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ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОПНЫХ противоязвенных средств 
НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПОРАЖЕНИЙ СЛИЗИСТОМ 

ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Г. Л. ВИРАБЯН

Еревански։’։ медицинский институт. кафедра технологии лекаре՛, и

Установлено, что в условиях применения нейрорефлекторных. химиче
ских и комбинированных моделей нейродистрофин желудка в его сли
зистой возникают и развиваются различные морфологические дефекты; 
Изученные модели различаются не только по степени поражения сли
зистой, но и соотношением отдельных видов дефектов. Так, сосудистые 
изменения более выражению проявляются при сочетании карбахолина и 
резерпина с травматизацнен пилородуодепальной области и генераль
ной электризацией иммобилизированных животных. Наибольшее ко
личество эрозийных дефектов обнаруживается при перевязке пилоруса 
и использовании химических методов нейродистрофии. Язвенные пора
жения больше всего развиваются я условиях сочетания химических и 
ней рореф л екто р н ы х методов.

Путем фармакологического анализа установлено, что в механизмах 
формирования язвенных дефектов существенную роль играют V. холи- 
кореактнвные структуры, а з патогенезе сосудистых поражений—Н-хо- 
линоренепторы. В патогенезе эрозий, по-видимому, участвуют как М-, 
гак и Н-хдлинергпческие образования.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ 
НЕКОТОРЫХ ХОМЯКООБРАЗНЫХ

,7. !■: ОГАНЕСЯН. Р С. ПОЛЯКОВА

Ереванский racyдаре»репный университет. i.::i!icAp:t juu.vx-.и, 
Зоологический институт АН СССР

Исследованы особенности строения жевательной мускулатуры у пред 
ставителей подсемейства песчанок, семейства хомякообразных, отряди 
грызунов в связи с приспособлением к питанию.

Исследованы особенности, форма п размеры мускулатуры (j-ти ви
дов песчанок фауны СССР ( 1 10 взрослых экземпляров каждого 31:- 
да), а также двух представителей подсемейства полевок: обыкновенной и 
водяной. В работе мы отметили те особенности строения жевательной 
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мускулатуры песчанок, которые специфичны для отдельных видов и мо- 
|ут быть связаны с характером питания.

Выявлены общий характер строения жевательной мускулатуры у 
нндов, относящихся к разным подсемействам одного семейства хомяко- 
образных В основу описания жевательных мышц положено таковое 
большой песчанки, для остальных видов приведены имеющиеся разли
чия Установлено, что при общем плане строения жевательной муску
латуры, свойственном всему надсемейству мышиных, каждый из изу
ченных видов имеет особенности, которые отчасти можно объяснить раз
личиями в функционировании их жевательного аппарата.

Изучение особенно тем строения жевательной мускулатуры у видов, 
принадлежащих разным подсемействам одного семейства, различаю
щихся характером пиши, даст возможность выявить приспособительные 
черты в их строении.

Результаты нашего исследования могут служить дополнительным 
материалом для изучен։.! эволюции данных видов мышевидных гры
зунов.
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕКОМБИНОГЕНЕЗЕ У ГИБРИДОВ 
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ МУТАГЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

НА МАТЕРИНСКИЙ КОМПОНЕНТ

.4. Л ГУЛЯЯ. Ж. Г ХАЧЛТРЯН

Институт земледелия Гисагрогроил Армянской ССР

Изучалось влияние предпосевного облучения семян материнского ком
понента на характер наследования л изменчивости некоторых количест
венных (признаков у мягкой пшеницы в Г։ н Б2. Материнскими компо
нентами служили раннеспелый сорт Русалка (Болгария), позднеспелые 
Норин 2 (Япония) и Флншман (Венгрия), семена которых осенью пе
ред посевом облучались рентгеновским։։ лучами в дозе 100 Гр. Отцов
скими компонентами служили полученные нами среднеспелые мутанты 
М-922 (исходный сорт Цсррос 66) и М-408 (Генное). Они различались 
также но высоте растении, длине колоса и другим признакам.

В Б։ изучалось наследование раннего колошении и некоторых дру
гих количественных признаков, а в Г?—влияние мутагенного воздей
ствия на фенотипическое проявление этих признаков. Контролем слу
жили комбинации, где материнские компоненты не подверглись мута
генному воздействию.

Предварительное облучение семян материнского компонента суще
ственно снижало показатели длины и числа зерен колоса у гибридов
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