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CYTOGENETIC ACTIVITY OF 2,4-D, DALAPON AND SEMERON 
HERBICIDES ON THE CHROMOSOMES OF ALLIUM CEPA L.

R. B. HAIRAPETIAN, V. A. AVAKIAN. R. A AZATIAN

The cytogenetic influence of 2, l-D, dalapon and semeron nerbici
des on the chromosome aberration test has been studied in the cells
Allium сера. These herbicides possess of mutagenic activity in 
phases of the cellular cycle.
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ГЕРМОФИЛЫ1ЫЕ ГРИБЫ 113 ПОЧВ APWElIIIII

.$. С САФАРЯН

Выделено и ндеитифнинронаии до ннда доенiк штаммов термофильных
них восемь культур были облигатными. Установлены характерные

I рнбов.
особенности

роста ня различных питателы ы.х средах, оптимальная релкиия среды и температура 
Приведено описание выделенных штаммов.

K.vo<teat>(<՝ i.toau: грибы гермофильнаа почва
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Экстремальные, в особенности термофильные формы микроор- 
ншпзмов, представляют большой научи ^практический интерес [2. 5, 7]. 
Данные о термофильных формах грибов немного*։нсленны,  и имеющиеся 
сведения недостаточны ։ля выявления ях физиологотбнохимичеокйтс осо- 
бешнкгей и экэлоп1‘1сек.)й роли [1]. Между тем подобным формам, 
ш.-вндимому, принадлежит ведущая .роль в природе п экстремальных 
условиях, в час։ пости. в процессах разрушения и повреждения различ 
ных материалов, в том числе полимеров. Сведения ч бионов рожден ин 
полимерных материалов термофилами очень скудны [8].

* HHMIi.A Коллекция культур микроорганизмов Институт.-! микробиологии АН 
Лр.мССР

В настоянии статье приводятся данные о выделении из ночи термо
фильных грибов^ разрушающих помет ал шчеекш. материалы, дана их 
хзрак гернегяка.

Материи.) и методики. Для выделения культур термофильных грибов образцы р»- 
•ииотсхническнх -.ш.теринлон размером 50x50 мм ззклздывилмсь н садовую почпу 
(pH 7.8), обогащенную н.чппзом. Влажность почвы но.иерживялзсь на постоянном 
уроине н составляла 60% от полной вл а гоем кости. Для аэрации на дно стакана с поч- 
уой закладывалась стеклянная крЪшкя, л на нгя> шубинх вставлялись дренажные 
трубки.

Стаканы термостатировались при ге.мнервтуре 18° и течение 13 суток, после чего 
образцы извлекались из почвы и помещались в хонпческис колбы емкостью 250 ил. 
содержанте по 100 мл суспензионной среды Чяискл-Докгп (без источника углерода) 
следующего состава lr/л) \.iNOa 3.0. К2НРО։ 1,0; 'lgS()4.7 Н2О 0,5. КС1- 0.5. 
feSO. -O.OJ. Колбы иикубвронзлись ли круговой качалке <150 об/мин) в течение 
.1-х суток при темиер.'нурс 45

Выделение грибов осуществляло*.-  рассевом суспензионной срезы, накладыванием 
н отпечатком самого материала на поверхность сусло агара со стрсптомнинпом <15 
ед/мл) для угнетения роста бактерий Чашка Петри инкубировались при температуре 
45° в течение 7 суток. Очистка выросших культур п-рмофялон производилась 3-крат
ным высевом на сусло-л га ре. Грибы идентифицировались по определителям [3. 1. <>j.

Культуры термофильных «рабов научались нс- различных питательных средах. %: 
СР-1 сусло-(11сохмелр||||ос1 Баллинг 7°. агар-агар 2.5. СР-2 СР-1-(-кукурузный 
экстракт -0.5: СР 3 дрожжепоь экстракт 0.2. К2НРО4 0.1. ՝>\gSO4.7 Н2О—0.05; рас 
творимый крахмал 0.4; агар-агар 2,5; пода >/4 водопроводная, 3/4 дистиллированная; 
СР-1 CP-3-r кукурузный экстракт 0.5; CP-5—глюкоза--0,3; К.,! 11’0.—0,1; X\uSO4- 
711^0—6,05; FeSOj -0.001. агар-агар 2.5; вода .тистнллироши.'ная до 100 ил, СР-1» 
CP-5+кукурузпый -к> p.ixi 0,5; СР-г СР-5 содержанием глюкозы 3% Конечный pH 
сред- 7.2 7.3.

Для определения онгнмзлы'ОЙ температуры в реакции среды культуры выращива
ли։ I. я пробирках со СР-2.

Результаты и обсуждение. Резуль։i ы идентификации выделенных 
грифов с описанием ш> отдельным видам приводятся ниже.

Hurnicola insolens IIILWHA1 шт. № 8502. На СР-!. СР-2 культура 
имеет колонии оз белых до черных блестящих. Мицелий стелющийся 
Рсверзум не окрашен. Эксудат отсутствует. Па СР-2 рост значвтель 
ио обильнее, чем на СР-!. На CP-3, СР-1 характер роста такой же. как 
на СР-!. СР-2. но на СР-5 растет значительно обильнее.

Гифы не окрашены. !.1 2.0 мкм в поперечнике. Споры гладкие, 
сначала не окрашены. ։атем приобретают светло-коричневую окраску. 
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от овальных, 9,6x14.95 мкм. до шаровидных, 10.1 11.9 мкм Образу
ются ннтеркалярно, одиночные верхушечные или в цепочках Минималь
ная температура роста 28°. оптимальная 38 -45՞. максимальная 56. 
Щелочнолюбивая культура растет при pH 7.5.

1 |||ннсо1.-1 insol-.ii> НИМИ А шт № 8503. Культуральные признаки 
такие же. как у И11МИА шт. № 8502. Морфология га же. но отсутству
ют овальные -споры. Гифы 1,3—6.2 мкм в поперечник;. Округлые сне 
ры. 3,6—5,8 мкм в диаметре Минимальная температура роста 28°. оп
тимальная 38—15°, .максимальная 56°. Щелочнолюбивая культура, рас
тет 'При pH 7.5.

- Ниписо1а £п$еа ИНМИА шт. № 8504. При росте на СР-1, СР-2 
имеет темно-коричневые колонии, врастающие в агар. Хорошо развит 
воздушный м;шслчи. Экссудат отсутствует. На СР 2 растет более обиль
но, чем на С.Р-1. На СР-3. С.Р-1 мицелий темно-коричневый. агар ։-. 
окрашен. Колонии в агар не врастают Экссудата нет. На СР-4 рост 
выраженное, чем на СР-3. При росте на СР-5. СР-6 агар не окрашива
ется. Мицелий от светло- до темно-зеленого. На С.Р-6 рост обильнее, 
чем на СР-5. На СР-7 характер роста такой же. как на СР-5. Гифы 0,1 
3.6 мкм в диаметре. Конидисносны короткие, неразвет.влснные 3.7 - 
10.3 М'К.м в .поперечнике. Конидия .иаронндные. диаметром 6,2-6,6 мкм. 
расположены цепочками. Минимальная температура роста 38°, опти
мальная 45—55е, максимальная 150". Растет хорошо при pH 4,5—7.5

Ниппсо1а £п$еа ИНМИА шг № 8505. Имеет такие же культураль
ные признаки. как культура НИМИ \ шт. .№ 8504. но на СР-2 образует 
обильный черный экссудат. Гифы тоньше в диаметре. 0,6֊ 0,9 мкм 
Дна.Метр конидий больше, достигает 8,5 мкм. Минимальная, оптималь
ная и максимальная температуры такие же. как ՝. культуры ННМИА 
шг .№ 8504. Растет при pH 1.5—7.5.

Н1Н1Н1։о1а 1а:ш£пижа ИНМИА шт № 8506. На СР 1, СР-2 куль
тура имеет воздушный розовый мицелий. Колонии глубоко врастают 
в агар, который окрашивается с темно-коричневый цвет. Экссудат тем- 
ио-бордовый На СР-2 рост обильнее, чем на СР-1. На СР-3, СР-: 
культура имеет гемио-зеленые колонии, не врастающие в агар. На СР-4 
рост обильнее, чем на СР-3. На СР-5. СР-6 колонии от темно-серого ю 
черного. Мицелий пленчатый. Колонии ?. агар нс врастают. Среда 
окрашивается л светло-розовый иве г. На СР-5, СР-7 характер роста 
такой же. как на СР-6. но значительно слабее. Гифы не окрашены, сеп- 
।пропаны, толщиной 0.6 -2.3 мкм Длина алейроне,цен 8.0—10.5 мем. 
неразветв.киные. Алейроапоры шаровидные, неокрашенные в моло
дом возрасте, затем гемно-коричнелые. диаметром 8.0 9,7 мкм. Минн 
мальная температура роста 38*.  оптимальная 45 55՛. макенмальнй 
60°. Растет при pH 4.5—7.5.

Т1։еппоп:усе*  п?;:||;:псп<։> НН.МНА шг. № 8507. ННМИА шг. 8508. 
ННМИА шг .№ 8309 На СР-1. СР-2 образуют серо-коричневые коло
нии < неокрашенными краями Имею։ коричневый экссудат. Реяерзу.м 
темно-бордовый На СР-1 рост слабее, чем на СР-2. На СР-3. СР-4. 
СР-5. СР-6. СР-7 колонии иг >ин гло- ю । м но-зел слых Колонии л агар
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не врастают. На СР-3. С Р-5. СР-7 характер роста аналогичен, но вы
ражен слабее, чем на < Р-4, СР-6. Гифы прозрачные, септированные, 
разветвленные, в поперечник՛. \ ИНДА И А шт. № 8507— 0.9—2.9. v 
ИНМИА шт. № 8508֊ 1.6 1.3. у ИНМИА шт. № 8509—2.0—3,0 мк.м 
Кони 1НСНОСНЫ у ИНМИЛ шт. Л« 8507 величиной 6,4—11.9. у ИИМИА 
шт. № 8508 7.5—9.0, у ИНМИЛ шт. № 8509 6.9—13.8 мк.м. 1\<ж.1- 
днн сначала неокрашенные, затем коричневые, одноклеточные, диа
метром: . ИНМИЛ шт № 8507 8.5. \ ИНМИЛ шт №8508
5.0 5.9. у ИНМИЛ mi. № 8509 1.1 2.5 мк.м. Конидии отделяются от 
коннднсиос-иа перегаре дков н поэтом} часто снабжены придатком. 
.Минимальная гемпература роста 38 е. оптимальная 45—55. максималь
ная 60°. Хорошо расту । при pH 4.3 7.5.

Torula ihermophila ИНМИА шт. № 8510. Ня СР 1. СР-2. СР-3. 
СР-4. СР 5, СР-6, СР-7 культура вначале имеет белые, атем черные 
блестящие колонии, врастающие я агар только на СР-! СР-2. Рост 
значительно обильнее на СР-2, СР 4. СР-6. Гифы не окрашены, селти- 
рованы. в поперечнике 1.1 5.0 мкм. Споры гемно-коричневые, шаро
видные. 10,2 -13.5 мк.м в шаметре, овальные 10.1 14,5x8֊,7—9.2 м.км 
Образуются в попочках, на веточках гиф Минимальная температура 
роста 38®, оптимальная 15 макоимальп; я .56. 1Лелнчтц тюбивая куль
тура, расчет при pl 1 7.5

Olpilrichiim Atkinson ИИМИА шт. 8511. На СР-1, СР 2. СР-3, СР I, 
С Р-5. СР-6. СР-7 имеет пленчатые тем ио-розовые колони л. не враста
ющие в агар. Среда не окрашивается. Конидиеносцы простые ила не
правильно разветвленные, 1.8-֊3.2 мкм г. чил метре. В верхней части 
вздутые, хорошо видны зубчики. Конидии о г яйцевидных до оваль-

. 4,1- 5.9x2.1 3.0 мкм, неокрашенные. Минимальная гемперату 
ра роста 38°. оптимальная 45®, максимальная 56е 1Це.тпчнолюбнвля 
культура, растет при pH 7.5.

Таким образом. выделено чесять термофильных штаммов грибов 
из почвы Армении, относящихся к четырем родам i шести видам, спо
собных расти на неметаллических материалах.

При росте на различных средах была отмечена обща»; закономер
ность, требующая внесение а ере.ты кукурузного экстракта для стиму
ляция роста.

Все выделенные культуры оказались шелочлолюбивым и
Восемь из выделенных культур—Humicola "risea ИИМИА шт. 

№ 8504 и ИИМИА шт. № 8։05, rhermomyces Ibadanensas ИНМИЛ 
шт. № 8507, ИНМИА шт. 8508, ИНМИЛ шт. № 85)9, Hurnlcola lanu- 
ginpsa ИНМИА ш г. № 8506. Torula Ihermophlla ИНМИА шт. № 8510 
и Olpilrichinn Atkinson ИНМИЛ шт. № 8511 — являются облигатными 
термофилами, не способными к ро.?гу при 28°, а две культуры — Ншш- 
coia liBolcns ИНМИЛ шг. № 8502 и ИНМИА шт. № 8503—обладают 
этой способностью.

Институт микробиологии АН Армянской ССР Поступило 27 1 1984 г,
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ՋԵՐՄԱՍԵՐ ՍՆԿԵՐՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ!1 ՀՈՎԵՐԻՑ 

!>. II 11ԱՖԱ1'ՏԱՆ

Անջատված են և որոշված ջերմասեր սնկերի մինչև 10 տեսակ շտամներ, 
tuiq թվամ' 8 օրչիդաա շտամներ։ Պ տրւչված են տարրեր սննդային միջավայ
րերի վրա նրանу աճի րնուք/աւ/րիչ ՚ատկութ (սւններր, միջավայրի սսրոիմսղ 
սևակցիան հ ջեոմաստիճէռնր: f-երված են անջատված շսւամների նկարա- 
ւքր ությաններր:

THERMOPHILIC FUNGI FROM ARMENIAN SOILS

Z. S. SA FAR! AN

10 thermophilic fungi strains have been isolated and identified and 
8 of them have been obligative thermophiles.

Characteristics of their growth on different nutrient media, their 
optimum of pH and temperature growth have been determined. The des
criptions of these isolated strains have been presented.
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АСПАРТАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ ФОТОТРОФ! ИЯХ БЛКТ1РГ1П

А А ЭЛНАЗЯН

Изучалась способность фо-нлрофных бактерий ирезраишть фумарат аммония в ас- 
рарагннопую кислоту Все культуры исследуемых бактерий проявляли аспартазную 
активность, в наибольшей степени Rhodopscudomonas palustris Установлено, что на
личие п среде культивирования бактерий нектона (2—3%) и дрожжевого экстракта 
(0,1%) стимулирует аспартазную зкпшкость клеток Интенсивное образование аспар
тазы отмечено & начале лог-фа-.ы роста. Выпилено влнмше pH продолжительности 
инкубирования на каталитическую .чхтнвность клеток.

Кагочевые слока бактерии фототроф,чые. аспиргаикаа ак/шиичт:,

Многие представители рззлЕЧНых системап.чееких групп микро
организмов, благодаря наличию \ них фермента аспартазы, обладают
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