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ՈՈ ՎԱՆԴԱԿ ՈԽ* ՏՈՒՆ
211ԴՎԱԾԱւՕ
Տիրւսցույսւն II. Դ.. ՎարզԱասյաս Ա. 0,. ՎսւրզաււլԼտւան Ռ. Ռ.. Վարդ|.անյւսս Պ. 0., Մ|։- նասք հկյսւքւ |. Ա.ր *]’սւքւոււյսւււ Դ. Ա. Փոփոխությունները ցորենի մեկուսացված 

սաղմերում Հ ի ր ե ր ե ; ին /» ձ կանաշ ամուրի ազդեցության ներբոՆւսհս>պԼս1|աք( II. Տ,, 111.մերր|<ւմւ II. Պ., Րսւբսւյսւն 1Ւ. II. Ռենտգենյան •Հ ա ոտդ Ա' յ/1ն երի 
ե Նատրիումի ազիզի աղդեցէււթ յունր զարու ծիյերի նախնական աճի ‘հ’"' Զ°՚|սւ»ք/ւսն Դ. Ա.. Պէսւրոսյան Վ. Ա.. 1քանւ|). լյսմւ II. II. Մի յանի կենսաբանական 
ակտիվ նյութերի կայունացումը ի։ոս"“/յույ։ի մեշ . . , . ,ԴուսԼսւ Լ. I'.. Աւսս|իկու|ւս Ն. Ն.. Ամ|>ր|սսւ&յաս I). Մ., ԱմիրխաՏյան Մ. Մ. Ամիլորիդին րւճՕձ ր որպես Հացի և Հ։սց։սր>՚։յկեղենի որակի կենսւսրսւնտկտն րարե/աւքի. , ԴէԱ|Ա1Ոյւււ1'( — 11ւ|1ււնԼււյւււ(ւ Ս, 1'1. Հերսապյոիդ մակարդակի վրա մակարոնային ցորենի 
նոր ձևերի լւսւացմ ւսն ուղիները , , .......ք՝սւբսււսւն Ռ. II.. Դասււ|Ա11’ւսւ1> Ա. Մ., Մկրւո*յաէ Ա. Տ_, ՏԼրւոէրյւււձ է. Ա.. սԱ1|#յԱւն Ա. Ա.
Դարո։ մոտ սպիտակուցների ս օսյէսյի պարունակության ս ոլասւ ցիոն փոփոխակա
նության մասին .... .........

1|սւ1>սւ|||սւէւ Դ, Ա. 'Ւի֊սյեյ ե ան-՚ս;իհվույ խաչաձևումները ցորենի 'իրրիդների մոտ . ճուո-քԿսր|զասար|ան Լ-. !!■.. ԴԱորզյան Լ. Կ. քհրձրսրո հս{1էՕՏԱրՈ է . է կո յոդ իա կան 
աոանձնահատկո։ թ յանը Հ_այկ, 1/11^ տափաստանային հոս՛ում .Լ>սււու|որյսւքւ '1|, Վ., Դր|>րլւ>րյան Լ, Ա., լ,1Լտրոսյան Վ. II. Պարարտանյութերի ազդեցություն/։ 
յ հական մարդւսզետինների բերըատվությտն ե որակի վրա . . .քսւբայւսքւ Դ. !«., Շս>տւ|ու-«ւււն Պ. Վ.. 2աւրաս|էւոյա& Լ-.. Ա. Հանրային պարարտան յոլ-
թերի։ կիըաոման արդյունավ ես՛ությունը այպ յան մ արզահետ իննե րում

11.յ՚Լ||ւսքւ <Ւ. Դ., ‘հարոՕյսւն !>. Խ.. IIրսւս|խ>1ւ |սւս II'. Ա.. Դ։ւ։լւ։ (սւն Ա, Ա. '1 յիկողննֆոսֆո- 
րի(տւ։այի ակտիվության կ։ով։սի.ո։ 1)յո։Նր մակնրիկամի ուրյք-դային մասից անչատա4 
նոր կսյրդիոակտիվ միաւյՈ։թյունների ադդեէյՈէ1(րււն տակ ..... !><|Ուսյէսն Ա .Ա. էԷՊ ■ ի փոփոի/ոէթյէէէնր ե երիկամների արւոահԱւսւիշ ֆունկցիան ‘իպո- 
ւհսյամոէւ/ի սոէպրասպտիկ կորիդ ացհսէիքիւոքինի և ատրոպինի Ներտրկման ոհպրո։մ

2ԱՄԱ1հ1Տ մԱ'Լ111|Դ111'1Ո4»1|

!1|||-Հւսկոբյսյ|> Լ. Ա.. Կո(*ւ]1՚<ւոոնա Լ. Ա... հւփսւոու|սկ]ւ հ. Դ., Ա(|1սւ1յւււ|*> V. 0., ԿինոսյաԱ 
II, Ա., Ճս>րո1|>յ։։|ք՛ ւաքւ 11. Դ. թակտերիա/ ինսեկտիցիդ ։հ ոեո արսւտների կենսա- 
րանական դնա '.ատման մէ.Աորէ1 8օշ!11ստ ! Ւ։Ա ր 1Ո ieՈ $ է Տ ,-ակտեր ի ու յի ՛իման վր ա 

1)սկ<ււ1Լ|ս>ն "I.. Ր՛.. ՊԼսւրոԱյԱւՏ Վ. Ա.. Ա|«րսւհսո1յսւս Ա. Ս. Կերերի ։<,../։'ա<)ւ<յացմսէն ժ՛ա
մանակ քիմիական պրեպարսւտների օդւ/՚ս՚դորժումր .....Ասրյսւքւ II. II., Աբրահամյան Լ՛ Դ.. 1Ո.|քորւ|Աււ՜ II". II'., Աֆրիկյսւձ Ա. I1.. Աաբա|սա(յւսն 
՝՝. II. 1'ենթոււե։ հնի ւայդե ցո< ք՚յուն ր ոչիրարների արյաս սյՈ։ !>< ս. ’> ի էւս սեքւսրւ։ իդԱէ՚քա յի ճ Ոյո՚տւսթեոնրեդՈէկտաղայի ակտիվոէթ յան վրոր . . .Արաքսյսւ& Ս. Մ.. ԱբրաՏամյսւն II. Ա.. Աւ|աբաբովա Վ. Դ., Արլիկւաէւ Լ, 11.. ձսւ|ակ|ւմ]սւն 
I*. II.. (1հւս">ւ<ւ|։ս Ս. Լ. Ս. դո ս՛ա կան պարարտանյութերի աւքդերությոէնր ար/ոտ՚սկան 
իոի/տնակաք1 յա՛ն ֆհրմ ենւոների ակսւիվության է։ աղոտի Տեհ՜րի վրա .ողում {{ամիսյաքւ II. II., Դորրյեյ 1'. Ա., Աւ՚1>||»<ճ II՜. I;. Տրիտիկայե նա/սն՚-կան ծնողւսկան ե 
Հիրրիղային ձևերի ս ձ րմն ար զեհն ե ր ի մորֆուսնատոմ իական աոան^նաՀատկություն- 
ՆԿ'ք................................ ...||ահսւ1|յւոք| Դ. II.. Վա1|Ա1րյ՚.ս1։ Լ. Հ. Աշնանացան փափուկ ցորեն՛։ մի շտրյ> .ւ։ն։ոեւ։։ւ.պեէ։ 
կարևոր Հատկանիշների մ ողիկւիկա ցիոն և զեՆոտիպիկ փոփոխականության մասին 'ԱԼտրոսյաս Ա. II. Տորենի միյտեսակային և ներտեսԱրկային յետայ ՜՚՚իրրիդներր 

11ս>ւ*է]|>սյաձ Ա. Ա. հ՛ավ՛ուկ ցորենի ււիլ/տեմտյին մուտանս՚ի ցածր հ ւստիկակալման 
պատճաոների մւսսին . .Պողօսյաքւ Ն. Ա. Աշնանացան զարու ինքեատետյւապյոիղ .‘.ների արէ/յո։նավեսւոէթյունր ե 
մ որֆո{ոդիակսրն աոանձնաՀաԱէկոէթյոլններր . . ... . .Ա’ԱՏ111'ՀԿւշարյաք. Ն. Ի. Կոնֆերանս՝ նվիրված Լվո/յոլցիոն ֆիհիո/ոդիային, բույսերի 1կոքոհի։:ւյին 
և րիոմորֆ՚ո/ոհիտյին
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ИЗМЕНЕНИЯ В ХРОМАТИНЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ ЗАРОДЫШЕЙ 
ПШЕНИЦЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ГИББЕРЕЛЛИНА

И ЗЕЛЕНОГО ПРОЧНОГО

С. Г. ТИРАНИЯМ. .4. О. ВАРДЕВАНЯН, Р. Р. НАРДАМ-ТЯН. 
П. О. ВАРДЕВАНЯН. Л. А МННАСБЕКЯН, Г Л ПАНОСЯН

Ереванский государственный университет, кафедра б,- »фи шки, 
Иисттут экспериментальной биологии АН -ХрмССР, Ереван

Показано, чы при обработке зародышей пшеницы гиббереллином и ։еле- 
мым прочным смешэкнся дифференциальные кривые плавления комплек
сов в сторону низких температур Изменяется количественное соотноше
ние фракции И ГБ. элюируемых розными концентрациями \\iCI Электро
форезом обнаружено, что наблюла* мог при прорастании уменьшение ко 
личества иско'.орь .. 11ГБ а iiokivh ни- tpy ид ускоряются i Bpev.viill "pi: 
обработке I ибб։ реллииом

^ПЧЭ ՛'■ ‘ПГ‘11Ь л1< 7*Г^Г!՛ • I’ГЬF՛'•!{А՛п՛/ 4UJ®‘U'Z uiJn.pnJ и
,-Ji <)li'pl.p!.br}f։u^ tjHj-l.frjr •bijifn.J Lb ։aou՝f-

CuibbLppi f, । u/buiLj^iLjiub p at.jl.itjpHt pjli th p Hp -‘/ulllinb.i, jhb i,n,[iimlil(nL')
bLpfi typuil/rffuiibhpni J, ՝,11п<$՝1,1иЯ‘ ‘•t’ Chjhi4>tpl>4i1 X.l1. /■՛ t<M)ipLp Ijnb-
gLftuipwtjfiuAibpniu 1 / L q iub !i rt p,t,yur’o։fU>t[l.։ f֊l n;i ‘fin
Jiultuilp nf/np np pi.'i-irrhu! _•/>.՛< ։n։jf:ut4‘lfnigi։}.cn<it wl.rifr nibltga'j ■ .ubujlji/iliuib 
iflOlf-.n/unif'jrtl.bt.pp tnp/uij-' bm.r .‘.1։ b!-yp” •

li is shown ihai daring ih.: гте-пшеш о whe.u germs w.ih gibberellin 
and green solid ihe duffrcnii:: mdnng irce v niplcxei are displaced 
in the dlreciion ol low icmperatures. П՝.е qmmiltaine correlai on ol non
histone pjoictns racii՛՛։.- eluted by diHcrcni > on-.vii r,i <чл. <Г N.-' I are 
changed. It is discovered by electrophoresis that the observed quantity 
reduction of some nonhistone piok-nts dur ng germination .«nd the appea
rance of other is speeding up al gibberellin th ikni.

Хроматин-֊зар&Эыши пшеницы—,՝кбг>ере.:лин — прачний.

Е связи с сбнару«сяисм г. яму пирующею эффекта прсдиоссняой об
работки семян ряд;- сельскохозяйственных культур р;.«твором зелено- 
го прочного [5] встас; вопр<к- > выяснении молекулярных механи<м«ж

Сокращения: ДКП—дифференциальные кривые плавления, НГБ—пчж. iihuhui՛ 
белки. КД—кругоиой дихроизм, ПЛАГ палнакршампдкы(| гель ОСА >бщзя ск 
ш.чная активность.
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действия последнего. Исследования, проведенные в этом направлении, 
показали, что изменение роста проростков изолированных зародышей 
при их обработке зеленым прочным отражается на ДКП хроматина и 
положительной эллиптичности спектра КД [б, II] Смешение темпе
ратуры плавления нуклеосом ной части хроматина в сторону низких 
температур, а также возрастание максимума амплитуды положитель
ной эллиптичности спектра КД хроматина под действием зеленого 
прочного могут быть вызваны изменениями конформации ДНК. в ре
зультате модификации ее супсрструктуры гистонами или НГБ. Де
тальное исследование гота.н.ных гистонов и их фракций, полученных 
хроматографнческн, позволило прийти к выводу, что механизм дей
ствия зеленого прочного на \ ровне'генома не связан с количественны
ми изменениям։ гистоновых компонентов хроматина [Г|. Поэтому бы
ло выдвинуто предположение, согласно которому наблюдаемые пол 
действием красителя изменения как в ДКП лИ. так и в положительной 
эллиптичности спектра КД хроматина, коррелирующие с возрастанием 
матричной активности [11], могут быть обусловлены изменениями-в 
НГБ. - • ’ .

С целью выяснения механизмов действия красителя е"<> эффект 
сравнивался с действием гиббереллина, а также исследовалось их сов
местное влияние па состав НГБ хроматина зародышей пшеницы для 
выявления их роли в поддержании структуры хроматина. Предпосыл
кой для проведения эгн.х исследований явились также результаты, по
лученные при изучении' действия совместной обработки зародышей гиб
береллином и зеленым прочным на рост, активность пероксидазы, ма
лат дегидро!еназы и Спектры КД хроматина [11].

Материал и методика. Зародыши семян пшеницы ТгШсиш аезНтип сорта Безос
тая I нрепарпровзлн по методу Джонстона к Штерна [12] Выделение хроманию, 
получение на пего НГБ осуществляли но описанным методам [14] фракгасонирование 
НГБ проводили и? колонке с ОЛЕ-сефадексом А 25 [4] Зародыши опрашивали и 
обрабатывали как о.:нсано н работах [3. 6] Электрофорезом н енсн-м*. ПААГ—доде- 
цвлеульфаг натрия исследовали тотальный НГБ полученный па разных объектов. 
Расчсс процентного содержания НГБ, элюируемых разными концентрами, мн Х'аС!, 
проводили по описанной и работе методике, используя буфер А >М мочевина, 
0.5 ММ МцС12. 1 мМ ЭДТА. 10 мМ Тркс-НС1, pH 8.3.

Термическую денатурацию' нативного хроматина и реконструированных комплек 
сон ДНК, с НГБ а также лекситометрировзиис- электрофоретических профилен бел 
кой осуществляли на спектрофотометре Б'МСАМ 5Р-8-100 (Англия) [3] Площади 
под интегральными кривыми плавления рассчитывали ио формуле. предложенной и 
работе [13]. и по аналогии с ОСА оценивали деста бил нитрующий эффект Б*=ОСЛ 
в условных единицах как разницу в площадях под кривыми плавления чисто։' ДНК 
и ее белковых комплексов:

Б" = Бь — Б дик,
где 8^—площадь под кривой плавления комплексов ДНК—НГБ, 5дцк —площадь 
под кривой плавления ДНК.

Все результаты усреднены, н в таблицах приводятся средни арифметические и՜. 
4-5 экспериментов и их стандартные ошибки.

Результат ֊>! и обсуждение. Из результатов. приведенных в табл. I, 
видно, что обраб 'Тка зародышей зеленым прочным отражается на зна 
чеппи площадей под интегральными кривыми плавления хроматина. 
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однако в значительно меньшей мере. чем обработка гиббереллином или 
гиббереллином с зеленым прочным.
Табли на 1. Значения площадей под интегральными кривыми 1'.ллвлеиия нативною 
хроматина прорастающих в течение 24 и 48 ч и обработанных гиббереллином и 
зеленым прочным зародышей пшеницы

Нто.ладь. уел. ед.

Время прора՛ тання 24 ч •18 ч

Контроль

Гиб'ерсл/.нн

Зелены։! прочг.-ыл

Гиббере .ин । .Най ՛ р >щ|ын

2/ з+о. 3 

31.3 <0.5 
28.6+0.4 
30.8+0.5

34.3+0.5

40.2+0.8
36.5-0,7

37.2+0,6

Ранее было показано, что обработка зародышей красителем при
водит к появлению заметных различий с контролем в низкотемпера
турной облает ДКП хроматина, олнаки практически не влияет на тем
пературу плавления нуклеосомной части хроматина, гго зч появление 
легкоплавких участков в прирастающих зародышах ответственны НГБ 
[3]. Резонно было предиоло/кить, что эта разница п легкоплавких 
участках обусловлена изменениями в НГБ из хроматин:՛, зародышей, 
обработанных зеленым прочным, но сравнению с НГБ из контрольны . 
способных к ассоциации с ДНК 112].

С этой цепью мы реконструировали ДНК с НГБ. выделенными из 
хроматина контрольных и обработанных красителем зародышей пшени
цы. Приведенные на рис. 1 ДКП показывают наличие существенных 

Рис. I Дифференциальные кривые плавлении свободной ДНК нл пророст
ков пшеницы (1), реконсгр)прованно»<> комплекса ДНК с НГБ из хрома
тина контрольных (2) и обработанных и-.ичолм прочны.-.-. гирольшей \3}, 
прорастающих н течение 48 На осн абсцисс—температура, :рд»1нат 

()’<՛(/7' -производная функция степени опирал 1Иаипн ДНК ՛.՛։ .^мнгрятуры
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раз |н’1ин в участках, плавящихся при температуре ниже порога плав
ления свободной ДПК. Реконструированный комплекс ДНК НГБ из 
зародышей, обработанных зеленым прочным, имее! большее коли че
сти легкоплавких участков, чем соответствующий комплекс из хрома
тина кон.рольных зародышей. Следовательно, наблюдаемые в легко
плавких участках ДК.Н нативного хроматина различия действительно 
обусловлены НГБ из хроматина зародышей, обработанных зеленым 
прочным.
Таблица 2. ОСА комплекса НГБ с ДНК эародышей пшеницы, обработанных (48ч) 
гиббереллином и зеленым прочным

Объект получения НГБ Белок ДНК—0,5 Белок ДНК 1,0

Сухие зародыши 0.2! +0 03 1,20+0.11

Контроль (48 ч проист.пыл) 0-64-0.03 3.13±1»Д7

Гиббереллин 0.93—0.12 4.62+0.21

Зеленый прочими 0.78+0.13 3 87+0.17

Гиббереллин ■ зеленый прочный 0.52+0.15 3.0б±0.19

Значения ОСА. приведенные в табл 2, позволяют выявить корреля
тивную связь между этим показателем и площадями под кривыми 
плавления соответствующих хроматинов, приведенными в табл. I, т. е. 
обработка зеленым прочным вызывает увеличение ОСА но сравнению 
с гакпиой комплексов ДНК с НГБ контрольного хроматина.

Однако не может быть полной корреляции между этими двумя па
раметрами реконструированных комплексов и хроматина (случай сов
местной обработки ибберсл.тпном и зеленым прочным), так как под 
действием гиббереллина происходя также изменения в гистонах [1]. 
а в случае совмес.ной обработки вклад гистонов в параметры плавле
ния должен оказать свое действие.

Ранее нами был налажен метол фракционирования НГБ на рЛЕ- 
сефадексе Л 25 с помощью -ХаС1 (2]. В этой связи, интересно было 
рассмотреть, как изменяется количественное соотношение отдельных 
фракций 11ГБ при обработке зародышей зеленым прочным в отдель
ности я совместно с гиббереллином.

Были выявлены изменения, происходящие во фракциях, элюируе
мых 0,15 и 0,6 М \аС1 (табл. 3). При обработке зародышей красите
лем происходят некоторое увеличение количества белка, элюируемо
го 0.15 М \аС1. по сравнению с контролем, ею тем еес менее оно усту-
Т а бан ца 3. Содержание, отдельных фракций НГБ ГХ։). элюируемых различными 
концентрациями ХаС1, из хроматина сухих (Оч). однодневных контрольных (24 ч), 
обработанных ГБ, ЗП и ГБ4-311

Концентрации КаС1 
в буфере Л, моль 0 ч 24 ч ГБ ЗП ГБ-рЗП

0.15 33.9+0.2 36 3+0.7 42.5+0.4 40.2+0.3 38.7+0.2
0.4 24.6£0.1 24.7+0.6 27.1+0.3 25.8±0.3 21.6±0.4
0.6 31.6+0.1 27.6+0.1 20 3+0.4 23.3+0.6 25.7+0.1

1.0 10 2+0.5 11Л±0.2 10.11+0,1 10.7+0.1 11.0+0.2
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идет содержанию белка при обработке гиббереллином. При совмест
ной обработке выход •той фракции снижается еще больше,՜ что может 
быть обусловлено конкурентностью действия обоих стимуляторов, Воз
растание содержания элюируемого 0,15 М \аС1 белка при прорастании 
и обработках сопровождается практически экнивалентным уменьшени
ем его при элюция 0,6 М \аС1, а количественные и вменения во фрак
циях. вымываемых <1,4 и 1,0 .4 .\аС1, практически не наблюдаются.

Ранее нами было показано, что при прорастания зародышей пше
ницы происходят существенные изменения в электрофореграммах то
тального .хроматинового белка в области КГБ [2]; при этом имели ме
сто уменьшение количес1на одних фракций а увеличение других Это 
согласуется с предположением [1о], согласно которому уменьшается 
количество белков, ответственных за репрессию хроматина сухих за
родышей.

Результаты электрофореза в системе ПААГ-додеиилсульфат \а, 
приведенные на рис. 2, свидетельствую-, о том. что при обработке щ-

Рис. 2. Дсиситограы.мы электрофоре։цч.гкого ирафр-ч Hl Б хримятнпл >:։ 
родышей пшеницы, прорастяхлии.х и.։ контрольной среде <1), обрайипш- 
ных гиббереллином (2), зеленым прочном i3j н адианременпо |нббг;к.т- 

лином н зелен мм прочным |4j з течение 48 ч.

родышей гиббереллином сохраняется и углубляется характерная для 
прорастания тенденция в изменениях 11ГБ [10]. Ио-видимому, гиббе
реллин ускоряет но времени изменения, наблюдаемые в НП> хромати
на контрольных зародышей при более тигельном прорастании. Этот 
аспект действия гмобере шина мы уже от мечал и в случаях влияния об
работки на плавление опального .хроматина [10]. па количественное 
соотношение фраклии 11 ГБ, полученных хрома го: р;и;»ичис к»; на ко. н л- 
ке с QAE-сефадексо.м А-25, i также на активность и изоферментный 
состав некоторых ферментов, прорастающих зародышей [9].

В работе [10] выявлена связь между изменением функционально- 
го состояния хроматина и площадью под интегральной кривой иланле- 
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пня хроматина. С другой стороны, показаны некоторые изменения в 
гистоновом компоненте хроматина п- . действием • нббереллпиа. Одна
ко нискольку при 4$-часовзй обработке зародышей гиббереллином из
менения про счо.л'՛ лишь в легкоплавкой части ДКП. а нуклеосомная 
•.’дегь не меняется, то следует полагать, что возрастание матричной ак
тивности хроматина при этом связан » с этими участками Поскольку 
легкоплавкие участки в основном соответствую: комплексам ДНК с 
ПГБ [3], прнно.х-нцпм к дестабилизации структуры ДНК и хромати
не. наблюдаемые изменения в ПГБ, обнаруживаемые электрофоретн- 
‘•ескг. при обруби ке гиббереллином, но-вилимому. связаны с дальней
шим разрыхлением хроматина [Б].

Сравнение денснтограмм электрофореза НГЬ из контрольны:-, и 
: Сработанных зеленым прочным зародышей показало, ч-о наблюдае
мые изменен- я йенее »Ь։ра>кеНЫ, чем й случае обработки гибберелли
ном (рис. 2>. При совместной обработке шродышен гиббереллином 
г. красителем в спектре ПГБ происходят едва уловимые изменения по 
сравнению'с гействием одного лишь красителя.

В ряде рабо: электрофорезом .. ПААГ было показано, что интен
сификация клег >':но:<) деления сопровождается изменениями в ПГБ 
|8|. Это. в части՛.сги, показано на пшенице [15].

Полученные нами результаты изучения изменении в ПГБ прорас
тающих зародыше։ пшеницы под действием гиббереллина указывают 
на углубление этих процессов при прорастании. Это может быть об
условлено тем, ч ;» обработка экзогенным гиббереллином приводит к 
повышению уровня эндогенного [7! и тем самым \:лубляе изменения, 
наблюдаемые в ПГБ при прорастании.

Проведенные исследования позволяют заключит:, также, что сов
местная обработка зародышей пшеницы гиббереллином к зеленым 
-рочным существенно отражается на составе ПГБ хроматина. Это в 

՛ вою очередь вносит определенный вклад в параметры плавления как 
՛. ..галыюгс, так и реконструировавши о хроматина
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ВЛИЯНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ И АЗИДА НАТРИЯ 
НА НАЧАЛЬНЫЙ РОСТ ПРОРОСТКОВ ЯЧМЕНЯ

С. Ц. НАГАНЕТЯН. С. П. СЕМЕРДЖЯН. Р С БАБАЯН

НИН земледелии Госагролрома АрмССР. г Эчмиадэии

Показано. чт < азид натрия незначительно ynterat. начальный рост про 
ростков ячменя сортов Арвратл 7 и Муш и, наоборся, вызывает неко
торую стимуляцию его у проростков сорта Циклон. Эффект раздельного 
и комбинированного применении рентгеновских лучен и аянда натрия в 
значительной степени имеет генотипическую тввснмость Прсдраднанн- 
рикое применение азида натрия вызывает радиозашнтный эффект толь
ко у сорта Циклон. Полученные .>■.-.*ул։.:.•?ы объясняюразличиями в 
инициации н развитии метаболической аынннссгп у сем-лн разных сор
тов в первые часы после заманиваийя,

(, որ նատրիում /. աղիրյր Pn'jl կերպով ճնշում Լ Հիլերի bu.-/ulzui/^i/ib 
ա£ր Արարատի t ե Մոտ սորտերի րյեպբում ձ, րնղհակաո/սկր, խլանամ՝ Տիկլոն 
աէրսէի մէէտ։ Il IAtirri/ենլան Հաոա/յայքեների ե նատրիումի ււպխ/ի ինչպես աոանձին- 
աոանձին, այնպես էչ միատեղ կիրսւոման սպր/եէքՈւք/յունր Նչանակաչի -iu./izh/ պայ
մանավորված Լ էյենոտիպով։ Նատրիումի տղիղի կիրառումր մինչև մարապայիս/ ■ 
հարումր Հարուցում { ոս/ղիոպւսշս/պ/ււնիչ աէլղեցուի լան միայն !1ի՝կլոն օոր՚՚էի մոտ 
Սս/ացված տրղյորնրներր ր/u/f տարվում են ինիցիացիայի !։ մետս՚րոյի!։ ակտիվս։ ■ 
իյան ւյարէքԱրցմւււն տ։ •՛ րր1.րու11շունն1.րով տւսրրեր սորտերի սերմերի մոտ 1,՝ր.ո։- 
մից հետո ս>ոնպին >հսմ1.րի ընթացր/սմ t

հ has Ьес-и shown Հհ?.: -օմւսա azide slightly suppresses the initial 
growth of barley seeds of (he s -rts Arar.K; 7 ;nd Mush and, just ttic vi
ce versa, somehow stimulates it in the seeds of the sort Cyclone. The 
effect of separate and joint use o: X-rays nnd sodium azide reveal insig
nificant genotypic dependence. Preradianon use u| sodium azIde causes 
radioprotective effect only »o the sort Cyclone. The obtained tesiili. arc 
explained hy the differences n the initiation and development oi meta
bolic activity .л the seeds o; various sons during the first hours after 
soaking.

Растение ячм-ня— рентгеновские гуча—атд натрия.

Модификация ралнаинаииых эффектов имеет важное научное и прак
тическое значение» С научной точки зрения она позволяет глубже, 
вникать в сущность ра.цюбиологпческнх реакций, а прикладном же 
аспекте—изменять стелен։, радиационного поражения, частоту мута
ций в др. Известно, что индуцированный мутагенез является не толь
ко существенным направлением генетических, в частчосги. ра сюгене- 
: и четких исследований, но и ienc таенным методом селекции растений.
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Б этом аспекте больший интерес представляют также исследования 
но совместному ,д.-иствшо различных мутагенов.

В настоящее время внимание исследователей привлекает новый хи
мический мутаген азид натрия, мутагенные свонстча к «торою были от
крыты Майланом и сотр. в 1973 г [6|.

Азид натрия- одно из широко применяемых в биологических нс- 
следованиях соединении, является лейстненным ингибитором ияхания. 
В связи с кислородным эффектом радиационного позреждения пред
ставляется интересным ею совместное применение с облучением.

Установлено, чти при наличии азида в буферном растворе с pH 3 
значительно 11<1Лавлнется рост проростков ячменя [9]. Известно так
же. что это соединение влияет на продолжительноеiь клеточного цик
ла \ ячменя [7. S]. приводит к ։амедлеп։ио ми тот иное՝ к< й активности, 
роста проростков, сшисза АТФ и ДНК. Эти эффекты объясняются 
блок 11 ров а пнек АТФ.

В связи ci сказанным представлял՛ интерес изучение совместного 
действия рентгеновских лучен и азида натрия на такой интегрирован- 
шли показатель, как начальный рост проростков ячменя

Материал и методика Обыкпэм исследования служили семена существенно раз
личающихся по происхождению и биологическим особенное!ну сортов о„։м<Ж1 
кг- Арарат 7. Циклон и Муш в воздушно-сухом и предварительно имоченнбм -.о- 
стояниях. Облучение семян проводили на реитенонскои установке РУМ-i? при силе 
тока 15 мА. напряжении на трубке 200 кВ, мощности .то и 10 Гр (мин) дотами 100 Гр 
(iio.v.yiiiiio-cyxuri и 20 Гр (замоченные семена).

Ислользовалк 10 з Ч раствор азида натрия в фосфатном буфере, доведенный до 
pH 3 фосфорной кислотой, продол ж нтельност;. обработки 3 ֊. при те-мперш уре 20°. 
После обработки семена тщательно промывали водрпрооодио- юд.>й. приращивали 
н рулонах из фильтровальной бумаги и полиэтиленовой пленки по описанному мето
ду [1] в термостате при температуре 25е. На 10-й день проращивания подсчитыва
ли число проростков и измеряли их длину

Опыты сгашит в 3-кра.иой повторности, по 50 семян н каждой Полученные 
д иные подвергали соответствующей математической обработке [5]

Результаты и обсуждение. Полученные данные показали, что про֊ 
растаемость облученных семян существенно не изменяется, она со
ставляла 95 100%. Только у сорта Арарати 7 наблюдалось достовер
ное снижение прорастаемости при совместном применении азида нат
рия с облучением в дозе 20 Гр.

Результаты намерения проростков (длины первого листа) и ко
решков (наиболее глинного) представлены в таблице, из которой вид
но, по азид натрия тмиию угнетает ростки и коротки у сортов Ара
ра и 7 и Муш, р. у сорта Циклоп, наоборот, несколько стимулирует 
ростки, по опять-таки угнетает корешки. .Диалогичные результаты 
получены Гаспарян [3],

Облучение сухих семян в юзе 100 Гр не вызывает достоверных от
клонений в этих показателях. Только у сорта Муш наблюдалось до
стоверное угнетение корешков (166,9 мм против 184.1 мм в контроль
ном варианте)

Пострадиационная обработка азидом натрия у сортов Арарати 7 
н .Муш не приводила к существенному угнетению роста проростков, до
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стоверно тормозила рост корешков сорта Лрарати 7. а у сорта Муш 
не вызывала изменений по сравнению с контролем. Сорт Циклон в 
этом отношении тоже заметно отличался азид натрия снижал пнтеп 
сивносп. роста проростков на 2.4%. а корешков на 17.6%.

Облучение в дозе 20 Гр. предварительно замоченных семян, как 
и следовало ожидать, вызывает реткое угнетение ростовых процессов.

В радиобиологии, в частности рздиогенетнческон литературе, име
ется множество данных, свидетельству ющи.х о су шестпенном повышении 
радиочувствительности метабол нруюших семян ио сравнению с поко
ящимися (воалушно-су хнми) [1]

Соименное дейнпне АН » ренпснощчш лучей н.« рост 10-су ггННЫХ прсфис ։коз 
ячменя

Длина. мм

вариант Ар.«(՝.։тн 7 Муш Циклан

ростком корешков ростком хорешкэп р >сскив корешков

Контроля — 
подл

АН
100 Гр
«00 ГртАН 
Вила+20 Гр
АН 4-20 Гр

108.4+4 8
98.3+1 .

109. Ухо. 2
97.0+2.7
30 9X6 3
27.0*1 7

190.9+13 ч
1*6 141 2
171 4+7 *
> 53.3—13. 6
2* 2+3 2
21 5*0 I

121 0+0 $
98 14+ ।

11» 8^4 8
104.8+10.0
38 3-2 I 
35.7-2 04

И4Л+3 1 
1 ֊4 246 6
•66.9г2 3 
130 |±9 9
24.2+3 1 
.’4 2+3 3

114.8+1.8
124 1- ■
I 15 . 4 5 4
112.0x5 9

2*4 9^1 -
44 4 + 6 2

145,6+7 4
171 7+4 I
17 1 6+5 2
161.1 + 14.7

17 .3+2.2
24 3+2 7

Рост проростков в варианте с облучением замоченных семян до
зой 2(4 Гр но сравнению с контролем снижался на 71.5%, а рост ко
решков—на 85.2%

Существенный интерес представляет прелраднаииоиаое примене
ние азида натрия при этой дозе У сортов Лрарати 7 и Муш эффект 
либо не изменялся. либо наблюдалась слабая тенденция к гтвышению 
угнетаемостн. У сорта же Циклон имел место достоверный защитный 
эффект, составивший по росту проростков 48.5%. а по росту корешков 
40.5а/м. В отношении колеоптилей получены аналогичные данные, по
этому, чтобы не загружать статьи» цифровыми данными, они не при
ведены

Как уже отмечалось, азид натрия является ингибитором дыхания 
и можно было бы ожидать проявления существенного радиолаипнпи
то эффекта его как кислородного аффекта (аноксни) Но эт<>Г“ ИС 
наблюдалось у сортов Лрарати 7 и Муш. пп-ннднмому. и» <а ра<лнчт1й 
и метаболической активности у семян различных сортом в нлч.ч н.ный 
период после замачивания Благодаря этому у сортов Лрарати 7 и 
Муш повреждающий эффект азида натрия превалирует над рл тола 
Шитым, д у сорта Циклон поп» не наб.по.։,эс тси Отмстим что сор: 
Муш является гибридом Лрарати 7 и Мутанта 160 В шипом глучне. 
лошиднмому. проявляется некоторая общность генотипов

Известно, что мутагенные свойства азида натрия в схщссшспнон 
степени проявляются лишь при во «.тсйсщин пл пре ширит глин ■ I. мо 
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ценные семена ячменя. Предполагают, что в процессе метаболизма 
возникают вторичные соединения, которые и действуют на. генетиче
ский аппарат клеток. Различная реакция сортов, на преяралиацноНт 
вое действие этого агента вероятнее всею объясняется различием в их. 
метаболической активности н первые 16 ч после замачивания. С этой 
точки зрения более детальное изучение совместного действия ази
да натрия и рентгеновских лучей может способствовать выяснению- 
31 их важных с точки зрения радиобиологии и мутагенеза (азидового) 
вопросов. Достойно внимания и явление генотипзависимости реакций 
сортов как на отдельно используемые агенты, так и в;-, их совместное 
действие. Эту особенность необходимо учитывать при использовании 
азида натрия и рентгеновских лучей в исследованиях по мутагенезу и в. 
м у т а цн он ной с ел ек дни.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ НЕКОТОРЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ВЕШЕСТВ В ТРАВЯНОЙ МУКЕ

Г. А. ЧХХАДЖЯН. в. А. ПЕТРОСЯН, С. С. НАНВЕЛЯН
Институт живогниврдстн.ч н кормопроизводства Г՛/.’агропрома АрмССР. г. Абовян

Обнаружено высоко;; антиоксидантное действие՝ препарата ДИА из неко
торые биологически активные вещества при хранении искусств! •ш՛.՛ иб< <• 
воженных кормов.

РшдШ '>Нр1ч[/ц !, ДИА pUtpAp lurrfbyltl-fljntlip прп^
^ЬЪишрчЛтрЬЪ irjmIH.pfi Ufp'tljumiiilfUihnpLU
14 u։-“<iiiti\ti֊lp4։

High aimoxidanr influence or the preparation DIA on some biologically 
ariivc HibiMibes during the preservation of nrtifh’Lilly unwatered «od
der has been revealed.

Сокращен։։։;. БАЕ .-с:;,! т-'впы - г. :. / .
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•Травяная мука—препарат ДИА—антиоксидантное действие.

Высскотемпсратурп&я искусственная сушка как способ консервировав 
ния зеленой массы ст лволяет наиболее г.о.шо сохранить высокие кор- 
г.: >вые достоинства молодых трав. Такие корма используются в ра
ционах сельских-/лйсгвенных животных не только как источники 
картина, но также и других БАВ, полноценного протеина, энергии. 
Вопрос о сохранении в течение длительного времени ценных свойств 
этих видов кормов стоит особенно остро. Достаточно отметить, ч; 
в течение шести месяцев хранения гравяной муки и гранул более чем 
на половину снижается их ценность как источника БАВ [I, 5. 7, 8, II. 
12]. Следовательно, травяная .\пка ос., стабилизации в ней каротина 
и других витаминов, независимо от методов хранения, через 7 ֊8 ме
сяцев теряет свои ценность как витаминная добавка к основному ра
циону.

Наиболее перспективным в этом отношении способом является 
пользование химических антиоксидантов Изучая каротин-стабилкзи- 
руюшую способность некоторых антиоксидантов, ряд авторов [2 4, 
13] установили, что наиболее эффективным является сантохнн. Од- 
li.tKO из-за дефицитности сырья, сложности технологического процесса 
изготовления и нерастворимости в воде препарат не находит широкого 
применения в условиях производства

Цель наших исследований состояла в изыскании дешевою подо* 
растворимого и дос г у иного препарата в качестве стабилизатора БАВ 
г. рассыпной и гранулированном iравянои муке

Материал и методика. Исследования проводили э лабораторных и произвол 
сменных условиях В лабораторных опытах определили активность и эффективную 
дозу препаратов. С этой целью корма хранили в бумажных мешочках пю 500 г i 
кгждом) в затемненном помещении при температуре 15—18® и подвергали анализу 
''.pcj 3 и 6 месяцев хранения Производственные испытания проводили и специали
зированном совхозе по производству травяной муки (с. Шеи их Баграмянекого р-на> 
Приготовленные партии травяной муки в рассыпном и гранулированном виде (по 
L00кг каждая), затаренные в бумажные мешки, хранили н штабеле в ли темненном 
•складе при температуре от 20 до —2° в течение трех и шести месяцев.

Содержанке каротина и хлорофилла определяли методом бумажной хроматогра
фии [9], витамин С—методом реакции аскорбиновой кислоты с 2.6-дихлорфенолнндо- 
фенолом [6]. легхогядролизусмые углеводы -по Кизелю и Семита невскому (иодн 
фикзцня М. А. Тер-Карапетяна, А. М. Оганджанян, 1952)

В 1980֊ 1983 гг. .мы проводили исследования по изучению антиоксидантных 
■свойств нового препарата, продукта конденсации днацетплена с моиоэтаноламином 
синтезированного в лаборатории № 24 ВНИИ Полимер из отходов производства аце
тилена и условно названного ДИА:

HOCILCH..NH-CII СП-СН=СН -ХНСК;.::Н..(И1

Конденсацию днацетнлена с моноэтвноламином проводили по н.зпесгном> в лип 
ратуре способу [10]. Моноэтаноламнн присоединяется к диацетилену как первичный 
амнн по обеим тройным связям, образуя линейнуш молекулу дна.мнноглнколя бутз 
диеновой структуры.

Препарат хорошо растворяется к воде, моноэтаноламнпе, спирте плохо рас по 
ряски в ацетоне и не растворяется в хлороформе, четырсххлорнсгом углероде, аро
матических в алифатических растворителях, стоек до 200°, нснзрывобпасен.

Разработана технология его полупромышленного получения, основанная на пспол։ 
зованни отходов производства ацетилена из природного гата. По достижении при 
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веса 10—20% (о։ исходной массы) подачу газа прекращают В результате. получа
емся 15—20%-ный раствор продукт конденсации моноэтанодпм па с диацетиленом к 
самом монозтаноламине.

Все эксперименты по стабилизации БЛВ при хранении -ранянОн mvi-.ii проведены 
с этим раствором. Актнокисл игольную активность препарат;։ и моноэтаноламнна оп
ределяли сравнивая ее с активностью сантохини В опытах использована рассыпная 
и гранулированная травяная мука

Результаты ;։ обсуждение, Результаты лабораторных исследова
нии показывают (табл I), чти при шестимесячном хранении рассыпной 
травяной муки, обработанной ДИЛ в дозах 0,02 0.1%, потери каро
тина, хлорофилла и витамина С составляют соответственно 28,7—30,2;. 
29,6—31,9: 31,8—33,3%, при обработке сантохином 10.02%) 25,0; 29,6 
и 34,2%, мовоэ: аноламином в дозах 0.02 и 0,05% 36.5: 31,0՝, 31.3% и 
32,9: 31,0 и 30,4՛% против 58.4: 49.3 и 48,6% в контрольном варианте 
(мука без антиоксидантов).
Таблица I. Влияние антиоксидантов на содержание БЛВ а рассыпной муке 
(6 месяцев хранения)

Варили:ы опыт<1
KayontH Хлорофилл Витамин С

содержание, Потери, 
%

.одержание. потерн, содержание, потери,
mi к; мг% % _мг% % .

Без брабогкп «0.0 58.4 82.1 49.3 56.6 48.6
— CSKTOXH1I, О.С2%

ДИА. 0,02%
144.0 25.0 114.0 29 6 72.4 34.2
134.0 30.2 112.6 30.5 71.7 32.1

1 ДИЛ. 0.05% 135.0 29.7 112,9 30.3 74.7 32.1
— ДИА. 0.075% 137.0 28.7 114.0 29 6 73 4 33.3
± ДИЛ. 0.1%
4֊ моноэтаиояамнн.

135. и 29 7 110 > 31.9 75Д> 31.8

0.02% 122.0 36 5 111 7 31 и 75.6 31.3
-1 • мсшоэтаиолпмин,

0.05% 129.0 32.9 111.7 31.0 76. ֊1 30.4

Примечание: исходное содержание каропш.ч—192.11 лпукг. \дорсн|пплд -1ь1л мг%, 
витамина С—110.0 мг%.

По аналогичной схеме был заложен опыт с грапулирона :։н ,• тра
вяной мукой. Установлена лучшая сохранность указанных показате
лен а гранулированной муке по сравнению с рассыпной (табл 2) По
тери каротина. хлорофилла и витамина С в такой муке ниже как в 
кош рольном варианте (соответственно 6,6; 1,6: 16.8%). так ч в вари
антах с сантохпиом (на 3.6: 5.3: 14.9%) и ДНА (на 2,8. Ь<. !2,-%),. 
Как видно и-, приведенных данных, особенно значительна via разница, 
в содержании витамина С.

При хранении травяной муки наблюдается постоянное снижение 
концентрации указанных веществ, но наибольшие потери приходятся 
на первые ; месяца (август—октябрь). Так, если п контрольном пат 
риантс потери каротина, хлорофилла и витамина С в рассыпной тра
вяной муке в первые три месяца хранения составляют 39,6. З’Д, 30.3%, 
то в пос.к тующне 3 месяца соответственно 18,8; 17.9 и 18.3՝%,

Повышение дозы препарата ДИЛ в 5 раз (0.02—0,1) не вызывает 
существенных изменений в содержании БАВ.
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Таблица 2. Влияние антиоксидантов на содержание БАВ в гранулированной муке 
Гб месяце хранения)

Варианты опытов
Каро՜ к । Хлорофилл Витамин С

содержание, 
мг 'кг

потери. 
%

содержание. 
мг%

потери, 
%

содержание, 
мг %

потерн, 
%

Без обработки 97 0 51.8 79.7 47.7 52 0 31 8
4- сантохин, 0,02% 158.0 21.4 115.4 24.3 151 5 19.3
- ДИА. 0.02% 146 О 27.4 116.и 23 9 Ы.2 19.7
• ДИА, 0.05% 149.0 25.9 115 4 24.3 62.8 17.6

л- ДИА. о.С75% 152 0 2-1 4 118.5 22.3 62 5 18.0
-г ДИА 0,1%
— иомоэтаиоламян.

152.0 24 4 116.0 23.9 62.7 17.7

0.02%
1 мбноэтаноламии.

130.0 35.4 1)4.0 25.2 62.5 18.0

0.05% 133.0 33.9 115.1 24.3 61.2 15.8

Примечание: исходное՝ содержание каротина 201 мт/кг, хлорофилла—152,4 мг%, 
витамина С—76.2 мг%.

Та блица 3. Содержание питательных и биологически активных веществ в рассып
ной и гранулированной муке в зависимости от применяемою антиоксиданта

__________ Череч 6 месяцев хранения_____________

Показатели

<у
ЙМ II 1 обработайлая обработанная

0.02%-ным 0;02%-иым
ганюхнном ДИА

за
кл

а. г. £

= содержа- потерн, де ржа- потерн, содержа- пэтери,
— ние % и не % лис %

Протеин, %
Ра՝ сыпнан мука

19.2 17 5 8.9 18.4 4 2 15,4 4.2
Легкогйдролилуемые 

углеводы. % 6.32 5.64 17.5 6.31 7.7 6.71 1.8
Каротин, хи кг 165.0 65 (I 60.9 121.0 27.2 113.ii 32.0
Хлорофилл, мг% 149.6 72.2 $ 1.8 105.4 29.6 102.2 31.7
Витамин С, мг% 86 " 48 3 44.4 59.7 31.3 59.9 31.0

Гранули; оконная .мука

Протеин, %
•1ег когядрол нзу ем ы е

19.2 18.4 4.2 19.2 — 19.2 —

углеводы, % 6 35 5.М 8.1 6 13 3.5 6.21 1.8
Каротин, МГ|К։
Хлорофилл, мг%
Витамин С, ыг%

182.0 85.0 54.3 145.0 20.4 130.0 28.6
141.8 7 л .0 45.0 )0б.5 24.9 107.9 24.0
66.6 46 4 3'4.4 5).О 19.0 51.0 19.0

Результаты пре изо՛ иств; иных и-спьианнп подтвердили каротинста- 
билнзирующую способность препарат; в процессе увне.н.дип» храпе
ния рассьниюй и । ранулпроиа-шил 1|։,чвяпой .муки а бум;..-иных меш
ках. По данным табл. 3, сохранность кУ/ьяина, хлорафи .г >. витами
на С в рассыпной Граниной муке, обр.чйи аннон ДПА, с д |;:нляла со
ответственно 68,0; 68.3; 69.0%. несколько выше с храм- гь •лротина 
в муке, обработанной сантох::»:ом (4 8' ), :: ; и ՛ .шт ՝ лмрофпл- 
ла я витамина С разницы но'ни .и наблюдалось. [ 1 реп.*՛ р ■; ДНА спо
собствует сокращению потерь „яр л..на в 2 раза » сравнению с необ
работанной мукой. Аналогичная тенденция выявляемся в гранулиро-
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ванной травяной муке. Однако сохранность каротина в такой муке 
несколько выше как в контроле, гак и п варианте с антноксилангамн. 
Из данных габлиш видно также, чг как в : гссыннол, так и гранули
рованной .муке, обработанной антиоксидантами, повышается сохран
ность протеина и՛ сравнению с контрольным вариантом соответствен
но на 5,7 и 4.2%. При стабилизации травяной муки саиюхином на
блюдается повышение сохранности суммы легкогклролизусмых угле
водов на 10%. а при использовании препарат а ДПА на 16%.

Таким образом, антиокислитель ДИА в эффективной дозе (0,02%) 
обеспечивает сохранение в течение 6 месяцев каротина, хлорофилла и 
витамина С в рассыпной муке па 67—70%. < гранулированной—на 
72 78%, или почти в 2 раза уменьшает потери каротина, .хлорофилла 
и в 1,5 раза витамина С по сравнению с контрольным вариантом.
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АМИЛОРИЗИН П20х КАК БИОЛОГИЧЕСКИЙ УЛУЧШИ ГЕЛЬ 
КАЧЕСТВА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Л И ГУСЕВА. Н. и МАСЛИКОВА. О. М АМИРХАНЯН, М Л! АМИРХАНЯН

Всесоюзный научно-исследовательский ннстнту։ .хлебопекарной 
промышленности. Москва; Армянский филиал ВНИИ химических 

рс-Зкгивоя, особо чистых химических лсщесги. Ереван

Пока шло, что ферментный препарат амплорн.шни П20х. выделенный . 
А.-;регр:11:1ч огутае. является эффективным биологическим улучшитслем ка
чества полуфабрикатов л готовых мучных пвделпй. а также активатором 
сухих, прессованных л жидких дрожжей.

Сокращения: АС амилсллтичсскан активность, И(. рои-олн!лческая акпшвоечь
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i արվել, որ ֆերմենսւային պրեպարատ աս իւ«րիզին I12()X-f ստացված* 
ASpCSglUtlS OryZUV-իր, հանէքիսանում է, կիսաֆէսրրիկատների և հացի որակի 
րարձրացման կեն и ա г աՆակ աս Լֆծկտիվ ւքիէոց, ինչպես 4 ՛որ, 'եւ/Ոէկ և ւէաէքքված 
իէմ որ ասն կեր ի ակտ իվ ացս։ ց իշ:

The enzyme preparation amilorysin П20х, isolated from Aspergillus ory- 
sac, has been proved io be an elective biological agent ;n improving 
the quality of semi-manufactured and ready-made goods, as well as an 
activator u! dry, fiquld and pressed yeasts.

Лмилоризин—дрожжи—хлеб и хлебобулочные изделия.

Для направленного регулар։ вания ферментных процессов в гесте, осо
бенно при переработке муки г ш ниженной ферментативной активно
стью, важное значение имеет применение в хлебопечении ферментных 
препаратов [4j.

В работе представлены результаты изучения влияния ферментного 
препарата амилоризина 1120ч из процесс накопления сбраживаемых 
сахаров в мучных полуфабрикатах и на качество хлеба из пшеничной 
муки.

Материал и методика. Амнлврвлнн П20*. выделяли н * технического ферментного 
препарата амялорнзнна II Юх, полученного из Aspergillus иг угае [2] Для лого 
вмихорнзнна ПЮх суспендировали п воде при соотношении фермент вода, рапном 
1:33. и при pH 7.0 и ։ емлературс 22е осуществляли экстрактно ферментов в течение 
Двух часов. Экстрах։ подвергали фракционному осаждению спиртом. Осадок, об
разующийся в жлервалс между 40 и 75%-ным насыщением спиртом, выделяли цен- 
трифугнрованнем на сепараторе-классификаторе А1-АСС при 4170 об/мин и замора
живали. Замороженный препарат сушили в сублимационной сушилке марки КС-30 
фирмы «Фритер (Чехословакия) до достижения температуры продукта 20*. Сухой 
препарат амплорйз'нн П20х подвергали дроблению на дробилке марки ДДК-36 н нс- 
пользовали в хлебопечении [11 АС активность исследуемого образца препарата со
ставляли 4400 ед/г НС активность—24 ед.т препарата. АС и ПС активности опрс 
делили согласно ГОСТу 20264.4 74 и ГОССТу 20264.3-74 соответственно.

Сахариобрн г. юшун> способность амнлорн шма П20х оценивали по накоплению 
редуцирующих сахаров в безлрожжевом civ и заварках из пшеничной муки перво
го п второго сортов с нормальной саха.нюбр.1 ■՛֊ • ..й •• автолитической способностью 
Тесто готовили влажностью 44,5'.-», тнаркк ий Г. сто термостат провал и при тем
пературе 30±2°, заварки—50±2 в кченне трех часов. При замесе теста фермент
ный препарат вносили в количестве 4,5 > д АС, в заварку, охлажденную до 50е,— 
15,5ед АС на 100 г муки. Контрольные иарнанты тиу-фабрикатов готовили бел вне
сения ферментного препарата.

Содержание сахаров определяли Методом Бер։рана [6j сразу после приготовле
ния полуфабрикатов и n.pi । каждый «лс термостатирования. 11 целях установления 
направленности и интенсивное г и процесса образования моно- и дпеахармдов исполь
зовали метод газо-жидкостной хроматограф» п для анализа три мети лепя ильных про
изводных сахаров [3]

Технологические испытания амилор»: пив П20х проводили н лабюр .՛ >р։<ых усло
виях при выпечке хлеба из .муки первого со «та опарным и б.‘зо1к; ՝п чм ено обзмн и 
в производственных условиях (мебнчомбина. . 1՛՜.. ւ >«ингр;< при пы чк булочки 
невском нз муки яысшсго сорта массой 0.2 к՜ ՛ ։iUn ли ու из му„п д шип сорта 
массой 0,2 кг е хлеб.; пшеничного из муки вмешеги со; -щеси; 0.5 кг опарным 
способом.

Качество изделий оценивали по уде-чьяо.му объему, пористости, сжимаемости мяки
ша на пенетрометре и органолептически.

Результат,,, и обсуждение. Результаты, приведенные п табл I 
свидетельствуют о том, что в полуфабрикатах, содержащих амкторн-
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Таблица I. Влияние а мило риз и и а П20.х на накопление редуцирующих Сахарова 
хесте и заварках и։ пшеничной муки первого и второго сортов

Содержите рмуцируюшкх сахарит, 
՛;. мальтазы на с\хо ։ нес

Продо л жи ----------------------------------------------------------------------
'чм.,*и- ’’ ''сзлрожжевом тесте п заварках

Р •вання ч
контроль опыт контроль опыт

При и. 1к>.1ь;ш;'-лнин муки п.-рною сорта

0 1 .Кб 1.86 11 93 11.91
I 2.16 Зд»5 2ч 40 3 44
2 2 «5 1.25 И |Ч 33 48
3 3.46 4.86 33 47 42 90

При использовании муки второго со.«та

0 2 32 •2.32 12.77 12 77
। 3.0 < ■3 54 26 6-..1 35.03

•> 3 51 4.74 29 61 49,31
3 4 52 5 73 32.15 53.00

•.нп Г120х, на протяжении всего периода гидролиза накапливается са-
харон значительно больше, чем в контроле

Дрожжи непосредственно усваивают глюкозу. которая образуется 
в процессе брожения теста из сахарозы, мальтозы, фруктозы, лактозы 
и других сахаров при участии ферментов дрожжей, муки и амнлори- 
знна Л20х. Поэтому к группе обнаруживаемых сахаров относят не 
только глюкозу, но и большинство моно- и тпеахаридов [4|

Состав и количество моно- и шеахаридов, образующихся при тер
мостатировании без дрожжевого теста из .пшеничной муки первого сор
та. приведены н табл. 2.

Таблица 2. Влияние амнлорнзина П20х на накопление моно- и диелхаридов в тесте 
из пшеничной муки первого сорта

Содержанте Сахарой, ՛ н։ > ух й весПротолжи-

рив.зния , ч. гллкоза фруктоза ■ а.хаго >л маль озл сумма

Контри,՛ ь 0 <». 144 0.051 0.292 0 501 1.291
2 О 35 I 0 10$) 0.235 1 ч,6 •2.573
3 о 653 0 218 0.179 2.9 !<> 3.980

Опы । о и 222 0,185 0.136 ■2 263 2..406
3 0.926 ։> 2’2 0.166 3.5 И 4 к-|5

В исследуемых образцах теста идентифицированы глюкоза, фрук
тоза. мальтоза, сахароза и в следовых количествах арабиноза н кси 
лоза. Доминирующей является мальтоза, которая составляет ше тре
ти от общей концентрации сахаров. За счет собственных амилаз муки 
(контроль) в тесте за грн часа автолиза накапливается около 4,0% об
наруживаемых сахаров, в присутствии амнлорнзина П20х на 1.0% 
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больше, о основном за счет мальтозы (0.61%) и частично глюкозы 
(0,27%).

Обогащение теста в присутствии ферментного препарата сбражи
ваемыми сахарами оказывает положительное влияние на процесс газо
образования, структурно-механические свойств;; полуфабрикатов и го
товых изделий.

В табл. 3 приведены (анные ■> качестве хлеба и хлебобулочных из
делий, полученных при использован к г. ферментного препарата амнло 
ризина П20х.

Таблица 3. Влияние амилоршнна Н2(»х на качество хлеба и хлебобулочных 
изделий

Физике-химически? пока>•։теки

Наименр анис ими л »и Цл;н нты удельный норн- 
ос'гьем. <. тесть 

мл а %

ж им а е- сод ерж .я п । е
мен и» на не- сахара, %а 
н.-триметре, мальтозы и 
с։ прибора сухой вес

Хлеб пшеничный ! сорт, й.-л- 3.2(1 80 30 2.3՛»
опариый сщ.соб коп гр .ль л 52 83 42 3.48

•Ожарный способ Оиы; 4.30 80 31 1.84
контроль 4.60 81 Зв 2.90

Булочка невским и. с.. 0 2 кг опыт 3 20 76 3.78
КиШ| ОЛЬ 3 <50 77 — ! 28

Сайка листовая ! с.. .0,2 кг 61Ы 1 3 60 76 з.12
контроль 4 ГО 74 — 3.50

Хлеб пшеничный в. с., 0.5 «а опыт 3 20 75 — •2.06
3 СО 78 2.60

Использование амилоризина 1!20х способствует улучшению каче
ства изделий: удельный объем изделий увеличивается на 10 14%, по
ристость мякиша —на 2 4%, сжимаемость на пенетрометре на 40% 
при безопарном и на 27% при .шарпом способах гестоведения, содер
жание редуцирующих сахаров возрастает на 0.4 1,0% на сухой вес. 
Ио органической оценке, мякиш изделий, приготовленных с препа
ратом, но сравнению с контролем, был нежнее. эластичнее, имел рав
номерную и тонкостенную пористость, изделия чме.;и более интенсивны 
окрашенную корку и характеризовались более выраженным вкусом и 
ароматом.

Таким образом, амилори.зин П20х является эффективным биологи
ческим улучшится см качества полуфабрикатов и готовых изделий в 
может использоваться в хлебопекарной промышленности при ирона 
иодствс хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки, .ля оса
харивания полуфабрикатов, используемых в целях активации сухих и 
прессованных дрожжей, а также к производстве жидких трожжеп
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ПУТИ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ФОРМ ТВЕРДОЙ 
ПШЕНИЦЫ НА ГЕКСАПДОИДНОМ УРОВНЕ

С Л ГАЛСТЯН АВАНЕСЯН
Институт имледелня Гисагролрома АрмСС.Р. ( иемвнехля ДОС.

Обсуждаются некоторые результаты работ по сиип*<у тисрдой пшеницы 
на гексаплоидяпм уровне. Синтез осуществляли скрещиванием по- 
лонопидного рекомбинанта Fi։ гибрида и аоиикумхперсикум с одной ге-, 
•• poiinojiiofi формой меткой пшеницы Приводятся оценки некоторой ча
сти боаыиого pi иообр.иии вновь созданного подвида гексанлопдной 
ПНКНИЦЫ 7 ... ■ ■ ՛ ՛ ■ tbsp ЙЛМ Av.lli пи МИКЛрОННЫМ
свойствам. Выделены две. предпочтительно «спаи-, уемые для inroruiHe- 
ния высокосортных макарон линии.

Pllbuipljift,/ !.Ն Արսռպչո/ււյ ,{րա Ju. կսւրոՆաւքւՆ բորենի и [Ai թ հղման
Ч*"4 սւարիա^ աշխատանքների որոշ արղյռնքՆեր. իրաղՈրՅվեք / պՈ/ո-
'■•Ւ1ւո“1 1 հք-րրՒդէ միջակա. F;| վերաղ^պակցորղի ս,„ փա.
փո.կ gnpLbf. 'ԼսւերՈղիղոօ. Ւ(, ձևի արամ ախաչմաև միջոցով. կերվել 1.ն Հեք 
սապ/ոիդ ց^րեն/, -յրյրԼ^Ա^ս, եորաոաԼղԼ ենթաաեսակիև F. Of ճI V U Ki I. . SubSp. 
hexapulon i(t։rr; A *Ги/^ряЬ--//։Ь Հա^էւՈէքւյաննհրի
^Նս>Հս.տւսկսւհնէ.ր(- երկս՛. ■ րո յւսրԼր!.. ib րարձր մակարոնային Հ...41 կո.(>յո.ն-
նէք.

Sonic results oi t’-e u'ork of macaroni wheat synthesis In the hexaplold 
level have been discussed. Synthesis is accomplished by crossing the po- 
lonotype recombinant of E._ hybrid polonium x persicum with one of (he 
betero/igoie forms c: soft ahtal. Estimations of some part 6։ great va
rieties of anew created subspecies of hexaplold wheat T. aestivuni L. 
subsp. hexapol ■•nicum according to macaron ;՝r ipcrt e$ have been 
xi.ited. Two hi jhquaib. • vc ones art distinguished i-.- ording to macaro
ni peculiarities.

Hiu.’Huna T6epcuLr.—noACHonep;uKy.H—ceKcanQ.taHUKt.M

Как пзвесгно [5—9. I .ил ui.,c«>Ktn<a*k‘CTFv=-:u,\ макарон, спагетти »r 
лапши использу!.. t .н.л.к»՛ T durum и некоторые .трутне ниn.i родствен
ной ему группы О ш.։к<| i. -.i большой прихотливое: и их и срднингель- 
на низкой урожайности [5. 9. 11] нередко сырьем для макарон и дру- 
»н.х подобных изделий служит мягкая пшеница

Исходя из -того, мы гидалнев целью обойти указанные недостат
ки ПХ Н.'М JIvJK'HOC.t ВЫСОКИХ МЗКЛрОНЦЫХ СВОЙСТВ ИЛ Ifhcail.loll 1НЫЙ уро-
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день. Для осуществления этого замысла мы использовали в скрещива
ниях одну из высококачественных по макаронным свокстнам форм ко- 
лоннкума (рази, виллозу.м). выписанную из ВИРа (к-23562)

В 1964 г. эта пшеница на территории Лорплемзавода Калининско
го района была скрещена с одной биотнпнческои формой пшеницы пер- 
енкум (рази, страминеум) с целью придания полонику му высокой ус
тойчивости к грибным патогенам и засухе. Гибрид Р| был проме
жуточного типа, достаточно фертильным (»0.5%). с хорошо выражен 
ним гетерозисом (до 28.3%) п<» генеративной мощности (количеству 
цветков в колосе) по сравнению с высокоурожайным родителем (поло- 
ннкумом). Морфологическая характеристика его колоса по принципу 
II. А. Гандиляна [4] была следующей: четырехостная (1е(гаг) с опу
шенными (рп) чешуями белой։ (а!) цвета и светло-красными (ги ) 
зерновками с п< линонндной (ро1) архнтекк никой 1е1гагриа1(ги)ро1.

В |;2 протекало бурное расщепление с образованием множества 
форм в пределах таких видов, кзк полоннкум. дурум. реже—дикоккум, 
а также подобных родительским формам и другим видам—полонои- 
дом, неренкондом и дикоккондом Настоящих персику мое вовсе не по
явилось ;[ 1 ]

Для закрепления гетерозиса отбор в Йопу линиях расщепления на
чиная с Г* проводил)՛ строго по промежуточному морфотипу гетерозис
ного выражения I! -с к- 10-летнего индивидуального отбора в этом на
правлении нам удг.чось генетически стабилизировать желаемую фор 
му—цолоноперенкум—по основным морфологическим признакам с со
хранением гетерозиса на 15.8% а Е2 по сравнению с родительским п<>- 
лоникумом. Он характеризуется высокой устойчивостью персику м а к 
грибным болезням, и. чувствительностью к засухе наподобие мате֊ 
ркнекого поленику ма.

С участием волоноперенкума ( ) нами в 1975 г., в тепличных ус
ловиях Сиснанской ЗОС получены две комбинации при участии двух 
сложно-гибридны.х рекомбинант։/.—гетерозисного Мильтурума 118 и 
почти гомозиготнзир.чвавшегося Эрнтроспермума 143. Оба опылителя 
имеют фемннатное происхождение [2]. высокопродуктивны, достаточно 

засухоустойчивы и зимостойки (65—100% против 16- 100% у Безос
той I в разные годы) Эти свойства они унаследовали, вероятно, от мно
голетней пшеницы М2 [I I] и Безостой I через феминатноги тесте
ра С-2Ф (М2ХВетзнетый слфаат^С.-Г՛ Кармир слфааг) в Г» и сю про
изводных: С-50Ф (С-2ФХГ|) (АрзуХ Безостая I) и С-43а (С-2ФХБед- 
ОСТВЯ I)- Родословная Мильтурума 1 18 следующая Б| С-50ФХЛ|рте- 
сцене 10. а Эрнтроспермума 143 | (С-50Ф* амплмссифолиум «фсми- 
иатный») 1%ХС-43зХамплнсгифол1<у м *фемипатный>] Г%.

Гибриды обеих комбинаций в Б։ характеризовались полопонндной 
архитектоникой колосьев и условно были названы сёри1п1о. Поллос I 
(от скрещинлння с Эритросперм .мом 1131 и Нзллос-2 (։ Милму румом 
118), что означает полоннкум лорнлский-сисианскнй. Гибриды Нол- 
лос-1 н Р) морфологически оказались единообразными, .ег га хак у Нол 
лос-2 сразу образовалось четыре самостоятельных гибрида, характер։։ 
дующихся выраженной тыоновидшктью нгнюдобие растений во.'кшо- 
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персику ма. Но ризновидностной характеристике Пол.-юо! походил на- 
гос;яш։ум, гибриды же Поллос-2—На велутпвум, остиянум, бчрбарро- 
са и нирот-рикс вида эстивум.

В первые два года (1976—1978 гг.) их выращивали по два поко- 
лепим попеременно в нолевых и тепличных условиях. Затем полно
стью перешли на полевые условия. Зд$сь обсудим результаты фор- 
^образования только гибридов Поллос-2.

С Р2 началось достаточно бурное расщепление. Ботаническое 
разнообразие в популяциях расщепления всех ;՛<՝;։. рех гибридов ком
бинации Поллос-2 охватило обе полиплоидные группы тетри- п гекса- 
клоидпую. В частности, появились формы, относящиеся к видам эсти
вум и компиктум, реже к полоппку.му. а также к множеству спельтои- 
к.а, дуроидов, полипоидов и тетра- и гексаплои. пых перс и кондов. Ста- 

.л быть, большинство их были гексаплоидньге виды.

Колосья родительских форм гекедподонихумп и часть рекомбил ипов 
популяции растепления их гпбридоп. $ — пололо։» рсикум ■' — мильту- 
рум 113; 1 Эрптрополопнкум 837«. 2. Фсррупшсум 173», 3. !‘п<т и.чно1плдо- 
никум рУЧ. I Чсрнлиоиолоиикум 729а, 5. Велуiппопилоллкуи "836. 

1՝, A,ni.6it;joH0,iciTH(Kj ,м 783», 7. .Пюи.... .  783а.

Отбор вели исключительно но гсксаплоядпым формам в пределах 
ко..ид'видны (||и.101юидол), --тчас.п и эсгивум; Освйвным критерием 
при этом служило высокое содержание сырой клейковины (выше 30%) 
и приемлемы!! тля макарон цвет ее на фоне высокой п роду .< Tire пости 
1 ли пилнве и кнсссинн в почву л.ш:а ил расчета 120 кг действующего՛' 
вещества в виде двухкратной подкормки до колошения

Изучение полоновидных рекомбинантов при выращнианип их в по
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левых условиях при поливе показало, что .зерно большинства их содер 
жиг 30% клейковины. Часто эти формы характеризуются также и 
крупнозернистостью (табл. I). Результаты цитологического изучения 
морфологически гомознготизировавшихся в полоновидных форм 
подтвердило их гексаплоидиый характер

Таблица 1. Ботаническая принадлежность, содержание клейковины в »ернс и 
масса 1000 зерен рекомбинантов гибридов Пол.кх-2 и Г( , (урожай 1985 г. при поливе, 
Смснансмля ЗОС)

Содержание
■ г , Масса сырой клей-Наименоваине рекомоиианток Бидонам пр>-.па.: южное։ ■ |01^ зерен конин -;

%

Примечание: звездочкой обозначенные липни морфриогн и:еки ш.пманя пром-ж, 
точное положение (пол у подокон д) между .ктлвумож и гек. аполоиикумом

Эрнтроспермум 190 эСтивум 45.4 31.6
Эрнтроспермум 191 эстнвум 43.7 -30.8
Реновату .м 6410 эстквум 51.7 .14.9
Барбарросл 6426 »стивум 52.4 28.4
Пнротрикс 643 'Ст и кум 43.1 29.7
Гостнану.м 835 зетинуМ ,С.О 6 32.9
Ферругинеу.м 836 ։С Н’пум 42.8 35՜ 6
Барбарроса 547а эстинум 53.6 34.2
Эритрополопикум 558*
Меридионале 754а *

гексало.՜: -никуы 52.1 35.6
гексаполонякум 46.2 38.4

Эритрополоимкум 760
Лютеополоинкум 783а
1 остианополойикум 78ЗА

гекгаполоннкум 48 4 34.2
гексаполОкикум 50.7 36.3
гекезполиникум 54.5 31.9

А лъб н дополов и ку м 783в гскс.чполоникум 45.2 40.8
Эритрополоимкум 837а гексан--.пшику м 53 8 32 1

Родительские |юрмы
Полоноперенкум полоноил 52.6 33.6
Мидьтурум 118 эстивум 46.7 32 9

Конгроль
Безостая 1 >.■ г н кум ■14.1 28 8
Яитарка л у рум 52 3 34.9

Как видно из ;анных табл. I, при знак крупи. -.ерности призе 
денных рекомбинантов и большинстве случаев проявляется на уровне, 
равном таковому родителя с более выраженным аналогичным призна
ком (полоноперенкум) или даже выше Более отчетливо, а в некото
рых случаях лаже па более высоком уровне проявилась клейк.-внн 
ность зерен, хотя резонно было бы ожидать обратное. Ведь известно 
[7—9, 12). что круннозерность части отрицательно коррелирует с со
держанием клейковины и белка и зерне. И так как высококлейковнн- 
ность свойственна в основном полоновидиым рекомбинантам (подвид 
эстивума -гексаполонккум), то следует полагать, что это обусловлено 
именно нолоновидной структурой их колосьев. Также и крупнозерное:։* 
связана, вероятно, с величиной колосковых чешуи, являющихся вместе 
с остями Основной частью фотосинтезирующего аппарата колоса, вно
сящего большой вклад в образование урожая [9, 10].

Однако поскольку расщепление по мини-признакам (мини-расщеп- 
■Ление) у большинства элитных форм продолжалось еще долго, то от-
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Таблица 2. Технологическая характеристика зерна линии гибрида Поллос-2 г. условиях Сисиннской ЗОС при поливе, 1986. (Данные ио 
ихнологической лаборатории В И Ра)

(лит ий) по типам фракций стсклоен.т- масса 100 ле- про'н: >: ТЬ. ратей н- <՝ценка,
плеть. •), реи, г Г МОСТЬ. 6.11.1 6a.ii

1. По эс'цвуму:
'Д игроспермтм 173ж красный Обесцвеченный 13 49.2 613 к. ееонын с серым сгинкчм 4.0 2

Ми негу рум 175 крас ный 91 57 8 686 кремовый 3.7 3
Днгроспсрмем 558 темно-красны й 89 52 0 826 кремовый с ерым очеиюм 3.4 1

Ьарбарроса 5й?а красный обесцвеченный 42 57.0 62» белый 3.8 3
1 ост шум 563а красный 89 54.6 5У0 серый 3,8 •'1*>.
11. По гексаполоннкуму: темно-крзенын 96 59.1 626 Огл -И! 3.9 т>
Грекум 39,55* темно-красны и 96 59 4 626 бел 14 И 3.9 2
Ферру! ииеум 173а* красный обесцвеченнын 22 56.6 660 КрС ХЮНЫ II 3 6 3
.)| и ; осиермум 385' красный белесый, ч.՛.-

стично обесцвеченный 54 57 4 7 В т е тый 3.7 2
Эрнгроспермум 490* темно-красный |09 47.6 69. бе ՝ыи 3.8 2
1 остнанополоникум 559 темно-красный 93 49 *> 1026 серый 3.5 3
Мерндиополоникум 729а красный 93 5е 2 760 серый 3.7 2
Ферро ПО! они к ем 729.5 красный 91 54.2 866 серый 3.5 2
Феррополошкум 752 темно-красны : 97 51.6 69» серый 3.7 2
Мери шополоннкум 7541 красный 97 57.8 666 кремовый 3.7 3
.’рнтронолонихум 837а темно кратный 96 55.4 806 К|'С՝ОНЯ1 ерЫМ । 1ТС1Ь0М 3.7 1

Контроль:
Янтарка (лурум) красный 109 51.2 850 крем .’вы.। с серым опенкам 3.7 4
бео.тах 1 (лет шум) темно-красны н 5 2 45.2 620 серый 1.0 2

Примечание обозначенные звездочками линии являются полуйолоноидамн.



бор в популяциях ценных ио продуктивности линий тоже продолжал
ся долго.

Кроме продуктивности учитывали также технологические каче
ства -цвет зерна и характер помола, цвет с.емалнны. цвет и упругость 
клейковины и т. д. как важные показатели макаронных свойств |б. 9. 
13} Однако. ка1 выяснилось в дальнейшем, результаты изучения этих 
признаков не всегда прижали существование коррелятивной связи их 

•с комплексом макаронных свойств (табл. 2)
Как видно из данных, приведенных в табл 2. формообразование 

) гибридов Пол.юс-2 .чо изучаемому признаку шло достаточно широ
ко. И хотя отбор по макаронным качествам первоначально нос՝:.: при
митивный характер, тем не менее из 15 рекомбинантов этих гибридов 
пара оказалась с хорошими ( I балла) свойствами, как у одного из луч 
ших макаронных сортов—Янтарка (дупум). выращенного вместе с 
испытуемыми .'нитями три поливе. Одна из высококачественных ли 
ннн (Эритросперму м 558) принадлежит к разновидности эрнтроспер- 
мум (эстивум), другая же (Эрнтрополокикум 837а)—к гексаполони- 
куму (подвид эстпвума) [3]. Конечно, на основе этих данных нельзя 
точно определить характер наследования макаронных свойств \ линий 
данного гибрида. Однако, суля по всему, у них это свойство листа՜ ч- 
1ю полифакторкально. И хотя расщеплен։։ • (мини-расщеп.:енке) по 
минорным (сортовым) ирк :(.1к.:м ;. многих элитных форм продолжа
ется, тем не менее но макаронным качествам указанные линии оказэ 
лис՝, достаточно стабилизированными г тех же ус овиях выращивания.

Ныне мы распада аем более чем 80 формами гексапилоникума и 
'около 30—эстнвумз нх тою же гибрида (Пол.юс-2). часть которых 
имеет определенную ценность. Предприняты меры ьтя интенсивного 
размножения макаронных лнннн гибрн а Поллос*2. а также заверше
ния анализа оставшейся части его разнообразия по .ишергнров'.тшкм- 
ся обоим таксонам—гсксапплоникуму и эстивуму.
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Биолог ж. -\рм. нии, ; 41, № II. 1988 г УДК 575.24 633.16:58։

О МУТАЦИОННОМ ИЗМЕНЧИВОСТИ СОДЕРЖАНИЯ 
БЕЛКА И КРАХМАЛА У ЯЧМЕНЯ

Р С. БАБАЯН. .4. Л1. ГАСПАРЯН. .4. 7. МКРТЧЯН, 
Э. Л. ТЕРТЕРЯН. И АГ ШАЛД/ХЯН

ПИП земледелий Госзгропромм АрмССР. г. Эямиддчин

Понизано, что мутанты, индуцированные этилсиимимом и йзцдом натрия, 
существенно отличаются от исходных сортов, я также друг от друга но 
содержанию белка в зерне н крахмала Уста нов. и. а му: ацнсяияя ••змсн- 
чнвость содержания белковых пешее։ н в <начнк-лкиых пределах Сделан 
вывод, чю Химический мутаген» л с успехом можно использовать а глек- 
„РН ОЗИМОГО ячменя 110 UI.IH; ВЫСОКЙбсЛКСИЫЛ, .1 1ДХЖ- Чрш ОДНЫХ
для пивоварения сортов.

^*4յտ Լ արվեք, .•։,• Լրիքենքւ մքւնքւ է. Ьши/jiftm ւք քւ աղքւէքքւ Olfltht fr y.tij ր մակածված 
մ ո,աանէ1ւներր Լականորևն աարրհրվում !,Ն Լ[Ա>Նյոլէյ սորտքւրյ հ ./քւմ րսերից՝ 
ՀասվէէյնԼոո, մ ւույխրւակու րնևր/ւ ծ օւղայք) պարՈէնակո,քք յա и ր՛է Սաքւաէււկրւլւյէւևրքէ 
ււ ,4ր>ոՀւ։.։!ւ4ւք''յ.՚ւ.՚Ն մուրւաւյքւոն ,1>ով>էէ1ս։։ւկանոլ<? jrrtbp ւՈ սյ..՚ւ ա նվո ■ ս I ՆէաՆակռւ յքւ 
սա էսաննեքւում Հ՚ւյո '.•րյվում Լ, Որ քիմիական մ ill ГП աւյևնևզ ր հա ջոզոէթրսմր 
կար!.յքւ f կիրաււ!.; աշնանացան զարու սե(եկցխս յոէմ սպիտակուցների րսւրձր 
ս,'... րոլնակուք.' էսէմ ր , իսշպ.1.» utuL tj ։:>ր և г;> ի համար պիտ "նի ,t,r ft f-՜ր !• {, •, րՈլծմսէն 
ասպարեզում ։

И has been >li >wn that ւոււ:« its. educed from >огйе vnliivars <>i barley 
by means о I eihylc :viinu.e and sodiii/.i azide signdii inby differ fnn lui- 
Hal sons, л* »ve'l .is from »rc anoih.er by the onieni of proteins anJ 
stiiich. The HutaiH.n vanab-.liiy of the tonieni of pro'ein &j։lfS'anctts 
W! Ir.il <!(in<idcrable lirtii s lias been esiahhshed. <՝.lii՝inic:al nun‘.genesis 
mav be applied in ttv scJcvtion ։։l winter barley Гог lire distiGgnislinieni 
of high protein <(•։: , as well a- u( sorts iiscfn1 lor brewery.

Я H.WHb—mii .՛ tit'c ttej—б e.j 0.՝: крах y.u. t.

M\тзшишнйя изменчивость чагрь. инаст все признак»! р.згтешш, н том 
•liic.'e биохимические. <'. точки -рения практического применения ис
кусственного мутагенеза в селекции растений первое тененное огаченис 
имеет улучшение биохимического состава исходных форм ия носле- 
дуняцего отбора или гибридизации.

Некоторыми [{-следованиями показано, чт֊՛ вод влиянием мутаге
нов возникают наследственные различия в содержании белковых ве
ществ в зерне ячменя, индуцированы высокобел новые мутанты 11. 2, 
§ ֊՜, !•* I ։ | Ряд исследователей цолучйли мутанты яч\.•.՛!?։. отличаю
щиеся также высоким содержанием незаменимых аминокислот [3,. 
Н. 12J.

В настоящей работе приводятся данные о содержании сырого бел
ка я .рахмала в зерне морфологических мутантом озимого ячменя, 
представляющих селекционный интерес.

VfriWpMrt.i .7 sieytijaKa. Мута.пн были гюлучепк пуг-м сбрлС-агкп но. հ nno cvxnx 
семян сортов vs.'icp, Пахчпвандаиы. Арарат։՛ 7. Налли,;.м М'-пныЛ и 3;щ --3 0.02—

Сохрани... ЭИ—агил-.ч11:мин, АН—а.тчд иа/рк».
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0,015% ными 8ОДНЫМП растворами 311 я течение 18 -20 т или 0.001 М раствором ЛИ 
при pH 3,0 с предварительным замаянванш м семян ч т,-.снис 16 18 ч п воде. Му
тантные растении были выделены зо втором ; >ко.нннп ■ .еле му агенных воздействий 
И размножались как чистые линии Б։<ом-V.ческом. анализу п д։чрп։лц семена ч\ 
тииюв 5—6 поколений. Содержание эзс-а в зерне определяли м< годом Кта-льдаля. 
белок—по Берштейну, крахмал- методом нслогноги гр дроли ш

Результаты и обсуждение. Как видно нз при веден них в табл. 1 
данных, содержание сыры- пр- -енна в сравнительно немногочислен
ной группе мутантов колебало։ ;■ ։» пределах 9.44 10.37% и 1978 । и 
8,56—12,06% в 1979 г Мутантные линии (»86 77 и АК-6 по содержа- 
КИЮ белковых веществ . шестненно пр՛ . как исходный (Ка« 
лер), так и районированный (Паллидум местный) в ЛрмССР сорта. 
Они значительно отличоются хруг от друга, от исходного и райониро
ванного сортов и по содержанию крахмала.

Таблица 1. Содержание сырого бедна и крах мала у некоторых му гапгоа, нидупи-
ронинных м сорта Калер |ЭИ. 0.1)2 . 18 ч)

Сыр<Н1 ֊счи. В про- Кра лм 1.1 % В про-
Сорт, (6.ЙХМ. '1 центах пен гад

мутит
1978 юл 1979 гол .-редисе кои

ф -рис 1978 г«՝л 1979 год среднее нон 
фирме

Пдллилум
местный 9.18 9 93 9 55 99 9 65 9 65.9 93.5

Келер 9.19 9.44 9 56 Юо и 72.7 68.3 70.5 Юи 0
Арарлтн 7 9 93 9 .25 9. 9 100 3 79 0 64 7 72.3 102,5
163/77 
2г'8/77

10 12 9.44 9 78 102 3 65 8 7л.7 69.7 98.9
10.12 8 75 9 43 9.8 6 с-3 4 72 б 68.0 96.4

271.77 9.56 9 56 11«: 0 85 ՛» — 65.4) 120 6
401 77 9 7 л 9 12 9 43 98 6 73 5 75.6 74.5 105.7
439 78 9.44 9.56 9.00 94.1 М.2 73 7 78.9 111.9
686 77 10.06 10 12 Ю.09 165 5 74.4 74.1 74.2 105.2
А К-6 10 37 12.06 117.2 1«3 3 - ЬЬ.З 9д. 9
164 78 10.25 — 10.25 107 2 73.1 73.1 ЮЗ.7

Если для кормовых пелен содержание крахмала не имеет перво
степенного значения, то для пивоварения это один из важных показа- 
։елей сырья. Получении։ гады пик. отдельных
мутантов этот показатель существенно выше и юходят д<» уровня та-

> у яровых пивоваренных ячменей. Так. о данным Минасян и 
Севрук [4], н образцах ярового ячменя из Армянской ССР. считающе
гося годным для шпювзреимя. с удержание крахмала составляет 59 
64%. Разумеется, высокие содержание крахмала лишь ՝дип ид необхо
димых для пнновиренн-к* ячменя пока «ателей, и высокое содержание 
его у мутантов укнчынлет нз цел его.обр з «носи» изучения \ них и тру* 
гих. интересных и этом отношении свойств.

Па приведенных данных видно, что как содержание сырого белка, 
тик и крахмала значительно колеблется по годам Причем ,гн коле
бания у мутантов неодинаковы Нс исключено, что. помимо погодных 
условий, существенную р ль здесь играет и генотип мутантов.

Аналогичная картина выявлена • группы мутантов, пи ту пировал 
пых нз сорта Пахнченднданы ( .16.1 2). <де» ՛. также обнаружены му
танты, существенно превосходящие исходный сорт по содержанию сы
рою белка. Если су/п|п по выделенным группам мутантов, то высоко-
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Таблица 2. Содержание сырого белка и крахмала у некоторых мугаито», инду
цированных из сорта Нахичеванданы (данные 1978 г.) (ЭИ, 0.02%, 18 ч)

Сорт, .мутант
Белок Крахмал

(6.25 xN). % в процентах 
к неходкой форме % в процентах

к исходной форме

Паллидум местный 9.19 93.7 65.9 85.4
Нахнчеванданы 9.81 100.0 77.2 100.0
12/9 9.81 100.0 69.1 89.5
12,33-1 10.37 105.7 63.3 82.0
12:42 9.00 91 .7 64.2 83.2
12/4-3 9.12 93.0 —
12.15 11.44 116 6 67 1 87.3
12'18 12 0) 122.9 75.6 97.9
12 40 15.45 154.7 64.8 83.9
12:30 11 25 111.7 63.5 58.7
12/11 10.93 111.4 —
12,25-1 ԻԼ 74 1«:у.5 — —
12 51 10.06 102 5 —

.белковых у Нахнчезанданы больше, чем у Калера. Известно, что час
тота и спектр мутаций ?. значительно степени зависят от генотипа ис
ходного сорта. Ио из-за малочисленности ;• :учен.՛ ы. нам!.՛ мутантов 
окончательные выг.иды и •тношении уп;х ср՜՛ ж сделать невозможно. 
Особо следует отмстить линию 12 40, :՛. л>рая имеет короткий, утолщен
ный стебель и высокоустойчину к полеганию. зерно \ ,того мутанта 
щуплое, вследствие че:? абсолютная масса ег щ 0֊ 15 меньше, чем 
у исходного сорта, а продуктивность ниже на 40 50%
Вместе с тем содержание белка 6՛ лее чем на 54% г. ,пе. Таким обра
зом. этот мутаи; существенно уступа* нсх՛: -ному сорту со урожайней 
ciii. превосходит его г.о содержанию белка, прнче,м нас'ольк-.՝, что об
щий сбор белка с единицы площади у него б* .плие.

Если высокобелковых мутантов у сорта Нахичеванданы больше, 
чем у сорта Калер, т и՛ содержанию крахмала, наоборот, мутанты 
первого существенным образом уступают исходному сорту. Здесь то
же, пи-видимому, проявляются генотипические различия между указан
ными сортами. 4

В габл. 3 приведены данные о содержании беджа мутантов, пред
ставляющих сслскцшлшыЙ интерес по другим морфологическим при
знакам. Из этих данных можно заключить, что пр?, химическом мута
генезе с достаточно высокой частотой »?• юкают мутанты, ;. которых 
высокобелковое г։, сочетается с други т.н сечек цн нн -цепным; призна
ками. Интересно отметить, что у высокобе новых (по сравнению е 
исходными сортами) мутантов с помощью мутагенов можно индуци
ровать мутанты, у которых этот показатель намного выше. Так, на
пример, если у индуцированной и< сорта Калер мутантной липни А К-6 
(.аномальный колос) содержание белка выше, чем у исходного сорта, 
на 1,0%, го у индуцированных из этой шнин вторичных мутантов оно 
выше на 2.5 3,0%. следовательно, но сравнению с ai- t.ior: иным пока
зателем исходико. copra—на 3.5 4,0 % соответс лл-нш
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Таблица 3. Содержание белка в зерне исходных фор՝» в индуцированных н« них 
мутантов озимого ячмени, представляющих селеканоннып интерес (данные 1982— 
19983 гг.) т —=------  г  --------- - —, ■ ■ и- I - ЛИД1

Сырой Белок. %Сорт, мутант, мутаген про те ян. % (6.25 N>

Апаратн 7 
3/22, иекроппнык. ЭИ

10.43 9.66
6 М 6.02

3/33. .иххотистый. ЭИ 12 01 10 .65
3/87. компактный. ЭИ 9 71 8.65
3/9р. веши;юн, ЭИ 14 91 13.(7
2/128. позднеспелый. .-«И 9.86 9.10
5 11 серебристын. ЭИ 15.19 12.7**
7/179. низкорослый. М1 13.4* II 28
8/33. череззерпниа. АН 16 28 14 55
ЛК-6 (мушиная ливня) 12 61 11.26
2'95, курчавый. ЭИ 16.88 15.14
2;61, НСКрО1ИЧНЫИ. *11 14 72 14 (Л>
Завет-З 9.20 7.78
10/2. кекротичими. ЭИ 14 78 13 .06
9/4. позднеспелый. ЭИ 13 57 12 12

12/8. искропииыв. ЛИ 17 12 15 61
9>4. иимторослын 14.9" 12.62

Кадер 12.82 10.97
13'3. многоцветный, ЭИ 14 33 13.17
13/9. фиолетовые, ш:и -1 13.72 12 17
13/4, хлоротичный. ЭИ 15.31 13.00
15 6, позднеспелый. ЭИ 14.66 12 62

Из полученных данных следует также, что вызванная мутагенами
Изменчивость содержания белка э большей । зависит от геноти
па. Так. у мутантов, индуцированных из сортов Завет-З и Нахнчеван- 
даиы. содержание белка в зерне колеблется в существенно больших 
пределах, чем у сортов Кал ер и Араратн 7 Все выделенные из сорта 
Завет-З мутанты оказались высокобелковыми.

Интсре^н.. тмстнтъ, что выделенные из разных сортов, но но од
ному II тому же морфологически измененному признаку мутанты по 

белка существенно различаются. Так. например, некро
тический мутант из Араратн 7 (3/22) по содержанию белка уступает 
исходной форме на 3,64%. а такие же мутанты из ЛК-6 и Заве га-3, на
оборот. предо дят исходные формы соответственно на 2,74 и 7,83%.

Таких? енные данные в соответствии с данными ли-
• ры свидетельствуют о широких возможностях искусственного 

мутагенеза и отношения создания исходного материала для селекции 
озимого ячменя в целях выведения сортов с повышенным содержанием 
белконых веществ и крахмала в зерне.
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ДИЛЛЛЕЛЬНЫЕ И ТОПКРОССНЫЕ СКРЕЩИВАНИЯ 
У ГИБРИДОВ ПШЕНИЦЫ

Г. А. СААКЯН
Институт земледелия Гоеагропрома АрмССР, г. Эчмиатзнп

Для точного определения ОКС сортом по комплексу хозяйсг пенно-важных 
признаков рекомендуется невользозатև тестеры со средне-оыраженными 
признаками. •

է՚՚որտԼրի ОК(.-Д ;.Հ’<;/•//и. որոշման Համար' ր-jnt սւնտե»ապն<ւ կարևոր ղուցսւնիշ. 
նԿ'1' էրւմպքևրսի ք]անկս>լի Լ Jif միջին կարևորության ցՈՀրյսմէիշն1ւր
If (Նեյշ ո ij нт/, и in I,րն/-ր։

Il is recommended to u»e ivs.cis with middle-expressed signs foi the 
exact definition of OKC >: sorts according id the . otnpii-x ol economi
cal ly-important signs.

Пшеница озимая—диаллелмы» и топкроссные скрещивания—ОКС- СКС.

В последнее время в классической селекции особое Бкимляие уделяет
ся комбинационной способности, компонентой скрещивания по основ- 
«11.1X1 хрзяйетвеине.-ценнь.м признакам [1.2. И ֊13] При оценке ОКС 
и С!\С многих само- н перскрсс ւ нооиыляющнхея рас гений использу
ется дна.тлельное скрещивание [3. 5]. Как метод оценки ОКС. и СКС 
он предусматривает получение всевозможных к^мбинацт': скрещива: 
ния между родигельикими формами, позволяющих получить наиболее 
ценную п точную информацию о генетико-селекционных нарамеграх 
компонентов скрещивания н их гибриде с.

При выборе -.'c-uiob опенки к jm6hh<'hih<h.i ՛ и сноечбпос-тп немало
важную роль играет не только степень точностг., но и его трудоемкость, 
связанная 1лавиым образом с биологическими особенноеляма культу
ры. В этом аспекк* диаллельпый анализ как меод определения ком
бинационной способности является наиболее трудоемким. Гораздо 
менее трудоемким является анализирующее скрспдщаине. или топкрое-

Сокращення: ОКС ойщйя комбпиицпоинля гпосибяоп . < К< с111.-..ифлчсеклп 
комбинационная способность.
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сы. Остановлено, что диаллельные к анализирующее скрещивания при 
мспользйзднии .нс менее 2 3 тестеров с различающимися генотипами 
.тают сходную оценку к<1мбинационион способности [4]. Именно по
этому в селекционной практике все большее значение приобретает ме
тел тоикроссов, как наименее трудоемкий, позволяющий сравнительно 
•киномично оценить большое число исходных сортов по комбинацион
ны: способное; и [3]. ’I .'чиость этого метода сравнительно ниже н в 
основном зависит от правильного подбора сортов-тестеров. В литера
туре отсутствует единое мнение о более предпочтитсльндм тине тесте 
роз для точного определения эффектов ОКС исходного материала. Ря т 
исследователей полагаю։, что сорта с наименьшим значением призна
ка или эффекта ОКС более эффективны в качестве тестеров [10] Дру
гие [8] считают, что этк показатели не бКйЗЫЙКюд сущее шиши;•> вли
яния на достоверность определения комбинационной способности сор 
тов. Существует также мнение, что наилу ;шие результаты тают тесте
ры. представленные сир;ами с максимальным, средним н минимальным 
признаками или его ОКС [14].

Отметим, что варианиа ОКС включает в себя аддитивную часть 
-общей варааисы и псэ1ьм} для классической селекции эффекты ОКС 
компонентов скрещивания являются наиболее селекционно-ценными 
параметрами.

Ввиду большой трудоемкости дна...тельных скрещиваний как мето
да наиболее точного ।определения ОКС сортов мы задались целью изу
чить связь между эффектами ОКС, вычисленными по диаллёлькы.м и 
авали -.ируюшим скрещиваниям, в зависим >с и от генотипа сортов-тес
теров в условиях Араратской равнины

Материал и методика Материалом для исследования служили 66 гибридов 1-р 
«•“ученных от скрещивания 12 сортов озимой мягкой пшеницы. различающихся меж
ду собой по степени ныраидиностн отдельных при .каков и происхождению. Исполь- 
зовй.тй полную дналлелиную схему без р.синпроков. Гибриды Гу и роднгёльСкие фор
мы изучали ни Эчмиад.шнекой женеркменга.тнной ба.. н тюлевых условиях, в грех- 
Кратиой повторности. по 12—15 растений н каждой, при плошзди питания 10X80 см. 
Достонврносп» различий между вариантами опыта определяли с помощью дисверс։- 
онл.-.го анализа по олкофэ к торной схеме, знали. ОКС и СКС—по П методу Гриф- 
финта 19]. С помощью коррсляшкишого анализа определяли связь между эффек
тами ОКС. рассчитанными путем диаллслького анализа [9]. н с примлнеинсм е-..-мы 
анализирующего скрещивании [й]. Тестеры в соответствии с величиной признак .՛։ 
разделены на сильно, средн., и слабо выраженные Вс? сорта-тестеры входили п ис
ходную дяаллельную схему \ira.u։. комбинационной способност с проводили по при
знакам скороспелости, высоты растений, продуктивной кустистости. массы зерен с рас
тении и с колоса.

Результаты и обсуждение, Пи всем изученным признакам уста
новлены существенные различия между гибридами (д и родительски
ми фермами, что дает ։ снование для определения варнанс и эффектов 
ОКС и СКС компонентов скрещиваний.

Результаты анализа варнанс комбинационной способности, вы
численные по схеме дналлельного скрещивания (табл. 1). показали 
высокую значимость (Р<гО,О1) ОКС и СКС. по всем изученным при то
кам . \1?таиовлены высокие сначення для ОКС и низкие для СКС. 
Так. по признакам скороспелости к высоты растении доля ОКС в об-
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Таблица I. Анализ варнанс комбинационной способности
1 о

Источник < '.корок целость Высота расте
ний

Продукте- Масса зер- ..
"a:,s- ,,а ■«

нарькро- 
ваннн

Ст
еп

ей
 

бе
лы fi'J % С5 % S- % ։= % в3 %

ОКС 11 30.90“ 95.2 1238.95“ 96.9 4.63“ 73.6 6.00* 56.1 0.27” 84.4
ОКС 6G 1.27” 4.1 32.92“ 2.6 1.11“ 17.6 3.37“• 27.4 0.04” 12.5
Оши՜ ка 154 0.30 1.0 7.12 0.6 0.55 8.7 2.02 16.4 0.01 3.1

Р<0.01.

щей дисперсии составляла 95,2 и 96,9%, а доля СКС—4,1 н 2,6% со- 
ответствепно. Сравнительно высокие показатели получены и по ос
тальным признакам. Приведенные данные показывают, что почти но 
всем признакам основная часть генетических изменений связана с об
щей комбинационной способностью, следовательно, можно полагать, 
что за формирование и развитие указанных признаков у гибридов Г. 
ответственны аддитивно действующие гены, что несомненно важно для 
рекомбипативиой селекции. Из этого следует, что в дальнейших рас
щепляющихся гибридных поколениях отбор генотипов с хозяйствен֊ 
не ценными признаками будет сравнительно высоким.

Об этом свидетельствуют экспериментальные данные ряда иссле
дователей. согласно которым н старших гибридных поколениях высоко֊ 
продуктивных гетерозисных гибридов степень и частота положитель
ных транс;рессай сравнительно выше [6, 7]. Для получения подобных 
селекционно-ценных гибридов необходимо, чтобы компоненты скрещи
вания обладали высокими эффектами ОКС.

В табл. 2 приведены коэффициенты корреляции между эффектами 
ОКС. вычисленные по схеме дналлельного и анализирующего скрещи-

Тестеры подобраны по степени выраженности 
признака

Тлблица 2. Коэффициенты корреляции между эффектами ОКС, вычисленные по 
схеме дналлельного и анализирующего скрещивания

Признак
сально средне слабо смешанный

Скороспелое ть 0.92*41 0.62’ 0.93' 0.82**
Высота растений 0.98*” 0.95*’* 0.94’»»
Продуктивная кустистое1ь 0.34 л.80“ и. 52 0.55
Маса зерна с растения 0.23 0.65“ 0.18 0 35
Масса .терна с колоса 0.44 0.68' 0.86” 0.66*
В среднем по исем лри.щикам 0.56’ 0.75** 0.69' 0.66’

•- Р < 0.05: *• —Р <0.01: **♦ - р< 0,001,

нация, де тестеры были подобраны в соответствии с величиной изучае- 
м-гл признака. И< приведенных данных видно, что наиболее высокая 
1л..к .кп с :ьиая корреляция установлена ею с-.ыро: . t ости и высоте 



растений. По этим признакам генотип тестера не имеет особого зна
чения для точного определения эффектов ОКС Вероятно, это связа
но с тем, что указанные признаки сравнительно более стабильные и в 
основном наследуются аддитивно. По продуктивной кустистости и мас
се зерна с растения высокая положительная корреляция между эф
фектами ОКС, вычисленными вышеуказанными методами, наблюда
лась при использовании тестеров со среднезыражсииымп признаками. 
При использовании тестеров со слабо и сильно выраженными при ни
ками коэффициенты корреляции заметно ниже и менее достоверны

Обобщая приведенные тайные, можно заключить, что для точного 
■определения эффектов ОК'՜ сортов в системе анализирующего скрещп- 
ваиия выбор тестера имеет определенное значение. Между эффекта 
Мн ОКС в дналлельных и анализиру юшнх скрещиваниях суп??:: ։<•■ I: 
определенная положительная связь. Степень тесноты этой связи а ос֊ 
.поииом зависит от изучаемого признака и генотипа тестер?..

При оценке эффектов ОКС. по схеме анализирующего скрещивания 
ло признакам скороспел тети и высоты растения, которые в основном 
наследуются аддитивно, генотип 1естера не имеет существенного зна
чения ОКС. По этим признакам независимо от генотипа тестера 
установлена вые< кая положительная корреляция между эффектами 
ОКС н анализирующих и дналлельных скрещиваниях. В данном с. д- 
яае желательно использовать ге сорта-тестеры, которые больше подхо
дя. ;.1я осуществления каждой конкретней программы селекции.

По таким основным признакам, как продуктивная кустистость и 
масса зерна с расгення, и в целом но комплексу хозяйственно-ценных 
признаков целесообразнее использовать тестеры со средне выраженны
ми прйзнаками.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ HORDEUM BL'LBOSUM Լ. 
В СТЕПНОМ ПОЯСЕ АРМССР

Э. Ф. ШУР БАГДАСАРЯН, .7 К. ГЕВОРКЯН

Институт помнимлсння и arpautvitit Госагропромл ЛрмСР. г. Ереван

Устаниклгпо. что условия мест ообн: алия. изменение »халогических фак* 
торон и особенности видового состава первоначальных фмтоцениэов ио* 
гут способствовать формированию растительных сообществ с ячменем 
луковичным.

քհսր/ա :4ւ/էովէ,( (. "Г կէձւաւք^յրի պ^էյ»նհերր, Հո/էծ^ններ/ւ l>
.‘u.irr^uii^: .. և<../ւքէ....^...ն ֆի^ուք1:Ն»^ՆԼր/> itutuկu>/ք>Ն կսպմքւ փnփn{itIIt/>pubր

lAt JuyMuunbf ք/էէսակ֊/Ն ^MtfJ ր-1 ч/եր 1ւոսղհդսւ-

‘J"t< ՚ւար"1

li tin» been cilehliihc.i th.it the condition* of location, change of ecolo
gical factor» and pc ul.jrr ol species composition ol primary phyforc* 
noses may promote th՛- formation of vegetable comtminrtlcs with union- 
like barley.

Растение ичмепя—Ho'deuw. bulbdunt L.—почва каиаикипам jpodupoaaHnau—ZNn 
и>гическис ut.ioeux.

Всевозможные изменения видового состава и биологической продук
тивности являются характерной особенностью растительных сообществ 
природных кормовых угодий Различные эка՛.- и эндодннамические 
воздействия приводят к исчезновению в них одних и спорадическому 
появлению других зилов растений. В этой связи представляется ак
туальным всестороннее и длительное их изучение во взаимосвязи со 
средой, подвергающейся изменению особенно гю.1 влиянием антропо
генных факторов.

В целях приостановления дигрессионных процессов, неуклонного 
падения биологической продукции и эрозионных процессов на склоно
вых пастбищных угодьях были проведены длительные исследования 
ко изысканию наиболее приемлемых приемов улучшения. В процес
се этих исследований были установлены изменения видового состава,,, 
соотношения надземных и подземных частей растений на различных по 
т.'батпети и эродированное™ пастбищных угодьях, а также изменения 
физико-химических и биологических свойств каштан вой почвы [ I—6].

В настоящей статье анализируются результаты мительных .иссле
дований по выявлению причин спорадического появления ячменя лу
ковичного (Hordeum bidbdsum I..) при изменении условий среды иод 
влиянием орошения, пастьбы, внесении у юбрений н отдыха.

Материал и методика 1 кслиоазннн проводили h.j v при тории AGoiiHiivmiru поч- 
|Ч1ПН> >рО31КЯ1ИОГ(.- опорного пункта Института ПЯЧИОН։ ЛИНМЧ II Д1|11)ЛНМ1111 предепш- 
лякши'А собой вОД'-Сбор прегчувне actino с .uiiij.iHuMii м uocioniHMji склонами. При* 
iH'Avitliuo в ланиоЛ работе риультати псиучспы и нпжнсЛ части niR-rO'imiro склони 
и у иго подошвы, где изучали шмеиеппе аилопого сослала и ироду».птностн »родн- 
равапнагп ппстбк1ПЯ со смыто-намытымп каштановыми помпами

.’ли опрс :г.ц цнп iiiMVMCHib налкмкых и пол и-миы частей каждого нида
н п.ьлмккт и ныр .-.плл • и iitkii-а n։.i:t" TUy“'i -ц. 'iinnit । ?Դ ։•՝՛, в 1-крИГ- 
Jll'ft nonrvplio. i II, 
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Полевую влажность изучали весовым хинолом п слои почвы 0—10, 10—20. 20— 
30 и 30—40 см. Содержанке гумуса в почве определяли пи методу Тюрина.

Результаты и обсуждение. При чрезмерном выпасе на исследуе
мом эродированном пастбище, расположенном \ подошвы восточного 
склона, в крайне изреженном травостое преобладает свинорои ползу
чий (Суподоп (1ас(\՝1<>п (I..} Рег?.). Сопутствующими видами являются 
преимущественно однолетники со слаборазвитыми надземными и под
земными органами (табл.).

Видовой состав и фигомасса эродированною пастбища 
при чрезмерном выносе (сухап масса, НмЗ)

I Ьтди-мняя ПодземнаяНалипни । рян-ч нй

'Cynod'.n daayirit (!,.) Pers. 26. S 88. J
S«cabf se^ctaie (Zhuk) Rvs-,c i- 1.0 0.2
Aegilops cylirulrica ik<<! 3.4 2.8
Zinia t.'ct'orum (1.Л P.i.z. 1.2 1.0
Pau bit (host: 1.. o a 0.5

ilioro злаки -՝3.2 92.6
Medicare trlbubddcs i)sr. 3.1 2.2
Sisymbrium ahtssimi.m '.. 1 2 0.9
Alyssum deserion.m Si. pi. 5 1 2.9
Convcivulu < I truants L. 0 6 0.6
Ziziphora icnubir 1 1 2 O.4
Sinitpis iirwnsts 1 0.5 1.2
Capsdltt imrsc-pcsi. rts jV.cu. 1.1 0.7

J Itoi о pa?n трат е 12.s 8.9
Bueru: 46.0 101.5

Под воздействием длительного отдыха произошли заметные изме
нения в видовом составе травостоя. Причем в первые три года отдыха 
преусладающей стала р >жь дикая (Secale scgeltile Ro<hew.). над
земная .масса которой составила 50%, а свинороя пальчатого— 14% от 
всей массы растительности, представленной, кроме того, костром 
1| с вел ыг ым( Zerna teciorum (I..) Рати/, и олнолсыммл растениями из 
труппы бобовых и разнотравья, а также единичными слаборазвитыми 
особями пырея .олзу чего (Agropyron repens L ).

Внесение полного минерального удобрения из расчета 60 кг,та дей
ствующего начала азо га, фосфора и калия после трехлетнего отдыха 
способствовали повышению фитомассы пырея ползучего, надземная 
маета которого составила на третий год внесения удобрений 77%. В 
то же время довольно светолюбивый злак рожь ткан, имеющая 
сравнительно слабую корневую систему, не смогла конкурировать с 
пыреем ползучим, образующим довольно мощную корневую систему, 
лучше усваивающую внесенные удобрения [3].

Однако как при заповедном режиме, так и при внесении у добре- 
шщ сохранившиеся в почве полузасохшие луковички ячменя пребыва
ли в состоянии покоя, лишь орошение создало условия для перехода 
их в активное состояние. По этому поводу Работной [1] отмечает, 
что способность семян .прорастать не сразу, длительно-? время сохра-- 
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пять жизнеспособность важное приспособительное свойство, обеспе
чивающее повышение устойчивости видов в фитоценозе.

Образование при орошении и течение о .чет густоте и высокого тра
востоя с преобладанием ячменя луковичного привело к почти полному 
выпадению остальных злаков и однолетних видов разнотравья, не спо-: 
собных при затенении нормально развиваться и образовывать генера
тивные побеги для семенного размножения [3].

Таким образом, в силу морфологических особенностей корневой 
системы ячменя луковичного, сосюящей из луковицеобразных утолще- 
ний. расположенных неглубоко в почве, они могут переходить в ак
тивное состояние при определенном водном довольствии, чего не на
блюдается яри интенсивном в длительном выпасе.

Однако дальнейшие исследования показали, что при изменении 
микроклимат, свойств ночи и приносе семян негром создались уелп- 
вия для произрастания отдельных особей ячменя луковичного в ниж
ней половине восточного склона, непосредственно примыкающей К 
образовавшимся при орошении зарослям, этого растения. Этому спо
собе։ вовалп также улучшение гидротермических условий склонов все- 
1ч. водосбора вследствие создания лесных полос и посадки по обе сто* 
роны оврага орошаемого плодового сада

С течением времени при продолжающемся заповедном режиме и 
внесении удобрений наблюдалось улучшение жизненного состояния яч* 
меня луковичною и .и.ущелие его травостоя. Так, если при 12-летнем 
заповедном режиме содержание всех надземных частей ячменя лука- 
ннчного составляло всего 10,8 г/м֊. г. е 3.4% от всей биологической 
продукции растительности, го при двухкратном внесении у юбреннй— 
114,8 г/м2, пли 17%, а при 6-летнем внесении—560 гч:, иль 78% от 
всей надземной массы травостоя; хозяйственная урожайность состав
ляла 39 ц,та сухой массы.

Выяснилось также определенное экологическое своеобразие ячме
ня луковичного, выражающееся в его произрастанин лишь в микро- 
понижениях нижней части восточного склона, г ,,е мощность почвенно
го слоя была не менее 40—60 см, полевая влажность в начале вегета
ции 35 мм, содержание гумуса 1.9 и 2.1%. В таких условиях до: 
поселения ячменя травостой на фоне глителъной заповсдностн состоял 
в основном из пырея ползучего, поленницы трехдюймовой (Лг#։-

Шипс1а1$ Ь.). мятлика луковичного (РааЬи1Ьо$а I..), люцерны 
синей Е.) и однолетников. Причем до появления
особей ячменя луковичного в понижениях в почве не были обнаруже
ны памп луковички в покоящемся состоянии, как это наблюдалось у 
подошвы восточного склона.

Па мнкроповышеииях, где ячмень луковичный почти полностью 
отсутствовал, мощность почвенного слоя не превышала 6 18 см, влаж
ность верхнего слоя почвы в начале вег стации составляла не более 
20 .мм, содержание гумуса 1,3%. Низкорослый, сравнительно редкий 
травостой состоял из засухоустойчивых и светолюбивых однолетних 
злаков—костра кровельного, ячменя длинноволосого [НогЛеит сгйй- 
1ит (8сЬгсЬ.) £Ы., из однолетнего бобового растения - люцерны я кор-
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ценидяой (МесИсаро 1г7Ьп1')1с7е՝. 1!з однолетнего разнотравья
присутствовали бурачек пустынный (А1утит (1с$(т1огнт Н1арй), кв<- 
рия испанская {(^иегса М*рйп7са I..) и др.

Итак, краткий эколого-биологический анализ двух растительных 
группировок с различным видовым составом и структурой, произрас
тающих в микроповышениях и микропоннжениях, позволяет констатм- 
ровзть довольно устойчивое экологическое своеобразие ячменя луко- 
ийяноп., успешно произрастающего н микрононижениях. где при дли
тельней заповедности образуется достаточное количество мертвых ос
татков, способствующих накоплению влаги в почве. При уменьшении 
испарения иод слоем мертвых остатков и впитывании осадков и почву 
вследствие благоприятных усл։.111111 рельефа, а также при наличии срав
нительно .мощного слоя ючвы создаются благоприятные условия для 
появления всходов из занесенных ветром семян ячменя луковичного. 
В мнкроповышевиях с характерным для них маломощным слоем поч
вы и незначительной влажностью ячмень луковичный в силу своих эко
логических особенностей совершенно отсутствовал.

Образование резко различающихся по видовому составу и строе
нию растительных сообществ вследствие чередования пл склоне мик- 
роповышеннй и мпкропонижеиий создает условия для выраженной мо- 

<зи:! •пости, довольно устойчивой во времени и прос-ранствс. В во: ну 
третях, где преобладает ячмень луковичный, высота травостоя сосгсл- 
ляет 1,2—1,5 м, а в выпуклостях— нс более 0,3-0,4 м.

Мозаичность травостоя требует дифференцированного подхода 
при выборе приемов улучшения и режимов использования. Целесооб
разно поэтому периодически проводить весной в фазу выхолащивания 
однолетних растений кратковременный выпас. В годы высоких уро- 
.Жаев осуществлять сенокошение, ц н засушливые годы—неполное стран՝ 
ливанке весной, создавая тем самым условия для осыпания семян яч
меня луковичного и его естественного размножения. Удобрения 

й(№РКк») вносить ранней весной до начала вегетации.
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО. 
ЕСТЕСТВЕННЫХ ЛУГОВ

//. Я ШАТВОРЯН, Л. А. ГРИГОРЯН. В. О. ПЕТРОСЯН

Ереванский зоотехническо-ветеринарный институт, кафедра агрономии и ботаники, 
АрмИИИ животноводства и кормопроизводства, г. Лбовяи

Выявлено, что под влиянием удобрений, кроме повышения урожая сока, 
увеличивается валовой сбор протеина, п том числе важных аминокислот: 
лизина с гистидином, метионина с валином, группы лейцинов, серина, 
глутаминовой кислоты и треонина.

{, пр puipipiubnuf !, [ЛщЬи [uiunfi
рЬррр. ицЪп/Ьи t/ I, ufpnutL(tb[. -TutJuifumab a-ij'pn-
fuuipflb.'.lfl lUllftbuiPPnAlbp՝ (l>q]>bC, ■‘{tuur/rrjflbp , , ijui/ffltp, /ij.T/'b/»

JunttJpp, nLpp'.tp. tfjn: inin.f р\ч„ jf.b frpnib L РрЪг>Ъ/Лр.

It l .is been shown that the effect ot fertilizers increases not only the 
h;:y harvest, but also the collection of protein and of the following ami
no acids lysine, histidine methionine with valine, leucine group, sepine, 
glulaimnic acid and ihroniune

Луга Армении— удобрения—азотистые соединения—аминокислоты.В Армянской ССР 47,5% территории естественных кормовых угодии находится в степном и субальпийском поясах.Степной пояс распространен па высоте 1200—2000 м над ур. моря. Рельеф сложный, от гарных плато д,> крутых склонов. Почвы кашг.ч- ирзые и черноземы. Осадки—500— 550 мм.Субальпийский пояс находится на высоте 2300—2700 м над ур. моря Рельеф— пологие и крутые склоны. Почвы—горно-луговые, довод ь» не кислые (pH 6.5—5.5). Рсадки—до 800 мм. Вегетационный пер» короткий— 110 130 дней.
Материал и методика Исследования проводили на Оззнекой гирно-луговой 

опытной станции, раеполол.нннбй в верхней части степного пояса, в ковыльно-тип՛։.!֊ 
козон степи с к--у .изной склона 25° и на злакопо-рааиотраиных лугах г Alchimillu 
ctiucasica Bus., на летних кормовых угодьях совхоза <Батикян • района км. Камо 
АрмССР, расположенного на западном макросклоне Гегамского хребта на высоте 
2550 м над ур. моря (субальпийский пояс)

Удобрения вносили весной, поверхностно, ежегодно п течение 5 лет по 60 кг/гз 
д о., а от—н виде 34%-иой аммиачной селитры, фосфур--19.5у,,.-ного суперфосфата, 
калий 10%-ной калийной соли. Учет урожая проводили и фале цн-дтекия основных 
компонентов граи՛.соя. По ср.днг.м образцам проводили хозяйстаенно-групиивой И 
химический анализ сена. Общий азот i лределяли .микромегодом Кьельдаля. Для ана
лиза аминокислотного состава азотистых соединений исходную пробу подвергали 
гидролизу 20%-ной соляной кислотой методом хроматографии на бумаге. Анализы 
проведены на питый год ежегодного внесения NPK.

Результаты и обсуждение. Как показывают данные табл. 1 и 2, в степном и субальпийском поясах гор под влиянием полного минерального удобрения (X, РоК;.) урожай сена но г .им иозрвстает, особенно это заметно на ։ре<ий г четвертый годы, когда происходит перекомбп-922



Таблица 1. Влияние удобрений на урожай и холянс г венно-групповой сооав 
ковыльно-типчаковых степей

Коп фоль 7.5 6.8 9.4 8.7 9.2 62.5 2.7 34.7
16.3 20.9 37.4 43.1 45.9 <К> 1 3.8 6.1

Прибавка к контролю 8.8 14.1 18.(1 34.4 36.7 — — —

Г .1 б лица 2. Влияние удобрений на урожай и хозяйственно-групповой состав суб- 
альпийских злаково-разнотравных лугов с .4. си-ла^к/г

Контроль 14.1 8.5 11.5 9.2 12.9 48.6 1.4 23.8 26.2

М{еР/оКГл, 25.9 23.0 34.2 45.1 50.6 75.0 з.о 1.0 21.0

Прибавка к контрол .о 11.8 ’4.5 22 7 35.9 37.7 — — —нация травостоя, увеличивается в нем содержание растений, более отзывчивых на внесенные питательные вещества. На пятый год и обоих поясах действие удобрений ՝л отношении увеличения урожая ослабевает. Максимальная прибавка по сравнению с контролем составляет 36.7- 37.7 ц/га.Под влиянием полного минерального удобрения изменяется хозяйственно-групповой состав травостоя—возрастает содержание злаков за счет уменьшения грубостебельного разнотравья. Нежелательная манжетка вытесняется из травостоя.Результаты определения содержания в сухой массе травостоя ко- выльпо-типчаковых степей и субальпийского злаково-разнотравного луга с /1. сйисайса азотистых соединений и их аминокислотного состава приведены в габл. 3, согласно которой применение удобрения повышает кормовую ценность травостоя.Под влиянием \РК но сравнению с кошролем содержание общего азота увеличилось до 20,0 и 7,1%. сумма аминокислот, в гам числе и незаменимых, соответственно на 292; 157 и 25.5; 20,7%.Хроматографический анализ показал наличие в сене 15 аминокислот с преобладанием лизина с гистидином, глутаминовой кислоты, метионина с валином, фенилаланина и группы лейцинов.Под влиянием \РК в сухом веществе травостоев увеличилось содержание важных аминокислот; лизина с-гистидином, метионина с «а- 923



1 а б лиц a 3 Аминокислотный состав ipaaocron в сухом веществе, мгг.

Зиа к- B'.tii луг Злакозо-рэзнотравный 
. .1. га, г/>1<-2 луг с 5. 'ifenopltylia

Аминокислот
без у.то кре

ним N Р. без уморе
ния х՛, :I3Q)K<>)

Общий азот, % 1.5 1.8 1.4 1.5
Лизин—ГНС 1 ндин 702 793 465 724
Аргинин 366 647 532 714
Лспарагикопая к-ia Зоб 323 677 682
( <. р и л 335 605 349 399
1 л и п и н 366 417 349 399
1 л у таниновая к-та 828 1127 399 924

‘1 реоннн 398 521 444 504
Аланин 398 396 306 399
Тирозин 167 198 222 231
'•V лтюнин-гналнн 182 730 857 976
Фенилаланин 628 762 539 598
Лейцины 744 919 613 745
Сумма аминокислот 5780 7468 6302 7/95
Сумма незаменимых аминокислот 3320 4172 3267 3948лином, аргинина н группы лейцинов, а на субальпийском лугу также серина, глутаминовой кислоты и треонина.Таким образом, под влиянием X’eoPeoKeo на кормовых угодьях сгег- ноге» и субальпийского поясов с повышением урожая сена увеличивается валовой сбор, повышается биологическая ценность протеина; что способствует более эффективному использованию его животными и, следовательно, сокращению расхода кормов.

Поступило 13.XI 1987 г.

Биолог. ж. Армении, т. 41, № IJ, 1988 г. УДК 631.82

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ НА АЛЬПИЙСКИХ ЛУГАХ

Г. 7>. БАБАЯН, П. Н. ШАТ БОРЯН, Э. А. АЙРАПЕТЯН

Ереванский зротехническо-нстсрннарный институт

Наибольшие прибавки урожая от умеренных до> удобрений (60 кг/га) 
получаются от полного (КРК) и азотно-фосфорносо удобрений. Прибав
ка урожая в год внесения полного удобрения составляет 10 13. а от по
следействия—7— II ц/га.

}и<<!< Мл/гг^Г <)ппшЪЬр/։д (60 1{Г]} '<Ч'։«»• 
/.{ггпГЫ.рд и>лши»[пч1 1.Ъ и՛^ ЛХР!\Д к и{и>ршри։ш\цп1֊

/^‘1'1՛ 1{1ч,,"'1ПиЦ'!)' '՝)«гршриппд/ГшЪ ичирпчГ 7 X Р 1\ / 1'1'14'1' '։и'П։<п1' 
/, }!) 1'1, /։ч1( ь՛ р,Л, ипорпчГ 7—II д1‘՝1Ч֊
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The greatest Increase oi the r.a-vvs! wuh modenve dose4 of fertilizers 
(6 1 kg.'ha) is received with complete (XPK) and nitrogen-phosphorh fer
tilizers. The increasing oi the harvest :n the yeai oi applying complete 
fertilizers is 10—13 < n.i and by post action is 7 11 ch. a.

Вертикальная поясность в .Армении ut.мыкается альпийскими лугами, 
которые простираются на склонах и плати гор в пределах высот 2700 
3500 м над ур. м. и занимает около 100 ; ыс. га. Вегетационный пери 
ед длится 2—3 месяца. Почвенный покров представлен горно-луго
выми дерново-торфянпсты.ми, плотно-дерновыми и дерновыми слабо
развитыми маломощными почвами г высоким содержанием гумуса, ва
лового азота и фосфора и низким и средним уровнем калия. Подвиж
ными соединениями азсна л фосфора эти почвы бедны, а калия средне 
или хорошо обеспечены [4J.

Преобладающими типами лу ов являются злаково-разнотравные с 
преобладанием костров и овсяницы овечьей, разнотравно-злаковые и 
псстротравные луга-ковры, которые занимают более 70% площади 
альпийского пояса. Хозяйственная продуктивное:, ь >гих лугов невы
сокая и составляет 7—12 и га.

Материал и методика, Исследования проводили на основных типах альпийских 
лугов методом полевых опытов. Плошадн опытных делянок, в азпнсимостн от релье
фа, THini лугов и других условий, колебал ио 10 до 50 м-1. дона азота, фосфора 
и халня—по 60 кг/га, повторность—4- п G-кратная, В обобщающих таблицах (52- 
ог.ит-лег), кроме результатов наших многолетних опытов, использованы гакже лин
ии՛ ряда авторов [I, 2, 7—9].

Результаты опитой подвергнуты era:истнчегкой обработке с вычислением следу- 

ющнх показателен: средней арифметической—X. стандартного (квадратического) от
клонения S, коэффициента вариации֊ V ошибка средней арифметической—Sx. Sx:}b 

И доверительного интервала для 95%-ноГи уроню։ верояиюстп—Х±2 S.x.

Результаты и обсуждение. В альпийском поясе Армении из-за ве
ковой бессистемной пастьбы. чрезмерной нагрузки и дефицита баланса 
питательных веществ площади пастбищ под ценными в кормовом от
ношении травами сокращаются, снижайся их продук i явность. развива
ются эрозионные процессы, а их место занимают малопродуктивные со
общества.

Приведенные к табл. 1 данные показывают высокую эффективность 
минеральных удобрений на альпийских пастбищах в год внесения. Про
дуктивность пастбищ от полного удобрения (NPK.) повышается на 155. 
а от последействия—на 123%, при этом наибольшие прибавки урожая 
получаются в вариантах с \Р и \РК.

Обобщенные данные об эффективности удобрений характеризуют 
сре днюю статистическую величину прибавок у рожая в целом по аль
пийскому поясу и могут быть использованы при планировании поста
вок удобрений для заданно։! средней продуктивности пастбищ.

Для решения же практических вопросов применения удобрения 
представляют интерес результаты опытов по отдельным типам лугов, 
которые позволяют дать конкретные рекомендации для практического 
применения.

По усредненным данным, па пестротравном луге-ковре наиболь
шие прибавки урожая получены при азотно«фпсфорно.м г. полном удоб-
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Таблица I. Эффективность минеральны.՝, удобрений на альпийских пастбищах, 
ц/га (1950—1985 гг.)
* — ■ ■ ■՛ - -

X И V. % Ях- 5 х % Х±25х

Прибавка у рож а ч и год внесения

0 7.6 2.40 32 0 34 4.5 6.9-8.3
ХРК 19 1 7.14 37 0.9) 5.1 17.4-21 4

Послелёйствие
- <• .՝

0 7.0 1 95 28 0.52 7.5 б.0-8.0
ХРК 15,6 4.00 26 1 07 6.9 13.5 17.7

Прибавка урожая а год внесения

ХР 10.2 3.1 33 0 64 6,3 8.9Н-П.5
.ХРК 11 8 6.15 53 0.85 7 3 10.0-13 4

Прибавка урожая от послсдейсчним

X? 6.8 3.29 48 1 04 15.2 4.7-8.9
ХРК 8.6 3 8') 45 1.04 12.1 б.5-Ю 7

ренин (табл. 2). Эффективность отдельно внесе։։но-> азота 'выше, 
1 ем фосфора, сумма прибавок при лом значительно меньше, чем при 
их совместном внесении Эффективное; ь калийных удобрений низ
кая.

Варианты X 5х Ях % Х£2.Ях

Таблица 2. Эффективность применения минеральных 
удобрении на пестротравном луге-ковре, и га 

(средние данные ла 1962- 1983 гг.)

0 8.2 0.49 6.0 7.2-9 2
X 13.3 1.04 7.8 11 2 15 4
Р 10.8 0.77 7.1 9.3—12.3
ИР 18.9 1.01 5.4 Ю 9 20 .9
Х'РК 20.0 1.00 5 0 18.0 32.0

Результаты опытов показывают эффективность действия поверх
ностно внесенных минеральных удобрений не только в год внесения, 
но и в последующие годы. Последнее обстоятельство можно объяс
нит!. специфическими особенностями почвенного и растительного по
крова. Густо пронизанный корнями дерновый горизонт я войлочный 
слой из полуразложившихся остатков растений на поверхности почвы 
препятствуют вымыванию питательных веществ удобрений и способ
ствуют их сохранению в доступных для растении формах

На разнотравно-злаковом лугу максимальные лрибанкн урожая 
также получаются при совместном применении азотно-фосфорных удоб
рений (табл. 3) Эффективность применения фосфорных удобрений 
как при раздельном внесении, так и совместно с калием низкая, а с 
азотом высокая.

Б тавнснмости от вида удобрений и ах сочетаний происходят раз
личные изменения в хозяйственно-групповом составе травостоя 
(табл. 3). Эти изменения по годам внесения удобрений усиливаются 

1։ сохраняются в годы последействия.
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Таблица 3, Эффективность минеральных удобрений на
разнотравно-маковом лугу с овсяиниеп овечьей. ц га

(средние данные ։а 196-8 1984 и.)

Варианты *1
 

■/ * 
1 $"х % X + 2 5х

в 7 3 0.46 6.3 6.4-8.2
N 12.5 0.90 7.2 107 11.3
Р 9.2 0 68 7.4 7.8 10.6
РК 9 8 0 83 1.7 6 .3- 11.5
NP 18 5 1 . 12 7.6 16.<1 21.0
NPK 18.7 1.45 7.8 L..8 ֊21.0

Под влиянием азота и его комбинаций в грзвостое возрастает
удельный вес злаковых компонентов травостоя, а под влиянием фосфо
ра—б(»6овых. В основном эти изменения происходят за счет растений 
из группы разнотравья.

Результаты опытов на альпийских лугах показываю!, что после 
действие азотных удобрений на урожай луга продолжается I 2 года, 
а фосфора 2—3 и более лет.

Под влиянием удобрений несколько возрастает процентное содер
жание актофильных или фосфорофильных растений на единицу пло
щади, ио в основном повышение урожая происходит за счет увеличе
ния массы каждой хобн (рост, ветвление и т д.).

Последействие удобрений на видовой состав травостоя более про- 
(олжителыю. Первые 2 4 года сохраняется видовой состав расте 
ний, н< уменьшаются их масса и величин?..

В последующие годы они подавляются малотребовательными рас
тениями, п луг принимает свой первоначальный вил.

Таким образом, многолетними полевыми опытами установлена вы- 
•сажая эффективное и. применения минеральных удобрений на основных 
типах альпийских лугов и возможность направленного регулирования 
видового состава травостоя.
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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ГЛ И КОГЕНФОСФОРИЛАЗЫ ПОД 
ДЕЙСТВИЕМ новых кардиоактивных соединении, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ МОЗГОВОГО СЛОЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ

Ж Г АБЕЛЯМ. j V ПАРОНЯН. Г Ч. СРАПИОНЯН. .4 .4 ГЛЛОЯН 

Институт бнолимпн АН Арм< СР, Еремин

Показано влнянпс трех новы- кар .неактивных соединений, пыделеипых 
in мозговою слоя 11идпоичн»1к< I» крупного рогатого гко՜.՝. на актинниггь 
двух фирм 1ЛНКиЛнф(кф< рн.1л IN И ланях белых крыс Чг|Н։» .'И» МНИ 
после введения факторов I н IV, отмечено лмчпгииnew повышение ок- 
тншгостн ФЛ и уменьшение ФБ п сердечной мышце, г.и приводи։ к уве
личению соотношения ФЛ ФБ Введение фактора III,, наоборот, умень
шает это соотношение Дхдаггсм вывод, что исследуемые соединении це
ленаправленно действуют на фосфорила ту сердечной мышцы

—io < Ւ*.՝*ր -։•--•՛ы-W մա ,
Uf.g wb/4Uu.«.J lrQ иЛ Jիի шу/оим/,
աոՆեանԼրք. ^քիկ^^եհֆ^^ֆարիւտ^այի ձԱրք, ակտիվ**.֊
pfuib վրա I ե IV ֆտկտէրհերի ներարկումից 30 ք*պե Հձ«ւ» սրսւսւմկան*ւմ 
նկաավԼ/ ( ՖԱ ի ակտիվ»*թէան զ^աքի րարձր^ց»,յ к ֆ**,>ֆ*ր իյագա Ֆ1} ֊ ի ակտի 
վէէէթքան իքԼցո,յ. »րր րերսւմ ( ՅԱ՚ՖԲ Հարարեր4ւ/1յան մեձւացմաՆւ llf^ ֆտկ. 
tnepfi ևերարկ^մր, րնրքՀակա^ակն, ի*Լցն*,մ < այրք հարարեր»,^յ«.Լք> հղրակացո*-

ք արվեք, 1ր »,ս1ւմՆ֊^իրվսէք մի gaifJjtuhhLpp նպատակ աւաքղվաձ են ագ-
Ո*'մ սրտամկանի ֆ»աֆ,րիքա4ա։ի վրա. ,

The Influence of three new cardioactive • orab.nations, isolated from the 
cortex of adrenals of the big-horned cattle on the activity of two lot ms 
of gllcogtnphospnorilase :n the tissues of white rats h is betn shown. 
After 30 min. of I and 1V; factors administration great ncrease <»t PhA 
activity and decrease of PhB has been noted tn the heart muscle wlmh 
brings to the Increase of PhA PhB correlation. Admmivtration of III, fac
tor. on the ippositc. decreases this correlation, ձ ru lusion is made 
that the studied cf'tnbinat r.- have an aimful influen e n the phospho- 
rilasc of the heart muscle.

НйдпбЧеччик—ыикогыофосфорилам— с-хдиме.чия ка;.ч)и<ак :սճ»եսւ.

Известно, и го мозговой слон надпочечников этличзстся большим со
держанием белков, обладающих функциональной гетерогенностью (хро
мо! ранни А. пепти.՝. .’. дофамւափ-гндрокснлаза н т. д ) [3] Исследо
ваниями нишей лаборатории показано, что мозговой слой нал почечни
ков крупного р н’итого скота является местом образования ряда кар- 
диоактлиных соединении, условии обозначенных к лк I. Ա. i., И. 111՝, 
И1а, IVi и IV, [2].

Изучение нгк< . ры.\ физш логиче ких арактериегик, гаких как 
продолжим.н.п -гц. действия, динамика парастлния, максимум коро- 
нпрорпеширяющегп эффекта, выявило определенные различия между 
ними, сия t.iiiHiJc. по видимому, с структурными особенностями, в част
ности < ;’MiiHokjti.i-..՝jtiNM с ic-.jbom При Н1уче1ПИ1 действия кардпоак-

Сйкрищсвин: ФЛ-фосф'рш:ам <j>. ФБ 4».кф рилл л б». ФДЭ иАМФ ф<кф։ь 
дпистерлш ПИНЛИЧССЦОГЛ «Д'ПО нкмонофгк.’фз 4 
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пивных соединений на изменение активности ФДЭ нЛАА’Ф бы.и՛. излу
чены данные, свидетельствующие об определенной корреляции с коро- 
нароактивностью. Так, сравнение эффектов двух из этих фактором, II 
и 1\’։, как н карлиотропного нейрогормона ।илоталамуса «С», выявило 
сходный характер взаимозависимости между коронароак։явноегьк> и 
степенью ингибиции ФДЭ цЛМФ [2|. Это иша.чо основание предпола 
гать наличие в мозговой части надпочечников крупного рогатого ско
та соединений, структурно родственных гипоталамическим кардиоак- 
тивны м ней рогор мои а м.

Исходя и . этого, мы задались целью в сравнительном аспекте ис
следовать возможное действие некоторых из указанных соединений 
мозгового слоя надпочечников па активность гликогенфосфорилачы.

Материал и методика. 3 опытах использовали самцов белых крыс смешанной 
линии массой 150 180 с. содержащихся на обычном пищевом рационе Водные рас- 
тноры исследуемых препаратов вводили животным а яремную йену и количестве 
(1.025 И на животное За единицу принято то кол пчел но препарата, которое ингиби
рует I мЕ ФДЭ цДМФ гомогената мозга крыс в мин при pH 7.՜ Через 30 мни жи
вотных дека пит провали, ткани быстро промывал и холодной дистиллированной водой 
н на холоду гомогенизировали в стеклянном гомогенизаторе в пятикратном объеме 
ТЭМ-буфере (0.04 М трис 0.002 М ЭДТА 0.01 М меркаптолаиола). pH 8.6. Ак
тивность фосфорилазы (КФ 2.4.1 11 определяли по Иллингворту и Корп [I] Ирл 
определении фосфор платной активности гомогенат ткани (0,1 мл, прелыккубировали 
в течение 2 мин при 30° с 0.1 мл 4%-ного водного раствора гликогена п 0,1 мл ТЭМ- 
буфера, затем добавляли 0,1 мл 64 мЧ глюкозо-1 -фосфага (при измерении актннно- 
стн ФА) или 0.1 м.1 4 м.Ч раствора 5-А.ЧФ на 64 м.Ч глюкозо-1-фосфате (для изме
рения тотальной фосфорила той активности! Через 5 мин реакции? останавливали 
Добавлением 1.6 мл охлажденного 5% ною раствора ТХУ. Активность ФБ вычисля
ли по разнице между тотальной фосфорила зной активностью и активностью ФА. 
Количество неорганического фосфата определяли по методу Таусски и Шора [5] 
Полученные результаты подвергли статистической обработке.

Результаты и обсуждение. Как видно из табл I, внутривенное 
введение крысам фракции 1:1 приводит к уменьшению тотальной фос-
1 а блица I. Влияние фактора I на активность гликогснфосфорилазы в 
(мкА Pi/мин/г ткани)

Исследуе
мая ткань

.. ......."л*«*ОРВ- фд ФБ фА;фВ

контроль опыт контроль ОПЫТ КОНТ,>О.1Б ОПЫТ контроль О1Ы1

Мозг 7.0±0 У 7.4-1.2 0.9+0.6 1.2+0.1 6.0+0.7 6 1+1.1 
р 0.4 р><>_ p>v.2

О.И 0.19

Сердце 15.3+1.0 11 4+2.1 1 06 i 0.3 <1.7+1.9 14-2+1 0 4 ■> • I 0
!»->’>.05 р- .0.025 р>0д105

0.07 1.3

Мышца 9.15 £ 1.0 5.5+0.8 1.5-0.1 /д) у 1.3 7,Ь±1 5 3,7 1 5
1X0.01 р+0 05 ‘ р<0,0!

о 1У 0.74

Л очка 5.4 + 1.3 4.9+0 7 4.9+и.о 2 S+1.3 3.2+0.8 2.8+1 1
Р 0.2 р>и 1 р 0.4

0 53 0 61

Данные 7 опытов.

форнлазиой активности н сердечной и скелетной мышцах. Изучение
•сдвигов н соотношении ФА ФЬ показало «иачительноё ii.ipavTarac .гл 



•гнилости ФА и уменьшение ФБ. го приводит к увеличению коэффици
ента ФАФБ. Полученные результаты позволяю՜ в известной степени 
сулить об усилении гликогенолиза в этих органах В то же время в 
мозговой ткани ни на соотношение ФА ФБ, ни на тотальную фосфори- 
лазнпо активность этот фактор существенно! . влияния не оказывает.

Органом-мишенью тля фактора |Ц։ также шляется сердечная и 
< келстная мыпшы. причем изменение активности глякргенфосфорилазьи 
под действием этого соединения ноенг разнонаправленный характер 
(табл 2) Значительное (-18 | ш нижение шильной фосфорилазной։
Таблица 2. Влияние фактора III ид алгпвмости глихотенфосформлл «ы п R 
(мкА Pi/мии/г ткани)

ХО1Пр0£Ь 011)4 7 К >:Т|Н)Л5. ОЦЫГ контр Ль О IIJT контроль опыт

ф<>сф.р1. ФЛ фБ фл;ф1.
Ис г яедус- •*JJ*____________________________________________ _1
мам ткаш.

Мол 7 .0+0.9 6.4+0 5 U.SrS+O.b 2 7+0.82 б.О5+Ч).7 3.7г 2.1
р>0..' р—0.2 р<0.1

0.16 0 72

Сердце 15.3+10 9.6+1.8 1 Ot+0.3 1 1+0 8 4.2+1.0 7.7+3.3 
р>0.(М5 р<0 02 р<0.05

0 22 0.14.

Мышца 9-15+1.0 14.9+0.2 3.2+0 4 1.0+0.2 5.G+1.5 13.5+0.1 
р-*.0.05 р>0.2 р֊0.05

0.57 0.07

Почка 5 4+1.3 3.1+0.7 4.9+0.6 1.6+0.4 3.2+3.8 3.8±1.1
р 0.2 р -U.U05՜ р>.02

1.53 0,47

’ Данные 8 опытов.

активности в сердечной мышце и повышение (62%) в скелетной можно 
сравнил, с физиологическим эффектом гипоталамического нейрогормо
на <С>. выявленным ранее [I]. Можно предположить, что коронаро- 
расшнряющее действие фактора !П։, так же как и нейрогромоиа «С»,, 
связанное с улучшением снабжения ткани сердечной мышцы кислоро
дом. способствует эффективному протеканию аэробной фазы гликоли
за. В этих условиях затрата резервов гликогена на энергетические 
нужды может быть несколько замедлена, что. з частности, выражает
ся в снижении фосфорилазной активности.

В отличие от фактора 1 . соединение III; вызывает сдвиги в соот
ношении ФА''ФБ в мозгу и почках Причем, если в мозгу имеет место 
выраженное повышение активности ФА на фоне неизменяютенся то
тально фосфорила <нон активности, то в почках, наоборот, она снижа
ется. следствием чего является уменьшение также "Синей акишности 
। ликспснфосфорилазы

Тотальная активное ь г.тикогенофосфорилазы пол лейсишс.м фак
тора 1\’2 не шиверт лется существенным изменениям. Однако четкие 
изменения активности отдельных форм .turn фермента приводят к раз-' 
ш«н;.1правл1'11пым к«мелениям соотношения ФАФБ, •։ частности, в серд
це, скелетной мышце и мозгу При этом в сердце л мозгу значитель
но HUHbiiiiaviCH активность Ф \ в общем балансе активности этой։ фер
мента Эти данные, по внднмому. свидетельствуют об усилении i.шко
лила и этих органах при введении фактора IV3
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Таблица 3. Влияние фактора IV., на активность гликоггнофосфорнлазы в Е 
(мкА Р։/мнн,’г ткани)

Общая фосфорн- фд ФЬ фА/ф|.
Исае ду е- ~>эа___________________________________________________________
мая тхзяь 

контроль опыт контроль опыт контроль опыт контроль опыт

• Данные 7 опыт».

Мозг 7.0+0.9 7.6+16 0.98+0.6 1.6+1.5 
р>0.2 р>0.2

6.06+.07 5.26s 1.4
"р>0.2

0.16 0.3

Сердйе 15.3+1.0 J 3.3+1 7 1.06+0.3 6.06+1 5
р>0.1~ р<0.01

14.2+1.0 10.8+2’1 
р>0.2

0.07 0.56

Мышка 9.15+1.0 10.8+0.2 1.2+0.4 1.27x0.3
р>0.5 р>0.2

4.6+1.5 11.4+_«. 2 
р<0.05

0.57 0.11

Почка 5.4+1.3 4.2+0,5 4.9+').5 2.7+0.7 
р>0.1 рсО.01

3.2+0.8 1.7+0.5 
р-0.4

1.53 I.5S

В скелетной мышце наблюдаются сдвиги в сторону увеличения актив
ности ФБ Данные об усилении гликолиза в сердечной мышце под 
действием фактора 1\\ коррелируют с его выраженным коронарорас- 
шнряющим эффектом. Очевидно, неидеитлчность изменения активно
сти гликогенфосфарил азы, особенно в сердечной и скелетной мышцах, 
под действием исследуемых факторов, выделенных из мозгового слоя 
надпочечников, можно объяснить их структурными различиями.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭЭГ И ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПОЧЕК 
ПРИ ИНЪЕКЦИИ АЦЕТИЛХОЛИНА И АТРОПИНА В 

СУПРАОПТИЧЕСКОЕ ЯДРО ГИПОТАЛАМУСА

А. Л. УЗХНЯП

Ереванский государственный универа։՜. .
кафедра физнолопш человека и животных

Остановлено, «по при гило- н и то, он нчсскон жидкостной наг и ж синие: и 
организма кролика инъекция .нп? ханша и атроп у сунр.топ՛. нче- 
ское ядро гипоталамуса, растворении՝ жидкостями, имеющим։։ разные
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осмотические давления, по-рэлному влияет .-.а ЭЭ( мо*орной коры Пае 
терн изменения ЭЭ'Г коррелирует с характером изменения выдели-ель- 
ной функции почек

U iw', Jwbifl.i /, rrp Xiutfuipfi <Гр -iftu/n- l< pqriu'n'bfiti И.цПч'^Ырп^ ^иЛрш-

1՝ it nb ։\ {fi ՛>. utiUfifil.f „uJ ninfilf vltjmif n&Lijriij -'Lijnilfliiipniit [ni_ih[uiA wgLuififftirt/fi - 

Ji/i .'i u»wr/T/i»/iiL(iui}ti}n4l(t :(i<iinf>ui(Vitfni4li uni v/fiiuOu/infill 1{Пр1‘Ч inwppl.p .\hnif 

r։ luqijnn} kk'^-f՝ ifp'ii: hk^՝՜/1 4ji4inl{hp{i •ptiipn/umfi jnibp l^nnhi-

jiuuijnf ? Ш1чпшц.ии1г(ч 'fmiiil^puijf> ^ini/infi։"i/li։nij piiiuj/lfilti

1։ has bee։; estabi ՝hed that in case of loading of rabbit organism with 
hypo- and isotonic-։ I solutions Injection of the atropine and acetylcholine 
into the superoptical na.k-u> >i hypothalamus, dissolved in solutions, ha
ving different osmotic pressure, hive different Influent e on the EEG of 
motor cortex. Patient alterations of the EEG correlate with the character 
of alteration ot the renal secretory function.

Почки супраоптическое ядро гипоталамуса —ацетилхолин—атропин—мочеотделе
ние.

Рядом исследователей установлено, что центры коры головного мозга 
и подкорковой обл ас г п оказывают регуляторное влияние на выдели- 
тельную функцию почек [1—6]. Утверждается что именно двигатель
ная зона корь: головного мозга участвует в регуляции водно-солевого 
обмена организма |-1|. Раздражение верхней части си. мовидной из
вил ины вызывает усиление диуреза у собак [I]. Выяснено также, что 
после инъекции гипертонических растворов в сонную артерию повы
шается электрическая активность супраоптического ядра [3]. Ацетил
холин является тормозящим и возбуждающим медиатором в синапсах 
нейросекреторных клеток [2, 6]

Установлено, что при раздражении супраонтичсско!ч> и паравентри- 
кулярного ядер гипоталамуса в условиях гипо- и изотонической нагру- 
женнос-тн организма у кролика усиливается мочеоч щлениё, при гинер- 
тонической на.'ружениости «ню тормозится. Усиление мочеотделения 
совпадает с медленными волнами ЭЭГ сенсомоторной коры, супраоп
тического и паравенгрикуляриого ядер, а уменьшение его с актива
цией [5].

В настоящей работе представлены результаты изучения влияния 
иньекцни ацетилхолина и атропина (растворенного в разных жидко
стях) в супраоптическое ядро гипоталамуса па ЭЭГ и выделительную 
tbytlKillilO почек и условиях into- и изотопической жидкостной нагруз
ки организма кролика.

•Иангрнй и методика Опыты проводили ни кроликах массой 3.0 3.5 кг. нмс- 
Кнцпх фистулу мочевого пузыря, канюлю ь супраоптическом ядре гипоталамуса, а 
также >лек1|ю;и>: и коре icvtOBftciro .мозга для регистрации ЭЭ1 tЧрпн.им животных 
нагружали гипотонической и изотонической жидкостью с целью создания сверхнзпря- 
жсино1-<1 сосихиия механизмов, регулирующих волно-солевой обмен. Перед опытом 
кролики in- получали пиши в течение 18 часов. После сбора исходных проб мочи 
при помощи юнда в желудок (через рот) вводили полу | температура 38°) п коли
честв;: 8% от массы живот го, Использовали ереванскую питьевую волу и <>.yO/0-ni»:ii 
раствор попаренной соли

Для расширения ацетилхолина и атропина нспольловалп растворы с различны
ми осмотическими давлениями: птотопичееккй (Дистиллированная no;ia) ii.iotoiih-
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чсскмй (0.9.%-ный раствор поваренной соли). п1Г1ер7оническйГ| (1.2%-ный раствор по
варенной Соли).

Через канюлю в супраоптическое ядро вводили 40 мкг ацетилхолина или атро
пина, растворенного з 40 мкл жидкости.

Через каждые 30 мин выясняли .характер мочеотделения и изменения нелдслсния 
Натрия и калия. Параллельно изучали изменение ЭЭ1 д<՛ и после жидкостной на
грузки организма. Продолжительность опыта—։ часа. Содержание натрия и калия 
в моче определяли с помощью фотометра ПАЖ-!. Контролем служили данные, по
лученные н условиях жидкостной нагрузки организма, до введения ацетилхолина и 
атропина н супраоптическое ядро гипоталамуса.

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что введение 
дистиллированной воды в супра< итическое ядро приводит к замедле
нию ритма ЭЭГ моторной коры. Инъекция же дистиллированной во
лы с растворенным ацетилхолином вызывает активацию ЭЭГ, а с рас
творенным атропином медленные волны. При введении изотониче
ской жидкости вместо дистиллированной волы ЭЭГ нс изменяется. В 
случае использования жидкости з качестве растворителя для инъекции 
ацетилхолина наблюдается выраженная активация 'ЭЭГ. а при приме
нении с атропином—ныраженш е медленные волны. Инъекция в су
праоптическое ядро гипертонического раствора активирует ЭЭГ. Этот 
же раствор с ацетилхолином приводит к более выраженной активации 
ЭЭГ, а с атропином- к появлению медленных волн.

Дальнейшие исследования показали, что водная или изотоническая 
жидкостная нагрузка организма кролика также приводит к появлению 
медленных волн ЭЭГ коры мозга, которым соответствует интенсивное 
.мочеотделение ночек (табл. I, 2; рис 1,2). В этих условиях инъек
ция в супраоптическое ядро-10 мкл дистиллированной воды, а также рас
творенного в таком же количестве воды 40 мкг ацетилхолина или атро
пина вызывает более выраженные медленные волны ЭЭГ. На фоне 
медленных волн в ЭЭГ коры увеличивается выделение мочи, а также 
натрия и калия.

Статистическая обработка тайных показывает, что при водной 
магрузке организма инъекция к супраоптическое ядро дистиллирован
ной воды увеличивает количество выделенной мочи, натрия и калия, 
составляя соответственно 117,4, 153 и 120% Введение ацетилхолина, 
растворенного в дистил.тиронапиой коде, в супраоптическое ядро так
же увеличивает выделение мм;;г (192%). натрия (127%) и калия 
(119,7%). Повышение указанных показателен наблюдается и при инъ
екции атропина, растворенного в дистиллированной воле, до 153,2, 
165,6 и 125,9% соответственно (табл. !).

В этих условиях инъекция фрз.иологпческого раствора в супраопти
ческое ядро не изменяет ЭЭГ и выделительную функцию почек, а инъ
екция ацетилхолина, растворенного в нем. мсньшает кошчесто выде
ленной мочн, по сравнению с нормой, ссо.шля килей 72.;% (Р<001), 
и не влияет на количество натрии я к. дня (табл 1). При инъекции 
атропина, растворенного в физиоло счсско.м распаре, наб лодалось об
ратное явление увеличение ко. । л ч՛ сс-т в а мочи, на >ия н калия, соста
вивших соответственно 149,5. 162,9 и 145%. На фоне видной нагрузки 
введение в супраоптическое ядро 40 мкл 1,2%-по. > рас։вора новарсн- 
1ЮИ соли вызывает активацию ЭЭГ и статистически достоверное с.мепь-
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шснис выделенного количества мочи и натрия, количество калия почти 
не изменяется. Инъекция ацетилхолина, растворенного о гипергониче- 

•ском растворе, вызывает обратный эффект статистически достоверное 
увеличение количества выделенной мочи, составившего 137%. натрия— 
153% и калия- 161%. При инъекции атропина, растворенйого в этом 
лее растворе, уменьшается количество выделенной мочи—51,3%, уве
личивается содержание калия I 42,5%, ко. ичесгво выделенного нат
рия колеблется в реле..ах нормы.

Рис. I. Изменение 33 Г моторной кори, абсолютного количест ва мочи и 
выделенных с ней натрия и калия у кроликов при водной нагрузке после 
инъекции в супраоптическое ядро жидкостей с разными осмотическими 
давлениями, а также ацетилхолина и атропина, растворенных в этих 
жидкостях, в течение 4 ч. I—норма; 2—введение в желудок воды. 3— 
инъекция волы; 4 - инъекция ацетил холина, растворенного и воде; 5 инъ
екция атропина, растворенного в воде; 6—инъекция физ раствора; 7 инъ
екция ацетилхолина, растворенного в физ. растворе; 8 инъекция атро
пина, растворенного н физ. растворе; 9 инъекция гипертонического рас
твора; 10—инъекция ацетилхолина, растворенного в гипертоническом рас
творе; II инъекция атропина, растворенного в гипертоническом растворе. 
Калибровка: I сек. 100 м.кв. Норма столбика соответствует выделению по

чек на ЭЭГ. А моча. Б—натрин. В—калий.

Статистическая обработка женеримектальных данных показала, 
что в случае с изотонической жидкостной нагрузкой инъекция как ди
стиллированной воды и растворенного и дистиллированной иоде 
ацетилхолина и атропина приводит к увеличению выделяемого коли
чества мочи, натрия и калия (табл. 2).

Инъекция изотонической жидкости в супраоптическое ядро не вли
яет на выделительную функцию ночек. Введение же ацетилхолина. 
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растворенного в этой жидкости, приводит к уменьшен ню количества 
мочи ЛО 51,2%, на:рня до 42,9%. калия до 72,1%. а атропина, наобо
рот. к увеличению мочи до 157,8%, натрия до 154.5%. калия до 208%.

В условиях изотонической жидкостной нагрузки организма инъ
екция гипертонического раствора и супраоптическое ядро приводит к 
уменьшению количества выделенной мочи и՛ 75,7%. увеличению коли
чества калия ди 140%, уровень натрия остается в пределах нормы 
пабл. 2). При инъекции ацетилхолина, растворенного в гипертониче
ском растворе, уменьшается количество мочи до 77.9%. натрия до 80% 
и калия до 75%. При инъекции атропина, растворенною в ггом рас- 
ьоре, эти показатели составляют соответственно 97. 123 и 105%.

Рис. 2. Условия нагруженнастп органиоза и и>н>н :: сктм р а стирол: р:«- 
кязатсли такие ж, как и на ри. 1).

Исследования показали, что возникновение медленных волн ЭЭГ в 
коре мол։ а вызывает усиление выделительной функции почек Более 
медленным волнам ЭЭГ соответствует более выраженное усиление вы
делении мочи, а также натрия и калия. Это можно объяснить тем, 
что при нагруженирстн организма гипотоническим,। и изотоническими 
жидкостями из периферии в центральную нервную систем) посылают
ся импульсы осмо-баро-волю.морецеиторов, влияние которых на супра
оптическое ядро и моторную кору мозга приводит к появлению медлен
ных волн, и. следовательно, к торможению функций нейросекреторных 
клеток супраоптического ядра, уменьшению выделения н крови анти- 
диуретичес^ого гормона. В этих условиях инъекция воды в супраоп
тическое ядро вызывает добавочное юрможение деятельное 1 и нейро* 
секреторных клеток, уменьшение выделения антндиуретического гор- 
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«Uta. а также появление более медленных волн моторной коры и бо
лее выраженное увеличение мочеотделения.

Одинаковый эффект растворенного в воде ацетилхолина и атропи 
о., нс противоречит литературным данным, так как известно, что аце
тилхолин в синапсах нейросекреторных клеток оказывает активирую
щее с тормозящее влияние [б].

Отсутствие эффекта при инъекции изотонической жидкости в су
праоптическое ядро объясняется постоянством осмотического давления 
н нем. Появление медленных волн ЭЭГ в моторной коре при инъекции 
атропина, растворенного н изотонической жидкости, активацию при 
инъекции растворенного в >той же жидкости ацетилхолина к, соответ
ственно, увеличение или уменьшение мочеотделения можно объяснить 
тем, что эти вещества свое характерное влияние на нервную клетку 
оказывают в из< : •нических условиях. Активация ЭЭГ и \ меныиени • 
мочеотделения в ус. •княх пню- н изотонической жидкостной нагружен- 
ности организма при инъекции гипертонического раствора в супраоп
тическое ядро объясняется активацией нейросекреторных клеток и. как 
следствие, увеличением антидиуретичеекого гормона в крови. Инъе
цированная в супраоптическое ядро гипертоническая жидкость содер
жит больше, натрия чем плазма крови, это и является причиной боль
шего выделения с мочой натрия, а иногда и калия.
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Л1Ш1ШЛ8 ШЧ.ПР'ННЧГиЬР « КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Биолог. ж. Армении, 41, № 11, 1988 г. УДК 576.8:632.637

МЕТОД БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ
ИНСЕКТИЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ БАКТЕРИИ

Л 4 СП I. И5 ТН1 'Щ .\ G1E\SIS

Л. А ЧИЛ-ЛКОНЯН. Л. Л. КОНДРАТЬЕВА, Е. Д. ХЛИСТОВСКИН.
.М О. АДАМЯН. М. А. КИНОСЯН. Е. Г АРУТЮНЯН

Ине: и: у микробиологии \Н АрмССР. г. \бс։вян. Северо-Кавказский 
НИИ фитопатологии, г Краснодар

Ирсектицадные параметры--тутовый шелкопряд—искусственный корм—биотести՜ 
рйвиние,

Ссисввымп микробными висектицпда.мт:, широко применяемыми в ка
ст; ящее время в сельском н лесном хозяйствах, являются препараты, 
приготовленные на основе БТ, эффективные против более чем 250 ви
гов вредителей [-1]. В нашей стране на этол основе разработаны и 
применяются дендробзпиллнн, энтобактерин. иисектин, гомелин, би- 
токсибациллин, БИП, лепидоцнд и др.

Энтомоплтогенный эффект бактериальных препаратов осуществ
ляется воздействием на насекомых инсектицидного комплекса- состо
ящего из спор, вегетативных клеток, ряда токсинов и фермеров. Зна
чительная часть инсектицидного действия приходится на белковый кри
сталл протоксин, приобретающий токсичное । ь под воздействием прр- 
геаз кишечника насекомых. По-ном՛, качеств* бактериальных инсек
тицидных препаратов оценивается преимущественно биологическим спо
собом испытанием на тест-насскомых.

Использование в роли теСт-объектов различных насекомых [5] 
приводи։ к несопоставимое!и полученных данных о вирулентности 
препаратов. Методики определения вирулентности на этих насекомых, 
в том число и лрммевяе.мая тля биооценки отечественных препаратов 
методика с исио льзов.анием непарного шелкопряда 1Сутац{Па &- 
^Раг имеют ряд существенных недостатков, влияющих на исход 
испытаний или затрудняющих работу с ними.

Рядом преимуществ в качестве тест-объектз отличается тутовый 
шелкопряд (/:• о■՛•՛!'>ух топ I. ): широкий спектр чувствительности, ноз-

Сокрашсння Б1 -ВассИи* БИП—бактериальный шкезегнцидныв
препарат; ПК- искусственный корм; К։ХК,- Канказская 1ХКаакэаская 2; ИНМИЛ— 
краткое наименование клтлскпни культур Института микробшдлигнн ЛИ ЛрмССР, 
ИМ ИМ—краткое наименование коллекции культур Центрального муаея промышлен
ных микроорганизмов; КЖ—культуральная жидкость, ДПС—дрожже-полпса.харнд- 
мая среда; БВК—белково-вн.ампншл՞։ концентрат. 
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мощность круглогодичного использования полученной промышленным 
способом грены (яйцекладок), удобные размеры гусениц, поверхност
ное расположение их на корме, доступность и дешевизна ИК.

В настоящей работе приводятся результаты испытаний тутового 
шелкопряда в качестве тест-объекта при биотестнровании отечествен
ных бактериальных инсектицидных препаратов, используемых против 
листогрызунтх вредоносных насекомых.

Материи.։ и методика. В опытах использована грена тутового шелкопряда гибри
да KjXfCj с гренажного завода г. Георгиевска Ставропольского край. Яйцекладки 
•оживляли в соответствии с правилами се инкубации на гренажных заводах [2] Гу 
с.'юи; выращивали н чашках Петри на ПК [3] о нашей модификация, используя еле 
дующий состав корма, %: порошок листьев шелковицы—14; порошок пшеничных за 
родышей—II; пшеничная мука 16. глюкоза—3. смесь минеральных солен Вессона - 
0,5; аскорбиновая кислота 0.5; лимонная кислота—0,2; пропионовая кислота—0,5 
вода стерильная—остальное.

Режим выращивания; : 26°±1. относительная влажность 75—80% В работе ис 
пользованы штаммы п виде КЖ Я. thuringtensis subsp. eaucasicus. хранящийся 
и коллекции культур микроорганизмов Института микробиологии АН АрмССР под но 
ясром ИНМИЛ В644 (ЦМПМ Г. 30Г) и Н. sharing!ел sis subsp. galteriae ИНМИЛ 
В 1055 (штамм 69-6), служащие основой препаратов БИН и энгобактеринз соответ 
ственно. КЖ получали выращиванием на питательной среде ДПС (БВК— 3,0е՛;. ку 
курузная мука- 1.5%) до полной споруляции, Титр спор определяли рассевом и а 
счетной камере Горяева

Методика испытаний вирулентности культур на тутовом шелкопряде, приводи
мая ниже, разработана нами с учетом методик биотестяровапия других насекомых и 
технических условиях на бактериальны- инсектицидные препараты.

Инсектицидную активность определили по ։ ибелн гусениц от КЖ штаммов, несли 
дуемых г четырех последовательных десятикратных ратзедения Испытуемые кон 
цсиграшш КЖ в колич стве 0,3 мл тщательно смешивали с < г ИК » виде ломтиков 
помещали в чашки Петри на кружок бумаги с 15 гусеницами. В ^Цтррлькбм опыте 
вместо Суспензии КЖ ՛՛ ИК. -.Огелили такс .-. ՛;..։• честно стерильней воды О ь-.i 
ставили в 3-х повторностях Инсектицидную активность определяли по \ '-ту гибели 
гусениц ежедневно в гечекн-.- 7 дней после подкормки препаратом.

Гибель гусениц с поправкой иа таковую в контрольном опыте определяли по фор 
муле Аббота, а Л К jq—методом Кербера [I]

Результаты и обсуждение. При определении вирулентности ппам 
ма ИНМИЛ В 844 и; гусеницах ;у нового шелкопряда обнаружена 
очень низкая летальность насекомых на ИК. в составе, предлагаемом в 
литературе [3]. в отличие от полной и быстрой гибели на листе шелко
вицы. Это навело на мысль о наличии в ИК компонента, инактивкру 
ющего препарат Ис 1ытание препарата на ИК с варьированием 
содержания антисептиков показало, что снижение его вирулент
ности обусловлено эритромицином. От пропионовой кислоты ви
рулентность нс понижалась. В последующих опытах в качестве анти
септика к корму добавлял!. >т\ кисло у. На модифицированном та
ким образом ИК и на листе шелковицы исследовали и сравнительном 
аспекте вирулентность к тутовому шелкопряду разных концентрации 
КЖ штаммов ИНМИЛ В 844 и ИНМИЛ В 1055.

Приведенные в таблице данные показывают динамику гибели гу
сениц тутового шелкопряда в течение 5 дней учета. Лналпзируя ре
зультаты, следует отметить более значительный процент ное м пасе- 
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комы.ч, подкармливаемых лис՜ом шелковины, чем 11К, при аналогич
ной степени ннфииированности корма. Пп-нидимому. причина и зна- 
'ппельно большем объеме поглощения гусеницам । листа шс..ковины.

Сравни тельная внрулсчппсктъ культур В, {1шгИ1£1епХ1И с си ■.՛•, ИН МИ А
В 8-М к 0. ;Лдг.'Нгг'.77;ч.'$ >.•.•/.•4/ . Л,',,-/' И НМ И А В 10.'5

Гнбс.л» гусепи 1 пи Ц1ЯМ %
Штаммы Вид корма Конц-, трапля.

млн. спор г
1 2 3 4 5

Ли.. г "0 95 1О'> 100 ;оо 100
шелкоьи на 9 50 85 90 90 100

0.9 и 10 2.» 20 30
0.09 о 0 0 I) 35

бел культуры 0 0 0 0 30

844-3
91 55 80 90 95 100

о о 20 20 20 75
0.9 0 о О II 30

ИК 0.09 0 0 0 п 5

53 10 65 90 10(1 100
69 6 ИК 5.3 5 5 15 25 30

0.5 0 0 0 0 20
(1.05 0 0 0 0 10

без культуры 0 0 0 0 5

чем ИК, и соответственно в различной степени нпфицир вапяя гусениц 
при выкормке на разном корме. Этим же- вероя-но, объясняется рас
тянутость процесса гибели гусениц по дням при выкормке ка ИК.

Полученные результаты свидетельствуют <> возможное։ и проведе
ния биписпыга.ий вирулентности ку.чьпр ВТ на ту .ином шелкопряде 
при скармливании ИК Методика бнотестирования, оля.чко, требует 
дальнейшего совершевс; новация.
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Бяолог. ж Армсяки, т. 41. № 11, 198$ г. УДК 636.0W.35I 085“ 1-08 ՛ 532ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ КОНСЕРВИРОВАНИИ КОРМОВ
В. Б. ВОСКАНЯН. В I ПЕТРОСЯН, .4 С ЛБРЛМЯН

Инспггут жкпатноаадств՝ и корм։ :роп <м тгтла Госзгропромз ХрмССР, г Лбопнн

Л'оисериирош/яччй с«зис .•/la^y.tbputfOMua.t — огамические ro/riorw анти-
>скаи)амт.В СССР для химическою консервирования кормов применяли препа- раты. приготовленные на основе минеральных кислот А .А С ИВ-2. 1х-2. и др.; сейчас дока ։ан.ч «ффекншность органических кислот (муравьи- пая, бензойная, сорбинов.ih. смесь кислот ВПК !, ВПК-2. KIIMK).Доказано, что йен •. ыованнс органических кислот и виде смесей позволяет значителен активизировать их консервирующее тействнс по сравнению с применением их в отдельности (I. 4. 6]

Материал и методика О։ы:и ц> Я'-л-ны п лаборитормы! условиях и 1985— 
87гг, Результаты проверены и условии՝. nj шшодствз и Эчмнадшнеком, Баграмян 
СКОМ, АрорвтсКОМ и Ра йенском района\ Объ.к-ом исследовании служили кукуруза 
и фазе молочно-посконой спелости. «спарце: и дю-дернз в фазе бутонизации Корма 
и лабораторных и произойдет венных условиях подвергали анализу через I и 6 меси 
цев хранения по вариантам сило- обычный лос •.онс-рпироваикий препаратом А-1, 
силос из провяленных трал сило провяленным < добавкой пр-, паратл VI. гранули- 
.ронаннак травяная мука бе։ обработки доблнкой препарат.; ДИА

Углеводы определяли фракционным м. глд..м Кнели п Семнгаиовского, а ют 
полумикрометодом К ы-лндзлн. орган., n-ски кислый—по Вигнеру [>]. каротин- ме
тодом бумажной хроматография pj

В Армянском НИИ жкао:поводе'н кормопроизводства разработан новый пре
парат А-1, состоящий на 60% муравьиной. 20% пропионовой и 20% уксусной кислот. 
Его консервирующее действие сравнивали с эффектом муравьиной кислоты и препа
ратов ВИК-1 н ВИК-2 как н лабораторию тэт и пром воде ։гнных условных

Препарат А-1 представляет собой б-.о.а֊.л ..ю жидкость без механиче
ских примесей, с острым апзхом. хорош՛.՛ растворяю:։.;.«я г. воле, температура кп- 
пения 105-108ьС. d 1.141 ! 148

Препарат обладает ныражеиными кислотными свойствами Рабочий раствор го
товится перед закладкой силосной массы w -хвккчески.м смешиванием кислот п баке 
оборудования (ОВТ-1Л ОВД |А. ОВХ- < и ;р » при. ккобленкого wa янссгннн 
смеси. Перед внесением пр -парат рэзбавт-ч ген емлдой н сояшииеимы 13 Наиболее 
рациональными дотами препарата А-1 яинлпсь 0.3^ ». массе дтаковыч и 0.5% к 
Массе бобовых трав

fh^y.tbKiTti а При к 1кч‘рвнрои;п։ин ь\кур);»ы п фаземолочно-micKoBitn спе.иктп препарат А-1 обеспечивал сохранность суммы сахаров н крахмала на 85%, прн консервировании эспарцета и начале фазы цвеюния на 92 >, люцерны в фазе бутонизации на 98% В табл, приведены также данные ■ с<- ержании протеина и кирогнна в кормах in люцерны Полученные i лабораторных опытах результаты проверены п условиях производства В Араратском районе получек силос из к\к)ру.зы н люцерны с добавленным препаратом .A I. отвечающий требованиям I класса ЭкономичсскиГ: »ффек из 1000 i ic-94 I



Содержание питательных истеети и ьонсерпириванны.х >;ерма\ >з люцерны (в збо- 
лютно сухом веществе)

Варианты В йЖяос:։., 1 
%

lpl'T'.'!l i,
•%

. !егк<н «.if о- 
ли уемые Каротин, 

мг.кг

Исходное сырье 72.0 19.3 6.2 238
ClI.IOC Об|,1Ч||ЫИ 7.1.0 is.o 2.0 20S
Силзе с А-1 (V 5՛-.,) 73. G 19 2 5.9 19-Ъ
Силос провяленный C6.5 Г.1 3.3 179
Силос ропязенный Л-1 ( 1 .) 67.0 18.2 6.1 171
Гранулы ее.» ^брзйоп и 9.0 1s 4 5.8 111
Грапу.:ы с 1Г1Л \P.iJ2 ՛, > 19.J 6.1 169лено»։ массы кукурузы, консервированной препаратам Л-1. саставил2351՜ руб. (по сравнению с обычным силос՛ м), а .. Шс-р- :•< 4265 руб (по, сравнений) с сеннм).В физиологическом опыте в? овнах выявлена безвредность консервированного препаратом А-1 силоса в отношении переваримости, поедаемое™, биллнеа элементов! клиника-гематол »ических показателе»։.При предварительном провяливании травы до обшей влажности 65— 75% возможно снижение доз препарата А-1 с 0.5 до 0,4% для люцерны и до 0,35 5 для эспарцета при условии равномерного распределения по массе.Можно заключить, что препарат А-1 имеет следующие преимущества: применяется универсально при консервировании легко-, трудно- и несилосуюшнхся растений; обеспечивает относительно высокое содержание в силосе сахаров, молочной кислоты при оптимальном pH; предупреждает ферментацию; состоит из доступных дешевых компонентов; нс обладает токсичным действием; хорошо распространяется- по силосуемой массе; по составу близок к метаболитам организма жвачных животных и не оказывает о гр»! нательного влияния на 'юе.тае- мссть и переваримость питательных веществ силосаДля сохранения исходных ..остоинств травяной муки как питамин- но-протеинового корма применяются различные антиоксиданты. В СССР применяются сантолин н дилулин. Несмотря на их хор •шие ан- тиокиелитсльные свойств;», широкого распространения и кормопроизводстве (пл? не получили ;н-за ряда причин: нерастворимость п воде, дефицитности и высокий стоя мое : и. Этими недостатками не • бла дзет испытанный л |редложенный нами антиоксидант ДИА (авторское свя- ՛՛ "• -՛• ՝՝֊ 1095007 Ч ।жян, В. А. Петросян. С. С М'а'НВ.е*ляп «Стабилизатор биологически активных веществ в трш ՛■ н ш муке»)—продукт конденсации диицетилен.ч с моноэтаноламппом, представляющий .<1с: й белые, переходящие в серо-желтый цвет кристаллы: температура плавления 11о‘С, хорошо растворяется в иоде и еппр- те, стоек ;о 2004?, иевзрыв-опасный, не окисляется на вш/ухе Рабочим раствором являются 10%-ные растворы в миноэт анол амине или воде. Вносг'-дя ։ дозе 0-02% к массе. В гранулированной травяной мс.че. ; н.чой антиоксидантом, сокращаются потери к;;,: мчи.» и 942



хлорофилла в 2 раза, витамин;: С в 1.5 раза, по сравнению с контрольных вариантом, .ерез б месяцев хранения корма. Экономический эф фект от 'стабилизации I 1 гранулированной муки препаратом ДНА составляет 15֊ 20 руб., г.о сравнению с таковым при использовании необработанной муки илл синтетического витамина А В физиологическом опыте проверена безвредность антиоксиданта на животныхОпытная партия ин•иоксидннта ДИА получена из НПО «Наирит», где можно наладить его получение из отходов производства ацетилена д необходимом для республики количестве. В производственных ^условиях в совхозах Звартнон Эчмиадзинского и Шеник Баграмянско- ‘••го районов препаратом ДИА обработано 150 т гранулированной ։ра- вяной муки.Важным источником пополнения запасов кормов 8 республике, помимо традиционных, являются отходы сельскохозяйственного пронз- нодства (ботва сахарной свеклы, картофеля, листья капусты, побочная продукция овощеводства, бахчевых культур, табака) и предприятии пищевой промышленности (виноградная выжимка, винная гуща, отходы переработки герани, консервных заводов и др.). По предварительным подсчетам, эти отходы составляют около 100 тыс. г кормовых единиц. Из-за сезонного характера получения отходов и невозможности полного использования их в свежем виде для скармливания п переработки на муку возникает необходимость их консервирования на определенный период хранения (3- 4 мес.) в типовых кормохранилищах обычным способом при достаточном содержании сахара или химическим способом с добавлением органических кислот или других веществ. Для переработки разных видов отходов целесообразно строить специализированные заводы или межхозяйственные предприятия из примере Эчмиад.-шнского района.В Лр.м. 111111/Кнк н-.-ду:ся дальнейшие и<ыгк.чния новых эффективных консервантов и антиоксидантов, а также разработка комплексной механизированной технологии их использования. Изучаются возможности внесения новых химических препаратов ч бактериальных заква- сеж. Эти работы ведутся в содружестве с институтами органической химии и микробиология АН Армянской ССР, НПО «Наирит» п НПО «Армсельхбзмехаинзация..Материалы законченных научных рз<работок по комсервиронаншо .'Сйлоса муравьпн й кислотой и препаратом А I. слабили<лиип гранулирован |кш гравяш । му? и аятиокепданюм ДПА обобщены в «Методи- ческнх рекомендациях но технологии заготовки, приготовления, хранения и повышения качества кормов», Ереван, 1985. Более широкое внедрение этих рехомекд.чпий дзет ощутимый эффект в повышении качества Кормов, заготовляемых в республике, и обеспечит получение ф- полнительно до 200 ;ыс. т кормовых единиц и 20 тыс. т. сырого протеина.
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Биолог. ж. Армении, г 41. Х'; II 1988 г. УДК 619 615.326:636 32,<38:612.111ВЛИЯНИЕ БЕНТОСЕЛЕНА НА АКТИВНОСТЬ ГЛУТАТИОН ПЕРОКСИДАЗЫ И ГЛУТАТИОН РЕДУКТАЗЫ КРОВИ ОВЕЦ
с. С. АСРЯП, Э. Г. АБРАМЯН. М. М. МЕЛКОНЯН,

•1. Б. АФРИКЯН. Т. О. БАБАХАНЯН

Зеогехническо-ветервнарный мне։игу։՛, Ереван

Эритррцто: ооец -беишееяск .'.\^татиинмроксидаза—елутатионредуктаяа.Известно, что .•егрицв? селена способствует возникновению ряда заболеваний се. ьско.хозяйствснных животных, я частности белсшышечиой болезни [1. 3. 5, 6], в патогенезе которых важная роль принадлежи! усилению процессов перекисного окисления, обусловленного главным образом снижением активности ։лутатнснпероксидазы в органах и тка՛ «их [2, 7—10]. Ь этой связи важное значение 'приобретает изыскание оптимальных доз бентоСелена (нового препарата селенита натрия е виде таблеток, разработанного сотрудниками кафедры) с целью регуляции активности глутатнонперокендззы и профилактики беломышеч ной болезни овецВ настоящей работе приведен!.: результаты применения разный доз бентоСелена на активность глу тат ион перокси шзы и глутатирнре луктазы эритроцитов онец.
Матерна.; и л.'сгог/,՛.■•;«. Опыты проведены и 1986 ։. на । од<ша.и.->. :ц»ках жнно$ 

массой 24—2՜ Кг, рз битых на грн группы ио 3 головы в каждой. Пгдилыткы? жц 
потные находились я одинаковых условиях содержания и кормления. Рацион состо 
ял и 1.2 кг сена. 0,3 кг комбикорма. 0.2 кг ячмени. Содержа ки-.՛ :։р1,«инз и «нс 
составляло 9.3%. жира—6.8%. общей влаги—8,02%. «лена—п среднем 2՜ 50 мкг/кг

Животные получали бентосслен в ди... 15, 30 и Ы1 м։ кг хиной массы соответ 
епкнни, нерорадып: в Виде таблеток п ։с'К’ННс 10 д. Пробы к-.м и и брали на 10 
20 ц 30 Сутки

Актнниосп. глу|а1<и)п:крокс;1лазы определяли я !смбли>а..1 ар игре ин тон п<» ме 
деду, описанному Лаг.ипым [1]. и, глутатнонредукгаэи- -по Госе.и [10]

Полученные данные подвергнуты питнстич.-ской обработке.

Результаты к (Леужиемие. Согласи^ полученным данным, (табл.) под влиянием беит. селена спустя 10 суг.?к пг.е.к- начала да:п прела рати активность глутаи1иипероксндазы в ./ритроцтлх :юд<11пмтиых >ки
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вогных повышается, особен»» в группах, получавших бентоселен п до
зах 15 и 30 мг/кг. соответственно на 24.5 и 27.15%. В дальнейшем 
активность фермента резки снижалась. на двадцатый лень опыта раз
ница нс сравнению с предыдущим периодом исследования с»0т- 
встственио но группам составила 41.5. 4Н.9 и 30.15%. Низкая актив
ность тгг'атнонпероксидалы эритроцитов отмечалась также на тридца
тые сутки опыта

Динамим амтниностн ферменгои при даче бои осел енд
 Груним__________________________  

1_________ II III
Сроки ». сслслопацкя ------------------------------------------------------------------------------------------

м±т г* м±։» ։* М£гп Р

А» питоег 11 . ГлуТАТНиИПСрОКСИДЛЭЫ. «'Д

Ло прмнеиенкм 
Через 10 су ЧОХ

43.1911 71
53 йн-з .V,

41.364-J.fr! 41.284-1.32
։ о? . • • 01 ±4.1'7 • 0.01

Через ’Л) су иж 31 4Ь-ё 48 ч 05 28..’3^2.55 <0.02 34-23x5.47 <0.02
Через 30 суток 27 14 • 2 .. 0 002 28 Ь.ТГ» 35 • 0 025 32.Ы»и’...'53 ■1.02

До Применении 
Чом 10 суток

Лишало՛ ь

20 1910.76
Л.15±2М

։ .!> таг»։։ грс туктдаи. сд.

20 -и бо 19.384-0.65
0.0> 25.61г? 5.2 0.02 23.79X1.73 <0.05

Через 20 суток 51.6У4-5 Л 0 (ИЦ 41 95=?:6 27 <0.0։ 49.МТ9 42 <0.02
ЧерС1 30 суток 22.33^2 и 04 20.6613 4К ;*>д5 23.464:4.31 <0-02

Противоположная кар։ина выявлена в динамике активности г.тута- 
тнонредуктазы. После прекращения дачи бентоселена активность ее 

Йарастала ко всех группах животных и ш ститла наивысшего уровня 
на двадцатый день опыта, превысив исходный уровень более чем ■} 
два раза. Наиболее заметно повышалась активность-глут атнонредук- 
тазы в эритроцитах ярочек первой группы, по сравнению с исходным 
уровнем более чем на 3’ ед. Последующая шнамика активности «фер
мента характеризуется резким снижением, при', жением к исходной 
величине.

Анализ полученных данных свидетельствует > наличии связи меж- 
испытуемыми долами 6։ ни селена и активностью глутагнонпероксн- 

дазы н глутатипнре.п кт;, «и эритроцитов овец
Ежедневная десятикратная дача бен г селена, в особенности в до

зах 15 и 30 мг.к| живой массы. ныгыязет тостоверное повышение зк- 
ШВИ0СТИ глутатион пер лксид азы. пи указывает на ее зависимость от 
концентрации и кр< ни селена. Об -^ом свидетельств՛.ет пн факт, чти 

[после прекращения тачи препарата в течение последующих 10 20 
дней происходит резкие снижение активности фермента, обус.птлен- 
пое. вероятно, усиленным выведением из организма избыточного со
держав ня селена.

Снижение активно . > гичтатиоипераксидазы после прекращения 
дамн селенита ширин сопровождается нарастанием .1ктивиоси1 глупим 
чмфедукталы, что след-ус рассматривать, очевидно, чак ко.мпеш. нор- 
ную реакцию, напранлеиную из реализацию п։пиокснд.и։тной защит
ной реакции.
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Полученные данные дают основание считать, что многократная 
пероральная дача селенита натрия в дозах 15 и 30 мг/кг живой массы 
испытает в начальном периоде применения препарата активность глу
татионпероксидазы

Учитывая наибольшую уязвимое։ ь ягнят раннего возраста к бело- 
мышечной болезни целесообразно бентоселсп задавать двукратно в 
первою декад\ постнаталыюго периода жизни в дозе 15 м։'к։ живой 
массы.
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ВЛИЯНИЕ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИИ НА АКТИВНОСТЬ 
ФЕРМЕНТОВ АЗОТНОГО ОБМЕНА И ФОРМЫ 

АЗОТА В ПОЧВЕ

С. Л/. АРАКСЯН. С. Л. АБРАМЯН. В. Г. ЛГЛБАБОВЛ Л Е. АГ ИКИН. 
Б. С. ОВАКИМЯН. С. Л ОГАЙОВА

Ереванский ^оотехнниеско-ьсирннлрный институт. Институт ։и։ гвпведенкн н 
агрохимии Г ос агропрома АрмССР. Ер.’иЛн, Институт жииогираодствз и 

кормопроизводства Госагронрома Армянской ССР, г. Аб.'.нян

-ферменгы азотного обмена —удобрении i

В ПОЧНС а.«: Г Т.:ЬЛСН !՛. (К'Г.ЯИ-••?.։ орг ;’Ш1 ЧСС г нмн сисл и НОН Н Я м И
(95—99%). ие досгупнымп растениям. Минеральные соединения азо
та, усваиваемые растениями, составляю! иезначигельную часть I -5%. 
Ближайшим резёр։ м /.ли питания рас:ениГ՛ является ле; когидролизу- 
смы11 азо։, включающий амидный и аминный азот. Однако е.и содер
жание в верхних горизонтах различных генетических типов почв незна
чительно 1.5—5,6 7о 1 1 обшего,
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Процесс .мобилизации азота из органических соединений осуще
ствляется внеклеточными ферментами плотного обмена, продуцируе
мыми растениями, микроорганизмами и помненной фауной 12. 5, 6|

В силу сказанного изучение активности ферментов азотного обме
на под влиянием азотных удобрений представляет определенный ин
терес тля выявления закономерное.ей формирования азотного режима 
и его направленного регулирования.

Материал и методики. Исследования проводили на лугооо-сгенной черноземовнд 
пой почве н многолетних Пиленых опытах по ппес-.-нню различных лоз алогиых удоб 
релпй под злаково разно трапный луг. Опыт тложен в 1962 на делянках с учет
ной площадью К» м2 в 8-кратной повторности Удобрения вносили ежегодно весной, 
азот—и виде аммиачной селитры в долах 60. 120, 210. 360. -180 кг. фосфор -простого 
суперфосфата—в дозе 72 кг и калий—хлористого калия 120 кг действующего начали 
Образцы почв отобраны и участков следующих вариантов; I) без удобрения. 2) Р72 
К120 (фон), 3) фонф-КбО. 4) фон—М120. 5) фон-|-Х'240, 6) фо:1-|-.\’360. 7) фок+М480 
В работе приводятся средине данные и формах лтгпа и активности ферментов азот
ного обмена за 1979—1981 гг.

Гумус определяли по Гюрииу общий азот—по Кьельдалю, нитратный—кол ори- 
метрически <: дпеульфофеноловой кислотой. аммиачный е реактивом Несслера, легко- 
гндролизуемын—по Тюрину к Кононовой, органический- по разности [31., потенци
альную кислотность по Абрамян |1] .Активность ферментов азотного обмена ог?с- 
делили по Галстяну [4].

Содержание, форм а юга выражали н м| .нота на НМ1 । пичны. активность амп 
«83—мг М13 иа 1 г почвы, редуктаз и оксида.। йчяного обмена и м։ \ на Юг почвы

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что внесение 
азотного удобрения ни фоне фосфора и калия приводит к определен
ным изменениям активности ферментов азотного обмена и форм азо
та н лугово-степной чериоземовидпои почве. Возрастающие дозы азот- 
кого удобрения существенно подавляют действие амид аз-уреазы, гл\ 
таминазы, аргиназы, а также адеииндезам1шазы (табл. I) Это обуг

Таблица I. Влияние азотных удобрений па активное и. ферментов а.пышно обмен.। 
к лу| (и։о-с генных черноземовидных почвах

Без удобрения 7.5 7.9 3.9 Ю.6 12.4 7.2 10.и 3.3 4.3 3.3
Р72 К120 (фон) 6.8 7.4 3.9 9.1 11.1 6.6 8.1 1.8 4.3 3.7
•Рои г Ибо 5.2 5.6 2.9 11,8 11.1 7.1 9.2 2.5 4.9 4 7
Фон М120 3.6 4 6 1.2 10.0 10.8 6.5 11.3 1.8 4.0 5.1
фон Х240 4.0 1.1 0.7 4.8 4.1 4.5 1.8 4.0 7.9
Фол ֊ Х’360 2.0 2.8 0.5 4 8 2.8 1.1 4.6 1.0 3.3 9.7
Фон ֊ Х'480 1.9 1.0 0.5 3 6 1.6 1.1 2.3 0.7 2.1 Ш.З

ловлено возрастанием содержания минерального и легкагндролизуемо- 
го азота (табл. 2). Можно предположить» что при внесения высоки;-; 
доз азотных удобрений происходит регуляция действия амилаз п лез 
аминаз по типу обратной связи продуктом ферментативной >.-акции Не 
исключается также возможность подавления действия ферментов за 
счет снижения pH.

947
5-636



Приведенные в табл. 2 данные указывают на существенное возрас
тание потенциальной кислотности и некоторое снижение pH Для вы
явления механизма подавления активности амидаз иод итиянисм азот
ных удобрении иеобхОд! ՝!։> дальней шее изучение кинетики тенсшия 
мазанных ферментов. Ака.нЯ кчи.зя закономерность подавления ак
тивности фер.менюз азогно: > бмеиа под влиянием высоких доз кот- 
пых .шбрсии!' обнаружен:: и -р гимн исследователями [5|.

Tiif.inii։։ 2. ( о игрж.шпе форм азота и некоторые физико-химические сиийсгаа 
лугово-стенных черноземовидных ночи

Варианты 
опыта

1 у
му

с,
 ч

pH
.1

U
O Потенция л ъ- 

наи кислот
ное л.

Формы азота, ы \ 100 ։ почны

общин нитрат
ный

ам мили- 
И 1.1 й

поаьнж 
11.Ill

органи
ческим

без удобрения 13.8 5.7 10.7 707 D.6 2 В 9.2 69»
Р72 К120 (фон։ 13.6 5.6 10.7 706 0.6 2 1 УД) 698
Фон Х60 1-5.4 5.6 1П 8 709 0.6 •>.з У.4 700
ф.֊|| t N120 13.5 5,о 11.3 7J4 и.7 2 5 10.-' 701
’1’он N24O 1.5 « 5.1 1-1.0 717 И 8 5 0 И 1 706
Фон . X36O 13 9 4.6 19.0 720 1 .1 6.5 13.7 703
'РОН \4»о 1-1.1) 4.4 23.0 728 3-8 12 0 17.6 707

Выявлены также определенные закономерности в изменении актив
ности рсдуктз и. оксидаз азотного обмена под влиянием возрастании։ .՝. 
дол азо:иото удобрения. Активность нитрат-, нитрит- и гидрокеил- 
амннрелуктизы незначительно снижается на фоне фосфора и калия, 
затем возрастает и сохраняется почти на уровне контроля при внесении 

(И) и 120 к։ азота. Высокие юзы а юта—210, 360 и 480 кг—существен
на» подавляют активность редуктаз (табл. 1| Активность аммиак- и 
ги 1р<։кс!!Лами:н ксида.1 снижается при юзах 300 и 480 кг. Меньшие 
дозы почти не влияют па активность этих ферментов. 1 Интересно от ме
тить, нт лк։ин.чостI. пптритокен.тзы в отличие от гаковой указанных 
i.ijiiiv ф< рчс-nioH зак<и1ом1.'рпо возрыдает при внесении высоких до; 
ьлыиых удобреит! Изменение активности редуктаз и окси цы азот
ною обмена ибьягн-.icir-.i самире; у.r.iimrii а «п нпто режима почв. .Ч\г<>- 

-стенные .ср։ одемови тныс почны в естес шейных условиях характери
зую.! ся ирона.тированном аммиачной формы азота (табл 2). поэтому 
։ ри внесении дополнительных высоких доз ее тейстние pt тукг.чз, при
водящих к образованию этой формы азота, подавляется При этом ак
тивируется нптритоксидаза. осуществляющая последний этап окисле
ния восстановленных форм азота, е образованием нитратов. Таким об
разом, путем подавления активное։и редуктаз и активирования ннг- 
ритокендазы происходит саморегуляция азотного режима лугово-стен
ной черноземонидноп почвы. При этом исключается превалирвоание 
аммиачной формы азота, которая, как известно, в больших количествах 
являемся токсичной для раггенвй Э'ьп факт необходим՛- учитывать в 
практике применения азотых удобрений.
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МОРФОАНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗЕРНОВОК 
ИСХОДНЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ И ГИБРИДНЫХ

ФОРМ ТРИТИКАЛЕ

С. С. ЗАМИНЯН. И. Л. ГОРДЕИ. Р Э. АВАЛЯМ
Институт земледелия АН БССР. Ереванский осударст венные университет

Трагикам—перикарп спермооерма—алейроновый слой

Среди многообразных причин, обусловливающих плохую завязывае- 
мость х гибридов, их низкую всхожесть и стерильность, довольно су
щественная роль принадлежит отклонениям в морфоанато.мическнх 
структурах зерновик. Результаты изучения морфчдиз гемических 
структур органов плодоношения растений могут быть использованы 
как для целей систематики и филогении, так и селекции.

В настоящей работе представлены результаты и «учения межродо
вого гибрида пшеницы и ржи. в частности, анатомических структур 
зерновок родительских организмов и гибрида, с целью выявления 
нарушений и изменений структур покровов завязавшихся зерновок.

Материал и методика. Как родительские формы использованы пшеница сорт.։ 
Мироновская 808 и озимая рожь сорта Чулпан, а также их межрОДонын гибрид— 
Тритикале,

Морфоанатомнческое исследование ифновок гибридов и радшельских форм про- 
лг.дили на тонких срезах толщиной 20—50 мкм, полученных с помощью безопасней 
бритвы Зерновки подвергали кипячению в смеси глицерин—спирт вода в гонение 
трех минут. Поперечные срезы получали строго п экваториальной тоне с целью охва 
Та всех слоев перикарпия п спермодермы, а также :»от» зародыша Часть сре ил։ рас 
сматривали и щипаном цвете, другую окрашивали сафранином, после чего просвет.! i- 
лн в глицерине. В среднем в каждом варианте просматривали срезы от I то 20 ։ер 
тювок

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что \ роди
тельской формы .Мироновская 808 -hiii термальный слой перикарпия ■՛• 
стоит и . крупных клеток квадратной формы. По т -ли։.термi:c<-m р;։с։։о-
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ложены пять слоев клеток субэпндермального слоя, густо заполненных 
содержимым. Трубчатые клетки среднего размера, сравнительно ко
роткие. Клетки с пер модер мы почти не различимы. Алейроновый слой 
представлен клетками квадратной формы (рис. I).

Рис. I. Анатомическое строение покроноя дерновки сорт.։ Мироновская 808.

Эпидермальный слон зерновок сорта Чулпан состоит из клеток 
квадратной формы сравнительно небольших размеров (рис. 2). Суб- 
эпилерм.чльиый слон представлен двумя слоями округлых, слегка вы
тянутых тонкостенных клеток. Затем следует елчй более вытянутых.

Рис. 2. Анатомнчегкос егроецис покровов зерновки сорта Чулнан.

слегка разрешенных клеток. Трубчатый слой сильно сдавлен. Спер
ме терма состоит из очень толстостенных выгнутых клеток. Осталь
ные слои дезинтегрированы. Клетки алейронового слоя почти кзад- 
раиюй формы.
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Наружный эпидер малыши слой перикарпия тритикале состоит из 
клеток округлой формы, несколько удлиненных в т;։։п евтал ином на 
правлении, полых с утолщенными клеточными стенками. Слой эпикар
пия представлен клетками округлой формы, слегка вытянутыми. Клет
ки эндокарпия более удлиненной формы, несколько разрушены, чет- 
интегрированы. Встречаются разрушенные остатки проводящих пуч
ков. Спёрмодерма представлена тремя слоями сильно сближенных раз
решенных клеток, из которых бесцветный гиалиновый слой примыкает 
к алейроновому слою (рис. 3).

Рис. 3. Анатомическое строение покровов зерновки i нбрпда—тритикале.

Установлено также, что рубец зародыша Мироновской 808 округ
лой формы, состоит из слабоморщинистыл клеток. Бороздка неглубо
кая. створки ее смыкаются. -X Чулпана рубец сильно сморщен. Бо
роздка менее выражена, тянется но всей длине зародыша, створки ее 
не смыкаются. У зародыша зерновки тритикале рубец значительно 
морщинистее, чем у Мироновской 808 Участки зародыша несколько 
удлинены и с большими высi_՛. зами. как у Чулпана. Бороздка невысо
кая, изломанная, стенки глубокие с несомкнутыми краями.

Сравнение зерновок родительских форм и гибрида показало, чю 
эпидермальный слой перикарпия после .него утолщен, однако форма 
клеток не квалра.ная, а более «круглая, i полостями. как у Чулпана, 
не пихожа на клетки перикарпия родителей, г. е. у гибридной зернов
ки форма клеток изменена по сравнению ՛.՛ родительской.

Клетки субэиидермалиного слоя перикарпия гибридной зерновки 
протяженностью з :jhichiал.'ли м накрап.iciiini похожи на клетки Чул
пана. Трубча'ыс клетки сильно разрушены. в то время как у обоих ро
дителей они хорошо выражены. Семенная оболочка дезиитегриров.'пщ. 
Клетки алейропоиого слоя. -:ак и у Чулпана, удлинены и радиальном 
.lanpr'Ej.ieiii'ii.
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Таким образом. в покровах гибридной -.ёриовки отцовская наслед
ственность сказалась на эндосперме, перикарпии к строении алейроно
вого слоя, который заполнен большим числом крахмальных зерен.

Во внешнем строении зерно»՛ ж гибрида проявляется большое сход
ство с зерновками Миронове кой 60S. и отражается на консистенции 
эндосперма, более стекловидного. чем у дерновки Чу .шана.

Измерение толщины отдельных слоев покровов зерновки показало, 
•но по соотношению размеров плодовой, семенной об точек и а..ейро- 
нового слоя гибридная зерновка превосходит аналогичные показатели 
обоих родителей. Отношение длины дерновки к ширине у Чу..пана со
ставляет 2,6, у Мироновской 808 2,3. у гибрида—3,0.

Создание пшенично-ржаных гибридов представляет интерес -ля 
(енетико-селекционных работ и имеет важное практическое значение. 
Обычно трудности получения гибридных семян связаны с несовмести
мое։ ью геномов родительских форм. В связи с этим изучение морфи- 
анато.мических структур зрелой гибридной зерновки, с одной стороны, 
может выявить патологические отклонения в ее строении, с другой 
определить участие каждого из родительских видов в сложении морфо- 
анато.мическнх структур, ответственных за ее качеств։..՛.
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Пшеница—-модификационная—геноптицесмя изменчивость.

В селекции растений эффективность отбора желаемых генотипов, об
ладающих хозяйственно-ценными признаками, в основном обусловлена 
•енотипическол изменчивостью гибридных популяции. Однако и про
цессе отбора возникают многочисленные барьеры, препятствующие эф
фективном} отбору Наиболее существенным из них является моди
фикационная изменчивость [I. 2] Известно, что формирование и раз
ни ио каждого признака является результатом действия и взаимрдёй-
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ciвия генотипа с факторами внешней среды Условия среды варьируют а модифицируют признаки. Д՛ ля экологического компонента, обусловленная средой, различна для сдельных количественных признаков. Поэтому изучение влияния модифицирующего действия среды на уровень варьирования отдельных хозяйственно-ценных количественных признаков позволит -начительн ■ повысить эффективность отбора ценных генотипов.В настоящем сообщении представлены результаты изучения к условиях Араратской равнины характера модификационного и генотипического варьирования ряда селекционно-ценных признаков у низко- и высокорослых сортов озимой мягкой пшеницы при различной густоте р аз мещен и и ряст ей и й.
Материал и чете ила.. Оиши . рона щ.՝ч на Эч-миад шнекой жепиримсн гадьной 

базу на селскц։: 1нн'»-:лнных гортг-х м н: чягчей пшшишы; Мироновская 808 (вы
сокорослый), Безостая I (гредлерослый). Гсйнгс и Карлик 1 (низкорослые!. Пло
щадь инталия составляла 20XJ.2 ՛■ • ■ ՝■՛ Для струю...............ШолнЗЗ брали
по 30 случайно огобраяннх ри. нй каждого Сорт. но вариантам пита. В основ
ном изучали следующие признаки 8ысчт\ -ни! массу зерна ՛ ^игрального колоса, 
числи зерен в колосе и массу JQOO «реп Молификационну ичмеичншлп, (<j2 ։n) 
определяли ио данным отдельных сортов, фенотипическую <пгЯ1- ц) одновремечшо 
поданным всех сортов Разница между фенотипической .։ модификационной и՝меп- 
Чпвостью составляв нгютнпическу вари.։ icy (<jzg) Коэффициенты вариации 
(V±Sv) определили по обиичфинитым формулам [3]

>!/.a,74i:: a <?■.՛.ч.'.ч՛. Площадь питания растений как блинкз существенных ф; д гпеды по-разному влияет на проявление потенциальных возм '/КНмСтей указанных количественных признаков. При сравнительно густом посеве (20X1,2 гм) у всех сортов, независимо от их высоты, наблюдалось снижение ролуктивностн колоса и его отдельных элементов. По призш • высоты растения подобного явления не наблюдалось, наоби- т, имел.» место некоторое его увеличение. Наиболее сильному изменению подвергались масса и число зерен в колосе. Так, у сравнительно высокорослого сорта Мироновская 808 масса зерна с колоса при редх.-м посеве в среднем составляла 2,2 г, а при густом—1,8 г. разница составляла 18.2%.՜ \ наиболее низкорослой формы Карлик I ро активность кол с а снижалась еще больше- на 25,0%. В среднем .то всем изученным сортам снижение продуктивности колоса при густом посеве составляло 18,8%. Почти так же (17,3%) уменьшалось числи ivpeu в колосс.Установлено, что площадь питания существенн » не влияет на величину зерна При густом р<> мешени i растений в среднем по всем изученным сортам снижение массы 1000 зерен составляло лишь 2.3%, что находится в пределах ошибки ог.ыта.Вычисленные коэффициенты варьирования изученных низко- и высокорослых сортов дали наиболее ш-ткое представление о характере .фдификационной изменчивости (табл. 1). Независимо от площади питания растении у изученных сортов наиболее низкие показатели модификационного варьирования установлены по высоте растений •։ массе I00C зерен, а наиболее высокие ю массе и числу зерен в колосе. Гак, по сре. ним показателям всех сортов, уровень модификацион-
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Таблица I. Уровень модификационного варьирования (\’±8у) признаков у пшени
цы при различной г ус юте посева. %

Сорт
П. ошадь пита 
пня растении, 

см

Высота । 
растений, н 1 

см

Масса зер- 
в колосе, 

г

Число 
зерен 1 

и колосе

Масса 
000 зерен, 

г

Мироновская 808 20 10 0
20 1.2

б 1+1.0
4.3+0.7

19.5+3.1
14.4+2.3

17.0+2 7
14.0+2,2

4.9+0.8
5.3+1.3

Безостая 1 2d ю.о
20 j .2

5.0+0.8
3.5+0.5

17.5—2.7
19.9-3.0

17.0+2.7
15.4+2 1

2,8+0.4
5.3+0.8

Гейнес 20 10.0
20 1.2

7.0+1.1
3.8+0.6

16.4+2.6
23.8x3.3

13 8+2.2
17 5+1.2

5.1+0.8
6.0+0,9

Карлик 1 20x10.0
20x1.2

8.1+1.3
5 4+0 . К

12 3+2.0
18 .3+2.9

16.7+1.5
19.9+3 1

4.2+0.7
5.6+0.9

Хо 20 А ю.о
20 1.2

6.6+1.0
1.2+0. б

. 5
18.8+3.0

И 4 + 2.3 
16.7+2.2

4.2+0.7
б. 3+0.1иого варьирования высоты растения при редком посеве состав.™.: 6,6 ± 1.0%. а при !агущенном—4,2 —0,7 и 6,3±0.1. По массе и числу зерен в колосе коэффициенты .модификационной изменчивости соответственно составляли 16,5 18,8 и 14.4 16,7%.Из цривеленных „энных вытекает, что среди изученных количественных признаков наиболее лабильными оказались масса и число зе реп в колосе. Различия в площади питания растений существенно не отразились на уровне модификационного варьирования одноименных признаков. Выявленные незначительные изменения находятся в пределах ошибки опыта.Уместно отметить, что п< данным ряда исследователей [3—8. 10] уменьшение площади питания растений пшеницы приводит к закономерному снижению модификационной изменчивости рила «количесгневных признаков. На этом основании был сделан вывод о целесообразности проведения отбора при сравнительно загущенных посевах [10] В условиях наше! эксперимента в вариантах с редким и густым посевом юстаточно значительных различий в .модификационной изменчивости изученных признаков не выявлено. Такое несоответствие данных, вероятно, обусловлено эколото-географическими и конкретным!! условиями внешней срезы, в которой проводились эксперименты. Можно полагать, чти в условиях Араратской равнины отбор желаемых генотипов i одинаковым успехом можно проводить как в сравнительно загущенных. так и в редких посевах.Но средним данным изученных низко- и высокорослых сортов, выращенных при редких и загущенных посевах, определены коэффициенты модификации и ной и генотипической изменчивости от ильных признаков (табл. 2). Установлено, что генотипическое варьирование по признакам высоты растения и массы 1000 зерен значительно превышает модификационное. Так, по высоте растений генотипическое варьирование составляет 18,75+1,7%. а модификационное—5,35—0,4%. По массе 1000 зерен указанные параметры составляла 8,30 + 0,6 и 5,30 ■ 0.4 соответственно. Подобное соотношение модификационной и гено- типическо Г изменчивости дает основание отметить, что отбор желаемых954



Га блина 2, Модификационная и генотипическая изменчивость количественных 
признаков пшеницы

Признак
. Колфф Пи тты яажации (У+-8՝'%)

Разница
м<1Лнфнка.1И11ная генотипическая

Высота растений, см $.з$2:и.4<1 В.75+1.70 13.10
Масса зерна п колосс, г 17 2(гН 40 1.С-5+0.20 15 55
Чис до лерсн а конке 13.95т 1 10 7.90+0.30 б 05
Масса 10 0 зерен । 5 Ю ТО 10 ь. зо+о.ео 3.00

* Среднее «наченис но ниинным со|ио(1Лрилнт.|Мгенотипов во высоте растении и круть с г и зерна нс представляет особых трудностей. Это г •՝(.• ионном святли»» ч тем. 1г<> укачанные признаки сравнительно более стабильны и изученные сорта по ним признакам резко различил вс-ь между соГ'"й Генотипическое варьирование по массе н числу .срен и колосс нам нои меньше модификационного. Это обстоятельств- • может .» значительной степенн отрицательно ска- затея на эффективности отбора по этим. признакамОбобщая полученные (энные можно »аключить. »։то средн изученных количественных при.на.-.֊.и пшеницы наиболее стабильными лишился высота растений и масел 1000 зерен, а наиболее лабильными, с высокой модификационной изменчивостью масса и число зерен в колосе.Соотношение генотипическом и мо.:ифнкан1Ю11нон изменчивости по՛ авачяют считать, что отбор желаемых генотипов по высоте растений и по крупности зерен будет ни.мног.) аффективнее, чем по массе и числу зерен в колосеРазличия в площади литания растений (20X10 см и 20-1.2 см| нз •приводя։ к значительным изменениям модификационного варьирования изученных количественных признаков. Из этого следует, что в условиях нашего эксперимента отбор хозяйственно-ценных генотипов и гибридных популяциях с одинаковым успехом можно проводить как в редких, так и б сравнительно сгущенных посевах.
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МЕЖВИДОВЫЕ И ВНУТРИВИДОВЫЕ ЛЕТАЛЬНЫЕ 
ГИБРИДЫ ПШЕНИЦЫ

Л. с. ПЕТРОСЯН

Институт ««.мледелня Госагропроми АрмССР, г Э'«мг.адлш.

Гмбрисм пшеница—комплементация—фенотипическая летальная фазаИзвестно. что комплементация летальных генов может привести к генетическому поражению растений в разных стадиях онтогенеза.Летальные гибриды, не доходя до плодоношения, погибают в разных фазах развития (всходы, кущение, иногда начало трубкования) вследствие прогрессирующего некроза листьев [1- 4, 7].Явление летальности у межвидовых и внутривидовых . ибридов пшеницы обнаружено многими исследователями [5, 6, 8, 9]. Однако сравнительных данных о морфологии этих гибридов в литературе недостаточно. В настоящем сообщении приводятся результаты изучении мор- фол <я ни 2! межвидового и 26 внутривидовых гибридов пшеницы.
Материал и методика. I кбридньп растения и родительские формы иырлщниали 

осенью (З.Х!) н весной (21.1111 Для определения темпов развития гибридов и их 
родительских сортов у гибридных растений начиная с фазы вечодон (Г2 Х1. 29.111) 
н течение определенного времени (в зависимое!и от условий выращивания) проводи
ли учет больных к здоровых листьев.

Результаты и обсуждение. В результате сравнительного изучения межвидовых и внутривидовых летальных гибридов пшеницы установлено, что развитие их протекает неодинаково.При межвидовой и внутривидовой гибридизации в связывании семян в год скрещивания различии нс наблюдается. Однако ирл внутривидовых скрещиваниях завязываются вполне нормальные Семена^ а при межвидовых—щуплые, иногда со слабо развитыми зародышами.V семян, полученных от внутривидовых скрещиваний, вех. жесть- нормальная (98—100%). в то время как у семян межвидовых гибри- ՛ и она низкая (53 -68%), семена >асто всходят не образуя корешков (табл. I).При проращивании в чашках Петри й гермостате семена поражаются плесневыми грибками И вскоре после прорастания портятся.Всходы межвидовых и внутривидовых гибридов .ильн ՛ различаются от всходов родительских сортов. У межвидовых гибридов они, как правило, слабые как по сравнению с таковыми родительских сортов, так в внутривидовых гибридов.Если по наступлению некротических процессов между межвидовыми и внутривидовыми гибридами различия нс очень значительны, то- ио темпам развития, наоборот, они сильно различаются как между собой, так и с родительскими сортами. По темпам образования листьев растения межвг । зых гибрид։ в уступают родительским формам. В- 955



Фенотипическая и эффективная летальная фаза некротических гибридов пшеницы
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.Ме ж НИ ТОВЫ՛? тибрили

Юмнлдо ՝■/. Стопная 135 65 1-2 22.XI 2 8. IV погиб 
за зиму

26. IV

Ю.мнл.ю 1Ш. I4՛.՛ 53 1-2 22. XI 2 8.IV М.Ш 25. IV
Арапданы (лепная 135 С8 1-2 24. XI 2 8 IV 12.111 26. IV
А ран.1 эны' Ла парте 60 1-2 25. XI 1-2 8. IV 10.V 26. IV
Леучуруы 43 Степная 135 65 » 2 28. XI I 2 К. IV 1о. V 24. IV
Апгара Степная 13 ՛ . 7 1-2 28. XI 1 2 8. IV 12. V 28.17
Саратовская 47 1л порт֊- 64 1 2 28 XI -■ 8. IV 14.7 26. IV

Елу ри: и юные гибриды

Маркпклло х ЛЯГ 186 100 4-5 21. V 3-4 21. IV 22.7 5.7
Маркин ио Степпам 135 98 4-5 . 1. V 3 4 21. IV 22 V 5.7
Понка .Ча ;р: те
Эритрост ериум 5.34 1 .'1.1

пх> 2-3 8.XII 2 ֊ 3 14-17 15. V 26.7

порте 99 3-4 15.ХШ 8 18.!' 28. V 28 V
Лютёсценс 1163 Си-имя 135 10!) 3 4 24. ХШ 3 21 .IV 21 V оА
Лютесценс 1163 ПП; 1Ь6 НЮ 3 4 24 ХШ 1 5 /1 IV 21. V 15.7
Лютесценс Ла и рте КО 3 4 15.. XIII 3 18. IV 28 V 15. Vпервые 15 ;нсн рс.чвития межвидовых гибридов обрадуется ио более двух листьев, а у родительских сортов и вн трпвидовых гибридов 3֊—4 листа. В дальнейшем межвидовые растения по темпам развития (количеств- образовавшихся листьев) начинают вставать от растении родительеких сортов.Первые симптомы некроза, г. е. фенокритнческэя фаза, у межви довых гибридов появляются с момента образования । 2 листьев. а у внутривидовых гибридов 3—4 листа, г. с. у межвидовых гибридов И'екрсз листьев начинается раньше., С фен՛ критической фазой снизана п эффективная легальная фаза, .. с. фаза гибели растении. Гибель растений у большинства межвидовых нбри.к ։ настукает раньше, чем у внутривидовых. Так, при весеннем в՛ севе ; первых та наступает 24.IV 28.IV, у вторых—28.IV 26.V. а количеств ли .ев к этому времени соответственно достигает 3 ՝8 и 15—25 и более.При осеннем посеве ) межвидовых гибридов гибель растений наступает зимой или ргнней весной (январь март); у внутривидовых почти все растения зимуют, часть даже идет и трубку, но ю колошения не доходит.Стел» ватсльно. \ межвидовых летальных гибридов процессы некроза протекают быстрее, чем у внутривидовых; фенотипическая и эффективная летальная фаза также наступает раньше Летальный ис- х. д всех изученных гибридов неизбежен независимо от условий выращивания (осенний и весенний посевы). 957



Таким образом, в результате сравни гольного изучения морфологии развития межвидовых и внутривидовых летальных гибридов пшеницы установлено, что но проявлению летальности ши различаются Различия обнаруживаются уже в завязавшихся семенах в . скрещивания и при дальнейшем развитии растений.При внутривидовых скрещиваниях семена нормальные, при межвидовых щуплые, часто с недоразвитыми зародышами, с низкой всхожестью. Всходы у последних слабые, у внутривидовых нормальные. Фенокритическая фаза у межвидовых гибридов наступает несколько раныпе, чем у внутривидовых. Межвидовые гибриды в своем развинти начинают отставать от родительских сортов раныне; эффективная летальная (раза у них также наступает раныпе.Указанные различия имеют место как при посеве осенью, так и весной. Однако при повышенных температурах (весенний посев) некротические процессы протекают быстрее и продолжительность вегетации растений меньше, чем при более низких температурах (осенний посев).
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О ПРИЧИНАХ НИЗКОМ ЗАВЯЗЫВАЕМОСТИ СЕМЯН 
СИСТЕМНОГО МУТАНТА МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ

Я А. САРКИСЯН

НИИ Земледелия Госагропромь АрмССР. лаборатория гыь-тнкк, । Эчмг.։дзнн

Сиг.гемный нитанг пшеницы— п;.иоол<-!згя.'ю ; 'ун-шшц-.нне— шпяшшчс-
масть семян.Изучение так называемых системных или таксономических мутантом лаков, б ЮМ СЛОНА ЛШенИТ ( НП( С ГС .значение в свеп прослеживания эволюции видон. Вместе с тем. по мнению ряда авторов, эти мутанты могут иметь и практическое значение | I, 2. б, 7].

Сокращения НЭМ—и-.При <. ш։лио՛; яина.958



Цель наших Исследований состояла в выяснении причин низкой 3$вязыв$емосги семян у мутанта типа Triticum sphaerococcum Pere., полученного из мягкой пшеницы и использованного нами в различных схемах скрещивания.
Материал и методика. Опыты проводили нл мутанте <Л> типа сноккум. по

лученном в Инсшгутс микробиологии и пнруомогии им Заболотного, moacik’nmvM 
•О,0125%-ного раствора НЭМ «а семена сорта Мироновская 808 Определяли степгш, 
озсрнгныостн колоса у этого ыутлни при естественном и н толнропзнном цветении и 

-скрацннанних в пределах растении, пи )трисортовых к м«.жсир типыз также при при 
релнвапнн колосьев. Фертильность пыльцевые зерен мутанта определил к инстока? 
мнионым методом. В кладом препарате просматривали по 50 пыльцеиып-рсн при 
IU-кратиов шли ирное г и.

Результаты и обсуждение. Раисе [4] нами была дана подробная характеристика мутанта <А и исходного copra Установлено, что му таит низкоегебельный. малопродуктивный с щ\ ыыми семенами. Сде- дано предположение, что ввил) сверхплотное nt колоса (50.5 прогни 29.4 у исходного сортв) у мутанта нарушена способность нормального •опыления и оплодотворения цветков, вследствие чего в среднем на од иом колосе образуется 10 12 »ерен. что и 4 4,5 раз меньше. чем у исходного сорта Скреншяанне мутанта с исходным иирюм покидали, что основные различающие н.\ при таки наследуются м тогенно.Вовлечением мутанта и различные схемы скрещивания установлено; что гетерозиготное состояние мутантного гена приводят к устранению барьера нормально!' {звялываемостн юрен. что i юеобепзует ко,- вышенню продуктивности колоса, а еле’.она голый», i продуктивное in растений. В различных гибридных сочетаниях потенциальные- возможности зер необразован ня у мутанта йосс;анавлнваю1ся, достигая уровня его у исходного сорта, а в or тельных случаях превосходя его [3. .5]. Возникла необходимость выяснения причин шт»й завянлзаг- мости мутанта «А». Существуют различные факторы, которые могут влиять на озерненность колеса. Фен.логическими наблюдениями у данного мутанта установлено наличие протайзричеикой дихогамии, т. е. раннее созревание пыльников п՛.» сравнению с рыльцами. В не риод обильного цветения основная часть рылец оказывается нс развитой, что. п< -видимом;., и приводит к низкой зэ&языва.емостпОдним из факторов, влияющих на •■ерненность колоса, может быть низкая фертильное и, пыльцы Однако установлено, что мутант, как и исходный ср:, характеризуется высок -й фертильностью (99,2 и 99,8 % соответст вен но iКак показали результаты г налила, зернообраэоавние у мутанта при естественном и изолированном цветении примерно одинаково и составляет 36,5 в 33.0% соответственно. Можно предположить. что при естественном цветении у данного мутанта отсутствует возможность участия чужой пыльцы в оплодотворении При скрещивании п пределах растения и внутрисортовом скрещивании завязываемость зерен՜ повышается до 48.G и 58.9% <оигведчвенни (таблица).Отметим, что процент авязываемостн ։ерен повышается (нормализуется) также и при прореживании колоса Прореживание пропо-959



Олериенность колоса у мутанта «А» при равных вариантах опылении

К ъ1ИЧ?гтпо Запялы- 
ц и ткон, шг нпемо ть, V,Ва| и 1!гы

Цне: сине.
eciecri.eiiiK е 3543 3:. Л-1.1
изолн;> папино 9.4 зз.о±з.о

II pope ж и па и не
уда ten е itciirp.i ышх пвегкон 235 54 1+3.4
удаление кэ.и՝ск' в черг? и-пн 639 .54.5+3 б

Скрс1пнван1ге:
в иретглгх растения 236 48.6+5 8
ннутрисорт HJC 217 58.9 -Ч I
нежерртово? 127 63.0+2 6.ими шумя способами. В одном случае удаляли центральные цветки пи всему колосу, в другом колоски через один. В обоих случаях 3ft- вязынае.мость повышается на 18—2Г: по сравнению с естественным и изолированным цветением.Результаты наших исследований показывают, ч- ։ во всех вариантах скрещиваний по сравнению с естественным и изолированным иве- гением завязываимости семян исследуемого мутанта повышается, достигая 63% ирн межсортовом скрещивании.Все сказанное дает основание предполагать, что прореживание колосьев (которое проводится и при скрещиваниях) улучите! условия и >рмального опыления и оплодотворения нветк в и в конечном итоге приводит •. заметному повышению процента озернепнлетп. Следова- зелыю. ин дальни обнаруженная дихогамия является ложно;։, так как при прореживании колосьев процен. завязыуаемости ли сравнению с ее уровнем при естественном и изолированном цветении повышается. Остается предположить, что нормальному завязыванию семян значительно препятствует сверхплотность колоса.Таким образом, полученные данные подтверждают наши предположения о том. что низкая озернениость колоса у мутанта обусловлена его сверх плотное 1ью, что в свою очередь является следствием՛, плейотройного действия гена или блока сильно сцепленных генов, оп- ределлющих основные мутантные признаки.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 
АУТОТЕТРАПЛОИДНЫХ ФОРМ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ

Н. Я. ПОГОСЯН

Институт земледелия Госаграприма АрмССР, ։. Эчмналмп!

Ячмень озимый—аут^тетрипзоиО фертильное гь

Р^спериментальная полиплоидия широко используется а селекции мно
гие сельскохозяйственных культур. Она открывает большие перспек
тивы нетолько дли дальнейшего улучшения сортов с ценными признак ■■ 
МН, НО И ДЛЯ с: 1ЛИИЯ COBCpuiCilH'» НОВЫХ ХОЗЯЙСТВСИНЫX форм. Ус.ТЗ- 
новлеш-. что с повышением плоидностг. увеличиваются размеры кле
ток растений, что приводит к увеличению не. етагнвной массы, а такж • 
плодов и семян растений 13. 4|. (2 удвоением числа хромосом ') ауто- 
тетраплоидов и сменяются количественные соо։ ношения пленного и цн- 
топдазматическол• с՛ держнмого, и, соответственно, общий эффек։ ге
нотипа [5]. У ряда плетений экспериментальная полиплоидия. приво
дя к нарушению эволюционно установленного уровня плондности, ста
новится причиной снижения фертильности [2| Стерильность у ауш- 
тетрапл’.идов в основном связана с нарушениями в процессе мейоза. 
Возникают различною рода хромосомные расстройства, вследствие че
го образуется стерильная пыльца | 1, 6]. Одним из сущес:венных 
препятствий для селекционного использования полиплоидных форм 
ячменя является именно их низкая фертильность ?]. Поэтому изу
чение в՛ можнос'и "тбора полиплоидных форм с высокой продуктив
ностью представляется важной задачей в селекции аутотетраплоидов 
ячменя. В настоящей работе приводя.ся результаты изучения ауто- 
тетра плоидных линий озимого ячменя к возможностей отбора на повы
шенную фертильность.

Afuny.’wwj к методики. Опыты проводили ил Мирцааакской .oh.i.ii.ii'i-oiiktuoh 
станции НИИ земледелия АрмССР (прелгорнан топа Араратской райпнш.). Нссле- 
довалн индуцированный аутоп-чраилонлные линии ннутрявидовых сложкогибрияных 
Форм озимого ячменя Т. -граплоадные формы получены путем, смачивания растений, 
находящихся в фазе кущения, в течение 21 ч и (1,02^-ном растворе- колхн пша [7 | 
И .учали цитологически и.л-итифнинр-тваниые а\ югетрзплондныс линии ячменя 2-3 
поколений.

Результаты н обсуждение. I Гдлпилоидные формы растений как 
правило, отличаются пышным ростом. Но высота растений тетрапло- 
ИДНЫХ форм ячменя оказалась ниже, чем у диплоиден (табл I). Эти 
явление наблюдалось как у линий с дну рядным колосом, гак с шести- 
рядным. Вместе с гем стебли полиплоидов более утолщенные, прочные, 
благодаря чему они очень устойчивы к полеганию, чго является нема- 
льв и ж 11 ы м сел ек и. > io н । ։ ы м показа г ел е м.

По признак) общего и пролук:явного кущения шеетирядные фор
мы те>раплопдов гакже уступают диплоидным формам, ни v двуря.т 
вых форм кустистость выше у тетраплондов.
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Таблица 
ячменя

1. Рост и продуктивность диплоидных и тс гра илоядных форм ОЗИМОЮ'-

№ 
.-.инн;:

Высота 
расте

ния, см

Общее 
куще

ние

Продук
тивное 

кущение

Длина 
КОЛоСа 

СМ

Число 
. члени

ком 1

Число 
зерен 
колоса

Вес
1000 зе
рен, г

Стериль
ность, 

%

Д.1!ыоиды (щестиря.-.ные формы)

С;—1 75 2 2 6.7 16 37 41.0 24.8
С-3 75 3 3 ь.З 17 42 38.2 15.2
С-9 82 7 6.4 16 42 38.4 14.3
С-12 95 4 3 5.7 15 49 47.7 12.6
С-13 307 7 5 6 7 19 49 4'2.5 11.7
< 20 134 7 5 6.6 19 50 37.7 14.0
С 24 96 б 4 6.2 17 47 46.3 11.0

(двур.ч.ише формы)

С 15 104 4 3 6.5 21 20 52.6 6.8
С 19 109 4 2 5.0 18 18 54.2 2.1

!1 'лип иды 1 | р !.“НЫС <|О,)МЫ)

ь—7 62 5 < 5.4 12 19 42.2 44.2
С 8 76 2 1 5 3 11 ‘23 45.0 33.1
С 11 7* 5 3 7 0 И 20 40 6 45.1
<. 21 ■Ы 4 3 0 14 .3 5՜ .5 46.2
1 23 •. - 5 4 ъ ! 14 25 56.6 43 3
С 25 96 6 4 6 6 13 ]Н 54 5 52.9
< 25 88 4 3 7 2 15 25 53 5 42.8

(ПВ. • йлны форм.-)

С 28 94 . Г? •5 7 1 и 5.5.3 •24.4
С-17 87 7 5 . 5 14 10 5’2.0 25.6

Длина колоса у обеих форм ячменя, куч гетрвплайдиого. так и ди- 
глонлипго, приблизительно одинакова!, но ко..и։чесгн:> обрати.ишпи.хся 
члеников на колосс у диплоидов больше (особенно ՛ двуряднон»), чем 
> тетраплоидов. Плотность колосьев липломдов в среднем более вы
сокая (10.6 члеников на ■ см длины кол са). чем у гетра глиндов (8,1 
члеников).

Важным нрсиму идее । ном тетра пл о иди։ л । ячмени ьнляется ас.чичн- 
н.ч семян, намни! . |ренышакяц.чн таковую лнк.ьдс.ныч форм М.-сса 
1,000 зерен у П1'.ти пл он доя я сре, нем на 9 г, или !8% больше, чем у дн- 
нлоидов.

Как уже от меча.-ось. основным фенятстннем для сел скипов кого ис
пользования п< лнплои, люто ячменя является его низкая, ли сравнению 
с пилоидной формой, фертильность. В наших опытах средний про
цент стерпльипС!п каждой линии в отдельности значителен, достигает 
53%, но в го же время у отдельных семей ин сильно варьирует. В на- 
шеи сравни :е.’ыю пемшн амисленной выборке »тернтьнос!<. варьирова
ла у тетраплоидив д широких пределах, от 33,1 до 52.9 (табл. 1). При
не.генные в табл. 2 анные свидетельствуют о широкой вариабельности 
угого показателя внутри линии. Внутри семей фертильность \ диплои- 
дов колебалась и более широких пределах (коэффициеш вариаций 
-31,7—85,1), чем у ;нра.члоидов (23,4—41,9). Интересно отметить, что 
нарнаосльность но фертильности существенно выше у двурядных форм.
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Таблица 2. Варьирование стерильности тстраплондного и диплоидного озимого
ячменя

Тстрапдоидные формы Диплоидные формы

№ 
линий

среднеквалрати- ко?фг] и- № средпеквадраги- 
лнннй четкое огкло-

коэффи֊
ческое ■ ткло- циент ва- циент па-

пенне ($) риацни (V) некие (5) ряации (V)

Шестирядные формы

С-7 10.34410 2-3.40294 С 1 И 18302 45.09283
С-8 11.04540 33.36974 С-3 10.21858 67.22756
С-11 12.49000 27.69401 С 9 5.96172 41.69034
С-21 13.45360 29.12034 С. 12 7.10654 56.40108
С-23 12.42928 28.70503 с 2о 11.91767 85.12629
С-25 13.85897 26.19843 С -24 6 22292 56.57202
С -26 17.93730 4!.90958

Двурядные формы
С-28 14.10433 57.80463 С-15 7.39762 108,78840
С-17 13.40826 32.37602 С-19 4 53397 215.90310

Таким образом, аутотстраллондные формы ячменя но сравнению с 
диплоидными имекп более короткий и более прочный стебель, благо
даря чему они очень устойчивы к полеганию. Но числу продуктивных 
побегов, плотности колоса и плодовитое! и гетраплоиды уступают ди- 
плойдам, следовательно, у них ниже общая продуктивность. Но боль
шая вариабельность признака стерильности и величина семян у поли
плоидов дают основания полагать, что средн них возможен отбор на 
высокую фертильность и продуктивность.
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LPUSRh * ХРОНИКА

Биолог, ж. Армении, г. 41. № 11. 1988 г.

КОНФЕРЕНЦИЯ.
посвященная эволюционной физиологии, экологии растений »՛ био.морфологнл

Б конце октября 1988 годэ и Ереване 
•состоялась Всесоюзная научная конферен
ция но проблеме «Физиологические н эко
логические аспекты эволюции основных 
ЖНЭНеННЫХ форм ПОХрЫТСС МзИИЫОрГи- 
нкзованная Писги՛.угон ботаники АН Лрм 
ССР

II «учение такого раздела фнлзбнологнн. 
как эволюционная физиология и экология, 
является актуальных? для выявления ме.ха- 
кн.кмон эволюции функций ряст IITC.IlillOrO 
организма. Однако вопросы a ,i aim .гене м 
растений и его механизмы у различны\ 
•бноморф пока и՛.- получили должного ра ։- 
витня в работах ботаников и жо.ю. >и. В 
этой связи инициатива Института ботин
ки АН АрмССР по созылу данной конфе
ренции должна послужить стимулом дли 
ра.щшия научных исследований с пел i 
выяклення общебшыогаческдл «акономер- 
ИОГН'Й ЭВОЛЮЦИИ

Представленные доклады был։ разделе
ны на две группы. В иерзую вошли ра- 
՛՛ to ՛. ‘ыеские aciK -
ТЫ ОСНОВНЫХ жизненных ф"РМ покрытое;.- 
мениых.: В обзорном докладе акад АП 
.АрмССР В. О Кв -аря а фи «Щмтпгнтк.д.- 
содержание энол лип.՛ п.жрык.-семенных о։ 
древесных к травах? ртссма ривзгия о 
направлении усиления корис-л истовой ин
теграции. С этих же позиций трактуется 
круг вопросов, катающих: я различных ено- 
собой адаптации растений к условиям су
ществования, отражении! и докладах со
трудников лаборатории фндиоло« н ин
ститута ботаник АН АрмССР

Исследования данной табора։Ор։ш поли, 
лиют предположить, что для регуляция 
Жпане деятельности у рте гений и процесс, 
эволюция выработался |։и янмп пческин 
механизм, основой которого являйся из
менение imi'.i ральных са шеи։ организма 

через координацию двух дискретно дем- 
с яукмцих фун.кцпоиа.'н.ных систем

Доклады сот рудников БИН им. Б Л. 
Комарова АН СССР (Ленинград» были 
посвящены ос՛ бен постам ф<и осн «петите*, 
«кого метаболизма, оптимизации которого 
. является сутью адаптации растений к 
внешней среде Рабат».՛ Т А Гл а г-.ле вой, 
М. В. Чулаюзвекой, К. Г Нолъчезского 
касались особенностей пгрнпчиого фотосин
тетическое* мс'аболнзма растении семей- 
.՝тз маревых в святи с его филогенией. 
При этом отмечалась связь между типом 
коронарного синдрома растений и их при- 
уроченностью к м.-ггам разной степени «а- 
солеиня и водоснабжения Делается ВЫ* 
вод о сходных путях ра тисня С, и С,։ — 
галофитов в .ходе эволюции через увеличе
ние суккулентностн

И (учение структуры флоэмы из большой 
материале г.озволило 10. В Гамалей пред* 
положить, что эволюция структуры лучков 
и мсхани мд их «агручки фо։ ,»дссимилл 
сами сопряжена с энатяишей жиля-лших 
фори

Доклады некотор։ •. у (йстлнкоп конфе
ренции, предс1авляю|цих другие институ
ты также были Посвяш-<*.ы вопросам -н«с 
люппч формирования С... синдром:։ как бо- 
. •;՛.! нпиСЩн'.обленного к аридным усло
виям

В .цжлала.х. посвяшсмпых экологчч-'скпм 
аспек:ам эволюции бноморф. .обсуждались 
вопросы ЭВОЛ ИЩПОПНОН ирис Г.ЩЮб.-Ц'ПКОСТ II 
.т-։>ф։п<>в Храратской рлнниьы ՛ растений 

высокогорий, определенн<н о кбличсст вечно
го соотношения представителен отдельных 
жизненных форм растений в зависимости 
• .у усл-::ппй произрастанкя. Рассматрива
лось особое «КОЛОТО ЭВОЛЮИИОНКО-С 11131 • 
ине «вегеI.'пивных малолетников» и <т‘гс- 
татпнных одшентнпкин- по сраниспнк» с 
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ИСХОДНЫМИ формами собстп-.пно 1р?.Г։Я- 
|ц|с:ш миогоеи-ников (Казанский хкин-.р 
сптст).

При обсуждении структурны:-: и ,к֊хт>ги- 
ЧКкНХ НСНОВ ?К-.!ЛНЩ1Ш ЖИ 11>;1.1- ■Ч'-рм 
<г. лили • кустарникам неорд. ниркан < 
туаии» С жн.пиниымн формами барбари 
ейпих '.называется с рядом, .ил-чин штанг 
тарного масштаба н согласуется с палеи 
боглнн'кекннк данными (отдел еле и мат 
ап Ипггптуга ботаники ЛИ Лрм<? Р|

Опираясь на пит-жарно :՛• ■ ■■ к - гл֊ 
дшяння ДЛИНА II культурны Видов ՝Д. I - 
11НЙ. олрудвнкк КнШШкВСКОЮ Ои:а;.Н'! 
схоп> института обсуждали попроси и; । 
МКТШШОСТП и продвинутое::! аил 1:11.1-. 
форм II 1И1Н1С11МОСТП от урони.! пл->11.111֊-с : I

В решении, примятом у|.-|֊--|'-!К.!՝•'!! • ч
ф|'|и1Н1ПИ. лр. ЛЛ.1! <>'.'1СЯ <ГЛ!очное НИН МИ!'и- 
;.'».'П).л сттсрсдогочнгь 11.1 фи <н<икн нччшнч 
аспектах этистюццн, на вопросах ад.ии ֊ 

геисд:. растеши՜!. Конференция ечгппйт 
перноочередлой 1адачсн разработку теоре 
шческмх вонросон зволюиконной физиоли 
ГНК И ЭКОЛОГИИ РПГТОНИ1Г, ЧТО ДОЛЖНО 
ЯВИТЬСЯ ֊.Ч'НОВОЙ 1Л1! 11<111НМ.311П:Т мсхани I- 
Vl.ll \>о(><р._|<|' пчгских. гтрушурных п функ- 
:и։(Н1;тлы1!.՛..-. шмснчи-н раС11исл:.11их ՛֊;֊֊.! 
ШИМОН. В -.той спя 111 было предложено бо 
|;и'ичсски.м учреждениям и институтам фи 
ни -<>11111 включить в мзу |»|О-нсследовптсЛ|. 
>:кпе план՛.! темы по эволюционной бштмор- 
.•’1Օ.1Ս1 III:, ф|| шилигпи, ЗК<1Ли| 1Н1 II ЯД|Н11<1- 
|.՝н<‘чу. и также пг.дать специ.! тытые отде
лы и ллбораторни, уделив ииимипие поли» 

। шк: кадров.
(■.чг:ая необходимым дйЛ:.пен։иее т:ернп 

днческое нропеденне научны, конференций, 
посля щепных зткхиоципппон физиологии, 
участники припили рецшнч. <> со ыве с.; 
,'\|֊цц;‘й х<111фёрен11И11 в И19? г-н;. ՛< Ар- 
меиип.

II II КОЧАРЯН
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