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УДК 612.84II. II. ЛЮБИМОВ, Л. С. ГАМБАРЯН. В. Ф. ФОКИН, Б \ БАЗИЯН
ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ ПЕРЕДНЕГО ДВУХОЛМИЯ КОШКИ 

В ОТВЕТ НА СВЕТОВУЮ И ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ РИТМИЧЕСКУЮ 
СТИМУЛЯЦИЮ

На кошках под нембуталовым наркозом с удаленной н интактной зрительной ко
рой исследованы амплитудно-частотные характеристики первых трех компонентов 
вызванного потенциала переднего двухолмия при монокулярном освещении контралате
рального глаза короткими световыми вспышкам)։ в условиях темновой и световой 
адаптации и электрическом раздражении ипсилатерального зрительного тракта.

При изучении .процессов переработки информации и р\гн 1 V кциональ-
пых свойств нервного центра в современной электрофизиологии широко
исследуются такие динамические характеристики, как циклы восстанов
ления, амплитудно-частотные характеристики, коэффициент «врабаты
вания», критическая частота слияния мельканий и др. На переднем дву
холмии млекопитающих лучше изучены циклы восстановления вызван
ных потенциалов (ВП) [3, 10 и др.]. Динамические характеристики све
товых ВП на кошке практически не исследованы. Настоящая статья 
посвящена их изучению. Основное внимание уделяется описанию ампли
тудно-частотных характеристик. Эти характеристики лучше изучены в 
сетчатке [4, 5, 8, 9]. Предполагается, что сопоставление аналогичных ха
рактеристик сетчатки и переднего двухолмия, а также исследование 
влияния корковых афферентов на амплитудно-частотные характеристи
ки двухолмия дадут возможность яснее представить процессы перера
ботки информации в переднем двухолмии.

Методика. Опыты проводили на 29 кошках весом 2,5- 4 кг, наркотизированных 
пембуталом (36 мг/кг). После помещения кошки в стереотаксический аппарат глаз под
шивали к металлическому полукольцу, зрачок расширяли агропином Активный элек
трод и < проволоки диаметром 30—40 мк в стеклянной изоляции подводили к переднему 
двухолмию кошки по координатам стереотаксического атласа Джаспера и Аймон-Мар- 
сана [7].

Положение кончика электрода контролировали при локальной коагуляции мои а । 
последующей гистологической обработке срезов мо и а по llncc.no. Пнднфферииный 
электрод укрепляли на коже головы.

Фотостимуляцию производили при тотальном освещении глаза, кон грал<н ералыь)1 л 
ио отношению к исследуемому холму; применяли короткие (0,1 мсек) яркие вспышка 
(энергия вспышки 0,6 дж) в условиях темповой и световой адап1ации (величина ос
вещенности при световой адаптации - 20 лк на уровне роговицы). Использовали риг 
мическую стимуляцию. Электрическое раздражение иисиля ।орально։ о двухолмия зри 
1С.1Ы1ОГО тракта проитводили импульсами (длительность 0,2 мсек, напряжение 6֊ 10 в), 
которые подавались на раздражающий биполярный электрод от стимуляюра «Дизи*. 
Каждое ра ։дражеине представляло собой одиночный импульс.
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После того, как заканчивали программ) эксперимента над животным с интактной:: 
корой, электроды вынимали из мозга, зрительную кор\ удаляли хирургическим путем, 
и электроды вводили по тем же координатам в исследуемые точки переднего двухолмия.

Биопотенциалы регистрировали с помощью усилителя УБП1—02 с катодным повто
рителем на входе и осциллографа С1 —18, с экрана которого фотографировали наложен
ные друг на друга ВП. Постоянная времени усилителя—0,1 — 1 сек.

Результаты. ВП переднего двухолмия кошки под нембуталовым 
наркозом состоит в основном из трех компонентов: негативного—Ао, не
гативного—А| и позитивного—Аг. Такая полярность компонентов быва
ет при регистрации от поверхности переднего двухолмия. При погруже
нии электрода А1 и А2 инвертируются на уровне поверхностного серого 
слоя, а Ао не инвертируется. Это՛, по-видимому, п-ресинаптический ком
понент ВП [10].

В (предыдущих исследованиях [1] было установлено, что при свето
вой стимуляции динамические характеристики всех компонентов у неин- 
вертпрованных и инвертированных ВП сходны. Поэтому мы рассматри- 
ем при световой стимуляции ВП, зарегистрированные после инверсии.

При переходе от темновой адаптации к световой все компоненты ВП 
уменьшаются одинаково в 1,1—2,6 раза. В трех случаях амплитуда ВП 
была несколько большей при световой адаптации, чем при темновой. 
Временные параметры ВИ при темновой адаптации следующие: латент
ный период — 20—25 мсек; время от начала стимуляции до пика Ао— 
30—35 мсек (То), время до пика А1—40—50 мсек (Т1), до -пика Аг—55— 
70 мсек (Т2). При световой адаптации, по сравнению с темновой, вре
менные параметры изменяются незначительно.

Если за вторым стимулом следует третий, четвертый и т. д., то на
чиная с некоторого момента основные параметры ВИ стабилизируются. 
Нами исследовались амплитудные и временные параметры такого ста
бильного ответа в зависимости от частоты стимуляции. Амплитудно-час
тотные характеристики различных компонентов ВП переднего двухол
мия представлены на рис. 1. Характер изменения амплитуд компонен
тов как при темновой, так и при световой адаптации одинаков. Амплитуд
но-частотные характеристики каждого компонента приближенно описы
ваются логарифмическими кривыми.

Латентный период и То, Т|, Т2 почти не изменяются при частотах ни
же 10 гц, при частотах выше 10 гц латентный период и значения То, Ть
Т2 несколько возрастают.

В пяти случаях при увеличении частоты с 8 гц при световой адапта
ции и 10 гц темновой амплитуда ВП увеличивается (рис. 1, показано 
для компонента А։). По-видимому, при этом амплитудно-частотная ха
рактеристика изменяется за счет влияний, поступающих сюда из рети
кулярной формации среднего мозга [2].

При ритмическом электрическом раздражении зрительного тракта 
амплитуда ВП (компонент А1) до инверсии монотонно убывает с увели
чением частоты раздражения, в отличие от ВП, регистрируемого после
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Рис. I Изменение амплитуды компонентов ВИ переднего двухолмия при 
ритмической стимуляции: а световая адаптация: б—темновая адаптация. 
По осп ординат—отношение амплитуды компонентов ВП при определен
ном ритме стимуляции к амплитуде соответствующих компонентов при 
одиночном раздражении. и Лг —амплитуды соответствующих ком
понентов при текущей частоте и одиночном раздражении соответственно. 
Ио оси абсцисс -частота стимуляции, гц в логарифмическом (по основанию 
2) масштабе. По обе стороны от графиков -осциллограммы ответов на 
мелькающий свет; точки над кривыми — отметки раздражения; цифры сле
ва частота стимуляции, гц. Суперпозиция от 5—8 пробегов луча. Откло

нение вверх—негативность.

инверсии. В этом случае амплитуда ВП остается без изменения вплоть 
до частоты [ = 32 гц (рис. 2, а).

Удаление ипсилатеральной зрительной коры действует только на 
характеристику ВП. регистрируемого до инверсии. При этом его ампли
тудно-частотная характеристика приближается к таковой после ин
версии (рис. 2, б).

Компонент Аг при ритмическом электрическом раздражении изме
няется также, как и Аь

В случае световой стимуляции различий между характеристиками 
ВП при интактной и удаленной зрительной коре выявить не удалось.

Обсуждение. Чтобы понять динамику изменения ВП переднего дву
холмия, необходимо сопоставить ее с активностью ганглиозных клеток 
сетчатки предшествующего звена зрительного анализатора. Число им
пульсов в ответе отдельных ганглиозных клеток сетчатки [4] и амплиту- 
да ВП переднего лвухолм-ия уменьшаются при увеличении частоты све-
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Рис 2 Зависимость амплитуды ВП от чистоты электрического ра.страже- *
ним (тля компонента А,): а при интактной зрительной коре, б при \ за 
ленной зрительной коре. Кривые I и 2 для ВП, зарегистрированных ю 
и послз инверсии соответственно. Остальные обо значения тс же, что и па 

рис. I.

новых раздражений. Полое подробно процессы трансформации импульс
ной актвносг1! । атлиозных клеток в ВП переднего двухолмия нс ис
следованы.
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Анализ активности сетчатки и переднего двухолмия позволяет вы- 
I слить, по крайней мере, два фактора, определяющих амплитуду В1 I не- 
педнего двухолмия. • *

Время, в течение которого «приходящие импульсы могут вызвать воз
растание переднего фронта ВН, равно интервалу между началом стиму- 
1ЯЦПИ п пиком рассматриваемого ВН за «вычетом времени, необходимого 

для приходу импульсов в переднее двухолмие. Для А։ это время равно 
20—30 мсек, т. е. импульсы, приходящие в сравнительно небольшой про
межуток времени, вызывают А|. Как показали наши предыдущие иссле
дования [5], ответ ганглиозной клетки на вспышку света неоднороден и 
состоит из чередующихся периодов торможения и активности. При при
менении ритмической стимуляции первый период активности наиболее 
устойчив как по числу импульсов, так и по импульсному рисунку, т. е. 
число импульсов и импульсный рисунок этого периода практически не 
изменяются в диапазоне низких и средних частот, приблизительно до 
И) 15 гц. Интервал от начала вспышки до копна первого периода ак- 
гн’Вности составляет не менее 60—80 мсек. Как видим, изменение числа 
импульсов в ответе ганглиозной клетки может быть решающим для из
менения амплитуды ВП переднего двухолмия только начиная с частот 
раздражения выше 10 гц.

Другим фактором, определяющим амплитуду ВП, является, 
по-видимому, возрастание средней частоты разряда ганглиозной 
клетки с увеличением частоты стимуляции. Как было показано 
в работе Кёртиса и Экклса [6], при ритмическом раздражении током 
преспнаптическпх волокон амплитуда отдельных В! К П, генерируемых 
мопссипа.итпчсски в мотонейронах, снижается начиная с частоты 50 гц. 
\ вторы связывают это с уменьшением количества медиатора, высвобож 
даемого в пресинаптических окончаниях в ответ на каждый импульс. 
Средняя частота разряда ганглиозных клеток при р-итмической стимуля
ции в диапазоне 1 —16 гц изменяется в пределах 20 120 имп/сек. Мож
но предположить, что импульсация, поступающая к клеткам переднего 
двухолмия в течение всего интервала времени между стимулами, мо-жег 
определять а мили гуда ВП, влияя на количество медиагора, выделяемо
го в пресина1птических окончаниях аксонов ганглиозных клеток в ответ 

и м _ _на каждый постушающии импульс.
Предположение о регулирующей роли средней частоты разряди 

ганглиозных клеток сетчатки позволяет понять многие свойства динами
ческих характеристик переднего двухолмия. 1 ак, например, гог факт, 
что амплитуда всех компонентов ВИ мало меняется ври час ют ах 0,5 в 
I гц, обьясняется огносительпым постоянством средней часгоня разряда 
на этих частотах [8].

Другой интересной особенностью динамических характеристик пс 
реднего двухолмия является сходство их для всех компонентов ВН.

В настоящее время генез отдельных компонспюв ВП переднею дву
холмия неизвестен, но можно утверждать, что Ао генерируегся другими 
клетками, отличными от клеток генерирующих А| и Ао. Если предполо 
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жить, что мембраны нейронов переднего двухолмия одинаково чувстви
тельны к приходящим импульсам, то это можно было бы объяснить ли
бо гем, что аксоны ганглиозных клеток, подходящие к разным структу
рам переднего двухолмия, имеют одинаковые динамические характеристи
ки, либо тем, что аксоны ганглиозных клеток с разными динамическим՛! 
характеристиками дают коллатерали .к структурам, генерирующим три 
компонента ВП переднего двухолмия. При этом можно указать, что 
большинство ганглиозных клеток сетчатки должно иметь максимум 
средней частоты разряда, лежащий выше 10 гц, так как в противном 
случае нарушалось бы соотношение между динамическими характери
стиками ганглиозных клеток сетчатки и ВП переднего двухолмия.

При световой стимуляции имитульсация, поступающая от зрительной и _ _коры к нейронам переднего двухолмия, прямо не влияет на амплитудно- 
частотную характеристику ВП двухолмия. Это, по-впдимому, происхо
дят из-за того, что нейроны коры, получающие от сетчатки растянутые
во времени серии импульсов, посылают к двухолмию недостаточно сип-
хронизированпые импульсные залпы.

Однако корковые влияния достаточно заметны при сопоставлении
амплитудно-частотных характеристик до и после инверсии в случае 
электрической стимуляции.

В одной из работ [11 нами была выдвинута гипотеза, что в генера
ции ВП до и после инверсии участвуют один и те же клетки, у которых 
диполи имеют преимущественно вертикальную ориентацию. При этом 
ВП до инверсии отражает постсинаптические потенциалы на дендритах 
этих нейронов, тогда как ВП после инверсии — (постсинантические по
тенциалы сомы.

При пектрическом раздражении одиночный синхронизированный 
во времени импульс поступает по аксонам ганглиозных клеток к соме л 
дендритам вертикально ориентированных нейронов двухолмия. Но если 
на уровне сомы амплитудно-частотная характеристика определяется 
только этим импульсом, то на уровне дендритов она определяется, кро
ме того, поступающей фоновой импульсацией из коры, которая изменяет 
уровень мембранного потенциала дендритов. Тем самым создаются раз
ные условия для воспроизведения частотной стимуляции на уровне ден
дритов и сомы вертикально ориентированных нейронов. При 'прекраще
нии же фоновой импульсацип, идущей из коры, например, вследствие 
удаления зрительной коры, амплитудно-частотные характеристики до и 
после инверсии становятся сходными. Исходя из этого, можно՛ предполо
жить, что афференты переднего двухолмия, идущие от коры, оканчи
ваются главным образом на дендритах нейронов с вертикально ориенти
рованными диполями.

Институт мозга 
АМН СССР,

Институт эксперимен।альной 
АН АрмССР

биологии
11оступило 19 XII 1972 г.
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Ն. Ն. |,. II. ‘ԼԱՍՐԱՐՅԱՆ, Վ. Ֆ Ֆ11ԿԻՆ, Р. I». ՒԱԱԻՅԱՆ

ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԵՐԿԹՄՐԻԿԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ԵՎ
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՌԻԹՄԻԿ <Ы'<14МГԱ1, ԴԵՊՔՈՒՄ ԿԱՏՈՒՆԵՐԻ ՄՈՏ

Ա մ փ ո փ ո I մ

Նեմբուտաքի նարկոզի տակ գտնվող և տեսողական կեղեր հեռացված ո։ 
ինտակտ կատուների վրա ուսումնասիրվեք են առաջնային երկթմ բիկի պատաս- 
/սան պոտենցիալների առաջին երեր կոմպոնենտների ամպլիտու դա (ին֊հաճա֊ 
խ ականային բնութագրերի կոնտ րա լա տ ե ր ա լ ալրի մոնոկուլյար կարճ լուսա֊

ճ իսքսիլատերալ տեսողական տրակաի էլեկ֊

ա *

յՒնՒ> ա и ա ջն ա (ին երկբլրակ/։ ամ պլի-
տուդաներր, որպես օրենք, փոքրանում են 1 ,7 — 2,6 անգամ, չնայած որոշ դեպ֊

ր ո I ո ր ր ա գ ա գ ր ի չ ն երի

քերում նկատվում է հակառակ կախվածություն։ Պատասխանների րոքոր 3 բա
ղադրի չների ամւգլիտո։ դային֊հաճախականային բնութագրերր լուսային և 
մ թային ադապտացիայի դեպքում սկգրո։նքորեն նույնն են, միայն տարրեր֊ 
վուՅ են քանակապես: Այս բնութագրերր լուսային գրգոման ժամանակ հե֊ 

II ա ց վ ա ծ ե. ին տ ա կ տ կ ե ղ և ո վ կ են դան ին ե ր ի ւ) ո տ ն ո ւ (նն են ։ Է լ ե կ տ ր ա կան գ ր ր՝՜
դեպ բուժ '» ա ժ ա կ ո ղ ւ) տեսողական տ ր ա // տ ի պ ա տ ա иխ անն երի աif պ -

/ ի տ ո ։ ղ ա յ ին ֊ '» ա ձ ա ի։ ա կ ան ա յ ին բնութագրերր, որոնք գրանցվել են շրզագար- 
առաջ հեռացված և ինտակտ կեղևով կենդանիների մոտ, խիստ տարբեր֊ 

վսւԱ են մեկր ժյուսից: Նույն կ են գ ան ին ե ր ի մոտ շրջադարձից հետո ստացված

բ ո ւ и ր բնութագրերր իրար նժ ան են։ Այս դեպքում պ ա տ ա иխ ան 
աւ) պյիտ ո ւ գ այի փոքրացումր и կսվում է 32 հերցից։

պոտ ենցի ալ/։
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ժ /. ն ն ե ր ի րի ո սին/1 Լ/քր I 1
Ա.ղ. /֊/» տվյալներից երևում է, որ հետազոտվող կաթնա///7վային ֆենո֊ 

լագիմացկուն ստ ր ե պ տ ա կո կե ր ի շտամներր կաթի մեջ չեն սինթեղել, այլ սպա

ռել են նրանում եղած ռիրոֆլավինի / 8,9 — >9 ,5% ' (• ' Հետազոտո։թյո։ններից 
պարզվել ք, որ կաթնաթթվային ստրեպտակոկերր սինթեղել են սա ուղի չի հա
մեմատությամբ 6,5—22,4% ավել թիամին, իսկ Str. է herniopli i I US - ի X 325, 
356, 613 շ in ա I f ն ե ր ր հ ա մ ա պ ա /// ա ս խ ա նար ա ր ս պ աո ել են կ ա թ ի մ ե ջ եղած թ ի ա -֊ 
մինի 4,2, /.9,7, 10,4%-ր։ Ո ւս ումն ա ս ի բո ւթ յո ւնն եր ր ցույց են տվեք նաև, որ Str. tliennopliilus֊/», Str. diacetlactis֊/», Str. lactis֊/» շտամներր սինթեղել են 
ղղաչի քանակությամբ ֆոլիաթթու և խոյին։ Այսպես, օրինակ' պանրից մեկա֊ 
սացված Sir. thcmiOphilllS֊A № 356 2^ամր սինթեղել է 489 մկգ/լ ֆոլիաթթո։, 
այսինքն' կաթի մեջ եղածից 4 2 %-ի չափով ավել, իսկ X 325 և 600 շտամնե֊

րր սինթեղել են համապատասխանաբար 690, է 05 ։1 կղ/չ , կամ կ աթի ւ) եջ ե զա ֊ 
ից եՕ ^1 /օ ավել։ Հա։1 անժ ան տվյալներ են ստացվել աղյուսակում նշված 

մյուս շտամների մոտ։ Բացառություն է կազմում Տէր. (1 էոՇւ՚է 11 Ո(?է էտ֊ ի X 710 
շտամր, որն իր զարգացման համար սպառել Լ կաթ ո։ մ եղած ֆոլիաթթվի 
‘2>3 % Կ,։ Համեմատաբար շատ խո լին են սինթեղել Տէր. էհօՈՈՕթհ յ IԱՏ֊/» .V’ 
325, 356, 600 և Տէր. (113Շ V1113Ը11Տ-ի X 7 10 շտամներր։

Աղ. 2-ի տ վ յա լն ե ր ի g երևո։։1 է, որ կաթնաթթվային ս տ ր ե պ ա ա կ ո կ ե ր ի
շտամներր (բացառությամբ X 325, 591) ոչ միայն չեն սինթեղել պանտոտե-

նաթթու, ր ի ո տ ին վ ի տ ա 3 ինն ե ր ր, ա ա6 սոլ առել են 
9Ոէ19 ^ն ո(՚ Հետազոտվող կուլտուրաներն
ժամում պանտոտենաթթուն սպառել են 1,18—1,3, 
իսկ 48 ժամում՝ 0,79—1,34 մգ/լ (նկ. 1 )։

կաթի մեջ եզսւծր։ Փորձերր 
իրենց ղ ա ր զ տ g մ ան 16֊րդ 
25֊րղ Ժամում' 0,17 — 0,31,

է,օ ՝ fa

& ------------- - , - I--------------
f* Հհ հճ /< <£4, 4Ժ

bl). 1. Q ա/1ն ա/1 fli/ ա (ին n տ ր ե Աք տա If n If եր ի ա էք ղ ե ր ու /1 յ ո ւն ր էք աք! ի 
պ սւ ր ուն ա կո t թյ ա ն // ft ա էք տ ft if ա ր մ ա ն տ ար ր ե fi

րիոտինի և պան տ ո տ են ա fl fl if ի

Հետ աղոտ ութ լուններր ցույց տվեցին, որ ս։որեպ։ոսւ

տարբեր ժամերում օգտագործել են տարբեր չափերով բիոտին։ Այսպես, զար- 
զացման 16 ժամում կաթի ժեջ եղածր սպաոել են 4,5—11,8, 24 ժամո։ մ' 3,7 — 
12, իսկ 48 ժամում' 7,1 — 14 մկղյլ։ Տէր. է henilOphi I US-/» .V 240 շտամր 48-րգ 
ժամ ուժ' օ գ տ ա ղ ո րժ ե լ Լ կաթում եղած րիոտինի 14, իսկ X 600 շտամր 
7,1 մկզ!լէ Աղ. 2֊ի ։ո վ (ա լն ե րի ց ակնհայտ 1։ , որ կաթնաթթվային ստրեսլտակո- 
կերի շտամներր կաթում եղած ր ի ո տ ին ր սպառեք են տարբեր չավ։ ե րով ։ Օրի-
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Տէր. մւՅ<՝Ցէւ՜13Շէյտ

Տէր. 1յօ1։տ

121
240

325
356

591
600
613

710

715
724

պանիր

մ ա ծ սևն

865
865

865
865

865
865
865

865

865
865

(ք ան <ւ ո Լ յոլն՛ - // սո հ ր [է! կա է) ո £. ւք ւյ Է ա ա էք ր է վյ սյն ա կնե ր ը

681 77,5
610 70,5

702 81,1
652 75,4

680
648
659

72,8
74,9
76,1

652 75,4

659 75,1
662 76,5

183
183

183
183

183
183
183

183

183
183

218
210

174
148

222
195
164

224

113,7
114,7

95,08
80.9

121,3
106,5
89,6

122,4

1153
1153

1153
1153

1153
1153
1153

1153

222 121,3 1153
213 |116,4 1153

րՆղո լՀսված է 100 »/«•

1327 115,0
1288 111,7

1858
1642

1185 
1843 
1398

1009

1307 
1247

161,1 
142,4

1 «2,0 
160,0 
121,2

87,5

113,3 
107,3

255
255

255
255

255
255
255

255

255
255

305 
315

359 
331

267 
396 
326

397

287
272

119,6
123,5

1 40,8
130,6

104,7
1.55.3
127,8

155,7

112,5
106,6



Աղյուսակ 2

0 UI թնա թ թ վա յին 
տակոկե ft

иար Լպ-

Կաթնաթթվային „արեպաակոկերի սպղէ ցութ յունը մակարղվաէ կաթի վիա ա մինա պարուն ա կո ւ թ J ան վրա, պան .ո ո ,„Լն ա թ թ Ո ւ , ինոցիա ■/, / րիոտին, 

№ I • - • В„ ^4*7/ F 

Str. thlermophilus

Str. diacetilactis

Str. lactis

121
240

325
356

591
600
613

710

715
721

պ անիր

НШР

3.3
3.3

2,8
2,8

3.5
3.5
3.5

2,6

2,6
2,6

2.75
2,12

2,95
1.71

3,7 
2,37
2.6

Լ 65

1,05
1.95

83,3
61.2

105.3
61,0

105.7
67.7
74.2

63,4

40,4
70,1

29,3
32.0

34,2
31,2 

ա

29,3
28,0
29,3

36,4

36.4
36,4

27,6
27,5

35,02
29,1

30.3
16,2
23,2

25,1

19,4
22,6

94,1
85,9

102,8 
84,8

100,3 
57,8 
79, 1

68,9

53,2
62,1

30
30

35
35

34.5
30
30

34,5

36,2
36,2

18,2
17,5

25.1
23,6

26,3
20,15
24,7

20,2

19,3
17,1

60,6 
50.8

70,4 
64.0

70,6 
67.0
82.3

50.8

50.3
40,1

2.7
2.7

2.7
2.7

2.5
2.5
2.5

՛էյ անս թ 911 թյուն — սահ րիւ կաթու it У ի ա ա ։ ք ինների թանա If ն Լ րր и/ ա յ if ա ն ա կ ա ն րնղունէքաձ հն 100 ° $

1,121 

0,985
37.2
36,1

0.864 32,0
0,596 22,0

0.854
0.346
0,415

0,523

2.5 0.596
2,5 0.699

33,8
13,8
16,6

20,9

16,4
27,6



14 Փ. Գ' II արու խանյան է /. 2, Հակոբյան
նակ' Stf. tllcrniOpllilllS֊/» A* 121 շտամր սպառել է մոտ 8 % , իսկ № 240 շտա

մր' 14%։ Աղաջրային պանրից մեկուսացված N 325 շտամն ավելացրել Լ կա

թում րիոտինի ր ան ա կ ր' 7,4 2 մկ ղ !լ ,. մա ծնից մեկոԼԱացված № 591 շ տ ա մ ի դար֊ 
ղացման ժամանակ կաթի մեջ ր ի ոտ ին ի քանակր մնացեք է անփոփոխ, իսկ № 
t 15, 724 և 613 շտամներր սպառել են կաթի մեջ եղած րիոտինի 46,2 37,9 և 
20,9%։ Տարրեր միջավայրերից մ ե կ ո t ս ա ց վ ա ծ կ ա թն ս։ թ թ վ ա (ին ս in ր ե պ in ա կ ո - 
կերի տարրեր շտ ա մն ե րր սպասել են կաթի մեջ եղած պ ան ա ո ս։ են տ թ թ վ ի 1 6,7 — 
59,6 % ֊ ր, իսկ № 325, 591 շտամներր ավելացրել են այդ վիտ ամինի քանակր 
5,3— 5,ւ % չափով։ Փորձարկված ր ո լ ո ր շտամներն ինողիտ չեն սինթեդել, ա քլ 
րնղհակառակր, նրանք կաթի մեջ եղածի 17,7 — 59,9% սպառել են ։ Ստացված 
արդյունրներր ցույց են տալիս, որ կաթնաթթվային ֆեն ո լա դիմ ա ցկուն սա րեպ֊

սաւկոկերն ամենից շատ իրենց կենսական պ ահ անջն ե ր ի համար կարիք են ու֊ 
նեցել վ իտ ա մ ին 13|շ-//ր Փորձարկված կ ա թն ա թ թ վ ա յին ս տ ր ե պ տ ա կ ո կ ե ր ի բոլոր 
շտամներր սսլտոել են կաթի մեջ եղած վիտամին 62,8 — 86,2%է

Այսսլիսով, փորձերր որոշակի ցույց են տվել, որ կաթնաթթվային ստրեպ֊ 
տտկոկերր ղա րղա ցմ ան ւամար կարիք ունեն ռիր ոֆլավ ինի, պանւոոտենա֊ 

րիոտինի, ին ո ղ ի տ ի և վիտամին ]ձ\շ֊ի: Օւստի, անհրաժեշտ է քնարել 
կաթնաթթվային ֆ են ո լա ղ ի մ ա ց կ ո ւն այնպիսի ս տ ր ե պ ս։ ա կ ո կ ե ր , որոնք համե

մատաբար քիչ օ ղա ա ղո րծ են կաթի մեջ եղած այղ վի տ սւ մ ինն ե ր ր ։
Աղյուսակ 3 3 խմբի '/ Ւ տսյմ ինն երի , ագենինի, ղուանինի ե ուրա ղի/ի ազգ հցությունր ֆենո/ ա գիմացկուն 

կ ա ք1ն ա /1 /1 // ա յին ս տ ր ե Աք տ ա կ ո կ ձ ր ի թթու աոաջացման վրա

կ ա թնա ի1 ր — 
թվային

ս տ ր 1յ սւ տ սւ- 
կո կե ր

3

6

***

Տէր. ՕյՅ€Չէ։-

ա ա է

Q
3

/</ ի/ վո ւ ի! յո ւ նն րսա ա ս է/1

100 120
128
149

62 
168 
240 
311 
594 
613 
670

110
120
130
124
114
100
122

110
124
130
120
114
110
120

114
130
134
130
126
110
126

116
120
140
130
141
119
126

120
128
123
116

140
128

126
122

120
139

110
140
138
146
135
114
144

110
120
130
124
119
100
121

110
120
110
124
108
98

120

234
301
367
602
623
707
800

110
126
124
100
120
106
118

109
125
124
100
120
104
106

126
126
130
116
128
110
124

130
135
146
129
147
122
112

120
122
126
110
114
105
118

130
136
140
115
135
120
130

145
128
130
142
122
140

108
110
112
101
120
101
116

112
120
116
100
120
106
110

lactis 736 120 120 լշօ 146 120 126 139 120 120



ս տր հ պ տ ակո կ հր ի | > խ մ ր ի Հ ի տ ա մինն հ ր ի ր ի ո ս ին /1 հ ր/ ր 15
Բացի ալդ Տէր. է11Չր1Ո0թհ11ԱՏ-/ր, Տէք. 1Ջ(2է1Տ-/», Տէ1Հ ճ 1 ՅԸՕէ! 13(?էյՏ֊/» 

հետազոտվող շտամներր կարիք չունեն թիամին, ֆոլիաթթու, իւոլին, ինոգիտ, 
վիտամին 1Լշ, ադենին, գաանին և ուրազիլ կաթի մեջ ավելացնելու ։ Վերևում 
քերված կուլտուրաների թթու առաջացման էներգիան այդ նյութերի առկայու

թյան դեպքում մոտ է ստերիլ յա դաղերծ կաթի մեջ թթու արտադրելու էներ

գիային։ Ստերիլ կաթին որոշ քանակությամբ ռիբոֆլավին, պանս։ ոտ ենաթթո։, 
ւ՚1/'1'1ւր1օ/)Ա1''11 > րիո1ոին) նիկոտինաթթու կամ վիտամինների խառն ար դներ ւսվե֊ 
յա ցն ե լր նպաստել / կաթնաթթվային ս տ ր ե պ տ ա կ ո կ ե ր ի թթու ա ր տ ա դ ր ւք ան ր • 
Ս.ղ. 3 և 4֊ի տվյալներից երևում /,, որ եթե ստուգիչում Տէր. էհ( րւ11()|)11 յ I ԱՏ֊/ր 
№ 534 շտամն առաջացրել է 114 Թլորների թթվություն, ապա կաթի մեջ ոի֊ 
բով) լա վին ավելացնելու դեպրաւ) նրա թթվությանր Հասել է 126 Հ ւգանտոտե- 
ն ա թ թ ո ւ 141°, պիրիդօքսին' 128°, բիոտին' 135 Հ նիկոտինաթթու' 140 , որոշ 
վիտամինների խառնուրդների դեպ քամ' 131) և 120 թ / ո րն ե ր ի թթվութլան՝ 
Համանման տվյալներ են ստացվել նաև Տէր. էհէԴւոօբ!ւյIստ֊ի և Տէր. ևւԱէտ֊// 
մյուս շտամների ւ/ոտ։ Հետազոտված շտամներից կտրիր չեն ունեցել ոիբոֆլա~ 
վինի Տէր. Լ11'||Տ֊/» .V 301 շտամր, պ ան տ ո տ են ա թ թ վի' Տէր. 4 11V ր 1110թ 1111II Տ ֊ ի X 
168 և Տէր. 1<1Չէյտ֊// 2^ 800, բիոտինի' Տէր. է11Րր111Օ|11111 ԱՏ֊// .V 62, նիկոտինա֊ 
թթվի 168, 311, 613 շտամներր։ Վիտամին աղե րծ կաթր կաթ Ն ա /1 /1ւ[ ա (ի ն

8էր մյյքէէւ-
I 3€է1տ

ո՛ ւ՝ս,!ւՒւ1՝քսմրի /յ ի ա ա միննհ ր /ւ լ սւ Ա հն ին ի է ղուէսնինի հ ա էյ քքհ քյւո քմ ք ան ֆենո ւ ա պխք ա ւյ կ ո Լ*հ

կա[մն ա քմ [մ ւ]ւս յին ս ա րհ Աք ա ա կ ո կե ր ի թթու ս։ ո ա Հ ա /հ ման *1քա

1Լ ՛/ յ "1 " ս' կ է

քւ1 էյՈԼ քմ Հքէ լ *1էն ր ս ա ա ս ա

(/)

62
168
240
311
594
613
670

110
1/0
130
124
114
100
122

I

125 108
120 128
140 120
122 | 118
140 * 1 106
100 100
130| 122

II

128
140
135
1 10
139
124
135

122
130
126
126
120
132
126

120
110
112
122
1 14
100
100

100 98
112 112
110 120
115 1011
110 110
102 100
116 116

I 
110
116 
100 
115 
100 
112 
112

(/)

234
301
367
602
623
707
800

110
125
124
100
120
106
118

126
13)
136

122
98

12.1

110
125
120
104
120
100
1141

I

130
141
144
130
135
124
124

130
130
130
124
128
116
126

106
122
120
100
96
90

100

120
100
120
112
115
92

100

120 100
106 128 
126՛ 120 
120 1 100
112 110
92 97

106 100

736 120 130 116 124 122 112 97 102 95



16 Փ. Գ. 11արուխանյան ք Լ, 9*. Հա կոր յան

ստրեպտակոկերից M 62, 168, 311 , 707 շտամներր չեն մ ակարդել, բայց երբ՝ 
ավե/ացել է վ ի tn ա մ ինն ե րի խառնուրդ, նրանք կաթր if ակարդել են, և թ [1 ո ւ ա֊ 
ոաջացման էներգիան զգալիորեն բարձրացել է։ Այսպես, Stf* thcFIUOplli 1 Լ1Տ~/' .V 62 շտամր վ ի in ամ ին ա դ ե րծ կաթր չի մակարդեր Սակայն կաթին ավելաց֊ 
Նեյով ռիբոֆլավին, մակարդի թթվությունը հասել է 94", պ ան տ ո ա են ա թ թ ո ւ' 
80°, բիոտին' 72°, ն իկո տ ին ա թթ ու' 84", որոշ վիտամինների խառնուրդներ' 80°, 
76°, 100", իսկ փորձարկված բոլոր վիտամինների խառնուրդների դեպքում' 
108" ք^յորների թթվություն։ Համանման տ վ ւ ալ ն եր ե ն ս սւ ացվ ե / ն ա և կ աթ նա֊ 
թթվային ս տ րե պա ա կո կե րի մյուս շտամների մոտ։ // ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ր 
ցուլց են տվել նաև, որ երբ վ ի տ ա մ ին ա գ ե րծ կաթին ավե/ացրել ենք թիամին,

ա (ն չի նպաստել կաթնաթթվային ս տ ր ե պ տ ա կ ւ։ կ ե ր ի

թթու առաջացմանը։ Օ'թու առաջացման վրա խթանիչ

մ ակա րդե լիութ յանն ու 
ազդեցություն են թողել

ա սանձին ո ի բ ով> ւ ա վ ին ր, պ ան տ ո տ են ա թ թ ո ւն , ն ի կ ո ս։ ին ա թ թ ո ւն և պանւոատե֊

նա թթու ֊ք- պիրիդօքսին ֊|- նի կ ո տին աթթու, ոիր ոֆյավին -p 8|շ վիտամիննե-

Ս ւ until ն ա ս ի րելո վ ֆ են ո լ ա դ ի if ա g կ ո ւն կա թ ն ա թ թ վ այ ին ս տ ր ե պ տ ա կո կե րԻ 
ա զդ ե ց ո ւ թ (ո ւն ր մակարդված կաթի վի տ ա մ ին ա պ ա ր ո ւն ա կ ո ւ թ յան վրա պարդ֊

1. Հետազոտվող կ տթնաթթվա յին սս։րե պ տա կ и կ երի շտամներր սինթեզել 
են զղա լի բանա կութ յամբ թիամին, ֆոլիաթթու, խոյին, չեն սինթեզել В յշ վիտա֊ 
միններր, րն զ » ա կ ա սա կ ր, սպառել են կ ս։ թ ի մեջ եգածր։

2. Կաթնամթերքներից և բուքսերի էպ իֆիտ միկրոֆլորս։յից մեկուսացված'

կ ա թն ա թ թ վ ա ւ ին ֆ են ո / ա զ ի մ ա д կ ո ւն ս տ ր ե սլ տ ա կո կ ե րն ըստ վիտամին սինթե֊ 
զելու և սպառելու ունակության, կարելի է բ ա ժ ան ե լ 3 խմբի'

ա ) կաթնաթթվային ս տ ր ե սլ ս։ ա կ ո կ ե ր, որոնք օգտագործում են կաթում եդած՛ 
վիտամ ինն երր. բ) կաթնաթթվային ս տ ր ե պ տ ա կ ո կ ե ր, որոնք սինթեզում են 
այնքան վիտամիններ, որքանի որ կարիք ունեն, գ) ընդունակ են սինթեղելու 
ավել, քան իրենց բնա կան պա հանջն է։

J////«_ Գ1Հ մ ան ր Լ ա ր ան ո t jfj ան ի ե и տ ի տ ո ւ տ 11տաւյւ/ած Լ 15. I /// 1972 թ.։

Փ. Г. САРУХАНЯН, Л. [ . АКОПЯН րбиосинтез витаминов группы в фенолустопчивыми МОЛОЧНОКИСЛЫМИ СТРЕПТОКОККАМИ
Резюме

В работе приведены результаты исследований но биосинтезу высоко- фенолустойчивыми молочнокислыми стрептококками тиамина, рибофлавина, пантотеновой кислоты, биотипа, инозита, фолиевой кислоты, холи, на и витамина В|2. Одновременно .приводятся результаты влияния перечисленных витаминов, а также аденина, гуанина и урацила на кислого-



16 Փ. Գ. 11արուխանյան ք Լ, 9*. Հա կոր յան

ստրեպտակոկերից M 62, 168, 311 , 707 շտամներր չեն մ ակարդել, բայց երբ՝ 
ավե/ացել է վ ի tn ա մ ինն ե րի խառնուրդ, նրանք կաթր if ակարդել են, և թ [1 ո ւ ա֊ 
ոաջացման էներգիան զգալիորեն բարձրացել է։ Այսպես, Stf* thcFIUOplli 1 Լ1Տ~/' .V 62 շտամր վ ի in ամ ին ա դ ե րծ կաթր չի մակարդեր Սակայն կաթին ավելաց֊ 
Նեյով ռիբոֆլավին, մակարդի թթվությունը հասել է 94", պ ան տ ո ա են ա թ թ ո ւ' 
80°, բիոտին' 72°, ն իկո տ ին ա թթ ու' 84", որոշ վիտամինների խառնուրդներ' 80°, 
76°, 100", իսկ փորձարկված բոլոր վիտամինների խառնուրդների դեպքում' 
108" ք^յորների թթվություն։ Համանման տ վ ւ ալ ն եր ե ն ս սւ ացվ ե / ն ա և կ աթ նա֊ 
թթվային ս տ րե պա ա կո կե րի մյուս շտամների մոտ։ // ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ր 
ցուլց են տվել նաև, որ երբ վ ի տ ա մ ին ա գ ե րծ կաթին ավե/ացրել ենք թիամին,

ա (ն չի նպաստել կաթնաթթվային ս տ ր ե պ տ ա կ ւ։ կ ե ր ի

թթու առաջացմանը։ Օ'թու առաջացման վրա խթանիչ

մ ակա րդե լիութ յանն ու 
ազդեցություն են թողել

ա սանձին ո ի բ ով> ւ ա վ ին ր, պ ան տ ո տ են ա թ թ ո ւն , ն ի կ ո ս։ ին ա թ թ ո ւն և պանւոատե֊

նա թթու ֊ք- պիրիդօքսին ֊|- նի կ ո տին աթթու, ոիր ոֆյավին -p 8|շ վիտամիննե-

Ս ւ until ն ա ս ի րելո վ ֆ են ո լ ա դ ի if ա g կ ո ւն կա թ ն ա թ թ վ այ ին ս տ ր ե պ տ ա կո կե րԻ 
ա զդ ե ց ո ւ թ (ո ւն ր մակարդված կաթի վի տ ա մ ին ա պ ա ր ո ւն ա կ ո ւ թ յան վրա պարդ֊

1. Հետազոտվող կ տթնաթթվա յին սս։րե պ տա կ и կ երի շտամներր սինթեզել 
են զղա լի բանա կութ յամբ թիամին, ֆոլիաթթու, խոյին, չեն սինթեզել В յշ վիտա֊ 
միններր, րն զ » ա կ ա սա կ ր, սպառել են կ ս։ թ ի մեջ եգածր։

2. Կաթնամթերքներից և բուքսերի էպ իֆիտ միկրոֆլորս։յից մեկուսացված'

կ ա թն ա թ թ վ ա ւ ին ֆ են ո / ա զ ի մ ա д կ ո ւն ս տ ր ե սլ տ ա կո կ ե րն ըստ վիտամին սինթե֊ 
զելու և սպառելու ունակության, կարելի է բ ա ժ ան ե լ 3 խմբի'

ա ) կաթնաթթվային ս տ ր ե սլ ս։ ա կ ո կ ե ր, որոնք օգտագործում են կաթում եդած՛ 
վիտամ ինն երր. բ) կաթնաթթվային ս տ ր ե պ տ ա կ ո կ ե ր, որոնք սինթեզում են 
այնքան վիտամիններ, որքանի որ կարիք ունեն, գ) ընդունակ են սինթեղելու 
ավել, քան իրենց բնա կան պա հանջն է։

J////«_ Գ1Հ մ ան ր Լ ա ր ան ո t jfj ան ի ե и տ ի տ ո ւ տ 11տաւյւ/ած Լ 15. I /// 1972 թ.։

Փ. Г. САРУХАНЯН, Л. [ . АКОПЯН րбиосинтез витаминов группы в фенолустопчивыми МОЛОЧНОКИСЛЫМИ СТРЕПТОКОККАМИ
Резюме

В работе приведены результаты исследований но биосинтезу высоко- фенолустойчивыми молочнокислыми стрептококками тиамина, рибофлавина, пантотеновой кислоты, биотипа, инозита, фолиевой кислоты, холи, на и витамина В|2. Одновременно .приводятся результаты влияния перечисленных витаминов, а также аденина, гуанина и урацила на кислого-



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍ ԱՐԱհԱԿՍՆ ՀԱՆԴԵՍ 
академия наук армянской сср. биологический журнал Армении 
— ֊՜^— -՜ ՜ ՜՜— ՜՜ -՜՜:—- —: „ . - ~ Հր֊ ~ .=-•■■■. —■ ■ ■! —  ;  — । »

Т. XXVI, № 3, 1973

УДК 577.15.591.436

Ж- Г. САРУХАНЯН, М. А. ДАВТЯН

ИЗОФЕРМЕНТЫ АРГИНАЗЫ И 7-ГУАНИДИНОБУТИРАТ- 
УРЕОГИДРОЛАЗЫ В ПЕЧЕНИ КУР

Производилось фракционирование экстракта печени кур сульфатом аммония, гель
фильтрация. ионообменная хроматография (КМ-целлюлоза). Выявлено наличие инди
видуального фермента у •гуанидинобутпра т-ургогидролазы в печени кур. а также на- 
тичие четырех и коферментов аргиназы и ~-гу тнидинобутпрат-уреогидролазы, разли
чающихся между собой как по молекулярному весу, так и по наряду.

В предыдущей нашей работе, исходя из совпадения внутриклеточ- 
ной локализации аргиназы и 7-гуапидинюбутпрат-уреагидролазы, а 
также наблюдаемого акгивиро'ва'ния обеих активностей после фракцио
нирования путем дифференциального центрифугирования гомогената, бы
ло поставлено иод сомнение существование индивидуального фермента 
7-гуаниди'Нобутират-уреогидролазы, не обладающего аргиназной актив
ностью.

Мора и corp. [4] при попытке выделить очищенный (препарат 7 -гуа- 
нидинобутират-уреогндролазы из печени цыплят удалось получить (Пре
парат с высокой активностью 7 -гуанидипобутират-уреогидролазы, по не 
лишенный аргиназной активности.

(’ целью окончательного выяснения вопроса о наличии индивидуаль
ного фермента 7 -гуапидинобутпрат-уреогидролазы печени кур нами 
проводились исследования по фракционированию экстракта печени кур 
аммопий-сульфатом с определением активности аргиназы и 7-гуаниди- 
иобутират-уреогидролазы в полученных фракциях.

Матерна.I и методика. Опыты проводились 11а курах (7—9 месяцев) породы Лег
горн. Активность ферментов аргиназы и •*-гуанидинобутират-уреогидролазы определя- 
щ микродиффутонным методом Зел и геон а [51. Ферментный препарат инкубировал.। 
|ри 37'С в течение 60 мин при pH 9.5 (0.04 М глициновый буфер) в присутствии 1.-ар- 

тииина или соответственно -/-гуанидинобу ։ирата (50 мМ) и МпС12 (5 мМ) с после- 
тующим определением мочевины. Затем в пробы добавляли уреазу и образовавшийся 
аммиак определяли колориметрически с помощью реактива Винклера. Интенсивность 

• окраски определяли па ФЭК-56 при длине волны 400 ммк.
Активность фермента выражали в мкмолях образовавшейся мочевины на I г све

жей ткани.
В случае необходимости быстрого определения активное 111 ферментов пользова- 

нсь менее продолжительным методом Арчибальда в модификации Мора и Кауфман.։ 
[31. Ферментный препарат прединкубнровали 15 мин в атмосфере воздуха при 37 С, <а- 
тем инкубиро! али 20 мин при 37'(' в 0.04 глициновом буфере (pH 9.5) в присутствии 
1. ар1ииина или -- туанидинобу।ирата (0,7 М), М||С12 (0,5 М). Образующаяся мочеви- 

'на с диацетилмоиоксимом даст желтое окрашивание, по интенсивности которого судят 
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о количестве ее. Пробы колориметрировали на СФ-4 при длине волны 478 мм За еди
ницу активности принимали такое количество фермента, которое в течение I мин в ус
ловиях эксперимента расщепляет I мкмоль субстрата. Белок определяли по методу 
Лоури. [2].

В I серии опытов гомогенат подвергали двукратному замораживанию и оттаива
нию с последующим нагреванием при 60 С 5 мин. После этого центрифугировали при 
18060 об/мин 30 мин н в полученном супернатанте определяли активность обоих 
ферментов.

При подобной обработке гомогенатов активность обоих ферментов переходит в су
пернатант. В дальнейшем этот экстракт подвер. дли дробному осаждению аммоний 
сульфатом.

Рис. 1. Аргиназная и -/-гуанидинобутирзт-уреоги дрола шая активности 
фракций, полученных при дробном осаждении экстракта печени кур суль

фатом аммония (прирост мочевины в мкмоль/г свежей ткани).

Как видно из рис. 1, при осаждении аммоний-сульфатом при 0.1 на
сыщении [1], а также при насыщении 0.1—0.5 получается препарат, об
ладающий 7-гуаниди'нобутират-урео1гидролазной активностью и почти 
лишенный аргиналиой. В этом препарате соотношение -.•-гуапидпнобути- 
Рат-уреогпдродазпой активности к аргиназной равняется 19:1 (при 0,1 
насыщении), 2:1 (при насыщении 0,2) и 20:1 (при насыщении 0,4—0,5), 
тогда как в гомогенате — 4:1 и во фракциях, осаждаемых сульфатом ам
мония при насыщении 0,2—0,4, - 3:1. Это свидетельствует о том, что з 
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печени кур, по-видимому, имеются индивидуальные ферменты как 
7-гуанидипобутират-уреогндролазы, так и аргиназы, ибо в противном 
случае соотношение двух активностей не должно меняться. Хотя во 
фракциях, полученных в двух крайних насыщениях сульфатом аммония 
(ниже 0,1 и выше 0,4), содержится преимущественно 7 - гуанидин обути- 
рат-уреогидролазная активность, однако для окончательного решения 
индивидуальности фермента 7 -гуанидинобутпрат-уреогидролазы нами 
были продолжены опыты по фракционированию белкового препарата, 
осажденного из экстракта печени при 0,2—0,4 насыщении сульфатом ам
мония и содержащего основную активность как А-гуанидинобутират- 
уреотидролазы, так и аргиназы.

В следующей серии опытов фракцию, полученную при 0,2— 0,4 на
сыщении аммопий-сульфатом, подвергали тепловой и холодовой обра
ботке. Приведенные в таблице данные показывают, что после двукратно-

Т а б л и ц а
Аргиназная и ,-гуанидинобутират-уреогидролазная активность экстрактов

печени кур, фракционированных сульфатом аммония

Стадии обработки Аргиназа (-гуанидинобути- 
ра г-уреогидролаза

Фракция (насыщение аммонии сульфатом 0,25 0,35)
Двукратное замораживание и оттаивание
Нагревание при 6н С 10 мин
Замораживание и оттаивание 1
Замораживание и оттаивание II
Замораживание и оттаивание III

68
65

0 
О
0 
О

340
110
44
44
44
44

го замораживания этой фракции с последующим нагреванием ее при 
60°С в течение 10 мин исчезает аргиназная активность, тогда как -гуа- 
динобутнрат-уреогидролазная активность, правда понижаясь, сохра
няется.

Интересно, что 7-гсанндинобутпраг-урсогидролазная активность не 
меняется в течение последующего трехкратного замораживаня и оттаива
ния. Таким образом, удалось получить активный препарат 7-гуанпдипо- 
бутират-уреогидролазы, лишенный активности аргиназы. Ио так как при 
подобной обработке, хотя и исчезает аргиназная активность, одновре
менно теряется и значительная часть 7-гуанидинобутират-уреогидрола- 
зы, возникает сомнение о возможной 'инактивации предполагаемого՛ изо
фермента, обладающего обеими активное! я ми, который в течение тепло
вой и холодовой обработки, описанной выше, теряет свою аргиназную 
активность. С целью внесения ясности в этот вопрос проводилась гель
фильтрация этой фракции (насыщение аммоний-сульфатом 0,2—0,4) ил 
сефадексе 0-200. На рис. 2 видно, что при этом получается один пик, об
ладающий активностью как аргиназы, так и 7 -гуанидинобутират-урео- 
Iидролазы.
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Рис. 2. Гель-фильтрация на сефадексе С-200 фракции экстракта печени 
кур. полученной при 0,2—0,4 насыщении сульфатом аммония.

При нанесении экстракта гомогена та на колонку с сефадексом (бе * 
предварительного высаливания аммоний-с\ льфатом) проявляются два 
ника, обладающие обеими активностями (рис. 3), причем в пике, соот-

I
110 •’

Рис. 3. Гель-фильтрация на сефадексе 0-200 экстракта гомо1ената т 
чени кур.

ветствующем высокомолекулярным белкам, 7-гуанидинобх тиратрео- 
гидролазная активность выражена значительно больше, чем аргиназная, 
тогда как в пике низкомолекулярных белков отмечается обратное соот
ношение активностей.



При сравнении кривых рис. 2 и 3 можно прийти к заключению, что 
при насыщении аммоний-сульфатом от 0 до 0,25 осаждались ферментные 
фракции (обла чающие активностями аргиназы и 7 ֊гуанпдинобутират- 
урсогидролазы) с низким молекулярным весом.

При хроматографировании экстракта гомогената на колонке с КМ- 
целлюлозой (рис. I) получается также два пика со смешанными актпв-

Рис. 4. Хроматография экстракта печени кур на колонке с КМ-целлюлозой.

Рис 5 Хроматография на КМ-целлюлозе большого ника, полученного при 
гель-фильтрации экстракта печени кур на сефадексе 0-200.
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костями, причем в первом из них преобладает 7‘Гузиидипобутират- 
уреогидролазная активность, а во втором аргиназная. Интересно, что 
при хроматографии -на КМ-целлюлозе пика активностей, соответствую
щего белкам с высоким молекулярным -весом (полученный при гель
фильтрации экстракта печени), получаются также два четко выражен
ных -пика, обладающих обеими активностями, причем они по заряду 
идентичны пикам, полученным при хроматографии экстракта печени 
кур. Эти данные свидетельствую! о то-м, что пик с большим молекуляр
ным весом состоит из (Изоферментов с различным зарядом белка. При 
сравнении кривых рис. 4 и 5 можно также заключить, что, по-видимомх 

и 

и иик с низким молекулярным весом соеюит из изоферментов с различ 
ными нарядами, так как соотношение изучаемых активностей в пиках, по
лученных при хромагографип экстракта печени кур, отличается от соО1 
ношения активное гей в никах, полученных при хроматографии белков • 
высоким молекулярным весом (большой пик, полученный при гель-филь- 
1 рации экстракта).
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II. մ փ ո փ и ւ մ

Հավերի լյարդում աոանձին *( ~ դո ւ ան ի դին ո բ ո ւսւ ի րա տ ո ւ րե ոհ ի դրո լա դա յր 

դո յալլան էդ ա րդ ա ր ան մ ան նպատակով կատարվել են հավերի լյարդի էքս~ 
տրակտի ֆրակցիոնացում ամ ոնիում սուլֆատով, մելֆիլտրացիայով (սեֆսւ֊ 
դերս Հյ֊ՀՕՕյ, ինչպես նաև իոնուիոխ անակային քրոմատոդրաֆիայով 

ցեյյուլոզա )։
Փորձերր ապացուցում են, որ Կավերի լյարդու մ դոյա/էյուն ունի աոանձին 

Հ - դո լ ան ի դին ո բ ո ւ տ ի րա սւ ո լ րե ո > ի դր ո լա դա ։ // իա ժ ա մ ան ա կ եդրակացվում է ,
որ հավերի ((արդի էքստրակտում դոյություն ունեն արդինադայի և Հ-դաանի֊ 
դ ին ո ր ո ւ տ ի րա տ ո ւ ր ե ո Հ ի դ ր ո (ա դ ա յի 4 իղոֆերմ ենտներ, ոլանր միմյանցից տար

բերվում են մսլեկու((ար կշռով ե լ ի ց ր ե ր ի մեծությամբ:
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Ц. М. ПЕРСИСЯН, А. В. АРУТЮНЯН

ДЕЙСТВИЕ ТИОЛОВЫХ РЕАГЕНТОВ НА АМФ- Н АДФ-АМИНО- 
ГИДРОЛАЗНУЮ АКТИВНОСТЬ МОЗГОВОЙ ТКАНИ

В статье приведены данные относительно неодинакового действия ряда ।половых 
реагентов и некоторых тиолов па образование аммиака из АДФ и АМФ раствори
мой фракции мозга крыс. Эти исследования свидетельствуют о различной реакционно- 
способпости ЬН-групп в АДФ- и АМФ-аминогидрслазе мозговой ткани.

Нашими предыдущими исследованиями установлено непосредствен
ное деаминирование АДФ в мозговой ткани [1, 3, 9].

Прямое деаминирснван-ие АДФ было описано также рядом исследо
вателей в отношении мышечной ткани [7, 19] и костного мозга [6].

Нами отмечен ряд отличительных особенностей ферментативных ме
ханизмов деаминирования АМФ и АДФ в мозговой ткани. Показано, что 
различные ингибиторы — Zn.Cc!, №, МаЕ и др.— неодинаково дей
ствуют на продуцирование аммиака из АМФ и АДФ в мозговой ткани.

Установлено также, что АДФ-аминогпдролаза имеет оптимум pH 7,5 
и локализована исключительно в растворимой фракции. АМФ-а миноги- 
дролазная активность сосредоточена главным образом в растворимой 
фракции и отчасти в ядрах и митохондриях, ее оптимум pH 6,4 [2]. Эти
ми же исследованиями выявлено, что продуцирование аммиака в ги а ло
ма *ме мозга крыс из АМФ стимулируется А ГФ, в отличие от АДФ-ами- 
ногидролазы, на которую АТФ не действует [2].

Неодинаковое действие на эти ферменты оказывает ИДФ, который 
активирует АМФ-аминогидролазу и ингибирует А ДФ-амииоги дославшую 
активность (неопубликованные данные).

В настоящей статье приводятся новые данные, свидетельствующие о 
гом, что образование аммиака из АМФ и АДФ в мозговой ткани осу
ществляется различными ферментами.

Методика. Опыты проводили на белых крысах. Для получения растворимой фрак
ции 10% гомогенат мозга центрифугировали при 105.000 g в течение 60 мин.

Аммиак определяли микродиффузиопным методом [4], белок по Лоури и corp. [II]. 
неорганический фосфат по метолу Лоури и Лопес [12] в модификации Пил? и Лох- 
мапа [ 14].

Результаты исследований и их обсуждении. В опытах, которые были 
поставлены на раствори мой фракции мозговой ткани, изучалось влияние 
тиоловых реагентов на АМФ- и АДФ-аминогидролазную активность. 
Для идентификации тиоловых групп, обуславливающих активность обо-



Таблица!
Влияние ти тлзвых реагентов на АМФ- и АДФ-ампногидр >лазную активность растворимой фракции мозговой ткани, мкт аммиака на пробу

А МФ

66,9 17,894,4 95.9 56,5 66,7 14,2 61,2 5,0 38.9 65.0 13,0

33.2 59,1 54,2 54,8 57,1 60.0 10.0

('редине данные 10 опытов.
Отъем реакци шн )й смеси 2 мл: 1 мл экстракта мои звон ткани (количество, соответствующее 

ТРИС-НС1 буфера pH 6.4 (в пробах с АМФ) и 7.4 (в пробах с АДФ). 0.2 мл раствора, содержащего 
ств »ра, содержащего соответствующий тиоловый реагент. Инкубация—60 мин при 37°С.

100 мг снежен ткани). 0.5 мл 0,2 М
10 мкм зль АМФ или АДФ и 0,3 мл ра-
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!‘\ ферментов, мы изучали влияние тиоловых реагентов различной стеше- 
пи специфичноегн. В первой серии опытов с дюн целью истользоталнсь 
\ лплнми! малеиновой кислоты (Х1-ЭЛА/ малеиновая кислота (ЛАК), 
։арахлор меркурибеизоат (ПХЛАБ), попы калия ((л1 ), мопойодуксус 
чая кислота (ЛА11Х К) н Х1-бромсукцинампд (Х1-БСП).

II < табл. I видно, что -ли реагенты неодинаково влияют на прод\к- 
иню аммиака >н АЛАФ и АДФ. Судя по приведенным данным, Х1-ЭЛА в 
концентрации К) 1 ЛА гначп гелыю стимулирую АЛАФ-амииогидролаз- 
ную активность. При иепользовании этого реагента в концептрации 
10 3 ДА н 5’10 ’ М наблюдав।с,։ более чем (некратное увеличение ак- 
’ИТНОС1Н фермента. ЛАеждх тем ХБЭМ в концентрации 10 1 ЛА, К' 3 М л 
5 10 ' Ч вызывает на тонне Л,ЧФ-а мнно| и дролазной активности на 27,8, 
27,5 п 59% соответственно. Из мой же таблицы видно, что ЛАК и НХМБ 
՛։ копцен । рации 1(1 1 ЛА и К 5 ЛА также приводят к повышению актив
ности АЛАФ-амино1 ядро.зазы. однако в не шачп ।е.тык’й мере но сравне
нию с \-»ЛА. и почти не влияю! на ЛЛ<1> аминогн тропа шую активность. 
Аналогичное действие на АЛАФ-а миноги тропатную активноет ь оказыва
ет \! -БС11 в коицеи'рации 10 1 ЛА. Следую отметит, что М-БС11, специ
фически окис. 1яю|цнй остатки триптофана в белковой молекуле фермен
та, может мо тнфицировать и другие функциональные группы, в том 
числе н ЗН-груплы [18]. Как видно и ։ приведенной таблицы, болыитн- 
С1Во тиоловых реапчнов и XI -БС11 в относи гсльно высоких концентраци- 
'х вызываю! инактивацию обоих ферментов. Однако ( с! в концентра- 

пни 10 1 ЛА, резко подавляя АЛАФ-а мипо1 и .тропа зиу ю ак । ивнос । ь, почти 
не 1ейс1вует на АДФ-а.мииогн тролазпую активность. ЛА11УК не выпи 
гае! сушес । венных изменений в ак । ивнос । и обоих ферментов.

В следующей серии опытов исследовалось влияние некоторых тио
ловых соединений и дисульфидов на АЛАФ- и АДФ-амтио՛! пдрола и|ую 
ак1пвность раство-римой фракции мозговой ткани.

Г а 6 л и ц а 2
Депп кие тиоловых соединении на АМИ’ и ЛДФ аминогидр >лазную активность

рас । ворнмо11 фракции мозга, мкг аммиака на пробу

АЛЬВ А МФ 2-меркаи г )з । а- 
нол (5-10՜ 3 М)

\ Л1Ф тпогликолсвая 
к-та ( г>10 8 М)

АМ<1> (-ВАЛ 
(5-10 3 М)

43,0 33,0 28,0

АЛФ

62,0

Л ДФ 2- меркли । о л а- 
нол С. И» 1 И)

А.ЧФ I । ноглнколевая 
к-та (б 10 3 М)

АДФ । Г>А.'1
(5-10 1 М)

60,6 61.0 зч.о

35,0

(Средние данные К опытов.
V слови)! опытов в ион и последующих габлицах ге же, что и в габл. 1
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Из табл. 2 видно, что 2-меркаптолтанол и тиоглпколсвая кислота 
несколько ингибирую! \МФ֊ампногпдр >ла жую активность и не влияю! 
на продуцирование аммиака из АД<1>,

Т а б .1 и и а 3
Влияние дисульфидов на АМФ- и А ДФ-амипогпдролизпую актшшосгь 

мозювой ткани, мкг аммиака на пробу

АМФ А МФ |-цис । ин
( 3 М)

А МФ-(-глутатион-.S-S 
(5 10 3 М)

АМФ-фД Till. 
(10՜3 М)

10,0

АДФ

58,0

50,0 30,0

АДФ цистин 
(5-ю 3 М)

АД <1’4-։ лу га । iioH-S-S 
(5-10 3 М)

адф+лтнг. 
(10՜3 М)

5Х, 0 57,0 27,0

54,0

Средние данные К опыюь.

I а б л и и а 4
А к j и иное гь А ДФ-амиши пдролазы, п,»е (инкубированной и 

N ЭМ и ДТНБ, мкг аммиака на пробу

А ДФ
Фермент N ЭМ п

(10 1 М) прединкуб. 
30 мин АДФ

Фермент ДТ11Г» 
(10՜՜3 М) прединкуб.

30 мин+АДФ

Средние данные 6 опытов.

Заметное ингибирующее действие на А ЧФ-аминогидрола жую ак
тивность оказывает 2,3-димеркапто1!ро»па11ол (БАЛ), причем в отличие 
от‘Применяемых моиол'полов он ингибируе т также образование аммиака 
из АДФ.

Данные, приведенные в табл. 3, показывают, что цистин и окислен
ный глутатион несколько акi innipyioi \МФ-а мпногидрола жую актив
ность и не оказываю! влияния на образование аммиака из АДФ.
5,5'-дц гиобпе (2-пптробензойная 'Kiic.ioia ДТНБ) ингибирует про 
Гуцнровапие аммиака п< обоих нуклеотидов, причем в большей степени 

из АДФ (Табл. 4).
11и гересно отмстить, что п*ри прединкх бацни растворимой фракции с 

Д 1’1 П> и последующем добавлении .АДФ гак же, как и в опытах с 
N-»M, ‘ипгибпруloniec влияние л их реагентов на активность фермента 
усугублялось.

АДФ-аминогидрола шая активность иод влиянием N-ЭМ в концен
трации 1С 3 М в ирису гствнп АДФ подавляется приблизительно па 
30п/и, прединкубация же рас творимой фракции с N-ЭМ и последующее
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юбавление субстрата приводит почти к .полной потере ферментативной 
л<гневности. Аналогичная картина наблюдалась и в опытах с прединку- 
бацией растворимой фракции в присутствии ДТНБ.

Эти данные позволили предположить, что АДФ защищает АДФ- 
ампногидролазу от полной инактивации, (предохраняя Б Н-группы актив
ного центра фермента 01 блокирования тиоловыми реагентами. Из на
ших данных следует, что АМФ-амнп и н гролаза более чувствительна к 
действию тиоловых соединений и дисульфидов, чем АДФ-аминогидрола- 
за. что можно объяснить наличием более реакционноспособных БН- 
групп в ферменте, вступающих в реакцию тиол-дисульфидного՛ обмена. 
Проанализировав данные, полученные при -исследовании влияния раз
личных кон цен 1 раций । половых реаген го в на АМ Ф-а*м пн-оги дролазную ак
тивность, мы предположили наличие двух типов 811-групп в ферменте.

При действии низких концентраций тиоловых реагентов: МК, ПХМБ 
в концентрации 10 1 М, С(Г в «концентрацил 10 5 М, а также М-БСИ в 
концентрации 10 1 М связываются, по-видимому, поверхностные реак
ционноспособные 811-группы, что приводит к более активной конформа
ции белковой молекулы, в результате чего АМФ-амииогпдролазная ак
тивность возрастает.

Повышение концентрации тиоловых реагентов может привести к 
конформационным сдвигам, благодаря которым все большее число 811- 
। руин становится подверженным их действию. Блокирование этих ме
нее реактивных 811-групп приводит к инактивации АМФ-аминоги- 
тролазы. Однако нельзя исключить возможность неспецифического дей

ствия тиоловых ядов, применяемых в высоких концентрациях.
Аналогичные результаты были получены нами в отношении АМФ- 

амниотидролашой активности митохондриальной фракции мозга [5].
Следуеч отмешть, что активность абсолютного большинства тиоло

вых ферментов под влиянием । иолсвязываюших реагентов резко подав
ляется. ։

Тем не менее описаны случаи, когда активность ферментов в присут
ствии тиоловых реагентов возрастает. Причиной этого является либо 
их диссоциация под влиянием тиоловых реагентов на более активные 
субъединицы [8, 10], либо избирательная модификация определенной 
части белковых 811-групп, как эго было показано в отношении фрукто, 

’-о-1,6-днфосфатазы [13, 15] и УДФ-глюкиронии рапсфера зы [20]. М-ЭМ 
активирует АМФ-ами’НОгидролазу в любой из применяемых концентра
ций (К —5.10՜’’ ДА), очевидно, за счет овязыватня 81!-груп*п только 
первого гипа. Не исключена возможность, что Ы-ЭМ не обладает способ
ностью вызывать конформационные изменения в молекуле фермента ч 
обнажать 811-1 руппы второго гипа, при связывании которых |цроис.хо|дцг 
падение ферментативной активное!и. И/переоно, что в условиях наших 
опытов АМФ-а ми'ногидролаза оказалась наиболее чу ветви гельпой к 
\-ЭАА среди всех испытанных нами । иочсвязывающпх соединений, хотя 
наиболее специфически мп тиоловыми реа1ентами являются ор| аиическпе
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соединения ртути, и в частности ПХМБ. Возможно, это объясняется тем, 
что М-ЭМ, в отличие от других тиоловых реагентов, не связывается с 
ЗН-группами второго типа, либо он, реагируя с БН-группами, способен 
одновременно взаимодействовать с какими-либо другими, расположен
ными в непосредственной близости с ними функциональными группами 
белка, как это было показано в отношении ряда других фермен
тов (16, 17].

Данные, •полученные в отношении действия тиоловых реагентов на 
АДФ-аминотидролазную активность, дают основание полагать, что АДФ- 
аминогидролаза относится к числу типичных тиоловых ферментов, так 
как (при блокировании ими ЗН-групи активность фермента значительно 
падает.
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Т Г. АРУТЮНЯН

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО АЗОТА 
И АМИНОКИСЛОТ В РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ грене тутового 

ШЕЛКОПРЯДА

Исследовалось качественное и количественное содержание структурных и экстраги
руемых спиртом «свободных» аминокислот I. 3, 5, 7 и 9 дня развития грены и вылупив
шихся мурашей. Обнаружились глубокие количественные и качественные сдвиги в со
держании аминокислот в разных фракциях развивающейся грены. В спирторастворимой 
фракции грены в течение инкубации идет понижение аминного азота, обнаружено уве
личение гистидина и аланина в спирторасгворимой фракции мурашей.

Изучение аминокислотного обмена в развивающейся грене пред
ставляет о՝пред елейный интерес. Несмотря на большую теоретическую и 
практическую значимость этого вопроса, в литературных источниках 
весьма ограничены сведения, касающиеся ами1нокислотпого состава гре
ны объема синтеза и распада отдельных аминокислот в период станов
ления следующей фазы развития — гусеницы [I, 2, 5].

В настоящей работе поставлена задача исследовать с точки фенил 
качественной и количественной характеристики состав структурных а 
экстрагируемых спиртом «свободных аминокислот» в развивающейся 
грене тутового шелкопряда.

Материал и методика. Объектом исследования служила грена гутсвого шелкопряда 
породы Арс-43, во вделываемого на шелководческой станции Ин-та <е.мле дел ня МС.\ 
АрмССР.

Спир 1 «растворимую фракцию грены I, 3, 5, 7 и 9 шя развития и мурашей полхча- 
ли экстрагированием 75%-ным этиловым спиртом, с гидромодулем (объем), равным 

вес
150. Свежую грену переносили в ступку (холодные условия), тшательго растирали з 
течение 30 мин, постепенно добавляя спирт. Содержимое ступки переносили в колбу с 
обратным холодильником и ставил։! в водяную баню на 1 час при температуре 80 С. 
Полученный гомогена г подвергали центрифугированию при 8900 об/мин в !счение 
13 мин, после чего декантацией отделяли надосадочную жидкость. Остаток вюричпо 
подвергали горячей экстракции в течение 40 мин и снова центрнфу । провали. («див 
надосадок, осадок промывали два раза 75%-ым спиртом и доводили ю возду пьюу х.» 
го состояния для анализа. Экстракты объединялись.

Определение общего а юта протводилн микрометодом Кьельдаля, аминною 
[М (МН2)]—пиридиновым.

Структурные и экстрагируемые этанолом соединения белкового ряда иссле цны ы 
после кислотного гн тролим 20%-ым 11(3 методом хроматографии на бумаге <1 
ГК 1 I-немецкая) одномерным нисходящим способом. Для разделения амнпокик,н> 
использовали смесь бутанола, уксусной кислоты и воды (31)0:60:140). Прояви гелям ■ 
служили 0,2%-ЫЙ раствор нингидрина в ацетоне п изатин 13. 4]. Идентификацию про-



՛։ «водили либо методом выпадающего и усиливающегося пятна, либо при помощи ин
дивидуальных Гестов.

В спиртовых экстрактах развивающейся греиы, а также мурашей, выявлено пятно с 
R։ 0,34, соответствующее глутамину. Это пятно было обнаружено и у других пород 
|утового шелкопряда (1 ет-54, Б2УЛ). После । идро.ниа тгой фракции оно исчезает, и 
взамен возрастает количество глутаминовой кислоты.

Рсз//лб7чт>/ и обсуждение. Как видно из табл. 1, в грене тутового 
шелкопряда во все периоды ее развития до вылупления мурашей коли
чество сухого вещества и общего азота не подвергается значительным

Таблица » 
('.ухой вес, общин и аминный азот в развивающейся । репе гутового шелкопряда, 

°/0 на абс. сухое вещество грены

Сухой вес

Дни 
развития

Общий азот

спнрто эастворц-

Аз »'| аминный

3
5 
/
9 

Мураши 
Скорлуп ы

40, 1 
41,0 
40,1 
42,9 
42.9 
28,7 
99,6

32,4 
33,2
33,4
32,7
33,8
10,3

7,8
6.7

10,2
8.9

18,4

11,12 
10,50 
11-22
10,02 
11,20
12,61 
20,04?

2,41
2,61
2.49
2,10
2,38 
4, 15

8,85 
8,31
8.72
8.36
8 90 
5,57 

14.58..•т

0.586 
0.375 
0.307 
0,303 
0.270 
0,512

1. 156 
1,220 
1,044 
0.652 
0,603 
1,830

* Целые скорлупы.

изменениям. Доля сухого вещества остатка грены после спиртовой 
экстракции почти .постоянна и составляет в среднем 80%. После «вылуп
ления мурашей указанное соотношение меняется, т. е. количество сухого 
вещества растворимой фракции (65—70%) превалирует над таковым 
остатка (30—35%), что объясняется отбросом скорлупок.

Такая же картина наблюдается при сравнении данных но общему
азоту спиртонерастворпмой и растворимой фракции. Из приведенных 
данных видно также, что количество аминного азота спиртонераствори
мой фракции в течение развития грены почти постоянно и резко падает 
после вылупления мурашей. Подобное явление вновь можно объяснить 
изменением доли сухих веществ остатка до и после вылупления мурашей.

Из приведенных данных явствует, что при .исследовании азотсодер
жащих соединений цельной грены или ее остатка после спиртовой 
экстракции изменения не улавливаются

С другой стороны, исследование аминного азота в спирторасгвори- 
мой фракции пока 01.10 постепенное падение его по все периоды развития 
греиы и возрастание у мурашей. Эта закономерность наблюдается и по
сле гидролиза этой фракции.



Со держание общего а юта п аминокислот в развивающейся грене

При оценке факта спада аминного азота спирторастворимой фрак
ции в течение инкубации грены необходимо обратить внимание па то, чти 
в этой фракции общий азот нс 'подвергается каким-либо заметным изме
нениям. Эго наталкивает на мысль о его переходе в неаминные форму 
азотсодержащих соединений, которые остаются в той же фракции. По 
всей видимости, происходит дезаминирование аминокислот с образова

ние. ։. Рис. 2.
Рис. I. Аминокислоты спирторастворимой фракции развивающейся грены 

тутового шелкопряда (после гидролиза).
Рис. 2. Аминокислоты спиртонерастворимон фракции развивающейся грены 

тутового шелкопряда.

нием кетокнелот с целью покрытия энергетических потребное।ей форми
рующегося зародыша С этой точки зрения интересно было рассмотреть, 
<а снег каких аминокислот'происходит наблюдаемое понижение аминно
го азота в течение развития грены.

Приведенные данные показывают, что в развивающейся грене на
блюдаемое понижение аминного азота спирторастворимой фракции идет 
преимущественно за счет понижения аланина, пролина, глутаминовой 
кислоты, глицина, серина, аргинина, что свидетельствует о высокой ме
таболической активности перечисленных аминокислот. Содержание же 
биологический журнал Армении, XXVI, № 3 3
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Таблица 2*
Свободные аминокислоты спиртораств зримой фракции развивающейся грены

тутового шелкопряда, % на абс. сухое вещество грены

Ами но к и слоты

(ни развития

Цист(е)ин
Лизин
Г истидин
Аргинин
Г лутамин
Аспарагиновая к-та
Серин
Глицин
Глутаминовая к-та•*
Треонин
Аланин
Пролин
Тирозин

0,37 
0,68
0 • 
0,13
0,43 
0.13 
0,93 
0, 19
0,11 
0,95

0,037 
0,018
0.065

0,30 
о.оо 
0,61

0.0140,14
0,066 0,25
0.082 0,35 
0,0930.51 
0,0230,12
0,018 0,07

0,030 
0,042 
0,061
0,015 
0,033 
0,067 
0,051 
0,014 
0,011

0,30
0,52
0.49
0,14
0,19
0,35
0.52

0,030 
0,036 
0.049 
0.015 
0,025 
0,067 
0.052

0,26 
0,39 
0,45 
0,16 
0,18

0.39

0,83
0,06 
0,75

0.О100.06

0.026 
0,027 
4,045 
0,018 
0,024 
0,051 
0,039

0,010
0,65

0,25 
0.42 
0,39 
0.10 
0.20 
0,23 
0,38

0,06 
н/опр

0,025 
0,029 
0,039 
0,011 
0,026 
0.041 
0,038

0.010

0.40 
0,22 
1 ,03 
0,24 
0,53 
0,61 
0,88

0.08 
ll/oiip

0,040* 
0,015 
0.103 
0,024 
0,069 
0,116 
0,088

0,013

Сумма: 0,446 0.324 0,284 0,240 0,222 0,468

Таблица 3

Аминокислоты сппрторастворимой фракции развивающейся грены

Дни развития

Аминокислоты

тутового шелкопряда и к ле гидролиза, °/0 на абс. сухое вещество грены

Мураши

г

Цист(е)ин 
Лизин
Г истидин 
Серин 
Глицин 
Глутаминовая 
Треонин 
Алания 
Пролин 
Лейцин

к-та

1.11 
0,84 
1,29 
0,66 
0.40 
1 ,69 
О, 16 
1,23 
1,01
0,08

0,111 
0,092 
0,116 
0.()86 
0.076 
0,169 
0,019
0,197

0.009

0,820,082
0,68 0,075
0,91 
0,36 
0,21 
0.86

0.082 
0.047 
0.040 
0.086

0,42 0,050
0,79 0,126
1.27 ֊ 
0.05 0.006

0.68 
0,64 
0,69 
0,29 
0,11 
1,39
0,70 
0,61 
1,21 
0,04

0,068 
0,070 
0,062 
0.038 
0,013 
0.139 
0,084 
0.098

0,004

0,85 0,085
0,56 0.062
0,76 0*068
0,33 0,043
0,20 0,038
0,52 0,052
0,18 
0,68 
1 ,09 
0,05

0,022 
0,109

0.006

0,80 
0,56 
0,72 
0.31
0,19 
0.56 
0-15 
0.62 
0,50
0,05

0.080 
0.062
0,065 
0.040 
0.036 
0,056 
0,018 
0.098

0,006

1,94 
0,34 
1.73 
0.63 
0,45 
Г,35 
0,19 
0,58

0,194- 
0,037 
0,156 
0,082 
0,086 
0.135 
0.023 
0,093

0,11 0,012

Сумма: 0,875 0,594 0,576 0,498 0,461 0,818

треонина не меняется, что говорит о О его относительной метаболической
инертности.

Хотя приведенные в табл. 2 и 3 данные в отношении 
шей нс сопоставимы (т. к. цифры относительно мурашей 
аминокислот на 100 г их сухого веса без скорлупок), тем

грены и мура- 
выражены в г 
не менее они

наглядно показьрвают, что количественное соотношение аминокислот



» Таблица 4

Аминокислоты спирго растворимой фракции развивающейся грены тут >вогл шелкопряда, °/0 на абс. сухое веществ > грены

Дни развития

Аминокислоты

Мураши Скорлупы

г

Цистеин 
Лизин 
Г истидин 
Аргинин 
Аспарагиновая к-та 
Серин 
Глицин 
Глутаминовая к-та. 
Треонин 
Аланин 
Иролин 
Тирэзин 
Валин 
Фенилаланин 
Лейцин

12,25 
2,89 
1.56 
3,78 
2.18

7.05 
6.98

2.54 
3,17
3.75 
6.25 
3.53 
4.63

1,34 
0.32 
0,14 
0,26 
0,24

1,34 
0,77

0.41

0.30 
0.75 
0.28 
0.51

14.45 
3.06 
1.24 
3,81
2.43

6,50 
6.91

3.07 
3,00 
4.34 
6.16
3,48
3.96

1,59 
0,34 
0,11 
0,27 
0,27

1,24 
0.76

0,49

0,35 
0,74 
0.28 
0,41

14,13 11,10 14.55

Сум ма: 6.65 6.68

1,63
3,95
2,21

6,32

2,69
2.88

3.21
4.77

0,34 
0,15 
0.28 
0.24

1.21 
0,70

0.43

0,39
0,94
0,26
0,52

7,01 i

4,07
2,40

6,36

3,10
4.65
5.83
3.06
4.41

0.30
0.14
0,29
0.26

1,19
0,70

0.70
0.25
0.49

6,33

2,09

2,66

5,69

3,20
4.61

1.60 
0,33 
0.19 
0.30 
0,29

1,08
0.80

0.63

0.30
0.94

0.51

2.42

4.31
2.31

0,27
0.41
0,30

0.49
0.76

25.90
1,30 
0,81

2.85

4.61

9,92

0,07
0.38
0.51

1.09

4,97
1,04
1.05
4.89
2,66
3.91

0,80

0.08 
0.59

5.44

9,44 1,51

10.36
13.16
7.03
8.14

0,83 
1.58 
0,56 
0,90

13,35
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спирторастворимой фракции мурашей заметно отличается от такового 
грены. Так, если после гидролиза спнрторастворимой фракции отноше
ние гистидина к лизину у грены равно 1,0—4,5, то у мурашей оно рав
няется 4,0—4,9.

В следующей серии наших исследований мы задались целью изу
чить качественные и количественные изменения аминокислот в спирто- 
растворимой фракции развивающейся трены.

Данные, приведенные на рис. 2 и табл. 4, не выявляют более или 
менее заметных изменений в качественном и количественном содержа
нии аминокислот. Эта фракция характеризуется высоким содержанием 
цистеина (12—14%), глицина, глутаминовой кислоты 4֊ треонина и вали
на (6 8%). Остальные аминокислоты содержатся в умеренных коли- 

1 

чествах, а количество гистидина, аспарагиновой кислоты4֊серина и про
лина колеблется в пределах 1,5 3,0%. При сравнении аминокислотного 
состава нерастворимой фракции грены с соответствующей фракцией му
рашей отмечается заметное снижение тирозина, глицина, цистеина и уве
личение аланина, гистидина. Эти данные, однако, не являются доказа- 

« 

тельством существенных изменений качественного состава белков при 
вылуплении мурашей, г. к. перечисленные аминокислоты, кроме гистиди
на и аланина, соответственно уменьшаются или увеличиваются в скорлу
пе. Л ишь достоверное увеличение гистидина и аланина в опиртонераство- 
римой фракции мурашей является характерным для данного этапа раз- 

• I 

вития. По-видимому, ла данном этапе активируются ферментные систе
мы биосинтеза обеих аминокислот. Итак, полученные нами данные сви
детельствуют о том, что наблюдаемая стабильность в содержании азот
содержащих соединений цельной грены или остатка на всех этапах раз
вития нс является критерием ранее предполагаемой инертности амино
кислотного обмена. При изучении количественного содержания амино
кислот в разных фракциях развивающейся грены удается обнаружить 
глубокие количественные и качественные сдвиги.
Ереванский 1осударственныи унииерси>ет, 

кафедра биохимии 11оступило 22.1 X 1971 г.
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Содержание общего азота и аминокислот в развивающейся грене
?
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ЧИСЛА ХРОМОСОМ И РАЗМЕРЫ ПЫЛЬЦЕВЫХ ЗЕРЕН ВИДОВ 
РОДА TARAXACUM WEBER, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ

В АРМЯНСКОЙ ССР

Впервые сообщается о тетраплоилной хромосомной расе Т. stevenii DC. 2n 32 и 
текаплоидной I ceratophoruni Ledeb. 2п 80. После тняя является новой и самой высо
кой хромосомной расой рода Taraxacum. Из Армении впервые сообщается число .хро
мосом для I serotinum iWaldst. el Kit.) Poir. 2n 16 (диплома). Для некоторых видов 
bhors определены уже известные для них из литературы числа хромосом.

Настоящее сообщение является продолжением ранее опубликован
ной работы [1] о хромосомных числах -видов рода Taraxacum Weber, 
произрастающих в Армянской ССР.

Методика. Подсчет .хромосомных чисел проводился в меристематических клетках 
кончиков корней Были использована методика ивленых препаратов- предварительная 
обработка ра- в .рами парадихлорбен шла и Й-оксч.хинс.тш'а, фиксация в лсдяп эй ук 
«усвой кислоте, гидролиз по Батталья, окраска и » Фольгою.

Вилы рода Taraxacum в Армении представлены диплоидными и по
липлоидными формами, а также выявляют внутривидовую полиплоидию. 
Диплоидное число хромосом встречается у морфологически менее про
двинутых видов представителей секции Rhodotricha Hand.-Mazz., а 
также \ Т. stevenii DC. из секции Orienlalia Hand.-Mazz. Виды с морфо
логически продвинутыми признаками— Г officinale Weber, Т. сега- 
tophorum Ledeb., Т. montrnuin (С. A Mey.) DC. в нашем материале 
представлены только полиплоидными хромосомными расами.

Из секции Rhodotricha Hand.-Mazz. в Армении произрастают три 
вида: Т. serotinum (Wald.d. et Kit.) Poir., T. fulviplle llarv., T. bes- 
sarabicum (llornem.) Hand.-Mazz.

T. serotinum (Waldst.et Kit.) Poir. 2n==16.
Кариологически изученные растения: Раздаискпй р-он, -окр. с. Ках- 

си, осыпи, 1700 м, 4.9.1970г., П. Гамбарян, № 97853 (ERE).
• i ia.iniio.ioi пчески изученные растения: Разданский р-он, икр. с. Ках- 

си, 1700 м, 10.8.1966 г.. Т. Попова, № 97850 (ERE), межд\ г Ленинакан 
и с. Ахурян, 20.8.1948 г., Я. М\лкнджанян, Л у 97814 (ЕРЕ)

1. serotinum в Армении изучен впервые. Этот вид имеет узкую эко
логическою амплитуду приурочен к степям и морфологически довольно 
однообразен. В материале из Разданского р-она данный вид оказался 
диплоидом. То же число для Т. serotinum приводи гея и другими автора
ми [I, 10, 16, 19] на растениях, собранных из лру i гх пунктов апеала. Этот
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диплоидный вид обладает морфологически совершенно нормальной 
пыльцой диаметром 30,0—30,3 р.

Т. bessarablcum (Hornem.) 1 land.-Mazz. 2n 16.
Кариологнчески изученное растение: р-он Камо, окр. с. Норадуз, 

1900 м, 18.8.1966 г., А. Барсегян, № 97851 (ERE).
Палинологически изученное растение: Араратский р-он, окр. 

с. Кахцрашен, 800 м, И. Лревшатян, № 804 (ERE).
Растения из двух разных пунктов на высотах 800 и 1900 м [1] ока

зались дипло-идами. То же число известно для Т. bcssarabiciiin из других 
пунктов ареала [1]. Пыльца у диплоидных Т. bcssarabiciiin оказалась 
совершенно нормальной, диаметром 30,0 -30,2 н.

'Г. fulvipile Harv. 2п = 16. (Ранее опубликованные [1| числа для 
видов Т. daralagezicum Schischk. и Т. stenolepium I land.-Mazz. следует 
относить к Т. lulvipile, поскольку эти виды тождественны).

Кариологнчески изученные рас гения: Ехегнадзорский р-он, окр. 
с. Вардапес, верхняя зона леса, 2000 м, 28.8.1968 г., П. Гамбарян. 
И. Лревша । я и, № 1954 (ERE).

2п = 32. Дилпжап, в лесу, 1700 м, 11.8.1969 г., И. Лревшатян, № 1064 
(ERE), Раздапский р-он, Цахкадзор, 15.8.1966 г., Т. Попова, № 97908 
(ERE).

11алпнологпчески изученные растения: Аштаракский р-он, окр. Пор 
Хмбердз, 1700 м, 10.9.1968 г., И. Лревшатян, № 1500 (ERE); Ехегнадзор
ский р-он, окр. с. Вардапес, 2000 м, П. Гамбарян, И. Лревшатян, № 1950. 
1951, I960 (ERE); Анаранский р-он, о>кр. водохранилища, 1.8.1967 (ERE), 
Лревшатян, № 685 (ERE); отроги Цахкуняцксго хребта, 15.8.1968 г., она 
же, № 1682, 1684 (ERE); гора Арагац, у дороги, 2700 2900 м, 1.8.1968 г., 
она же, Л’<? 1106, 4123 (ERE):

Г. lulvipile Пагу. <в Армении представлен диплоидными и тетра- 
плопдны.мп хромосомными расами. Диплоидные растения собраны на 
высоте 2000 м, тетраплондные же растения — 1500, 1700, 2700 — 2900 м 
11]. Пыльцевые зерна у обеих хромосомных рас совершенно нормальны, 
диаметром 30,0—20,2 в.

Секция Orientals I land.-Mazz. в Армении представлена одним ви
дом— Т. stevenII DC.

Т. stevenli DC. 2n—16.
Карно логически изученные растения: гора Арагаи, 3400 м, 29.9. 

1970 г., П. Хапджян, № 98171, 98172 (ERE).
2п = 32. Гегамскпй хребет, оз. Акпалич, 3400 м, 10.8.19/0 г., П. I ам

бар я и, И. Лревшатян, № 2070, 2072, 2073 (ERE).
Палинологически изученные растения: Даралагез, окр. с. 11ана\чн. 

2600 м, 24.6.1946 г., № 97971 (ERE); гора Арагац, 3200 м, 15.6.1966 г., 
II. Лревшатян, № 1154 (ERE).

Т. stevenii обычное растение альпийских ковров Передней Азии. 
Для данного вида другими исследователями были обнаружены лишь ди
плоидные и трпп-юидные формы с 2п = 16 и 24 [3, 6, 8, 20]. В нашем ма
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териале из двух различных пунктов республики он (представлен дипло-ид- 
ными и гетраплоидными хромосомными расами с 2п-=16 и 32. Для 
1. stevenii число 2п = 32 является новым. Обе формы росли на одной и 
’ой же высоте 3100 м над ур. м. По внешнему виду и экологии тетра- 
илоидиые растения ничем не отличаются от диплоидных. Микроспоры 
обеих рас оказались совершенно нормальными с диаметром 30,0 30,5 н. 
У растения № 1151 с Драгана нормальная пыльца составляет 
лишь 40%. ՛

Секция Boreal la lland.-Mazz. в Армении представлена двумя ви
дами: Т. officinale Weber и Т. ceratophorum Ledeb

Г. officinale Weber 2n -24. (Ранее опубликованные нами числа 
для видов Т. praticola Schischk., Т. arnieniacum Schischk., Т. schelkov- 
nikovii Schischk. следует относить к Т. officinale, поскольку они тож- 

9 

дествепны).
Карпологически изученные растения. Азизбековский р-он, Джермук, 

2000 м, 8.7.1968 г., II. Аревшатян, № 1210 (ERE); Ереван, Ботанический 
а । 15.4.1970 г., она же, № 2120 (ERE),

2п 32. Севанский район, окр. г. Севан, 2000 м, 19.6.1968 г., опа же, 
№ I 157 (ERE). * ' ': ’

11алинологически и ^ученные растения: окр. г. Ди шжан, 8.4.1959 г, 
\\. Мкр।чян, № 65493 (ERE), окр. г. Ереван, 10 25.5.1967 г., II. Древ 
шагян, А. 14. 20. 103, 170, 347. 393, 479, 57/ (ERE); Абовяиский р-он, окр. 
с. Драм\с, 30.5.1967, опа же, № 420, 434 (ERE); там же, с. Гарии 16.6 
1967, она же, АЬ 272 (ERE); Дчмиад шискин р-он, Зваргииц, 19.6.1967 i., 
она же, № 316, 347 (ERE), Арташатский р-О'Н, хребет Ерах, 22.7.1967 г., 
она же, Av 722, 772 (ERE); Абсвяискнй р-он, г. Гадис, 30.6.1967 г., она 
/Кс, Ае 439 (ERE), i. Драган, 15.6.1968 г., она же, № 1144, 1147, 1148 
(ERE); с»;р. г. Дилижаи, 18.6.1968 г., она же, А՝° 1041 (ERE); окр. г. Се
ван, 18.6.196^ |., II. Аревша1ян № 1156 (ERE); г1. Драилср 4.7.1968 г., опа 
же А? 1 130 (ERE); г. Ереван, Ботанический сад, 15.4.1970 г., она же. 
№2120 (ERE).

В Армении 'Г. officinale представлен i риплопдиыми и тетраплоидны- 
мп формами. Чаше встречаются трпплоидные растения. Оба числа ши
роко известны в литературе из разных xieci (произрастания. Трпплоидные 
растения собраны па высотах 850—2000 м, rei раплоидпые же рас ген ня 
2000 м. Многими исследователями у триплоидных Т. officinale описан не. 
ред? царог’анный нартеногепе ։ [ », 9, 10, 20]. У таких растений наблюла i- 
(я большой процент дегеиерированной пыльцы. При одинаковом числе 
хром' сом у палинологически изученных памп Т. officinale (процент дсге
нерированной пыльцы варьирует. Количество нормальных пыльцевых 
tepeii неодинаково даже у отдельных растений одной популяции. До
вольно большой троцент нормальной 'пыльны наблюдался у растений с 
г Гадис № 439, Ботапичеокого сада № 2120, из окр. Еревана, А’а 20, 103, 
393, г. Дилижана Ai> 1044, с. Арамус № 134, г. Драган №1148. Меньше 
50% растений с горы Драган № I 144, из окр. Еревана № 479, с. Джрвеж
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№ 14 обладают нормальной пыльцой. У растений из охр. Еревана № 107, 
•179, 577, Дилижапа № 65493, с. Гарии № 272, хр. Ерах № 722, 772, окр. 
Севана № 1156 нормальные пыльцевые зерна встречаются редко. У неко
торых растений совершенно отсутствует пыльца: с. Арамус № 120, окр. 
Еревана № 346, 347, г. Араплер № 1420, г. Арагац № 1147. Фактически 
цветки этих растений однополые, женские. Все растения, характеризую
щиеся отсутствием пыльцы, образовали нормальные, способные к про 
растапию семена. Отсутствие пыльцы у видов Taraxacum наблюдали 
Раункиер, Густафсон, Поддубная-Арнольди и Дианова [4, 10, 181.

Диаметр нормальной пыльцы у триилоидных и тетраплоидных рас
тений — 30,0—30,2 ц.

Т. ceratophorum Ledeb. 2п = 80.
Кариологпческп изученные растения: Разданский р-он, окр. с. Ахун 

дез, субальпийский луг, 2300 м, 7.7.1970 г., 11. Гамбарян, № 97833, 
97834 (ERE); Кафа некий р-он, окр. Каджарана, ущ. Саккар, 2000 м, 
2.8.1970 г., Т. Попова, № 97841 (ЕРЕ).

Палинологически изученное растение: Гегамскпп хребет, оз. Акна- 
лич, 4.8.1960 г., Э. Габриэлян, В. Маиакян, № 97835 (ЕРЕ).

Г. ceratophorum, собранный из двух отдаленных пунктов республи
ки, на высотах 2000 и 2300 м оказался декаплоидом с одним и тем же 
хромосомным числом 2н = 80. Дек а плои дна я хромосомная раса этого ви
да и вообще для рода Гагахасиш выявлена впервые. До сих пор для 
Т. ceratophorum приводились лишь 2п —24 и 32 [10, 11, 12]. Габитуалыю 
растения из Армении не отличаются от растений других местонахож
дений. Палинологическое изучение выявило очень низкий процент нор- 
лалыий пыльцы. 11.x диаметр 30,2 в. Дальнейшие дополнительные ка- 
риоло! плоские исследования Т. ceratophorum из разных пунктов ареала
возможно выявят новые данные о распространении хромосомных рас
этого высскоплоидного вида.

Из секции Spuria (DC.) Hand.-Mazz. в Армении произрастает 
одни вид —Т. montanum (С. A. Mey.) DC.

Кариологпческп изученные растения: Красносельский р-он, окр. 
с. Дара, 9.7.1970 i , И. Аревшатян, № 2033, 2039 (ERE), там же, окр. 
с. Шоржа, 2000 м, 11.7.1970 г., она же, № 2040, 2041 (ERE); Абовянский 
р-он, окр. храма Амспа'пркпч, 1700 м, 28.6.1967 г., опа же, № 162/, 1610 
(ERE); там же, окр. монастыря Гегард, 2000 м, она же, 22.7.1968, 
№ 1307 (FRE); Урцский хребет, окр. с. .дени, 800 м, 17.7.1968 г., она же, 
№ 1380 (ERE); Азизбековский d-он, окр. с. Кеч\ т, 2000 м, 8 7.1968 г., она 
же, № 1665.

2п=40. Або1вя>нский р-он, окр. с. Гохт, 1700 м, 10.8.1967 г., она же, 
№617 (ERE).

Палинологически изученные растения: I угарский р-он, окр. с. Гам- 
шчиман, 2000 м, 11. Аревшатян, 20.6.1968 г., № 1060, 1062 (ERE); Або- 
вяискпй р-он, окр. хр Амснанркпч, 28.6.1967 г., оча. же, Л у 16 10 (ERE), 
там же, окр. монастыря Гегард, 2000 м, 22.7.1968 г., она же, А՝.1 1303 
(ERE); Араратский р-он, окр. с. Асин, 800 м, 22.6.1967 i., она же, № 569
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(ERE); Аштаракский р-он, окр. с. Тхит, ЛЬ 1259 (ERE), с. Егзард. 
ЛЬ 1371 (ERE); 24.7.1968 г., она же, Азпзбековскнй р-он, окр. с. Хндзо- 
рул 21.6.196д г., она же, № 1337 (ERE); там же, окр. с. Кечут, 24,7.1968 г., 
сна же, ЛЬ 1665 (ERE).

Т. montanum в Армении встречается тетра-, пента-, гепта плоид ними 
хромосомными расами с 2п=32, 40, 56 [1]. Тетрашлоидные растения со- 
ставляют большинство. Они произрастают на высотах 1400 2000 м. 
Пентаплоидные растения собраны на высоте 800 и 1700 м. Гепта
плоидная лформа обнаружена на высоте 1700 м. Надо сказать, что в окр.
с. Гохт А бсв я н с кого р-на вместе произрастают все три хромосом
ные расы.

Исследованием Поддубной-Арнольда и Диановой [4] у пентаплоид- 
ных Т. montanum обнаружен нередуцированный партеногенез и большой 
процент дегенерированной пыльцы. Палинолотически изученные вами 
тетраплоидные растения (2п=32) показали ту же разнообразную сте
пень дегенерации пыльцы, что и у Т. officinale. Совершенно нормальной 
пыльцой обладает растение из окр. с. Хндзорут № 1337. Большой про. 
цент нормальной пыльцы обнаружен у растений из окр. монастыря Ге- 
гард № 1303, с. Кечут, № 1665, с. Тхит, \Ь 1259. У растений окр. с. Гам
ачи ман ЛЬ 1060, 1062, храма Аменапркич № 1640, с. Егвард № 1371 

большая часть пыльцы дегенерирована. У пентаплоидного растения 
(2п = 40) из окр. с. Лени ЛЬ 569, а также у гепта<плоидно-го (2п = 56) из 
скр. с. Гохт дегенерированная пыльца составляет 90%. Диаметр нор
мальных пылинок 30,0—30,3 в.

Многими исследователями выявлено амфнмиктическос размножение 
у диплоидных видов Taraxacum и апомиктическое у полип юндов [4, 
11—14, 16 18, 21, 22]. Сёренсен [22] обнаружил также частичное сек
суальное размножение у хромосомных а бе р рантов триплоидных расте
ний группы Уи1цаг:а. Выявлен и описан [4, 5. 9, 10, 13, io 17] ход на
рушений микроспорогенеза у полиплоидов, а также у диплоидных 
Т,erotinum.

Образование дегенерированной пыльны объясняется нар) шепнем конъюгации ՝ р > 
мосом в первом н втором мейотическом делениях и цитокинезом В результате полу
чается морфологически неоднородная пыльца с разрушенной скульптурой Наряд) с 
гигантскими пыльцевыми зернами (80.5ц» стгеь обнаруживают ч карликовые (0.7 р| и 
промежуточные. Опыты проращивания такой пыльны у По (Дубной-Арпольди 
Диановой и у Хараи не увенчались успехом. Е нормальных микроспорах, находя
щихся среди таких пылинок, сперматогенез проие.одт нормально [4].

Среди изученных нами триплоидных Т. officinale и тетраплоидных 
Т. montanum имеются растения, у которых нормальная пыльца состав
ляет довольно высокий процент. У тетраплоидных Т. stevenii, Т. fuivi- 
pile пыльца оказалась совершенно нормальной. Судя по нормальной 
морфологии пыльцы у некоторых изученных нами полиплоидных расте
ний, и по литературным данным (4, 10. 13. 17, 22] о пыльцевых зернах 
полиплоидных хромосомных рас рода Taraxacum, можно предположить, 
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что у этих растепли микроспорогенез происходит нормально, их пыльца 
фертильна и способна к прорастанию. Среди нормальных пыльцевых 
зерен у Т. officinale. Т. ceratophorum, Т. montanum часто наблю-. 
чаются особенно крупные (60,0 и). Они у партеногенетических видов, не
сомненно, являются полиплоидными [5].

Эти и предыдущие [1] исследования позволяют нам сделать вывод, 
что род Taraxacum на территории Армянской ССР представлен ди֊, 
гри-, тетра-, пента', гепта-, декаплоидными хромосными расами. Виды 
Т. iulvipile, Т. stevenii, Т. officinale, Г. montanum выявляют внутри
видовую полиплоидию. Из них Т. iulvipile, Г. stevenii — ди- и тетра- 
плоидные (2п= 16, 32), Т. officinale три- и тетраплоидпый (2п —24,32), 
Г. montanum—тетра-, пента-, и гепта плоидный (2п = 32, 40, 56). В лите
ратуре для рода Taraxacum приводятся числа хромосом от 2п= 16 до 72. 
Наши исследования дополняют этот ряд декаплоидным числом 2п=8Э 
для вида Т. ceratophorum. Кроме того, в литературе для некоторых ви
дов известна анеуплоидия. В наших исследованиях она пока не обнару
жена ни для одного вида.

Диплоидные Т. serotinum, Т. bessarabicum, ди- и тетраплоидныс 
Т. iulvipile и Т. stevenii образуют нормальную пыльцу. Исходя из извест
ных в литературе данных [4, 16], можно предположить сексуальный спз 
соб их размножения. Растения полиплоидных видо-в Т. officinale, Т. топ- 
tanuin из разных местонахождений образуют неодинаковый процен г 
нормальной и дегсперированной пыльцы. В отдельных случаях у три- 
плоидных Т. officinale и тетраплоидных Т. montanum они составляют 
ювольно большой процент. Для этих видов в литературе описан неред>- 
цированный партеногенез. У таких растений наблюдался большой про
цент дегенерированной пыльцы. С нашей точки зрения, представляет ин
терес изучение микро- и макроспорогенеза у тех особей изученных видов.
у которых микроспоры не дегенерирую!.

Размеры микроспор в зависимости от числа хромосом не выявляют 
какой-либо корреляции. То же самое можно сказать о соотношении хро
мосомных чисел и места произрастания над ур. м. Ди- и тетраплоидные 
!. stevenii собраны на одной и той же высоте из разных пунктов рес
публики. Тетра-, пента- и гепташлоидные Г. montanum произрастаю* 
на одной территории (окр. с. Гохт, 1700 м), пентаплоидный Т. monta- 
num ֊800 и 1700 м, а гетраплоидная раса этого вида часто собиралась 
на высоте 2000 м над ур. м.

Что *касается габитуса растений в связи с числом хромосом, ю у 
Т. 51еуепп разницы не наблюдается. У тетрашлоидных Т. ГиМрПе листья 
более жесткие (толукоткистые), чем у диплоидных растений. То же на- 
блюдается у высокоплоидных Г. топ1апит.

11 нет111vt ботаники
АН АрмСС'> Поступило 15.\ 1972 г.
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Ի. Դ. ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՃՈՂ TARAXACUM WEBER 
8ԵՎԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ԹՎԵՐ!! ԵՎ

ՓՈՇԵՀԱՏԻԿՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ

Ամփոփում

Աոաջին անգամ հայտնաբերվել են I. stcVCllli DC* IH ե iff րաւգչոի դ 2\՜]=.3^ 
և T. ceratophorum Ledeb. դեկապր։իդ = 80 բրոմ ո սա յին ռասաները։ Վեր֊ 
ջինս FaraXaClIin ^ամար նոր և ամենաբարձր ր ր ո ւ) ո ս ո մ ա յ ին է՛
Հայաստանում աոաջին անգամ ուսումնասիրվել է I. SCFOt ill 11 111 ք\\ aldst» Ct _ •Ki I.) 15 Oil’, in ե սակր '2\\ = lti (գիւգ[ոիգ)։ U ի բանի տեսակների տամար կրկին 
որոշվել են դ րա կ ան ո ւ fl հո ւն ի y նրանը հ ա մ ա ր արդեն հայտնի բ ր ո if ո ս ո է)' ա յին 
թվեր. F. stcvcnii DC. 2ո=16, T. bessarabicum (llornem.) I land.-Mazz., 
T. fulvipile I larv. 2n =16, 32, T. officinale Weber 2n- 24, 32, T. mon- 
tanum (C. A. Mey.) DC. 2n = 32, 40.

//1 u n i մն ա ս ի րվ ա ծ տեսակների մոտ փոշեհատիկների տրամագիծը 30,0 — 
30,5 մկ է և որևէ կաւդ բ ր ո if ո ս ո մ ա ) ին fl վ ե ր ի Հետ չի y ու y ար երում է
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УДК 598.81/84:502.006М. С. АДАМЯН. А. А. АБРАМЯН
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НАСЕКОМОЯДНЫХ ПТИЦ 

В ДИЛИЖАНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Н 1968 голу из общего числа ра тешенных гнем в салу птицами бы го ганято 20%, 
и лесу 16%, в 196!) в саду 65.6%, в лесу 43.6%, в 1970 в оду—30%. в лесу 
60% гнезд. Ежегодный прирост численности птиц в плодовом ;:гду происходит в основ 
ном за счет расселения молодых особей, прилетевших сюда и отдаленных популяций. 
В статье приводятся также данные по отходу я и։ и птенцов, выяснены и причины его.

Работы по привлечению насекомоядных птиц в искусственные гнез
довья в Армянской ССР были начаты ։в 1963 году [1]. Исследования про
водились с целью установления целесообразности привлечения птиц в 
искусственные гнездовья и изучения эффективности их псполь зо.ваиия з 
борьбе с вредными насекю՝мы՝ми в различных ландшафтах республики. 
С 1963 и ) 1966 год работы по привлечению птиц проводились в Бота՝ни- 
ческом сад\ г. Еревана и в Хосровском госз ап о воднике. В 1968 1970 гг. 
такие опыты были приведены в Дилижанском заповеднике.

Далн/канский заповедник расположен на севере республики не к о Пзмбакским и 
ьа о мским хребтами. Его площадь равна 28799 1а. Территория заповедника покрыта 
шетвенным лесом. Хвойные породы пре вставлены небольшими по площади насаж шниямн, 
которые вкраплены в общий массив леса. Основными породами в «аповедн ։ке являю' 
ся бук. дуб, граб, ясень и береза. В лесонасзжд мшях хорошо развит подлесок, состоя
щий из орешника, городовины, спиреи л других кустарников. На полянах и просеках 
зержится высокий травостой в течение весны и лета. Склоны гор в заповеднике в ос
новном пологие, с незначительными выходами скал. Верхняя граница леса проходит и., 
уровне 200) м над ур. м. Среднее количество осадков равно 6-1. мм. а средняя темпера■ 
1 ура воздуха колеблется в пределах 7.4 10 С Вершины хребтов, расположенных в 
пределах заповедника, покрыты альпийской растительностью.

Для проведения работ был выбран стационар, расположенный у 
подножья Севанского перевала на высоте около 1700 м над ур. м. и со
стоящий из 10 га плодового сада и 10 гз лиственного леса. В плодовом 
саду имелись яблони и небольшое количество груш.

Возраст деревьев в саду доходил до Н лет, а в лесу был равен при
мерно 80 100 годам. Искусстве иные гнездовья развешивались на высо
те 1,5— 6'М над поверх1но»стыо земли, в основном на высоте 2 2,5 м. Рас
стояние между гнездами составляло 15 40 м. Количество гнездовий, на- 
ход|ивших1ся под наблюдением в различные годы, отражено в табл. 1.

В 1968 году дуплянки были развешены в период с 13 по 17 мая. I ем 
не менее 'процент их заселенности оказался сравнительно высоким. В
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горихвостка, мухоловка белошейка и ботыкая синица. Дуплянки из не 
пшластз имеют ря I нренмуицчтв. Они в 10 12 раз легче деревянных, 

и н о ।о-в. 1гнне их >• требует высокой квалификации и обходи гея во мио 
го ра . тешевле. ( кнм։:с11. их можно спа инь еще больше, если изюпии 
лить и! о1 холоп нр1 1нрнянн"|, работающих на лом материале. Пено- 
п таС1 яв.тяегся хорошим I лилоизоля го»р ՝ и не К‘||и)рмнрустся при рез
ких перепадах ।емпера ।уры. Учитывая все ли, мы предлагаем молодь 
юван> ноношласговыг 1\и.тяпки тля массовою привлечения птиц в пс 
к\ сот венные 1не1довья, II । табл. I и графика динамики шсслясмос । и 
гсилянок (рис. 1,2) с.к (уст, чю процент заселяемое। и искусствен 
ных гнездовий как в саду, гак и в лесу с каждым годом во. 
раенн л, что свя 13-110, очевидно, с более б/лп опрпя иными мнкроклима 

। ическими условиями 11(՝нонла( П01ВЫХ |у1нляно1К по сра1Виенн10 с ес 
;ес । венными. Паря т)' с нарас। аписм числе иное । и л нщ, иос(՝лянпн1\ся в 
1К к\(3 I венных 1НеГ1ОВЬЯХ, 11110 13 В ГОД обогзща. 1СЯ и их ни юной состзв 
1ак, если В первый В) I ПрИВЛСЧСИИЯ ИСКусС ГВСИПЫГ гнездовья были 1311Я

Ы ЛИШЬ обыкновенной ГОрП Х1ВК.М’ ткой и большой синицей, го в 1969 и к 
։'9’0 г; г. 1)пляпкл\ носели.тось семь видов птиц (рис. 3, 4, 5).
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'Риг. 2. Динамика шселяемости дуплянок р/мнымп вичами птиц в сачу.

При сравнении темпа населяемое гн вскуссч вмнных гнездовии в лесу 
■и всаду можно отметить тягочоние И1тнц к гунлялкам, ра шешанным в 
’Плодовом саду. Эго явлешнс обьясняекя, вероятно, лучшей освещен- 
0-1 остыо сада, а также более обильным и ра <пообрл шым составом кормо- 
гаых объектов -плескомых.

Г>ол|шая сп-ннца, м\ холоека белошейка и обыкновенная горихвостка 
(о проведения рабл по привлечению 11111ц гне< 1и.1ис1. только ч лесу. В
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Рис. 3. Мухоловка белошеика на гнезде.

плод вом саду их гнезда не отмечались, очевидно, из-за отсутствия ес
тественных дупел. Несмотря па то, что в 1968 году искусственные гнез
довья были развешены лишь 13 мая, большая синица заняла 7%, а обык
новенная горихвостка —12% дуплянок, имевшихся в плодовом саду. В 
1969 г. в плодовых насаждениях зарегистрировано гнездование мухолов
ки белошейки (2,5%) и обыкновенного поползня (7,5%). Учетом уста
новлено, что в течение гнездового сезона ьо.1 ячество гнезд, занятых обык- 
иовеиной горихвосткой, лэ сравнению с 1968 годом, возросло более чем в 
два раза и составило 39%. Большая синица заняла 15% гнезд. Еще 
больше возрос процент гнездящихся птиц дупло1гнездпиков в -плодшвых 
насаждениях на третьем году привлечения. Так, в 1970 г. из общего чис
ла развешенных в плодовом саду гнездовий обыкновенной । орпхвосткой 
были заняты 60, большей синицей 23,5, мухоловкой белошейкой—10, 
а обыкновенным поползнем—8,5% гнез I.

Таким образом, интенсивное нарастание числа занятых искусствен
ных гнездовий птицами дуплогнездниками свидетельствует о лредпочге
нии ими вторичного ландшафта -плодового сада. Рис. 2 позволяет счи
тать, что темп роста шееляемостл искусственных гнездовий обыкновен
ной горихвосткой, большой синицей и обыкно(венп1ым поползнем ;в раз
ные годы колеблется в лесном биотопе в значительных пределах. Про
цент искусственных гн< здовий, занимаемых мухоловкой белошейкой как 
в лесу, так и в клоповом саду, из года в год повышался. При этом в лес- 
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ны\ участках численность гнездящихся нар всегда-была значительно вы
ше, чем в саду.

Наблюдающееся ори привлечении повышение численности гнездя
щихся птиц, на первый взгляд, происходит за счет разрежения их (плот
ности в естественных биотопах. Однако этот вопрос пока остается от
крытым, так как ответ на него требует многосторонних дополнительных 
исследовании. Несмотря на это, некоторые косвенные данные и литера
турные источники позволяют предполагать, что ежегодный прирост чис
ленности птиц в плодовом саду происходит в основном за счет расселе
ния молодых особей, прилетевших сюда и ՛ сравнительно отдаленных по- 
гуляций. К такому мнению можно прийти, если учитывать, что в резуль

тате широкого расселения молодых птиц состав местных популяций еже
годно обновляется не менее чем на 50% [3]. С другой стороны, как под
тверждает Михельсон [6], роль взрослых особей при массовом засолении 
искусственных гнездовий обычно незначительна, так как они из года в 
год возвращаются на одни и го же территориально ограниченные час
ти .юса.

В 1970 году в районе наших исследований был выделен контроль
ный участок леса площадью в 10 га, где 17 марта был проведен учет ес
тественных дупел. В результате насчиталось 93 дупла. В дальнейшем из 
указанного числа дупел птицами было занято всего 18 или 19,7% их. • •*
При сопоставлении этих данных с материалами, полученными при разве- 
шивадии искусственнык гнездовий, -нетрудно заметить, что процент засе- 
ляс мости .искусственных гнездовий значительно выше. Па основании это
го можно считать, что птицы дуплогнездники более охотно занимают ис
кусственные гнездовья, по-впдимому, вследствие того, что последние 
полнее удовлетворяют требованиям сохранности потомства.

Учет, проведенный в Дилижанском заповеднике, показал, что 
птицы дуплогнездники в 1970 г. приступили к гнездованию на 15—19 
дней раньше, чем в 1969 г. Для выяснения причин изменения сроков 
гнездования в разные годы нами были проанализированы данные по ко
личеству осадков и колебаниям темпера гуры воздуха на стационаре. 
При сопоставлении этих данных со сроками гнездования (табл. 2 и 3) не-

I а 6.1 и ц а

Колебания сроков гнездования п иц дунлогнез цшков

Начало гнезюваиия

Наименования видон птиц
1969 1970

Размах
колеба

ний

М у х о л о в к а бе л о т ей к а 
Обыкновенная ։ орихвос । ка 
Обыкновенный поползень 
Большая синица

12/У 
8/\-

27 IV
28 IV

28/1 V
20 V

9 /1V
9/IV

15 дней
18 дней
18 дней
19 диен

I

трудно заметить, что колебания температуры воздуха незначительны. 
Что касается количества осадков, го они колебались в значительных пре֊
Биологический журнал Армении, XXVI, № 3—4
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юлах. Таким образом, одним из факторов, влияющих на изменение сро- 
■ )в нормального биологического цикла размножения, может служить 

.количество осадков. Особен 110 ©ажно, что в 1969 г. обильные дожди бы
ли в апреле и мае, когда привлекаемые виды птиц только приступили к
гнездо строен и ю и откладке яиц.

Т а б л и и а 3
К ‘личество осадков и температура воз духа на стационаре 

>1 ■' ■ —— ■ — ■ ■ ■■ ■— ■ ■ ■■■■■■ —

1969 1970
Месяцы

।емпера>ура 
воздуха

К )ЛНЧСС ГН ) 
осадков, мм

।ампера 1 ура 
воздуха

количество
осадков, мм

Мар 
Апрель 
Маи

- 0,9
5,6

1-12,и

51.8
90.2

130.3

45,4
37,2
53,0

Основная масса птиц дуплогнездников в Дил ижа неком заповеднике 
!риступает к гнездованию с середины мая Нормальные .повторные клад- 
<и регистрировались значительно чаще, нежели повторные кладки вза
мен утерянных. Следует отметить также, что нормальный повторный 

о ицикл размножения для мухоловки белошеики явление чрезвычайно ред
кое, а V обыкновенного поползня он вовсе отсутствует. Редким явлением 
следует считать также повторное гнездование обыкновенного поползня 
1рп потере кладки. Отсутствие нормального повторного цикла размно-

Рнс. 4. Обыкновенная горихвостка л искусственной зуплянкс. • V

жения вероятно ^вязано с тем, что эти два вида птиц не в состоянии вы
кормить в сезон размножения птенцов двух генераций. В пользу такого 
предположения свидетельствуют ранние сроки отлета мухоловки бело- 
'лейки из пределов стационара и Рачительная растянутость сроков вы
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кармливания птенцов первой генерации ) обыкновенного поползня. За 
время толевых исследований нормальные повторные кладки у мухолов-, 
кп белошейки были отмечены только в 1970 г. Наиболее часто повторное 
гнездование наблюдается у обыкновенной горихвостки и большой сини
цы. В 1969 г. из 42 действующих гнезд обыкновенной горихвостки 10 ил։՛ 
28,8% оказались повторными, а из 34 гнезд большой синицы повторны
ми были 8 или 23,5% гнезд.

Рис. 5. Лазоревка рядом со своей кладкой.

Из повторных гнезд обыкновенной горихвостки в 1969 г. только од
но оказалось построенным взамен утерянного. В 1970 г. две пары этого 
вида выводили птенцов трижды. У одной пары все три кладки являлись 
нормальными, у другой же пары последняя кладка была отложена вза
мен утерянной. У обеих нар последние гнезда были либо разорены, либо 
брошены птица ми по неизвестной причине.

Из изложенного следует, что для привлечения в искусственные гнез
довья в Дилижанском заповеднике наиболее перспективными видами 
являются обыкновенная горихвостка и большая синица, которые за срав
нительно короткий промежуток времени занимают максимальное коли
чество гнездовий и отличаются высокой производительностью. Об этом 
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свидетельствуют данные но среднему количеству яиц в кладке этих птиц 
в период сезона размножения (табл. 4, 5).

Таблица 1

Сравнительные данные по среднему количеству яиц в кладке.

Ви Ц>! II I иц

Среднее число яиц 
в первой кладке

19:9 1970

Среднее число яиц 
во в горой кладке

1969 1970

Обыкновенная горихвостка * 5,1
Большая синица ՛. 8,0
Мух ьтовка белошейка ; 5,1
Обыкновенный поползень 5,5

5,43
7,64
5,43

4,1
7,0

4.5
7,3

Табл и п а :
Характеристика о՝хода янц и птенцов птиц дуплогнездников 

в /’плижапском заповеднике за 1969 1970 гг.

Мух »лон <а бело- 
шейка

Обыкновенная । »- 
рихвостка

Обы кновеппыи 
поползень

Большая синица

Год и содержание наблюдений

1969 ՛ 1970

Виды IIIнц

54

160

42

79

2
3,7% 

27
16,9%

3
7.0%

52 -
96,3%!

1 53 2
83.1% 1,5%

39 I 
')3,0%‘

68 I 2

оз
100°/о՝ 
131

98,5%՛
| 39 I

100« 0
1 67

86

218

31

115

! 10 
Н.5% 

32

13,9% 
12 

|Ю,5%13,9% 86,1" 0 3,0% 97,0°

76 
88,5°, ° 
186

85,5%
26

86.1% 
103

180,5%

11
14.5% 

7
3.6% 

1
3,8" о

65 
85.5% 

179
96.40 о 

25
96.2% 

103
100%

При сопоставлении этих данных (табл. 4) с-метеорологическими ус
ловиями стационара легко заметить, что в 1970 г. с уменьшением коли
чества осадков у обыкновенной .горихвостки и мухоловки белошейки 
среднее число яиц в первой и во второй кладках увеличивалось. Обрат 
пая картина наблюдается у большой синицы и обьгкновеиного поползня, 
\ которых в 1970 г. количество яиц в кладке уменьшалось соответствен
но с падением количества осадков. Для объяснения этого явления мы не
рнсп лагаем достаточными данными, однако нам кажется, что оно свя
зано с осе беи и остям и изученных видов, а также с условиями их шмотки.

Массовый вылет птенцов дуплогнездников в Дплижанском затювед-*
пике приурочен к середине июня. В течение 1968—1969 гг. нами было 
окольцовано 224 птенца, .в гом числе 29—большой синицы, 37 мухолов
ки белошейки, 94 обыкновенной горихвостки и 12- обыкновенного по-
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иолзпя. Остальные 52 окольцованных птенца .относятся к другим видам 
птиц. В 1970 г. был пойман один птенец обыкновенного (поползня, околь
цованный в 1969 г. Окольцованные птенцы других видов не были обна
ружены. Приведенные факты подтверждают мнение ряда авторов, и з 
частности Мальчевского [4], о слабой выраженности инстинкта гнездово
го консерватизма у птенцов и о ш профком их участии в расселении видов. 
В своей последней «работе Мальчевский 15] указывает, что за счет ши.
рокот,о расселения молодых осуществляется, очевидно, генетическое сме
шение потомства у различных групп птиц, что и способствует быстрому 
распределению полезных наследственных уклонений.

Ввиду сложности отлова и кольцевания взрослых .особей на стацио
наре, удалась окольцевать небольшое число птиц дуплогнездников. В ре
зультате из девши ֊окольцованных самок обыкновенной горихвостки <а- 
ново были пойманы две. 11з шести окольцованных обыкновенных по
ползней также было получено два возврата. Из двух окольцованных 
мухоловок белошеек была отловлена вторично лишь одна. Эти данные 
свидетельствуют о том, что (взрослым особям свойствен территориальный 
л гнездо1вой консерватизм. Последнее и утверждается данными Лихаче 
ва |2| о том, что смена популяций \ большой синицы, а по нашим мате
риалам и у остальных птиц дуплогнездников, происходит за счет особе։։ 
соседних или же отдаленных .популяций.

Степень сохранности яиц и птенцов у птиц дуплогнездников в Дили
жанс ком заповеднике достаточно высока (табл. 5), В 1969 г. из 335 от
ложенных яиц благополучно вылепились, а в дальнейшем покинули гнез- 

ш *

ла 289 птенцов, что составляет 89% общего числа зарегистрированных 
яиц. В 1970 г. было учтено 454 яйца, из коих благополучно вылупились 
372 птенца, или 80% общего количества .найденных яиц.

Вытекая степень сохранности яиц л птенцов в Дилижанском запо
веднике обусловлена отсутствием здесь зверей и птиц, уничтожающих 
кладки и птенцов в период их нахождения *в гнездах. В отличие от Хос- 
ровского заповедника здесь «отсутствуют такие вредители птиц д\ пло- 
1 незди1’К10'В, как лесная соня, змеи (шолэзы), а также гнездовые кот՝՝- 
ренты. Потери (птенцов и яиц в Дилижанско'М заповеднике оыли главным 
։>браз(՝м результатом деятельности человека и наличия иеоплодогги.р».н-
ных яиц.

Мероприятия по п«р1ивлечению птиц дуплогнездников в угодья Дч- 
лижанского заповедника способствуют благополучному воспроизводству 
птиц, обитающих в спа ֊пределах. Эти мероприятия необходимо прово
дить в массовом масштабе, что будет способство’вать борьбе против вре
дителей леса.

11нсти।у г зооло1ни 
АН АрмССР ll.icrynii.io 14.VII 1972 г.
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II՝. II. Ս.ԴԱՄ9ԱՆ. Ա. И. Ա1<Ր1ԱԱ1ր9ԱՆՄԻՋԱՏԱԿԵՐ ԹՈՌՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԴԻ1.ԻՋԱՆԻ ԱՐԳԵԼՈՑՈՒՄԱ ։1* փ ո փ II ւ ւ1՝

11,շ[սա տ անքր կատարվել Լ Դիլիշանի պետարգելոցամ 11)68—1070 ի)վա- 
/у անն А ր ի բնգացրու։!։ Թռչունների ն ե ր գ ր ա վ մ ան համար, նախօրոք րնտրված 
վ: ո ր ձ ա գ ա յր ում, տեղ ա գրվել ե ն ա ր հ ե и տ ա կան /I ո у ն ա բ ն ե ր ։ ,հ ո ւ ր ա ք ա ն չ (ո։ ր տա
րի ^ոլնաբների քանակր տատանվել հ անտառում' 30-ից 50-ի սահմաննե
րում, իսկ պտղատու այգում' 6 Հ - ի ց 70֊ ի и ա »* ւ) անն ե ր ո ւ 0 ւ 11, (и ն սլաս։ ակի հա է
Սար օղ ս։ ա գ ո ր ծվել ե ն ն տ և ւղ ե ն ո պ լա и տ ե ա ր հ ե и ա տ կ ա ն թ ո չն տ բներ, ո ր ր ն ո - 
րոլթյուն Լ [1 ոչոէնների ներգրավման բնագավառում։

11տացվս։ծ արդյունքների համաձայն, յո ։ ր ա քան չ լո ւ ր տարի ահում է ղ ր ա ֊ 
գեցրած արհեստական իէռչնաբների քանակր։ Դրան զուգրնթաց, նկատելի 
բաղս աղան է դաոնամ նաև տես ակ ալին կաղմր։ -սգվածում տ ե գ ե կ ո ւ ք<1 (ո ւն ֊ 
Ներ են հաղորգվում թռչնաբներում բնադրվող ի)ոչունների ձվերի քանակի, 
նրանց տարրեր պատճառներով կորուստի և գրա հետ կապված տեսական հար- 
ցերի վերաբերյալ։ . ? . ‘х ֊
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ДИФФУЗИОННАЯ МОДЕЛЬ НАТРИЕВОГО НАСОСА

Предлагается диффузионная модель натриевого насоса, основанная на известны; 
жснсрименталъных данных. Показана последовательность ступеней работы его, п\ г»>. 
но которому осуществляется реверсия, а также роль как АТФ. гак н \ДФ и неоргани
ческого фосфата в работе насоса.

Натриевый насос представляет -собой транспортную систему, обеспе
чивающую перенос ионов натрия из клетки наружу в обмен на ио-ны ка- 
1ия среды. Перенос ионов по этой транспорт ной системе-связан с исполь 
ованпем энергии макроэргической связи АТФ [2]. Работу насоса, осу- 
иес । вляющую такой натрий-калиевый обмен, назовем прямой работой 
засоса.

Выло показано, что на многих типах клеток гидролиз одной молеку- I I чг
ты А'1 Ф сопряжен с выведением трех полив натрия и поглощением двух 
ионов калия [8]. Экспериментально было показано, что гидролиз АТФ 
осуществляется в два этапа: в ходе первого, стимулируемого ионами на 
|рня и магния, образуется фосфорилированный про-межуточный пере
носчик, а в ходе второго происходит дефосфорилнровапие, стимулируе
мое попами -калия [1].

В г тследние годы Глинном с соавторами было показано, что в стре
мленных условиях натриевый насос может работать также и в обратном 
направлении, обменивая ноны калия клетки на ионы натрия среды [4]. 
Такое изменение направления работы насоса было названо реверсией 
натриевого насоса. Если при прямой работе насоса А1Ф расходуется, 
ю, как было экспериментально показано [5], при обратной работе насо
са АТФ синтезируется из внутриклеточного АДФ и неорганического 
фосфата.

Кроме тото, известно, что одновременно с натрпй-калпевым и ка- 
лий-натриевым обменами осуществляется натрпй-натрнсвый обмен. » 
результате которого ионы натрия клетки обмениваются на ионы натрия 
среды, и калий-калиевый обмен, который приводи! к обмену ионов калия 
клетки на ионы калия среды [6].

В настоящее время существует большое количество моделей актив 
ново транспорта. Но до сих по<р не были рассмотрены модели, охваты
вающие все известные типы обменов, происходящих межд\ клеткой
л средой.
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В настоящей работе предлагается «диффузионная» модель активно
го транспорта, 1. е. модель, в к 1 тор эн яре питается существование под- 
г-гжных переносчиков, цирку шруюших > мембране. В модели указаны 
и\ П1, по которым могут происходить все четыре указанных типа обменов* 
Ма:К. \arNa, К:К. К:Ма.

Рис. 1. Диффузионная модель натриевого насоса. Константы к ]֊ кон
станты скоростей соответствующих процесс в - константы скоростей 
1иффу<ии; к|р константы диссоциации комплексов. Между состояниями, 

обведенными пунктиром, поддерживается равновесие.

В модели предполагается (рис. 1), чтю в состоянии 1 в результате 
расщепления одной молекулы АТФ на внутренней границе мембраны 
происходит фосфорилир ՝вание некоторого промежуточного соединения 
Е—А, которое может быть А ГФ-азэй или каким-то другим ферментом. 
После этого три иона натрия присоединяются к фосфорилированному 
промежут энному соединению Р^Е—X, в результате чего образуется 
комплекс Р~֊Е Х\'а3. Будем считан», чго подвижной частью образовав
шегося комплекса является компонент XX а3, который диффундирует к 
наружной части мембраны по концентрационному градиенту. На наруж- 
՛՛ й границе мембраны (в состоянии 2) три иона натрия сбрасываются в 
среду, а па их место садятся два попа калия, и вновь образовавшийся 
комплекс АК2, двигаясь по концентрационному градиенту, возвращается 
к внутренней границе мембраны, где он присоединяется к неподвижному 
компоненту Р-/:. Затем последовательно высвобождаются в клетку не
органический фосфат (в состоянии 3) и два иона калия (в состоянии 4). 
( сединение £ А возвращается в исходное состояние, и весь транспорт-



Диффузионная модель натриевого насоса

дый цикл, включающий АТФ-азную реакцию и перенос ионов, заканчи- 
астся. В модели предполагается, что на ступени 2, где происходит ионо

обменная реакция, реали туется энергия макроэргической связи [8], 
поэтому в комплексе Р—Е—ХК2 символов вменен на —.

Все указанные реакции предполагаются обратимыми. Такое пред
положение делает понятной возможность натрий-натриевого, калий-ка
лиевого и калий-натриевого обменов. \a.Na обмен может происходить 

• ак: в состоянии 2 на место сброшенного в среду иона натрия на под
вижный переносчик X может сесть ион натрия из среды, и образовав
шийся комплекс может вернуться в клетку (2-* 1).

Предположим, что в системе содержится в достаточно большой кон
центрации'неорганический фосфат, а концентрация АТФ незначительна. 

I отла равновесие в цепи последовательных реакций сдвигается вправо, 
и насос работает в обратном направлении: сначала на ступени 4 к про- 
межу точному соединению Е X присоединяется два нона калия и затем 
неорганический фосфат. Образовавшийся комплекс диффундирует к на
ружной границе мембраны, и калий сбрасьтвается -в среду. На его место 
может сесть либо ион калия из среды—тогда комплекс по пути 2 -֊* 3 — 

I вернется к внутренней границе (К:К обмен), либо ион натрия среды, 
который ио'пути 2 • 1 достигает клетки. Так осуществляется К:\’а (ОР
>бмен. При прямой работе насоса энергия АТФ расходуется на ионооб
менной ступени (2). Естественно считать, что при обратной работе его 
на той же ступени энергия накапливается, т. с. неорганический фосфат 
превращается в макроэргический.

Рис. 2. Диаграмма состояний, составленная по методу Хилла. 5 концен- 
грацця АТФ в системе; Ц концентрация АДФ:Н1։ Н2, Н3, н4, н5, 
соответственно доля вещества: Р^Е ХХа. в состоянии I, ХХа3 -в со
стоянии 2. /: А7<2 и Е—Х— в состоянии 4 и 1—Х -в состоянии I; 

стрелки указывают направления обходов.

Таким образом, в предлагаемой системе возникают два тина пото
ков; это входящие в клетку и выходящие из клетки потоки ионов па грин 
и калия. Все расчеты стационарных потоков проводились с помощью 
Диаграммкой техники, предложенной Хиллом [7], но в несколько изме
ненном варианте: в качестве состояний в нашей диаграмме рассматри
ваются суммы состояний, обведенных пунктиром. Поэтому нами вводят
ся величины н , которые обозначают долю концевых состояний в каж-
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дой сумме. Тогда модели соответствует диаграмма, изображенная на 
рис. 2.

Каждый из существующих потоков в общем случае может быть ре
зультатом двух ра .личных обменов. Обозначая долю потока натрия, 
идущего в обмен на натрий, .1ха:ха, а в обмен на калий — Змп:к, и 
аналогично обозначая потоки калия, можно записать:

’’\а них — 3 К'а :

>’К пых — 3К: К т

Суммарный натриевый поток, возникающий в системе, равен
К’а вых *' Ха пх« С помощью диаграммы этот поток определяется так՛

К’а вых ох 1)
Na^ Ко
№?,• К:

(2)

Здесь I) представляет собой сумму дсех направленных диаграмм:

]) = 72^<42(Н.|к (>5 ֊ нвк_^) Н5к + |к_25 (^4<-»3 + ^2Н2 + -|-
+ (к ,н|р + к ■иг.5> + <1к »гН4Р <к -1НЛ + Ч2Н2) -I-

4֊ '',Лн,н,(к.( ։<->55 + к 2) + к ,2*4нзН4Р (к _,Няу 4֊ *։«։) +
-> к_1к֊2н р (74А3 + 72Н2) + к_1к, 2>»2н.,н4н()рр.

Полученная формула (2) показывает, что движущей силой работы пасо- 
д_ж \Т‘1’՜ гг к

са является не просто АТФ, а отношение------------ Кроме того, формула
А1,Ф1\

(2) делает наглядной обратимость насоса. Действительно, можно по
строить кривую зависимости .1ыа нмх-* Ьа вх от конценграционного от

ношения —-----  • I 1а основании формулы ( I) Зми вых -■ .1 Ха их = ^Ма:К —
АОФ-РН

Зк:Ка- Тогда на кривой рис. 3 точка 0— точка обращения насоса: правее 
этой точки преимущественно осуществляется натрий-калиевый обмен 
(прямая работа насоса), левее калий-натриевый обмен (обратная ра֊ 
бота насоса). Точка 0 определяет некоторое равновесное состояние, ко
гда гидролиз и синтез АТФ равны друг другу. Положение точки равно
весия насоса зависит от концентрации катионов. При увеличении-внутри
клеточной копиейIрации натрия п наружной концентрации калия она 
смещается влево, а при увеличении наружной концентрации натрия и впу 

। ри клеточной концентрации калия—вправо.
Аналитические выражения, полученные для стационарных потоков, 

протекающих через мембрану, также показывают, что не только АТФ, 
но и \ДФ и неорганический фосфат играют важную роль в работе на
триевого насоса. •
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Рис. 3. Объяснение в тексте.
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3\а »х = —■ Ка? | а1К}Р (1\та^-1 Ь։ Р) 4 с!18Ха?). (4)

Как видно из формул (3) и (4), входящие и выходящие ’потоки на
трия л калия являются функциями не только АТФ, но и АДФ и неорга- 
шческого фосфата. Этот результат не случаен, он прямо вытекает из 
предположения о возможности работы насоса как в прямом, так и в об
ратном направлениях. Рассмотрим эти потоки в различных условиях. 
Как видно из формулы (3), в отсутствие неорганического фосфата поток 
натрия в клеткх нс исчезает. Предлагаемая модель объясняет существо 
ванне этого потока следующим образом: если в системе нет неорганиче
ского фосфата, насос может работать только в прямом направлении, 
значит ион натрия, выходящий из клетки, может обмениваться на ионы 
калия или натрия среды. Если произошел обмен двумя ионами натрия 
го далее по каналу 2 ■ 1 натрий, пришедший из клетки, будет выбро
шен в среду. Таким образом, поток натрия в клетку в отсутствие неорга
нического фосфата- это результат натрий натриевого обмена.

В отсутствие же АТФ и АДФ, как следует из формулы (4), должен 
быть некоторый поток натрия из клетки. Действительно, в таких усло
виях насос может работать лишь в обратном направлении, т. е. система 
последовательно проходит состояния 4 —♦ 3 —* 2 • 1. В состоянии 1 на 
место пришедшего нона натрия с некоторой вероятностью может сесть 
ион натрия среды, который по каналу 1 • 2 попадет в среду.

Для сравнения приведем аналитические выражения входящих и вы
водящих потоков калия:
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(6)

Из выражения (5) видно, что в отсутствие неорганического фосфата 
нет потока кадия из клетки. Это .понятно, так как, согласно модели, при 
обратной работе насоса сначала происходит присоединение ионов калия, 
а <атем фосфата, и если фосфат в системе отсутствует, то насос нс может 
работать в обратном направлении, так как цепь .последовательных сту
пеней реакций разорвана. Из формулы (6) следует, что поток гкалия в 
клетку будет в системе, если даже неорганический фосфат отсутствует, 
1ак как в таких условиях он осуществляется благодаря прямой работе 
насоса, в данном случае благодаря Ыа:К обмену.

Отметим, что исследование зависимости потока натрия в клетку по
казало, что при определенном подборе констант кривая зависимости 
этого потока от внутриклеточной концентрации натрия может иметь 
максимальную точку, что согласуется с экспериментальными данными 
Глинна [9].

Таким образом, предлагаемая модель показывает последователь
ность степеней работы натриевого насоса (путь, по которому осу
ществляется реверсия), а также делает наглядной роль не только АТФ, 
но также и АДФ и неорганического фосфата.
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Э. С. ГЕВОРКЯН, Г. Г. МАРИКИН, Г. А. ПАНОСЯН

ИЗОЗИМНЫЙ СОСТАВ ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ ПРИ ГОРМОНАЛЬНОЙ 
ИНДУКЦИИ

Изучен изозимвый состав хэлинэстергш до и после гормональной индукции, 
вызванной гидрокортизоном. Обнаружено три п'«озим а фермента различной интенсив 
носги в гомогенате сердца крыс. Показано, что нзозимный состав индуцированного фер
мента количественно не отличается от состава изоферментов холинэстеразы в контро
ле. Это указывает на то, что истинной причиной } ндукцин фермента в сердце крысы 
является усиление акгивносгя действующих генов холинэстеразы, а не дерепрессня не 
активных.

В предыдущих работах [2, 3] нами была обнаружена вызванная ги
дрокортизонов гормональная индукция холинэстеразы у млекопитаю
щих. Предварительные данные позволили высказать ■предположение о 
возможности синтеза новой формы холинэстеразы при данной индукции.

При исследовании индукции ферментов у высших животных пред 
ставляет значительный интерес изучение изоэимного состава индуци
руемых ферментов, позволяющее довольно точно говорить о генетических 
аспектах и физико-химических свойствах de novo синтезированных бел
ков. С этой точки зрения выявление изо шмов холинэстеразы при гормо
нальной индукции и их сопоставление с пзоэимным составом холииэсте- 
разы до индукции даст возможность выявить истинную причину ин
дукции: усиление деятельности активных генов, ответственных за 
синтез существующей холинэстеразы, или дерепрессня неактивных до того 
генов, вызывающая появление новой формы фермента. Анализ литера
турных данных по изучению изозим ного состава холинэстераз (как аце- 
гилхолинэстеразы- 3, 1, 1, 7, так и псевдохолинэстеразы—3, 1, 1, 8) \ 
высших животных выявляет существенное разнообразие результатов, 
что, ио-видимому, объясняется различием в выборе объектов, тканей, 
стадий развития животных, а также мел.дик определения. 1ак, изучая 
кинетику реакций с различными субстратами и ингибиторами, Берри [6] 
пришел к выводу, что в сыворотке кров։ человека встречаются три раз
личные холинэстеразы. Бернеон и corp. U, 5] при электрофорезе сыво
ротки человека в крахмальном геле обнаружили семь полос активности, 
а в случае сыворотки крысы—шесть полос. Изучая изоферменты сыво
ротки крови человека методом дпек-электрофореза в полиакриламидно'м 
геле, Мухамеджанов [1| обнаружил от грех до семи фракций. Работы 
Гесса и corp. [8] показали, что сыворотка плазмы крови разных живот
ных обнаруживаю! различное количество холинэстеразных полос. Ис
следуя ацетилхолин эстеразную активность при развитии нормальной и
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дистрофичной мышц птенцов, Вчльсон и др. [13] обнаружили, что, по 
крайней мере, три .чюзнма ацетилхолин эстеразы присутствуют в эмбрио
нальной мышце и что две из трех форм фермента исчезают через две не
дели после вылупления. Работы Мейнарда [10] доказывают наличие трех 
холинэстеразных зон в гомогенате головного мозга зародышей цыплят, 
выявленных путем дис.к-элсктрофореза в полиакриламидном геле. 
Скангель-Крамска и Номерко [12] в гомогенате из периферических нер
вов кролика обнаружили существование двух форм апетилхолипэстеразы.

Из сказанного следует, что изозимный состав холинэстераз разлп 
чей в разных тканях и зависит от стадий развития и активности. Нали
чие в сыворотке кргви от трех до семи изозимов холинэстеразы, а в тка
нях от одного до трех говорит о более ограниченном числе изозимов в
1канях, чем в.сыворотке крови, что указывает на наличие репрессорных 

• систем, качественно различающихся в разных тканях. При этом, конеч
но, не исключается возможность увеличения числа изозимов холинэсте
разы в сыворотке ш счет комплектирования тканевых холинэстераз (не 
более грех) с различными компонентами сыворотки, что маловероятно. 
С этой точки зрения изучение изкэзи много состава при гормональной ин
дукции представляет значительный интерес.

Цель настоящей работы состояла в выявлении и изучении изозимно- 
го состава первичной и индуцированной холинэстераз методом диск- 
электрофопеза в полиакриламидном геле

Материал и методика. В работе псполь п ианы гидрокорiизол фирмы «Рих- 
тер» (ВНР), комплект реактивов для диск-электрофореза в полиакриламидном ге- 
те фирмы *Реа«:ал» (BIIPi, зи'рчн са п'цил.” 1 (ВНР), I-иаф| ил'нега г (ВНР), прочный 
синий (Fast Bine. RR salt) фирмы «Хемапол» (ЧССР).

Исследования проводили на крысах. Индукция холинэстеразы, приготовление го
могената и определение холинэстеразной активности были описаны ранее [31.

Электрофоре < проводили по Девису и Оришт* пну [71. В качестве стартового геля 
брали смесь гомогената и 2М сахарозы в отношении 1:2. Разделительный 7% гель с 
pH к.9 и концентрирующий гель с pH 6.7 наполняли в стеклянные трубочки длиной 

см и внутренним диаметром 5 мм. Электрофорез протекал на холоду (7 10°С) с
током 5 мА на одну трубочку приблизительно в течение 1 часа, пока диск красителя- 
метки бромфенолового синего не достигал нижнек. конца геля После этого гели, 
изъятые из трубочек, помещали в красящий раствор-фиксатор (1.0 г амидочернего 105 
г. 7% уксусной кислоте). Затем через 30 мни гели промывали водой и помещали в 
раствор-дифференциатор (7% уксусная кислота) Многократной сменой раствора вымы
вали краситель и получали электрофореграмму общею гомогена iа сердца крысы. При 
выявлении эстеразных юн применяли метод Азо [10]. Изъятые из трубочек гели тща 
1ельио промывали холодной водой и преннкубировали 30 мин в 8 мМ трис HCI буфе
ре. при pl 1—7.4, I ОС. Затем их инкубировали 45֊ 60 мин при 37°С в свежеприготов
ленной реакционной смеси, содержащей субстр н холинэстеразы и краситель (0,02% 

1 -наф।планетатД-0,05% Fast Blue RR salt в 8 мМ трис HCI буфере, при pH 7,4). I елн 
с выявленными эстеразными зонами промывали в холодной во те. В опытах и* 
изучению влияния ингибитора эзерина последний । 10 3 10—՝М копнен грации добав
ляли как к преиикубирующей, так и к инкубируюп’СЙ смеси.

Эксперименты проводили в сконструированной нами аппаратуре для диск <лек 
лрофореза. В качестве источника питания служил выпрямитель типа 11ЭФ-2.
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Для количественного определения активное и изозимов холинэстеразы провопим
элюцию отдельных фракций и определяли активность на спектрофотометре С.Ф-4. 

Количество наносимого на гель белка в гомогенате определяли по методу Лоури։
и др. [9].

А Б

Рис. 1. Электрофореграммы гомогената сердца контрольных животных 
А общий белок, Г) эстеразы, В эстеразы, после обработки эзерином.

Результаты и обсуждение. Серией опытов был получен ряд элек
трофореграмм на гомогенатах сердца крыс. На рис. 1А изображена элек
трофореграмма общего гомогената сер та контрольных крыс, состоя
щая из 14 16 белковых юн различной мнтенсивности, выявленная пред
варительной обработкой красителем амидсчерным ЮБ. Электрофоре
грамма с выявленными эстеразными зонами, показанная па рис. 1 Б, со
стоит из пяти хорошо выраженных зон, причем большей электрофорети- • *
ческой подвижностью обладает диффузная- 1, меньшей 5 зона. Что
бы выяснить, все ли эти эстеразные зоны являются холинэстеразными 
фракциями, нами были поставлены эксперименты по изучению влияния 
специфн ческого ингибитора холинэстераз эзерина на все пять белковых 
.‘•он. Опыты показали, что не все фракции ингибируются эзерином (рис. 
IB). Гак, если фракции 3, I, 5 (полностью исчезают, то фракции с боль
шей электрофоретической подвижностью 1, 2 не подвергаются ингиби
рованию, являясь, по-впднмому, согласно Аугустинссону, арилэсте- 
разами. Фракции 3, 4, 5, являясь холинэстеразными тонами, имеют 
различную интенсивность; так, менее «подвижная зона о довольно выра
жена, в то время как зона 4 выражена очень слабо, едва заметна. Фрак
ция 3 с большей электрофоретической подвижностью обладает сред
ней интенсивностью. В прсценТицм отношении элсктрофоретически ме
нее подвижная холинэстеразная зона составляет почти половину обшей 
холинэстеразы гомогената сердца крысы (47,6%, таблица контроль).

Таким образом, эксперименты но изучению изозимного состава хо
линэстеразы гомогената сердца крысы выявили три фермен1ные юны 
(фр.֊3։ фр 4։ фр. 5). ню совпадает с данными Орда и 1омссша [11],.
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показавших в исследованиях ию специфичности и ингибиции фермента 
па очищенных ими тканях сердца крыс наличие по меньшей мере двух 
форм хол ин эсте р а зы,

Таблица I 
Ферментативная активность отдельных изозимов 

холинэстеразы 

№ фрак
ции

Контроль Опыт

о
I о °/0

11тог>

50
20
35

47,6
19,1
33,3

140
25
50

65.1
11,7 ՛
23,2

105 100 215 100

31) холинэстеразная активное!» изозимов. выраженная в разности оптических 
плотностей (3|. ՝ *

Паши предварительные данные не позволяют однозначно решить 
вопрос о причине индукции холинэстеразы (усиление деятельности актив
ных генов или дерепрсссня неактивных до того генов). Так ,если за.виси- 
хп сть холинэстеразной активности от pH среды несколько менялась у 
инлуиируемспо фермента, что, видимо, говорило о появлении новой фор
мы фермента с другими физико-химпчеоким'и свойствами, то температур
ная швиснмость у первичной «и индуцируемой холинэстераз совершенно 
не менялась. Изучение изозимов индуцированной холинэстеразы позво
ляет выяви՝ь истинную причину индукции. Наши эксперименты показы
вают, что при индукции количество холинэстеразных зон на электрофо
реграмме ис меняется (рис. 2А и В), в то время как фракции 3, 4, 5 за-

5

2

I

Б
Ощ. 2. Элскгрофорегрзммы эстерзн V ОГ1Ы 1111,1՛ ЖИВОТНЫХ, Г) у кои

।рольных живо՛пых.
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и՝ню увеличиваются. Увеличение интенсивности отдельных холинэсте
разных фракций при индукции различно, что хорошо видно из таблицы 
(опыт). Так, больше всего интенсивность увеличилась у фракции 5 (поч- 
и! в 2,8 раза), «которая, 1как и в контроле, доминирует среди трех холин
эстеразных зон (65% от общего количества фермента). Заметно интен
сивнее становится и фракция 3, количество фермента в которой увеличи
вается приблизительно в 1,4 раза, в то время как менее интенсивная з 
контроле зева 4 увеличивается всего на 25%, и три индукции, как и в 
контроле, является самой слабовыражелной холинэстеразной фракцией 
(12% от общего количества фермента).

Из всего вышесказанного можно прийти к выводу, что увеличение 
активности холинэстеразы при индукции происходит в основном за счет 
усиления деятельности гена, ответственного за синтез менее подвижного 
изо зим а холинэстеразы. По-видимому, активность генов двух других изо- 
зимов также усиливается, но в меныпей степени.

1аким образом, изучение изозимиогэ состава холинэстеразы сердца 
при гормональной индукции позволяет заключить, что истинной причи
ной индукции фермента, вызванной гидрокортизоном, в данном органе 
является усиление активности действующих генов холинэстеразы, а не 
дерепрессия неактивных, причем это активирование выражено по-раз
ному для всех трех генов нзознмов холинэстеразы.
Ереванский государственный университет,
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А. В АВАКЯН

О РЕАКЦИИ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА НА ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ГИДРОКОРТИЗОНА И ЛИДАЗЫ

Гидрокортизон, действуя на ткань диска, подвергает его фибринолизу. мукоидному 
набуханию с последующим рассасыванием. Гидрокор,тизон в сочетании с лидазой ока- 
зыт ает умеренное дисколитпческое действие на ткань диска с последе юти.՛.! замещена- 
с.м его грануляционной тканью. Подвергшиеся гпаг-ме диски более податливы и чув
ствительны к гормону и ферменту. Рентгенологические данные подтверждают, что из 
менения позвоночника, полученные после введения гидрокорти юна с лидазой в меж
позвонковый диск, аналогичны изменениям, происходящим при остеохондрою 
позвоночника.

Проблема .остеохондроза позвоночника и его консервативное лече
ние остаются одним из актуальных и нерешенных разделов медицины.

За последние годы появились единичные сообщения о непосред
ственном воздействии на межпозвонковый диск различными лекарствен
ными веществами, в частности ферментами [3, 7, 8, 11, 15, 20—22].

Сведений о применении кортикостероидов для лечения остеохондро
за позвоночника дископункционны.м методом в литературе нами не встре
чалось. Местное применение кортикостероидов имеет свои преимущества 
перед другими путями их введения: создается высокая концентрация 
гормона в очаге поражения, соответственно уменьшается лечебная доза 
препарата, отрицательные побочные явления и осложнения общего ха
рактера встречаются редко. Исходя из вышеизложенного, мы решили в 
эксперименте испытать влияние гидрокортизона на межпозвонковый 

д и с к.

Методика. В каудальном отделе позвоночника собаки первые и вторые межпозвон
ковые щеки прокалывали толстой иглой (диаметром 0,8 мм) 6—8 раз в одном и том 
ке месте. Из поврежденного участка фиброзного кольца выпирала желтоватая тягучая 
масса—пульпозное ядро. Третий тдоровый диск оставался тля контроля. Через 8—10 
'ней во все три диска одновременно вводили гидрокортизон 0,1 0,2 мл (2.5—5 ед).

Эта серия опытов проведена на 17 собаках. Однократном} тейсшию гидрокортизо
на подверглись диски у 10 животных, 2- кратному—\ 3, 3- и 4- кратному—у 1 живот
ных. Собак забивали на 3, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 23. 26, 30, 60. 75, 90. 115, 120 и 146 дни.

Объективными показателями воздействия гидрокортизона на нормальные и -жспе- 
римен।альиыс грыжи диска являтись 1анные рентгенологического, гистологического и 
гистохимического исследований.

Рентгенологически основные изменения при травме дисков выр-ажа- 
Дись в едва заметном понижении высоты его, выявляющемся после 7— 
Р1 дней. Под воздействием гидрокортизона происходит более резкое сни-
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жение высоты диска, обнаруживаемое спустя 5—15 дней. На рентгено
граммах это ясно видно. В более поздние сроки даже исчезают меж. 
позвонковые пространства и тела позвонков соприкасаются. При 3- и 
4-кратном введении гидрокортизона изменения усугубляются, (процесс 
переходит на гола позвонков, обнаруживаются очаги деструкции кости 
(рис. 1а). Эти изменения приводят к патологической подвижности, под֊ 
вывиху сустава (рис. 16). Рентгенологические изменения в нормальных,

Рис. 1. Рснтг?но.|Л’-нческпс изменения и межпозвонковых дисках, а—рентгено
грамма каудального отдела позвоночника собаки после 3-кратного воздей
ствия гидрокортизоном; высота межпозвонковых дисков (I, 11) резко сни
жена, суставные концы позвонков подверглись деструктивным измене
ниям^ подвывих сустава, растворение диска после 3-кратного воздействия 
гидрокортизоном; в—умеренное снижение высоты дисков (1, II, III) под 

воздействием гидрокортизона с лидазой.

(к мггротьных:) межпозвонковых дисках при введении гидрокортизона гс 
же самые, что и в дисках с экспериментальной травмой. Но эти изме
нения наступают медленно и обнаруживаются в поздние сроки наблюде
нии после неоднократного воздействия им.

При гистологическом и гистохимическом исследовании выявляются 
большие морфологические и химические изменения. На 6 день заме- > 
чается выраженное нарушение слоистости, разрыхление фиброзного 
кольца. В разрыхленной ткани обнаруживается большое количество ко
ричневатых зерен, природу которых установить нам не удалось (рис. 2). 
Ткань диска целиком окрашивается пикринофильно. На 9—10 день цир
кулярно идущие коллагеновые пучки наружного волокнистого слоя хо
рошо сохранены. Между ними обнаруживаются разрыхленные поля кол ՛ 
лагена, придающие ним участкам сетчатый вид. В этих участках глико- 
замтшогликанов очень мало. На 12 18 сутки вышеописанные изменения 
еще больше усугубляются. Замечается изменение тинкториальиых 
свойств коллагена. В разрыхленных участках ШИК—положительного 
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материала нет. При импрегнации серебром интенсивно аргирофильные 
участки чередуются полями бледно-серого цвета. Вышеописанные изме- 
нения R дальнейшем нарастают, захватывая всю ткань диока, причем 
они развиваются с пульпо.зного ядра и распространяются почти на все 
слои наружного фиброзного кольца. Замечается также аргирофилия и 
пикрииофилия изучаемой ткани. Фуксинофилия исчезает.

Рис. 2. Однократное введение гидрокортизона в диск собаки. Разрыхление 
коллагеновых пучков с накоплением коричневой зернистой массы Окраска 

гс матоксилин-эозином, увеличение 12,5x40.

Во все сроки наблюдений после однократного введения гидрокорти
зона в диск (признаки репаративной регенерации и вообще клеточной 
реакции не обнаруживаю гея. Встречаются только отдельные хрящевые 
летки. Любопытно, что хрящевые клетки более устойчивы к ги фокорти- 
юиу, чем фибробласты и фиброциты.

Таким образом, гидрокортизон, медленно действуя на ткань диска» 
резко меняет ее гистоструктуру, изменяется химизм ткани диска: внача
ле кислые мукополисахариды уменьшаются, а затем, наоборот, увеличи
ваются; нейтральные мукополисахариды с самого начала уменьшаются.

По-видимому, наряду с подавлением клеточной реакции, он наруша- 
е| бслкиво-м\ кол-олиса х аридные связи, в результате чего резко увеличи
вается количество кислых мукополисахаридов, т. е. наблюдается выра
женное мукоидное набухание, и ткань диска (Представляется в виде му
цинозного вещества.

Двукратное 'введение гидрокортизона еще больше углубляет ткане
вую дезорганизацию. Наши дальнейшие наблюдения при 3- и 4 кратном 
введении гидрокортизона с интервалами между инъекциями в 7 дней 
(а ют основание считать, что под его влиянием нормальные диски и 
экспериментальные грыжи межпозвонковых дисков подвергаются му
коидному набуханию. В дальнейшем это вещее 1 во рассасывается и ого- • <
нпогея костные поверхности соприкасающихся позвонков. Следователь- 
,10» гидрокортизон обладает большой способностью разрушения фиброз- 
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нои ткани. С другой стороны, в поздние сроки эксперимента не замечает
ся каких-либо признаков репаративной регенерации, намеков разраста
ния грануляционной ткани.

Все описанные патоморфологические и гистохимические изменения 
происходят как в нормальных здоровых дисках, так и в дисках, под
вергшихся травме. В последних эти изменения наступают гораздо быс
трее, процессы развиваются интенсивнее и от меньших доз гормона, чем 
ь нормальных дисках. По-видпмому, играет определенную роль травма 
лиска - -создастся соответствующий фон для дальнейшего разрушающе
го действия гидрокортизона.

Получив такие неудовлетворительные результаты от воздействия мгидрокортизона па межпозвонковый диск, мы решили поставить новую 
серию опытов: на межпозвонковый диск воздействовали гидрокортизо
ном в сочетании с лидазой.

На первый взгляд, совместное применение гидрокортизона с лида
зой на ткань диска должно было вызвать большие изменения: как про
теолитический эффект, так и деполимеризацию гиалуроновой кислоты.

Глин [13] возражал против одновременного применения гидрокорти
зона и гиалуронидазы, полагая, что гидрокортизон обладает антигиалу- 
ронидазным действием. Кендалл [9] сообщил ча XII Международном 
конгрессе по спортивной медицине об успешных результатах применения 
гидрокортизона с гиалуронидазой у больных со спортивными поврежде
ниями. Романенко [13] успешно применил гидрокортизон и гиалуронида
зу для профилактики и лечения посттравматических контрактур. О при
менении гиалуронидазы в хирургической практике сообщают в своем об
зоре М. Д. Подпльчак и Э. М. Подильчак [12].

Нас интересовала реакция межпозвонкового диска на совместное 
воздействие гормона с ферментом. Восьми собакам была нанесена трав
ма диска, и через 8—10 дней на все 3 диска (2 с экспериментальной 
травмой, а 1 нормальный диск) воздействовали гидрокортизоном (5 ед) 
с лидазой (3,2 ед). После введения этих препаратов высота диска также 
снижалась (через 7 дней), что хорошо видно на рентгенограммах (рис. 
1в). Но эти изменения менее интенсивны, чем при введении только ги
дрокортизона. Иногда, в более поздние сроки, замечались нежные крае
вые разрастания костной ткани тел позвонков. Грубых деструктивных 
изменений нами не обнаружено. 1I 9

При гистологическом и гистохимическом исследовании на вторые 
сутки замечается резкое уменьшение количества кислых мукополисаха
ридов в области пульпозното ядра, разволокнение, набухание коллаге
новых пучков, слияние их в виде гомогенной бесструктурной массы. На 
5-ые сутки, в отличие от варианта с гидрокортизоном, замечается бурный 
рост грануляционной ткани (рис. 3). ГЗ дальнейшем наблюдается неко
торое удлинение, верен енообразноегь клеточных элементов. Сравнитель
но лучше сохранены нейтральные мукополисахариды, и при ШИК-реак- 
цни ткань диска в целом фуксинофильна. На 11-ый дель среди элемен-
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юн грануляционной ткани замечается большое накопление кислых муко
полисахаридов. На 30-ый день гистоструктура диска восстанавливается

1аким образом, однократное воздействие смеси гидрокортизона с 
лидазой резко отличается своими морфологическими проявлениями от 
воздействия гидрокортизона, введенного отдельно. Смесь двух препара, 
гов на месте пульпозного ядра на вторые сутки вызывает разрушение

Рис. 3 Однократное введение гидрокортизона с лидазой в диск собаки (5-ый 
лень опыта). Грануляционная ткань в области пульпозного ядра диска. 

Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 12.5X40.

гиалуроновой кислоты. Наблюдаемые структурные и химические изме
нения не приобретают такого обширного характера, наблюдаемого при 
однократном введении гидро-кортизона. Вскоре образуется грануляцион
ная ткань, и процесс заживления идет как при заживлении ран.

В нормальных и подвергшихся травме дисках наблюдаются почти и<.՛тиановые структурные и химические изменения при воздействий ги- 
фокортизо-на с лидазой. Замечается податливость и чувствительность 

травмированного диска к воздействию этих препаратов.
Такое сочетанное применение лидазы с кортикостероидом, по-види- 

мому, смягчает разрушительное действие гидрокортизона. Но хпмиче 
екая основа этого процесса нуждается в глубоком анализе, ибо гистохи
мическими методами исследования раскрыть механизм такого действия 
не (представляется возможным.

Из результатов двух серий опытов становится очевидным, что ги
дрокортизон избирательно действует на межпозвонковый диск, как на 
ткань, имеющую мезенхимальное происхождение [2, 6, 10, 19]. Эго дей
ствие проявляется в ее непрерывности в очаге введения гормона. Начи
ная с 6 7-го дня возникают структурные и химические изменения ткани



диска, которые развиваются медленно, наподобие цепной реакции, и про
должаются в поздние сроки наблюдений, разрушая ткань диска и сустав, 
ные поверхности. Происходит усиленная резорбция из очага поврежде
ния с невоспалительной очисткой поврежденной ткани диска, что впо
следствии приводит к полному растворению ткани диска с оголением 
суставных поверхностей. В сочетании с лндазой это свойство гидрокор
тизона не проявляется. По-видимому, лидаза отчасти способствует быс
трому рассасыванию гормона из введенного очага, а с другой стороны, 
действуют сложные биохимические механизмы, которые нам не известны. 
Учитывая специфику обмена веществ в диске в смысле его кровоснабже
ния, мы пришли к вььводу, что введенные препараты сравнительно доль
ше остаются в ткани диска, чем в других органах и тканях. А это способ
ствует разрушительному действию кортикостероидного гормона, па чго 
указывал Соловьев [14]. Выраженный некробиоз отмечался и в непо
врежденных тканях от воздействия кортикостероидов [4, 5]. Это свойство
гидрокортизона подтверждается и на нашем материале: гормон повреж
дает нормальные межпозвонковые диска, не подвергавшиеся травме.

По мнению Берзин [17], Белоуса п Панкова [1], глюкокортикоиды ока
зывают угнетающее действие па физиологические и репаративные про
цессы в кости вследствие антпанаболического действия на цитоплазму 
всех клеток организма и основное вещество костей. Аналогичная картина 
была получена нами при воздействии гидрокортизона на межпозвонко
вый диск собаки. Во все сроки наблюдений признаки репаративной реге
нерации в диске отсутствовали, не отмечалось также к легочной реакции: 
хрящевые клетки оказались более устойчивыми к гидрокортизону, чем 
фибробласты и фиброциты. Наоборот, при сочетании гидрокортизона с 
лндазой уже на 5-ые сутки в диске образовывалась грануляционная 
ткань. • в

По мнению Альбрехт [16], причина деструктивного процесса в костях, 
возникшего в результате внутрисуставного введения глюкокортикоидов, 
своди гея в первую очередь к возникновению катаболического (процесса. 
Нарушается также обмен мукополисахаридов, что мы наблюдали во вре
мя наших экспериментов. Автор справедливо указывает, что некроз воз
никает не в результате травмы, полученной от вкалывания иглы, а о г 
воздействия гормона. Ж

Паши исследования показали, что гидрокортизон при однократном 
воздействии на межпозвонковый диск собаки резко меняет его гисто
структуру и химизм, подавляет клеточную реакцию, разрушает белково- 
муконолнеахаридные связи. Гидрокортизон при 3- и 4-кратном воздей 
ствни на межпозвонковый диск подвергает его фибринолизу, мукопдно 
му набуханию с последующим рассасыванием.

Дие колитическая способность гидрокортизона проявляется в нор
мальном и подвергшемся травме диске. В последнем случае изменения 
наступают раньше и от малых доз гормона. В сочетании с лндазой он 
оказывает умеренное дисколитическое воздействие на ткань диска с по
следующим замещением ее грануляционной тканью.
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Рентгенологические изменения, получаемые после введения гпдрокор- 
гизона'с лидазой в межпозвонковый диск, очень похожи на изменения, 
получаемые .при остеохондрозе позвоночника.

На основании экспериментальных данных можно заключить, что не
посредственное воздействие гидрокортизона на межпозвонковый диск с 
лечебной целью нецелесообразно.

Ереванский государственный
медицинский институт Поступило 5.Х 1972 г.

Ա. Վ. ԱՎԱԳՅԱՆ

ԱԻՋՈԱՆԱՅԻՆ աճառի ռեակցիան հիդրոկորտիզոնի եվ 
ԼԻԴԱԶԱՅԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆԴԵՊ

II. մ >|ւ ո փ ո լ մ

Փորձարկվող շան նիջ ո գնային աճառի ։) եջ մտցվել Լ »/»7/1ք/1,տՒ71 
յուս փորձառական խմբում հիդրոկորտիզոնը մտցվել է լիդազայի Հետ զ ո ւ- 

1/էւ րզված է Հիդրոկորտիզոնն առաջացնում է մ իջոդնա յին աճառի կառուցված
քային և քիմիական մեծ փոփոխություններ' ամառի լուծում, ողերի մ ա րմ ինն ե- 
ք՚ի եզրերի քայքայուն ։ Այն լիդազայի հետ զ ու զո րզված ունի ավեքի մեղմ ար
տահայտված ա ւ\ա ււ ա ! ո է ծ ի չ հատկություն։ Հի զրո կորտ ի զ ոնր ինչպես աոանձին,
Այնպես Լլ (ի լլ ա դ ա յի հետ զուզորզված առաջացնում է ինչպես նորմար այնպես 
/ վնասվածքի ենթ ա րկված մ իջո ղն ա յին աճաոի խոնդրոլիղ։

Վնասվածքի ենթարկված աճաոի լուծման <*ամար անհրաժեշտ Լ հորմոնի 
,ք ֆերմենտի փոքր դե դա չա փ ե ր ։

II իջոդնա յին աւ\աոի լուծվելուց հետո ալն փոխարինվում ! շարակցական 
> յո ւ ս վ տ ծ քո վ։ տ
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ИОСТТРЛВМАТИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ПЕЧЕНИ У КУР

Дается гистологическая характеристика регенерирующей печени у кур через I. 5. 
15, 30 дней после удаления 25% паренхимы. Исходя из полученных данных телаетсч 
вывод о том, 4 10 регенерация протекай по типу регенерационной гипертрофии

Среди многочисленных работ по изучению регенерации органов у 
позвоночных птицам посвящено сравнительно ограниченное количество 
исследований, между тем как ряд существенных морфофункциональных 
особенностей организма птиц накладывает свой отпечаток на характер 
процессов регенерации. Из внутренних органов наибольшее число ис
следований по регенерации посвящено печени [1֊4].

Однако среди авторов нет единого мнения о характере этого՛ процес
са <десь. Одни считают [1 3], что в отличие от других позвоночных, пе
чень птиц полностью восстанавливается после удаления одного из ее 
участков. По данным этих авторов, печеночная ткань птиц проявляет 
шачительно высокую регенерационную атюсобность, чем у костных рыб 
и <емио1водных, стоящих на более низких ступенях в эволюционном ряду 
животных. Есть также сведения [2] о том, что через три месяца после ам
путации печени петуха иногда наблюдается почти полное восстановление 
удаленных частей, вплоть до восстановления формы поврежденной 
печени.

В противоположность зтому другие исследователи указывают, что 
восстановление печени у птиц происходит как и у других позвоночных по 
регенерационной гипертрофии. При этом способе восстановления уда
ленных целых долей органа или участков не происходит.

Учитывая .противоречивость данных о регенерации печени кур, не
достаточно подробное описание гистологических и гистохимических изме
нений регенерирующей печени, мы поставили задачу изучить динамику 
регенерирующей печени у кур при удалении 25% паренхимы.

Материал и методика. Исследование проведено на 48 курах породы Белый леггорн 
Л ув возрасте I года. У половины через разрез । рутой клетки удалялся дистальный кран 

правой доли печени на уровне желчного пузыря после наложения лигатуры на 3—4 мм 
выше уровня ампутации. Удаленный участок составлял примерно 1/4 часть печени. Ма
териал 1ля исследований брался через I. 5, 15, 30 дней. 11л каждый срок сбивалось 
по Г) годов подопытных и такое же количество контрольных кур соответствующего 
Возраста.

После ыбоя П1 ины печень извлекалась и взвешивалась. Кусочки ее брались из ։□- 
ны резекции, из прилежащих и отдаленных от нее участков и фиксировались в жид
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кости Буэна, Карнуа и в 10% формалине. Парафиновые срезы окрашивались гематокев- 
лин-эозином, пикрофуксии )м но ван-Гнзону, желсчным гематоксилином но Гейденгайну, 
импрегиировались серебром по Гомори.

Результаты исследований. При вскрытии птицы после забоя часто 
отмечались спайки раневой поверхности со стенкой мышечного киля. 
Иногда наблюдалась фиксация сальника к зоне резекции.

Изменение веса тела птицы в процессе опыта и регенерации печени 
показано в таблице.

1 г б л и ц а
('.редине данные по динамике изменения веса тела и печени петухов

ез
I кжазатели 

веса

Сроки наблюдении после резекции 1/1 части печени

<и
3

Вес тела, кг
Абс )лютный вес печени
Относительный вес пе

чени

1,526 1,336
28,5

1.9

1,375 1,311
28,9

2,2

1,200 1,213
23.0

1 ,618 1.683 
30,7

2. I

Вес тела, кг
Абсолютный вес печени
Относительный вес пе

чени

1,415
33,1

2,4

1,400
33,2

2,4

1,200

2.1

1,400
33,1

Следует отметить, что вес печени после операции до 15-го дня сни
жался, а к месячному сроку наблюдения примерно достигал исходного.

Абсолютный вес печени к 15-му дню несколько снижался, видимо за
счет снижения воспалительной инфильтрации, а затем к месячному сро
ку увеличивался, достигая примерно 90% веса контрольной части.

При гистологическом исследовании резецированной печени через 
сутки после операции в периферическом отделе зоны резекции наблюда
лась инфильтрация форменными элементами крови. Кровоизлияния в 
междольковой соединительной ткани отмечались в участках печени, при
легающих к зоне резекции. В сохранившихся между очагами •кровоиз
лияния печеночных дольках обнаружилось явление диокомплексации пе
ченочных балок. Цитоплазма была больше вакуолизирована (рис. 1), 
ядра гепатоцитов смешены к периферии клетки.

Через 5 дней после резекции выявились кровоизлияния в междоль- 
։\о1’.ой соединительной ткани. Увеличилась лимфоидная инфильтрация, 
наолюдаемая как между балками, так и в виде скоплений, напоминаю
щих небольшие фолликулы. Клетки желчных протоков имели признаки 
дегенерации.

Шел процесс гомогенизации некротических масс; вакуолизация пе
ченочных клеток несколько уменьшилась.
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Рис. 1. Печень курицы. Вакуолизированные клетки дискомплексированных 
печеночных балок в юне резекции на 2-й день регенерации. Окраска ге- 

м а токе ил-ин-эозин ом. Об. 63, ок. 12,5.

Па 15֊й день в зоне резекции отмечалось наличие рыхлой соедини
тельном ткани, богатой фибробластическими элементами, формирующей 
капсулу. Очаги лимфоидной инфильтрации были больше отграничены от 
паренхимы. В неповрежденных .печеночных дольках была выявлена пе
риваскулярная лимфоидная инфильтрация (рис. 2). Снизилось количе
ство вакуолизированных клеток.

Рис. 2. Печень курицы. Лимфоидная инфил։ грация 
веночных тольках печени на 15-й (ень регенерации, 

эозином. Об. 63, ок. 12.5.

в неповрежденных пе- 
()краска гематоксилин

В зоне резекции увеличилось количество желчных протоков, клетки 
‘которых не имели признаков дегенераты, что может свидетельствовать о 
развитии вое ст а н о в и т е л ы । ы х процессов.
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В центральных отделах очагов некроза была выявлена пролифера
ция клеточных элементов, располагающихся небольшими группами. В 
прилегающих к зоне резекции печеночных дольках балочная структура 
восстанавливалась.

Рис. 3. Печень курины. Соединительнотканный рубец в зоне резекции на 
30-й день регенерации. Окраска гематоксилин-эозином. Об. 63, ок. 12,5,

На 30 й день зона резекции покрылась плотной соединительноткан
ной капсулой, под которой была отмечена умеренная лимфоидная ин
фильтрация. Балочная система долек была хорошо выражена. Местами 
между дольками наблюдались очаги лимфоидной инфильтрации (рис. 3).

Таким образом, наши данные показывают, что после удаления 25% 
паренхимы печени вес органа восстанавливается примерно к месячному 
сроку на 90%. , • Л

Восстановление идет за счет увеличения оставшейся части печени. 
Это позволяет заключить, что регенерация протекает по типу регенера
ционной гипертрофии. Явления отрастания паренхимы органа от зоны 
резекции в наших опытах не наблюдались.
Ереванский государственный у ни вере и тс г,

кафедра зоологии Поступило 5.VI 1972 г.

Ч. II. ՏհՐ-02ԱՆՑԱՆ

ԼՅԱՐԴԻ ՀԵՏՎՆԱՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ!! ՀԱՎԵՐԻ ՄՈՏ

Ա մփ ո փ ո ւ մ

1ք եր նպատակն է />///»/ րն ուք1 ա դրել տն ա յին հավերի մոտ լլարդի հեւովնաս֊ 
վածրային վերա կանդնումր նրա ւդ ա ր են րի մ ա / ի հեոացնելուց հետո։

հԿւրձերր դրվել են Սպիտակ /եդհորն ցեղի 48 հավերի վրա։ Փորձնական 
կենդանիների ւ!ոտ ,եոացվել է լյարդի աջ րւ['^ի դիստալ ծւսյրրւ // ւ ս ո ւ մն ա ս ի ր -
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վել է 11ո,1ՊՒ վնասված/>// հատվածում, վնասվածքին հարևան և հեռու ընկած 
հատվածներում հյու սվածարան ա կ ան ՛ի ո ։ի ոխ ո ւ ք1 յո ւնն ե ր ի դինամիկան վիրա
պատությունից 2,5,15,30 օր հետո։

Ստացված տվյալն երր ցո։յց են տալիս, որ տնային հավերի մււա [(արդի 
պարենքիմայի 25 % հեռացնելուց հետո, 30 օր անց, օրգանի կշիռր վերա
կանգնվում կ 90^—ով։ Վերականգնումը տեղի կ ունենում լյարդի մնացած 
մասի մեծացման հաշվին։

Ս^ստեղից կարելի !կ եգրակացնել., որ վերականգնումը ընթանում կ ռե- 
գեներացիոն հիպերտրոֆիա յի եղանակով։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 633.11+575.125

Г. А. БАБАДЖАНЯН, Г. А. СААКЯН

О ГЕТЕРОЗИСЕ ОТНОСИТЕЛЬНО КОНСТАНТНЫХ
И ИЗМЕНЧИВЫХ ПРИЗНАКОВ У ГИБРИДОВ ПШЕНИЦЫ

Проведено сравнительное и«учение явления гетерозиса у гибридов I՝՜, по отдельным 
признакам и свойствам. д

Результаты исследования показали, что по уровню и частоте проявления гетерози
са в 1] щученные нами показатели сильно различались между собой.

Установлена определенная корреляция между стабильностью признаков и частотой 
с уровнем проявления гетерозиса.

Но данным ряда исследователей [1—7], у мягкой пшеницы наиболее 
изменчивыми, лабильными признаками, в значительной степени завися
щими от условий среды, являются кустистость, общий вес растения, чис
ло зерен и гос ’спи?, с одного растения. К относительно консервативным, 
стабильным признакам относятся высота растении, длина колоса, коли
чество колосков в колосе, вес 1000 зерен, длина и ширина колоска, зерна 
и длина остей. - ՛' '* 'ч ,+‘

Нас интересовал вопрос об отношении степени генетической кон у _ и стантиости признаков и свойств к проявлению гетерозиса.

Мы изучили 116 комбинаций гибридов пшеницы Г. аеьНхит. Испытания гибридов и 
родительских компонентов проводились в трехкратной повторности по 10 15 растений 
в каждой При опенке гибридов и исходных сортг в в основном учитывались следую
щие показатели по относительно константным признакам: высота растений, длина коло
сового стержня, количество колосков в колосе и । ес 1000 зерен. По группе менее кон
стантных признаков: продуктивная кустистость, общий вес растений и выход «ерна с 
растений.

Результаты сравнительного изучения гибридов Е| и родительских, 
компонентов показывают, что в определенных сочетаниях по различным 
признакам и свойствам наблюдается значительное проявление гетерози
са. У отдельных гибридов он достигает 200% и более по сравнению с луч. 
ши ми родительскими формами.

Но данным табл. I видно, что наиболее часто гибриды превосходили 
лучшую родительскую форму по продуктивной кустистости, общему ВС- 
су растений и весу зерна с растений (31, 2—37, 8—37,8%)- Отмечено, 
что и уровень проявления гетерозиса по указанным показателям сравни- 
гельно высок. Так, например, по общему весу и весу зерна с растений



О гетерозисе константных и изменчивых признаков у гибридов

Проявление гетерозиса у гибридов пшеницы, °/0 от числа изученных гибридов
Т а б л и и а

Превосходили показатели луч 111011 
родительской формы

В том числе: 50° 0
20 50°/0 

менее 2О°/о

22,4 21,5
0,0 0,0
0,0 0,0

22,4 21,5

31,2 37,8 37,8

I

18,9 28,4
8*2 Н.2 11.2 0,0 0.0

12.5 19,8 22,3 0,0 0.0
10,5 6,8 4.3 18,9 28,4

11,2% гибридных сочетаний превышали показатели лучших родитель
ских форм более 50%. По таким признакам, как высота растений, длина 
колоса, количество колосков в колосс и вес 1000 зерен, уровень проявле
ния гетерозиса ниже 20%.

Приведенные данные показывают, что по уровню и частоте проявле
ния гетерозиса изученные нами количественные признаки сильно разли
чаются между собой.

Анализ данных большого количества гибридов Г| пшеницы (116) по 
отдельным признакам и свойствам ш оказывает, что существует опреде
ленная корреляция между стабильностью признаков и частотой и сте
пенью проявления гетерозиса.

Т а б л и ц а 2
Частота и уровень проявления гетерозиса у гибридов пшеницы 

но отдельным признакам
I 
I

11оказатея и

31 ,2
37,8 
37,8 
18,9 
28,4 
22,4 
21.5

Эффект гетерозиса. 0 0 к лучшей 
родителнекой форме

в среднем но 
всем изученным 

комбинациям

максимальное про
явление reiepo3H- 
са по отдельным 

комбинациям

11родуктивная кус।истость 
Общий вес растении 
Вес зерна с растений 
Высота растений
Длина колосового стержня 
1\<»личес1во колосков в колосе 
Вес 1000 зерен

133,3
138,0
144,6
109,2
111,8
113,2
110,1

221,0 
196,0 
239,0 
117.0 
121.0 
127,9
115.0

Из табл. 2. где приведены данные по частоте и уровню проявления 
гетерозиса у гибридов Р| по отдельным признакам видно, что лабильные 
признаки (такие, «как продуктивная кустистость, общий вес растений, вес 
зерна с растений) проявляют гетерозис с большей частотой, чем ста
бильные (высота растений, длина колосового стержня, количество колос 
•ков в колосе н вес 1000 зерен), ('редкий уровень гетерозиса но лабиль
ным признакам составляет 133,3 144,6% по сравнению с соответствую- 
чигм'И 1юказателями лучших родительских сортов. Максимальное прояз-
Впологическчй журнал Хрменни, XXVI. 3 6
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ление гетерозиса то этим же признакам у отдельных гибридных сочета
ний достигает 196—239%. ' ՛

В противоположность лабильным признакам, стабильные проявля
ют сравнительно низкий уровень гетерозиса. Средний уровень гетерози
са по стабильным признакам составляет 109,2—113,2%, а максимальное 
проявление его по отдельным комбинациям составляет всего 115—127%.

Па основании проведенных исследований по изучению явления ге
терозиса у гибридов Р։ пшеницы по различным признакам и свойствам 
можно прийти к предварительному заключению о том, что в первом ги
бридном поколении наиболее частое и сильное проявление гетерозиса 
наблюдается по лабильным признакам и свойствам, а по стабильным 
1ризнакам гетерозис проявляется сравнительно реже и на более низком 

уровне. ” л И I 9Я.1
НИИ земледелия МСХ АрмССР,

лаиорагорня генетики Поступило 17.IV 1972 г.

Գ. 2. հՍ^ԱՋԱՆՅԱՆ, Դ. Ա. Ս1ԱԱԿՅԱՆ

ՑՈՐԵՆԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԲԱՐ ԿԱՅՈՒՆ ԵՎ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ 
ՀԵՏԵՐՈԱԻՍԻ ԵՐԵՎՈՒՅԹԸ ՀԻԲՐԻԴՆԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՍԵՐՆԴՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

1 սու մնա սիրվեք / ա շն ան ա էյ ան փափուկ ցորենների տարբեր հատկանիշ֊ 
ների » ձ տ ե ր ո ւլ ի ս ի երևայիր • իբրիդն երի աոաջին սերն էյում է Պարզվեք է։ որ 
ուսումնասիրված հատկանիշներր » ե տ ե ր ո ւյ ի ս ի ի հայտ ւլա/ու հ աճա խ ա կան ու֊ 
// յամր և աստիճանով իրարից խիստ տարբերվում են։ Հատկանիշների ստաբի֊ 
/ ո է [1 յ ան ֊ կ ս։ յ ո ւն ո ւ թ յ ան և հետերոզիսի երևայի ի հայտ րյայո։ հաճախականու

թյան ու աստիճանի միջև զ ոյո ւ թյուն ունի որոշակի կ ո լ։ ե ք (ս։ ց ի ոն կաս/։ Հետե֊ 
ք,Ոէքիսի բարձր աստիճանր և նրա ի հայտ զալոլ հ ա ճ ա իւ ա կ ան ո լ թ/ո ւն ր նկատ֊ 
վո։մ քէ 1,է1բի/֊ոչ կայուն հատկանիշների մոտ, իսկ ստաբիլ հատկանիշների հե֊ 
ւոե/ւոք/իսի աստիճանր և հ ս։ ճա ի։ ս։ կ ան ո ւ [1 / ո ւն ր համեմատաբար ցածր է։

II։ սու մն ա սի/ւվա ծ բուս/։ հիբրիդների /արի/ Հատկանիշների՝ արդյունավետ 
թփակալման, .ատիկի և բույսի րնդ Հանուր բաշի , ե տ ե ր ո դ ի ս ի միջին աստի֊ 
սանր կազմում Լ 133,3—144,ք)(>/զէ Ս, ո անձին հի բ ր ի դտ յին դո լզա<կ ց ո լ թ յ ո լնն ե ֊ 
րոլմ, նշված յատկանիշներովդ հետերոզիսի աստիճանր բարձր ծնողական ձե֊ 
վերի > ամեմատ ությամբ Հասնում է մինչև 136 — 221 %»

Այսպիսի ստաբիլ հատկանիշներով ինչսլիսին են՝ բույսի բ ա ր ձր ո ւ թ /ո էն ր, 
Հ ա ս կ ի ե ր կ ա ր ութ յ ո էն ր, ա ս կի կ ն ե ր ի րանսւկր հասկում և 1000 հատիկի կքի^ր 
Ն կ տ տ ւք ո ւ // / 1Ա11Ո ցածր » /> //ր Լ ր ո ա ի //ի աստիճան՝ ։։օ,1—ււՅ,շ^, չէ ո ւ/ վ ա դյու տ 

*ՒԲՐՒՂայՒ^ դ ո ւ էլ ա կց ու/4 յ ո ւնն ե ր ո ււ1 ' ա յն կազմում / 115—121^։
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3. А. МКРТЧЯН I

НОВЫЙ ВИД МИКСОСПОРИДНЙ 
(MYXOSPOR1DIA, CNIDOSPORIDIA) 

ИЗ МЫШЦ ФОРЕЛИ

Паразитологические исследования, проведенные на оз. Севан а 
! 970—1972 гг., показали значительное заражение мышц форели (Salmo 
•schchan Kessler) цистами миксоопоридий из рода Myxobo-lus. Посколь
ку до сих пор не были известны случаи паразитирования представителей 
о того рода у форелей и поскольку обнаруженный нами Myxobolus не по
хож на все другие, мы описываем его как новый вид.

Myxobolus salmonis sp. п. (рис. 1). Вегетативные формы — округлые 
или овальные цисты размером 0,5—3,5X0,5—2,5 мм с толстой соедини-

Рис. 1.

тельнотканной оболочкой. Споры широкоовальные, иногда округлые, 
иногда слегка яйцевидные с широким шовным валиком. На переднем 
полюсе споры небольшое воронкообразное углубление. Интеркапсуляр
ный отросток, ио-видимому, отсутствует, или он настолько мал и тонок. 
|то не просматривается в световой микроскоп даже с фазово-контраст
ным устройством. Полярные капсулы грушевидные, довольно широко 
расставлены, у большинства спор —разной длины, однако разница эта не 
превышает 1 мк. В некоторых капсулах хорошо просматривается стре
кательная нить, свернутая в спираль с 4 5 витками. В амебоидном за
родыше видна большая округлая йодофнльная вакуоль. Длина споры
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9,5 12,3, ширила 8,5 —10, толщина 7,3—8 мк; длина полярных капсул: 
большей 4,5—6, меньшей 4—5,8, их диаметр: большей 2,5—3,3 меньшей 
2,3—3,3 мк.

Хозяин — озерная форель Salmo ischchan Kessler, обнаружен у 5 из 
147 вскрытых в октябре 1970, 1971 гг. и мае 1970 г. Локализация: мыш 
цы. Места находок: Севанский, Нораду ;ский, Мартунинский промыслы.

Дифференциальный диагноз. Обнаруженный нами вид из всех форм 
Myxobolus, обладающих спорами с воронкообразным углублением на пе
реднем полюсе, больше всего напоминает М. albovae Krassilnikova [2] и 
AV lotae Mitenev [3]. Однако от перво! о отличается более вытянутой фор 
мой спор, неравными полярными капсулами, отсутствием интеркапсуляр- 
:юго отростка, широким шовным валиком и большей толщиной споры. 
От М. lotae его отличают толстый шовный валик, отсутствие интеркапсу- 
ляркого отростка, часто встречающаяся неравнокапсулярпость и боль
шая толщина спор, маленькая воронка. От М. infundibulatus Donets et 
Kulakowskaja [1], обладающего спорами с неравными капсулами и во
ронкообразным углублением, описываемый вид отличается меньшими 
размерами, меньшей разницей в длине полярных капсул, менее заметной 
воронкой, отсутствием интеркапсулярного отростка, широким шовный 
в а л и ком.

Голотип хранится в коллекции Зоологического института АН СССР.
Ереванский государственный университет, 

кафедра зоологии Поступило 1.XII 1972 г.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 582.998
II. С. ХАНДЖЯН

НОВЫЕ ДЛЯ СССР И АРМЕНИИ ВИДЫ РОДА 
TR1PLEUROSPERMUM SCI I. В1Р.

Обнаружены новые для СССР и Хрмении виды рода Tripleurospermum Sell. Bip.
Т. £rossheimii (Fedor.) Pobed. — новый вид для ССР и Армении вид; Т. tzvelevii 

Pobed.— новый для Армении вид.

При обработке материала по роду Tripleurospernium, собранного 
нами в 1969 1971 г.г. на Кавказе, обнаружены новые для СССР и Ар
мении флористические находки.

Т. grossheimii (Fedor.) Pobed.— Новый для Армении и СССР вид. 
Данный вид по сборам Гроссгейма с г Большой Арарат Федоров [2] 
описал как Chamaemelum grossheimii. Немногочисленные экземпляры 
Г. grossheimii (4 экз.). собранные в Турции (г. Большой Арарат) разны
ми коллекторами, хранятся в гербарии Института Ботаники АН 
Груз. ССР. В гербарии АН СССР находится лишь типовой эк
земпляр вида. До настоящего времени вид считался эндемом 
Арарата. На герритории Советской Армении Т. grossheimii собран памп 
ь 1969 г. на границе Армении с Турцией, близ вершины г. Гукасян-Мец 
на высоте 2900 м над ур. м. Вид обитает в верхнем горном поясе среди 
камней. ’ Vй J

При просмотре материала, хранящегося в гербарии отдела местной 
флоры Ботанического- института АН АрмССР, любезно предоставленного 
\. А. Ахвердовым и Н. В. Мирзоевой, выяснилось, что данный вид в 
1965 г. был собран ими в Армении, на горе Спитак сар (Аг-даг). Нахож- 
теине вида в различных пунктах Кавказа не исключает воз- 
можности произрастания его и на других горных массивах Кавказа.

Т. (7А։е1еун РоЬеб. Новый вид для Армении. Описан Победимовон 
Д] по сборам А. Е. Боброва и II. Н. Цвелева из Лерикского района Азер
байджанской ССР и пока известен только из этого местонахождения. 
Данный вид нами был найден в 1970 г. в окрестностях Еревана по дорои с 
между Вардашеном и Советашеиом, в условиях полынной полупустыни. 
В указанном районе в основном глинистый краснозем. Как выяснилось, 
чернозем (на небольшой территории), на котором произрастали крупные, 
достигающие 1 метра экземпляры 'Г. 1хус1сун привозился из Разданско- 
■о р-на Армянской ССР. Таким образом, не исключается, что этот вид
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произрастает и в других пунктах Кавказа, в частности в Раз далеком 
районе Армении. ‘

11нс I и гут ботаники
• АН АрмССР Поступило 9.11 1972 г.

Ն. U. ԽԱՆՋՑԱՆ

TRIPLEUROSPERMUM SCH. В1Р. Ub-ԼԻ ՆՈՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐ
ՍՍՀՍ-Ի ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ

Ա if փ ո փ ո I մ

1969—1971 /'I/'I• Կււվ կասում մեր հավաքած հերբարիումի որոշման մա՝ 
մանակ հ ա ւ ան ա ր ե ր վ Լ լ են երկու նոր տեսակներ ԱԱՍՀ֊ի և Հայաստանի »ա - 
մար։

T. grosslieiinli (Fedor.) Pobed. ~ նոր տեսակը հավաքվել է Հայտս֊ 
տանի և Թուրքիայի սահմանաղլխին Ղ"ւ կասյան֊Մ եծ լեսան վրա։ I. tZWlcVil 
Pobed. տ ե սակր' երևան ֊Վա րղ աշեն և ան աս/ ար֊ » ա in վածու մ։

Այս տեսակների նոր էավարներր թույլ են տալիս ենթադրելու, որ նրանք 
կարող են հայտնաբերվել նաև Կովկասյան լեռնաշղթայի այլ վայրերում։
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С II МАТА АШВПЛИ. Г А ЦИ.'ЮСА!III. Р. II ЛОМСАДЗЕ. Т. II БЕР03АШВИЛ11

ДЕЙСТВИЕ ЛЕТУЧИХ ФИТОНЦИДОВ ЧАБЕРА
ко. 11'ПОНОСНОГО Б.\Т1ШЕ.1.\ ЗРТСЮЕКА (С. КОСИ) ВОР85 
НА БОЛЬШОГО ЕЛОВОГО ЛУБОЕДА НЕМЖОСТОМИБ МТСА\:Б

КОСЕЕ
Изучалось влияние летучих фитонцидов чабера колосоносного на большого елового՛ 

л՝боеда
Результаты исследования показали, что летучие фитонциды чабера губительно дей- 

. гвуют на вс ՛ возрасзы личинок и жуков 1)епс1г >с!оннк ппсапк КиееЕ

Инсектицидные свойства некоторых'растений давно известны. В ра
ботах То-кина [7], Пирожкова [5], Гуран [1» 2], Рудакова [6], Ломсадзс и 
Пруидзе [3], Ннжарадзе и Ломсадзс [4] л других исследователей приво
дятся тайные об инсектицидных и бактерицидных действиях разных ор
ганов ряда растений: хвои, листьев тюльпанового дерева, листьев рябп- 
!ы, листьев лавр шишни, игл можжевельника и дугласовой пихты, 

листьев камфарного лавра, кипарисника Лаврова, лаванды, пиретрума, 
чебреца, шалфея, тома га, черемухи, ломоноса-клементис фл ям мул а, ко
нопли, лука, чеснока, благородного лавра и других растений.

Данных об инсектицидных свойствах чабера колосс ноского в лите- I
ратуре не имеется. В связи с тем, что в настоящее время в Грузинском 
научно-исследовательском институте пищевой нромышленноости разра
ботка технология получения эфирного масла чабера колосоносного, 
шучение данного вопроса имеет определенное практическое значение.

Исходя из сказанного, мы задались целью изучить действие летучих 
Ьитонцидов чабера колосоносного на большого елового лубоеда— 
ГЭепбгоДопия т!сап§ Ки^е1.

Чабер колосоносный растет во многих районах Грузли. Физико-химические кон
станты эфирного масла его следующие: удельный вес 0,8677, коэффициент преломл.*- 
"Щ/ 1,4940. вращение плоскости поляри <ации 2.191 кислотное число 1,3). эфирное 
исю после ацетилирования—56, 20. растворимость в 45% этиловом спирте 1:1.

Эфирное масло чабера с у.ржит фенолы, терпены, альдегиды, кетоны, спирты, 
кислоты. ~ ' *4 и . 1

Методики. Инсектицидное действие летучих Оштонцидов эфирного масла чабер.। 
опрс к лялось и чашках Петри, в центре которых пометалась и ыстмассовая чашечка 
номе ром 17 мм и высотой (» мм. куда закапывалось мчкропипегкой 0,05, 0.1, 0,01 мл 
’фарного ми та чабера В чашки Петри поме пилось определенное количество тссг- 
объекта -20 личинок различного возраста и жуков в отдельности.

Контролем служили чашки Петри с тем же тест-объектом, но без эфирного масла 
чабера В чашечки вместо масла чабера таканывчлось 0.1, 0,05, 0,01 мл стерильной во
йт, Контрольные ч пики во избежание действия на них нарой эфирного масла чабера 

помещались на довольно отдаленном расстоянии от опытных.
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Все чашки помешались в условия комнатной температуры (20—22°С).
Наблюдения ши хействием летучих фитонцидов чабера проводились с момент! 

постановки опытов.
Опыты провидплись В 5 повторностях

Т а б п I ц -I
Действие ле;учнх фитонцидов чабера колосоносного Satureja spicigera (С. Koch)

Boiss на большого еловою лубоеда I)endroctoniis micans Kugel.

11анминованпе 
i ест-объекта

МИК

Время 1и'>ел։1 большого елового лубоеда

количество масла чабера, мл

0,1

мин

0.05 0,01

мин

Дичинки I возраста 
Контрол I.
Личинки II возраста
Контроль
Личинки III возраста
Контроль
Личинки IV возраста
Коп । рол ь
Личинки V возраста
Кон।роль
Жуки
Кон грол ь

20 
20 
20

। 20 
| 20 
! 20 
I 20

20 
20 
20 
20
20

!25 35 
I _  •
25 40

30-50

35-55

|40 - 65

50 70

20

20

20

20

2о

20

100 
о

100 
о

100 
о

ню 
о

100
о

100°'

55 75

60 78

60 Л0

65 ֊ 85

70 95

75 100

19

18

18

18

17

17

95

90
90 

0 
0

90
0

<85
0

85 
0

90 120 15

95 -120

95-125

100 125

100 -130

15

14

13

13

90 120 13

75 
0

7 о
0

70
0

65
0

65
0

65 
0

I I

I

<

Как видно из таблицы, летучие фитонциды чабера губительно дей
ствуют на все возрасты личинок и жуков 1)сп(1гос1опи8 1тисап$ 1\н^е1. 
Чем моложе личиН’КП, тем быстрее они погибают.

В результате проведенных опытов было установлено, что эфирное 
масло чабера содержит летучие фитонциды, которые губительно 
юйствуют на испытуемые нами 1)спс1гос1о1И15 писан* Ки£е1, находя

щиеся па некотором'расстоянии от капель эфирното масла чабера.
Инсектицидные свойства летучих фитонцидов чабера, ло-видимому, 

объясняются главным обратом содержанием в нем фенолов.
Возможно, что указанные свойства летучих фитонцидов чабера мо-

ф *

жет быть использовано в борьбе против большого елового л\боеда.

Грузинский 111111 зашиты растений, 
Тбилиси Поступило 30.111 1972 г.

I

/
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90 С. И. Матуашвилп, Г. А. Цилосани и др.

II. I». ւՈԼԹՈԻԱՇՎԻԼԻ. Դ. Ա. Ծ1ՎՈՍԱՆԻ, Ռ. Ն. ԼՈՄՍՍՔհ, Տ. Ի. РЬРПЩНЧЦЬ

ՀԱՍԿԱԲԵՐ ԿՈՐԹԻՆԻ ՑՆԴՈ'Լ ՖԻՏՈՆՑԻԴՆԵՐԻ SATUREJA SPICIGERA 
(C. KOCH) BOISS ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵԱԵՎՆՈՒ ՄԵԾ ՔՐԾԵՆԱԿԱՐԻ

DENDROCTON0S MICANS K0GEL ՎՐԱ

Ա մ փ П փ n ւ մ

Հասկաբեր կորթինի

BoiSS բնութագրվում են

բնգսղ ֆիտոնցիդներր SatllfCja SplClgCm (C. l<OCh) 

ին и եկտիցիզային հատկություններով և DendrOCtO-

II US ГП1 Cans 1\Ա(Հ01 ,էա ^օյցու աւլղ եզություն են ունենում լոր ՝ասա էլ ի թրթուրների
և բզեզների վրա г

4որթինի ցնդող ֆիտո 
հնարավոր է о զա տ զործ եу 

սլայբարելու համար։

^ՁՒդ^^րՒ կ ո սյն ա ր ա ր ա ղդե ց ո ւ թ յ ո ւն ր հավանաբար 
Dcndroctonus micans Ktlgel վնասատաի դեմ
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УЧАСТИЕ ГИПОТАЛАМИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ МОЗГА
В РАЗВИТИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОПУХОЛИ 

У БЕЛЫХ КРЫС

В статье изложены результаты экспериментальных исследований, проведенных из 
белых крысах с целью выяснения роли гипоталамической облает .мозга в образовании 
и росте экспериментальной опухоли—саркомы М-1.

На основании полученных данных делается вывод о том, что у крыс с разрушен 
ным гипоталамусом рост экспериментальной опухоли происходит более интенсивно.

В последнее время гипоталамической области мозга придается ис
ключительное значение, как органу интеграции нервной и гуморальной 
регуляции в норме и патологии. Это — сложный нервный аппарат, ве
дающий неспецифической мобилизацией систем организма в порядке 
приспособительной деятельности [4]. Являясь важным интегративным 
центром вегетативной нервной системы, диэнцефальная область мозга _ _ _ _ _ ииграет существенную роль в осуществлении адаптационных реакции, а 
также в изменении реактивности организма под влиянием различных фак
торов [3, 6], в частности опухоли. Как это видно из ряда работ [2, 5, 7], 
гипоталамическая область мозга принимает несомненное участие в про
цессе развития опухолей.

Целью данного исследования является выяснение зависимости нз.ме-
иения опухолевого роста от нарушения целостности латерального ги
поталамуса.

Методика. Исследования проведены на белых крысах в хроническом эксперименте 
Всего под опытом находилось 60 животных. Крысы под нембу таловым наркозом 
(40 мг/кг внутрибрюшинно) подвергались оперативному вмешательству, целью которл 
ю являлось повреждение гипоталамуса. По координатам Крига, приведенным Б\;н- 
нюм и соавторами [1], при помощи стереотаксического прибора в латеральный гипота
ламус вводился металлический электрод. Затем производилась электрокоагуляция—на 
электрод подавался постоянный гок сплои 2 мА и длительностью 15 сек. Контрольны՝ 
животные подвергались аналогичной операции, ни электрокоагуляция гипоталамуса у 
них не производилась.

На 10-й день после операции, в момент наибольшего развития клинической карти
ны диэнцефальной патологии, крысам опытной и контрольной групп прививалась cv- 
пензня опухоли саркомы М-1. Суспензия, стерильно приготовленная па фишолошч 
ском растворе (1:3), вводилась подкожно в количестве 0,5 мл. Наблюдение за ростом 1 
развитием опухоли и общим клиническим состоязием животных началось с первого дня 
после перевивки. На 20-й день животные контрольной и опытной грхнп обиваниеь, опх-
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холи вылущивались и взвешивались, а кусочки опухолевого узла бралис։ для морфоло
гическою и гистологического исспедований, а также для подсчета числа митозов в 
ткани.

Результаты опытов и обсуждение. Исследования показали, что раз
рушение гипоталамуса оказывает существенное влияние как на общее 
состояние животных, так и на рост экспериментальных опухолей. В пер
вые дни после операции наблюдались повышение температуры тела, об
щая вялость и адинамия, отказ от приема пищи и воды, иногда—лрохо- 
1ящпе парезы конечностей. В дальнейшем у некоторых животных имело 

место облысение тела, нередко похудание и смерть.
В состоянии крыс контрольной группы (опу.холеносителей без раз

рушения гипоталамуса) заметных изменений не наблюдалось, кроме не
которого ослабления двигательной активности.

Разрушение гипоталамуса оказывает также влияние на рост переви- 
гои экспериментальной опухоли. Это выражалось в увеличении веса и 
размеров опухолей, исследованных в те же сроки, что и у контрольных 
животных. Наиболее показательной и статистически достоверной была 
разница в весах вылущенных опухолей. Средний вес опухоли в контроль 
юй группе животных составлял 12,3± 1,2 г с разбросом в 10—16,2. В 
опытной группе этот показатель равнялся в среднем 15,5±1,3 с разбро
сом в 10,0—18,6 (1 — 2, Р<0,05). Таким образом, нижние пределы веса 
опухолей в обеих группах одинаковы, а верхние пределы в опытной 
группе превышают контрольные (таблица).

Табл и цэ
ВIIIяние повреждения гипо аламуса крыс на рост саркомы М-1

Группы Число 
животных

Сред и и и вес 
опухолей, г

Число мигозон 
на 10000 клст ж

Контрольная

Опытная

20

40

12,3+1,2 3,2+0,2

15.5^1,3 4.4+0,2

— I

0.05 *՜ 0. о й

Подсчет митозов в гистологических срезах опухолей показал, что 
делящихся клеток в целом было больше в опухолях, взятых у животных 
опытной группы (Р<0,05), причем разница в интенсивности митоза в 
основном отмечалась па стадиях профазы, анафазы и телофазы. При
гистохимическом исследовании опухолевых препаратов визуально выяв
лялась разница в с।роении ткани. 'Гак, в препаратах из опытной группы 
крыс клетки располагались более густо и окрашивались более интенсив
но, чем в контроле, что показывает на большое содержание РНК и ДНК 
в опухолевой ткани опытных животных. 

у

Все приведенные данные свидетельствуют о том, что у животных с 
поврежденным гипоталамусом рост перевивных опухолей интенсивнее, 
что подтверждает имеющиеся щпные о влиянии этого нервного образо
вания на рост и развитие опухолей. Отсюда также следует вывод,о том, 
чю путем воздействия на гипоталамус можно влиять па скорость теме-
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ния օ-iryхолеобразования in не только в сторону его ускорения, но, оче
видно, и торможения.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАСЛЕДОВАНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ! 
БОЛЕЗНИ-

Тип наследования периодической боле ши определяли анализом данных о семьях 
1Н1 методу Аперта, а частоту гена и число гетерозиготных носителей этой болезни вы
числяли популяционным методом.

Анализ семей 54 пробандов показал, что гипотеш об аутосомно-рецессивном типе 
наследования периодической болезни подтверждается.

Генетические исследования периодической болезни неоднократно 
проводились в Израиле [3, 4, 7, 8], но авторы не пришли к единому мне
нию о типе наследования ее. Некоторые исследователи [3, 4] выдвинули 
гипотезу об аутосомно-доминантном типе наследования с неполной пе- 
нетрацией гена, которая зависит от факторов внешней среды, а другие 
[7, 8] — об аутосомно-рецессивном типе наследования. Частота гена в 
Израиле вычислялась дважды: в 1961 г. [7]—q2=l:2720 и в 1967 г. [8]—

1:1200. Эги исследования проводились на генеральной популяции 
этнической группы Сефардов. В Советском Союзе исследования по опре
делению типа наследования периодической болезни, а также частоты ге
на в популяции не проводились.

Целью настоящего исследования является определение типа насле
дования периодической болезни и частоты гена в популяции.

Muiepua.i и методы. Обследовались семьи 51 пробандов, находящихся на диспан
серном учете 2—6 лег, в Институте экспериментальной биологии. Со спорадическими фор
мами было 40 пробандов, а семейными формами—14. Тип наследования периодической 
болезни определялся методом, известным в литературе под разными названиями: метод 
Хперта, прямой метод, априорный метод [61 или метод Хогбепа [5].

Материалом для определения частоты гена q- служила выборка из генеральной 
совокупности. Получены сведения о заболевании периодической болезнью от 3842 чле
нов семей 100 пробандов выборки. Однако учтены данные, полученные только о род- 

гвенниках первой степени родства, которые вместе со 100 пробандами составили 699 
человек, как наиболее достоверные, так как пробанд не всегда мог сообщить правиль
ные сведения о состоянии здоровья родственников II и Ill степени родства.

Результаты исследований и их обсуждение. У 54 пробандов в одном 
случае наблюдалось заболевание периодической болезнью родителя 
(матери). Эта семья исключена из анализа, так как суть метода «а рНо- 
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п» Аперта заключается в определении числа больных детей среди по
томства родителей гетерозиготов, поскольку считается, что имеет место 
рецессивная наследственность. Из анализа исключены также 6 семей, в 
которых зарегистрированы по одному сябсу, как не дающих нужной ин
формации. В таблице приведены результаты обследования 47 семей.

Анализ 47 Семенов с
Таблица 

периодической болезнью при помощи метода 
„л priori" Аперта

Число 
сносов 
в семье

Число 
семей

Число больных
Дисперсия

ожидаемое 
теоретически наблюдаемое

2
3
4
5
6
/
8
9

о
12
10
6
6
4
1
3

5.7140 
15,5676 
14,6280
9,8334 

10,9488
8,0784 
2.2225 
7,2984

б
12
15
9
8
5
2
5

0,610 
3.156 
4,200 
3,552 
4,656 
3,880 
1,172
4.140

Всего 47 74.2911 25,366

Если разница между ожидаемым числом больных в нашем случае 
(74,3) и установленным их числом (62) будет меньше двух стандартных 
отклонений, т. с. десяти, го вероятность ее неслучайного возникновения 
составляет менее 5%, г. е. разница не существенна, а полученные ре
зультаты не противоречат принятому предположению .о типе наследова
ния. В нашем примере разница составляет 12,29, т. е. наблюдаемое чис
ло практически менее ожидаемого, что мы объясняем следующим.

1. Клиническая манифестация периодической болезни зависит, кро
ме генетических факторов, также и от воздействия среды, которая обу
славливает пенетрантность гена. Для аллергических заболеваний на
следственной (природы, к которым относится и периодическая болезнь, 
пенетрантность составляет менее 100% 11].

2. Часть сибсов находится в пределах «опасного возраста». Изуче
ние .возраст а начала заболевания обследованных пробандов показало, 
что «опасный возраст» для периодической болезни—возраст от первого 
года жизни до 40 лет. В 47 семьях анализу подвергнут 151 здоровый 
сибс, из которых 85 находятся в .пределах «опасного возраста», т. е. у 
какой-то ее части можно в будущем ожидать клиническую манифеста
цию болезни.

Принимая во внимание сказанное, мы допускаем правильным счи
тать полученные нами результаты обработки материала методом Аперта 
как соответствующие ему и подтверждающие гипотезу об аутосомно-ре
цессивном типе наследования периодической болезни.
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Наиболее гочныс представления о генетической структуре популя
ции в отношении определенного заболевания дают частота гена и число 
гетерозигот. Эти показатели имеют также значение т практической рабо- 
1С по методико-генетическому консультированию. При этом необходимы
ми условиями являются доказанность наследственной обусловленности 
периодической болезни, которая показана рядом исследований [7—8], и 
тина ее наследования, что мы попытались сделать в настоящей работе. 
Эфронмсон [2] относит периодическую болезнь к группе наследственных 
заболеваний с наследственным балансире ванным полиморфизмом. В па
шен выборке, состоящей из 699 человек, выявлено 4 человека, больных 
периодической болезнью. В 2-х семьях болели братья, в одной—мать и 

4в одной -отец пробанда. Частота рецессивного гена я2 = или 0,57%, 

частота аллеля д=1:13, или 7%.
Пользуясь формулой Гарди-Вайнберга д? + 2р(|4֊р2= 1, высчитыва

ем количество особей, несущих в себе скрытый задаток периодической 
болезни.

1 12Ч+Р=1, р = 1——, р = —•
1 о 1 • 5

12Частота доминантного аллеля р равна---- Число людей, несущих в ге-
13

«ерозиготном состоянии ген периодической болезни (2рс]1, равно 14:100, 
пли каждые 14 человек из 100 являются гетерозиготными носителями не- 
р поди чес кой бол езни.

Приведенные выше подсчеты, безусловно, являются приблизитель
ными и ориентировочными. Это связано, в частности, с тем, что закон 
Гарди-Вайнберга не принимает во внимание некоторые факторы, как, 
например, отбор, который довольно интенсивно проявляет свое действие 
в современном обществе, нарушая, таким образом, равновесие популя
ции. 'Гем не менее подобные данные, дополненные и уточненные 'после
дующими исследованиями, могут быть использованы для медико-генети
ческого прогнозирования.
Институт экспериментальной биологии 
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КРАТКИЕ՜ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 612.822 - 612.821.2

В. А. ТУМАНЯН, О. Г. ЧОРАЯН. Н. Е. САРАФЯН

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗБЫТОЧНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ 
ИМПУЛЬСНЫХ потоков нейронов дорзального

ГИППОКАМПА

Для харак՜1 ристики информационной деятельности нейронов дорзального гиппо
кампа были определены избыточность и надежность передачи сигналов в нейронных 
ансамблях в условиях фоновой и вызванной импульсной активности.

Многочисленные афферентные и эфферентные связи гиппокампа по
казаны в ряде работ [1 — 4, 10]. Наличие большого количества связен 
позволяет гиппокампу получать обширную информацию как от корковых 
и подкорковых структур, так и из периферии. Функциональная роль гип
покампа в целостном поведении организму [1] свидетельствует о боль
шом значении этой структуры в процессе .переработки информации. Для 
характеристики информационной деятельности нейронов гиппокампа 
важны такие показатели, как избыточность и надежность передачи сиг
налов в его нейронных ансамблях.

Задача настоящей работы состояла в определении этих информа
ционных показателей импульсных потоков клеток дорзального гиппокам 
да в условиях фоновой и вызванной активности. В качестве структуры, 
при стимулировании которой в дорзальном гиппокампе были получены 
вызванные ответы, было выбрано центральное медиальное ядро таламу
са. Влияние этой структуры на гиппокампальные нейроны показано в ра
боте Грина и Эйди [10]. * г . ՛^ Я

Методика. Методика регистрации импульсной активности гиппокампальных нейро
нов была нами изложена ранее [’»]. Избыточность фоновых и вызванных импульсных 
потоков согласно математической теории связи, развитой Шенноном [6]. определялась
по следующей ♦ ՛։ ормуле:

I ими
О = ֊— , где

И ,։мп -энтропия исследуемого импульсного потока, а Но—максимальная энтропия. 
Энтропия импульсного потока определялась по гистограмме межимпульсных интервз 
лов. Максимальная энтропия оценивалась как жгропия импульсного потока при рав
номерном распределении. Надежность канала связи (Ь) вычислялась по формуле
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I 1С Ро֊ вероятность ошибки при передаче сообщения. За входную информацию в яом 
случае принимали усредненный узор вызванного импульсного потока при многократ
ных повторных раздражениях, а за выходной поток реально наблюдаемый импульс
ный разряд в ответ на каждое конкретное раздражение [11].

Полученные результаты представлены в таблице.
Таблица

Информационные показатели импульсных потоков
I

№ пар 
нейронов

Избыточность (1))

фон он зя 
ак।явность

Надежность
вызванная 
активность

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

0,72 
0,64 
0,68 
0,55
0,58
0,76 
0,56 
0,54 
0,70
0.72 
0,52

0,40 
0,38 
0,45 
0,42 
0,36 
0,33 
0,41 
0,43 
0,50 
0,48 
0,41

2,4
2.1
2,3
2,о
3,4
4,6
2.2
2,1
2.4
2.6
2.0

Из таблицы видно, что фоновым импульсным потокам гиппокампаль
ных нейронов свойственны относительно высокие значения избыточно, 
tin, варьирующие в пределах 52—76%. Такая большая вариабельность 
з величинах избыточности импульсной активности в пределах нейронно
го ансамбля является подтверждением взгляда ряда исследователей 
\7— 9].* каждый элемент, в частности нейрон, принимает вероятностное 
участие в осуществлении определенной реакции. Вместе с тем высокие 
значения избы точности (недогруженности канала связи передаваемыми 
сигналами) могут рассматриваться как свидетельство существенной ро
ли ее в обеспечении надежной передачи информации в нейронных кана
лах связи, характеризующихся наличием шума. Шум в нейронных кана
лах связи, во-первых, обуславливается яестациоиарностью фонового им
пульсного потока, видимо, связанного с колебаниями уровня мембран
ною потенциала клеток, а значит и его чувствительностью. Во-вторых, к 
числу «шумовых44 сигналов следует отнести и случайные импульсы, по
ступающие на клетку из других центральных нейронов и являющиеся в 
данном случае помехой для передачи полезной информации. При стиму
ляции же центрального медиального ядра таламуса и регистрации 
вызванного ответа в дорзальном гиппокампе наблюдается четко выра
женное и закономерное уменьшение избыточности импульсных потоков. 
Разная степень уменьшения избыточности у разных нейронов еще раз 
указывает на гетерогенность в информационном аспекте клеток нейрон
ного ансамбля, хотя в функциональном отношении нейроны такого ан
самбля выступают как единое целое.

Как видно из таблицы, между показателями избыточности и надеж
ности есть определенная связь: высоким значением избыточности (осо-
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бенно в фоновых импульсных -потоках) свойственны и высокие значения 
надежности. Однако эта закономерность носит менее четкий характер, а 
в отдельных случаях такой связи информационных показателей не об
наруживается. Это, видимо, связано с тем, что в таких сложных нейрон, 
пых популяциях гиппокампа с обширными афферентными связями на- 
(ежность процесса передачи информации обеспечивается не только из-

бы точностью. 5 I
Институт экспериментально։։ биолен ни

11оступило 6. XII 1972 г

Վ. Z. (*11 НГ ԱՆՑԱՆ, 2. Դ. ՉՈՐԱՑԱՆ, Ն. b. ՍԱՐԱՖՅԱՆ

ԴՈՐ.9.ԱԼ ՀԻՊՍԿԱՄՊԻ ՆեՅՐՈՆՆՍՐԻ ԻՄՊIIԻ1.11 11.6ԻՆ ՀՈՍՔԵՐԻ
Դ1ՈՂԱԴԵ6ՎՍՅ)ՈԻ1*ՅԱՆ ԵՎ ՀՈ Ml Ա1.ԻՈ Խ՚^ՈԼՆ ՐՆՈ ԻԹ1ԼԴՐԵՐԱ

II. d փ ո փ ո ւ ժ

Դորւքալ Հ ի սլ и կ ա մ պ ի նե յրոնն երի ինֆորմացիոն գործունեության բնու֊ 
թ ա ւլ րւ) ան > и/մ ար որոշվել են նեյրոնային անսամբլներում ա г/ г/ ան շ անն եր ի փո
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ДОЗЛ ГЕНА II СРОКИ НАСТУПЛЕНИЯ ФЕНОКРИТ114EC.KOFI 
ФАЗЫ НЕКРОЗА У ГИБРИДОВ ПШЕНИЦЫ

Выявлена связь между сроками проявления некроза н числом доминантных алле 
лей во тором поколении некротических гибридов пшеницы с равносильными аллелям) 
комплементарных факторов Хе. и \е9. 

£

Хермссно'М* во втором поколении некротических гибридов выявлен 
эффект дозы доминантных генов некроза. В конце вегетации автор изме
рял длину соломины всех растений, выражая се в процентах к средней 
величине этого показателя у родительских форм. Для каждой гибридной 
комбинации были обнаружены три группы растений с тремя максимума
ми показателей, и разница между ними равнялась эффекту числа ге
нов некроза.

Нами выявлена связь между сроками -проявления некроза и числом 
домниатных аллелей. Эффект дозы проявляется в сроках появления 
первых некротических признаков у гибридов с равносильными аллелями 
комплементарных факторов Хс։ и Хе2. Последнее имеет важное значение,• I _ _поскольку влияние различной силы действия аллелей генов некроза про
является не только в первых поколениях, но также и в группе некротиче
ских растений второго поколения.

Материал и методика. Материалом для наших работ служили сорта Г aestivum. 
Эритролех кон 12. Егвардп 4, Прелюд (с фактором \ ) и Мироновская 808, Бечгалгн»е 
(с фактором Ne2), которые имеют почти равносильные аллети.

Гибридп <ация проводилась весной 1969 г. в полевых условиях.
Семена, образовавшиеся па некротических рас гениях первого поколения, осень՛*) 

следующего года были высеяны без отбора в линьмеграх.
Фенокрн । пчсская фаза определялась фенологическими наблюдениями на стадии 

2--5 листьев.

Результаты и обсуждение. При наличии двух комплементарных ге
нов некроза возможные дозы во взором поколении могу г быть выражены 
следующими генотипами: Хе1Хе1Хс2Хе2, Хс^Хе^СоПе.,, Хсупе^'еоХ 
Хе։|)е|, Хеопс.». Причем из девяти некротических растений гены иекро- 
։а в двух и трех дозах будут содержать по четыре растения и в четырех 
дозах—одно.

Анализ полученных данных показал, что они близки к теоретически 
ожидаемым отношениям двух комплементарных факторов (таол. 1).

Ilerinsen .1. С։. Genetica, 33, 4. Netherlands, 1963.
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Т а б лица I
Соотношение расщепления гибридов во втором поколении и очередность 

проявления некроза у растений

Об ьем выборки 

350 204
Данные

число нек- 
рогических 
растении

число 
здоровых 
растении

очередность фенокрп- 
тической фазы

11аблюдаемое
Ожидаемое при 9:7
Ожидаемое при (1 1)*:4

204
198

0.42
0.05

146
152

Фенокритические фазы индивидумов с четырьмя и

177 87

113 91
0.31

>0,05
тремя дозами генов нек-

роза в наших наблюдениях четко не разграничивались.

Нагляден и тот факт, что вес зерновок второго поколения по срав
нению с Р1 намного меньше, даже у слабонекротических гибридов 
(табл. 2).

Вес семян роттельских форм м некротических гибридов в первом 
и втором поколениях

Таблица 2

Сорт или гибрид

Вес одной зерновки роди
тельских форм и Е1 гибри

дов, мг
Вес одной зернов
ки Fa гибридов, мг

Ф
ак

то
ры

* с
ор


то

в и 
ст

е
пе

нь
**

 н
ек

ро
за

1969 г. 1970 г. 1971 г. 1970 г. 1971 г.

Мироновская 809 
Эритролеукон 
Егварди 4 
Бенгалензе 
Прелюд
Мироновская 808 Эритролеу- 

кон 12
Егварди .4 XМироновская 808
Егварди 4/Бенгалензе 
Прелюд? Бенгалензе

42+2,0 
52+1,0 
51 1.0 
40+1,0 
28+0.8

46+2,3 
56+1,8 
52+1.7 
32+0,7

45+1,8
56 »-1,5
54+1,0
36+1,4
32+0,8

47+0,7
48+0,9
34+0.4
33+0,8 в—в

49+1.9 
58+0,1 
561=2,2 
41+0,1 
33+0,1

23+1,0
21+0,9 
7±0,5 
5+0,1

30+1.2 
18+0,3 
10+1,4 
погибли 
зимой

Ne2 
Net 
Net 
Ne3 
Net

3 4 
3—4

5 
6

Фактор сорта Прелюд — по Хермсену, Мироновская 808 — по Зевепу, 
а остальных сорюв— по Саркисян.

* * Степени некроза по шкале Хермсена.

На основании полученных результатов приходим к выводу о суще
ствовании связи между сроками проявления невроза и числом доми
нантных генов у гибридов пшеницы с равносильными аллелями компле
ментарных факторов №1 и №2.

Институт темледелия МСХ АрмССР, 
лаборатория генетики рас гении Поступило 10.111 1972 г.
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Լ. Լ. ՊևՏՐՈՍՅԱՆԴԵՆԻ ԴՈԱԱՆ ԵՎ ՆԵԿՐՈԶԻ ՖԵՆՈԿՐԻՏԻԿ ՓՈ1ՎԸ ՑՈՐԵՆԻ ՀԻՐՐԻԴՆԵՐՈԻՄԱ մ փ ո փ и ւ մ
№'| և №կոմ պլեմ ենտ ար ֆակտորների հավասարազոր ալելներով բորե

նի »իրրիդների երկրորդ սերնդում հայտնաբերվել է կապ ներկրողի ֆենո- 
կրիտիկ փուլի և դոմ ինանտ ալելների թվի միջև։

եեկրոտիկ հիբրիդների երկրորդ սերնդի հատիկների կյիոր ստուքդ չափե
րով փոքր Լ աոաջին սերնդի Հատիկների կշոից։
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%
А. П МЕЛИКЯН

РЕФЕРАТ

УДК 581.848:582.677
4

АНАТОМИЯ СЕМЕННОЙ КОЖУРЫ II СИСТЕМАТИКА 
СЕМЕЙСТВА НАМАМЕЕЮАСЕАЕ

Объем и систематика семейства НататеНИасеае, являющегося 
крупнейшим в порядке НататеНда1е5, представляет предмет острых 
разногласий. Большинство авторов рассматривает это семейство доволь-
ш широко, однако в на шое время из него выделялся целый 
мейств. Для уточнения объема и систематики 11ататеПс1асеае

ряд се- 
исполь-

юван весь комплекс имеющихся в литературе данных по строению веге 
гатпвных и репродуктивных органов еги представителей, а также при
влечены материалы собственных исследований анатомической структу
ры семенной кожуры, которая до сих пор оставалась вне ноля зрения 
исследователей. , ' /Ж

В семействе НагпатеПс1асеае преобладают сравнительно примитив
ные типы семенной кожуры. Роды АШп^ча и Ы<| и 1с1атЬа г по структуре 
спермодермы близки, довольно подвинуты и специализированы и этим 
резко отличаются от других 11аташсН(1ассас. Эти роды обособлены от
хамамелидовых и по другим важным признакам, поэтому мы считаем 
целесообразным рассматривать их в объеме самостоятельного семейства 
АШп£1асеае.

На основании количества слоев, складывающих опермодерму, струк 
Iурной обособленности эпидермы, наличия или отсутствия слизевых 
вместилищ и других признаков семенной кожуры виды и роды семейства 
Нап1атеМ(1асеае группируются в 4 типа: 1 тип НататеНз, II тип— 
Гг1сЬос1а(]п8, III тип 1)15апИш$, IV тип — КЬо<1о1е1а.

Доминирующим является тип НашатеНз, спермодерма здесь пред
ставлена многослойной склеротестой. В лом типе выделяются два под 
типа: подтип 1—Ма1гщауа включает роды Ма!гщауа, МуШаПа, 
Еия^та и Те1га1Нуг1 ит с чрезвычайно толстыми многослойными се
менными покровами, в которых встречаются слизевые вместилища. Под
тип 2 Согу1орз1к—с несколько более тонкими семенными покровами, в 
которых отсутствуют слизевые вместилища. В лот подтип входи г 
большинство родов семейства.

I ни Тг1сЬос1ас1и8, куда входят роды Тг1с1юс1а(1из и 51по\¥118оп1а» 
характеризуется примитивной семенной кожурой, где кроме склере- 
1есты имеется нс многослойна я саркотсста, гипичная для представителей 
порядка Ма^по1։а1е8. Известно, что саркотсста является приспособ л ей и-
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ем к лнссемпнации, унаследованным от древнейших цветковых растений 
н их пенис. ре и՝। вечных голосеменных предков. Наличие в структуре 
спсрмодермы некоторых Нап1а1пе11*с1асеае саркотесты указывает на оп
ределенную родственную связь между примитивными магнолиевыми в 
хам а мел н до вы мн.

Своеобразную семенную кожуру монотипного японского рода 1)1- 
ьапПнь мы выделяем в отдельный тип гАчапПпгч. Это довольно прими, 
гивная епермсдерма, сложенная из многослойных макросклереид. Эпи
дермальные клетки у этого рода специализиро1ваны, танкостенны, запол 
пены гидрофильным содержимым, и тем самым семейная кожура 1)|- 
$ап(1ш8 занимает обособленное положение среди других Наташе- 
Но! а сезе.

Наиболее подвинутым типом семенных покровов в семействе являет
ся тип !?1н)(1о1е1а, включающий роды К1ю(1о1е1а, ЕхЬпск1апс11а и С1пн11а. 
•V этого типа наблюдается редукция слоев семенной кожуры, ре. 
дукция механической ткани. Функцию защиты щесь выполняет наруж
ная эпидерма с утолщенными стенками.

Все типы семенных покровов представителей ИашатеНИассае не
смотря на различия, хорошо взаимосвязаны. Исходя из всей совокуп
ности имеющихся данных, мы пришли к .включению, что наиболее целе
сообразно разделение семейства НашатеИсЗассае на 3 подсемейства: 
1)18ап1йо1(1еае И)!чап1Ьп$), К1юс1о1е1о1(1еае (1?1ю(1о1е!а, ЕхЬиск 1апсНа, 
С1шп1а), 11ашашеИ(1о1(1еае (все остальные роды).

Известно, что центр происхождения этого семейства находится в 
юго-восточных областях азиатского континента. Основная масса родов 
п видов Иап1ап1сИ(1асеае и сейчас распространена в Индо-Малайском 
нодцарстве Палеотропического царства. Как географическое распро
странение, так и наличие ряда общих важных морфолого-анатомических 
признаков, говорят о близости этого примитивного семейства с Мацпо- 
Пасеае и родственными ему семействами.

Библиографий 13. Иллюстраций 4.

Ереванский государственный университет, 
кафедра высших растений. Поступило 15.1,1973 г.

Полный гекст С1атьи депонирован 
в ВИНИТИ
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РЕФЕРАТ

УДК 581 19

В. С. ТОВМАСЯН

АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ РОА ВЫВОЗА Լ.. 
V. УМРАИА КОЕБЕР

Исследован аминокислотный состав надземных органов (колоско
вых луковичек, стебля и листьев), а также подземных луковичек в фазе 
созревания. . ', ’ '

Материал был собран в окрестностях Еревана (биостанция Арм. 
нед. института им. X. Абовяна). Анализы выполнены методом бумаж
ной хроматографии. Количественное содержание аминокислот определя
лось по пятибальной шкале.

Полученные данные показали, что у Роа Ьи1Ьоьа в луковичках со
держится 21 аминокислота: цистеин, цистин, орнитин, лизин, гистидин, 
аспарагин, аргинин, аспарагиновая кислота, серин, амииоуксусная кис
лота, глутаминовая кислота, ^-аланин, пролин, валин, норвалин, Р-фе- 
нил-^-алаиин, лейцин, норлейцин, тирозин, Р-алании, метионин.

В стеблях и листьях вместе взятых из отмеченных выше аминокис
лот отсутствуют цистеин, цистин, Р-алании, тирозин, метионин, норва
лин, Р-фен ил ֊^֊аланин.

Выяснено, что в луковичках (как колосковых, так и подземных) со
держится значительно большее (ст 4 5 баллов) количество аминокис
лот, чем в стебле и листьях.

Как колосковые, так и подземные луковички богаты незаменимыми 
аминокислотами: лизином, гистидином, аргинином, валином, лейцином, 
метионином. ■

Таблиц I. Иллюстраций 1. Библиографий 7.

Хрмяпский педагогический институт 
им. X. Абовяна Поступило 1.Х II 7972 г.

Полный текст статьи депонирован 
в ВИНИТИ՛
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ
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т. гХХУ1. № 3, 1973

РЕФЕРАТ

УДК 616—001.214-616.411

А. А. АБД5 ВАХАБОВ, В Л. АВДЕЕВА, Р. В. БАБАХАНЯН, Я С. СМУСИН

ТОКСИКОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДВУХ НОВЫХ 
РЯДОВ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИИ

Для судебно-медицинской диагностики случаев отравления фосфор
органическими соединениями (ФОС) весьма важно изучить распределе
ние этих веществ в организме, в частности по степени угнетения актив- •Г 
л ости холинэстеразы в различных органах и тканях.

Для этой цели исследовано антихолинэстеразное и бронхоспасти
ческое действие 13 фосфорорганических соединений (ФОС). Из них 7 
•соединений—О-алкил-Э-гексилметилтиофосфонаты и 6 соединений пред
ставляют собой 0-изо-алкил-5-бутилметилфосфонаты. Соединения каж
дого ряда отличаются между собой различной длиной алкоксильного ра
дикала.

Опыты были проведены на 200 белых мышах и 70 кошках обоего по
ла. Биохимическим методом Хестрина была определена активность хо
линэстеразы головного мозга, печени и мышц мышей при затравке их 
ДЛ50 изучаемым ФОС. Соединения, содержащие ацстилхолинэстеразу, 
умеренно угнетают активность холинэстеразы центральной нервной си
стемы и .периферических тканей (мышц), в то время как соединения дру
гого ряда резко угнетают ее. Что касается холинэстеразы печени, то ис
следуемые ФОС вне зависимости от рядов вызывают умеренное угнете
ние ее активности.

Нам не удалось выявить четкой закономерности в степени антихо- 
линэстеразиого эффекта в зависимости от длины алкоксильного радика
ла обоих рядов. В литературе имеется немало примеров подобного не
соответствия, что но всей вероятности объясняется неравномерным рас
пределением ФОС в организме.

В опытах на кошках была установлена минимальная доза 11 ФОС, 
вызывающих 100% бронхоспазм. Из них 2 соединения не вызывают 
бронхоспазм ввиду их очень слабой токсичности. Бронхоспазм разви
вался через 3— 5 мин после внутреннего введения препаратов, причем 
по мерс удлинения алкоксильных радикалов вначале отмечалось усиле
ние бронхоспастического действия, при последующем удлинении радика
ла оно уменьшалось.

Иаши опыты по выяснению механизма бронхоспазма показали, что 
ваготомия па высоте бронхоспазма временно снимала его, однако веко-
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ре он развивался сильнее. В тех случаях, когда производилась предва
рительная ваготомия до введения порог.льой дозы препарата, эффекта 
снижения бронхоспазма не наблюдалось. Атропин в наших опытах в до- 
<е 1 мг/кг приводил к быстрому и полномх снятию бронхоспазма. 
Предварительное введение атропина препятствовало развитию брон
хоспазма.

Полученные данные указывают па важное шачепие аптп.холипэсте- * •
разного эффекта в механизме вызываемого ими бронхоспазма. Выяв
ленные шкономернос!н могут служить критерием для изучения токепко- 
тинампки и посмертной диагностики отравлений ФОС.

1а<бли.ц 1. Библиографий 9.
I .Ленинградский Орлена Трудового Красного

Знамени медицинского института им. акад. II. II Павлова 11ос। \ пило I I 1473 ։ 4Г

Полный текст статьи депонирован 
в Г-1Н!1!111
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

г. XXVI. № 3, |‘)73

РЕФ1РА Г

УДК । ■32.95.02; 599. .’>23 I

Н А. КУМКУМАДЖЯН, I. >.. хлчлтхговл

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ СЕРОГО (АРМЯНСКОГО) ХОМЯЧКА 
К ТОКСИЧЕСКОМУ ДЕИСТЫ 1’0 НЕКОТОРЫХ АНТИ

БЛАСТИ Ч ЕС К И X П Р Е ГIАР АТО В

Испытывалась чувствительность хомячков к т ксическомс цй. 
ствию аптибластических препаратов.

С этой целью мы выбрали 3 наиболее широко применяемых в на
стоящее время в клинике препарата, принадлежащих к двум разным 
фармакологическим группам. Из группы антиметаболигов был взя; 
5-фторурацил, из группы хлорэтилампнов сарколизии и метокса г. 
Эксперименты были проведены на 80 серых хомячках, 30 белых мыш.г 
и 30 белых крысах. В каждой серин опытов испытывался один препарат, 
который вводился грызунам трех указанных видов. ранте тонных на 
группы. Каждая группа состояла из 10 животных одного вида. Подопыт
ные животные в каждой группе брались обоего пола, одинакового воз
раста и веса.

Препарат вводился животным ежедневно. в количествах несколько 
превышающих максимально переносимую животными I)зу гак как нас 
интересовало количество препарата, вызывающее гибель от пнюксика- 
цип. Мы предпочли дробное введение препарата животным, потому чг«» 
оно более соответствует применяемому онкологических исследованиях 
методу. О токсическом эффекте судили ио количеству павших животных, 
учитывая среднюю продолжительность жизни животных группы. В слу
чае, когда примененная доза не вызывала гибели половины пли боль 
шей части грызунов, в группе экспсримсы повторялся с испытанием 
больших доз до тех пор, пока не устава:’. швалась доза, вызывающая гп 
бель половины (ЛДбо) или всех (ЛДюо) животных в группе. После окон
чания эксперимента животные нах злились под наблюдением в течение 
двух месяцев.

Результаты экспериментов показала, что с\рые хомячки, и сравне
нию с белыми мышами и крысами, оказались более резистентными к юх 
сическому действию 5-фторурацила, сарки щзина и эпдоксапа. Так, с\ м 
мирная доза 5-ф гору ранила, вызывающая гибель 1ОО°/о мышеи и кры-\ 
равна 300 мг/кг, а для серых хомячков суммарная юза этого препарата, 
равная 600 мг/кг, велел к падежу лишь 50% подопытных животных. Еще 
более выносливыми серые хомячки ока шлись по отношению к сарколп- 
зину и особенно к элдоксану. (л ммирная доза сарколизина равная
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45 мг'кг. вызывает смерть всех подопытных мышей и крыс, в то время 
как даже введение серым хомячкам суммарной дозы этого препарата, 
равной 120 мг/кг, приводит-к гибели 7 из 10 подопытных животных, а 
мн эндоксана эти цифры соответственно равняются 25 и 750 мг/кг. По

давляющее число выживших хомячков продолжало жить в течение мно
гих месяцев и после установленного срока наблюдения.

Высокая, по сравнению с белыми мышами и крысами, резистент
ность серых хомячков к токсическому действию антибластичеоких пре
паратов может быть использована в экспериментальной практике. Так, 
например, хомячкам с индуцированными злокачественными опухолями, 
можно чаще, чем мышам и крысам вводить большие дозы химиотера
певтических препаратов и иметь возможность проследить за их лечеб
ным эффектом. Кроме того, на них можно испытывать свойства впервые 
апробируемых антибластических веществ.

Таблица 1. Библиографий 7.

Институт рентгенологии • Д
и онкологии М3 АрмССР Поступило 23.X 1972 г.

Полный текст статьи депонирован
в ВИНИТИ . Ча
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

К ВЫХОДУ В СВЕТ ВТОРОГО ИЗДАНИЯ «ФЛОРЫ ЕРЕВАНА»

Определитель дикорастущих растений Араратской котловины. .1, Л. 
Тахтаджян и Ан. А. Федоров. Изд-во Наука, Л., 1972, 32 и. л., илл. 127. 
цена 3 р. 85 коп.

Со времени выхода в свет первого издания «Флоры Еревана» про
шло около 25 лег. За это время интенсивное изучение флоры Араратской 
котловины обогатило нации знания .в области ее флористических богатств 
и познания растительности этого района. За истекший период измени
лось отношение и к понятию «объем вида», исходящее из политипиче
ской концепции о возникновении вида. Несколько десятилетий- тому на- 

’.ад в ботанике (среди значительной группы ботаников) господствовал», 
видодробительство, стремление описать возможно больше видов. Это 
создало определенную путаницу в понимании вида как системы. Подход 
авторов в опубликованной «ФлореЕревана» явился поворотным пунктом 
в понимании вида в отечественной ботанической науке. Ближайшее ша- 
комство с определителем показывает, чго значительной части приведен 
пых во «Фло1ре Еревана» видов коснулись изменения номенклатурного 
порядка, показывающие, что вид это часть биологической системы, име
ет вполне определенные границы, хороши очерчен, характеризуется к ри-V итериям1И видового ранга, определяемыми генетической основой и эколо
го- географическими условиями; подвид (ьиЬзр.) определяется как кате
гория географическая.

Появление «Флоры Еревана» явится преградой видодробительству.
Пздание выгодно отличается как от первого издания «Флоры Ере

вана», так и многих других «Определигелей» отечественных и зарубеж
ных образцов. «Флорой Еревана» охвачен весьма оригинальный во фл )- 
ристическом отношении район, составляющий часть Армено-Пранской 
флористической провинции. Описание растительности приводится в 
кратком «Ботанико-географическом очерке Араратской долины» ь 
начале труда, знакомящем пользующегося определителем с осо
бенностями распределения основных гипсв и формаций, *десь представ
ленных. Очерк помогает читателю правильно воспринять изложенный в 
«Онределтеле» материал, облегчает пользование им, оживляет его. В 
{включение обзора приводится список важнейших исгочнико-в. охваты
вающий 44 наименования отечественных и иностранных авторов.

Материал в книге расположен по филогенетической системе, разра
ботанной академиком А. Л. Гахтаджяно .1.

В начале конспекта приводится ключ тля определения семейсю. 
«Флорой Еревана» охвачено около 1450 гидов высших ра< юний, чк՝ на
ставляет почти 40% флористических богатств Армянской ССР. Киша пл- 
люстрирована оригинальными, ирекрасил выполненными рпсхикамп рсл-
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т:нх и характерных растений Араратской долины. Материал в конспекте 
изложен в виде лаконичных ключей для определения родов и видов, с 
приведением важнейших морфологических признаков последних. Здесь 
ке приводится сокращенное указание о жизненной форме, времени цве
тная. экологии, ареале (пункты распространения). Все изложение дан
ных, 01 носящихся к виду, не превышает четыре строчки. На одной ’стра
нице умещается 6 12 видов (против 2 3 видов, приведенных в in ер во м 
издании). 13 связи с большими изменениями, принятыми в номенклатуре 
для облегчения пользования «Определиюлем», наряду с основным (но
вым) названием, в скобках приводится синоним или старое ошибочное, 
го широко использовавшееся в прошлом название. Для наглядного 
представления пунктов распространения на форзаце «Флоры Еревана ՝ 
приведена картосхема основных населенных пунктов Храратской долины.

Номенклатурным вопросам определения объема вида, рода во «Фло
ре Еревана» авторами уделено большое внимание. Начиная от названий 
крупных разделов расти тельного мира, таких, как Equlsetophyta (Хво- 
щевые); Polypodiopliyta (Папоротники): Pinophyta (Голосеменные); 
Pinopslda (Хвойные); (inetopsida (Гнетовые); Magnollpphyta (Цветко
вые): Magnoliopsida (Двудольные). и до таксонов низших рангов 
предложены новые и восстановлены многие незаслуженно забытые наз
вания: например, вместо I Imus suberosa Moench законным названием 
должно быть U. carpinifolla Rupp, ex G. Suckow; вместо Aetliionema 
szovitsli Boiss. A. vlrgat’im (Boiss). Hedge; вместо Crataegus orientalls 
Pall, ex Bieb.—C. laciniata Ucria.

Много видов в результате их укрупнения низведено в ранг подвидов՜ 
например, Sedum caucasicum (Grossh ) Boriss. следует именовать 
S. telephiuni L subsp. caucasicum (Grossh.) Takht.; вместо Amberboa 
sosnovskyi lljln следует A. moschata (L.) DC. subsp. sosnovskyi (lljin) 
Takht. и многие другие. B( e изменения нок енклатуриого ш рядка не 
могут быть помещены на нискольких страницах настоящей рецензии. 
Наконец изменения коснулись и понимания объема рода. В послед
нем случае авторам возразить трудно, поскольку не имеется твердых 
критериев для установления границ. Так, вместо Amygdalus fenzllana 
(Frits Ф) Lipsky пр? слагается Primus fenzliana Fritsch; вместо Echinop- 
silon hissopifolium (Pall.) Moq.-Bassla hysopifolia (Pall.) (). I\iintze и др.

«Флора Еревана» доступна как начинающему работу по определе
нию растений, гак и удовлетворяет требованиям опытного ботаника. Опа 
явится прекрасным справочным пособием для студентов биологических 
факультетов и сельскохозяйственных гл тс։в. научных сотрудников всех 
рани в и специалистов народного хозяйства, не говоря о туристах, поток 
которых в республику с каждым годом увеличивается.

В качестве замечания к «Определителю* хочется указать на малень
кий тираж издания, 2200 экземпляров. Эгст недостаток может быть час
тично в ‘Си лиси перевалом ее и изданием на армянском языке (и это 
желательно сделать возможно быстрее).
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Желательно было бы также, как л з первом издании «Флоры Ере
вана», привести широко используемые в практике озеленения некоторые 
культивируемые древесные (несмотря на заглавие работы), такие, как 
орех грецкий, лох узколистный, сосна, платан, абрикос, персик, виноград, 
юполь и некоторые другие, без которых трудно представить сегодня 
ландшафт Араратской долины и с которыми, особенно учащимся, прихо
дится встречаться на каждом шагу. г)ти виды для отличия от дикорасту
щих, как обычно принято, следовало бы привести со значком.

Следует особо отмстить прекрасные таблицы рисунков растений, ? 
основном выполненные А. А. Федоровым. К сожалению, в предисловии 
авторов об этом ничего не сказано.

Полиграфическое исполнение книги исключительно высокое: чет
кий шрифт, хорошо выполненный набор, полное отсутствие опечаткой, 
прекрасная бумага.

Возвращаясь к оценке работы, в целом нужно отметить, что «Флора 
Еревана» составлена как образец-эталон локальной флоры. В ней, 
как в линзе, преломилось все новое, что мы имеем в ботанике послед
них десятилетии. «Флора Еревана» послужит образцом не только для 
авторов завершающих томов многотомной «Флоры Армении», поскольку 
Храратская котловина составляет немногим более 40% к общеармяи- 

ской, но и тля ботаников Союза ССР, особенно ведущих в Закавказье 
флористические исследования. Опа будет весьма полезной для работаю
щих над исследованием флор сопредельных областей Ирана и Турции, 
поскольку часть их флоры, примыкающая к Южному Закавказью, отно
сится к единой Ар мено-11ранской флористической провинции.

«Флора Еревана» явится образцом для отдельных авторов и коллек
тивов. составляющих определители, спрос на которые безудержно рас
тет с каждым годом.

Л. И. ПРИЛИПКО, 
я. и мулкиджанян

Биологический журнал Армении, XXVI, 3—8
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1Г||р «ՀՈՐԵԼՅԱՐՆԵՐԸ

ԱՐՇԱՎԻՐ ԱՐԴԱՐԻ ՐԱՐԱՅԱՆ

1973 /7'/ ш // ան ի փ ետրվարին լրացավ ականավոր ֆիտո պաթոլոգ, հսսհ
դիտ ութ լան վաստակավոր գործիչ, գյուղատնտեսական գիտությունների դո1ք* 

տոր, պրոֆեսոր ԱԲՇԱՎԲԲ ԱԲԳԱԲՒ ԲԱԲԱՅԱՆՒ ծննդյան 70 և դիտական դոր~

ծ ո ւն ե ո ւ թ I ան 45 ա մ / ա կ ր ։

կ ա ն ֆ ա կ ու լ տ ե տ ն

,րր տ ո ւդ ար ո լ и դր ա յր բարձր ա ֊ 

ր ն թ ա у ն եր' ֆ ի տ ո ւդ Ш թ ո լ ո դ ի ա ֊ 

ք ա и ն ա դի տ ան ա լո ւ։ / ե ն ինդրա - 

Ա. Բարայանր աշիւատանրի

ա ն դ ն ում ա ն վ ա ն ի ֆ ի տ ո պ ա թ ո լ ո դ .

II,. 3 ա շ ևս կ ու լա ր ո ր ա տ ո ր ի ան և րնդ- 

դրկվ ում / И ի ջ ին II, и ի այ ի րամրակենու 

ի վ ա ն դ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի ուս ու մ ն ա и ի ր մ ան г 
նէ1իրված Հ ա ն ա ւ)' ի ո ւ թ են ա կ ան шиш ջին 

գիտարշավի աշիյ ւստանրա մ: էԼլսաեդ

վրա

ֆուդարիոդ, արմատային փտում, ինչպես նաև իւտդոդի միյդիու հիվանդա 

/' յ անն ե րր ։

19 "9 թ. ա սլ րիլին, Անդրրամ րտկկոմ ի Հրավերով Ա, II,. Բարայանն տեղա֊ 
ւիոիւվում Լ Հայաստան և ա շ իւ ա տ ան րի ան ցն ում նոր կ ա դ մ սյ կ ե ր պ վ ա ծ Հա յկա- 

կան նա ի) իջևան յան րամրակենու դիտ ահ ետ աղոտ ական կա (անում որպես ֆի՜ 

ու ոպաք) ոլոգ, իսկ րիչ անց դաոնում Լ նրա դի ր ե կա ո ր ր:

1931— 1933 թվտ կանն ե ր ին Ա. Ս,. Բարայանր միաժամանակ ղեկավարում 
!. րամրակենու քենդրկուԼկասյան դիտ ա • ե տ տ դ ո տ ա կան ինստիտուտի ֆ իասպա

թ՛ ո լ ո դ ի ա կ ան ա շի։ ա տ ան րն ե ր ր (Օիրովտրադ)ւ Այդ րնթացրոււ! նրան հաջող- 

ւ՚ոււ) Լ լայն , ետ աղոտ ական աշիւատանրներ ծավալել րամրակենու վիքէո 

դա1ոդ հ ի վան դ ու ք) յ ո լնն ե րի դծով, որով և հիմր ! դնում՝ Հ. ա լ ա ս տ ան ո ւ մ' ֆիւոո- 

էւ/ա [ I ո յ ո է/ի տ կ ան ու մ իկոքոգիական դ ի տ ո ւ /՛/ յ ո ւնն ե ր ի դարդացմանր։

II,. II., Բարայանր որւդես րամրակենու »ի վ ան դ ո ւ ք՛/ / ո ւնն ե ր ի լավա դույն դի" 
տակ րնդդր կվում Լ այդ կ ու/տարայի հիվանդությունների դեմ ւդայրարի միջո~ 

ց ա /ւ ււ ւ Հ1 ն ե /ւ ի սիս ա ե մ ի ւ) շ ա կ ւ1 ա ն հ ա ւ1 ա մ իա թ ե ն տ կ ա ն , ա ն ձ ն ա մ ո դ ո վ ի ա շքս ա ’



։/ հր Հ Ոр հI (Шոն հրր

տ ա ն ր ներում։

Խորագիտակությունն ու. արտակարգ աշխատասիրությամբ Ա. Ա. Բաբա֊ 

յանին հնարավորություն են րնձեոել նշված Հարց երին ղուդրնթաց, գիա ա կ ան 

գործուն եո։ թ յան գես վազ շրշանում г/բադվե/ո։ նաև գյուղատնտեսական բազ

մաթիվ սւյլ կուլտ ուրան ե րի Հիվանդությունների ու սումն ւս սիրութ (ամբ ։

7*. հ. Բաբա յանի Հ ա մ՝ ա հ ե դ ին ւս կ ո ւ թ յ ա մ բ 1930 թվին լույս է տեսնում նրա 
«Նյութեր Հայաստանի միկրոֆլորայի վերաբերյալ» աշխատությամբ։

Հա յր են ական մեծ պատերազմ ի տ ա րին ե րին Երևանի Մատենադարանում 

պահվող Հինավուրց ձեոա գրե րր ենթ ա րկվեցին բորբոսասնկերի կողմից փչաց

ման վտանգին։ Ա. II,. Բաբա յան ր ե ոտն գով ձեռնամռւխ եղավ Մատենադարա

նին կից մ ի կ ո լ ո դի ա կ ան լաբորատորիայի կազմակերպման և նշած ձեռագրե

րի վարակազերծման ո։ վերականգնման աշխատանքների դեկավարմանր։

1930—195/ թթ՛ Բաբայանր ղեկավարում է բամբակենու գոնսւլ կա-

յ ա ն ի , տ ե քոնի կ ա կ ա ն I/ ո։ լ տ արաների ին սս։ի ս։ и ւ տի բույսերի

բաժինք, որտեղ բացի Հի ի ա ո պ տ թ ո լ ո գ ի ա կան Հ ե տ ա դ ս տ и ւ թ / ո ւնն ե րի դ աշխա

տանքներ Լին տաբվում նաև միշւստաբանութ լան գծով։

Բույսերի պաշ տ պան ու թ յ Ш ն _ տ յ կ ա կ ա ն դ ի տ ս։ հ ե տ ա դ и տ ա կ ա ն ի ն ս ս։ ի ս։ ո ։ տ ի 

կազմակերպման օրվանից (1964յ պրոֆեսոր II. Ս,, Բաբայանր ղեկավարում է 

այդ ինստիտասւի ֆի տ ո պ ա թ и լ ո գ ի ա յի բաժինք, ուր հետաղոտւէում են գլուղա-

տնտ եսական կա/տուրաների սնկային, բակտերիա/ և վ ի բո ։ ս ա յին բազմաթիվ 

Հ իվան դ ա թ(ունն ե ր։ Նրա ղեկավարությամբ գիտական և գործնական կարևււր

աշխատանքներ են տարվել, նվիրված ծխ ա ի։ ո տ ի կեղծ և իսկական ալրացողնե

րի, դ ա դ տ թ ն ա / ին ր/որոդ հիվանդությունների, դդմ ազգին երի իսկական ալրա

ցողի դեմ՝ արդյունավետ ֆոլնգիցիդների • բացահայտման և արտադրության 

մեշ լայնորեն ներդնել։։։, կարտոֆիլի ֆիտոֆտո րա յի վ։ ս։ ռ։մների դեն՝ պայքա

րի մ իշոցտոումների կատսւրե լա դո բծմ ւրն, թիթեռնածաղկավոր բույսերի հի

վանդս ւ թ /ո ւնն ե րի տեսակային կազմի, տարածվածության ո։ դրանց դեմ պայ

քարի Համալիր միջոցառումների մշակ մանր 

ներկայումս նրա դե կ ա վ ա ր ո ։ թ յա մ ր

և այլ հարցերի։

ոլսո։ մնասիրվո։ մ են տեսական և

դո քծնական կարևոր ն շ ան ա կ ո ւ թ յ ո ։ն ունեցող այնպիսի ի։ն դի րն ե ր, ինշւզիսիք 

են' հացադդիների Ժանգեքի ռասայական կադմի պարզաբանումր Հայաստա

նում, աշնանացան և գարնանացան ցորենն երի համաշխարհային հավաքածուի 

ֆիտ ո պ աթ ո լո զ ի ա կան գնահաւոումր, 1ո[իկի > խորդենու, կարտոֆիլի, գդ։] ազ

գին երի թառամ'ում'ն ա վիրուսային Հիվանդութ յուններր։

Ա. Բ ա բ ա(ան ի աշխատանքներում միշտ պատշաճ տեղ են գրավել կուլտու

րական բւււլսեքի իմունոլոգիայի և հիվանդութ յուննեքի մասսայաբար ռանդես 

գալու նախիմացման հտքցեքք ։ Նրա ղեկավարությամբ մշակվեչ է խաղողի 

վազի միլղի ո։ Հիվանդության հանդես գալու նախիմացի նոր մեթոդր, որբ **իմք 

կծաոայի ա (դ վտանգավոր , իվան գութ յան դեմ սլա յքա րի միջոցառումների

I/ ա ա ա լւ ե լ ա դ ո րծ մ' ա ն ր ։
Նրա դեկավարած բաժնում մշակած նյութերի ^իման վրա 16 գիտական 

ա շիւ ա տ ա կիցն և ր և ւսսպիրանսւն եր ստացել են գիտության թեկնածուի աս

տի Հա ն։
II,. II,. Բաբա (ան ր դա սա վան դև լ /, Երևանի ւդ ետ ական համալսարանում, 

դ (Ո ւ էլ ա տ հ ա ե ս ա կ ա ն ի ն ս ա ի ա ո ։ տ ում, կ и մ ւ։ ։ ն ի ս ա ա կ ա ն գ յ Ուղ ա սւ ն ա ե ս ա կան 

բ ա րձրագու յն դպրոցում, տ ե իւն ի կ ո ։ մ ն ե ր ո ւ մ և այլն:
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Նա ժ /ս ախ ոտ ի կեղծ ա / ր ա ց ո ղ ի դեմ ւղ ա Աւարի մի շ ո ց ա ս ո լմ'ն ե ր ի Հւսմամիու֊ 

թենական • րահանգի Հեղինակներից մեկն է։

@ամրակենոլ ղու) ողին Նվիրված նրա մ են ա ղ ր ո ւ [<1 յան ր , որր լ/էւյէյ րնծայ֊ 

վեց / .96Հ7 թ վ ա կան ին , Հ ե ղ ին ա կի 30֊ ամ (ա ղ իա ակ ան ւղ ր ւղ ա ո է մն ե ր ի ա րղ (Ո էն բ Էէ 

Սյն բաւ) բա կենա ղու) ողի վ ե ր ա բ ե ր աո լ Հայրենական և ա ր ա ա ս ա >' մ ան յ ան Հե֊

ւ/ւ ա ղ ո ա ո । թ յո լնն ե ր ի ո լ անձնական ուսումնասիրությունների ա ռավել լրիվ և 

.աշող սինթեզն էւ .

//>. Իաբայանր Համահեղինակ և խմբագիրներից ւ) ե կն է հայերեն >րատա֊ 

քակված «Սույսերի ւգ ա շ տ ւգ ան ո ւ թ (ան տեղեկագիրք», « Ս ույս ե րի ւղ աշտպանոլ֊ 

/■յան ձե ոն ա ր կ » ծ ա է/ ա լո ւն ղրրերի։ Նրա գրչին են ո/աակ անում դիտական և 

ղիտա֊ հանրամատչելի ւՕՕ֊ից ավելի հոդվածներ ու աշխատություններ։

Վ ա ս ա ա կ ա շ ա տ ղ ի տն ա կ ան ր ՍՍՀՄ վ, Լենին ի անվան գ յուղա տն տ ե սա֊

կան ղ ի ա ա /1 (Ունն ե ր ի ա կ ա ղ ե մի ա (ի բու (սերի ւղ ա շ տ ւգ ան ո ւ թ յ ան բաժանմունքի, 

ՀՍՍՀ ղ (ո ւ ղ ա ան ա ե ս ո ւ/1 (ան մինիստրության միացյալ դիտական խորհրդի, 

Ն ի ո ւ թ են ա կ ան «Սիկոլոգիա և Հի ի տ ո ւգ տ թ ո լ ո գ ի ա » ամսագրի խմբագրական կո֊ 

լեդիտւի, բույսերի ւղաշտւղանության գիտահետազոտական ա շ խ ա ս։ ան քն ե ր ի 
կ'է որդինացման Ս.նդրկովկա սյան խորհրդի, Սորտափորձարկման ՀՍՍՀ ւղետա֊ 

կան հ ան ձն սւ ժ ո զո է/ի, ւ.ՍՍՀ 1ՒՍէ կենսաբանական բաժանմունքի միացյալ, Հա

կական ւլ (ո ւ ղւ/յ ան ա ե ււ ա կ ան ին ս ա ի սւ ո ւ ւո ի և Երևանի ւղեաական Համալսարանի

ղիա ական աստիճան շն ո րհ ո ղ խորհ ուրդն երի անդամ է։

և անբաս/ւր աշխատանքի Համար Ա, Ա, Սաբա֊

լանր ւղ ա ր ղևա ա րվ ե լ է «Պատվո նշան» շքանշան ով, «Հա յրեն ա կան ւղատերաղ֊ 

մի տարիներին ա ն ր ա ս /ւ ր ա շ իւ ա տ ա ն ր /> Հա ւ) ար » մեղսԱով և «Դյուղատնտեսու֊

թ(սւն առաջավոր» նշանով։

Ցանկանք բաղմավասսւակ գիտնականին երկար տարիների քաջառոդջու֊ 

թ(ուն ու ստեղծագործական նորանոր Հաջողություններ գիտության այն բնա֊ 

գավառում, որին նվիրվել է աոանց մնացորդի;
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1.1 n 11 • |i ։f ո վ Ն. Ն., 'Լամբար յան Լ. II., Ֆււկքւև Վ. Ֆ., Puj(||lpuli p, It!. Աււաջնային եր If [J մ ր ի -

տու ն երի մոտ • • • • . • • •11 ա ւ՝ ււ ւ |ււ ա ն | ա ն Փ. Ղ., Հակոթյւսն Լ. Հ. !հենո լա րյիմ աչյկուն կաթնաթթվային ս տ ր ես/ տ ա կ ո կ ե - 
րի 13 1Աէէ1'Ւ վիտամինների բիոսինթեղը .......Սարու|սանյան Ժ. Ղ., *1՝ա։[րյան ՍՀ Ա. Ար դին աղա (ի ձ հ. գուանիդինոբուտիրատուրեո֊ 

!ի դր ո/ ա դ ա ք ի ֆերմենտները հավի /յա բդում ......Ներւփս|ան Ց. ՍՀ, Հարությունյան Ա. Վ. Թիո/ային ոեագենտների ազդեցությունը ադե֊ 
ղ ա ւ ին » I ո ւ ո վ ած րի ԱՍ !հ • ե //, 7' Ֆ- ամինա Հիգրոլ ա գա յին ակտիվության վրաՀա 1'1111> | Ո ւ հ | ա ն Տ. Դ. Լ՛եղ Հանուր աղոտի և ա մինաթթու ն երի պ ա ր ո ւն ա կ ո ւ թ յ ան փոփոխու-

թ յո էն ր թթենու շերամի գ ա ր ւ/ ա ց ո ղ գրենայում ......Արևշատյան I1. Դ. Հայաստանում աճող Tei !*<! X3C11 111 W 61)01’ տեսակների քրոմոսո- 
մային իք if I. ր ր ե. փոշեհատիկների չափերր .......Աւլամյան II’. Ա., Աբրահամյան Ա. Ա. Միջատակեր թոչունների ներգրավման արդյունքները 
Դի/իջանի արգեյոցու մ .... . . . . .Համբարձում.! Ա1ն Տ. Դ.. Աարկին Վ. Ս. Նա տրում ական մխոցի դիֆուգիոն մոգելըԴև II ր «| | ան Լ*. Ս., 11ւսր|ւ1||ան ’I'. *1'., Փա1ւՈէ1 յան Դ. Հ. հւո/ինԼսթ երագի իգոգիմային կաղ-

II ր հորմոնա/ ինդուկցիայի մամանակԱվադ յան Ա. Վ. Միջոգնւսյին աճա սի ոեակղիսւն Հ ի ղ ր ո կ ո ր տ ի գոն ի /իգա գայի ա գդեց ni

ff յան ՀանդեպՏեր-Օհանյան *1. II. Լյարդի Հ ե տվն ա սվա ծ բա յին վերականգնումը Հավերի մոտ

ՀԱՄԱՌՈՏ ԴԻՏԱԿԱՆ ՀԱ'1.111"1՝111'ԱՆԵՐաբական |ան Դ,, Հ., 11ա1ւակ յան Դ. Ա. Ցորենի Համեմատաբար կայուն և փոփոխվող 
հատկանիշների Հետերոգիսի երևույթը Հ ի ր րի գն / րի աոաջին սերնդումՂոնեց Ա. II.. Վարդանյան Լ. Կ.,| Մկրսւշյան Ա. յ Միքսոսպորիդների նոր տեսակ իշխանի 
մ կ անն եր իը .... . • ......հւանշյան Ն. Ս. 1’1 ||)1օԱրՕՏ|)է՝ր111ԱՈ1 Տչ11- քքե՚ւՒ նո1' տեսակներ 1111ՀՄ֊ի և Հայաս֊ 
տանի *աւէար • • « • • • • • • • • •Մա|>ուաշվիփ Ս. I’.. Ծխոսա1’փ Դ. Ա., Լոմսաձե II՛. Ն., Ինրոդաշվի||ւ Տ. I’. Հասկաբեր կոր֊ 
թինի էյնգող 1իի տոն ոիդն երի ՏՅէ111’0յ<3 ՏթւՀ^ՕրՅ քՕ- 1<0Շհ । 801ՏՏ ն եր գո ր ծու թ յո ւն ր 
եղևնու մեծ բրծենակարի ՕԹ Ո մ ք ՕՉ I 0 ՈII Տ Ո11Շ311< 1< Ա >Հ Շ1 վրա •Հարությունյան 0'. Կ., ԴաբրիԼյյան 1հ. Հ.. Թոխյան II. II՝. Ուդեգի փպոթալամիկ շրջանի 
դերբ փորձաոական ուոուցքների մակածման դեւգբում ....ւԼոաքելոմ Դ. II. Պարբերական հիվանդության է1աոանգման գենետիկական >ետագո- 
տութքունր • • • • • • •Թւււմանյան ‘Լ. Հ., Տոոսյան Հ. Դ., 11սւրաֆյան Ն. Ե. Դորզալ Հիպոկամպի ն եյրոնն երի 
իս ւգուլսային հոսքերի գե ր Հ ա գ ե գվա ծ ո է թ յ ան ե հուսալիության բնութագրերը^Ասւրւու յան Հ. Հ. Գենի դողան և նեկրոգի ֆենոկրիտիկ ւիէէէյր ցորենի Հիբրիդների մոտ||՚1»!|.|յՐԱՏՆ1)ՐՍԼլիքյան II-. Պ. } 131Ո3111Շ|յ(1;1<՜ւ 30 րնտանիքի ներկայացուցիչների սերմնամաշկի անա֊ 
տոմիան և կարգաբան ությունրԹոմմասյան Վ. II. ՐօՅ Ես1եօտ3 Լ-*/' ամ/էնաթթվային կագմր . ... •11.բւլււււ|ախաբւււ| Ա. Ա., Ավդեևա Վ. I... Իաբա|սանյան 1Ւ. Վ., 11մուսին :1ա. II. Ֆոսֆորօր֊ 
գանական միացությունների երկու նոր շարքերի տ ո ր ս ի կ ո գ ին ա մ ի կ պարամետրերըԿումկումաշյան ‘I.. Ա., 1»ա(՝ատուրովա Ա. II. Գորշ (Հայկական) '.ամստերիկի դիմադրողա

կանությունը, անտիբ յաստիկ մի բանի դեղանյութերի հանդեպՔՆՆԱԴԱՏՈԻԱՅՈհՆ 1ւՎ Դ1՝Ա1ս1111111»ԱՅՈ1'ՆՊւփ||ւս|կո Լ. I'.. II nql իքանյան
ֆլորան d գրքի ^թ^Ր՚^է՚Դ

Bui. I1., 1ե. Լ. Թախթաջյանի և Ան. Ա. Ֆեդորովի «երևանի 
Հրատարակության /ոպս ընծայման վերաբերյա/Ա1ւՐ Հ111>1>ԼՅԱ1։ՆէւՐ1!11.րշաւ||ւր Աբ<|արի Իաբւսյան
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