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Неоднородное протекание тока в кремниевых диодах, 
компенсированных кадмием и цинком

(Представлено 2/А/1 1971)

(поды, имеющие р-Ьп-струкгуру и обладающие Б-образной вольт- 
амперной характеристикой, проявляют ряд интересных свойств, одним 
из которых является эффект неоднородного распределения тока, проте
кающего в базе диода на участке отрицательного сопротивления. В этом 
случае ток проходит не по всей площади диода от р-п-перехода до тыло
вого контакта, а только по довольно узкому каналу (образуется шнур 
тока), при этом плотность тока в шнуре довольно велика (20 а см1) (՛).

Диоды, обладающие такими свойствами, изучались в работах (' 6). 
Токовые каналы наблюдались в диодах из СаАэ при темперапре жид
кого азота (■), а затем при комнатной температуре С*), причем наблю
дение велось визуально, благодаря наличию рекомбинационного излуче
ния, сопутствующего образованию шнура тока.

Метод подвижного светового зонда был успешно применен ('• '•) для 
определения местоположения и характеристик шнура тока з кремниевых 
и германиевых диодах с примесью золота. Световой зонд в (5) представ
лял собой узкую (80 .ик.ч) световую полоску, которая перемещалась 
по базе диода (длина базы была от 2 мм и выше). С помощью такого 
зонда можно было довольно точно определить наибольшую ширину шну
ра тока, но определение формы шнура и его размеров по длине базы от 
р-п-перехода до тылового контакта не представлялось возможным. Та
кая возможность возникает при использовании светового зонда в виде 
круглого пятна. В работе (7) такой зонд использовался для выявления 
фоточувствительных областей в базе кремниевого диода с примесью кад
мия, который имел р* — п— п*-структуру.

В настоящей работе исследовалось распределение фототока по базе 
диода при помощи светового зонда, представляющего собой круг диа
метром 10 мкм. Источником света служил Не֊ Ме лазер, интенсивность 
его излучения регулировалась нейтральными светофильтрами и подби
ралась таким образом, чтобы световой зонд не влиял заметным образом 



на величину тока, проходящего через диод. Исследуемые диоды были из
готовлены из кремния п-тнпа с примесью кадмия (10 2 % Zn) и цинка 
н имели р-։-л-структуру с шириной базы до 300 мкм. Диод мог переме
щаться двумя микрометрическими винтами во взаимоперпендикулярных 
направлениях, что было равноценно перемещению светового пятна по 
сошлнфованной базе диода. Световое излучение, фокусируемое на диоде, 
модулировалось диском с отверстиями и сигнал фотоответа подавался 
на синхронный детектор с выходом на стрелочный прибор (вместо син
хронного детектора можно было использовать избирательный низкочас
тотный усилитель).

Структуры исследовались в двух режимах работы. В первом случае 
диод работал как фотоэлемент при локальном освещении, в другом — на 
диод подавалось прямое смещение и изучалось распределение фэтоотве- 
та при различных местоположениях рабочей точки диода на вольт-ампер
ной характеристике.

I Распределение фото эдс по базе диода из кремния с примесью 
кадмия имело неоднородный характер, что, вероятно, было результатом 
неравномерной компенсации полупроводникового материала. У большин
ства диодов максимум фотоответа наблюдался вблизи контактов и зна
чительно реже — середине базы. Неоднородный характер распределения 
выражался в том, что в базе диода имелся участок с максимальной фо
точувствительностью, который располагался между контактами и имел 
наибольшую ширину возле тылового контакта.

При подаче на диод прямого смещения характер распределения фо
тоответа по базе диода на участке положительного сопротивления каче
ственно совпадал с распределением в случае работы диода без внешнего 
источника, т. е. в той области базы, где наблюдался максимум фото эдс, 
при наличии смешения обнаруживался максимум фотоответа. Таким об
разом. протекание тока через диод в значительной степени определяется 
характером распределения неоднородностей в базе диода. На рис. 1 по
казаны распределения фото эдс (1, о) и фототока (1, б) по базе одного 
?з исследуемых диодов в зависимости от расстояния между контактами.

При наличии на диоде смешения все измерения проводились в ре
жиме генератора тока, за исключением случая, когда изучался характер 
распределения в зависимости от сопротивления нагрузки. В этом случае 
оказалось, что в результате увеличения сопротивления нагрузки от 5-Ю2 
до 71 0= ом при постоянном напряжении и токе через диод величина фо- 
гоответа возрастала примерно в 10 раз, при этом также происходило не
значительное увеличение фоточувствительной области.

На участке положительного сопротивления вольт-амперной характе
ристики распределение фотоответа по базе диода имеет выраженные мак
симумы. По мере увеличения тока до точки срыва, ширина этих участков 
базы увеличивается также, как и величина фотоогвета (рис. 2, а). Если 
рассматривать, как изменяются размеры фоточувствительного участка в 
зависимости от расстояния между контактами, то оказывается, что у 
большинства диодов при наличии смещения наибольшая ширина фото-

258



Рис. 1. Характер распределения фотоответа по базе диода: а без смешения 
на диоде; б—при наличии смещения, па участке до срыва. Ось Л’ параллель

на плоскости контактов. Ширина базы диода 190 мьм

Рис 2. а зависимость ширины 5 фоточувствнтелыюго участка от тока / 
чер։ч диод до срыва. Ширина ба <ы диода 280 м\ м,- б—зависимость ширины 
5 фоточч ветви тельного участка от расстояния между контактами й Ширина 

базы диода 210 мкм 



чувствительного участка наблюдается в средней части базы. Эта зави
симость показана на рис. 2. б. Здесь следует заметить, что толщина слоя, 
которая оошлнфовывалась у диодов для обнажения базы контролиро
валась с достаточной точностью, так что указанная зависимость опреде
лялась в основном свойствами базового материала, а не степенью шли
фовки диода. Это соображение подтверждается тем, чтс такое распре
деление фотоответа было характерным для всех диодов.

Магнитное поле, направленное параллельно протекающему току в 
диоде, не влияет на его свойства на участке положительного сопротив
ления. Действие же поперечного магнитного поля сводится к незначи
тельному увеличению напряжения срыва и к некоторому уширению (5— 
8%) области, где наблюдается максимум фотоответа.

Таким образом, изучение распределения фотоответа по базе диода 
до точки срыва указывает на наличие четко выраженных участков ши
риной 300 400 мкм при ширине р—л-перехода 800—850 мкм. фоточув- 
ствительность которых в значительной степени выше остальной площади 
базы.

После переключения диода в область отрицательного сопротивления 
фоточувствительные участки уменьшались по ширине до 80—200 лгклг и 
имели более резко выраженные границы, чем на участке до срыва, ве
личина фотоответа уменьшалась в 10 15 раз. В этом случае фоточувст
вительность у остальной части базы или не наблюдалась совсем, или же 
была крайне незначительна. Весь ток через диод протекал как бы по 
каналу, который соединял р—/z-персход и тыловой контакт. Ширина ка
нала на всей его протяженности была постоянна с некоторым увеличе
нием ее в средней части базы или реже — возле тылового контакта. 
У некоторых диодов канал начинался и кончался не возле контактов, 
а на расстоянии нескольких десятков микрон от них, или же он на
чинался на контактах, ио на отдельных участках базы, где канал 
проходил, имелись области, в которых фоточувствительнисть была мень
ше, чем на остальных его участках. Эти факты скорее всего можно свя
зать с тем, что канал имеет извилистую форму и на отдельных участках 
уходит в глубину базы от поверхности шлифа.

увеличением сопротивления нагрузки ширина канала возрастает. 
Однако, начиная с некоторого значения /?и ширина канала больше не 
изменяется (рис. 3, б). Эта зависимость наблюдается в точке А вольт- 
амперной характеристики на начальном участке «вертикали» сразу пос
ле срыва. При постоянном сопротивлении нагрузки на начальном участ
ке «вертикали» в небольшом интервале токов (370—440 Л1ка) (рис. 3, а), 
ширина канала на поверхности шлифа остается примерно постоянной, 
имея наибольшую ширину в центральной области базы и сужаясь к кон
тактам. При дальнейшем увеличении тока (450—600 мка) появляется 
тенденция к уширению канала, при этом области вблизи контактов уши
ряются быстрее, чем участок в середине базы. Гак для диода, вольт-ам
перная характеристика которого показана па рис. 3, а, при увеличении 
тока от 450 до 600 мка ширина канала у контактов увеличивается от 190
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Рис. 3. а—вольт-амперная характеристика диода. 6—зависимость ширины 
канала Ь от сопротивления нагрузки в точке Л вольт-амперной характе

ристики

до 240 мкм, а в центральной части—-от 230 до 260 мкм. Для токов выше 
600 мка уширение канала происходит заметно быстрее и равномерно по 
всей длине.

Один из исследуемых диодов имел вольт-амперную характеристику 
с двумя участками срыва (рис. 4, а). В этом случае в базе наблюдалось 
два канала, один из которых проявлял в 4 раза большую фоточувстви
тельность и был на 25% шире, чем другой. На рис. 4, б показана зави
симость ширины каждого из каналов от расстояния между контактами. 
Ранее (’) наличие двух каналов наблюдалось лишь на диодах из ба А$ 
при азотной температуре.

Рис. 4. а—вольт-амперная характеристика диода с двумя срывами: б—за
висимость ширины Л каждого из каналов от расстояния между контактами 
(1. /—канал с больший фоточувстпигсльностыо; 2 канал с меньшей фото- 

чувствительностью. Ширина базы диода 220 .мк*ч

Поперечное магнитное поле напряженностью до I кге приводит к 
смещению по базе средней части канала на величину 10—20 мкм, не из
меняя его размеров на поверхности шлифа.
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2. Все вышесказанное в полной мере относится и к диодам, изготов
ленным нз кремния, компенсированного цинком, которые, кроме того, об
ладали рядом интересных свойств.

Прежде всего такие диоды были крайне чувствительными к осве
щению. Это выражалось в том, что для их переключения требовались 
интенсивности света во много раз меньшие, чем для диодов нз кремния 
с примесью кадмия. (Так. если для диодов с примесью кадмия для пе
реключения была необходима интенснвность-֊6,3-1021 квантов/сж2 сек, то 
для диодов с примесью цинка—-֊—1.8-1020 квантов/гм2 сек). Кроме этого, 
распределение фотоответа по базе диода на участке положительного 
сопротивления носило более равномерный характер, чем для диодов с 
кадмием, что, вероятно, связано с более однородной компенсацией этих 
диодов.

При локальном освещении излучением лазера базы диода послед
ний переключался из области положительного в область отрицательного 
сопротивления на вольт-амперной характеристике, где образовывался 
канал, по которому протекал весь ток. В этом случае в отличии от дио
дов с кадмием, где для переключения необходимо было осветить какую- 
то определенную область базы, диоды с цинком переключались при ло
кальном освещении нескольких участков базы, расположенных не далее, 
чем 30— 40 мкм от контактов. Уход светового пятна в сторону нз области 
образовавшегося канала на расстояние 10—20 мкм приводит к обратно
му переключению диода—из области отрицательного в область положи
тельного сопротивления вольт-амперной характеристики. Следует заме
тить, что при наличии канала тока освещение других участков базы не 
приводит более к образованию нового канала.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что в случае плоских 
и достаточно протяженных контактов и при однородной компенсации ба
зы, такой канал тока возможно будет перемещать путем движения луча 
лазера (3). ‘

Проведенное исследование показало, что каналы для протекания 
тока имеют двоякое происхождение. С одной стороны, они обусловлены 
неоднородностями, имеющимися в материале базы. Эти каналы широкие 
и существуют уже до срыва. С другой стороны, после срыва образуются 
сравнительно узкие каналы, обусловленные возникающим у диода отри
цательным сопротивлением. Причем вторые каналы находятся внутри 
первых. Предложенная методика с использованием светового зонда в 
виде круглого пятна диаметром —10 мкм позволяет итучать характер 
протекания тока в двухкоординатном измерении у диодов с небольшой 
площадью базы. - «кмИ9,*1г •'» а

Институт раДИофиЗИКН и электроники
Академии наук Армянской ССР
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Член корреспондент АН Армянской ССР В М Тараям, Е- Н. Оаселям.
А. А Петросам

О составе бен зоннокислого аниона уранила, образующего ионные 
ассоциаты с некоторыми основными красителями

(Представлено 12/5/1 1971)

Для определения микрограм новых количеств урана (VI) примени 
ются экстракционно-фотометрические и экстракцнонно-флуорнметрнче- 
скне методы Оба метода основаны на экстракции ионных ассоциатов, 
образующихся при взаимодействии ацндокомплексов урана (VI) с катио
нами различных основных красителей ('՜7). В преобладающем боль
шинстве случаев, получение реакционноспособного аннонного комплекса 
урана (VI) осуществляется с использованием в качестве ацндосостав- 
ляюшей бензоат-аннона (•» ’•

В образующихся многокомпонентных соединениях, как правило, экс
периментально определяются только мольные отношения урана (VI) 
к катиону основного красителя. Что же касается состава бензойнокислого 
аннона урана (VI). то соответствующие, подтвержденные опытом дан
ные в литературе, отсутствуют и упомянутому аниону предположительно 
приписывают формулу |иО։(СвН։СОО),| . ]

Данная статья имеет целью определить отношение компонентов в 
вышеупомянутом анионном комплексе урана (VI) Ранее при исследо
вании взаимодействия основных красителей тиазинового ряда днметил 
тионина. трнметнлтнонина, тетра метилтионина, ннтропронзводиого тетра- 
мстилтноннна (метиленового зеленого) и толуидинового голубого, а так
же акридинового оранжевого с бензойнокислым анионом урана (VI) 
было установлено, что извлечение образующихся ионных ассоциатов 
имеет место в интервале кислотности pH 3,8—5,6.

В указанной области кислотности катионы всех исследованных на
ми основных красителей однозарядны, а их мольное отношение к бензой- 
нокислому аниону урана (VI) во всех рассмотренных случаях равно 1:1 
к.ледовательно суммарный заряд анионного комплекса урана (VI). так
же должен быть равен единице На этом основании можно было пред
положить. что ураннл-ион (1'0/ ) взаимодействует с бензоат анионом 
в мольном отношении 1:3. с образованием однозарядного бензойнокне- 
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лого аннона состава |1-О>(С4Н1С(Х)| *. Для экспериментального под
тверждения этого предположения мольное отношение катиона уранила 
к бензоат аниону в мстрагмрукмцикся соединения! было установлено 
двумя общеизвестными спектрофотометрическими методами: метолом 
сдвига равновесна и методом прямо* Асмуса. Графики были построены 
при постоянно* концентрации уранмл-иона. оптимально* кислотности и 
концентрации реагента-красителя. Переменно* величиной являлась кои* 
центрация бензоата

В первом случае были мсполыоааиы релльтаты определения »ааи* 
си мост и экстракция от концентрации бсизоатаииома. Полученные пан*

1 ные были проаиалн1 и реванш методом, аналогичным метод) сдвига раа- 
I ՛ и -• В Л.и.г 'фмН Н -ын мюрдинатам <аннсямостъ г.; л звания ис- 
I слет\. мых соединений от концентрации бенюата носит лннейи й карак- 
I тер и тангенс угла наклона прямой близок к двум (рис I).

Рис 1. Определение мол имаго отюнзения 1р4нял*а.ж« ■ <֊<»эагги шт 
и манны։ ассааиагаж с «депо*амм граснтедей а! 1-1 — 1 дммгпигжмив* 
мои. 0 — 0— 0— тряметма тиамином. п—•— • - т<'рамп им «֊ним м; 
о о~мстм։г!*“мм аелгпым ----------— - аермдеиюяым орвимсмым \О.

Кривые зависимости - построенные по опытным хан
ГГ \^Г,/

*ым для значений п — 1,2 н нанесенные на рис. 2. показывают, что только 
И —2 удовлетворяет требованию прямолинейности
I Таким образом, данные, полученные спектрофотометрическими ме
тодами, однозначно укатывают на то. что уранил-ион во всех исследо
ванных нами случаях взаимодействует с бензоат-знионом в мольном от
ношении 1:2. н тем самым было опровергнуто первое из принятых пред



положении о составе бенэойнокнслого анионного комплекса урана (VI).
Исходный раствор уранила был получен растворением трехокнеи 

урана в соляной кислоте. Поэтому возникло второе, на наш взгляд более

1
4

Рис. 2. Оппеделенне мольною отношения урапил-нона к бензоат-нону в 
ионных ассоциатах с катионами красителей: а) х—х—х —днмстилтионн- 
ном; ' - ՝ -> ;* —трнметнлтиоиином; и — п;֊֊ п тетраметнлтноннном; 
о — о — о — метиленовым зеленым, А — А — А—толуидиновым голубым; 
6}------------- акритиповым оранжевым NO, методом прямой линии Лему-

са ([иО$+1 = 3.7.10՜՞ М. Ь = 10 мм)

вероятное предположение, что с бензоат-анионом взаимодействует не 
двузарядный катион уранила (150^ ), а описанный в литературе его 
хлоридный однозарядный катионный комплекс [11О2С1]+ (®) и при этом в 
мольном отношении 1:2, т. е., что состав образующегося однозарядного 
анионного комплекса уранила с бензоат-анионом можно выразить фор
мулой: | иО2С1 (С,Н4СОО)։|/.н-։

В этой связи были исследованы инфракрасные спектры одного из 
исследованных нами многокомпонентных соединений, специально отенн- 
тезированиых в макроколичестве, а именно инфракрасные спектры систе
мы: уран (VI)—бензоат—тетраметилтионин. Сопоставление инфракрас
ных спектров хлорида тетра метилтионина, бензоата натрия и соответ
ствующего их соединения с уранилом показало, что последний спектр в 
отличие от спектров первых двух компонентов имеет четко выраженное 
поглощение в области 720 см 1 , свидетельствующее о наличии хлора в 

образующемся сложном органическом соединении (рис. 3).
Из всего вышеизложенного следует, что в образовании экстрагируе

мого в органическую фазу ионного ассоциата тетраметилтионина, прини
мает участие однозарядный и трехкомпонентный анионный комплекс 
уранила состава: [иО,С| (СвН։СОО)։)՜.
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Установленные в отношении к системе: ураннл-бснзоат-тетраметил- 
ионин обстоятельства, касающиеся состава бензойнокислого аниона ура- 
ила, могут быть распространены и на остальные исследованные нами

Рис. 3. Инфракрасные спектры: / — бензоата натрия; 2—хлорида тегра- 
метнлтионина; 3 —-ионного ассоциата бензойнокнслого анкона урана (VI)

с катионом тетрамегилгнонкна

системы с той только разницей, что в образующихся ионных ассоциатах 
будет подвергаться изменению только лишь природа однозарядного ка
тиона реагента-красителя.
I Ереванский государственный университет

յկական ՍՍՀ ԴԱ իղբակխյ-ւսնդաJ Վ. IT. ԿԱՌԱՏԱՆ, b. Ն. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ Ա. Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

II |։ քան|ւ քւ|ւifinu ||ւft ներկանjnipbr|i (iLin |ւււեսւյ|)ն uiung|)iuuiGLr առաջացնող 
I արան|ւլ|ւ pLGcpi |ui|> թվա կան ան|ան|ւ թագադրության ժաս|ւն

■ Ուսումնասիրված Լ մի բանի հիմնային ներկան յաթ երի ղիմ եքէ իյթիոնինի, 
հ՝րիմեթիյթիոնինիէ տետրամ եթ իյթիոնինի, տետրամ եթիյթիոնիՆի նիտրոած֊ 
անցյալի (մե թի լենայի)» կանաչի), տՈլուիղինային կապույտի և ակրիղինային 
նարինյ NO-/> հետ իոնային ասոցիատներ աոաջացնող Ուրան ի (ի րենղոյաթրթ֊ 
վական անիոնի րաղտղրութ յունրւ Երկու սպեկտրոֆոտոմ ետրական եղանակ ֊ 
ներով (հավասարակշռության տեղաշարժի եղանակ, ուղիղ գծի եղանակէ 
Հաստատված Լ հետ աղոտվող կոմպչերսային անիոնի մեշ ուրանի(ի և բեն 
ղոատի մո/ային հ ա րար ե րու թյ ոլն ր , որր հավասար Լ 1է2։

Ւնֆրակարմիր սպեկտրոսկոպիայի եղանակով հաստատված Լ, որ >ետա- 
ղոտվող անիոնի բաղադրության ւէեջ մտնում ք նաև րյորր, որի հետևանքով 
խոյանում I ուրանի/ի ոեակյյիոնռնակ միայիցր եոկոմսյոնենտ անիոնր 
|ՍՕ,Շ1(Շ։|-1։ՇՕՕ)2|֊.
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։ F. da Silva, L. de Moura. Teen lea. 33, № 285. 5—12 (1958) (РЖХ, 31012 
(1959)) 1 Л'. R. Andersen. D M.Jiercules. Analyt. chem.. 36, 2138(1964). *Л. M. Sypm. 
ненко, H. С Полуэктов. Ж AX, 23, 700 (1968), < Л. Af. Буртненко H. С. Полуэк
тов. Л. И. Кононенко. Ж AX, 23, 1647 (1968). 5 П. H. Коваленко, Г. Г. I Це Mt лева, 
Л. С. Соколова. ЖАХ, 22. 1815 (1967). • И. Н. Moecken. Neste IVя. А. Н. van. Ana- 
lyt. chlm. acta.. 37; 480—1-83 (1967). ’ Л. С. Соколова, П. И. Коваленко, Г. Г. Ще- 
мелева, .Изи. высш. уч. зав. Химия и хим. технология*, 12, № 7, 875—877 (1969). 
4 R. A. Day, R. Af. Powers. J. Am. Chem. Soc.. 76. 3895 (1954).
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ИЗВЕСТИЯ AKA ДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

LIH 1971 5

УДК 581 15

ГЕНЕТИКА 
Г^-. И- ®։ Бабин, В. А. Оганесян

• Получение радиомутантов пшеницы, устойчивых к твердой головне 

'\՜ (Представлено академиком ЛИ Армянской ССР Г А. Бабаджаняном 4/1У 1971»

с - Многочисленные исследования (*''), а также практика селекцион
ной работы с большой убедительностью показывают перспективность ра- 
диоселекцнн при выведении новых, устойчивых к разным болезням и 
вредителям сортов сельскохозяйственных культур.

Литературными данными, а также нашими исследованиями доказа
на сравнительно высокая мутабильность неспелых семян пшеницы (6՜8). 
Мы попытались выяснить не окажется ли применение неспелых семян 
более эффективным при создании радиомутантов устойчивых к твердой 
головне? Опыты ставились на сорте «Украинка», являющемся высоко- 
восприимчивым к твердой головне сортом мягкой пшеницы.

На массиве указанного сорта на цветущие колосья надевались изо
ляторы-мешочки нз кальки. Сбор семян производился через 7, 14, 28 и 
35 (спелые) дней после изоляции, т. е. цветения. Таким образом были 

I собраны семена в фазах зеленой, молочной, восковой и полной спелости. 
Семена каждого возраста разделялись на 3 варианта—1) облучение 
(1800 р) до дозревания т. е. сразу после уборки («до»); 2) облучение 
(20 кр) после дозревания т. е. перед посевом («после»); 3) контроль— 
без облучения. В обоих случаях облучались необмолоченные колосья.

Осенью 1965 года после облучения варианта «после», колосья были 
обмолочены. Посев произведен 24/Х1 1965 года в трех повторностях по 
200 зерен каждая (всего 600 зерен). Уборка растений произведена в 
1966 году, вручную по растениям.

Из полученного материала для выявления мутаций устойчивых к 
твердой головне было взято 1147 колосьев, каждый из которых стал 
родоначальником отдельной семьи. Посев произведен осенью 1966 года, 
после заражения семян спорами твердой головни Т. 1е.'15, по семьям в 
грунт.

В табл. 1 приводятся данные по выходу мутаций Мг в зависимости 
от эмбрионального возраста семян и рентгенооблучення.

Данные таблицы показывают, что в первой половине эмбриогенеза 
(7 и 14 дневные семена) устойчивые к твердой головне семьи образуются 
преимущественно при естественной изменчивости и в варианте «до». Во
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Таблица /
Количество мутаций, устойчивость к тверд >й головне в записнмос'и 

от эмбрионального возраста семян и рентгенооблучения
Во
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ем

ян
, в 

дн
ях

Фаза спело
сти семян

Вариант 
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ния се
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в 1967 г. Отобрано в 1967 году

се
м

ей

ра
ст

ен
ии

сл
аб

о п
ор

аж
ен

- 1 
пы

х с
ем

ей

пр
иц

еп
 г с

ла
бо

 
по

ра
же

нн
ы

х с
е

м
ей

не
 по

ра
же

нн
ы

х 
се

м
ей

пр
оц

ен
т н

е п
ip

a-
 

же
нн

ы
х с

ем
ей

вс
ег
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то
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ан
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се
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ей
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ен
т о

то
бр

ан


ны
х с

ем
ей

7 Зеленая 0 36 290. 8 22.2 0 — 8 22,2
7 • 1800 

.до* 44 386 7 15,9 5 11.4 12 27.3
7 • 20000 9 73 0 1 11.1 1 11.1

14 Молочная 0 183 1413 24 13.1 25 13.6 49 26.7
14 • 1800 

.ДО’ 25 216 2 8.0 0 2 8.0
14 • 20000 

.после*
18 145 1 5.5 0 ■— 1 5,5

28 В исковая 0 136 1030 5 3,6 3 2.2 8 5.8
28 • 1800 

.до* 121 965 17 14.0 5 4,1 22 18.1
28 • 20000 

.после*
16 111 3 18,7 0 3 18,7

35 Полная 0 176 1360 21 11,9 10 5.7 31 17.6
35 • 18000 

-До* 77 761 8 10,4 6 7.8 14 18.2
35 • 200U0 47 336 5 10.6 6 12.8 11 23.4

второй половине эмбриогенеза (28 и 35-дневные) наибольшее количество 
устойчивых к головне семей отобрано в вариантах 20 кр «после».

Для проверки мутантов в Мд отобрана 41 семья. Посев произведен 
после искусственного заражения зерен, для чего споры грибка Т. 1е\ч'5 
собирались с посевов того-же сорта и на участке, где проводились опыты, 
т. е. заражение проводилось наиболее вирулентной расой (®). С целью 
повышения поражаемости, посев был произведен поздней осенью 9—10 
ноября 1967 года (|0).

Учет пораженности производился в поле на корню и окончатель
ный—при анализе в лабораторных условиях.

В табл. 2. приведены данные по 4, наиболее устойчивым к твердой 
головне, семенам.

Таблица 2
Происхождение мутантов и их устчйчнвость к твердой головне пшеницы

№ му
танта

Возраст 
семян 
в днях

Фаза спе
лости семян

Вариант 
облучения

Количество 
растений

Устойчивых 
;растений

Процент 
устойчи

вости

303/1 7 Зеленая 0 87 85 97.8
321/37 14 Молочная 0 (6 66 100,0
.136/3 14 Молочная 0 52 27 51,9
343/24 28 В 1СКОЯЗЯ 1800 144 92 63.9

.до-
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Данные таблицы показывают, что наиболее устойчивые мутанты по
лучены при естественном мутировании растений, полученных от семян, 
находящихся в начале эмбриогенезе 7 и 14-дневного возраста.

7-дневные семена дали мутант 303/1 устойчивый на 97,8% и 14-днев
ные дали мутант № 321/37 с 100%-ной устойчивостью. Эти два мутанта 
мы считаем устойчивыми и пригодными для использования их в качестве 
исходного материала при селекции пшениц на устойчивость к твердой 
головне.

Приведенные данные весьма трудно поддаются интерпретации. Вы
ше приводились литературные данные о высокой мутабельностн неспе
лых семян пшеницы, однако недостаточная изученность биологических 
особенностей неспелых семян,— природы их высокой мутабельностн, при
роды автомутагенов и специфики их действия на неспелые семена и др., 
не дает возможности без искусственных построений, объяснить резуль
таты проведенных опытов. Поэтому, не касаясь механизма мутагенеза, 
можно сказать, что появление мутаций, устойчивых к твердой головне в 
потомстве семян, находящихся в начале эмбриогенеза (7 и 14-ти днев
ных), является результатом естественного мутационного процесса (если 
мутагенез у неспелых семян можно считать естественным), а у семян 
восковой и полной спелости—действия ионизирующих излучений.

Лаборатория радиационной генетики
Академии наук Армянской ССР,

Институт земледелия
МСХ Армянской ССР

Վ. Հ. ՈԱԲԱՅԱՆ, Վ. Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆՑււրենի fuiruidrr|il||ili դիմացկուն ճաոացաւрш մւււտւսցի անԼ r|i ս տ ա ց ո է մ p
Գրականության տվյալները, ինչպես նաև մ եր » ետադոս։ ութ յունՆ երր

ցույց են ւովել, որ (սակ սերմերից ստա ցված բույսերն ավելի մուտարիլ են։
Աշ/սատւսնըի նպատակն էր պարդել' Հնարավոր է թե ոչ քսակ սերմերի 

Օգտագործումր ցորենի րարամրրիկին դիմացկուն սորտեր ստանալո։ գործում»
Փորձի համար վերցրված է եղել Նշված հիվանդությամր ումեղ վարակ

վող ցորենի <ր Ո ւկրա ինկա ս սորար։ Ս երմ ե րր հավաքվել են t , 14, ձօ օր 
ծաղկումից հետո և հավարից անմիջապես հետո (1800 ո ) ու ցանրսից առա* 
(2000 ո) ճառագայթելուց հետո ցանվեի են մ արցերում։

Րարամրրիկին դիմացկուն մուտացիաները հայտնաբերվել են \[շ-ոլմ. 
որի համար ընտրվել է և ցանվել Ն levis սնկի սպորներով վարակված 11 17 

ցորենի րնտանիր։
Պարղվել է, որ էմրրիոգենեզի սկղրում (7—14 օրեկան սերմերը) րա~ 

րամրրիկադիմացկուն րնտանիրներ աոաքանում են աոավե(աս)ես րնական 
փոփոխության հետևանքով, իսկ կմրրիոգենեդի երկրորդ կեսում' (28—35 օրե
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կան սերմեր) 20 կո ձաոագայթա Հարման հետևանքով» Հնտրված, այս կամ 
այն չափով ցիմացկո»ն, 4 / րնտանիբներր ցանվեք են նույնպես վարակեքՈւց 
հետո խ\^-ո»մ նրանց ղիմաց կանությունր ստուցեյու նպատակով»

Պ արղվեք 4. որ ~ օրեկան սերմերր բնական փոփոխության ճանապ արՀով 
սաայացրե/ են .V 303/19 ? ,8 %-1»վ չիմացող մուտանտ է 14 օրեկան սերմերր* 
•V 32/ 37 1004գ-ով դիմացկուն մուտանտէ
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ГЕНЕТИКА

В. А А։։*вн В А. Амирбг»«н

О совместном действии радиации и этнленнмина на ратные 
сорта пшеницы

(Представлено академиком АН Армянской ССР В О Гтлканяном ПА՛ 19711

Теоретической основой совместного действия физических и химиче
ских мутагенов служило представление о том, что процессы становления 
мутации имеют значительную протяженность во времени и реализуются 
в длинной цепи изменений о ходе обменных реакций (-*’). Дополни 
тельное воздействие другим мутагеном, несомненно, также оказывает 
существенное влияние на эти явления и на процессы соматического отбо
ра и элиминации определенной части изменений. Исследования по изу
чению комбинированного действия физических и химических факторов 
стали проводиться (4-в) вскоре после обнаружения генетического эффек
та колхицина (7). В дальнейших работах по совместному действию фи- 

| зически.х и химических мутагенов чаше всего использовался этиленнмнн 
(||՜10), как один из наиболее эффективных химических мутагенов, ока 

• зывающий генетическое воздействие на многие биологические объекты, 
в том числе и на растительные (,,_|S).

Настоящая работа посвящена изучению эффективности совместно
го действия рентгеновых лучей и эгнленимниа (ЭИ) на семена пшеницы.

Объектом опыта служили четыре сорта мякгон пшеницы (Тг. aes- 
f Hvum): Арташатн 42 (Var. tnrcicum), Эритролеу кон 12 (Var. erithroleu- 
соп), Спнтакаат (Var. graecum) и Галгалос (Var. delfi). Как видно, сор- 

: та подобраны таким образом, чтобы они отличались по количеству доми
нантных и рецессивных признаков.

Семена облучались рентгеновыми лучами на установке РУМ-11 при 
I напряжении на трубке 185 кв. силе тока 15 мА, мощности дозы— 
415 р!мин. Доза облучения 10 кр. Часть облученных семян затем обра
батывалась этиленнмнном в концентрации 0,02% в течение 18 ч. Обработ
ке этиленимином подвергалась также часть необлученлых семян. Все 
партии семян высевались в поле (по 200 семян на каждый вариант).

Эффект совместного действия облучения и этнленнмина анализиро
вали, а М։ по показателям роста, развития, выживаемости, стерильно
сти—фертильности растений. В М| выделялись также морфологически 
измененные формы н проверялось их наследование в М?.
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Комбинированное действие облучения и химического .мутагена у сор- 
юп Спитакаат и Галгалос приводит к снижению выживаемости растении 
по сравнению с облучением. Некоторое снижение выживаемости расте
нии при рентгеноблучении отмечено у сортов Эрнтрюлеукон 12 и Гал
галос. У этих же сортов после воздействия на них этнленнмином наблю
дается некоторая стимуляция выживаемости (табл. 1).

Угнетающий эффект облучения сказался в достоверном снижении 
высоты растении у сорта Спитакаат. После обработки эгпленнмином вы
сота растений была ниже, чем у контрольных сортов Арг/шати 42 и Спи
такаат. В варианте «Облучение + эгиленимин» у сорта Арташати 42 от
мечено снижение высоты растений, по сравнению толькс с облучением 
(табл. I).

Таблица /
Выживаемость и высота растении
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Арташати 95.2 94,1 98,6 98.3 98.6 84.8 93.0 82.0
42 1+

 

О
С ±1.3 ։+ ос ^0.8 ±0.8 1+

 ъ ±1.6 ±1.2

Эритролс- 89.7 88.4 79.0 87.8 98.5 89.8 78.9 89,0
укон 12 ±5.5 ±2.о ±2.4 ±1.0 ±0.7 ±0.7 ±0.8 ±0,8

Спитак 1аг Кб.6 М.7 87.1 71.1 88.7 75.5 62,6 70,9
±2.’ ±0.3 ±2.9 ±2.5 1+ •—

*
• о ±1.4 ±1.0 ±4.0

Г алгалос 62.7 77.0 59.9 73.2 72.5 76.6 50.3 75.2
±2.9 ±1.5 +2.6 ±0.9 ±2.7 н ■ о ±3.9 4-0,5

Стерильность растений повышалась как при воздействии радиацией, 
так и этнленнмином. причем повышение этого показатели от воздействия 
рентгеновыми лучами было значительно больше, особенно у сортов Арта- 
шати 12 и I алгалос. При комбинированном воздействии химическим му
тагеном и облучением наблюдается повышение фертильности по срав
нению только с облучением. Как облучение, так и комбинированное воз
действие приводят к заметному снижению продуктивности колоса. Об
работка семян этнленнмином приводит к снижению веса зерен с колоса 
только у сортов Арташати 42 и Спитакаат (табл. 2).

При изучении эффекта совместного воздействия физическим и хи
мическим мутагенами на растение в М։ обнаружено, что модифициру
ющий эффект этиленнмина в значительной степени зависит от сорта и 
изучаемого признака.

Эффективность применения мутагенных факторов и их доз опреде
ляется не только по степени угнетения или стимуляции роста и развития 
растений, но и по количеству фенотипических изменений.
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Стерильность цветком к вес зерен с колоса

Варианты

Таблица 2

Сорта
контроль облучение этиленимнн облучение+ 
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Д а

и
г- ос. -п . о 5 г™ е: • й* ”X X г- К -о X А — -г ֊ и

о.!“ о а. •- о с.»- ՝ о•- *=: и г и *5 с* - и п*- о е X о О с к О 4» о и си X X X О X X * и = С Ж V = — ж

Арташати 42 2.8 1,17+0,04 15.8 0.85+0.05 7.8 0.95+0,04 — 12.-1 0.78+0.09
Эритролеукон 12 3.9 1,17+0,05 17.9 0,91+0,06 15.9 1.15+0.04 13,9 0.97+0.05
Спитакааг 5.0 1,13+0,06 12,0 0,85 ± 0,02 10.1 0.87+0,0» 9.7 О.83±О.О8

Галгалос 5.8 0,80+0.19 19,9 0,65+0,03 10,0 0,91+0.07 11.2 0,54+0,03

Известно, что под воздействием мутагенов возникают в основном 
мутации рецессивного характера, в связи с чем фенотипически они начи
нают проявляться только в последующих поколениях.

Однако, как отмечалось (1б։ ։т), у полиплоидных форм пшеницы 
После обработки их химическими мутагенами в М| получаются доминант
ные мутации.

В наших исследованиях видимые изменения, возникшие в М։ при 
воздействии на пшеницы этиленнмином, были обнаружены у всех че
тырех сортов, при комбинированном воздействии—у трех, а при облуче
нии—только у двух. Сорта Арташатп 42 и Снитакаат дали мутации при 
всех трех видах мутагенного воздействия, Галгалос —при двух видах 
воздействия, а Эритролеу кон 12 только при воздействии этиленнмином. 
По частоте возникших мутаций выделяется сорт Арташати 42 (табл. 3).

Частота морфологических мутации у пшеницы в М։

Варна и т ы

Сорта
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Ьрнтролсукои 12
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293 6.1» 7.8 208 6.25 7.6 229 2,18 2.18

222 — ■ — 287 1,04 3.1 191

115 1,75 2.7 245 0.4 0.4 136 2.93 2.93

72 - — 200 1.0 1.0 80 1.2 1.2

| Селекционно полезные мутации в большей степени получены у сор- 
тон Арташати 42 и Эритролеукон 12, которые в М։ имели высокую про-

А ктивность и стекловидное зерно.
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При изучении и анализе М2 было обнаружено зна чительное разно
образие измененных форм. Выявлены формы, резко отклонившиеся от 
исходных образцов по одному или нескольким признакам. К ним от
носятся мутанты со скверехедным типом колоса, спельтонды, безостые, 
крупноколосые и др.

В табл. 4 приведены данные об общем числе проанализированных 
семей и о проценте мутаций по каждому сорту.

[аблица -1

Частота морфологических мутаций пшеницы н М,
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180
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2.92
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Ич приведенных данных видно, что более высокий процент мутаций 
дают сорта Арташатн 42 и Спитакаат. Совместное воздействие двумя 
мутагенами по сравнению с облучением и этнленимином индуцировало 
большее число мутантов у сорта Галгалос. У сорта Эритролеукон 12 при 
совместном воздействии двумя мутагенами не обнаружено мутантов.

Выявление мутантов было проведено нами в третьем поколении. С 
этой целью были высеяны по одному растению из М2. В М3 в варианте 
облучения мутанты выявлены у трех сортов, а в вариантах этиленимнн 
и облучение 4֊ этилени мин—у двух. Сорт Арташатн 42 дал мутантов при 
всех трех воздействиях. Спитакаат при воздействии этиленимином и об
лучением + этнленимииом. а сорта Эритролеукон 12 и Галгалос только 
при облучении.

Отобранные в М2 измененные растения проверялись в М3 на насле
дуемость приобретенных новых признаков. Посемействснный посев этих 
форм В М3 позволил установить истинную их природу и выявить ряд 
перспективных мутантных линий. К таким формам относятся мутантные 
линии—скверехеды, эректоиды. крупноколосые и др.

В среднем за три года в поколениях М1։ Ма и М3 самым мутэбнль- 
ным оказался сорт Арташатн 42, который дал мутанты во всех варнак* 
гах, Спитакаат—из девяти в восьми вариантах. Галгалос в пяти, а Эрн- 
гролеукон 12 в четырех вариантах. g ..
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Приведенные данные по частоте морфологических изменений пока
зывают, что каждый аорт пшеницы характеризуется своим уровнем му- 
табнльности, отличающимся от других.

Из этого вытекает, что различные гены в пределах генотипов мути
руют с разной частотой и что вместе с тем мутабилыисть одних и тех 
же генов в разной генетической среде может быть далеко не одинаковой.

С другой стороны, как рентгеновые лучи и этнленимин, так и их ком
бинация, имеют свое специфическое действие индуцировать различные 
по частоте и спектру мутаций. Спектр мутаций оказался более стабиль
ным, чем частота мутирования. Совместное применение двух мутагенов 
может привести к обратному результату—к элиминации части мутаций, 
вызванных одним из них.

Приведенные данные показывают, что дополнительное воздействие 
на организмы химическими мутагенами может оказаться весьма пер
спективным для выяснения многих вопросов, связанных с протеканием 
процессов реализации и восстановления 'потенциальных мутационных 
изменений, процессов становления мутаций.

Лаборатория индуцированного мутагенеза растении
Академии наук Армянской ССР

Վ. Ա. ԱՎԱԳՏԱՆ, Վ. II. Ա1Ո»ՐՐհԿՅԱՆ
8пгЬГф տարթեր սորտերի ւ|րա ոա^իսւցիայ|ւ և էրի լեն|ւ մինի նամատեղ ազդեցության մասին
Ուսումնասիրվել է ոենտդենյան ճա ուս դա յթն ե րի և էթիլենիմինի >ամա֊ 

տեղ ադդեցութ յան ր փափուկ ցորենի Արտ աշատի 42, է ր ի տ ր ո լ ե ո ւկ ոն 12, Սպի
տակահատ և Դալղալոս սորս։ երի վրա։

Ստացված տվլալներր ցո՛յց են տալիս, որ 10 կիլոոենտ դենով հաոադայ- 
թ ահարվ ած սերմերր 0,02^ էթ ի լեն մ ինի լուծու յթ ով մշակելու դե պբում մորֆո- 
յոդիական մուտացիաներր աոաշանում են բիլ բանակով, բան սոլ ասվում էր 
երկու մուտագենների էֆեկտների գումարումից։

Ւնչպես ոեն տղեն յան ճաոտդա յթներր և էթ ի լեն ի մ ին ր, ալնպես էլ նրանց 
համատեղ աղդեց Ությւէւնր ունի իր յո ւ բահ ատ կ ո։ թյուն ր լ

Ֆիզիկական և բիմիական մուտ ադենների համատեղ ադղեցոլթյան մոլ- 
տաղեն էֆեկտն զգալիորեն կախված է ուսումնասիրվող ցորենների սորտային 
աոանձնաՀ աս։ կութ յունն երից։

ենթադրվում է, որ մաոադայթա Հարված սերմերի լրացուցի չ մ շակում ր 
բիմիական մ ուտ ադենով գդալի ազդեցություն է թողնում մուտացիոն պրոցեսի 
վրա ինչպես նոր մ ուտ արիաների ա ոաջացմ ան , այնպես էլ փ ո փ ո իյ ո ւթ յա ւնն ե ֊ 
րի որոշ մասի րա ցառմ ան տեսակետից։
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Индуцированный мутагенез у разновозрастных семян пшеницы

(Представлено академиком АН .Армянской ССР Г. А. Бабаджаняном 3/1Х 19711

В биологической литературе имеется немало сообщений о том, что 
растения, выращенные из неспелых семян, обладают сравнительно вы
сокой изменчивостью ('՜7).

Однако вопрос пока нельзя считать исчерпанным, так как некоторым 
авторам не удавалось подтвердить эти выводы (։՜9).

I Целью настоящей работы было изучить индуцированный мутагенез 
у неспелых семян пшеницы при облучении лучами Рентгена после дозре-
вания, т. е. перед посевом.

4 Предварительно изолированные колосья собирались через 5, 15, 25 
и 40 дней после цветения, что соответствует зеленой, молочной, восковой 
и полной спелости зерновки. Собранные колосья хранились в пучках в 
комнатных условиях. Перед посевом снопики обмолачивались, выбира
лись зерновки наиболее соответствующие данному возрасту и обличались

■ (доза 1800 р. мощность облучения 500 р!мин, без фильтра). Проращива
ние производилось в термостате при температуре 24—25°С.

I Фиксация корешков производилась смесью Карнуа в сроки, соответ- 
| ствующие максимуму митотической активности и выхода хромосомных 
[ аберраций каждого возраста семян. Эти максимумы установлены нами

экспернментальным путем. Препараты окрашивались ацето-лакмоидом.
Учитывались митотическая активность и уровень мутирования клеток,
а также определялись типы перестроек хромосом. Результаты наблюде
ний приводятся ниже. Во всех случаях семена полной спелости (40-днев-
ные) рассматриваются как контроль.

Данные табл. I показывают, что с уменьшением возраста семян ес
тественная митотическая активность достоверно снижается. При этом 
разница между крайними вариантами довольно значительна,— клетки 
спелых семян размножаются почти вдвое быстрее чем 5-дневные.

Облучение, как и следовало ожидать, угнетает митоз. Однако ра
диация почти одинаково действует на зерна всех возрастов и практиче
ски не изменяет соотношения митотической активности семян разной 
спелости.
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Габлица J

Митотическая активность меристемы разноспелых семян пшеницы 
облученных после дозревания (1800 р)

Возраст

1

Фаза Вариант
ОПЫ ГА

Количество Количество Мнтотиче-
семян спелости просмотрен делящихся ская актив.
R днях семян ных клеток клеток НОСТЬ, ,И+л|

Таблица 2 

при облучении семян

40 Полная Необлученные
Облученные

5000
5000

680
514

13,60-|4).48
10,30+0,40

25 Восковая 11еоблученные 
Облученные

5000
5000

559 ‘
444

11.18±0.46
8,80+0.40

15 Молочная Необлученные 
Облученные

5000
5000

455
370

9,10+0.40
7,40+0,34

5 Зеленая Необлученные 
Облученные

5000
.5000

375
271

7.50+0.37
5,42+0.35

Уровень мутирования в клетках корешков пшеницы 
разной спелости (доза 1800 р)

Во
зр

ас
т с

ем
ян

 
II д

ня
х

Фаза спе
лости семян

Вариант 
опыта

Количество

Уровень 
мутирова

нии,
Af

пр
ос

м
от


ре

нн
ы

х к
о

ре
ш

ко
в

пр
ос

м
от


ре

нн
ы

х 
ан

аф
аз

пе
ре

ст
ро

ек
 

хр
ом

ос
ом

40 Полная Необлученные 
Облученные

64
99

1000
1000

16
513

1,6±О,39
51.3+1,58

25 Восковая

Ь л

Необлученные 
Облученные&

73
114

1000
1000

4

155
762

15,5+1,15
76,2+1,35 F мм»

15 Молочная Необлученные 
Облученные

8-1
135

1000
1000

124
703

12.4 + 1.04
70,3i 1.44

5 Зеленая Необлученные 
Облученные

49
83

500*
300*

176
283

35,2 + 1.51
94.3+1.37

У семян зеленой спелости, особенно облученных трудно подобрать доста
точное количество корешков удобных для просмотра, поэтому здесь кол и чес. но изу
ченных анафаз меньше 1000 штук. 1

Прежде всего отмстим, что уровень естественного мутирования в 
клетках неспелых семян во много раз выше чем в клетках спелых, причем 
разница эта увеличивается с уменьшением возраста семян.

1800 р ионизирующих излучений это не высокая доза для воздушно
сухих семян пшеницы, но достаточная, чтобы вызвать сильный цито-ге
нетический эффект. Данные табл. 2 показывают, что с уменьшением воз
раста семян эффект радиации достоверно усиливается.

Определенный интерес представляют также данные о спектре измен
чивости хромосом, приведенные в табл. 3.
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Таблица Л
Спектр изменчиво ти хромосом в клетках кодешкоз разнос пел ыд. сечки пше

ницы. облученных лучами Рентгена

Ջ Տ Фаза сне- Вариант

1 х

Н
В том числеՇ ո лосгн се- Տ л и 5 շ օձ՛

ГЧ X 
С- րյ X О X

мяк оп ыта с * — 
о 5g - 1 1 |= х X- X- “ 2 •

>+ = =<х г -е 3 Е =

40 П тлная 11еоблученные 16 10 — 6 — — I — — 100
Облученные 1 658 138 154 128 65 29 79 46 19 78,1+1,31

25 Восконая 11е »6лучснные 155 61 28 35 12 5 9 3 2 91.0+2.10
Облученные 1370 745 236 1Г. 85 н8 35 41 29 92.3+0.70 —

15 Мол энная 11еобл ученные 124 47 29 30 7 3 8 - — 81.8+3,47
Облученные 1304 677 113 217 96 67 82 32 20 89.7+0.65

5 Зеленая 1 (еоблученные 176 56 27 27 13 В 28 II 6 74.4+3.29
Облученные 1205 750 115 75 15 97 60 10 83 87 3+0.96

Данные табл. 3 показывают, что в клетках меристемы спелых семян 
все основные типы перестроек наблюдаются лишь при облучении, а в 
меристеме неспелых семян они образуются во всех вариантах. Исклю
чение составляют лишь семена молочной спелости.

Пшеница, как известно, относится к типу с задержанным проявле
нием цитогенетического эффекта (’°). Однако в неспелых семенах как 
при естественном, так и индуцированном мутагенезе происходит наруше
ние этого правила. Как видно из данных табл. 3, при естественном му
тировании (необлученные варианты), процент мутации хроматидного про
исхождения, в связи с уменьшением возраста семян, закономерно сни
жается от 100 до 74,4%.
I Таким образом, неспелые семена пшеницы обладают несколько по
ниженной митотической активностью и высоким уровнем мутирования. 
Облучение лучами Рентгена в дозе 1800 р усиливает угнетение митозов 
и резко увеличивает уровень мутирования неспелых семян. Как естест
венный, так и индуцированный мутационные процессы усиливаются с 
уменьшением эмбрионального возраста семян. При использовании не- 
спелых семян происходит смешение момента возникновения мутаций.

Лаборатории радиационной генетики
Академии наук Армянск »н ССР.

Институт земледелия
МСХ Армянск >й ССР

Դ. ԱՎԱԴՏ11Ն. Վ. £. 141ՐԱՅԱՆ
Ւ ն է| ո ւ կ ց ւ| ա ծ մ ո ւ ւո ա «| I. ն Լ ր ցորենի տարահասակ սերմերի մոտ

Հետազոտում յան նս/ատակն Լ եղել, ցան րսից առաք ճա ո ա զ այ/1 ահ ա ր Լ ■֊ 
լու ղեւզրում, ուսումնասիրել ինդուկցված մուսւա զենեզր ցորենի տարահասակ 
սերմերի մոտւ
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Ցորենի 5, /5, 25 և 10 օր հասունություն ունեցող սերմերի արմատիկների 
մերիսւոեմայի բջիջներում որոշվել Լ Ր?Ւ^յ ^բի միտոտիկ ակտիվությունր 
բջիջների մոսո ացման մ ակա րգակր և բրոմոսոմների վերակաոուցու մների 
տ իպերբ։

Պ արղվել Լ, որ միտոտիկ ակտիվությունը իջնում, իսկ մ ուտ ա ցմ ան մա

կարդակը բարձրանում է սերմերի հասակի փոբրացմ ան ր դոլգրնթ ա ց t Ցանը, 
ւ՚ից աոաջ 1800 ո. գողայով մառա գա յթ ահ ա րամն ուժեղացնում Լ միտողի 
մնշումր և կտրուկ բ արձրացնում է չհասած սերմերի մուտացմ ան մակարդա
կը։ Ւնչպես բնական, այնպես Լլ ինգու կցված մուտացիոն պրո ցեսներր ուժե
ղանում են սերմերի Լմբրիոնայ հասակի փոբրացմ անր ղոլգընթ աց ։

// ովորաբար ցորենի մոտ մուտ ացիաներր առաջ անում են բրոմ ոսոմների 
խրոմ ոտիդ վիժակում։ Խակ սերմերի բջիջներում այգ Օրինաչափությունը 
խախտվում Լ ւ

Л ИТЕРАТУРА - ԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1 Д О. Авакян, В О. Бабаян, Биологический журнал Армении, т. XX. № 7 (1967). 
- А. Я Дгмнчл. О природе яровизации и изменчивости растений, Ереван, 19.58. 5 В 0. 
Бабаян, «Агробиология», № 5. 1963 4 С. И. Виноградова, «Селекция и семеноводство^ 
№ 2. 19.51 5 Дьяченко, «Агробиология». .V? 2. 1961. С Д. //. Зеленое, Докл. Мос. с.-х акад 
им К А Тимирязева, вып. 136. 61 — 69, 9, 1968. 8 Н П. Дубинин, В. К. Щербаков, ДАН 
СССР. т. 159, № 3 (1964). 9 Г. Б. Медведева, «Генетика», № 12, 1966. Н. П, Дубинин, 
В. К. Шербаков, Р. А. Шавельзон, «Генетика», № 3. 1960.



£U3'iU.iiU.L UIJ2 ‘M'Snb^SnbbbbPh UUU.'lUU'baSb цьипьввъьр
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Lill 1971

У ДК 631.46.632.9л
МИКРОБИОЛОГИЯ

Ь 1 Катарьяи, Л Г Акулян

Спектр и активность гербицидного действия трихотецина

(Представлено чл.-корр АН Армянской ССР Д. Н Бабаян 25/1У 1971)

В литературе имеются сведения о гербицидном действии некоторых 
антибиотиков, обладающих фунгицидным свойством: актиднона. бласти
цидина 5 ('), трнхотецина ('•’). Следует отметить, что гербицидные 
свойства указанных антибиотиков проверялись лишь на двух видах сор
ных растений — паразитов культурных растений: заразихи и повилики. 
Изучение же более широкого спектра гербицидного действия микробных 
метаболитов представляет определенный интерес для изыскания средств 
борьбы с сорными растениями.

В настоящем сообщении приводятся экспериментальные данные 
определения спектра и активности гербицидного действия трнхоте
цина, а также отбора видов сорных растений, которые благодаря вы
сокой чувствительности к ингибирующему действию трихотецина оказа
лись пригодными в качестве индикаторных культур.

Гербицидные свойства трихотецина определяли по угнетению всхо
жести семян сорных растений, предварительно замоченных в испытуе
мых растворах трихотецина. Концентрации трнхотецина испытывались 
в интервале 100—0,76 мкг!мл. Определялась минимальная концентрация 
трнхотецина со 100%-нь.’м угнетением всхожести семян испытуемых рас
тений.

Активность гербицидного действия трихотецина выражали колнче- 
, ством препарата в испытуемом растворе и величиной угнетения всхоже- 
I сти семян. Это выражение обозначили как ГДюо, где ГД—гербицидная 
доза, а цифра 100 -величина угнетения всхожести семян в процентах 
Цифры, стоящие слева от приведенного обозначения, характеризуют кон- 

I центрацию препарата в мкг/мл. Таким образом, окончательное обозна
чение активности препарата, когда имеет место полное угнетение всхо
жести семян при концентрации препарата, допустим, 50 мкг/мл, можно 
выразить как 50Г Дюо-

На чувствительность к ингибирующему действию трнхотецина были 
испытаны 25 пипов сорных растений, представленных 12 семейством и 
двумя классами (ботаническая принадлежность испытанных сорняков 
приведена в табл. 1). Эти виды сорных растений были отобраны благо
даря их высокой всхожести (от 60 до 100%), высокой энергии прораста-
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ния семян (на 1—3 сутки от 90 до 100% к исходной всхожести), устойчи
вости семян к поражению микроорганизмами в условиях лабораторного 
испытания, а также широкому распространению на сельскохозяйствен
ных культурах Армении. 1

Таблица 1
Спектр и активность гербицидного действия антибиотика 

трнхотецнна

Активность гербицид
ного действия

Семейства Виды
мкг/.кл—ГД|00

AmaraiKhaceae

Borraginaceae 

Composite

Cruciferae

Gramineae

Llniceae 
Plantaginaceae 
Por tulacaceae 
Rosaceae 
I'rticaceae 
Zygophyllaceae

•
Amaranthus blhoides 25
A inaranIhus paniculalus 50
Echium vulgare 50
Artemisia absinthium 50
Artemisia vulgaris 50
Centaurei iberica 50
Sonchus asper 50

| Barbarea minor 25
। Lepidium draba 25

Lepidium ruderale 6,25
Sisymbrium Loeselli 50
Bromns Danthoniae 50
Bromus japonicus 50
Bromus squarrosus 50
Digiiaria ^angulnalls 50
Zerna slerllls 50
Zerna inermis 25
Zerna tectorum 50
Linum austriacum 1.56
Plantago major 25
Portulaca oleraceae 50
Potentilla recta 25
Urtica dioica 3,12
Peganum harmala 50

Результаты, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что 
трнхотецнн в дозе 50 мкг/мл полностью угнетает всхожесть семян всех 
испытанных сорных растений. В концентрации 25 мкг/мл полное угне
тение всхожести семян было отмечено у видов: Amaranthas blitoldes 
Barbarea minor, Lepidium draba, Lepidium ruderale, Linum austriacum, 
Plantago major, Potentilla recta, Rumex crispus. Urtica dioica, Zerna 
inermis. В концентрации 6,25 мкг/мл полное угнетение всхожести се
мян было обнаружено у Lepidium ruderale, в концентрации 3,12 мк։/мл— 
у Urtica dioica, в концентрации 1,56 мкг)мл—у Linum austriacum.

Таким образом, спектр и активность гербицидного действия трнхо- 
тецина определяется испытуемой концентрацией препарата и видом сор
ного растения. По нашим данным, трнхотецнн обладает широким несле- 
пифическим спектром гербицидного действия. Более выраженное инги
бирующее действие трнхотецнн оказал на сорные растения Linum 
austriacum, Urtica dioica, Lepidium ruderale. Эти виды сорных рас
тений могут быть использованы как индикаторные культуры для изу
чения гербицидных свойств трнхотецнна.

Институт микробиологии
Академии наук Армянской ССР
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Н. И. ԿԱՏ11ՐՅԱՆ, Լ. Դ. Ա.է|ՈէՎՅԱՆՏր|>իւոտհց|ւն|ւ հԼրրիցի 1(ա,|,ն ազր|եցու|»յան և ակտխ|ուр |սւն սպԼկւորբ
^ՐՒՒ1 ՈէՈ^քքինր օմ տված Ւ ոչ լու րւսՀաւ/гт կ հերբիցիդս։ յին ա/բ/Լցու[1յան 

րսքն սպեկտրովւ Տ րիխոտեցինի 5^ւքկդ/մ| խտութ յունր /ք/"/ արդելակում Ւ, 
?5 տեսակի (որոնբ ներկայացված են 2 պասով և 12 րն տ ան ի բո վ) մ ո լա խ ոտ ե- 
րի սերմերի ծլունակությանը)

$րիխ"“>եցինի () ,25 ւ(կրյ'մ| խտության դեպքում մոլախոտերի սերմ երի 
ծլունակության լրիվ արդելակում հայտնաբերված Լ Ьер1(ЯиГП Гис1еГ31е «^4- 
սսւկի^ 3,12 <Г1р| ։1| НгНСЛ С1101СЛ տեսակի և 1,56 ՚»ք| խտոլթ րԱն դեպ
քում Սոսու аизМасигп տեսակի մստ; Ա Ոլաիւոսւերի ւսյս տեսակները կարոդ 
են Օդտադործվեչ որպես ին դխկա տ ո բ ա լին կու լտուրսէներ տրիխո սւե էքինի 

^ատկութլունները ու սումնասիբելու համար։
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Академик \l I Армянской ССР М. А. Тер-Каранетян, К). Г. Попов

Адаптация Candida chevalieri к зреэннну 
и Candida guilliermondii к метко ину

(Представлено 24/IV 1971)

.Адаптация дрожжевых организмов к питательным веществам лучше 
всего изучена на примере пентоз С՛-'). Данные по адаптации дрожжей 
к трудноусвояемым источникам азота встречаются реже (3> 4). В нашей 
лаборатории адаптация такого рода обнаружена при культивировании 
Candida chexalieri в среде с DL-валином в качестве единственного источ
ника азота (5).

Нами была предпринята аналогичная попытка адаптировать Candida 
chevalieri (шт. .\?66) к DL-треонину и Candida guilliermondii (шт. № 71) 
к DL метионину. При инкубировании указанных культур в синтетической 
среде, содержащей 1 % глюкозы и, в качестве единственного источника 
азота, соответственно, треонин или метионин, потребление глюкозы на
чиналось после продолжительной лаг-фазы и завершалось лишь к 60— 
90 часам В присутствии сульфата аммония в зтих же условиях весь са
хар оказывался израсходованным уже к 25—30 часам (рис. 1).

Рис. I Динамика п нреЗлсцяя глюкозы музейными культу
рами С chevalieri и С. guilliermondii н присутствии сульфа

та аммония, тре >нина или мегноннн.1
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Это наблюдение послужило основанием для проведения серии опы
тов по выявлению возможности приспособления С. сИееаНеп к треонину 
и С. киПНегтопён—к метионину.

Для обнаружения явления адаптации проводились последователь
ные пересевы дрожжевых клеток из среды с законченным циклом роста 
в новую среду, содержащую треонин или метионин как единственный 
«сточник азота. Факт адаптации устанавливался по сокращению лаг- 
фазы и ускорению темпов потребления глюкозы среды и синтеза био
массы.

Состав культуральной среды, способ подтотовки посевного материа
ла и методика проведения эксперимента в основных чертах были тс же, 
что и в предыдущей работе (6). Различие состояло в том. что для опытов 
по адаптации культуры брались непосредственно с сусло- или КН ага
ра. Посевной материал вносился в опытные колбы в количестве 5— 
10 мл клеток (порядка сотых долей миллиграмма) на 50 или 100 мл 
среды. Такой разреженный посев исключал вероятность адаптации в ре
зультате отбора мутантных клеток. Кроме того, при адаптации С. ЕиИНег- 
топбп к метионину количество потребленной глюкозы каждый раз опре
делялось после пропускания пробы через колонку с катионитом для уда
ления метионина, дающего реакцию на сахар (7). В силу ауксотрофности 
культуры С. еиПИегтопдп добавлялся биотин из расчета 0.8 . на 100 мл 
среды (я). Сульфат аммония и аминокислоты вносились в среду в рав
ных по азоту количествах (г/л): сульфат аммония—3,10, треонин 5,67, 
метионин—7,10.

Результаты одного из серин опытов по адаптации С. сЬехаПеп к трео
нину и С. йиППегтопдп к метионину путем последовательных пересевов 
приведены в табл. I.

Как показывают полученные данные, начиная со II —III пассажей 
С. сИеуаПеп в среду с треонином, потребление глюкозы резко ускорялось 
и устанавливалось на максимуме к V—VI пассажам, нс достигая, впро
чем, темпов потребления глюкозы музейной культурой в среде с сульфа
том аммония. Период полного израсходования глюкозы в среде с трео
нином в условиях опыта сокращался у адаптируемой культуры по окон
чании адаптации с 60—70 часов до 35—40 часов.

Из приведенных данных видно также, что в течение I пассажа в сре
ду с метионином музейная культура С. диП11егтоп(1п после длительной 
лаг-фазы в 40—50 часов постепенно начинает потреблять глюкозу, пол
ное израсходование которой заканчивается к 90 часам. Завершение про
цесса адаптации при последовательных пересевах в новую среду с ме
тионином наблюдается между VI—VII пассажами, лрн этом период пол
ного израсходования глюкозы адаптированной культурой в среде с ме
тионином сокращается, по сравнению с музейной, почти вдвое (с 85 
90 час. до 45—50 час.).

Как и следовало ожидать, параллельно сокращению лаг-фазы и ус
корению потребления глюкозы увеличивалась скорость синтеза биомас
сы. Данные одного из опытов по динамике потребления глюкозы и роста
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Таблица /
Тшамнка потребления глюкозы при последовательных пассажах С. сЬеуаНеп 

в среду с ВЕ-тре »нпном н С. риПНег топОН в среду с ЭЕ-мегионнном
В скобках указывается количеств» глюкозы (.иг) перед началом опыта в 50 мл

среды

Пассаж 
С. chevallerl 

в среду с

Продолжи
тельность ни
ку бацни, час

Потреблен
ная глюкоза,1

**

Пассаж
С. Rullllermon- 
dit в среду с

Продолжитель
ность инкуба

ции, час

Потреблен
ная глюкоза, 

.W?

NH. 15 68 NHJ 27 156

(527)
20
24

288
4 6 (506) 31

34
296
ГИЮ

1 46 0 1 43 8
(527) 56 50 (506) 70 46

69 381 77 180
91 466

II 46 25
(527) 57 105 II 51 10

69 515 (525) 6S 55
92 375

111 41 160 99 500
(481) 45 250

3948 310 111 0
52 42» = (525) 65 319

70 425
s IV 28 68
= (481) 42 298 £ IV 35 0

44 352 (503) 48 150

V 46 455 —J 
о 57 350

U-
J v 20 100 V 37 43
О (481) 30 205 (503) 46 167

10 352 60 465
43 475

VI 33 53
VI 17 85 (503) 47 337

(181) 28 257
39 468 VII 31 46

(506) 41 223
VII 11 64 51 133
(490) 19 111

.й 280
35 405

VIII 18 104
(490) 27 250

36 421

биомассы музейных и адаптированных культур С. с1|с\а1։еп‘ и С. £шШсг- 
тпопйЛ на сульфате аммония и, соответственно, на треонине или метио
нине приведены в табл. 2. Коррелятивная связь между указанными по
казателями очевидна.

На основании полученных данных можно предположить, что свой
ство усваивать треонин или метионин приобретается соответствующими 
культурами путем индукции в присутствии указанных аминокислот, дсй 
ствующнх как специфический субстрат. Образование биомассы за счет 
мутантных клеток фактически исключается, так как даже при допуще
нии частоты мутаций порядка 1()’3 мутантные клетки за данный
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динамика потреблекч. глюкозы и синтеза биомассы музейными и адаптированными 
_____ ___ культурами С. сЬеузИег! и С. кч11Пегтоп<Л|

Таблица 2

1 Музейная в ере- Адаптиро
ванная в 

среде с 
ЭЬ-тре эн

ном
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ро

до
лж
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ос

ть
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. £и

11
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11

1,
 ча

с

Музейная в среде с
Адаптирован
ная в среде с 

РЬ-метионином
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! . 
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с
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п т
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 глю
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нт

ез
ир

ов
ан

на
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ио
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ас
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, М

£ 
|

по
тр
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 гл
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. 
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си
нт

ез
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ов
ан

на
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ио
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ас
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:

п п
рс
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ен

на
н г
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а.

 
м

г си
и 

те
зи

ро
ва

нн
ая

 би
 о


м

ас
са

, м
г

15.0 15 7 38 з1 27 4 13.5 55 20 4 2 10 2
20.0 165 70 43 5 43 1$ 19.Ц 217 76 31 5 47 7
25,0 364 175 48 9 63 26 24.0 290 109 42 И) 100 27
2*.О 472 228 88 11 110 29 26.5 354 135 54 15 140 50
38.5 —» 129 46 278 119 37,5 — ■ «МВ 197 95 455 160
41.5 — — 175 62 382 152 43.0 «« 234 109 — —
43.0 ■ 1« ■ " 195 70 422 165 48.5 —• — 342 137 —• -
46,0 II ■■ 244 99 ■ 1 ■ ■ ■
50,0 —• ■ — 343 114 —— ■ —

58,0 ■ 487 171 —— —

период инкубации не могли бы обеспечить накопление полученных ко
личеств биомассы.

Это предположение подтвердилось при густом посеве музейной и 
адаптированной культур С. йиЛНегтопс1|1 на сред)' с агаром, содержа
щую в качестве единственного источника азота метионин. Если допус
тить существование мутантных клеток, то следовало ожидать, что в слу
чае густого посева на агаризованную среду с метионином эти клетки об
разовали бы более крупные колонии, число которых должно было воз
растать в течение инкубации. Однако в наших опытах в одной и тон же 
пробе выросшие колонии всегда были одинакового размера.

Проверка витаминных потребностей адаптированной культуры 
С. кц||||сгпюп(Ш, ее способности сбраживать различные сахара, а также 
ряд морфологических наблюдений показали, что изменение в усвоении 
метионина не связано с изменением наследственных особенностей орга
низма.

Для уточнения характера наблюдаемых изменений необходимо было 
установить, являются ли они массовыми и обратимыми или нет. Положи
тельные ответы окончательно подтвердили бы предположение об индук
тивном характере изменений, возникающих у культур С. сКеуаВеп и 
С. ешШегтопди под действием треонина и метионина, действующих как 
специфические субстраты.
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В связи с этим был проведен посев музейных культур С. chevalier, 
и С. guilliermondii на агаризованные синтетические среды с сульфатом 
аммония и, соответственно, с треонином или метионином. У исследуемы։ 
культур в обоих вариантах выросло одинаковое число колоний, с неко 
торой задержкой роста на средах, содержащих в качестве единственного 
источника азота треонин или метионин.

Проверка обратимости свойства усваивать треонин культурой С. the- 
valieri также подтвердила правильность первоначального предположе 
ния. Деадаптапня проводилась путем пассажей адаптированной культу, 
ры на агарнзованную среду с сульфатом аммония. Было проведено XV

Таблице /

Динамика потребления глюкозы музейными, адоптированными и деадапгируемыии 
культурами С. сЬечаПеН н С. йи1111егтопбН

Количества глюкозы перед началом опыта в 50 .мл среды с С. с11еуа11ег1—592 л,, 
с С. киПНегтопбН-556 мг
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43
48
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181
499

0
(1

15
86

141
207
343

154
168
216
500

146
160
202
442
496

116 
140
160 
184 
432 
476

54
85

128
155
186
364
425

18 '
24 .
29
40
64

1

136
526

0 
26 
53

106 
340 
493

1
1

20
67

135 
481

31
88

156
510

25
82

129
454

0
56

137
493

пассажей. Далее, для сравнения свойств музейной, адаптированной к 
треонину и деадаптируемых культур были поставлены параллельные 
варианты: посев музейной культуры в жидкие среды с сульфатом аммо
ния и с треонином (контроль), адаптированной и деадаптируемых, но 
после различного числа пассажей на МН. -агаре,—в среду с треонином. 
Как показывают сведенные в табл. 3 данные одного из опытов по дина
мике потребления глюкозы у перечисленных культур, начиная с IV пас
сажа на среду с КН. -агаром темпы потребления глюкозы деадаптируе- 
мыми культурами на треонине постепенно снижаются, почти достигая 
уровня музейной культуры к XV пассажу.

Нами были продолжены и опыты по деадаптанни С. сИеуаПеп к ва
лину (5). Длительное пассажнроваинс на среде с М14 -агаром—до XV 

290



пассажа, привело к частичной потере свойства усваивать валин в каче
стве единственного источника азота.

Для доказательства обратимости свойства усваивать метионин, 
приобретенного при инкубировании в среде с метионином культурой 
( guilliermondii, адатнрованная культура также многократно пересе
валась на авизованную среду, содержащую сульфат аммония в каче
стве единственного источника азота. Результаты опыта по динамике по
требления глюкозы деадаптируемыми культурами I, VIII и XXI пасса
жей (табл. .3) показали, что способность усваивать метионин необратима.

Полученные данные показывают, что исследованные культуры, по- 
видимому, отличаются др>г от друга по механизму адаптации к треони
ну и метионину. Различия в механизме адаптации имеются не только 
между видами, но и в пределах одного вида, о чем свидетельствует при
мер С. chevalieri. адаптированной к валину и треонин).

Ереванский государственный университет

Uiu W wljuiqLJIilpu If. Ц. $ЬР-ЧЦРЦЯЬ89ЦЪ. 9.i. V ЯПЯПЧ

Candida chevalieri-|i uiqwiquimg|iujG prbnG|iG|i L Chandida 
gui 11 iermondi i-|» шдши|тшд|>шП i/L p|inG|iu|i Glfiuuidiujp

C. chevalieri և C. guilliermondii /% w/M"? պարունակող միքավայ- 
րոլմ աճեցնելիս, երբ աղոտի միակ աղբյուր ծաււայում են համ ւսպատասխա֊ 
նարար, թ րոնինր կամ մ ե ք} ի ոն ին ր, քքՍՈէկ,ւՒ ծախսումն սկսվում է երկարա
տև լադ-ֆաղւս֊ ից հետո։ Աճման ցիկլի վերքում կատարված հաջորդական փո- 
խացանբսերի րնքէացբում յա դ-ֆաղան կրճատվում է, իսկ միջավայրի ղ[յՈւկո~ 
ղի ծախսման և կենսաղանղվածի կուտակման արաqniffյունր մեծանում։ Եր- 
կոլ կուլտուրաների մոտ Լյ ադապտացիան ավարտվում է I —I// պասաժնե
րում։ Ադապտացված կուլտուրաների կողմից, ք) անղարանա լինն երի Կամեմա- 
տոլթյամբ, միջավայրի շարարր ծախսվում ( գրեթե կրկնակի անդամ ավելի 
արաղէ չհասնելով սակայն ամոնիակ սուլֆատի ա ոկւս յո։ թ լամ p հ1քո*կոցի 
ծաի։ ււման արա դուք/յան ր։

Ադապտացված կուլտուրաների մոտ հարաբերակցական կապ է նկատվեյ 
ՂԱՈւկողի ծախսման և կենսաղանղվածի կուտակման դինամիկայի միջև։

Մոլտանտ բշիջների հաշվին կենսազանգվածի նկատված քանակության 
կուտակման հնարավորությունր մեր կողմից բացառվում Լ< Մեթիոնինի յու
րացման հատկության ձեռք րերոլմր C. gllllllermOIlCHl ժառանգական մյուս 
‘•ատկանիշների վրա չի աղղումւ

Ստացված արղյոլնքներր վկայում են, որ նշված կոպտոլրաների կողմից 
թրեոնին և մեթիոնին յուրացնելու հատկոլթյոլնր ձեոբ Լ բերվում համապա
տասխան ամինաթթվի առկայությամբ, որր տվյալ ղեպբոլմ ծառայում ( որ- 
պես սպեցիֆիկ սուբստրատ։

C. Chevalieri կողմիտ թրեոնին յուրացնեչոլ հատկության հետաղար- 
ձեչիության ստուղոլմր հաստատեց մեր ենթաղրությոլնր, Հետաղարձ աղապ- 
•՞ացիան իրականացվել Լ աղապտացված կոպտոլրան ամոնիակ սոլ(ֆատ պա- 
րունակող աղարե միջավայրում փոխացանբսեր կատարեի միջոցով և ա- 
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վարտվե( 4 XI' պասամում, Իսկ Ը. £11111 |6րրՈ0Ո(111 կողմից մեթիոնին
րացն^Ոէ հատկոլթինր, պարզվեց, որ հետադարձ շէ անզամ XX/ պաԱաՀմ

Ատացված տվյալներր ց„1յ9 են տւպիԱէ որ հետազոտված կոպտ„էրանեո 
թրեոնինի և մեթիոնինի նկատմամբ ադապտացվեի մեխանիզմի տեսակե. 
տՒտ !ա^9Ւ9 տարբերվում են է
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к вопросу выявления ацстнлпроиэводных этаноламина в организме

(Представлено чл корр АН Армянской ССР А А Г а дояном 7 VI I97h

Этанола.мин широко распространен в растительном и животном ор
ганизмах, и биологическое действие его многообразно. Он оказывает 
благотворное влияние на желудочно-кишечную секрецию, повышает мно
гие процессы метаболизма, в частности белковый, углеводный обмены, 
усиливает ферментативную активность и др (։ 3). Показано, что од
ной нз сторон механизма действия этаноламина является интенсифика
ция окислительных процессов в организме (4).

Представляет несомненный интерес выявление и изучение биологи
ческого действия производных этаноламина, н в частности ацетнлпронз- 
водных, поскольку процессы ацетилирования в организме играют далеко 
не последнюю роль. Так. обнаружены в организме и изучены многие 
N ацетиламинокислиты, N-ацетнлнейрамнновая кислота, ацетилглюкоза- 
мин, ацетилхолин н др.

Так как холин является исчерпывающе метилированным этанолами- 
ном. а ацетилхолин синтезируется в организме и значение его. прежде 
всего как медиатора, установлено, возможно предположить наличие в 
организме и ацетилпронзводных этаноламина Поэтому мы поставили 
задачу попытаться выявить О- и N-ацетнлэтаноламины в организме.

Из литературы известны синтезы как О ацетнлэтаноламина (амино- 
эфира. так и N-ацетнлэтаноламина (окснамида). Что касается констант 
О-ацетилэтаноламнна. только в работе Крана и Ридона (՝ I упоминается 
температура кипения и коэффициент преломления этого вещества. В ра
ботах других авторов указывается температура плавления хлористово
дородной соли (в~7) и пикрата (®).

С точки зрения изучения О-ацетилэтаноламина наибольший интерес 
представляет статья Портера. Ридона и Шефилда 13. в которой гово
рится о неустойчивости О-ацетил эта поламина и превращении его в N- 
ацетилэтаноламнн. Опыты с наполовину нейтрализованным раствором 
О-ацетилэтанола мн и гидрохлорида показали снижение pH в 3 дня от 
8,6 до 5,2, а бумажная хроматография в конечном растворе этого веще
ства обнаружила наличие и О- и N-ацетнлэтаноламннов (О-ацетмлэта-
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нолаинн нингндрнн-положительный. Ы-ацетнлэтаноламнн нингидрин- 
отрицательный, хлор-положнтельный). Авторы делают вывод, что О-аце- 
тнлэтаноламнн, полученный из хлористоводородной соли, синтезирован- 
ной по Крану и Ридону (5) из этаноламнна, уксусной кислоты и НС1, 
претерпевает изменения и является уже не О-ацетилэтаноламином, а 
\'-ацетнлэтаноламином, так как дает нингндрнн-отрнцагельную реакцию 
и не дает пикрат. ■

Об этом превращении говорят и наши опыты. Попытки вывести И( 
О-ацетнлэтаноламина, синтезированного по Крану и Ридону (5), на ад
сорбенте окиси алюминия (метод тонкослойной хроматографии) не увен
чались успехом.

Таким образом. О-ацетилэтаноламнн — вещество не устойчивое.
В связи с вышеизложенным наши усилия были направлены на опре

деление оптимальных условий выявления ЬГацетнлэтаноламнна.
Испытав многие методы обнаружения аминов (бумажная хромато

графия. электрофорез), мы остановились на методе хроматографии в 
тонких слоях. Й

Препарат М-ацетнлэтаноламнн был нами синтезирован по методу 
Френкеля, Корнелиуса (|0) из этаноламнна и хлористою ацетила. Так 
как вещество было получено в жидком виде, а имеющиеся в литературе 
данные (։։՜1 ), характеризующие его, противоречивы, мы уточнили 
константы М ацетнлэтаноламина. Т. к. 151° (1 лт,и),п^ 1,4720, 1,1212.
Найдена 25,816. Вычислена МКо 25,807.

Метод тонкослойной хроматографии предполагает использование 
ряда адсорбентов. Из литературы (|6) следует, что для оснований чаще 
всего в качестве адсорбента применяется окись алюминия и раствори
тель вода—бутанол—уксусная кислота в соотношении 5:4:1.

Мы применяли адсорбент «окись алюминия для хроматографии>, 
Н| активности по Брокману, в виде незакрепленного слоя и растворитель 
вода бутанол—уксусная кислота в соотношении 5:4:0,5, оказавшийся, 
как было нами установлено, наиболее удачным для разгона аминов. Од
нако. как явствует из литературы (|7), растворитель из п компонентов 
образует, как правило, п различных зон. которые отделены друг от друга 
(п I) фронтами. Растворитель вода—бутанол—уксусная кислота обра
зовывал на окиси алюминия 2 фронта, и пятно М-ацетнлэтаноламнна 
мы получили на границе внутреннего фронта. Проявление пятен на пла
стинке проводили парами иода. Многочисленные наши наблюдения с 
вариациями растворителей, вплоть до исключения одного из компонентов, 
привели к выявлению наиболее оптимального, которым оказался вода— 
бутанол в соотношении 5:4. Применением этого растворителя мы полу
чили отчетливое пятно М-ацетилэтаноламина с R! 0,73.

В литературе (|в) известен метод определения этаноламнна в бута
ноловом экстракте животных тканей. Дли проверки наличия ЬГацетил- 
этаноламнна в этом экстракте мы применили метод хроматографии в 
тонких слоях, сохранив те же условия, что и при выведении R! М-ацетил
этаноламина. Готовили бутаноловые экстракты печени и мозга белых 
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крыс весом 180-200 г. Другими нашими исследованиями с применением 
метода хроматографии для фосфолипидов .Маринетти и Стотна (ls) по
казано, что указанный экстракт содержит два пятна, соответствующие 
фосфолипидам. Поэтому мы наряду с экстрактами тканей использовали 
этаноламнн и лецитин. Этаноламин тщательно очищен, т. к. 165° (680 .м.и), 
п* 1.4539. Лецитин фирмы Sigma Chemical Company. Кефалин фирмы 
Sigma Chemical Company, в бутаноле не растворяется.

Таблица / 
Rf .свидетелей' и пятен экстракта печени* на окиси алюминия п растворителе 

в эда—-бутанол (5:4). Проявление парами иода

Эганол- 
амнн

N-апетнл- 
этаноламин

Лецитин Экстракт печени

I пятно
I

II пяти > 1 пятно II пятно III пятно

0,09 0,73 0.22 0.32 0,10 0.22 0.31

* Экстракт мозга дал пятна с такими же значениями Rf.

Как видно из табл. 1, экстракты печени и мозга дали аналогичную 
картину, а именно три пятна с соответствующими Ri: ОДО, 0.22, 0,31. 
Ri этаноламнна равняется 0,09, лецитин дал два пятна с соответствующи
ми Rf 0,22 и 0,32. Таким образом, Rf первого пятна тканевых экстрактов 
соответствует Rf этаноламнна, а следующие два пятна экстрактов сов
падают с пятнами лецитина.

Следовательно, в бутаноловом экстракте печени и мочга N-ацетнлэта- 
ноламнн не обнаружен.

Ереванский зю ехнлческ >-ветерш<арный
институтԴ. П. ՔԱՄԱԼՅԱՆ, Մ. Դ. ԴԱՍ^ԱՐՅԱՆ, Ն. Դ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, Ь. b. ԲԱՐԻՆԱ

Օրցանիցմում Լթսւնոլամինի ացեսփլածանցյաէների հայտնաբերման 
հարցի ժսււփն

Ներկայացվող աշխատության մեշ մեր ШПШ9 խնդիր է դրված պարղեյոլ 
կա՞ն արդյոր կենդանու օրդանիդմոլմ էթանոյամինի Օ- և Ы-шдбшД/ ածանց- 
յա/ներրւ

Գրականության տվյայներից և մեր փորձերից պարզվում Լ , որ Օ-ացեւոիյ- 
ւթանոյամինր անկայուն նյութ է. ուստի մեր շանքերր ուղղվեցին 'Հ-ացեւոիյ- 
Լք^անուամ ինի հայտնաբերման գործին։

Մեր յարորատորիայոլմ սինթեզված N- ացեւոիյԱ}անոյամինր մանրա- 
կրրկիս, կերպով մարրեյոլց հետո որոշվեցին նրա հաստատուններր եռման 
ւ. 1հ1<, քք) 1 4720 դտնված կ ի^0-2Տ,019,

ց. (1 մմ I, ։Ղ —•<»ս I * ր 1

^^շվարկված է MRo—

л . . / t] f- ու ամրաս/նndոո շերտի ձևող։ 11րպօսրստ Բրոկմանի Ահակտիվությամր» ոչ ամրապ գզ Ղ Հ Г I 



լուծի; օգտագործված է քոլր-րութանոյ 5։4 հարաբերությամբ։ Նյութի հետքէ, 
րի արտածումր կատարված է թ ի թ Լ ղի վրա յոգի գոլորշիների միջոցով։ա ի(Լթ անո լա մ ին ի 1\ I—0,73։

17 եր խնդիրն /, սլարգել կա' արդյոք օրգանիզմում \ - ա ց ե տ ի լէթ անո >, 
Այյոլմինի օքսիդի շերտի վրա կաթեցված ( ԱաՐՂՒ ուղեղի բութանոլա. 

յՒՆ 4/> ստ րակտ ից մաքուր էթ անոլամ ին և լեցիտին։
Փորձի արդ յունքր ցույց տվեց, որ հ յուսվածքի էքստրակտր տալիս է երեյ> 

հետքեր, որոնցից աոաջինր համ ապատ ասխ անում է էթ ան ո լ ա մ ին ին , իսկ մյուս
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Член-корреспондент АН Армянской ССР А А I алоян, Р А Алексанян. М В Оганян

О биосинтезе а инсулярном аппарате веществ, принимающих 
участие в нейро-гуморальных механизмах регуляции выделения 

коронарорасширяющих нейрогормонов из мозга в кровь

(Представлено 17/VIII 1971)

Одним из нас было установлено участие гипоталамо-нейрогипофн- 
зарной системы в регуляции венечного кровообращения

Были выделены в чистом виде два коронарорасширяющих гормона 
из гипоталамуса животных, условно обозначенные веществами К и С. 
Обнаружены белки — носители этих нейрогормонов в мозгу и пути их 
транспорта из мозга к сердцу с белками сыворотки крова (2՛6'7).

С 1959 г. нами развивается положение о том, что хэлинореактивные 
системы мозга играют важную роль в выделении из мозга в кровь ней
росекреторных гормонов. Это положение получило экспериментальное 
подтверждение и на примере коронарорасширяющих гормонов гипотала
муса, которые в последнее время были выделены также из состава ней
росекреторных гранул.

Наши опыты показали, что ареколин при внутрицистернальном вве
дении кошкам способствует выбросу коронарорасширяющих нейрогор
монов из мозга в кровь. Эти вещества удалось выделить из крови (7).

Важно было раскрыть ненрогуморальные механизмы, обусловли
вающие в нормальных физиологических условиях выделение коронаро- 
активных нейрогормонов из мозга в кровь.

При центральном введении различных М-холнномимстнков из крови 
удалось выделить не только коронарорасшнряющие гормоны К и С. ко
торые образуются в гипоталамусе, но и вещество, которое по своим фи
зико-химическим свойствам и по коэффициенту распределения на бумаж
ных хроматограммах заметно отличается от веществ А' и С.

Р. А. Алексаняном было показано, что при раздражении перифери
ческих подокон блуждающего нерва, иннервирующих поджелудочную 
железу, наблюдается увеличение коронарного кровотока. Можно было 
предполагать наличие веществ в поджелудочной железе, имеющих отно
шение к коронарорасширяюшим соединениям мозга.

В настоящем исследовании мы задались целью выделить эти ве
щества и изучить их физико-химические и биологические свойства, а так-
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же отношение этих соединений к коронарорасширяющнм нейрогормонам 
гипоталамуса.

Кровь брали из вены поджелудочной железы кошки в норме и через 
20 минут после раздражения периферических ветвей блуждающего нерва 
под диафрагмой.

Различными способами получив низкомолекулярные соединения 
крови, последние подвергли гелевой фильтрации на сефадексах. Актив
ные начала очистили высоковольтным электрофорезом (цитратный бу
фер, pH 3.8; 1500 ։՛; 1,2 ма/см). Ж

Специфическое поглощение всех хроматографических фракции опре
деляли на СФ-4 А,

Гипофизэктомию производили парафарннгиальным способом.
Аллоксановый диабет у кошек вызывали внутрибрюшинным введе

нием 250 мг/кг свежесннтезированного аллоксана. Опыты проводили че
рез 24—48 часов после введения аллоксана. Измерение коронарного кро
вотока произвели методом АУоравнгца и Цана (8).

На рис. 1 показан профиль элюции низкомолекулярных веществ сы
воротки крови — через колонку (сефадексы). На горизонтальной оси 
отмечено количество элюатов в 1 лы. На вертикальной—спектрофотомет
рические единицы.

Рис I. Профиль элюиии низкомолекулярных соединений сыворотки крови 
поджелудочной железы через колонку (размеры 2,5X30 сефздексы) ско- 

рость УЛЮЦНН фосфатным буфером 100 м.1/час

Как видно из рисунка, в составе низкомолекулярных соединений име
ется ряд соединений, поглощающих ультрафиолетовые лучи. Они видны 
в виде ляп։ ликов. ■

Все фракции были подвергнуты биологическому тестированию. Опы
ты показали, что элюаты 5-го ника после внутривенного введения кошкам 
вызывают расширение коронарных сосудов сердца. Можно полагать, 
что эта фракция не является гомогенной. Важно было выяснить также 
некоторые физико-химические свойства этого вещества. С этой целью вы
сушенные элюаты ставили на бумажный высоковольтный электрофорез 
в цитратном буфере pH—3,8, 1500 и, 1,2 ма/см. На рис. 2 показана элек
трофореграмма низкомолекулярных веществ крови, оттекающей из под
желудочной железы (после раздражения блуждающего нерва). Удалось 
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обнаружить четыре коронарорасшнряющих вещества. Два из них дви
гаются к аноду, а два к катоду.

Опыты показали, что эти вещества не являются ин инсулином, ни 
глюкагоном. Они иногда адсорбируются на инсулине и глюкагоне при 
их выделении.

Коронарорасширяюшо» ошиб^ос'՝1*

Рис 2. Электрофореграмма активных начал поджелудочной железы Нит
ратный буфер. pH 3.8. 1500 р, 2 ма/см

Изучение физико-химических и биологических свойств факторов под
желудочной железы показало, что они не являются коронарорасширяю- 
шими гормонами гипоталамуса (вещества К и С) ('•’). Они на бумаж
ных хроматограммах имеют ЯГ—0.5, в то время как вещества К и С име
ют КГ—0,35 и 0,15 соответственно. Необходимо было найти место »тнх 
соединении в нейрогу.моральных звеньях регуляции сердечного кровооб
ращения. С этой целью мы изучали механизм действия поджелудочных 
факторов на коронарное кровообращение.

В табл. 1 суммированы эти экспериментальные данные. Как видно 
из таблицы, раздражение блуждающего нерва под диафрагмой приводит 
к расширению коронарных сосудов. Этот эффект исчезает при: I) пе
ререзке синусных нервов; 2) разрушении переднего гипоталамуса; 3) ги-

различных воздействии

Таблица /
Влияние низкомолекулярных соединений поджелудочной железы и раздражения 
периферического конца блуждающего нерва на коронарный отток на фоне

Интакт
ные живот

ные
После гипо- 
физэктомин

Блокирование
М-холннореактнв- 
ных субстанции 
мозга амизнлом

Механичес
кое повреж
дение гипо
таламуса

Перерезка 
синусных 

нервов
Аллоксано

вый диабет

4-1 -1 4՞ 1 -1 -1 -И
+2 -2 +2 -2 -2 ֊2

4- — кор >иа|>орасширяющий эффект, 
— отсутствие коропарорасшнряющего эффекта.

1 — эффект после в/в введения низкомолекулярных соединений поджелуд ՝чной 
железы.

2 — эффект после раздражения периферического конца блуждающего нерва.
После гнпофиээктоыкн и перерезки синусных нервов отсутствие коронарорас- 

ширяющею влияния продолжается лишь 60 минут, после чего наступает расширение 
коронарных сосудов.

пофизэктомии; 4) адреналэктомии. Аналогичная картина наблюдается 
при внутривенном введении коронарорасшнряющих веществ поджелу
дочной железы.
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Эти данные показывают, что в основе механизма действия раздра
жения блуждающего нерва и гуморальных факторов поджелудочной же
лезы на коронарное кровообращение лежа։ одни н те же механизмы.

Опыты показали, что на фоне аллоксанового диабета раздражение 
блуждающего нерпа под диафрагмой уже не приводит к расширению ко
ронарных сосудов. Эти данные показывают, что коронароактивные сое
динения выбрасываются в кровь из инсулярного аппарата и носят гор
мональный характер.

Исследования показали, что после разрушения гипоталамуса эти 
факторы уже не действуют на коронарные сосуды, в т> время как ко- 
ронарорасширяющие нейрогормоны (К н С) полностью сохраняют актив
ность. Под влиянием поджелудочных факторов наблюдается усиленный 
выхи коронарорасширяюших нейрогормонов из мозга в кровь.

Результаты наших исследований ясно показали, чго в инсулярном 
аппарате поджелудочной железы вырабатываются ряд соединений, ко
торые нейрогуморальным механизмом способствуют выбросу из мозга 
в кровь коронарорасширяюших гормонов (К и С).

Институт биохимии
Академии наук Армянск »н ССР

Ա. Ա. ԴԱԼՈՅԱՆ, 1>. Ա. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ, ՍՀ Վ. 0ՀԱՆՅԱՆ
Ւնսուլյար ապարատում սինթեղվող նյութերի մասին, որոնք մասնակցում ես 
պսակաձև անոթներր լայնացնող ուղեղի նեւրոնորմոնների արտազատման 

կանոնավորման նեյրոհումորալ մեխանիղմներւււմ

նախորդ մեր ա շ խ ա տ Ութ յո ւնն ե ր ում ցույց Լր տրված, որ սրտի արյան 
շրջանառութ յուն ր կանոնավորվում Լ հիսլոթ ալամուսի ն ե յր ո ս ե կր ե տ ո ր բջիջնե
րում սինթեդվող ն ե յրոհորմոնների կողմից ( //,. Ա. Գալոյան 1962—1971 խ

Սույն աշխատանքում նպատակ է դրված ե դե լ ցույց տալու, որ ենթաստա- 
մ որսային դեղձի ինսուլյար ապարատում սինթեդվում են ն յութևր, որոնք նր- 
պաստոււ) են պսակաձև անոթն երր լայնացնող ն ե յ րոհորմոնների արտադատ- 
մանր ուղեղից արյուն ւ

Կիրառելով բիոքիմիական բտղմաղան եղանակներ (իոնոփոխանակիչա - 
յին, թղթ ային ք ր ո մ ա տ ո դր ա ֆի ա, (լեյային ֆիյտ րա ղի ա, բարձր լ ա րվ ած ո ւթ յ ան 
էլեկտրաֆորիդ , և այլն), մեղ հաջողվել է անջատել ենթաստամոքսային դեղձի 
արտա Հոսվող արյունից 4 տարրեր նյուքեր. որոնք լայնացնում են սլ սա կա ձև 
անոթն երր ւ 

ւ
Ւ տարրերու ք1 լուն հ ի պ ո ք) ա լ ա մ ո ւ ս ի Հորմոններից, այս նյութերր I ք* *1

կորցնում են իրենց ա կ տ ի վ ո է թ յւն ր' եթե ոչնչացված է Հիպոթալամուսդ
Հ.ետադոտոլթ յաններր պարդեցին նաև, որ նշված նյութերի աղդեցոլթյան 

ներքո ուղեղի ն ե յրոհորմոնների ք ք\ և Շ) արտադտտումր րնղհանուր արյան, 
շրջանաոութ յան մեջ ու մ եղան ու մ էւ

Թափառող ներվի դրդոումից հետո ենթաստամոքսային դեղձից արտա- 
(րռտվռղ նյութերի ք ունակ ր շա տանում (ւ Ալոքսանային դիա րետի մ ամանակ 
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թափառող ներվի ղրղոումր այյես շի րերոլմ պսակաձև անոթների (այնացմանէ 
ԱյՍ տվյւպներր խոսՈէմ են այն մասին, որ նշված նյութերր սինթեղվում են 

իՆսՈէ/յար ապարատում։
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ЭНТОМОЛОГИЯ 
В. А Тряпицын, Е. К. Эртевцян

Новый вид паразитических перепончатокрылых рода А^еп!а$р1$ 
ВаЫЬот, 1857 (Нутепор(ега, ЕпсугИЦае) в фауне Армении

(Представлено чл-корр АП Армянской ССР Э А. Давтяном 28/\Ч 1971)

В СССР отмечено 3 вида рода Адеп։а5р15, 2 из них встречаются в 
Армении, это А. [цвасоШз (0а1тап) — широко распространенный, поли 
эмбрионичеокий паразит гусениц чешуекрылых рода НуропотеШа—и 
А. 1опд1согт$ Тг|арИгт, обнаруженный пока только в окрестностях Цах- 
кадзора (')

Настоящая статья посвящена описанию третьего ^вида АдешаэрВ 
фауны Армении — А. асеНапае Тг]арКг։п е! НегШеу1г1ап, хр. п., кото
рый выведен из гусениц пальцекрылки МагазтагсИа д1угуггИ1гае Ха- 
ди1а]ее (Р(егорИоп(1ае) (։). 1

Голотип и паратипы нового вида хранятся в коллекции Зоологиче
ского института АН Армянской ССР в Ереване, часть паратипов—в кол
лекции Зоологического института АН СССР в Ленинграде.

Вид назван именем Асмик Седраковны Аветян, которой авторы бла
годарны за постоянную помощь в работе. ’

Адеп(азр1з аееПапае Тг]арИг1п е1 Нег1Ьем(г1ап, зр. п. Самка. 
Темя и лоб шире своей длины (13:11). Наименьшая ширина темени со
ставляет около 1/2 наибольшей ширины головы (13:28). Вершинный угол 
треугольника глазков немного больше 90°. Расстояние между задними 
глазками в 2 раза больше расстояния от заднего до переднего глазка. 
Расстояние от заднего глазка до края затылка и до внутреннего края 
глаза меньше диаметра глазка. Щеки короче глаз (7—8:4,5—5). Усики 
(рис. 1, /) причленяются непосредственно под уровнем нижних краев 
глаз. Расстояние между усиковыми ямками несколько больше как рас
стояния от усиковой ямки до края глаза, так и расстояния до края рта 
(3:2,5:2 2,5). Ширина ротового отверстия составляет меньше 1/2 наи
большей ширины головы (11:25—26). Край рта лишь очень слабо вогну
тый. почти прямой. Мандибула, щупики и жилкование переднего крыла 
изображены на рис. I, 2, 3, 4 и 5. Щит среднеспинки шире своей длины 
(22—25:12—14), Шитик выпуклый, примерно одинаковой длины и шири
ны и немного длиннее шита. Передние крылья примерно в 2 раза длин
нее своей наибольшей ширины. Шпора средней голени немного короче 
первого членика средней лапки (6:7). Брюшко обычно короче груди.
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иногда (в спирте) одинаковой с иен длины. Выступающая часть яйиекта- 
да (в спирте) составляет около 1/5 длины брюшка, ио сверху не витна 
Наружные пластинки яйцеклада очень короткие, широкие, отношение их 
длины к ширине составляет приблизительно 13:9-10 Ножны яйнектада 
ло-видимому. лишь немного короче его внутренних пластинок (7 8 9) ’

Рис. 1. Дреп1ачр|$ зуе(1аоае Тг)арПх1п е! Нег1Ье\-!г1ап, $р. п.: / — усик ?, 
2 мандибула 2;3— челюстной туник ; / — ннжиегубной щупик 4. 
5 — жилкование переднего крыла ?; б—усик 7 —З-н членик жгутика 

усика <?; «V —фаллус

Тело темное. Темя и лоб с зелено-фиолетовым, лицо и щеки с силь
ным зеленовато-фиолетовым металлическим блеском. Поворотный чле
ник усиков коричневато-мерный, жгутик и булава—грязновато-коричне
вые. Щит среднеспинки с фиолетовым, бока среднегру *и и брюшко с 
бронзово-фиолетовым блеском. Крылья незатем ценные. Колени всех ног 
коричневатые или желто-коричневые; вершинные половины передних и 
средних, а также вершины задних голеней желто-коричневые или корич
нево (коричневато)-желтые; того же цвета лапки, кроме темного послед
него членика. Поверхность темени и лба тонко шагренированная, < раз
бросанными мелки ми точками. Щи г среднеспинки с поверхностной про
дольной ячеистостью. Длина тела 0,9 —1,1 -нл.

Самец. Темя и лоб относительно шире, чем у самки (соотношение 
Ширины и длины—13:8; отношение наименьшей ширины темени к наи
большей ширине головы составляет 13:24). Вершинный угол треу голыш- 
на глазков около 110°. Щеки незначительно короче глаз (118 9). Усики
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причленяются непосредственно над уровнем нижнего края глаз. Край ; 
рта сильно вогнутый. Расстояние .между усиковыми ямками прнблнзи- I 
тельно равно расстоянию от усиковой ямки до края глаза и немного 1 
меньше расстояния до края рта. Усик, третий членик жгутика усика и 
фаллус изображены на рис. 1. 6—8. Длина тела 0,8—I мм. 1

Голотип ? и паратипы (145 9 9. 23 с?сГ): Джрвеж, окр. Ерева-1 
на, 1350 м над ур. моря; выведены А. С. Анетян из 2 .гусениц Ма- 
газтагсЬа ^1угугг111гае 2аеи1а]е\' (Ьер1ёор(ега, Р1егор1юг1бае), собран- : 
пых Е. К. Эртевнян 28/\’ 1968 г. на солодке О1угуггЫга ер. (Еедшп|- , 
похае). ]

Рис. 2. А£еп1а$р1$ 1и$с1соИ1$ (Оа1тап): /—усик 9: 2 — мандибула 9; 
3 — челюстной тупик 9. 4—нижне-губной щупик 9! 5 — жилкование пе

реднего крыла 9; 6— фаллус

Новый вид отличается от Ареп։а$р!8 Ь18С1со1115 (Оа1тап) (рис. 2. 1-6) 
следующими признаками:

А^ео(1ьрЬ 1и$с(со1115 (Оа1тзп) А£еп1а$р1$ а\е(1апас, $р. л.

Темя и лоб с мелкоячеистой скульп
турой и довольно сильным эелено-го- 
лубовато-енннм металлическим блеском.

Мандибулы 3-эубые (рис. 2. 2).
Наружные пластинки яйцеклада в 

2 раза длиннее своей наибольшей ши
рины.

Парамеры и дигнтальиые склериты 
гениталий самца узкие (рис. 2. б).

Зоологический институт 
Академии наук Армянской ССР

Поверхность темени н лба тонко шаг
ренированная. с разбросанными мелкими 
точками, с зелеио-фнолетоным металличе
ским блеском.

Мандибулы почти 4-зубые (рис. 1, 2).
Наружные пластинки яйцеклада нс бо

лее чем в I1,, раза длиннее своей наи
большей ширины.

Парамеры и двигательные склериты ։е- 
н и талий самца широкие (рис. I. 5).



Վ. Ա. ՏՐՅԱ^ԽՅԻՆ. Ե. Կ. 2ԵՐ^ԵՎՅՅԱՆ
Պարազիտ թսւղան^աթևավորքւերի Ageniэspis Օ3հ1հօտ, 1857 (Ւ^(Ո6Ո0բէ6րՅէ 

ՃՈՕյրրէքէ^) ււհ*ի նոր տեսակ Հայւսստւսնից

Հոդվածամ տրվում է ձքԸո13Տբքտ յ¥է11ձոյ6 ?րյՅբԱշւո չ1 1Արէհ6¥է2|- 311 նոր տեսակ էնցի րտիղ ի նկար աղ րու քժ րււն ր, ստացված' Ջրվեժի ձորից 
(երևանի շրչ ակաքր). ձԽրՅՅրՈՅրԺւՕ Տ172>'րրհ|2ՋՕ 2Ջ§Ա|ՅյԸՆ (ԼՑբյ(10թէ€րՅ. 
Ո0ր0բհ0ր1մ3€) տեսակ թիթեոի թրիհսրից մատո» տակի քրհ12ձ
տբ.) վր^ւ
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УДК 632651 
ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ

Э. Е Погосян

Новый вид галловой нематоды
Hypsoperine niegriensis n. sp. (Nemaloda, Heteroderidae) 

из Армянской ССР

(Представлено чл.-корр. АП Армянской ССР Э. А. Давтяноч 28/V 1971)

В октябре 1964 г. в Мегрн в плодовом саду на корнях мяты (AXentha 
longifolia (L.) Huds.) нами был обнаружен новый вид галловой немато
ды с очень мелкими галлами, которые несколько отличались от галлов 
Meloidogyne hapla. В 1965 году этот вид вторично был обнаружен в том 
же месте и на том же растении и несколько лет изучался в лаборатор
ных условиях. * ।

Подробное изучение всех стадий показало, что по ряду признаков 
этот вид принадлежит к роду Hypsoperine Sledge et Golden, 1964 (*): мел
кие галлы, несколько отличающиеся от таковых М. hapla, местонахож
дение яйцевых мешков, форма самок с выступом на заднем конце тела, 
грубая кольчатость кутикулы, особенно на задней части тела самок (на 
анально-вульварной пластинке).

Ниже приводится описание нового вида Hypsoperine niegriensis 
n. sp. Poghossian.

Голотип самка — длина тела (включая шейку) —480 .мк, ширина — 
395 мк, длина шейки 100 мк. копье 13,2 мк, отверстие дорсальной железы 
пищевода на 4.4 мк ниже основания копья, длина пищевода 70 мк, длина 
бульбуса 31,9 мк. ширина 30,8 мк. экскреторная пора открывается на 
27,5 мк от головного конца.

Аллотип самец — длина тела 1220 мк, ширина — 24 мк, копье 17,6 мк, 
отверстие дорсальной железы на 3,3 мк ниже основания копья, экскре
торная пора на 125 мк от головного конца, длина спикулы 23 мк.

Паратипы:
Зрелые самки (п = 19). Длина тела (включая шейк>)—381—675 мк 

(494.75 мк), ширина—234,5—675,0 мк (379,43 мк), длина шейки—48,8— 
285.0 мк (120,06 мк), копье—12—15 мк (13,75 мк) (п = 12).

Самцы (п= 14)—длина тела—920—1350 мк (1101.мк), ширина— 
18,7 36,3 мк (26,6 мк), а = 29,7—50,4 (42,7), 6=12,5—23,7 (15,4) (длина 
пищевода от головного конца тела до центра клапанов среднего бульбу
са), с = 59,4—116,2 (83,5). копье—13,2—17.6 мк (16.4 мк), спикулы 
(n= 11)—23.0—29,7 (27,3 як), губернакулум—6—7 мк. 
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Личинки второго возраста (п = 30) - длина - 357,6 - 466,9 лк 
(408,83 лк), ширина—15,4—19,8 лк (17,06 лк), а = 19,27—26,41 (23,19), 
8 = 6,57—7,94 (7,25) (длина пищевода от головного конца тела до центра 
клапанов среднего бульбуса), с = 5,55-7,25 (7,0), копье-13,2-15,4 лк 
(13,8 лк).

Яйца (п= 160)—длина—72—124,8 лк (91,4 лк), ширина—35,7- 
50.6 лк (41,22 лк). Отношение длины к ширине яиц—1:1,59—2,93 (1 2,2). 
Большинство яиц имеет длину от 78 до 105 лк. Крайние варианты встре
чались лишь 1—2 раза.

Описание самок (рис. 1).— Белые, форма тела варьирует от удли
ненно-грушевидной до шаровидной, с преобладанием шаровидной, с рез-

Рис 1. Hypsopcrlne niegrlensls n. sp. a — самки; <7—головной конец самки 

ко сидячей н сильно варьирующей в длину шейкой и довольно хорош о 
обособленным выступом на задней части тела. Шейка часто изогнута в 
одну сторону. Задний выступ в большинстве случаев субтерм ина льны и.

Голова состоит из двух колец. Кольчатость кутикулы грубая на шей
ке и особенно на задней части тела, .в области ануса и вульвы. Толщина 
кутикулы на центральной части тела—6—7 лк.

Средний бульбус пищевода почти круглый, его длина—30—41 лк 
(30,21 лк) и ширина—26—35 лк (27 лк), с хорошо развитыми клапана
ми. Длина пищевода (от головного конца до основания среднего буль
буса) колеблется между 68,2 и 90,0 лк (78,4 лк). Экскреторная пора 
открывается на 14—19 кольце от головного конца или ог 25,6 до 31,9 лк 
(29,26 лк), (почти на середине истмуса между основанием копья и сред
ним бульбусом). Копье с круглыми базальными головками. Отверстие
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дорсальной железы пищевода от 2,4 до 4,4 мк (3,3 мк) ниже основания 
копья.

Самки внедрены в ткани корня и образуют мелкие галлы. Яйца от
кладываются в желатнноподобном веществе (яйцевой меток) и оста
ются внутри корня, яйцевой мешок не выходит наружу на поверхность 
корня, как у других галловых нематод, а лишь просвечивает через кор
невую ткань в виде темного пятна.

Вульва-анальная пластинка в большинстве случаев круглая, иног
да удлиненно-овальной формы с очень грубыми линиями, которые обра
зуют своеобразный рисунок, сильно отличающийся от таковых у других 
видов Нурьореппе, а также от видов р. МеЫ(1о£упе (рис. 2). Линни дор-

Рис 2. Нур'ОрсПпе тс£Неп51$ п. зр. а. б. в. г, д пульва-анальные пластин
ки стмок

с альной дуги особенно толсты и прерывисты на центральной части пла- 
гинки, на хвосте и по бокам Анальное отверстие очень маленькое и 

всегда находится под выдающейся выпуклой складкой над верхней гу- 
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бой вульвы. На хвосте часто видны короткие, толстые линии, а иногда 
наблюдается скопление крупных, неправильно округлых образований 
«телец» наподобие больших гранул. Часто на кольцах кутикулы вульва- 
анальной пластинки видны сильно утолщенные участки или разной вели
чины точки, которые иногда расположены в виде четок. Липни дорсальной 
дуги в районе боковых полей расщепляются на более мелкие ветви.

Длина щели вульвы (п = 13) колеблется между 25,2 и 38,5 мк 
(29,54 лк).

Самцы.—Довольно стройные, нитевидные с тупо-округлым хвостом 
(рис. 3). У нескольких самцов на хвосте имелся разной величины паль-

Рис 3 Нур։ореПпе теКг1еп։1» а. »р. а-самец, б - передняя часть самца, 
в- хвост самца: г - хвост самца с пальцевидным выростом; д-участок ку

тикулы тела самца с утолщенными линиями и боковое поле

цевндный отросток (рнс. 3, г). Голова не отделена от шейки и состоит 
из 3 колец, первое кольцо широкое, а остальные 2 сравнительно меньше.
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Высота головы в среднем 4 л։х, ширина—9 мк. Первая пара цефа- 
лид открывается на втором головном кольце, а вторая—почти на уровне 
основания копья и трудно заметна. Кутикула полосатая. Ширина колец 
кутикулы на центральной части тела—2,3—2,7 мк (2,5 мк), а на шейке 
и в задней части тела—1,6—2,2 мк (2,0 мк). Па кольцах кутикулы (на 
поперечных линиях) имеются резко выраженные черные утолщенные 
участки (рис. 3. д). 7

Копье с хорошо развитыми базальными головками, высотой—1,6— 
2,2 мк (2,1 лк), шириной—3,3—4,4 мк (3,96 лк). Передняя часть копья 
немного длиннее задней. Дорсальная железа пищевода открывается в 
просвет пищевода на 2,8—4,4 мк (3,6 лк) ниже основания копья. Сред
ний бульб) с пищевода веретеновндный, с хорошо развитыми клапанами. 
Экскреторная пора открывается на 113,7—129,8 мк (120,97 мк) от голов
ного конца, на уровне передней части пищеводных желез. Боковые поля 
состоят из 5 линий (иногда больше), на «передней части число их сокра
щается до 2, редко сокращается также на хвосте до четырех. Централь
ные линии бокового поля очень часто прерывистые и неправильно распо
ложены, как в центральной, так и на хвостовой части тела, внешние же 
иногда неправильно соединяются с кольцами кутикулы. Фазмиды распо
ложены почти на конце (от 4 мк) хвоста. Длина хвоста равна 0,5—0,9 
(0,7) анального диаметра тела (п=12). Один семенник, сперматоциты с 
3 рядами, только у двух самцов с 6 рядами (возможно, что семенники 
могут быть и парные, но нам не удалось это выяснить на исследованных 
экземплярах). Спикулы типичной формы с небольшими головками, слег
ка изогн)тые вентрально.

Рис 4. Нур$орег1пе те£Г1епз1$ л $р. а — передняя часть; б—хвост; в — раз- 
лнчные <|> |рми терм ։нуса хвхта л (чинок

Личинки второго возраста (рис. 4). Средняя длина личинок 408,8 мк.
Гел о к им концам суживается, хвост сильно заострен, прозрачная 
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часть его кончается ланцетовидным выростом, кутикула ясно кольчатая, 
полосатая. Голова не отделена от шейки, головные кольца не заметны' 
Копье с хорошо развитыми, круглыми головками. Отверстие дорсальной 
железы расположено на 4,4—6,6 л։к (5,3 мк) ниже основания копья. Пе
редняя часть копья немного длиннее задней. Экскреторная пора нахо
дится на уровне нижней части нервного кольца. Иа 55,0—73,6 .мк 
(66,09 .мк) от головного конца. Гемизонид непосредственно над экскре
торной порой. Боковое поле состоит из 4 линий. Длина пищевода (от го
ловного конца до середины клапанов среднего бульбуса) равна 48,0— 
61,6 мк (55,94 мк). Средний бульбус овальный. Длина хвоста варьирует 
между 55,2 и 69,0 мк (60,93 мк).

Дифференциальный диагноз.—Hypsoperine megriensis n. sp. отлича
ется от всех известных видов рода Hypsoperine (*•3) по структуре аналь
но-вульварной пластинки самок, очень грубой кольчатости кутикулы и 
сильной прерывистости линий дорсальной дуги в центральной части пла
стинки, на хосте и по бокам его утолщенными участками и разной ве
личины точками на линиях анально-вульварной пластинки, строением ку
тикулы самцов, строением и количеством линий в боковых полях. У всех 
известных видов р. Hypsoperine боковые поля состоят из 4 линий, а у но
вого вида их 5.

Новый вид отличается от Н. graminis и Н. асгопеа значительно мень
шими размерами самцов и самок. Длина самок Н. graminis 586—841 мк, 
Н. асгопеа—980—1040 мк. длина самцов у первого вида—1275—1734 мк, 
второго—1700 мк, а у нового вида длина тела самок—381—675 мк, длина 
самцов—920—1350 .мк. Личинки этих двух видов также значительно длин
нее личинок нового вида (у Н. graminis—420—510 .мк, Н. асгопеа—420— 
490 мк, у нового вида—357,65—466,9). У нового вида хвост самцов зна
чительно длиннее (индекс с = 59,4—116,16 у нового вида, у Н. graminis 
с= 131,70—273,93, у Н. асгопеа с= 138—150). Длина стилета у этих ви
дов в среднем 18 мк, у нового вида 16,4 мк. От Н ottersoni отличается 
несколько большими размерами самок и самцов. Длина самок у Н. otter
soni—390—520 мк. нового вида 381—675 .мк. самцы Н. ottersoni 
900—1000 .мк вместо 920—1350 .мк у нового вида.

Количеством линий боковых полей наш вид близок к некоторым ви
дам р. Meloldogyne: Al. deconinki, At litoralis. At ardenensis, At afri- 
cana (*՛5,6), по другим деталям они отличаются.

По размерам самок, самцов и личинок, а также по форме самок с 
выступом на заднем конце тела и некоторыми деталями анально-вуль
варной пластинки новый вид близок к At naasi (։).

Типичное местонахождение — Мегрн (Мегринскнй р-н) Армян
ской ССР.

Типичный хозяин— Мята (Mentha longifoli» (L.) Huds.).
Распространение — Мегри и с. Вагравар (Мегринскнй р-н) Армян

ской ССР (700—1000.м над ур. м.).
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Голотип за номером пр. № 4бЗт/8 и аллотип пр. № 463®/24, па
ратипы—самки, самцы, отдельные детали тела самок и личинки пр. 
№№ 463®/1 —463™/7,463m/9—463®/23, 473го/!-473°’/! 1, 599П1/1 -599”/10, 
599®/12 — 599®/20 хранятся в коллекциях нематод Зоологического 
института АН Армянской ССР.

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР

Հ. Ь. ԿՈՂՈԱՅԱՆԴալային նԼմատոր|ի նոր տեսակ- Hypsoperine megriensis ո. sp. 
(Nematoda, Heteroderidae) Հայկական ՍՍՀ-ից

1964—1965 թվերին երկրորդ անդամ Մեղրի ում դաղձի [МеГ1111<1 longi- 
iolia (Լ.) Huds.) արմատների վրա մեր կողմից հայտԼ աբերվեք է ղալային 
նեմ ատողի նոր տեսակ —HypSOpCfine HiegriensiS Ո- Տթ. որը բագմ ացվել 
և մ ան րամ ա սն Հետագոտվել է լաբորատոր ւգ այմ անն ե բում ։

Այս Հողվածում տրված է նոր տեսակի նկարագրոլթյունր և ղիաղ֊ 
նոզր։ Տեսակր տարբերվում է HypSOpCfine սեոի մին* այժմ հայտնի բոլոր 
տեսակներից, ինշսլես նաև MeloidogVnC սեոի մի շարր տեսակներից' էգերի, 
արուների և թրթուոների չափերով, էգերի վուլվա-անալ թիթեղի կաոուցված
քով ե մ անրամ ասերով։

Կողաղաշտերի ստրուկտուրայով և կողագծերի թվով նոր տեսակր մոտ է 
ղալային նեմատողների հետևյալ տեսակներին' MelOidOgynC (1бСОп1пк1։ М. 
litoralis, M. ardenensis և M. africana, բայց նրանցից տ արբերվում է վոլլվա- 
անալ թիթեղի կաոուցվածքով և մի շարր այլ հատկանիշներով։

էգերի, արուների և թրթոսւների լա փերով, էգի մարմնի ձևով նա մոտ է 
У\> ՈՅՅՏյ-^^, րայց մյուս հատկանիշներով տարբերվում է նրանից։

ЛИТЕРАТУРА — ԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

* £. В. Sledge and A. M. Golden, Proc. Helmlnlhol. Soc. Wash., V. 31 (l):83— 
8Я (1964», ’ G. J. Rau and G. Fussullotls, Proc. Helmlnthol. gSoc. Wash., V. 32 (2)։ 
159-162 (1965). » G. Thorne, Proc. Helmlnthol. Soc. Wash., V. 36 (l)>98-102 (1969). 
*/ A. eim/ligy, Nemalologlca, V. 14 >577—590 (1968). » M. T. Franklin, Nematolo- 
glca. V. 1] >79 - 86 (1965). • A G. Whitehead. Nematologlca, V. 4:272-278 (1959).



ՕՈՎԱՆԴԱԿՈԻՒՅՈհՆ Լ111 ՀԱՏՈՐԻՄԱ^ՆՄԱՏԻԿԱ
Վ. Ա. Շմատկօվ-Բանախյան տարածություններում միաժամանակ մոտորկման և 

ինտերպոյյացիայի մասին * • • • • • •*. Ի. 1ա6ոէր_<.լ«,ք;ս,^^„աքս,։>„,^/ս,։, յեք ^պ^յ/, ,պլրսւտոՐՒ ք.ղ„յլ^Րք,կ 
յայնացումներր (Ռ Հ. Նազարյան-Որոշ իրական պարդ Լիի խմրերի վերյուծումների մասինՌ. II. Դավթյան-փեյի ֆունկցիաները Ֆուրյեի ինտեգրալներով ներկայացման մա
հին Դ. Լ. ՄԼ|քումյսւն-Ֆունկցիոնալ Հավա սարումն երի կայունության ինտեգրաէային շա- 
4^իշ .........................................Մ եհ ԱՆԻԿԱ

Ա. Դ. 1'ադղոԼվ — Մ իշավա յրի շարժման ոչ գծային Հավասարումների որոշումը կաոլս- 
տիկայի մոտ

II. 1>. ։րւս*յան-- Բա՛քի դեպքում կավային րնաՀողերի սողքի կորերի որոշման եղա
նակ ...............

ԱԴԱԶԴԱԿԱՆԱԻ^ՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Վ. Ս. Սարզսյան, Լ. Հ. Հովսեփյան — Աոաձդական վերադիրներով աևիգոտոպ կիսա- 

հարթության պարբերական կոնտակտային խնղիրր • ...Մ. Ա. Ա|ե քսանզրյան—Երկու շտամպների Շնչումը կյոր անցքով կի սա > արթ ութ յան 
4րա ........................................

8ո». 1/. Նչանյան— Բաղադրյալ կիսա Հարթութ յան աոանցքասիմ ետրիկ խաոր խնդրի 
մասին ..... . . • •

ԴԱԱԱՅԻՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱԱ. Ի. Իաղրլասարյան—Գազերում ջերմության ոչ ստացիոնար Հոսքի խնդրի մի քանի 
ասիմպտոտիկ լուծումներ . ■ •

ՖԻԶԻԿԱՖ. Ռ. Հարությունյան, Ա. Հ. Նազարյան, Դ. Ո. ^որզոմյան. Ա. Ա. Ֆրանզյան. Դ. Ա. Հեքիմյան-Գերբարձր էներգիաներով մասնիկների դետեկտոր, հիմնված շերտավոր միշա֊ 
վայրում աոաքված ճաոագայթման օգտագործման վրաԻ. II. Սարզսյան-Ֆոտորաղմապա ակիշի միաէյեկտրոնային իմպոպսի [իտ/ի դի^^եը֊ 
սիւսյի չափումը • •

I*. Կ. 1րեփք-Րար|սուզարօվ — Կինետիկ հավասարում թույլ ստատիկ դաշտերում գըտ֊ 
նվող գերհադորդիչ համաձսւյվածքնեըի >ամար • . . • •Դ. Ա. Ավակյանյյ, Ա. Ա. 11աեփանսվ. Ռ. Ս. 0արսեղյան. Յոս Ա. Աքրանամյան-Իա- 
ցասական դիմադրությամր դիողների փսխանշատման ՀատկություններըԴ. Մ. Ավակյանց-ԿիսաՀաղորդիլնեըի ենթակոնտակտային շերտում Լյեկտրոննեըի 
կոնցենտրացիայի մասինԴ. Մ. Ավակյանց, Վ. Մ. Հարությունյան. Ռ. II. 1»արսեւլյւսն-թ Ո Ո ” ստրուկտուրայի 
^ոլտամպերային րնութագծի վրա րացասական դիմադրության հատվածի ձևավորումը
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ՏԵԿՏՈՆԻԿԱ
Պ. Դ. Ալոյան-Կ^^էա^!, ^նղեղ^րի րաՐձր 

րավոր ղեոտեկտոնական պատճառների մասին
սեյսմիկական ակտիվության հնա-

ԳԵՈՔԻՄԻԱ
«ր. ւր. Կո5Ա.աէս1|.էով_Աէ,ք4„^ ,^։ հս,ԿավԱւր1րույ ման

ժամաՆակի մասին *։լ Հ, Գ։ *նՈր<ԱԱ|է։ *• 4 Գրհ-րյան-^ժ/ա/ւ/, 4 տԱումՒՆ.,յՒ 'վարք^ր ՀՀ 
նի հանեին դա^ի .պկսպահ-ղաէիՆ հրաքխա^Ն „„։(,4,ա,մս,1. ,ա.
մանակ

ՀԵՆԵՏԻԿԱ
Վ. Հ. Րարայան, Վ. Ա. շովՏաէէիսյաէ-1„րԼՆի ,արամրրիկիՆ .յիմացկ^Ն ճա,ա,ա,. 

թամ ուտա շիաների ստացում  ր

•I. Ա. Ավսպյաէ. Վ. Ա. ԱմիրրԼկյաէ-„«^4/, „ք«*^
4 է,ք1իէեՆիմինիՀամատեղ ազդեցության մասին ...Դ. Հ. Ավադյան, Վ. Հ. Բսւքայան-Ւնդոէկցված մուտագեն եղ ր ցորենի տարահասակ 
սերմերի մոտ ...

ՄԻԿՐՈԲԻՈԼՈԳԻՍ
**• Կ. Փանոսյան, Լ. Պ. Փուշիկյան- Դեղձենու արմատային ոյորտի մի քանի միկրոօր

գանիզմների րֆոխմրի վիտամինների սինթեղր , . . . . .Ֆ. Ռ. Ղազարյան — Ամոնիֆիկատորն Լրի ղի բ երեյինանման նյութերի աղղեշո,թյո,նր 
ծխախոտի բույսերի աճման վրա և նրանց ղիբերեյինային ակտիվության պահպանամր 
չորացումից հետո • . .........Հ. Կ. Փանոսյան, Լ. Պ. Փսէ՝ին|ան— Դեղձենու արմատային ոյորտի մի քանի միկրո- 
սրղանիղմների ֆերմենտային ակտիվության հարցի 2ո*բքր ......Ր. Թ. Կատարյան, Լ. Դ. Ակուցան— Տրիխոտեցինի հերբիցիդային ազդեցության ակ
տիվության սպեկտրր ..••••> • •

ԲԻՈՏԻ&ԻԿԱՍ. Մ. Մարտիրոսով — Նատրիումային պոմպի մեխանիզմի մասինՎ. Հ. Ադոնց, Տ. Մ. ՐիրշտԼյն, Ա. Մ. է|յա>Լվիշ-Կարճ շղթաներում ծայրավոր 0- 
կաոուցվաձքի մաթ եմ ատիկական մողեյացումրԴ. Լ. Ղանբար^յան. II. II. Հովհաննիսյան-Հետադարձ կերսյով կարգավորվող բիոքի
միական շղթայի ռեակցիաների ինքնատատանման ոեմիմի Հետազոտումր

քՓՈ4ԴՄԻԱՄ. Ա. Տեր-Կարապետյան. Վ. Դ. ՋանիբԼկովա. II. Պ. Հովհաննիսյան — եմորասնկա - 
էին ր„ի մի քանի քի-քիմիական Տո.ՏաՆի;ն1,րի փ.փ«խօ.մր ԾԼ-^ւինի նկատմամր 
ադասքտացման պրոցեսումԱ Ա Դա|ոյան, Մ. Վ. Օհանյան. Հ. Դ. Դևորցյան-Ար յան մեք գտնվող պսակաձև 
անոթներր յայնացնող նյութերի անքատումր և նրանց որոշ Հատկություններր .Մ. |Լ. Տեր-Կարապէւոյան, 5. Դ. Պոպով —6ձՈ(11(1ո Ժէ\3110Ո-^ ադապտացիաե թրե- 
ոնինի ե ԸհՅՈճւծՅ £Այ11|(?րրՈՕՈ(1յ| ’ի ադապտացիան մեթեոնինի նկատմամբԴ. Ռ. րամալյան. Մ. Դ. 'հսսպարյան. Ն. Դ. Վարդանյան, է. Է. Բարինա-^Օրզանիղ - 
մում (թանոյամինի ացետիյածանցյայների հայտնաբերման Հարցի մասինԱ. Ա. Դայոյան, Ռ. Ա. ԱլԼքսանյան. Մ. Վ. Օհանյան-Ւնսոէյյատոր ապարատս, մ 
սինթեղվող հյաթերի մասին, որոնք մասնակցում ձև պսակաձև անոթներր յայնացնող •»- 
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