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УДК 582.82
Д. Н. ТЕТЕРЕВНИКОВА-БАБАЯН, Л..С. ЗАКИЯН

О НЕКОТОРЫХ ГРИБАХ ИЗ РОДА STEMPHYLIUM WALL., РАНЕЕ 
НЕИЗВЕСТНЫХ ДЛЯ АРМЯНСКОЙ ССР

В статье приводятся сведения о восьми видах рода Stemphylium. вызывающих за- 
болевания различных растений или обитающих в ризосфере некоторых из них.

В Армянской ССР эти виды регистрируются впервые. В отношении каждого из 
приводимых грибов описываются признаки вызываемых ими заболеваний, морфолого
культуральные признаки при росте в чистой культуре на картофельно-глюкозном агаре, 
приводятся поражаемые растения или субстрат, место и дата нахождения их в 
Армении.

В процессе обработки рода Stemphylium Wall, для микофлоры Ар
мянской ССР были обнаружены виды его, вызывающие заболевания 
растений или обитающие в ризосфере некоторых растений. В данной 
статье указывается 8 видов, впервые отмечаемых нами в Армянской 
ССР. Все они изучались методом чистых культур; на основе этого дает
ся подробное морфологическое и культуральное описание.

Как было нами установлено ранее [I], наиболее благоприятной для 
выявления видовых признаков Stemphylium средой может служить кар
тофельно-глюкозный агар.

На представителях многих или нескольких ботанических семейств.
Stemphylium radicinum (М., Dr. et Е.) Neerg. Danish sp. Alt. and 

St., 1945, p. 335 (рис. 1).

Рис. 1. $1етр11уИит га<Ис1пит (М. Ог. е1 Е.) 
Гч'еегд. Конидии.

На различных частях растений развивается оливково-черный или 
буро-серый налет мицелия гриба.

Штамм 47. Колония белая, пушистая, у основания—песочного от
тенка. Воздушный мицелий очень развитый. Позже колония белая, пу
шистая, с оливково-бурым оттенком, по краям мицелий значительно вы-
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ше, под конец- белая, ватообразиая, местами буроватого оттенка. Ко- 
нидиеносцы темно-коричневые, изогнутые или древовидно-разветвлен
ные, септированные, 45—150x3,3—6 мк. Конидии темно-коричневые, 
овальные, шаровидные, реже конические, с выраженными поперечными 
перегородками, 18—36X6—18 мк.

Штамм 60. Колония оливково-черная, плоская, воздушный мицелий 
развит слабо. В центре колонии мицелий в виде белого пушка; позже 
колония оливково-черная, с редким грязно-белым ворсом на поверхности. 
Гифы светло-салатно-зеленоватые, разветвленные, до 3 мк толщины. Ко- 
нидиепосцы оливково-светло-коричневые, ветвистые, 33—180X3,6— 
4,8 мк. Конидии оливково-бурые, бархатистые, иногда оливково-желто
ватые, гладкие, шаровидные, овальные, реже короткие конические, с 1 — 
5 поперечными и несколькими продольными перегородками, 12—40Х 
9—24 мк.

Штамм 152 Колония светло-бурая, ватообразно-плотная, с ровным, 
темно-бурым краем; нижняя сторона ее оливково-бурая; позже колония 
буро-серая, уплотненная, нижняя сторона буро-черная. Конидиеносцы 
светло-коричневые, простые или ветвистые, 65—195X3—4,5 мк. Конидии 
светло-оливковые или желтовато-светло-коричневые, эллиптические или 
яйцевидные, с толстыми, почти черными поперечными и менее толстыми 
продольными перегородками, иногда стянутыми у перегородок, 33— 
45X18—30 мк.

На Bryum sp.— Цахкадзор, 20.V.1969 г.; на плодах Citrullus edulis 
Pang.— Октемберян, 16.VIII.1966 г.; на Triticum durum D. (стебли, ко
лос)— Горне, 6.VI. 1965 г. Моунс и Боше [5] описали болезнь сеянцев мор
кови, вызываемую грибом S. radicinum. В исследованиях Робертс [8] 
этот гриб вызывал выпадение сеянцев моркови. Источником инфекции 
являлись семена со степенью пораженности в пределах 3—15%. Мауде 
и Шуринг [6] показали, что S. radicinum развивается только на семенных 
посадках моркови. По наблюдениям авторов, гриб находился в почве в 
в течение еще 4 лет после посева моркови.

Stemphylium ramulosum Sacc. Neerg., Danish sp. Alt. and St., 
1945, P. 347 (рис. 2 и 3).

На плодах, особенно при хранении, и других субстратах образуют
ся крупные, неправильно-округлые пятна, на которых далее развивается 
буро-черный, бородавчатый или бархатистый налет. На старых, отми
рающих ветвях развивается буро-черный, бородавчатый, порошащийся 
или бархатистый налет.

Штамм 121. Колония черная, ворсистая, плоская, в верхней части 
мицелий в виде длинного ворса. Нижняя сторона колонии оранжево
светло-коричневая. Позже колония оливково-черная, с длинным вор
сом, по краям и в центре ватообразная, с мелкими блестящими капель
ками влаги; нижняя сторона рыжевато-коричневато-зелено-темно-корич
невая. Под конец черная, с коричневым ворсом на поверхности, с рыже
вато-коричневой нижней стороной. Конидиеносцы дымчато-светло-ко
ричневые, простые, изогнутые или слегка ветвистые, септированные. Ко-
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Рис. 2. Stemphylium ramulosum Sacc. Конидии.
Таблица I

Признаки конидий у разных штаммов 81етр11у11ит га<Нс1пит (М.. Г)г. е( Е.) \eerg.

47 пшеница 
колос

ка ртофел ьно-гл юкоз - 
ный агар

60 арбуз 
плод

рис

картофел ьпо-гл юкоз- иныи агар

18 36

21-45

12-40

6 18

9-18

9-24

152 мох картофел ьно-глюкоз
ный агар

33- 45 18-30

темно-коричневые, овальные, 
шаровидные, реже кониче
ские

свегло-оливковые, удлиненно- 
овальные

оливково-бурые, бархатистые, 
иногда оливково-желтые, 
(ладкие, шаровидные, оваль
ные, реже короткие кониче
ские

свеглэ-оливковые, желтовато- 
светло-коричневые. эллипти
ческие или яйцевидные

Таблица 2
Размеры конидий по данным различных авторов

Автор Длина 
конидии

Ширина 
конидий

Мейер и др. 1922 34-51 10-22
Болл 1924 19-48 12—28
Ергенсон 1934 20-75 15-35
Ниргард 1915 19 5-75 9-31,5
11елен 1961 25—50 15-25

индии светло- или темно-коричневые, бархатистые, продолговато-оваль
ные, иногда почти цилиндрические, с 4—6 поперечными и 1—2 продоль
ными перегородками, 33—40-х 10,5—15 мк. Конидии образуются 
обильно.

Штамм 141. Колония беловато-светло-зеленая, ворсистая; у основа
ния мицелий темно-зеленый, в виде длинного ворса, нижняя сторона ко
лонии—рыжевато-зеленовато-каштановая. Позже колония оливково-
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Рис. 3. $1етр11уНит гати108ит 5асс. Мутовки 
конидий на концах конндиепосцев.

черная, с длинным бархатистым ворсом, с нижней стороны оливково- 
бутылочно-зеленая. Конндиеносцы серые или коричневые, толстые, до 
7.5 мк толщины, изогнутые, септированные. Конидии светло-коричневые 
или коричневые, короткие или удлиненно-овальные, с закругленными 
концами, иногда с более широким основанием, размером 18—36X 
9—15 мк.

Штамм 145. Колония беловато-зеленовато-серо-темно-коричневая, 
позже темно-зеленая, затем черная. Воздушный мицелий хорошо разви
тый, з виде длинного ворса. В центре колония в виде серо-коричневого 
ворса, нижняя сторона коричневато-бурая. Под конец черная, бархатис
тая, с длинным ворсом. Конндиеносцы светло-коричневые, мощно разви
тые. простые или ветвистые, септированные. Конидии каштаиово-корич- и невые, овально-удлиненные, с закругленным основанием и верхушкой, с 
4—6 поперечными и 3—5 продольными перегородками, размером 33— 
38X10,5—15 мк. Конидии одиночные или пучками в виде букета.

Данные о морфологии конидий выделенных нами в Армении штам
мов 51етрЬу11ип1 гати1о8пт 5асс. сведены в табл. 3.

Таблица 3
Признаки конидий у разных штаммов 51етрйуНит га т повит 8асс.

Откуда 
выделен

121 персик,
п л од

141 бук, ветви

145 чеснок

Среда

картофельно-глю
козный агар

картофельно-глю
козный агар

картофельно-глю
козный агар

33—40 10,5-15

18-36 9-15

33—38 10,5 15

Цвет, форма конидий

светло или темно-коричневые 
бархатистые, продол։оваго- 
овальные, шгогда почти ци
линдрические

светло-коричневые или корич
невые, короткие или удли
ненно-овальные

капыаново-коричневые, оваль
но-удлиненные
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На Allium sativum L. (на дольках луковиц при хранении), Лрта- 
|иат, 15.11.1967 г.; на Fagus orientalis Lip. (кора отмирающих ветвей), 
Иджеван, 20.VIII.1967 г.; на Perslca vulgaris Lam. (плоды), окр. Ере
вана, 6.IX.1966 г. Ниргард |7| указывает на петрушке.

На представителях сем. Liliaceae

Stemphylium lanuglnosum Harz Neerg., Danish sp. Alt. and 
St., 1945, p. 331.

Пятна на луковицах чеснока мелкие, неправильно-овальные, вдав
ленные, поверхность их покрыта черным бархатистым мицелием гриба.

Штамм 146. Колония оливково-черная, плоская, воздушный мице
лии скудный, нижняя сторона серо-черная. Позже колония черная, плос
кая, поверхность равномерно зарастает редким ворсом грязно-белого 
мицелия. Конидиеноспы темно-коричневые пли светло-коричневые, длин
ные. Конидии светло-коричневые, овальные, с 6 поперечными и несколь
кими продольными перегородками, размером 27—45x10,5—14 мк.

Па Allium sativum L. (па дольках луковиц, при хранении)—Ереван, 
рынок, 16.11.1967 г. У Жоли [4] данный вид приводится под названием 
Alternaria harzii; он указывает на отсутствие цепочек. Наш штамм иногда 
образует короткие цепочки из двух конидий. Сипман и Джонсон [9] на 
кусках древесины, погруженных в морскую воду, через 52 и 116 дней 
почти всегда находили S. lanuginosum.

На представителях сем. Solanaceae.

Stemphylium cannabinum Chochr. et Guth. Chochr. et al.
Определитель болезн. раст., стр. 246.
На семенах спелого плода помидора при хранении образует темно

оливковый налет.
Штамм 84. Колония оливково-черная, мелко-зернистая, плоская, с 

топким, ровным, черным краем; нижняя сторона светло-коричневато 
черная. Конидиеносцы простые, септированные, изогнутые, одиночные 
или собранные в пучки, 60—95x5—6 мк. Конидии светло-оливковые или 
темно-оливковые, овальные или короткие конические, иногда неправиль
но-округлые, с 3—6 поперечными и 2—5 продольными перегородками, 
18—38x14,6—18 мк.

На Lycoperslcon esculentum Mill, (на семенах спелого плода 
при хранении) —17.X. 1967 г., Ереван. Нелен |2| .отмечает на 
отмерших листьях Cannabis sativa L. Размеры конидий 20-65 14 
18 мк.

Stemphylium solani Weber. Phythop. № 1, 45, 1955, p. И; Нелен, 
Гр. из родов Alt., Масг., и St., 1961 (рис. 4).

На спелых плодах помидоров образует серо-бурый, мягкий налет.
Штамм 81. Колония оливково-серая, хлопьевидная, затем серо-зеле

ная, позже серая, постепенно переходящая в темно-серо-бурые тона. 
Нижняя сторона колонии оливково-светло-коричнево-зеленая, там же 
образуются белые хлопья. Нод конец колония серо-бурая, с легким
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оливковым оттенком. Конндиеносцы простые, прямые, одиночные, свет
ло-оливковые или дымчатые. Конидии оливково-светло-коричневые, ци
линдрически овальные, с округленными, притупленными концами, с 2—4 
поперечными и 0—2 продольными перегородками, 28 40X12—16 мк.

Рис. 4. Stemphylium solani Weber. Конидии 
и конидиеносиы.

На Lycopersicon esculeiitum MUI. (плоды), Арташатский р-н, 
20.IX.1966 г.

6. Stemphylium toruloides (Ell. et Ev.).
Elliott Amer. Journ. Botany, IV, 8, 1917, p. 471; Нелен, Гр. из ро

дов Alt., Macr., St, 1961.
На спелых плодах помидоров при .хранении, особенно в местах тре

щин, развивается оливково-темно-серый налет.
Штамм 82. Колония зеленоватая-цвета хакп-серая, поверхность ее 

коркообразная, нижняя сторона оливково-зеленовато-каштаново-бурая; 
позже грязно-белая, коркообразиая, у основания серо-черная, плоская. 
Под конец колония оливково-светло-серая, в центре коркообразная, в 
основании серая, с густой, черной порошистостыо. Конндиеносцы прос
тые, септированные, одиночные или собранные в пучки дымчато-серые, 
до 7,2 мк толщины. Конидии продолговато-овальные, округлые, иногда 
неправильно-конические, коричневато-бурые, с заостренной, слегка вы
тянутой или притупленной верхушкой, 25,5—42X10,5—12 мк.

На Lycopersicon esculenturn Mill, (на плодах, при хранении), 
Ереван, 5.IX. 1961 г. Нелен |2| указывает на отмирающих листьях 
Urtica angustifolia. Размеры конидий 25—45x8—14 мк.

Из ризосферы различных растений.
Stemphylium. macrosporoideum (Berk. and. Br.) Sacc. Gilman J. C. 

A manual of soil fungi, Thelowa state coll. Press, 1945.
Штамм 89. Колония в виде чередующегося грязно-белого и черного 

мицелия, ватообразно-плотная, плоская. Позже черная, плоская, по
верхность ее равномерно зарастает грязно-белым мицелием. Нижняя
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сторона колонии беловато-зелено-черная. Конидиеносцы разветвленные, 
септированные, свегло-коричневыс. Конидии круглые, почти округлые, 
иногда овальные, с шиповатой или гладкой оболочкой, каштаново-ко 
ричневые, 15—21 X 12—18 мк.

Из ризосферы табака, Дилижан, 20.IX. 1967 г.
Stemphylium verruculosum Zimm. Gilman J. C. A manual of soil 

fungi Thelowa state coll. Press, 1945.
Штамм 92. Колония черная, плоская, затем белая, коркообразная; 

нижняя сторона ее оливково-черная. Позже колония почти без измене
ний, нижняя сторона черная. Гифы изогнутые, бесцветные, разветвлен
ные. Конидиеносцы прямые или изогнутые, дымчато-коричневые, септи
рованные. Конидии коричневые или буро-коричневые, круглые, оваль
ные, обратно-яйцевидные или эллиптические, большей частью бородав
чатые, размером 15—25X12—16 мк.

Ризосфера табака, Дилижан, 16.IX.1966 г.
У Джильмана [3] конидии размером 17,5—22x11 — 13,5 мк.

Ереванский государственный университет, 
кафедра низших растений Поступило 22.111 1973 г.

է

Դ. Ն. ՏԵՏԵՐԽԷՆԻԿՈՎԱ-ԲԱԲԱՅԱՆ, Լ. Ս. ԶԱՔՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ-ՈԻՄ ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ԱՆՀԱՅՏ
Տ?£№ՐՒ1¥Լ1Ս/11 ՑԵՂԻ ՈՐՈՇ ՍՆԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

Հո էյվածու մ բերված են տվյալներ Stemphylium ցեղի 8 տեսակների վե
րաբերյալ, որոնք տարբեր բույսերի մոտ առաջացնում են հիվանդություններ 
կամ բնակվում նրանց րի դո սֆերա յում ։

!1յղ տեսակներր Հայաստանում առաջին անդամ են նկարա դրվում ։
Տրվում են յուրաքանչյուր սնկի հարուցած հիվանդությունների սիմպտոմ- 

ներր, մաքուր կուլտուրայի ւդ ա յմ անն երո ւմ մ որֆո լո դո-կ ո ւլտ ո ւր ա լ Տատկա- 
նիշներր կարtnոֆիլ֊ դլյու կոդային ապարի վրա, վնասւԼած բույսերը կամ 
սուբստրատը, ժամանակը և վայրը Հայաստանում։ (ոլոր այդ տւ[յալնեըը 
բերւէած են հա մա ւդ ա տա սի։ անորեն StCHl ph y 11 UH1 ՐՕ did Ո LI III (Al., Of. Ct E.) 
Neer., Stemphylium-ramulosiini Sacc., S. lanuglnosum * I larz,, S., cannabl- 
num Chochr. et Guth. S. solani Weber, S. toruloides Ell. et Ev, 
S. macrosporoideum (Berk, and Br.) Sacc., S. verruculosum Zimm.
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УДК 581.522 5

в. Е ВОСКАНЯН

О ПАРТИКУЛЯЦИИ НЕКОТОРЫХ СТЕРЖНЕКОРНЕВЫХ 
РАСТЕНИЙ АЛЬПИЙСКИХ КОВРОВ ГОРЫ АРАГАЦ

Явление партикуляции отмечено у видов Сагит саисл51сит Во153., РиЬаНПа 
а!Ьапа (81еу.) ВегсМ е! Ргез1 и Р1ап1аяо а1га1а I. (- Р. захаИПэ В1еЬ.), произра
стающих в условиях ковровых фитоценозов верхней части альпийского пояса юры 
Арагац. Наиболее интенсивное и полное расщепление корня обнаружено у растении 
Р. а1Ьапа, произрастающих на высоте 2900—3000 м над ур. м.

На горе Драган партикуляции у С. саисазкиш наблюдается очень редко н не 
является способом вегетативного размножения.

Изучение корневых систем высокогорных растений горы Арагац по
казало, что партикуляции является весьма распространенным явлением 
у ряда стержпекорневых многолетников, приуроченных к каменным осы
пям и россыпям [2]. Она отмечена также и у некоторых видов альпий
ских растений, произрастающих на скалах и каменистых осыпях Цен
трального Кавказа. При этом установлено, что основная причина ее— 
нарушение водного режима, в связи с чем возникает потребность форми
рования дополнительной водопроводящей системы [8]. Однако явление 
партикуляции также свойственно некоторым растениям альпийских ков
ров, почти постоянно обеспеченных влагой [5, 6]. При изучении подзем
ных органов растений ковровых фптоценозов явление партикуляции на
ми обнаружено также у некоторых розеточных стержпекорневых видов. 
Из них, в частности, можно отметить Сапин caucasicum Boiss., Pulsa
tilla albana (Stev.) Bcrcht et Presl., Plantago atrata L. ( = p. saxatilis Bleb.), 
описание морфологических структур и партикуляции которых приво
дятся ниже:

Carum caucasicum произрастает па участках, весь вегетационный 
период обеспеченных։ влагой (за счет подтока талых вод). Розеточное 
растение, являющееся одним из основных компонентов мезофильных 
ковров верхней части альпийского пояса горы Арагац. Отдельные особи 
встречаются также вне ценоза, среди камней.

Почка возобновления находится в почве на глубине 2 3 см (у 
взрослых растений), листья прикорневые, черешок длинный, при основа
нии расширенный во влагалище. Цветоносные стебли в основном оди
ночные, безлистые, выходят из пазух листьев. Соцветие следующей веге
тации закладывается в пазухах листьев летом и дифференцируется до 
конца вегетации.

Главный корень сохраняется в течение всей жизни растения. В ков
рах стержневой корень проникает в почву до 40—50 см. Отдельные осо-
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би, произрастающие на влажных местах вне ценоза, среди камней, име
ют более разветвленные и длинные корпи (до 70 см).

У С. caucasicum, как и у некоторых других видов длииио-стержне- 
корневых растений ковров (Astragalus inccrtus Ledeb., Potentilla rad- 
dcana (Th. W.) Juz., Erysimum gelidum Bunge, Campanula tridentata 
Schrcb., Chamaescladlum acaule (Bleb.) Bolss. и др.), в процессе онто
генеза происходит втягивание корневой шейки вглубь почвы. 
Вместе с корнешейкой в почву постепенно погружается ежегодно про
растающий стебель (рис. 1). В результате у взрослых растений в почве

Рис. I Схематическое изображение морфологической структуры подзем
ных частей Сагигп саисавкит Во։55. а-уровень почвы, б—трубка, обра
зованная влагалищем прошлогодних отмерших листьев, через которую вы
ходят листья данной вегетации, в—каудекс, г—придаточные корни, 
д—корневая шейка, е—расщепление основания главного стержневого корня.

на глубине 3—4 см имеется укороченный «стебель», несущий па себе 
следы отмерших листьев. Это своеобразное морфологическое образо
вание у С. caucasicum и некоторых других видов альпийских растений 
(Campanula tridentata, Chamaesciadium acaule и др.) является простым 
или ветв-истым неодревесневшим каудексом.

Каудекс у С. caucasicum обладает способностью образовывать прида
точные корни, которые иногда развиваются и могут (очень редко) заме- 
или ветвистым неодревесневшим каудексом.

На г. Арагац партикуляция у С. caucasicum наблюдается очень ред
ко и отмечена только у взрослых плодоносящих особей, произрастаю
щих как на коврах, так и па влажных каменистых участках вне сомкну 
того фитоценоза. Опа начинается в основном с основания главного 
стержневого корня (рис. 1) и распространяется вверх в каудекс и вниз в 
корень. Отметим также, что полной партикуляции у С. caucasicum в ус
ловиях г. Арагзи мы не наблюдали, хотя было выкопано и исследовано 
несколько сог растений. Однако у С. caucasicum, как отмечает
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Микеладзе (5, 6], это явление весьма распространено у растений 
альпийских ковров IOio-Осетии. По наблюдениям автора, партикуляция 
начинается главным образом с каудекса (вместо «каудекса» автор упо
требляет термин «корневище») и характеризуется полным расчленени
ем материнской особи на дочерние индивиды с дальнейшим их дробле
нием. По Р. М. Миксладзе, у С. caucasicum и некоторых других розеточ
ных стержнекориевых гемикриптофитов альпийских ковров (Tara
xacum stevenli (Spr.) DC., Pedlcularis crasslrostrls Bunge и др.) 
она является основным способом размножения, при этом семенное во
зобновление их (так же, как и у других альпийцев) намного отстает от 
вегетативного. Аналогичные выводы делаются в работах Миримановой 
и Магакьяна [4, 7].

Однако изучение 46 видов исследованных нами альпийских расте
ний г. Арагац показало, что 18 (39%) видов размножаются только семе
нами, а 28 (61%) обладают способностью как вегетативного, так и гене
ративного размножения. При этом семенное возобновление является ос
новным способом размножения не только для видов, имеющих второ
степенное значение в ценозе, по и эдификаторов альпийских ковров 
(Campanula trldentata, Carum caucasicum, Taraxacum stevenli, Chamaes- 
ciadium acaule, Ranunculus aragazil и т. д.).

Таким образом, сравнение результатов наших исследований с дан
ными Р. М. Микеладзе выявило значительное различие в биологии од
них и тех же видов растений, произрастающих на разных высокогорьях. 
Это дает основание заключить, что, несмотря на общие характерные 
черты, каждая горная система имеет свои специфические климатические 
и естественно-исторические особенности, оказывающие определенное 
влияние на биоморфологию, экологию и внутренние процессы, проте
кающие в растениях.

Pulsatilla albana имеет широкую высотную амплитуду. На г. Арагац 
произрастает па каменистых, сравнительно сухих склонах на высоте 
1900 м—3500 м над ур. м.

Травянистое розеточное растение образует многоглавый подземный 
каудекс. Обладает главным длинным стержневым корнем. Почки возоб
новления находятся в поверхностном слое почвы на глубине 1 1,5 см. 
Очень полиморфный вид, габитус и размеры вегетативных ор։анов зна
чительно изменяются в зависимости от высоты местопроизрастания. 
Цветоносный стебель в условиях верхней части альпийскою пояса до 
стигает 12 см, а на высоте 1900 м—33 см. С высотой местообитания \ 
растений число побегов уменьшается (рис. 2).

Материал для изучения партикуляции у Р. albana собран нами по 
всему высотному профилю южного склона г. Арагац, на высотах 190 
2000 м, 2400—2500 м, 2900—3000 м, 3150 м и 3500 м над ур. м.

Для Р. albana, так же как и для Р. patens [1, 3]. партикуляция очень 
характерна. Наблюдается она у растений, произрастающих на разных 
высотах, однако более интенсивное и полное расщепление с образован»
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Рис; 2. Pulsaiilla albana (Stev.) Berchl ct Presl. 
Растения, произрастающие на высоте 1900 м (1) 

и 3150 м (2).

Рис. 3. Глубокое расщепление главного корня и образование обособлен

ных партикул у Pulsatilla albana (Stev.) Bercht. el Presl.

ем обособленных партикул обнаруживается у растений, встречающихся 
на высоте 2900—3000 м (рис. 3).

Начало партикуляции отмечается у молодых, неполовозрелых осо
бей, при этом у них изредка наблюдается полное обособление.
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Партикуляция у Р. а1Ьапа начинается с разных мест: с каудекса, с 
основания или центра главного стержневого корня и т. д. Однако более 
интенсивное расщепление обнаруживается, когда партикуляция начи
нается от участка разветвления каудекса и распространяется вниз на 
главный стержневой корень.

После полного расщепления каждый побег становится самостоя
тельным растением (партикулой). Последние практически очень мало 
расселяются и остаются сближенными (особенно в подземной части) 
друг с другом, иногда скручиваются, продолжая нормально функциони
ровать. Обычно партикулы до полного обособления начинают повторно 
расщепляться, однако полной партикуляции в этом случае нами не об
наружено (изучать последующее, повторное, полное расщепление пар- 
тикул в естественных фитоценозах невозможно, так как трудно разли
чить партикулы от семенных растений; для этой цели необходимы веге
тационные опыты с посевом семян или с пересадкой отдельных рас- 
тении).

Таким образом, партикуляция у Р. а1Ьапа в указанных условиях 
выполняет функцию вегетативного размножения. Вместе с тем она в не
которой степени способствует генеративному размножению, ибо парти 
кулы в дальнейшем продолжают цвести и обсеменяться.

Партикуляция в условиях сомкнутых фитоценозов отмечена нами 
также и у Р1ап1а£о а1га!а Ь. У этого вида, а также и у Ре(Нсп1ап8 
сгаз5ИО51п5 она широко распространена в альпийских коврах Юго- 
Осетии [5, 6]. Однако на г. Арагац этого явления у Р. сгазвиозШз нами 
не обнаружено.

На основании проведенных нами исследований можно заключить, 
что партикуляция может начаться с разных мест—с основания, с середи
ны корня или с каудекса—и распространиться на всю длину многолет 
них органов растений. Первые признаки партикуляции, а ино1да (редко! 
частичное расщепление корня у некоторых видов отмечается \ молодых, 
еще неполовозрелых особей. Однако полная партикуляция обычно на
блюдается у взрослых и старых растений.

Таким образом, при сравнении растений, произрастающих в услови
ях разных высокогорий, выявляются значительные эколого-биологиче
ские различия не только у различных видов, по и в пределах одного и 
того же вида.

Институт ботаники
АН АрмССР

Поступило 15.V 1972 г.
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Վ. b. ՈՍԿԱՆՑԱՆ

ԱՐԱԳԱԾ ԼԵԱԱՆ ԱԼՊԻԱԿԱՆ ԴՈՐԴԵՐԻ ԱՌԱՆՑՔԱՐՄԱՏԱՎՈՐ 
Ս'Ի ՔԱՆԻ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՐՏԻԿՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ՍԱՍԻՆ

Ա մ փ n փ n ւ մ

ե)իստ համակեցությունների մի քանի ր ո ւ ս ա տ ե ս ա կն ե ր ի CaniDl C3U- 
caslcum Bolss., Pulsatilla albana (Stev.) Bercht et Presl և Plantago atra- 
ta L. (= P. SaxatlliS Bicb.)-/» մոտ հայտնաբերվել է սլ ա րտ ի կո ւ լյա ց ի ա յի 
երևույթ։ (Հ. CaUCasiCUHl ֊ի մոտ այն հազվադեպ է հանդիպում, իսկ մյուս երկու 
տեսակների մոտ շատ տարածված երևույթ է։ P. albana֊l> Արարածի հարավա- 
յին լանջի վրա հանդիւդում Լ սկսած ծովի մակերևույթից 2000 մետր բ արձրու- 
թյունից մինչև 3500 մետրլւ։ Այդ տեսակի 2900 — 3000 մետր բարձրության վրա 
աճող անհ ատների մոտ պ ա ր տ ի կ ուլ յա ց ի ան առավել ինտենսիվ է րնթան ում։ 
Պ արտիկուլյացիան սկսում է բույսերի ստորդետնյա որդանների տարբեր մա
սերից' կաուդեքսից, դլխավոր արմատի հիմքից կամ կենտրոնական մասից 
և այլն։ Սակայն աոավել ինտենսիվ մ ա սն ա տ ում դի տվում է այն դե պքում, երբ 
Հեդբում ր սկսվում է կա ու դերս ի ճյո ւդ ա վո ր ո ւթ յո ւն ի ց և տարածվում դեպի դըլ~ 
իւավոր արմ ատրւ
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ 

т. XXVI, № 8, 1973՜՜ ’ ”

УДК 591.1.1=,

Г. С. ХАЧАТРЯН, Ц. М. СУДЖЯН

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КАТЕХОЛАМИНОВ 
В МОЗГЕ ПРИ ДЕЙСТВИИ ИПРАЗИДА И ТРАНСАМИНА

Изучено влияние ингибиторов моноаминоксидаз (ИМАО) ипразида и трансамина 
на динамику изменения содержания катехоламинов—норадреналина и адреналина. По
лученные нами данные относительно понижения норадреналина и адреналина в на
чальный период после введения ипразида (7—30 мин) сопоставимы с нашими преды 
дущими исследованиями, выявившими преимущественное влияние ипразида на био
синтез гликогена.

Наши предыдущие исследования [7, 8] показали, что ингибиторы мо- 
ноаминоксидазы (ИМАО)—ипразид вызывает повышение содержания 
общего, свободного и связанного с белками гликогена и активности за- 
висимой от глюкозо-6-фосфата формы УДФ-глюкоза-^-глюкаиглюкозил- 
трансферазы (О-формы), а трансамин не вызывает заметных сдвигов в 
содержании общего гликогена и его различных форм и не влияет на 
активность УДФ-глюкоза-а-глюканглюкозилтрансферазы. Установлен
ное нами влияние ИМАО-ипразида на обмен гликогена мозга не может 
быть объяснено лишь его влиянием на активность моноаминоксидазы
(МАО). Известно, что ИМАО тормозят окислительное дезаминирование 
аминов—норадреналина, адреналина, серотонина и приводит к их накоп
лению в организме [17, 25], в том числе и в мозге [22]. Указанные амины, 
проявляя свое действие через аденилциклазу [20], оказывают преиму
щественно катаболическое воздействие на обмен гликогена. 11а основа
нии полученных нами данных можно было допустить два возможных 
механизма влияния ипразида на обмен гликогена мозга: во-первых, оно 
может быть обусловлено сдвигами в содержании биогенных аминов; 
во-вторых, ипразид мог бы оказать непосредственное, специфическое 
воздействие на биосинтез гликогена. В этом аспекте интересно было бы 
проследить за количественными сдвигами в содержании катехоламинов 
(норадреналина, адреналина) мозга в динамике, т. е. с момента введс
ния изучаемых нейротропных веществ до периода полною проявления 
тормозящего влияния их на активность МАО. В доступней нам литера
туре мы не встретили подобных исследовании. Лишь в работе Шмиды и 
сотр. [211 показано максимальное торможение МАО иод влиянием ипра
зида в интервале времени от 3 до 16 час. после его введения. Поэтому 
нами были изучены сдвиги в содержании норадреналина и адреналина 
в мозге под влиянием ипразида и трансамина в различные промежутки
времени после их введения в организм животных. 
Биологический журнал Армении, XXVI, № 8 2



IX Г. С. \.1чатрян, Ц. М. Суджян

Материал и методика. Опыты были поставлены на крысах-самцах весом 120—160 г. 
Ипразнд и ipaiiciiMi.il вводили в физиологическом растворе внутрибрюшинно. Конгро- 
1см служили интактные животные Животных подвергали замораживанию в жидком 
йоте через 7. 15. 30 мин, 1. 3, 16 час после введения ипразида в дозе 10 мг/100 г веса 
животного и 15, 30 мин, 2 и 4 час. после введения грансампна в дозе I мг/100 г веса живот
ного Экстракцию нора (реналина и адреналина из мозговой ткани производили в холо- 
(ильной комнате перхлорной кислотой [4. II]. Дальнейшее определение проводили по 
методике Крута [15] В качестве адсорбента использовали специально обработанную 
окись алюминия В холодильной комнате адсорбированные на окиси алюминия кате
холамины количественно переносили в хроматографическую колонку размером 
12X10) мм Воде швали стечь, промывали двумя порциями биднетиллированной воды. 
При исследовании использовали воду, бидистиллированную в стеклянной системе. Для 
•ы тес иен и я воды и < окиси алюминия добавляли 3 мл 0,2 \ уксусной кислоты. Катехол- 

мины элюировали двумя порциями 0,2 \ уксусной кислоты. Для полного удаления 
случайно оставленных гранул окиси алюминия элюат центрифугировали. Для опреде
ления общего содержания норадреналина и адреналина реакцию проводили при pH 6,5, 
•՛ тля опретеления только адреналина—при pH 3.5. Вместо йодного раствора в качестве 
окислителя применяли феррицианид калия, так как наилучшие результаты получают 
при работе с феррицианидом калия, приготовляемым каждый раз заново. Для большей 

табилтации флуоресценции все пробы в периоде измерения охлаждали на льду. Ста
вили также контроль на реактивы, кроме элюата или стандарта. Параллельно ставили 
также реакцию со стандартами норадреналина и адреналина. Количество норадренали
на и адреналина выражали в мы на I г свежей мозговой ткани. Флуорометрическое ог
ре цление катехоламинов производили на спектрофотофлуорометре, сконструированном 

» нашей лаборатории Пик возбуждения норадреналина па нашем приборе соответство
вал 395 тц. адреналина—410 п:р, пик флуоресценции норадреналина- 505 тр, а ад
реналина—520 гпц [9]. ’ ' * ■

Результаты и обсуждение. Содержание норадреналина (табл. 1) в 
мозге у контрольной группы крыс составляет 0,42 +0,0065 мкг/г свежей 
ткани. Полученные нами результаты об уровне содержания норадрен
алина в мозге контрольных крыс в среднем совпадают с данными лите
ратуры [5]. Через 7 мин после введения ипразида содержание норад
реналина в мозге понижается. Через 15 и 30 мин после введения его так
же отмечается понижение. Однако через 15 мин оно выражено в не
сколько меньшей степени, чем через 7 мин, а через 30—несколько мень
ше, чем через 15 мин. Таким образом, в первые 30 мин после введения 
ипразида мы наблюдали понижение содержания норадреналина н мозге 
крыс. Через 1 и 3 час. содержание норадреналина приближается к уров
ню его у контрольных крыс, составляя 0,39 мкг/г свежей ткани.

В отношении влияния ипразида на содержание норадреналина в 
мозге животных через 16 час. после его введения, когда наблюдается 
максимальное торможение активности МАО, в литературе имеются раз
норечивые данные. После введения ИМАО многие авторы отмечают по
вышение содержания катехоламинов в мозге [17, 22]. Наряду с этим, по 
данным других авторов [3], ииразид, повышая содержание норадренали
на в мозге кроликов, не изменяет его в мозге собак. По данным Броди 
[13], в опытах с введением другого ИМАО-катрона содержание норадре
налина остается неизменным в мозге кошек и собак. Недавние исследо
вания Шора [27] выявили, что катрон не оказывает прямого тормозяще
го действия на способность резерпина вытеснять норадреналин из ре
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зервных форм, как полагали ранее некоторые исследователи. Значи
тельный интерес представляют данные Де Робертиса об увеличении ко
личества и размеров Iранул (пузырьков), содержащих резервные формы 
биогенных аминов под влиянием ипразида [16]. В наших опытах через 
16 час. после введения ипразида мы наблюдали повышение содержания 
норадреналина в мозге крыс.

Результаты наших опытов свидетельствуют о неодинаковом дей
ствии ипразида в различные интервалы времени на содержание норад
реналина в мозге крыс.

Интерес представляло изучение содержания адреналина в мозге 
после введения ипразида при тех же условиях опыта. Ряд данных лите
ратуры указывает на наличие адреналина в мозге животных и человека 
[5, 6, 9], хотя оно оспаривается многими исследователями [12, 28, 30]. По 
данным Матлиной и Давыдовой [5], адреналин всегда обнаруживается в 
мозге и в гипоталамусе крыс, составляя в цельном мозге 0,04 мкг/г тка
ни. По средним данным наших 20 опытов, у контрольной группы крыс 
содержание его (табл. 2) составляло 0,067+0,002 мкг/г свежей ткани. 
Через 15 мин после введения ипразида этот показатель понизился, со
ставив 0,047±0,003 мкг/г ткани. Через 30 мин количество адреналина 
достигло уровня контрольных опытов. Следовательно, на 30 мин при по
ниженном содержании норадреналина в мозге крыс после введения ипра
зида количество адреналина уже неотличимо от контрольного фона, т. е. 
отсутствует параллелизм между сдвигами в содержании норадреналина 
и адреналина. Через 1 час после введения ипразида содержание адре
налина несколько повышается и становится значимым через 3 час. Ко
личество адреналина остается повышенным и через 16 час. после введе
ния ипразида.

Таким образом, при сравнении полученных данных относительно 
влияния ипразида на содержание адреналина с результатами опытов, 
касающихся норадреналина, нетрудно заметить, что направленность 
этого влияния является сходной. Однако при более детальном изучении 
в различные интервалы времени выявляется и некоторое отличие.

В последующем мы изучали влияние трансамина на содержание нор
адреналина и адреналина (табл.З). Через 15 мин после его введения коли
чество норадреналина, как и под влиянием ипразида, понижалось, состав
ляя 0,23±0,024 мкг/г по сравнению с 0,42±0.0065 мкг/г в контрольных 
опытах. Известно, что в норадренэргических нервных окончаниях мозго
вой и других тканей имеется механизм резервирования норадреналина, 
благодаря которому освободившийся норадреналин обратно связывает
ся с нервными окончаниями. При этом обменивается он лишь в незначи 
тельном количестве [19]. Нарушение этого процесса сопряжено с пони- 
женисм количества норадреналина в тканях, так как весь несвязавшии- 
ся норадреналин может превращаться ферментативными системами 
МАО или катехол-о-метилтрапсферазы (КОМ1). В наших опытах по
нижение содержания норадреналина в мозге через 15 мин после введе
ния ипразида и трансамина может быть обусловлено их влиянием на 
механизм обратного связывания освободившегося норадреналина. Через



Таблица 1
Содержание норадреналина в мозге белых крыс в мкг/г свежей ткани при введении ипразнда

п р а з и д

Контроль
7 мин 15 мин 30 мин 1 час 3 час. 16 час.

□
Р

0,42+0.0065 
Т21)

0,25+0,018

Содержание адреналина в

Контроль

М+ гл 
и

0.067+0,002 
(20)

0.2>+0,022——
(6)

<0,01

0,32±0.013 
(6)

<0,01

0,03л+0,008
(5)

<0,05
>0.02

0,39+0,017
(6)

<0,2

0,51 ±0,018 
(12)

Таблица
мозге белых крыс в мкг/г свежей ткани при введении ипразнда

И п р а з и д

15 мин 30 мин 1 час 3 час.

0,047+0,003
(6)

<0,01

0,068+0,0017
(6)

0,094+0,0087 
(5) 

>0,02

0,Ю4±0,0 
(5)

<0,001

12

16 час.

0.109 ± 0,0076 
(Ю) 

<0,01
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30 мин после введения трансамина содержание норадреналина достига
ет контрольного уровня. В условиях максимального торможения актив
ности МАО через 2 час. после введения трансамина содержание норад
реналина имеет лишь некоторую тенденцию к повышению и остается не
изменным по сравнению с контрольными опытами через 4 час. после его 
введения. Таким образом, в интервале от 2-х до 4-х час., когда в мозге 
активность МАО максимально ингибировала под влиянием трансамина, 
содержание норадреналина не подвергается особым изменениям. По
скольку применяемые нами ИМАО могут ингибировать активность 
МАО, го можно предположить, что в превращении и биологической 
инактивации несвязавшегося норадреналина в мозге, помимо МАО, при
нимает участие КОМТ.

За последние годы появились работы, которые свидетельствуют о 
важном значении 3-оксиметилирования в превра цепни катехоламинов 
в мозге. В мозге обнаружен кофермент 3-оксиметилирования Б-адено- 
знлметпонин, а также фермент, принимающий участие в образовании 
Б-аденозилметиошша из аденозинтрифосфата и метионина [1С]. Из гипо
таламуса различных животных был выделен норметанефрнн [18]. Имеют
ся данные о переключении на путь О-метилировапия катехоламинов в 
организме при воздействии ИМАО [26]. Особый интерес представляют 
данные, которые выявили наличие 3-оксиметилироваиного продукта пре
вращения норадреналина—норметанефрина—в экстрактах мозга, обра
ботанного ипразидом [10]. В свете вышеприведенных данных представ
ляет интерес, в условиях наших опытов, динамическое изучение измене 
ния активности КОМТ, что является задачей наших дальнейших ис
следований.

В последующем мы изучали воздействие трансамнна на содержание 
адреналина (табл. 4). Через 15 мин после его введения в мозге повы
шается количество адреналина и выявляется неодинаковое проявление 
действия трансамина на содержание норадреналина и адреналина в 
этом интервале времени. Через 30 мин содержание адреналина пони
жается, при отсутствии сдвигов в содержании норадреналина. Через 
2 час. после введения трансамнна содержание адреналина значительно 
повышается и приближается к контрольному фону через 4 час. после его 
введения. Следовательно, в период максимального торможения актив
ности МАО в мозге в основном повышено количество адреналина лишь 
при некотором увеличении содержания норадреналина.

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о дина
мических сдвигах в содержании норадреналина и адреналина при воз
действии ипразидом и трансамином. Однако только повышение содер
жания норадреналина и адреналина в мозге под действием нпразида 
через 16 час. и увеличение количества адреналина под влиянием гран<- 
амина через 2 час. после их введения могут быть объяснены в основном их 
тормозящим влиянием на активность МАО. Понижающее влияние пи- 
разида и трансамнна на содержание норадреналина и адреналина в на
чальный период их воздействия, возможно, обусловлено влипшим 
ИМАО на тканевые рецепторы катехоламинов. В этом аспекте пред-
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Т а А л н ц а 3
Содержание норадреналина к мозге белых крыс в мкг/г свежей ткани 

при введении трансамина

Т р «а н с а м и н
Контроль

15 мин 30 мин 2 час. 4 час.

М±т 
и 
Р

0.42+0,0065 
(71)

0,23 0,024 
(5)

<0,01

0,41+0,012
(5)

. <0.5

0.47+0,027
(5)

<0,2

0,405^-0,00562 
(6)

>0.1

Т а б л и ։г а 4
Содержание адреналина в мозге белых крыс в мкг/г свежен гканн

Контроль

при вне гении траисамина

Т р а н с а м и н

15 мин 30 мин 2 час. 4 час.

М+т 
п 
Р

0.067-±0,002
(20)

0,091+0,0046
(5)

<0,02

0,04+0,00547 
(5) 

<0,01

0,128±0,0124
(5) 

<0.01

0,076 0,0049 
(6) 

>0,1

ставляют интерес исследования, которые выявили возбуждающее дей
ствие ИМАО ла центральную нервную систему. Они могут в определен
ных условиях снижать артериальное давление [1]. Исследованиями дру
гих авторов установлено [14], что ИМАО обладают гипогликемизирую- 
щим действием и повышают толерантность к глюкозе [23, 24]. Можно 
предположить, что в основе этих эффектов лежит влияние ИМАО на 
еще мало изученные функции МАО [2].

Полученные нами данные в отношении понижения содержания нор
адреналина и адреналина в мозге в начальный период воздействия 
ИМАО (7—30 мин) представляют особый интерес. Благодаря изменени
ям концентрации катехоламинов создается возможность для регуляции 
биоэнергетических и биосинтетических процессов, в том числе и биосин
теза гликогена. Наличие понижающего действия траисамина на содер
жание катехоламинов при отсутствии его влияния па активность обеих 
форм гликогенсинтетазы мозга позволяет предположить, что ипразид 
может оказать специфическое действие на гликогенсинтетазу мозга. В 
по 1ьзу этого предположения говорит и тот факт, что введение изониази
да продукта окислительного распада ипразида—повышает активность 
обеих форм гликогенсинтетазы как в опытах in vitro, так и in vivo [8]. 
Однако недавние исследования [29] по изучению механизма действия 
гидразиниых ингибиторов на активность МАО позволили авторам пред
положить, что ипразид проявляет свое тормозящее действие после гидро
литическою распада с освобождением изопропилгидразнна. 1 аким об
разом, для окончательного решения затронутого вопроса необходимы 



Изменения содержания катехоламинов в мопс

дальнейшие сочетанные исследования обмена катехоламинов и гли
когена.

Ереванский медицинский институт, 
лаборатория биосинтетических реакций Поступило 16.11 1973 г.

Դ. II. ԽԱՋԱՏՐ8ԱՆ, В. 1Г. ՍՈՒՋՅԱՆ

ԿԱՏԵԽՈԼԱՄԻՆՆԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ 
ՈՒՂՈՂՈՒԱ’ ԻՊՐԱԱԻԴԻ 1)Վ ՏՐ11.Ն11ԱՄԻՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

II. if փ n ւ|ւ n ւ if

Մ ոնոամ ին օ ր ս ի ղա պա յի ին հիրիտոր ի ո/ ր ա պ ի պ ի ներմ ու ծա մ ր փորձի ր 7 
րոպե առաջ առաջացնում է նորա դրենա լին ի րանակի իջերամ սպիտակ աո- 
նետների ուղեղում ք որր տևում / 15— 30 րոպե։ II ե կ ի պ 3 ժամ Հետո նորապրե- 
ն աքին ի րանակր մոտենում / կոնտրոյ փորձերի մ ա կ ա ր պ ա կ ին , ի ս կ իպրտպի- 
ղի Ներմուծումից 16 ժամ հետո' ավելանում է։ Աղրենալինի րանակակաՆ տե- 
ղ աշ ար ժ ե ր ր ո ւղեղո։ մ, հետ ա պ ո տ ո ւ /1 յ տ ն նույն ի ն տ ե ր ւ{ ա /ն ե ր ո ւ մ ք իր ե ն պ ր - 
ն ո ւ յ/ / ո // ն մ ս։ ն ե ն ն ո ր ա ղրե Ն ա / ի ն ի ր ա ն ա կ ա կ ա ն փո փ ոխու[1յու ն ների պ ի հ ա մ ի - 
կային:

Տ ր ա ն սա մ ի ն ի ( նու (Ն պ ե ս ՄԱՕ-ի ինհիբիտոր ) ներմուծումը առաջացնում 
Հ նորադրենալինի և տւյրենայինի բանակների իջե ցումր' ուղեղում 30 րոոյե 
Հետո ե մ\իա էն 2 մամ հետո Հետազոտվող նյութերի բանակր Հասնում Ւէ նոր
մայի սահմաններին: 1Լյս հետազոտության, ինչպես նաև մեր նաիէորղ աչ 
խատան բների արդյունքները ցույց են տայիս, ոյւ իպրազիղի ազդեցությունը 
ուղեղում հիմնականում ի հայտ է զայիս զյիկո զեն ի սինթեզի նկատմամբ։
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ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АЛЬБУМИНОВ 
И ГЛОБУЛИНОВ ЗЕРЕН КУКУРУЗЫ ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

Во фракции альбуминов и глобулинов зерен грех сортов кукурх »ы (Масснно, Уз
бекская зубовидная, Днепрооская-200) обнаружено соответственно 10 !.> и 7 & ком
понентов методом электрофореза на полиакриламидном теле

Выявлены определенные различия в электрофоретическом спектре альбуминов । 
глобулинов в н1висимости от сорта и условий возделывания.

В предыдущей работе памп было показано, что при возделывании в 
условиях Араратской равнины трех сортов кукурузы (Массино, Узбек 
ская зубовидная, Днепровская-200) по-разному меняется количествен
ное соотношение белковых фракций зерен и, следовательно, биологиче
ская ценность белков.

Настоящая работа посвящена изучению белковых фракций- альбу
минов и глобулинов зерен указанных сортов (исходных и возделывае
мых в Араратской равнине) методом электрофореза на полиакриламид
ном геле. Мы исходили из немногочисленных литературных данных о 
том, что видовые и сортовые различия, а также различия между селек
ционными линиями особенно четко выражены в электрофоретическом 
спектре (па полиакриламидном геле) альбуминов и глобулинов (3]. 
тогда как зеиновая фракция в этом отношении более постоянна [6].

Следует отметить, что применение метода электрофореза для бел
ков семян на полиакриламидном геле в таксономических целях оказа
лось весьма плодотворным [4, 12, 14, 18]. Отнако использовать данные 
метода с точки зрения экспериментальной фи югепни пока не удавалось, 
так как не раскрыта сущность взаимосвязи между функциональными 
свойствами и электрофоретическим поведением фракции [4].

Исследования, посвященные изучению белков семян кукурузы мето
дом электрофореза на полиакриламидном геле, немногочисленны [3, 5, 6, 
11, 13, 15, 17], по убедительно доказывают, что имеются четкие видовые 
п сортовые различия в электрофоретических фракциях.

Интересным является вопрос о влиянии условии возделывания на 
электрофоретический спектр белков зерен. Данные, касающиеся этого 
вопроса, несколько противоречивы. Ряд исследователей заключает, что 
различные ночвенно-климагические условия [10], условия питания |(|| не 
отражаются на электрофоретических свойствах и спектре белков зерен 
пшеницы, тогда как другая группа авторов находит определенные варна
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пип в электрофоретическом поведении и спектре глиадиновой фракции 
белков зерен пшеницы в зависимости от условий возделывания [16]. В 
связи с этим интересно было исследовать, как отражаются обнаружен
ные нами выраженные изменения в соотношении белковых фракций на 
электрофоретическом спектре и поведении альбуминов и глобулинов при 
возделывании указанных сортов кукурузы в условиях Араратской 
равнины.

Материал и чегодика. Объектом исследования служили семена трех сортов куку
рузы: Масоино, Узбекская зубовидная (полученные из Узбекистана) и Днепровская-200 
(из Днепропетровска), выращенных в Араратской равнине (село Мармарашен).

Семена разм (лывали, муку обезжиривали петролейным эфиром при комнатной 
температуре и экстрагировали 1М раствором ИаС1 pH 7,0 \ 1:5) в течение 15 час. при 
температуре 1—4 и непрерывном перемешивании. Смесь центрифугировали 20 мин при 
8000 об/мин. Полученную надосадочную жидкость, содержащею суммарные солераст- 
воримые белки, с целью получения альбуминов и глобулинов подвергали диализу про
тив дистиллированной воды, подкисленной до pH 4,0, согласно схеме, предложенной 
Саяновой и Гофманом [8].

Полученные фракции альбуминов и глобулинов лиофилизировали. Для проведения 
электрофореза альбумины растворяли в дистиллированной воде, а глобулины в 
20%-ом растворе сахарозы [/].

Микро электрофорез проводили на тонком слое полиакриламидного геля модифици
рованным методом Гофмана [1].

Результаты и обсуждение. Приведенные 
1,2) показывают, что при электрофорезе на

электрофорсграм м ы 
полиакриламидном

(рис. 
геле

Рис. I. Схема электрофореграмм альбуминов семян кукурузы сортов Мас- 
сино (А), Узбекская зубовидная (Б), Днепровская-200 (Г). I.—исходная;

2.—возделанная в Араратской равнине; ск—стартовый канал.

удается обнаружить 10—13 электрофоретических фракций альбуминов, 
из коих 1 остается на стартовой линии, 4—6 двигаются к катоду, а ос
тальные—к аноду. Обнаруженные 7- 9 электрофоретических фракций 
глобулинов двигаются к аноду.

При сравнении электрофореграмм альбуминов и глобулинов семян 
трех исходных культур обнаруживаются выраженные различия в интен
сивности и подвижности спектров электрофоретических фракций. Аль
бумины сорта Массино характеризуются меньшим количеством и малой 
подвижностью электрофоретических фракций, движущихся к аноду,
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тогда как сорт Узбекская зубовидная отличается широким спектром и 
большой подвижностью их; Дпепровская-200 в этом отношении занима
ет промежуточное положение. Для сорта Массино характерен сравни
тельно бедный спектр также во фракциях глобулинов.

Рис. 2. Схема электрофореграмм глобулинов семян кукурузы сортов Мас- 
сино (А). Узбекская зубовидная (Б|, Днепровская-200 (Г). I, 3. 5֊ исход

ные; 2, 4, Ь—возделанные в Араратской равнине, ск—стартовый канал

При сравнении этих данных с результатами наших предыдущих ис
следований выявляется некоторая, хотя и не очень выраженная, корре
ляция между электрофоретической характеристикой исследуемых бел
ков и содержанием общего азота и белка семян. Так, бедном)' спектру и 
низкой подвижности электрофоретических фракции белков сорта Масси
но соответствует низкое содержание азота и белка. Однако выявить 
корреляцию между спектрами электрофоретических фракции, их под 
вижностью и другими показателями, характеризующими отдельные 
фракции (общий и аминный азот белковых фракций, содержание не<а- 
менимых аминокислот и пр.), не удалось. Таким образом, наши дан
ные, подобно полученным упомянутыми авторами, не позволяют дагь 
качественной характеристики и оценки электрофоретического спектра 
альбуминов и глобулинов.

В предыдущей работе было показано, что при возделывании изу
ченных трех сортов кукурузы в условиях Араратской равнины имеют 
место заметные качественные и количественные сдвиги в составе белко
вых фракций. Приведенные электрофореграммы показывают, что при 
этом происходят заметные сдвиги также в электрофоретической под- 
вижности и спектре альбуминов и глобулинов. Так, при возделывании в 
условиях Араратской равнины обедняется спектр и уменьшается элек
трофоретическая подвижность движущихся к аноду’ фракции альбуми
нов сорта Узбекская зубовидная и, наоборот, несколько повышается 
электрофоретическая подвижность фракций, движущихся к катоду. За
метные сдвиги в этом отношении обнаруживаются в глобулинах. Огме 
чаются выраженные сдвиги в электрофореграммах альбуминов и гло
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бул инов также других сортов кукурузы. Таким образом, наши данные 
согласуются с выводами ряда авторов [16] о том, что условия возделы
вания отражаются на спектре и электрофоретической подвижности 
фракции белков. Однако при этом нам нс удалось выявить корреляции 
между качеством белков (содержание общего и аминного азота, амино
кислотный состав) и электрофоретическим поведением белковых 
фракций.

Совокупность полученных нами данных позволяет заключить, что 
электрофоретическое исследование альб\мимов и глобулинов па поли
акриламидном геле позволяет выявить четкие сортовые различия, а так
же глубокие сдвиги при возделывании в различных почвенно-климати
ческих условиях. Однако обнаруженные изменения в электрофоретиче
ском поведении белковых фракций трудно поддаются объективной оцен
ке вследствие отсутствия соответствия и корреляций между ними и дру
гими показателями качества белков.
Ереванский государственны!։ университет, 

кафедра биохимии и пр )блемная лаборатория 
сравнительной и эволюционной биохимии

Поступило И.IV 1973 г.

Ջ. Л. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, ՍՀ Ա. ԴԱՎԹՅԱՆԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ՀԱՏԻԿՆԵՐԻ ԱԼԲՈՒՄԻՆՆԵՐԻ Ե՛Լ ԴԼՈՐՈՒԼԻՆՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵՏԻԿ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՇԱԿՄԱՆ ՏԱՐՐԵՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄԱ մ փ ո փո է մ
!հ ս ա մն ա սիր վ ե ք / եգիպտացորենի երեր սորտերի (Մասսինոէ Ուզբեկ֊ 

սկա յա զա բով իգնա յա, Դն ե պր ո վ ս կ ա յա ֊200 ) սերմերի ալրումինն երր հ 7/քր* 
ր ո 11 ինն ե ր ր / / ե կ տ ր ա ֆ ո ր ե տ ի կ մ ե թ ո գ ո վ ս/ ո լ ի ա կ ր ի / ա մ իգային գ ե լ ի // րա ։

Ա/բումինային ֆրակցիա յա մ պո {ի ա կր ի լա մ ի գա յին գելի վրա Հայանա֊ 
բերվեք է 10—13 էլեկտրաֆորետիկ ֆրակցիա , որոնցից 1 ֊ր մնացել է ելա֊ 
կետում է 7— 6֊ր շարժվեք են րլԼւպի կատոգք իսկ մնա ցածր' անոգ։ Դլոբու֊ 
քիններր բաժ անվ ե ք են 7 — 9 էքեկտրաֆորետիկ ֆրակցիաների ե բոլորն Էլ 
շարժվել են գեսքի ան ո գ ։

Տարբեր սորտերի այրում ինային և գլոբալինային ֆրակցիաների ժիջև 
նկատվ ե ք են որոշ ակ ի տարբերությանն եր / / ե կւորաֆոր ե տիկ սպ // կ տրն երա մ, 
ինչպես ն ա հ ա ո անձին ֆրակցիաների քանակական պարունակության և շար֊ 
Ժանակաթյան միջեք հական տարբերություններ Հայտնաբերվեք են նաե այգ 
սորտերր Արարատ յան հարթավայրի պա յմ աններ ու մ մ շ ա կ ե քի ս ։

Ստացված տվյալներից կարելի Լ եզրակացնեի որ պոքիակրիլամ իգա յին 
քքե/ի վրա ալբումինների ե ց ք ո բ ա / ինն ե ր ի ա սա մնսւ սիրա թյունր հնարավորում 
թյուն / տաքիս բացա Հայտեք զգաք ի սսրտա յին տ ա ր բ ե ր ա թ յո ւնն ե ր է ինչպես 
նաե իւ/ւքէքւ էի աի ո իւ ո ւ թ յ ա նն ե/ւ մշակ մ ան տարբեր հ ոգա ֊կքիմ ա յա կան պայմ ան • 
ներ ում ւ



Исследование альбуминов и глобулинов lepen кукурузы

Л ИТЕРАТУРА

I. Гофман Ю. Я. Биохимия, 32, 4, 1967.
2. Гофман 10. Я. Гр. по химии природных соединений КГУ, 8, 1969.
3. Ключков Н. Ф., Мусийко А. С., Пылънева П. Н Научи.-техн, бюлл Всесоюзно- 

селекционно-генетического ин-та, 16, 1971.
4. Колобкова Е. В. Биохимия и филогения растений М., 1972.
5. Конарев В. Г.. Перуанский Ю. В., Рубченя А. Ю. Доклады ВАСХНИЛ, 9. 1969
G. Сафонов В. И., Зябрева Э. Н. Сб. Физиология и биохимия сорта, 1969.
7. Сафонов В И., Сафонова М. П. Физиология растений. IG, 2, 1969.
8. Саянова В. В., Гофман 10. Я. Биохимия, 30, *209, 1965
9. Семихов В. Ф. Гяолл. МОИП, отд. биол., 73, 6, 1968

10. Совиное А. А., Попереля Ф. А. Доклады ВАСХНИЛ, 2, 1971.
11. Cabezas М., Navarro-Andras F., Cabezas J. A. Rev. esp. flslol, 3, 28, 1972.
12. Fox О. J., Thurman D. A., Boulter D. Phytochemistry, 3. 417, 1964.
13. Fuentes Z., Jorge, Ciudad B. Claudio. Agr. teen 2, 31, 1971.
14. Hart С. E., Bhatia C. R. Canad J. Genet, and Cytol., 9. 2, 367, 1967,
15. Jimenez J. R. Proceeding of the high llgh lysine corn conference, lune 21 22, 

1966.
16. Lee J. U7., Ronalds J. A. Nature, 213, 25, 1967.
17. Mikola J. Ann. Acad. Scl Fenn., Ser. A II, 130, 1965.’
18. Vaughan J. G., Waite A., Boulter D., Walters S. J. Expll. Bot., 17. 51, 332, 19«»6.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
академия наук Армянском сср. биологический журнал Армении

т. XXVI. № 8, 1973

УДК 577.3

А. А СИМОНЯН, С. Г. МОВСЕСЯН, М. Г. УРГАНДЖЯН

УЧАСТИЕ ДЕАМИНО-НАД В ОКИСЛИТЕЛЬНОМ 
ФОСФОРИЛИРОВАНИИ В МИТОХОНДРИЯХ МОЗГА 

КУР В ОНТОГЕНЕЗЕ 
*

При сочетании леамичо-НАД с низкими концентрациями субстратов дыхания (глу
тамат. а-кетоглутарат, сукцинат, пируват + малат) сильно интенсифицируется окисли
тельное фосфорилирование в митохондриальной фракции головного мозга в эмбриоге
незе и постэмбриональном периоде развития кур. Ингибиторы окислительного фосфори
лирования—ротенон и антимицин А полностью блокируют окисление НАД-специфн- 
ческнх субстратов и тем самым ингибируют процесс фосфорилирования. Ротенон за
метно подавляет окислительное фосфорилирование, поддерживаемое сукцинатом, пу
тем подавления окисления продукта превращения сукцината малата в митохондриях. 
Таким образом, деамино-НАД является весьма эффективным переносчиком электронов 
в дыхательной цели и действует в первом пункте фосфорилирования.

В последние годы в лаборатории нуклеотидов и аминокислот Инсти
тута биохимии АН АрмССР проводятся систематические исследования 
по изучению отдельных механизмов аммоногенеза в тканях животного 
организма [1—7]. Показано, что НАД, добавленный к различным препа
ратам мозга, печени и почек, значительно повышает уровень свободно
го аммиака. Совокупность полученных результатов позволила прийти к 
заключению, что аммиак образуется из цельной молекулы НАД за счет 
остатка аденина, при этом образуется никотинамид-гипоксантин-ди- 
нуклеотид (деамино-НАД). Вскоре из печени путем применения раз
личных методов удалось идентифицировать указанное соединение. Да
лее обнаружено, что деамино-НАД (Д-НАД) в интактных митохон
дриях (особенно печени) сильно стимулирует продуцирование аммиака 
как из аспартата, так и из глутамата. Проведенные исследования вы
явили, что образование аммиака из указанных аминокислот происходит 
посредством различных механизмов.

Исследования, проведенные нами на митохондриальной фракции 
мозга кур в ходе онтогенетического развития, показали, что никотин
амидные коферменты, и в частности НАД, продуцируют заметное коли
чество свободного аммиака, при этом НАД превращается в деами
но-НАД.

Сокращения и тексте АТФ-аза—аденозинтрифосфатаза, а-КГК—а-кетоглутарат, 
ГК — глутамат, ГК-дегндрогеназа— глутамат-дегидрогеназа. Д-НАД — деамино- 
11АД (ннкотинамлд-гипоксангин-динуклеотид), IIАД—никотинамид-адениндинуклеотид, 
11А'1Ф никотинамндадениндинуклеотид фосфат, ФАД- флавинадениндинуклеотид.
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В связи с полученными результатами в настоящей работе мы зада
лись целью изучить влияние деамино-НАД на окислительное фосфори 
лирование в митохондриальной фракции мозга в эмбриогенезе и пост
эмбриональном периоде развития \ кур и установить точку приложения 
действия указанного соединения в цепи окисления.

Описание методов выделения митохондрий головного мезга, определение в них 
интенсивности дыхания и окислительного фосфорилирования, а также АТФ-азной ак
тивности приведены в наших предыдущих работах [8]. В качестве субстрата окисления 
мы использовали I К, 01-КГК, пирузат-Ьмалат и сукцинат. Известно, что первые четы
ре субстрата подключаются к цепи окисления на уровне пириднннукзеотилов, а сукци
нат—через ФАД.

Данные, приведенные в табл. 1, показывают, что ротенон и антими
ци н А (в количестве 3,2 и 4 мкг на пробу соответственно) путем блоки
рования переноса электронов в цепи окисления проявляют выраженный 
тормозящий эффект как на эндогенное дыхание, так и па процесс эсте- 
рификации ортофосфата митохондриями мозга, что благоприятствует 
активированию АТФ-азы, гидролизу АТФ и приросту в среде ощутимого 
количества неорганического фосфата. Из приведенных в табл. 1 данных 
видно, что добавленный ГК во всех периодах онтогенетического разви
тия значительно повышает потребление кислорода митохондриями моз
га, при этом максимальная стимуляция дыхания наблюдается у взрос
лых кур. Величина Р/О в этих экспериментах колеблется в пределах 
2,47—3,15. Сочетание глутамата с деамино-НАД приводит к выраженно
му интенсифицированию сопряженного фосфорилирования. Стимули
рующий эффект деамино-НАД на дыхательное фосфорилирование кон
статируется начиная с последних стадий эмбрионального развития и 
продолжается вплоть до вылупления. Этот эффект отмечается также в 
постэмбриональном периоде и у взрослых кур. Уровень Р/О в этих опы
тах в различные периоды онтогенеза варьирует в пределах 2,77—3,30. 
Из данных, приведенных в табл. 1, одновременно явствует, что ингиби
торы фосфорилирующего окисления ротенон и антимицин А почти 
полностью ингибируют дыхание митохондрий и эстерификацию неорга
нического фосфата как в опытах с ГК в отдельности, так и в комбина
ции ГК с деамино-НАД. В результате повышения АТФ-азной активности 
и расщепления добавленного АТФ в этих опытах отмечается некоторый 
прирост ортофосфата.

В табл. 2 приведены результаты по влиянию Д-НАД на окисли
тельное фосфорилирование при добавлении а-кетоглутарата в мито
хондриальной фракции мозга. Из этих данных видно, что как эндоген
ное, так и субстратное дыхание митохондрий мозга значительно выше ь 
плодном периоде развития и в первые дни постэмбриогенеза (\ 5-днев
ных цыплят), чем у взрослых кур. Полученные результаты показывают, 
что при добавлении Д-НАД к митохондриальной фракции мозга четко 
стимулируется окисление “-КГК, что сопровождается повышением про-
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цесса фосфорилирования. Явно выраженное стимулирующее действие 
Д-НЛД на сопряженное фосфорилирование наступает с 20-го дня эм
брионального развития и постепенно нарастает в ходе постэмбриональ
ного онтогенеза. Так, уровень Р/О в опытах с а-КГК у 20-дневных эм
брионов, 5-дневных цыплят и взрослых кур составляет 1,13, 1,03 и 1,33 
соответственно. В опытах с добавлением Д-НЛД коэффициент фосфори
лирующего окисления достигает 1,85, 1,95 и 2,39. Ротенон и аитнмицин 
А почти полностью подавляют потребление кислорода митохондриями 
мозга как в опытах с одним а-КГК, так и в пробах а-КГК + Д-НАД 
(табл. 2). При этом отмечается некоторый прирост неорганического 
фосфата в инкубационной среде, что обусловлено дефэсфорилированием 
добавленного АТФ. ՛ '

В последующих экспериментах мы изучали действие Д-НАД на 
окислительное фосфорилирование в присутствии добавленного пирувата 
(табл. 2). С целью интенсификации включения пирувата в лимонно
кислый цикл в части опытов вместе с пируватом мы использовали ка
талитические количества малата.

Проведенные исследования показали, что пируват сам по себе ока
зывает слабый стимулирующий эффект на потребление кислорода и эс- 
терификацию ортофосфата митохондриальной фракции мозга по срав
нению с другими испытанными нами субстратами дыхания—ГК, а-КГК 
и сукцинатом (табл. 1, 2 и 3). При сочетании пирувата с малатом четко 
повышается дыхательная активность митохондрий, а также фосфорили
рование и соответственно повышается Р/О. Так, у 20-дпевных эмбрио
нов, 5-дневных цыплят и взрослых кур в пробах с пируватом величины 
коэффициента окислительного фосфорилирования составляют 0,45, 0,30, 
0,66 и 0,81, а в комбинации пируватЧ- малат Р/О нарастает до 1,33, 0,78. 
0,87 и 1,90 соответственно. Малат в отдельности весьма незначительно 
повышает поглощение кислорода митохондриями мозга и вовсе не дей
ствует на процесс фосфорилирования.

Из приведенных в табл. 2 данных видно, что при сочетании Д-НАД 
с пируватом дыхание митохондрий, по сравнению с опытами с одним 
пируватом, повышается лишь в незначительной степени, однако процесс 
эстерификации неорганического фосфата заметно стимулируется, что 
указывает на сопрягающее действие Д-НАД. Аналогичное явление на
блюдается и в случае с малатом. Следует отметить, что малат сам по 
себе неэффективен в стимуляции сопряженного фосфорилирования, од
нако эффект Д-НАД на дыхательное фосфорилирование в опытах с ма
латом заметно выражен. Д-НАД проявляет стимулирующее действие на 
окисление и фосфорилирование и при совместном использовании обоих 
субстратов дыхания. Однако не на всех этапах онтогенетического раз
вития выявляется эффект суммирования влияния Д-НАД на окислитель
ное фосфорилирование в опытах с комбинацией пируватЧ-малат по 
сравннению с пробами пируват+Д-НАД и малатЧ-Д-НАД в отдель
ности. В некоторых случаях, наоборот, отмечается совершенно противо
положная картина, что требует дальнейшего объяснения.



Таблица I
Влияние Д-НАД, ротенона н антиминина А на окислительное фосфорилирование в митохондриях мозга кур в онтогенезе, Субстрат— глутамат (О и Р в мкатомах мг белка). М±т,■ ■ ֊ ■ ■■■■» ■■■ ■ ■■ ■ Г

15-дневные эмбрионы

■ ■ пг ■ —

20-дневные эмбрионы 15-дневные цыплята Взрослые куры
Условия опыта

Р/О Р/О Р/О Р РО

Контроль

К он троль-}֊ роте но и

Контроль-}֊ анти ми цин Л

ГК

ГК ֊(֊ротенон

ГК±антимицин А

Д-НАД

Д-НАД+ротеипн

Д-11АД±антиминин А

ГК+Д-НАД

ГК Л-}-11 АД + ротенон

ГК 1-11АД+антиминин А

0,33+0.01 
(4)

0,11+0,001 
(4)

0,09+0,001V *
(4)

1.01+0,01
(В)

0,12+0.07 
(4)

0.14+0,02 
(4)

0,42+0,03 
(4)

0,10+0,02 
(4)

0,10+0.01 ’ ««■■■ •
(4)

1,03+0.02 
(«)

0,11+0,01 
(4)

0,22 +0.05 
(Г)

0,15+0.1 
(4)

±0,25 10,07 
(4) 

2,89+0,14 
(8)

I 0,36+0,06 
(«)

0,13+0,03 
(8)

0,39+0.09 
(8)

+0.37+0,06 
(8)

+0,38+0,07 
(8)

3.06+0,08 
(8)

1 0,50+0,03 
(8)

0.12+0,003 -|-0.46+0,03
(1) (8)

Количеств » свободного фосфата.

Влияние Д-НАД. ротенона и антиминина А

Условия опыта

2.87+0,17
(8)

2,95+0,10 
(8)

Контроль
1-КГК
1 -КГК±ротенон 
а-КГК - антиминин А 
1-КГК- Д-НАД 
1-КГК±Д-НАД 1 ротенон 
а-КГК4 Д-НАД±антими-

нин А
Пируват 
Пируват±мала1 
Малат
Пируват + малат±ротенон
Пиру ват±мал ат--анти миции 
Пируват±малат Д-НАД 
Пируват малат-р Д-НАД 

ротенон
Пируват+Д-НАД
Малат±Д-Н АД
Пируват малаг±Д-НАД |- 

антимнцин А

0.32+0.002 
(4)

0.09+0,001 «м« "
(4)

0,08+0,001 
(Т)

1,07+0,02
(«)

0,10+0,001
(4)

(1,11+0.01 
(4)

0,52 ±0,03 
(4)

0,14+0.002 
(4)

0,17+0,03 
(«)

0.37+0.01 
(4)

■| 0,35+0,06 
(4)

2,66 4-0,17 
(8)

4-0.39 I 0,05 
(8)

-|֊0.36±0,04 
(8)

О.ЭН 0.10
(8)

■| 0.40+0,04 
(8)

0.37+0,01 
(4)

0,10+0,001

0,15+0,001

2,47+0,10 
(8)

1 ,02+0,03

0,17+0,03 
(8)

(4)

0,114-0.01 
(4)

0,88+0,01 
(8)

0,14+0,01 
(4՜)

0,1 1+0,01 
(4)

±0.66+0,08 
(8)

2,93+0,22 
(8)

֊1 0,30+0,05
(8)

-| 0,21+0,05 
(«)

3,30 г-0,20 
(8)

0,17+0.01 «МММ 9
(4)

0,75+0.01 
(4)

0,09+0,002 
(4)

0,14+0.002 
(4)

1,44+0.01 
(8)

0,11+0,002 
(4)

0,14+0,001 
(4)

(4) 
2.38+0,08

(8)
0,42+0,02

(8) 
±0,49+0,02

(8) 
1,36+0.09 

(«)

(8)
±0,60+0,06

(8)
3.98+0.08

(8)
+0,50+0,04

(8)
±0.51+0.05 

(«)

па окислительное фосфорилирование в митохондриях
в мкатомах/мг белка), М+т

15-дневные эмбрионы 20-дневные эмбрионы

Р/О

2,35+0,09
(8)

2.77+0,08
<Х)

0.34+0.01 
0,63 1 0,02 
0,11 0.02 
0.19±0.02 
0,74+0.02 
0,13+0,01««м 9

0,18±0,04
0.99+0,09 

±0.42±0,09

1,18+0,01

0,19±0,()1 ±0.48±0,05
0,38+0,01 
0,53±0,05 
0,28+0,001 
0. II±0.04 
0.10±0.01 
0.49 ± 0.002

0,65+0,05
-0,10+0,02

- -0,60+0,09

1.30±0,12

1,54 ±(1.07

0,45±0,05
1,33+0.14

0,67+0.01

0.08+0,00'
0.38+0.02

К

0,10+0.004* —«■« 0,32+0,05

1,32±0,19

1,09±0,21 
0.81+0,03

0,42+0,05
0,72+0,02
0,16+0,03 
0,24±0,003
1,13+0,10 | 
0.13+0.02

0,18+0,(12 
0.46+0,02
0,55+0.04
0,37 г 0.02 
0,09±0.01 
0.16+0.01 
0,64+0,03

0,18+0,01 
0,82±0,07 

±0,28^0.05 
։ 0,29+0, Ю
2.04+0,11 

+0,27+0.04

РО,44±О,О6 
0,13±0,02 
0,43+0,07 
±0.14

0.38 ±0,03 
0,41+0.09 
0,78+0,05

± Свободный фосфат.
Средние данные 6 — 12 опытов.

0.12+0,01
0,58+0,06
0,70+0,05

| 0,39+0,10 
0.85+0,14
I , 16+0,09

1,13±0,09

1,85+0.10 —в

0,30±0,02 
(),78±0,05

1.21+0.07

— •
1 ,43±0.14
1,66+0,04

0,07±0,()2 0,19* 0.05

0.20+0,01 
(4)

0,02+0,001 
(4)
0

(4)
1.30+0,04 «■М» ’

(4)
0,03+0.002 

(4)
0,08+0.02

(4)
0,62+0,01

(4)
0,10+0,001 

(4)
0,1 1+0,001 

(4)
1.55+0,01 

(4)
0,12+0.01 

(4)
0,124-0,001 

(4)

0,06+0.03 
(8) 

+0,16 +-0,001 
(4)

| 0,21+0.01 
(4)

4. 10+0,04 
(4»

1 0,22 о.оз 
(8)

±0,23+0,03 
(4)

I ,70+0.05 
(4)

0,28+0.03 
(8)

±0.28+0.03 
(8)

5.07+0.03 
(4)

4-0.24 ±0,08 
(8)

I 0,27±0.07 
(8)՜

3.15 » 0,10
(4)

3.36 +0,02 
(4)

Таблица 2
мозга кур в онтогенезе. Субстраты—а-КГК, пируват | малат. (О и 1'

5-дневные цыплята Взрослые к”ры

Р/О О Р Р О

0,44 ±0,01 
0,74+0,03 
0,15+0,04 
0.23+0.04 
1.12+0.01 
0.15+0,02

0,20+0.02 
0,37 ±0,02 
0,49 I 0,02 
0,33+0.02
0,07+0,02
0,11+0.01 
0.60+0,04

0,08+0,001 
0.49+0,03 
0,69+0.04

0,10+0,001® «мм

0,1310.02
0,75+0,03
о.зз+о.оз

| 0,23±0.07
2,18+0.03

±0,42+0.04

±0. 13+0.02
0.21 1-0,02
0.43+0,04

| 0,12+0,05 
0,16+0,04 

| 0,49+0,02
1,01 ±0,08

±0,25 ±0,08 
0,38+0 02 
1,22+0.14

0,51+0,04 V «^м

1.03+0,07

I .95±0,05

0,66+0,07
0,87+0.04V «ам

1,67±0,04

0.78±0,03
1,73+0.10

0,19
о. |«±(1,<)5 

0,10 
0.18

1,08+0,02 
0,05

0.17
0.44

0,46+0,01 
0^7 
0,11) 
0,20

0,71+0,03

0,10 
0,47 
0,65

0.10

0,15 
0.63+0,05

0.08
0.05 

2.59+0.07
±0.30±0.02

0,34 0.04
0,36 

0.88+0,05 
-10.14
±0.28

0,28
1.70

0,09
1.21
1.40

±0,14

1.33±0,05

2.39+0.12

0,81
1,90±0,0Я

2.36+0,34

2.57
2.15



Таблица 3
Влияние Д-НАД, ротенона и антиминина А на окислительное фосфорилирование в митохондриях мозга кур в онтогенезе. Субстрат—сукцинат (О и Р в мкатомах/мг белка). М+т

15 дневные эмбрионы 20-дневные эмбрионы 5-дневные цыплята Взрослые куры
Условия опыта

Р/О Р/О Р Р/О

Контроль

Контроль4 ротенон

Коитроль֊|-антимицин А

Сукцинат

СукцинатН- ротенон

Сукцинат - антимицин А

Д-НАД

Д-Н АД ! ротенон

4-НА I аптимиции А

Сукцинат4-Д-11 АД

Сукцинат Д-НАД4 ротенон

Сукцинат֊|-Д-НАД4- антими- 
нин А

+ Свободный фосфат.

0,25+0,04 
(4)

0.20+0,01 
(4)

0,06+0,001 ммм» "
(4)

0,76+0,06 
(8)

0,67+0,08 
(8)

0,15+0,03 
(4)

0,35+0.05 
(4)

0,15+0,01 
(4)

0,10+0,02 
(4)

0,71+0,002 «НМ» 
(8)

0,67+0.02 
(8)

0,18+0,01
(4)

00,30+0,08 " «МММ "
(8)

+0.21+0,10 
(4)

1 0.12+0,06 
(4)

1,11+0,10 мм— 
(Я)

О.К7+0.08 • -м—М
(8)

40.12 
(8)

0,15+0,03 
(8)

4 0,51+0,06 
(8)

+0,48+0.04 
(«)

1.06±0,14 
(8)

0.65+0,08 — 
(8)

4-0,35+0,07 
(4)

1 ,46+0,07 
(8)

1 ,31+0.10 
(8)

1.48+0.20 
(8)

0,96+0,10 
(*)

0,35+0,002 * «МММ* •
(4)

0,06+0,001 • ммм
(4)

0,07+0,001 
(4)

0,96+0,01 ммм 
(8)

0,66+0,03 мммж 
(8)

0,11+0.001 
(4)

0,62+0,01 
М)

0.08+0,002 
(4)

0,14+0,02 
(4)

0,29+0,005 ’ «МмМ •
(8)

0.66+0,10•мм ’
(8)

0,11+0,02 
(8)

40,19+0,02 
(4)

4-0,16+0,01 
(4)

1,32+0,05 мм^М 
(8)

0,84+0,07
(8)

4-0,20+0,06 
(8)

1.02+0,03 
(8)

40,25+0,06 
(8) 

4-0,27+0,06 
(8)

2,86+0,07 
(3)

1,10+0,01
(К)

0,30+0.02 
(4)

0,16+0,04 
(8)

0,09+0,001 
(4)

4-0,26+0,0..
(4)

0,11+0,01
(4)

4-0,38 0,08 
(8)

1,36+0,03 
(8)

1,26+0,08 
(8)

2,21+0,04 
(8)

1,68+0,07
(8)

0,09+0,001 1 м-^м "
(4)

1 ,00+0.07 
(8)

0,83+0,06
(8)

0,13+0,002
(4)

0,43+0,03
(4)

0,11+0,01 ’ МММ "
(4)

0,15+0,01
(4)

1.14+0,04
(8)

0,84+0,04
Ф)

4 0.38 + 0.04 
(4)

1.68+0,22 
(8)

0,96+0,08 
(8)

4-0,57+0.06 
(8)

0,53+0,10
(6)

+0,77+0,06 
(8)

4-0,84+0,05 " ммм»
(8)

2.28+0,14 
(8)

1,40+0,04 
(8)

1,60+0.10 
(8)

1,14+0,08 
(8)

1,96+0,07 
(8)

1,66+0,07 
(8)

0,19+0,002 
(4)

0.05+0,001
(4)

0,07 ±0,001 
(4)

0.91 ±0.001
(4)

1,13+0,04
(4)

0,16+0.03
(4)

0.50+0,01 
(4)

0,15+0,02 
(4)

0,16+0,001М-М*
(4)

1,4410,03
(4)

1,05+0.001
(4)

0,10+0.04 
(8)

+0.52+0,003
(4)

4 0.65+0,05 
(4)

1.62+0,03 
(4)

1,58+0.06 
(4)

0, 13+0.04
(4)

0.87+0,05 
(4)

0,42+0,03 
(4)

I 0,63+0,02 МММ*
(4)

3,76+0.02
(4)

1,97+0,06 
(4)

1.67+0,10
(4)

1,39+0,07
(4)

2,56+0.03 МММ 
(4)

1,86+0,05
(4)

0,15+0,01—м- 4-0,38+0,05 
(8)

0,14+0,01 Н֊0,25+0,07
(4)
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И.з приведенных данных одновременно явствует, что как ротенон 
так и антимицин А почти полностью блокируют стимулируемое Д-НАД 
окисление пиру вата + малата и тем самым подавляют процесс эстсрифи- 
кации ортофосфата. 

/ •• ••Следующей серией опытов ставилась цель изучить действие Д-НАД 
на фосфорилирующее окисление в присутствии сукцината, подключив
шегося в цепь окисления па уровне ФАД. Проведенные в этом направле
нии исследования показали (табл. 3), что ротенон у 15-, 20-дневных эм
брионов и 5-дневных цыплят ощутимо подавляет окисление сукцината 
и сопряженное фосфорилирование, а у взрослых кур этою не наблюдает
ся. Из приведенных результатов видно, что при сочетании сукцината с 
Д-11АД сильно стимулируется сопряженное фосфорилирование (за ис
ключением опытов, проводимых на 15-ый день эмбрионального разви
тия), при этом процесс эстерифпкации неорганического фосфата интен
сифицируется в значительно большей степени, чем потребление кисло
рода митохондриями мозга, благодаря чему заметно возрастает Р/О. 
Так, например, в пробах с одним сукцинатом Р/О составляет 1,36; 1,60 
и 1,67, а в опытах сукцинат +Д-НАД в отдельные периоды онтогенети
ческого развития уровень его достигает 2,21, 1,96 и 2,56 (у 20-дневных 
эмбрионов, 5-дневных цыплят и взрослых кур соответственно). Любо
пытно. что ротенон ощутимо ингибирует стимулирующий эффект Д-НАД 
как на окисление, так и фосфорилирование, поддерживающийся сукци
натом, и тем самым понижает Р/О. Из приведенных в табл. 4 данных 
одновременно видно, что, в противоположность ротенону, ингибитор вто
рого пункта фосфорилирования—антимицин А, как следовало ожидать, 
полностью блокирует интенсивное поглощение кислорода митохондрия
ми мозга в присутствии сукцината. Антимицин А снимает также стиму
лируемое Д-НАД окисление сукцината в опытах сукцинат + Д-НАД.

Анализ полученных результатов наводит на мысль о том, что стиму
лирующий эффект Д-НАД на сопряженное фосфорилирование в экспе
риментах с сукцинатом обусловлен усилением окисления не самого сук
цината, а продуктом его превращения, в частности малатом, включив
шимся в дыхательную цепь на уровне НАД.

В связи с обнаружением стимулирующего эффекта Д-НАД на окис
лительное фосфорилирование определенный интерес представляло изу
чение его действия на АТФ-азную активность в изолированных мито
хондриях мозга кур. Проведенные исследования показали, что Д-НАД 
как сам по себе, так и при сочетании с различными нонами (магния, 
кальция и калия) не оказывает ощутимого влияния на активность мито- 
хондриальпой АТФ-азы мозга.

Таким образом, полученные результаты показывают, что Д-НАД 
значительно повышает уровень сопряженного фосфорилирования в ми
тохондриальной фракции мозга в эмбриогенезе и особенно в пост эмбрио
нальном периоде развития кур в присутствии различных субстратов ды
хания—-ГК, а-КГК, сукцинат, пируват4-малат. Результаты изучения 
действия ротенона и антимнцииа А па окислительное фосфорилирование
Биологический журнал Армении, XXVI. № 8- 3
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с использованием субстратов окисления различной природы наводят на 
мысль о том. что и у птиц Д-НАД является эффективным переносчиком 
электронов в цепи терминального окисления, точка приложения действия 
которого лежит в первом пункте сопряженного фосфорилирования. Эти ре
зультаты полностью согласуются с предыдущими исследованиями Мов
сесяна, Бунятяна и сотр. [6, 7], проведенными на митохондриальной 
фракции различных тканей млекопитающих. В результате проведенных 
нами исследований выявлено также, что параллельно с онтогенетиче
ским развитием стимулирующий эффект Д-11 АД на окислительное фос
форилирование постепенно нарастает, достигая кульминации у взрос
лых кур. Обращает па себя внимание тот факт, что у 15-дневных эм
брионов весьма слабо функционируют системы, обеспечивающие стиму
лирующее деис 1 вне Д-НАД на фосфорилирующее окисление. Д-НАД 
оказывает выраженное действие па сопряженное фосфорилирование 
только с последних дней эмбрионального развития (20-дпевпые эм
брионы).
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// ւսումնասիրվել ( ղ ե ա մ ին ո ֊ՆԱԴ - ի ( ն ի կ ո սւ ին ա մ ի ղ֊հ ի պ ո թ ս ան ւո ին ֊ ղ ի ֊ 
նուկլեոտիդ) ղերբ հավերի ուղեղից անջատված միտոքոն ղրիաների օքսիդա- 
ցիոն ֆո սֆորիյացմսւն պրոցեսում' սաղմնային և հ ե տ ս ա ղ մն ա յին զարգաց
ման տարրեր շրջաններում (15, 20 օրական սաղմ, 5 օրական ճուտ և հասուն 
հավ)։ Ապ աց ո ւ ց վ ե լ է, որ ղե ա մ ին ո ֊ՆԱԴ - ր շնչառության տարբեր սուբստրատ
ների ներկայությամբ (զլուտամատ, ՀՀ ֊ կ ե տո զ/ուտարա տ, սուկցինատ, պի~ 
րուվատ մալաւո ) ղղա/իորեն խթանում Լ հավի ուղեղից անջատված միտո֊ 
բոնղրիաներու մ օբսիղտցիոն ֆոսֆորի/ացումր սաղմնային և, հատկապես, 
հետսաղմնա քին ղարզացման րնթացբում։ Տարբեր սուբստրատների ավելաց
ման ղեպբում, օրսիղացիոն ֆո սֆո ր ի / ա ցմ ան վրա ռոտենոնի և անւոիմիցին 
յ\-ի աղղեցության ուսումնասիրությունների արղյունրներր թույլ են տալիս 
եղրակացնե/ու, որ ղեամինո֊ՆԱԴ֊ր հավի ուՂ^քւՒս անջատված մ ի տորոն - 
դրիաների շնչական շդթայում էլեկտրոնների կարևոր փոխադրիչ է և գործում 
է կ ա ւդ վ ա ծ ֆ ո ս !ի որ ի լա ցմ ա ն ա ո աջին հատ վ ա ծում։ Լ ե տ ա դ ո տ ո ւ /1 յ ո ւնն ե ր ո ւ մ 
րայց ( տրվեք նաև, ո ր օ ր // ի դա ց ի ո ն ֆ ո ո ֆ ո ր ի / ա ց մ ա ն ւդր ո ց ե ս ի խ/1 ան ու մ ր 
դե ա մ ին ո • հԱԴ * ի ա դ դ ե ց ո ւ քխ ա մ ր աստիճանաբար աճում է ս ա դ մ ի հասակին 
ղադրն թաց և իր աոավեքադո։ յն չափերին Ւ հասնու մ հավերի ո ւ դե դ ի ց ան
ջատված մ ի տ ո ր ոն դ ր ի ան ե ր ո է մ ։
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УСТРОЙСТВО НЕПРЕРЫВНОГО ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ПАРАФИНОВ ПРИ ФЕРМЕНТАЦИИ ДРОЖЖЕЙ

Разработан прибор тля автоматического экспрессного анализа концентраций пара
финов в культуральной среде при ферментации дрожжей рода Candida. Прибор, со
стоящий из 2 основных узлов—электронно-оптического датчика и блока электронной 
обработки информации֊-осуществляет непрерывную индикацию и автоматическую ре
гистрацию значений концентраций как биомассы дрожжей, так и парафинов.

Одним из наиболее перспективных видов питательных сред, ис 
пользуемых для ферментации микроорганизмов, являются среды, в ко
торых источником углерода служат предельные углеводороды, или па
рафины нефти [2]. Однако до настоящего времени приборы для автома
тического экспрессного анализа концентрации парафинов в культу
ральной среде не были разработаны. На наш взгляд, такой прибор дол
жен обеспечивать линейное соответствие выходных сигналов текущим 
значениям концентрации парафинов и осуществлять непрерывную ин
дикацию и автоматическую регистрацию этих значений. Это позволит 
удовлетворить запросы исследователей, занимающихся изучением дина
мики изменения питательного субстрата в процессе непрерывной фер
ментации, поскольку при этом обеспечиваются удобство считывания ин
формации, объективность получаемых данных и возможность последую
щего анализа. Представляется также целесообразным предусмотреть в 
таком приборе возможность сочленения с цифровыми вычислительными 
устройствами, что позволит использовать его в качестве составной части 
системы автоматического регулирования процесса ферментации.

Исходя из вышеизложенного, нами разработан прибор измерения
концентрации парафинов в культуральной среде при ферментации дрож 
жей рода Candida. В приборе используется известный эффект характе- 
ристическогэ поглощения света дрожжевой суспензией в области 
416 ммкм, обусловленный определенным видом ферментов (цитохрома
ми с), концентрация которых прямо пропорциональна концентрации 
биомассы. В то же время известно, что в области 700—800 ммкм дрож
жи и мелкодисперсный парафин обладают одинаковой светорассеиваю
щей способностью (1].

Разработанный вами прибор состоит из двух основных узлов: элек
тронно-оптического датчика и блока электронной обработки получаемой 
информации (рис.).
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Блок-схема прибора измерения концентрации биомассы дрожжей и 
парафинов (I- электронно-оптический датчик; II—электронный блок об

работки сигнала).

Электронно-оптический датчик выполнен по схеме четырехканального двухлучевого 
фотометра (рис. 1), что позволяет исключить влияния нестабильности источника 
света и коэффициента передачи фотоприемника. Свет от источника (/) с помощью 
зеркал (2) и объектов (<?) формируется в два параллельных пхчка. На пути световых 
пучков установлены модулятор (4) с двумя интерференционными светофильтрами для 

выделения узких спектральных участков =416 ммкм, =750 ммкм и двухтолщин- 
ная проточная кювета (5 и 5'). Сведение параллельных световых пучков на фотокз- 
тод фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) (5) производится с помощью двух ромбиче
ских призм (6) и зеркального усеченного конуса (7). Для уменьшения в герь рассеян
ного света боковые грани ромбических призм покрыты отражающим слоем.

При вращении модулятора на выходе ФЭУ последовательно чере
дуются 4 сигнала, которые соответствуют прохождению световых пуч
ков с длинами волн и к, через проточную кювету с толщинами б։ и 
ба. Следует отметить, что применение дв\ хтолшииной кюветы связано с 
необходимостью исключения влияния нестабильности источника спета, 
коэффициента передачи ФЭУ и зарастания кюветы на точность из
мерений.

Сигналы на выходе ФЭУ при =416 ммкм и Ч =750 ммкм для 
толщины кюветы 61 будут разны

-Ца-Г '։) р|+°1Р«1 4»
41

и,= кгФге֊’1(р' + р>“''

(1)

(2)
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а при топщине 3
*

112 -

где Н| и ц2- выходные 
ветственко;

[(а + т։) р։ I о։р։] С1,

к8Ф2е~ММР|)։1։

сигналы при б։ для длин волн и

(3)

(4)
•о сэог-

и1 и и2—выходные сигналы при с1։ для длин волн и Х2 
ственно;

соэтвет-

^—коэффициент рассеяния клеток для
а2 — коэффициент рассеяния мелкодисперсного парафина для \ и 

и клеток дрожжей для Х2;
а — коэффициент поглощения клеток для Х1;

р2 и Р։ —концентрация парафинов и клеток соответственно;
<11 и с12—толщина слоя суспензии в измерительной кювете;

к, и к.,1— коэффициенты передачи ФЭУ для \ и
и Ф8—световые потоки источника для и /■'2

С выхода ФЭУ усиленные сигналы поступают в 
обработки (рис. //). Входными устройствами блока

соответственно, 
соответственно.
электронный блок 
электронной обра-

ботки являются синхронные дегекторы (СД), позволяющие произвести 
разделение сигналов по признакам и б. Управление СД осуще- 
ствляестя синхроимпульсами, сформированными в узле синхронизации 
датчика, который содержит 4 фотодиода (9) и лампу подсветки (10). На 
выходе СД имеем 4 сигнала, амплитуда которых пропорциональна све
товым потокам соответствующих каналов электронно-оптического 
датчика:

их.а։ = АЦ 

иМ։ = АС

(5)
(6)о

И х.а

13 Х.Ф

= Аи2

= АСЬ,

(7)
(8)՜

где А—коэффициент передачи усилителя.
Сигналы с выходов С.Д, попарно объединяясь по признаку X, по

ступают на «время—импульсные» функциональные преобразователи
(ФП1 и ФП2), осуществляющие функцию вида

и пых
. 1֊1пх 1
= 1п-----

Спх 2
(9)

На выходах ФП| и ФП2 устанавливаются напряжения:

Ифн, = В 1п АЦ] _ в |п АК,Ф,е 
А и, АК ,Ф,е

= В|(а4-о։) р!-1֊о2р2]((12—б^ 

(Ю)

иФи,=В1п—2 
А и..

АК>Фае~,|(|>''|'р*)‘|‘
АК.Ф.е_’’<р,+р,)<|-

где В -коэффициент преобразования ФП.
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Выражения (10) и (11) образуют систему уравнений с двумя неиз
вестными (рх и р2). Важным обстоятельством является то, что в систе
му уравнений не входят такие нестабильные величины, как К, Л и Ф, 
т. е. влияние источников нестабильности, о которых шла речь выше,' 
исключено.

Чтобы решить полученную систему уравнений относительно р։, не
обходимо произвести операцию вычитания. Эта операция производится 
с помощью «Блока вычитания 1», выполненного по схеме балансного 
усилителя-

ивл. выч. 1 = Офп, ֊ Ифн, = В (a-l-Gj — 32) Рх (dj — do) = Lpp (12)

где L = В (а + — а2) (dx — do) = const.
Из уравнения (12) следует, что сигнал на выходе «Блока вычита

ния 1» прямо пропорционален концентрации биомассы.
Таким образом, хотя основной целью создания прибора является из

мерение концентрации парафинов в культуральной среде, в данном при
боре попутно решается и задача измерения концентрации биомассы 
дрожжей.

Зная теперь концентрацию биомассы, легко найти также и конпсн-

трацию парафинов, т. е. величину р2, подставляя значение р,=
U Бл. выч. ։

в выражение (11):

Сфп,
Uli.l. ВЫЧ. 1

(13)

Обозначим B(dj dL.) о2 = р = const, тогда U<j>n, =

рр2 = Цф| I, —
Обл, рыч. 1

L I*. (14)

3_ Обл. рыч. 1начение ------------- р получается с помощью делителя напряжения,
I.

расположенного в «Блоке приведения масштаба».
Величина рр2 находится с помощью «Блока вычитания 2», на входы 

которого поступают выходные сигналы с функционального преобразова
теля ФП2 и «Блока приведения масштаба»:

Б1бл. выч. 1 — Рр2« (16)
Сигнал на выходе «Блока вычитания 2», таким образом, прямо пропор
ционален концентрации парафинов.

К выходам «Блока вычитания 1 и 2» подключены самописцы, с по
мощью которых осуществляется непрерывная регистрация концентра
ции биомассы дрожжей и парафинов. Для удобства считывания инфор
мации в прибор введено также устройство цифровой индикации и ре
гистрации текущих значений концентраций. Оно содержит преобразова
тели «Напряжение-код», панель цифровой индикации и «Цифропеча
тающее устройство».
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Цифровая индикация осуществляется непрерывно, а запуск печа
тающего устройства происходит только в моменты смены кода в счетчи
ках цифровых преобразователей, т. е. при изменении регистрируемых 
значений концентраций биомассы дрожжей и парафинов. Сигнал за
пуска поступает через «Блок управления». Одновременно с концентра
цией регистрируется также и время, сигналы которого считываются из 
«Блока электронных часов».

Цифровые выходы преобразователей, помимо целей индикации и 
регистрации текущих значений концентрации, легко могут быть исполь
зованы для подключения к вычислительным устройствам. Это позволит 
в перспективе использовать прибор в качестве составной части системы 
автоматического регулирования процессов ферментации.

В заключение отметим, что разработанный нами прибор может 
быть использован не только при работе с дрожжами, но и при культиви
ровании других микроорганизмов. В этом случае необходимо лишь по
добрать соответствующие интерференционные светофильтры.

Всесоюзный научно-исследовательскии 
биотехнический институт, г. Москва Поступило 26.IV 1973 г.
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սարքավորում ր կար Լքի / օգտա գործեք մ ի կ ր ս օ ր պ ան ի պ մն ե ր ի ֆե ր մ են ա ա ց ի ա լի 
Աք ր ո ց ե ս ի ա վ տ ո մ ա տ կ ա ր պա վ որ մ ա ն հ ամ ար ։
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ КЛЕТОК В ИММУНОГЕНЕЗЕ

Угнетение кооперативного иммунного ответа при трансплантации В- и Т-клеток 
полусингенным реципиентам является результатом аллогенной ингибиции стволовых 
кроветворных клеток или результатом развития реакции «трансплантат против хо- 
зяина».

В-клетки после длительного контакта с антигенами гистосовместимости теряют 
способность вступать во взаимодействие с Т-клетками при развитии иммунного 
ответа.

В настоящее время можно считать установленным, что развитие 
иммунного ответа к ряду антигенов требует взаимодействия по крайней 
мере клеток костномозгового (В-клетки) и тимусного (Т-клетки) 
происхождения [2, 6, 9].

В данной работе исследовались эффекты взаимодействия клеток 
костного мозга и тимуса, трансплантированных сингенным и аллоген
ным реципиентам, при развитии иммунного ответа к эритроцитам 
барана.

Материал и методика. В экспериментах использовались самцы мышей линии СВА. 
С57ВЕ/6 и гибридов (СВАхС57ВЕ/6)Е1, полученные из питомника АМН СССР 
«Столбовая».

Клетки костного мозга и тимуса порознь или вместе вводились внутривенно син
генным (модели Е1 “Еь СВА — СВА; С57В/6 -* С57В/6) или аллогенным (.моде 1.1 

А—» Ер С57ВЕ/6 ->Е։) летально облученным реципиентам.
В ряде опытов в качестве В-клеток использовались клетки селезенки летально 

облученных мышей, которым вводились клетки костного мозга. (Селезенка выделялась 
на 7-й день).

Одновременно с трансплантацией клеток мышам внутривенно вводилось 200 млн. 
эритроцитов барана. В отдельных экспериментах они вводились на 7-й день после 
трансплантации клеток.

При введении эритроцитов барана вместе с клетками число антителообразуюших 
клеток (АТОК) определялось на 8-й день после трансплантации; при иммунизации <а 
7-й день после переноса клеток число АТОК определялось на 5-и день после трансплан
тации по методу Ерне [5].

Кроме учета числа АТОК, с помощью метода 1илла и Мак Кулака [II] в отдель
ных экспериментах в селезенке облученных реципиентов определялось число колоний, 
формировавшихся при трансплантации 0.1 -0,3 млн клеток костною мозга в тех ж> 
самых сочетаниях донор-реципиент.

Реципиентов облучали лучами С*3? на установке «Стебель ЗА» в доз*. 100/13. ко 
Юрая составляла для мышей СВА и I ।—900. а для мышей С57В/6 765 р.

Методы приготовления клеточных суспензий изложены ранее [I] Цифровой маге 
риал обработан статистически с вычислением средней арифметической (М|. ошибки 
средней (т) и доверительного интервала при значении Р=0.01.
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Число АТОК в селезенке реципиентов
Таблица I

День введе
ния эритро
цитов бара

на

Число 
мышей

Количество 
АТОК.
М I 1Р 

(Р=0.01)

Количество введенных 
клеток, млн

В-клетки Т-клетки
РеципиентДонор

10

10
ЮВс 

10ВР
10

20
20
20
20
20

О 
п 
о 
о
7

22
18
15
12
15

101.4 + 15, I 
38,8+9,1

921 + 166
954053488 
2745+627

10

10 
ЮВс

10

20
20
20
20

о 
о 
о 
о 
о
7

о 
о 
о 
о
7

19
22
25
18
15
15

18
16
23
19
17

109,2+21,9 
39,7+6.4 
1240+209 
8550+2396

204 ± К8 
3342+966

97,5+22,1
37,0+13,9 
1075+206
9750+1833

152+45

10

10
10

10

10
10

20
20
20

20
20
20

0
0
0
7

0 
0
о
7

18
18
27
16

15
17
26
11

129,3+22,6
40.9+8,2
1181 + 117
3321 + 1026

35,5+11,4
28.8±9,2

125+23,2
63,5+35,6

Результаты и обсуждение. Как видно из табл. 1, при раздельном вве
дении клеток костного мозга (В-клетки) и тимуса (Т-клетки) вместе 
с эритроцитами барана в селезенках сингенных летально облученных 
реципиентов формируется лишь незначительное число АТОК. При со
вместном введении этих клеток число АТОК, накапливающихся в селе
зенках сингенных летально облученных реципиентов, было в 7—10 ра * 
выше суммы чисел АТОК, накапливающихся при раздельном введении 
компонентов смеси.

Трансплантация смеси клеток костного мозга и тимуса мышеи ли
нии СВА летально облученным мышам (СВА ХС57ВК/6) Р։ приводит к 
накоплению в селезенках реципиента приблизительно такого же числа 
АТОК, как и в сингенной модели СВА — СВА.

Аналогичная картина наблюдалась и при использовании в качестве 
источника В-клеток селезенки летально облученных мышей СВА, ко 
торым трансплантировались сингенные клетки костного мозга.
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Иная картина наблюдалась при трансплантации клеток костного 
мозга и тимуса мышей линии С57В/6 гибридам (СВАхС57ВЬ/6) Р։ 
Число антителообразующих клеток, формирующихся в селезенке реци
пиентов, было в 10 раз меньше, чем в сингенной модели (С57В1 /6 -> 
С57В/6).

В отдельных экспериментах эритроциты барана вводились на 
7-й день после трансплантации клеток. Как видно из табл. 1, в модели 
СВА, Iде при введении ^ршроцитов барана вместе с клетками число 
формирующихся АТОК не отличалось от сингенной модели СВА — 
( ВА, инъекция эритроцитов барана на 7-й день приводила к формиро
ванию лишь незначительного числа АТОК. В модели С57ВР/6 — р 
где в аналогичных условиях имело место подавление кооперативного 
иммунного ответа, иммунизация па 7-й день также приводила к накопле
нию незначительного числа АТОК.

В модели СВА В; угнетение кооперативного иммунного
при введении эритроцитов на 7-й день связано, по-видимому, 

ответа
подав-

ляющим влиянием реакции «трансплантат против хозяина», которая 
представляет непрерывную АГ-стимуляцию родительских клеток со сто
роны реципиента [6, 9].

В модели С57ВЕ/6 — р! сннерический эффект взаимодействия кле
ток был выражен слабо: количество формирующихся АТОК было лишь 
в 2 раза выше ожидаемой суммы.

Известно, что АТОК происходит из клеток костного мозга [8], а вели
чина кооперативного иммунного ответа является функцией количества 
колониеобразующих единиц [3].

Учитывая эти данные, мы исследовали колониеобразуюшую актив
ность клеток костного мозга в тех же самых сочетаниях донор-реци
пиент, т. е. СВА - СВА; С57ВЕ/6 ->С57ВЬ/6; СВА - Р։; С57ВР/6 - Р.,

Таблица 2
Количество колоний в селезенке летально облученных мышей при трансплантации 

костного мозга от сингенных и аллогенных доноров

Донор Реципиент Число 
м ышен

Количество колоний на 
0,1 млн клегок (М+т)

СВА
СВА

С57В1/6
С57В1/6

СВА
(СВА С57В1/6) Н։

С57В1/6 
(СВА С57В1/6) 1'Д

90
70
10
80

14,9±0,3
13,850,4
15,9֊1֊0,9
1.2Т0.1

Как видно из табл. 2. стволовые клетки костного мозга мышей СВА 
практически не подвергаются аллогенной ингибиции при транспланта
ции облученным гибридам. В модели же С57ВР/6 —степень аллоген
ной ингибиции стволовых клеток костного мозга составляет 95% 
(табл. 2).

Результаты экспериментов позволяют прийти к заключению, что 
подавление эффектов взаимодействия клеток, принимающих участие в 
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иммунном ответе (модель С57ВБ/6 —•Е։), связано с проявлением фено
мена аллогенной ингибиции стволовых кроветворных клеток. Подобная 
трактовка полученных данных становится понятной, если принять во 
внимание, что стволовая кроветворная клетка является родоначалыюн 
также и для иммуноцитов.

Подавление иммунного ответа при взаимодействии клеток тимуса и 
костного мозга, введенных вместе с эритроцитами рарана, не может 
быть следствием развития реакции «трансплантат против хозяина» 
[7, 10].

В-клетки СВА, полученные из селезенок летально облученных ги
бридов В (в табл. 1 обозначены как ВБ), введенные вместе с тимоцитами 
СВА сингенным реципиентам, формируют в их селезенках незначитель
ное число АТОК. Это может свидетельствовать о том, что В-клетки 
после контакта в течение длительного времени с антигенами гистосовме
стимости теряют способность вступать во взаимодействие с Т-клетками 
при развитии иммунного ответа к эритроцитам барана.

Не исключено, что клетки костного мозга СВА содержат незрелые 
В-клетки, созревание которых в иммунокомпетентные клетки может 
происходить п результате индуктивного влияния сингенны՝՜ стромальных 
элементов [4].

Институт медицинской генетики 
АМН СССР.

лаборатория экспериментальной генетики
Поступил о 30. V 1973 г.А
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ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՒՄՈԻՆՈԳԵՆԵԶՈԻՄ

Ա մ փ п ф ո ւ մ 1 1 I

0ի սա սին զեն ոեցիպիենտին B և 1 բջիջների տրանսպլանտացիայից ա- 
ււաջա ցած
բջիջների ալոզեն ինզիբիցիայի կամ էլ (( տ ր ան ս պ [ ան տ ան տ ի զեմ տիրոջ.) 
ռեակցիայի արղյունրն /, /

№>֊ բջիջն երբ երկար րք ամանակ կոնտակտի մեջ ցանվելով հ յ ո ւ ս վա ծք ա ՜» ա - 
մատեդելի անտիցենի հետ կորցնում են իրենց ա զ զ ե ց ո ւ թ յ ո ւն ր {-բջիջների

ա ցմ ան

կոոպերատիվ իմունիտետի րնկճու մր

վրա' իմուն պատասխանի զարց պ ա հին ւ

բունածին արյունաստեղծ
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Е Г. ГРИГОРЯН, С. М. САРКИСЯН, Г. X. АЗАРЯН

ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗВИТИИ И ПРОДУКТИВНОСТИ ТУТОВОГО 
ШЕЛКОПРЯДА ПОД ВЛИЯНИЕМ АНАЛОГА ЮВЕНИЛЬНОГО 

ГОРМОНА

Изучалось влияние синтетического аналога ювенильного гормона на развитие и 
продуктивность тутового шелкопряда. Было показано, что при обработке гусениц по
следнего (пятого) возраста этил 3,7,11-триметилдодека-2,4 диеонатом имеет место 
увеличение продолжительности гусеничной фазы развития и увеличения шелковой 
продуктивности.

В настоящее время убедительно показано, что железистые образо
вания насекомого—прилежащие тела (corpora allata) [2, 3, 4] выделяют 
так называемый ювенильный гормон, или неотенин, наличие которого в 
теле насекомого регулирует переход гусеницы в следующую, кукулоч- 
ную фазу развития.

Установлено, что при естественном ходе развития количество юве
нильного гормона в организме гусениц последнего возраста уменьшает
ся вследствие угасания функциональной активности corpora allata, 
поскольку пересадка таким гусеницам дополнительных, функционально 
активных прилежащих тел приводит к существенному удлинению про
должительности гусеничной фазы развития путем возникновения допол
нительного возраста [5, 9].

Тот факт, что подобным ювенилизирующим эффектом обладают 
также синтетические аналоги ювенильного гормона (причем ювенилизи- 
рующий эффект наблюдается также при контактном способе обработки 
гусениц этими препаратами), навел на мысль об их использовании так
же для борьбы с вредными насекомыми, поскольку сдвиги в развитии и 
морфогенезе в результате ювенилизации приводят в конечном счете к 
гибели организма или потери воспроизводительной способности (6, 10].

Создание такого, по существу, гормонального метода борьбы с 
вредными насекомыми избавило бы природу от тех отрицательных по
следствий, которые в той или иной степени имеют место в результате 
повсеместного применения ядохимикатов—пестицидов.

Учитывая перспективность гормонального метода борьбы, за по
следние годы ко многих странах мира синтезированы многочисленные 
соединения, обладающие ювенилизирующей активностью [7], в число ко
торых входит и новый высокоактивный аналог ювенильного гормона— 
этил 3,7,11-триметилдодека-2,4 диеопата.

В задачу настоящей работы входило изучение характера действия 
вышеуказанного аналога на гусениц тутового шелкопряда, причем пасе-
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комое рассматривалось не только как модель для выявления инсекти
цидных свойств изучаемо!о препарата, но и в основном для выявления 
изменений продуктивных свойств ее.

Основанием для постановки такой задачи послужили сообщения о 
том, что увеличение продолжительности гусеничного развития приводит к 
повышению показателей роста особей и вместе с этим к увеличению ко
личества выделяемого ими шелка [1, 8].

Материал и методика. Опыты проводились в летне-осеннем сезоне 1971 года. Ис
пользовались гусеницы, принадлежащие к партеноклон\ (ПК-30). Как известно, у туто
вого шелкопряда при искусственной партеностимуляцни все особи, принадлежащие к 
одному и тому же клону, бывают генетически идентичны, т. е. практически обладают 
полным сходством с точки зрения их наследственной потенции. Это обстоятельство су
щественно повышает точность и надежность получаемых результатов, если учесть, что 
при комплектовании вариантов опыта брались тусеницы одинакового веса на одинако
вом уровне развития.

В каждом варианте со второго по девятый день последнего (пятого) возраста по 
10 гусениц подвергалось обработке 2% раствором аналога ювенильного гормона, кото
рый наносился на покров гусениц местным (топикальным) методом из расчета 0,5 мкл 
раствора на 1 г веса гусеницы.

Подопытные гусеницы содержались в одинаковых условиях при температуре 25— 
27°С и кормились с 8 до 20 час.

Результаты и обсуждение. Наблюдениями за продолжительностью 
1усеничного развития (табл. 1) было установлено, что особи, обработан
ные препаратом в первой половине возраста, существенно задержались 
в прекращении питания и в переходе к завивке кокона, что равносильно 
задержке в переходе к следующей, куколочной фазе, ибо период завивки 
кокона, по существу, служит в то же время предвестником перехода в ку
кол очную фазу.

Из приведенных в табл. 1 сведений видно, что гусеницы обработан
ные во II, III, IV и V дни V возраста продолжали питаться 12дней вмес
то 9, наблюдаемых в контроле, лишь после этого наступила завивка ко
кона и окукливание. Следует отметить морфогенетические различия, на
блюдаемые у куколок, полученных от гусениц, обработанных в разные 
дни V возраста. В то время как куколки от гусениц, обработанных во II 
и III дни, имели относительно нормальный вид, лишь с некоторыми сле
дами гусеничных ротовых придатков и свойственным гусеницам покро
вом в виде незначительных островков, куколки от гусениц, обработан
ных в IV день V возраста, имели гораздо больше гусеничных признаков. 
Наряду с наличием недоразвитых ротовых придатков и ложных но
жек, у них были и слаборазвитые куколочные антенны. Гусеницы, обра
ботанные на V день, дали куколок с более выраженными гусеничными 
признаками. В данном случае наличие этих признаков преобладало в 
такой степени, что было бы правильнее назвать их гусенично-куколоч- 
ними особями.

Таким образом, если по продолжительности последнего (пятого) 
возраста особи, обработанные препаратом в первой половине возраста,
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Таблица 1
Влияние этил 3, 7, И—триметилдодека—2,4 диеоната на развитие 

и морфогенез тутового шелкопряда

Возраст 
день 

обработ
ки

ст
СО X 
X о 
е х 
со о 

СП *

Характер морфологических изменений.

V
2

у 
5

V
б

V 
7

V 
8

V 
9

Контроль

11

11

11

11

9

9

9

И

9

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет

Куколка со следами гусеничного покрова и головных при
датков.

Куколка со слаборазвитыми придатками гусеничной головы и 
следами гусеничного покрова

Куколочно-гусеничные особи с ротовыми придатками гусени
цы с куколочными антеннами, слаборазвитыми ложными 
ножками, со следами гусеничного покрова

Гусенично-куколочные особи с более сильно развитыми лож
ными ножками, слаборазвитыми куколочными крыльями, 
с оформленными гусеничными головными придатками

Гусеница подготовилась к линьке на VI возраст, но не слиня
ла. Развиты куколочные антенны, деформированы ротовые 
придатки гусеницы.

Гусеница подготовилась к линьке на VI возраст, но не слиня
ла. Развиты куколочные антенны, деформированы ротовые 
придатки гусеницы.

Гусенично-куколочные особи с куколочными антеннами и 
недоразвитыми куколочными крыльями.

Куколочно-гусеничные особи со следами гусеничных ротовые 
придатков и брюшных ложных ножек

Нормальная куколка.

V
3

V
4

проявили одинаковую реакцию и на одну треть жили дольше, чем кон
трольные, то по характеру морфологических изменений они обнаружили 
различие по степени проявления гусеничных признаков у куколок—от 
почти незаметного (у гусеницы II дня V возраста) до преобладающего 
эффекта ювенилизации над естественным ходом развития (у гусениц 
V дня последнего возраста).

Естественное продолжение описанного процесса усиления ювенили- 
зирующего влияния препарата на гусениц выразилось в реакции гусе
ниц, обработанных на VI, VII, VIII дни последнего возраста.

Эти гусеницы прекратили питаться в нормальные сроки, т. е. вместе 
с контрольными особями, однако вместо завивки кокона они готовились 
к дополнительной линьке на VI гусеничный возраст, который в норме от
сутствует у тутового шелкопряда.

По внешним признакам было видно, что опытные гусеницы образо
вали новую кутикулу, но, не сумев сбросить старую, погибли. Искус
ственное освобождение таких особей от старой кутикулы показало, что 
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они во всем схожи с обычными гусеницами, за исключением строения 
головы. У гусениц VI и VII дня обработки на голове имелись куколоч- 
ныс антенны, вследствие чего и было нарушено нормальное расположе
ние ротовых придатков, а у гусениц VIII дня имелись также слабораз
витые куколочные крылья.

Наконец гусеницы, обработанные в последний день возраста, когда 
они уже не питались и готовились к завивке кокона (хотя его так и не 
завили), изменились как в отношении продолжительности V возраста, 
так и с морфологической точки зрения. У этих особей, хотя и имело мес
то определенное преобразование без завивки кокона или почти без нее, 
тем не менее они представляли собой куколочно-гусеничные организмы 
со слаборазвитыми куколочными и гусеничными признаками.

Существенное влияние оказал препарат на рост гусениц и шелко- 
продукцию. Данные по взвешиванию коконов, завитых опытными гусе- 
пицами, обработанные во II, III, IV и V дни пятого возраста, представ
лены в табл. 2.

Таблица 2
Влияние этил 3,7,11-триметилдотека-2,4 диеонага на рост и шелкопродукцню

Возраст и день
обработки гусениц

Средний вес 
кокона, г

Средний вес шел - Шелконос- 
кивой оболочки, г ность, °, 0

Изменение коли
чества шелка 

к контролю, %

Контроль
V/2
V/3
V/4
V/5

1,90*0,23 
2,40+0,11
2.60+0,15 
2,66+0,25 
2.65+0,16

0,30±0,03 
0.38+0,02 
0,42 .г 0,01 
0,27+0,08 
0,27+0,04

15,7
15.8
16,1
10,1
10.4

0
4 26,7
4 40,0
-10,0
-10,0

Из приведенных в таблице результатов отчетливо видно, что увели
чение продолжительности V возраста при активном пи гании привело к 
существенному увеличению показателя роста, выраженного в весе 
кокона.

Наибольшее изменение роста наблюдается у опытных гусениц 
IV дня V возраста. В этом случае вес кокона увеличился на 40%.

Наибольший интерес для шелководства представляет изменение 
показателя шелкопродукцпи под влиянием препарата. Из приведенных 
данных видно, что наибольшее количество шелка выделили гусеницы, 
обработанные препаратом на III день V возраста: 420 мг шелка против 
300 мг в контроле, т. е. на 40% больше, чем необработанные.

Обращает на себя внимание тот факт что относительное содержа
ние шелка в коконах, завитых гусеницами, обработанными на Ill день- 
V возраста, несколько выше (16,1%), чем в контроле (15,/%). Значение 
этого показателя сше больше возрастает, если учесть, что при столь су
щественном укрупнении веса кокона в практике червокормления обыч
но наблюдалось снижение относительного содержания шелка, в описы
ваемых же опытах оно даже возрастает.

Обобщая результаты описанного эксперимента, можно заключить, 
что полный ювенилизирующий эффект этил 3,7,11 -тримет плдодека-
Биологический журнал Армении. XXVI, № 8—4
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2,4-диеоната на тутовом шелкопряде выражается в двух формах—в уве
личении продолжительности V возраста и индуцировании дополнитель
ного возраста. Гусеницы, обработанные препаратом в первой трети 
V возраста, питаются значительно дольше и наращивают значительно 
больше шелка.

Для окончательного решения вопроса о целесообразности использо
вания явления стимулирования шелкопродукции ювенилизирующи- 
ми препаратами необходимо учесть количество дополнительно рас
ходу емого корма и другие материальные расходы па кормление и содер
жание гусениц в течение дополнительных дней V возраста. Практически 
важен также учет характера изменений технологических показателей 
получаемых коконов, так как в наших опытах наблюдалось значитель
ное повышение рыхлости шелковой оболочки (атласистость).
Армянский научно-исследовательский 

институт защиты растении, 
научно-исследовательская станция •г 

шелководства МСХ АрмССР

Поступило 21.111 1973 г.

I). Ч. ԴՐՒԴՈՐՅԱՆ, И. 1Г. ՍԱՐԳ113ԱՆ, Դ. Խ. ԱԶԱՐՅԱՆԹԹԵՆՈՒ ՇԵՐԱՄԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՄԹԵՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՅՈՒՎԵՆԻԼԱՅԻՆ ՀՈՐՄՈՆԻ ԱՆԱԼՈԳԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԻՑԱ մ փ ո փ ո ւ մ
Ուսումնասիրվել Ւ (Ոէվենի/ային Հորմոնի անալոգի (էք^Ււ Յք7ք11֊տրի^ 

մ ե թ ի ք գ ո դ ե կ ա *2 է4 դիեոնատի ) ազդեցությունը թթենու շերամի վերջին >ա~ 
սակի թրթ ու րների զարգացման տևողության և նրանց մթերատվության (բո֊ 
ժոժի բերրի ու մ ե տ ա բ ս ա տ վո ւ թ յան ) վրա։

Փորձի արդյունքները ք],ոձց են տվել, որ վերջին (հինգերորդի Դասակի 
2 — 5 օրվա թրթուրների կյանքի տևողությունը 113֊ով երկարում է , եթե նր֊ 
րանք մշակվում են նշված անա/ոգի ? ”/օ լուծույթով, մինչդեռ հաջորդ երեր 
օրերում մշակված թրթուրների մոտ նկատվում / /բացուցիյ (վեցերորդ) Դա֊
սակի աո աջ րևույթ։ացման ե

3 ու վ են ի լային Հորմոնի անա/ոգի մշակված անհատներից զարգացած 
հարսն աս կների մոտ նույնպես նկատվում / ս։ արբեր բնույթի ձևաբանական 
լի ո ։ի ո խ ութ յունն երւ

Մշակված թրթուրների հքուսած բոժոժներր նկատելիորեն ավելի ծանր են 
և ավելի շատ մետաքս են պարունակում ։ երրորդ օրվա մշակված թ րթ ուրն երի 
հյուսած բոժոժներր կշռով և մետաբսի պարունակությամբ 40% գերագահ ֊
дու մ ե ն սա ու գիշին ։

II ակ այն բերրի ե մ ե տ ա բ ս ա տ վ ո ւ թ աս ն ս։ վեւ ացման նշված ւիոփոխու -

թ յունների կիրաոական նշանակություն մասին կարելի / վերջնական եդրա֊ 
կացության դա/, երբ որոշվի հավելյալ մթերբի Համար կերի և իւնամբի ծա/и -ս/ր, ինչսլես և բոժոմաբերբի տեխնոլոգիական ցո ւ ցան իշն ե ր ր ։

Մեր փորձերում ստացված բոժոժներր տչբի են րնկել մ ե տ ա բ ս ա ւդ ա տ յա ֊

նՒ յն ու թ յա մ ր ։ա տ լ ա ո ա
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А. М. ЧИЛИНГАРЯН, Дж. А. МАРТИРОСЯН

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСУДИСТО-КАПИЛЛЯРНОЙ СЕТИ 
СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ У МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ЧЕЛОВЕКА 

С ПОМОЩЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ СВИНЕЦ-РЕАКТИВНОЙ 
СУБСТАНЦИИ (СРС)

Проведенные исследования показали, что у кроликов, собак и человека ввиду не
четкой реакции СРС не удалось выявить равномерной сосудисто-капиллярной сети. 
Последняя обнаружена только у кошек после ацетоновой фиксации и у крыс после 
2-часовой фиксации в 4%-ом формалине.

В отличие от мышц в сухожилиях реакция СРС полностью отсутствует. Она отри
цательна также в мышцах новорожденных котят и крысят и появляется с 1,5—2-месяч
ного возраста. '

Из изложенного следует, что СРС неодинакова по своим физико-химическим свой
ствам не только у разных видов животных и в разных тканях, но и обладает воз
растной специфичностью.

Васкуляризация скелетных мышц и их ангиоархитектоника доста
точно подробно изучены с помощью инъекционных методов как в фило-, 
так и в онтогенезе [3, 4, 13, 14, 15]. Однако существующими инъекцион
ными методами крайне трудно изучить сосудисто-капиллярную сеть ске
летных мышц в эксперименте и патологии, и не удивительно, что в этом и направлении имеется лишь незначительное количество исследовании. 
Для изучения сосудистой системы весьма перспективны методы, выяв
ляющие сосуды и капилляры за счет непосредственной окраски их стен
ки. Преимущество последних было показано в ряде работ [1, 8, 9, 10] 
на примере изучения мозговых сосудов.

Так как исследованиями Паравян [5] было установлено, что СРС 
мозговых сосудов своими физико-химическими свойствами значительно 
отличается у разных видов животных, то, естественно, возник вопрос, 
имеется ли подобное отличие в реакции СРС кровеносных сосудов ске
летных мышц у разных видов животных и человека.

Материал и методика. Объектом исследования служили скелетные мышцы—икро
ножная мышца и сухожилия мышц нижних конечностей млекопитающих: крысы (15i, 
кролика (6), кошки (12), собаки (3). Были использованы также трупы людей (4). 
Кроме того, исследовались скелетные мышцы котят и крысят в постнатальном периоде 
в во»расте от I до 60 дней. Материал брался непосредственно после декапитации. Об- • • 
работка производилась по Чллингаряиу следующим образом: кусочки мышц толщинок 
3—5 мм фиксировались в ацетоне 18—24 час. на холоде, промывались в течение 60 - 
90 мин в растворе, содержащем азотнокислый кальций (0,4%) и уксуснокислый на
трий (2%) в соотношении 1:9. Готовились замороженные срезы толщиной 60—150 мк, 
которые промывались в указанном растворе 60 мин и переносились в 0,8% раствор
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уксуснокислого свинца (приготовленный на освобожденной от СО2 дистиллированной 
воде). К 100 мл «того раствора добавлялось 5 .мл III ацетатного буфера (pH 5,6 и 
0,2). Срезы инкубировались в этой смеси в течение 1 — 15 дней (наилучшие результаты 
получены при 3—5 дневной инкубации), промывались в нескольких сменах дистилли
рованной волы в течение 10—15 мин, погружались в 0 5% раствор сернистого натрия на 
5—15 мин, вновь промывались несколько минут в дистиллированной воде и включа
лись в глинерин-желатин.

Результаты и обсуждение. В скелетных мышцах кошек, обработан
ных этим путем, весьма избирательно и четко выявляется сосудисто-ка
пиллярная сеть за счет мелкозернистого темно-коричневого осадка, от
кладывающегося на их стенке. Как показано па рис. 1, кроме густой ка-

Рис. I. Икроножная мышца кошки. СРС. Видна сосудисто-капиллярная 
сеть. pH 5,(1 (с 5 мл буфера). Ацетоновая фиксация Ок 6. об 6. 

(микрофото).

ниллярной сети, видны также сосуды среднего и малого диаметра. При 
инкубации срезов с некоторым увеличением количества буфера (7— 
Н мл) начинают окрашиваться также ядра стенок крупных сосудов, что 
дает возможность дифференцировать артериальные сосуды от венозных. 
Терминальные кровеносные сосуды выявляются за счет окраски самой 
стенки.

Поскольку накопленные в последние годы данные свидетельствуют 
о значительном отличии СРС сосудов разных органов, то было интерес
но выяснить, существует ли подобная разница в СРС сосудов разных 
тканей. При просмотре препаратов было установлено, что в сухожилиях 
нижних конечностей, непосредственно примыкающих к мышце, СРС со
судов отсутствует, тогда как в мышцах наблюдается весьма четкая ок
раска сосудов и капилляров.
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Проведенные нами исследования показали, что после формалина, 
независимо от концентрации и сроков фиксации, сосудистая СРС скелет
ных мышц кошек становится нереакциопноспособной и тем самым отли
чается от СРС мозговых СОСУДОВ.

Реакция СРС сосудов и капилляров у крыс после ацетоновой фик
сации по своей интенсивности и локализации принципиально не отли
чается от таковой у кошек. Однако в мышцах крыс она резко неравно
мерная и в основном положительная по краям препарата.

Для получения более равномерной окраски сосудисто-капиллярной 
сети этих животных опыты проводились на свежезамороженных срезах, 
а также после различных сроков формалиновой фиксации. Проведенные 
исследования показали, что равномерное и четкое выявление сосудисто- 
капиллярной сети у крыс наблюдается после 2-часовой фиксации в 
4 %-ом формалине с последующей инкубацией срезов в смеси с 5 мл 
буфера при pH 6,2 (рис. 2). Эту пропись можно рекомендовать для изу- 
чения сосудов и капилляров скелетных мышц у крыс.

Рис. 2. Икроножная мышца крысы. СРС. Окрашивается сосудисто-капил
лярная сеть. 2-часовая фиксация. pH 6,2 (с 5 мл буфера). Ок. 6, об. 6. 

■ (микрофото).

С ангиологической точки зрения, определенный интерес представля
ет изучение мышц новорожденных и молодых животных, у которых по 
аналогии с мозгом следовало бы ожидать рост и новообразование ка
пилляров. С этой целью исследовались скелетные мышцы котят и кры
сят после рождения в возрасте 1—60 дней. Было установлено, что в от
личие от мозга котят и щенят |5, 10, II] не только не обнаруживаются 
фигуры растущих капилляров, ио и имеет место полное отсутствие реак
ции СРС сосудов. Она появляется лишь со второго месяца постпаталь- 
ной жизни. Проведенные эксперименты, с учетом закономерности кон
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центрационного взаимоотношения, а также применение различных фик
саторов и обработок материала, не выявили реакции СРС сосудов па 
раннем этапе постнатальной жизни.

При изучении мышц.кроликов (в отличие от крыс) как после ацето
новой, гак и формалиновой фиксации мы не добились четких морфоло
гических результатов.

Неудовлетворительными оказались также результаты выявления 
СРС сосудов и капилляров у собак. Указанная субстанция совершенно 
не реагировала после формалиновой фиксации, а после ацетоновой она 
выявлялась только на стенке сосудов среднего и малого диаметра. Ка
пилляры не окрашивались.

В скелетных мышцах человека формалиновая фиксация также не 
обеспечила выявления СРС сосудов и капилляров, однако после ацето
новой—она местами реагировала, ввиду чего сосудисто-капиллярная 
сеть выявлялась не полностью.

Таким образом, при анализе полученных нами результатов не труд
но установить определенное отличие свойств СРС сосудов скелетных 
мышц изучаемых нами животных. В этом отношении сосуды скелетных 
мышц отличаются от мозговых сосудов, которые у собак, кошек, овен, 
свиней, коров и у человека [5, 9] имеют сходную реакцию. Другой харак
терной особенностью является отсутствие реакции СРС сосудов и капил
ляров скелетных мышц в раннем постнатальном периоде (до 2 месяцев» 
тогда как в мозговых сосудах новорожденных животных и человека 
реакция указанной субстанции существенно не отличается от таковой у 
взрослых [2, 5, 7. 9, II, 12].

Па наш взгляд, заслуживают внимания также данные, полученные 
в отношении реакции СРС сосудов разных тканей.

Прежними исследованиями Чплипгаряна [10] были показаны отли
чия свипец-реактивпой субстанции сосудов разных органов. Паши дан
ные о различной реакции сосудов мышц и сухожилий значительно рас
ширяют это представление, свидетельству я о наличии не только органной, 
по и тканевой специфичности указанной субстанции.

В настоящее время, когда отсутствует всякая информация о физи
ко-химических свойствах стенок сосудов в разных тканях, трудно дать 
исчерпывающее объяснение полученным фактам, однако несомненно, 
что обнаруженные нами отличия в свойствах СРС сосудов связаны с 
особенностями метаболизма стенок сосудов и, по всей вероятности, име
ют важное значение.

Хотя у кроликов, собак и человека пока не удалось получить четко
го выявления сосудисто-капиллярной сети, тем не менее наблюдаемая у 
них слабая, неравномерная реакция указывает на то, что дальнейшие 
поиски в выборе подходящего фиксатора пли предварительной обработ
ки ткани позволят добиться более четких морфологических результатов, 
так как оптимальные пики реакции СРС сосудов мышц совпадают у 
разных видов животных.

Следует полагать, что универсальный подход для выявления СРС 
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сосудов разных видов животных и человека исключен, о чем свидстел1,- 
ствуют данные, полученные у кошек и крыс, \ которых сосудистая С PC 
равномерно реагирует после ацетоновой и формалиновой фиксации.

Как было отмечено в начале статьи, методы непосредственной ок 
раски сосудистой стенки обладают определенным преимуществом (по 
сравнению с инъекционными методами) при изучении эксперименталь
ного и патологического материала.

Предлагаемые нами методические приемы для выявления сосудис
то-капиллярной сети у кошек и крыс, обеспечивая окраску самой стенки 
сосудов, являются в то же время простыми и легко доступными и могут 
оказаться полезными при изучении кровеносной системы скелетных 
мышц в различных условиях.

Институт физиологии 
им. Л. А. Орбели АН АрмССР Поступило 26.1V 1973 г:

2. 1Г. ՁԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆ, Ջ- Z. ՄԱՐՏԻՐՈԱՅԱՆ

ԱՆՈԹԱ-ՄԱ$ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԿԱԹՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ ՄԻՋԱԶԻԴ ԶՈԼԱՎՈՐ ՄԿԱՆՆԵՐՈՒՄ 

ԿԱՊԱՐԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԻ ՀԱՅՏՆԱՐԿՐՄԱՆ (ԿԱՆ-ի) ՄԻՋՈՑՈՎ

Ա մ փ n փ n է մ

Ուսումնասիրվել Լ առնետների, ճագարների, կատուների , շների սրնքա- 
մկանի և նրա հարակից ջ/ի ան ո թ ա - մ ա ղան ո թ ա յին ցանցր։ 0 գտագործվել Լ 
նաև մ ար ղու գի ակ աքին մատերիալ։ Փորձերր կա տարվել են հԱՆ֊ի հայտնա

բերման օգնութ յա մ ր։
հատարված ուսո ւ մն ա ս ի բութ յո ւնն ե ր ր ցույց են տվել, որ ճագարներիդ 

շների ե մարգու մկաններում հԱՆ-ի ոչ ցայտուն ռեակցիայի շնորհիվ հնա* 
րավոր չԼ ստանա/ ան ո թ ա - մ ա գ ան ո թ ա յ ին ցանցի հավասար պատկերէ Վեր

ջինս հնարավոր եղավ ստանա/ միայն կատուների մոտ, ացետոնային 
սացիայից հետո, իսկ առնետների մոտ 2 ժամվա 7% ֆորմ ա/ինա յին ֆիքսա
ցիայից հետո։ Այս կ են գ ան ին ե ր ի ան ո թ ա - մ ա ղան ո թ ա յին ցանցի հ ավասարա- 
չավէ հ ա ք տն ա ր ե ր ո է մ ր հնարավորություն է ստեղծում տարրեր ս/այմ աննե
րում ո է ս ո է մն ա ս ի/։ ե / ո լ մկանների արյունատար անոթներր։

/* տարբերություն մկանների, հարակից քյերի անոթներում չհաջողվեց 
ստանա/ ԱԿՆ-ի ռեակցիա։ Հետծննգյտն շրջանում մինչև մեկ ու կես, եր
կու ամսական ձագերի մկանների անոթներում hll.lt-ի ռեակցիան ևս բացա
կայում Լ։ 1Լ (ն ի "այտ Լ գա/իս մեկ ու կես, երկու ամսականից սկսած։

// տ ա ցվ ած տ վ (ա/ն ե ր լւ վկայում են, որ անոթնե/էում հԱՆ-ր ի/ւ ֆիղիկա- 
քի մ ի տ կ ան Հ ա տ կ ո ւ թ յս ւնն ե ր ո վ տ արրերվ ու մ / թ ե տ ա ր ր ե ր կ ե Ն գ անի ների 
մոտ ե թե տարբեր Հասակներու մ ու հ jnt ս էքա ծ քն ե րո t մ t
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УДК 633.15

Р. П. ЗОХРАБЯН

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ РЕПРОДУКЦИИ СЕМЕЙНОГО материала 
ИА урожайность различных форм кукурузы

Изучались сложные и простые гибриды и самоопыленные линии в аспекте влияния 
условий репродукции семенного материала на урожайность. Исследования показали, 
что репродукция семян на фоне летнего срока сева, как правило, значительно повыша
ет урожайность потомства, особенно у самоопыленных линий. За ними следуют прос
тые. а затем сложные гибриды. Это дает возможность рекомендовать для про- 
изводства семена самоопыленных линий и простых гибридов получать на фоне лет
него срока сева

В настоящее время накоплен большой фактический материал [2, 3, 
6. 8—15, 20—22] доказывающий, что экологические условия выращива
ния вызывают изменения в физиолого-биохимических процессах, а так
же в морфологических и некоторых количественных признаках растений 
кукурузы. В зависимости от продолжительности влияния определенных 
внешних условии изменчивость может носить длительный характер или 
ограничиться периодом онтогенетического развития растений.

Возможность возникновения благоприятных сдвигов в сторону по
вышения жизнеспособности растений, возрастания продуктивности, 
улучшения химического состава издавна привлекала внимание в прак
тике сельского хозяйства и нашла применение в деле обмена семенным 
материалом, выращенным в разных почвенно-климатических условиях.

Положительное влияние выращивания семенного материала в гео
графических зонах с иными экологическими условиями подтверждено 
целым рядом исследователей [4, 6, 7, 14, 16, 18], свидетельствующих о 
том. что выращивание потомства в климатических условиях, отличаю
щихся от условий репродукции исходных форм (несомненно, при пра
вильном подборе географических зон выращивания), может способство
вать проявлению некоторых генотипических особенностей растений, в 
частности повышению урожайности.

По-видимому, аналогичное влияние на поведение растений в по
томстве могут оказывать и метеорологические факторы при разных сро
ках сева. Основанием для такого предположения послужили ранее про
веденные памп исследования, которые показали, что меняющиеся метео
рологические условия выращивания растений в разные сезоны года вы
зывают изменчивость некоторых хозяйственно-ценных признаков расте 
пий в их онтогенетическом развитии.
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Все это послужило предпосылкой для изучения влияния условий 
репродукции семян самоопыленных линий, простых и сложных гибридов 
на урожайность потомства при весеннем и летнем сроках сева. Такие 
исследования представляют определенный интерес особенно для тех 
районов страны, где из-за климатических условий семена не вызревают, 
и для посева используется привозной семенной материал, а также для 
районов с благоприятными климатическими условиями, позволяющими 
получать семена кукурузы при весеннем и летнем сроках сева.

Данные о влиянии условий репродукции семенного материала на 
характер изменчивости признаков растений в потомстве позволяют су
дить о целесообразности того или иного срока репродукции семян для 
производства.

К сожалению, этот вопрос изучен недостаточно, и в этом аспекте 
можно указать лишь па результаты экспериментов по картофелю [I, 19]

Установив определенную закономерность модификационной измен
чивости растений кукурузы в связи с посевом в весенний и летний сроки 
сева, нам представлялось целесообразным проследить за влиянием ус
ловий выращивания семенного материала на поведение потомства. Если 
имеется ряд исследований по изучению поведения кукурузы при летнем 
сроке сева, то почти нет работ, посвященных изучению влияния выра
щивания семян на фоне летнего срока посева на урожайность потом
ства, а также характеру этих изменений.

Материал и лигодика. В наших опытах ежегодно репродуцировались семена слож
ных и простых гибридов, а также самоопыленных линий при весеннем и легнем сроках 
сева. Указанные формы кукурузы были представлены двойными межлинейными гибри
дами ВИР 25. ВИР 42 и Краснодарский 5; сортолинейным гибридом Буковинский 3, 
простыми гибридами Искра, Идеал, Слава, Краснодарский 3, Ка бек, Победа; само- 
опыленными линиями ВИР-а 26, 28, 29. 38. 40. 43, 44. 64.

Полученные на фоне различных сроков сева семена на следующий гот высевались 
также в два срока. Это дало возможность одновременно наблюдать как последействие 
разносезонного выращивания исходных форм на потомство, так и изменчивость расте
ний в онтогенезе.

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что производ
ство семенного материала на фоне летнего срока сева почти у всех форм 
кукурузы, как правило, повышает урожайность зерна. Это, на наш 
взгляд, следует объяснить некоторым снижением температуры и повы
шением относительной влажности по сравнению с условиями вес синею 
срока сева. Нельзя также не отметить благоприятного влияния условий 
освещенности, так как общеизвестно, что кукуруза является растением 
короткого дня.

Вместе с тем отмечено, что наряду с метеорологическими фактора
ми урожайность кукурузы во многом обуславливается также биологиче
скими особенностями растении. Так, при сопоставлении кривых отклоне
ний, представленных на рис. 1 и 2, видно, что если при весеннем сроке 
сева у гибрида Буковинский 3 прибавка урожая составила 20,5/о (при-



60 Р. II Зохрабян

%»

Рис. I Урожай зерна сложных гибридов при несением ерике сева.

а
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Рис. 2. рожай зерна сложных гибридов при летнем сроке сева.

чем она была наивысшей), то при летнем сроке прибавка составила 
л ишь 7,6%.

У гибрида ВИР 25 проявилась обратная реакция, и если при весен
нем сроке сева прибавка урожая зерна составила только 4,3%, то при 
летнем она была наиболее высокой и составила 21,2%.

Сопоставляя данные урожайности простых гибридов при весеннем 
и летнем сроках сева (рис. 3, 4), нужно подчеркнуть, что здесь уже ус
танавливается более четкая закономерность положительного влияния
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Рис. 3. Урожай зерна простых гибридов при весеннем сроке сева.

При высеве семян
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Рис. 4. Урожай зерна простых гибридов при летнем сроке сева

условий репродукции семян простых гибридов на хрожайи зерна

потомства.
При весеннем сроке сева все 6 простых гибридов дали значитель

ную прибавку урожая в вариантах высева семян летней репродукции. 
Достаточно отметить, что наименьший показатель прибавки был ;, >-
брила Казбек, который составлял 15.4%, а наибольший-у гибрида 
Искра—41,1 %.
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Аналогичная картина повышения урожайности от высева семян 
летней репродукции наблюдается и при летнем сроке сева (рис. 4), с 
той лишь разницей, что у двух гибридов (Казбек и Краснодарский 3) 
прибавка эта оказалась несколько меньшей и составила соответственно 
1.9—7.7%. По другим четырем простым гибридам этот показатель коле
бался в пределах 20,6—31,4%.

Небезынтересно отметить, что все простые гибриды как при весен
нем, так и летнем сроках посева имели примерно идентичную кривую 
отклонения в урожайности в зависимости от условий репродукции се
мян. Другими словами, например, гибрид Казбек как при весеннем, так 
и летнем сроках сева обнаружил наименьшее отклонение в урожайности 
при сравнении с контролем (весенний срок репродукции семян).

Продуктивность самоопыленных линий также в значительной сте
пени подвергается модификационной изменчивости под влиянием усло
вий репродукции семенного материала, несмотря на известную консер
вативность генотипических признаков.

Как и у простых гибридов, урожайность зерна в потомстве при вы
севе семенного материала, репродуцированного в летний срок сева, зна
чительно возрастает. Это тем более важно, что самоопыленные 
линии обычно малоурожайные, и поэтому любой фактор, способ
ствующий повышению их урожайности, значительно облегчает семено
водство гибридной кукурузы, что при определенных условиях может 
создать предпосылки для внедрения в производство простых гибридов.

Приведенные на рис. 5 и 6 данные урожайности самоопыленных ли
ний показывают, что независимо от сроков посева все, без исключения, 
линии обеспечивают значительное увеличение урожайности. Так, при 
весеннем сроке сева (рис. 5) из восьми изученных самоопыленных ли
ний у шести отмечена прибавка на 15,2—51,1%, по остальным двум ли
ниям этот показатель составлял 6,5—7,3%. При летнем же сроке сева 
(рис. 6), кроме линии ВИР 38, которая и при весеннем севе дала наи
меньшую прибавку урожая, равную 6,7%, по всем остальным линиям 
наблюдалось значительное возрастание урожайности, причем у пяти ли
ний оно составляло более чем 34%, с максимумом у линии ВИР 44 — 
78,1 % •

Таким образом, результаты исследований по установлению измен
чивости самоопыленных линий, простых и сложных гибридов кукурузы 
в связи с разносезонной репродукцией семенного материала показали, 
что репродукция семян на фоне летнего срока посева закономерно уве
личивает урожайность зерна в потомстве как при весеннем, так и лет
нем сроках сева. Увеличение урожайности в потомстве в определенной 
степени зависит от биологических особенностей различных форм ку
курузы.

Этим, очевидно, и следует объяснить тот факт, что некоторые фор
мы кукурузы при различных сроках посева давали прибавку урожая 
далеко не в одинаковом количестве. Если у двойных межлинейных ги
бридов отмечалась лишь тенденция к повышению урожайности в связи
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Рис. 5. Урожай зерна самоопыленных линий при весеннем сроке сев.։
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Рис. 6. Урожай зерна самоопыленных линий при летнем сроке сева.

с условиями репродукции семейного материала, го \ простых гибридов 
и самоопыленных линий выявлена четкая закономерноегь благоприятно 
го влияния летних условий репродукции семенною материала, выра
жающаяся в значительном возрастании урожайное!и потомства, дохо
дящей у самоопыленных линий до 78,1, у простых гибридов—до 34,1. \ 
двойных межлинейных гибридов—до 21,2%.
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Все это даст возможность рекомендовать подученные семян самоопы- 
ленных линий н простых гибридов па фоне летнего срока сева. Это 
обеспечит увеличение урожайности как семенного материала, так и по
томства. Целесообразно также в южных районах страны провести ши
рокие производственные испытания вышеописанного способа с целью 
его внедрения в практику семеноводства гибридной кукурузы.

Институт земледелия
МСХ АрмССР Поступило 3.1V 1973 г.

1Ւ. Պ. Ա1ԱՐԱՐՅԱՆ

ՍԵՐՄԱՆՅՈՒԹԻ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ՏԱՐՐԵՐ ԶԵՎԵՐԻ ՐԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ա մ փ ո փ ո է if

II111 ո ւմն ա ս ի րվ ե լ Լ ե դիպտադորենի սերմանյութի դարնանացանի և ամա
ոային ցանքսի ֆոնում աճեցման պայմանների ա զդ ե ց ո ւթ յան ր սերունդի ա֊ 
ձի, զարդարման և բերքատվության վրա։ Փորձում րնդդբկվել են պարզ և 
բարդ հիբրիդներր և ինքնափոշոտվող դծերր, Ապացուցվել էէ որ սերմերի 
վերարտադրումր ամաոային ցանքսի ֆոնում զդալիորեն բարձրա դնում է սե֊ 
բունդի բ ե ր ք ա սւ վո ւ թ յ ո ւն ր ։ Ընդ որում բերքատվության ամենամեծ հավելու֊ 
մր դիտվում է ինքնափոշոտվող դծերի մոտւ Սրանց հ աջորդում են պարզ և 
բարդ հիբրիդներր: Այդ > ան դա մանքր հնարավորություն Լ տալիս առաջար֊ 
կելոլ ինքնափոշոտվող դծերի և պարդ հիբրիդների սերմերր աճեցնել ցանք֊ 
սի ամաոային ժամկետում։
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Э. С. ГЕВОРКЯН, Г. А. ПАНОСЯН

О МОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЕСАХ ИЗОЗИМОВ ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ 
СЕРДЦА КРЫС

Определены молекулярные веса трех изозимов холинэстеразы сердца крыс. Пока
зано, что значения их разные, причем разница составляет примерно 150000 единиц. 
Экспериментами по выявлению изозимов холинэстеразы в присутствии а-додецил
сульфата и мочевины показано, что, по-вндпмому, они являются полимерами одного и 
того же мономера Предполагается, что данные изоферменты сердца крыс (ХЭ-1, ХЭ-2, 
ХЭ-3) являются димером, тетрамером и секстамером.

Исследование изозимного состава и определение молекулярного ве
са индуцируемых ферментов имеет важное значение как с точки зрения 
изучения их физико-химических свойств и субъединичной структуры, так 
и для выявления генетической основы биосинтеза того или иного изозима.

В наших предыдущих работах [2—4] была обнаружена гормональ
ная индукция холинэстеразы у млекопитающих и был выявлен изозим- 
иый состав фермента в контроле и при индукции. Исследования позво
лили высказать предположение, что истинной причиной гормональной 
индукции холинэстеразы сердца крыс является усиление активности 
действующих генов (или гена) холинэстеразы, а не дерепрессия неак
тивных генов, так как изозимный состав индуцированного фермента ко
личественно не отличался от состава изоферментов в контроле. Три изо- 
зима холинэстеразы сердца крыс, выявленные нами методом диск- 
электрофореза в полиакриламидном геле, обладали различной актив
ностью, причем наибольшую активность имела фракция с меньшей элек
трофоретической подвижностью [2]. Определение их молекулярных ве
сов и выяснение субъединичной структуры представляет определенный 
интерес.

В литературе накопилось большое количество данных по определе
нию молекулярных весов как ацетилхолинэстеразы, так и псевдохолин
эстеразы. Однако они довольно разноречивы из-за различия в выборе 
объектов, тканей, а также, что очень существенно, методик определения. 
При ультрацептрифугировании получен молекулярный вес, равный 
230000 для очищенной ацетилхолинэстеразы. Молекулярный вес поли
мерного препарата фермента, определенный различными другими ме
тодами, составил 30 млн [1]. По Лейцингеру [11, 12], молекулярный вес 
очищенного препарата ацетилхолинэстеразы из электрического органа 
угря равен 260000, фермент имеет димерную структуру с двумя а- и 
Р-цепями. Активный мономер с молекулярным весом 130000 состоит из 
а- и Р-цепей.



-
С) молекулярных весах изозимов холинэстеразы 67

Опыты Милара и Г рафиуса [14] подтвердили значение 260000 моле
кулярною веса ацетилхолинэстеразы и ее полимерную структуру, одна
ко, по их мнению, фермент состоит из шести субъединиц—каждая с мо
лекулярным весом 42000. Рядом ученых показано, что молекулярный вес 
ацетилхолинэстеразы колеблется между 220000 и 240000 [6, 15], причем 
при обработке гуанидином фермент диссонирует на две частицы с моле
кулярным весом 102000, а добавление Р-меркаптоэтанола приводит к 
дальнейшей диссоциации ферментной молекулы до субъединиц с моле
кулярным весом 49000, и эти субъединицы ферментативно не активны 
[6]. В литературе встречается множество данных по молекулярным ве
сам холинэстеразы сыворотки крови [1, 5, 16]. Молекулярный вес очи
щенной бутнрилхолинэстеразы из сыворотки лошади и человека превы
шает 200000, при ультрацентрифугировании он составляет примерно 
300000, а бутирилхолинэстераза из лошадиннон сыворотки, по данным 
изучения кинетики ингибиции, имеет молекулярный вес, равный 750000, 
что подтверждается результатами, полученными гель-фильтрацией фер
мента [1]. Ля Мотта и сотр. [8—10] показали, что для изоферментов хо
линэстеразы сыворотки крови человека характерен взаимопереход, а ис
следование молекулярного веса показало, что они отличаются на одну 
и ту же величину, т. е. изоферменты холинэстеразы сыворотки крови 
человека являются агрегатами одной молекулярной формы.

Из вышеизложенного ясно, что литературные данные по мо
лекулярному' весу холинэстеразы и ее изозимов весьма разноречивы. 
Настоящая работа посвящена определению молекулярных весов и изу
чению субъединичной структуры изозимов холинэстеразы сердца крыс с 
целью дальнейшего исследования механизма гормональной индукции 
фермента.

Материал и методика. В работе использованы: комплект реактивов для диск-элек- 
трофореза в полиакриламидном геле, эзерин салицилат, I—нафтилацетат, альбумин, 
пепсин—все фирмы («Рсанал» (ВНР), прочный синий (Fast Blue RR salt), лактатдеги
дрогеназа—фирмы «Хемапол» (ЧССР), гексакиназа, уреаза—фирмы «Сигма- (США) 
и додецилсульфат натрия отечественного производства.

Исследования проводились на крысах. Приготовление гомогената, определение 
холинэстеразной активности и методика электрофореза описаны ранее [2, 4]. Молеку
лярные веса изозимов определялись по методу Хедрика и Смита [<]. За относительную 
подвижность бралось отношение расстояний, пройденных белковой фракцией и краси
телем-меткой (Rm Определялась зависимость логарифма относительной подвижности 
(lgR(m) от различных концентраций полиакриламидного геля, которая носила линей
ный характер. Зависимость наклона (tga) этих прямых от молекулярных весов стан
дартных белков дает калибровочную кривую, с помощью которой можно оп
ределить молекулярные веса интересующих нас белковых фракций. В качестве 
стандартных белков использовались: альбумин (мол. вес = 65000), пепсин (мол. вес- 
68000), гексакиназа (мол. вес= 100000), лактатдегидрогеназа (мол. вес= 135000) и 
уреаза (мол. вес=483000).

Для количественного определения активности изозимов холинэстеразы проводи
лись элюция отдельных фракций и определялась активность фермента по окраске на 
спектрофотометре СФ-4.

Количество наносимого на гель белка определялось по методу Лоури и др. [13].



68 Э. С. Геворкян, Г. А. Паносян
а- . у, --=■■■ =«===« „ . ■ - ■ ■ ■ - — - - - , ■■

Ре<ультаты -жспер и ментон обработаны статистически 
квадратичного отклонения и доверительного интервала.

с вычислением среднею

Результаты и обсуждение. Была изучена зависимость относитель
ной подвижности (R П1) стандартных белков от различных концентраций 
геля (4, 6, 7, 7.5 и 10%) для пашен гелевой системы. Результаты экспе
риментов показали, что наклон прямых, выражающих данную зависи
мость, с увеличением молекулярного веса белка увеличивается, причем 
полученные данные хорошо согласуются с литературными [7]. Были по
ставлены аналогичные эксперименты по определению относительной 
подвижности (РП1) изозимов холинэстеразы при различных концентра
циях полиакриламидного геля (рис. 1). Как видно из рисунка, прямые 
зависимостей для трех изоферментов холинэстеразы сердца крыс не па
раллельные, а пересекаются в одной точке, отличной от нулевой кон
центрации геля Это свидетельствует о том, что холинэстеразные изози
мы сердца крыс отличаются по молекулярным весам, для определения 
которых па калибровочную кривую наносили значения наклона прямых 
(1^) для трех изозимов холинэстеразы. Молекулярные веса определя
ли графически (рис. 2). Из рис. 2 видно, что изозиму холинэстеразы с

Рис. 1. Рис, 2.
Рис. 1. Зависимость относительной подвижности (Рт) трех изозимов хо
линэстеразы от различных концентраций геля. ХЭ-1—изозим фермента с 
большей электрофоретической подвижностью; ХЭ-2—изозим фермента со 
средней подвижностью; ХЭ-3—электрофоретически менее подвижный 

изозим.
Рис. 2. Зависимость наклона (1£а) прямых от молекулярных весов стан
дартных белков и трех изозимов холинэстеразы. На оси абсцисс—молеку
лярные веса белков, умноженные на 1000; на оси ординат—значения на
клона (1£а) прямых, умноженные на 30. 1—альбумин, 2—пепсин, 3—гекса

киназа, 4—лактатдегидрогеназа, 5—уреаза.

большей электрофоретической подвижностью (ХЭ-1) соответствует 
молекулярный вес 160000. У среднего изозима (ХЭ-2) он равен 295000, а 
электрофоретически менее подвижный изозим (ХЭ-3) имеет молекуляр
ный вес 448000 Учитывая, что методика Хедрика и Смита обеспечивает 
доверительный интервал +5%, получаем следующие значения молеку
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лярных весов: для ХЭ-1 мол. вес = 160000 8000 (доверительный интер- 
вал= 152000—168000); для ХЭ-2 мол. вес = 295000 14700 (доверитель
ный интервал = 280300—309700); для ХЭ-3 мол. вес = 448000 1 22400 (до- 
верительный интервал = 425600—470400).

Полученные значения хорошо согласуются с литературными данны
ми, в частности с результатами Уильсона и сотр. [18], которые показали, 
что в сердце эмбриона цыпленка имеется три изозима фермента, причем 
среди них доминирует изофермент с меньшей электрофоретической 
подвижностью (то же самое было показано нами [2]). Молекулярные 
веса трех изозимов холинэстеразы эмбриона, которые были определены, 
как и в наших экспериментах, методом Хедрика и Смита, имеют значе
ния, близкие к полученным нами в экспериментах с холинэстеразами 
сердца взрослых крыс. Так, согласно Уильсопу, молекулярные веса изо
зимов равны: ХЭ-1 =220000, ХЭ-2 = 300000. ХЭ-3 = 420000. Если сравнить 
эти данные с нашими результатами, то видно, что значения молекуляр
ных весов второго и третьего изозимов почти одинаковы. Некоторое раз
личие наблюдается только у первого нзозима. Работы Скангель-Крамска 
п Немерко [17] показывают, что фермент из периферического нерва кро
лика имеет два изозима с молекулярными весами 170000 и 310000 соот
ветственно. Предполагается, что тяжелая форма фермента является по
лимером легкой формы. Интересно, что в геле 10% концентрации пояс- 

•• °ляется и третий, менее подвижный изозим.
Таким образом, наши исследования показали, что изозимы холин

эстеразы сердца крыс имеют разные молекулярные веса, причем они от
личаются примерно на 150000 единиц. Интересно выяснить, являются 
ли эти изозимы полимером одною и того же мономера? Для определения 
полимерной структуры изозимов нами были поставлены эксперименты 
по выявлению изоферментов в присутствии Па-додецилсульфата и мо
чевины. Предварительно было показано, что данные вещества расщеп
ляют белковую молекулу и что с увеличением их концентрации общая 
активность фермента уменьшается (табл. 1). 1 ак, активность холипэсте-

Таблица
Активность холинэстеразы в гомогенатах с раз
личными концентрациями №-додеинлсу.1Ьфата 

и мочевины

Концентрация 
детергентов

Активность холин 
эстеразы

Л1) О г о

о, 12% + ’М 
0,25% г 2М 
0,50% г 4М

1% 1 8М

115
85
62
20

100
74
54
17
0

разы и гомогенате с 1% 14а-додец|1лсульфатом и 8М мочевиной равна 
нулю, в то время как малые концентрации последних вызывают разлнч-



70 Э С. Геворкян, Г. Л. Наносим

ные уменьшения активности фермента. Выявление изоферментов холин
эстеразы в присутствии различных концентраций детергентов позволяет 
определить особенность их расщепления в зависимости от полимерной 
структуры изозимов. Эксперименты показали, что уменьшение общей 
холинэстеразной активности на 26% приводит к резкому ослаблению 
интенсивности третьего, более агрегированного изозима, количество ко
торого уменьшается более чем в три раза, в то время как активность 
ХЭ-2 и ХЭ-1 даже несколько увеличивается (табл. 2). Уменьшение ак
тивности фермента наполовину приводит к исчезновению изозима ХЭ-3;

Таблица 2 
Ферментативная активность отдельных изозимов 
холинэстеразы при уменьшении общей активно
сти фермента, вызванного расщепляющим дей

ствием детергентов

Изозимы
Уменьшение общей активности ХЭ,°/0

0 26 16 83

50
ХЭ-2
ХЭ-1

20
15
25
38

о
1ч
10

о 
о

19

интенсивность второго пзозима несколько уменьшается, а количество 
ХЭ-1 продолжает увеличиваться. Дальнейшее расщепление приводит к 
тому, что на электрофореграмме остается только довольно слабо выра
женный изозим ХЭ-1.

Данные наших экспериментов позволяют заключить, что, по-види- 
мому, Ыа-додецилсульфат с мочевиной вызывают расщепление более 
агрегированных форм фермента на менее агрегированные, причем 
уменьшение более агрегированных форм происходит с некоторым уве
личением ппзкополимерных изозимов, что свидетельствует о ступенча
том характере расщепляющего действия детергентов.

Таким образом, эксперименты по выявлению изозимов холинэстера
зы в присутствии детергентов позволяют предположить, что они являют
ся полимерами одного и того же мономера, так как, расщепляясь, пере
ходят друг в друга. Учитывая, что молекулярные веса изозимов холин
эстеразы отличаются примерно на 150000 единиц, можно предположить, 
что мономер фермента имеет молекулярный вес 75000—80000 и что вы
явленные нами изоферменты (ХЭ-1, ХЭ-2, ХЭ-3) являются соответствен
но димером, тетрамером и секстамером. Проводятся дальнейшие иссле
дования по проверке данного предположения.
Ереванский государственный университет, 

кафедра биофизики Поступило 15.1973 г.
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Որոշված են առնետների սրտի խոլինէսթերաղի երեր իդողիմների մոյե- 
կո՚ւյար կշիռներր և ցույց է տրված, որ վերջիններս միմյանցից տարրեր- 
վում են մոտ 150000 միավորով։ Ւզո ֆե րմեն տն երի հայտն արերու մր դո -
դեցիլսուլֆատի և միդանյութի առկայութ յամբ ցույց է տայիս, որ, րստ ե- 
րևույթին, խոլինԼսթերադի իզոդիմները իրենցից ներկայացնեմ են միևնոէյն 
մոնոմերի պոլիմերներ. Ենթադրվում Ւ,, որ նրանք միևնույն' 75000— 80000 
մոէեկոլլյար կշիռ ո ւն ե ցո ղ ոչ ակտիվ մոնոմերի դիմեր, տետրամեր և սեկ֊ 
ստամեր ձևերն են.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 576.3
Г. Г. БАТИКЯН, А. С. КАРАГЕЗЯН

ИЗУЧЕНИЕ ЭНДОСПЕРМАЛЬИЫХ ГАУСТОРИЕВ 
У ANTIRRHINUM MA.IUS L.

Особый интерес при исследовании эмбриологии Antirrhinum ma
ps L. представляет образование эндоспермальиых гаусториев.

После оплодотворения физиологическая активность зародышевого 
мешка становится более интенсивной. В некоторых случаях процесс ус
воения зародышевым мешком питательных веществ из окружающих 
тканей осуществляется при помощи гаусториев—специализированных 
сосущих органов, которые активно вбирают в себя эти вещества и пере
носят их затем в полость зародышевого мешка. Иногда в гаустории пре
вращаются разрастающиеся синергиды или антиподы. Нередко сам за
родышевый мешок дает пузыреобразпый гаусториальный вырост, углуб
ляющийся ь соседние ткани и энергично извлекающий оттуда питатель
ные вещества. Гаустории во многих случаях недолговечны и встречают
ся не у всех растении. Но и при наличии гаусториев и без них сам заро 
дышевый мешок в целом выполняет по существу гаусториальные функ
ции, обеспечивающие развитие эндосперма и зародыша. Обычно гаусто
рии и подобные им образования возникают при клеточном эндосперме, 
причем они могут появляться как в нижней, так и в верхней и даже бо
ковой частях зародышевого мешка и имеют чрезвычайно разнообразный 
вид. Эндоспермальные гаустории, как и гаустории любого другого типа, 
способствуют повышению интенсивности обмена веществ во время роста 
и развития зародыша, облегчая приток к нему питательных веществ из 
окружающих тканей материнского растения [4].

Наиболее хорошо изучены эндоспермальные гаустории у представи
телей семейства Scrophulariaceae. Присутствие эндоспермальиых гаус
ториев как микропилярных, так и халазальных хорошо изучено на при
мере Lathraea |8|, Veronica |9|, Euprasla arctica, Mimulus rigens |6, 7], 
Phelypaea cocclnea |5|, Lathraea squamaria L. [2], Veronica |3, 1| и т. д.

E. Шмид приписывал типам гаусториев важное систематическое зна
чение и считал возможным на основании сходства в строении и развитии 
эндосперма и гаусториев сближать или, наоборот, удалять различные 
роды этого семейства.

Наши исследования показали, что клетки эидоспермального хала- 
зального гаустория у A. majus L. расположены там, где поток пита
ния подходит к зародышевому мешку. Интенсивный поток питания ока-



зывает влияние на форму и функцию клеток, лежащих у микропиле за
родышевою мошка. Возможно, это постоянно действующее длительное 
раздражение имеет также значение для физиологического развития. 
.Влияние этого фактора на внутренние органы и гаустории зависит от 
способа питания (сапрофитное или паразитное) вида. По мере редукции 
эндосперма у львиного зева идет образование гаусторисв. Гаустории 
располагаются строго закономерно в микропилярном и халазальном по
люсах зародышевою мешка. Отдельные клетки халазального гаустория

Рис. I Одноклеточный халазальный гаусторий.

дифференцируются уже при первом делении эндосперма. Нами зафик
сировано образование одно-, двуклеточного халазального гаустория с 
одноядерными клетками. Клетки молодого халазального гаустория име
ют густую плазму—узкую область, которая вклинивается в нуцеллус.

В микропилярной области зародышевого мешка находящаяся эндо- 
спермальпая клетка делится, образуя две одноядерные клетки мнкро- 
пилярного гаустория. Микропилярный гаусторий развивается вдоль 
продольной осп зародышевого мешка. Его клетки содержат множество 
вакуолей и интенсивно окрашивающуюся цитоплазму. Ядра клеток гаус
тория находятся в расширенной части (в какой-то мере по своей морфо
логии схожи с синергидами), содержат одно или два ядрышка и уг
лублены в зародышевый мешок. Верхние участки клеток очень рас
ширены, тем самым создается возможность соприкосновения с большей 
площадью клеток эндосперма и зиготы, а нижняя часть тянется и глу
боко вдается в зауженную часть микропиле. Именно эта структура сви
детельствует о том, что они несут функцию гаусторий.

Клетки халазального гаустория долгое время в течение развития 
семени остаются неизменными; они дегенерируют, когда зародыш дости
гает поздних стадии развития. Деятельность микропилярного гаустория 
начинается с момента образования зиготы и продолжается дольше. Е10



74 Г. I Багикян. А. С. Карате<ян

Рис. 2. Двуклеточный микропилярный гаусторий.

клетки вызывают распад окружающих клеток и на самой последней 
стадии развития семени сами дегенерируют.

Таким образом, у Antirrhinum majus, как и у всех других изученных 
представителей, образуется характерный для данного семейства орган— 
эндоспермальный гаусторий. Гаустории располагаются строго законо
мерно в микропилярном и халазальном полюсах зародышевого мешка, 
они могут быть одно- и двуклеточными.
Ереванский государственный университет.
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ԷՆԴՈՍՊԵՐՄԱԼ ՀԱՈԻՍՏՈՐԻԱՆԵՐԻ Ո Ի11Ո hlTblMJ ԻՐ Ո Ի(*3 Ո ԻՆԸ
ANTIRRHINUM MAJUS-/֊ ՄՈՏ

Ա մ փ n փ n I մ

An til rhinum maius*/r սաղմնաբանական HI սումնա սխրությունն երում մեծ 
Հ ե տ ա բր րր ո I թ I ո ւն / ներկայացնում էն դո ս պ ե ր մ ալ » ա ո ւս տ ո ր ի ան ե ր fi ա ո ա - 
քացում րւ Բեղմնավորումից հետո սաղմնային պարկի !ի ի ղ ի ո լո դ ի ա կ ան ակ- 
տիվութ յունր ավեքի ինտենսիվ Լ դաոնում ե որոշ դեպքերում սնն ղ ան J ft է թ ե ր ի 
ներծծումր սաղմնա քին պարկ կատարէ/ու մ Լ մա սնա դիտացված ծծող օրդան - 

ների' հա ու ստորիաների մ իք ո ցովէ
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սեր կողմիդ կատարված հետազոտությունները HnLi‘] են տվել, որ 
Antirrhinum maius-/» մոտ աոաջանում են էն դո ս պ երմ ա լ հ ա ո ւս տ որի ան ե ր t 
Նրանը օրինաչափ դասավորված են սաղմնապարկի միկրուղիլյար կամ խա~ 
/աղաչ մասերում և կարող են /ինե/ մեկ, երկրջջանիւ
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КРАТКИЕ НАУЧНЫГ СООБЩЕНИЯУДК 638.3 Л. П МКРТЧЯН, Р. II САРКИСОВ, С. Р МАКАРЯН

К ВОПРОСУ О ЛОКАЛИЗАЦИИ КРАСНОГО ПИГМЕНТА В ТЕЛЕ 
АРАРАТСКОЙ КОШЕНИЛИ

Араратская кошениль издавна служила сырьем для получения яр- v и и Т 1 zкои и стойкой красной краски кармина. Наблюдения показали, что она 
во всех фазах развития окрашена в красный цвет. Однако вопрос о ло
кализации пигмента в тех или иных органах и тканях насекомого в про
цессе его развития оставался невыясненным.

Ставилась задача изучить гистологическими методами локализацию 
пигмента в теле кошенили в разных фазах ее развития.

Материал и методика. Для фиксации материала были использованы смеси Буэна, 
Петру нкевича, Карну а, формалнн-спирт-уксусная кислота и 10% формалин. Наиболее 
удачным фиксатором тля исследуемого объекта ока алась смесь Петрункевича. Про- 
должительность фиксации изменялась в зависимости от уровня развития насекомого и 
колебалась в пределах 0,5—2 час После фиксации материал подвергался обычной об
работке и окрашивался гематокеилин-эозином Часть срезов подвергалась специальной 
обработке, препятствующей вымыванию свойственного кошенили пигмента, и заклюй.» 
лась в бальзам бе. докрасим. Толщина срезов колебалась в пределах 7 10ц. Сравне
ние окрашенных и неокрашенных препаратов позволило судить о местах локализации 
пигмеи га.

Результаты и обсуждение. Па са-мых ранних этапах развития яйца 
до образования бластодермы весь желток окрашен в розовый цвет. Бо
лее интенсивную окраску имеют желточные клетки. Хорион яйца в тече
ние всего эмбрионального развития остается бесцветным. После вылуп
ления личинок оболочки яиц имеют желтоватый оттенок.

Па стадии бластодермы желточная масса яйца также окрашена в 
розовый цвет. Бластодерма и желточные клетки окрашены более интен
сивно. Па окрашенных гематокеилин-эозином препаратах этой стадии 
четко видны герминативные клетки (рис. 1).

Па более поздних стадиях развития весь эмбрион окрашен равно
мерно и более интенсивно по сравнению с желтком (рис. 2, 3). Сравне
ние этих стадии развития с более ранними показывает, что интенсив
ность окраски желтка яйца с развитием эмбриона заметно не меняется. 
Изучение клеток эмбриона показало, что ядра окрашены естественным 
пигментом в красный цвет более интенсивно, чем плазма. Дальнейшими 
наблюдениями было показано, что пигмент, окрашивающий клетки 
эмбриона, переходит в него из желтка. Сам же зародыш на живых пре
паратах, не подвергнутых фиксации, бесцветен, и только к концу эм
бриогенеза в нем постепенно появляются очаги естественного пигмента.



Рис. 1. Ок. 12,5Хоб. 20. Окраска гематоксилин-эозином. Яйцо араратской 
кошенили на ранней стадии развития. Рис. 2. Ок. 12,5хоб. 20. Неокрашен
ный препарат более поздней стадии развития эмбриона. Видна интенсивная 
естественная окраска эмбриона по сравнению с желтком Рис. 3. Ок. 12.5X 
об. 20. Окраска гематоксилин-эозином. Яйцо того же возраста, что на 2 
Рис. 4. Увеличено в 12 раз. Личинка перед выходом из иисты. Рис. 5. 
Ок. 7Хоб. 9. Окраска гематоксилин-эозином. Фрагмент личинки перед вы

ходом из цисты. Неокрашенный препарат.
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На гистологических срезах вылупившихся из яиц личинок все тка
ни окрашены в розовый цвет. Так же, но более интенсивно окрашены и 
глаза личинок. Весьма характерны темно-красные гранулы, встречаю
щиеся в большом количестве вне клеток но всему телу личинки. Лишь 
хитиновый покров личинки, ее хвостовые и хоботковая щетинки имеют 
желтовато-соломеипый цвет.

I истологическая картина локализации пигмента в следующих фа
зах развития араратской кошенили, начиная от прикрепления к расте
нию, в период иистообразования и перед выходом взрослого насекомого 
из цисты внешне мало чем отличается от вышеописанной (рис. 4, 5).

Таким образом, гистологический материал, полученный по описан
ной методике, позволяет заключить следующее.

В разных фазах развития араратской кошенили (исключая взрос
лых особей) все ткани имеют розовую окраску. В клетках тканей на
блюдается преимущественно окраска ядер. Плазма клеток, как правило, 
окрашена менее интенсивно.

Ыепигментированными, с желтоватым оттенком являются оболоч
ка яйца, хитиновые покровы развивающегося насекомого и его про
изводные.

Вопрос о месте синтеза естественного пигмента в процессе онтогене
за араратской кошенили и уточнение места локализации пигмента в ее 
теле—цель дальнейших исследовании, так как окраска всех тка
ней развивающегося насекомого при гистологической обработке не по
зволяет дифференцировать конкретные очаги, ответственные за этот 
синтез.

Институт зоологии
АН АрмССР Поступило 2.1У 1973 г.

Լ. Պ. ՄԿՐՏՉՅԱՆ, Ռ. Ն. 111Լ1'Դ1՝1111Վ, Ս. IV. ՄԱԿԱՐՅԱՆ

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՈՐԴԱՆ ԿԱՐՄԻՐԻ ՄԱՐՄՆՈՒՄ ԿԱՐՄԻՐ ՊԻԳՄԵՆՏԻ 
ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ 2ԱՐՑԻ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

՜ ։ ՝ ՝ / Հ հ [ ՏՀԱրարտյան որդան կարմիրի զարգացման տարբեր ֆազաներռմ, Հիստո- 
չոդիական մեթոդներով ուսումնասիրվել է պիգմենտի տեղակայումը նրա 
մարմնում։ Այդ նպատակով պատրաստվել են ներկված և չներկված պրեպա
րատներ և համեմատվել իրար հետ։ Ստացված պրեպարատների ուսումնա
սիրությունը ցույց է տվել, որ սկսած ձվի զարգացման ամենավաղ ստադիա
յից մինչև միջատի հասուն դառնալը, նրա բոլոր հյուսվածքները վարդա
գույն են։ Հյուսվածքների բջիջներում պիգմենտր հիմնականում տեղակայված 
է կորիզում, իսկ պլազման, որպես կանոն, ներկված { ավելի թույր ճվի խո- 
րիոնր, զարգացող միջատի խիտինային ծածկույթը և նրա ածանցյալները զուրկ 

են վարդագույն պիգմենտից և ունեն դեղնավուն երանգ։



ՀԱԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ; ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

т. XXVI, № 8, 1973

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 612.826+612.822.3
Л. Г. КАЗАРЯН

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИПАЛЛИДАРНОГО ВВЕДЕНИЯ МАЛЫХ ДОЗ 
ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ НА ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ КОРЫ

9

Принято считать, что бледный шар несет ответственность за управ
ление движениями. Однако результаты последних лет дают основание 
полагать, что эта структура также активно включается и в механизм 
регуляции корковой активности больших полушарий головного мозга. 
С целью дальнейшего исследования этого механизма в настоящей ра
боте изучались эффекты функционального выключения бледного шара 
на вызванные потенциалы коры путем введения малых доз 25%-го хло
ристого калия.

Материал и методика. Опыты проводились на шести половозрелых кошках весом 
2,5—3,0 кг под нсмбуталовым наркозом (40 мг/кг внутрибрюшинно). Изучались вызван
ные потенциалы керы на периферическое раздражение кожи передней контралатераль
ной конечности. После стереотаксического введения канюли в бледный шар производи
лась регистрация вызванных потенциалов коры того же полушария в соматосенсорной 
(первой и второй) и моторной коре, затем инъецировался хлористый калий в дозе 
0,025 мл и производилась последовательная регистрация вызванных потенциалов коры 
через определенные промежутки времени.

Результаты и обсуждение. Во всех трех точках отведения внутри- 
паллидарное введение хлористого калия приводило к постепенному уг
нетению вызванных корковых потенциалов. Наименьшее уменьшение 
амплитуды потенциала (в пять раз) наблюдалось на 40—45-й мин. По 
истечении 1 час. 50 мин.—2 час. наблюдалось полное восстановление 
вызванных потенциалов. Наряду с отмеченными изменениями вызван
ных потенциалов латентные периоды их оставались без изменений.

Полученные результаты позволяют заключить, что паллидум ока
зывает регулирующее влияние на активность корковых нейронов.
Институт экспериментальной биологии 

АН АрмССР Поступило 19.1 1973 г.



Внутрипаллидарное введение малых доз КС1 79Լ. Գ. ՂԱԱԱՐՏԱՆԴԺԳՈՒՅՆ ՄԱՐՄՆԻ ՄԵՋ 1<Օ-Ի ՓՈՔՐ ԴՈԶԱՆԵՐԻ ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵԵ՚ԼԵՎԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԻ ՎՐԱԱ մ փ П փ ո I մ
Կեղևի ա կսէիվուքքյան կարգավորման մեխանիզմներում ղժ դույն կորիզի 

դերի ո։ սու մնասիրո։ քժյան նպատակով կատարվել Լ վերոհիշյալ կ առու ցված րի 
ֆունկցիոնալ անջատում ^1-/. 25% լուծույթի միջոցով։

Փորձերը ցույց են տվել, որ դժգույն կ"1'իղի ժամանակավոր անջատումը 
բոլոր դեպրերում բերում է կեղևի պատասխանների փորրացմանր, որր վե- 
բականդնվում է 1 ժ. 50 րոպ. մինչև 2 ժամվա րնթացքումէ



ՀԱԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԴԻՏ Ո Ի Բ֊8Ո ԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР, БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

т. XXVI, № 8, 1973

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 636.082—11

М. М. МИРГИЯНЦ

НАСЛЕДОВАНИЕ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА ПРИ 
МЕЖПОРОДНОМ СКРЕЩИВАНИИ КРОЛИКОВ*

• Текст доклада, прочитанного на конференции по генетике и генетическим осно
вам селекции, посвященной 50-летию образования СССР, Ереван, ноябрь, 1972 г.

Проблема улучшения существующих пород сельскохозяйственных 
животных и выведения новых имеет важное народно-хозяйственное зна
чение. Среди круга вопросов, касающихся совершенствования живот
ных, важное значение имеет вскрытие закономерностей наследования 
тех или иных хозяйственно-полезных признаков.

В настоящее время законы наследования широко используются в 
пушном звероводстве, кролиководстве, каракулеводстве для получения 
высококачественных мехов более красивых и ценных расцветок.

В связи с высокой рентабельностью кролиководства и широкими 
перспективами его развития в нашей стране в последние годы этой от
расли уделяется большое внимание. Кролиководство имеет определен
ное значение не только в производстве меха, но также и мяса.

О наследовании длины и тонины волосяного покрова кроликов в ли
тературе имеется очень мало сведений, особенно касающихся скрещи
вания длинношерстных и короткошерстных пород. К тому же генетиче
ский механизм наследования этих признаков далеко не полностью 
выявлен.

Для решения этого вопроса были проведены опыты по скрещиванию- 
кроликов пород белый ангорский и мардер-рекс в учебно-опытном хозяй
стве Ереванского зоотехническо-ветеринарного института.

С целью изучения наследования длины и тонины волосяного покро
ва у родительских форм, у Е| (белый ангорский X мардер-рекс) и у по
томства Е2 образцы шерсти брались на крестце и бочке (за лопаткой) 
по общепринятой методике.

По литературным данным [3] известно, что у кроликов как длинно- 
шерстность (свойственная ангорской породе), так и короткошсрстность 
(свойственная породе реке) ведут себя в Е։ как рецессивные признаки 
по отношению к шерсти нормальной длины. Однако работ, касающихся 
наследования длины шерсти в рассмотренном сочетании в Е2, в доступ
ной нам литературе мы не встречали.



Наследование волосяного покр.щ । при скрещивании кроликов 
■ I ■ . 1 ■- ■■ — - -

Аналогичная работа, проведенная Виллем и Швабакером [1], посвя
щена скрещиванию кроликов с шерстью нормальной длины с коротко
шерстными кроликами реке. Ими установлено, что в Е։ доминирует 
нормальная длина шерсти, а в Е2 происходит расщепление: на каждые 
грн кролика с шерстью нормальной длины приходится один коротко 
шерстный кролик реке. Признак рекса наследуется совершенно незави
симо от признака окраски, и во втором поколении имеет место соотно
шение 3.1. Если же скрещивают рекса определенной окраски с кроликом 
другой окраски, по с шерстью нормальной длины, то происходит рас
щепление 9:3:3:]. Кролики-рексы, полученные во втором поколении, не
зависимо от окраски обладают всеми присущими чистой породе наслед
ственными признаками. Их надо рассматривать как гомозиготов по 
данным генам.

Как известно, у кроликов остевой волос имеет большую длину, чем 
пуховый. Исключение составляют кролики породы реке, у которых пу
ховый волос несколько длиннее остевого.

Использованные нами в опыте родительские формы характеризова
лись следующими показателями длины и тонины фракций волосяного 
покрова: наименьшую длину волоса имели кролики породы мардер- 
рекс, у которых длина ости па крестце составляла 18,1 0,82, а пуха — 
23,4+0,71 мм; на бочке—соответственно 18,01 ±0,38 и 23,1 ±1,40 мм. г • Г Ж Ж Г •
Наибольшой длиной волоса обладали кролики породы белый ангорский: 
па крестце длина ости составляла 61,5±2,80, а пуха—40,8±2,0 мм; па 
бочке—соответственно 70,0±4,08 и 45,5±2,6 мм. Наименьшую тонину 
пуховых волос имели кролики белой ангорской породы: па крестце— 
Н,9±0,26, а на бочке—12,1 ±0,33 и. Тонина ости на крестце у белой ан
горской породы составляла 56,16 Е 1,21, а на бочке—58,32 ± 1,73 в. У по
роды мардер-рекс тонина пуха на крестце составляла 14,22±0,25, ос
ти—64,96+3,16 м, а па бочке—соответственно 15,02±0,31 и 60,93 ± 1.75 р» 

Изучение волосяного покрова у помесей Е։ показало, что наследова
ние длины носит промежуточный характер и соответствует нормальной 
длине волоса породы советский мардер. Длина волоса у помесей на 
крестце составила по ости 29,4± 1,18, пуха—25,6 ±3,/О мм, а на бочке— 
соответственно 34,4±0,45 и 25,0±0,59 мм. Для сравнения мы взяли 
породу советский мардер с волосяным покровом нормальной длины, \ 
которой длина ости на крестце составляет 29,5± 1,57. а пуха 20,4± 
0,91 мм; на бочке—соответственно 31,0±1,08 и 22,1 ±0.50 мм..

По тонине волоса у помесей Р] также паб.подается в основном про
межуточное наследова и не. Тонина пуха на крестце равна 12,32±0,36, 
на бочке—13,16±0,23в. У помесей Е։ тонина ости несколько больше, чем 
у исходных пород и составляет па крестце 68,09±2,1, а на оочке 
68,11 ±3,03 в. По этому признаку помеси Е։ приближаются к породе со- 
ветский мардер, у которой тонина ости на крестце составляет 72,48 + 
2,73, а па бочке—68,09+1,32 в.

Во втором поколении кроликов, полученных от скрещивания поме
сей Е| (белый ангорский X мардер-рекс), наблюдалось раицепленш 
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как по длине, так и тонине волосяного покрова: у гетерозиготных по 
этим признакам кроликов Р2 (белый ангорский X мардер-рекс) длина 
ости на крестце составила 31,80±0,56, а пуха- 22,5±1,1 мм, а на бочке 
соответственно—34,44 0,28 и 24,2±0,51 мм; тонина ости па крестце— 
68,08±0,36, пуха—12,43 0,21 в, а на бочке соответственно—68,27±2,04 
и 12,94 0,23 В. > гомозиготных по этим признакам кроликов Р2 (ангор
ские) длина ости на крестце составила 66,6 Ь 2,31, пуха—40,5 + 2,34 мм, а 
на бочке соответственно 61,6± 1,06 и 40,8± 1,68 мм: тонина ости па 
крестце 55,78±0,95, пуха—11.79±0,46в, на бочке—соответственно 
58,19±0,16 и 12,35±0.33в. У гомозиготных по этим признакам кроликов 
Е2 (рсксы) длина ости па крестце составила 20,0±0,70, пуха—23,8± 
0,65 мм, на бочке—соответственно 20,0±0,71 и 24,2±С',41 мм; тонина ос
ти па крестце—64.64±0,71, пуха —14,18±0,03 в, а на бочке—соответ
ствен н но 60,48 ± 1,31 и 15,08±0,07 в.

Таким образом, паши опыты показали, что при скрещивании длин
ношерстных ангорских кроликов с короткошерстными рексами полу
чаются помеси Гл с шерстью нормальной длины. Как длинношерстиость 
(свойственная ангорской породе), так и короткошерствость (свойствен
ная породе реке) ведут себя как рецессивные признаки по отношению к 
шерсти нормальной длины. Во втором поколении происходит расщепле
ние как по длине, так и тонине волосяного покрова. Кролики второго по
коления по показателям длины и тонины волосяного покрова прибли
жаются к родительским формам. Наследование длины и тонины воло
сяного покрова происходит по типу комплементарного взаимодей
ствия генов.

Ереванский зооветеринарный
институт Поступило 20.11 1973 г.

1Г. 1Г. 1Ո’ՐՂ1’ՑԱՆՑ

ՄԱՄԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԺԱՌԱՆԳՈՒՄԸ ՃԱԳԱՐՆԵՐԻ ՄԻՋՑԵՂԱՅԻՆ 
ՏՐԱՄԱԽԱՉՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

Ա մ փ ո փ ում

Երկարամաղ ԱՆ ղ ո ր ա կ ան ցեղի ճաղարներր կարեաւք աղ II եկ սերի հետ 
տ ր ա մ ա իւ ա չե / ի ս ստսւցւ/ամ են աոաշին սերունդի /սառնածիններ, որոնք ու

նեն նորմալ երկարության մաղեր։ 1'նշսլես երկ արամ ա դո ։ թ յո։ն ր ( որր բնո
րոշ / անղորական դեղին), այնպես էլ կ արճա մ ա ղ ու թ յունր, (որր բնորոշ ! 
Ռեկսերին) նււրմա/ երկարության մաղերի նկատմամբ հանդես են ղալիս որ
պես ոեցեսիւ/ հատկություններ։ Երկրորդ ս ե րն դո ։ մ տեղի Լ ունենում շեղ
բում ինչպես ր ս տ երկարության, այնպես էլ մաղածածկի բարակության։ Երկ

րորդ սերնդի ճաղարներր մաղածածկի երկարո։թ յան ե բարակս։ թ յան ցու- 
ցանիշներո։/ մոտենում են ծնողական ձեերին: Աաղածտծկի ե ր կ սւ ր ո ։/1 յ ո ։ն ր I։
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КРАТКИ! НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 575 U3

Л Г БЕКНАЗАРЯН, Л. Г. АМИРХАНЯН

ГЕНЫ ГИБРИДНОЙ КАРЛИКОВОСТИ (Ц\УА1^Е88) 
У НИЗКОСТЕБЕЛЬНЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ

(Пятый список легальных генов)

В последние годы значение низкостебельных сортов как доноров ге
нов. определяющих это качество у вновь выводимых сортов пшеницы, 
все больше возрастает. Следует четко различать гены карликовости 
Di. D2, D.„ определяющие в зависимости от их числа высоту растений, и 
гены гибридной карликовости (Dwarfness).

Гены карликовости действуют аддитивно и в зависимости от числа 
определяют высоту гомозиготных низкостебельпых сортов. Гены, опреде
ляющие гибридную карликовость, действуют только при скрещивании. 
Они являются комплементарными. Сила их проявления может видоизме
няться в зависимости от наличия других генов-модификаторов, однако 
комплементация D։ и D2 генов является причиной возникновения гено
типа гибридной карликовости.

Гены гибридной карликовости широко распространены у видов пше
ницы. В зависимости от силы аллелей D-генов и взаимодействия с дру
гими генами возникает три типа гибридной карликовости:

Dwarf I -»то травянистые растения, дающие много побегов, кото
рые рано останавливаются в росте, не образую։ стеблей и погибают.

Dwarf II—образует несколько утолщенных коротких стеблей с по
зу стерильны ми колосьями.

Dwarf III — образует много стеблей, большое количество относи
тельно мелких колосьев с щуплым зерном. По высоте эти растения ред
ко уступают низкостебелыюму родителю.

Нелыо настоящего исследования было выявление генов гибридной 
карликовости у селекционных низкостебельных сортов.

Для выявления гена D։ в качестве тестера был использован сорт 
Amby (d।d।D2D2D3D3), а для выявления D2—сорт Frisco (D|D|d2d2D3D3). 
Было изучено 110 сортов. Фенокритическая фаза по гибридной карли
ковое։ и отмечена \ 26 сортов. Высота изучаемых сортов определялась в 
полевых условиях Араратской зоны Армянской ССР в 1972 году. Резуль
таты исследований приведены в таблице.

Все 26 сортов оказались носителями гена D2, из них два сорта, яв
ляющиеся яровыми, также имеют ген D2, хотя средн высокорослых сор
тов этот ген характерен для озимой пшеницы. I е։։ы гибридной карлико-



I ены гибридной карликовости

Таблица
I ены । породной карликовости у низкостебел ьныч сортов пшеницы Т. aestivum

№ каюлога 
ВИР Copi Высота 

растении
Гены гибридной 

карликовости Страна

42798 
44761

41560

44033 
46043
46026
46034
46042
46040
46046
46044
46024

46031

46025
46041
45606 
45160 
45988
41101

Фуно 
Leone 
Saиprosре го 
Юбилейная I 
Mossion 
Panonula 
NS ֊609 
NS- 302 
NS-476 
NS—440
NS-303 2 
NS--600 
NS—447 
NS -435 
Вакка 
Lg mura 
NS-175/2 
NS- 32/2 
NS-439 
NS-313/1 
Norin 66 
Lerma Rojo 
Chlioil Lerman 
Redman
Зепюр 
Карлик 1

110-115 
85 

70 -75
ПО 115 
105-110 
100-105 

100 
100 

s.0 -95 
90 -95 

90 
90 
90 

85 95 
85—90 
85 ֊90 
85 -90 
КО 85 
80-85 
75 ֊80 

10(1 
1(111 

80-85

100 105 
60-65

Г) 
Ի 
1) 
D
I>

։>, 
1>Э 
D, 
О, 
»з 
□з 
Из

Италия 
Италия 
Италия 
Болгария 
Франция 
Югославия 
Югославия 
Югославия 
Югославия 
Югославия 
Югославия 
Югославия 
Югославия 
Югославия 
Югославия 
Югославия 
Югославия 
Югославия 
Югославия 
Югославия 
Япония 
Мексика 
Индия 
Англин 
АрмССР 
Краснодарский кран

вости вследствие их географической и биотчпической локализации осо
бенно часто комплементируются при отдаленных скрещиваниях. Харак
теристика сортов по этим генам облегчает правильный подбор роди
тельских ферм.
Институт земледелия МСХ АрмССР, 

лаборатория генетики растении Поступило 25.1 1973 г.•F

Լ. Դ. ՐԵԿեԱՋԱՐՅԱՆ, Լ. Հ. ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ

ՀԻԲՐԻԴԱՅԻՆ ԳԱՃԱՃՈԻԹՅԱՆ (DWARFNESS) ԴԵՆԵՐԸ 
9ՈՐԵՆԻ ՑԱԾՐԱՑՈՂՈԻՆ ՍՈՐՏԵՐԻ ՄՈՏ 

(Լետալ qbfiLr|i fiJiGqhrnrij ցուցակ) 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Հիբրիդային դաճաճության (DwarfneSS) դեներր հայտնաբերեյու նպա֊ 
աակով ուսումնասիրել ենք 110 ցածրացողոլն սորտ, D. զենր Հայանաքերե- 
1Ո, համար որպես աեստեր ոցտացործե, ենք AlUbV սորար (<1, <1, D2D2 D) D , / 
լինոտիպով, իսկ Dj հայտնարերելո. համար FriSCO սորար (D.D, <I2<I2D3D3)ւ 
Ուսումնասիրված սորտերից հիրրիցային Հաճախության ֆենոկրիւոիկ ֆա.
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գան նշված Լ 24 աշնանանացան և 2 գարնանացան սորտերի մոտ, որոնք 
նույնպես ունեն 1)շ գեն։ Այդ գենր բարձրահասակ սորտերի մոտ բնորոշ / 
աշնանացան ձևերին։ Բույսերի բարձրությունը որոշվել /, 1!)72 թ. Արարատ* 
յան հարթավայրի դոնա յա մ, դաշտային պայմաններում։

‘՝ՒՐ1'Ւ1լա 1Ւն գաճաձության դեները, իրենց աշխարհագրական և բիո 
տիպային լո կա լի դա ցի ա յի հետևանքով, հաճախ, հանդիպում են հեռավոր խա
չաձևունների դեպքում։

մորենի սորտերի բնութագրումը րստ հիբրիդս։ յին 
րի Հեշտացնում է ձնոգական ձևերի ճիշտ րնտրությո։նր •

դ ա ճսւճո ։ թ յան դ ե ն ե ֊
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 581.142 
Т. Л. ХАЧАТРЯН

О ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН НЕКОТОРЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА 
И ИХ СЕЯНЦЕВ

При размножении винограда семенами установлена различная всхо
жесть в зависимости от происхождения, срока созревания, количества 
семян в ягоде и других особенностей сорта. Столовые сорта, в частности 
принадлежащие к восточной эколого-географической группе, по степени 
всхожести значительно уступают винным сортам, раннеспелые сорта— 
позднеспелым.

Разница в прорастаемости семян наблюдается и между сортами 
одной и той же группы: среди раннеспелых наиболее низкой всхо
жестью семян обладают сорта южного происхождения, значительно ус
тупая раннеспелым сортам западно-европейской группы. Это объясняет
ся образованием большого числа недоразвитых пустых семян у ранне
спелых сортов восточной группы (1,2, 4—6, 8). В исследованиях Жура
веля [1] количество ягод с недоразвитыми семенами у раннеспелых сор
тов Узбекистана, Таджикистана, Армении составляло 35—97% в зави
симости от сорта, а у европейских раннеспелых число их колебалось в 
пределах 2—10%. Большинство недоразвитых пустых семян у этих сор
тов винограда является результатом развития семян без зародыша или 
без эндосперма.

В наших экспериментах преследовалась цель изучить всхожесть се
мян у некоторых сортов винограда, различающихся ио срокам созрева
ния, и в связи с этим выявить отклонения от нормального формирова
ния семян, приводящие к их невсхожести.

Материал и методика. Из раннеспелых сортов в эксперимент были взяты восточный 
сорт Спитак Араксени, широко используемый в скрещиваниях с европейскими сортами 
при селекции на раннеспелость; из сортов позднего созревания-местные Воскеат :< 
Мсхали; из интродуцированных -Саперави. Из сеянцев этих сортов от свободного 
опыления и гибридизации исследовались только особи с обоеполым типом цветка 
Всего было взято 64 сеянца и 32 контрольных растения исходных сортов.

Эти сорта и сеянцы выращивались на опытном участке отдела селекции винограда 
Научно-исследовательского института виноградарства, виноделия и плодоводства МСХ 
АрмССР-на Мердзаванской экспериментальной базе, расположенной на высоте 940 м 
над ур. м. в сухостепной зоне республики. Климат здесь резко континентальный лете 
жаркое сухое, зима холодная, с небольшим снеговым покровом. Почва каменистая, бед-

пая гумусом—киры.
В год опыта та несколько дней до начала цветения из каждого сорта было выделе

на каждом из кустов по 3 гроздипо по 10 растений примерно одинаковой мощности
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и у сеянцев но 1 — 3 грозди были взяты в изоляторы во избежание чужеопыления, кото
рые были сняты в период образования ягод. Осенью, после сбора урожая, грозди не
которое время оставались в подвешенном состоянии в лаборатории, после чего из них 
были извлечены семена и в феврале поставлены на стратификацию по существующей 
методике. После установления положительной устойчивой температуры воздуха (15_
20е) был произведен посев. Всего было высеяно 17765 семян от самоопыления сортов к 
их сеянцев. Начиная с 75-го дня после стратификации, сначала через каждые 5, а за
тем—1() дней проводился учет проросших семян.

Результаты и обсуждение. В наших исследованиях также наблюда
лось определенное различие в степени всхожести семян в зависимости от 
срока созревания сорта: у раннеспелого сорта Спитак Араксени всхо
жесть составила в среднем 13,0%. У позднеспелых—Мсхали—45,2, Сапе
рави—48,6, Воскеат—54,5%, Сеянцы каждого сорта в пределах потом- <• _ V I Вства обладали различно» всхожестью семян—низкой, средней и высо
кой; некоторые из них были на уровне исходных форм или даже несколь
ко превосходили их (таблица).

Таблица

Наименование материала

Всхожесть семян испытуемых сортов и их сеянцев

8

Спитак 
Араксени 
Контроль 
Сеянцы

Мсхали 
Контроль 
Сеянцы
Воскеат 
Контроль 
Сеянцы
Саперави 
Контроль 
Г ибрид 
Воскеат 
Саперави

11

9
28

13

0-13
0-16

2

8 4-19

4 I 2-18

25-28 3

36-37

20-35
24-37

28-38

24-38 I

7
11

2

4

67-78

40—67
72-86

42-63
40-78

46-52

46-68

5
3

9

8
7 2

3
3

Более высокий процент всхожести семян у отдельных сеянцев, види
мо, является результатом повышенной жизненности потомства при се
менном воспроизведении, которое омолаживает организм после длитель
ного вегетативного размножения. Кроме того, в литературе имеются 
данные, что Спитак Араксени, как и другие восточные раннеспелые сор
та, являясь ложнораннеспелым, в семенном потомстве от свободного 
опыления и гибридизации между собой в основном дает сеянцы со 
средним и поздним сроками созревания [3, 7]. Именно такие сеянцы в 
наших исследованиях отличались более высокой всхожестью семян.
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Изучение динамики прорастания семян показало, что независимо от 
степени всхожести у всех сортов и их сеянцев наибольший процент про
росших семян отмечен на 75—85-й дни после стратификации, после чего 
число их резко сократилось (рис.).

контроль 
сеянцы

Рис. Динамика прорастания испытуемых сортов и их сеянцев: а. Вос- 
кеат, б. Мсхали, в. Саперави, г. Спитак Араксени.

Таким образом, установлена различная всхожесть и выявлена ди
намика прорастания семян у исследуемых сортов и их сеянцев.

Предварительные цито-эмбриологические исследования фиксиро
ванных семяпочек испытуемых сортов показали, чго наряду с нормаль
но развитыми семенами, содержащими и зародыш, и эндосперм, имели 
место всевозможные отклонения от нормального развития, заключаю
щиеся в недоразвитии эндосперма, отсутствии зародыша и дегенерации 
самих семяпочек.

Результаты этих исследований являются материалом для отдельно- 
го сообщения.
Ереванский государственный университет, 

кафедра генетики и цитолог ни Поступило 21.V 1973 г. *
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Т. Л. Хачатрян

Տ. I.. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ԽԱՂՈՂԻ մի ՔԱՆԻ ՍՈՐՏԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՍԵՐՄՆԱՐՈԻՅՍԵՐԻ 
ՍԵՐՄԵՐԻ ԾԼՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

/
Ս. Ա փ ո փ ո ւ մ

//< սու մն ա սիրվ ել են խաղողի Հնավուրց մի քանի սորտերի հ նրանց սերմ-֊ 
նաբւսյսերի սերմերի ժ / ո էն ա կ ո ւ թ յո ւն ր, Նպատակ ունենալով պարղե/ սաղմի 
կամ էնղոսպերմի ղարղացման այն շեղումներր, որոնց Հետևան բով սերմր 
մնու մ է թեր ղարղա ցած և չի ծլում։

Պարղվել I,, որ Սպիտակ Արաքսենի վաղահաս սորտի սերմերի ծլունա~ 
կությոէնր ցածր Լ 13,0%, ո ւ շ ա Հ ա ս ս ո ր տ 4 ր ի ն ր' տւք եք /ւ ր ա րձքւ. // //1/ հ հ ա տ ս Ո ր - 
տինր' 57,5%, Մսխւպի' 75,?%. Սապերավի' 48,6%։ ^'.17 սորտերի սերմնա
բույսերի սերմերի ծ լան ա կ ո է թ յ ո էն ր սերանղի սա հ ման ու մ տարբեր էւ

Ուսումնասիրվող բոլոր սորտերի ե սերմնաբույսերի մոտ սերմերի ծր/- 
ման ամենամեծ բանակ ցիտվել է ս տ ր ա տ ի ֆ ի կ ա ց ի սւ [ի ց 75—85 օր Հետո, 
ապա այն աստիճանաբար նվաղել Լ։ >իտո - Լ մբրի ո/ ո ղի ա կ ան ո ւ ս ո ւ մն ա ս ի ր ո ւ - 
թյուններր ցույց տվեցին, որ յարաբանշյուր սորտի և սերմնաբույսի մոտ, 
նորմալ ղարղացած սերմերի հետ միասին, ս տարվում են ն սւ և մի շարբ շե
ղումներ կնղոսս/երմի և սաղմի ղարղացման րնթացբում։
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РЕФЕРАТ

УДК 576—35

С. Н. МОВСЕСЯН, С. Г. ЕРВАПДЯП

ИЗУЧЕНИЕ КЛЕТОЧНОГО ДЕЛЕНИЯ КОРЕШКОВ 
У РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПШЕНИЦ

Ритмические изменения внешней среды в течение суток и сезонов 
года обуславливают периодичность различных физиологических процес
сов растительных и животных организмов. Частным проявлением ее 
является суточная и сезонная периодичность митозов.

Большинство исследователей отмечает, что максимум клеточных 
делений у растений происходит в ночные часы, а минимум-днем. Одна
ко различные растения обладают собственным ритмом, типичным для 
данного вида.

В отдельных работах показаны различия в ритмике деления клеток V v Оу растении, имеющих диплоидный, тетраплоидныи и гексаплоидный на
бор хромосом. Однако имеющиеся данные не позволяют прийти к опре
деленному выводу, поэтому вопросы клеточного деления нуждаются в 
дальнейшем исследовании.

Сравнительное изучение клеточного деления у пшениц с различным 
уровнем плоидостп проводилось на трех видах пшениц—Triticum 
monococcum L. (2n), T. durum Desf. (4n) и T. vulgare I lost. (6n). Рит
мику клеточного деления изучали в определенной зоне корешка, прибли
зительно на расстоянии 500 в от инициальных клеток. Учитывались все 
клетки в «покое» или в той или иной стадии деления.

Результаты анализа показывают, что в ритмике клеточного деления 
у пшениц с разной плоидностью наблюдается четная периодичность. У 
испытанных видов с различной плоидностью бурное клеточное деление 
происходит на второй день после посева, хотя, конечно, оно не одинако
во у них. Имеющиеся в литературе данные по этому вопросу показыва
ют, что темп клеточного деления у диплоидов выше, чем у полиплоидов, 

и uВ нашем опыте v диплоидном пшеницы максимальный подъем кле- 
точного деления наблюдался на второй день после посева, в 14 и 22 ча
са. При этом из общего числа клеток более 25% находились в митозе. 
На третьи сутки число клеток в митозе не превышало 17%, чго евнде- 
тельствует о резком понижении митотическом активности в сравнении с 
предыдущим днем. У тетраплоидов и гексаплоидов митотическая акниз
кость клеток на вторые и третьи с\ гки не имела таких подъемов и спа
дов, как у диплоидов, кривая митотической активности носила боле*, 
умеренный характер. На вторые сутки диплоидные, и частично тетра-
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плоидные формы, имели две вершины, соответственно в 14 и 22 час. у 
первых и в 12 и 20 час. у вторых. У гексаплоидов, между тем, кривая ми
тотической активности имела только одну вершину—в 12 час. дня. На 
третьи сутки у всех форм наблюдался спад клеточного деления.

В работе проведен также учет делящихся клеток в плероме и пери
блеме корешков тетраплоидной пшеницы. Установлено, что в различных 
тканях корешка существует однотипно волнообразный ритм клеточного 
деления.

Суммируя полученные данные, можно прийти к заключению, чго 
митотическая активность \ растений с различным уровнем плоидности 
имеет своеобразный темп клеточного деления и определенную динамику 
суточной митотической активности. Причем, четко выявляется связь 
между темпом деления клеток и плоидностыо растений, т. е. диплоид
ные имеют более интенсивный темп клеточного деления, чем тетра- и 
гексаплондные.

Таблиц 1. Иллюстраций 2.

Ереванский государственный университет, 
проблемная лаборатория цитологии Поступило 19.IX 5972 г

Полный текст статьи депонирован 
в ВИНИТИ
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УДК 576.721:661.1(018.8) 
Дж А. МАРТИРОСЯН

ГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФОСФОМОНО
ЭСТЕРАЗ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕН 

РАЗНЫХ КЛАССОВ ПОЗВОНОЧНЫХ

Изучалась активность кислой фосфатазы скелетных мышц рыб, ля- 
1 \ шек, ящериц, гп иц, крыс, кроликов, кошек, собак и человека метолом 
Гомори и с учетом установленной А. М. Чилингаряном закономерности 
концентрационного взаимоотношения ингредиентов инкубационной сме
си (pH 5,9). Активность щелочной фосфатазы определялась методом Го 
мори в прописи Данпелли.

Установлено, что у рыб, лягушек, ящериц и птиц активность кислой 
фосфатазы обнаруживается в отдельных нервных волокнах, в ядрах кле
ток различных тканей. Подобная картина наблюдается у млекопитаю
щих, но при этом выявляются также двигательные волокна и бляшки.

При pH 5.9 с 5 мл буфера (за исключением рыб и птиц) окраши
ваются двигательные бляшки, причем у кошек и собак четко выявляют
ся складки сарколеммы и зернистость саркоплазмы, что невозможно 
обнаружить методом Гомори. В этих условиях у большинства живот
ных наблюдается также окрашивание сосудов и капилляров и это пред
ставляет определенный интерес при изучении нервно-сосудистых взаи
моотношений. С увеличением количества буфера 20—25 мл буфера в 
смеси при pH 5,9 результаты реакции напоминают картину, полученную 
методом Гомори. Следовательно, продукт энзиматической реакции в ске
летных мышцах осаждается согласно закономерности концентрационно
го взаимоотношения.

Контрольные эксперименты с ингибицией 0,01 М раствором фторис
того натрия показали полное отсутствие осадков в нервных структурах, 
при сохранении окраски стенки сосудов и капилляров.

Активность щелочной фосфатазы в клеточных структурах рыб, яще
риц и лягушек отсутствует. У пгиц она появляется в эндотелии крупных 
сосудов. Наиболее высокая активность фермента наблюдается у кроли
ков, где одновременно окрашивается как сосудисто-капиллярная сеть, 
так и двигательный нервный аппарат. Однако у крыс и кошек сосудис
тая сеть выявляется неравномерно, а у собак и человека фермент лока
лизуется в эндотелии немногочисленных капилляров и сосудов.

Иллюстраций 2. Библиографий 5.
Институт физиологии им. Л. А. Орбели 

АН АрмССР Поступило 18 IV 1973 г.

Полный текст статьи депонирован 
в ВИНИТИ
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УДК 616-036.88—08+612.67

Н. Г. ЕПИСКОПОСЯН

УРОВЕНЬ НЕКОТОРЫХ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ
В ПЕЧЕНИ II СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПРИ ТЕРМИНАЛЬНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ И ПОСЛЕ ОЖИВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА

Экспериментальные и клинические исследования последних ле? 
свидетельствуют о том, что в синдроме «болезни оживленного организ
ма» существенная роль принадлежит патологии печени.

В настоящем исследовании ставилась задача изучить изменения в 
содержании некоторых свободных аминокислот в печени и сыворотке 
крови на различных этапах умирания и оживления организма.

Эксперименты проведены на 28 собаках-самцах весом 12—14 кг, 
которым внутривенно был введен 0,2% раствор тиопентала натрия. Кли
ническая смерть вызывалась свободным кровопусканием из бедренной 
артерии. Оживление организма осуществлялось комплексным гметодом 
В. А. Пеговского. Пробы печени замораживались в жидком азоте. Опре
деление содержания свободных аминокислот проводилось методом од
номерной нисходящей распределительной хроматографии на бумаге по 
Боде и Гири в модификации Г. Н. Зайцевой, Н. П. Тюленевой и Т. С 
Пасхиной.

Обнаружено, что в период клинической смерти в печени повышает
ся содержание исследуемых аминокислот, что проявляется в 
различной степени.

Так, на 3-ей мин клинической смерти количество аланина возраста
ет на 52,9, лизина—67,7%. В несколько меньшей степени увеличивается 
количество лейцинов (на 41,3%), а также глутаминовой кислоты4-трео
нина, содержание гистидина растет на 35%, аспарагиновой кислоты 4- 
серии4-глицина—на 33,7%. В еще меньшей степени увеличивается коли
чество фенилаланина, валин4-метионина.

В конце агонии в сыворотке крови отмечается отчетливое увеличе
ние количества фенилаланина (на 71,8%), глутаминовой кислоты4- 
треонина (на 56,7%) и валин4-метионина (па 53,3%). Содержание ала
нина повышается на 50,4, аспарагиновой кислоты 4-серин 4-глици
на—на 50%.

В раннем восстановительном периоде после оживления организма 
в печени и сыворотке крови отмечается дальнейший рост содержания ис
следуемых аминокислот. Так, через 20 мин после оживления количество 
лизина в печени увеличивается в 2,7 раза, аланина—на 91,4%.
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Одновременно в сыворотке лизин увеличивается в 2,4 раза, а ала
нин в 2 раза.

Аналогичные по направленности изменения отмечаются и в отноше
нии уровня других исследуемых аминокислот.

Можно предположить, что накопление свободных аминокислот при 
терминальных состояниях и последующем оживлении может быть ре
зультатом повышения проницаемости или нарушения целостности лизо
сомальных мембран, с высвобождением из лизосом протеолитических 
ферментов. Увеличение аминокислот может быть следствием угнетения 
процессов их включения в белки.

Таблиц I. Библиографий 22.
Ереванский медицинский институт, 
кафедра патологической физиологии Поступило 25 \ 11 1972 г.

Полный текст статьи депонирован
в винти
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УДК 615.01544

Р. Л. АВОЯН

КОНФОРМАЦИЯ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
МОЛЕКУЛ

V НИКОТИНОВЫЕ ХОЛИНОРЕЦЕПТОРЫ И бис-АММОНИЕВЫЕ 
МИОРЕЛАКСАНТЫ СО СТРУКТУРОЙ «С-10»

Величина физиологической активности по новой схеме холинорецеп- 
торов (ХР) определяется общим количеством комплексов молекул с ре
цептивной поверхностью, а характер ее—степенью конформационно-за 
рядных изменении функциональных групп ХР после образования ком
плексов, точнее степенью проходимости ионов Иа+, К+ через поры 
(рис.). Большие молекулы обычно проявляют литическую активность. 
Из миметиков «заряженные» аналоги (скажем, соединения с кватерни- 
зованным азотом) являются несравненно более активными.

В данном сообщении делается попытка связать характер физиоло
гической активности бис-аммониевых соединений со структурой «С-10» 
с конформацией и типом контакта молекул с ХР. Эти молекулы взаимо
действуют с анионными группами ХР своими катионными головками 
преимущественно по А...В (рис.). В результате анионные группы вместе 
с катионными головками молекул сдвигаются по направлениям тип. 
Величина и направление этих сдвигов зависят от длины молекул и раз
меров катионных головок. Для эффективного расширения пор лучше, 
чтобы молекулы имели длину несколько меньшую расстояния А...В, а
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при атомах 14 были только метильные группы. Последние оптимальны 
для отклонений эстерофильных групп в сторону расширения пор, в то же 
время достаточно малы, чтобы не экранировать их.

Дитилин обладает характерными общими свойствами деполяризую
щих миорелаксантов структуры «С-10». Вероятно, сохранив синклиналь- 
.юе строение кристаллической молекулы в растворе, он вначале 
взаимодействует с одной рецептивной единицей своей половиной (А...Ьа) 
и вызывает эффект аналогично действию АХ, а затем, когда и вторая 
катионная головка приякоривается ко второй анионной группе ХР 
(А...Ьа...В), образуется стойкая деполяризация с блоком нервно-мышеч
ной передачи. Различный характер физиологической активности сукци- 
нил-а- и сукцинил-Р-метилхолинов объясняется принципиально неодина
ковыми реальными конформациями ацетил-»- и ацетил-Р-метилхоллнов. 
а поэтому и различными способами взаимодействия молекул с ХР. 

4՜ 4
6-Трнметил-аммонийкапроилхолин-дийодид (М...Ы = 11,6А), гексаме 

+ 4 +
1 илен-б//с-пиперидлниевая соль (М...\ = ~14,0А), декаметоний (!М... 

\ = 14,0А) и т. д. проявляют деполяризующую активность. С утяжеле
нием радикалов катионных головок эти соединения через смешанную ак
тивность переходят к недеполяризующей. (.мешанную активность прояв
ляют бпс-пирролидпнневое соединение, соли нобутан и мебутан и г. д.

Итак, схема ХР дает возможность установить принципиальные раз
личия между холпнолитиками и холииомиметиками, трактовать деполя
ризующий и недеполяризующнн блок бмс-триметиламмониевых сотдиш 

ний со структурой «С-10» (М...№ = ~10,0 - 15,0А), изменение характера 
блока в сторону недеполяризации при «утяжелении» катионных головок 
молекул. По схеме можно предсказать соединения с заданным харакге- 

*

ром курареподобной активности.
Иллюстраций 2. Библиографий 33.

Институт гонкой органической химии 
им. А. Л. Мнджояиа АН АрмССР Поступило 26.12 1972 !

Полный текст статьи депонирован 
в ВИНИТИ
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УДК 581.167:631.523(633.11)

РЕФЕРАI

В. К. КАРАПЕТЯН

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ОТДАЛЕННОЙ 
ГИБРИДИЗАЦИИ В РОДЕ TRITICUM L.

Отдаленная гибридизация играет большую роль при решении ряда 
биологических проблем, связанных с эволюцией рода ТгШсит.

Для получения отдаленных гибридов от скрещивания однозернянки 
Т. топососсит Б. (2п=14) с 28 и 42 хромосомными видами пшениц при 
прямой и обратной комбинации скрещивания нами было вовлечено 7 ви
дов и 16 сортов пшеницы.

Растения, предназначенные для скрещивания, выращивались в ноле 
широкорядным способом с площадью питания 15x30 см; все скрещива
ния проводились при контролируемом опылении с использованием изо
ляторов. . г:

Воздействие пониженных температур ( 2 + 4°С), обилие наноси 
мой ч\жой пыльцы и длительность ее воздействия на пестик материнско
го вида сглаживали физиологическую несовместимость различных видов 
и способствовали дифференциации половых элементов. Это приводило к 
повышению скрещиваемости 28 и 42 хромосомных видов пшениц с 14 
хромосомными видами и преодолению стерильности.

При гибридизации растений, когда материнским видом была ди
плоидная пшеница Т. топососсит (2п=14), а отцовским--тетраплоид- 
ные (2п = 28) или гексаплоидные (2п = 42) виды пшениц, завязывание 
гибридных зерен осуществлялось сравнительно хорошо. При обратной 
комбинации завязывание гибридных зерен было низким, жизнеспособ
ность их находилась в обратном отношении к легкости завязыва
ния зерен.

Гибридные растения Е| по большинству признаков являлись про
межуточными с доминированием ряда признаков Т. топососсит незави
симо от направленности скрещивания. Устойчивость гибридов Бг и Б3 к 
болезням и к вредителям зависела от восприимчивости к ним родитель
ских форм; признаки этой устойчивости наследовались как контролируе
мые единичными факторами.

В конечном счете удача скрещивания зависела от жизнеспособности 
полученных гибридных зерен и выживания гибридных растений.

Таким образом, учет закономерностей биологии оплодотворения, 
связанных с разнокачественностью пыльцы, возрастом рыльца и пыль
цы, помог нам в сильной степени в эксперименте изменить характер
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взаимодействия обоих компонентов и получить гибриды от комбинации, 
считавшихся ранее совершенно нескрещиваемыми и нежизнеспособными.

Фертильные формы, полученные в результате беккросса, обладалиивысокой энергией прорастания семян и являлись устойчивыми к пораже
нию заболеваниями.

Таблиц 1. Библиографий 32.
Экспериментальная научно-исследовательская 

база «Горки Ленинские» Поступило 12.Х1 1972 г.

Полный текст статьи депонирован 
в ВИНИТИ
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РЕФЕРАТ

УДК 576.3

С. А. МКРТЧЯН

ВЛИЯНИЕ РЕНТГЕНОБЛУЧЕНИЯ НА ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ 
АКТИВНОСТЬ ЭПИТЕЛИЯ МАТКИ ОВАРИОЭКТОМИРОВАННЫХ 

МЫШЕИ, СТИМУЛИРОВАННЫХ СИНЭСТРОЛОМ

Данные литературы о влиянии рентгеноблучения на митотический 
цикл эпителия матки немногочисленны и отрывочны.

Нами было предпринято радиоавтографическое исследование, 
целью которого было изучение действия рентгеноблучения на пролифе
рацию эпителия полости матки в зависимости от уровня гормональной 
стимуляции.

Опыты были поставлены на мышах-самках, овариоэктомированных 
за 14 дней до начала опыта. В опытах использовался синэстрол. Для 
изучения изменений числа клеток в стадии синтеза ДНК мышам одно
кратно вводился тимидин-Н3 с удельной активностью 1,4 кюри/ммоль. 
Проводилось локальное обчучение рогов матки в дозе 400 р. Подопыт
ные животные были разделены на три группы. I группа мышей забива
лась через 12, 18, 24, 30, 36 час. после введения гормона в дозах 1,0 7 и 
0,05 7', II группа—через 12, 18, 24, 30 час. после введения синэстрола об
лучалась и через 6 час. забивалась. III группа облучалась через 6 час. 
после введения синэстрола и через 20 час. после облучения забивалась.

Во всех группах за час до забоя вводился тимидин-Н3 по 0,07 мккю
ри на 1 г веса животного. Определялись индекс меченых ядер (ИМЯ) в 
процентах и митотический индекс (МИ) в промилле.

Полученные данные показывают, что в эпителии полости матки ова
риоэктомированных мышей после однократного введения синэстрола в 
дозах 1,07 и 0Д5 7 возрастание уровня синтеза ДНК предшествует воз
растанию уровня митозов. При облучении животных в дозе 400 р пока
затели ИМЯ и МИ значительно ниже показателей контрольных живот
ных. Облучение мышей через 12 час. после введения синэстрола в дозе 
1,0 7 в период, когда ИМЯ несколько повысился, но подавляющее боль
шинство клеток, участвующих в последующем резком подъеме числа 
синтезирующих ДНК клеток, еще не вступило в период S, уже не может 
предотвратить нарастание ИМЯ. В то же время при слабом стимулирую
щем эффекте (доза гормона 0,05 7) облучение в тот же период значи
тельно тормозит вступление клеток в период синтеза ДНК. Начальный 
подъем митотической активности при введении 0,05 7 гормона намного-
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ниже, чем при введении 1,0т. В III группе, которую облучали через 
6 час. после введения синэстрола и забивали через 20 час. после облуче
ния, МИ составлял 42,6% (по отношению к контролю) при дозе 0,5 7, 
тогда как при дозе 1,0 7 —59,9%. Таким образом, тормозящее действие 
одной и той же дозы облучения зависело в наших опытах от дозы гормо
на, на фоне влияния которой проводилось облучение, и от фазы митоти-' 
ческого никла, в которой находилось большинство клеток эпителия 
матки.

Иллюстраций 2. Библиографий 10.
Сектор радиобиологии М3 АрмССР

Полный текст статьи депонирован 
в ВИНИТИ

Поступило 7.1 II 1973 г.



ՃԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ Դ1’Տ11Խ>Տ111>Ն1.1)|'|' ԱԿԱԴ1|1Ո»Ա: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԻՆՍԱՐԱՆԱԿ 11.Ն ՀԱՆԴԵՍ
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

т. XXVI, № 8, 1973

НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

А. И. БРИСКИП

ПРОБЛЕМЫ Г1ПЮТАЛЛМ11ЧЕСКОГ1 НЕПРО-ЭНДОКРИННОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ

(по материалам симпозиума в Ереване 26—30 октября 1972 г.)

Работами последних лет установлено важное значение нейросекреторной активно
сти гипоталамуса, раскрыты механизмы регуляции секреции гипоталамических нейро
гормонов и их взаимодействия с органами мишенями. Полученные данные представ 
ляют большой теоретический интерес и имеют неоценимое значение для развития биоло
гической и медицинской науки в будущем. 

• < 9

В этой связи привлекло к себе пристальное внимание обсужтение проблем гипота
ламической нейро эндокринной регуляции на симпозиуме по нейрохимии, проведенном 
в Ереване с 26 по • 0 октября 1972 г. и организованном Обществом биохимиков Арме
нии и Институтом биохимии АН Армянской ССР Участниками симпозиума были акаде
мик \ Е. Браунштейн, академик АМН СССР В Н. Орехович, академик АП Груз. ССР 
Н А. Кометиани, академик АН АрмССР Р. X. Бунятян, член-корр АН АрмССР А. А. 
Галоян, видные исследователи из США (Р. Гиймен, А Лайта, Д. Тауэр. А. Турян, 
Д. . (овенштейн, Э. Нобль), проф. Ракич из Югославии и ряд ученых из Москвы, Ленин
града, Тбилиси, Ростова на Дону и других городов. ' И

Проблемам гипоталамической нейро-эндокринной регуляции было посвящено спе
циальное заседание, прохотвшее под председательством проф. Р. Гиймена (США) и 
члена-корр АН АрмССР А. А. Галояна (Ереван). На этом заседании были заслушаны 
и подвергнуты широкому обсуждению четыре основных доклада: А. А. Галояна «Новые 
гормоны гипоталамо-нейрогипофизарной системы՝՝, I V Левдиковой и В Н. Ореховичз 
«Коллагеноподобный энзим, выделенный из гипоталамуса». Р. А. Захарьина и А. А. 
Галояна «Некоторые данные о молекулярных мехами«мах образования и выделения 
полипептилных нейрогормонов», Р Гиймена, В. Вейл и Г Грант «Химия гипоталамиче
ских факторов высвобождения. Изучение структурно-функциональных взаимоотно
шений ТРФ и Л РФ .

В докладе А. А. Галояна отмечалось, что в руководимой им лаборатории еще 10 
лет тому назад были получены данные, свидетельствующие о наличии интимных функ
ционально-биохимических взаимоотношений между медиаторами и нейросекреторной 
активностью гипоталамуса. Было установлено, что основную роль в образовании и вы
делении нейросекретов (и гормонов, содержащихся в них) играет ацетилхолин-холин
эстеразная система При интрацистернальном или внутрикаротидном введении медиато
ров наблюдаются не только различные сдвиги в содержании и характере распределе
ния нейросекреторных гранул в микроструктурах гипоталамуса, но и отчетливое изме
нение работы сердца (усиление сердечных сокращений) и расширение коронарных со
судов. В настоящее время накоплен большой экспериментальный материал, свидетель
ствующий о том. что гистамин и многие химические агенты М-холиномиметического ря
да способствхют выбросу в кровь коронароактивных гормонов из мозга. (. помощью 
различных методов экстракции и очистки из гипоталамуса и нейрогипофиза крыс, ко
ров и свиней удалось выделить три фракции, две и։ которых оказывали сильное коро- 
нарорасширяющее действие. При внутривенном введении подопытным животным этих 
фракций в дозах 0,5 —1,0 мкг/кг, условно названных препаратами «К» и «С», коронар
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ный кровоток увеличивался на 200 -300%. Этот эффект продолжался несколько часоз 
и не сопровождался заметными изменениями системного кровяного давления

.''далось показать исключительно благоприятное влияние препаратов «К- и «С» при 
острой эксперимет альной ишемии миокарда, которое сохраняется и после гипофиз эк
томии. Введение животным других биологически активных веществ (вазопрессин, окси
тоцин, ГАМК, серотонин, норадреналин, циклического АМФ, АКТГ и др.), которые мо
гут быть выделены из гипоталамуса и нейрогипофиза, не вызывало характерных для- 
действия препаратов «К» и «С» изменений коронарного кровотока. Препараты «К» и 
«С» существенно отличались от вышеуказанных сое гниений и по своим физико-химиче
ским свойствам. Все это свидетельствовало о том, что выделенные из гипоталамуса ак
тивные фракции являются специфическими веществами, избирательно тействхюшими 
на венечные сосуды. Действующие начала их, очевидно, имеют нейрогормональную при
роду, Будучи низкомолекулярными полипептидами, они ко.мплексируются, как было ус
тановлено, со специфическими белковыми носителями и в случае необходимости легко 
отделяются о г них.

С помощью электронного микроскопа показано, что нейросекреторные гранулы ги
поталамуса, содержащие вышеописанные начала, сосредоточены в основном в нижних 
(111—VII) слоях, наибольшую коронарорасширяюгцую активность обнаружили эк
стракты, полученные из VII слоя и из нейрогипофиза. В крови, опекающей из коро
нарных вен ишемизированного сердца животных, с помощью бумажной хроматографии 
и специального диализа выявлены mi комолекулярные вещества, в состав которых вхо
дит ряд иингидринположительиых и ультрафиолетпоглещаюши.х иингидриногрица- 
гельных соединений, обладающих способностью усиливать секрецию гипоталамусом 
коронарорасширяющих нейрогормонов. После повреждения гипоталамуса эффект этих 
соединений на коронарное кровообращение исчезает.

Стимулирующие выброс гипоталамических коронарорасширяющих гормонов ве
щества были выявлены в крови и при раздражении пери<|)ерических волокон блуждаю
щего нерва, иннервирующих поджелудочную железу. В условиях аллоксанового диабе
та, как показали исследования Р. А. Алексаняна, раздражение блуждающего нерва 
уже не приводит к расширению коронарных сосудов. Отсюда следует, что существует, 
по-видимому, определенная причинная связь между коронарной патологией и состоя
нием инсулярного аппарата, также находящегося, как известно, в тесной зависимости 
от гипоталамо-нейрогипофизарной системы.

Доклад А. А. Галояна вызвал многочисленные вопросы и стал предметом оживлен
ной дискуссии, в ходе которой подчеркивалось, что представленные в докладе данные 
существенно расширяют и дополняют наши представления о гипоталамусе как органе, 
осуществляющем взаимосвязь между центральной нервной системой и эндокринной ре
гуляцией. Они позволили сформулировать оригинальную концепцию о возможности 
продуцирования в гипоталамусе, наряду с рнлизи.чг-гормонамн. нейрогормонов совер
шенно иного назначения, а также возможности действия гипоталамических гормонов не 
через гипофиз, а парааденогипофизарным путем. Па основании этих данных склады
вается стройная теория о материальном нейрохимическом субстрате взаимоотношениз! 
между' центральной нервной системой и деятельностью сердца, в частности коронар
ным кровообращением. В сентябре 1972 г. Фармакологический комитет принял решение 
о проведении широкого клинического изучения препарата «С» в ряде ведущих клиник 
страны при нарушениях коронарного кровообращения. Складывается впечатление, что 
в лаборатории, руководимой А. А. Галояном, в течение последних лет создается важ
ный научный центр по изучению нейрохимических основ деятельности гипоталамуса и 
ее роли в сложной системе нейроэндокринной регуляции. Большое теоретическое и 
практическое значение работ А А. Галояна и его сотрудников подчеркнул в самом 
выступлении С. А. Мирзоян.

Заключая обсуждение доклада. Р. Гиймен (США) отметил: «Я совершенно уверен, 
что эти небольшие ио своим размерам пептиды гипоталамуса представляют огромный 
теоретический и практический интерес, что блестяще было показано работами А. А. 
Галояна. известными в США уже много лет. Я думаю, что открытые им гормоны наи-
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дут широкое клиническое применение, если учесть насколько распространены во всем 
мире сердечно-сосудистые заболевания».

С большим вниманием на симпозиуме был выслушан доклад Г. Л. Девдиковой и 
В. 11 Ореховича, посвященный коллагеноподобному ферменту, выделенному из гипота
ламуса и гипофиза. В докладе были сообщены результаты исследований, проведенных в 
1972 г. и выявивших новый протеолитический фермент гипоталамо-гипофизарной систе
мы Он ока зался способным расщеплять синтетический гексапептид по связи аланин— 
глицин пополам на 2 трипептида. После очистки примерно в 100 раз, благодаря кото
рой фермент лишился многих примесей и прежде всего аминодскарбоксипептидаз, уда
лось установить, что он обладает своеобразной узконаправленной коллагеназоподобной 
активностью с широким оптимумом действия (pH 7—9). Не исключено, что образование 
рнлизинг-факторов, представляющих собой пептиды небольшого размера, связано с 
действием именно такого рода протеиназ в тканях гипоталамуса.

Председательствующий А. А. Галоян, высоко оценив упомянутый доклад, отметил, 
что в нем были представлены новые интересные данные, которые свидетельствуют о на
личии тесной взаимосвязи между протеолитическими ферментами и пептидными гормо
нами. Особый интерес представляет высказанное В. II. Ореховичем предположение о 
возможном существовании единого белкового пула, из которого образуются биологиче
ски активные полипептиды.

Молекулярным механизмам образования и выделения полипептидных гормонов гп- 
поталамо-нейрогилифизарной системы был посвящен доклад Р. А. За.харьяна и Л. А. 
Галояиа. Авторами в постмитохондриальной рибосомальной фракции нейрогипофиза 
обнаружена цитоплазматическая фракция ДНК, имеющая двухцепочную структуру и 
составляющая 5% от общего количества ДПК. По нуклеотидному составу она идентич
на ядерной ДНК. но имеет меньший мол. вес и значительно интенсивнее метится Р32 и 
11'-тимидином ( помощью авторадиографии было установлено, что цитоплазматиче
ская ДНК появляется в цитоплазме при определенных состояниях клетки.

При сравнительном изучении совместно с лабораторией А. 11. Белозерского ДНК из 
тканей разных отделов головного мозга было выявлено отчетливое различие по содер
жанию в них 5-метилцитозина. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что уро
вень метилирования в гипоталамусе и нейрогипофизе значительно ниже по сравнению с 
другими отделами мозга. Можно полагать, что не только различные отделы мозга, но 
и различные группы нейронов отличаются друг от друга уровнем метилирования. Инги
бирующее действие дексаметазона на образование и выделение АКТГ и кортикотропин- 
рилизинг фактора сопровождается изменениями в функционировании генома нервных 
клеток и в первичне й структуре ДНК в сторону увеличения степени метилирования, а 
также нуклеотидного состава всех изученных фракций хромосомно-ядрышковой РНК 
головного мозга. Выявленные эффекты дексаметазона можно рассматривать как след
ствие его ингибирующего влияния на синтез Д11К-подобной РНК. Блокада глюкокорти
коидами синтеза ДНК и транскрипции РНК является, по всей вероятности, существен
ным моментом в реализации эффектов гормонов коры надпочечников на генетический 
аппарат мозговой ткани, в частности их ингибирующего действия на образование и вы
деление кортикотропин-рилизинг фактора и АКТГ.

Ст ру хту рнофункциинальным взаимоотношениям тиреотропкн-рилизинг фактора 
։ТРФ> и лакгиген-рили чии фактора (ЛРФ) был посвящен доклад проф. Р. Гиймена 
(США). В руководимой им лаборатории в 1962 г. были впервые получены данные, сви- 
детельствхющие о существовании вещества, которое затем было названо ТРФ. Но лишь 
спустя 7 лет (в 1969 г.) удалось сообщить о выделении ТРФ в виде гомогенного препа
рата В 1970 г. после получения достаточных количеств синтетического ТРФ появилась 
возможность начать его клиническое изучение.

За 7 лег (с 1962 по 1969 гг.) удалось собратц гкань головного мозга от 5 миллионов 
овец, чтобы в конце концов получить 1 миллиграмм ТРФ, который по всем критериям 
являлся гомогенным препаратом. К *гому времени было установлено, что ТРФ являет
ся трипептидом, состоящим из остатков глютаминовой кислоты, гистидина и пролина. 
Имевшиеся тогда в распоряжении методы исследования, в частности масс-спектромс-



Научная информация 105

трия, были недостаточно чувствительными для обеспечения возможности установления 
■струк1уры молекулы 1 РФ, если учесть, что для этой цели необходимо было использо
вать нс менее 0,5 мт препарата. В связи с этим было решено синтезировать указанный 
грипепгид во всех возможных вариантах с различной последовательностью входящих в 
него аминокислот, после чего исследовать биологическую активность всех полученных 
соединений.

Было синтезировано шесть трипептидов, которые, к сожалению, оказались неак
тивными, Голько после длительной и чрезвычайно напряженной работы, в ходе которой 
было синтезировано множество разновидностей трипептида, было получено активное 
соединение с последовательностью аминокислот глютаминовая кислота—гистидин—про
лин, обладающее всеми физиологическими и физическими свойствами, присущими на
тивному I РФ. В ходе дальнейших исследований удалось синтезировать около ста ана
логов 1 РФ Один из них (3-метилгистидин-ТРФ) превосходил в К) раз по биологиче
ской активности исходный ТРФ. В то же время очень близкий к нему I-метилгисти- 
дин—ТРФ оказался совершенно неактивным.

При изучении механизма действия ТРФ были получены данные, которые позволили 
предположить, что он опосредует свои эффекты через систему аденилциклаэа—цикл. 
АМФ. Экспериментально удалось показать способность ТРФ в концентрациях, изме
ряемых пикомолями (in vitro) или наномолями (in vivo), вызывать высвобождение ги
пофизом тиреостимулирующего гормона (ТСГ) в течение нескольких секунд. Класси
ческой эффективной дозой ТРФ при введении его в периферическую вену подопытного 
животного является один нанограмм. Эго действие ТРФ не тормошится антибиотиками, 
ингибирующими синтез белка. Биосинтез ТРФ осуществляется, по-виднмому. в очень 
небольшой по плошади зоне вентрального гипоталамуса, вес которой не превышает 
1,0—1,5 мг.

Оказалось, чго ТРФ стимулирует секрецию не только ТСГ, но и пролактина. В 
настоящее время имеется возможность из клеток опухоли гипофиза выделить два соот
ветствующих вида рецепторов. Исследованиями, проведенными на лактирующих кор՛ 
вах, показано, что инъекция ТРФ приводит к значительному увеличению продукции 
молока. К сожалению, значение этих фактов для нормальной физиологии объяснить по-
ка не представляется возможным,

В 1971 г. в лаборатории проф. Р. Гиймена и лаборатории А. Шелли (в Нью-Орлеа
не) удалось выделить еще один гипоталамический пептид, который был назван ЛРФ. 
С помощью двух ферментов—пиро-лактолнл-карбоксипепгидазы и химотрипсина—ус
тановлена структура овечьего ЛРФ, оказавшегося декапеп гидом. К настоящему вре
мени синтезированы относительно большие количества (несколько грамм) ЛРФ и его 
аналогов. Некоторые из этих аналогов оказались антагонистами ЛРФ. В США к анта
гонистам ЛРФ проявляется значительный интерес, как к возможным средствам для 
контроля гонадотропной активности гипофиза, которые могут найти широкое клиниче
ское применение взамен используемых в настоящее время стероидов.

Помимо вышеупомянутых пептидов, в лаборатории Р. Гиймена в сотрудничестве с 
д-ром Бергесом удалось выделить из гипоталамуса в чистом виде третий пептид, о су
ществовании которого предполагали давно. Его молекула состоит из остатков 14 ами
нокислот. На конце ее имеется алланил-глицил, обе половины молекулы соединены 
между собой дисульфидным мостиком. Он обладает свойством тормозить секрецию ги
пофизом гормона роста.

В течение последних двух лет накоплены первые результаты клинического примене
ния ТРФ и ЛРФ. С помощью радиоиммунологического метода было показано, чго да
же у больных с первичной микседемой, у которых, как известно, уровень ТСГ в плазме 
крови уже значительно повышен, назначение 0,5 мг ТРФ приводит к дальнейшему по
вышению секреции ТСГ. Этот факт служит убедительным доказательством того, чго 
введение ТРФ в гораздо меньшей дозе (10 мкг) здоровым лицам должно стимулиро
вать у них секрецию гипофизарного ТСГ. Во многих медицинских центрах США, а так
же в Европе и Японии ТРФ используется сейчас в диагностических целях у больных с 
различными формами опухоли гипофиза.
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Применение синтетического ЛРФ у больных с недостаточностью гонадотропной 
функции гипофиза путем повторных назначений различных доз (от 10 до 150 мкг) по
казало. что через несколько часов после введения имеет место отчетливо выраженная 
стимуляция секреции ЛГ и ФСГ.

Таким образом, гипоталамические пептиды, характер։։ «ующнеся сравнительно прос
тым строением, представляют теперь не только академический интерес, но и приобре- 
тают огромное практическое значение как чрезвычайно эффективные лекарственные 
средства Свой доклад Р. Гиймен закончил словами: «Можно выразить уверенность, 
что такая же судьба ожидает, очевидно, гипоталамические коронарорасширяющие 
пептиды, открытые Л. А Г алойном, блестящий доклад которого мы обсуждали в нача
ле сегодняшнего заседания».

Доклад Р. Гиймена был высоко оценен присутствующими на симпозиуме учеными 
и вы «вал многочисленные вопросы, отвечая на которые автор подробно осветил мето
ды, используемые ь его лаборатории для выделения и очистки рилизинг-факторов, а 
также для подтверждения их чистоты и гомогенности, для синтеза модифицированных 
аналогов. Значительный интерес был проявлен к вопросу о возможности проникнове
ния рил и зннг-гормонов и общий кровоток Ведь известно, что некоторые из этих гор
монов. например кортикотропин-рилнзннг фактор, обнаруживаются в нейрогипофизе. 
Каково биологическое значение этого феномена? Р Гиймен отметил, что между дном 
третьего желудочка и аденогипофизом имеется специальная система капилляров, кото
рая представляется идеальным путем для переноса гипоталамических рилизинг-факто
ров в гипофиз. Р Гийменом в сотрудничестве с Портером (США. Даллас) были выяв
лены ТРФ и ЛРФ в портальных сосудах, берущих начало у дна третьею желудочка 
(базальный гипоталамус), и показано, что инъекция указанных пептидов в один из этих 
микрососудов приводит к освобождению соответствующих гормонов аденогипофиза. 
Можно полагать, что в нормальных физиологических условиях не происходит, очевид 
но. систематического высвобождения рилизинг-факторов в периферический кровоток. Во 
всяком случае, доказательств в пользу такого предположения до сего времени не полу 
чено. Однако в патологических условиях или во время циклических сдвигов это, вероят
но, может иметь место. Так, было установлено, что при гипопитуитаризме после гипо
физ эктомии вполне возможен выход ТРФ в общую циркуляцию. На последней конфе
ренции эндокринологов в Вашингтоне было сообщено об обнаружении ЛРФ в крови л 
изменениях его концентрации в течение менструального и овариального циклов у здоро
вых женщин. В лаборатории Р. Гиймена и ряде других лабораторий были получены 
данные, указывающие на возможность циркулирования в крови какого-то фермента, ко 
торый специфически инактивирует ТРФ при помощи неизвестного пока механизма. О 
существовании в периферической крови аналогичного фермента для ЛРФ пока никаких 
данных нет.

Заключая обсуждение доклада Р. Гиймена, председательствующий А. А. Галоян 
обратил еще раз внимание на важное значение приведенных фактов о способности ТРФ 
стимулировать секрецию гипофизом не только ТСГ, но и пролактина. Интересно, что 
ТРФ одинаково действовал на мембранные структуры гипофиза как в норме, так и при 
наличии опухоли этого органа. В связи с этим нельзя исключить возможности того, 
что при патологических состояниях гематоэнцефалический барьер может становиться 
проницаемым для рилишнг-гормонов, а специфические рецепторы могут реагировать на 
их действие не обычной, а видоизмененной или своеобразной реакцией Поэтому следу
ет, очевидно, серьезно подумать об изучении возможности разных проявлений функции 
рилизинг-гор монов

Еще задолго от открытия химической структуры рилизинг-гормонов Р. Гиймен 
предсказал, что они имею։ полипептидную природу Это обстоятельство сыграло решаю
щую роль в правильной направленности нейро-эндокринологических исследований. В 
лаборатории Р. Гиймена проведена поистине гигантская работа по сбору и переработке 
500 тонн ткани гипоталамуса для того, чтобы получить миллиграммовые количества вы
деленных фактороа.
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Исключительно важными являются данные о выделении в чистом виде и раскрытии 
структуры гипоталамического фактора, ингибнр юшего секрецию гормона роста Все 
больше и больше накапливается фактов о наличии в гипоталамусе ю только рилизинг-
гормонов, но и I тветствующих факторов ингибирования, т е. веществ противополож
но направленного действия

Следует однако при <нать. что для поддержания гомеостаза в организме человека и 
животных необходимо наличие и более высокого уровня регуляции

В целом прошедший симпозиум продемонстрировал огромные успехи, достигнутые
а последние годы отечественными и зарубежными учеными, работающими в «области 

нейрохимии. Наиболее значительные и важные достижения принадлежат по праву од
ной из самых молодых отраслей нейрохимии—нейро-эндокринологии. изучающей прз- 
цессы, лежащие в основе взаимосвязи двух ведущих регуляторных систем нервной и
-ндокринной, которые играют центральную роль в жизнедеятельности живых организ- 
мов. Узловым звеном этой взаимосвязи является гипоталлму . в я трах которою ։р <л>-
цнруются многочисленные нейрогормоны. еспечиваюшне регулирующее влияние
все эндокринные железы Отсюда понятно то исключительно льшое внимание, кото
рое привлекают к с«.бе пр л г мы гипоталамической нейро-эндокринной регуляции, займ
мавшие центральное место в работе указанного симпозиума
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т. XXVI. № 8, 1973

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ЭДУАРД АМБАРЦУМОВИЧ ДАВТЯН

12 августа заслуженному деятелю науки Армянской ССР, члену- 
корреспонденту Академии наук Армянской ССР, профессору, доктору 
биологических наук Эдуард Амбарцумовичу Давтяну исполнилось 70 лет 
со дня рождения и 45 лет его научной и педагогической деятельности.

Э. А. Давтян родился в 1903 году в Карсе. Закончив в 1928 г. Харь
ковский зооветеринарный институт, он был направлен на работу в 
Армению.

Здесь, в Противочумной станции Наркомзема республики, он начи
нает свою трудовую деятельность в качестве врача-лаборанта. В 1930 
году станция была преобразована в Армянский научно-исследователь
ский ветеринарный институт (АрмНИВИ). Э. А. Давтян становится ас
систентом гельминтологического отдела, которым в то время заведовал 
профессор Б. Г. Массино. Его посылают в Москву, где он осваивает 
принципы и методы гельминтологии под руководством К. И. Скрябина и 
его ближайшего соратника Р. С. Шульца.
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С 1933 года Э. А. Давтян выдвигается па должность заведующего 
отделом гельминтологии АрмНИВИ, который возглавляет в течение 
почти 22 лет.

В 1943 году в Армении была создана Академия наук и в ее составе 
Зоологический институт. Э. Л. Давтян возглавил в нем сектор паразито
логии, которым руководит до настоящего времени (с перерывом с 1952 
по 1958 год).

В 1945 году, после защиты докторской диссертации, Э. А. Давтян 
приглашается заведовать кафедрой паразитологии Ереванского зоове
теринарного института, в 1947 году получает ученое звание профессора. 
Одновременно о 1948 года он ведет курс общей паразитологии на биоло
гическом факультете Ереванского государственного университета. В 
1964 году он оставил заведование кафедрой и целиком сосредоточился 
на научной работе.

В 1940 году он был удостоен звания заслуженного деятеля науки за 
плодотворную деятельность по теоретическому обоснованию и практиче
скому применению мероприятий по борьбе с гельмиптозами сельскохо
зяйственных животных в республике. Им были выявлены опасные гель- 
минтозы до того не известные в СССР—неоаскаридоз телят, мюллериоз 
овец, коз и диких копытных, 10 видов гельминтов сельскохозяйственных 
животных, неизвестных в Армении, среди них несколько видов, 
новых для науки. Была установлена также роль диких жвачных в ка
честве резервуаров инвазии для сельскохозяйственных животных.

Обнаружив новых гельминтов, Э. А. Давтян изучает биологию и 
циклы развития важнейших из них, выясняет в деталях биологию неоас- 
карнд крупного рогатого скота. Им изучается биология и циклы разви
тия всего комплекса, состоящего из 7 видов легочных биогельминтов 
овец и коз, для которых промежуточными хозяевами служат моллюски. 
В итоге он предлагает новую классификацию промежуточных хозяев по 
степени их хозяппо-паразптной адаптированности, в которой различают
ся облигатные, субоблигатпые, факультативные и мортальные хозяева 
Указанная классификация сейчас общепринята. Эта работа послужила 
материалом для диссертации па степень доктора биологических наук, ко
торую Э. А. Давтян защитил в Московской Ветеринарной Академии 
в 1945 году.

В этот период Э. А. Давтян обращается еще к одному важнейшему 
гельминтозу сельскохозяйственных животных—к фасциолезу. К изуче- 
иию его он привлек силы трех научных коллективов, возглавляемых им: 
сектора паразитологии Зоологического института АН АрмССР, отдела 
гельминтологии АрмНИВИ и кафедры паразитологии Зооветипстптута, 
что способствовало решению поставленных задач в краткий срок.

Изучая ряд конкретных гельминтозов, Э. А. Давтян с 1942 года со
средоточивает свое внимание па общетеоретических проблемах гельмин
тологии. Одновременно с ним этими вопросами начинает заниматься 
также его старший коллега и учитель, профессор Р. С. Шульц. Боль- 
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шппство исследовании этого периода опубликовано как результат твор
ческого содружества двух авторов.

11а гом этапе центральной проблемой, привлекшей внимание этих 
двух ученых, стала проблема иммунитета при гельминтозах. Ее всесто
роннее рассмотрение дало возможность глубоко понять взаимоотноше
ния между хозяином и паразитом, объяснить закономерности эпизоото
логии гельминтов и их патологии. Был выдвинут целый ряд принци
пиально новых вопросов: уточнено понятие о паразитизме, о специфпч 
пости, о категориях пара знто-хо шинных отношений, о резервуарных хо- 
яевах. предложена новая классификация иммунобиологических состоя

нии при гельмингозах, выдвину г вопрос об энзимной природе антигенов, 
о латентных гельминтозах и их эпизоотологическом значении, об измен
чивости и виру лен । пости гельминтов и многое другое. Все эти выводы 
вошли в основной фонд общей паразитологии.

В 1956 году Э. V Давтян был избран членом-корреспондентом Ака
демии паук Армянской ССР.

С 1960 года он сосредоточивается на изучении одной из сторон хо- 
опто-паразитных отношений—на вопросах патогенеза гельминтозов. 
Главная цель- раскрытие основных и общих закономерностей этого 
процесса, что проводится на материале хорошо знакомых ему гельмин
тов сельскохозяйственных животных, изучаемых в сравнительном аспек
те. Это был совершенно оригинальный путь к решению проблемы. По
степенно распу।ывается картина сложного переплетения причин и след
ствий. Исследования еще не закопчены, но уже сейчас удалось устано
вить некоторые фундаментальные закономерности.

В частности, в итоге глубокого изучения звеньев патологического 
процесса, было открыто значение микроэлементов и, в особенности со- 
։ей меди и иода, как нового мощного средства патогенетической терапии 

и профилактики гельминтозов.
Научные исследования Э. А. Давтяна всегда тесно связаны с прак

тикой. Первые его работы по выявлению гельминтов явились основой 
для планирования и проведения противогельмннтозяых мероприятий в 
республике. Параллельно с изучением гельминтов, он занимался изыска
нием эффективных мер дегельминтизации сельскохозяйственных живот
ных. При неоаскаридозе, фасциолезе и аскаридозе плотоядных им было 
предложено использование гексахлорэтапа и организовано его производ
ство в Армении. Разработанная им инструкция по применению гекса- 
хлорэтана сделалась всесоюзным стандартом и действует в СССР и в 
настоящее время. В итоге изучения легочных биогельминтов овец и коз 
был разработан и применен комплекс агротехнических мероприятий, 
который практически освободил овцеводство пораженных районов от 
этих инвазии. Им был разработан и внедрен комплекс противофасцио- 
лезных мероприятий для Араратской равнины. А сейчас ведется разра
ботка метода патогенетической терапии и профилактики гельминтозов 
овец при помощи комплекса микроэлементов.



Наши юбп 1яр1.1

Велики заслуги Э. Л. Давтяна и в деле подготовки кадров ветери
нарных врачей для республики. Почти все научные работники в области 
ветеринарной гельминтологии в нашей республике—его ученики. Под 
его руководством и при его консультации выполнено и защищено, а так
же подготовлено к защите более 20 кандидатских и 4 докторские диссер
тации. Эдуард Амбарцумович как высокоавторитетный ученый-гельмин- 
толог широко известен в СССР и далеко за его пределами.

Э. А. Давтян ведет также большую организационную и обществен
ную работу. С 1940 по 1945 год он был заместителем директора Арм 
ПИВИ по научной части. С 1956 по 1972 год он член бюро Отделения 
биологических наук АН АрмССР, с 1956 года после организации в Ар
мении Армянского отделения Всесоюзного гельминтологического обще

м ства—ею бессменный председатель.
Э. А. Давтян пришел к своемх 70-летию, полный новых творческих 

замыслов и перспективных, многообещающих идей. Мы сердечно жела 
ем ем\ претворения их в жизнь.
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Մարտխ՝ոսյսւն Ջ. Ա. Ֆոսֆոմոնո 1էսթերաղնհրի ակտիվ ութ յան Հիստոքիմ իական ուսումն տսի 

բութ յունր ոդնաշարավորների տարբեր դասի ներկայացուցիչների if իջածի լլ tlnlIUI/nP
մկ ւսնն ե բում
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Նպիսկոպոսյան Ն. Դ. Որոշ ազատ ամինաթթուների մակարդակը լյարդում և արյան շիճոլ- 
կում տերմինալ վիճակներում և օրգանիզմի վերակենդանացում իր հետո

Ավոյւսն Լ. Լ. Մոյեկուլների կոնֆոըմացիան և ֆիզիոլոգիական ակտիվությունը, V. Նիկոտի

նային խպինոոնցեպտորները և «£—10» ստրուկտուրա ունեցոգ բիս-ամոնիում ա յին- 
մ իոոելա թսանները ,

Կարապետյան Վ. Կ. 7ր1է1ՇԱ1Ո ցեղի գենետիկական աոանձնահատկություններր հեոավոր 
^ՒՐՐ1ս1ՒՂաոՒաւ11 ալք ւսՆ ււյ.....

Մկրտշյան II. Ա. Ռենտգեն ճառագայթահարման ադդեցությունր ձվարանատված մկների ար

գանդի էպիթելի պրոլիֆերատիվ ակտիվության վրա, որոնը ստիմոպացվել են սի- 
նեստրոլով

'1փտական հաղորդումներ

Pr|lill||lG Ա. I*. Հիւգոթալամիկ ն ե յրո ԷՆ դո կ ր ին տ յին կարգավորման պ րո ր լե մն ե րր

Մեր հոբե|juirGbrp
Դավթյան /՛դուարդ Համբարձումի
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