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ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ I։ (Պ Ր ԱԴ11ՐԾ0 I՛P-ՅԱՆ III՝ ՔԱՆԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ Ս՛ԱՍԻՆ
II-, II. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

_ lit JկШկւոն էքյրալասւնտեոակւսն ինստիտու սւ, 
րն t/Հ անուր երկրադորձոէ  թրսն ин!ք'իոն, հրհւււն

քննարկվում են Լրսպերիմ ենտների ար էքյուն րնե ր ր ա վանդո. fy.i/1/ երկրագործու
թյունից էկոլոգիականին անցնելու պյւոցեսոլմ; Առաջարկվում / աէւնեք
րնական Հանդակների րոլոակազմր և նրա Հիման վրա սւվյա/ դոաում դյոէղոէ- 
անաեււական կուլտուրաների Հիշա աԼղարւսշքսՈէմր, մոնոկուրոուրայի վերացում ր, 
պարարտանյութերի zu Հ /. րրի ցի/քնե րի անմնացորդ կիրուուււմր, մոյւււիւոաերի դ/,-1 
գենետիկտկան պայրարի կիրսւււումր, որոնր կնպաստեն դ յւս դաէոնաէւոության ին - 
աենսիվա քքման ր ե րնոէյք !41ն պա չտպան ութ յան ւք/էրծինէ

Для перехода от градшшониого земледелия к экологическому предал .
ется учитывать растительны и покров естественных угодий, .-ооткошекке 
видов • целью пропорционального размещения <ель?кохо-аяйгтпс::нк 
культур, па 1юнозании лот отказаться нт мпнокхльтур, бело.;:, г ■ •
использования удобрений и гербицидов, применять генетические методы 
борьбы с соринками, которые способствую, интенсификации сельхо ■ 
производства и способствую- охране природы

Results of experiments ;i:e discussed >;i the process of passing from n.- 
ditlonal agriculture to ecological one. It is reror։ mended to take ini • on- 
sideration the flora of natural lands .ind on iis has s the correct dj.-.r- - 
button of agricultural plants in a lefln.te :egIhe desiroymenl 
monocultures, the complete use of artificial fertilizers and herbicldos. the 
genetic struggle against weeds which will |,jv<>u; ihe intcnsiiicali-i. 
agriculture and the preservation of nature.

է1|Ո|Ո<փա—|սորքւււ_|]ւքւ yrLr —KLrp|ig]if|til.r ֊ <|bqiui|t>t՛ — աղտսոխէւ,՛:

1 .Г L [i հ սւնրաէէւհւսւււի1 յսւն l< րկ ft itt ц и րձ ttt j}/tt/ն Հ utii ut կ ։u րս in t! ՜ ,’ձ֊
/fL շի 1յիւււէէ1էւ1 hj Լկէէրւզիսւկան Այյնպխւի մի ւուււրր. որր մ ի ик! սւմ ։սն ւ: ի 1ւր֊ 
Նպաստիր նա!է >սմրողջ միջավայրի Հարմոնիկ tfiufitfiut/մանր, րնության ч.■■■ 
ս/անււէթյանր։ Աջմմ <} այրահհէ/ անհրամ եշա m fl յան / առաջսէէ/ե/ ք!Լ1յորլղէէ 
րւանրյաղ, րայր Р։,,Ц ш/t քա}( ւքիսւական սկզրունրնևրով սւվանդակսւն 1-՜կ- 
լւադործոէք} քէէսէիր սւնւ/նե/ա է կ պ и t/ ի ակ ան երկրաւ/ււրծ tttflյան: I/.ji/ նս/ч: ւա- 
կով մհնր ւս սա մնաււիրի/ ե աոաջարկում ենր կկոչււդիտկտն երկրագրր ՛էու

թյան մի րսէնի ալակներ, էւրււնր ւ/էրպի դիր կարող են խաղա/ այս նոր ՚ յ/ի 
երկրադսրծ աթ յ սւն ա։/’ր է<ղջ Համա կ արդումէ



Լ՚նայած բույսերի ե միջավայրի փոխհարաբերությունների մասին գա֊ 
ղափարր Հայտնի էր մեր թվագրությունից աոաք դեռևս 372 թ., սակայն այն 
որպես գիտություն գարւլացման Հասավ .XIII գարու։)՝! Այգ մամ տնակ որոշ 
գիտնականներ իրենց գիտական հետազոտություններում արդեն հետևում էին 
էվոյոգիական այնպիսի խնդիրների, ինչպիսիք են բույսերի ձմ եռային հան- 
դրստի պատճառներ/), ահի ու ղարդացմ ան կախված ոլթյոլն ր սննդառությէէւ֊ 
նՒտ ,էւդից, ջերմ ոէթյուէւիյյ, այսինքն' շոշափում էին բույսի ու միջավայրի 
փոխ այլաբերությունների խնդիրր; । էկպոդիա» (հանարևն' դիաութ յո։ն րնա֊ 
կաս՛ [ ղի մասին) դարձվ ածրր, որով և գրվեց այս գիտության հիմքը, առա֊ 
ջարկվեց միայն 1869 թ. ձեկկելի կողմից // շուրջ մեկ գար հետո միայն, 
19ե-'! Միջազգային էկոլոգիական կոնֆերանսում, ձևակերպվեցին այս գի

տության հիմնական դրույթները [5]։ Սակայն մ ե ր դարի կեսերին, մմ/ո֊ 
րո՚կի ի՛ա մարդկանց կյանքի պայմանների վատացմ ան ՝ետ միասին, էկո֊ 
յոգիաԿյ-ն դիտութ յո։նր '.արստանա/ով բնդգրկեց կյանքի շատ բնագավառ

ներ դառնալով ինչպես աոանձին գիտություն, այնպես էլ գիտության տար
բեր ճյուղերի բադկէռ ցուցիչ մաս։

Էկոլոգիական գիտությունը սերտորեն կապված է գյուղ ատնսւեսէռկան գի- 
տության Հետ ե հսկայական դեր է խաղում նրա գործնական կյան ոում և տե

սության մեջ։ Այժմ գյուդաանտեէէական էկոլոգիայի հիմնական նյութը ար

հեստական էկոլոգիական համակարգն է' ագրո՚ֆիտւէցենողնևրր, որբ, իհար

կե, մշակութային ցենոգր /[ւււվին չի միահյուս ել րնական ցենողի հեա I։ 
այն ամբողջացրել մի միասնական Համակարգում, որը նպասաւսվոր Է տրվ- 
յա{ [այրում էկոլոգիական բոլոր տարրերի' բույս երի, հոդի, կենդանիների, 
կյիմայի ե. իհարկե, մարդու համար։

• ե մե|։ւււ|՜ Ներկա հոդվւոձի Նլութր Հ4եւ/։ս«ք Հ »• })!՛ արդեն հայտնի ու Հ։։։է՚<ոա։<էված 
դրր.,ք)՚.ծ/>ի, ւ։ւյ( մ!,ր կողմից հերքին մի քանի տարում կո ■ տակվ ։։։.'> ուԱէոմՆս>սիր։ւէ[} լուեեերի 
վրա. Լատուրված դսէ > տային համ եմ էԱԱրսլկւսՆ • 1.1ւորէդի։ս1ւ՚սն ■ աչիւտր '.աւքրական. մ պսվսաոերի դեմ 
րիս ք՚ւ: .■•.„՛!/ սբսյրարք։ ■,։ ։։,։>Ն.\Ն՚<> ՚ »• <>' կ։ււ I՛ _ր«ւ)ւն 1;ր}՛ ոէ1։ո,մնէո։՚ի/րո։յ դււ։շս։՚։>յին ,իր՚քք.\!.,ւի մ!. քէքէէ/ով > 
որի րնթս/քլքո,մ Աէադոաեք ենք.

~ է ոէ.ոումնսո,իրվող դոտոէ էկպոդիւսկէսն Կ>։ւ։րրերր,

ր վայրի I ո։ ոականո։ {> յան մ որսխււտէԱյին մի ր։սնի ձևերի այն Հաս/կաի բ՚ւԼներր. որոն
ցով յոր հտրմէոյ>վում Լ ւս/րյ սյայմաններին,

այդ րույոերի '!,։։։ հ ււ։մ ակե ցւսվ/յ։սն վայրի և ։.՝ յո՚էրւվի րՈԼ,ւ/հրր.

•. Լկուոգ[քւսկսւն պյս ւմտնների ։իո<իոի,-ութ լոէնր և նրա Հևա Ոէ ւ/ո, մնա ։։իյ’վոդ ր»։ ։։՛։։ կանու- 
քէյաէ էերվւոիւու[}/։էէՆ,ւ,

վայրի րո։։ոերից մ պովա/ս։!. րի աար՚՚/Նյաաում/՛ ե վ ե րու՚Ն/ե/ր կիսամ յակով ի ւ ր,1։յ-
,,երի

. միևնույն մ էէրոիււ՚ւոի ս1ւէանձՆո։Հատկււ,//յո>նների դյւսեորում ր տարրեր կկ^լոդիւոկան 
սլւսյմ^մսն՚ւրում Լ Նրանդ դեմ ։դա/քարի ւ։կդւ։ք։։նք>Ն1.րր՛

՚ Լր |[ (Ո 1Ա {'1ւ I. ր I. I I՛ 1ւ *ւ: V 1| ււ I: I ; '.'.ք” դոսւութ/ուններր հնարավւ:բ"1բ յ/՚>ն

են । ւալիււ նախանշելու տ յն (պակներր, որոնր կդաոնա լ[էն էկսլ ււդիակ '-’ն երկ 
բաղ որձության նախնական գծերր: Դրանր են.

. Սուստկտն աշխարհի բնական հ ամ ւսկ եցսւթ ւ ո։ն ր, նրանում՝ միաշա

րիդ վոր ե երկշ ա բիլ ավ որ, ո ՚ս կ ա վա մ յա !: բաղմամյա, ծառանման ու [ռսւսա- 
կեր. . բույսերի Հաբաբերու[1 յանր ե այն էլ նրանց փոփոխության դեպբւու!, 
դ[ . >իկ համաչավւության ս բանա կական ու տարած րա լին .արէէէբեբու֊

թյամ՛ իՅի

<■>16



Սա պետր է ելակետ լինի գյուղատնտեսական կրսւտւորաների տեղա

բաշխման Համար։ Հակաոակ դեպքում ղուտ տնտեսական օւքւ/է ա կարու [1 ք ան 
տեսակետից «ստրատեգիական։.՝ կու{ւոուրան1։րի ււնպէստակահարմ ար տե

ղաբաշխում ր Հ անդեդևում Լ տվյալ գուսու էկոլոգիական ամբողջ Համակար

գում բուսական ցենո գների անհամամասնության և ողջ համակարգի խախտ

ման/ Աոանձին ղուոիներսւմ հսկայական տարաձ ությոէնների ղբադեցնեչր 
չարարի ճակնդեղի, ծխախոտի, իւորղենո։ կամ բամ բակենու բանբերով Հան

գեցնում է բուս՛ական բենողների միակողմանիության, խտխտում է ոչ մ ի՛ - յն 
ֆլորայի. այլև ֆաունայի Համ ամ ասնությունր, ագդում է կենդանական աշ
խարհի րաղմ ագանոէ թ յան, մ արղկանց կենսապայմանների վրա։ Գոտիական 
նման մ ասնւոգիէէէ արում ր, որբ կատարվում է ստրատեգիական նպատսւկնե 
րով, չի նպաստում տարածրի ճիշտ ու շահավետ ւսեղաբաշխմանր, ոաբիո- 
նւսլ բան բաշրջան աոութ յան կիրաոմանն ու '"դի մշակման համ էսչափ, ներ

դաշնակ Հ ամակարղ ունենալուն։ Մեծ տարածություններ րնգգրկեր.՝է ■՛- 
ճաււէւվ շատ ղեսլրերում այդ կուլտս։բաների համար աոանձնտցվում հ՛հ ո- 
ղատարածութւսէններ. որոնք տարիներ շարունակ դրվելււվ մ իևնույն կուլտու
րայի տակ, մշակվելով մ իևնույն եղանակներով ու խորությամբ, վարեք ա- 
չերւոր կորբնում է իր ֆի ւլիկա-բիմ իական / տվա դույն Հ ատկութ յոլններբ, ՛բ

րի մ ակսւրդւսկր պահ պսւնվ ում է մեծ րանակոլթ յամ բ պսւրարտտնյութեր. այլ 
բիմ իկ ատն հր Լ ոոոգմ ան ջուր մտցնելու մ իշոբով, ււրր է: Հ անդ ե բնում /. ՚ որ

դու Համար վն աս ակ ար նիտրատների կուտ ւսկման, հոդի երկրորդային ՛■ — - 
կալման։ երկար մամանակ ե մեծ աարածությ։ււններով հողր միևնույն ււ- 
տուբաներով ղրաղեցնեյու դեպքում '.սղում միակողմանիորեն Աաեղծվ։! Հ է 
համապատասխան մանրէակենսաբանւսկան ■'ումակեբութ;։սն, իր մի.

մանի կենսագործ սւնեոէթյամր, ոբր բացասաբար Լ աղգււսէ ո՛ւղ հոգամ ■< ՝ - կ- 
վոդ այլ կուլտուրաների Հաս՛ար կատարվող պրոբեսների վրւ/՚ւ Ս.յդ ;՝ու; ս- 
աաններուս մասնադիաայյվտծ ֆաունան իշխող ղ/։րբ Լ դրավոէմ ■.։">.

ղի ս՚նաբած ֆաունայի նկատմամբ ե ճնշում նրա գհբծո։նեո։թյոլնբ: '/ :ն-

բում աճող մսլտխոաերր ոչ միայն մասնագիտանոէւ/, այլ!։ ձհոր են րեբր և 
կւսյր ւնաբնում են որոշ Հ տակ անի շներ՝ շեղվում են իրենբ խմբի ւեյւււս ւ, ■ 
խոպերի աոանձն աՀ ատ կութ յ ւււնն երիդ, որր !։ գմվարաբնոէմ Լ նրանյ: եւէ 
տարվող ւղայրարր։

2. ('նական համակեբո/թյռլնների' անտաոների, մարգագետինների ,՛- ս՝ 
ւարրերի, միջնարկների, ճահիճների ե բնական այլ 'ողտաեսրերի ։դ.. ։■-

նում/ւ կամ նրանբ Հտշվենկաւո, Համամասնական տաբԱւփոխումր: երանբ 
սււսրածբւսյին համամասնությանն իսկ արդեն թեէագրսլմ է մշակովի •՛։■ յ։-։- 
կ։։:)։ Հ ամ ա կ եբ ութ յս։ն տարրերի Հ աս' ամ ա սնո ւթ յան ր և ւորհեստուկան մ՚՚յո- 
բւոոումհերի չափն ու համամռւ սնւսկան տարափոխումր; էկոլոգիական մերր 
նշված տարրերի չ։ղլանավորված տարափոխում ր' անտաոաՀտտում ր / /ւ7 
անտւսոներր այգիների վեյէածելր, արոտների ու մ արգադեաինների փոխա- 
գրրւմր մշակովի հանդակների, մա Հիմների չորացումր, նրանբ արհեստական 
ջրամբարներով շփէւխարինելով, հանգեցնում է տվրսլ տարածրի ւռ֊
կ ան ՀամII։ կ արղի խ աի։ ա մանր:

3. էկոլոգիական երկրագործության կարևոր գծերից մեկն է մոչււ. ՛•/ււ- 
սւերի, ■.իվանգոլթ յւէւնների ու վնասատուների դեմ տարվող պայբարի ֊դ- 
բուսբի փոփոխությունր, նրանց դես՛ էկսլոգիակւսն պայբարի կիրաոումբ- Այդ



պայքարի սկզըոլնըը կայանում է նրանում, որ մոլախոտերը ոչնչացնում ենք 
ոչ ագրոտեխնիկական կամ քիմիտկան մ իջոցներով (ւղւոյըսւրի կենսաըա֊ 
նագան միջոցն աոտվել էկոլոգիական է, սակայն այն դեռևս փորձարարա

կան կիրառման փուլում է գտնվում) նրանց ւքրլյւ ազդելու, այլ միջավայրը 
փոփոխելու միջոցով։

— '"՛չվի առնելով մ պախոտի պահ անջր էկոլոգիական, հատկապես այս 
կամ այն տարրի (ջուր, սննդատարրեր, լույս, ջերմություն) կամ պայմանի 
(հոգի ֆիզիկական և կ ուլ տ ուրակ ան վիճակը) նկատմամբ, մենք նէէւս դեղնում 
ենք. այգ գործոնը մինչև այն աստիճան, որ տվյալ բուսատեսակը նրանից 
օգտվել չկարողանա։

՛քենը ուսումնասիրել ենք Ուղտափուշի ա ււանձն սւհ ա սւ կ ո։ թ / աններն ու 
նրա /Առավելագույն պահանջի գործոնը (1,2խ Պարզվել է, որ ուղտափուշի 
գոյության պայմանը չոր ու շող վ ա չբերում խորքային ջրերի բարձր մակար

դակն է (խորքային ջրերի 1,45 մ մակարդակի դեպքում Հաշվել ենք ուղտա

փուշի 2, իսկ 2,30-ի դեպքում՝ 10 բույս)։ Ջերմությամբ (նաև լույսով) ապա- 
հովված ութ յան դեպքում (այլ պայմաններում այն գոյատևել չի կարող) նրա 
առավելագույն պահանջի գործոնը ջրի ւաւատ պաշարն I;, որը գտնվում է 
խորքային ջրի ձևով, իսկ ուղ ւո ա լի ուշի արմ տուներն ունեն ջուր ւղահե/ու շատ 
ցածր ունակություն ի I( > Այս մոլախոտի մաւողւսշ բույսերը, որոնց արմատ

ներն օգավւււմ են դաշտւ»յին խոնավությունից, ջրի մ ւռմ անո/կավոր լգակա- 
սի: թառամ ո։մ և չեն կարողանում ւք 11 ր ււ: 1լ ա՚էւ ւխ: Լ յ իրենց տուրգորային վի- 
ճւսկր: Սա է հիմնական պ ս/տճաոը, որ խորքային ջրերի ցածր մակարդակ 
ուս: քուլ տեղանքում այս բույսերի սերմնաւէիլ ձևերն են աղտոտում գ/ու~ 
զատնտեսուկան լ՛ույսերի ցանքերը կս/մ տնկարկները։ Ե թ I, դաշտում խո

նավությունը նույն ւ1 ւււկաըդակի վրա ւէնւււ ոււնքան, մինչև որ ուղտափուշի 
արմ ../տները խորանաք ուէ հասնեն մինչև խորքային ջրերի մակարդակին, 
ապ.. մ ոլախոար ետագայում նույնպես կշարունակի աղբոտե} այւյ հոդա֊

աե-քերըւ էկոլոգիական երկրագործութ յան խնդիրն Հ այդպիսի ու արած րում 
կամ մշակել այնպիսի կւււրոուրա, որը ջրի ժամ անս/կւսվ/էր պակասից չի ճընշ. 
վի. գաւ! իջեցնել խորքային ջրերի մակտրդւոկը: Ջրի "քկս'ս"/''!I' ւդայման■ 
նեը մ արմ ատն երի կողմից կլանված ե ըոլյ/յի ծախսած ջրի միջև անհսւ- 
մամ -սսնու թյուն է ստեղծվում ւ Եթե այն կրիտիկական է. առաջացնում Լ 
ջրազրկում, որը և ւիուի/ւիէում է ՚քպրոաոպլազմայի մածուցիկությունն ու թւո- 
փանցելիությունը, կոլոիգների հիդրատման աստիճանը, էլեկտրական ւից- 
Լ>ր համակարգի |)Ւ1-/»>ւ /'^/յ Ջրի պակասորդը հանգեցնում Լ շնչառության 
ֆերմենւսային դոըծողությանների ումեդացման, սինթև տիկ գործ սղություն

ների ճնշվածության / •! /ւ Սույսի տևական ջրա ւչրկւ(է՛/ը ի վերջււ հս/նգեցնոլծ 
է \-րա ււչն չայւմ ւ/ւն։

Փորձերով հաստս/տվևլ է, որ գեղավերի աճման րնթացքը կախված չէ 
խորքային ջրերի մակարդակից [2]> Արմատների ջուրր պահելու շնորհիվ 
ս։.մոլախոտն օգտւէում է վերգետնյա ջրերից։ Սակայն գեղավերը զգայուն 
է ..'ննգաոութէան ե հատկապես ֆոսֆորտկան սննդառության նկատմամբ քմ]! 
Ւհ-“ւ^ւՐւ՛ ֆոսֆորագրկելոլ միջոցով կտրուկ կերպով կարելի է նվազեցնել 

զեդ վերով դաշտերի վա րա կված ությոլնը։
*՝ էկոլոգիական երկրւսդործության մյուս օղակը պարարտանյութերի, 

թո:1 .՛քիմիկատների ե հերբիցիդների էկոլոգիական, համամասնական կիրա- 
ուււհ՚ւ է։ Այն սերուսրեն կապված է բերքի ու բույսերի րերքւստվության ծրա- 
դր ՛Սորման հետ՝. Այս դեպքում ի/ստւսդույնս հաշվի է ս/ոնվէէւմ ւովյսղ տա- 

618



—— —_———StOk0Ւ11Ւս՜ՕՃ 00"6S SgւuhJiinmlu J/

6ձշ$ Mlz6101<J2(J6OUe2-III փ tn ւոԼ,ք Ц

пL 61OOIII?[' 10100OSՕՃՏ (1 H t Oto9 L II—Ij-iuinm in m Էյ

v961 SY001001s$՛ ։՛01֊0ՈՏ1 (Ш91 O.Eha 1 91ւ1ււ]ւուէւրք1է

•»! f
in ւհրո ֊1 ;"o

•‘Կ
■llllllllll

'=5 
s s •05? 7SI 1<H.’cSI I

1 ■ ՝*՝ ^ si-

/ Ան
.ք
:,

ililifuiunjntluji

</17 ч « ( I nil Հ՝
զրո Hm

if J rjnf I nil 
՝ւՀՀ Ц

•֊<fJ< ) tfl; m h dinl/ntJI ijiltfil^ttfliltinj uttt»}illjmiiin.l il^ijjiil'lff
1 ;

//ПИП • bh tn l/ • ", I։ 1/ 
1Լ11 Inn 1Լ I] if; ll ./• in •' ЦП1 J1 '< "I ‘ Վ

я ՛>
*4/ iJJrjtli tilt/- tn tf

ւ11րոււ։
ijihinf in ll

J4 III 
l/Ji,

t if m ijnn/ 
•Լ՛" "l Jl lllll•IlfllH^lltii iflhliltlullillijtfmfiiuli \ 

ղոէ>1աւ1ես1ս1յ:ւ

ւԼէ]( тцпц I in nf in ՛Լ•է/Ո f in nt lltn J'fj•հէքէ f tnin ll nt il'fl
•1Լույ1 i^niftn 

՝4,"'(՝l "՛ո/ ՛ո it
• ա՚Լ - ու il'fl

1Լ1Ո г in in din ! ՝/)4</u.uy,

'hmJ ։lp փւփՅ^ււ^հսւոսնրոափյ ■jm^mi|bnlnl|.']



րում բույսի կյանրի բոլոր գործոնների ք սննդանյութերի, ջրի, ջերմության, 
լույսի է շափր հ այգ բպէէրի Համամ ասնոլթ յամ լ պարարտանյութերի կիրտ֊ 
ՈՈէմր ձսդվի աոնելով երկրագործության Հ իմն ա կան՝ ргн յ и ի կյ անրի գործ ոն- 
ների >ամ արժե (՛ութ յան օրենրր. պարարտանյութերը, րստ ծրագրավորված 
բերրի րանէսկի, պեէոր / Հող մտցնեք այնպիսի ըանակությամ ր, որ այն շղհ- 
րագանցի մյուս գ ործ ոնն I րին է ^ակաոակ յեպրում կառաջանա յփմիական 
վնասակար նյութ երի (նիտրատների, ֆոսֆատների և ա յ/ն յ կ ու տ ւս կա մ, որը 
էկոլոգիական րարղ պրոցես էւ Ան րաժհշսէ Լ Հատկապես մոլախոտերի, 
ինչպես նաև Հիվանղությունների ու վնասատուների գեմ յ-իմ իական պայքարի 
վհրտրոէմ, այն փոխարինելով պայքարի կենսաբանական մ իջույնեյավ, կամ' 
պայրարի րիմիական միջոցների / կ ոլ ո գ ի ա կ ան, ան մն ա էյ I։ ր ւլ կիրէււաււմւ

И եր । եւոաղուէէություեներիգ (լսես ագյուսակր) պարզվեք /,, որ Հեր- 
/’/'.'//'9/1՛ ‘^1Ր փորձերում ֆենտգոնի, միևնույն զողան տարրեր Լկպւպիակէէէն 
պայմաններում միևնույն ըույսի վրա տարրեր չափով I, ւււ/յ<յրա/ւ Այէէ Հէւրրի- 
էքիգի *! «Л կգ.Հ ղողւսն եթե գեգւսվերր Արարատյան .՛աըթավւււյրսւ մ ոշնշաց- 
ՐԿ Լ 100%-ով. ապա Նախալեռնային գուռում նույն մոլւսխււար ւււնչւպյր1ււ Լ 
ք>7 ,Р ,, պատատուկը Համապ< ւոսէսխտնարուր' 1/Л1 Л /2,1“',,, ուղսէ ափուշը' 
!(/,:> հ 79,7 % է Հերբիցիդի այսպիսի սւարաղզեցութ յունն աոաջին Հերթին 
կախված Լ մոլախոտի արմ արվ и- > ութ յ ուն ի ց I Սրինակ' զ հ ղ ա վ ե րն սւ ւգտտա- 
տուկր ա վե լի լավ ե)/ Հարմարված րարձրագիր, իսկ ու դ ա ափ ու շր' ցածրադիր 
•շրջաններին։ Այգ պատճառով Լյ նրանը “Հ11) միջավայրաւ) ավելի ղժվար են 
ոչնչանում ՚ Թուն արիմ իկատնհրր բույսի. Նրա պտղի ու սերմի' ւււաեյի մա

սի մեջ մնացորգային լ անակության են թէւգնում նրանր ոլ միշտ կիրաուււ • 
թյաս գեպրում է Սրինակ, յեոնային շրք աններում, ուր .պի մնշոէէեն ավելի 
յ/ածր Լ, թոէևարիմիկաէոի գոլորշիալյումն սւվե/ի ինտենսիվ կ ւ Լեռնային սհա- 
հրգերի սորրրիոն Հատկությո։նն Լ ավելի րարձր, իսկ կր иւս անապ ատալին 
Հողերի' ջ րաթ ափ ան րեյիութ յունր: 1եյղ պատճառով է։լ • եյւրիրիգի գոգան միշտ 
որոչհ էո. 'ամար անՀրամեշտ Լ Հ՚սշվի աոնել Հերրիչյիդի ցնղելու աստիճանր, 
գաշաի մթնոլորտում սգի ճնշումը. Հողի սւլրրյյիսւն ու ջրաթա։իանրելիւսթյան 
հատկությանը . կ/ս-նայ ս. կ անութ յուն ր . րույսի տեսակն ու 'աուսկր, նրա ‘եր֊ 
րիրիքլրնկաչունակութ յունր: Այսպես, եթե ■' երբիրիգի ղոգան ն շան ակ են ր Ա 
տաոռվ, ապա' Ա—(ր ՜ գ ~ ղ-՝, ե կ = 0;

ր-ն' հերրիցիղի այն րանակն է. որն սւնՀրաժեչտ Լ մոլախոտը (կամ վնա- 
Ս ա սէւսն յ սպ ս:ն ե ,■ Ո1 ' ամ ար,

գ-ն' ւյնգնյ/ւԼ ա и ւո ի մ անն Լ

գ-ն' ս/լի տարրեր ճնշման րյեպք/ում գ^լ^րչայյոգ .՛երրիրիգի րտնակն Լ, 
է.-ն' քիմիկատի ւյն բանակն Լ, որր սորրչր/ոլմ- կլանվոէմ Լ >ոգի մաս

նիկների ու կ՛ լոիգների կողմից ե թաւիտնցում Լ Հողի խորրր!

Սյսպ իսով, ! թ և Ա—( ր - գ -գ-ծ-եյ — Օ-ի, ուրեմն թ ունարիմիկատի մնա- 
էքէէրգ. ին յ :նւ::կ>ււթյուն չկա. եթե IԼ — (ր — ւք — գ— ե ) --Հ և • ի է). րիմիկաւոր յյան- 
կա/ի ադգհցություն լի թողնում սրսկվող օրյեկտի վրա, իսկ եթե այն^>Օ-իէ), 
ապա միջավայրում մնացորղային թունավոր րանակոէթյուն կա:

յ. կկոյ ր.ղիւսկու}ւ երկրագործության կարևոր պ ա յմ անն ե ր ի չյ մեկն Լ[ մէէ- 
լախււտերի, ինշպեռ նաև ’ իվւսնգրս թ յ անն ե ր ի ւս ւթւառսւսւէւլն1ւրի գեմ տար 
վող գենետիկակւ՛ Ն и/ յրսւրն Լ այնպիսի միջոցներով, ռրսնր կնվաղեցնեն 
կամ քաւգւ/ա կղրկեն երանր սերմերից ու րաղմացման ս>յլ սկգրնտկնևրիցւ 
Ս՛եր փորձերից պարզվել Լ. որ Արարատյան Հարթավայրում ֆենագոնի 0,Տ 
կգ!Հ 1յէ!ղան գեղավերի մեկ յ ։>յսի սերմերի րոնակր 83Ս-իւյ իջ^րւԱ՚է Լ !">21-ի,
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Ufuiiituimnilffihp' 240—12?, J л/ nut npqu jftb p' 9600 — 1630: Д/л tyn.//p&-

putqrtpd ntf) futlilt, frltuplfh, ft ifLpfn ifpuiynittfi p in'll ni if tip ItftiifJLpfi If ft pair run p 
q j mi] in ututn Л uni fl j mil uuilfiuflt tlplifb hptultif [finifftit uiptfiifiifp, tub 'piu-

•ILfin I (jqttiinqttpdlif fn/iiiui h щ turn ill If mi/ifi, iiipqfitth u.-if Lm hquiliuilf։

IfLp IfiiqiJftp tuntugiitplfifnq tnwppltpp' pniuuilfiuli lujfttiup'ift piitulfiujj !ui~ 
3 ш if lipinfl fill'll -yuiftf lit lined Ъ nt 'bptn'hp iqtifltqmunt tift. d Hfiufirnuihph (ituilt ‘.ft-֊ 

tfwltqnifl ft։ ibiihp ft nt iflnu и шт nih hpft ) n'hftiipnt.ii p d filtutf tu jfift tfput iuqq!jiti 
vfvtiptuf՛, pfidplfiumlilipft ni'lni'liuttjnpq rn qli'ufiUtfiliUiijtn'li If fipmn.ni.il p 1uihqftuui 
hntif !, I,lfn[nqftmlftu1i liplfpuiqnpif rtil) циЪ Itttd mlfitipqp dfuilfbf at 'xuiduip шЪ- 
'pui<!l>fm (b! fit ?) u: if m (f> ifftiHurilimiuqiiutiiilfiiih ш у [и nt tn tub pbbpft i։‘fi i. mttp

lifiilijbt Uiiil [puttflilifiti Itnt/iup ml։ i p :u tl h у m Ith ftUjb Awifiitfp qfimuishmuiifn- 

tu‘ If uih uiy fu ui nt ui h ph b ft ։

■M'lUiin.DhH-Snbl.

I. ll.t|Ui£tuulliil> ՝b. I՜.՛. сшриии/шЪр иapuptnuuuj/i'h i՝ruunilpiibnifJpulip 1։ tipufpiiifip Ъ/ич qbt!i 
bftLiuh. 1957i

!. 1։UJrlUU|Laij։։i& lb. U. Zuijuiuauvhrri il tnaiiriu^lf*»^ if npuflirnnbfi/r ititnpiiul tlfiliuib, 198#
:i. MuirMiuibtnjuiu fb. U. IT/; ршЪ)> tlnfuifunmhpli luiptfuipiftiqutf/nilt Jhfunihliijifj< uiiiniiJltiiiiijtpni-

Pjrubp игШррЬр IJptpiqftuilptib iipu p! tiMiftpnill 1 Ikqpnwpq, rjfiin, L lupuitiiqfi. S, 3!f 10S8r
4. 1Ьп։р|1Г1 P. 11. Piufufipli !{iitqfllll«q{։tuf(t q iu и pLft nt if i bpluub. lff8Si

•. KijAi.-Tiiacot: H. ЛЕ Экология растений M . 1982.

Ошшц^шЛ I. 3. IV. 198(1 p.~

Биолог, ж. /Хрменни. № ■' (42).1989 УДК 582.542 1 575.224 633.12*

К ВОПРОСУ О СИСТЕМАТИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ 
НЕКОТОРЫХ представителей рода иоипким I..

Анализ С-окрашенных .хромосом таксонов серии .\lnriu..՛ \evski 

И. Г. АВЛКЯН. Дж. Л1. ЛТАЕДА. .1 Б. РОМАНОВА, /7 .1. ГЛНДИЛ1Ш 

Ив-Т ■ .՝•.!!■ .11!:- I ... .1; !);н!роии Л||\:1'С1>, ОтДг.1 О.ХрйНЫ прпрОДЫ. ДжрВвЖ, 
ВНИИ сельекохозяйс!Ниппой биотехнологии. Москва;
Армянский солъеко.хоэяйегвенный институт, Ереван

Рассмотрен статус близкородственных таксонов серии Muritui и систе- 
чипжз рола Hnrdcum «а основании научения дифференциально окра
шенных хромосом

illibuqilpjiifi >։ .н.’.ТК.'и tilipfiiiiffi ifl.iti ш г/ q<ij{( fy u. ш р и nlib L [i ft Ipuptpirilfiiliiilpi
Hotdciltn s^il1 'puitiitfptiitqifatii if lit' l.pih{nif tnuippLpuifpiili bhptpfutb ppntfn- 
unilbhpfi nitintJbuiulipntPjwb uit[fut[blqt(it/i

The status oi related taxons oi the series Murina in the systematic;- o: 
the genus Hordeum was considered on the basis of the study of dif
ferentially stained chromosomes.
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Систематика роии Нагйеит /..—дикорастущий ячмень—хромое՛՛ «м—дорад 
п<։ .\evskl гола НсгеТсст.

Род Нптдеит относится к числу полиморфных родов к отличается раз
нообразием как в ботанико-морфологическом, так и в генетическом от
ношении. До сих нор нет единого мнения относительно его классифика
ции и. как следствие этого, разные авторы приводят различное число 
видов.

Одна из причин имеющихся противоречий заключается в том, что 
некоюры?.? близкородственным таксонам в сил)՝ ряда морфологиче
ских од.'ичнй одни авторы придают статус видов, другие—внутривидо
вых кагсгоркй. Прежде всего это относится к дикорастущим ячменям 
полиплоидного ряда серии Милка [5]. или «комплекса муринум», как 
лм> ;овад их Райати |13], исходя из соображений приоритета названия 
в.; 1.т //. ъиппит 111]. Позднее были описаны и названы други-՝ 
.... ственные с ним виды: //. р1аисит 8(егк1. |1о], Н. 1ерог1- 

(I I к. [10] и /7. Ьга$(1ап1си,т СапдП. [I].
По Буасье |8], Н. /ероппит является синонимом вида //.
. .ш 13ННЫ.М Кобылянского [4]. этот вид диплоидный. Боуден [9] 

в ipc.iv ых вида //. 1ероппит. описал гексап.юядпую (2п=42) 
ра.д: .вятность (сиг. $/ти1ап$)> что, по нашему мнению, соответствует 
визу И. Ъгг.хаатсит [1—3]. Иной точки зрения придерживается Цве
лей [б| при дифференциации цитотипов «комплекса мурииум» на от
дельные таксоны. Он придает видовой статус //. тиллит я. I. с по- 
с.д. .илям делением его на три подвида: яиЬьр. тиг1пит, зиЬзр. 1е- 

рог/пит и ъиЬър. £1аисит.
В последние годы в поисках новых критериев оценки в решении 

вопросов систематики и филогенетических связей между видами рода 
Ноу'.՛ .,՛ . наряду с ботанико-морфологическими признаками, часто ис- 
по. ■ л ин биохимико-генетические и наркологические данные.

По нашей просьбе Ласка [7] провел электрофоретический анализ 
изоферментов образцов «комплекса муринум». собранных нами из раз
личных районов Армении. На основании совокупных изоферментных 
данных подтвердился видовой статус ди-, тетра-и гексаплондвых ячме
ней указанного комплекса.

Имеются также противоречивые данные о статусе этих таксонов, 
полученные) в результате наркологических исследований. По данным 
одни՝. автором [4], полиплоидный ряд «комплекса мурипум» имеет 
алло-. а по другим [13] автополиплоиднос происхождении.

Необходимо отмстить, что кариологическне исследования класси
ческим методом, используемые для характеристики мета фазных хромо
сом .и го ш ио.шоляют идентифицировать отдельные хромосомы 
бли л-.|роА. гвеииых видов из-за их сходства. В таксономическом го
ста .. рода Нол/щип почти все виды в кариотипе имеют пять пар труд
норазличимых между собой по величине субметацсктрическпх хромо
сом и ,.ц нары спутничных со спутниками разных размеров ] 12].

В настоящее время с целью более детальных кариолб! пческ-пх ис
следований все чаще применяют метод дифференциального окрашива
ния хромосом, основанный на избиратель:!; н окраиж.заемпстл гетер > 
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хроматин.>зых (ГХ) участков хромосом Идентификация хромосом с 
примемнем этого метода проведена для многих видов культурных 
растсч; также на дп карает у։ них. растениях. н том числе диких видах 
ячменя Так. но данным Воса [15], изучившего проблему «комплекса 
мурлнум:- этим методом, происхождение тетраплондного таксона явля 

кется ре: штатом автоколиплоидпи. Вместе с тем надо отметить, чго 
«автор огри шлялся изучением лишь ди- и тетраплоидного штотипов 
комплекс •։

Ботанический состав рода Ног^еит в АрмССР более или менее хо
рошо язучеи в ֊отношении культурных видов. Изучение же дикорасту- 

.1Ш1Х видов носит эпизодический характер [3].
В рез льтате приведенных нами в 1984—1988 гг. экспедиционных 

.рабс-т ;:и территории АрмССР собрано множество образцов 8 видов ди
кого ячменя, в том числе почти повсеместно распространенных ди-,те
тра- я хсаплоидного компонентов «комплекса муринум՜. отдельные 
экотипы . >торых лишь по внешним признакам трудно отличить друг 
от друга՛

Для выяснения все еще существующих спорных вопросов относи- 
тельж- статуса таксонов «комплекса мурвнум» ■։ систематике рода Ног- 
йси/л пр зедены сравнительный анализ С-окрашенных хромосом, 
сраь ит ное изучение их кариотипов, а также сравнительное 5о- 
тан։? • -м геологическое описание собранных нами образцов.

Л1..лметодика. Исследовали дикорастущие ячмош՛ «комплекс.-. муринум 
//. 'Ч11;;сигп. Н тигши/п и Н. Ьга$<1оп1сит. собранные соответственно из Крзсно- 
се.тъ чй՛ ՛ .1! мшздивского и Эчмиадзинского районов АрмССР.

Болт-:. । морфологическое описание проведено в основном по признакам состав- 
аил :... • , XI ос и (табл. >. Проанализировано 6o.ua՛ 50 колосьев от каждого образ
ца. Поде.!։՛ ч-еннчек у всех видов проводили па срединных колосковых чешуях. Для 
сравни’<.՛.:! > клриологпческого анализа использоиалн общепринятый метод диффе- 
реви• ՛ жрзшлваиия хромосом растений (С сегментация),

.Хром-л /мнче препараты готовили из меристемы корешком. Мстафазиые пластин
ки । :« П1ВЛЛ11 на •.■.пкэоскопе Ор1оп-Ш. Для каждого вида визуально ироанл-
лкзир н:^.|՛ долге 10 метафззлых пластинок. Раскладывание хромосом прозо.тилн про- 
нзво.шпи, но правилам, принятым в цитогенетике Из первое моего ставили самую 
крупну-.-. мгтлцемтрнческун՝ хромосому, затем крупную, субмсгипектрическуго. далее 
по мерс у6|.'Н<1ния величины хромосомы

V Г'.'толплиндиого ячменя 7/. тигМиь> вначале идентифицировали хромосомы. 
нм-;.-эшие г ,ую же близкую морфологию и распределение ГХ сегментов, их ставили 
на .՛!. -ц՛!՛ тзующис место Iномера|. а затем идентифицировали остальные хромосо
мы. Также поступали пр։։ идентификации хромосом гексаплоилнего ячменя 77. кгаз- 
(1ип‘д;ит.

Результаты и обсуждение. Получены уточненные чанные о мор 
фологичссккх различиях армянских образной г֊/, glaitcu.ni, Н. тигдшт 
и И. п.га5(1ап1си.гп (табл.).

Выявлено, что число ресничек у разных образцов одного п тог: 
же вида варьирует. Имеются различия и в пределах колоса: по числу 
ресничек срединные колосковые чешуи превосходят верхние и нижние. 
Вместе с тем подтверждена «известная закономерность увеличения чис
ла ресничек па колосковых чешуях у представителей серии \1urina г. « 
мере увеличения их плоидностн.
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Ботаннкс-морфологнческнс признаки диких видов Horde ит серии <\'и;г>па

Признаки Norden т 
glaucum 
(2я -14)

Ног drum 
ntn rinurn 
(2л = 28)

HordRum 
hrasdt/riicurn 

(2n=4?)

Число (шт) ресничек на колосковых 
чешуях срединного (плодущего) к - 
лоска:
а) на внутренних краях (к зерновке)
6) на внешней (к боковому колоску) 

стороне

11—19

10-18

32֊ 43

35- 40

•15-58

37 55-

Число (шт) ресничек и.» вну греиннх 
колосковых чешуях боковых (испло- 
дущнх) колосков
а) на внутренней (к срединному ко

лоску) стороне
б) с внешней стороны

10—15 
7-15

7-21 
у некоторых об
разцов изредка 

выглядывают 1—5

20-35
4-13

Ширина (мм) колосковых чешуи 
срединного (плодущего) колоска

Ширина (мм) в .утренних кол՛ ско
рых чешуи боковых (неплодущих) 
колосков

0.3-0.4

0.4-0.5

0.8-0.9

0.6-0.7

1.0-1.1

0.8-0.9

Длина (мм) лигул (>з ч;. .) 0.3-0.4 0.5 1.0 1.5-2.0

Такая же закономерность шянлени 
гпчсслих признаков растений этих видов

» отношении других морфоло-

Дифференциально окрашенные хромосом!/ : сх лы распределения 
ГХ сегментов но длине хромосом исследованных видов представлены 
па идеограмме (рис.):

а И. (2п- 14).
Лро.носаиа 7 Самая крупная мета цсчгг ри чес-кая. В коротком плече 

два сегмента: и и редцентра.мерном районе а сорт .и։ нс- плеча. В длин
ном плече—:» пред центр а мерном, н проксимальном и дистальном райо
нах.

Хромосома 2. Крупная субметадентрическйя. В теломере короткого 
плеча—маленький ебгмонг Сегменты и прилегающих к центромер՛? и. 
г -.елмальных районах .<(.֊:>■:՛г.֊г՛■ 1,линниг • :• ;еч сливаются, обра
зуя большую область локализации гетерохроматина. В проксимальной 
части длинного плеча выявляется еще одни сегмент.

Хромосома 3. ЛХетапеятрпчсская. с двумя ГХ ссгмс՛..••..мл в прокси
мальном районе короткого плеча. В .1 »инном .»?՛ ч? три Г.Х сегмент: в 
предцентромерном районе, в середине и в дистальном районе плеча.

Хромосома 1. Субметацеитрическая. В коротком плече ГХ сегменты 
в предцентромерном. проксимальном районах л в теломере. В длин
ном плече ГХ сегменты в предцентромерном районе, в проксимальной 
части два сегмента в нижней трети плеча.

ХромейVI?.:.՛.՛ .5 Субметл г : ■ рОмо ::ма с мисж֊.ством сли
вающихся сегментов в коротком плече. В длинном плече ГХ сегмент 
в теломере и дистальном районе.

Хромосома 6. Субмстацснтр и чес . ?.՛ •; ьмосома, со сливающимися 
сегментами в предцентромерном и диета.; мн՝, г районах короткого пле- 
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Нанограммы и хромосомы исследованию нндоо: я) Н. 2п=М
б) II. . |; 2’՜ ՛ : /. I <; п г- 4

чи. В ,..;илнсм и'.■ два сегмента в преднег.тромернс : районе .. о.т 
в дкпалыюм районе.

Хромосома 7. СубметанентрячёСкая. с двумя сегментами в ко от- 
ком. плече и одним в минном, а также в предцентрлмсрном районе 
обоих плеч.
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6) H. murinum (2n = 28).
В нервом геноме хромосома 2 имеет такую же морфологию, как 

хромосома 2 у Н. gtaucum, остальные хромосомы имеют сходство весь
ма приближенное.

Хромосома /. Субметацентрическая, г двумя се: ментами в корот
ком плече: в предцептромерпом районе и в середине плеч; В длинном 
плече ГХ сегменты в предцентромерном районе и в середине плеча.

.Хромосома 2 Метацентрическая, с сегментом в теломере короткого 
плеча. Сегменты в прилегающих к центромере и проксимальных райо
нах короткого и длинного плеч сливаются.

.Хромосома •>. Субметацонтряческая, с ГХ сегментам л з ֊юротком. 
и длинном плечах.

Хромосома 4. Субметацентрическая. с ГХ сегментами в предцент- 
ромерных районах обоих плеч.

Хромосома 5. Субметацентрическая, с ГХ сегментом в предцентро- 
мерном районе короткого плеча. также в метальном районе длинно
го плеча.

Хромосома 6. Субмстаяентрическая, с ГХ сегментом в предцент- 
ромерпом районе короткого плеча В коротком плече ГХ сегменты в 
теломерном районе. В длинном плече, пять ГХ сегментов.

Хромое ома 7. Субметацентрическая, с ГХ сегментом в лрелюнтро- 
терном районе короткого плеча и два сегмента а длинном плече в се
редине плеча п в проксимальном район? плеча.

Хромосома 8. Метацентрическая. В коротком плече ГХ сегменты 
в проксимальном районе, в середине, в дистальном районе и в тело- 

'ре. В длинном плече ГХ сегменты в предцентромерном, проксималь
ном районах, в середине и в дистальном районе.

А ՛ мосомс Р. Мета центр)!ческа». ср сливйпмп я ГХ с՛. ментами в 
предце промерных и проксимальных районах обоих плеч. Также вы
является I X сегмент в теломере длинного плеча.

Хромосома 10. Субметансв1ри֊1еская, с ГХ Сегментами в .дстнент- 
ромерной и проксимальной части корочного плеча, которые часто сли
ваются. Выявляется ссгмеп также в метальной част:: короткого пле-

В минном плече два ГХ . пройеймальиой гасти и в се-
,•1.1,1,д- дипнкого плеча.

Л'ро.иосо.иа 11. Субметацентрическая, со с лившимися ГХ сегмента
ми ь предцентромерных районах короткого и длинного плеча. В ко
ротком плечо ГХ сегменты в проксимальном и диет:*, пом районах: 
плеча.

Хромосома 12. Субметацен грическая, с ГХ сегментами в прокси
мальной части и в середине короткого плеча. В длинном плече сегмен
ты в Н|к мцчггромерном районе и в дистальной части плеча.

Хромосома 13. Субметацешричсская. В коротком плече ГХ сег
менты в 1сломерс, в середине и в предцентромерном районе. В длин
ном плече пять ГХ сегментов.

Хром ՛. I.ма 14. Субмстацептрнческая. В коротком пле н ГХ сегмент 
•|ы г. i.’i о.дпмальном районе и в дистальной части плеча (предтепло-
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мерный район). В длинном плече ГХ сегмент в предцентромерном рай
оне.

в) Н. 11га5(1а1йситп (2п —42).
Хромосома I. Субмстацснтричсская, с маленьким ГХ сегментом R 

предцентромерном районе короткого плеча.
Хромосома 2. Субметацентрическая, с крупными слившимися ГХ 

сегментами в предцентромерных н проксимальных районах обоих плеч. 
В коротком плече выявляется ГХ сегмент в проксимальном в дисталь
ном районах. В длинном плече—в проксимальном районе. Эта хромо
сома но морфологии и распределению ГХ сегментов соответствует 2-й 
из //. -§1аисит и Л/. т иг спит.

Хромосома <1 Субметацентрическая, с ГХ сегментами в предцент- 
ромериых районах длинного и короткого плеч. В коротком плече вы
является ГХ сегмент в проксимальном и дистальном районах В длин
ном плече маленький сегмент в дистальном районе. Эта хромосома 
по морфологии подобна 3-й //. §1аисит.

Хромосома 4. Субметацентрическая, с маленьким ГХ сегментом в 
предцентромерном районе короткого плеча.

Хромосома 5. Субметацептрическая (почти метацентрическая), с 
двумя ГХ сегментами в коротком плече—в проксимальной и дисталь
ной части плеча. В длинном плече маленький ГХ сегмент в прокси
мальном районе.

Хромосома 6. Мст ацен.'ри ческа я. В коротком плече ГХ сегметгты в 
предцентромерном, проксимальном, середине, дистальном и ;сломер 
ном районах. В длинном плече ГХ сегменты в предаетромерпим рай 
оно, и середине и два в дистальной части плеча.

Хромосома 7. Метацентрическая. В коротком плече ГХ се менты 
в предцентромерном районе и дистальном районе, в длинном плече— 
в середине и дистальном районе.

Хромосома 8. Метацентрическая. В коротком плече ГХ егменты п 
теломере, дистальном районе и в предцентромерном. В ллнн.-ям пле
че ГХ сегменты в предцентромерном, в середине и дистальном районе.

Хромосома 9. Метацентрическая, со слившимися ГХ се։ ментами в 
предцентромерных районах короткого и длинного плеч. Эта хромосо
ма по морфологии и распределению IX сегментов соответствуй 9-й 
хромосом. !!. типпит.

Хромосома 10. Метацентрическая, с ГХ сегментом в предцентро
мерном районе длинного плеча. В коротком плече ГХ сегмента прок
симальном районе и два в середине плеча.

Хромосома 11, Мс; ацентрическая, со слившимися ГХ сегментами
предцентромерных и проксимальных районов 
плеч.

Хромосома 12. Субметаценгрнчсск.1я. В 
менты в предцентромерном в проксимальном 

короткого и длинного

коротком плече ГХ ссг- 
ранонах сливаются, вы-

является также сегмент в середине плеча. В длинном плече ГХ сегмен
ты в предцентромерном, проксимальном а дистальном районах.

Хромосома 13. Метацентрическая. В коротком плече ГХ сегменты в 
предцентромерном, дистальном и теломерном районах. В длинном 
плече четыре ГХ сегмента равномерно^рйспроделены по длине плеча.
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Хромосома /•/. Субметацентрическая. В коротком плече ГХ сег- 
л.г,шля< ;ся в предцетромерной и дистальной части, и длинном 

пл. середине плеча. Эга хромосома но морфологии и распределе
ни ՛ л сегментов соответствует 7-й хромосоме //. типпнт.

Хромосома 15. Субметапеитрнческая. В коротком плече ГХ сегмен
ты ..лшотся в иредцентромериом, проксимальном и два в дисталь
ном донах. В длинном плече два маленьких ГХ сегмента в прокси
мал г.՛ м районе.

՛.,. мосома 16. Метацентрическая, со слившимися ГХ сегментами 
в !֊б. л . плечах. В середине длинного плеча выявляется ГХ сегмент. 
Этн д.юс'ома но морфологии очень похожа на 2-ю к этом же геноме.

ч ■ о.;,т/ /7. Субметапентрнческая. со слившимися ГХ сегмента
ми ՛՛.՛липромерных районов короткого и длинного плеч В ироксн- 
м֊.1. .?.>.м районе также выявляется ГХ сегмент.

.рилин ими 18. Метацентрическая, с крупными слившимися ГХ 
се; .Шамп в коротком н длинном плече.

\',ш • ими 19. Субметацентрнческая. В коротком плече ГХ сег- 
л՝н.:1 едценгромсриом, проксимальном, дистальном и .■ёло.мсриом 
р<м . .. и длинном плече в прёдцентромерном районе.

■ '>ми 20. Чстацентричсская. В коротком плече ГХ сегмент в 
пре лI. 'мерном районе, в дистальном и теломерном районах, в 
длинном плече в предцентромерном и два в дистальном районах.

.\римо:ома 21. Метацентрическая. В коротком плече ГХ сегменты 
в '.рсдлсятромерном. в летальной части плеча, в дл игном плече в 
ир^'.Цгнгромсрном, дистальном и теломерном районах.

Приведенная идентификация хромосом по гомологам .оказала, 
что : морфо.101 ;ш хромосом //. тилиит и Н. ркшсшП есть некоторая 
ОГтПбс ՛, но нс и.1сн1ичность. Отсюда можно пре нюло/кить. что 
//. / .илиит имеет гибридное происхождение, явившееся ре;: льтзтом 
гжштпишл.1 скрещивания /1. §1ацсцт с неизвестным нам видом, кото
рый 1редсгавляегся предком этих двух видов или каким-то очень близ
ким : И.ЮМ.

*1 .\идя из этою, мы полагаем, что У/. тип'пии, или сложный тиб
ри :-кородствепных видов, или автотетраплоид с сильно тм -нив- 
шн* ՛ .з процессе длительной эволюции хромосомами.
.пч^/агисит имеет сложное гибридное происхождение Хромо

сом юрою генома (хромосомы 8—14) — ■ -к՛.-֊ пл?п“пчпы хро
мое м первого генома (хромосомы I- /7/. шиттцщ, а иронсхож- 
дет .ромосом первого и третьего генома остается пеизвестн .։м.

ла основании имеющихся морфологических различий ■՛. генетнч-.՛- 
с։« ..шсргевгнос!и хромосом доказана правомерность придиапия ви
де о статуса всех трех таксонов серии Милна:

•՛ //. ^1<ии՝ия! ՝д-лк1. (185И=/Л тигииип ъ՝иг. Таррелиеп !1аизт 
(1862.1 //. ՛. д1к. ('87б)-=з// пшг;пи.1ц >т!/\р. 1ерог1пип1 \scli.:
е! (и՜. (141'2) Ц ,1еЬЫп$и Сок-аз (1949) -// тигйшш зиЬзр. ^1аи- 
сит (81еил.;. Гх? д 1971)—ячмень сизый, 2п=-֊14.

2. //. тиг1н1>т [\753) Н. сШ(1(ит СиПЬ. (1792)=//. Ьогеа1е- 
йапйо^ег (1881) (2п'Ц$1оп тигйшт (I ) А. !.б?е (1980) ячмень мы 
шиный, 2” 2° 
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3. //. hrasdanicum Gandil. (1971)-//. leporintini Link var. simu- 
ans Bowden (1962) =Criti$ion simulans (Bowden) A. Love (1980)— 
—ячмень разданский, 2n==42.

ЛИТЕРАТУРА

i. Гандилян II. А. Докл. АрмССР, 52, 5, 293. 1971.
2 Гандилян П. А. Биолог, ж. Армении, 26. 2, 89—92, 1973.
3. Гая-'илян П. А. Биолог, ж. Армении. 33, 5, 480—48$. 1980.
4. Кобмлякский В. Д. Тр. по прнкл. бот. генет.. и селскц. 37. 2. 147, Л.. 1966.
5. Невский С. /1. Флора н систематика высших растений 5, М—Л., 1941.
6. Цве.-ев Н Н. Злаки СССР. 193—198, Л.. 1976.
7. Яасхи В. Э. Изв. АН Эст.ССР. Биология, 36, 4. 288—293, 1987.

8. Boissier Е. Flora orientalis, .5, 688, 1884.
9. Bowden 1Г. M. Canadian journ. Bou, !(). 12, 1694, 1962.

10 Link II. Fr. Symbolae at flornm Gracrnm. LlnnaC, 9, 1834
11. Llnaeus Carl. Species plautarum, 1. 1753.
12. Milan R. ,V. Handbook of Genetics, 2, 93—104, 1978,
13. Raj hat у T. and Morrison G. W. Canadian journal ot Genetics and Суток. 4, 1 . 

240-217, 1962.
14. Vosa Ci. Heredity. 37, 3. 393 -103, 1976.
15. Strudel E. G. Plauiaruni gra mi near urn Sluitgartlae, 188 .

Поступило 10.1 1988 г.

Биолог. ж. Армении, № 7.(421.1989 УДК 633. — (6312֊4 _ 57Й

ПРИЗНАКИ СИНТЕЗИРОВАННОЙ пшеницы эребуни

Э. А. ПЕТРОСЯН. В. В. ОГАНЕСЯН

ПНИ земледелия Госагропрамл АрмССР, г Эчмнадзип

Анализируются результаты исследования некоторых количсс։венных н 
биохимических при-знакОй синтезированного амфндиплоида i' >-՛՛:<■- 
iirartieun: Gandll (7'. erebuni) по p: еии:о с исходными видами Ас./;֊ 
uschli Coss, и T. urartu Thum, ex Gandll.

i.h 7'. X tatischourar'iemn Gandll. (7՜. .rebnni}
wJ^lirjl։njia{4)/i h -Ituuil/uA/pliftip/i riwnidtiuj-

ujipnipjatii u/pijintlffihiijrp' A^. tuusfliii ^oss. t> 1. urartu «hum. ex (iandll.
LpnXU vrliHLut{btrp[t ^uiJhduitni

The results of study <՛՜ some ;p3'H.l.ittve and blochviulcal signs oi the 
synthetic amphldlploid 7. tausch n։гаг: n. . .d:’. (I. erebuni), 
compared with Initial species Ae. tduschii C ՛ - ՛. . ՛•."/ Thum, ex
Gandil. are analysed.

Hианкца—межродовой имфидиплокО—коли-и с: венные и биихи.оические :■ :՝иэнаки.

Известно, что мягкая пшеница представлена тремя геномами, каждый 
из которых приьнсс в генотип вида определенные хознй' гвел : > тонные 
признаки и биологические свойства. При изучении возможных :оидров 
в отдельности исследователь не может выявить те признаки и св ՝йства.
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которые детерминируются взаимодействием разных геномов. Но этой 
причине разностороннее изучение взаимодействия разных видов, осо
бенно возможных доноров геномов, наряду с теоретическим интересом, 
связанным с вопросами филогения рода ТпЯсат. имеет практическое 
значение для разработки путей и методов выведения сортов, обогащен
ных полезными признаками.

Очевидно, что полиплоидные виды пшеницы в течение длительного 
периода филогенеза подвергались интрогрессивным гибридизационным 
процессам, мутациям, в различной стелен։: изменившим их генетиче
скую структуру. Измениться могли и доноры геномов полиплоидных 
форм [I, 2]. По этим причинам точное искусственное воспроизведение 
имеющихся з природе и культуре полиплоидных видов невозможно 
[5]. Однако синтез видон из предполагаемых доноров мягкой пшеницы 
со дает возможность для выявления и изучения тех признаков и свойств, 
на основе которых в процессе длительной эволюции л селекции мягкая 
пшеница превратилась в самую полезную форму рода ТгШсит.

В связи с этим следует отметить, что в АрмСХИ совместно с Арм. 
11ИИЗ (1976—1985 гг.) .пнтезированы шесть юных форм двузернянок 
(2п=28) из однозернянок (2п = 11) л два спельтонндных тетраплоид- 
ных амфндиплоида В этих новых формах по-разному сочетаются ге
номы видов, считающиеся возможным։ донорами мягкой пшеницы.

Материал и методика. Амфндиплонл Таушоурартнкум сингезирэяал в 1982 г. 
[3] и йписйя как новый вид спельтовидкон тетраплоидной пшопици Т. егеЬит йап- 

лН1. р]. Посев всего материала производили в четырех повторное!их. С каждой 
пооторпОстк анализировали по 15 растений Содержание общего а.ина в зерне опре
деляли методом Кьельдаля. Извлечение белковых фракннй нл целыюсмологого зерна 
проводили .методом предложенным ВНИИР [6]. Содержание амниокщлоа определя
ли па автимагическом анализаторе марки АЛЛ-881

Результаты а обсуждение. Изучение количественных признаков 
синтезированного амфи шплоида при ’сравнении ег > . исходными вида
ми эгилоисом Тауша и пшеницей Урарту показало, что высота растений 
амфидинлоида находится на уровне короткостебе.тыиой родительской 
формы чпилопс Тауша; продуктивная кустистость составляет 28% от 
ср.сд1пеар!|фметичсско11 величины ее у исходных родительских видов; в 
каждом колоске эгилопса Тауша п пшеницы Урарту, как правило, об 
разуются две зерновки, а у синтезированного амфидии.ишда—одна 
(табл. I). Из приведенных результатов видно, что амфиди.члонд по 
продуктивной кустистости и проценту завязывания семя։ замспно усту
пает исходным видам.

'’местно отмспль. что •• :։•. ч| у. 1яинп спителцроваиного нового вида 
Эрсбуня в настоящее время (Г.=) генетический полиморфизм практиче
ски должен отсутствовать. Это мнение д-иовыю ш том. что амфндн- 
плоид синтезирован из ограниченного числа амфиганлоилиых особей., 
За 1982—1986 гг репродуктивные посевы 61.1:1 проведены также в ог
раниченном объеме. Вид фактически еак не подвергнут -ни естествен
ному. ни искуестденному отбору. Наряду с этим, необходимо отметить, 
что наблюдался красный хлороз как у амфидпклопдвых раетоннн, гач 
и в поколениях (С.1 С-,) амфи игплоида [5|. Полагаем, что низкую
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Табл а а 1. Количественные признаки амфиднплоида Эребуни (№ 2) и исходных 
видов огллопса Тауша (№ I) и пшеницы Урарту (№ 3)

№
«Ф֊™х.с, V. Х+.Чх

Высота растений Продуктивная 
кустистость Количество

иНп-шах ел. Х+8 х

Длина 
колосьев 

։п1п— 
шах см

колосков 
на одном 
колосе

։п1п—։пах

зерен н од
ном колоске

Х+5х

1 65— 75 1.4 73+0.6 4-29 9 17+0.9 10—12 10 13 1.98+0.01
2 30-80 2.7 67+1.0 4-9 8 4 ±0.2 5-11 5 -15 0.96+1.70
3 80-145 2.6 117+1.8 4—32 22 12+1.5 10 12 20-33 1.74+0.01

продуктивность синтезированного амфнднплоида по сравнению с исход 
ними, стабилизированными эволюцией видами можно объяснит։, ука
за инь ми обстоятельствами.

Определение содержания сырого протеина показало, что в юрне 
амфлдиллоида соответственно на 5.9 я 4.7% больше белка, чем у исход
ных видов эгилопса Тауша и пшеницы Урарту (табл. 2)

Та б. 1:2 Соснношения белковых фракций п зернах амфн,1нн.1011:։а Эребуни (№2) 
и исходных видов эгилопса Г.чуша (Ли 1) и пшеницы Урарту (ЛЭ 3)

№
Сырой г/100 г зерна % к протеину

протеин.------------------------------ --------------------------------------------------------------------
* глмали» гяотеиин ™ гаю.ей..,,

1 17.1 3.39 9.18 4.35 19.84 53 67 25.43
2 23.0 6.07 И 17 4.02 26.39 48.57 17.48
3 18.3 5.19 7.98 3.76 28.34 43.60 20.55

В соотношениях белковых фракций у а.мфидпплоида прнвлекает
внимание довольно высокий уровень фракции альбуминов—глобули
нов па фоне высокого солержа-иня белка.

Рассматривая данные о фракционном составе суммарного белка 
гибридных зерен Е։ и родительских форм, мы [8] установили, что при 
повышении содержания сырого белка характер изменения количест
венного состава фракции в основном совпадает с изменениями, полу
ченными при изучении влияния азотных удобрений [7]. Установлено, 
что с повышением . одержания общего белка в зерне под влиянием азот
ных удобрений больше всего увеличивается количество гл падина. мень
ше—альбумина и глобулина Известно также, что изменение соотно
шения отдельных фракций в зерне пшеницы приводи՛։ к количествен 
ным нзменесчяям в аминокислотном составе суммарного белка. При 
этом остается без изменения аминокислотный состав отдельных белко
вых фракций [7].

В зерне амфидиплонда щелужиниет внимания показатель лизила 
(% К протеину) и процентное отношение незаменимых аминокислот х 
их общей сумме (табл 3). Содержание сырого протеина н зерне амфи- 
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диллоида Таушоураргпкум (23%) М1ач:нель.чо выше ио сравнению с 
аналогичным показателем эгилопса Тауша (17.1%). Показано [7] чтс 
с повышением белковости зерна содержание лизина, как правило, сни
жается. Однако уровень лизина у изученного нами амфидинлоида 
уменьшается лишь на 0,1%. Процентное содержание неча манимых 
аминокислот к обшей сумме их у амфнднилоида и исходных вяло? так
же находится на одном уровне (табл. 3). Причина, по-видимом}, заклю-

Та б л г на 3 Содержание незаменимых аминокислот и зерне амфнднплонда Эре- 
бунн (№2) и исходных видов лилонса Тауша (№1) и пшеницы Урарту (№ 3»

г/100 ։ерла к прсиенну
Ам ШОКИ 10 1.1

1 2 3 1 2 3

Л rt.l-.JH •из 536 479 2 4 2.3 2.6
Треонин 561 647 540 3.3 2.8 2.9
Валин 404 972 707 4.7 4.2 4.2
Изолении и .99 748 .598 3.5 3.3 3.3
Лейцин 1273 1482 1190 7.4 6,1 6.5
Фенилаланн։! 908 1183 965 5.3 5.1 5.3
Сх-мма не 1лме։։имых 4563 5568 539 26.6 24.1 24.8
Сумма всех И261 18029 11679

незаменимых к обшей сум-
мё 0 31 31

чается в том, что повышение содержания белка в черне нмфн.ь ..-н ида 
не подчиняется установленной закономерности и не является ՛.՛> ՛:,стан
ем увеличения больше всего фракции глиадина, имеющего низкое со
держание лизина. При высоком содержания альбуминов 4-гл об типов 

количество лизина в белке амфилинлонда сохраняется почти г .ров՛ 
не исходных видов.

Эти данные подтверждают результаты, полученные и.;м • ] .. ?.•• [9. 
10|. Они заключаются в следующем. Закономерность, касавшийся со
отношения количества суммарною белка, белковых •■■р.-!՛.!) .ель
ник ами'моклслит. установлена в ионовном нр։ и <у"г ՛ ли . лк ой
иикчннцы. При'изучении же семян других видов, мг. ■■՛. к- до •>՛ ; лдоз
уга закономерность оказывается нередко нарушенной. К яс ; м ок- 
но отнести межродовой амфидиплоид Таушоурартикум.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
КОМБИНИРОВАННОГО Д1 ИСТВИЯ Ф1НАГОНА II 
ГИББЕРЕЛЛИНА У ДИКИ,X ВИДОВ ПШЕНИЦЫ

; .ЦУРЛДЯН. А. .1. ОГАН1СЯН 

HiiCTiny :сх!.л-1ел::н ГссэгроироМЕ АрмССР, Отдел хря « 
природы. Е ре вл г—Дж п не ж

II п !<:.!, что ГК . .O4vi.:i: in i ihcn.i гиком 'iiiiJKffft yp<Hs.i:i. мут.н; ■ ш- 
Horn - iiie.va. irp я мян лщптный лффехт.

'-‘“4:7 '• "Я • i':^' 1' '։Ltn Jputnplt Pjhf/bati! I, li rtrtn»ffffntb

Ji h.B ■on shown ili.it g.lbbeellhi in com’ m.nion with ph՜ tigon (le.'rea 
the level ol mutation process. displaying protective cile.r, 

пшеницы .иббере.минг—фенагбн перестройке; \p мосол

В iiG-.it՛ fitiv годы на различных объектах ус’ниов. ено. чти многие 
rep6j.iL! :.ш обладают высокой мутагенной акгппиостыо [2, 6]

Дл зашиты генетических структур от действия химических мутв- 
геисч « ср хающей среды (цк'дставлякл ингерс-с физиологически актип- 
ны՛: BV'ivi inn, и частности ГК. Поскольку ГК. положительно влияет 
на рое г. ..елейно клегок. иипез белко: t нуклеиновых кислот, во-* 
становление клеточных структур |!|. то. вероятно, она может оказы
вать бл. oiBopnoe влияние гакже и на генетические и фи.о'.о.кло-био- 
хим. .. . ис процессы в растениях, лолв р: ir? хся дейеднию мутагенов- 
горби ,.ь. Псиользоианис Г К в целях зашиты расю.'ип՜։ от химичсс 
ких :к нреждеиин и ее роль в процессах восстановления генетических 
структур изучены недостаточно.

В лаборатории генетическое с монпт ՛:: ряс енин ИМИ земле
делия с 1981 г. иронодитси разностороннее изучение диких видов 
пшениаы гфсбушшского занозе шика |4—Б], организованного с целью 
их охраны.

В настоящей работе приводится результаты изучения комбини
рованного действия ГК и фенагояа на генетический аппарат и некото
рые биохимические показатели тикнх ни юн пшеницы .-Эрсбунийгко; ՛ 
заповедника.

Сок՝ lilli'Hlin IK - ril<56vpe.1.1"-ЛЯ КИСЛОМ.
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Л^п’,7«ол и кетодика. В эксперименте нсполыозлли три янда дикой raiicHF 
дикую однозернянку ( Г. b-.г Псп»: Boi >.). Урарту (7. urarHi ilium ) и дикую aps 
скую дпузернчнку ( nraraUcim hkubx.). Испытынат» ра 'иы>֊ концентрации uoj 
растворов фснлгонл (О,(КМ, 0.003: 0,001%) и ГК (0.1, 0,02. 0,03%) Быбр 
(1.02%.нын водный раствор ГК и 0,001 \.-иый водный раствор фснагонп

։.\՝М1тн,1 проращивали л чашках Негр»։ Цо лоотпжсшси .ыты 7—И • щь 
ки фиксировали смесью Батталья Исполыпвали амзфаэный метод учета пср<) т 
хромосом ini давленых препаратах первичных корешков, окрашенных по Ф.-.и.г 
Крг.тсрннмн оценки мутагенного действия служили структурные лбберанин pvMi. 
(хромосомные и хроматидные мосты, фрагменты).

1ч1охимл*нчкнс исследования проводили ид растениях лрлр.нской ту -р я 
ннршпениыл н нолевых услоппих. стебли н колооьй которых подвергили iii.mii 
пысушснним состоянии, а надземную теленую часть 10 дневных проросткои и 
ж<м Сумму спободных аминокислот определили общепринятым меюдом с чнн.н. 
ком, а содержание общего амт. а -ьспресс минромсголом с помощью рсаз • .՛ i ; 
лера |3]

1-е ii/.ibitiibi и обсуждение Полученные ганиыс покалили. что оС 
Сотка <. .14.1 0.001°. иым раствором фенагон;» приводит к дос :о:нрп« 
повышению процента хромосомных абберанпй ио сравнению к 
ipo.'h-M и чар иа.нтом с ГК (табл.1). Выход перестроек при этом с

Г а б л н н а | Частота перестроек хромосом при комбинированном действии ф
гона м ।иббсрсллнна у Димих видов пшеницы

Дика»՛ олн<‘ ЛрНМНКл д а рту Ар.фДГСКЗ » A'.i'.jepii?

Варианты чис.:о изу
ченных 
анаф։з

число
.с ре- М»уче։.- 

строек ных два-
«раз

X пере
строек

ЧШ ЛО lt.1V- 
ченных 
анафаз

Ъ не f 
строе

Контроль 522 5 ЮХ1.21 500 2.75x0 >'К 500 2 53±
Фенагон 300 11.02x2 41 452 8,513:1 0»» 176 13 21±
ГК 412 З.гЛ—1 23 VTI 2 1-П.Г'б 5С0 2.78±
ГК-рфендго։! 237 U.4J—П * 1 4 и II -Г! 1.1)1) 500 L35i
'Река гоя—ГК 453 2 72-0 77 4jo ? 10+.J.52 5OJ 1.У6+;

тавляет 11.62; 8.51; 13.21% у дикой однозернянки, пшеннди Ура 
в араратской двузернянки •хизс. твепн<.». При . тсти.ь.ных испытуех* 
концентрациях фенагона 10.005: 0,004; 0.003%) отмечается силы 
цитотоксический эффект, полно дню ’■локирующий клсто’шкю делеч

Таким образом, ф- нагон проявил четко выраженную итоге 

гнческую активность. превышают ю в несколько рл» споптлнн 
уровень мутационного процесса
1К в испытанной концентрации ю обладает мутантной зктивиост 
вровень структурных нарушений хр м -м при обработке и мни 5> 

кислотой равен хон-рольном. (З.оЗ. 2,61 и 2.78' . лсслсловаш
видов диких пшеницI В обоих вариантах с 1|)имене։и1ем ГК уме 
шилась часго։.։ ш-ре՝т рое:-, хром։՛ -м Оди.:чо •՛алболыипи ,ффс 
наблюдался и варианте, в :-.ол>ром 1 К исиолг<՛чиип до обрабо 
семян фенагином. В последнем случие синжа.ктя хровеш. епонтзин 

мутационного процесса \ тких ни г-н пшеницы, чк. свидезельстн 
о эптимутацнонном действии этой кислоты
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I а блицa 2. Спектр перестроек хромосом пр» комбинированном действии фснагонл и i ийисреллннн у диких видов пшеницы

Урарту Араратская двузернянкаДика и Однозернянка

Варианты
число распределение пере

строек по типам, % число распределение нере
ст роек по типам, % число распре юление перестроек 

по типам, %
м X

клеток о мосты клеток о мосты клеток мосты
с пене- ■- Фраг- с норе- 2՜ <| par- с пере- пере-
строй- <и ментыхромо- хрома-

строй- о хромо- хрома. мс"ты строй- строек 
ками хромо- хрома-

К сомные гидные с сомные тидиые сомные тидные

Контроль И) 24 — — 24 14 15 — 1й 12 12 — — 12

Фена гои 26 42 2 4 36 39 45 1 4 40 63 78 2 3 73

ГК 15 21 1 1 19 13 13 1 12 14 18 1 1 16

ГК ֊ фена гон 1 1 — — 1 4 у 1 1 5 7 10 1 1 8

‘Ренагон 12 20 1 1 18 9 14 1 2 11 10 17 2 1 14



На рисунке показан уровень защитного эффекта гиббереллина 
в комбинированных вариантах (ГК+фснагон. фена гон- ГК) Самый 
высохни процент защиты ГК отмечался в варианте е примени՛ им ее 
л» обработки семян фензгоиом л составлял соответственно 1 ՛ .0; 90,1 
и 89,1%.

Защитный эффект ГК в комбинированных 
вариантах < фенагон >м. I—дикая одно
зернянка; 2 — Урер։у: 1 араратская дпу- 
ернянкз. чйу. ГКфеилгсш: = |—фе

на: ՝н I К.

1 2

Анализ спектра структурных перестроек хромосом ( ‘ 1.2) 
показал, что во всех вариантах индуцировались тины пер р->зк, 
возни кающие в контроле. Количество хромосомных и хроматин ’.тос
тов было незначительным, мосты с одиночными ч парными й'-з^иён- 
та ми встречались редко.

Формирование мутаций проходит сложный путь, состоял из 
ряда этапов, в частности, взаимодействия между мутагеном ДНК» 
приводящего к нарушению репликации, репарации. рекомбинаш- г. л. 
Следовательно. теоретически можно ожидать, что действие г р сп
лина. вызванное реакционноспособным центром : фу'нкцисщ-.но.ими 
группами, может осуществляться на любом этак мучаиибн шю- 
чесеа путем активизации соответствующих ферментных слет

В табл. 3 приведены результаты предварительных блохи: -ких 
анализов, свидетельствующие об уменьшении общего азота п < <чс-

надземных органах дикой пшеницы
Таблица 3. Содержание общего азота и свободных амннокисло

Варили1Ы
Общ։։:՜։ ВЗО1. VI Г Сумма снег՜ .диыл амипок 

слот, мг 100 1

сТсёел։ » колос С’.еЗсль колос

1(О!прО 1. 21.7 ։1 0 80(1 875
Феи.. ия 19,0 10.8 1290 900
ГК 19.5 •'. о по. 925
<14 на. он ГК 11.5 10.0 1050 1410
ГК-ффенагон 14.0 10.0 1260 975
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нки сумм» свободных аминокислот во всех вариантах по сравнению 
с контролем Меньше всего содержится азота ■՛< стеблях растений при 
комбинированном действии фенагона и ГК (на 33.1 и 35.5% ։иже ко । 
троля,.

Данные лабораторных опытов (табл.4) показали, что под лей 
■станем ГК происходит увеличение содержания общего азота в 10 ше 
зных проростках дикой араратской двузернянки. Аналогичные резуль
таты были получены и фугимн исследователями на проростках куку
рузы [7].

Т?.6.1 чиа 4. Содержание общего азота в 10-л.нскных проростках 
------------------------ ■ — ՜~" ■ ֊ -*

Контр ОЛЬ Фенагон ГК Фендтов 4- ГК ГК фенагон

МГ/г % мг/г % МГ;Т % мг г % мг.Т %

22.1 100 24.8 112.2 23.0 104 0 24.5 ИО.8 25.3 114.5

Таким образом, под влиянием 
аые изягн в содержании общего

фенагоиа и ГК происходят замет- 
азотл ո свободных аминокислот .

надзх %-яых органах дикой пшеницы.
Цитогенетический анализ комбинированного действия фенагона и 

гнббет. дина на дикие виды пшеницы выявил выраженную ։енсп։че- 
;ску к) и ктншюсть фенагона.

Гиббереллин а испытанной концентрации не обладает мутагенной 
актинн՛ егью. а в сочетании с фена го изд: снижает ур-шень мутацион
ного ..оцесса, проявляя защитный эффек;.

Ии ользование гиббереллина с целью .зашиты генетического аппа
рата сп влияния мутагенов окружающей среды может имен, широкие 
перспективы.

Фенагон и ГК оказывают влияние ка биохимические процессы ։ 
рас ген них дикой пшеницы и вызываю։ заметные сдвиги в содержании 
общей..- азота и свободных аминокислот.
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СУТОЧНАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ РОСТА НЕКОТОРЫХ
П Р ЕД СТ А В И Т ЕЛ Е И ТРИБ Ы TR I 'ПСЕ. 1 /:

А. Э. ЛПЛКЯП

Армянский сельскохозяйственный институт, кафедра ботаники, Ерева

Исследован суточный рост диких и культурных пшениц, эпглонсов . не
которых межродовых амфндштлоидов Отмечено влияние экзогенных г 
эндогенных факторов па суточную периодичность роста растении.

քհսումնտսիրվել ( '՚ •քչսւկովի րորենների, 4ւյ՚)ւ։էկն{ւ երկու տեսակների
<ւ որոշ ^ւ՚էՁ^Ղ^՚յ!'^ '"‘քֆ1’'}1"'ք{"խ/ն1.ւ<ի •քրտկան ամլւ։ ՛նշվել է էկզոգեն և (v- 
գոգեն գործոնների ւոգգեցությօւնր ք nt րւե ր (< որձի ք>րէ։ւկս>ն էգարրք/րէսկանէէ^՚^՚ն 
վր,14

The daily growth of the ս Id anil cultured wheat, aegllops and -on: • 
intergeneric amphidipioids nave been studied by the method of auxanog- 
r.iphy. It has been stated the inHuence of the exogeneous and endoge- 
iieous factors пл rK. dally pe/iodkity о the plants.

.4цкспнаграсЬия—периодичное: о роста — скорость pot՛говых процессе*.

В наших исследованиях закономерности роста растении .изуча дт • мето. 
:юм. ауксано։рафик, основанном та использовании одной из трактор
ных особенностей роста—его периодичности или ритмичности Изуче
ние суточного хода роста растении позволяет вскрыть горнчнни перио
дичности ростового процесса в естественных условиях, об.л -iдает 
возможность исследовав и я скорости адаптация процессов ро.՛.՜- ՛ раз
личным условиям среды и выявления степени пластичности рз. г -ши к 
изменяющимся внешним условиям.

Материи.: методика. В качестве Материала для зуксанографироваяия ՚,ա бы
ли кыбрапь՛ некоторые культурные виды пшениц, их дикие сородичи, а :.,;с искус- 
сгвенчо созданные межродовые амфндиплонды.

В работе использовали лилейный показатель роста, который находи. в тесной 
кор-редяцпониой зависимости от показателей роста, выраженных н массе 
М.исриэдом для исследования служили следующие виды растений:

Дикая пшеница Урарту Tritlcuni nrartu Thuttt. ex Gandil. (2n=!4: V'A11).
Культурная однозернянка 7. inoMCoccum L. (2n 14; |AbAb).
Дикая днузеч нянка /. dtc acoich s Костя (2<։ 28); A"AUBB).
Культурная шузернянкл T. /Исассчтп Sehuebl. (2и 28; AUA“BB).
Гексап.то-ти.т" мягкая ишеипла — /. aestivom I,. (2я=42); ААВВДД) сорт Бе

зостая 1.
Дгилопс спелы лнлнып A>։gilops speltoide* Tauscli (2-.t —14; ВБ)
•>гило11С Тауша — .4г. {auschii Cosson (2n 1-1, ДД).
Межродовой амфидипяонд — Л/. musckii Т. i.-rart:՝ [Г. <гт».ч: Cindil.) 

(2п=28; ДДАиАа).
Межродовой амфиды1.1ои,т Аг. spHlittides Г. игагти (2.,=28; .\''А"ВВ).

С момсита появления исходов до полного прекращения роста вели յ ; р-.ч!самую 
ацтоматн’кекую вались высоты растений и нолевых условиях .мсханичссш:-/ л хано- 
графом, сконструированным нами по типу модели Шсвелух'г [12]. Прибору уста- 
ниилипали на специальных подставках высотой 1 м, вбитых а междуря-յ • и при- 
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к|՝ей.п1.1!1 с помощью металлических зажимом с резиновыми прокладками, служащих 
.ит-щклмн изменения высоты растений, к верхушке растущего листа. Смену лепт 
прои.-додшт и полевых условиях ежедневно в 9—10 часов утра В ходе эксперимен
та одновременно с ауксанографнровапнем проводили следующие наблюдения: опреде
лении этапов органогенеза по методу и классификации Куперман [7]; определение 
ф:ч развития растений по Руденко [9]; постоянную регистрацию с помощью термо
графов и гигрографов с суточным ходом, установленных в метеорологических ящиках, 
температуры и относительной влажности воздуха; определение влажности почвы. С 
агрометеостанцит запрашивали ежедневные данные об интенсивности солнечной ра
диации и продолжительности солнечного сияния в течение суток. Для исследования 
степени влияния ретардантов и регуляторов роста на суточный ростовый процесс 
ча>:п. растений опрыскивали препаратом ТУР («з расчета 1 кг действующего «веще- 
г.пз на I га) и картолнном (0,1%).

Для получения достоверных показателей скорослс рсста а посевах каждого из 
изучаемых нами объектов, отбирали по три выравненных по высоте и фазе развития 
растения. Полученные данные были сгруппированы и усреднены по этапам органо
генеза и фазам развития растений. На их основе строили кривые суточного хода рос
та растений по всем фазам н этапам органогенеза.

Результаты и обсуждение. Анализ данных, полученных за два года 
нсследованш!, выявил неравномерный рост растений в течение суток. 
Кривые суточного хода роста по форме .волны близки к синусоиде с дли
ной периода около суток (1 тип суточной периодичности по В. С. Шеве- 
лухе). На них достаточно отчетливо выделяются максимумы и мини
мумы в росте. Значительное повышение ин ген с и внести роста наблю
дается в дневные часы (13—16 ՝г), а ослабление, ростовых процессов в 
утренние (6—8) часы суток.

Ряд признаков, характеризующих суточную периодичность роста, 
оказался сходным у всех исследуемых нами объектов, К ним можно от
нести ведущую роль термопериодичности в определен в и скорост:: : су
точных ритмов роста, превышение полупериода нисходящей ветви кри
вой над полуперйодом восходящей ее части, более интенсивное увели
чение скорости роста а утренние часы, чем ее спад в вечернее и ночное 
время.

Различия между исследуемыми видами проянилпсь в величине су
точных колебаний ростовых процессов, в абсолютных среднесуточных 
приростах, что определяло их разницу в конечной высоте стеблестоя, 
степени адаптирован-нести к пониженным температурам воздуха в пе
риод осенней вегетации растений, характере и времени проявления наи
более интенсивного роста.

Рост растений в естественных условиях, безусловно. подвержен 
влиянию .различных факторов внешней среды, и том числе температуры 
и -влажности воздуха, света, солнечной радиации, влажности почвы. 
Все эти факторы среды в комплексе обуславливают возникновение в 
суточном ходе роста экзогенных ритмов. В наших опытах прг. сопостав- 
лении суточного хода ростовых процессов различных растений с ходом 
изменения основных элементов погоды выявилось, что из всего комплек
са факторов внешней среды, оказывающих влияние на суточный ст 
растений, -ведущее место принадлежит 1емпературс воздуха. В б ль- 
шинстве случаев, особенно -на усредненных ауксанограммах, ох-вап.-во
ющих длительный период развития растений (фаза кущения, стеблс- 
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вания), суточные кривые роста имели почти такие же параметры, как 
и соответствующие температурные кривые. Минимум в суточном ходе 
роста почти всегда совпадал во времени с минимальной температурой 
и приходился в среднем на 7—8 часов утра. Такое фиксированное по
ложение минимума на суточной ростовой кривой объясняется тем. что 
пониженные ночные и ранние утренние температуры воздуха тормозят 
проявление эндогенных ритмов растений, поэтому в эти часы суток вы
являются в основном только экзогенные ритмы, которые в первую оче
редь зависят от температуры воздуха.

Положение же максимума на ростовой кривой не -всегда овиала- 
ло с температурным максимумом, хотя отклонения были незначительны
ми .и равнялись в среднем 1—2 часам. Это можно объяснить тем, что 
интенсивность роста определяется сочетанием напряженности темпера
турного и светового факторов.

Рис. 1. Срочная периодичность роете Т. игаг1и (а) и Т. топосысшп (<>) 
фазе кущения. 1. Скорость роста. V мм/ч, 2. Температура воздуха. 

1йС; 3. Относительная влажность зоздуха, XV %.

В начальные периоды развития растений максимум роста опере- 
ж: с температурный максимум, а на более поздних этапах органогене- 
за. наоборот, отстает. При наличии двух максимумов на ростовой 
кри.֊ н'| температурный максимум 'находится, как правило, между двумя 
максимальными амплитудами колебании суточного роста.

В ходе работы были отмечены случаи, когда незначительные из- 
Мк -' -мя температурного режима влекли за собой нарушения рпстбвого 
ритма в ночные часы суток. Так. повышение температурь՛ воздуха в 
ножное время всего на 0,2е՜ вызывало увеличение скорости ростовых 
про 1ё/сов у Т. monocnccum (на HI этапе органогенеза). -Ic. / х •՛•.՛ й'Х 
Т urartu (на VI этапе органогенеза). У Т. urariu на V этапе органяг 'нсза 
н.՝.՛'•?.юдалось незначительное повышение скорости ростовых процессов 
в ֊֊—23 и 3—i ч. когда температура воздуха нс понизилась. как обыч
но бывает в эти часы суток, а оставалась неизменной в течение час:1.

При низких осенних температурах воздуха суточная периодичность 
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роста у изучаемых нами видов злаковых проявлялась слабо. Харак
тер роста растений был пульсирующим, т. о. ростовые процессы не име
ли места в течение нескольких часов, затем отмечались актиз.езжия 
роста в течение I 2 ч и вновь затухание. В период осенней вегетации 
растений (1 и 11 этапы органогенеза) обнаруживались четкие г <я 
в суточном ходе -роста растений, проявляющиеся -в разной степени. лла 
стнчности и приспособленности к пониженным температурам .-՛- ;.т-ха. 
Так, у диких видов пшениц максимальная интенсивность роста наблто- 
далась не в дневные часы суток, когда тем юратура воздуха имела по- 
.тойентелыные значения, а в ночные и ранние утренние часы. В результа
те этого ростовая кривая полностью отличалась от синусоиды.

Различными у 'изучаемых растений оказались и пределы темпера
тур, при которых прекращался видимый рост растений. Линейный рост 
у Т. игаг-и л Т. аеяИиит наблюдался и при температуре воздуха, раз- 
ион—6°, у 7՝. сНсоссит. и Т. (Исоссо\Ле$ ауксанографы регистрирои՛;՝:ля 
рост при значениях температуры до 3°, а у Т. топососсит при • грц- 
цательных темие-ра гурах ростовые процессы не отмечались. В ц-.-.том 
все растения имела очень низкие показатели скорости роста в эт пе
риод развития. Но тетраплоидные виды пшениц и гексаплоидиая ше- 
ница Безостая 1 отличались более высокими по сравнению с <?г:; «л -р- 

’.явками показателями максимальной скорости роста в течение -.ток 
(7՜. игаг1и - :‘.17 мм ч: 7 (НсосанНез \',пах=0,21 мм ч; 7. г;<?- 
пососсит Ушэк = 0,11 мм ч; сНсоссит У’я։,.։ -0.2 мм ч: Т. ае$Ниил1 
\'|с»х==0,2 мм ч).

Между суточным ходом роста и ходом изменений относительной 
влажности воздуха и продолжительностью солнечного сияния де •/՛-( -- 
ружено тесных 'корреляционных связей. Это проявилось в несови ?.д -нни 
основных фаз кривых. Однако и комплексе с другими факторами . -ш- 
ней среды и при их различном сочетании низкая влажность воздух: пе
ременная облачность, высокий уровень солнечно:! радиации могут <к.-. 
зать тормозящее влияние на суточный линейный рост растений.

В наших исследованиях о наличии эндогенных ритмов свил -'-ь- 
ствовало смещение дневных максимумов на более поздние час՛..՛ глк 
на VII—IX этапах органогенеза. Гак, у /'. игаг1й на VIII֊ IX этапах 
органогенеза наблюдался сдвиг положения максимума на суточной р-эс- 
товой кривой с 12—13 ч на 16—18 ч, у Т. сНсоссит на 111 V этапа;-. ՛ ?к- 
енмальная скорость роста отмечалась в \'2 ч. на VI VII этапах—в 
16ч, а на VIII—IX этапах органогенеза положение максимума прихо
дилось уже. на 19- 20 часов. Аналогичные смещения положения мак
симума па ростовой кривой наблюдались и у всех других изучаемых 
нами растений.

Влияние возраста растений и их общего физиологического со ՛ я- 
ния проявлялись в том, что на начальных этапах органогенеза (I—III) 
скорость роста была низкой, а в последующих фазах развития она до
стигала более высоких значении. К окончанию фазы цветения рост 
растении полностью прекращался.

Влияние факторов эндогенной природы проявилось и в том. что 
наибольшие значения амплитуды максимума на ростовых кривых оаз- 
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личных видов злаковых отмечались <на разных этапах органогенеза. 
Причем у диких пшениц наибольшая скорость линейного роста в су՝ 
точном ходе ростовых процессов приходилась на более поздние этапы 
органогенеза, чем у культурных видов.

В последние годы, как известно, в борьбе с полеганием хлебов 
широко применяют различные химические препараты, наиболее эффек
тивным из них является ретардант хлорхолинхлорнд. Мы исследовали 
влияние на суточный рост растений препарата ТУР. содержащего 67% 
действующего вещества хлорхолинхлорида. Обработка растений ин
гибитором роста повлекла за собой уменьшение величины абсолютных 
показателей скорости роста без нарушений суточною ритма, т. е. не 
сказала влияния на временное положение фаз максимума и минимума 
на суточной ростовой кривой.

Рэт 2. Суточная периоднчпиегь рос;а Г. (Ксоссо։4е$ за период прохож
дения V—VII этапов органогенеза. 1. Скорость роста контрольных рас- 
11 пи \ л.м.ч; 2. Скорость роста растений, опрысканных препаратом ТУР, 
\ мин.-'ч, Л. Температура воздуха, 1°С; I. Относительная влажность воз

духа, XV “Ь; о. Продолжительность солнечного сияния, процент от часа, К%

При опрыскивании растений регулятором роста картолино.м ожи- 
• ш '.чп'и нрфекга возрастания скорости ростовых процессов по сравне

нии с контролем не обнаружилось. Величина амплитуды колебаний 
скорости роста у контрольных растений превышала аналогичный пока
затель обработанных картолино.м растений. Это объясняется тем. что 
перво; весенней вегетации растений характеризовался достаточно 
большим количеством осадков, а эффект от действия кар година про
является только в засушливых условиях.

Таким образом, линейный poci растопи;։ в течение суток осуществ
ляется неравномерно. На суточный ход роста оказывают влияние фак- 
тор:; окружающей среды, среди которых основная роль принадлежи: 
температуре воздуха. Влияние факторов эндогенного характера про
является в смещении максимумов в росте при прохождении VII IX 
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этанон органогенеза на вторую половину дня, в различиях скорости 
роста растений по фолам развития и папам орг а но г снов а.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА ПШЕНИЦЫ ПО МАССЕ КОЛОСА

Л. \.1\'ЛЯН. А. А ГРИГОРЯН I. Е. САФАРЯН. А. X. ХЛГАТЯН

Институт 4‘М.и-лелпн I гагронрома АрмССР. г. Эчмиадзнн

Устанона . ՛. ; ннвгрг-.г.ны.м маркерным признакам пшеницы при от
боре ил «родуйтйвйреп» моэдгг служить масса колоса. Этот признак тес
на коррелирует с числом И =0.67—0,96) и массой зерен (т=0,77 0,98) 
в главном колосс. Такой подход значительно сократит трудоемкость се- 
лекеношюго процесса и повысш эффективность отбора.

Zujuurixuttf / >. пр г.чт/ч'.Ъ/։ Uitiit {‘t/ui (ti./i ftutur^adl ̂ и/Ъ {ibtn[tnt{7 j'tAt Ли.11иЛ։ш1[

• Uta/rijjtipaijflh 1{<Ч{ГП// { <)iuni4jtl[_ ■fwu/y/»
•[uiifti lit щ[и,и,1.п{՛ '• *u ш /• p {' р‘чЪшЬ(>

(p=O,S7—'},')’>> L Г1'1,’/' 7|—0.77—Я.ЗЗ) ՝hmi ЪйшЬ JnmbtjoiJp

I: Is established that is a niverss t:ai: of wheat during selection by 
productivity might serve .-ar-, weight.This trait is closely associated w.:h 
grains number (j = 0,67—0,96) and grans weight (r ; 0.77 0.98) h the 
major ears. Such ipproa֊. h reduces the work—capacity e: selection pro- 
ess and salses efficiency of selection.

iiu: tj u, {ft t.t.lfrntf tihlftffgflttil 4{ {! П ՝•'՝'j՝ HI՝l"u,,n""',':,pnl-P>t,Ajp l. {(ршрл-

putr/klf (tturprnPfltlb tnjtlfinilturlfftirritlP/rnllfn
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пшеницы—элементы продуктивности масса колоса.

При определении продуктивности генотипов, отобранных в селекцион
ном питомнике среди множества популяций, проводится анализ эле
ментов струкгуры урожая, в частности, длины колоса, числа колосков 
и зерен и колосс, массы зерна с одного колоса и др. Если учитывать, 
что ежегодно такому анализу подвергаются десятки тысяч образцов, 
то можно представить, сколько времени и груда требуется для его вы
полнения.

Исследователи, изучая взаимосвязь между элементами продук- 
гивностн, пытаются выявить один маркерный признак, ՛■:» которому 
можно было бы проводить отбор. При этом мнения расходи ил. Одни 
таким признаком считают массу колоса [I. 2]. другие —число зерен 
главною колоса [5]. третьи—массу зерна с колоса [4].

Мы задались целью найти один маркерный признак, отбор по ко
торому привел бы к желаемым результатам, не прибегая к а зализу 
всех элементов структуры урожая.

Материал ь методика Исследования проводились в 1986—198“ гг. на Мсрцзвап- 
скин ЗОС НИИ земледелия Гкхагропрома АрмССР. На 117 образцах исходного ма
териала и 130 гибридах первого поколения (Р.) озимой мягкой пшеницы проводили 
пнйлр । элементов продуктивности с определением их взаимосвязи, а также выявле
нием корреляции между этими элементами и массой колоса (без обмол о । ՛). В экс
перимент были включены отобранные нами лучшие образки озимой мягкой пшеницы 
ил мировой коллекции ВИР. индуцированные мутанты и гибридные линии, исполь
зуемы-: н качестве родительских компонентов, и гибриды Г։. полученные с их уча
стием. \\aicnna.։ высеяли ручным способом, но 25—30 гемин. и дну л тропом ряд
ке. Ширина междурядий—15 см Каждый образец ныавалн н грех рядках. II» ро
дительских ком 'Иентсч։ более перспективны. <-крмн. я гом 'нц-.ц- 17 мутантных и 10՛ 
- ортому'зн.-'их гнбрн.юи. н<" ытквй.1. ■■ кО11:рс>.’1.՛; м атомнике на учетной делян
ке плошал* н> по 4 м2. Лабораторному анализу подвергали 25 колосьев главных 
стеблей каждого образца Учитывали массу колоса, его длину, число зерен, массу 
юрча одного колоса, массу ЮОО зерен Определяли коэффициенты корреляции между 
массой колоса и милом зерен а .колосе. массой колоса, массой зерен п колосе, чис
лом зерен и колосс и массой КИЮ зерен. У образков контрольного пт ;>мниня опре
деляли также коэффициент корреляции между массой колоса и урож:< ■՝.։ »еряа с 
одного м2 Обработку данных проводили по Доспехову [3]

/<՛:.».<?/л сг/чл ц обсуждение. Довольно большая выборка материа
ла 1К позволяет привести все результаты в виде таблицы. Поэтому 
в таблицы включены данные но 20 образцам родительских компонен
тен и । .и՜՛; шов. характеризующихся слабой, средней и высокой продук- 
тпвност։ к։ колоса.

Среди исходного материала самым продуктивным колосом отли
чался мутант М-574/51, имеющий колос длиной 11,4 см. массой 4,44г. 
с числом зерен 57,1 и массой зерен 3,22 г. Менее продуктивным коло
сом отличался известный сорт Безостая 1, показатели которого состав
ляли соончтственно Н,9; 2,17; 30.3; 1,57 Остальные образцы но эле
ментам продуктивности занимали промежуточное между этими форма
ми положение (табл- I). Из гибридных комбинаций наиболее продук
тивными были гибриды, полученные от скрещивания сорта Армянка 60 
с местной селекционной линией -Естесиенс 4 и сортом Лютесценс 618767
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7 и бл и и;՛ 1. Элементы продуктивности колоса исходных форм мягкой пшеницы

Образцы
Длина 
колеса, 

см

Масса 
колоса, 

г

Число 
зерен, 

шт

Масса 
зерна, 

г

Масса 
1000 зерен, 

г

Беэнегея 1 8.0 2.17 30.3 1.57 51.4
Армчнка СО 8.1 3.05 45.6 2.27 55.5
Грекум 40 9.1 3,65 48.5 2.58 54.2

М-574,51 11.4 4.44 57.1 3.22 56.3
М-380 9.5 3‘99 62.7 3.07 48.7
М-430 10 ‘ 3.45 50.4 2.57 51.0
М-507 7.8 3.80 57.4 2 75 47.7
М-268 10.4 3.26 47.2 2.33 50.4
Лклеспснс 15 9 5 3.02 49.4 2.22 .19.8
Грек'.’м 24 7.6 3.56 50 2 2.64 52.5
Лютьенс 4 8.4 2.68 41.5 1.92 49.0
Дукап (Франция) 8.3 3.65 59.2 2.76 45.8
Рнгондн 10.2 3.44 49.8 2.60 53,1

Лютссц. 618,'67 (ФРГ) 9.6 3.36 54.7 2.56 48.7
Предгорная 2 8.8 3.42 45.4 2.41 52.4
Эрнтроспермум 5 10.6 3.83 44.2 2.64 62.4

Эри-’-росперк'м 23 9.0 4.34 47.8 3.12 64.2
Севани * 10.0 3.54 37.3 2.32 58.4
622 Н 1094 9.0 3.22 55.1 2.35 47.3
Р-50-68 (Румыния) 8.5 3.26 51.2 2.48 51.6

Г|=(1.77+0.09— 0.98+0 07. г 
г* ֊ 0 106+0.206; г., 0.47+0.20-

=0.67+0.18-
-0.68+0.16.

֊0.96+0.03; г3 0.78+0 .13;

из ФР; имеющими колос массой 5.50 и 5,46 г. с числом зорен 68,9 и 
75,7 ՛: массой зерен 4.30 и 4.28 г. Гибрид Эритроснермум 23ХПредгор- 
ная2. хотя и имеет несколько тяжелый колос (5.68 г), чем указанные 
гибриды, однако по массе зерна с одного колоса (4.05 г) уступает им. 
Надо думать, эти десятые доли складываются от того, что этот гибрид 

■остистый, а те безостые. Менее продуктивными оказались гибриды 
Эрнтроси.ермум 5ХБезостая 1, Лютесценс 12* Безостая 1. Л ВО : 472,' 
506՝<Лк>гс<'ценс 15, ДукатХСсвани I, у которых показатели элементов 
продуктивности колоса составляли: масса колоса—3.36—3.57 г. число 
зерен н полосе—44,0—52,5, масса зерен с одного колоса 2,45—2,59 г 
(табл 2/

, Анализ и учет показали, что продуктивность колоса не коррелиру- 
». г и его пиной, поэтому при отборе на продуктивность не следует опи
раться на размеры колоса. Часто формы со средней длиной колоса 
оказываются достаточно продуктивными у Грскум 40, М380, Эритро 
•спермум 28 (габл. 1). Армянка бОхГрекум 40, Грскум -ЮХДукат, Эрн- 
троспермум 23хПредгорная 2 (табл. 2). Более того, нередко образцы 
со сравнительно мелким колосом оказываются значительно продуктив
нее (Грскум 24. Дукат, М-567. Армянка 60ХДукат. Грскум 40ХДу- 
каг), чем формы с более крупным колосом (М-268, Ригонди, Сезанн 1,
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Таблица 2. Элементы проауктманости полоса гибридов И. мя1ком лменкцы

Комбинации Длина, 
см

Масса 
г

Число 
зерен, 
шт

Масса 
зерна 

г

Масса 
юоо зерен, 

г

Армянка •><»- Грек\.м 40 9.8 4.90 57.6 3.58 60.6
Армянка МХСеванн 4 9.9 4.13 49 7 3.12 63.2
Арчинка бОхЛютссиспс 4 9.8 5.50 68.9 4.30 58.6
Армянка ։,ПХЛ\кл 8.8 4.71 65.4 3 60 53.2
Греку»! 10л Бг *пгт:։»| 1 9.8 4.48 56 7 3 40 60.6
Греку» 40ХЛукйт 9.6 4.78 66 6 3 62 55.2
Э|1НГ]мм'Псрм>м 5хБс**<*тйн 1 10.9 3.57 :б.{| 2.58 57.6
Эиитшн-исрмум йХЛюк-снеис 15 II 0 4.15 52 9 3.08 01.4
Э|-Н1|мн нгрмум 23Х Ирс.ичлрлля 2 10 0 5.68 63 5 4 05 64.6
г)рн!р1>1 нермчм ЗЗХЬснкглм 1 10.5 4 41 55 1 3 40 61,4
Цю рк.кпох 1м-кхлаи 1 11.0 3.96 4 2 2 86 52.6
Л.йтесцснс 12;<Ьс.‘ос1;ц| 1 10.1 3.51 51 0 2.' 5 52.8
.1Ш> 1472 Ч?К-Л хле. непс 1'» 9 6 3.36 44 0 2 45 43.2
Мн* 1|>а.|Х • ։”՛»•> и 4։) 9.2 4.69 57.4 3.34 57.4
ДукюХ4 «•панн 4 9.0 3.42 ' -2 5 2.59 51.2
Салона»: 2X62211 1094 10.В 5 10 68.1 3.75 54.6
I- 50 68Х1 рекум 40 10.3 5.37 56.8 3.82 57.6
Г-5О-68ХБсшстая 1 10.7 4.29 57 8 3.12 55.0
618/67ХАрмянка 60 10 6 5.45 75.7 4.28 54.0
618/67хСсванн 4 10.3 4.15 м.б 3.18 54.2

Безостая 1,Лютесаенс 12. < Безостая I и ։р.). Это объясняется тем. что 
пред}к.лвиость колоса представляет собой мзкропрнзнак, на нотсрыЛ 
оказывают влияние, кроме величины, н.ютосгь колоса, число колос
ков, цветков и зерен в колосе, крупность зерновки н др

Известно, что продуктивность колоса в значительной степени оп
ределяется также густотой стеблестоя. Однако, как было отме <ено 
выше, в нашем опыте весь материал, как исходные формы, так и гиб
риды пыли высеяны в редком посеве с одинаковой густотой

Изучение связи между массой колоса. *• одной иорины, ч числом 
и массой зерна одного колоса—с другой, выявило тесную положитель
ную корреляцию между массой колоса л массой зерна одного колоса, 
л также м:жду массой колоса и числим зерен и колосе .V изученных 
сбртообратнон и гибридов они составляет первая—г, = 0.77—0.98. вто
рая— г-֊ 0.67—0.96 Сравнительно низкая хоррслядня наблюдались у 
форм имеющих недоразвитые колоски Достаточно высокая положи* 
тельная корреляция обнаружен.! также между числом и массой терем 
одного колоса (г:, = 0.78). Корреляция между числом «ерей в колосс, 
и массой 1000 .ерей, хотя и отрицательная, но слабая и ю д<х нжернлн 
(г< О.КХ.)4:0.206) Это тает основание предположить, ч. * отбор по 
озернсиностн колоса нс обязательно должен принести к мелко.чермости, 
гем более, что имеются отклонения от ион длконимерж < ш. Гак, 
М-574/51, Греку» 24. Эрнтросперм;. м 23. М-430. Г 50-68. и также и։б- 
риды Армянка 60 1 рек\ м 40. Армянка бОХЛюгесценс 4. Э|>н1р«>сш|>-

046



му.м23ХПредгорная 2. И-50-68Х Греку м 40 и другие, наряду с большим 
числом зерен в колосе (47,8—57,4 у исходных и 57,6—68.9 г |б'ли.’1ных 
форм), отличаются также крупным зерном. Масса 1000 зерен у этих 
форм составляет соответственно 51,0 64,2 и 57,6—64,4 г.

У испытуемых в контрольном питомнике и;: мелких делянках пло
щадью 4 м- 17 мутантов п 10 гибридов коэффициент корреляции 
между урожаем зерна с 1 м2 и массой главного колоса составил г5 = 
0,58=0,17.

Таким образом, с целью облегчения селекционного процесса пред
лагает#։ на ранних этапах селекции отбор вести по массе колоса (же
лательно главного), а затем при необходимости проводить другие ана
лизы у отобранного ограниченною материала. Это может способство
вать повышению эффективности отбора и значительному сокращению 
времени н затрат труда.
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БИОХИМИЧЕСКИМ ПОЛИМОРФИЗМ ПРИРОДНЫХ 
ПОПУЛЯЦИИ ЯБЛОНИ ВОС1ОЧнои

.ИЯ/.4/5 О^/Е.\ тлиь I оытг.
В УСЛОВИЯХ АРМСС.Р

В. В. ВАРГАН нт я в

Московским государственный уцийерешег. кпфе-др.՛! высших р;|сген7п1. 
лаборатория биологии. генетики и селекции садовых растения

Показана значительная изменчивость яблони восточной п-.> мучаемым 
признакам. Более высоким уровень проявления С-ви;а.мнлностл у ябло- 
йп восточном но сравнению г культивируемы мм сортами позволяет реко
мендовать ее в качестве исходного материала для селекнни на повышен
ную С-нитаминность

4’ т{н[шд шрЫщшк /.Лг.5г»։г7/.Ъп1 рны/ в.ит/-

Ъши/1[и£шд 1Гци11/нЦ1 ипри։Ср[1 шипи 1ир!1!,цшЪ

рЬлприЬп! С,-1Ц։и>Ш1111Ъш^Ъп>ЯриЪ /чирАр ш(рчрг]ш1;р дп1дшр1рп<С~ рНщ

!, шшЯ<ч ЪрчЛ и.1Ччич։п1)^1 и }<1а<р < - 1(ри։швр'ч։..՛ }^'^

)՝шр.\ршц^иЛ Ь|/г7,|,1ч 1
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A considerable variability of the signs mentioned of the oriental apple- 
tree Is registered. As compared with cultivated varieties the evel of vita
min C content in oriental apple-trees is markedly higher. This makes it 
possible io recommend 1 as an initial material tor the breeding oi culti
vated varieties with h ghee vitamin C content in fruit.

Яблоня восточная —биоли чический полиморфизм—С-витимипмая активности 
селекции

Зак-гльи л.е н целом н Армения в частности признаки одним из основ
ных очз! он формирования растительного мира [2. 9]. Дикорастущие 
виды, произрастающие в Армении, послужили родоначальнымп форма
ми ддч многих плодовых- В частности, яблоня восточная является 
роди։ ильным видом меси։ь։х сортов (10| Одна о потенциал гене
тической изменчивости .И. ог1еп!аИ.ч не только не использован. но да
леко вс изучен.

Культура яблони занимает значительные плошали в Северо-Вос
точной прсдюрной и орной зонах в Армянской ССР, в породном со
ставе ее удельный нес составляет здесь от 57,0 до 90,0% [I]. Культи
вируем 1.к в этой юно сорта обладают многими достоинствами, олпако 
в литературе распространено мнение, что плоды яблони. выращивае
мые и ю,1Л ых районах, . тлнчаются низким содержание՛! рю амина С 
[ 1, 7, 13. : I] и что это обусловлено климатическими особенностями. 
Характерно, что в качестве примера приводятся в основном данные.
касающиеся интродуцированных сортов.

Хотя южной зоне нашей страны блш >даря излби фруктов i 
овощей, потреблению кзявой ;е.тсн11 вопрос об источник ՝: витаминов, 
н час ногти, витамина С. стоит не так остро, как и боге северных 
районах, гем нс менее и :: этой зоне се.чек i.bm яб гони аа повышенное 
содержат՛:՛. витамина С достаточно актуальна. Вряд ;:н можно согла
ситься с тем положением, что содержание витамина С я юлах куль
тивируемых в южной зоне сортов яблони, равное 7—8 м; й. уже счи
тается ноныщенным [13. 14] при суточной норме витамина С для 
взрослою человека 70 100 мг- Актуальность этого направления селек
ции яблони возрастает в связи со способностью ее плодов к длитель
ному хранению. В зимний период яблоки являются едним из немао 
гих источников витаминов.

Материал и иетоешхг? Для выяснения 
ной зоне селекции на высокое содержание 
высокой вита минпести □ разных районах 
иые популяции яблони вое точной. Районы 

объективных возможностей педеиня в юж 
витамина С и с целью поиска источнике։ 
Армянской ССР были обследованы мест 
обследования Хосровскнй и Дилнжзн$Х»п

заповедники) значительно отличаются высотой расположении над уровнем моря, нре 
д .■.тжителыюстью бозмора ; ты гн-р-ол?.. беолютиымн минимальными мзкеимзлык 
мн температурами. суммой температур выше 10° :1а и֊։ета...101Шьш период и сумме 
осликов за год (табл 1) [6. 11].

Плоды АГ. опешаН. :и разных юлуляанй изучал:! по |жду Г».;охнмичеаккх н? 
знаков для сравнения их полиморфизма, лабильности и константности в з՛ 
висимостн от условий произрастания. Аскорбиновую кислоту определяли титр< 
пасшем краской Тнльм.тзк.ь салола з<> Бертрййу. общую кислотность—титров.» ии 
0.1 \ щелочью. Материал обраб?:.-..! 6 : >.1^.с:ки [12]
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Таблица 1. Характеристика климатических условий различных районом обследо- 
оапня М. orientally в Армянской ССР

Высота над 
ур. мори, м

Безмороз
ный первая, 

дни

Средняя 
годовая 
темпера

тура fO3- 
луха, С

1. мпсратура 
воздуха

и выше 
10 ла пе- 
1етац'.(он 

ный период

Ср
ед

не
го

до
во

е 
ко

ли
че

ст
во

 ос
ад


ко

в,
 мм

аб
со

лю
тн

ый
 

ма
кс

им
ум

аб
со

лю
тн

ы
й:

 
ми

ни
му

м

Хосровскин за։ о- 
оедник i 400-230!: 191-210 9 38' 25 20<Ю 2500 •100

Дилижаяский за
поведник 1070—1 КО 200 215 9.г-)о.у 37։ - Ж 2500֊ 5о7

Кг.эманский лес 
(пос. Лчкадзор 
Носмберянскнн 
рн) 715 750 280 зг -I.S 3000" 600

Результаты и обсуждение. Изучение содержания витамина С в 
плодах яблони восточной из различных районов ЛрмССР обнаружило 
высокий полиморфизм всех изученных популяций по этому признаку. 
Обращает на себя особое внимание более высокий уровень проявления 
это։о признака у яблони восточной по сравнению с культивируемыми 
сортами. Это лает основание выделить яблоню восточную в качестве 
ценного источника для селекции на высокую С-аитаминность.

Анализ полученных данных (табл. 2) по?, нываег, что да ж.- мини
мальное содержание аскорбиновой кислоты в плодах яблони вое точной 
пр-ктическн во всех популяциях (кроме одного случая из Ди.щжан- 
ско.о заповедника) превышает аналоги ший показатель культивируе
мых в Армянской ССР сортов.

Одна из популяций яблони восточной из Хоеровского заповедника 
(ущелье Манкук, около 2000 м над ур. м.. граин..а леса) по средним 
показателям обнаружила самый низкий уровень витамина С в плодах 
(Р 0мг%) и достоверно отличалась но этому пр; и; остальных 
йог ляций. Это согласуется с представлением, согласно которому вы
сокие температуры и. особенно, недостаток влаги неблагоприятно вли
яю.՛ на синтез и накопление витамина С и идолах яблони [5. 8|. Од- 
H.iiv этот средний показатель, полученный в экстремальных условиях, 
превышает в несколько раз содержание нитами i.i С в плидах к? или 
кьруемых в ЛрмССР сортов яблони [ 13], । макс мяльное значение его 
в этой же популяции достигало 33,6 мг%. т. о в 5 10 раз превосходи
ла таковое большинства культивируемых сортов.

Наивысшие средние показатели (32.2 и 33,0 мг%) и максимальное 
проявление признака (>>1,0 и 57,4 мг%) отмечены в популяциях, про- 
взрастающих в значительно различающихся условиях, из ущелья р. 
Азат (Хосровскин заповедник. 1600 мналур. моря) и ущелья р. Лгстсв 
(Днлижанскии заповедник, 1070 м над ур. моря), что свидетельств ver 
об относительности влияния климатических условий на содержание 
1 ь.минп С н плодах ябл жн
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[ и б .1 » и л 2 Содержание втлмина С и Р>п«стип«1Ы.ч вещссги и плодах ибл ։ни чосгочиой из АрмССР

Место произрастания

КОЛПНСС1 ВО 
бследоеаи

। одержание аскорбиновой .и л >гм, и: % Содержание Р активных веществ. %

пых и-
репьев М+гл ։ М+т о 111

Хосровскн ՛ заповедник, ущелье Ман- 
кук. । ракииа лесл, 2<КИ)м над ур. моря

Б 15.3+2.7 
|1ш 9.6 -33.Г.

7.8 ։.п а 4 Л

’.и- ч
1.4+0 3
11П1 0.3

0.8 ’<» 2 1 ։()1
‘«-з

Хпсрощ кий шюведник, ущелье 
|>. Л .ат, 1600 м над ур чпрп

7 32.2+3 2
Пи) 9.1 61.0

Б 1 ’։Ц-4= ՛ 7

’.п .5 ^-7
1.0+0.2

Нт 0.45-1.72
0.4

’.П-5- /
Дилижзв. лссинчесто, НгО м пл, 

ур. моря
-и 23.1 ±3.5

(Пи 3.6 43.2
11 .л 1<12 :< 2 +

0.16
2.6+0.5

Нга О.51-К.18
1.3 ’.п -к *лч 

'42֊4=2^

(ялижан, ущелье р. Ап тек.
1070 м пал ур. моря

Я 33.0 -3.9
1.11120.9 57.1

11 1 ‘.12--- /-<• 2.1 + 1.2 
1пп 1.04 4,63

0.42 ‘<12-5 £27

Лчкадзор, 11ое.мберлпскиГ| р-н 
715—750 м над ур. мори

4 19.1+7 3
|пп 3 11—40.5

14.7 ‘.й-1
• III а 11

•.н֊;

1.7+1.1
Нт 1.8 4.1

0.5 ’<111 4^^ 

‘<12-5 01

I



Особо следует отметить популяцию яблони из ущелья р. Лзат, в ко
торой было обнаружено максимальное проявление признака .61.8 
мг%). это также относительно крупноплодная форма с массой пло
да 54.5 г и содержанием витамина С 33.3 мг%.

Эта форма может быть с успехом использована в ка естве исход- 
нон для селекции на высокую С-витаминиость и благодаря этим каче
ствам уже в первом поколении может дать практически ценные ре
зультаты.

В районе Лчкадзора было обследовано четыре дерева яблони вос
точной, произрастающих в одной высотной зональности. 1см не менее 
между образцами с максимальным и минимальным проявлением дрп- 
ьчака обнаружена более чем четырехкратная разница (табл 2). Хотя 
приведенные здесь данные п свидетельствуют об определенной роли 
Клима । и веского фактора в проявлении изучаемого признак .. ем п ме
нее совершенно очевидна ведущая роль наследит ионной обусловленно
сти его.

Значительное разнообразие обнаружено у яблони восточной так
же и содешкайии Р-активны.\ веществ в плодах (т 0.3 ю >.2< , I 1таб.>. 
2). Наименьшие средние (1,0—1,4%) и минимальные значения (0.3— 
0.4%). а также наименьший размах варьирования характерны для по- 
пу.тлннй и ՛ Хосровского запове ник ։ (1400—2300 м). Нижний уронен.-.. 
Реактивных веществ (0.3—0,4%) у -лих популяций соответствует высо
ким содержанию их у культурных сортов.

Таблица з. Содержание обшей кислотности к плодах яблони кос1 очной 
ит АрЙССР 
р" ֊ =—= ——— ֊ _ —

< 1лл>։. ж.т.п. тш'уемоИ к л֊лнести. 'ъ
Моего ирон.>;к|> г.։н ы -------------------------------------------------------

М+т = 1<1

Хосрокк»! заповедник. уши. ՛,<• \biiKvv 1.11+0.2 0 ’■ .11-2 . /
>рД1։11П.։ леса. 2(Ю0 м над ур. *։.,.рн

Хосраиг-нй занбмедпнх. ущеи.е р. Л аг.

Н г. П 79 -.2

1.2+0.3 0 б
>11
1.П -։ 2.7

1600 и пап ур, мор։

Д։'Л.1Л.Ч1, Лч-СПНЧе ТОО, НО) М .11 у..

1:т 0.5։ 1.9

2.2+-՛ 2 •< 3.1
нора

Цп..нжлп. ущелье Лгстен. 1Н70 м нл >

1։։п ’ 04 4.1

2.4+0.1 0.3

’.и-։ 2

Н2 Г 2.4
УР- моря

Нчкадзор. Иоемберянскн։! р-н. 71 1—750 г.

Ия» 1.8-2.9

2 2+0,3 0,1>

‘л 4=0-77

133- 0.07
над ур моря 1:п1 1.57 -3.2 }а<-\=0^

Среднее содержание Р-актизных веществ в плодах хосровских по- 
ляция почти в два раза ниже, чем у популяции из Дилижана, а по
лиция из ущелья р. .Азат достаточно юстовермо отличалась по этому 
шзнаку от всех популяций из Дилижанского шповеддик.- и Лчкнд- 
ра..

Более высокое содержание Р-активны.х веществ у популяций я 
нлмжана может быть связано с их генетическими особ-:
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Та Слипа • Содержание сахаров в плодах яблони восточной из ЛрмССР

Содержание моносахаров. % Содержание дисахаров. % Сумма сахаров %
•Место нрзпзрзстанин

M+m ; ij M+m : U .M+m s id

Хесровскан опопелник'. ущелье Маккук. 6.6+0.9 2.1 3.3+0.6 1.4 tdl_2 0.6 9.9+0.3 pg «.h-,2=-/
। ртица леса, 2000 м над ур. моря Нт 3.2-7.9 idl 3 2.3 jim 1 8֊ 5.6 «41 y=0-/3 llm «.0-10.1 Idt . i;

Хесровсквй заповедник. ущелье, р. Азат $.0+0.4 1.0 ։01.ч=/ У 3.8+1.6 35 'л_4-».2 H.7+1-4 3.| •dl.4 >1
1600 я над ур. моря Кт 7.0—9.5 «dt-j^^*՛' llm 1.6—10.0 «dt-^^ llm 9.5-17.2 «di-5 ՛■ J

«аг-З SJ

Ли.ипкан. лесин юс:и11. 1100 м изд ур. 4.5+0.3 1.՛? «dJ—4 £1 3.2+0.6 2 14 .։« . '■ 7.4+0.5 2-0 *dl з 2-.^

мэр к Jun 1.8—5 9 llm 0.7—9.5 «d? lint 4 7 13.4 «d'.' 4

Л-мижан. у::.слье, р. Лгстсв, 11)70 м на: 4.7+0.5 1.2 «43-4 = 0.33 3-1+1.1 3 0 s I-։ 7.H+1.0 2.7 «4' 5 3Ud i - J —
ур мор.։ llm 3.5—6.9 Ilin 0.7 6 9 llm 5.8-13.6

Лчкадзор, Ноем ере нс кий р-н. 715—759 м 4.3+0.6 1.2 «43-5 10 2.1210.2 0.4 ։J3 7.4+0.4 0.8 «d3-4 0.35

пал ур. моря Kill 3.6 6.3 «44 lim 1.6—2.5 'd3-5=/֊Q |im 6 3 8.0 •d3-5 0
U4-5’^-y td4-$ (> 36



условиями произрастания—более влажным климатом, который способ
ствует накоплению фенольных соединении в плодах [3], ответственных 
за Р-внгаминную активность.

Во всех изученных популяциях отмечено также большое варьиро
вание ио содержанию титруемой кислотности в плодах (табл. 3). Од
нако популяции заметно отличались уровнем проявления этого призна
ке Среднее содержание титруемой кислотное л։ в плодах популяций 
из Хоеровского заповедника было в полтора—дна раза ниже, чем у 
товуляций из Дилижанского заповедника, л они в большинстве случа- 

। св достоверно различались но этом) признаку. Минимальные значе
ния признака у Хрсровских популяций близки к содержанию титруе
мой кислотности у культивируемых сортон (0.56 0,7%). Популяции 
и.. Днлижанл отличались более высоким уровнем проявления призна
ка и большим размахом варьирования (от 1.04 до 4.1%).

Повышенная кислотность плодов яблони восточной и:. Дилижан- 
ского заповедника может быть обусловлена как генетическими особен' 
.оегямн, так п более влажными условиями произрастания.

По содержанию моно- и суммы сахаров отмечена также высокая 
степень полиморфизма во всех исследованных популяциях (табл. 4). 
Однако Хосровские популяции почти в полтора-два раза содержат 
больше Моносахаров и в большинстве случаев достоверно отличаются 
о? популяций из Дилнжана более высоким содержанием моно- и сум
мы сахаров. Верхний предел варьирования суммы сахаров (17,2%) 
у некоторых экземпляров яблони восточной из Хос.ровского заповед
ника значительно превышает средине показатели культивируемых 
сортов. Это позволяет использовать их в селекции яблони на повы
шение сахаристости.

интересно отмстить, что при наличии во всех популяциях значн- 
н ■ ной внугрппо՛ уляинопнон илмепШ'ности содержания сахарозы по 
средним показателям популяции из разных ме. । произрастания разли
чаются незначительно по сравнению со средними шачеинямн аскорбн- 
КОВОЙ КИСЛОТЫ. Р’ЗКТВННЫХ ВСШССТН. КИСЛОТ ПОСТМ, моно- и суммы са
харов

Таким образом, результаты настоящего исследования позволяют 
•./•.по-.щ,, что но всем изученным признакам имее: место значитель
но ՛ юхнмпческнй полиморфизм При лом прослеживается опреде
лен1!.™ связь между содержанием ։ех или других веществ в плодах 
яСлоии и климатическими условиями проиграет а ния. Однако, отдавая 
дс.жпоё влиянию климатических условий на проявление признаков, 
слцу?! подчеркнуть ведущую рель генетической обусловленности их.

| Особенно ярко эго проявляется в популяции яблони из ущелья р. Азат 
| (.Хосровскчй заповедник). Несмотря на то. что (по сравнению с по

пуляцией из ущелья Манкук) эта популяция но вертикальной зональ
ности находится ближе к популяциям из Дилижанского заповедника, 
она с высокой степенью достоверности отличается от них по всем нзу- 
’’’■•иным признакам. Эта популяция также выгодно отличается от дру
гих оптимальным сочетанием .максимального проявления таких цен
ных признаков, как содержание витамина С, моно- и суммы сахаров н 
умеренного содержания титруемой кислотности и Р-активных ве-цеств, 
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что ювориг о необходимое!и более тщательного изучения се в исполь- 
зовлчия для селекционных целей.

Таким образом, изучение естественных популяций Malas orientals 
из различных районов АрмССР позволило заключить, что эти популя
ции представляюi собой богатейший генофонд, обладающий болыпн- 
Ml IO CHI иональными ВОЗМОЖНОСТЯМИ !.'1Я селекции яблони на улучше
ние химического состава плодов.
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Биолог, и Арме л . Xz 7. 42).1989 УДК 635.6(479^5

К ВОПРОСУ О ГЕНОФОНДЕ ДИКОР,ХСТУЩИХ ВИДОВ 
СВЕКЛЫ в армянской ССР

I. ш чплакян

А՝м;г .д.ц։՜ с:-.л.'.’коХозянстн;*нпый пнстигу:. клфатра ботапиди, Врешая

Гни; n-.-ա что Армянская ССР зходпт к ареалы секции Coruliina трехдп- 
.:՛. . вчдч‘ ,чк-хл1.|. п:.՝о1вр.тста«о£цлх «а разных высотах. Морфологические 

հհ. леД'шгшин лаюг основание для ряда важных выводов.

"1I, ր>յ> j.'j'Ui.^uib Art'2-?I liuAr/ui! f; Հ՝,<սկնւ](։1ւ[ւ Cc>r.o!ii(ici <PPlSl',u4^ 
,'.ւ ն» ժ, ւր1> ։.ւ!.4է.ւ1(նք.ր{՛ աբհէպնԼրի մ!.ք, որտեղ նրանք Հւււնղէա 1.ն 4՚:՚(իւր տար
րեր րւսրձրր>(1քԱէնն1քփ հրա։ Մ էէրֆորւղ/ւս՚քրււն '.ետաղոասէթ յուններր տաքիս են 
մքէ jutfrfl կա/il.я/. Հեէո1/"է{1յէոննէ,ր/ւ '>քէմր{
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11 is found out that (he Armenian SSR enters the regions of Coroliina 
sections of three wild kinds of beets where they occur at different levels. 
Morphological investigations give grounds lor .1 number of important 
conclusions.

•Флора ■\рм'ни'л-—генофон(1 оггл растущей свеклы.

Во флоре Армении особый интерес представляют дикорастущие соро
дичи культурных растений. lie являются исключением н представи
тели овощных, в том числе и дикорастущие виды свеклы. Издавна ди
корастущие виды рода Beta L. в Армении широко использовались- В 
литературе имеются даже сведения о способе приготовления из них пи
щи.

В настоящей работе на основании изучения морфрфизнологи ве
ских показателей приводятся некоторые соображения относительно 
внутри популяционной .имепчивостп у видов дикой спеклы.

В х>де ухсл-циц.юнных ii.v.ic апа.нч;՛ 19&> п 1988 гг. мы ■:'и.рзла. -аряду с tpy 
тми ростеОДПМИ, дикорастущие ВИДЫ род.-. /УеГп /. . »:։։.'։.пп.т IX мсетообктаапе и 
угфйыи ареал.

Нами собраны образны следующих видов.
I. Beta lotwitogona I-՝, el M. </>'. longespicata Mog.). Свекла 

раздельноплодпая, которая встречается о։дельными кустами среди 
бедной растительности сорняковых формаций Талниского плоскогорья. 
Мы обнаружили этот вид на черритории я меж.it пашнями сс. Акунк, 
Заринджа Талинского района и с Дзитанков Ачинского района.

В. iovaioguna Г. el М. (описание вила было сделано Фишером и 
Маером на материале, собран том Р Ф. Гоенахсром во время его путе- 
шествия в 1937 году но .Ленкорани (2 п 18)1 Произрастает в этих 
местях Одиночными кусi.'imii, разбросанными на дос։аточиом pacciOM- 
нни друг от друга. Возможно, что такая разобщенность растений объ
ясняет.я уничтожением их в качестве сорняка-

Популяции вида В. lotnalogcma Г. et М. являются главным обра
зом сорняками злаковых культур. Они растут па высоте 1800 м над 
ур. моря па известняках эоценового и миоценового возраста, на сла
бощелочных почвах с повышенной кислотностью (от 8,0 до 8,5) и боль
шим содержанием карбонатов кальция и натрия.

2. Beta macrorrhiza Steven. Свекла крупнокорневая. Вид был 
очкпыг X. Стенено.м в 1810 г. н .чльиийскоп зоне бокового хребта Кав
каза, в районах, находящихся меж t\ горами Шахбуз iai и Шах-даг 
входящих в Азербайджанскую ССР

Популяции Bela macrurrhiza Slew (2n — 25) имеют разъеди
ненный ареал. Во время экспедиции 1986- 1988 гг. нам удалось обна- 
ружн-ч, кроме уже извес։ных местообитаний (с. Кармрашен и Кап\ 
шуш Ехегцадзорского района), новые: с. Глалзор, Ссли.мскпй перевал 
(Ехегна ՛юрский район), июль юроги Ленинакан Спитак (Спитак
ски ։ радон) и поберюкы- озера Севан.

с>гп; вид, очевидно, эндемичен для указанных нами месч Выяс
нилось, что популяции его являются типичными для высокогорной 



зоны (2000 -2200 м над ур. м.). сорняками рудольно-сегентального ха
рактера.

3. Beta corolliflora \. Zossimovir. Свекла трехстолбикояая Впер
вые выделена В. П. Зосимовичем как новый тетромоилиый вид (2 п = 
36), несколько отличающихся от гекеаплоилных форм, за которыми 
удержано прежнее название вида В гп'^уин . н

В литературе отмечается, что это; вид встречается .феимугц.етзсп- 
но на окультуренных землях с богатой почвой, Это подтверждалось 
и во время наших экспедиции в Разданский район. Ранее образцы 
этого вида были собраны в с Техенис Разданного района и с. Дссх 
.Туманянского района, а также в районах озера Севан. Нами отме 
йены следующие новые местообитания: окрестности сс. Цахкадзор». 
Мсградзбр, Ахавнадзор, Фонтан (Разданский район), Нова пох (Се
ванский район), гора Атис (Лбовяискин район)

В. corolliflora Zoss.Mnurojie: нее, зимостойкое растение, произрас
тающее в условиях влажного климата, г. более высокогорных районах 
(2000—27ПС м нал ур. м). чем свекла р аздел ьиопл одна я (В. lomafo- 
g<ma F. et М.).

Приветом некоторые соображения, касающиеся роста, развития и 
закономерностей распространения диких видов свеклы. В нагорных 
степях при длительной летней засухе я лучистой энергии увеличивает
ся инфракрасная часть спектра и уменьшается уровень рассеянном 
радиации. В то же время в фямой и рассеянной радиации повышает
ся удельный вес синих, сине-фиолетовых и ультрафиолетовых лучей.

Во влажных горных районах с высотой хсил.ичастся рассеянная 
радишшя максимальная энергия се смещается вправо, в сторону 
иранжсгю красных лучей солнечного спектра. Таким образом, спектр 
ради. । Ф :т синтеза различен тля шлов. обитающих в нагорных

:: , : Ц»До .'. ■•■՛:«« ."..rr.-ti sa н .՛.• >.< >r<z, распрО-
с।раненных во влажных высокогорных районах Армении- В районах 
более высокогорных, где встречаются пипу.։ «пни В. macrurrhiza 
и В: corolliflora, господствуют еже значительно более влажные 
условия хилодного горного, более влажного климата, с хорошо выра- 
л . i.'-ii й периодичностью. Эти нести комплекса фактор • . : ш- 
| | । с..ы способствовали формированию многолетнего травянистого 
• । с корнеплодообразованием

Переход в фазу цветения \ всех видов наступает на втором и треть
ем году жизни, после чего растения ежегодно п.чодон*՛ •- Данное 
сказывание подтвердилось нашими многочисленными 1аблюдсниями. 
Все ри вида характеризуются длительной стадией яровизации, корот
ким фотопериодом.

Влаголюбивей вид В. macrarriiizn Ste՛ . обличается от дру
гих видов крупными листьями и незначительным их количеством Ин
дивидуальная изменчивость количества листьев у этого вида в различ
ные сроки вегетации невелика. Наибольшее их число отмечено в пер
вой половине октября, наименьшее во время цветения. 1 Ьменчивоегь 
этого показателя у наиболее облиственных р «дли։ этого вида коле
балась в пределах 16—18 лис., в.
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В противоположность £?. macrorrhiza Stev. засухоустойчивый 
многолетний вид /?. lomatogona F. et М. характеризуется мелкими 
листьями. Энергия листообразования у него значительно выше, чем у 
В. macrorrhiza Stev. Наибопее облиственные растения имеют в розет
ках 1 гола жизни до 20 и больше листьев. Последний характеризует
ся более скороспелым типом листообразования. У видов В. tomato- 
gona F. et M. изменчивость листьев выше. Виду В. coroiliflora Zoss. 
свойственно еще более энергичное листообразование во второй поло
вине вегетационного периода 1 года жизни. Различия в индивидуаль
ной изменчивости количества листьев у него еще более значительны» 
чем у В. 1от иодола F. et М.

По энергии и темпам листообразования виды В. lomatogona 
F. et. М. и В. coroiliflora Zoss. очень близки между собой и значи
тельно отличаются от В. macrorrhiza Stev.

Максимальное количество листьев у растений В. coroiliflora 
Zoss. в сентябре составляло 24 28. Причем листья у него значитель
но крупнее, чем у В. lomalogona F. et М.

Возрастная изменчивость величины пластинки листа была иссле
дована в те же сроки, что и энергия листообразования путем опреде
ления индивидуальной изменчивости типичного листа для каждой из 
популяции видов. Площадь типичного листа устанавливалась путем 
промеров его с помощью миллиметровой бумаги.

Виду В. macrorrhiza Stev. свойственна о ноеительно незначи
тельная возрастная изменчивость средней величины листовой пла
стинки в течение вегетационного периода первого года жизни Уже 
и июле у популяции этого вида ина составляет в среднем 53.8 см-. Ее 
размеры увеличиваются к третьей декаде августа и но изменяются до 
середины октября.

Наряду с мелколистными растениями, имеются особи с крупны
ми, закончившими рост листьями (111 —120 см2) во второй воловине 
вегетации.

Крупноклеточноеп> и крупные размеры листьев В. macrorrhiza 
Stev. указывают на то, что этот вил прошел естественный отбор в ус
ловиях повышенной влажности.

Buyipimotiy.iaiiHOHKafl изменчивость количества и размеров листозой пластинки у 
видов секции Carol Ипае

■ Ко,™ ™ "EEjSF A zzz 

Название вида ----- ------------- ------------------------------- нам листовая
поверхность

Qin HI.U IB ill max растений, :ма

В. macrorrhiza Srev 6 IS 53 8 120 2C<)0
В. coral lit [ora Zoss. 12 23 35 0 118 2950
8. lomalogona F. ei M 10 22 21.2 34 670

Популяции кссрофитного 
дуются, в противоположность

вида В. lomalogona F. et. М., характер*։- 
мезофитному виду В. macrorrhiza Stev.. 
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мелкими листьями, достигающими максимальной величины в третье* 
декаде июля (32,5 см2).

МелкоклсточиЬсть и особенности других элементов строения лк- 
стьев у вида 13. 1оп1й1о%<та Ь'. ст М определяют его ксерофитность.

Популяции тетра плои.'кого вида В. сого1Н}1ога /.<>§§. значитесь- 
дельно (сличаются от остальных видов. Он характеризуется мелким* 
размерами листа (31 — 35 см2) в начале июня. Листья достигают мак
симальной величины в конце вегетационного периода, в октябре-нояб
ре (82—88 см2). Некоторые особи и августе-октябре имеют очень круп
ные листья. 120 128 см2, как у вида 13. тасгяггМха 81см.. и в 3 4 ра
за больше, чем у вида В. 1о1па1о%»па И. с*. М. Среди большою коли
чества изученных экземпляров вила У. тасгоггМга $1е\ встречались 
отдельные, наиболее облиственные растения, имеющие большею асси
миляционную поверхность, доходившую до 2800 см2 против 670 см2 у
Я. lomatogoiui F. et V». и 2950 см- у В. mr-'ltflor.. Zoss.

Осенние лисп.я у вил । В. corolli flora характеризуются 
более крупными размерами черешков листовых пластинок и, соответ
ственно. большой ассимиляционной пойе рхноетыо. Все изученные ви
ды особенно энергично образуют листья н условиях низких осенних 
темнерзг р.

Все три вида дикорастущей свеклы имеют 
свойств юдвоссмянность. устойчивость к болезням,

ряд ценных
морозом стойчи-

ИОСТЬ), которые Мс-ЖНО использовать В целях Ш։Л\ ЮНИЯ новых сортов 
культурной свеклы. Л образующаяся ранней -нгног и поздней осенью 
большая не:хгаииониая масса может иснользоел • ■ в качестве шнцм
н как корм тля скота.
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Б.кло" ж. Армении. № 7.(421.1; УДК (479.25Ь581Л

АРХИТЕКТОНИКА СТЕБЛЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА
HEL/A.VTffUS A.VULJUS

Г. М. САРКИСЯН, Н. П. хурму лян
Армянский сел։лко.х<ззяЁС’В11И!:ин институт, кафедра ботдликш. Ерс-чьи

На осйРвдаши изучения .՛աո гомо-м<т<|к).1огичгски.\ иеобикиостсЛ стебля 
ПОЛМЛН^’КШКа, обуславллзап>!!1а.\ 14 > V ГЛИЧИЖКТЬ և МеХйИ1РНл.кНМ r.’ci- 
действиям внешней среды, прелиа։.ччгн и. ւ..Հւ,.ւ • киь некоторые при։.ли
пы его:.строения а инженерных коиетрухнинх i . чистых материале»՛։.

Արեածաղկի ցողունի անատոմտ մորֆոչո զիական win•՛..}>Հւօ՚ոկո։ի՛լՈւնների 
ուսումնասիրության հիման վրա, որոնք, պայմանավորում են նրա կսւյունությունր 
արւսարին մի չա վա у ր ի մեխանիկական գործոնների Հանր/եպ՝ աոաքարկվում Լ օ։յ- 
աազււրձեյ արևածւսղկի ցողունի կաոուցվածքի прп,՛ ււկզրւէւերնե ր շերտավոր 
նյութերից կազմված ինժեներական կոնստրուկցիաներում:

On the basis of the study of anatonio -morphological features of the 
stalk of sunflower, which provide ns stability ։o the influence of the 
mechanical factors of (he outside environment sonic principles of its stru
cture aic offered to use in The engineering • onstrucilous ։he layer 
materials.

Нг/дсо-шечних—архитектоника ■■ e<>.1.4 utoucw ■ чс трдкцин

Как известно, для стебля подсолнечники характерно анзт. мгчеч ч 
строение переходного тина. Нижняя часть стебля зрелого растения, 
охватывающая отрезок от комля стебля до четверти его высоты, имеет 
непучковое строение. Остальной, верхней части стебля, присуще пуч
ковое строение. Оба участка, как и переходная часть от непучкового 
строения ֊к 1пучко(вому, представляю: •՝прсдсленный ишстн՛- । строя- 

[гельно-механической гички зрения.

.Иигерипл .1 .иегог/плт, .. ...... ним • ՝;о:։.т'пй служили стеб/.; ш л.олистншк;։
(сорт 1пг8пт-54И), выращенного и Лб ՝.՛• чхом районе ЛрмССР. Выбирали окончат 
телыю оформшзшиеся 'растения -.пь՛ ес • •г.м.о.тняеГпшх’.л сгебля՝- высотой мо 
д.у1Ы1ого класса.

Измерь «я продольных размеров стебля производи,ш линейкой с точностно де
лений до 1 мм. Для измерения днп.м֊ тр.ч стебля ч-иользовали оптический метод. Для 
91ШЁК11ИН характера распределения различных тканей по высоте стебля и установ
лении tix влияния на про.'к-линую и 1<яи;р1'чну:о устойчивость его значь н ну-кио гре
ны пронзаолилн и поперечном направлении! стебле по все:՜! длине

Методика прпгохов.чення ио<. инилых п:ч՝плра-ов обню гргшпгая

Результаты и обсуждение. 11 <֊, че .ие лизтомичсского строения стеб
ля подсолнечника на участке си корченой шейки .и выше от нес на 

8см показало, что иод гладкой эпидермой (I) расположены два 
слоя кол. енхимных клеток (2) (в верхней час:и стебля переходящие 
в одвн слой), . 1рой еле ՛֊. мелк к е; иная парен;\пмя (рис; '. а). 
Жесткость стебля в этой части обеспечивается счет сильно разнн- 
՛:՝.•■:() слоя древесины (4), имеющего снаружи во; лутый г >фр, через ко
торый проходят сердцевинные лучи (5) Последние, проникая л кору»

-.59
4 394



ВКЛЕПКА
К ст Саркисян ’’ М и Хуршулян Н П (с. 659)



О (
Л
 ֊̂

֊С
И'
Оь
֊̂

Ри.- շ Նւ si омическое i роение ясрлнеП чис-ւր стебля под



соединяют два различных по механическим свойствам слоя тканей 
'стебля, играя роль «шпилек» между ними.
Сердцевина стебля, состоящая из паренхимы (6). имеет форму ас
трой та, который образуется в результате вдавливания в нее ксиле
мы. Такая наружная а внутренняя конфигурация древесины обеспе
чивает необходимую жесткость стебля.

Обеспечению оптимальной жесткости стебля на этом участке, с 
учс.ом возможной его деформации под напором ветра и собственной 
тяжести, содействует, вероятно, и наличие колленхимы, обладающей, 
наряду с прочностью, и достаточной гибкостью.

Сплошное (непучковос) строение стебля заменяется несколько 
иной структурой на высоте 10—30 см от комля (рис. 1 б). Здесь перего- 
родкамн (7). состоящими из склерефицировапных клеток, образовано 
м< чалч .еское кольцо. которое соосно с сердцевинными лучами Перст- 
родин образуются вследствие вдавливания в кору сердцевинных лу
чей, тол ш ни а которых резко отличается от таковой клеток коры. Перего 
родкн изнутри заполнены паренхимой. На некоторых участках попереч
ной* сечения пере:՛ редка сливаются и образуется сплошная склерен
химная ткань. Вообще, по мере движения от комля к вершине перего
родки i:kiелейно исчезают и их место заполняется склеренхимной тка
нью. В чарсн.уимпсн՛ ткани (3) < наружной стороны механического коль
ца расположены склеренхимные тяжи (8)

Ксилемная ткань (4) как с внутренней, так и с наружной стороны 
представляет собой гофрированное кольцо, внешний гофр которого 
вогну:; на внутреннем, очень мощном гофре между вершинами имеются 
склерефицированные клетки.

Благодаря тако;- архитектонике наличие наружного гофра кси
лемной ткали не только повышает Жесткость стебля, но и улучшает 
условия «совместности работы» смежных тканей [1] за счет увели
чения площади кон .акта.

Пид воздействием ветра происходит демпфирование изгибных коле
баний стебля, имеющее место в связи со сдвигом между паренхимной 
тканью сердцевины (б) и ксилемой (4). колленхим ным кольцом (2) и 
мелкоклеточной паренхимой (3). а гахже между паренхимной тканью 
внутри перегородок с самой перегородкой (7) [3].

Испытание мехап носких свойств отдельных тканей скаля под
солнечника по его длине показало (2). что именно в. эн»й части стебля, 
имеющей вогнутую форму, на участке длиной I г:. см механически 
показатели тканей (м՛ дуль упругости, предел прочности н др I меньше, 
чем на смежных участках.

Таким образом, этот участок стебля в связи с некоторым умень- 
пионием его та метра и Показателей механических свойств приобре
тает определенную «податливость», обеспечивающую жизнеспособность 
растения.

Как показала киносъемка колебаний стебля подсолнечника под 
воздействием ветра, при малых его скоростях изгибается лишь верх
няя часть стебля вместе с корзин кой, однако с повышением скорости 
ветра и ^формацию включается и самая нижняя часы»стебля, несколь- 

66(1



•ко выше корневой шейхи. «Податливость- стебля на этом участке пред
охраняет излом растения при большом напоре ветра.

Такое строение стебля наводит на мысль о возможности созда
ния Конструкций (балок, стоек и др.) с податливыми участками, вы
зывающими уменьшение и перераспределение напряжений при ди
намических нагрузках. Таким образом, например, можно разгрузить 
консольные конструкции на наиболее нагруженном участке непосред
ственно в районе защемления.

Необходимо отметить, что некоторые растения (пшеница, ячмень, 
тростник и др.) не 'Испытываю г потребности в таком ослабленном уча
стке з нижней части стебля, поскольку верхняя часть его у них нас
только гибкая, что под напором ветра изгибается почти на 90°, умень
шая тем самым свою парусность.

Не вдаваясь в подробное описание пучкового строения подсолнечника, 
отметим лишь чередование здесь больших малкх пучков, связанных 
между собой склеренхимной связкой (рис. 2). Часто большой пучок 
сдвинут к периферия и образует ребро жесткехти. настолько мощное, 
что оно проявляется на эпидерме. Следует отметить, что характер гофра 
ьпндер-мы отражает характер гофрироваиности механического кольца, 
образованного из тяжей пуаксв и склеренхимных клеток. Причем гоф- 
рнрованность механического кольца, характеризуясь вогнутостью, воз
растает по мере близости к вершине стебля.

Аналогичным образом в составных конструкциях можно использо
вать слои с гофрированным профилем, что, .как отмечалось, позволит 
повысить их жесткость, увеличить площадь контакта между от.; ль- 
нымп слоями, и эт© будет способствовать улучшению «совмести:: । 
работы» между ними.

Особый интерес представляет изучение архитектоники <•.•люд. уз
кого участка стебля, выше которого он резко утолщается вплоть до 
корзинки. Эта часть стебля, будучи по.ъ-й. подвергается нз;тб\ с кру

шением под воздействием, веса корзинки, давления ветра и глпютро- 
а.ичееких движений. В результате чередования больших и малых пуч
ков на этом участке стебля образуется большой вогнутый гофр. Сле- 
дует отметить, что здесь пучки ср/. лннельно небольших р.ьм .< I» 
соединены друг с другом тонкой связкой Из скл.рефгшированных кле
ток. Наб.чю ,азтся определенная вытянутость и смещение пучков к цент
ру сечения стебля, которое можно объяснить тем, что изучаемый уча
сток стебля под напором ветра подвергается инк. < я ческой нагрузке, б 
условиях которой наиболее раиионильным с течки зрения строительной 
механики является смещение сопротивляющегося материала к цент
ру сечения.

На самой верхушке стебля склеренхим! ая связка между пучками пос
тепенно сужается, а ближе к корзинке полностью исчезает. Пучки здесь 
более вытянутые, крупные и значительно отдалены друг от друга.

Указанные особенности несколько снижают жесткость стебля на 
этом участке, способствуя гелиотропнческому днижешгк» о лишки Кро
ме того, при этом, вероятно, облегчается и лат иальгши транспарти- 
реака ксаитоксина. обеспечивающая это движение [-1].
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Интересно проследить характер изменения паренхимнон ткани 
сердцевине стебля .-։ вер гикал ьн.в.м направлении. Если в нижней части 
эта ткань более или менее плотная, то в верхней четверти стебля она 
представлена в двух формах—относительно плотной в сердцевине, очень 
гибкой֊ по периферии (рис. 2). При таком строении значительно но 
пытается юмпфнрование, обусловленное сдвигом гибкой паренхимы 
относительно слоя пучков. Здесь же в результате в ну греннего Греция 
в илрснлимной ткани сердцевины также происходит гашение колеба 
ний. Это особенно проявляется па верхушке стебля, где внутренняя 
полиен, иод. паренхимной тканью значительно увеличивается, уподоб 
ляясъ инте

Проведенные- морфологические исследования позволяют оценить 
с.гбель подсолнечника как рациональную конструкцию, геометриче
ская форма которой хорошо вписывается в очертание расчетной бал
ки равною сопротивления, полученной при учете нагрузки ветра, веса 
»•■>! инкн и (теб.иц что, однако, является предметом отдельного сооб
щения. Вся часть стебля с характерным пучковым строением гофрпро- 
капа, -[рш-гм высота ребер жесткостей возрастает снизу вверх.

Принципы демпфирования стебля подсол печника при нагибных ко- 
лей..пиях под напором ветра, форма гофрирования и ipyruc особенно
сти М1»г\т иметь определенное приложение в инженерных конструкциях 
и слоистых материалов, находящих в последнее время все большее 
применение при строительстве высотных сооружений, в машинострое
нии и в ipyiHx областях.
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ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ Л' 
В ПЛОДАХ ТОМАТА

/;. О. ГЛРОСОНЛ. .4. Г, ЕГИЛЗАМ И В. -УШНСЯН Л. ,4. ГЕВОРКЯН

Республиканская селекционно семеноводческая станция овощных и бахчевых 
культур, и. Дараксрт, Институт випоградарстна виноделия и плодоводство 

Госэгронрома А’рмССР. и Паракар

Исследованы витамины iруппы В плодов томата г. зависимости от биоло
гических особенностей сорта.

Выявлено постепенное понижение содержании вита Минин и провесе 
формирования н созревания, что объясняется, очевидно усиленным

— ходевг.чнем указанных метаболитов. особенно н процессе роста и созре- 
замни плодив. Уменьшена витаминов и т-ерезрепншх пло.гйХ. возможно, 
происходит я свя и с их использованием на сопревание семян.

f)ninit!hi4ul4ii[!.( 1,Ъ В *li*i/ini։fy><z>i/?^,T 4<nifinUl{i и, и-ч/pt>ui )
unpin/՝ fyLbutupufiimljtbb uuiii. Jjoinn ГшмгГ|г/1|//улЛгЬА/.'/|Ч.-. 1'iiiffin-iuijirtift.։ • //Дотьи/ДТ 
ЪЛ/r/i u/liipnibu/l/nifi (Juii uwuiftttilibujf/iuh hi/.uqnuf p ilwjajrJ :,.-L It
^■pngl.linlj, npp piuffUliaptflinf ,‘ uij/f Aw '•■'/■ nj/iuibl. it /> пчН.ц iu /ч U n ։ и'.-и/ Tuimif։-- 
«/Au «II.'iiZuili u/p/lgl.i/nii! U i^intuqlthpf/ TiUUiribiajytfutS i/i/JlZi.-ibi.-ify; '//iuiuji! f-bijl'pj 
bt/uiqnijp i/t.p ituuittb ttf/i/ni r/tr/.pm.T tint/wLu/pw p ini. q(i ! iribi'.liwuf ni.piSI.ri՛ 
iuiuntliutljjbill <(рш Ь(>шЪг{ HJt’pi

Vitamins of В group of toma’o irons are studied in dependence »«n bio
logical peculiarities oi the sort The gradual decrease c»i the lOineni of 
vitamins in the process of formation and ripening-is displayed, what is 
obviously explained by the strengthened expem'i՛ ure • ՛■ metabolites, esp՛- 
dally in the process of growth and during tin- ripening of fruits. Dcrri-a-.e 
of vitamins in overripened hints perhaps takes plate by their use on i.e 
seeds ripening.

Растение то.ичта—витамины ypuniw Н.

При формировании и созревании п.н> ь»н витамины пряянмаю! актив
но. участие в разнообразных биохимических превращениях и являют
ся ncTO’iniiKOM синтеза ряда органических веществ. Данных об утих 
жизненно необходимых соединениях в плодах томата немного [1՛ 2].

Цель наших исследований состояла в выявлении особенности иа- 
К(>|.. сния витаминов группы В в плодах томата в процессе их фор.ми 
ровгпия п созревания в зависимости от бя<i.i.oi ическпх особенностей 
сорта

Mmepitc.: и дччоОика. Uuiakil-v. ^тлсдоничи.: ел>жили сорт томатов р.ч жил 
сроке? созрезання: раннее целый Painiin'i Нут, ,[>еднёеп։-лкц—Норпбаи 112 и nuxui.-- 
спелый—армянский икамбовын 152. •» <делывйемы .• и пиленых услозинх h.i лксперг 
меьгадыюй базе селекционной станции

Определение витаминов группы В—tклиппа. : ангокчювой кислоты, пиридоксина. 
■И1.ЫШ10ВОЙ кислоты, инозита— нр*•золили микрибнол .i нческям методом Одинцовой 
[6]. осиоваизыи на ростовой реакции индикаторного микробиологического штамма 
ма содсржаннс определяемого витамина

Плоды отбирали на различных этанах их формирования ՛ созревании I мель, 
зеленые. II— средне-зеленые. III - крупно-,зеленые. IV молочной, V блпнженой VI 
кр:т|о;1 стадии зрелое։н и VII перезревшие плоды

Одипвременио изучали иоэможногтп нлеледонаиия содержания ви-гхипня ipvnnw 



В, для чего определяли в пледах красной стадии «репости у родительских форм Ма- 
снеи202, АгтубннскмЛ Տ5 и полученного гибридного сорта Юбилейный 261

Результаты и обсуждение. Данные анализов показали (рис. I, 2, 
3), что количество тиамина в плодах растений изучаемых сортов в 
процессе их роста и созревания постепенно уменьшается а в красной 
стадии зрелости—вновь увеличивается Максимум его содержания от
мечен в мелко-зеленых, минимум—в перезревших плодах. Аналогич
ные данные получены Мархом [3]. согласно которому содержание это
го витамина в процессе созревания плодов томата уменьшается, а в 
перезревших он вообще отсутствует.

/ Տ Ш IV и г %

Рис I. Динамика накопления вн.-аяннпв группы В л- плодах том.нз 
Сорт Ранний Пуп; I- мелко-зелены։՝, 11 средне-«'.иные, 11—крупио-зг 
Лендо 1..1ОДЫ, 1\ белесовато:՞;. \ 6.:;н:жепой, VI красной стадии <рело- 

сти, VII--перезревшие плоды.

Нами установлено, что динамика накопления гиамнна и ложах 
томата у сортов одинакова, независимо от соков созревания •..рэвни- 
Т1.1Ы1О высок уровень по в плодах раннеспелого сорта Раш ш Нуш, 
ил՜.ок- ՛•■ позднеспелого сорта Арм. штамбовый 152.

Динамика накопления парадокс։:ни в плодах не твист и биоло
гии ских особенностей сорта. Интенсивное его накопление отмечалось 
ш: ранней стадии формирования идолов, в дальнейшем с ростом а со- 

• рева..«тем. оно уменьшалось. Максимум содержания пиридоксина от
мечем в мелко-зеленых, минимум в перезревших плодах Количество 
с։՛- у изучаемых сортов почти одинаковое.

Но данным литературы [-1. 7], в плодах томата преобладает иан- 
ипеиовая и никотиновая кислоты, что вполне согласуется с нашими 
данными. 1ак, накопление пантотеновой кш »ты у < ртов гв-гет нпо 
уменьши и».ь в процессе формирования и созревания плодов лишь у 
сортов Ранний ||уш. Морабац 412 .ч белесоватой стадии фслостн ■; у 
сорта Арм. штамбовый 152 в крупно-зеленых плодах оно несколько 
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увеличивалось. Максимальное содержание этого витамина приходит 
ся на раннюю стадию формирования плодов, минимальное—на пере
зревшие плоды Высокое содержание пантотеновой кислоты отмечено 
у сор а Арм. штамбовый 152.

Известно, что период формирования завязей связан с усилением 
процесса синтеза органических соединений, в том числе и витаминов, 
которые расходуются на рост репродуктивных органов.

мкг/мл

Рис. 2. Рис 3.
Рис. 2. Сорт Норабац Я2 (показатели те же см. рис. 1).

Рис. 3. Сорт Арм. штамбовый 132 (показатели те же, см рис. I).

Динамика накопления никотиновой кислоты аналогична таковой 
тиамина Высокий уровень ее отмечен в процессе формирования пло
дов. ни.чкии—в процессе их созревания, причем наибольший—в блан
ковой стадии зрелости Максимальное количество никотиновой кисло
ты наблюдалось у сорта Ранний Нуш

В отличие от указанных витаминов, уровень инозита в плодах то
мата очень высок. Вообще в растительном организме инозит синтези
руете;! в больших количествах Динамика накопления его неодинако
ва в тавнеимостн от сорта. Так. у сортов Норабац 412 и Арм штамбо
вый 152 содержание инозита постепенно снижалось в процессе форми
рования п созревания плодов и увеличивалось в стадии красной зрело
сти. Напротив, у сорта Ранний Нун; наблюдалось снижение его в про
цессе роста плодов и увеличивалось при созревании их. Интенсивное 
накопление инозита, в отлично от остальных витаминов, отмечалось п 
стадии красной зрелости.

Изучение содержания витаминов группы В плодах родин ֊ьею 
форм Маенси 202 и Лхтубинский 85 и полученного гибридного сор։ । 
Юбвл.йный 261 показало (табл. 11, что но содержанию этих витами 
нов последний занимает промежуточное положение между родите.։ ь- 
ским:։ нарами. Биосинтез и превращение витаминов ■՝> глодах завися։ 



и о. наследственных особенностей сорта. Поэтому благодаря целена
правленной селекции возвожно значительно повысить содержание ви
таминов в плодах новых сортов томатов.

Образование ви:иминов зависит также и; интенсивности развития 
плода. По Уитнеру [5], высокая концентрация витаминов группы В в 
молодых $авязйх юмага нДияет нс на скорость, а на продол житель- 
пост в роста, тем самым определяя окончательную величину плода. 
Содержанке ныаминов зависит не только от интенсивности бносинте- 
12. по и от их использования. Общей закономерностью ыя изученных 
сортов являлось постепенное снижение содержания витаминов, что 
объясняю си, очевидно, усиленным расходованием них метаболитов 
I I •|рои' Сс»>| роста, а иногда и созревания плодов Увеличение их ко
личества в С1адии красной зрелости, возможно, объясняется физисло- 
ипз еко;: ылребностью растений, а уменьшение их в перезревших пло
дах. вероятно, использованием на созревание семян. Имеются лите
ратурные дапиьн об уменьшении болынипеша витаминов к моменту 
созревания семян [">],

Изучение образования и накопления витаминов в плодах но мере 
роста я развитии растении имеет не только практичсс -.ое. н» и науч
ное значение.
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Изучалось влияние реитпура.ма на •льлодыс бупг- .ри •. ։•.
С высокой частотой соматические мугаиии вшнчклл.՛ н и рвый че.я! 
исфедоваиий. В течение второго месяка частота х ч-легнчно снижалась 
Продолжительное действие фентиурама отрицательно лейс иус. на м <р- 
фологические н физиологические процессы, протекающих в соматческ! 
клетках.

The lotf.gr—lasting action ol iemiiirame on the young buds o> tr.idcsca՛». 
tia 02 clone has been studied
High frequency somatic mutations occur r. the period of the first month 
of jhvestigatlon. During ։ e second month the frequency partially falls 
1: is found om that the long-las?Io>; acton of Icmitrrarne produces i ։.- 
gative effect upon ihe morphological and p :v>k?logkal processes taking 
place in the somatic cells.

ԱւէԱ>ււչ>!.|եւփ մատիկների սիստեմ—i|»rquji|uijQ ե uiAqnijG մոււուսցիււն ||ես|1՜եւ։—ձ1<սւ|)սւնսւկսւն 
k ֆիզխւ|ո<}{ւական փւ։փւ։]սւ։։;ւյո։1;ն1.ր:

Գյռսյէստնտեսոէթ  յան դարդացմտն ժամանակակից տեմպերն անընդհատ 
ընդչայնռւմ են բույսերի պաշտպանության համար անհրաժեշտ տարրեր րի֊ 
միկաաների կիրառման ։■■ պեկտ ր ր • Հատկապես մեծ հեւււարրրրրսթ յռւն են 
ներկայացնոլմ կոմբինացված թոէնաբիմիկաաներր. որոնր էէւժեղացնսէմ են 
ընդգրկված քիմիական տարրեր րոպսւ դր ամ ւ:ւ ռ երի ազդեցությունը և ղրանով 
իսկ բարձրացնում արղւէււնամեսսոթյան աստիհանր: Ոէէէկայն վերջերս հայտ
նի դարձավ, որ ԼԱէէն կիրառում դտտծ այդպիսի թունաբիմ իկատներից շա- 
ւոԼրր սերմերը ախտահանող I։ պաշտպանողական րնդուն ակութ յ ան հետ մեկ- 
աեղ օժտված են նաե մուտագեն հատկությամ՛բ ի 3 ,Ժ խ Ուստի թուն ա րիմ ի - 
կւստնեբի կիրառման արդյունավետության միշտ գնահատման համար ան 
հրավԼչտ ե հատուկ ղղայուն տեսսւ- սիստեմների օգնությամբ ոլսոլմնաէէիրեյ 
նաե այղ թէէւնարիմիկատների մուտագեն ուկտիվութ յան աստիճանը;

Կոմբինացված ե գյուգաւոն)1>եէէէռթյան մեջ 1‘սյն կիրաառմ ունեցող թու
նաքիմիկատներից ( ֆենաիուրամ ր, պ։ն իրենից ներկայացնես! Լ ԺՕ°խ տետ- 
րամէ. թիլտիսւրամղիսսւլֆիղի, 30% ԳհՅԳ ի դամ մ ա֊իգո՜մ երի, 10' պղնձի 
եոըւոր ֆեՆպաաի ե 30% կապին ի փոշե խառնուրդ։ Այս նյութի մ ուս։ աղեն 
հատկությունը հսւյսէնաբերված Լ \ լ՛ք < {(՛է 1! 1Հ/■'/ (Խհ1է՚Ո& հողային սնէյի մոտ 
[^/ /.'յ^ դրականության տվյտյնե/էի '.իենաիոլրամր ւոոաշ !։ բերում հիմնա

կանում գենային /ր■•։։ տւպյիաներ ւ .'եենւո/ււււր տ ւէ/> որոշ ի/տություններր կաթ- 
նասէէէՏսւեոի (՛ջղային կռւյէոուրա յում Հանէքես են դայիւ/ պւպեէէ անմիջական 
ներդործության մուտադեն ուղւյէոկներ ( 1 խ ՀիւենվելսէԷ եդած փաաոերի ՛Էրա 
մեղ հետարրրրեց րայյա այւոեյ այղ կոմբինացված պրեպայւատի մուտագեն 
հատկությանը' օդտասռրծեյս։! բուսական ամենէՈղդայան տեսա- ռիսաեմնե- 
ըից մեկը, որը արձանագրում Լ հատկաւղեէյ կեէոային մուտացիաներր։

Ն]1;> ե մեթո>]՛ Աչ-ք նօրւռոււպով ոդտւս րլործհւ 1.Նհ ւպս>պ1տ1րւէերխպի րստ <>&։]!,/> ւրէ>ն»։- 
Հքրմս-Ն ‘’եսէերո^իէքոտ /-ուր/երի •>.•>։ {չէււիւ մ՚է՚Ւ •> ւ^։{1’^''!։Ւ ) ււյւսւոեմլ՛, որոնց
մ«ս*ս֊Հ4ե ցոր^ոնևերի աղդև^Ուի/ուՆիւյ գունափոխվում է֊ն; Ուսումե/սսիրեչ է,նս ■քւ1։նսւ/՚Ոէրսււ< քւ 
9,1 Լ 0.01 % խս:ու(1 ւունՆքւրի մուսէէձւգԼն ։։. գգէ։1քՈէքքյոլնր ե աէգ ս>ղգեցոփյ<սն Աքեողուիյունր 
••ր սւգԼսկս.եւյխւՀւի 02 կքեք։ մրրս.՛ երկու ամ[ւսԼ1.րք> րնիւսրւ/Ումւ 02 կէ՚մւր 1է1Ոէ1էք]վ1>( I րնակո/ն 
գայմս/ններում հր1ւեագույն ե վսւրգսւգույն ձագիկն/./։ ո,նէ.։/ոգ րույսերի խաչս>\եումից. Տրւս- 
1^է՚1լո<ն(ք[<այի էսյս կքոնի մո՛ր։ ծւոդկ/ք ոույնր Հւսմս/րվոէմ Լ մոնոգԼն Հատկէսնիշ ե մուտագեն 
ք«^ւէ/>լ^ ներկա յաք/յւսմր գոմ/րնանա երկնագույնդ փոխարինվում I ոնրեսիվ վարդագույնով, 
1էյ ւ Լր»,Հւ1. երևու վէր ւոեգի Լ ունենում Նաէլ է>ւոք;րւ>իհւեբ{' մազիկների րջիէներում, ուր <.րկն։.,- 

քքխնէլրի կէէդրին հանգես !.ե զայիս ն։։:1, վ ւսրգւսգու  յններր, Համսլի, ւ։/ա ։ոա Հում ?.ե նա՝, 
ի-! ՚ ու յՆ րլիյեԼրլ Անգույն քիպի մուտացիաների պԱէէոՀաոր գեո անհայտ է սակայս ի1/; 
պ1ո վար։րսգրւյե ւ.՛ուտ սյր իոն ։։ I: պր/. / ր. սւյնպԼս (է անգույնդ կսււգվաձ /.Լ անւոույիլււնիգինների 
•՚ի'-իե ղհան Լ՚եիացոի ւի "վւ ՛• 1ս։.րան ՀՀ ւ.71 ք;գո/. > սւվյ,սւն/.ք>ի հւսմսւձ՚/յյն ք հ) վւււրգագույն Ո՛՛ւ ւնր

P-՝՜
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Ֆենտիոլրամի ազդն ց ութ յ ամ ր նշված փոփոխոլթյոլններ կրող մազիկների 
քանակը հատկապես ա մե էան ո ւմ է մշակումից Հետո երկրորդ ամսվա ըն
թացքում} Այս դեպքում նման փոփոխություններն արձանագրվում են փոր

ձարկվող երկու խտությունների սէարրերակներում, որոնց քանակը տարրեր 
խտությունների դեպքում ղրեթե միանման են (աղ. 2)։

էղյօսւակ 2 ֆենոիուրամով մակածված սււմաւոիկ խա]սւո՚ււմ(>Լր|ւ 6սւ6սւյսակ»սնւււ|<յունջ արսւ- 
ղ1.«կւսէ<յ]ւ«սյ|։ ծազկա|*սէ||*ււ>ն1. րի մշակման I. ր կ ր ո ր ւլ ամսվա քն|>ա>յքւսմ
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'Լարղ ա^ոլ-յէ, մոէ
^էԱէցիոն <]ևպրերի

/Հ.^’7՛"/^' <էոէ>ււարյի- ճյ՛• ւ֊ղ՚ս•/։՚ր /քչ կևՆ։<ոլ"սակ 
մտղիկնե րի1է"էէ ղհ ւղրԼրի մսւդիէխերի

րս
/՚է

/ա
կր

% շէ I»
т 

3
% ± »’ .1 % + ։ո

է
յ % + 1Ո 
3 -

/7*ու<ւ«
1Ւ1. 6.165 1 0,016+0.016 1 0,016+016 — —
0.01 6.250 12 0.192+0,055 11 0.175+0.053 • > 0.0%+0.039 190.304+0.069
0.1 6.751 18 0.205+0.048 18 0.205+0.048 7 0.079+0.030 27 0.308+0.003

Երկրորդ ամսվա ընթացքում, Հսւմե մա տ ած աոաջին ամսվա Հետ, մա 
աացիոն դեպքերի հ ամա խ ա կ ան ու թ յ ուեր մասամբ րնկնում Լ, սակայն այս 
դեպքում ես այն գերազանցում Լ ստուգիչին 12 13 անգամ։ Նման պատկեր 
դիտվում է, նաև անգույն մոււոացիոն դեպքերի Հս֊չվաոման մ ամանակ։ Հե

տևապես ֆենտիու,րամ ի մ ուտագեն ազդեցությունը ք/ ս:ոմր թո Լքացած պահ- 
պանվու; I, նաև երկրորդ ամ-վա րնթ արբում: Լ'սսւ որում, երկրորդ ամսում 
‘•ատկապես շատանում են ձևաբանական և ֆիդիոյողիական փոփոխություն 
ները։ եւիսս։ կերպով րնկնում Լ աոԼջաթ եյերի մ աղիկների կենսունակությոլ. 
նրւ ինչպես բարձր, այնպես Լք ցածը խտութ յունների դեպքում ավելանում է 
թերի աճ ունեցող մ աղիկների բանակը: Համեմ ատած աոաջին ամսվա հետ, 
մշակումից հետո երկրորդ ամսվա ընթացքում ճյուղավորված մ աղիկների հա
ճախականությունը մեծանում Լ հ— Տ անդամ։

Այս իոԼոիԸ վկայում են այն մասին, որ ֆենտիոլրամի օգտագործված 
խտություններն սւոաջ են բերում մեծ ըանակաթ յամ ր մուտացիաներ։ Փոր
ձարկվող այս թ րոնաբիմի կատի թողած բացասական ազդեցությունը երկա 
րսւտև Լ։ Օր քան երկարում Լ փորձարկման մամկետը, այնքան մեծանում Լ 
բջջում ընթացող ֆիզիոքււսիական փոփոխությունների ’ աճա խ ա կ ան ութ յոլն բ I

Այսպիսով, փորձարկելով տրազե սկանցիայի տոկջաթելերի մ աղիկների 
տեսա-սիստեմր' պարզորոշ դարձավ, Աքէ կոմբինացված թունաքիմիկատ ֆեն- 
տիոլրամը, որպես քիմիական մուտագեն, ունի անմիջական ազդեցություն սո- 
մատիկ բջիջների վրա։ Օտրձր հաճախականով} յամ ր դենս։ջին մուտացիաներ 
առաջանում են ֆենտիոլրամի (1.! ե <> մ՛ 1 - խտությունների ղեւղրում ծաղկա- 
բողբոջն երի մշակումից Հետո 10 — 1 օրւխս ընթացքում: Մ ուտացիոն դեպքերի 
հաճախակւսնոլթյունր մասամբ թուլացած, բայց սսւէււգիչի համեմատությամբ 
ուժեղ արտահայտված դրսևորում է նաև երկրորդ ամսվա րնթսյցբումր Համե
մատած էիորձարկմւսն աոաջին ամսվւււ հետ' երկրորդ ամսում խիստ ցնկ
նում Լ առէջաթ ելերի մ աղիկնեյւի կենսունւսկությունրէ Փորձարկման մ ալք կետի 
նրկարււ՚ոմսւն Հետ մեկտեղ ոլժեղէէւնոււք Լ ֆենտիւււրտմ ի թողած բացասա
կան աղդեցոլթլունր սոմատիկ բջիջներում րնթացող ձևաբանական ե ֆիղի՛1- 
լոգիական պրոցեսների վրա։
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ТРЕФЛАНЛ НА КАТАЛИТИЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ УРЕАЗЫ В ПОЧВЕ

II В. БАЖАНОВА. .1 И. АНАНЯН. Н Л. АРАКЕЛЯН. Э. .4 АКОПЯН

IlhCTiirv сицнти рати и։՜: Гослгроароми АрмССР. и. Мерц. и,.

Показана обратная кмррелнтнамая зависимость между л.Ш1. и ։՛<:• й 
активностью уреазы и динженкацней трефлани н :|<>чве. Пг-таспна՛! м;я-;р՛՛ 
флора or внесенного ։рсфлйнл нс страдаем Разложение пропана;.։ иле՜ 
с образованием токсичных л нетоксичных мгтлболнтон. Добавление г.у;н- 
г. радьиой жидкости уреазы ■՛ 5%-пого рйетнора i'.moko.ii.i .֊. почве -и > 
м.-и г ингибирующее действие ирепарзта;

^"4(1 •»>}[' ft .nfil.f/htblt
‘'1՝'(и՝И1'!"Я' ‘П'Я1 ’w^uitfwpA ■՝, a> J I. fl ui tn !f it.b Ijtuuip: X fi шЬД yuijffujnf ь’Ъ ,'T.-
jVuibrrll/ f. PniUfUlf Hj. 11 n< p'niillUflnjl J I. unit j‘ n iff tl p fl U144IJ.f‘l)JuiJpi Ihpt.l. tjft 
!jiri{.tin. tlt.fi 'l.nntl/ff ;/.!„! Ultflfltutltill.f; (niftntfPf,
P'4f\tt!tf! t <.-грЪ^>/и|ЬД .■'Ь.'Д։ Ч։1/1Я !;П,Р)П'^<՝՝

iividen e oi reverse c-irrelaiive dependence has been shown between ca- 
Kilyii .iciiviiy oi urease and deioxica'.ion of ireflan ш soil. !hc mi.-olio 
ra ol soil Is not afle ted by ireflan applh ation. The degradation of 1՝ e

Сокращении: МГ1.֊\—чясопептонпын агар, КАА—крахм.чло-зммиа'гный .тар, СА— 
суслодгар. О- препарат .:■՛ обнаружен (см таблицы}

b7fl



preparation goes along with the tormation 01 toxic and non-toxic metabo
lites. The addition of cultural liquid of urease and 5 per • ent solution of 
glucose to the soil removes the Inhibiting effect ol the preparation.

Гербициды—трефлан—почвенная микрофлора—детоксикация препарата.В практике сельского хозяйства широкое применение нашли гербициды, которые из почвы быстро проникаю! ?. сорные растения, а после их отмирания 'вновь обнаруживаются в верхнем горизонте почвы, где в основном находятся и ферменты.В задачу наших исследовании входило выявление источников »՛ причин загрязнения почвы гербипидамн, в частности, трефланом. изучение разложения его остатков и гниамнкс. Динамику детоксикации трефлана исследовали параллельно с изучением каталитической активности уреазы, а также почвенной микрофлоры с учетом важной роли последней в формировании почвы и создании ее плодородия.
Материал и методика Опиты были заложены « полевых условиях, и -.о-яйсгее 

t;v, XXII съезда Масмсского района и и вегетационных сосудах.
Мккриколнпества трефланй н почве определяли по методу Бабаева и Баратова 

[I] п нашей модификации. Активность уреазы—методом Галстяна [2]. Относитель
на количество фермента пропорционально скорости реакции, поэтому к основе мето- 
дики по изменению концентрации субстрата но времени [3] Этим же автором уста- 

?мс.ш целесообразность определения активности ферментов в воздушно-сухих об- 
р;гч:пх почв, очищенных от различною рода примесей, и грубого помола. Контро
лем служила почва, где прополка проводилась вручнунъ

.Чнкррбпелргическнй анализ осуществляли методом предельных разведений, но 
эаолмЬщнх учитывать рост основных групп почвенных микроорганизмов на агаризо- 
ваплы.х средах: микроорганизмы :;а МПА. актииомицсты па КЛА. грибы -на СЛ. 
спороносные бактерии—па МПА-РСЛ, аэробные целлю.тозоразрушающне мнкроорга- 
шпмь-—на жидкой среде Гетчинсона, азотобактер—ил агаризованиоп среде Эшби.

Обработку почвы трсфлаяом к поле (норма расход.-. 4 л/га) проводили ы 20 дней 
до высадки рассады томатов. Почву па ина.пи брали ио слоям (0—5; 10; 10֊
20 см) спустя час после обработки ; затем чере.։ 4 16. Г? и 62 д.чя.

П набора сорных условиях и каждый с»пул (0.5 кг и./чиы) вносили по О,’."» мл тре 
t|viaii.i. (изведенного в 30 мл воды (раоит произведен исходя из нормы расхода 
6л/га) Для анализа почну нысушнвзлн н ген; при комнатной темпера:ур՛- (20 ֊25°) 
ло not душно сухого веса. Иногда почву сушили в термостате чрп темпера .уре. пре
вышающей комнатную пл 3—5Э

Опыт ставили н 3-кратной шш горное in. анализы провшили н двух н- вторностях.

Результаты и обсуждение. Данные о воздействии остатков грсфлана на уреазную активность почвы в полевых ус.пшнях представлены в табл !.По данным Галстяна [3]. активность уреазы в почвах Армения колеблечея в пределах 0,4 8,0 мг'г сухой почвы. В условиях нашего опыта содержание этого фермента в контрольных вариантах находилось в пределах 2—4 мг/r Следует отметить неодинаковую активность фермента у контрольного и опытного вариантов до 32 дня. С первых д-ей обработки трефланом отмечалось подавление каталитической активности уреазы. На 4 и Hi иги -лог процесс усугублялся. Однако па 32 и 64 дни, несмотря на го, что остатки гербицида еще фиксировались (разложение препарата шло крайне .медленно), активность уреазы пос- сгававливалась, достигая, а в основном и превышая контроль.



Таблица I. Воздейстиие мнкроколнчеств трефлана на активность уреазы

|г _____  0 5

2,0 Вариант ■ 5
-о । опыта = |
м *О «тз С 2

=

______ Слой почпы, см II 
5-10 10-20_____|

- д
."Эи, гаи

з 2 д =1 и 2 X а 1
га ~ -=т - г. ' -5- 2 = ■-- и 1
£ I - к 5 и - ֊ ֊ £ . Я
>, ~ О Н- " О >- Й га >.*

0 Контроль 0 4.0 0 4,1 0 4.0
Опыт 0,02 З.б 0.02 3,4 0.02 3.9 1

4 Коп 1 роль () 3.8 0 3.5 Н 3.6
Опыт 0.04 2.5 0.03 1 0 П 03 3.2
Контроль 0 3,5 0 3.2 О 4.0
опыт 0.02 2.6 0.03 2 0 0.02 3 0

32 Контроль 0 2.2 о 2.7 0 3.0
Опыт С.02 3.0 0 02 3 5 0.01 3.0

154 Контроль 0 2.0 0 2 0 О 2.5
Опыт 0.02 3.6 0 02 -3 5 6.01 3.6 1

Микробиологические исследования выявили акт !.вныл рост микро-организмов, растущих на МПА, и некоторое ингибирование их спустя 60 щей после обработки трефлаиом. Наблюдалась также интенсификация поста аэробных цёллюлозразрушающих микроорганизмов, однако общая тенденция к их снижению и в контролен различные сроки после обработки может быть обусловлена сезонными и мелениями. ТрефлаЯ с первых днс:'| внесения активизировал рост азотобакторра. а последствия, через 30—60 дней, ингибировал его, что, возможно, также связано с летним иссушением почвы. Трефлан незначительно ингибировал также .рост иктиномицетов, грибов и спорот с и ых бактерии (табл. 2)
Таблица 2. Динамика почвенной микрофлоры при обработке трефланом, тыс. кл/г
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1 Кошроль 5430 90'> 150.5 15.9 ‘-21 0 2.5
Опыт 4520 610 245.0 12.2 7 3 0 3.1

4 Кои.-р-.и 3550 Нет роста 14.0 2.5 81.0 2.4
Ohi.it 4420 нет роста пет роста 1.4 123.0 4.5

32 К-!! рои. 5600 1785 неопред. 13.2 13.2 1.0
Опыт 3750 18С0 не опрел. 6.2 31.3 0.8

64 Коптрэль 2710 1575 43.6 6.1 56.5 нет роста
Опыт 1*40 1038 20.5 6,1 116.5 нет ростаВ следующей серии опыт был заложен в вегетанионных сосудах с нормальной и. ст.срн тиз'ланн ■>:! почвой с тем, чюбы проследить за разложением трефланл । факторами, способствующими этому процессу в контролируемых условиях. Стерилизация почвы исключает деятельное ь микроорганизмов. \ выдерживание на протяжении 30 днем одной час։, сосудов в темноте исключало фоторазложение гербицида. Результаты исследовании представлены на рис. I, который показывает, что а. нормальной почве на свету уже на 2 день после •внесения трефлан обна-1 ружпвалея в незначительном количестве. которое с небольшими откло-Г>72



нениями сохранялось на протяжении 30 дней. В темновых пробах >той։ же почвы фиксировалось почти вдвое больше препарата, что говорите* замедлением разложении гербицида в этих условиях.

почва

т/г

Рис. I Скорое?! разложения 1рсфлана » различных условиях.В стерилизованной почве на свету, где исключено наличие микрофлоры. уменьшение остатков трефлана происходило активно я только, естественна, за счс! фоторазложения. В гемшхвых вариантах разложения препарата практически не происходило я только на 30 день после обработки отмечалось резкое уменьшение его со '.ержания. что. вероятно, можно связать с новым, заражением микрофлорой.О.мечен интересный факт. Разложение препарата всегда сопровождается образованием двух -на свету, трех в темноте метаболитов, не исключая токсичные (в основном в темноте).
(573



Мы продолжили исследования по изучению динамики детоксикации остатков трефлана и их воздействия на активность уреазы в лабораторных условиях. Чтобы получить количественную характеристику этих двух процессов, мы вносили в почт дополнительные компоненты (культуральную жидкость уреазы и 5%-ный раствор '.показы). которые, по нашим предоявлениям, должны были в какой-то степени повлиять на ингибирующее действие гербицида.
> 4 / V и ЯК?

Рис 2. Детоксикация трефлана и катали:нческан активность уреазы 
в нормальной почве —йдсгоксикацни трефлана. \7=| —актив* 
11141’1 уреазы в контроле. .- — активность уреазы в варианта, обра

ботанных трефланом.

гтрмвряям՛

Р< ՛■-. 3. Участи? д тюля н тельных компонентов и веста но плен и и активно
сти уреазы. 1—контроль; 2—обработка трефланом: 3 ֊трефлан-гкх'.и.-
7у:՝э։1-..’£?.я жидкость урезли; 4—;рефлап-}-кулпгу|՝а;:1.ная жидкость уре.'сча- 

5%-ный раствор глюкозыРезультаты опытов представлены в виде двух схем, наглядно де- м анодирующих детоксикацию трефлана я параллельно с нею вос- таио ::е каталитической активности уреазы (рис. 2). а таки?.- юиенсификацлю геятсльносги фермента по все сроки взятия проб при вне еш . в нормальную почву дополнительных реагентов (рис. 3) Куль урал 1>на<- жидкость урса?։ы совместно с глюкозой лает эффект в течение всех 15 дней.Гаким «браз >м. полученные данные свидетельствуют о. нзанмпсаязн между тействием гербицида трефлана. микрофлорой и каталитической актив ноггью уреазы в почве.Грефлан детоксицируется кик в условиях поля, так и в вегетационных сосудах, и его инактивация происходит в основном ча счет .деятельное га аэробных микроорганизмов п фоторазложения.Каталитическая теятелыюсть фермента ингибируется гербицидом н может быть восстановлена »ри добавлении в ночв\ уреазы и 5%-ноги раствора глюкозы. ЛИТЕРАТУРА
I бябаегба //. //.. Баритон К. Б. 11.<в АН ТаджССР. отд бин.г наук. 3, '.Ч 97. 1978 
2. Гакт.чн Л Ш. Азтореф. докг. днсс., -И, Ереван. 1970.
3. Г-лтя.< Л. !!1. Тр. НИИ почиоведеннв и агрохимии, 275. Ереван, 1974.
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О МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАХ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ИНТЕРФАЗНОЙ ГИБЕЛИ ЛИМФОЦИТОВ

3. Л. ОГАНДЖАНЯН. .1. .4 ОГАНДЖАНЯН, С. Г. АМБАРЦУМЯН

Институт медицинской радиологии М3 АрмССР, Ереван

На основе собственных и литературных данных высказывается гипотеза о 
различных морфологических проявлениях интерфазной гибели малых, 
средних и больших лимфоцитов.

lfb.fiи/էր։։ն ե դրակ , Լ ավյւԱչՆԼրքւ Հիման վ/ւա Հխւյո[.՚1;ղ է աուս չար կվում փորրւ 
միքին և մեծ ւիմֆրրրքիւոների ijrfl/orwr/r ւու՚ւրրեքէ մnjtS>rt ր> ւքիսւկան
է;/։ ՛հորումների վերս.հձ(->ր.։յ

Un the basis и ov.n лпи literary data a hypothesis is suggested on va
rious morphological displays oi nite-phase mortality or small, middle and 
big Ivmp'iocytc՝֊

. Itt ui/i/>i(ur6r- инте:ч:՛.՛ -֊ա w5e..*6—об.'.учрн.ч,՝.

Общеизвестно, что ; ։х:фониты принадлежат к наиболее радиочувстви
тельным клеткам • ргвнигма и характеризуются интерфазиым типом 
лучен <1 ибелн. 11՛ мнению большинства исследователей, убыль дим- 
фон; гон как :։ нерп .‘։ер к чес кон крови, так и в кроветворных органах 
пр1- <»б;г чеиип происходит п основном ча счет гибели малых лимфоци
тов Данные литературы показываю г |2, II}, что при лучевой гибели 
малых । гмфоцитон наблюдаю: ся однотипные изменения, которые мор- 
фолг>г։11К'С1<1! проявлю ютс.:| з ппкнртпзацин ядер. их уплотнении, затем 
фрагментации. кш>1 . । :՛.■ I. наконец, ллмфолизе. Вместе с гем н дос
тупной литературе отсутствуют сведения о форме гибели средних и 
болытлх лимфои.ит>з. . норы? более устойчивы к облучению, чем малые 
[3]. •.? ,'ахп; пи;։՜! р< • •чувс।вигильности лимфоцитов свидетельствуют 
и данные других ант ;• »в [1, 5, 10. 12, 13. 15,] .

В настоящем ՛:.•_лсьгланни .мы попытались подойти к решению 
ипг-'иг-՛ вопроса ау> м сопоставления различных ио размерам лн.м- 

ф։.иг'֊г . , формой :՝: гибели. Предполагалось, что различным по радио- 
чуш онтглыюси: -ь-мф.-щн, лм могут соответствовать и различные 
формы интсрфб:Ш'-ь г.чнели.

Лк>7е7л/а.г и < ?п;. ■ ։. г.:֊оводили н.ч половозрелых белых крысах линии
Биггар массой '50 180 1 /К чкл-ыл .л; .՝ср։ тли общему однократному облучению в 
дот-.; 1,75 Гр иг аппарате РУМ-17 при следующих условнн.х: напряжение гоня 200 кВ, 
спят тока .5 мА фильтры м.\ А1 <1,5 мм Си. фокусное расстояние 600 .мм, мощ
ность лодц 0,28 Гр/мт- Маг-.:; периферической кровя для кариомстрического иссде- 
■ижа։1.. ■ гптоматтп՛ м .с.пчш . шном анализаторе микрообъектов «АТАМ» [7] 
•крашниалп по Лейш- ну ..щ-: модификации [8]. В каждом мазке измеряли 
"дощадг оптического .՛• ։;<! где? 100 морфологически неповрежденных лимфоцитов 
Поп о::родед(’‘։кц процен ■>. «шгношения различных форм лимфоцитов использова
ли с.'гелуюший критерии малым лимфоцитам относили клетки с площадью ядра 
нп 33.3 мкм-. к среднем 33,3—50.7 мнм-У к болыинм—свыше 50.7 мкм'-’ [6]. Подсчет 
.-■б.Г'Лю: Ш1С.Г шхыт..;: производили :ю общепринятой методике; При ояре- 
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делении абсолютного числа лимфоцитоз в популяциях малых, средних и больших - 
лимфоцитов использовали формулу:

абсолютное число лимфоцитов 
абсолютное число в пот ляпни =----------------------------------------

величина популяции в 'л.
Кровь для исследования брали через 6 и 24 ч после облучения; Каждую группу со
ставляли 6—8, контрольную—12 животных.

Результаты и обсуждение. Результаты гематологического и карио- 
метряческого исследований крови облученных и интактных животных 
даны из таблице, согласно которой лучевые реакции лимфоцитов раз* 
•влваются п следующей последовательности. Уже через б ч -еле облу
чения наблюдается массовая гибель малых лимфоцитов, абсолютное 
число которых снижается почти вдвое, Одновременно снижается и 
абсолютное число средних лимфоцитов, в основном за счет юго. что,
Гематологические и карнометрическне показатели периферической 
облученных крыс

кропи

Параметры Ни :контроль 6 ч 24 ч

тыс. 
мм‘

ЛимфОпнты 
м. лимфоциты 
с. лимфоциты 
6- - ИМфоЦИТЫ

7.00+0.44
1 13+0. П
3.94+0.16 
I 02+1.12

6.05+0.73
0.60+0.11-
2.72+0.29'
2.72+0.25

2.07+0.14*
0.02*0.01’
0.92+0.05’
1.13+0, Об»

Площадь
р.1, мкм

М ЛЯмф1)ЦН!Ы 
с- лимфоциты 
6. лимфоциты

29.5+0.3
42.4-0.26
58.8+0.32

29.1+0 4'1
13. 1+0 5 2
59.7+0.67

29.7+0.50'
44.9+0.35*
57.24-0.35*

ГIр и меч а 11 нс: ”—р а зл ич и я 
значимы

с предыдущим сроком иссле.'оаанпя гтатнетпческп

унг.|->'.,-..-,-ясь ֊՛ ; • мерил, |?1!и но ;Г1г։гы|-пю1 «снизу», ; -։у.։яп-льших 
лимфоцитов, абсолютное число которых возрастает. Размеры больших 
л'с.мфоцитсз также нс остаются неизменными: и;.ря о с увеличенное 
их абсолютного числа за счет средних лимфоцитов, они । сами увсли- 
чш.яются в размерах, о чем сви 1ётельствует возрастание коэффициента 
вариации их площади, Отм<+ 'иная трансформация лимфпчнтон проис
ходит на фоне практически неизменного абсолютного числа их Через 
24 । после облучения картина меняется, Абсолютное число лимфоцитов 
« крови резко (в 3. 4 раза) надает. Малые лимфоциты погибают почти 
ппляпстыр, их чне.ъ» снижается в об раз. Однако наблюл немая лимфо
пения не может быть объяснена лишь гибелью малых фоиитов, так 
как исходный размер популяции (1,13±0,!1) не покрывает убыли лим
фоцитов в результате лимфопении. Продолжается перехода популяцию 
больших, увеличившихся в размерах средних лимф пито?., абсолютное 
число которых продолжает снижаться. В то ж-.՛ время средний размер 
клеток в популяции средних лимфоцитов нарастает, иго косвенно л д- 
тверждает выдвинутую гипотезу. Однако несмотря на подпитку «снизу:, 
численность больших лимфоцитов снижается в 2, 4 раза по сравнению 
с предыдущим сроком исследования. Единственным .шгиче.хим объя
снением наблюдаемой картины лучевого юражеппя являе՛! я предпо
ложение о начавшейся гибели больших лимфоцитоз. Причем гибнут 



наиболее крупные из них, о чем свидетельствует снижение средней пло
щади клеток в популяции больших лимфоцитов и одновременное сниже
ние коэффициента вариации их площади.

Таким образом, основываясь на результатах настоящего нс ле 
дования и сопоставляя их с соответствующими литературными дач- 
-ними. мы считаем возможным высказать определенное мнение о формах 
проявления интерфазной гибели лимфоцитов. В зависимости от етегени 
радно'гувствительности лимфоцитов, обуславливающей развитие иных 
биологических эффектов, возможны две разновидности мо.рфол< •:.. 
чеокого проявления интерфазной гибели лимфоцитов: а) путем ник ноза, 
уплотнения ядра, описанного многочисленными исследователям и; б) 
путем набухания, увеличения размеров ядра, выявленного нами. Малым 
лимфоцитам как более радиочувствительным клеткам присущ первый 
тип интерфазной гибели. Средним и. особенно, большим лимфоцитам 
присущ второй гип иптерфазной гибели, выражающийся в увеличении 
размеров ядра, его набухании, что приводит к растяжению ядерной мем 
бравы, ее истончению и снижению упругости. В результате я: .»՛ ■՝ ч 
упругости ядерной мембраны, ранних нарушений мембранных функций 
[14, 16]. а гакже первичных нарушений кариоплазмы ядро кич бы 
«растекается», происходит его разжижение, растяжение и разрыв яд-.р- 
пой пболо кн, гибель лимфоцита, а в дальнейшем кариолпз и дг ’фо 
лиз. Наше мнение подтверждается многочисленными и хорони доку
ментированными данными литературы о ранних деструктивных измене
ниях малых лимфошпов. массовой их гибели в первые часы поел лб 
лучения, а также данными 1уб увелнь. иии площади, дизметрд ядер л. ՛.:- 
фбнитов и изменении характера рщ |редс гения лимфоци. ш в л.,. 
гичсском узле и и периферической кропи в наврав гении увеличения 
числа больших лимфоцитов г4, 9] Результаты из-цнл псе ;елова-ш.| 
показывают, что по крайней чср< в более поздние сроки шк-лс об.г.чс 
нпя, когда основная масса малых . нмфоцитов уже ш нб <1 Гч -д 
числа лимфоцитов продолжается (нарастает лимфоп- ннв). г..бель ос
тавшихся лимфоцитов (а что в осненшо.м 1 !»•- ; чш՛ и большие) прои-хо
лат не путем ннкноза, а путем набухания, разжижения кариоплазмы, 
РЖрыа.’. ялеркой оболочки, карпо.ти .а и .1:|.м<роли ■ ?)><п гроцесс начи
нается в первые часы после облучения. и<< р. тяну г зо врем, пи в обу
славливает гибель лимфоцитов в более позлит сроки
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ
)<Г-Ф 1 К Г И В ПОСТ 11 ПЕСТИЦИДОВ С ПОМОЩЬЮ ЭВМ

А. л. АВАКЯН

-л нс: пенный институт, кафедра ПЛОДООВОПКВОДСТВЛ >1 
зашиты растений. Срезан

••■та тле••. мма для ЭВМ «.отирпн может быть ль.. ... ..p.i
щенке - >xcir::։<KiH пестициде-

1/ ’Utlfl/шб ( •tuiiliit/i, прр tfiupnq у

, Ъч> if/'p i f/p 1} b di .' di uii. (f> и i

O 41.7 III г/ пр Л у il I ՝l).

pro.jrai:’.inc t-; worked out for the efeclromc cumpaie։, wl'.ic can be 
used for Hu? evaluation oj pesticides toxicity.

?T. .֊;. кис ЭВМ—био.'.оспческип и техническая чМп'к:и,;к11 и-.

Изв< тн<». что обраСкика результатов опытов .тля вындлсдия эффектив
но. .. .-.-I । лпидов—процесс 1 рудое м к и я Реализация его в-г-.можпа ну
том унификации расчета данных опытов для i-4.tj-.ip-■'՛ ՛?•:• »б( .»• >•; их 
на ЭВМ [3, 6, 7|.

.1 ин болыпей наглядности .։ ясности нами прс.ът; гаетсл хллсснчс- 
охий |;|||мер. Пестицид испытывается в двух концентрация՛: ф:: на- 
лнч : ; контроля. Все варианты имеют трехкратную повторность. Опре
деляйся биологическая и техническая эффективность с поправкой па 
КОНТ]) ль.

Количество вредителей до обработки об.апачлм .лсдуь шим иЗра- 
зом: । повторности при концентрации 0.1 с/э Н). 0.2( Э1 (2) и

('.։.• .пашеппя: ><СД—кС'чффииглч։. w>hm<cihou дсп.-ппи
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контроль—01 (3); 2-я повторность—соответствен но 1)2(1). 1)2 •_> и 
□2(3); 3-я повторность соответственно 1)3(1), 03(2) и 03(3) Ко
личество вредителей после обработки (первый учет) 1-я понт о п. 
при •концентрации 0,1 % —Р1 (I), 0.2% Р1 (2) и контроль—Р1 |3); 2-я 
повторность—соответственно Р2 (I). Р2 (2) и Р2 (3); 3-я повторно.
соответственно РЗ (1), РЗ (2) и РЗ (3). \

Приведенная ниже программа для анализа эффективности пе:ти 
лидов •составлена •нами для семи учетов после применения пестицидов.

Среднее количество вредителей до обработки обозначили у. л \ । г. 
при концентрации 0.1 %—0-1(1). 0,2%—04 (2) и контроль—04 ( а 
после обработки (первый учет)—соответственно Р4 (1)^ Р4 (2) л Р4 3).

Биологическую эффективность пестицидов определяли по фор՛/ че

х, ■։։*։. [1|.

где А—число вредителей ,и> обработки. В—число вредителей п< .՛." б- 
работкн по дням учета.

Пользуясь принятыми условными обозначениями на языке БЭИС ИК. 
биологическую дефективность при 0.1%-ной концентрации опредг ем՜ 
Р1 (I) 4 (1)—1’4 (1 ))!)•։ (I)’1(>\ при 0,2%-ной концентрации — 1<2 = 
= (1)4(2) Р4(2)) £)4 (2)*100.

При увеличении численности вредителей в контроле полы ■ и 
формулой

х,. = ֊~юо, 
а

где а—число вредителей в контроле до начала опыта, в—число з;՛ .ци
телей в контроле по дням учета после обработки.

Обозначив Х2 через ИЗ, а—04 (3). в Р4 (3). получим еле. е 
выражение: РЗ- Р4 (3)/1)4 (3)Х1()0.

Техническую эффективность с поправкой на контроль опрей м 
по формуле Франца

Х.= Ю0- -С.к^ -КМ), |1|.С..-С! ' 1

где Со—число вредителей в опыте до обработки, С’ -число вредит ей 
в опыте после обработки по дням учета, Ск—число вредителей в кднг- 
роле до обработки. С[ —число вредителей в контроле после обработки 
по дням учета.

Обозначив Хз через $,(%—1)4 (1), Р4(1). Си—1)4 (3). Ц —
Р4 (3), определяем техническую эффективность с поправкой на ■ ՝л՝ 
троль при концентр;.лик 0,1% для первого учета после обработки I-

доизмсненной формуле 51 = 100 Р4(2)*В4(3),(О4(1)*Р4(3))՛ 100, а при 
онцен -I гании 0,2%-52֊100-Р4(2)*П4(3).04(2)еР4(3))ф100.

к
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ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ (ЯЗЫК БЭИСИК) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПЕСТИЦИДОВ

10 PRINT «ВВОД КОЛИЧЕСТВА ВРЕД. ДО ОБРАБОТКИ ПОВТ. 1» 
20 INPUT 1)1 (1). D1 (2), D1 (3)
ЗС PRINT «ВВОД КОЛИЧЕСТВА ВРЕД. ДО ОБРАБОТКИ ПОВТ. 2»
40 INPUT D2 (1), D2(2), D2 (3)
50 PRINT «ВВОД КОЛИЧЕСТВА ВРЕД. ДО ОБРАБОТКИ ПОВТ. 3»
60 INPUT 1)3(1), D3(2), D3 (3)
70 PRINT «ВВОД КОЛИЧЕСТВА ВРЕД. ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 

ПОВТ. Ь
80 FOR .1 = 1 ТО 7
90 PRINT “DATA"; J

100 INPUT PI (1. J). Pl (2. J), Pl (3, J)
110 NEXT .1
I2( PRINT «ВВОД КОЛИЧЕСТВА ВРЕД. ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 

ПОВТ. 2»
130 FOR .1 = 1 ТО 7
140 PRINT ‘•DATA՛*; .1
150 INPUT P2(l, J), P2i2, .1). P‘2 (3 J,)
1G0 NEXT J
I7C PRINT «ВВОД КОЛИЧЕСТВА ВРЕД. ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 

ПОВТ. 3»
180 FOR J —1 ТО 7
190 PRINT “DATA*; J
200 INPUT РЗ (1, .1). Р3(2, .1). РЗ (3. J)
210 NEXT .1
211 04(1) (1)1 (1) -г 1)2(1)-D3(l))/3
212 D4(2) - (01 (2) D2(2)-P O3(2))r3
213 04 (3) —(DI (3) - D2 (3) D3 (3)) 3
220 FOR .1 2 TO 7
230 P4 (1, J) (Pl (I,.I)- 1’2(1, J) hP3(l, .1)1.3
240 P4 (2. .1) (Pl (2, J) i֊ 1’2 (2. .1) F P3 (2. J))/3
250 P4 (3, J) = (Pl (3. .1) | 1’2 (3, .1) -F P3 (3. J)) 4
260 NEXT .1
270 FOR .1 I TO 7
280 R (1. J) = (04(1) P4 (1, J)) 04 (l)*100
290 R (2, .1)= (1)4(2) — P4 (2. J))/D4 (2)*100
300 IFP4(3,J)> -D4(3)THEN R(3, J) - - P4 (3, J) 1)4 (3)*100/GO TO 302
301 R (3. J) = (1)4 (3) - P4 (3. J))/D4 (3)*l00
302 S (1, J) = 100 P4(l, J)*D4 (3)/D4 < 1 )*P4 (3, J))»100
303 5 (2, .1) = 100 -P4(2, J)*D4 (3) D4 (2)*P4 (3, J))*I00
310 NEXT .1
315 OPEN “LP:“ FOR OUTPUT AS FILE I
320 FOR 1=1 TO 3
325 PRINT #1, D4 (I);
330 FOR .1 = I TO 7

68ii



340 PRINT 1. P4 (I, J);
350 NEXT J
• 355 PRINT U-l
360 NEXT I
365 PRINT #1
370 FOR J = 1 TO 7

• 380 FOR I - I TO 2
• 390 PRINT #1, R (I, J);
400 NEXT J
•405 PRINT 411
410 NEXT I
412 FOR J = 1 TO 7
413 IFP4 (3, J)>=D4(3) THEN IF R(3,J)>100 THEN PRINT M,

" + u R (3, J)-100;\GOTO 415
414 PRINT #1. R (3, J);
415 NEXT .1
417 PRINT 1
418 PRINT 1
420 FOR J = I TO 7
-421 PRINT ֊1. S (1. J);
423 NEXT J
424 PRINT 41
425 FOR J = 1 TO 7
42o PRINT 41, S (2, J)
427 NEXT .1
429 PRINT #1
430 CLOSE 41
440 END

Установлено. что при правильном подборе и соотношении компонен
тов бинарные смеси (композиции) пестицидов обладают ощутимым:։ 
п ре и му шеств а мм.

Для расчета результатов исследования смеси пестицидов, опреде
лясь КСД. который вычисляем по формуле аддитивности:

*<('»’! __ 0 (А-гВ)рас<,. гт
СК,„ (А4-В).,еп. ‘ 14

где СК.11(А4-В>Р1...«—СК.иЛ-Ск..„, В-Ю0-------СК,ОА-С1(„;соедине-
СК Л-В—В-՛՝„ А

ния Л, СК..О В—СК^—соединения В, %А %-иое содержание Л в 
смеси, %В- %-ное содержание соединения В в смеси, СКЬО (А4-В).вСп.— 
экспериментальные данные СК;.О данной смеси соединений %А֊Ь % В.

Если выразить СК50 А через А. СК5<>В—В, %Л в смеси—С, %В 
в смеси—IX СК:.о (АН’ВХксп.—Е, СК^ (А4-В)раСЧ —Р. КСД—R, то полу
чим новое выражение формул Р=(АвВ*100)/((А*О)-г(В*С)) и И=Р Е.

Программа составлена для пяти бинарных Смесей пестицидов. На 
основании приведенных примеров вполне можно провести математиче
скую обработку результатов испытаний любых пестицидов.
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Разработанные програм.мы можно реализовать на «сед микро֊ 
ЭВМ. работающих в оперативной системе РАФ ОС.

Программами можно пользоваться в виучмых. проязводстаанных И 
учебных целях.

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ (ЯЗЫК БЭЙСИК) ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ТОКСИЧНОСТИ БИНАРНЫХ СМЕСЕЙ ПЕСТИЦИДОВ

□DIM С (5). D (5), Е (5), Р (□), R (5)
10 PRINT «ВВОД СК50 СОЕД. А»
20 INPUT А
30 PRINT «ВВОД СК50 СОЕД. В»
•Ю INPUT В
50 PRINT «ВВОД %-А СОД. СОЕД. А В СМЕСИ»
60 FOR J 1 ТО 5
70 INPUT C(J)
SO NEXT J
90 PRINT «ВВОД %-А СОД. СОЕД. В В CMEClb

100 FUR .1 -- 1 TO 5
110 INPUT D (.1)
120 NEXT I
!30 PRINT «ВВОД ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ CK50 

%А+%В»
140 FUR J - 1 TO 5
150 INPUT F.'.Il
160 NEXT J
170 FOR .։<= I TO 5
180 P (J) = (A* B*100) ЦA D (.1)) 4- (В C (.!)>>
190 NEXT .1
200 FOR .1 = I T() 5
210 R(J)=xp(J) E(.l)
220 NEXT J
230 OPEN “LP:“ FOR OUTPUT AS FILE 1
240 FOR J ֊- 1 T<' 5
250 PRINT ~ 1, P (J). R (J)
260 NEXT J՝ PRINT • 1
270 CLOSE 1
280 END

Таким образом, с помощью разработанных программ мох . ■« очень 
быстро и точно на ЭВМ провести расчет эффект; юности всех в .г; г-. пес
тицидов.
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zuirimns г.илпро-пмгиьр • КРАТКИЕ сообщения

Биолог, ж. Армения. № 7.(42).1989 УДК 631.6.02:632.58.0!

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПРИРОДНЫХ 
ФИТОЦЕНОЗОВ

Г ///. НЕРСЕСЯН. Э. Ф. ШУР-БЛГЛАСАРЯН
Институт почвоведения a «агрох-пскши Госагропромл ЛрмССР Ереван

C>WU ЛрмССР—■- &U . ■■■՛. ■ ■՛.  ПО Ъ расти
тельности.

Поддержание биологической продуктивности пастбищных угодий на 
высоком уровне невозможно без соответствующих состоянию раститель
ного покрова режимов использования, что требует установления нор
мальной «нагрузки скотом на гектар в течение вегетационного периода. 
В связи с этим в нашу задачу входило изучение динамики изменения 
растительности в период вегетации и установления ее неоднородности, 
влияющей коренным образом на биологическую продуктивность тра
востоя

Материал к методика; Исследования проводили в 1987 г. на территории Абовяя* 
СКрго почненно-эрошошилю рпорногЬ пункта НИИ почнозедепия н агрохимии, располо
женного .в зоне каштановых почв, па аапад.’том склоне крутизной 12°. на постоянно 
ашелензых делянка-; площадью 50X50 <хм. Через каждые 15 дней ■ 15 мая но 30 ню
ня отчуждали вод корневую шейку всю надземную массу, выделяли растения по зндлм 
к ке «лудмю-сухом состояние проводили вогозой увех. Хо (кйстзенную урожайное՜ , 
in. ■■■■■■ хс:одо.-а метровых делянок в 1 кратной повторности. Весной :i.. часть опытно
го ..ть.- вносили полное минеральное удобрение Контролем служил
неудобренный участок.

Р-. ■:< у.и> та ты и обсуждение. Изучаемый фитоне։юз представлял со
бой в прошлом бросовую пашню. претерпевшую сорно-бурьянистую 
стадию оцелннения. В среднеэродированой каштановой почве гумус 
в верхнем ее слое составлял 1.3%, легкогидролизуемый азот—2,1%. 
подвижные формы фосфора и калия—3.1 и 2,-1 мг на 100 i почвы.

В дальнейшем вследствие низкого плодородия среднссмытой каш
тановой почвы в довольно изрежем пом травостое участвовали много- 
лет .ж- виды разнотравья—дубровник седой Teucrlum poltum L., бес
смертник растопыренный Хе г лч the тип sq.rirrtsi'ti Boiss . тысячели
стник щетинистый Achillea setacea Waldst. et Kit., чабрец мелкоцвет
ковый Thymus rarriflorus C. Koch., донник желтый Melllotus offi- 
cinalis Desr. Корневищевый злак пырей ползучий Agropyroii repens L. 
был представлен малочисленными особями с низким жизненным с . 
стоянием.
•684



При периодическом внесении удобрений в сочетании с отдыхом при 
изошлв определенные изменения з видовом составе травостоя и в мо
мент постановки опыта в сравнительно негустом травостое участвовали 
многолетние злаки—жостер аойлочковый Z.erna tnmentella (Bolss.r 
Mevski. ежа сборная Darcfylis glomerate. L.,tohkuhoi стройный Koe- 
leria gracilis Pers.

Ha неудобренном участке (контроль) наибольшая биологическая 
продуктивность наблюдалась в конце мая и середине июня. Из злаков 
наибе.֊: шую долю составлял эфемероид мятлик луковичный (Роа but- 
bosa i С отмиранием этого злака в июне преобладал пырей ползучий.

Л >» ольно заметная неоднородность и теле видов и их распределе
нии площади наблюдалась в отношении растений из группы разно- 
Трап / Так, при первых двух укосах (15/У и 30/У) на делянках в до- 
воль ՛..• значительном количестве были представлено колючее растение 
чертополох курчавый Cardua erispus L. Причем при втором укосе

Та 6.1՛. ц а 1. Биологическая ироду 
(сухыз масса 50X50 см—1988 г.)

кгииность видон растений без внесения удобрений

Виды растений 15/V 30 V 15/VI 30/VI

Роа buibusa L. 11.0 20 2 11.4 3.2
Zernu tumenlelta Bolss Xevski 1.« — 0.3 0.2
Agropyron repens L. 0.8 21.(1 27.4 30.7
Dactylis g tomer at a L. — 2.1

Иг.чо злаки: 16.6 41.2 30.1 36.2

Medicago saliva L. — — 3.7 0.8

Итого бобовые — 3.7 0.8

Cardo:. : crispus L. 4.42 35.4
Quirla Mspanica L 0.6 —
Papa v*/ ti g a ՝; Po i r. 0.5- 5.0
Sisitnlri..rr afiissimom I.. О.б —
Adonis aestivalis 1.. 0.9 —
Pliroihi.r,.՝ marsckaluttiti Grossi . 0.1 . —
Vaccar . segel all s Gnrck r 0.2.5 0.7
Ziziphor. tetinior I . 0.4 0 <’> 0 1
Geranium tub er os am 1 0.43 0.3 - -
Achillea set ace it Waidsi e! Kii. 0.U 0.x 0 1 —
Talipa Julia Koch. 0.1 — —
Convolvulus itiieutits 1 L2 23.0 18.8
Rochelia dis per mu <1 ./ Uc֊. Ы. — — 0.3 —
Charc'inii. dentaiis (W.j Kiii.x 0.3 0.1
Lalleman: la peltate L. el M 1.4 —
Taraxacn. m rnont a rutin ! > ( —. 0.9 —
Aspertigu procumbent, I — 0 1 — —
\erathernum sijuaircrsii/n ** — ■ ■ 3.1
SiderUis mont ana L. — —. .—. 0.1

Итсго разнотравье. 8.52 13.7 35.0 22.2

Cop. — 1.6 4.5 7.9

Всего: 23.62 86.5 77.8 57.1

Хозяйстве низ я урожайное п.. и ;.i
сухой массы 6.3 20.8 18.7 13.1
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(30/У) масса растений этого зила превышала аналогичный показатель 
всех злаков взятых вместе. На делянках, где учет пронзвсд ՛ . 15 н 
30 июня. этот вид <.вершении ггсутствовал. и преобладают; из ан
дон разнотравья был вьюнок узколистный (Сопг՝ч1!.՝и1и\ ЦреиЛи՝; М? 
(табл. I).

На удобренных имянках произошла довольно шачителы1;н1 не
рест ройка в соотношении видов в сторону увеличения злаков и умень
шения растияш։ ;г< группы рашотравья, к 30 мая из граиостчп по
слелине НОЧИ) КО ЛЮС 1-Ю ВЫПЗЛП 15 ИЮНЯ СООТНОШСПЦе 1Ла1ЛИ' я раз- 
) пиранья ни неудобренных делянках составляло примерно 2 на 
\ юбненных 7:1

Кик енидстельегвукл тняыс табл 2. распределение видов рас- 
гений ио плота ш па выделенных делянках при внесении удобрении

I а 6,1 и и .1 | Содержание форм лота н фосфора и листьях »ома։а. мг с-,-.ло пес<1 
icyxaii масел 50 <50 см —1988 т )

Вилы растении »j V 30 V 15. VI 3IVVT

Рва bulho/Ui 1. 15 6 26.2 7.9 |ii.3
}i'rupvron repent I 19.9 4.8 53 12 3.0

/.rrna (omrniclla Xr■ <K. 7 3 27 9 — 50.2
Duct у Ils gldmerula 1 . 2.81 2.6 116 12 0

MtUIU vMKJI. 45 64 61.5 72.(2 65.7

Medkagu -..i/i'i'n L. 2.49 6.4 6.5 6

Итого бобоиыс 2.49 6.4 6.5 1.6

Sanga isor ba officinalis L. _ 2.0 0 3
Carduus critpus I. -'.39 — — < 2
Leontodon hispidus 1. 2.88 O.b J. 9
Geranium tuberosum L. U.66 — 0 5
Rumex acetosa 1. <1.63 — О 6
Convolvulus lineal us L — — 0.1 -•
Achillea set а сел Waldsi e*. k*: 1). 1
Convolvulus arvensls L * 1.2 -•
Mlnuartla ITrrvrr։ (Bo»ss.» . Bor rim ■).<l
Xeranthemum sqmtrrasiim Bois.՝. 1.2
Ptrrotheca marshalliana (jrossb. •— 0 1 2 0
Papaver fugax Poi$. — 0.4

UtmI" раздотрлпы- 6.56 0.1 4 0 12.4

Cop 3.59 2.3 3.6 3.2

Herm 58 28 70 3 86.72 Ml. (.

Xo.ixuvhk4ih.iu vp i.aiiii&v . ur-
cyicoi: M.KCIJ 16 1 21 8 26 » .'5.1

Н'.кжс в определенной мерс неравномерно и мозаично Так, < ,и при 
учете 15 июля костер нойлочковый полностью отсутствовал, то 30 ию
ли основную массу злаков составлял этот л.так. Содержание пырея 
ползучего по отдельным делянкам колебалось в больших пределах.

686



.\..nm՜. :срно, что вследствие неравномерного распределения от- 
г г.и.'.ов по площади и более высокого содержания видов раз- 

in , . ] на неудобренных шляпках большой разницы в биологнче-
ск . ■•՛ ? ;:т1:1И1ос:и и хозяйственной урожайности па удобренных
ле ■,՛!. л но сравнению с неудобренными нс наблюдалось. Особенно 
на :: иг ;го проявлялось на неудобренных делянках при учете 30 
мат лазостое которых в значительном количестве участвовал чер
тог • ч. >՝ча։:ый, а па удобренной делянке он полностью отсутство- 
п:-. Вследствие этого хозяйсiвенная урожайность на удобренной де
льт • сказалась лишь немногим выше, чем на неудобренной

i'.hj! .! образом, нео iiiiipoTHocn. (мозаичность) и видовом соста- 
ш дм: о фит оценола в определенной степени сказывается на со 
био кой продуктивности.

„ I . лоренсшия колючего и довольно крупного растения черто- 
полс а урчавого необходимо выполоть его до обсеменения.

I ՛ из состояния и структуры улучшенного путем внесения 
удоб:.:-Г| травостоя, считаем целесообразным рекомендовать нерио- 
д|г щ . .покосное использование с сочетанием в отдельные голы 
Нел; ."нс и стравливания зеленой массы в ранние периоды вегетации. 
Так ы '. ::,|',м использования создаст благоприятные \ ело. ня i ivi ус- 
шт и.:го роста п развития злаков, образующих дерновый покров и 
тем . • повышающих почвозащитные свойства растительности.

' 1<>;-тул.|.|[. 6.1 1989 . .

биолог. . А >мою:!!. № 7. (42). 1989 УДК 635.61:581.148

ФИЗИОЛО1ИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИСТЬЕВ 
ТОМАТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ СОЗРЕВАНИЯ

/< С Л7.1\ I.7//.O///
Р.СЛ) б.ЛКШ cv.A'KKil։՝ Ш:л'.1Ч1'„ . ThTWlM СГЛПКИИ ОНОШВЫХ 1J

6 ку. I!. I ,. |». J. Тдр;:Ке|1Г

.'■О.Чп.’Ц ffiU.IUO.Kl.tCi'CZtitl ■ Ч՛- Л1СТЪС!>.

V м ...г»пиче;кнх растений в фазе вегетативного роста передвиже
ние с: пческн.х веществ имеет биполярное направление [2,3]. 
Ир: ••• 1.։.1 полярно расиодоженных метамера снабжают друг друга
про л. -.1.1 собственного обмена С наступлением генеративной фазы 
раз?.!՜: л -с (0Ш1.1Я масса пластических веществ направляется в цветки, 
пли.. । .1 семена | •1,6.11| Подобные сдвиги в направленности пере
мещения 1.К1СП!ческпх дешсств приводят к постепенному прекращению 
рос.. । . 1:-.сн, а :.։тем старению растения в целом. Интенсивность 
этих вменений в сенсингом зависит от генетических особенное гей.
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определяющих направленность биологических процессов н рас гениях. 
С этой точка зрения представляет определенный интерес выявление 
особенностей изменения физиологической активности листьев растений 
томата различных сроков созревания.

Материал н методики. Объектами исслодов;ияй служила рамно- средж позг- 
иеспелы* гибридные сорта томато® 528. НорабЭД и 588. В период иктетатнвк- го рос- 
та, ижте-пвя (I, II кист։։) нлодообразоаалня (11. III кисти) и сойревания плодов :> 
листьях определили содержание углсзодои методом Хлгедорн-Иенсеиа [1], форм азо
та- по Кьельдалю [1]. фосфора—по Лоури и Лопеса [10] в модификации Хонда 
[91. Повторность определений 5-кратаая. данные обработаны статистнчесм.*

Результаты и обсуждение. Определение различных форм ззога 
и фосфора выявило определенные различия в содержании эти.-: эле
ментов в листьях растений, находящихся в разных фазах развития 
(табл 1)

Таблица I. Содержание форм азота и фосфора п листьях гомата. мг.ч сухого веса

Фаз;։ 
развитья Гибриды

Формы азота Формы фосфор;-

<>ПЦ!И белковый общин органический

Веге гатив 
mijIi рост

528 
Норабац

588

32.56+0.25
34.08+0.2ь
37.89+0.25

25,52+0.17
27.50+0.21
28.58+0.24

2.-11+0.07
2.82T0.6I
3.34+0.01

1.90*0.07
2.30+0.02
2.81+0.03

Цветение 528 
Норабан 

58$

27. Ш+0.44
31 28+0.6г-
33,03+’' 67

20. 12+0.08
23.79+0.13
26.49_t0.26

2.60+0.01
2.9010.01
4.45±0.17

2.09+0.02
2,39+0.04
3.92+0.03

Плодообра-
Эзваике

528
1 lopaoau 

583

16.5+0.26
34.33+0.32
31 03+0.25

11.99+0 11 
.9.24+0,18 
26.04+с» •.*։

2,66+0.01
2.98+0.01
4 53+0.04

2 14-to.03 
. 1+-0.04 

•1 (13+0.06
Созревание 

плодов
528

I Ieрабап
588

10.6*1+0.'4
20.85 ֊0 :’5
23.91+0 26

6 14+0 07
I? 31+0 I-J 
’.8.37+1) 15

2 07+0.02
2 -7+0.01
2.80+0.07

1.54+0.01
1 .93+0.01
2.26x0.03

Наибольшее содержание общего и белкового азота в п՛.-՜.՝-՛ i веге
тативного роста выявлено в листьях copra 588. В период пве.ения 
наблюдалось уменьшение его ՛. всех сортов. В этом <п юш-сн• т собо 
отличался сорт 528. в листьях которого содержание общего и белко
вого азота снижалось соответственно на 15,66 я 19,83%. ('.код՝ от
мстить, что у сорта 58$ наблюдалось повышение процента белкового 
азота от общего. В период плодообразозапия заметно снижалось содер
жание общего и белкового азота и листьях copra 52s ib 1.7 раза) 
я сорта 588—на 6, Г/ и 1.7%. 5՜ сорта же Норабак оно было • не со
ответственно на 9,75 к 22,91%. В период созревания ii.tijo. про,։-л- 
жается процесс снижения содержания как общего, так и белкового азо
та н лиечьях изучаемых растений. Однако, если \ сортов 528 и Нора
ба ц эти показатели по сравнению с периодом нлодообразовання умень
шались соответственно на 36.0. 48,8 и 39.26. 44.22 у. то v гибрида 
588—на 22.95 п 29,46%.

Иная картина наблюдалась при изучении форм фосфора в листьях 
растений. В период вегетативного роста содержание общего и оргэии- 
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ческого фосфора в листьях сор:а 588 по сравнению с таковыми в лис
тьях 528 и Норабац было выше соответственно на 17,0, 21,05 и 38,59, 
47,89%. В следующих двух периодах роста и развития растении уровень 
этих форм фосфора повышался в листьях всех трех сортов. При этом 
активизировалось также включение .минерального фосфора в органи
ческие соединения. В период «ледообразования процент органического 
фосфора от общего достигал у сортов 528. Норабаи, и 588 соответствен
но 80,45, 82,89 и 88,96% при 78,8-1, 81,56 и 84,12% в период вегетатив
ного роста. Созревание плодов характеризовалось заметным снижением 
всех изучаемых форм фосфора в листьях растений. При этом средне- 
и позднеспелые сорта Норабац и 588 ко сравнению с раннеспелым сор
том 528 отличались более высоким содержанием как общего и -ргани- 
ческиго фосфора, так и долей органического фосфора в общем.

Таким образом, сопоставление полученных результатов показало, 
что в период созревания плодов в листьях указанных сортов уменьша
ется содержание как общего и белкового азота, гак и общего и орга
нического фосфора. .

Содержание углеводов 1։ листьях томата меняется как в ьчвиси- 
мости от сорта, так и периода развития растении (табл. 21.

Та блица 2. Содержание углеводов в листьях томата. мг/։ сухого веса

Фаза развития Сорта Растворимые са
хара Кртхмал Сумма углеводов

Веге:лтнгпы։! р 528
Иорабац

588

>24 244 0.,55
99 71—0.59

104.67+0.64

12.Я9+0.08
12.՛; 4+0.11
1 7+0

13՜ 1-4--II
I .՛ 1 • • ,.Ы)
118 и+п 1 »

Цветение 528
Норабац 

588

99.47+0.59
97.86+0.40
93 53+С.Ь.;

12,60+. .06
9.75+1». 1'6 
'..1.65+0.1'8

112.07-0.59
107.61Х՛ -40
103.18+0.83

Плодооб рл.лхипл е 528
11орабаи

684

50.72+0.41 
58,54+0.4 .
■ 1 ,9< -0.20

12.72+0. К
13.88+0 13
19.20+0.05

63.44+0.42 
. _ ;2+о 45 

■И Н+41.31
• .□.'.рева и ;е нлолон 52>

Но, ՛ б ц 
588

45.83+1.32
5? 4>+« 86
•Г <■ ֊ 10

10.11+0.05
11.30+0.07
? 3.35+0 13

58.՛. ;-о.;:з
66 78+0.8м
7'2 95+> 42

В период нег'-та ивиого роста этот показатель был выше в лшъях 
раннеспел՛ .о сорта 528. Переход к генеративной фазе развития ха
рактер :зс алея уменьшением содержания углеводов. В период цве
тения но сравнению с вегетативным ростом в листьях лоз 528, 
Норабац и 588 сумма уменьшалась соптветственнь 18,31,
4.47 и 13,11%, оставаясь ср .зннтсльно высоко раннеспелого сорта 
528. С образованием и ростом плодов в силу ни।. лелзного оттока лис
товых аесНмилятов в плоды происходит .а тьнейше уменьшение ко
личества как растворимых сахаров, л и суммы углеводов. Этот про
цесс наиболее интенсивно протекает \ ранне-среднеспелых сортов. 
Так, если у сортов 528 и Иорабац по сравнению с пер:: дом цветения 
количество углеводов в листьях уменьшалось сортлетс։ енно к л 43,49 
и 32,7%, то у сорта 588—на 11,64%. Созргнаш. плодов хар ктери- 
. дзалось сохранением процесса количественного уменьшения к к рас
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творимых салоров. так и суммы углеводов в листьях растений. Это 
объясняется как оттоком углеводов в созревающие плоды и семена, 
так 1՛ дарением листьев в целом [5.7.8] Однако эти показатели пре
валировали в листьях среднс-п позднеспелых сортов. Содержание 
углеводов в листьях сорта 588 на 9.24 и 23,73% превышало аналогич
ный показатель сортов Норабаи и 528

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что темпы из
менения физиологической активности листьев в онтогенезе растений 
о основном обусловлены генетическими особенностями их. В качестве 
зак< ном-пшмтн для всех изучаемых гибридов слс густ оимипнь сниже
нии фнчио ни ичсской активности листьев растений при переходе к гс- 
пграгняноч фазе р;< .вития. При «том раннее созревание плодов при
води । к бо.нч энергичному падению .метаболической активности листьев 
и ст поению растений в целом
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ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
У СМОРОДИНОВИДНОГО ТОМАТА И ЕГО ГИБРИДОВ

С. 1. АПРАПГТОНЛ Е. О Т ’РОСОНА. Т. Г. СТЕП \НЯП 

Республик..некая селек՝.:нон։1«>-ссмс։։ополя<-<֊кпя етяпппи 
ипемцных в блхчгннг культ, р Гослгропрлил ДрыССР. и. Ллрлкерт

Лп. -/г ;<1чцти .чем гткЧ’ГШ՛» . ипридц шцил лап;чип ('

Лскориинчиия КНСЛ1Н<1 ЯНЛЯС^Я <1.:ЯМ и.» бш-тоенче՛՜ ки пенных КОМ- 
нонен, и плодов -»м»в. улучшаюшил их качество и определяющих ни- 
тательпук» ценность Метол межви юной : нбрилкзлции представляется 
перепекгивиы.м направлением в селекции на максимальное накопление 
в .плодах сухих иещосгв и питамина С [I—5].
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Задача настоящего исследования состояла в изучении дина - : • i на
копления аскорбиновой КИСЛОТЫ у СМОрОДИНОВИДИОГО Т'։мат.'| (/. Si'll - 
Ientuni Mill. var. pumpitiellifolium Br.) и гибриден, полученных 
его участием.

.Пагериал и методика. Полукульгурный образец, использованный п ՛ .,՝«□- 
инчх. представлен ннж'тер.минзятнымн растениями с красными и m.i.ihi • •| ,мовы- 
мч плодами массой 1,8—2.0 г содержащими до 10,9% сухих веществ и '4>: мг% 

■ апгпмииа С с незначительной амплитудой изменчивое՜; и Хорошая сопместн го при 
1скррщи!1:н111Ц с культурной формой, и также жизнеспособность н нормаль: ..։ фер

тильность гибридного потомстаа обеспечил и преимущество. позволяю»: i широко 
использовать его в селскцнщ Исследованные константные гябрплы Гй, д j ;-.•р:՛:?- 
Ш1рщи1нные по окраске плодов (красные и родоныс), представляют пот ■ ՝гн ՛՛ ог 
скрещиваннп cur, r՝mpin<'Hift Нин. Иг- и качестве опылителя культурно; дмп*
?а. Плоды гибридных растепли «Псруглые, 2—З-кзмерпые. м.»<гсс»й 10 г. щи-
до ‘1,4% сухих веществ, до 64 мг%—витамина < ,

Витамин С определяли по методу Мурри (6J п вегетативных (корень, т.-бсли 
.THCri-sj я репродуктивных (бу юны, цнеткн, плоды) органах в фазах г.՛. . цин 
Лтодообраловаияя, созревания. Плоды исследованы в процессе их рос i .՛՛ •:•՛ -мир՛՛ 
ь.шпя и созревания.

Результаты и обсуждение. На рисунке показано максима,’ьн-г на 
копление аскорбиновой кисло!ы в различных частях и фазах эа вития 
растений.

Количество витамина С в растениях исходно!! диком формы .։ иб- 
ридов (возраст около 50 дней) находится в пределах 2,2—3,7 мг , при
чем у гибрида, дифференцированного по розовой окраске плот ՛ ՛., оно 
сравнительно'Выше При (вступлении растений в фазу бу гон из am лак 
снму.м аскорбиновой кислоты приходится на корневую систем.;, расте
ний (17—23.мг%), что подтверждает мнение о не тушей роли нос.՜. , шей 
в образовании этого витамина [I]; при этом корни растений исходной 
формы, в отличие от гибридных. синтезировали его в большем коли
честве. Однако к началу навязывания плодов содержание вигам։ на С 
В корнях всех растении резко падает до 1 5 mi % и находится по и ни 
этом уровне до конца вегетации. В стеблевой части исследованных рас
тений при бу’онизанн։: содержание витамина С составило 4.0 5,о мг% 
И в онтогенезе не превышало 7—7,15 мг1.՛-՛; достигнув максимума ՛?. период 
массового плодоношения, витамин С убывал до первоначального уровня 
к концу вегетации. Повышенное содержание аскорбиновой кислоты на
блюдалось в стеблях var. pirn pi не llifolium Br. и розовоплодного 
гибрида.

Концентрация аскорбиновой кислоты в листьях начальной стадии 
развитии растений и в конце вегетации незначительна, она составила 
5,3—7,С мт' ՛. Максимум уровня в листьях гибридов (14,7.мг%), наб
людаемый при плодообразовании растений, чередуется спадом в нача
льном периоде созревания плодов (6,9—8,2 мг%).
При массовом же созревании количество витамина С вновь увеличи
вается до 14,9 мг%. Высоким содержанием витамина С в листьях с не
значительным снижением его к концу вегетации выделялись розово- 
плодные гибридные растения во всех фазах развития.
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! 1/следованные образцы в бутонах и цветках содержат 7.7—14,8 мг՜. 
аокорб.чниаы кислоты, при этом большее количество приходилось на 
растеши: дикой формы и розово плодного гибрида

Максимум накопления витамина С з растениях томата (средние даи- 
шл । ! целое растение (возраст 30 дней); 2- корень: 3 стебель: 4— 
.г.՛.:; 5—бутоны; б—цветки; 7—зеленые плоды; 8—зрелые плоды; л—ф?.- 

> бутонптацин; б—плодообразовапие; с—массовое созревание. Сплош-
н; 1 черта -гаг. рипр'икНЦоНат Вг„ штрих-пунктир—гибриды с розовыми 

плодами: пунктир—гибриды с красными плодами.

Концентрация витамина С в зеленых плодах в процессе их роста не- 
один ахова: зеленые плоды размером 25% о? нормальною (примени
тельно х образцу) содержат 6,3—6,8 мг% витамина, 50% от нор
мального 10—14,7, 75% от нормального — 17,5—21,6 мг%. зеленые плоды 
нормального размера—‘27 36 мг%. К тому же гибридные плоды содер
жат аскорбиновой кислоты больше, чем плоды исходной дикой формы.

Перлы созревания плодов характеризуется интенсивным накопле
нием о.гамниа С: в стадии молочной зрелости плоды содержат 40,7— 
56,8 м . блаижевой—19—62 мг%. зрелые 494,6- 64,5 мг%. Высокое 
содержание аскорбиновой кислоты в гибридных плодах (зеленых и зре
лых), шачнтельио превышающее таковое у исходного дикого компонента, 
является результатом трансгрессии Е? и направленного отбора в пос- 
л<?дующиз потомства*.
При перезревании плод >в количество витамина С в них уменьшается 
на 3 6,5 мг%. Наименьшие потери его в процессе перезревания отме
чены \ ибрачцлз, отличающихся наибольшим его содержанием.

Ко и:>к . и. штанина С в плодах изменяется также в период плодо- 
отдачи 3 начале плодоношения содержание его колебется по образцам 
в пределах 38 7—48,9 мг%; в пик отдачи урожая— увеличивается до 
64,4 мг՛а в конце вегетации убывает на 5—7 мг%.

Нзи.и иск к- ила.лш выявили существенное значение фазы развития 
также шет.ей растения, определяющих синтез и накопление аскорби
новой кислоты В вегетативных органах максимальные значения ее 



выявлены в корне- -23 мг%, стебле взрослых растений—7,6 мг%. листьях 
— 14,9 мг% Высокое содержание витамина С наблюдалось в фазе завя
зывания плодов, оно достигало максимума при .массовом плодообра- 
зовзняя с тенденцией к понижению в конце вегетации в связи со сни
жением интенсивности ростовых процессов.

Динамика накопления аскорбиновой кислоты в плодах находится 
в зависимости от их возрастной изменчивости: максимальные коли
чества его отмечены в период массового созревания—64,4 мг%. на II - 
15 мг% выше, чем в начале плодоношения. Плоды гибридных образ
цов содержат витамина С больше ио сравнению с дикой формой.

Результаты исследований подтвердили повышение содержания ас
корбиновой кислоты в плодах культивируемых го матов лишь при ис
пользовании диких видов. Полученные гибриды могут служит исход
ным материалом в селекции на качество плодов.
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ДЕЙСТВИЕ ГЕРБИЦИДОВ НА АКТИВНОСТЬ
ГЛУТАМАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ В ЛИСТЬЯХ

Б ЕЛО К О ЧА Н 110 И К А11 УСТ Ы

/1. Л. 5ИЛАЯЯ
Институт защиты ра тек:՛ Г кагропро•՛ АрмССР, и. Мсллзл •

Капуста белокочанная— ииибы глугиматдссид.. ՛ ма.

Как известно, глутаматдегндрогеназы чувегнн-.-ы: ; к в здейетвню 
различных экзогенных факторов, а том чис ю псстип ион. Например, 
метрибузин стимулирует активность указанного фермента, что приво
дит к повышен: ю содержания общего и белкового азота, глутаминовой 
кислоты и других свободных аминокислот в горохе [11.

Что касаек семсрона и трефлана, применяемы. .ля .. . а . кон 
•прополки, то в научной литературе нет сообщении отпоен н । их 
влияния на активность глутаматдегидрогеназы в бглокочаии .ш кэнус-
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тс. .'-'то обстоятельство и побудило нас провести исследования в этом 
направлении.

‘•штер!«7л и мсгооака. Онктк на растениях капусты сорта Номер Перкин были 
зал. лизиметрах ХрмНИИЗР :։ следующих вариантах: ■необработанные рзстс-

। ՛■• •,-։.՛ растеши. обработанные семероном (25-%-ный см.ччпнпюкип'։-
<я I из р.'1.счг74 0.4 кг/։; ио действующему веществу в фазе 3—I листьев
пот о-5-п ндч с сделкой трефлаком (2Г>%-нмн эмульсионный концентрат) и: 
рас՜-՜ | ’> лт/гл по .1. и. за .Ека дня до высадки рассады.

Пгнхдл листьев клиусты для анализа брали 1Я варианте с се мереном через 5, 30. 
■15. 7.5. •<> а ՛; трсфлннох։— через 10. 20. 45. 60. 73. 90 и 105 дней после обработки
Акт :с: д г.-утамат.нгчдроп'лазы определяли методом Сысоева и Крзонрн [2].

/'՛. зу.-ьгатм .՛.՛ обсуждение. Результаты исследовании показали, что 
ук .1 д՛ гербициды не вызывают изменении в активности глутамат
де ро. еиазы в начальный период 'развития капусты.

йимстная стимуляция активности фермента отмечается в вариан
те . трофлапом через полтора месяца (па 37.7%). а с семериком — 
си ֊ месяц после их применения (на 88,6%).

А концу контролируемого периода активность глутаматдегидроге
на:-и ; ՛5оих варпзнгзх фиксируется на уровне контроля. Следует от- 
ме: 171. что в перво։ наибольшей активации фермента в обрабо
танных листьях существенно повышается и содержание белкового азо
та.

’I аким образом, указанные гербициды не оказывают янгибируюшего 
Л1В..Т ия па активность глутаматдегпдрогепазы в листьях белокочан
ной капусты.
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А ИГ И И К P О Б И А Я A KT И В110 СТ Ь IIРО П О Л И С А

Д. Г. НЕРСЕСЯН
НИС пче.'.соодства НПО Нектар: Гбсагроиримз УрмССР

Нрчпч :ис—стнфи.юкокк—инг։:м1^;)<>5на.ч активность.

Стафилококки являются одним из наиболее распространенных возбу- 
ттелей инфекций, причем среди них имеется много резистентных к 
инт б i-K.-jM форм. В связи с этим изыскание новых знтистафилокок- 
։՛ ...; । спаразов яв*тя$тся весь-։;: тлтноп -;адс’чей. Ввиду бо.ыс
высокой ч; пслштсл'.поет!! к прополису штаммов золотистого стафило
кокка i’, 4] антимикробную активность его изучали на ггой культуре 
(.$/. tiiircuA, шт. 209).
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,М«п-р(т?.1 и методика. Определяли чувствительность золотистого егафплоксм.л к. 
прополисам из различных районов методом диффузии в агаре с применением бу
мажных дисков.

На поверхность питательного агара и чашках Петри, заселенных пспыту. ֊։;м 
штаммом золоте: о го стафилококка, наносили бумажные лиски, пропианз^.е про
полисом. Чашки инкубировали при 37° в течение 2 5 чйсон. Пи наличию зоны задерж
ки рос։а микроорганизмом вокруг дисков гулили об их чувствительности к прег.-ра- 

у. Огсутсти։1с зон задержки рос:а указыиае։ на устойчивость стафилококке = -;>о- 
полису. При зоне задержки роста диаметром 10 мм штамм расценивали кек -.ало- 
чувствительный. Зона задержки роста микроорганизмов более 10 мм указывает яа 
высокую чувствительность к прополису.

Для количис» венного определения антимикробной акт ииностп пропел:։ полу
чениях՛ и разное время сезона, использовали метод последовательных рэззеде-.и-л на 
агаре Хоттипгера. мясопептонном агаре.

В стерильных шести колбах емкостью 100 мл начиная со второй колбу счссилн 
по 30 мл расплавленного агара. В первую колбу вносили 57 мл агара, добеЕлялп 
Змл 2%-нот<1 экстракта прополиса и быстро перемешивали. Затем 30 мл .-м^а пере
носили и; первой колбы но вторую и т. д. Для получения последовательна чух- 
кратных рзтнсдс.чий прополиса ։:о 15 мл содержимого каждой колбы ра .тхтчлн в 
две стерильные чашки Петри. На поверхность застывшего и подсушенного эгзра с 
помощью штампа-репликатора наносили сл;гчпую бульонную культуру гссгмор
ганизма После инкубации при 37е » гёченис 24 ч отменили наличие пли отсутствие 
роста микроорганизмов.

Коццеитрани'и пробы прополиса в последней пробирке, где отсугствовгл ՛ иди- 
мый рост шлотистого стафилококка, считали МБСК.

Рёзу^ьгинк а обсуждение. Результаты исследовании показа.:: что 

микробная культура чувствительна ко всем образцам прополиса из 
различных районов Армянской ССР Однако образны из Степан • чн- 

ского. К .читинского. Иджева некого. Лнлижанского районов облачают 
боле- выраженным антимикробным щпегвнем. чем образны и. районов 
С.е!<.-1п.:, Цахка тюра. Арзни. Зона т ;спжки в случае нси<».:։. .•ннл 
этих образцов составляла 10.2 :2.5мм. Поополис из Эчмиад.дч: кого, 
А рта шаге кого а Азизбсковского районов прояви.। слабую ак.-ивг .сть 

по отношению к золотистому стафилококку Зона задержки г:рк этом 
составляла 8,8—9.5 мм.

В мясопептонном агаре рост золотистого стафилококк;-. ՛ ра- 
щается после внесения на 100 мл средь: 0,05 0,23 мл 10%-ного тор
гового экстракта прополиса из районов Степанавана и Калинин: и 
0.3—1,5 мл экстракта фополиса из других районов. Установлен -то 
Образцы прополиса из Стспапаванекого и Калининского раноно- где 

главным растительным источником его является канадский т "оль, 
отличаются относительно высокой антимикробной активностью (МБСК 
0.5 1,0 мг.-'мл) по сравнению с образцами из других районов, гд . ас- 

гительиыми продуцентами являются гополь обыкновенный, осин । ;р. 
МБСК напитого прополиса составляет 1,0—2,5 мг.'мл. Бактерии՛, ное 
действие нативного прополиса нз Степанаваиского и Калининехого 
районов в отношении золотистого стафилококка проявляется поре 2 — 3 
часа. Приведенные значения МБСК являются убловйо приняв ш 

средними величинами, преобладающие не менее 70% от общего 1а

Сокращения МБСК—минимальная бактериостатическая конценграпля.
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данных, которые представляются усредненными результатами не ме
нее 6 экспериментов.

Определяли также антимикробную активность 75 проб прополиса, 

в зависимости от месяца получения по отношению к той же культуре, 
сравнивая с контролем—-спирт 70°, не содержащим прополиса. Все 
пробы прополиса проявляли антимикробную активность по отношению 
к золотистому стафилококку в разной степени. МБСК культуры к спир
товому экстракту прополиса из Калининского района колебалась в 
пределах 0.03-1.5 мг.мл. Наибольшую активность проявили сентя
брьские и майские пробы. МБСК. их составляла 0,03 0.1 мг/мл. Мень
шей активностью обладал прополис июль-ангустовского сбора, 0,25— 
1.0 мг.'мл. Культура бактерий проявила сравнительно слабую чувстви
тельность ио отношению к июльскому прополису (МБСК 0.8 1.5 мг/ 
мл). МБСК 50 проб из 75 составляла меньше 0.5 мг/мл.

Как видно, в зависимости от растительных продуцентов и сезона 
получения прополиса меняется его антимикробная активность. Это 

объясняется различием в качественном составе испытуемых образной. 
Качество прополиса оценивается по содержанию в нем биологически 
активных веществ, которые обладают антимикробными факторами. Из 
них ведущее значение имеют фенольные соединения и эфирные масла, 
максимальное количество которых отмечено в образцах, полученных 
соответственно в мае и сентябре.
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ИЗОЭНЗИМЫ АРГИНАЗЫ И БИОСИНТЕЗ ПРОЛИНА 
В РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЙ ПЕЧЕНИ КРЫС

А. С. МОВСЕСЯН. Т. Г. АРУТЮНЯН

Ереванский государственный уиийсрситс։, к.тфсдр.1 биохимии

Для восстановления печеночной ткани после гепатэктомни, оче- 
ввдн необходим -ряд важных пластических материалов для обеспе
чения биосинтеза всех компонентов клетки, в том числе белков. В этом 
дспек е представляет интерес изучение биосинтеза пролина и взаимо
связи ? м'о процесса с активностью изоэнзимо-в аргиназы в процессе 
регенерации, печени.

Мы определяли пролиненнтетазную активность гомогенатов пе
чена крыс в разные сроки после гепатэктомни. Контролом служили 
лапаротомированные животные. Исследования показали, что гомо
генат ч. -сии крыс обладает пролинсинтетазной активностью. С первых 
часов :ослс операция в регенерирующей печени происходит резкое 
возр.'н г.ние пролинсинтетазной активности, которая, достигая макси
мально - значения ко 2-му часу после гепатэктомни, резко падает и 
к 10-м\ ։ас\ имеет уровень ниже нормы. Затем в отдаленные сроки 
после етат/ктомпи пролинсинтетазная активность восстанавливается 
до кои;рольиых показателей с некоторыми колебаниями в пределах 
нормы

Иин-ре.-.ьо отметить, что подобная картина наблюдается и у 
ложно-..грпрованныл животных. Ранее отмечалось, что при лапаро
томия происходят начнтельные сдвиги и в активности трпптофанлир 
ролазы печени крыс, связанные с повреждением синаптической ин
нервации печени. Подобный параллелизм в изменении аргиназной 
актива, тн при гена:эктомии и лапаротомии был обнаружен также 
ь нашем предыдущих исследованиях.

Для сравнения пролинсинтетазной активности с изоэнзнмпым 
спектром аргиназы печени в разные сроки после гепатэктомни была 
парал.н ыю воспроизведена динамика аргиназы и ее изоэнзимов ;։ 

проц* :֊? регенерации печени. Сопоставляя данные, отметим, что по 
иремеш максимума пролннсинтетазиая активность совпадает с воз
раста։. ։ем активности второго изоэнзима аргиназы на 2-й и 18-й часы. 
Очевидно, орнитин, образовавшийся под действием этого изоэнзпма. 
фермен..:ми биосинтеза пролина превращается в иролин. Падение 
активное и этого изоэнзима влечет за собой резкий спад и пролпн- 
■СЕИтс-7 1-нюй активности (на 10-й час).
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В козлине сроки регенерации печени количественные слзкги в 
;к нвиосги фсрмыпон двух систем постепенно затухаю։ и приобре
ла кл устойчивый характер. Таким образом, полученные анны- поз
воляют заключить, что второй изоэнзим функционально связан с 
ферментами биосинтеза пролина, так как сю изменении коррелируют с 
нзменеттмп нролннсииIетазнон активности, и. еле оватслыю. явля
ете и неуреотсл и чески м.

И с.. Бнблчигр. 2 назв. Поступило 22 II 1989

Полный текст стзп-11 леи и ВИНИТИ, .X*՛ 4338 В 89 от 9.1Х |‘Д$9 ।
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АКТИВНАЯ РЕАКЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗМА ПРИ 
САЛЬМОНЕЛЛЕЗНОИ МОНО И СОЧЕТАННОЙ ИНФЕКЦИИ 

У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Л. Д. МХИТАРЯН

Плейну: усонершенствованнн орачей. кафедра детских пнф։-ьч'1О1П1ЫХ болезней

Высокая заболеваемость в АрмССР детей первого гола жнзш։ (93.6^) 
сальмонеллезом, вызванным госпитальным пгг.чммо՝ возбудителя, об
условливает исключительную важность патогенен՛. кой тергтиш. т. е. 
заместительной регидратаини и коррекции метабол :зма.

В рабой приводятся результаты впервые проведенного одно
временного изучения показателей водно—солевого обмена (общее 
осмотическое давление плазмы, содержание в ней общего белка, 
натрия, калия, глюкозы, мочевины) и АРВС (активной реакции ։ -уг- 
ренней среды)—РН.РСОз, ВЕ, В, ГСО- а :акже парциаль”• । I,. 
женин кислорода в крови—РО2 и насыщения гемоглобина ки юр« юм 

НВО2 \ 63 больных сальмонеллезион моно—и сочетенноп не.ре с; шей. 
Из них 54 дети первых шести месяцев жизни. На основанш •• цен
ных данных обоснованы методы коррекции нарушений волн з ՛. «■ швого 
обмена н метаболизма (внутривенным введением Го-иого у.ь юра 
натрия бикарбоната и 1%-ного раствора янтарной кислоты. пр> юто- 
вленного из расчета 50 мг-'кг сухого вещества).

7 с. Бяблкогр. 5 иазв.

Полный текс: статьи деп. н ВИНИТИ

Поступило Г ДI 989 г;
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ДЕЙСТВИЕ и последействие навоза на товарность 
И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 

орошаемых почв.

.и .4. ГАЛСТЯН
НИН почвоведении и агрохимии Гослгропрома ХрмС.СР и. Мерилвди

Изучено действие и последействие подстилочного и бес.чолс тплочного 
навоза на товарность и качественные показатели клубной картофеля. 
Под влиянием возрастающих доз обоих ни юн навоза товарность клу
бней повышается на 68—70.. в неудобренных вариантах и до 80—84 • 
—при оптимальных сочетаниях навоза и минеральных удобрений. 
Срдерж. кие крахмала и клубнях лад влиянием минеральных удобрений 
л высоких доз навоза незнач|ггельно снижается. В условиях де'йот 
г после действия навоза и минеральных удобрений содержание вита
мина С существенно не меняется Положительное влияние навоза на 
товарность клубней картофеля сохраняется и в период поел-, действия.

14 с„ йцблиигр, 6 кали.

.Пи.пшй г-ч<л спгп.и деп а ВИНИТИ

Пастушило 22 XI 1989 г.
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ЮЦЗПГ' * ХРОНИКА

ПАПИН АРТАШЕСОВИЧ КАНДИЛЯН
(К 60-летпю си дин рождения)КА. Тимирязеву принадлежат известные слова о том, что д-.՛ мяв памятники тог. кто сумеет получить вместо одного два колоса пшеницы. Этим ..мым он спра- подлило подчерк; вал важность труда ученого, посвятившего себя .-анпю ленов- лого пищевого продукта—-хлеба земли. Панин Арташесович Гзндиля.ч Принадлежит именно к тон плеяде ученых, которые нею свою творческую жизнь лосиятилн изу- •еншэ злаковых. и основном генетике и селекции пшеницы, достойно продолжая видающиеся труды Н. 11 ВавиловаП.А.1 аидплян родился 15 марта 1929г. н с.Аиарат Н.Баязетсхого р-на (нык- р-на Хамо) Армянской ССР в крестьянской семье. Рано лишившись родителей, он еще I. школе начал трудопул» жизнь. Н.А.Гандиляи в 1952г. окончил агрономический фа- кульи-т Армянского сельски хозяйственного института, а в 1955—аспирантуру этого :гз института. 1 1958г. он шщнтпл кандидатскую, а в <73—докторскую диссертации. В 1971г ему было присуждено звание профессора, с 1978г,—проректор по 1. учкя: работе Лрмсельхс ит-гнута В настоящее время - и одновременно работает заведующим кафедрой ботаники а возглавляет проблемную лабораторию по пзучшипо генофонда культурных растении в их диких соролдшй11. А. I андпляи-автор 4-х монографий и около 150 о убтякоадшты?. научных р-’бо.-. Им описан ряд попы.՜-, таксёров растений, вошедших п фундименталг-нне определи! ел и(к?; г.яим !12.п:>апле11Исм научных исследований II. \ Г идпл । • > ир.ъ-л :.--т нзу- ченп.՛ 7.и.с---чг,1мш. |. . и; итения колосовых торцовый ч • • р- •՛. щ< । • завидной нлск'1йчньос։».*•> .1 целенаправленное! !.ю в г.-чение мяог .и : 5՝..... ; .иныеим работы н згой области имеют большое фундамента.! =л х значение, вре;. . вляют щ-пбсредственный практический интерес в получили всеобшес при шине ка.. нашей стране, так н за рубежом РазрИботаиныг и. новые орши.шл икс методы . истемг- -.н'.сского определения растений, в ч.л -цпстн колосовых ֊.- их диких сородичей, были хлоя.сны в основу создания шшкх . .предел я тилей с .ргбои-.՛ и •р։;ш.;1..ш.льно важных проблем таксономии и фплоОДпш растений Указанные работы получили вы-.-.уя! оценку многих ведущих спениалш тов как !..՛.՛ ыюншйся вклад в учение Н. И. ..аьплмва о гомологичных рядах в наследствен нон н ;м.ешшш>стн растений. Существен» важным явился разработанный н успешно использованный П. А. Гапдиляном ч։н- 1.нд определения и харам ерясгнки раетенп-.։ по формулам проламине? с методом м->- тема! и ческой обработки белковых формул продамниов. Иоаинш- ... печное, нот֊ иршшв!:.! заключается в том, что он может <я;редел.1гп։ эффект кипеть с-.лсгдт.юнии ге!!йтичссксй направленное 1и работ !■ досгато’шо точно характеризовать 1 1ст еский почнш'пл рас-е-шй.Огром.чьн՜! II весьма благодарный труд был положен П. А. Гдндидшюм к сохранс- ■лне генетического фонда колосовых культур к их днк-.х сородичей; Его усилиям:; быт ор| авизован в 1981г. Эрсбунннский ааповедгп::. явившийся фактически еди::. .֊՝е!>!1ы:.т ь мире природным очаюм ебхрякеншт днкнх видок пшеницы и других зерновых. Учитывая, что Армения признается одним из первичных центров происхождения ..емзлого чпсл.1 ййДбВ • у-льтурных рис:е;ш.՜!.. ср:лш ։гшню ;• л .аиного центра тру !•:•.» переоценить. Его днями в Армсел! хозннсттгуте ес.тйаиа проблемная лабяр;!горня по изучению геасфовди -культурных растений в их днкнх сородичей
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П Л Глидллян являетсн соавтором новых сортов терновых культур. Созданный нм (совместно ? Р. Бабаян) новый сорт озим։.։ •; ячменя сАрарати 7» районирован и владели вас; ся в производств с 1983г В плегсянх-е время находятся в Госсорто- испытании сортов: Тритикале <Снс-1» л озимой пшепины «Воскеаскиг-. Они внедрены в производство.Сл-.-.туе с.-.обо подчеркнуть, что трудами П. А Ганди.!хна п большою коллектив ՛ селен:; «оперив в нашей республике обстоятелья ՛ тучен, создай и поддерживается большей телефон. КОЛОСОВЫХ культур. ЯВЛЯЮЩИЙСЯ уникальный .-СХОДНЫМ Материалом для иидп.тгт. иного получения НОВЫХ ВЫСОК..::р։лйуК1.-.иных сортов злаковых и других [•..՛. ;ип!й. В настоящее ирсмя. когда успехи генетической инженерии открывают нс-обс. ;ч։м։.и юрилоиты для получения новых ь.хл.дурных растений, создание п-: ■ - бкого нчюфоипл с характеристикой йжкпшеехого .гредгт.чхтчет нгклы.чтггслънут Нйучн'-.-лрял՜ ннсску» ценность.В по՛ л,-. н* годы разработай новый метод экспериментальной ".олипло1Ш1 глин, растений л ла его основе синтезирован ряд новых дмфиднплопдоа.П. А Г.-՝:.ллляНи характеризуют высокая ответс-веиносгь и насюйчнзосг:. и нос тацовк։. ։.’ нр «едении научны.-, исследований, истинно новаторский подход к разработке ха. пч лу )блё.м’;сг ՝ характера, умение организовать работу творческого коллектива длн реализации поставленных целей.Г). А Гандяляи выполняет обширную цаучио-органкзациопиуто иСДцгоглчу. ку.'о г. обнич..-■• .1 Рйб'>1\-, член КПСС с 1953 года, Он—член многих научных спв-и.- •. кошпетс.з. । елл'.'ллегий и других организаций.Пожелаем юбиляру доброго здоровья и нопых творческих успехов и его столь нлодог!5о;>ноп шушой деятельности
3. АФРПКЯП
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