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О КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ 
ФОТОСИНТЕЗА И АКТИВНОСТЬЮ 

ЦИТОКИНИНОВ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 
ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ РАСТЕНИЙ

В. О. КАЗАРЯН. Г В. МИХЛЕЛЯН 

Институт ботаники АН Армении, Ереван

1Ькдозна прямая зависимость интенсивности фотосинтеза от активно
сти питолняпноЕ в корнях у различных жизненных форм растений. В этим 
othoi'J։.։hi։:i чеп’о выделяют, к представители травянистых видов, что объяс
няется их эволюционной ПОДИИИVГОСТЬЮ.

րույսերի տարրեր կենսաձևերի մոտ ցույց Լ տրվաձ ֆոտոսինթեզի ակտիվու
թյան ուղղակի կա իւվածոՀթ յո ւնր ցիսէոկինիէկների ակտիվությունից։

Այ>) տեսակետից ուղղակիորեն աչքի են րնկնում խոտատեսակների Ներկա- 
սցոՀցիչներր, որր բացատրվում ( նրանց էվոլյուցիոն ւ։ւուււյրւա ղացմւււմր ւ

iralght dependence of the activity of phoiosynlhes:.s from the activity of 
cytokinins in levis In different living forms of plants is shown.

In this relation representatives of grass spucics are directly distin
guished. which Is explained by their evolution move.

Нип^инины- UHieHcufittocrt,. фотосинтезе, хлорофилл.

Роль продуктов корневого обмена в активации жизнедеятельности 
листьев давно установлена Опи обуславливают интенсивность фото
синтеза [2], образование хлорофилла 19], нуклеиновых кислот [1], 
ферментов [10] и г. д. Среди корневых метаболитов, активно воздей
ствующих на жизнедеятельность листьев, важное место о:.и>дптся ци
токин ипам [I. II].

Установлено, что физиологическая активность листьев гораздо вы
ше у эволюционно более подвинутых форм покрытосеменных, что, ве
роятно, сопряжено с более интенсивным синтезом цитокининов в кор- 
П1ЯХ. Исходя из Згою, мы вправе допустить существование определен
ной положительной корреляции между активностью цитокининов в 
корнях и процессами жизнедеятельности листьев. Для экенгрименталь
ной иллюстрации этого положения нами, в 1986—1988 гг. были прове
дены исследования, результаты которых излагаются ниже.

Материал и методика. Объектом исследований служили пред.-тавителн раз
личных жизненных форм растений ил семеиегза розоцветных чревездые едина до- 
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капшяя (Рги:и:< domrs'ica I..}, ч?г» мух.» сбыкпоие мая (Padus tacemusa (I ни), 
(iihhj ябллпл дпмл11кьи1 i Matus dHitestiCa Borkh.y нищий м.г.иибска» (C/ww.։ 
mate(L.) .Mill), r-vina об jkiioiuпиля (/’vrus <• ՛/;? t.nix L.); кустарники — irn iu i 
ник .։’!biKiio Сины։: (/< ■$« canina l./. пузыренло.пн j калннолистпый (Phys corpus 
opuhjptius (1. i. sxini ). таволга Вангучтл (3՜,-՛>/<.■ <. vauhoaUet (Brio։.) Zbl.), сжсви- 
ki сиза՛ (Rjbns caeslas l..); травин спас чернпгплоппчк мног брачный (Poierium 
pniygamnm W.-. Isi »•) h. .). лапника п (Р ՛ ••,/< til-j r-cta I ), мчижегкз Гр « c- 
геима (AtchemHlu grosxhrimi !..z ). земл-ш к.» •пи (fru^ora t e ca I ).

Растения ©иращивали n 5-литровых ваз»: зх с садовой почвой в условиях оди 
наколол» ухода. Помп достижения пример).։. цнгп'чюн псгегаь шиной м-чн։>
сти и высоты нп первом году жнэ’ш были взяты листья и . чтив:՛ ыс корни, В лио-
фнльно вьа.ущ.•։:»՛.՛>՛. материале определял ктиадость иктс-кптп в по методике 
MjH'hij ■ Шашковой [7|. фо; о и и тега и-: ՛ а у [5]. соде)/■ и ’збо и про но-
• :и1знинс.՝гч с липопротеидным ком>ллег.<.*с*м ,.:։>рофяллз—по < и ...и [б], при
епектрофотометрнроайнии во Маккини [ 1-|

Приве,.| иные .«лише ымяю: ;; cpCj.ii-ми «-кратных ог.р . ..ропеделиых
на 1 — 5 -редстл ан гелях различных лихигиных ф рм .растен

Результаты и обсуждение. Па рис. 1 нагляден гл азано, что ак
тивность цитокининов в корнях выше, чем н листьях. Суммарная их 
активность в листьях составляет 281.4. в корнях—361,0.
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Рис. I. Лктнпнс.'п. интокнан он в листьях i i) и корнях (б) др пых 
пидоз. : едина, 2—черемухи, 3—яблоня. I знп|ия, 5—групп՛..

В листьях и корнях Кустарникоз ш ՛.. лена боле г высокая актив
ность цитокининов но сравнению с лр<՛.:. сты.'.’п (р;; •>} У г,ог ’одних 
активное ь цитокининов в корнях выше чем листьях (467.0 и 383.0). 
? травянистых форм отмечалась прот венолежлая карпша: в листьях 
этот показатель намного пышс, чем в корнях (рис 3). несмотря на то, 
что этот гормон синтезируется о корнях. Суммарная средняя актив
ность в листьях травянистых видов составляет 446.0. в корнях—258.0. 
Объяснение этого факта, видимо, следуем искать в морфофизиологиче- 
1ких особенностях травянистых форм. Последт.е, как известно, отли
чаются более высоким коэффиинени м корнеобесиешъности лнстьев, 
т. е. повышенным отношением массы активных корней к единице 
листовой поверхности [3], следовательно, наличие большой массы 
активных корней способствует Интенсивному биосинтезу цитокини
нов, основным потребителем которых являются листья. Высокая ак
тивность гормона в листьях травянистых растении должна обуславли-
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«ать и повышенную функциональную активность их Для проверки тг >- 
го предположения у опытных растении всех жизненных форм опреде
ляли интенсивность фотосинтеза как основного показателя функцио
нальной деятельности листового аппарата. Сравнение полученных лап

РЙс. 2. Активность цитокининов 8 листьях (а) и корнях (61 хуст&р 
ников Б—шмпоыпии 7—лузырвплоднмк; 8—таволга. О— сже»и«з.

Рис. 3. Акт»а|нх ч^ ц>п > и ин ՝ н -.«к Г-1 и >лн‘и«л >■'»> трзп-.и 
стих П11ДО11 10 ЧСрНОГО.՜ивнлх, 11—ЗЛИ 1МК.1. 12- ■•ИНМ.СГКИ,

13— 3CV.HUr.Jv3

НЫХ ВЫЯВИЛО разницу между Дрене. !1Ы,М<1. ку I лри^лми л грнвяниегы 
мн растениями (рис. I). Средняя фотосинтетическая активность тра 
вянистых растений примерно в 2,7 раза выше, чем у кустарников, и в 
•I раза выше, чем у Древесных растений При >го.м надо отметить, что 
интенсивность фотосинтеза в пределах одной и гой же жизненной фор- 
мы также ксидкнакова Т.из древе ны.ч же ։ми.!■■<!.ня двуокиси 
углерода более активно । ни ..ия -т >: у к • .они, . р. длительно слабо
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у сливы. Среди представителей кустарниковых растений более актив
но ассимилируют листья шиповника, сравнительно слабо таволги. 
Что касается травянистых видов, которые проявили наиболее интен
сивный фотосинтез, то сравнительно низкий показатель отмечал в ли-

Рис. 4 Интенсивность фотосинтеза листьев нредстаиителей 
ранних жизненных форм растений.

стьях земляники, наиболее высокий—лапчатки. В этом отношении правы 
Крамер и Козловским 16]. отмечавшие, что интенсивность фотосинтеза 

(неодинакова как в пределах одного вида, так и у различных видов.
Одним из внутренних факторов, определяющих уровень фотосинте

за, является содержание хлорофилла в листьях. Проведенные в этом 
направлении исследования выявили не столь рельефную разницу, как 
по фотосинтезу (табл.). Максимальное содержание зеленых пигмен
тов выявлено в листьях травянистых растений: на 56,5% больше, чем

Содержание хлорофилла а листьях опытных растений

Вид ( лабосвязапный Прочное вязанный Общий 

Слива домашняя
Черемуха обыкновенная
Яблоня домашняя
Вишня магалебская
Груша обыкновенная
Шиповник обыкновенный
Пузыреплодник каишолнстиый
Таволга Вапгутта
Ежевика сизая
Черного ювннк многобрачный
Лапчатка прямая
Манжетка Гроссгейма
Земляника лесная

1.41+0.071 
О 94+0.0!«) 
!.5Ь+О.<»о0 
0. М+0.030 
о.97+0.062 
1.74+0.090 
О.92+0.05 
0.81+0.030 
1.61 + 0.020 
1.31+0. Обо 
1.35+0.031 
1.82+0. ’.60 
1. 9+0.070

5.76+0.36 
•1.44+0.12 
3.31+0.20
3.57 VI). 04 
5 1'9+0. 062
5.9 ±0.49 
5 . >!+■».33
5.9+0.07
6.О2ТО.28
7.80+0 29
7.10+0.72
7.54 +0.21
6.62+0.12

7.20+0.37
5.38+0.11 
<89+0.20 
4.11+0.05 
6.16+0.33
7.64+0.49
6.26+0.33
6.75+0.08
7.65+0.28
9.11+0.30
8.45+0.72
9.36+0.20
8.21+0.И
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у др.шесных, и на 24,1 больше. чем у кустарником. Or деревьев к травам 
возрастает содержание как прочносвязанной, так и лабплиюв формы 
хлорофилла, что является одной из главных внутренних причин, уси
ления фотбсиитеза у эволюционно более подвинутых форм.

Таким образом, полученные данные показывают, что корневая 
система посредством синтеза цитокининов влияет на функциональную 
деятельность листового аппарата. Подобное влияние усиливается у эво
люционно подвинутых форм, что выражается в повышении функции 
калькой деятельности их листового аппарата.
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МАТЕРИАЛЫ К ПАЛ ИНОМОРФОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ
I'O VMJ PEDICULAR IS L И MELAMPYRUM I..

li III. АГАБАБЯН. Д В ПОГОСОВА

Армянский педагогический Институт им X. Лбовяяа. Ереван

На основании результатов изучения строения пыльцевых зерен уточнены 
видовой состав армянских пре: тян.телей ролов Pedtc laris֊ I.. и Alelam- 
pyrum լ. и систематическое положение отдельных видов.

Ծաղկավւոշոէ սերմերի կա HJ֊ ։ ւ/վաՀրի тин.մնա սիրման արւյ ւոէնրների С/||ДшЬ 
վրա ճշտված են P :di Ce la r i S |„ /. Mein/Hруг в Ш L- ubnttpl» հայկական նԼր 
կայս։րյոէրք[ւչն1։րի տեսակային կա զմ ր It աոաՆձին տեսակների սիււտեմ ատիկա 
յին վիճակրէ

Cn she J>asJ; ո the resuHs ol pollen cereal»' texture form comp.»silion o! 
Armenian rcr>re?eniafives •՛■ Peflcu/arls I and Meiumpyru н 1. t»i՝nera 
and s; <teinatic pl.i e о separate forms are d*- nteJ.
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Флора Лрмент. —иалиноморфо.'.ош.ч—система п ка растений

Для разработк' ; ь тематики семейства Scrophulariaceae исследованы 
пыльцевые «?рня4 налов ро ; ։ A'leia.’/i >\՝г .sm и ՛ ви ьж р՛ та Pedlcularis. 
Материалом для работы служила пыльца, отобранная в гербарии 
Ботанического института АН Армении. Образцы обрабатывали ацето
лизным методом [ 1] и методом окрашивания основным фуксином, раз
работанным Смольяниновой и Голубковой [4]. Необходимость приме 
нения этих методов обусловлена тем, что они дают возможность избе
жать грубых ошибок и неправильных выводов при описании морфоло
гического строения пыльцевых зерен, особенно их формы, строения 
отдельных слоев сиородермы, скульптуры и других деталей. Микро
споры изучи-и на микроскопе МБИ-3,'Микрофотографии выполнены 
с помощью сканирующего микроскопа [CWIK-SKAN-100], Пыльцу 
обрабатывали 70%-ным этиловым спиртом, закрепляли на столике 
с помощью липкой ленты и напыляли золотом Все образны доку мен
гире ։.'ны м । .ч'.-.фото; ржЬ 1я V ՝ *о > ՛՝ и ։•» н.н<» . -.учить строе
ние экзинных элементов сиородермы у отдельных видов.

Пред?т::1',:;т?.։:1 /тих видов определены Э. Ц. Габриэлян ('БИН 
АН Армелин) и Хубср-Моратом (Huber-Morath. Швейцария).

Род Pedicular՝, s L. Чыгник П$ци1)Ьц

Это многолетние, полупаразитные травы с очередными, супротив
ными или мутовчатыми листьями. Цветки пятичленные, зигоморфные, 
образуют верхушечное, колосовидное соцветие. Чашечка колоколь
чатая или трубчатая. Венчик неправильный, двугубый. Верхняя губа 
в виде шлема, нижняя 3—лопастная с 2 продольными гребнями и от
гибом. Тычинок 4, с параллельными гнездами пыльников. Столбик с 
головчатым рыльцем, вместе с тычинками скрыт н верхней части 
шлема или слегка из пего выступает. Семена бочонкообразные, вере
теновидные или неправильной формы. Этот рол .распространен преи
мущественно в альпийской и субальпийской зоне верхнего горного 
пояса, па альпийских лугах, каменистых склонах, в редколесье [3].

Палинологически нами исследовались такие виды, как Р. саиса- 
sica, Р. arntena. Р. craisirosiris, Р. •wlllielmsiaua, Р. condensata, 
Р. acm‘>do:tl<i. Р. sibtfvjrpil.

Секция 1. Cyclophyllum Bung*
1. Pedicalaris caycaslcu Bleb. (Зангезур, Капуджик).

ERE. ՝22ТЖ . ,
Пыльцевые зерна 2- и 3-слитнобороздные, у борозд края вол

нистые. Борозды узкие, мембрана борозд гладкая. С полюса 'пыльцевые 
зерна округло-треугольной формы, с боку сплющенно-сфероидальные. 
Поверхность пыльцевых зерен мелкогранулнроваввая. Гранулы имеют 
вид крупных точек, по всей поверхности почти равномерные. Слои четко 
выражены, Нэкзииа тоньше сэкзипы. Ингина едва заметна. Покров 
хорошо развит, без перфораций.
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Размеры: полярная ось֊ 26.6 мкм. экваториальный диаметр — 
29.1 мкм, эктоэкзвна- 0.3 мкм, зядоэкзииа—0,7 мкм. базосэхзнна— 

0.2 мкм, нэкзина- 0,4 мкм, интина—0.2 мкм. (табл. ’. ;՛:՜

2. Ped i с a Leris а г тепа Boiss; <?• I luet
ERE, 136422 (Заигезур. г Гохтал),

Пыльцевые зерна окру гло-треуте.: иной формы или почти округлые, 
или слегка сплющенные. 2-, 3 ՛ к:::-..-; :роздкыс, а также 3-борозд- 
пые с несливающимися бороздами. Борозды расположены близко 
друг к другу, пни широкие, к концам заостренные, мембрана борозд 
крупнограпулированная. Поверхность пыльцевых зерен у слитно- 
бороздных слегка гранулирована, гранулы нс очень крупные. У трех
бороздных поверхность сетчатая, к краям борозд ячейки сетки увели
чиваются Спородерма четко выражена, столбчатая, столбики распо
ложены параллельно друг к другу. Все слои ярко выражены, нэкзнпз 
тоньше сэкзины. Интина тонкая. Покров хорошо развит, без перфо
раций.

Размеры: полярная ось—23.5 мкм, эквагериальный диаметр— 
23,8 мкм, эктоэкзина--0,3 мкм, эндоэкзина- 0,8 мкм. базосэкзина - 
0.2 мкм. нэкзпна 0 * мкм, интина—0.1 мкм. (Табл. I, ряс. 3 7).

3. 'edicnLaf's (гаяыгс stris Bunge
ERE, 120547 (Раздай, г Текенис).

Пыльцевые зерна 2- и 3-слитнобороздные, 3слитнобороздныс 
встречаются чаще, с полюса округло-треугольной формы. Борозды 
узкие, края ровные, параллельно расположенные, мембрана борозд 
гладкая. Поверхность пыльцевых зерен мелкогранулнрованная, Споро- 
дерма четко '-ыр/жспа. С ,ktijh.i гол:ц.- нэкзлны, интина слегка заметна. 
Покров перфорированный.

Размеры: полярная ось 27.8 мкм, экваториальный диаметр— 
25,9 мкм, эктоэкзнна—0,2 мкм, эндоэкзица—0,4 мкм, базосэкзнна— 
0,2 мкм, нэкзина—0.3 мкм, иигина 0,25 мкм. (Табл. 2. рис. 8 10).

Секция 11. Anodon Bunge
• 4. Pedicular, s wilhenisiana Fisch ex Bieb. I

ERE, 89390 (Семоновскин перевал, спуск к Дили ж any).
Пыльцезые зерна сфероидальные, 2-слнтнобороздиые. редко 

встречаются 3-слитнобороздные. С полюса округлые. Пыльца мел
кая. Борозды узкие, меридиально расположены. Мембрана бзрозд 
гладкая, края ровные, четко очерченные, борозды опоясывающие, по 
краям незначительная грануляция. Поверхность пыльцевых зерен с 
незначительной точечной грануляцией, скульптура нечетка. Гранул֊- 
в виде более крупных бугорчатых образований в небольшом количе
стве. Слои четко выражены. Сэкзнна толще нэкзины, интина незна
чительно утолщена.

Размеры: полярная ось- 135 мкм. экваториальный дна.метр- 
14,3 мк.м, эктоэкзина—0,3 мкм , эндоэкзина—0.6 мкм. базосэкзнна— 
0,3 мкм, нэкзпна—0,4 ;.;км, интина 0,3. (Табл 2, рис 11 ).
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5. РеЛ1си1ап$ сопаепяаш ЫеЬ.
ЕРЕ. 120509 (Разданский р-он. г. Техенис)

Пыльцевые зерна эллипсоидальные, слегка вытянутые, 2-слитно- 
бороздш /, реже встречаются З-елитнобОроздные. с нечетно сливаю
щейся третьей бороздой, мембрана борозд гладкая, края не совсем 
ровные, кое-где незначительно извилистые. Поверхность пыльцевых 
зи.... более или менее крупно гранулирована. Гранулы в виде точек, 
по всей поверхности равномерные, слои четко выражены. Ин:ива утол
щена. Покров перфорированный.

Разлеты: полярная ось 17.-1 мкм, эквал՝;? пильный диаметр— 
18.1 мкм. ширина борозды—0.2 ммм, эктоэкзина—0,3 мкм, эвдоэк- 

а—О.Змхм, базоезкзниа—0,2 мкм, иэкзина 0,5 мкм, интина— 
0,6 мкм. (Табл 2, рис 12—14).

С.-кния III. ЫйегК .Кае Вппце
6. РесИси1аг1$ астнЬпЛа Воьч

1 .РЕ. 135184 (Степанаважкий р-он. Пушкин кий т ревил)

Пыльцевые зерна полиморфные, с полюса округло-треугольной 
форм՛.,: боку эллипсоидальные, 2- и 3-слит.нобороздные. Борозды
узки края ровные, мембрана борозд гранулирована. У 2-слитно- 
бо; о ՛ иых борозды расположены мериднально и сливаются на полю
сах. Поверхность пыльцевых зерен гранулирована. Сэкзина четко 
выр. жена и толще нэкзины. Интина утолщена. Покров перфорирован.

■меры: полярная ось—17.8 мкм. экнатеряальный диаметр- 
15,8 мкм. ширина борозды— 1.1 мкм. эктоэкзина—0,2 мкм, .эндоэк
зина—0,4 мкм, базосэкнна—0,2 мкм, нэкзнна—0.3 мкм, интина— 
0,3 мкм. (Габл 3, рис 15—17).

7. Рейи:и1иг^ ИЫ/югрИ В. ։й>.
ЕР Г. 88823 (Краеноеельск, Шоржа).

Пылыл-зые зерна 2 и З-слнтнобороздные. у 2-слитиоборозлиых 
борозд: сливаются в центре ашокольпиумов. Борозды у 2- и 3- 
слнгш.'ор:,.дн:.:х широкие, края ровные, мембрана борозд гранули
рована. Пыльца округлая или округло-треугольной формы. Поверх- 
юсть пыльцевого зерна крупно гранулирована, отдельные гранулы как 

бы сливаются. Спбрбдерма четко видна, столбчатая. Сэкзина толще 
нэкзины. Интина утоньшена. Покров перфорирован.

Размены: полярная ось—16,7 мкм, экваториальный щаметр- 
17.2 мкм. эктоэкзина—0,3 мкм, эндоэкзияа 0,6 мкм. базосэкзина—

■0.2 мкм. иэкзина—0,4 мкм. интина 0.2 мкм. ( Габл. 3. рис. 18—221.

’ л \1elainpyrfim, Г. /Ларьящшк |||н|и>։р։р1.й
Однолетние полупаразнтпыс травы, голь՛..՝, иногда ՛< пушенные. 

Стебле прямые, более ил । менее разветвленные. Цветки сидяч'не ил.ч 
на коротких цвет поиск ах. собранные в колосовидные пли кистевид
ные соцветия. Чашечка трубчато-колокольчатая с 4 острыми узкотреу
гольными цельнокрайними зубцами Венчик двугубый; нижняя губа 
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несколько больше верхней. Тычинок 4, из них 2 более длинные, пыль
ники сближенные, расположенные под верхней губой венчика, почти 
вертикальные. Завязь двухгнездная. Столбик нитевидный. длинный 
с головчатым рыльцем. Семена эллиптические или продолговатые. Рас
пространены в верхнем горном поясе, на луговых, степных или иногда 

среди кустарников, на известковых склонах. осыпях, лугах, галечниках, 
на опушках, дубовых лесах, на травянистых склонах, на полях и обо
чинах дорог (Габриэлян. 1986).

Палинологически исследованы такие виды, как ЛЕ argyrocomum, 
М. mulkijanianii, М. chlorostachyum. М. arvense,

1. Melanipyrum chlorostachyum Beauv.
ERE, 77911 (Мсгрн)

Пыльцевые зерна 3-бороздные. почти округлые, с полюса округло- 
преугольпой формы. Борозды широкие, концы борозд заострены, края 
равномерно утолщены. В мембране борозд просматриваются образо
вания в виде мелких, слегка заметных гранул. Поверхность пыльцевых 
зерен гранулирована, по краям борозд гранул и рованноеть гуще, а 
гранулы крупнее, чем на полюсах у концов борозд. Спородерма четко 
выражена, нэкзина утолщена, стерженьки утолщены, расположены 
на определенном .расстоянии друг от друга, головки сливающиеся, ин- 
тина четкая, по всей поверхности хорошо выражена. Покрое мелко 
перфорированный.

Размеры: полярная ось 26,4 мкм, экватериальный диаметр 
25,0 мкм. в мезокольП'Нумах: эктоэкзина—0,3 мкм, эндоэкзита— 
0,5 мкм, базосэкзина—0.3 мкм. «экзина—0,6 мкм, интима—0,5 мкм, по 
краям борозд: эктоэкзина—0,3 мкм, эндоэкзина—0.9 мкм. базосэкзина — 
0.4 мкм, ширима борозд—3,9 мкм. апокольпиум—6,4 мкм. (Табл 4. рис 
23-25).

2, Me lam руг am а г ve rise I..
ERE. 75513 (Лйрум)

Пыльцевые зерна З-борозЛнопоровидные, встречаются 3-, 4-, 5- 
бороздные, с полюса округло-треугольные, борозды широкие, заострен
ные, слегка утолщенные, мембрана борозд гладкая, местами грану
лирована. Поровидные встречаются у немногих пыльцевых зерен. 
Поверхность пыльцевых зерен гранулирована. Спородерма с четко 
выраженными слоями. Нэкзина стоблчатая, столбики расположены 
на определенном расстоянии друг от друга. Сэкзина толще иэкзины. 
Интина слабо выражена.

Размеры: полярная ось—21,7 мкм, экватериальный диаметр— 
23,9 мкм, эктоэкзина—0,2 мкм, эндоэкзина—0,6 мкм, базосэкзина— 
0,3 мкм, нэкзина—0.6 мкм, интина—0,2 мкм. ширина борозды— 2,5 мкм, 
апокольпиум—7.3 мкм.

3. Melampyrum argyroenmum l-'lsch. ex. К.- Pol.
ERE, 15615 (Ноемберян).

Пыльцевые зерна 3- и 4-борозДНопоровые. слегка сплющенные, 
с полюса округло-треугольной формы. Борозды узкие. длинные. 
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края ровные, четко видны. Между ними в мезокол ьпиумах располо
жены участки утонченной экзины типа пор. Подобные утонченные 
участки н..блюдаются также в полярных областях (переход к поро
вое։ и). Мембрана пор гранулирована, гранулы одного размера. Поверх
ность пыльцевого зерна гранулирована, по краям гранулы крупнее, чем 
на копнах борозд. Спородерма хорошо выражена Стс.рженьковый слой 
четкий, столбчатый. Головки заметны и сливаются но краям. Нэкзина 
гон • сэк.щцы. Ингина тонкая. Вид полиморфный, по стр՜ гнию пыль
цевых зерен близкий к М. aruense.

Размеры; полярная ось—27.3 мкм. экваториальны? диаметр— 
мкм. эктоэкзина 0.4 мкм, эндоэкзина—0,6 мкм, базосэкзина- 

0.2 мкм, нэкзина—0.5 мкм. интина—0,2 мкм, ширина борозды 1,7 м֊км, 
ширина коры—9.8 мкм. ••на-’Олъниу м—2,3 .мкм. (Табл 4. рис > 28)

4 .5к*inulkijunidtiii Т. 1\,р.
ERE, 115588 (Спитак).

Пыль евые зерна 3-бсррздные, 6 бежу сл ношенные, с полю;՛.’ 
округло-треугольной формы. Борозды не очень глубоко заходящие 
. . полюсе, .чо краю утолщенные. Мед:՜ пн;՛. го՜ т гладкая, концы 
клиновидно заострены. Поверхность пыльцевых зерен гранулирована, 
пдельные гранулы сливаются между собой, образуя цепочку. Споро- 
дерм; еткая, утолщена за счет сэкзинных элементов. Интина равно- 
ме;՝г; я по всему пыльцевому зерну. (Табл. 4. рис 29—30)

Размеры: полярная ось—31.4 мкм. экваториальный диаметр-- 
29.0 мкм, утолщенная часть п. з.: эктоэкзина—0,5 мкм. эпдоэхзниа— 
1,1 мкм, базосэкзина—0.6 мкм, нэкзина—0,7 мкм. шир. борозды— 
4,5 мкм. апокольпиум- 10.5 мкм: утоншенная часть и. з.: эктоэкзияа- 
0,5 мкм. эндоэкзина 0,5 мкм. базосэкзина—0.5 мкм, нэкзина—0,3 мкм.

Как показали палнноморфологичеокие исследования представи
телей ри ., l edirvlaris. иыльцевые зерна с полюса имеют округло-тре
угольную или слегка сплющенную форму. Сбоку пыльцевые зерна сфе
роидальные или эллипсоидальные. У многих видов размеры непо тп- 
яньь’е: самые мелкие 113.5 мкм) у Р. wiHigimsana. х г:.е : ли 
крупные (27,8 мкм)—у Р. crassirosiris. Все виды характеризуются 
бороздами, часто слипающими на полюсах. Они обычно длинные, 
средней ширины, с более или менее ровными краями. Мембрана 
С дрозд может разрушаться при ацетолизной обработке. Поверхность 
•'■олыкинства представителен гранулирована, за исключением Р. eras- 
./vdris (i;՜..!. 2, рис. <s 10), \ которого ՛ :-:v льп гур:*. мелкосетчатая. 

По числу борозд у пыльцевых зерен наряду с Ь’-слитноборозднымн, опо
ясывающими, встречаются и З-слитнобороздные, также 3-борсздные 
(Р. аппепа), борозды <• заострскшыми концами (Табл. 1. рис. 3—7).

Приведенные нами описания представителей позволяет сделать 
вызол о систематической однородности этих .видов, входящих в секции 
рода Pedicularis. Из общего ряда выпадает только Р crassiroslris, 
за и и м а ющи й изол и.рова и ное положен не.

Пыльцевые, зерна представителен рода Meiatnpyrum имеют нсуст.ч- 
|1(,.!1։в!!!ннея глн з.рсн. У видов размеры пыльцевых зерен непостояи-
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:|--уц| 1И ■_':>!<| . $։.:С(|\'и::; 23-2 . 
.Ме!;-.1пругигп .иуую.'ошит 26—2\ 
.'и 1.1 п ру- и т пт и । к 1) ап । а п; 29—ЗП.



ныс. встречаются боле, или среднего р.. мдра (31,5 ти(кЕа-
тиапИ) и мелкие 21,7 мкм) у Л1. ог։?ел$е. В целом изучс;;:-։՜; еидь р.. щ 
Ме!шпругшп характеризуются простым:: апертурам::. б՛.՛; озла:м1.: I 
порами. Наиболее часто встречаются борозды. Они длинные, узкие, 
с острыми концами. Число борозд: наряду с 3-боро:,. и пыл.но
выми зернами, встречаются 4—5-бороздиыс (М. агиепзе), а также 
поровидные образования (Л!, агцугосотит). У представителей ЛГ. агцу 
госотит 3- кбороздиопоровидные пыльцевые зерна. {Табл. 4, рис. 
26—28). Число нор от I до 3. Поры округлы?, четкие, с ровными края
ми- Поровая мем'рана хорошо гранулирована, гранулы крупные, чет
ко рн.тны на приведенных микрофотографиях сканирующего микро
скопа.

Таким образом, в род Ме1атругит входят пыльцевые зерна харак- 
геризующиеся как примитивными, так и подвинутыми признаками. 
Эволюция зерен шла от 3-борозд и.:.\ |.Ч. сМогозШсЬуит) к много
бороздным (Л/, агиепзе) и далее к многопоровым (Л/, агцугосотит), 
от зерен ерс л;их размеров ■< .ериам более мелким или более или менее 
крупным.
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К МЕТОДИКИ УСКОРЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 
ВИНОГРХДНОЙ ДОЗЫ

Н ЩЕРБАКОВА

Институт ботаники АП Армсяки, Ереван

01! ••!::.! ' ՛ разУаюОДННЯ ы:Я<я радИмй ЖИМ МОТОДОМ
фера г՛:, пл ivH’. ux мсриетхм я путем пядуяения адвеятизвмх побегов из 
фрагментов верхушечной меристемы. Научено влияние различных конце 
трлинП биологически активных соединений на развитие растений ։л vitro. 
Полученные in vitro растения фенотипически не отличаются от родитель
ских.

Մշակված են պայմաններ խաղողի Մագման Համար ծորային մերիս-
տեմի պրոյիֆերացիա յի մեթոդով ե դսւդս՚թային մերիռտեմի Հրատվածներից 
ադվենտիվ рЬ Л յ ո ւ ւչն ձ (է ի ստացման եղանակով ւ Ուսրւյ՚էւասիքւվաւ) Լ ւքրոշ կեՆ- 
սարանէ/րեն ակտիվ միսւցււ./) էուննեքվւ tnuifipbft կէնցենէ-ցացիաների ազդեցու
թյունը րէւպսերի աճի վրա it| VltrO պայմաններում I ]jl VltfO "Աէւ&ււվաձ րՈւյ 
սերը ֆենոտիպորեն շեն տարբերվում ծնողական ձներիցւ

The conditions were worked up for the mu1:ipi;C.nion o. ih- vine by the 
meihod of prqilferailoti o. ihe axillary meristems and by the way of obtai
ning adventitious shoot ifbm ihe fragments ofaiical meristem. The inf'uer։-
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ce of various concentrations of some biologically active compounds on the 
development of plants In vitro was also studied. Plants received In such 
way do not differ from the parents’ ones.

Растение винограда—клональное микроразмноженис.

Получивший за последние десятилетия развитие метод культуры тка
ней позволяет значительно расширить область и возможности при
менения вегетативного способа размножения растений. Метод клональ
ного .микроразмножения был применен для оздоровления и быстрого 
размножения посадочного материала виноградной лозы [1—4, 7] При
чем, как отмечают некоторые авторы [3], реакция модельных [расте
ний на тот или иной компонент питательной среды зависит от сорта 
растения. Отсюда вытекает необходимость индивидуального подхода 
при подборе состава питательной среды для каждого отдельного 
случая.

С целью выяснения возможностей быстрого размножения столо
вых сортов винограда, традиционных для Армении, нами проводи* 
тась работа по их клональному микроразмпоженню. Объектом иссле
дований являлись растения винограда сортов Кишмиш, Мускат белый, 
Еревани желтый и Назели.

Руководствуясь литературными данными [3—5], мы первона
чально провели работу по индукции развития пазушных (меристем. 
Из вызревшей левы в январе нарезали 2-глазковые черенки, кото
рые помещали в теплицу на проращивание в смеси торф—земля. Че
рез 30—50 дней из i лазков вырастили зеленые побеги длиной 10—15 см. 
Верхнюю часть побега с 3—4 узлами срезали и стерилизовали в диа- 
циде (0,1%-ный водный раствор этаполмеркурхлорида и цетилпнри- 
дшшйх.юрида) с последующей 3-кратной промывкой стерильной водой. 
Из нее асептически нарезали одноглазковые черенки, которые .поме
щали на питательную среду, предложенную Голодригой и сотр. [3]. 
Через 10 дней начиналась развитие побега, и спустя 30—45 .•пей расте
ния достигали 10—12 см длины и имели по 8—10 узлов. Образовав
шиеся растения могут быть вновь расчеренкованы п асептических ус
ловиях, и весь цикл повторяется. Таким образом, за 1 пассаж (30—40 
дней) можно увеличить количество растений в 7—10 раз.

Однако следует отметить, что на используемой питательной сре
де. содержащей 0,5 мг/л ИУК, наблюдалось слабое развитие корневой 
системы (рис.. Л). Такие растения после пересадки в субстрг.՛ не при
живались и погибали. Нами было проверено действие по. .щиенных 
доз ИУК на ризогенез. Оказалось, что уже при повышении концен
трации ИУК до I мг/л у черенка шло я первую очередь образование 
корней. А с закладкой корневой системы начиналось развитие надзем
ной части растения. К концу пассажа у растения была хор о раз
витая корневая система (рис.. Б), и при пере идке в субстр : : ։кие 
растения хорошо приживались.

Весьма перспективным для ускоренного размножения 'винограда 
является метод, предлагаемый Барласом и Скено.м [6]. После поверх
ностной стерилизации диацидом верхушки побега под лупой или мнкто-
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скопом вычленяли меристему с 2—3 зачаточными листочками, фраг
ментировали на 8—12 кусочков, переносили в чашку Петри с жидкой 
питательной средой, содержащей соли по Мурасиге и Окугу. тиамин 
(0,25 мг/л), пиридоксин (0,25 мг/л), никотиновую кислоту (1,2 мг/л). 
мезо-инозит (20 мг/л), т.реонин (5 мг/л), глицин (10 мг/л), глутамин

А. Развитие побега из пазушной почки на среде г 0.5 мг/л ИУК В Уко
ренение побега винограда на среде с I мг/л ПУК- В. Образование листо- 
подобных структур из фрагментированной верхушечной меристемы

Г. Формирование адвентивных побегов из .чистоподобных структур

(50 мг/л), БАП (2 мг/л), сахарозу (30 г/л). Чашки Петри помещались 
в термальную камеру с температурой 20—24° в освещением 10—12 тыс. 
лк. Через 20—30 дней из этих кусочков на свету образовывались листо- 
подобные структуры размером 2 5 мм (рис.. В), на которых в даль
нейшем при пересадке на органогенную среду появлялись стеблевые 
зачатки.

В ходе опытов по получению л исто подобных структур из изолиро
ванной и фрагментированной меристемы были замечены некоторые 
различия в росте этих структур т з.ависимост:։ от сортовой принадлеж
ности растений. Так, первоначально меристемы всех 4 сортов вино
града были высажены на среду, содержащую -БАП в коннентраии । 
2 мг/л. Однако скорость роста структур была неодинаковая. Такне 
сорта, как Кишмиш в Мускат белый, хорошо и быстро формировали 
листоподобные структуры на этой среде, а сорта Еревани желтый и 
Назели не росли. Изменяя концентрации цитокинина в питательной 
сред., удалось з..՛шчь хоронитэ ойраозвания структур у сорта Еревани 
желтый па ре;ц- • БА11 (Змг.՛.и, а у Назели наплучшве результаты 
были получены при замене БАП кинетином в концентрации 2 мг/л.

Для индукции образования побегов л и стополобные структуры 
должны быть пересажены на органогенную среду. При подборе ее 
состава были испытаны 30 вариантов сред с различным соотношением 
гормональных факторов (таблица).
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Зависимость органогенеза листоподобных структур от гормональных факторов и среда

ИУК

мг/л 0 0.01 0.1 0.5 1

и — —

1 к* к к к X
Г.ЛП 15 к к V к к-гК|։Р»

2 яс АС лс »с д<
2.5 яс ЯНСТ лист д<
3 . с гС

• Пп : . псп м п тексте

Отсутствие и среде регуляторов роста (вар. 0:0). а также нали
чие в среде только ИУК нс способствует росту структур и образованию 
адвентивных побегов Пассированные на эти среды лис го подобные 
структуры вскоре почернели н высохли. На средах с БЛП (1 и 1.5 мг/л) 
при всех концентрациях ИУК наблюдалось сильное каллюсообразо- 
наине (к), я только в варианте с БАП:ИУК (1.5:1 мг/л) отмечалось 
г»а••рлсишие женоподобных структур. в основании их образовывался 
мощный каллюс, из толщи которого появились корешки (к+кор)

В:> всех остальных вариантах сред лнетоподобные структуры раз
рослись (ле), в некоторых случаях даже приобрели вил типичных 

нсточк а (лист). И только и трех вариантах на листоподобных струк- 
турах образовались адвентивные побеги (-г, + + ). Причем, если на 
сре.т х ՝ БАП:ИУК (2.5:0,5 и 3:0.2 мг/л) было ПО 5—10 побегов (ф), 
то на среде с БЛП ЛУК (3:0.5 мг/л) количество их достигало 20—

՝" бы сежа>:>—лучех ПббеГОВ > '■ ■ ) (рис.. Г).
Гф ..Л1— ---ипиеся побеги извлекали из пробирл . отделяли 

лпуг ՛■ ?. ч • высаживали на новую питательную среду, в содержа-
ю 1.нтикг - в, на которой ппо дальнейшее раз֊- ■ »е побе п форми

рование корневой системы Полученные миниатюрнее растения черен
ковали в асептических условиях, как было описано выше.

Нами проведено 8 последовательных черенкований, при этом рас-
■?И I ТПП,- . хорошо : '-II» п,т ] при последующих

пассажах.
С -сг юший этап клонального микроразмножения—это высадка 

рпстелий и п'бе-рат. Миниатюрные растения винограда чзмечалп 
из пробирок, корив отмывали от агара водой, верч՝-’нку побега улп- 
тя- • та ՜ ՛՛■ ' т-’- -ьтольуо ? нижних узлт. ՛ и стевия •выел-

жрзи1.пр в с)бстрлт Нами были нсп: иы 4 субстратные смеси: торф: 
перлит в соотношении 3 I почва .перг. —31, почил: торф- 3:1. почив: 

торф՛перлит 3:1 I. как нестепнльныс. тзх и стсрвлнзовинпыр п литп- 
клане В рг <лы-п՛ нет՝ п>ая приживаемость растений •' та достиг
нута при нспо." и нестерильной смеси торф: перл пт в соотноше
нии 3:1. Выел с гиые растения сначала прикрьпюлн стеклянными 
стаканами для поддержания повышенной г. ::։жпоети Одни раз в 
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день стаканы снимали на несколько минут для адаптации растений 
к внешним ублбвиям. Постепенно время выдержки растений из воз
духе увеличивали. Через 2 педели стаканы снимали и растения культи
вировали как обычно. За период вегетации (март-октябрь) длина лозы 
у таких растений достигала 0.5—1 м. Полученные in vitro растения 
фенотипически не отличались от материнских

Таким образом, описываемый нами способ позволяет значительно 
ускорп. процесс размножения виноградной лозы: из одной верхушеч 
ион меристемы в течение 3 месяцев можно получить до 200 пробироч
ных растении винограда, число которых при дальнейшем черенковании 
за один пассаж можно увеличить еще в 7—10 раз.
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БИОЛОГИЯ SALSOLA AUST HAUS R.BR. 
(CHE:\OPOD!ACEAE ,VEN '.)

Ж. А. АКОПЯН

И.'п’тпгут ботаники АН Армсшш, Бреве.i

Изучен полный цикл развития однолетнего галофита Бакена аих(г'аН$. 
Установлены биолого-морфологические особенности прорастания, ветвле
ния, цветения и плодоношения.

PltiniiIbiutipi<ilL[ t, if(turiTt>4 Set$- !.T attitralix-li quin уют!wii

nlll(lt" fllUffUttlHjlltlfl.L iiil d(ihilll> .-'.yiriuir .’ipi.'n.՛^, Ли.’Ц^йюЪ ll 14 Юr.'.i;• !>(tJ'tub

I/UuuiuraliDifiuihutl/шЬ wnuiltXftui Ciuin I; ttiPjntlih bnpt

It was studied the whole developmental cycle o: Salsola australis, I! has 
been established the biolog։eal anil moip xHoglcfil features of germination, 
branching, flowering and fruiting.

Биология Sdfsotu australis.

Salsola australis R. Br., r Jr. FL Nov. Holland.: 411 (1810).
S. tragus subsp. iberica Sentten & Pau in Bull. Acad. Intern. Geogr.

Bnt. Hi. 8: '7o (IW)
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.S', pestifer A. Nelst n ir. Cot I.er & Febon. New Man. But. Centr- 
Rocks M 11 11. : U 9 (1909'.

S. ruthenica lljln, Weeds USSR 2:137, fig. 127 (1934).
.S’, kali subsp. austroafricaiia Aellen In Mitt. Rot. Staatssaniml. Mun- 

chen. 4 : 27 (1961), & In 4e'Z:n tiler. Prodr. Fl A. SudweMafr, 32 :19 (1967).
S'. aii-itr ilia : Nuyts Archipelago, Petrel Bay, Isle, St, 

Francis. 8 Fea. 1802 ifl. & fr) Good i>. uer (planta d<՝xtra) (BAA. l.ccto- 
type).
A. European Plant adventive in S. and Sw. Africa [5].
Sabula R, Br.-- ишчтугч гб гшд nx г'чич Silwli,

связанный в своем разни гни с континентальными пустынями и распу
шай ч основном на тахырах. пеех: х. лессовых тлвжеяпях» т. с срав
нительно недавно возникших местообитаниях.

В южном Закавказье встречается повсюду как сорняк на пес- 
чалых местах, по береговым обрывам, в почвах виноградниках, садах, 
на на рудеральных местообитаниях группами и рассеянно, а также по
одиночке.

Бнолого-морфологическое исследование S. australis проводили в 
природных условиях и в культуре на участке флоры и растительное-и 
Армении Ботанического сада АН Армении. При изучении детальной 
морфологии использовали бинокулярную лупу МБС-1. Рисунки гото
вили с увеличением в 10 раз на масштабно-коордишагной бумаге.

Растение имеет высоту 15—70 (90) см, обычно от основания вет
вистое. перни я пара листьев и стеблей супротивные, последующие 
очередные. Стебель темно-зеленый* со светло-зелеными полосами 
опушен по ребрам длинными, до 0,7 мм. жесткими, щетинистыми волос 
(хами, ио ложбинкам более короткими; листья 3- 5 (9) мм длины, 
темно-зеленые со светлыми жилками, цилидричеокис, дугообразно 
изогнутые, на копне внезапно переходящие н колючку до 1.2 мм длины, 
у основания с узкими пленчатыми краями до 0,8 мм ширины, но краю 
опушенные зубчатыми волосками.' Прицветный лист узко-л а нистныи, 
8—12 (14) мм длины, к основанию 1,8—3.2 мм ширины, с пленчатыми 
зазубл'.чшы.м । краями 0.8 0.9 мм ширины, по средней жилке и по 
краям с щетинистыми короткими волосками (по листовой пластинке 
волоски короче), с небольшим ушковидным бугорком у основания, 
на верхушке с колючкой 1.2 (1,3) мм длины (рис. 1а). Принветнички 
остро-лап потные, 3.8 4 (5,2) мм глины и 1.2—1,4 мм ширины, киле- 
ватыс, выпуклые, в нижней 1/3 с плохо выраженными пленчатым.i 
краям!; io 0,2 мм ширины, слегка асимметричные, голые, лишь у осно
вания с зубчатыми волосками, на верхушке явно переходит в колючку 
2(2,7) мм длины (рис. 16). Цветки обоеполые, пятичленные. Листочков 
околоцветника пять, три наружных. 2 (2.5) мм длины и 1 мм ширины, 
и два внутренних. 1.6 (2) мм длины и I (0.8) мм ширины, ланцетные.

Следует отмстить, что изученные экземпляры (и частности, ERE № 2’^6՝ и< 
песчаных ме тЬрбнт.аниЙ, а также некоторые цругие, отвечаемые на Хуртине песчаной 
полупустыни участка флоры и растительности Армении Ботпинчсскго сада, отличают-՜»: 
г- ci он нежно-аслёной окраской со светлыми полосами по стеблю (как приняло же, 
S. auura/is—ралекце тейпо-зелёное, хрящеватое!



на верхушке округлые, зазубренные с I или 3 (4) зубчиками (рис. 1в). 
два парных листочка околоцветника внутреннего круга (1,6 мм длины в 
I им ширины) короче остальных и по форме верхушки отличаются

Рис I. Строение прицветного листа (а), прицветннчка (6). частей цветка 
(в. г. д). плода <е). семени (ж) и зародыша (з. ։0 $ >1а ш/зГгаНи

от трех листочков наружного круга. Тычинок пять, с линейными пыль 
щ.ками 1,2—1,5 мм длины, без придатка, в верхней 1/2 соединенные 
неприметным связником, внизу свободные (с несколько вертикально 
смещенными по отношению друг к другу теками (рис. 1г). Тычиноч
ные нити узколентовидные, неодинаковой длины, от 3,3 (2,3) до 4 мм 
водном цветке; подвижно прикрепляются к середине пыльника. Пестик 
3,2 мм длины, булавовидный, несколько уплощенный, с рыльцами, 
составляющими 2/3 длины пестика, наверху расходящимися, 2л мм 
длины и столбиком 1,2 мм длины (рис. 1д). При плодах на всех листоч
ках околоцветника несколько ниже середины развиваются крылья— 
три крупных, до 2 (2,5) мм в диаметре и два маленьких, узких, до 
0,5 (0.7) мм длины, пленчатые, крсмово-жс :тые или иногда розоватые 
(рис. 1<?). Плоды до 1,8 (2) мм в диаметре, сверху плоские, внизу купо

ловидно-выпуклые (рис. 1 ж). Около:։, юл г; к прозрачный, пленчатый, 
с остатками столбика. Семя с горизонтально расположенным по отно
шению к оси цветка, спирально закрученным зародышем (рис. 1з). 
Зародыш с двумя небольшими зачатками листьев в пазухах семядолей 
(рис. 1ц).

Первые всходы 5. аиЫгаИ$ появляются в конце февраля—начале 
марта. Прорастай:!՛? семян на-земное. Всходы дифференцируются на 
семядоли 13 (1,5) мм длины, линейные, слегка уплощенные, к основа
нию с пленчатыми краями, в пазухах • опушением белыми извитыми 
волосками (такое же опушение развивается в пазухах первых листьев), 
гипокотиль 5—7 мм длины, корень до 9—10 см длины (рис. 2а, б).

У проростков в пазухах семядолей развиваются первые два листа. 
э:-;։котиль пребывает в зачаточном состоянии. Далее развиваются пос
ледующие 2 (3) листа. Первые два листа супротивные, последующие 
очередные. По Васильченко [1]. 3 и 4 листья выходят почти одновре
менно, сходные с первыми; ближайшие последующие листья очеред
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ные, надсе.мядольное междоузлие не развито, оно появляется лишь 
позднее—ко времени выхода пятого-шестого листа (рис. 2 в, г, д).

Ко второй декаде мая рост междоузлий усиливается, побеги вытя
гиваются. В пазухах всех листьев закладываются и развиваются по
беги второго порядка, (рис. 2 е, к). Первые два побега второго порядка

•предел авгиты / • л.; гьямл ч> 3.5 см длины -а укороченных междоуз
лиях, в пазухах 3 (4) листа побега первого порядка в лит же период 
уже развито 5—6 листьев. Таким образом, по мере роста проростка 
темпы развития новых листьев ускоряются. К концу мая длина побега 
первого порядка составляет 6 см: гипокотиль, достигающим 3 см 
длины, плавно переходит в стрежневой корень 11—13 ем длины, к. то 
рый. разветвляясь на глубине 6 см. образует корни.

Интересно, что в пазухах семядолей уже у взрослого проростка 
также развиваются боковые супротивные, с неодинаковой скоростью 
развивающиеся побеги, в первой декаде июня доспи и ютцие 5—6 мм 
длины, К середине июня побеги второго порядка достигаю։ 28 см н 
по длине своей превышают главный побег Развиваются побеги третьего 
порядка, до 12—13 см длины, и четвертого порядка, до 2.7 см. с листья- 
мн в .количестве 5 (7).

В конце мая—начале нюня начинается процесс бутонизации, 
а в середине июня появляются едг.иичмые функционирующие цветки 
Первые бут развиваются ла побегах второго порядка, скрытые в па
зухах прицветного листа и прицветничкев. Несколько позднее бутоны за
кладываются и на побегах третьего порядка. Здесь они располагаются 
очень близко друг от друга и. таким образом, в пазухе одного листа 
имеется 2 -3 бутона, защищенные в свою очередь прицветными листья
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ми и прицветннчками и окутанные короткими, мягкими, белыми волос- 
к?»,:՛ До тигнуз 4 (1.7) мм л тины. приннетни-пли останавливаются 
в росте. Следует отметить, что бутон, готовый к раскрыванию, лишь 
менее чем наполовину выходит из пр и цветничков и прицветного листа 
Верхушки прицветных листьев при этом отгибаются и л этот период 
ста и овя гея ас н м метр я ч н ы м 11.

К концу июня на экземплярах среднего размера (25—30 см вы
соты) можно наблюдать до 30 функционирующих цветков.

Цветки S. australis— протерандрические. Выдвигание рылец про
должается 96 (120) часов. К 13—14 часам четвертого дня выдвигания 
рылец они выставляются на 1.2—1.3 мм длины, слегка закручиваются 
в стороны и буреют (рис. За). К 10 часам утра следующего пятого 
дня цветения доли околоцветника слегка раздвигаются и начинается 
экспонирование плотно примыкающих друг и другу и к пестику пыль-

Рнс. 3 (а, б, и) Уиайп распускании иветка Salsoia australis.

ников. К 10—11 часам следующего шестого дня цветения пыльники 
полностью выставляются, вертикальные или слегка отклоненные (рис. 
3 6). Тычиночные нити при этом оказываются разной длины, от 3,3 до 
2.9 мм в одном цветке, подвижно прикрепляются к середине пылышка. 
Шов на тсхах строго латрорзпьй по расположению п вскрыванию 
и косо (интрорзио) — латрорзаный по ориентации тек в бутоне и ио 
отношению к связнику. Тычиночные нити в период их максимального 
выдвижения из околоцветника примерно вдвое длиннее долей около
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цветника. В это же время пыльники готовы к активному функциониро
ванию. Прикрепление тычиночной нити к проксимальному концу связ
ника достигает максимальной степени подвижности, пыльники прио
бретают возможность совершать сложные движения в разных направ
лениях: колебательные движения в вертикальной плоскости (парал
лельной тычиночной тити) и колебательные и вращательные движения 
в горизонтальной плоскости (перпендикулярной к тычиночной нити). 
Таким образом, в процессе цветения (распускания бутона) меняется 
ориентация пыльников по отношению к оси цветка и тычиночной нити 
(рис. Зе). Теки в нижней своей половине свободные, при пылении 
периодически сближаются и расходятся. Как правило, первыми вы
ставляются две противостоящие стеблю тычинки. Пыление приуро
чено к 15—16 часам дня. В функционировавших цветках рыльца отги
баются, закручиваются, буро-винного или ярко-желтого цвета, опустев
шие пылинки сморщиваются и опадают, и видны лишь выставляющиеся 
из долей околоцветника тычиночные нити. Вскрывание и функциони
рование отдельных пыльников в одном цветке происходит неодно
временно.

Первыми начинают и закапчивают функционирование в период цве
тения «одиночные» цветки на побеге второго порядка.

Акропетальный порядок распускания цветков, протерогиничный 
тип цветка, подвижные пыльники, колеблемые ветром, свидетельствуют 
о перекрестном опылении (анемофилии) как между отдельными осо
бями. так и в пределах одной особи (гейтеногамии).

В то же время наблюдались нами цветки с почти сомкнутыми 
листочками околоцветника, в которых пыльники на тычиночных нитях 
(1.9 (2) мм—чуть короче листочков околоцветника внутреннего круга) 
менее чем наполовину выдвинуты из околоцветника. Рыльца, будучи 
на верхушках, скручены, не экспонируются, остаются в пределах около
цветника, соседствуя с функционирующими пыльниками. Неизбеж
ным представляется самоопыление. Рыльца оказываются обсыпанными 
пыльцой из латрорзпо вскрывающихся пыльников.

По наблюдениям Лыковой, 5. аи$1гаИ$ зацветает в конце ик>- 
1ня и кончает цвести в сентябре. Распускание цветков начинается 
в 8—8ч. 30 мин и продолжается до 13—13ч. 30 мин. Основная масса 
цветков раскрывается между 10 и 12 часами. Наблюдается протеро
гиния, ио рыльцевая фаза не столь длительна (3—4 дня).

В литературе есть указания (Е. И. Лыкова, [3]), что цветение у 
5. происходит сходно с 5. у которой признается утрен
ний гип цветения (цветки распускаются около 5—6 ч утра, цветение 
заканчивается к 12 13 ч); 5. г^Ма является перекрестно опыляемым 
растением, возможна также гейтеиогамия.

В конце августа—начале сентября параллельно с цветением 
начинается фаза плодоношения. На листочках околоцветника несколько 
ниже середины развиваются крылья. Завязь в начале сердцевидная, 
впоследствии при зрелых плодах уплощенная, снизу куполовидная.

В литературе о сорных растениях указывается, что семена курая, 
в отличие от семян других сорняков, быстро теряют всхожесть. Однако 
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П'рояан [4] отмечает, что в ^ггх работах описываются лишь семена, 
которые легко осыпаются. Такие семена имеют улиткообразно свер
нутый, зеленый зародыш и заключены в околоцветник с крыловид
ными выростами. Через короткое время они либо прорастают, либо 
погибают. Замечено, [5] что у 3. australis есть еще семена, которые 
не осыпаются, а остаются на растении замкнутыми в образовавшихся 
из отвердевших тканей околоплодника особых приспособленичх, за
родыш у них светло желтый. Эти семена сохраняют всхожесть более 
двух лет.

Литературные данные и материалы наблюдений позволяют гово
рив о гетерокарпии у S australis Как у вида с длительным периодом 
цветения, которое продолжает -я параллельно с периодом плодоноше
ния, у S. australis к концу онтогенеза наблюдаются в пределах особи 
неоднородные семена. Они отличаются морфологически (разная вели
чина крыльев при плодах, величина зародыша и ело иве։}, а гакже. 
как отмечалось, разной способностью сохранения всхожести.

Гетерокарпивеская неоднородность семян выра/ .тен-я в •> ла ш • 
двух ТШ.ОЗ семя>:1֊ .1СГЕЭ* я 7 1'. Hi. С|юр !СГ.:.-ОШ ՛ ; потом геи этих 
семян резко различается по своей фенологии, что создает своеобразную 
структуру популяции [2].

Сочетание гетерокарпии со своеобраз .характерной для пустын
ных и полупустынных растений шаровидной формой способствует пере
мещению растений S. australis (по способу «перекати-поле»), п юлов 
иссмял (благодаря наличию крыльев при плодах) на далекие расстоя
ния. По пути осыпаются не только легковыпадающие семена с крыло- 
видными выростами, 'но и плодики с рудиментарными крыльями и еще 
не созревшими зародышам:!, тесно сомкнутые, и. таким образом, луч
ше защищенные !верлыми основаниями прицветного листа и прицвет- 
ничком. Такие плоды зачастую опадают не самостоятельно, а с облом

кам:: веточек побегов третьего и четвертого порядков.
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ВЛИЯНИЕ ГИББЕРЕЛЛОВОЙ КИСЛОТЫ ПЛ РОСТОВЫЕ 
ПРОЦЕССЫ У ДИКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ЗЛАКОВ

Р Э. АВАЛЯМ, С. С. ЗАМИНЯН, И И БЕГЛАРЯН

Ереванский государственный университет, кафедра генетики :i антологии

Установлено стимулирующее влияние низких i.ornwnрицин Гг а росто
вые процессы ;иких культурных пн.. ? п .~:щ ,. nroira Не только 
и год обработки—но и в первом гс.менигг. ноко. п։п: Д>„

Htlinktlb։ui>ji(n[b{ ( ։ur((jl.'ifn։JljnL}>(l ц a ft k Ь /, </“•//'/< 1‘ ■:.•։//>{ttipf.uh
utltuuiljbLpfi nt ■T/tltub, II Aftfuib

It Д1, ,-rtu/i 2utuintuuti[iuA f, ^P-ft $¥>&(• ifiibg' iiUipatijftnt A;r/> /. -//«гЬДд 
wi[iflgot[ljntbp nUin<iHiUH{ifit[uiA utbouifl՛'jt/t u>t‘[t u/f.-Hf;у<и, 'Ц ՝• f““ fl 

inuipfltil Ш1А '"lllllfflb ubpJbtuflb «Apbif llfl f.'vV))’

The gibberellic acUl influence a! the sprouting ’сгшиыШи։ ал-: the 
griwth d у л tines ot the wild and cultivated w -it and ..egilnps 
species hi M, and M. was Investigated. GA in low con лиг ion՝ in- 
bred the sprout processes o: the Investigated species n it ,.:y In tl..- year 
oi treatment. but even Л the flr<t seed generation.

Кислота гибберелловая— дикие и культурные злаки.

В практике растеп.чгвидА п*а все больше привлекшей к себ? внимание 
регуляторы роста, как природные, так и синтетические. Действие гиб
береллина на высшие растения проявляется в высокой физиологической 
активности с широким спектром иызьшас.мых им реакций 1д I. С целью 
стимулирования роста и развития растений, а гакже повышения уро
жайности сельскохозяйственных культур расширено применение ГК в 
практ :<с- сельского хозяйства [ 1. 3, 4].

Пастсяшая работа посвящена -изучению влияния ГК па изменчи
вость некоторых ростовых процессов у дикорастущих и культурных ви
дов злаков в М| и М2.

Материал и методика. Исследования проводили на следующих видах диких в 
культур 1ЫХ ХЛ..1КД ։: Тг- :с :::՝. ՝ >՝о,:г ,'о1 ;(дикая ОДНОзерИПИХЛ), Г. Ш0ПОС(КС'.։1П 1.
(;<у 1Ь.)?,:н я однозернянка), Г <Иг. сси/Р-к Коегп. (днкая дчулернпикл). Т. (Неоссит 
2. 1 г., (культури ;Я дз .1.-р.1Я1кл). / . 1.. (магкая Игшеивпа). Ае^Иорк су-
Ипапс! -1. гилипс имлннлрияески I).

Применяли метод -.-посе-гон обработки семян. Воздущно-сухие зсрнсакн об- 
рлбатывалп 0.01-, 0,02-, 0.04%-ным водным раствором ГК ври экспозиции 6 часов. 
Контролем служили зерног.кн. замоченные з диетвлдироза-нией воде

Посев семян проводили в полевых условиях. Определяли энергию ирорастпння, 
всхожесть семян, диивмнку роста растений. Определение динамики роста проводили 
путем измерения высоты растений через каждые 10 дней в тсленио определенного пе
риода наблюдений. Анализу подзергдли растения М, и М2.

Результаты исследования были обработаны Статнстнческн по ебщенрплятой ме
тодике [2].

Сокращен ня: ГК—гибберелловая кислота.
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Результаты и обсуждение. Изучение энергии прорастания зерно՝ 
вок исследуемых видов в год обработки (М|) и сопоставление данных 
опытных и контрольных вариантов показало (табл,), что ГК в концент
рации 0,02% вызывает повышение энергии прорастания у дикой одно
зернянки на 2,5% по сравнению с контролем, в то время как в высокой 
концентрации (0,04%) она снижает энергию прорастания семян данно
го вида на 25%.

Влияние. ГК в низких концентрациях на энергию прорастания куль
турной однозернянки было неоднозначным. Если в концентрации 0,01% 
ока вызывала повышение энергии прорастания семян на 2.5%, го при 
концентрации 0,02% достоверная разница между контрольными и опыт
ными вариантами была незначительной. Высокая концентрация значи
тельно снижала энергию прорастания данного вида на 37,5%

.У дикой двузернянки при использовании низких концентраций ГК 
в об.нх вариантах отмечалось стимулирующее влияние на энергию 
прорастания, выражающееся в повышении ее значения на 18% по срав
нению с контролем, тогда как при концентрации 0,04% этот показатель 
снижался на 22%.

Что касается культурной двузернянки, то оказалось, что низкие кон
центрации ГК стимулируют энергию прирастания зерновок по сравне
нию с контролем на 5,6 и 5% соответственно, а высокая концентрация 
снижает се на 2.5%.

Сопоставление полученных данных показало, что 0.02%-ная кон
центрация ГК оказывает положительное влияние на энергию прора- 
стания семян мягкой пшеницы, повышая ее значение на 10% по срав
нению с контролем, в то время как в варианте с 0.01%-ной концен
трации данный показатель находи гея на уровне контроля. Высокая 
концентрация ГК ингибирует энергию прорастания семян на 32,5%.

Изучение влияния ГК в низких концентрациях на энергию про
растания эгилопса цилиндрического показало, что 0,01%-ная кон
центрация повышает ее на 7,5%. а 0,02%-ная—на 10%. Высокая кон
центрация, 0,04%. заметно ингибирует этот показатель на 37.5%.

Таким образом, как показывают приведенные данные, ГК в низ 
ких концентрациях стимулирует энергию прорастания семян всех 
исследуемых видов. Болес чувствительными видами оказались .тикая 
двузернянка, мягкая пшеница и эгилопс цилиндрический. Высокая 
концентрация ГК у всех изученных видов ингибирует энергию про 
растай и я.

При изучении действия ГК на всхожесть семян оказалось, что 
низкие концентра в: псв.п։ ю։ I .1 V., \ ■ и одно.; • :я։ ли гсотвеч 
ственно на 5,5 и на 2,5%, а высокая концентрация снижает на 1«1,4*л:։ 
по сравнению с контролем (табл.).

Положительное влияние оказывала ГК в низких копнен։рациях 
и на всхожесть культурной однозернянки. При концентрации 0.01% 
она повышалась на 5,2%, при концентрации 0,02%—па 7,2%. В опыт
ном варианте с высоком концентрацией наблюдалось снижение всхо
жести по сравнению с контролем на 17,8%.
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Энергия прорастания и всхожесть (»%; исследуемых видов под воздействием

Вариант Т. boeoticum Т. inonococcum ‘Г. diet ccoide»

8 ГК А В Л В А В

К -5.0+0.3 •15.0*0.3 70.0±0.5 70.3+0.5 77.(±0.5 77.5+0.7
0.01 45.0*0.3 • 0.5+0.4 72.5+0.5 75.5+0.6 95 .(‘±0.7 95 0+0.7
0.02 47.5+0 3 47.5+0.3 70.5+0.5 77.5+0.5 95.0+0.6 9..2+0.7
0.04 20 0+0.2 30.6*0.8 32 5+0 4 52.5+0 5 55.' +0 5 63.0+0.4

Примечание; А—энергия прорастании. В всхожесть.

Полевая всхожесть семя» дикой двузернянки повышалась в сбоих 
вариантах с низкими концентрациями соответственно на 17,5 и 18%. 
Высокая концентрация ГК заметно снижала всхожесть семян дан
ного вида, на 14.5%.

Аналогичная картина отмечалась в вариантах с культурной дву
зернянкой: при 0,01%-ной концентрации всхожесть семян повышалась 
на 3,5%, а при 0,02%-ной—на 13% по сраванению с контролем. В 
варианте с высокой концентрацией имело место ингибирование всхо
жести на 5,5%.

Положительное воздействие оказывала ГК в низких концентра
циях и на всхожесть мягкой пшени. ы. Здесь на мюдало.ч. повыше
ние всхожести семян при концентрации 0,01% па 10.6%. а при кон
центрации 0,02% —на 12.9%. Высокая концентрация ГК снижала 
всхожесть опытных вариантов на 17%.

У растений эгилопса цилиндрического также отмечалось повыше
ние всхожести семян в вариантах с низкими концентрациями: )цри 
0,01 %-ион к ященграции—на 27,5% по сравнению с контролем, тогда 
как в при 0,02%-ной—на 10%. При концентрации 0,04% наблюдалось 
ингибирование всхожести опытных семян по сравнению с контролем 
на 16,5%.

Таким образом, низкие концентрации ГК оказывают стимули
рующее влияние па нолевую всхожесть всех исследуемых видов. Наи
более чувствительными оказались дикая двузернянка, мягкая .чце- 
пица и эгилопс цилиндрический. Высокая конце»грация ГК снижает 
всхожесть исследуемых видов.

П|ри изучении динамики роста исследуемых видов в полевых усло
виях выяснилось, что реакция растений на экзогенную ГК неодно
значна. Эффект воздействия зависел не только m применяемо;'; кон
центрации, ио и от вида растения (рис. 1. 2).

Анализ данных о влиянии ГК на рост растений в М и сопостав
ление их с контрольными показали, что независимо от концентрации 
она задерживает рост растений дикой однозернянки на изучаемых, 
этапах онтогенеза, за исключением стадии десятидневных пророст
ков, которые незначительно опережали контроль.

В низких концентрациях ГК вызывала незначительное увеличе
ние скорости роста растений культурной однозернянки до стадии 
V листа (V срок измерения).
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различных концентраций ГК в Л1։

Т. (Исоссит Г. гевиуит Ас. суШШгка

А В А В А В

50.0*0.4 63.0*0.4 57 5+0.3 74.6+0.6 55.0+0.4 55.0+0.4
55.6*0.4 66.5*0.5 57 0*0.4 85.2*0.6 62.5*0.6 62.5+0.5
55.0*0.4 76.0*0.4 67.5+0.3 87.5+0,6 65.0*0.5 65.0*0.5
47.5*0 3 57.5+ '.3 25 .0+0.4 57.6*0.3 17.5+0 3 33.5+>.3

Рнс. 1. Динамика роста исследуемых видов под воздействием ГК в М։ 
и полевых условиях. Л -контроль. Б вариант обработки ГК и копией 
трзцик 0,01%. I Г. ЬоеоИснт, 2 - Т. топососсчт, 3 Л1сосс1оМех.

4 Т. сИсоссит, 5—Т. иелНоит 6 — Ас. суИлЛпса.

У растений дикой двузернянки низкие концентрации стимули
ровали рост опытных вариантов до VIII срока измерений по сравнению 
с контролем. Что касается ГК н концентрации 0.04%. то она иез-начи 
тель но ускоряла рост растений до стадии V листа.

Рассмотрение кривых роста культурной двузернянки привело к 
заключению, что низкие концентрации ГК незначительно ускоряли 
рост растений по сравнению с контролем до стадии V листа. Анало
гичное воздействие на скорость роста растений культурной двузер
нянки оказывала высокая концентрация ГК.

1 с.; изкие концентрацил ГК ускоряли рост растений мягкой 
пшеницы на протяжении всего периода наблюдений, м и варианте 
с высокой концентрацией наблюдалось неравномерное ускорение роста 
опытных растений по сравнению с контролем па определенных ста 
днях развития (II и IX сроки измерения).

У эгилопса цилиндрического все испытуемые концентрации ГК 
оказывали стимулирующее влияние на скорость роста растений до 
стадии V листа. В дальнейшем контрольные растения либо опережали 
в росте опытные (как в варианте с 0.02% и 0.04%-ной коицеигра- 
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циями), либо наблюдалось выравнивание роста контрольных и опыт 
ных растений (при 0,01%-ной концентрации) в последние сроки наблю
дений.

Таким образом, ГК в низких (концентрациях оказывает стимули
рующее влияние на процессы роста и развития всех исследуемых 
видов, в то время как высокая концентрация вызывает неоднознач
ную реакцию растений.

Рае. 2. Динамика |к>ст.ч исследуемых видов под воздействием ГК в М, 
и поясных условиях. В—парна։՛ I обработки ГК в концентра։։։։։։ 0,02%.
Д вариант обрзбетки ГК п коншнтрап и 0.0 %. 1 — 7. Р./сит, 
2 7'. мм/.- г сеял», 3—7՜. ։Нс. сс 4 Т. <Ис сс.т, 5 Т исрИинт,

6 — Ас. суИгвГ1са.

В условиях последействия ГК в оптимальной концентрации (0,02%) 
в Мг отмечалось повышение энергии прорастания и всхожести семян 
у всех исследуемых видов по сравнению с контролем.

При анализе динамики роста исследуемых видов выявлено незна
чительное опережение роста опытных растений дикой однозер
нянки, дикой <п культурной двузсрияпп< на ранних этапах < нтогонеза. 
Наблюдалось также ускорение роста растении культурной однозер
нянки на всех изученных этапах развития по сравнению с контролем. 
Если на ранних этапах скорость роста контрольных н олыншх ва|н лн- 
тов мягкой пшеницы выравнивалась, то к концу изучаемого периода 
развития наблюдалось ускорение роста опытных растений.

У эгилолса цилиндрического рост опытных растений сохранялся 
на уровне контроля в течение всего периода наблюдений.

На основании полученных результатов можно констатировать, 
что стимулирующий эффект низких концентраций ГК проявляется 
нс только в год обработки М։, ио н в I семенном поколении — М*.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИПОКСИГЕНАЗНЫХ 
СИСТЕМ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ

СЕМЯН ПШЕНИЦЫ И БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ

Н. .4. ОГАНЕСЯН
Институт экспериментальной биологин АН .Армении. Ереван

Устлноплейо, что липоксигеназа пшеницы в отличие от фермента из 
бобовых растений не содержит и ••-ферментов, катализирующих процесс со
пряженного окисления каротиноидов, что ни кинетических хз-
рактерпстикзх ферментативной истемы на семян пшеницы.

քհսոէմՆաււիրւ/եյ Լ /որադ։)/։ բույսերի և ցորենի յիպօբսիդային Հ ամ ակարգերի
համեմատական իզոֆերմենտային կազմը, տրվել / նրանց համեմատական ակ- 
ւոիվոլթյոէնր. կինետիկական բնութագրերը։ Պարգվեյ Լ. որ ցորենի (իւգօրսի- 

иевЬ ի տարբերություն յորագգի բույսերի ֆերմենտի չի պարունակում 
կարււտինոիգների զուգակցված Օքսիգացման պրոցեսներ կատա/իղոգ իգոֆեր- 
մ/.նաներ, որոնր ազգում են ցորենի ֆերմենտս։ յին համակարգերի կինետիկական 
բեոլթագրիչնեյւի վրա։

/\ comparative study of the activity, kin-tic proper: e$. isoenzyme com- 
• jsitlon I lipoxygenase systems of wheat Tritfcam t:esfi-՝um I., and bean 
plants was conducted. И is proved that the lipoxygenase of wheat differs 
ir ku the enzyme of bean plants and doos net contain isoenzymes, which 
catalyze f.e pr 'cess of connected oxidation of carotenol s. This ei ~.՝ts ; ic 
kinetic properties of enzymatic system oi wheat.

Изоферменты Aunoncuttenasb —пшеница֊ бобс.шс.

В составе ЛОГ, выделенных из различных объектов, выявлено от 
одного до четырех изоферментов. Наиболее изученным к настоящему 
времени остаются ЛОГ из семян сои и ее изоферменты [13].

В настоящей работе проведен сравнительный анализ липокси
геназных систем пшеницы л бобовых растений. Исследование ЛОГ 
пшеницы представляет интерес и в связи с применением ее в пищевой 
промышленности [3]

.Материал и методика. Объектом игглсдовений .-тужили семена 7 сортов мягкой 
Винницы (Сонора-64, Пеньимо-62, Эритро пермум-!ч. Конлей-353, Саратов.кая-29, 
Ал|.бидум-43, Безостая-1), а такж< смена гоп сорт: Приморская и гороха сорта По
бедитель. Выделение и очистку препаратов ЛОГ ՛ семян производили по схеме, оклю- 
чзюшей обезжиривание материал;» ох.тэж :r::i i,»m ацетоном (1:30), гжетрагирование 
белков фосфатным буфером (1:3). деффереп нальвос цеитрифугироиавне и фракцио
нирование белков сернокислым аммонием <: по лелующей хроматографией на колон
ках с ссфадексамн G-50 и G-I50. крег.аратштос ..ао^..е;.гри .сексе фокусирование.

Ожрашсиня: ЛОГ—лнпокенгеназз.
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Активность фермента определяли спектрофотометрически по реакции сопряженно
го окисления р-каротина в присутствии субстрата или по реакции ферментативного 
образования гидроперекисей жирных кислот, регистрируемых при 232 нм [14]. В ка
честве субстратов использовали свежеприготовленную натриевую соль линолевой, 
линоленовой и арахидоновой кислот, а также раствор метиллинолсата

За удельную активность фермента принимали изменение оптической плотности на 
0.001, отнесенное к 1 мг белка за I минуту Белок определяли по методу соотношения 
оптических плотностей при 205 >՛ 280 нм [12] или ио классическому метолу Лоури.

Иэофермектный состав ЛОГ определяли методом ана.пиического электрофореза о 
11ААГ н щелочной буферной системе. к пользуя специфическую реакцию окисления ара
хидоновой кислоты в присутствии крахмала и йодистого калия [9]. Изоэлектрическое, 
фракционирование проводили н градиенте плотности сахарозы на амфолниовой колон
ке фирмы «ЕКВ» 8102.

На рисунках представлены данные о трех сортах пшеницы, так как для всех яс- 
■ ледоиннинх сортов получены идентичные характеристики .ПОГ

Результаты и обсуждение. Известно, что от изменений и изофер- 
ментном составе ЛОГ зависят активность этой ферментной системы 
и структура образующихся продуктов реакций, Применение описан
ных в литературе методов для выделения и очистки ЛОГ из пшеницы 
приводило к потере отдельных изоферментов или к инактивации всей 
липоксигеназной гетерогенной системы в целом [10 ,14]. Поэтому выде
ление и очистку ЛОГ проводили по разработанной нами схеме, приве
денной ранее [8]. В результате были получены препараты ЛОГ, пол
ностью очищенные от сопутствующих белков и содержащие в своем 
составе полный спектр изоферментов ЛОГ.

Установлено, что помимо способности ЛОГ катализировать реак
ции окисления полинёнасыщенных жирных кислот с образованием 
перекисей различной структуры, фермент вызывает также сопряжен- 
ное окисление каротиноидов и других пигментов в присутствии субст
ратов [8]. Высокую активность фермента из пшеницы мы обнаружили 
только в реакции перекисного окисления полиненасыщенных жирных 
кислот с образованием конъюгированных гидроперекисей, тогда как 
ЛОГ из бобовых растений проявляет достаточно высокую активность 
и в реакции сопряженного окисления р-каротина [4]. В связи с этим 
представлялось интересным исследовать кинетические характеристики 
и изоферментный состав ЛО1 пшеницы в сравнении с ЛОГ бобовых 
растений в реакции с образованием конъюгированных гидроперекисей.

При определении активности фермента в условиях pH инкуба
ционной среды от 4,5 до 10.0 было обнаружено, что ее оптимум для 
ЛОГ всех исследованных сортов пшеницы лежит в пределах 7.0—8,0 
(рис. I). Тогда как ЛОГ бобовых растений (сои и гороха) имеет два 
оптимума pH в условиях кислой и щелочной среды (6,5 и 9,0), соот
ветствующие двум липоксигеназным системам—каротинокисляющен 
п образующей конъюгированы.։՛ гидроперекиси [2, 7].

Субстратную специфичность ЛОГ изучали в реакции переокис- 
леная л и код спой. ливр, дч; юной, арахидоновой кислот и мет и л лип олеата. 
Фермент пшеницы с максимальной скоростью катализирует реакцию 
окисления линолевой кислоты и практически не активен в реакции 
окисления метиллинолеата. Липоксигеназная же система бобовых 
растений проявляй։ дск-таточко высокую окислительную активность и 
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по отношению к метиллинолсату (рис. 2). Этот фак։ еще раз подчер- 
к. :!2.ёт специфичность ЛОГ пшеницы.

Ри I. З.тли.лмость активное!.: ЛОГ из сгмнп пшенил:։ сортчв Саратов- 
скан-29 (1 Сонорз-64 (2). Эритроспермум 10 (3) от pH реакционной среды

Рис. 2. Зависимость активности ЛОГ из тиенйды сорта Саратовская-29 
(2.4) н сон сорта Приморская (I 3) от к։ждситрацин субстрата в реак
ционной среде. Арахн,юнован - нс.։от.ч 1 I. мети.։, шпилеи г ( ).

При концентрациях полиненасыщениых жирных кислот выше 
1.5 мМ наблюдается ингибирование активности ЛОГ субстратом. При
чем ингибирование ЛОГ пшеницы происходит при более высоких кон
центрациях субстратов, чем ЛОГ сои и ранее изученном ЛОГ гороха 
|7]. На основании полученных данных и литературных сведений можно 
предположить, что при патологических состояниях активное!:. ЛОГ в 
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тканях пшеницы сохраняется дольше, чем у бобовых растений, что. 
видимо, обусловлено особенностями обмена веществ пшеницы и высо
кой устойчивостью ее к воздействию экстремальных факторов.

При получении кривой зависимости активности ЛОГ пшеницы 
от времени реакции обнаружен л аг-период при низких концентрациях 
фермента, исчисляемый 70—90 секундами. Видимо, низкие концентра 
цин гидроперекисей необходимы для активации ЛОГ и начальный 
период реакций, а более высокие, ингибируя фермент, регулируют его 
активность и предохраняют организм от накопления продуктов пере
кисного окисления липидов, токсичных для организма [1].

Рис 3. 1!.1мфс|1мс1итиы|'| <■« :лп .40: и .1-11.11 шпгчицы •.иртгя։ Саратов* 
1 кая-29 (I). СоИорл-64 (2՛ Эрс-т ..-ас,-мум-10 (3). сок (4) и гороха (5)

Чем же обусловлены эти различия между указанными фермен
тными системами пшеницы и бобовых растений?

Исследования методом диск-электрофореза в полиакриламидном 
геле показали гетерогеипост: липоксигеназных систем из семян пше
ницы. имеющих до 4 изоферментов с идентичными значениями электро
форетической подвижности (Кк=0,14—0,15; 0.18—0.20: 0.24—0.25; 
0.29—0,32) [6]. В составе ЛОГ пшеницы не обнаружены изоферменты, 
катализирующие сопряженное окисление каротиноидов и характери
зующиеся \ бобовых растений величинами К?=0.37—0.50 (рис. 3).

Таким образом, на основании проведенных исследований можно 
зак н.-шть, чти от.Е.чге от ЛО! бобовых растений. ЛОГ пшеницы 
ие катализирует реакцию сопряженного охи- .л пня каротиноидов; Это 
обьн нксгся различиями . изеф. рмент;՛ ՝.: . глас ЛО1 пшенн-ж и 
бобовых растений. -» чалн -.-тл. «тсут гнием <■ составе ЛОГ пшеницы 
изоф.: чч-Ьт-ж. .֊а .ализгруюшлх :у реакцию и имею.них центр свя

зь: за иг. я •каротиноидов Особенности изофер.м сь; ю состава ЛОГ пше- 
Нк • азь.. г: : и и „..ь ,им1Л ..гэтиках фермента ИЗ
пшеницы.

ЛИТЕРАТУРА

I Лрчакоо Л. // Мнкросома.м-моке охмеление. 327. М 1976
2. Будницким Е В. Успехи бмологнчсской химии. ??. 152 166. 1982.
3. 1\ретааич В. Л. Бнохимпл зерна. 1:0. М 1981
4. Оганесян Н. Л Биолог, жури Армении. 39, 2. 166—157, 1983
5. Оганесян //. А Тр. IV рсгпубл «слои «тиф. по филин» химии биологии. 31, Ере 

ион. 1987.
32



6. Оганесян // Л.. Борисова И Г Соломатин Л. А. Бидницкнч Г В Дохл. АН
• СССР. 269. 4 1002—1005. 1W> >

7. Borisova I. G., Chepureako В. И.. Boudnitskaya E. V’. Complete Proceedings oJ 
the I S. F. XHhh World Congress. France, 125 -130. 1977.

8. Donald С. E. Cereal Chemistry. 56. I. 84 89, 1979.
9. Hale S. A.. Richardson T„ Von Elbe J. U Hagedorn D. J. Lipids. 4, 209-215. 

1969.
10- Nicolas J.. Autran Л1, Drapron R. J. Sci. Food Agric., 33. 4. 355—372, 1982.
li. Quinn P. J., Williams W. P. In Progress In biophysics and Molecular Biology, 

Pergamon Press. London, 34. 2. 109- 173, 1978.
12. Scopes R. K. Anal. Blochem., 59. 277-282, 1974.
13. Vllegenlhart J. p. G., Veldink G A. in: Free radical In biology, 29 -69, Acade

mic Press. New York. 1982.
(4. Wallace J. 4f„ Wheeler E. L Phytochemistry IS. 389 393, 1979.

Поступило 24 Лг 1989 г.

Бе лиг. одурн. Армении, № 1.(44).1991 УДК 581.6.581.19.582.736.738

НОВЫЕ ДЛЯ АРМЕНИИ СОРТА БОРЩЕВИКА И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ВЫРАЩИВАНИЯ

I. В. АПРИКНН. Р. А. ЕДОЯН. Р. С. АТАБЕКЯН. О. О. ШЕКОЯН 

Кироваканский государственный педагогический институт, кафедра ботаники

Выведены новые сорта борщевика, .фсвосходнщие тра лщиапные корма- 
Бп-снлосные культуры по пы.ходу протеино-кормовых •..птиц и перева- 
римого протеина вд 1 га посева и характеризующиеся низкой себестои
мостью.

֊ա սսւոանի հւսնրս/ս/եսէո։ք1յան պայմաններում աոային անղաս ,< ս> ա ց վա J !,ն 
Ju/fti/t րարձր րհրրատու 3 սորտեր, '(այրի—1, Լոոոլ—յ ԴոՀէք.սրրի—է (I. որոնք 
‘{"intf! յան ունեք}»'/ C I)եերյանինր և -/huu/lifux- սորտերից ԱէէԱրրերվում են մեձ
• 1}էն»Ա>իկոէքք յսւմր . 1.րե։սրակեցու0յամր ե irjintfiuu պահ անքկոտրր։ ք1 յաս ր է

>' վար կս/i րոլՈր սրրրսւերր կարող են սւսւյ կանալ մասսայի ե սերմի րարձր 
քերք ե Հւյւուսէյրէրձվեք որպեււ կերային. մեղրատու, րանյարային, համ եմ ոէն րւււ լին, 
n'y.-uun ե ղ՚/ւորա<ոիվ րոպսեր

F>ւ the first time In conditions o \jmenian republic we have sviccieJ 
three i ew Mj>hlv prndn t-vc $ ris of Hczarieum Vaik-l Lor-5 and <b> 
og.irk-10 hit u.i.er iro n exist ng sorts ‘Severyanin’ and ’Us »vk r m 
। ’"siuerable plasticity, longevny and unprete tr>u.s:ie>s. Allo, lix-m g vc 
. rich crop 01՜ green mass and semen and can be used as stern, inelli'ecous. 
veget.ih e. Sp:ry. drug .in.! orn.i:m:.«taI piailt

l't\< renun 6optu.eeuha—re.u-xtii.'.s t opToa—ncpLneKTuatii rt.>„7'<r.vp. /nw.'.'i

Наблюдения 7; никазми, что виды борщевика /7 D~a< h'Honia 
i'is: ՛ et G A. '’.ex, //. холлок.'х7гу/ M.jrijen и /7 antasiatfeiim. .'Van- 
•den. n yc.Toa.iHA cpi.-uiei-՛ n верхнего г-'риог<՝ пинса Армении игл- 
вер-аются значительным изменениям. Эта особенность послужила ос
новой поисков новых высокопродуктивных форм [4]. Особое внимание 
уделялось нс только популяционному составу вида, но и изменчивости 
ряд.: хозяйствен но-ценных СВОЙСТВ [3, 5].
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Задача настоящей работы состояла в выявлении среди дикорасту
щих борщевиков Армении поликарпических, высокопродуктивных форм, 
превосходящих традиционные кормово-силосные культуры по выходу 
протеино-кормовых единиц и перевариваемого протеина из I га посева 
и характеризующихся низкой себестоимостью.

Материал и методика. Улучшение агропопуляцин полученных сортов борщени- 
ка проведено общепринятыми хсюла.мн [8, 10. 14. 15]. Анализ собранного мате
риала основывался на известном законе Хардн-Вейкберга. Работа но опенке каж
дого поколения отобранных особей продолжалав течение 5—6 лет. а для оценки 
Исходной популяции ;• се сравнекип треи, м поколением улучшенной агропояуля- 
цвн потребовалось почти 15 лет

И.пользовал и также способ посева тмбриоаально молоды* ■ •. ..чмами [I]. со
бранными из естественных местообитании. Семена по вар::.и.там ша- шали в мар 
левые мешки и высушивали до воздушно-сухого состояния и ՛, ла я •. комнатной 
температуры Свежие семена в условиях низкой положите.:: и.- й п .: -роту, ■< под 
иергзли 20—60. 80 110, 120—130 н 150-дневной стратификации Г» рньс лосе; ы бы
ли проведены 15 октября 1968 г

С целью предотвращения возможности перекрестного опылении и образования 
спонтанных гибриден р5] некоторое к ՛ шче.-тв I ;>:։ тений каждого вариант;։ золн- 
рапалн целиком пергаментным? изоляторами.

Многократный отбор, учет, химические анализы проводили описанными методами 
[5. II. 12] Лабораторные и полевые опыты осуществлены в Ин т>гу՜ ники
АН Армении на площади от 1 до 100 м- п 5 повторностях. Произвол ыты
проведены п различных нн.отиых поясах (в полупустынном, горно-стт ՛ >рно-
луговом п горно-лесном), охватывающих основные сельскохозяйствен-пт ।. . и Ар
мении.

Результаты и обсуждение. Данные об изменчивости растсшй бор
щевика первого поколения, выращенных из незрелых семян, свиде
тельствуют о ։.•.՛< и си.мости ее от эмбрионального вояплгт.ч семян: чем 
меньше он. тем выраженное измен и! ость [1].

( .ммируя данные морфологи ■ ■ гсалп ։ । . . । поколений 
растений, выращенных из незрелых семян, можно отмстить большой 
диапазон их изменчивости. В популяциях всех трех изученных видов 
борщевика появились новые формы растений (высокорослые, карлико
вые, обильно облиственные и лежачие), отличающиеся от исходных по
пуляций высотой, скороспелостью, степенью опушемностн листьев, неж
ностью стеблей н листьев, а также степенью жгучести. В потомстве 
спелых семян подобной изменчивости не наблюдалось.

У части растении, выращенных из семян первых трех возрастов 
(7 26 день после цветения), полуплодники не образовались, т е. на
блюдалась частичная стерильность, в пределах 0,38—4,00%. Процент 
бесплодных растений увеличивался с уменьшением возраста высеян
ных семян.

Интересно отметин», что стерильность не коррелирует с изменчи
востью. В популяциях б. шероховато-окай.млекиого стерильность вы
ше. чем изменчивость, а у б. переднеазиатского она в 1.5 раза выше, 
чем стерильность.

Известно, что данные об изменчивости первого поколения не дают 
картины мутационного процесса. Они говорят лишь о возможности в 
той или иной степени прояви с пня мутаций- Поэтому нами выращнва- 
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лись мутанты второго и целиком третьего поколения подопытных рас
тений. Поскольку В третьем ПопО.ЩИИЛ раС-ЦСЛЛСИИЯ НОВЫХ мутации 1'10 
наблюдалось, считаем возможным ограничиться данными о втором 
поколении

Мутагенез у борщевиков второго поколения неспелых семян

Название ннда фа‘а
л исходных семян

Количество растем й
- % мутапнн

Всего констант 
пых

мутант
ных

Ворщсвнк шеро- Начало -.рм ,-рокам :ч 3000 2'56 44 1.40+0.24
ховатЬ-бканилен- Зс.ченач 3500 345$ 47 1 <0± 0.2-3
НЫЙ Молочная 4000 ,950 50 1.10±О,06

Во. к в?я •Г.от 19П 10 0.21 ±0.04
П >Д |.г.1 600 hOOO 0 0

Борщевик !;31.։Л) | ■В11Нл'.| з: о 3154 46 1.44+0.09
С*.н иол* кого Зеленая 40'0 3952 4 Я 1.20+0.11

Молочная 5000 -5944 51 1.1(1+0.01
Воскс.вая 6 00 5<ISG 14 0.22+0 01
Полная 650.1 65(10 0 0

Бп|жкв >к л/рел- Начало о.лшр м.-.ппк ֊•.$00 5 W 271 4.6О±О. 14
неалч.лсхий Зеленая 67՛ н 6 НО 2 о 3.8с—0.1 Ь

Молочная 750 • 73 5 175 2.30+0.14
1'ос. оз я л 50 >4<» 15 0Г-0.07
Полна н ЧиОП ООО 0 0

Данные табл, показывают, что потомства от «незрелых семян бор-
щевиков отличаются значительной мутабильностью, которая в зависи
мости от вида колеблется и пределах 0,17 ь0,07—1,60 + 0,14%. У всех 
видов борщевика максимальной изменчивостью характеризовались рас- 
гення. выращенные из молодых семян (фаза начала формирования по
лу । .одиков). Как правило, с увеличением эмбрионального возраста 
полуплодиков процент мутаций снижается

(кобое внимание мы обратили на содержание фотодинамических 
активны?. фурокумаринов, которое в листьях исходной и улучшенной 
популь,..ни (% от абсол. сух веса) составляет: у б. шорохов.по-ока им 
ленного—от 0,12 до 0,30%; б. Сосновского —от 0,14 до 0.24; Г>. перед- 

кою от 0,11 то 0,33%. Количество ослабленных особей со- 
отве тс: некто от 0,007 до 8.03; от 0.06 до 7,Об; от 0.008 до 8.27%, а ко- 
ли ;е ; и о՛, обей, ис содержащих фурбкумарины. о г 3.07 др 3.81; от 
0,018 до 0.28: от 40,03 до 46.00% в тон же последовательности, что сов
падает с литературными данными [II 13].

Уместно напомнить, что президиум А11 Армении (решение № 19/698 
от 1810.73) на основании обсуждения полученных щами результатов 
((. В \1!.>:։кя:;) предложил Млнистср. ? г. сель՛ хого хозяп.гва реко
мендовать выращивание указанных видов борщевика в колхозах и 
совхозах республики, и уже в 1976 г. имелось около 1000 га посева. 
Одновременно через Степынавинскую «Сортосермонощь» были органи
зованы сбор в отправка 240 т семян этих видов борщевика в Красно
дарский, Ставропольский, Приморский края. К сожалению, в Армении 
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были ликвидированы все плантации этой ценной культуры, и из дру
гих республик ввозилась «бесплодная» солома. Несмотря на это, мы 
продолжали работу с лучшими популяциями борщевика.

Многолетние исследования популяционного состава дикораст щих 
видов борщевика, многократный индивидуальный и массовый отбор 
дали нам возмо/юность получить 3 новых сорта борщевика Вайк- 
икйй—1, Лори некий- 5 в Гугаркский К).—которые прошли предва
рительные производственные испытания в полупустынном, гор и о-с ге н - 
пом, горно-луговом и горно-лесном поясах Армении как в поливных, 
так и •։ богарных условиях возделынания.

Большая селекционная работа .՝ борщевикам;: цу.:. . щнз Сацы- 
перовой [13], которая путем хемотнпнческого о։.. :։ межвидовой
гибридизации получила весьма пенный материал. пгреЛ.-ллый ГОХА 
и ВНИИК.

В настоящее время в СССР выведены лишь 2 ..пула борщевика— 
Севл>я<1н:1 и Успех, полученные из популяции б. Сеч но кого: первый 
выведен сотрудником Института биологии Филиала АН Коми 'ССР 
г- 1978 г. и районирован в Коми АССР, а второй ТСХА и . 1։РИК, 
райа.иирован в Московской области.

По данным оригипатороз, средний урожай зеленой м -рта 
Северянин составляет «35 ц/га, а .орта Успех—1013 ц/га. И 1:11.1м 
польских ученых [16], в условиях Кр.-ковской сслекщщ шин
П. Сое::։;. . К< : > .. • [000 >.■՛••: .. -гы, ЧТО М3.. л В
СССР до 2644 ц/га урожая [3. 13]

Грн новых сорта борщевик.., и ;луч<иных вами наряду .՛ ххаЗайны- 
мп выше сортами, пополнят общий список плоеных культур страны и 
нашей республики.

Ниже приводим краткое описание особенностей • - <?։шь < сор- 
ТпД.

/>ннхг. !. Выведен сотрудниками Института ботаники АН Ар
мении а Кирона канского государственного педагогического института 
многократным массовым и индивидуальным отбором из естественной 
высокогорной популяция борщевика шероховато-окаймленного как си* 
доеная культура- Находи 1ся на Госсортонспытанни в горно-луговом 
поясе Армении (Степзнавай).

'Анбголетнее травянистое растение, типичный поликарпяк семей
ства зонтичных. В первый год жизни образует прикорневую розетку 
листьев, на второй л последующие годы—мощные листья на длинных 
черешках, причем в течение первых 2 месяцев образуются до 10 листь
ев, а за весь вегет?.цнон1Пый период 16—19. из которых к осени оста
ется 7—8. Стебель—320—360 см высоты, толстый, глубокоборозлча- 
то-ребристый. Диаметр стебля у основания 8—12 см.

Листья псристдрассеченные (из 2—3՜ пар боковых сегментов), с 
верхней стороны голые, с ы жп и м. лк.>-п1 ти ьреино-онушенш.с длин
ными пленчатыми волосками. Количество прикорневых листьев 5— 
12, черешки 23—83 см длины, пластинки листа длиной 30 98 см, ши
риной 24—97 см. Стеблевые листья перистосложные, со слабораслпи- 
ренным влагалищем. Зонтики крупные, многолучевые (диаметр ։ент* 
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рального зонтика 35 48 см), лучи мягко- и и топыреино-опушенныее 
Цветки белые, внешние лепестки краевых цветков сильно увеличены. 
Обы^йо из каждого цветка развивается 2 семени. В зонтиках главных 
и боковых стеблей завязываются почти все цветки. Отделеты. особи 
образуют 47432- 65712 жизнеспособных семян. Масса 1000 семян 
14Л 16,1 г. Норма высева на силос 20 кгла, на семена—К) кг/га. 
Продолжительность использования травостоя па одном месте без под
сева 10—12 лет.

За годы испытании (1968 1979. 1985—1988 гг.) средний урожай 
зеленой массы при полипе в поясе полупустынь составил !455 п/га. 
что составляет 222.6 ц кормовых единиц и 1952 кг перевариваемого 
протеина; в горею-сгенном поясе соответственно—1394.7. 213,4 । 1872. 
Без полива в горно-лесном л горно луговом поясах—740, 55 и 730.

*7орийский-5. Выведен сотрудниками Института ботаники .АН 
Армения и Кироваканского пединститута многократным мл՛..озым и 
индивидуальным отбором из естественной горно-луговой популяции 
борщевика Ооновского как силосная культура.

Многолетнее травянистое растение семейства ьнп иных. Ст. Ч-ль 
полный. глу'.око-бьроздчато-ребрпстык. 280 320 см высоты. .‘и ты 

-1;ин«|;։;ы: или иернето-расссчснные. Зонтики крупные, много лчевм ՛. 
лучи „оитклз и зоитпчкоз мел-ко-шерохоиато-спушснпыс. .тян бе-
тде. краевые—увеличенные. Плоды 9—12 мм д..,я:ы. 6—Ь мм I.трины 
Является монокарпическим растением. Масса 11’00 семян—Г՜՛.. !■' 01- 
Норма высева на силос и па семени та же. чти у ис-рого сорт

Продолжительность использования составляет в полу и ус гы а ном 
поясе 2 года, в горво-стспиом. горно-лесном и горно-луговом иоя- 
ж А—5 лет.

За годы испытаний средний урожаи зеленпй массы сос-авил ..ри 
поливе 1245 п/га, а без полива |во влажных районах) 700 <800 • га. 
это- сорт можно районировать в высокогорном поясе.

Гугаркский-10. Выведен сотрудниками Института ботаники А I 
Армении и Кнроваканского пединститута многократным массовым и 
индивидуальным отбоиом лч естественной гоино-лссиой популяции бор
щевика переднеазиатского как силосная культура.

Многолетнее травянистое растение семейства зонтичных. Цветет 
и плодоносит один раз в жизни, г. с. типичный монокэр пик- Стебель 
бороздчатый, -густо-оттопы-рснно-опушенный. 180—250 см высоты. При
корневые листья простые, тройчато-сложные Черешки 30—55 ем дли
ны.

Зонтики крупные, многолучевые. Диаметр центрального зонтика 
40—58 см. Полуплолиикя крупные. Масса 1000 семян 14.8 16.5 
Норма высева на силос 18 кг,/га. на семена—9 кч та. Продолжитель
ность использования травостоя—5- 8 лет. Интересно растет на бес
структурных, щебнистых и песчаных почвах.

За годы испытаний урожай зеленой массы составил при поливе 
900п/га, без полива 300 360 ц/га. Перспективен в работах по ш реп- 
леиию песчаных грунтов Севанского бассейна, а также как фиточро- 
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зионатор для закрепления крутых склонов, лугов и пастбищ в высоко 
горных поясах

Все указанные виды и сорта борщевика, кроме кормового, имеют 
и лечебные свойства. Впервые [6] установлено, что зеленая масса, 
сено, силос и плоды борщевика обладают выраженной лротивофасцио- 
лезиой активностью. Экстенсэффекти'вность при их применении состав
ляет 40—100% н коррелирует с дозой, кратностью обработки и фор
мой течения заболевания. Антигельминтное действие борщевика со
провождается повышенной эли.мииаписи гельминтов из организма за
раженных животных н |р.1водит к ..;».:псму их выздоронлсникК Полу
ченные данные о лечебно-профилактическом действии борщевика сви
детельствуют о шмссос-бразнОсти его использования в народном хозяй
стве для борьбы г гельм и птоза ми животных, что весьма ионно.

Экономические расчеты показали, что себестоимость 1 ц кормо
вых единиц новых сортов борщевика по сравнению с традиционными 
кормово-силосными культурами Армении (кукуруза, клевер+тимофе
евка. вика-|-овес) в разных природных поясах ниже в 1.7—6 раза Ука 
занные сорта борщевика отличаются и по выходу кормовых, протеино
кормовых единиц и пореварнмого протеина из 1 га посева. Приве
денные данные свидетельствуют о высокой экономической >ффектив- 
иости возделывания борщевика на корм в условиях Армении.

Выведенные сорта борщевика- Вайкский-1, Лорийский-5 и I у- 
гаркскнй-10—при введении в культуру могут иметь большое практи
ческое значение для республики в отношении расширения ассортимен
та высокопродуктивных сочных кормов, создания прочной кормовой 
базы и повышения продуктивности животноводства
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МИКОБИОТА КОПРОТРОФОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

И. Г. ТЛСЛАХЧЬЯН. С. Г. НАНЛГЮЛЯН

Ереванский гч.\ 1л|ктнрпняТ у>.зсрсш -.афедра ботаники

Обобщены результаты пперша провед՛.иных и Армения специальны v 
и х. >вйн».| тпсч тнюми'Х՛ .1՛ ■ тина ьон; отрофных гр'бов Выявлено 
68 видон, относящихся I л ! ■ ՛ л г |> i.-.ам 4 семей- 
стам и 32 родам

ЛЬ II, (Г1С/*ДЬ yiuuprntipn иЪ^йуф (pi'," irr :՛-
:Ъ l<ujqu]i n i«i»l J ‘yub aipi/jrnbpbl,/՛p • PbrftffjluU J.'ty 6

(UpHpUiUtftp u/iUjitiulilrtifinut ^mjurbu4’l.fn{li l.l> l>.i ч-1, и ,u </’■> L a. npnbp Jjfcr
ItntJ l.b uhlfSipf) 4 puiJjibliLp!՛, G 'jii'uhpli, 1 i/iup/f-1pfr, !! plnmnbfi,»i. • ■՛*, ՛<
32 gLqbpbi

File results d spec:*’. Invesiiq.i b ns <>• i-ixono г । onipusiuon of <ч:р:о- 
ro.»h hingi in Anni-i are resumed .-»։ r.i 68 spec с» of urt’l i> •՛■ be
long io 4 d visi'u s. r> classes. 7 >rd<‘i>, 14 fairi:*.,es. 32 genera were re
vealed in nature and lab >r.i',o.'y <' <ndil ons.

'Миксф.'зора Армении -ми.чобиЬтй коп;ютрофеи.

Копротрофные грибы представляют собой высокоспециализирозаи- 
ную экологическую группу, развивающуюся на помете травоядных 
животных. Для них этот субстрат является единственным источником 
питания, что определяет распространение грибов-колрогрофов в приро
де. Кояротрсфы обитают в районах интенсивной сельскохозяйствен
ной деятельности человека, поселяются возле ферм, на пастбищах, 
на унавоженной почве. В процессе эволюции у конротрофных грибов 
выработались адаптивные признаки, позволившие им приспособиться 
к воздействию факторов этой узкой экологической пиши и направлен 
ные на устранение конкурентов. Эта специфическая группа, объединен 
ная биологическими свойствами, весьма разнообразна по систематн 
ческому составу.

Проведенные за последние годы специальные исследования колро 
трофных грибов Армении позволили выявить 68 видов, относящихся 
к 4отделам, 6 классам, 7 порядкам и 14 родам (табл.). Наибольшее 
количество видов нрипзлелжят к сумчатым грибам (43 вида) Богато 
Представлен! ЮЛЫ Р(.(к"р:>гп [л]. ^:՝ог<>г:г,:а |:| <?/?..е^-т-ит '] из 
ииреномнветив. АзеоЬо1ик [5]. ^ассоЬ >!и^ Д \copir
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Количественное распределение таксонов, обнаруженных копротрофных грибов

Отдел,’’класс Порядок Семейство Род Кол-во видов

Myxomycollna
Myxomycetes Т rich la ics Perlchaenaceae Perlchaena 1

Trick la став Trichia 1
Physarales Ph ysaracrat Physa nun I

Zygoniycetina
Zygom усе! ■ • s- M, cur a! ps Pi ’IioIhciw P-l d>olus 1

Ascofiiyc'tlitoi
Pyrenom yceirs .Sphaeria les Chaei omiucea r ChUtUaminm 4

Sordarisceae Deli Ischia I
Podospora 5
Sordarta I
Spnrurmia 4

Disco m yceies Peri га les Asc df >lacpae Ascoh'dus 5
Ascophanas 3
fodophanas 1
l.aslobdius 3
Sacco bolus 5
Thecotheus 1

Humarlaceae Cheilymenla 1
Humaria 1

Pedraceae Peziza 1
Thelebolac ear Coprotus 3

Ryparoblus 1
Thelebolus 2
Trlchobolus 1

Basldiomycoihvi
fiyinenom ycetes I garicaies Bolbiilacea»՛ Ag roc у be 1

Bolbttlus 2
Conocybe 2
Pholioilna 1

Coprinaceae Anellarla 2
Coprinus 6
Panaeolus I

Stropharlaceae Psilocybe I
Stropharla 3

Gasterornyeetes Nidulariales Nldulariaceae Cyathus 2

Итого: 4'6 7 !4 32 68

anus [3], Coprotus [3] из днскомицетов. Остальные роды представ
лены 1—2 видами.

Из базидиальных грибов обнаружен 21 вид. В количественном 
отношении преобладающим является семейство Coprinaceae (9 видов), 
представленное родами Coprinus (о), Anellaria [2], Panaeolus [1J. 
Семейства Bolbitiaceae и Stropharlaceae насчитывают по 4 и 2 рода 
соответственно, включающие по 1-2 виза.

Из зигоминетов найден I вид, га стером и пето в—2 вида и миксоми- 
цетов—3 вида.

Заселение помета грибами и вызванная их деятельностью дсструк-

40



дня экскрементов происходит по типу сукцессий грибов, где на пер
вом этапе преобладают зигомицеты, затем аскомгшеты, позднее их 
сменяют базндиальные макромицеты и мнксомицеты. Ирг инкубиро
вании образцов помета во влажной камере п чашках Петри на фнль- 
рд.вольной бумаге первым появляется зигомицет РИоЬо1и& сгуМаШ- 
пиа, затем из пиреиомицетов -виды родов Рг><1нярога, Зрогбгтла., 
СЬа^опшип. 5ы-'!с.г1ч. из ц ко. ।..... пилы р. тог. АзсрМих,

ХаесоЬаГиа, 1А<1нх, ТгсекиМих. Xypa.rubi.us, Несе- 
Ьо1и$, СЬргоШз, Мор1шпи$, из базидппмицетов Соргншя ерНете- 
ги8, С;па<:՝Ье /?/.՛ йсх.д?/;,՝?, из млк. омицетов - /?■■՛.՛, к а-՝и (/ерге$$а,
РЛузагит пи!ап$, ГгйЫа ъагис.

В Природных у ЛОпИЯА трудно проследить подобную сукцессию, 
поскольку многие копротрофы—эфемеры Из аскомицетов в природе 
ками обнаружено 10 видов, из базидномнцстов—19 видов. В лаб ՛а- 
торных условиях соответственно ко 34 и 2 вида, а также мнксомицеты— 
3 вида и зигомицеты—1 вид.

Таким образом, изучение копротрофных грибов представляет 
несомненный практический и теоретический шперг.. в первую оче
редь как деструкторов, а также как удобную моде-п. ։ля л ■ 'порных 
исследований.

Ниже приводится конспект обнаруженных в Армении вп ;оа конро 
тройных грибов, включающий латишскне названия, первоисточники 
литературные ссылки, осконпую синонимику, места н даты сборов.

Приведенные виды расположены в алфавитном порядке родовых 
я видовых наименований. В работе за основу принята классифика 
иконная схема Айнсуорта и Бисби [12] с некоторыми изменениями.

1 «• • •’ ' ։. Зо(. »саб.
■ ■ •). I. V 7 9. )9; [՛_' Г. ■_

На навозе—Хосровский заповедник, урочище Хоеров. 27. V. 1976. 
Единично.
2. АпгИагг.1 р/к / >с.!.1:ип (-’г.) А՝д ՝ , К. КгурЕ ։։.. 2, Ею- : 225 

[3]:38С.
На унавоженной почве—Хосровский заповедник, урочище Хоеров, 

18. V. 1976.
3. А. хмпюиаЛа, (Ь .) -Ч» ,֊. е! Ч-п ли, 1'е Ье>й. о? Вш. А'/агсБ. апс! 

Во1е<1. 31. 1948; 115]: 225.
На навозе—Хосровский заповедник, Гарнипское ущелье, 9. IV. 

1977.
4. . г;;. . о; , ел., 142': Е.З. ! 3՝, :57. >,п.

1ю1и$ зшсога.-иц I .: । ՝л.иН. ;< \ ч. п. ч ։йеь . 2. .9-8:16.
На конском помете—Кировакан. Ванадзор. 9. V. 1976: Хосровский 

заповедник. Гарнийское ущелье, 9. IV. 1977.
-л . 2. : : !•. 1;

На помете коровы—Дилижан, 5. V. 1976; Кировакан, Ванадзор. 
9. V. 1976.
6 А ■ ՛.

На помете коровы—Ашгаракский район. Сагмосаван, 21. IV. ՝084. 
С.-х.. I С!>. ГС . Мусо1. . . -• ■!; [7]:6О.
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На помете коровы» лошади—Анкаван, лее. 4. VI. 1976; Дилижан, 
• 5.IV 19°4; Лштаракский район. Саг.мосаван, 21. IV. 1984.
8. Z. y./.oxws Ее. k. Engl. Fl.. 2. 1837 : 2С9, [7]: СО, 

На помете лошади—Анкаван, 4. VI. 1976; Парзлич, 18. V. 1984.
9. Ascoohutius granuliformis (Cronan) Bond. Ascob,, 1939 : 55; [14| : 118.

На помете коровы—Анкаван. 29. V. 1989; Лштаракский район, 
•Сагмосаван, 5. VI. 1989.
10. .’. microsporus (Berk, et Br.) Phill., Brit. Disc.. 1887: 07; [I3]:64« 

На помете овцы—Анкаван. 29. V. 1989.
11. А. 1е\'։:сеи^ (Mo ig.) I hill., Brit. Disc., 188՜: \i'>, [4|:114.

На помете коровы—окрестности г. Спитак. 14. III. 1989.
12. KolbttiuS api.ali* W. G. Sm., Smith. Br-t , |mOS:213: [3]: 338.

Ha унавоженной почве—окрестности г. Дилижан, оранжерея, 8. XI. 
1975; Гарнийское ущелье, приусадебный участок, 4. VI. 1978. Единично. 

13. В v.tellinus (Er.) Fr., Syst. Mycol.. 1838:254; [15]: 231.
На конском помете—Хосровский заповедник, урочище Хоеров, 

17. VI. 1979.
14. С hue tomium botrychcdes Zopf, \'chn. Pol. Ver. Pre \. Brandenburg, 

19. 1877 : 173; |8|’: 119.
На помете коровы—г. Кнровакан, 14. X. 1989.

15. comatum (Tode) Fr.. Syst. Mvroi . 1821 :504: j8]:122.
На помете лошади—окрестности Цахкадзора, 12. VII. 1978.

in. globosum О. Kunze: Fr.. Sy՝l. Mvcnl., 3. I $29:123; |8,: 12». 
На помете лошади—г. Кирова кан. 17. V. 1979.

17. С* A. spiral# ZopI, X >va Acia Ksl. Scop. C..roi. Akad.. 42, 1881 :275; 
|«]:12l.
На помете коровы—окрестности г. Спитак .15. IX. 1978.

18. Ckellymtnia, coprlnaria (Cke) Bou J., Hist. Class. Dis. oju d'Fhrop*. 
1907; 63; [13]: 41. Syn. Cheiiymenia stercorea (Pers.) Bon i., <>,». 
ril., 19j7:ii3; Lachnea stercorea (Pers.: Fr.) Gill., Champ. Fr. I.՛.. 
1879:7’».
На помете коровы—г. Кнровакан. Ванадзор, 15. VI. 1976.

2 |. Cvnoi ybe ptibiscens (Gill.) Kuhn.. F.-icvi. 4vol. 19И : 89. .»]: 137. 
На помете коровы, лошади—г. Спитак, 15. X. 1989

10. С. su.bov.ilis (Fr » Kuhn R^magn . Fl. .rill. C'.irnp., 19՝};
11 j]: 227.

Па унавоженной почве—Дилнжанский заповедник, окрестности 
г. Дилижан, 29. VIII. 1977. Единично.
21. Coprlnus ci Kerens (Fr.) S. J-՜. Gray. Xat. arrang. Brit.. 1821; [12] : 205 

На навозе в парнике и в песках—Дилнжанский заповедник, окрест
ности г. Дилижан, 24. VII. 1976; 29. VIII. 1977.
22. С. comatus (Mul1.:Fr.) S. F. Gray, Wit. arnng. 3.iL, pl., 633. 182.

115): 204.
На унавоженной почве—Дилнжанский заповедник, окрестности 

г-Дил 1жан, 8.XI.1975; I0.IX.1976. Хосровский заповедник Гарнийское 
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лесничество, 8. IX. 1976; окрестности озера Севан, 15. IX. 1988; Цахка- 
дзор. 1. VIII. 1990. Часто, обильно, группами.
23. < epjtemerus (Fr.) Fr., глист. Syst. Му.о!.. Г<։-8;. . : ։11':72.

На коровьем и конском навозе—окрестности г. Спитак, 14. V. 1989: 
Анкаван, 19. V. 1989; Кирова кан. 21. V. 1989.
24. С. lagopus (Fr.) Fr., Epicr. Syst. Myco-.. 1838 :250: [15]: 205.

На унавоженной почве и навозе—урочище Хоеров, II. VI. 1977. 
Редко.
25. С. Stercorarius Fr., Epicr. Syst. Mycol.. 1838:251; [15]: 209.

На помете коровы—урочище Хоеров, 11. VI. 1977. Редко.
26. С. sterqu.ilifiu.ft Fr.. Epicr. Syst. MycoL. |S'38:242, fl 5): 203.

На коровьем и конском навозе—Хосрозский заповедник, урочище 
Хоеров, 24. IV. 1977.

. Coprelus (Lext''.!i->:'icu< Khnor., I.itek Ail? i •? Cain. Can. J. 1-м !.. 
50. 5. 1972:957-9.1: |5| : 141.
На помете лошади—Аштаракский район. Сагмосаван, 28. IV. 1984.

28. С. teucopocllluni Киппг., L -Allen el < ач.. Сап J. Bot, 50, 5> 
1972:967; [5]: I 14.
На помете лошади—Аштаракский ракой, Сагмосаван, 28. IV. 1984.

29. С. sexdeeimsportis (О. el С'.) Klnsbr, Сип J. BoL,5<J. 5. 1972:957— 
971; [5J: 144.
На помете коровы—Аштаракский район, Сагмосаван, 28. IV. 1984.

.30 Су a th՝. v о Ila BatscIi: 1 crs.. Syn Ftmc., 18! 1 ;237; (9|: 136.
На помете лошади и коровы—Гарнийское ущелье, горные стели, 

4 VI. 1978; 14. VII. 1979.
31. С. slercoreus (Svhw.. de Toni. Sa. с.. Syll.. 7, 1888:4); [9]: 135.

На унавоженной почве, навозе Хосровский заповедник. Хосров- 
ское лесничество, Гарнийское ущелье, 17. VI. 1976.
32. Delitschia auers^ldii Fuck., Symb.. Mycol., 1, 1869:241; |8j: 108 

На помете лошади—г. Спитак, 14. X. 1989.
33. Hamariu gratudala (Bull.) Qutl., Inchlr. Fung.. 1895:290; [7]: 83. 

Syn. Ascophanus gramdalus Speg., Michelin, 1, 1879:235.
На помете коровы—Дил ижанский заповедник, окрестности г. Дили՝- 

Жан, 6.VLI976; тисовая роща, 16. IX. 1976.
31. lodophanus carneus (Pers. per. Pers.) Kori, Amer. J. Hot., 54, 1 

1967:9—23; |5| : 147. Syn. Ascophanits сагпеня (Pers. per. Pers.)՛ 
Boud., Ann. Sci. nat. (Bot.l. V. 10. 1869:250.
На помете коровы—Аштаракский район, Сагмосаван, 4. IV. 1984;

г. Спитак, 15. V. 1989; Анкаван, 29. V. 1989.
35. Lasiobolus etudetdi Vci., Mo i > r. |Э>$ \>m. В >h. ’ 1934: 113; 

15]: 145.
Па помете коровы—Аштаракский район, Сагмосаван, 30. IV. 1984.

36. /. tasloboloides Marsch., Mem. Soc. Bot. Belg., 24, 1885:68: 
[5]: 145.
На помете коровы—Аштаракский район, Сагмосаван, 14. IV. 1984.
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37. Z. p.ilch^riin՝is Н S :ii СИ., Kryoi.—Hi. Schle;.. 3, 1893:54; 
[7]: 52 Syn. Av >iolus pulcherrimus Crorun. Ann. Sci. Nat. 4. 
i 958 : 196.
На помете коровы—окрестности г. Кировакан, 9. V. 1976; окрест

ности г. Дилижан, 2. V. 1979.
38 Panae<4us sphinetrihus (Fr.i Quel.. Champ. Jura Vos ՛.. ‘872; 

(151:224.
На навозе и унавоженной почве—Дилижанс-кий заповедник, ду

бово-грабовый лес, 21. VI. 1977; Парзлич. 2. VII. 1979. Единично.
39. Pencil .епа iteiressa Lib., FL Оу И Vd., 1. 18'.7; 378; [1</| : 1'">3.

На конском навозе—окрестности г. Спитак, 5. VI. 1989.
•10. Peziz.i fimeii (Fuck ) Seav., The N^nh Л-rie՜.. cup iun^i, 194?: 232;

Ila помете коровы—Мисхана, 18. VI. 1975; Дилижанскяй запо
ведник, тисовая роща, 16. XI. 1976.
41. Phuliotina coprophila (Knhn.) Sing, Зан։ ep, Xaucoria и близ. ро

ды в СССР. 6. 1950; [15]: 229.
42. Physa гит nutans Pers., Ann. Во!. l'՝led. 15, 179՜): 6; [! : 27.

Па унавоженной почве—оранжерея ЕГУ. 24. X. 1990.
43. PP'obulus cryslallinus (T-hL-i Tleg , Furui Meek!. Svl.. 1:41 

I ՝;2-l.
ll;i конском и коровьем навозе- -окрестности г. Кировакан, 21. V.

1989: Анкаван, 29. V. 1989; окрестности г. Спитак, 14. IX. 1989, 14. X. 
1989 Повсеместно, часто.
44. Podospora oprophila (Fr.) Win!.. Die Pilze Ascoinyc., in Raben- 

borsfs Krypl. FL, 1882: 172; [8J: 104,
Па помете лошади и коровы—Анкаван. 20. V. 1989; г. Спитак, 25.

V. 1989; Аштаракский район, Сагмосаван, 6. VI. 1989; 2. IX 1989.
45. Р. ciirvtilu (de By) Wint., Die РПхе Ascomyc.. in Rabenhorst's 

:<-ypi FL, 2. 1887: 174; ]8]: 104.
На коровьем помете—Аштаракский район. Сагмосаван. 6. VI. 1989;

г. Сингак, 15. V. 1989; Анкаван, 7. VII. 1989.
46. Р Jecipiens (Win!.) Wint., Die Prize As'-rny:. in Rabenhorst’s 

Kr »I. FL, 2. 187: 1 3; | <j: 105.
На помете лошади—окрестности г. Спитак, 14. 111. 1989.

■ 7. Р f.miwdi ct de \'.ii W:ni.. Dre Pilz. \sconiyc.. in Ra- 
bcnaofslA ivypt. FL, 2, ivv : 170; [8]: 105.
На помете лошади и коровы—Аштаракский район, Сагмосаван, 

2. IX. 1989; Анкаван, 7. VII. 1989.
48. Р ‘.:.2v!s Milovtz... Магер, jij мнкорл- 2, 193/: 19;,[8]: 102. 

На помете коровы и лошади—Анкаван, 29. V. 1989; Аштаракский 
район, Сагмосаван, 5. VI. 1989.
49. Psilocybe capraphih (Fr.) Kamni. Fu г. l-’Ilzk., 1871; [3]: 353.

На навозе—Зангезурскин район, г. Горне, дубово-грабовый лес. 
30. IX. 1967. Редко.
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50 faparobius pellet ieri (Crouan) Reh n, Rab. Krypt. -FL. 3, 1893: 
1Г0;[;]:5(). Syn. Ascop/ianus pelletieri Quvl . Ench. ring, 
1880 : 295.
На помете коровы—г. Спитак, 14. III. 1989.

51. Saccobolus caesarlatus Rennv ap. Phill., Brit. Dlscom., 1887:297 
[5]: 141.
На помете коровы, лошади Аштаракский район, Сагмосаван, 
IV. 1984.

52. S. cUrinus Bond, el Torrend., Bull. Soc. mvcol. Hr.. 27, 1911 : 13!; 
15): 143.
На помете коровы—Аштаракский район, Сагмосаван, 27. IV. 1984

53. 5 depau-.ercms (Be’, ct Вг.) E. C. Hansen. \ id. jVeddr. dansk. 
naturh. H»r*-i»., 1876:87-, [5): 143.
На помете коровы, лошади—Аштаракский район. Сагмосаван, 23.

IV. 1984.
54.5. trunr nit՝. VeL. ,V\ >nogr. Disconi. B-.h.. 1, 1911:270. |5]:143.

На помете коровы—Аштаракский район. Сагмосаван, 29. IV. 1984.
55. 5. violascens Bond. Ann. Sri. Nil.. V, 10. 18<H:230; |7]:58.

На помете коровы—окрестности Кировакана, Ванадзор, 9. V. 1976; 
Блдан-чай, 14. VI. 1976.

56. Sordaria fimicola (Rub.) (les. el de Xot., Schema classiL Sier. II., 
1863:52: [8]: 107.
На помете коровы—г. Кировакан, 6. VI. 1989.

bl.Sporormia ambigua Nlessl.. Pyrenoni. Gattung Sporormia. 1878:97 
(8): 109.
На помете лошади—г. Кировакан, Ванадзор, 9. V. 1976.

58. 5. heptamera Auersw., Hedwigla, 7, 1868:71: [8]: 109.
На помете коз—г. Спитак, 14. X. 1989.

59. 5. megalospura Auersw . Hedwlgia. 7. I8>8:6s; [8]; [09.
На помете коровы—окрестности г. Спитак, 14. 111. 1989.

60. 5. minima Auersw.. Hedwlgia. 7. 1868:6 ; [s]: 109.
На помете лошади—г. Кировакан, Ванадзор, 12. V. 1976.

61. Slrophariu Inteo-niiens it-'г.) Q.j.’-L, Champ. Jura Vosg.. I, 1872 
[15]: 235.
На извозе—Днлижзнский заповедник, Нарзлнч. дубово-грабовый 

лес. 15. IX. 1968.
62. S. sepiiglobala (Нг) Quel < hamp. Jura Vosg., I. 1872: |15] 235.

На навозе и унавоженной почве—урочище Хоеров, 22. IX. 1976; 
Парзлич, дубово-грабовый лес, 2. VII. 1979.
63. 5. siercoraria Fr., Syst. MycoL, 1, 1821 : 291; |3]:349.

На навозе—Цахкадзор, лубово-грабовый лес, 16. IX. 1968. Редко.
64. Thecotheus cinereus <Сг. et Cr.) Chenaniais.» BtilL Sec. Myedl Ft., 

34, 1918:39; |5J: 147.
На помете коровы—Аштаракский район, Сагмосаван, 20. IV. 1984.

65. Theldbolus polysporus .(Karst, i Sacc., Syll„ 8, 1889: 539; [5]: 115.
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На помете лошади, коровы—Аштаракский район, Сагмосаван, 18. 
IV. 1984.
66. Th. stercoreus TodcrFr., Syst., Mycol., 2, 1823 :3C6; [5]: 145.

На помете козы, -коровы—Аштаракский район. Сагмосаван. 11.111. 
1985.
67. Tri<h'a taria (Гст$.) Pers.. .Neus Л’eg.1. 17! <( JG]; 121.

На помете коровы—г. Спитак. 15. V. 1989.
<'8.՜ krrg. (an. J. Ем.. 51. НмЗ;!4<-7 1501

ГЩТмб.
Н.т помете козы—Аштаракский район. Сагмосаван, 25. IV. 1984
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ МИКОБПОТЫ ОСНОВНЫХ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ОБНАЖЕННЫХ 

ПОЧВОГРУНТОВ ОЗЕРА СЕВАН

Р. В. ХАЧАТРЯН
1. г;.гут ботаник. ՝.!! Армении, Ь,

Показано своеобразие видлиого состава грибов на ра фнтоце-
ш\п..՛. возникающих женных грунтах под возд-. ан,. >
НОтнпога фактора
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Jiuifapt[naf f։ nipni/L Jfil-nnpfin1ГШ!

The qu.injiiaiiVv relations 01 '.Ее ,'liytoiropiilc fnng< on (' c plains growing 
In the grounds wncli become unvoverel due to draining of water of Se
van uid hi the adjoining native Like,idi-ч зге studied li .s stated that in 
new phytocoenosis ot antropdgcnous origin a specific tnycobiota is formed

Оз. Севан—обнаженные грунты—микобиота.

Микромицстам растений почвогрунтов, обнаженных в результате 
спуска вод озера Севан. посвящены единичные работы [5. 10]. хотя ч 
целом микобиота районов Севанского бассейна отражена во многих 
исследованиях [Л]. Так, 53 вида мнкромнцетоя из различных еисте- 
«атнческнх групи отмечены [5] на ряде растений с обнзжочных пэчзо- 
грунтов. 10 видов грибов найдены на облепихе [9]. Отдельные виды 
грибов упоминаются к в других работах. Между тем в результате сни
жения уровня вод в озере на 19.5 м обнажились около 20 тыс., га дон
ных грунтов [1, 2]. которые подверглись бурному естественному за
растанию. Одновременно шло активное облесение этих участков: в на 
стоящее время площадь под лесокультурами составляет 17 га [12]. В 
заселении н формировании на обнажившихся почвогрунтах фнтоцено 
зов основное участие принимают виды—мигранты растительного по
крова коренных берегов [12]. Происходят сложные процессы станов
ления растительных сообществ и сопутствующих им микосииузий, ко
торые представляются следующей схемой [10]:

а) сталия произрастания водорослей и водных цветковых растений, 
микосинузия состоит из одного вида Pfiyllusticta p'Jtamia Cooke

б) стадия низкорослых i нгрофитов: микоеннузия- Enlyiorria ra.'iiri- 
culorum Liro, Percnuspora ranunculi uauni,, Erysiphe aq.ule.՝lae 1) .՝ 
var . ranunculi (Grev.) U. Braun, и др.

в) стадия низкорослых корневищных гигрофитов: микоежнузня— 
Pticcinia islaceae (Пшт.) V.'int.. Р. phrqgmitis (Schum.) Косгп., 
Р. scirpi DC., Kamularia phragmitis P. Nagomi и др.

г) стадия гнгромезофитны.х луговых ценозов—Calamagrostis epi- 
geois. С. pseuduphragmiles, Agrosiis alba, Phalarol tes arundina- 
cea\ микосинузия Plumeria gfamitiis (DC.) Speer., Septaria lunata 
Grove, Claviceps purpurea Tu1., Ascochyta graminicola. Sacc., .P:;<\. 
nla agrost idis Plowr. и др.

л) стадия произрастания нагорно-кссрофитиой и степной расти
тельности Artemisia absinthium, /.actual salie ifolia. Galium verum. 
Astragalus fiiiitimus; ми коси ну зля — Pucciaia absinthii DC., Perono- 
spora. sulfurea Gaum, Septoria laclucae Pass., Puccini1.: punctata Link.

Полный цикл развития фитоценозов к данном случае завершается 
образованием степной растительности. Вместе с тем [1] образовав
шаяся в старообяажонных грунтах озера Севан горно-степная расти
тельность очень сильно отличается от настоящих степей. Сомкнутость 
растительного покрова колеблется в пределах 40—60%, фнтоценологи- 
ческнй состав беден и малопродуктивен, непривычен флористический 
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состав. Луговая растительность на освобожденных грунтах также яв
ляется одной из господствующих. Характерной особенностью се явля
ется образование сомкнутых фитоценозов с более или менее сильно 
выраженным дерновым процессом. На бедных питательным!՛ веще
ствами мелкозернистых песчаных грунтах Образуются пустынные и 
полупустынные группировки.

Таким образом, почва и растительность обнаженных грунтов ог- 
тичаются от таковых граничащих с ними участков коренного берега 

озера, и, естественно предположить, что грибная флора их также будет 
различна- Эта посылка послужила основанием для проведения срав
нения фитотрофны'х млкррмпцетов растении коренного берега озера и 
его обнажившихся почвогрунтов.

-Мап'рщк: w .iceroduKu. Материалом для настоящей работы послужили лашн сбо
ры 1983—1987 гг„ которые проводились маршрутным методом по всему побережью 
озера на участках. обнахсенпых после спуска воды, и на прилежащих к ним террито
риях коремиогг берега, для которых характерна и основном гпрно-с-сннзя растя- 
тельногть Были учтены также пилы грибов, отмеченные для этих у*՛ vtkob п лите
ратуре.

Для оне -кн общности и различии видового состава грибов была проведена об- 
ji.iCxn л имеющегося материала с выделением следующих величин [3]:

1 Ксмффн: пент бшнсстн (К) по Жаккару:

с-100 
К I . а |- □— с

I ՛. п 1л'.։. ни нервом участке. Ь—число пилон на втором участке, я с—число
н.у \ । щ::х для <рлн;:ив8с.мых утасткоз.

Хочф1 иингпт оГиикпгтт показывает степень сходства видового состава двух 
участков.

2 Коэффициент лифферсшищльности (KD)

а _р -2с

Показыза-.; степень различия видового состава.
???□[ финн- г общш.стн я коэффициент д||ффсренциа.՝ы!ости зыража ,-ся в :р-о- 

ч-.-нт х н в сумме составляют 100%.

Результаты и обсуждение. По результатам наших сборов н ли
тературным данным, на обнаженных грунтах ба ейиа озера Севан 
был зарегистрирован 131 вид грибов (табл- 1). Средн них наибольшее 
количество (42 вида) гифальных грибов, из коих 16 окрашенных и 26 
бесцветных видов. Следует отметить, что такое оотношенне в целом 
характерно и дня других регионов с аналогичны• п климатическими ус
ловиями и высотой над уровнем моря, [7], хотя ■злие-ных фнтоцено- 
зах, встречающихся на обнаженных грунтах, око :олько вар-, руст. 
Как уже было отмечено выше, на обнаженных • чх встречаются 
элементы болотных, луговых и степных, полупус .՛ ։х й :՜/ 
фитоценозов. Д՝.:-; фофитных и мезофитных фн ч в ^золото, 
луг) характерно преобладание гифальных грибов с бесцветными спо
рами, для степных фитоценозов—почти равномерное распределение 
представителен МопШасеас и ПепшНасгзе, а для полупустынных и
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Таблица 1 Распределение фитат рофн^х микромицетоа по оско^иеиж элементам 
фитоценозом, встречающихся на обнахенн грунтах оз. Севан*

Таксоны гряСоз

H j пре кт.'П иелял фнтопеночов

П/ОТЛСЛ A f а 51 i г, о "I vc / fl ц 
Клвсс Oomycelcs

Пор. Регопа$роп։1еъ
П/ОТАСЛ Ascomycotlr.a

Пор. Clavlclpitaic’. 
Dlapoft/iah'i 
Doi hideairs 
Eryxiphalrx 
lie lot latex

. П/О1ЛС.1 Ha stiliofn vc< ՛/ tr.a 
Класс Ufedlnfomycefrx

Пор. Urrdlnales
Класс I1st Hug ifiom yerfex

Bop. UstUugbtalcs
В/ОТДСЛ Deutero" ycotlna 
Класс Hyphnmycctea 
Пор Hyohumycetales
Сем. Mfinlllaceae 

Demattauae
Класс Coelomycetcs
Пор. Melanesia Ies 
Пои. Sphaeropsidales 
Пор 1 uber cu la r talcs

2 4 12

1 1 — 1
2 2 —>
6 7 1 2
s 26 2 12
I •> 1

4 2» 2 to s 3 5

I 1 1 ——

4
8

26
16

12
1

12 
I

10
7 2 7

3 3 — __ 1 _ «•
s 25 2 1 4 4 IB
1 1 — •— — 1

Всего: 57 131 13 4?

В таблице принята система [13]. а кртпрой ::.՝дог.'.ел .'■ seamy notina нс нодраз- 
гся на классы.

пустынных группировок—преобладание окрашенных гнфальпых гри
бов. Так, из 13 видов мнкроминстов, обнаруженных на заболоченных 
участках (Лнчк, окрестности конторы Национального парка, окрестно
сти дома отдыха <Севан-2>. Карчахпюр, Золакар, Норзкертн др.), 
5—гифальные, из них 1 вид с окрашенными конидиями. Для этих фи- 
тоцсиозов xapaKTejMia также Puccinia phragntltls (Schum.) Koern., вы
бывающая мпссон ՛ п< , . < < ;.։՝.՛.) Trln., и
Septorlu arundinaceac Sav.. встречающаяся на том же рщтевни.

Из произрастающих и условиях обнаженных грунтов представи
телей луговых фитоцено ։ов (сспсро-заи. побережье; между сс. Карчах- 

> и Цовииар; окрести, до лхз « .сван-2», окрести, с. Чклловка)
3։ н'гистриронано 42 вида микроми стоп Средн них наибольшее ко
личество составляли мучнисторосяные (12). гифальные (13), ржаячнн- 
иые (10) вилы. Из гифальпых грибов зарегнетрнронано большое коли
чество видов (12) с бесцветным конидиями: Ovularia monosporla

4 1.3
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•(West.) Sace.. Ramulari.i pr.ite.iC* S« .. n.-i видах Rutnex\ Ovularia 
conspicaa Fa .tr. et Li.nb. на C'.rs'tm sp.. Ou thr u decipiens Sjcc. на 
Ra тех ар. нт. i. Ра.-!1,п:;,)1-цны также глкне макрэмлцегы. как 
Pseudopeziza. trifolil (Bernh.) Fuck, н Ur trtyces flectens Lagh. на 
видах Trifolium.

Наибольшее количество видон микромнцетов (50) зарегистрирова
но на представителях степной растительности (перешеек п/о-ва Севан, 
сев.-зап. побережье, Мартуни—Цовинар, Варденис и др.), которая, как 
отмечалось выше, является наиболее характерной для этих климатиче
ских условий я высоты над уровнем моря. Средн них преобладают 
мучиисторосяные (14). ржавчинные (12). гифальные (17). почтив 
равном количестве встречаются гифальные с бесцветными и окрашен
ными конидиями. В целом же микобиота этих растений косят более 
ксер фитпый характер, чем в отмеченных ранее фнтопекоЗах- Ряд ви
дов микромнцетов зарегистрирован на ивах, тополях, облепихе и дру
гих посадках деревьев и кустарников -на юго-западном побережье 
Большинство их облигатные паразиты перечисленных растений, и oia 
коренных берегах, где преобладают луговые и степные фитощешозы, 
они не встречаются. Этим также обусловлены большие различия меж
ду микобиотой обнаженных грунтов и коренного берега озера Севан 
Всего на 13 видах древесных и кустарниковых пород обнаружено 37 
видов микромнцетов. Орели них Me-Га пот та hyppophalis Fabre, Су՝ 
tospora hyppophaeae Save. [Я] на Hyppophae rhamnoides fMa рту пин
ский район); Septaria saliclcola Sac». ;ia Salix alba (меж iy селами 
Цовинар и Карчахпюр); Cvtospora саргеле Fckl. hi 5 саргеа ( Map- 
туни), Melampsora salt^ina на S', vuninalis (. 1нчк. v co поры ՛։.։ то
нального парча); Seatoria елгл-запае (Jacz.) Died. । Цовинар. Лячк) 
Phyllostlcta bn'^z soivii ( -apieHnc. окрестил-. i x м՛ отдыха Севан-2) 
на Caravan.: arborestens: Су tospora elaea-jnt All и F.lic -gnus 
a ngustifo.lt а (МпртуяинскиА район՝, повсеместно распространенный, 
Septaria p'jp.dt LXsu։. на видах Populus и другие.

Как уже отмечалось выше, в результате понижения уровня воды 
в озере Севан на побережье экстразонально появились участки с по
лупустынной и пустынной растительностью. Здесь произрастают раз

личные ниты Aneinisia La t ։С.ч. (. ■d$rer.։>n;n. Medlcago satJva. Melllo- 
tus •■fii«.:inaiis. CieotnC tberica и другие. В форхп рованин расти
тельных сообществ полупустынь принимают участие и степные расте
ния. однако образуемые ими фитоценозы обладают всеми признаками 
полупустынной растительности: небольшее покрытие почвы, наличие 
эфемерного дерна из мелких злаков и т. п.

Из 15 зарегистрированных здесь видов микромнцетов (Варденис, 
Цовинар -Карчахпюр, сев.-вост побережье, Жоржа. Артаниш) отме
чены -1 вида сферонспдальных, по 3 ржавчинных i мучнисторосяных. 
2 вида из семейства Detnatiaceae. по одному виду перонос поровых (Ре- 

ronospolales) и сумчатых из порядков Diap./rfhales Не!atтles.
Таким образом, наиболее благоприятные условия для развития 

фнтотрсуфных микромнцетов на обнаженных почвогрунтах бассейна 
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озера Севан создаются в степных и луговых фитоценозах. Видовой со 
став микромицетоз здесь богат и разнообразен. Большое количество 
видов зарегистрировано на древесных и кустарниковых породах, одна
ко здесь почти половину составляют представители порядка Sphaerop- 
sidales, приуроченные к этим растениям, а также сфероисидэльные. тол
стая оболочка 'пикнид которых служит способом приспособления к су
хим и жарким условиям. Они отмечаются в полупустынных, пустын
ных и степных фитоиенозах.

Для этих условий обычен вид Амеготи niurtiunfjjf'шпат Thnein. 
(пор. Sphaeropsida.te.y), массово поражающий Lactiicn tatarica. а так
же t: actinia absinthti DC it Uromyces polygon! (Pers.) Held. (nop. Ure- 
dinales), встречающиеся соответст енпо на Artemisia absinthium и на 
вилах Polygonum (Bap денис. Шоржа. Артаниш, Айриван).

Интересные закономерности отмечены для микромицетов порядка 
Erysiphales. По сравнению с другими группами грибов многие виды 
его встречаются и на коренном берегу, и па обнаженных грунтах- При 
этом некоторые виды, приуроченные на коренном берегу к определен
ным растениям-хозяевам, па обнаженных грунтах встречаются на дру
гих видах растений. Это свидетельствует о большой приспособляемо* 
сти мучнисторосяпых грибов. Например, широко распространенный 

вид Rlunierla graminis (DC) Speer., на коренном берегу обнаружен
ный на Alopecurus аг и nd inace us. Anlsantha tectorum (окрести, г. Се
ван!, Srachypodiuni. plnmunm (Камо) и других злаках, на обнаженных 
грунтах встречается на Роа longlfolia, Р. pruiensis, Роа sp. (Чка- 
ловка, в тополевых насаждениях), а на ряде злаков Bromus japo- 
nicus, Elytrigia caespitosa-- отмечается на обоих рассматриваемых 
участках. В то же время Golovin о ту се s biocellalus (Ehrenb.) Gel. на 
Mentha longifolia (Цовагюх Тохлудж.:). Vepeta moussiuii (Чкалов* 
ка—Норатен) обнаружен на коренном берегу озера, a Golovin tmyces 
artemlslae Grev. на Artemisia vulgaris (Варденис), Golovinomyces 
echinopis (U. Braun.) Gel. на Echnoips sp. (Цовагюх—Тохлуджа) -на 
обнаженных грунтах.

•-1 —коренной берет мера Севан
••—II—обнажённые грунты.

Таблица 2. Сходство и различие фнтотрофной микобиоты обнаженных грунтов и 
коренного берега озера Севан* 

, . а к ®
= = - 'к- . = . х 5о_ а О =- = ь 2 - ։ о

Таксоны грибов сх £ ” о 3 с Хи = 2п ~ си " = :} - - У Чк и и 2 - 2 °* 3= О = С = 3 ° “ О ° О = о =

Пор. Peroriosportiles м 4 2
П/отдел Ascatnycoiina ((.ел Erysiphales) 37 II 4
Пор. Erysiphales ՛ 47 26 19
Пор. Uredlnates 126 23 16
Пир. bstilairinales 12 1 0
Пор. Hyphomyceiales 10s 42 15
Пор Sphaeropsldates 207 25 <>
Пор. Metanconlales lb 3 0

3.9 96.1
9.5 90.5

35.2 61.8
11.0 89.0
0 10е>

11.1 88.9
2.7 97.3
0 1Э0
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Из вышеизложенного можно сделать вывод, что микобиота обна
женных грунтов озера Севан в силу различных причин очень отличается 
от микобиоты граничащих с ними участков коренного берега. Это 
обусловлено прежде всего особенностями почвенного покрова и вод 
кого режима, связанными с этим различиями в растительности корен
ного берега я обнаженных грунтов, наличием на обнаженных грунтах 
искусственных лесопосадок из различных видов древесных по
род -и приуроченных к ним фитотрофных микром инетов, те встречаю
щихся на коренных берегах озера. Эти различия отражены в табл. 2. 
в которой приведены коэффициенты сходства и дифференциальное™ 
для основных таксонов грибов, зарегистрированных на этих территори
ях. Коэффициент сходства (Ко) в целом невысок: максимальное значе
ние его 35,2% для порядки Erysipkalcs, 11,1 >о для fiyphales. 11 % для 
UreJitiales. Для остальных же групп грибов он не превышает 5%, и со
ответственно возрастает коэффициент дифференциальное™, достигаю
щий для некоторых порядков 100%.
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Би՛ ioi жури. Армении. № 1.(44). 1991 .4 ЛК 581.9.582.739

SPHAEROPHYSA (FAHACFAF.} — НОВЫЙ Pi)’l 
ДЛЯ ФЛОРЫ АРМЕНИИ

Л1. В. ЗАХАРУ И. Г. М, ФАИНУ If I 

Институт ботаники АН Армении. Ереван

Флора Армении—новый род Sphaerophysa (p'abaceae).

В 1990 г. на засоленных болотах вблизи города Арарат по краю сип 
ннково-касаткковой формации М. В. Захаряном было собрано расте
ние (ERE 139771. 139772), оказавшееся представителем .нового 
для флоры Армении рода—Sphaerophysa из семейства Fabaceae. Род 
насчитывает около 30 видов, распространенных в Средней Азии, Китае, 
Монголии, Австралии и Новой Зеландии [6]. Ареал единственного 
представителя этого рода и СССР S. salstda (Pall.) ОС. (сферофиза 
солонцовая) в основном лежит в пределах Средней Азии, заходит в 
■Сибирь, Северную Монголию и Северный Китай [4]. На Кавказе он 
известен из Восточного Закавказья, Дагестана и Щекинского нагорья, 
где произрастает на низменности по берегам оросительных канав, на 
влажных лугах [5, 6]. В Средней Азии S. salsula главным образом 
встречается в составе «чальной» растительности (особый тип вторич
ной растительности, связанный с широким развитием в Средней Азии 
поливного земледелия, развивается на залежах, перелогах, землях 
древнего орошения и ио неудобным участкам в районах современ
ного орошения), где образует самостоятельную формацию, наравне 
с видами Glycyrrhiza, Alhagi pseudoalftagi и др. f 7'1. Предпочитает 
лессовые, песчаные, солонцеватые почвы, нередок «на солонцах и пух
лых солончаках, в садах, по межам рисовых полей [4].

В Армении этот вид не был обнаружен, вероятно, из-за того, 
что в фазе вегетации он очень похож на Goebelia alopecuroides и на 
него не обращали особого внимания, хотя Араратские засоленные 
болота были досконально изучены Барсегяном [1,2]. В фазе цветения 
и особенно плодоношения этот вид сразу обращает на себя вин манне 
пурпурной окраской цветков и довольно крупными, голыми, вздутыми, 
перепончатыми бобами (30—35 мм дл., 20—25 мм шир.), несколько 
похожими на бобы Colutea.

Обнаруженная в Армении популяция S. salsula представляет боль
шой научный интерес. Она является крайней западной точкой ареала 
этого вида. Еще западнее, в Турции был обнаружен и описан другой 
эндемичный вил данного рода—.S kotschyi (Kaiser։. in planilie 



inter Everek ct Diindari, Kotschy), известный в настоящее время только 
по типовым образцам и отличающийся главным образом окраской 
околоцветника. Этот вид произрастает также на засоленных болотах 
на высоте около 1000 м вад ур. м. [II].

Обнаружение S. salsula в Армении на Араратских засоленных 
болотах еще раз подчеркивает своеобразие ситиикпво-касатиковой 
формации [1, 2] и в то же время указывает на древние флористические 
связи Армении (в основном пустынно-полупустынной зоны Араратской 
долины) с пустынями Дагестана [10] и растительностью Сроднен 
Азии (Туранскон провинции). С другой стороны, как известно, целый 
ряд редчайших видов, произрастающих в • атннково-касатниковой 
фор.*, .ищи (Л . .7 n:։tm г՛ ।/Лг// •$, /-/ши. 'hesium
compression, ! \:L аг/a j'd/rarioh.es, Iris mu su/таи tea и др.), отра
жает также древнейшие связи с засоленными болотами Центральной 
Анатолии [3, 12]. Вероятно, :>ти виды являются реликтовыми и их 
произрастание здесь связано с усыханием Тетиса (начиная с олиго- 
цена) и вероятным образованием больших площадей заболоченных засо
ленных территорий [9]. одним из рефугиумов которых являются Ара
ратские засоленные болота. Все до вьинуждает кас еще раз указать 
нЪ необходимость охраны растительности засоленных болот в окрест
ностях Арарата, о чем сказано в Красной книге Армении [8]
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НОВАЯ НОМЕНКЛАТУРНАЯ КОМБИНАЦИЯ
(BRASSICACEAE, XEOTO RULA '<1А\

В. E. АВЕТИСЯН

Институт ботаники ЛИ Армении, Ерепая

НомгнкмгурИпя к< .f. :;:к-.։ция֊ >1ы .;1аг.чг Brut-.'гп,■/<։••

Установлено [3], что родовое название Torularia (Coss.) О. Е. Schulz 
является более поздним омонимом Rhodophyta (красные водоросли). 
В связи с этим предложено новое название Neotorularia Hedge et 
J. Leonard [2j и одновременно опубликован ряд новых номенклатур
ных комбинаций в диапазоне персднеазиатокнх представителей рода. 
В числе последних нз трех видов, произрастающих на Кавказе, охва
чен։.։ два V. contort iiplicaln (Steph. WHId.) Hedg^ ct J. Leonard 
= Torularia ■ tplieat..՛ (Strph ) (». :՛.. S и ,V. toru.losa. 
(Oest.) led'e ei J. !.e i n il { ֊-=•” >.՛ il tri t ։>n!j՝i (O-n.i D. E, Schulz).

Для третьего вида, эндемика Восточного Закавказья (Шеки некое 
нагорье), новая комбинация приводится ниже:

Neolyrulariu eldanca < Gross!։.) V. A vet , cord՜» no՛.— Torularia 
cldarica Gross!։. 1941. i l.ui Лз !>\Н СССР, 10:34.

Комбинации с новым родовым названием даны также для несколь
ких центральноазиатских видов [I].
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ՐԱՐՏԼՐԱԼԵԳՆԱՅԻՆ ՈՈՒՅՍԵՐԻ ՍԵՐՄԵՐ!’ ԾԼՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԾԼՄԱՆ 
ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Վ. Ե. Ո ՍԿԱՆ ՅԱՆ
Ճհ ԳԱ էկպու/աՆոոսֆևրա յրն Հետազոտումյուններֆ կենտրոն, երևան

Ս1ր«Ռր|ւ ծ[Ոէճակո։յ»յո։քւ—ршгАгШ|1.п£ии|1С թույսԼւ-

Բարձրւպեոնա յին րոսւական Համ սւկ г/.ч փյունն եր ի վերա կանգն մսէն гг< 
մերկալանհերի րուսւսկալմ ան պրոցեսում րացաոիկ կարևոր նշանակություն 
ունի սերմնային րազմ ացում ր-. Սերմերի ծրոնակութ յան, ծյման աոանձնս/- 
հատկությոէնների պարղայրանումր իմացաբանական ու բնական բուսականս.- 
թյան վրա մարդածին րացասւէէկան ազղեցությոլնը չափավորեյոէ նպատակներ
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Լ հետապնդում, Սույն աշխատանքը Հայաստանի արդիական և սուրնիվալ I 
դոտիների ռուսական հ աակեց ութ յոլնն երի սերմնային վերականգնման պ 
սերմերի ծլման արււսնձնահ/ւսւկսւթյոլևներին վերաբերվող մեր .եաադուոու- 
թյոլնների շարունակությունն <1; ւ

Նյ։ [1 և է.Ղ|>յւղ: 1!է>ր>քում էյն րարձրւպեհնային ֆլէւրւսյի որս ...«ա։;» ւտսր ւ՚ՆձսւՆի քների 
Տ՚յ ։ւմ.սակ ք-ույս1.,ոի սեյմերի ;ս</>(.յւ</>.7»7>)> տսոլ4նէսս(դսոթյան արպունքնհրր / ւՀ> ՛աո. սճ>կ)ւ ■ 

(((Հ-մէբո ^'"կա(>վ> է <՝։՝։1ս1’<ո1' ?*' "‘1էս^' էՐ^Վ <ասռ,)ւլււ}յմս>ն ,'<ու(ոս1, |
Հ.որձք '}է',Բ'{ 1 հ{>>ք>{ւր»1 ւոէւ:րրեր<^կ,յԼրՈ<{

է) ձսկի՚լ-մթությւսն մԼք;
1') ճհրեկր 1”է-յ"1> ԼՈԱւէյ, '}1>՝1էւ>(։ մ/7„ւ/7յ։յւ1ւ ւք/:ր: .
•''/ •'*'"}( ք>Ո'"ծ ./ >„(.» 2(1 Օքէ պահ^Լյ ե1> ցրւոտիրոԿ ■;

,^«ք, »«/,■<„ >ւե{,՜1'Կ ոիւր սր;ւս?1<ձ|'.ն դեպքերում օերմծրր պ-սրբերարար սաոե՚քմ^
1։ն է-եք1,ւ,ոկւ/1.(

է) !)!>(է>11>րո ծքեւյՀձյ <.ն •>'.'< — ձծ' չւ.րյւ։էիւ>»Ե պա յմա\ւն(< րԱւմ ։
Ջ) Սերմերդ ծԲ’Ս4Կ ձ1. դիբևրէ.ինի 0'° է !"• •>•■• յքքմք/ո։(/յօֆ մեր I
Բուոր րւր» աարբերս/1ի>Լրոլլք սերմէրր ծյերվհ, ';Ն ) (է — "2' պււրյմւււեՆերում I •՛ ք ւ

Ա.Ր!!]Ոէ 111 ’."։1>ւ։ և քճԱարկո։ թստ սերմերի ծյ .ւնւ:.կ ւթյան ::ւ ծլման 1 
ւսոանձնահաէէէկությունսԼբի, Հետազոտված ահսակներր Հիմնականում տար- I 
բեր ենւ Աերմ՚եոի '■; .։ւ >հ ա կոէ թ> ր։ւէ ր տատանմւււմ Լ րւ.ա <• ’-՛մ । մ ա!ւներւսմէ I
1/ տարո՚եր աեմուկների մոա կազմում Լ մ֊րր !)8 ո.ո1ր:ս- Տեւ/ակների հնշոզ :1 
մեծւ՚:>. ...՚սն ութ յ մ!՛.՛, ր Հ«?հ ՛•• է <> (■•. կ կամ Հեւււ;..զ;Հ1.՚ւՎածնպ.ի ■ /յ^ 'յ(յ) ւ»մււ>վւսծ I 
է սերմերի րարծ՛ ծլ ո ն ա !յ ր:: թյւաւ ր՝ ՍՕ- Չճ > ձ1"'՜։ որում, 11 տեսակի Ալ
(34,3 °յո ) մոտ էոյն ՛" ա ւոանւիում Լ 81—1)8 % ս ահէ՛՛ր. ■> ՝։ Հ ' .■•! ■'. ! 1 տեսակի 1 
մսււմ <7/—8(1 ՚Հ-/ր. Համ եմ ատ արար ցածր ծ{ոլնէսկ»լթյսւԱ [ I— <1 հ, ) I
Լ 4 տեսակի մ»տ:

սւսէրրերակում ր"1Հ'ր տեսակների սերմերի ծէ: ւնակությո։նի տա- 
տանկ ում 4 Օ-իլյ 91 %-/. ս:սհ մ անն երում, միջին ծչէէէնակությունր կազմում 
I; 49,3 %: Սերմերի համեմատաբար բարձր ծլսլնակ/ււթյամբ, արաղ ու | 
միամամանակյււէ խումով աչրի են րնկնում մեխակտղզին/ւրի րնտանիքթ տԽ- 
սակներրր 1) տեսակից 8-ի մ սա այն կազմում կ 1-1--Ձ1 Հօ > ">մ րողջի միչ^ւ । 
ծլունակոէթւսլնր՝ 67,7 %» Ընդհանուր օրինսւչափոլթ յսւնիյյ բացառության

են կազմում (Հշր(2.Տէ1ս!Ո եմր.'1Տ110ամՏ-ը (րոտ սերմերի ծլուն ակության),. 
11մրէմօրԱւ էՈՀաա-ն ա ՏհՀԱՈԱ բրՕ՚մԱԱւհՔՈ^-// (ըստ սերմերի ծլման տևողով !
թյան),

^Ձհ<:€ԶԶՇ րնաանիրի ներկա յացոլցիչներբ, որպես մ ա րզտզետնա լին ոլ 
էրւրղային ■. ամակեցությանների 1իմնական րաղաւլրիյներ (րաւյաոո։թյսւմո 
■ ւ՚էքսևԱտ. րտթմՈՃ-ի), լայնորեն տարածված են ալպիական դոտու, վերին֊ | 
մասում: Սերմերի ծլունակությունը բարձր /թ 4 տեսակի Համար ս1քն կագ. 
մ/էէմ Լ Տ8 —!)(! ;/ աեսակինր համ եմ ատարտր ցածր է՝ 1 հ ե 39 %; Սեր.
մերր զրեթե չունեն որզտնտկան հանզոտի շրջան, ծլման ձգձդոլմը հիմնա
կանում կապված է թարմ սերմերի կեռեի անջրանցիկության հետ: Այդ հատ. 
կսւթյւոնր բնորոշ կ նաև տվյալ րնտանիրի այլ տեսակներին, Սերմերի 
կտյոլնությունր (տնջրանցիկոլթյւէլնը) տարրեր 1Հ կախված հասունացման 
աստիՆանից, որի հետևանբով լաբորատոր, ինչպես նաև բնական պայման
ներում, ծյումր երկարաձդվում է, Սերմերի կեղևի ամբողջականության մե- 
խանիկս,կան խախտումը հանդեցնում է արտդ ու ղան դվա ծ տլին ծչմանէ 
Բնական պայմաններում սերմնաթաղանթի ճարճբումը կատարվում է կկո-

56



Sb <>m Iff-

ILqjn iuiul| I.

ftiijub/if ubpdbpf ^ribiutfiPjHilip, bp/uli "
w&i'qai^/oclf attppbp

{7|»tl.N«4v,/7/,՝l^r t/fnulb -l^Li O/ifiub 'nb*nniPjml։p
-**/»•< (*,’rir”r? •rr) -rh""!

12 3» 14 5 1 2 l 4 5

• •rat-dr. r. or
Arab,։ fji casicii An. I iCi»- 
Cnrrfv 'lr'r nil •■•tost Hi՛1 
Drub* uf-rattat Kipr 
Dra'it hrmilfolhi Siu՝.
Drttb> tillqutKa ch
Erybtrn «« pfildom tv.ii»: r
Phrytif hunt I (Bo ՝՝.)

SChuRx
PtfUd tVMittart I th;՛ i fit ..

(C A. Mry ) hu'n

5 * 5 ;u 6u
IB •« h <.| 5 ? $
Ml 52 'M /J)
71 .3 <73 . 3
« im Ui; 4 o

liS 7 •*. < i 3

S 75 » I 6 n I

U 3 9 12 I OK
I’ m 200

43 614 UM 69
3 II 30» 20 |M
3 II H <l Iio
3 14 300 20 IS

»05 0. 0

•J li 14.0 u 10 47 JO III 0 .20 30 230 135 4.’0
Cary pb Hatt-te

Arenuria dun ti th՝-. Hu ՛ HI J ■J
Cera Slit; nt cr /՛. iuitb 1 >5

(Hi Brin •> 10 4 12 h 111 H 1 • 3.5
Ctfusttum S£i-vit\ i Bo. • 82 «1 85 13 6 J 70 Ji 42
Hernhtrta intana ! .»n.. 72 7s ,0 ։ 110 16
Minhoriht al: ub > (3n >> ։ 54 47 3«» 100
Mltltta'll i Of ir.u (V • " i 33 20

Sctwiik. th 12< 2՛ n
Saglna p' c i> l - f.s 1 2 . JI .։
Sclfranthws i.nciiiuius >. hut 76 20
Silrne raprechtil Scltisck. 60

babacear
Astra galas grrntdarcnsts 

Otossh.
Astragalus Inc^rtus I eceb.
Hed\՝rarnm fiti.casicutr Bicb 
Oxx‘r if .
/•if. 1,1. tn „nil gf:i r F . t.
Trifnlh m tri<rts I.

.Vt ropnular iar.

17 26 32
9 ’2 5? 26 66 
58

«1 4 1 14 5 ’! 
3-

3 4 4 145 172 355
4 2 1 2 4 420 240 300 15 1 405
3 6
I t * : ՝. 4>> 10 714 I-- 40

> > j JUO 1 *7 ,1 4
4 73

Eupl rasta jt £i/<rt.i t. I*-,,-, <>
Limoni la ap.uflta 1 . 0
Pedicular I. arnunu l*n ri

Httci h
Pfdlrular՛ 5 i • ■>.' r -s >r is 'hint c 2 
pi'd/culuris sib;b irpu I o 0 
Seriifhulurln nlvr'f՝ Cj B I • 4*

i.'r'r’՛։/ ftidt'S Vn " ‘1՛
Vrr ntci: Ifi rd-co I cm’. ՛.» •
Vfrtinira pr nt. silt.. I ■■ ■>՝

2 2 4 2 0
I 4 1,1

'll *ih 7
•7b 7 _«70
3.» 0 -‘l .
<«. 5

4^41 0 IS 11 >10
I OIK

0 5 40U 4 II 7/0
7 U i3 II 10 0 670
x ՛» fi • 'Hi ii Ho
I 10 «

12 
II 

։,։x> .mo

iniflmitj nth </"/*• nblihp/i ,u t/ tj bt/tt, fl j ini, }tl,tft՝"i Ubfiitbpp l(iu jn tb nt fl j n t h p . up- 
Ujl.ii ipljft Ifin 1,1, t/h n rj n/ it pi] I nip J ui/nl .< t/m 1/n t fl j n ih , ilUfMUUtimf I, uli/t- 
dhpli AiilnAip if tn pit mb p' ulififbuiAfi/Lpf, l/Lhuntliuil/ni fl yn?b yuntuip iiiitun/b/ 

P lll/l hbll/UIII UI 2P V ill b n 11/1
II11 p it Ii p fi i}/nibiul/n,fljiudp III <t]du,), m u uAi.\lin.ini tn l/tti fl jnihhfipnif l/tti 

r/uni/.in t/i/fib h/> fi. ftb/u/Lu limit fi, / m.) uh/1/m,/1//ill L p/, iii Ii a in l/b bpp d fid ; uth f) /> fj

57



խիստ տարբերվում ենլ Տ ե ս ա կն ե ր ի դգալի մ ասր օժտված է սերմերի բարձր 
ծլունակությամբ (63—98 %J, սակայն շուրջ 9 տեսակներ հսկիչ- տարբերտ- 
ևում ցուցաբերում են ցածր ծլունակություն (մինչև 10 կամ բոլորովին
չեն ծլում։ Վերջիններիս մի մասը, սակայն, սմտված է սերմերի պոտենցիալ 
բարձր ծլունակությամբ և Համապատասխան պայմաններում ցուցաբերում 
է բարձր ծլունակություն^. armeriQ., P FblhCfH. /. < G lit է Sit c. . F. hUCtl 
h ա յլն )i

Լույսի ազդեցությանը տարբեր տեսակների ծլուն ակութ յան վրա միա

նշանակ չի, որոշ տեսակների վրա այն խթանող ս/գդեցությւէէն Լ գործում 
(F. hlie.tli, C.. SZOWitSii): Հակառակ երևույթ է դիտվել Տ. pFOCUmbC ՈՏ ֊ի֊ 
-4. incertus-ի, 0. cyanea-ի. / ambiguum ի մոտ:

!• արձրա լ ե ււն ային բու չսերի շատ տեսակներին բնորոշ Լ սերմերի խոր 
Հանգստի շրջան: Դրանց սերմ երբ բնական ա Հ ե / ա սէ ե ■> ե բ. ւ< ւ մ մ tit II ս ա ք աբ<11 ր ե 
բոէոնբնթաբ ծ՚ում են մ ի սւ յն գարնանը' ձմեռումից հեսւու Մեր փորձում 
սաոր ստրւ:/ւոիվ>իկէսցիայի ենթարկված սերմերի առավել բարձր ծլունակու

թյուն ե ծլման արւ-ոարում գիտվե՝. Լ Ft'. , rn / <; r । ,Տ !)եգի տեսա կների, 
Ft.rdt.nmie nliyirit/S.. ի, Drabu Fliqii< >..՛ ի մոտ !. Սակայն 
ծւուն:;>կութւաս բար ՝ ’՚<՛ ցման ընդհանուր ոբինւսչւսփութ/ուն չի դիտվել: ^Րո' 
տեսակների Ա՛ռա {գլխավորապես ույն տես: ւկնեւ/ի, ոբոն/ •■•ւնե>.< խորը 
'անգստի շ:՚ջո ՝ / դիտ՚ւեւ Ւ ծքունակության իջեւ/ւււ.: <

Ծչոէնակության իրական պատկերին առավել iit/ui տվյալնե-ռ է,ն առաւյ- 
<!Լ> սերմերը գիբէյրելիևի ջրալին լւ. t< ույթtttս ծչ1.ցսս Ն աաոբե ■ կ Z&- 
տս դոէովՀրլծ 16 ո>եւ>ակնե{ւի g I .'։ ի tlntn դիսւմե. Լ ծ- . էն ու կ t < թ /ս\ սգալի ըարձ-
riutgntf': 8վյ::< ասյրըեոակու սերմերի միջին ծ ՚ ւ/ւն տ կ >• լի՛

• '6, •՛ . Հսկիչ-էէմ այն Հասնում Լ 34,6 ՀՀ: Ս r ան ա կ t . թ յ ։է.ն իջեցում ■ ււ՚-

վ'“{ I՝ բակւադգիների բնտ անիրի 3 տ ե ւ։ ակն երի մսս։ւ
Ս tn էսո<( ած արդյունրնեբր ը,։<յց են տալիս, nit. անկախ վեգետատիվ ձսւ- 

1.՚ւ-ւ ււ՛ :ւ/բ-, րվ ւ< ,.գմ ս/ն աւ ա ոէեւսկէոթյէոնիւյ, բսւրձրալեէւնային բույսերը Հիմ

նականում տալիս են բարձր ծլէէւն.՛. կռլթյան սերմեի: hf-րբ Հանգստի շրջանը 
բնորոշ Ւ, միայն "բոշ տ եսակն I.բ.ի:

I ՝'■) 1'. !)<) /1.
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ЧАСТОТА ФЕНОТИПИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ 
ХЛОРОФИЛЛЬНЫХ МУТАЦИЙ У ЯЧМЕНЯ в ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ

Р С БАБАЯН, С. и. НАГАПЕТЯН, С П СЕМЕРДЖЯН 

Институт земледелия Армении, г. Эчмводзнн

Растение ячмени—хлорофилльные мутации—условии выращивания.

В искусственном мутагенезе растений существенный интерес представ
ляют вопросы фенотипического проявления мутаций в зависимости о։ 
внешних условий выращивания. Имеются данные о том, что последние 
оказывают значительное влияние на частоту мутаций. Гак, показано, 
что часть нндуцированных рентгеновскими лучами хлорофилльных му
таций ячменя фенотипически проявляется только при выращивании рас
тений М2 в условиях низких температур [9, 10]. По другим данным 
[2, Б], частота и спектр этих мутаций у ячменя в М2 после гамма-облу
чения существенно различается при выращивании в условиях темпера
тур 6 и 26 . Имеются данные об изменении частоты и спектра мутаций 
под влиянием различных веществ, применяемых в М* [3, -1, 7], повтор
ным действием мутагеном 18). инсектицидами |6 и др.’. Показано 
влияние экологических условий выращивания Ат.՛ на частоту и спектр 
мутаций 11, 2 и др.].

Таким образом, постмутягенные (через одно поколение) воздей
ствия различных факторов в совокупности или отдельно существенно 
модифицируют частоту и спектр мутаций. Очевидно, что это явление 
имеет прямое отношение к общей проблеме мутагенеза как в георетиче? 
ском, так и в практическом, селекционном, аспектах. Относительно его 
механизма высказаны различные предположения (реализация потен
циальных изменений, зародышевый г гбор ՝.՛ др.) «;то св։՛ «/‘тельствует ■ 
необходимости дальнейшего разностороннего изучения этого Каледин, 
накопления экспери ментальных данных.

Митерш.А и методика Объектом настоящей) исследования являлись три генети
чески существешк ралли՛ зющихся сорта озимого ячменя: Араратн 7 (мутант из сорта 
Калер).Циклон (гибрид Фогельзангер ГоледХПоиск), Муш (гибрид двух мутантов 
Арарат» 7ХМ 160)

11 пользованы семьи после обработки семян в М, (0.001 М раствор при pH 3.0) 
а те ։ иие 3 ч после замачивания в воле 16 ч и облучения рентгеновскими лучами 
КЮ1 АН Опыт был помавлен на Мерца на нс кой ЗОС НИИЗ (предгорная зонд 
Арара:.к<п равнины). М. выращивали и полевых условиях, М2— в полевых и теплич
ных, Но св производили 15 октября

Результаты и обсуждение Из приведенных в таблице данных сле
дует. что независимо от варианта мутационных воздействий в М, часто
та мутации в М2 в полевых условиях намного выше, чем в тепличных. 
Гак, если частота мутаций в полевых условиях в обработанных АН на

Сокращения АН азид натрия.
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Частота хлорофильных мутации а полевых и тепличных условиях

Вариант 
обработки 
семян и М1

Место 
варащнил- 
ння семе

Мд

Количество % му։аций

Д
о

л
я с

уб
нн

та
ль

- 
ны

х м
ут

ац
ий

, %

се
ме

й М
9

му
та

нт
ны

х 
се

ме
й оби։ нй летальных субвнталь 

ныл

АН поле 200 91
Арарати 7

47.0+3,5 10.0+2.1 57 0+3,4 21.3
теплица 1 6 39 28.7+3.8 П.7+2.7 17.0+3.2 41.0

1С01 рл-АН иоле 205 76 37.1±3.5 7.3+1.8 20.$+3.2 19.7
геи.лчы 1’32 40 30.353.9 10.6+2.7 19.7 г3.5 35.0

М1 и ле 200 101
Циклоп

50.5+3.5 15.0+2.5 35.5+3.4 2') 7
т»‘1'Л։ни 140 •14 31, ±4.0 II 1+2.7 Л1 о±.1. I ш 0

1<?0 Г р-Д.Н по; о 205 122 59.5+5.4 11.7+2.2 47 +3.5 1‘1 7
те։ л. щ 182 Б» 37.3+ Д» 1 '..2+2 5 24 1± . 2 )5 3

А'! ЛОДе 200 «.։«

Муш
44.0x3.5 13 5+2.4 .<4 • 1.4 28. ։

теп ш։я 180 34 18.9+3.5 7 7+2.0 11 2+2 3 ■II.?
1и0 Гр-РАН поле 2)3 126 62.1+3.4 |К 7-2.7 43 4+» 5 31 >

IVплиц । Ы4 38 24 3+4 | 10 1 р2,|. .. Зи. 8

рнантах составляет 47,0 (Арара гн 7), -18,0 1Муш) и 50,5% (Циклон)
ю в тепличных условиях она более чем в полтора раза ниже -18,!:
(Муш). 28,7 (Арарат։։ 7) и 31,1% (Циклон). Соответствен» ՛ в вари
антах с облучением и ЛИ частота колебалась в полевых условиях в пре
делах 37,1 (Арарати 7). 59.5 (Циклоп), 62,1% (Муш), а в тепличных— 
28,3 (Муш), 30,3 (Арарати 7), 37,3% (циклоп).

Известно, что хлорофилльные мутации могут быть летальные (аль- 
била. ксаита. альбовиридис, ксантовнридис и др.) и субвитальиыс (ия- 
ридис, внрндральбвна, вирндоксапта и др.). При их раздельном учете 
• ■называется, что часто՜!а :у1..ций и пиленых условиях щ.п с : осн->ь.ом 
за счет полулегальных мутации. м.-.о| ых здесь больше .։ 2 2.5 . аза. 
Разница же в частоте летальных мутаций не столь существенна. Необ
ходимо, однако, отмети:ь. что в .-лом отношении наблюдается ци* .. 1ч- 
ни четко выраженная зависимость ..г генотипа. Например, \ сорта 
Муш разница в частотах летальных мутаций и ш.-левых и гел.-нчных ус
ловиях существенна и соответственно они составляют 13.5 и 7,7%, 18.7 и 
10,4%.

Результаты проведенных ипыюи показывают, чти 1зст;мп х. ■,;՛>- 
филльных мутаций при одинаковых мутагенных воздействиях в сравни
тельно неблагоприятных (стрессовых) условиях (полевых) существенно 
выше, чем в благоприятных, оптимальных (тепличных) условиях вы
ращивания.

Как правило, полулегальные мутации в своем фенотипическом про
явлении больше зависят от условии выращивания, чем легальные. Тлк 
как хлорофилльные мутации выявляются в гетеротрофной фазе питания 
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пророст к՛-и. то основным фактором, вызывающим их различное феноти- 
1,1! ц-.кое ։.• давление, ио-видимому, является температура.

/. голевых условиях в период прорастания семян (вторая декада 
октября) температура колебалась от 3—5 (ночью) до 15—20 (днем), 
.1 в геп.пще она находится в пределах оптимальной и не подвергается 
резким колебаниям. Разумеется, соответственно изменяются ростовые 
и. вообще, метаболические процессы у проростков.

Вероятнее всего, описанные выше и аналогичные им различия в 
частотах фенотипического проявлен։։։1. мутаций обусловлены компенса
торными (гомеостатическими) механизмами генома и метаболической 
системы в целом. В оптимальных или более или менее благоприятных 
условиях сравнительно мягкие генетические повреждения в онтогенезе 
фенотипически не реализуются, в неблагоприятных же, стрессовых усло
виях они, наоборот, проявляются.

Из полученных результатов следует также, что .юд воздействием му֊ 
тагенами у растений возникаю! значительно больше генетических изме
нений, чем это обычно наблюдается. Эго очень важно учесть при коли
чественном анализе мутационных событий. Указанное явление пред
ставляет также существенный практический, селекционный, интерес. Из 
этого следует, что целенаправленный отбор из мутационной популяции 
будет более эффективным на соответствующих фонах выращивания.
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ИНДУЦИРОВАНИЕ НИЗКОРОСЛОСТИ РАСТЕНИИ 
ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ ХЕМОМУТАГЕНОМ

и П НАЗА РЕТИН. В. Л. АВАКЯН
.Чепж’.аканскйя .'слешвкшвая гтаДцня НИИ мщпеделмн 

Г осатроп рбм л Армей ин

Ра-֊; гжч хчменя— мутагенез индуцированный.

Интенсивность формообразовательного процесса и успех селекционной 
работы но индуцированному мутагенезу растений во многом определя
ется генотипическими особенностями исходного материала.

I к. азана усиление .мутационного процесса у гибридом растений 
]: Впервые на высокую частоту спои.инны.՛. я индуцированных му-
таким гибридных сортов ячменя указал Густафссон ' 7] О шяко в даль- 
чейшсх работы в лом направлении велись нс с гибридами, а с сортами 
••ибридного происхождения» что ке йоглб не ограничить частоту н сп< ктр 
му: .'.ЦИОННОЙ изменчивое ГК Только 8 некоторых иссле.1оваииях Г'Ы.111 
использованы гибридные семена первого и второго поколений [1—Г 
Нз основании результатов этих работ предложен прием, основанный на 
сочетании гибридизации и мутагенеза и позволяющий повысить частоту 
му анионной изменчивости 12]

Мы ставили задачу изучить мутационную изменчивость .межсор՜՛ 
.'б, ; лж ярового ячменя. Приводятся результаты изучения низко

рослых мутантов

•՛ а к г.-)л.՛ . 1; ьдушло сухие смена гибрида Путане 115ХКаскад и нс- 
՝՛ а ՛* ■ я՛. ՛՛՝-՛■ r: \cii Г»рабатнаа.1и НММ ч концентрации 0.05% в течение 6ч
Г: кзж ;•՛ о варианта ш> 3(10 семян), затем проминали проточной водой и течение 
'.'։՛■• ՛՛ и ՛.!: ч-՛,՛.■ ՛ ил ■ пи.н.'М \ .и-.тнг 11лйП1а.и. делянки 2 м2, пояторио.-п днух- 
>.]՛.• |.։и В кмлеиил М4 :՛ пн.'мнили 84 мутанта. Для дальнейшего изучения были 
•и. ч՛ ...II пер -Ц| ктнпнкх линий.

Реп; "•■•■ццг и обсу.>к<)е:ше. Растения как и М(. г.чк к в М ха актс- 
;'н.'юва.шс1 однородностью и отсутствием видимых морфологических му- 
пщнй. С целью выявления мутаций по количественным признаг.ам мы 
провели с’-руктурнып анализ растений М։ \\|. в результате которого 
были гбнлружены сравните. ՛.по пи жоосслы? -аетенпя я семьи ։ М 
Л.ля выяснения сипсни наследования признака низкорослоегн геменл 
главны՛ кол. сьеа отобранных растений были высеяны по семьям В по- 
луспнэм третьем поколении (Ми) мутантных семей сохранился признак 
низкорослости, однако в меньшем количестве. Исследования показали, 
что выделенные в М2 мутации в Ма наследовались в разной степени; \ 
одних полностью, у других произошло расщепление, а у третьих они не 
проявились вовсе. Такая же закономерность отмечена в литерату 
ре [5, 6].

Сокращения НММ—нптрозометилмочевина
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i (чтении и урожай зерно у мутантов ячменя в ,И<

НСРл.95 ^6.18 и,та Р 3.72%.

м.ута 1ты и исходные 
4 ормы

Г-ы:ота рас
тений, см

Урожай 
.lep.ia. ц/ а

Путане 115 66.0+1.04 55.9
Мутант 142 61 3+0.87 •18.0
Путан: 115 Ка.к;?. .2±').58 6S.8
Мттшты 154 5 г. 1^1.00 62.5

16 * «м.5+ыб 61.3
160 7 4+1.32 68.3
173 62 h+t 04 5-.0
1УЗ 66.7—1 53 63.0
196 73 2i.,76 63.2
200 71.lil.21 (4 5
161 47.4iO.76 39.0
17К 4 1.1-1 04 5 >.8

Каскад 02. lil 01 48.0
Мутант 207 57.7i0.76 55.5

Формообразовательный процесс продолжался до М.г— М4. однако R 
дальнейшем число новообразований последовательно уменьшалось, т. е. 
происходила стабилизация материала. При этом изменчивость морфо
логических и других признаков у исходных сортов была незначительная.

Результаты анализа, приведенные в таблице, показывают, что из 
84 изученных в М4 мутантов II (13,1%) оказались носителями мутаций. 
Мутагенный признак короткостебельности они наследовали полностью, 
без расщепелния. Высота растений мутантов гибрида Путане 115хКас
кад колебалась в пределах 47.4—73,2 см. при высоте контрольных расте
ний—77,2 см. Выделены 3 короткостебельные мутанта. Это растения, 
имеющие высоту от 47,4 до 58,4 см (высота растении исходной формы 
77,2 см). Легко заметить, что мутация генов, контролирующих признак 
высоты растений, имела различную степень выраженности от слабой 
(незначительное изменение признака) до сильной (резкое изменение 
признака). В последнем случае мы имеем дело с карликами, высота ко
торых составляет 47,4 49,1 см. Низкорослость отмечалась также у му
тантов, полученных от родительских сортов.

По урожаю зерна основная часть мутантов уступала исходным фор
мам. г.е. наблюдалась прямая корреляция между показателями высо
ты растений и урожая зерна. Самый низкий урожай (39,0 ц/га) полу
чен у самого низкорослого мутанта (47,4 см). Однако средн низкорос
лых мутантов выявлены формы, продуктивность которых не уступает 
или даже превышает таковую исходных форм. Эти мутанты могут по
служить исходным материалом для включения в селекционный процесс.

Известно, что мутагенез не создает и не привносит новых генов, а 
изменяет их аллельное состояние, гибридизация же приводи! к иереком- 
бннации генов. В этой связи сочетание гибридизации с мутагенезом име
ет важное значение в отношении индуцирования в гибридном организ
ме дополнительного рекомбиногеиеза и дополнения естественных ресур
сов генетической изменчивости.
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В;П1Яп1П. ЭТНЛЕНИМИНА ИА НАЧАЛЬНЫЙ РОСТ 
РАСТЕНИЙ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ

/. //. МОВСИСЯН

1::։сл.гу| ,«. е.Ь 5\'.\ \р-хии . г Эчмиз.йич

/’«/ :ен1: ччл: н:, УТаленамнн

В исследованиях по мутагенезу, в частности, в мутационной селекции, 
важное значение имеет выяснение не только генетического, но и физио- 
лог I. :<ско <։ действия мутагенов, установление оптимальных доз и экс- 
позиции ьорлбончИ с точки зрении выживаемости в М и МУтабндьнос.и 
в М2.

Для индукции видимых мутацв!։ у я՛ меня и основном используются 
0,008—0,05% объемных концентрации водных растворов ЭИ. Разуме 
(.ДО;. !.|՛:. г С Ч?. I ЬЖ.'НИ НИВ РАЗНЫХ КО11 ПОН 1 р 3 И I! И /ИДО Мут.ИСП* фИЗИОЛ'ь 
։ичсскис и инигнчсс нс дрфск ы сущее! нении различаются

В опинах с семенами ячменя разного эмбрионального возраста ЭИ 
■ ՛ концен։ -лини 6.02% оказывал :ольк<1 отрицательное влияние на про
цессы рес-а и развития растений [1| Этот вопрос изучали и ряд дру- 

। их исслс овате.к й ' I, ■՛•, 5. б и др '.
Несмотря на достаточное количество исследований, касающихся 

изучения целесообразных концентраций в продолжительности обработ
ки семян ячменя ЭН, эти вопросы нуждаются в дальнейших уточнонйж? 
Очевидна также необходимость дальнейшего изучения реакции разных 
генотипов в М! по физиологическим параметрам.

В данной работе приводятся результаты изучения влияния 0.02%- 
иого раствора ЭН на всхожесть семян и начальный рост некоторых 
сортов п линий озимого ячменя.

Материал н методика. Воздушно-сухие семена ячменя обрабатывали в О,О25'Ь-։։км 
раствором в Течение 18 часов. После обработки их промывали и иоде в течение 8—16 
минут. Семена проращивали и рулонах из фильтровальной бумаги и полиэтиленовой 
пленки [2]. Рулоны с семенами ставили в стаканы г водой при комнатной темпера-

Олкращенне: ЭИ—этнленнмни.
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։ург г. освещенности. Длину первого листа, колеоптиля и наиболее длинного кореш
ка измеряли на 8 сутки проращивания.

Опыты проводили на следующих сортах и гибридных линиях озимого ячменя 
Радикал.Комполсти ранний, Араратя-7, С^зуНо'^еигг. зроптпа:г>։, .Мутант-54 (Ут..к),, 
Н $роп1апеит > Н. ии1раге и М-160 <М, 5-52).

Результаты и обсуждение. Экспериментальные данные обобщены 
в таблице, из котором следует, что под влиянием ЭИ указанной концен
трации и экспозиции обработки прорастаемость семян снижается в зна
чительной степени в зависимости от генотипа от 0,73 (Ком полети ран
ний) до 18.75% (Радикал).

Влияние ЭИ на нача.иный расе ՛ .•.•.«ого ячменя

* .:ч: а росткл Д. низ ко со» к я 'л на к >1 ։ ш
Варианты ? ------------------ -------

1 5 см % см % Си %

Рцикал-котр > II.(в >л.|) 8՜ .37
Радикал—ЭН '8.67
Ком :о-’.ети р<л1 пш-К °6 О 
Коытожетн раинии--»И 05.27 
Сд43 /7. 5рпп1а1.),>.т

К \՝2 О
С»43 х Н. $роп1ак1п;т

ЭИ 78 ‘.3
Араратн-7

К 74.26
Араратк-7

ЭИ 72.67
Мутант-54

К 80.0
Мута нт-5?

ЭИ
Н. $роп1апе>:т X '!■ ыИраге

К 87.13

11 88+0.18 1 0 0 *>.՛) +0.04 1)1 П 15,37+0 3 100.0 
5.87+0 32 4 1412,61+70 1 68,9' < .23 т 0.18 21 П

11.83+.». 17 Ши О 4.4 +0.С6 100.0 15.8+0.2 1.0.0
10 211'33 86.вI 3.6510.03 82.95 5.78^0 25 36.47

15 264.1.23 |<0.0 4.3ч-О Об юо.о 1492+033 I

7./8^0.32 6-,43 3.3 ±0.04 75.17 2.79+0 19 18 7

10.94+) 43 100.0 4.03+0.(19 100.0 15.62+04 100?)

6.4910.4 59.32 2,92+0 1 71.57 -16110.3 29.7

13. Л+0.34 100 0 4?>1±0.35 100.0 М.»±0.35 101.0

6 56+0.26 49.2) 2.88-0.05 68.41 3.19+0.25 21.93

//. $роМапеи'п Н. рагс
ЭИ «3.33 10.8 +0,28

М-165-К 5 ‘.11 10.7 + >.37
М-160 -)П 47.97 7.94 +0.43

12.1-0.25 ЮЭ.0 4.25—0 Об 130.0 17.7 +0 26 100.0

8 ).26 3.884 1 91..9 8/7+0 34 49.5 .
100.0 3,9+0.05 Юэ.О 1? 131042 100 О 

74 2 3 54+0.07 9077 4 49-+֊0.26 37.02

Результаты измерения проростков показали, что 0,02%-ная концен
трация ЭИ ио всех случаях существенно угне.ает начальный рос:. По
лученные данные свидетельствуют о том- что к действию ЭИ наиболь 
шей резистентностью обладает гибрид //, $.роп(апеитхН. гчд^аге, у ко
торого по сравнению с контролем длина ростков, колеоитнл/ и коронп • 
составляла соответственно 89,26; 91.29 и 49,55%. Наибольшей же чув
ствительностью характеризуется линия Мутант-54, у которой эти пока
затели соответственно составляли—19.29; 68.41 и 24,93%. Остальные 
генотипы в этом отношении занимают промежуточное положение.

Полученные данные свидетельствуют о неодинаковой резистентно
сти генотипов к действию ЭИ.

Большой интерес представляют также данные о влиянии используе
мой концентрации ЭИ па разные органы растений Выяснело, что у 
всех генотипов в наибольшей степени угнетается рос. корешков (49,45— 
81,3%), рост ростков (первого листа) подавляется в средней степени 
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(10,7-1—50,71%). рост колеоптиля же—в наименьшей степени (8,71 
31,59%).

В этом отношении также генотипы существенно различаются. Так, 
у сорта Комполети ранний и //. spontaneiuny-H. uulgare ростки и коле
оптили угнетаются приблизительно и одинаковой степени (о՛ ветствен- 
но на 86 82 и 89—92%), рост корешков— па 36,-17 | Комполети ран
ний)—19,55%. (/•/. spontcmeum7.ll vulgare). У остальных генотипов 
угнетающее действие мутагена на ростки проявлялось сильнее, чем на 
колеоптиль.

Таким образом, степень влияния ЭИ одной и той же дозы и экспо
зиции записи! от генотипа. В силу этого можно рекомендовать предай- 
.итсльпос испытание генотипов на данную дозу мутасгли, прежде чем 

испытывать его на мутабильность.
Определенный интерес представляют данные о чувствительности 

разных органов проростков. У всех генотипов наиболее чувствительны
ми оказались корешки, а резистентными- колеоптили Следовательно, 
при выборе доз и экспозиции для опытов на мутабильность основным 
показателем следует считать степень угнетенности роста корешков.
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ИЗМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
МЕЛИОРИРОВАННЫХ СОЛОНЦОВ-СОЛОНЧАКОВ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ МЕХАНИЧЕСКИ <О СОСТАВА

Р. Р. МАНУКЯН. Л. .4. ХАЧИКЯН
Институт почвоведения и агрохимии МСХ Рг публики Армении

Микробиолог!. -.и՛, активность- механический со. ...՛> --ли. :.орироаанный соло* 
НСц-СОЛОНЧйК

В настоящее впемя известно, что биологические параметры почв 
могут диагноггирипать их состояние.

Механический состав в значительной степени характеризует поч
венное плодородие и тесно связав с физико-химическими и биологи
ческим» свойствами [б].
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Механический состав солонцов-солончаков Араратской раввины 
•в.лелстзне (Норм : р-?•»;? иля на ал.повка.։.՛. ։ых оч юженг.ях характери
зуется выраженной пестротой, которая обуславливает неоднородный 
характер их рассоления и рассолонцевания в процессе химической 
мелиорации и промывок [7].

Цель наших исследований заключалась в изучении биологичс 
скбй активности различного уровня мелиорированных солонцов-солон- 
чаков в зависимости от их механического состава и урожайности воз
делываемых культур.

Материал и методика. Для почвенных и микробиологических исследований отби 
ралн образцы мелиорированных ио;з Ерзсхаунского государственного эксперимен
тального хозяйства Октембергнехогп района ■: рлт.тчиым мсханнчееким составом. 
Механический. соленой составы, гумус мелиорированных солон цон-солончаков опре
деляли по извечным методикам [1, о], микробиологическую акгинность—по мето
дикам. принятым Инет: л- ՝н։кро(й։о..'<у1'пп ЛИ СССР, в наш й модификации, лк-
тиаиоста инвертазы- по Галстяну [3]

Результаты и обсуждение. Установлено, что мелиоративное сос
тояние исследуемых почв удовлетворительное: содержание солей не 
превышает 0.2%, сода отсутствует, концентрация обшей щелочности— 
0,6—0.8 мэкв. pH 7.3—7,9. количество обменного натрия—2 мэкв (ДО 
10% его относите, иной величины). /Характер засоления почв с легко- 
и ср.еднесу гл инистым механическим составом бикарбонатно-сульфатно- 
хлорндио-натриены։:. а с легкоглинистым—сульфатно-хлоридно-бикар- 
бонатно-натриевый. Сумма обменных оснований в легко- и средне- 
суглинистых почвах варьирует в пределах 18—25 мэкв. а в легкоглини- 
стых—37—42; содержание кальция—60 75. магния 10—30. натрия - 
до 10, а калия—не более 5%.

В механическом составе исследуемых почв преобладает фрак
ция крупной ныли: содержание илистой фракции и легко- я среднесу* 
глинистых почвах варьирует в пределах 3 15, а в легкоглинистых— 
10—19%. В составе «физической глины» доминирует фракция мелкой 
пыли.

Влияние механического состава на биологическую активность 
почв определяется важнейшим։։ свойствами дисперсного и ИррйС- 
того тела сорбировать газы и пароообразную влагу. В почвенной эко
логий в последнее время активно развивается направление, изучающее 
адсорбцию микроограиизмов на поверхности почвенных частиц [2, 4].

Мелиорированные почвы с легко- и срёдпесуглинистыми механи- 
1 сским составом обладают сравнительно высокой активностью микро
организмов: численность бактерий в них достигает до 19,3 21,9 млн/г 
почвы. бацилл 7.6- 8.6. Неллю юзоразрушающвх 0.31—0.37 (0— 
25 см).

Установлено, что на почвах с тяжелым-։линистым механическим 
составом также адсорбируются бактерии (численность-֊16,8 млн/г 
почвы), но уменьшается скорость их размножения. Следовательно, 
количество закрепленных на поверхности почвенных частиц микро
организмов различно з дд-дим.).՛ ■-՛: . • •■՝.•..!_•։ .֊таи; ПОЧВ
(табл.).
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Влияние механического состава на биологические показатели мелиорированных 
солон ч<ж • солончаков

Механический состав

.Микроорганизмы, млн/г почвы

I’jokc ы 1 (I лапистый) 0-25
25 -5 •

16 8?
7.15

6.94
2.49

0.12
0.10

0.06 0.25 
о 23

0 09
0.04

1.41
1.38

6.2
3.9

0.70
0.6S

Сге’пнн (грсдн^сугли- 
ннстый)

0-25
25-50

19.32
7.03

7.57
2.90

0.80 0.18
0.04

0 31
0.21

0.10
0.05

1.36
1.34

7.2
2.5

0.95
0.73

Легкий (легкогуглнни- 
С1ЫЙ)

0—25
25 .0

21.86
10.33

8.6!
3.i9

1.12
0.44

0.09
0.02

0.37
0.24

0.14
0.07

1.47
1.43

9.2
3.4

1.00
0.86

Известно, наибольшее влияние на микроагрегированность поч
вы оказывают обменные основания. Кальций, являясь хорошим коагу
лятором, способствует свертыванию почвенных коллоидов и стимулирует 
рост и развитие азотобактера в исследуемых почвах, а натрий, нао
борот, оказывает диспергирующее действие на почву.

Определенную роль в агрегировании почвенных частик играют 
микроорганизмы. Наилучшей агрегирующей способностью в мслио- 
рировалных солонцах-солончаках обладают грибы из родов Ми?ог, 
Rinz( pus, Chuclomium, Aspergillus, которые йкчшнп \ чествуют в раз
ложении в них целлюлозы. За ними следуют бациллы, актиномицеты 
и бактерии.

Роль грибов в структурообразовании многообразна. Они осущест
вляют механическое с леи кие почвенных части xt. л՛? алиями, адсор
бируясь на гифах мелких частиц почвы, образуют агрегаты и, нако
нец, выделяют разнообразные продукты обмена, которые способствуют 
их цементированию.

Мелиорированные почвы бедны гумусом (0,7—1.0%) из-за сухости 
климата и высокой температуры воздуха, способствующих бурному, 
разложению растительных остатков и активному ходу протекания 
минералнлапионных процессов.

Процесс аммонификации, нитрификации в легко- п срсднесуглинн- 
стых почвах также протекает интенсивнее, чем в глинистых мелко- 
՛ лрованиых солонцах-солончаках, что зависит от кислородного режима» 
мажшкчн и тсм/.ературы. Тяжелый механический состав мелиори
рованных почв влияет на активность инвертазы (табл.).

Проведены также наблюдения за развитием растений люцерны. 
Учет урожая проводили методом отбора метровок в трехкратной пов
торности. Урожай люцерны в звене севооборота на полностью мелио
рированных солонцах-солончаках е легко- и срсднссуглннистым меха
ническим составом по пяти укосам составлял около 150—160 ц/га, 
а с тяжелым—до 140. Примечательно, что в химическом составе зеленой 
массы люцерны обнаружено высокое содержание азота (2.35—3,14%). 
что свидетельствует о значительном количестве сырых протеинов.

68



Таким образом, ле! ко- и среднесу гл инистый механический сос-<ш 
мелиорированных солонцов-солончаков, положительно влияя на их 
химические и физнко-хкмкческне свойства, способствует актвиглцин 
жизнедеятельности микроорганизмов и повышению урожайности воз
делываемых культур.
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Г1ОЧЕЧПЫ1 ’1.x •՛! f()f Т! (rtlPHt .V ST А AI/WS £/гД7" ) 
В УСЛОВИЯХ ГИДРОПОНИКИ НА араратской РАВНИН!:

л. Э. ОГАНЕСЯН. Л-1. А. БАБАХАНЯН

Институт агрохимических проблем и гидропоники АН Лрмснпн

Гидроканика открыта.՛:—почечный чай.

Почечный чай—тропическое растение, являющееся перепек imnoi՛ 
лекарственной культурой. Лекарственное сырье из почечного чая пред- 
ставляет собой высушенные листья н верхушки побегов (флеши) 
толщиной 2.5 мм. длиной 120 мм, с 2—3 парами листьев. Иве лк-стьеп 
серовато-зеленый, цвет стеблей фиолетово-буроватый. Запах слабый, 
вкус горьковатый, слегка вяжущий [9]. Его применяют при острых 
и хронических заболеваниях почек, печена и желчного пузыря, сахар
ном диабете и различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
с отеками. Почечный чай относится ;к диуретическим средствам, моче
гонный эффект его сопровождается усиленным выделением и . орга
низма мочевины, мочевой кислоты и хлоридов. Он эффектинет в 
условиях длительного применения (в течение 6—8 месяцев с вер - 
ры.вамч 5—6 дней) и нс оказывает побочного действия на погани.:՝.! 
[И].

Родина почечного чая—тропические страны (Индонезия, Бирма, 
Индия. Филиппины) В СССР возделывают его как однолетнюю куль
туру во влажных субтропиках Грузни [7].

Районы распространения почечного чая характеризуются высокой 
годовой температурой с незначительны мн отклонениями от средне-
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месячных температур и разностью максимальных и минимальных 
температур, не превышающей 12°. Отметим также обилие осадков и 
высокую относительную влажность воздуха [3]. Араратская равнина, 
как известно, относится к сухим субтропикам [2] с показателями, 
не соответствующими указанным выше.

Однако в управляемых условиях гидропоники возможно дости
жение высокого урожая сырья, повышенного содержания биологичес
ки активных веществ и получения посадочного материала.

Материи,; 1.՛ лыедлки Б 1967- 1989 п. нами впервые праш>дп.։п-ь игслелозаиит 
ПО беспо’ьичпю лу выращна.!. ։։«> почетого ՛ зя Опыты за.~:а.лыи;։,ш и-.крытр.м 
участке экспериментальной гидропонической станции ИАПи! АН Армении. Растения 
выращивали на гидропонических делянках площадью 5 м2. Нашлннтелсм служил 
грапни с диаметром частиц от 3 до 15 мм. Густота посадки 8 растении лэ 1 м2. По- 
вторжкть 4-кратная. Растения подпитывали п?.тательиым ра:г.норо.м на основе рас- 
твор;.:щ добавлением микроэлементов ко реценту Давтяна [10] Частоту подачи: 
питательного раствора изменяли н зависимо и сп погодных ус.тоний, а полип прозе- 
днлк : . схеме ■ >. 10 [I] На протяжении вегетации вели фенологические наблюдения, 
биометрические исследования при измерении объема корней пользоналнсь методикой 
Боржоза [•!]: площадь листьев определяли гравиметрическим метолом [Я], содер
жание экстрактивных веществ-֊по общепринятой методике [5]

Результаты опытов подвергнуты математической обработке |6J
Параллельно растения выращивали также на почнеином участке, расположенном 

рядом с гидропоническими делянками. Почва участка полупустынная, орошаемая, 
лугово-бурая, карбонатная Пи механическому составу суглинисто-глинистая, сравни
тельно хор:>и:<1 обеспечена фосфором и калием Содержание гумуса ниже среднего 
(1.5 2.5%) .pH 8.9—9.0, поглощающий комплекс насыщен основаниями Норма удоб
рения—300 кг М’К .՛? ге:.:пр. II . и 12—15 рат в г.чеино питании Применяли 
все ։:։•:։ ятые агротехнические приемы

Результаты и обсуждение. Результаты фенологических наблю
дений показывают, что в условиях гидропоники имеет место тенден
ция к ускоренному развитию почечного чая. Все основные фазы разви
тия растений здесь протекают на 3—7 дней раньше, чем на почве.

Климатические условия Араратской равнины значительно влияют 
на некоторые биологические особенности растений почечного чая как 
в гидропонических, так и почвенных условиях. Несмотря на проявление 
ряда характерных для тропических растений свойств (продолжитель
ность, повторность цветения), наблюдается выпадение из общего цикла 
развития и сокращение отдельных фенологических фаз. Например, 
два листопада, вместо трех, одно малопродуктивное плодоношение 
взамен двух.

Приведенные в табл. I сравнительные данные биометрических 
измерений растений почечного чая свидетельствуют о более интенсив
ном росте вегетативных органов и большей асиммиляционной поверх
ности листьев гидропонических растений по сравнению с почвенными

Трехлетние исследования, проводимые на ЭГС. показали, что в 
условиях открытой гидропоники урожайность почечного чая в нес
колько раз выше, чем при выращивании на почве (табл. 2). На про
дуктивность растений почечного чая значительно влияют сроки посадки, 

в зависимости от которых удается проводить 2 или 3 сбора.
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1аилица 1. l;w XiT] uveiXUi: tu кс. ат tu no՝ -.чего чсг <«•֊ ревеня ■•.-£- । .-•лдрог.оии- 
к<;г.их и пйчасншех yc.wtnt.4x (оп^ты 19H7—19S9 сс. 7 декада октября)

1ЧРИЛИ1 гэ те-жм.
Л липа

МСЛ'ДО¥3
ДЛ)1 Ги

Толщина 
кирнсшеП- 

км. мм
(Нъем ко,»- П’ошлл». 

ней, мх лис |.’я. см։

Гшропоиика К’» »‘±3.0 10,’.2±3.4 4 0*0 I 2.’6+1 I 250+12 15 65+142
11<*։|»> 62 5+2. й 513*4 4 2 5+0! 14.1+0,6 4 ±1 о 172*±53

Таблица 2. Урожайность и качество почечного чая гидропонического и почленно 
со происхождения (опыты 1937—1939 гл)

В.1|ш н
ypo'K.iilH'.f II., ։ м:

сырам сука4
' Д С Ча ■

од* а ис
>»СТр4'. HiHW 

|.с֊н«'« Н 'к.

Сх'ччагиыП 
• I о։ *сг \։к?нп 
»НЛ 1ИЧ|(С. II Г'М։

I । р и. . ՛ к » ‘in-. 1 • .. .-8.9+2։ 5
П чч •> r.iis •. 4 . 1 ? II . 44.3+1.2

Из данных табл. 2 следует также, что содержание экстрактивных 
веществ, характеризующих качество гидропонического сырья, пезна- 
рй։тслыи> сил! чается от контрольного и в.'.олне пригодно 1ля лечеб
ных целей.

Что касается химического состава растений почечного чая. выра
щенных на гидропонике, то содержание азота и калия в них значн 
только выше, чем у почвенных растении, а содержание фосфора, каль
ция и железа идентично.

Следовательно, в гидропонических условиях наблюдается ускоре
ние ро.та в развития почечного чая. способствующее получению мак
симального урожая с качественными фармакологическими показа
телями сырья.

Таким образом, интродукционное изучение почечного чая пока
зало, что ого можно возделывать как однолетнюю культуру вне суб
тропиков в условиях гидропоники на Араратской равнине, при этом 
получая высокие показатели урожайности лекарственного сырья и 
содержания экстрактивных веществ.
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КУЛЬТУРАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
PYRENOCHAr.TA LYCOPERSICl SCHNEIDER ЕТ GER LACI I

H. Г. ДАРКИНЯН

Армянский НИИ зашиты растений

Растения томата бурая сни.^. корней—культуралмо^морфологическне при. av;:i.

В последние годы в теплицах Армении наиболее распространен
ным и вредоносным заболеванием корневой системы тзчата стала 
бурая гниль, илл опробковение коры й .'."стсний том т;;. Эта болезнь 
была зарегистрирована ринт : i и п՛՛ ых х<. -я;дт .ах 1 Адлера и 
изучалась на Адлерской овощной опытной станции |1] Интенсивное 
развитие ее в теплицах приводит к сильному угнетению растений 
гомвта и резкому снижению качества и количества урожая. Отизко 
культурально-морфологические признаки возбудителя болезни֊ гриба

//.՛ (\՝<- ’pjr.-ih i S елкт ri Gerlach к доступной нам .нпе- 
ратуч ՝ гс • пщ пщ [3|.

Вредоносность /< lycopersict в пределах Армении в последнее 
время заметно возросла, что вызвало необходимость более ՝”.(-1тель- 
ного исследования патогена, его культурально-мо.рфологнчегк; приз
наков.

’игЛ1Ч!1 и v ?Trtr.;a..i Of “.скг-м служил гриб Р iiectpcrsir.. иыделеЯ;
:ын ч корчей lycnpersicum prcalentt m, вмращинлемых в теплицах 111л у минского; 

т гпллчппг.э хозяйства
И.-.-лс делания проводили на пяти агаризрилнныл средах: СА. КГА. СЧ, ART, АТС 

14] Инокулированные чашки Петри ш>м« ■: а.-н в термостат при i '?5J Попгор- 
u ij l..ki,՛. Ю-кратная. Покв.'штс. см ри-.иа г; иол служило pitj uw ле д;.. гл страд 

I. ՛.՛ .՛.։: и и члшках Петрн. Наблюдения за ростом колоний ijpouo.-.H.v.f п -пенне 10 дней.' 
Результаты учитывали на 20 день. Обращали внимание на характер и ..дтененняогп» 
роста гриоа. ц-пст. структуру колонии [2].

Результаты и обсуждение. Наиболее полно морфологические приз
наки гриба проявились на средах СА и КГА. Несмотря на то, что па 
СЧ диаметр колонии на 20 день (89 мм) был больше, чем на средах 
СА |79мм) и КГА (83 мм) (табл.), последние способствовали боль
шому крояьлсиию г.улыурально-морфол иче -:-х ..... i никои, что под
тверждается структурой, характером роста -колонии. На СЧ чувствуе
тся некоторая угнетенность гриба, колония—невысокая, стелющаяся 
ио поверхности среды. Лишь к 40 дню мицелий становится гуще, приоб
ретая четкую серую окраску.

На СА мицелий пушистый, пылук 1ый. однородный по всей чашке 
Петри. От центра к краю колонии беловато-серая окраска чередуется 
с темно-серой. Зональность выражена слабо. Через 30 дней, но мере 
старения, мицелий ио краю колонии усыхает и постепенно становится 
пленчатым.

Сокращения: СА сусло-агар, Ki’A кар։офелы։о-гякжо.ши,| агар, СЧ—среди Ча- 
♦։£ка» АВТ—агар с иытяжкон из зеленого растения томлта АТС агар im.'i ium 
соком.
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На КГА колонии гриба пушистые, выпуклые, светло-серого цвета, 
с белыми краями шириной 5—10 мм. К 40 дню вся колония стано
вится серой, усыхает с краев. На пушистом мицелии з провалах наблю
даются капли эксудата светло-желтого цвета.

На АТС колонии белого цвета. Мипелий стелющийся, плотный, 
зональность отсутствует. К 20 дню колонии с краев усыхают, наблю
даются тяжи. На 35 день гриб погибает.

На АВТ колония белая, в цеп г ре плотная (около 20 мм в диаметре), 
по периферии мицелий оче.нг редкий, прозрачный. На 15 день он 'ачи- 
наеТ усыхать и па 20 день полностью погибает.

КуАЬТурйМ,ХО-МО(.фьлосическис Qt oCh f.lt/tCTU Р. I'jiopcrsit i HU W сутки !'ОС7Ч культуры 
гриба

Питатель- <1 (мм)
Kv ътурал । ны* признаки

пая сред։
ц. ет труктура

СА 79 серый выпуклая пушистая

КГА 83 чередование юр >г белым выпуклая ։։ушис։ая

СЧ 89 белы ։ стелющаяся бархатистая

АТС 74 белый стелющаяся, в центре пют- 
на«. в՛ круг усохшая

АВ Г ~5 белый стелющаяся, в центре :։.։о т
пая, в кру։ j едкая, щ о-ра ч 
лая

Примечание; d—диаметр колонии.

Мы ставили цель изучить морфологию гриба по скорости роста 
на использованных средах. В результате зафиксировано образование 
3 морфологических типов колоний; I—быстрорастущие, • .хорошо раз 
витым пушистым мицелием, с выпуклой серой или чередующейся серо- 
белой поверхностью, слабо выраженной зональностью; II к монии. 
обладающие средней скоростью роста, со слаборазвитым воздушным 
мицелием, с бархатистой стелющейся поверхностью; Ш—м-гдлсн но рас
тущие колонии, со слаборазвитым воздушным мицелием белого цвета.

На СА и КГА Р. ly'copersici образует I морфологический тип 
колоний, на СИ— II тип. на АВТ и АТС III тип.

Исходя из результатов исследований, среду СА можно рекомен
довать в ‘качестве среды-дифференциатора.
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БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОДОВЫХ ТЕЛ 
ЯДОВИТОГО ШЛЯПОЧНОГО ГРИБА

NEMATOLOMA FASCICULARE (HI DS.: ER.) KARST.

С. Л1. БАДАЛЯН. M. H. НИКИ ЩЕН KO

Ереванский государс-rверный университет. кафедра экологии и охраны природы

Гриб ядовитый Nemafolor/.u : .;$с-с»1агс - .-терины— биологически активные 
вещества.

Всестороннее исследование физиологии и биохимии грибных организ
мов позволило отнести их к ряду перспективных объектов для реше
ния вопросов биотехнологии. Среди них особое место занимают а гари- 
кальн՛.:.՛ грибы, известные не только как иродулсаты кормового и пи- 
uii в-эго белка, ио и хл* БАВ

Литературные данные свидетельствуют [Ь 13] о вы ։>лрй физио- J 
. .л лческой активности fascicular? (антиопухолевой,цитотоксической, 
антибиотической и др.), что позволяет предположить наличие БАВ д 
ПТ и миислии, изучение которых может представит). при ;т;: .с. кий 
интерес.

Начатые нами в 10SO исследования экологии и физиологической 
активности .V. fascicular# показали перспективность изучения биохимии 

опннизми, содержащего ряд органических веществ i алкалоиды, 
ыик^зв сапонины, дубильные вещества), многие из которых явля
ют я ^г. • ио логически активными [1, 2] Выявлена зависимость между 
степенью физиолог пиеской активности и биоэхолосичссклмн эссбсяио- 
стями штаммов что); в in [I!. Эти 1: лил пос ՛ ;».нопаниом
тля '.pc-. 3֊Hif шльи.мпих ксслслсв&н: к. в которых участков .-и со- 
тру 'д::<; ИТО.Х АН РА. Бы исследованы ггриидяые соединения 
\ /<.՛՝. б л'.'й-гг. В целом стероидные соединения высших грибов изуче
ны недостаточно. Между тем они являются предшественниками ряда 
БАВ (вигамтиа ,Т . стирон.тных гермонов. ыикозидов и др.), в связи с 
ч М -у. • . ...:? ш.-нвных продуцентов -;-:։х . I л у агарикал՛.՛ :ых 
грибов представляет определенным интерес.

\1«гер.'.'«л методы Биохимические и-.хледоаз<ння ПТ проводи. ;! методами коли
чественного анзлнза. л также колон՛• i ֊ «м> тонкослойной (ня кси-
луфолрной пластинке, слой силикагеля и. :• силикате • • п.-.ч на стеклянной пластинке) 
и бумажной хрома '-граф: и (ТСХ. 1»Х ।

Д,;я изучения <-•-роилных соединений выделяли лшпиФые фракции из СЭ. ьолу- 
, .1 р- 11- 50 '■ |‘У х ПТ 40(1 МЛ Vi- uu ХМ (2 11 И:;-лг ОТГиШЫ 

гедя СЭ (2,4 г, яыход 4.8%) растворяли в двухфазной сис-см? растворите
лей ХМ!? (375 мл. 2(10:100:75), После отделения нижней, хлороформной флзы л от- 
roHi:.i рлетворителч получали 1.5 г сухого о татки липидов который лялее хромат» 
графирова.ь։ ня колонке с силикагелем 1.45 -i Всщс.-тва с ko.iijii:.!՛ элюировали бензо
лом (500 мл), хлороформом (500 мл), смесями Х.М (200:1:100:1, 100:1.5 100:1; 100 

50:1; 10:1; 20.1; 10:1; 5:1. 2:1; I 1) и метанолом (:ю 500 мл). В пр п.ессе хромл-

Сокращения БАВ—биологически активные вещества; ПТ—плодонос тело; СЭ- 
сухой экстракт; ХМ—хлорофор.м-метакол; Х.МВ—хлороформ -метанол—вода; БА— 
беязол ацетон. X МУ В—хлороформ .метанол—уксусная кислота—вода.
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ти;,. .обирали фракции по 20 мл. которые анализировали с помощь.ч» ТСХ (из
силикагеле) а системах растворителей БА (0:1, и Х'АУВ (90:8:1:0.8). Вещества на 
хроматограммах обнаруживали <։брыз:ина:.։:см и.;..՛.и: 1%-ным растаором ниин
лини в 15%-ной фосфорной кислоте с последующим их нагреванием до 110°.

Результаты и обсуждение. В результате хромате: рафир; зания 
сухого остатка липидов, полученного из СЭ-ПТ V. 1ахс1си1аге. выделены 
грн фракции, дающие характерные для стеринон окрашивание при обна
ружении их на хроматограммах смесью уксусной и серпов кислот Наи
менее полярная из них, близкая по своей хроматографической нодвиж 
пости холестерину (элюируемая с колонки смесью ХМ. 200:1), имела 
вид белых кристаллов с т. пл. 168СС, 1Ъ=0,7 в системе БА (6:1).

На основании данных УФ-, НК- и масс-спектров выделенное веще
ство идентифицировано как эргосто—5. 7. 12. трлеи- 3 р-ол (эрго
стерол), УФ-спектр: I) гпах. нм:251. 271, 282. 293; ИК-с.пектр: ушм> 
см՜1: 3450, 1620; масс-спектр: т/г: 396 (М4). 363. 337. 271 (разрыв 
Сп-Сгп). 253. 211, 197, 185. 171. 159. 157. 145. 143. 119. 83. 81. 69. 55, 
43. 41 (рис.).

и՛ ■■■ слгав>'гглм. * 
а?

Эргостерол рашее был выделен из других природных источников 
[5.7], в том числе и из высших грибов [3, 4]. Он является наиболее, 
типичным представителем грибных сгеринов

Эргостерол является провитамином витамина Д2, в который может 
перейти при воздействии УФ-излучением [6]. Эта реакция лежит в ос
нове производственного получения витамина Д2 из дрожжей. Послед 
ний используется в медицине как средство против рахита. Он спо
собствует освоению кальция, неорганического фосфата, при этом тор 
малнзуя процессы окостенения в организме и т. д.
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На основании полученных данных исследуемый вид Л՛. 1азс1си1аге- 
можно рекомендовать как перспективный объект для получения БАВ. 
Однако до его внедрения в биотехнологию следует продолжить начатые 
совместные исследования микологов, химиков и фармакологов.
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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ И ИЗОФЕРМЕНТ! ЮГО СОСТАВА 
ЛИПОКСИГЕНАЗЫ ПРИ ИРОРАСЛАНЬП СЕМЯН ПШЕНИЦЫ

Н. Л ОГАНЕСЯН
Институт экспериментальной биологии АН Армении. Ерев.՜

Пшеница- ил/ферли’НП>( лиг.ик. ИСС’.илы

Известно, что характ;-;՛ । ннт.'н-'пзиоть рг.-жн’ж п; ;1֊՝кисвоги окисления 
'.юлинснасытенных жкринх ; итлот, как уяободаых, тзк и в составе 
фосфолипидов биомембран зависят от актлншости к ичоф р.м-’нтпогб 
состава ЛОГ (КФ 1.13.Н.12) [9].
Несмотря на доказанность генетической детерминированности [4]. си
стематизированные данные об язоферментном с<» тавс ЛОГ семян пше
ницы в литературе отсутствуют. Использование методов очистки фер
мента применительно к злаковым культурам (в частности, к пшенице) 
приводило к потере отдельных изоферментов или к появлению кон- 
формацнонно измененных зарин-нов одного и того же изофермента. В 
связи с этим результаты работ оказались несопоставимыми [б. 10].

Сокращения: ЛОГ—липок .-.гея-лз
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Поэтому исследование ЛОГ из разных сортов пшеницы одного ви
да, различающихся экологическими условиями произрастания, устой
чивостью к действию различных факторов, вызывающих патологиче
ские изменения в организме, представляется необходимым для выяс
нения структуры, механизма действия, регуляторной роли этого фер
мента в растениях.

Материал и методика. Объектами исследования являлись семеня и проростки 
мягкой пшеницы следующих сортов Сонора-W, 11ень8.мо-б2, Эрнтрсспсрмум-О. Кон 
лсй-353. Саратовская-29, Альбкдум-43. Безостая-!. Липоксигеназу из семян зыде 
лялн I - разработанной нами paiiw схеме [2] Проростки пшеницы выращивали в 
лабс-рлт.'раых условиях при 20r п чашках Петри. 11(х>росткн перед обезжириванием 
замораживала в жидком азоте и тщательно размельчали на кофемолке Активность 
фермеат.т определяли спсктрофотометрнчески по реакции ферме:.татнщюк- чбрэювз- 
инн ей жирных кислот, регистрируемых при 232 и.м [I. 2]. В качестве
субстрата использовали свежеприготовленную натриевую соль арахклевощ-'й или ли- 
ноленовой х . -лот. За удельную активность принимали изменение оптической плотне- 
стк из 0.00!, отнесенное к I мг белка за минуту. Белок определяли по методу Ско 
улса [7] по соотношению оптических плотностей при 205 и 280 нм. IКоферментный 
состав определяли по методу Хейл и соэат. [3]

Результаты и обсуждение. Установлена гетерогенность ЛОГ семян 
пшеницы и зависимость изоферментного состава от сорта. Для ЛОГ из 
семян всех исследованных сортов пшениц характерны 3 4 изофермен
та с близкими значениями электрофоретической подвижности (Rt= 
0,14—0.15; 0.18֊ -0,20; 0.24 0.25 и 0,29—0,32), которые условно обо
значены нами как ЛОГ-1, ЛОГ-2. ЛОГ-3 и ЛОГ-4.

Электрофоретический анализ ЛОГ из зародышей наклюнувшихся 
семян, листьев и корней проростков пшеницы показал ее изменение в 
процессе роста пшенины (рис. 1). В составе ЛО1 зародышей наклю-

Рит. !. Изменение изоферментного состава ЛОГ в ранние сроки прораста
ния пшеницы. Сор.- Саратове к.дя-29, 3 зародыш наклюнувшегося се

мени. Л—лист, К—корень.

нувшихся семян во всех случаях обнаруживались только 2 изофермен
та (ЛОГ-1 и Л 012) с величинами 1?|- 0.11—0,15 и 0.18—0.20.

Как видно из рис. 1 и 2. в процессе прорастания семян пшеницы 
и формирования растения происходит изменение активности, а также 
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изоферментного состава с максимумом на пятый день прорастания, 
когда формируется первый лист растения- Аналогичный характер из
менении отмечен я з отношении ЛОГ корней проростков пшеницы. При 
прорастании семян пшеницы наблюдались также изменения в изофер- 
ментном составе ЛОГ. В корнях преобладает изофермент ЛОГ-1 с низ
кой величиной электрофоретической подвижности, тогда как в листь
ях изофермент ЛОГ-2

Ира;.й прордотаная, лил

1'и. 2 | tl!V ;1КТИ-!Я!1Х’ТИ .'101 в процессе ; , ,1 I ’-U.lVJl ши
сорта (՝аратовскоя-29. .4—лист. К—корень.

Полученные результаты подтверждаются литературными сведени
ями о зависимости между активностью, изоферментным составом ЛОГ 
и интенсивностью ростовых процессов у ячменя, кукурузы и гороха [5. 
8]. При изучении кинетических характеристик фермента обнаружено- 
перемещение, оптимального значения pH в кислую среду, что, по-види- 
мо.му тоже связано с изменениями в изоферментном составе ЛОГ.

Таким образом, нами показано, что изоферменты ЛОГ-1 и ЛОГ-2 
с величинами Rf=0,14—0,15 и 0,18—0,20 соответственно типичны для 
ЛОГ семян и проростков различных сортов мягкой пшеницы. Вместе 
с тем установлено, что в процессе прорастания семян и «формирования 
растения пшеницы происходит изменение активности и изоферментно
го состава ЛОГ. что сказывается и на кинетических характеристиках 
этой ферментной системы.
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АНАЛИЗ ВЫСОКОГОРНОЙ ФЛОРЫ ГЕГАМСКОГО 
ВУЛКАНИЧЕСКОГО МАССИВА

Я. Л. ЧАКРЯН

Институт ботаники АН Армении, г. Ереван

В высокогорном поясе Гегамского вулканического массива насчиты
вается 441 вид папоротникообразных и семенных растений, относящих
ся к 205 родам и 42 семействам.

На 10 ведущих семейств приходится 302 вида ((68,5% флоры). Это 
семейство Asteraceae—30 родов, 77 видов, сем. Роасеас—21 род. 37 
видов, сем. Fabaceae 12 родов. 35 видов, сем. Caryophyllaceae—11 ро
дов, 32 видов, сем. Lamiaceae—14 родов, 22 вида, сем. Rosaccae -8 
родов, 20 видов, сем. Ranuhculaccae—7 родов, 12 видов.

Сравнение спектра крупных семейств высокогорной флоры Гегам- 
ского массива со спектрами крупных семейств некоторых высокогорных 
флор Армении показывает, что в спектре альпийской флоры горы Ара- 
гац в число 10 ведущих семейств вместо сем. Apiaceae находит место 
сем. Liiiaceae, в спектре Баргушатского хребта вместо ссм. Ranuncu- 
laceae.—ссм. Campanulaceac, а в спектре Мерри некого хребта вместо 
сем. Ranunculaceac—сем Liiiaceae. Остальные 9 ведущих семейств вы
сокогорной флоры Гегамского массива являются ведущими и в спек
трах трех остальных высокогорных флер Армении.

Родовой спектр флоры показывает, ч՝.о первое место по числу ви
дов занимает род Astragalus (11 видов}. Роды Carex и Ranunculus 
имеют но 8, роды Ranunculus, Alcheinllla, Cirslum, Senecio, Tripholium, 
Potentilla и Campanula - no 7 видов.

Всего в крупные и средни, роды (имеющих от 5 до 11 видов) вхо
дят 138 видов (31.3%).

Соотношение различных ж.«зно. ;ых ферм высокогорной флоры 
Гегамского вулканического массива следующее; кустарников и кустар
ничков—16 видов (3,6% флоры), пол\кустарничков—8 видов (1,8%) 
травянистых многолетников—364 вида (87,5%), двухлетников—18 ви
да з (4,1%), однолетников—35 видов (7,9%).

Для установления типов ареала видов высокогорной флоры Гегам- 
ского массива мы использовали схему А. А. Гроссгсйма с (некоторыми 
Коррективами в соответствии с данными работ А. И. Толмачева и А. Л. 
Шахтаджяна.
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Все ареалы видов объединены в 55 типов. Для 3 видов установить 
-.принадлежность аргала к то.м\ или иному типу нам не удалось.

Хорологический анализ высокогорной флоры Гега.мского вулкаяи- 
веского массива показывает, что ядро флоры составляют кавказские, 
малоазнйско-кавказские. голарктические, армено-иранские и перед»® 
азиатские виды,

14 । бнблвогр 17 каза.

Полный и-к-т статьи лип. в ВИНИТИ

Поступило 16.УП1 1990г

ii։։o.ioi. жури Армении, № 1.(44}. 1991 УДК 636.2:51

ПОЛИМОРФИЗМ ЯДРЫШЕК В ЛИМФОЦИТАХ кроликов 
РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД

L.. С. МАИТЕСЯН. Л1. Л МУРАДЯН. Д. С БАЛАСАНЯН

Ерснакгкин .«'ютехничс •ко-нгт1-ринарны|'| институт

Известно, что в качестве основных п ^азател/й уровня транскрипции в 
клетках используются интенсивность включения меченых предшествен] 
ников в РНК. содержание РНК в ядрах и в клетке целом, число и размер 
ядрышек. В настоящее время ислолыуют метод окрашивания азотнокис
лым серебром для выявления локализации рибосомных генов на от
дельных хромосомах и определения их активности путем подсчета чи
сла ядрышек и районов ядрышковых организаторов (ЯОР). Этим ме
тодом изучены ядрышки и ЯОР в клетках многих животных, в том чи
сле у кроликов. В то же время практически отсутствуют данные о по
родных вариациях числа ядрышек .

Целью настоящей работы было изучение числа ядрышек в интер
фазных ядрах клеток крови кроликов различных порол.

Материалом исследования служили лимфоциты периферической 
крови 12 кроликов 4 пород. Новозеландская белая и калифорнийская 
породы о: осягся к мясному награблению продуктивности, л советская 
шиншилла !! советский мар.тер к мясо-шкурковому Культивирова
ние лимфоцитов проводили :։о общепринятой методике. Кровь культи- 
пировали 72 ч при 37* С с добавлением ФГ\ (Dilco»). Колхицин в ко
нечной концентрации 0.4 мкг/мл вводили за 1,5 и до фиксации клеток. 
Для окрашивания ХрбмоСоМ нрнмеияли Ag-Il метод. Анализировали 
не менее 100 интерфазных ядер каждого животного.

Число ядрыпи , г lid о'рф.'нвых ядрах лимофн 1тол варьирует от I 
до 6. Подавляющее большинство ядер имс.т 2 -3 ядрышка. Стати
стический анализ выявил различие между клетками животных, отно
сящие я х р. «личным направлениям протуктйвноетн. Кролики, при
надлежащие к мясному иг правлению продуктивности и отличающиеся 
большей щергией ри та i скоро п -а/тшо. имеют несколько больше 
ядрышек, чем кролики мяео-'Шкуркойа'о: направления нродуктипиост

При анализе метафазных плис։инок было яыявлеио 4 ЯОР. рас
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полагающихся па 13-й. 16-й. 20-й и 21-й хромосомах. Количественная 
оценка этих ЯОР выявила межпородный полиморфизм по размерам.

Таким образом, с помощью методов количеств иной цитохимик 
выявлен полиморфизм ядрышек, представляющих морфологическое вы
ражение тандемно расположенных последовательностей генов рРНК 
н ннтерфазных ядрах лимфоцитов кроликов различных парод. Поли
морфизм числа ядрышек, отражающий биолого-хозяйственные призна
ки кроликов разного направления продукт и внести, может быть исполь
зован как цитогенетический маркер для формирования генотипов при 
межпородном скрещивании, что позволит повысить эффективность се
лекции при выведении новых пород кроликов.

8 с., библиогр. 1Я казн

ПолниЛ текст статьи леп п ВИНИТИ

Поступило 23/711 1990 г

Биолог журн Армении. № I 04» 1991 УДК 547 918:547.192

К ИЗУЧЕНИЮ РОДА SCROPHULARIA L. ИЗ ФЛОРЫ 
АРМЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Э Г БАБАЯН

Институт ботаники АН Армении, г Ереван

Успехи современной органической химии и медицины не ослабили ин 
тереса к лекарственным растениям как к основному элементу природ
ной среды—источнику биологически активных соединений.

Препараты растительного происхождения в нашей стране состав
ляют около 40%. сырьем для изготовления почти половины их служат 
дикорастущие лекарственные растения. В связи с этим придается боль
шое значение как вопросам рационального использования и воспроиз
водства природных ресурсов, разработке рекомендаций по использова
нию лекарственных растений. так и изысканию новых лекарственных 
средств растительного происхождения.

Анализ литературных данных о р. Scrophularia L.. показал, что на со
держание биологически активных веществ исследовано не более 1 % ви
дов этого рода. Из различных видов норичника выделены сапонины, ал
калоиды. органические кислоты, флавоноиды Однако наиболее харак
терными для них биологически активными соединениями являются 
иридоидные гликозиды, большое разнообразие биологической актив
ности которых позволяет рассматривать их как перспективный для 
поиска <новых лекарственных средств клас природных соединений.

В статье приводятся результаты изучения четырех широко рас
пространенных г» Хрменни <(’> tlymnica. Bolss. X chrysanta Jaub. 
cl Spach., S. orientally I.. 5. variant A Bleb.,) на содержание иридоид, 
ных гликозидов. Из метанольных кстрзктив методом колоночной 
хроматографии на силикагеле из указанных милов выделены гариагид.



г 'рпагознд, 8-(0-метил-п-кумароил)гарпагид, 8-ацетнлгарпагид, катял- 
иол. а также два новых иридоидных гликозида каталполового ряда. 
Структура этих соединений идентифицирована комплексным исполь
зованием химических и спектроскопических методов на основания дан
ных ИК , ЯМР-’Н и |3С. а также масс-спектров.

Наи։ . исследования дополняют химическую характеристику от
дельных видов норичника в отношении их иридоидного состава Прс-,1- 
ста.ляется интересным дальнейшее фармакологическое исследование 
выделенных соединений

12 с„ тлбл I, библиогр 38 нзэп

И ;ын тек ч статья дсн. н ВИНИТИ

Поступило 12 VIII 1990г.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

БЕЛОУСОВА Л. «Красная книга Армянской ССР. Исчезающие и 
редкие виды растений». (Сост. Э. Ц. Габриэлян и др.; Отв. ред. В. О. 
Казарян. Научи ред. Э. Ц. Габриэлян. Ереван Айастан, 1988. 270 с., 
рис., карты.

Литература охране редких ,1 ..-՛ <ыак.щ;.л нндоа растении пополнилась «Крас
ной книгой Армянской ССР». 3:։;.л1-с-.՝ы։ой ли объему и чкфпрматииностт. материал 
по редким и исчезающим задам растепли республики, иакипленнмй яыгокониалифи- 
ииротавиымп спецнэлисг.чмн-ботаяикз.мн. ношс.т и Красную книгу Армении ’’.чже 
простои перечень разделов згой киши енндетелы-ткуёт о многогранности подхода 
зэторба-сост.чннтелей к решению ир блемы охраны расти тельных объект .։ Помим. 
систематических групп растений Папорпшикообрааные (8 нидоа), Го.кя сменные (•։ 
вида) к Покрытосеменные (380 ни.тв). где по каждому ниту приведены сведения о 
современном статусе (и 1.оотпётётпил класс11ф кяшн МСОП?, ршприсгр.ьи н;:и. 
экологических условиях произрастания, биологических особенностях, научной и хо 
зяйгтвенвой ценности, а также рекомендации по их охран։ в Красной книге Арме
нии имеются разделы по охране исчезающих и редких растительных сообществ, о ::։ 
ких сородичах культурных растений и об охране местонахождений ископаемых флор

Раздел «Охрана редких растительных сообществ» нс просто дополняет сяел։-иг.։ 
о редких и исчезающих видах растений Армении, л подчеркивает няжиоетт. и целил> 
образность сохранения лих растений в природных условиях. и комплексе растнтель 
1ШХ сообществ. будь -о кшорюнксерофи ил: рп. п тслыи»: ;ь Хосро:кк<։1л зшсовсл- 
Кйиа, широколиственные ле.л Дилпжанскогп Ахняба.икян тн?ссд.чй роща мп -гюбще 
с.тва педммофитоп па Горовянгких песках. и суше гиуиини ныне л.< планируемых 
для охраны природных территориях 1- тил՝.еднлклх и лчк.пн. Ць.лоченнё ттого 
раздела и Красну։։ юпну Армении ппи.пн- в. иттвенш» Именно ышзлёдннхн и ?акал- 
ьики п первую очередь решаю։ ..'рактическую шдлчу •■охране <н.. ;ыр<։гегон

Раздел «Дикие сородичи культурных р.тетепгн» также неотлелпм от Красной 
ХВКП1. Известно, что Армения нил1>.1чтгп и иш<.՛ и питого ра шпи: овсчегкоГ։ куль 
туры и здесь сохранились ценные формы ху ч.тур'֊.ых рагтепп՛՛ Одновремгпно на 
ее территории сохраняются г оро. нчи ли 1.:1слып.н'мых растении, кпгпрые у’ьчгтяоил и: 
л формяронании культурных иидоп. щчодьзуютсь иш мигу» быть шч1։ь1ыо։։аиы д.щ 
Излучения новых форм. Их охрана глюке .чктуа ы։ь. как .чмрлненне редких и исчс- 

։ Ввюшид ан.топ растений. Все мнопшбразяо лчкпрлгтущнх сородичей культурных рп - 
. тений АрмнНекой •■՝ Р представлено следую::;:՛.ми ।руинами: шрновые (21 пил) лер

1 ։1обобоиые (II кидоц). КормоиЫе тропы, итодо?.о--.годные дсреньм и кустарники. о։о- 
^'ЛИо-блхчоаые. съедобные и прянп-аром.ттнтс?кие.

О взжногтп сохранения ископаем, ыл флор (и Армении известно 10 мес гона хож
дений ископаемых ф.юр) говорятся и разделе Охрана местгнюхождений ископаемых 
флор и археологического материала в Армянской С’СР». Их шипение дли понимания 
святей и прошхождеии:։ п.-зремсни й флоры я отдельных видов растений неоценимо 
Охрана таких мсстпн.тхождении пс менее важна, чем охрэя-ч участков 1 современной 
флпрой и рл .•Г11тельш»гтьк1
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Особое внимание н книге уделено спискам редких и исчезающих видов растений 
12 флористических р.чйонои Армении. Эти списки не только обращают внимание нв 
виды растений. иуждкКмцнхСя а первоочередной охране в том или ином районе, но 
и свидетельствует о еги флористическом разнообразии и степени уязвимости его ге
нофонда.

В книге имеется список литературы: 164 отечественных я 11 зарубежных публи
каций, указатели русских, армянских и латинских названий растений, карта флори
стического районирования республики, карты распространения большинства редких я 
исчезающих видов растений на территории Армении, их рисунки и фотографии. Осо
бо хотелось б:-: отмети՛!։, цсиност!. цветных .тан.ппафт чих՛ фотографий или местооби
таний некоторых растений, которые, ко нашему мнению, несут больше информации и 
наглядности, чем словесные описания местонахождений.

В заключение мы считаем необходимым подчеркнут!., что Красная книга Армян
ской ('.СР, Исчезающие и редкие виды растеий это прекрасное справочное издание 
для сиециэлистов ботаинкоп широкого профиля, работников системы охраны приро
ды рееурсинедпз. специалистов лесного и сельского хозяйства. Вместе с тем, она 
должна сыграть свою рол։, а природоохранном просвещении широких слоев населе
ния. но для этого необходимо второе издание ил армянском языке.
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