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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ А-ВИТАМИННОЙ 
АКТИВНОСТИ ЭТОКСИДИГИДРОАЛЬДЕГИДА ВИТАМИНА А

НА ЦЫПЛЯТАХ

Изучалась биологическая активность нового синтетического препарата—этоксиди
гидроальдегида витамина А. Установлено, что новый препарат по биологической ак
тивности и физиологической эффективности не уступает широко используемому в жи
вотноводстве витамину А в масле и является его полноценным заменителем. Реальной 
активностью этоксндигидроальдегида витамина А можно считать 1100 000 интернацио
нальных единиц, т. е. в производственных условиях норма этого препарата должна 
превышать норму кристаллического витамина А-эцетата в три раза.

Витамины относятся к важнейшим биологически активным веще
ствам, имеющим громадное значение в народном хозяйстве. Их присут
ствие в организме животных и птиц обусловливает интенсивный рост, 
нормальный процесс размножения, сохранность молодняка и наимень
шую затрату корма на единицу продукции.

Главным источником витаминов, в частности витамина А (кароти
на), для животных и птиц служат богатые каротином растительные кор
ма. Однако в условиях хозяйств обеспечение витамином А носит в основ
ном сезонный характер. Природные сырьевые источники его зимой и 
ранней весной недостаточны.

Полноценным источником этого витамина служат его концентраты 
из печени морских животных и рыбьи жиры, но их количество для нужд 
животноводства также крайне недостаточно. Ориентировочная потреб
ность сельского хозяйства в витаминах, в том числе в витамине А, ис
пользуемых в качестве добавок в корма, составляет около 1300 т в год.

Поэтому в числе мероприятий, направленных на удовлетворение 
нужд животноводства в витамине А, большое значение имеет промыш
ленное производство его синтетического препарата из дешевого сырья. 
Одним из таких препаратов является недавно синтезированный в лабо- 
раторин тонкого органического синтеза института органической химии 
АН СССР им. Н. Д. Зелинского Ж- А. Красной и В. Ф. Кучеровым пре
парат — этоксидигидроальдегид витамина А.

Новый синтетический препарат был получен следующим путем.
Сначала разрабатывался общий метод наращивания изопреноад- 

-ной цепи с помощью конденсации ацеталей « и Р непредельных альде
гидов с I алкоксидиенами (3), который был в дальнейшем использован 
для осуществления нового пути синтеза витамина А по следрошей 

>схеме [1, 2]:
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Промежуточный продукт этого пути синтеза этоксидигидроальде
гида витамина А является новым, ранее не описанным соединением. В от
личие от витамина А, этот препарат является вполне устойчивым соеди
нением и не требует никакой дополнительной стабилизации, получается 
он проще, чем витамин А.

По данным Государственного научно-контрольного института вете
ринарных препаратов Министерства сельского хозяйства СССР, этокси
дигидроальдегид витамина А не токсичен.

Препарат представляет собой красновато-желтое густое масло почти без запаха, 
слегка горьковатого вкуса; т. кип. 160—164е при 0,5 мм рт. ст; хорошо растворяется г 
диэтиловом и нетролидном эфире, ацетоне, гексане, спирте, хлороформе, совсем не 
пастворим в воте, не возгорается, не взрывоопасен.

Пель настоящего исследования состояла в изучении физиологиче
ской активности этоксидигидроальдегида витамина А в различных дозах 
при выращивании цыплят с суточного до 165-дневного возраста.

Опыты проводились на Ереванской экспериментальной базе Армян
ского научно-исследовательского института животноводства и ветерина
рии с 15-го апреля по июнь 1965 г.

Испытывались следующие дозы препарата: в первом опыте—две дозы: 400 и. е. на=
100 г корма (условная активность 1650000 и. е.) и 800 и. е. на 100 г корма с той же 
условной активностью; во втором опыте—только одна доза: 800 и. е. на 100 г корма
при условной активности в одной группе цыплят 
и. е. в 1 мл.

1100000 и. е„ в другой—1650П

В обоих опытах контролем служили группы цыплят, получавшие витамин А в мае 
ле в дозе 800 и е. на 100 г корма, с фактической активностью 13340 и. е. в I мл.

Поскольку новый препарат витамина А имеет высокую концентрацию, его предва
рительно в день скармливания разводили в растительном масле (подсолнечное) с дове
дением общего количества его до уровня витамина А в масле в контрольной группе. 
Всю дневную норму препарата скармливали, вводя кормовую мешанку в утреннее 
кормление.

Опыты ставились на цыплятах ереванской породной группы (мясо-яичного направ
ления продуктивности). Первый опыт проводился на 3-х группах по 115 голов в каж- 
юй, с 15- до'60-дневного возраста. ֊. ‘ *

Второй опыт был поставлен на цыплятах той же породной группы с суточного до 
2-месячного возраиа в количестве 300 голов, с разбивкой на три равные группы по 100 
голов в каждой.
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Схема проведения опытов следующая:

Кол-во 
цыплят, 
голов

Возраст 
цыплят, 
дней

Источник витами
на А

Доза приме
нения, и. е. 

на 100 г 
корма

1
Актив
ность, 
и. е.

Примечание ’

опыт

I

И

III

115 15

115 15

I

115 * 15

витамин А в масле

этокси ди| идроаль- 
дегид витамина А

этоксидигидроаль
дегид витамина А

800

100

800

13340 фактическая

1650000 условная

1650000 условная

II опыт

II

III

100

100

100

витамин А в масле

этоксидигидроаль
дегид витамина А

этоксидигидроаль
дегид витамина А

800

800

800

13340 фактическая

1100000 условная

1650000 условная

Наблюдения над курочками (без использования А-внтамннных препаратов) по 
окончании опытов продолжались: в первом опыте с 60- до 80-дневного возраста, а во 
втором—с 2-месячного до 165-дневного возраста.

Цыплята выращивались в стандартных батарейных кЛетках (типа КБ-106 с двух
сторонним кормовым фронтом) и кормились одинаковым полноценным комбикормом, 
включающим также комплекс микроэлементов, кормовой препарат витамина В12, ви
тамина Д3 и биовит-40.

Состав комбикормов, используемых в опыте, приводится в табл. I.

Таблица 1

Состав и питательность комбикормов для опытных цыплят. 0 0

1 опыт II опыт
Наименование ингре- 

диентов
Примечание

1—30 дн. 31—60 дн.

Кукуруза
Ячмень
Шрот хлопчатниковый 
Мясокостная мука 
Рыбная мука 
Кормовые дрожжи 
Горох
Ракушка
Соль поваренная

Итого

43.5
31.6
4,7
3,6
5,5
7.7

3.1
0.3

100

40,0
30.0
14,0

10,0
2,7

3.0
0,3

100

40.0 
30.0 
10.0
4.5 
2.5 
4.0
5.0 
3.7 
0.3

100

на 1 кг комбикорма добавля
лось:

витамина Ви—12 мкг 
витамина Дз — 1000 и. е. 
углекислого кобальта — 10 мг 
сернокислого цинка — 10 мг 
сернокислой меди — 10 мг

сернокислого марганца -100 мг

В 100 г комбикорма 
содержатся: 

обменная энергия, ккал 
сырой протеин, °/0 
сырой жир. °/0 
сырая клетчатка, °/0

277.7
17,5
3.76
2.5

281.3
20,3
2,98
3.7

270,7
16.8
3,58
3,2
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Первый опыт. Как показатель роста и развития цыплят, нами учи
тывалась динамика их живого веса путем индивидуального взвеши
вания всего поголовья в 30-, 60- и 80-дневном возрасте. Результаты 
взвешивания и обработки полученных данных представлены в табл. 2.

Таблица 2
Динамика живого нсса цыплят, г

Lim

I группа

M+m Lini

II группа

M±m Lim

III группа

M+m

Возраст цыплят 30 дней

112-370 | 247,8+3,9 | 140 348 | 239,6+3,5 I 135-355 | 252+3,3

Возраст цыплят 60 дней

400-805 | 599±9.0 | 367—752 1 566+7,7 | 414-754 | 600+7,6

Возраст цыплят 80 дней

650-1080 | 870+19,6 | 640-970 | 821 + 19,1 | 650-1080 | 892±19,8

Из данных, приведенных в табл. 2, видно, что у цыплят, получавших 
на 100 г корма по 800 и. е. нового препарата витамина А (III группа) и 
витамина А в масле (I группа), нет существенной разницы в живом ве
се. Цыплята, получавшие новый препарат в дозе 400 и. е. на 100 г корма, 
по живому весу уступают цыплятам III и I групп.

Достоверность разницы в живых весах цыплят статистически под
тверждается только между III и II группами. Причем эта разница зако
номерно сохраняется в течение всего опыта по всем периодам выращи
вания цыплят. Так, разница в живом весе между III и II группами в 
60-дневном возрасте 34 г и 80-дневном возрасте 71 г статистически 
достоверна, по остальным группам она не достоверна. Это можно объяс
нить тем, что сокращенная норма витамина А, т. е. 400 и. е. на 100 г кор
ма, не удовлетворяет потребность цыплят в этом витамине.

Цыплята всех трех групп выращивались без браковки и несмотря 
на это сохранность их до 80-дневного возраста составила 100%.

В течение опыта производился учет расхода кормов ежедневным 
взвешиванием фактически съеденного количества. Лучшая оплата корма 
за период выращивания цыплят с 15- до 60-дневного возраста оказалась 
у цыплят 111 группы: на 1 кг привеса в этой группе было израсходовано 
3,16 кг корма, примерно такое же количество приходилось на I группу— 
3.19 кг, самая низкая оплата была у цыплят II группы—3,4 кг.

второй опыт. Для характеристики роста цыплят сравниваемых 
групп проводилось индивидуальное взвешивание всего поголовья в воз
расте 30-и, 60-и и 165-и дней.

Анализ данных живого веса по периодам роста (табл. 3) показал, 
что при дозе витамина А 800 и. е. на 100 г корма во всех группах обеспе
чивается нормальный рост и развитие цыплят. При статистической обра
ботке весовых показателей молодняка достоверных отличий в опытных
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Т а б л и и а 3
Динамика живого веса цыплят, г

Lim

I группа

M+m Lim

140—.345 265.3Hz 1.7

II группа

M+tn

III группа

410-790
525 -940

644,3+1 1,1
750,6+12,7 - -

Возраст цыплят 30 диен 

135-380 | 258+4,4

Возраст цыплят 60 дней 

440-805 639,5+13,4
535-1065 748,1 + 14,6

170 -350

400-895
500 -10.55

264,4+4,6

650+19,1
773,8+15.8

Возраст цыплят 165 дней

1350 2100 | 1725-42,1 I 1400-2150 | 1775+32,8 | 1350 2100 | 1732,5+42.1

группах по сравнению с контрольной не отмечено, что указывает на высо
кую биологическую активность этоксидигидроальдегида витамина А.

Сохранение поголовья цыплят по группам составляло в I группе— 
86, во II—93, в III—88%.

С целью изучения экономической эффективности применения это
ксидигидроальдегида витамина А в рационе цыплят проводился учет 
расхода кормов на 1 кг, привеса с суточного до 2-месячного возраста. Во 
всех трех группах второго опыта также отмечается хорошая оплата 
корма: в I группе на I кг привеса израсходовано 2,89 кг корма, во II— 
2,71 и в III—2,82. Таким образом, как в первом, так и во втором опытах 
были получены довольно высокие показатели оплаты корма.

Для получения более убедительных данных о физиологической и 
экономической эффективности нового синтетического препарата витами
на А необходимо опыты над цыплятами поставить в производственных 
условиях на большом поголовье, а также провести специальные опыты 
для выяснения влияния нового препарата на яйценоскость и жизнеспо
собность кур, выращенных из цыплят, с первых же дней жизни получав
ших его.

Реальной активностью этоксидигидроальдегида витамина А можно 
считать 1100 000 и. е. в 1 мл. Следовательно, в производственных усло
виях норма этого препарата должна превышать норму витамина А-аце- 
тата в три раза.
Институт физиологии им. Л. А. Орбели 

АН АрмССР,
АрмНИИЖиВ. ИОХ АН СССР 

нм. Н. Д. Зелинского

Поступило 14.VIII 1973 г.
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/! ւսումնա սիրվե լ է ՍՍՀՄ ԳԱ Ն. Դ. թե լին սկու անվան օրգանական քի- 

միա(ի ինստիտուտում ստացված նոր սինթ ետիկ \ վ իտամ ինի պատրաստու
կի կենսաբանական ա կ տ ի վո ւթ յո ւն ր ։

Պարզված էք որ նոր պատրաստուկը վ իտամ ինի էտ ոք ս ի դի Հ ի դր ո ա լ-
դեհիգր) իր կենսաբանական ակտիվությամբ և ֆիզիոլոգիական էֆեկտիվու
թյամբ չի զիջում անասնաբուծության և թռչնաբուծության մեջ լայնորեն օգ
տագործվող ճարպի մեջ լուծված \ վիտամինին և հանդիսանում է նրա 
լիարժեք փոխարինողը։ \-վիտամ ինի էտ ո ք ս ի դի Հ ի գր ո ա լգ ե փղի ռեալ ակ- 
տիվութ (ունր կարելի է Համարել 1.1000.000 մմ (միջազգային միավոր)։

Արտադրութ յան մեջ օգտա գործելի ս այդ վիտամինի նորման պետք է 
երեք անգամ գերազանցի բյուրեղյա \ վիտամինի (ացետատի) նորման։
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Г. Г. БАТИКЯН, В. С. ПОГОСЯН, Э. А. АГАДЖАНЯН

ДЕЙСТВИЕ КОФЕИНА НА МЕРИСТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ 
ЛУКА

Изучалось цитогенетическое действие 0,03, 0,3 и 3% концентрации кофеина на ме
ристематические клетки двух видов лука (Allium сера, Allium fistulosum). Выяснилось, 
что с повышением концентрации кофеина увеличивается процент хромосомных аберра
ций и подавляется митотическая активность клеток корешков. Наивысший эффект хро
мосомных аберраций отмечается при более поздних сроках фиксации. Основными типа
ми аберраций, индуцированных кофеином, являются делении. Из других типов отмеча
лись транслокации.

За последние годы уже накопились данные о мутагенной активности 
ряда лекарственных препаратов, которые применяются довольно дли
тельно и большим количеством населения. Среди таких препаратов осо
бое место занимает кофеин — алкалоид, содержащийся в листьях чая 
(около 2%), семенах кофе (1—2%), орехах кола. В медицине он упо
требляется в виде порошков и таблеток (0,05—0,1 г чистый кофеин), яв
ляющихся средством, повышающим возбудимость центральной нервной 
системы и расширяющим сосуды сердца и мозга [5].

Кофеин-пурин отличается от производного пуринового мутагена 
8-этокснкофеина (8-ЭОК) лишь замещением водородного атома в поло
жении 8 на этилоксигруппу.

Имеется много работ, посвященных изучению действия 8-ЭОК на 
хромосомы. С этим мутагеном особенно много работал Килман, кото
рый первым обнаружил радиомиметическое действие 8-ЭОК на луке 
[9]. .Однако работ по цитогенетическому эффекту кофеина на клетки 
высших организмов мало (4, 8, 10—13, 16—19, 21), а имеющиеся свиде
тельствуют о том, что он вызывает разрывы хромосом в соответствии 
с дозой.

Лумб и другие [15] считают, что в бактериальных системах кофеин 
блокирует фермент иссечения, т. е. действует на один из начальных эта
пов репарационного процесса. Учитывая это обстоятельство, в последние 
годы кофеин стал использоваться в бактериальных системах в качестве 
ингибитора темновой репарации [7, 14, 20, 22, 23] и модификатора радиа
ционного эффекта у высших организмов, хотя имеющиеся по этому во
просу литературные данные довольно противоречивы [1, 3, 6, 24, 25]. Ра
боты, проделанные на скерде [3], показывают, что кофеин увеличивав, 
количество клеток с аберрациями при обработке в момент облучения и 
через 4 и 6 час. после облучения; через 2 час. после облучения этою не 
наблюдается.
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В этом аспекте представляло интерес изучение действия кофеина 
на хромосомы двух видов лука (АПнпп <ера, АШит 1151и1о$иш) 
с проведением темпоральных фиксации на основании учета продолжи
тельности митотического цикла каждого вида.

Материал и методика. С этой целью семена двух видов лука—репчатого 
(А сера) и лука-батуна (А. ПьЫозит)—проращивались на влажной фильтровальной 
бумаге в чашках Петри. Отбирались корешки длиной 0,5—0,7 см, которые в течение 
часа обрабатывались 0,03, 0.3, 3% концентрацией кофеина. После обработки в течение 
5 мин они промывались в проточной воде, а затем снова проращивались в термостате 
в чашках Петри на влажной фильтровальной бумаге при 24 С. Корешки репчатого лука 
фиксировались в течение 46 час., а лука-батуна—36 час., с интервалом 2 час. между 
фиксациями. Контрольные же корешки фиксировались после погружения их в дистил
лированную воду в течение часа. Фиксацию производили уксуснокислым алкоголем 
н 3). Готовились давленые ацетокармнновые препараты. Анализ эффекта кофеина про
водился анафазным и частично метафазным методами.

Результаты и обсуждение. Согласно полученным данным, у изучен
ных видов лука кофеин при всех сроках фиксации \же при концентра
ции 0,03% вызывает повышение частоты анафаз с аберрациями хромо
сом. которое при 3% концентрации доходит до максимума (рис. 1,2). 
Интересно отметить, что картина действия кофеина 0,3% концентрации 
особенно не отличается от таковой, наблюдаемой при более низкой кон
центрации (0.03%). Разница между указанными вариантами у двух ви
дов лука проявляется в том, что пики хромосомных аберраций отме
чаются не в одни и те же часы фиксации: у репчатого лука второй пик 
хромосомных аберраций попадает на более поздние часы фиксации (че
рез 28, 38 час.), чем у лука-батуна (через 20 и 24 час. после обработки).

Разница у двух видов лука выявляется при воздействии 3% кон
центрацией кофеина. У репчатого лука первый пик хромосомных абер 
раций отмечается через 6 час. после обработки (7,2%), в последующие 
часы процент аберраций снижается до 1,4%• Второй и третий пики на
ступают через 22 час. Причем через 24 и 28 час. после обработки про
цент аберрантных клеток превышает контроль на 10,2—8,2% (рис. 1). У 
лука-батуна, в отличие от первого вида, при 3% концентрации частота 
хромосомных аберраций повышается через 2 час. после обработки, да
лее идет снижение, а через 14 час. отмечается вторая волна (рис. 2), ко
торая достигает максимума через 24 час. (на 7,5% больше, чем у кон
троля). У лука-батуна при указанной концентрации процент хромосом
ных аберраций в среднем на 1,9%, а при 0,3 и 0,03% на 0,5% меньше, 
чем у репчатого лука. Это обстоятельство обусловлено видовой специфи
кой исследуемых объектов. Известно, что оба вида лука сходны по коли
честву хромосом в наборе (2п=16), однако они отличаются друг от дру
га по содержанию ДНК: репчатый лук содержит на 33% больше ДНК. 
чем лук-батун [2]. Килман и другие [11, 12] показали, что в клетках ко
решков лука при подавлении генерации АТФ (аноксия, действие азида 
натрия) наблюдаются лишь немногочисленные аберрации, между тем 
увеличение АТФ на 70% (аденином или аденозином) втрое больше уве
личивает способность кофеина вызывать хромосомные аберрации. Автор
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Часы

Рис. 1. Частота аберраций хромосом у репчатого лука, индуцированных 
кофеином.
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Рис. 2. Частота аберраций хромосом у лука-батуна, индуцированных 
кофеином.

считает, что такое влияние обусловлено не изменением тех или иных осо
бенностей общего обмена веществ клетки, а связано с прямым влиянием 
АТФ на организацию компонентов хромосом, облегчающим взаимоден- 
ствие между кофеином и ДНК. Следовательно, если дополнительное ко 
личество АТФ способствует взаимодействию ДНК с кофеином, то мож 
но предполагать, что оно более осуществимо при наивысшей к< лкнтра 
ции кофеина и при большом количестве ДНК. Вследствие этого у вида, 
содержащего большое количество ДНК, процент хромосомных а ерра 
ций выше, чем у вида, содержащего меньшее количество его.
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Нами замечено, что с увеличением концентрации кофеина возраста
ет процент всех типов встречающихся перестроек, среди которых у ис
следуемых объектов преобладают одиночные и парные фрагменты (рис. 
3). Анализ метафазных пластинок показал, что эти фрагменты представ
ляют изохроматидные делении типа 1ЧиР1Ю (рис. 4). Из других типов 
аберраций отмечаются транслокации—одиночные и парные мосты с 
фрагментами и без фрагментов (рис. 5), которые особенно часто и в 
большом количестве встречаются у лука-батуна при всех часах фикса
ций. между тем как у репчатого лука это отмечается лишь при 0,03% 
концентрации кофеина. При 0,3 и 3% концентрациях транслокации 
встречаются при фиксациях от 2 до 28 час. (табл.).

Таблица
Частота и типы хромосом в меристематических клетках лука, 

индуцированные 3% раствором кофеина

Репчатый лук (А. сера)

I

Часы фикса
ций

Число 
анафаз

°/0 аберра
ций

Типы аберраций, °/0 от общего 
числа аберраций

одиночный 
фрагмент

парный 
фрагмент

одиночный 
мост

Лук-батун (А. Н$1и1о5ит)

2 1474 4,1+0,03
•

100
4 1027 5,7+0,30 67 33
6 1228 7,2±О,6О ■ 100

10 1878 3,1+0,30 100 ——
14 2167 1,3+0,10 100 —*• - - ■
18 1394 3,7+0,20 25 50 25
24 3360 10,7+0.30 22 67 11
26 1516 4.2+0,20 33,3 33,3 33,3
28 2614 9,4±0,40 78 » ■ 22
30 2941 5,6+0,50 100 —
38 2384 3,6±0,20 50 50
46 2675 2,5+0,20 100 » ■■■ —

Контроль 
Среднее

3484 0,1+0,01 83,4 16,6

Часы фикса
ций

Число 
анафаз

7о аберра
ций

Типы аберраций, °/с от общего числа аберраций

одиночный 
фрагмент

первый 
фрагмент

одиночный 
мост

парный 
мост

2
4
6

10
14
18
20
22
24
26
30
36 

Контроль 
Среднее

1176 
1397
2045 
1719
1644 
2853 
2485 
1975 
1784 
1618 
2272 
1901 
3647

3,0+0,02 
1.1±0,08 
1.0+0,07 
2,6+0,10 
4,2+0,10 
2,1+0,07 
2,25о,2
2,5+0,10 
7,6+0,02 
4,0+0,10 
4,1+0,20 
7,2+0,20 
0,2±0,01

50

75
57
25

100
57
45
33,3
67
50

100

50

25

43
40
33,3
33
38

67

50
25
43
50

15
33,3

22

33

50



Рис. 3. Ацентрические фрагменты, индуцированные 3% раствором кофеина.

Рис. 4. Изо.хроматидная деления, индуцированная кофеином. 1. нормаль
ный кариотип лука-батуна. 2. деления типа М'Р1։0.



Рис. 5. Одиночные и парные мосты с 

цироваиные 0,3%
фрагментами и без фрагментов, 

раствором кофеина.
инду-



Рис. 6. Отстающие хромосомы в экваториальной части клетки, инлуци 
рованные 3% раствором кофеина.
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При воздействии кофеином особого внимания заслуживает отстава
ние хромосом в анафазе. Причем этот тип нарушений в большом коли
честве наблюдается у репчатого лука, при концентрации О՛,03% в сред
нем доходя до 1,9 /о, а при 3% концентрации—до 5,4%. С повышением 
концентрации нарастает не только процент нарушений, но и количество 
отстающих хромосом в одной клетке (рис. 6). При 3% концентрации 
кофеина в более поздние часы фиксации (от 24 до 30 час. после обработ
ки) встречаются клетки, в которых отмечаются от 2 до 4 отстающих хро
мосом. Процент таких клеток составляет соответственно от 11 % до 
33,3%. Подобное явление, очевидно, является результатом повреждаю
щего действия кофеина на центромеру, так как известно, что к числу 
причин, обуславливающих отставание хромосом, относится именно 
повреждение центромеры.

Кроме указанных нарушений в митозе, применяемые концентрации 
кофеина приводят также к уменьшению митотического индекса, особен
но в первые часы фиксации (через 2—18 час. после обработки). При 
низких концентрациях (0,03 и 0,3%) в более поздние сроки фиксации, 
начиная от 24 до 30 час. после обработки, замечается восстановление 
митотической активности, которая затем вновь подавляется. Митотиче
ская активность особенно подавляется у репчатого лука при 3% концен
трации кофеина, где отмечен высокий процент аберраций и отставание 
целых хромосом в экваториальной плоскости. Подобные результаты по
лучены и при обработке I % раствором кофеина [3].

Таким образом, с повышением концентрации кофеина подавляется 
митотическая активность клеток корешков лука и увеличивается про
цент хромосомных аберраций. Это явление, как и повышение частоты 
хромосомных аберраций в поздние часы фиксации, свидетельствует о 
том, что действие кофеина реализируется именно в период стадий Օշ и в 
процессе митоза, так как аберрантные клетки, отмечаемые через 24 час. 
после обработки, в момент воздействия находились или в процессе пер
вого митоза или на стадии Օշ.

Ереванский государственный университет, 
лаборатория цитологии Поступило 15.\ II 17 г.

Л. Դ. ԲԱՏԻԿՅԱՆ, Վ. II. ՊՈՂՈՍՅԱՆ, է. Ա. ԱՎԱՋԱՆՅԱՆ

ԿՈՖԵԻՆԻ ԱՋԴԵՑՈԻԹՅՈԻՆԸ ՍՈԽԻ ՄԵՐԻՍՏԵՄԱՏԻԿ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՎՐԱ

Ամփոփում

Ուսումնասիրվել է կոֆեինի ա դդե ցութ յունր սոխի ? տեսակների (А1111НИ 

«сера ե Allium fistulosum) արմատածայրերի բջիջների վրա. Այդ նպատակով 
սոխի ծիլերր 0,5-0,7 սմ երկարությամբ մշակվել են կոֆեինի 0,03, 0.3 և 
3% լուծույթներում / մամ տևողությամբ։

Հեաագ^տո^ռններր Տ"4Տ "f
թյռններր սառիչի համեմ ատ„.թ ,ամ p առաջացնեմ են քրոմոսոմայի
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վերակառուցումների բարձր հաճա խականութ յուն։ Ընդ որում' խ տ ութ յան 
մեծացման հետ մեկտեղ աճում է քրոմոսոմային վերակառուցումների հաճա-֊ 
խականությունը և րնկնում բջիջների միթոտիկ ակտիվությունը։ Առաջւս ցած 
վերակառուցումների հիմնական տիպերից է դելեցիան։ Հան դիպում են նաև 
տրանսլոկացիոն տիպի փ ո փ ո խ ո ւթ յունն ե ր։

Բացի նշված խախտումներից, կոֆեինի խտ ութ յան բարձրա ցմանր- 
ղուդրնթաց նկատվում է նաև ետ մնացող քրոմոսոմներ պարունակող րշիջ~ 
ների հաճախականության մ եծա ցում ։
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О. П. РЯБЧУН

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СКЕЛЕТНЫХ КОРНЕИ ВИНОГРАДА 
В СВЯЗИ С ИХ ОБРЕЗКОЙ И ПОВРЕЖДЕНИЯМИ

Опыты с глубоким рыхлением междурядий виноградника показали, что число реге- 
нерентов, образовавшихся после обрезки корней, постепенно уменьшается. Для восста
новления активно функционирующих тканей в зоне среза важны условия, способствую
щие усилению деятельности камбия. Разрывы и деформации скелетного корня подав
ляют функции образовательных тканей и развитие регенерентов. При локальных боко
вых повреждениях корней возникают процессы инактивации и некроза тканей, охваты
вающие сектор древесины от места повреждения до центральной зоны корня.

В онтогенезе винограда с увеличением собственного и общего воз
раста осевых органов растения изменяются качественные и количествен
ные показатели структуры их древесины, характер камбиальной дея
тельности и ростовых процессов, интенсивность углеводного обмена и 
другие физиологические функции [6, 7]. Общие закономерности развития, 
установленные для осевых органов, проявляются также у скелетных 
корней, хотя на них накладывает заметный отпечаток влияние почвен
ной среды [9].

Существенную роль в возрастных изменениях осевых органов вино
града играют раны, наносимые при обрезке, и другие повреждения. Хи
рургические воздействия составляют неотъемлемую часть агротехниче
ского комплекса культуры винограда. Длительное последействие ране
ния стеблевых органов описано в ряде работ, показывающих, что раны, 
наносимые при обрезке, ускоряют отмирание более старых годичных 
слоев древесины и стимулируют ее ядровые изменения, причем такой 
эффект проявляется не только непосредственно в зоне нанесения раны, 
що и значительно глубже, особенно по оси органа [7, 10].

Влияние ран и других повреждений, наносимых корням винограда, 
на их строение и функции изучено гораздо слабее. Сведения по этому 
вопросу, относящиеся к другим многолетним древесным растениям, так
же совершенно недостаточны [3]. Между тем в виноградарстве все боль
шее распространение получают приемы обработки почвы насаждении, 
сопровождающиеся обрезкой (пли разрывом) большого числа скелет
ных корней. Следует учитывать, что обрезанный корень выступает как 
связующее звено между смежной с ним частью куста и новоооразовав- 
шимися корнями, и его состояние неизбежно воздействует на их разви 
гие и функции. На строение и жизнедеятельность корней винограда 

•оказывают существенное влияние и другие повреждения.
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30 сентября 1957 г. в опытно-производственном хозяйстве Всероссийского НИИ 
виноградарства и виноделия было проведено глубокое рыхление почвы в междурядьях 
насаждений сортов Шасла белая и Сенсо. Виноградник посадки 1937 г., площадь пита
ния 2,5Х1,5 м, почва—тяжело-суглинистый приазовский чернозем. Глубокое рыхление 
с одновременным внесением удобрений (^100^125^85) проводилось с помощью плуга 
ПУН 1,7 на сцепе двух тракторов КД-36, при двукратном проходе рыхлящего орудия. 
Рыхление было трехстрочным, с шириной захвата 120 см, глубиной вхождения (при 
втором проходе) боковых рыхлителей 40—45 см и основного—60—65 см. В последую
щие годы рыхление на такую глубину на опытном участке не проводилось и максималь
ная глубина обработки почвы (при обычном чизелевании) не превышала 30—32 см.

Глубокое рыхление привело к временному, наблюдавшемуся в тече
ние трех лет, улучшению физических свойств почвы на глубине 15— 
60 см: уменьшился ее объемный вес, повысились порозность, влагоем- 
кость и фактическое содержание влаги. Вместе с тем улучшилось разви
тие кустов винограда. Положительное влияние глубокого рыхления на 
рост и плодоношение кустов отмечалось до 4-го года после его проведе
ния. Повышение урожайности в опыте против контроля за этот период 
колебалось от 24 до 3%, в среднем же для обоих сортов составило 11 %-

Эти данные показывают, что глубокое рыхление почвы виноградни
ка оказало определенное благоприятное воздействие, длительность кото
рого в общем согласуется с результатами других исследований (2, 4, 5], 
и обеспечило нормальные условия для последующего развития: 
обрезанных корней.

Осенью 1958, 1959, 1964, 1967 и 1971 гг. на опытном участке были отобраны пробы 
контрольных и обрезанных корней, находящихся на глубине 35—60 см. Отрезки бра
лись на расстоянии 25—50 см от основания корня, имели длину 20—35 см и в опытном 
варианте включали зону среза вместе с базальной частью регенерентов длиной около» 
5 см. Кроме того, на том же участке, а также в 20—35-летних насаждениях сортов Али
готе и Пухляковский был проведен отбор в верхних горизонтах почвы (5—35 см) от
резков корней длиной 15—20 см для изучения локальных повреждений механического 
характера либо вь. ванных действием отрицательных температур. Части отобранных 
корней были законсервированы в смеси спирта, глицерина и воды (1:1:1) и подвергну
ты анатомическому исследованию по описанной методике [8].

Проводимый одновременно с отбором проб подсчет регенерентов- 
показал, что наибольшее число их в первый год после обрезки образует
ся у корней, насчитывающих 12 15 годичных слоев древесины. В даль
нейшем часть регенерировавших корешков первого порядка отмирает 
как это имеет место у адвентивных корней, первоначально об
разующихся у саженцев винограда (1]. Наибольшее уменьше
ние числа регенерентов отмечается в первые годы после их образования. 
В 1964 г. число их у одновозрастиых корней было на 27—62% меньше, 
чем после первого года опыта. В последующие годы существенных изме- 
|ений в числе первоначально образовавшихся регенерентов не обнару

жено, но в большинстве случаев оно несколько уменьшается (таблица).
В конце первой вегетации, следующей за обрезкой корней (можно՛ 

V тановить по результатам анатомических исследований), в участке кор
ня длиной 1 —2 см, примыкающем к плоскости среза, все годичные слош
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древесины, образовавшиеся ко времени обрезки, оказываются инактиви
рованными. Их сосуды закупориваются тиллами, и в тканях древесины 
происходит интенсивный процесс образования темноокрашенных ве
ществ, которому сопутствует гидролиз крахмала (рис. 1а). Темноокра-

а б

в
Рис. 1. Анатомическое строение скелетного корня через 14 лез после об
резки (поперечное сечение на расстоянии 0,5 см от зоны среза), а некро
тическая зона древесины с завершенным процессом ядрообразованин. 
б—зона раневой узкопросветной древесины, в зона нормальной древеси

ны с шнрокопросветными сосудами. Сорт Шасла белая, ув. < ,х&.

шенные вещества, заполняющие полости клеток и пропитывающие кле
точные оболочки, дают положительную реакцию с хлорным железом и, 
следовательно, имеют свойства дубильных соединений, возникающих 
при образовании ядровой древесины.

Возникающие вблизи среза регенеренты связаны в этот период V 
обрезанным корнем только через периферический годичный слои древе-
Ьиологнческий журнал Армении, XXVI, № II -2
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Динамика числа регенерентов, образовавшихся после обрез
ки корней разного возраста

Число го
дичных ко

лец при 
обрезке

Число регенерентов на один корень

1953 1959 1964 1967 1971

Шасла белая

13.3
16.8
11,6
6,5

7,5
10,5
8,1
4,8

6,4
7,0
7.4
4.7

5.9
6.1
6.5
4.2

5.2
6.0
6.1
3.9

Сенсо

15-17
12-14
8-11
3-7

16—18 15,5 8,7 6.1 5,6 5.1
12—15 19,4 И.8 7.6 7,2 6.8
8-11 14,0 8.3 5.7 5,0 5,0
3-7 8.1 6,6 5.3 5,1 4.7

сины, образование которого происходит на протяжении вегетации, сле
дующей после обрезки. В зоне корня, примыкающей к срезу, этот слой 
древесины расширен и в то же время отличается узкопросветными сосу
дами (рис. 16). С удалением от плоскости среза вдоль корня ширина 
этого годичного слоя постепенно уменьшается, причем древесина его, 
как и в непосредственной близости к срезу, выделяется по сравнению с 
предшествующими слоями резким снижением поперечника сосудов. Та
кой тип строения древесины, который можно назвать раневым, просле
живается на расстоянии 4—6 см от плоскости среза по длине корня так
же у трех-четырех образующихся в дальнейшем годичных слоев. Одна
ко из этих годичных слоев каждый последующий все больше приобрета
ет признаки нормальной древесины скелетных корней, а 4—5-й слои 
имеют такое же строение, как и образовавшиеся до обрезки корня, с от
носительно широкопросветными сосудами.

1 аким образом, через 5—6 лет после обрезки скелетного корня в его 
древесине можно выделить вблизи среза три концентрически располо
женные зоны: зона мертвой и инактивированной древесины (некротиче
ская зона), зона раневой узкопросветной древесины и зона нормальной 
древесины с шпрокопросветными сосудами.

Описанные особенности анатомического строения годичных колец 
древесины скелетного корня, нарастающих вблизи среза, по-видимому, 
отчасти связаны с возрастными изменениями структуры и функций его 
регенерентов, у которых, как и у других многолетних органов винограда 
[6, 9], в восходящем периоде развития ширина годичных колец и попе
рт шик сосудов последовательно увеличиваются соответственно усиле՛ 
нию их проводящей системы. Однако полного сходства в строении пер- 
>ы\ годичных слоев скелетного корпя, образующихся после его обрезки, 

и соответствующих слоев регенерентов нет, так как первые годичные 
слои \ основания новых корней имеют в целом более крупные сосуды, 
чем раневая древесина скелетного корня, и, кроме того, регенеренты от
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личаются более быстрым переходом к нормальному строению с форми
рованием широкопросветных сосудов—уже после 2—3-го годично
го слоя.

Зона мертвых тканей, возникшая на конце обрезанного скелетного 
корня, постепенно проникает в его глубину. При этом процесс инактива
ции тканей, сопровождающийся закупориванием сосудов тиллами, обра
зованием ядровых веществ и полным отмиранием древесины, протекает 
с относительно большей скоростью в центральных, наиболее старых го
дичных слоях корня и значительно слабее—в периферических. В резуль
тате образуется некротический конус с вершиной, направленной внутрь 
корня и охватывающей его сердцевину. Эти некротические явления, наи
более сильно выраженные вблизи плоскости среза (рис. 2а), ослабевают 
по мере удаления от нее (рис. 26), так что на определенной глубине по

6а

в
Рис. 2. Анатомическое строение центральных тканей скелетного корня ։с 
рез 14 лет после обрезки, на разных расстояниях от плоскости среза 

а—0,5 см, 6-3,0 см, в—6.5 см. Сорт Шасла белая, ув /ХИ.
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оси корня признаки инактивации тканей даже в его центральных годич
ных слоях не проявляются (рис. 2в).

Чем больший возраст имеют центральные годичные слои корня при 
обрезке, тем на большую глубину по его оси вдается некротический ко
нус. При последнем сроке отбора проб, в 1971 г., можно было устано
вить, что у корней, насчитывавших в момент обрезки от 3 до 7 годичных 
слоев древесины, глубина проникновения некротического конуса не пре
вышает 2—2,5 см, у корней с 8—11 слоями она достигает 3—4, 5 см, а с 
15—17 слоями доходит до 6—8 см. Схема строения обрезанного скелет
ного корня в этот период показана на рис. 3.

Рис. 3. Схема строения скелетного корня через 14 лет после обрезки (на 
продольном сечении): 1—некротический конус древесины, 2—зона раневой 
\ {копросветной древесины, 3—зона инактивированной древесины, 4—зона 
нормальной шнрокопросветной древесины, 5—«внешняя граница древесины 
корня в .момент обрезки. 6—внешняя граница древесины корня через

14 лет после обрезки.

Если обрезка связана с глубокими повреждениями тканей корня 
(гр\ бые деформации, разрывы, трещины), проявление некротических 
процессов значительно усиливается. В этом случае образование тилл и 
ядровые изменения вдоль поврежденной зоны захватывают наряду со 
старой древесиной годичные слон более молодого возраста, вследствие 
чего подавляется деятельность камбиальных тканей, нарушается связь 
регенерентов со скелетным корнем, что приводит к ухудшению их разви
тия, угнетению и быстрому отмиранию.

При локальных боковых повреждениях, имеющих различное проис
хождение (например, ранения периферических тканей в результате ме
ханических воздействий, влияние морозов в узком диапазоне темпера
тур, не вызывающих гибели корня, и т. п.), на корнях возникает типич
ная картина пятнистого некроза. На поперечном срезе корня некроз вы
деляется в виде темно-коричневого пятна, охватывающего наружные 
участки тканей годичного слоя древесины. В гистохимическом отноше
нии зона некроза, как и при обрезке корня, характеризуется исчезнове
нием запасного крахмала и образованием темноокрашенных соединений, 
сходных с ядровыми веществами и обеспечивающих естественную кон
сервацию мертвых тканей.

В секторе тканей древесины, расположенных глубже пораженного 
хчастка, образующего некротическое пятно, независимо от причин, 
вызвавших поражение, сосуды полностью закупориваются тиллами. 
Этот сектор вместе с тем характеризуется отсутствием периодического 
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накопления и гидролиза крахмала и выпадает из сферы нормального 
углеводного обмена растения. В результате наступает полная инактива
ция тканей древесины в секторе от пораженного участка до центра 
корня.

Если дальнейший рост тканей над некротическим пятном пре
кращается вследствие гибели камбия, оно оказывается заключенным 
.между смежными годичными кольцами. При этом участок годичного 
слоя древесины, образовавшийся над некротическим пятном, выделяет
ся по сравнению со здоровой зоной общим ослаблением ростовых про
цессов, преимущественным образованием паренхимных элементов, 
уменьшением доли механических тканей, наличием только хзкопросвет- 
ных сосудов. Такой раневой характер новообразовавшихся тканей над 
некротическим пятном отмечается и \ последующих двух-трех годичных 
слоев, но при прогрессирующем усилении признаков нормального строе
ния древесины. Наиболее часто, однако, некротическое пятно на корнях 
остается открытым, с нарастающими по его краям рыхлыми тканями 
паренхимного типа, постепенно, по мере удаления от пятна, переходя
щим в ткани нормального строения (рис. 4).

Рис. 4. Некроз при локальном боковом повреждении корня а наружная 
часть корня с нарастающими по краям некротического пятна новыми тка
нями древесины; б-внутренняя часть с инактивированными тканями аре- 

весины. Сорт Шасла белая, ув. 7x8.

Нанесение корню ран и другие повреждения, приводящие к некрозу 
на участке выхода боковых корешков, сопровождаются отмиранием 
всей базальной части корешка, вдающейся в ткани скелетной кор 
( п 11 с 5)

Изложенные данные показывают, что повреждения корней виногра
да во всех случаях вызывают развитие некротических процессов, * 
тывающих прежде всего более старые годичные слои древесины и 
дящих вследствие распространения их по корню как в осе вс.
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диальном направлениях к инактивации участков, смежных с поражен
ной зоной.

При повреждениях, вызванных обрезкой, эти процессы компенси- 
р\ются образованием у скелетного корня новых тканей, возникающих 
благодаря деятельности камбия. Поэтому наличие условий, благоприят- 
ствмоших камбиальной деятельности и ростовым процессам (улучше֊

Рис. 5. Отмирание бокового корешка при некрозе, вызванном поврежде
нием периферической части скелетного корня. Сорт Сенсо, ув. 7x8.

ние аэрации почвы, наступающее в результате глубокого рыхления, оп
тимальный водный режим, обеспеченность органическими и минераль
ным!։ питательными веществами), способствует не только регенерации 
корней, но и образованию новой проводящей системы у обрезанного 
корня. * '

Наиболее опасны повреждения древесины корня, связанные с отми
ранием камбия. В этом случае в пораженном участке наступает резкое 
ухудшение состояния проводящих путей, так как весь сектор древесины 

т места повреждения до центра корпя подвергается необратимой инак
тивации. а образование новых тканей оказывается невозможным.

Результаты исследования подтверждают необходимость предохра
нения скелетной части корневой системы от локальных механических и 

пых повреждений, а при глубоком рыхлении почвы—целесообразность 
использования орудий с режущими частями и приспособлениями, ис
ключающими грубые деформации и разрывы тканей корня.
Всесоюзный НИИ виноградарства и виноделия,

г. Новочеркасск Поступило 25.11 1973 г.
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0. Պ. ՐՑԱՈՋՈԻՆԽԱՂՈՂԻ ԿՄԱԽՔԱՅԻՆ ԱՐՄԱՏՆԵՐԻ ՀԱՍԱԿԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ'ԿԱՊՎԱԾ ՆՐԱՆՑ ԿՏՐՄԱՆ ԵՎ ՎՆԱՍՄԱՆ ՀԵՏԱմփոփում
Խաղողի տնկարկների միջթմբային խոր փխրեցման փորձերը ցույց են 

տալիս, որ արմատի կտրումից հետո առաջացող վերականգնվող մետա- 
մերների թիվր ա ստիճանաբար նվաղում է։

Կտրվածքի գոտում ակտիվ գործող հյուսվածքների վերականգնման հա
մար կարևոր են կամ բիու մ ի գործունեութ յան ո ւ մ ե ղա ց մ ան ր նպաստող պայ- 
մ աններ։

Կմախքային արմատների վնասումներր և ձևափոխությունները ճնշում 
են նոր առաջացող հ յո ւս վա ծ քն ե ր ի գործունեությունը և վերականգնվող մե- 
տամերների ղարգացումրլ Ար մա տ ա ե ւլր ե ր ի տեղական վնասման գեսլքում 
նկատվում են հյուսվածքների նեկրոզ և ակտիվության թուլացում, որոնք 
ընգգրկում են բնափայտը վնասվածքից մինչև արմատի կենտրոնական մասր
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II. М. МЕЛИКЯН. К г. АЗАРЯН

ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ГИББЕРЕЛЛИНОМ 
НА КАМБИАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТЕБЛЕЙ КАРТОФЕЛЯ

Изучалось влияние 2 способов обработки гиббереллином на камбиальную актив
ность стеблей картофеля Предпосевное замачивание вызывает нарушение периода по
коя всех почек клубня, вследствие чего из всех глазков появляются побеги, образуя 
мошные компактные кусты ГК активирует деятельность апикальной меристемы, в ре
зультате чего обработанные растения превосходят по длине контрольные экземпляры, 
при опрыскивании же ботвы эта стимуляция более заметна.

Анатомические исследования выявили стимуляцию камбиальной деятельности в 
.тебля.х обработанных растений, в которых наблюдается также сильная дифференциа
ция сосудов, а при опрыскивании—дифференциация задерживается.

Гиббереллины, привлекающие внимание многочисленных исследо
вателей поливалентностью оказываемого эффекта, имеют одно харак
терное свойство: значительно стимулируют удлинение стеблей. Установ
лено. что гибберелловая кислота (ГК) стимулирует не только деление 
клеток, но и их растяжение, т. е. активирует деятельность апикальной 
меристемы [6]. Однако по вопросу о влиянии ее на рост стеблей в толщи
ну. что является результатом деятельности латеральной меристемы 
(камбия), имеются разные мнения.

Исследования группы авторов, проведенные на ряде древесных и 
травянистых растений, показали, что гиббереллин подавляет камбиаль
ною деятельность, вследствие чего в стеблях формируется узкий слой 
древесины и задерживается дифференциация тканей (2, 6, 10, 13]. Дру
гая группа авторов установила, что под действием ГК происходит ин
тенсивное деление клеток камбиальной зоны, но дифференциация тка
ней задерживается [14, 16].

Параллельно с вышеуказанными исследованиями появились также 
работы, в которых отмечается как интенсивное деление клеток кам
биальной зоны под влиянием I К, так и дифференциация тканей, что 
приводит к утолщению стеблей [3, 8, И, 15].

Относительно реакции картофеля на обработку гиббереллином при 
предпосевном замачивании клубней и опрыскивании ботвы в литературе 
имеется мало данных. В опытах Марча и др. [11] опрыскивание кустов 
картофеля гиббереллином привело к формированию растений с более 
гонкими стеблями. Палладина и Первова [4], замачивая клубни карто
феля в растворе ГК, в проростках обнаружили сильную дифференциа
цию тканей и лигнификацию стенок структурных элементов. В работе 
Меликян и др. [3] установлена стимуляция камбиальной деятельности 
при опрыскивании ГК как в оранжерее, так и в полевых условиях.
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Таким образом, в литературе отсутствует определенная точка зре
ния относительно влияния ГК на анатомическое строение стеблей 
растений.

Целью настоящей работы было изучение камбиальной деятельности 
стеблей картофеля под влиянием ГК при разных способах обработки.

Материал и методика. Опыты проведены в условиях оранжереи по следующей 
схеме:

I. Контроль—.-амачивание клубней в воде в течение 15 час.
2. Контроль—спрыскивание ботвы водой
3. Замачивание клубней в 0,01% растворе ГК 115 час.).
4. Опрыскивание ботвы 0,01% раствором ГК
Проведено 3 опрыскивания с недельным интервалом В течение вегетации велись 

регулярные фенологические наблюдения и промеры стеблей В фазе отцветания дела
лись поперечные срезы стеблей бритвой. Срезы окрашивались сафранином и заключи 
лись в глицерин-желатнну. На срезах были приведены измерения ряда структурных 
элементов, данные затем статистически обрабатывались.

Обсуждение результатов. Морфологическими наблюдениями уста
новлено быстрое пробуждение всех почек у замоченных в ГК клубней, 
между тем в контроле проростки развиваются только из верхушечных 
почек (рис. 1). Опыты Брайена и Хемминга [8] показали, что в эидоспер-

Рис. I Клубни картофеля: слева—контроть, справа замоченные 1К

ме ячменя ГК активирует деятельность амилазы, приводя к обогащению 
клеток редуцирующими сахарами и ауксинами. Очевидно, в наших ис
следованиях замачивание клубней картофеля в I К вызывает аналогич
ную реакцию. В результате активации деятельности ферментов в них 
образуются различные легко усвояемые соединения, в том числе аукси
ны, которые всасываются меристемой почек, вследствие чего из всех 
глазков обработанного клубня формируются побеги, образуя мощные 
компактные кусты (рис. 2).

Изучение динамики роста показало значительный эффект ГК. Мак
симальная интенсивность роста в течение всей вегетации наблюдалась 
при периодическом опрыскивании ботвы, вследствие чего высота расте-
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Рис 2. Кусты картофеля слева—контроль, посредине—замачивание клуб
ней ГК, справа—опрыскивание ботвы ГК.

нии достигала в среднем 132 см. Растения же, выросшие из замоченных 
в ГК клубней, уступали в росте опрыснутым, но превосходили контроль, 
отличаясь от него энергичным ростом в течение всей вегетации (рис. 3).

с* 
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Рис. 3. Динамика роста кустов картофеля: сплошная линия контроль, 

тире с точкой—замачивание ботвы, пунктир—опрыскивание.

Измерения анатомических показателей (таблица) выявили весьма 
сильные различия в зависимости от способа обработки. Опрыскивание 
ботвы способствует значительному утолщению коры (960,75 м против 
488,25м в контроле). Размеры клеток коры возрастают при обоих 
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способах обработки I К, но при опрыскивании — в большей мере Оба 
вида обработки способствуют весьма значительному утолщению меж
пучковой склеренхимы (270 9 и, 228,^ р против 163,9 и у а также уве
личению размеров сосудистых пучков.

Рис. 4. Поперечные срезы стеблей картофеля: а—контроль, б—замачива
ние клубней, в—опрыскивание ботвы.

Приведенные данные подтверждают принятую точку зрения отно
сительно стимуляции клеточных делений камбиальной зоны под дей
ствием ГК. Что же касается стимуляции дифференциации сосудов кси
лемы, то в этом отношении более эффективным оказался способ предпо
севного замачивания клубней. При этом виде обработки увеличивается 
количество сосудов па 1 кв. мм (169 против 161), в то время как при 
опрыскивании их число уменьшается (150 против 161). Аналогичная за
кономерность наблюдается в отношении диаметра сосудов (соответ
ственно 69,31* и 64,05 р против 58,8 р).

Структурные изменения в стеблях картофеля, обработанных I К, бо
лее наглядно видны на микрофотографиях. При сравнении поперечных 
срезов стеблей опытных и контрольных растений видно, что опрыскива
ние ботвы вызывает стимуляцию камбиальной деятельности, способ
ствуя укрупнению сосудистых пучков (рис. 4а, б). В ксилеме значитель
ное место занимает недифференцированная древесина. Замачивание же 
клубней способствует не только укрупнению сосудистых пучков, но ч 
укрупнению сосудов (рис. 4в).

Активирование камбиальной деятельности в стеблях обработанных 
растений еще более наглядно выявляется в формировании довольно 
толстого слоя склеренхимы между пучками (рис. 5). Гистохимические 
исследования показали также сильную лигнификацию стенок структур
ных элементов стеблей обработанных растений (цветная реакция на 
лигнин).

Рост растительного организма, дифференциация его органов и тка 
ней являются результатом внутриклеточного метаболизма, который, со
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Т а б л и ц а
Влияние гиббереллина на некоторые анатомические показатели стебля 

картофеля, р.

Варианты 
опыта

Диаметр 
сосудов 
ксилемы

Толщина 
коры

Длина 
клеток 

коры

Ширина 
клеток 
коры

Ширина 
склерен
химных 

колец

11лощадь 
ксилемы

в сосуди
стом 
пучке.

м м X м м Чи
сл

о 
со

су


до
в н

а 1 
м

м
2

Контроль (замачи
вание в воде)

Гиббереллин (за
мачивание)

Гиббереллин (оп
рыскивание)

488,25± 
9,54

453, 6+
3,30

960,75+
6,96

129,75+
1,69

160,25+ 
0,95

•
185,45+ 
0,82

81,95+ 
0,12

87,15±
1,52

95,55+ 
0,19

163,9+ 
0,3

228,5+ 
4,1

270,9+—
4.5

2.9X1.0

4,3 1,4

3,8x1,8

161

168

150

58,80+ 
0,96

69,30+
0,13

64,05+ 
0,14

* Ввиду сходства показателей приводится только один контроль.

гласно Д. А. Сабинину (1963), приводит к новообразованию элементов 
структуры. Внутриклеточный метаболизм—это совокупность сложных 
процессов, контролируемых через ферментативный аппарат при участии 
эндогенных регуляторов роста — ауксинов. С этой точки зрения выяв
ление особенностей влияния экзогенных регуляторов роста на формиро
вание структурных элементов является одной из актуальных задач фи
зиологии и анатомии растений.

Многочисленными исследованиями установлена роль экзогенных 
регуляторов в морфогенезе растений. Выяснено, что ГК более эффек
тивна на фойе определенного уровня эндогенных ауксинов [1]. Нашими 
же исследованиями установлено стимулирующее влияние ГК на кам-

Рис. 5. Межпучковая склеренхима стеблей картофеля: а—контроль, 
б—замачивание клубней ГК.

биальную деятельность стеблей картофеля как при замачивании клуб
ней, так и при опрыскивании ботвы, причем при первом способе обра
ботки стимуляция выражается в усиленном формировании структурных 
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элементов, их дифференциации и лигнификации, в то время как опры
скивание ботвы способствует формированию широкого слоя ксилемы, 
однако дифференциация сосудов в ней задерживается.

На основании наших и литературных данных можно заключить, что, 
вероятно, содержание эндогенных регуляторов в стеблях картофеля на
ходится на оптимальном уровне, вследствие чего введенная извне ГК 
вызывает стимуляцию камбиальной деятельности.
Ереванский государственным университет, 
кафедра физиологии и анатомии растений Поступило 1.11 1973 г.

Ն. 1Г. ՄԵԼԻՔՅԱՆ, Կ. Դ. ԱԱԱՐՅԱՆ

ԴԻՐԵՐԵԼԻՆՈՎ ՄՇԱԿՄԱՆ ՏԱՐՐԵՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՑՈ՛ԼՈՒՆԻ ԿԱՄՐԻԱԼ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՛ԷՐԱ

Ամփոփում

Ուսումնասիրվել Լ գիբերելինի ազդեցությունը կարտոֆիլի բույսի աճ֊
ման դին ա մի կ ա յի և ցողունի անատոմիական կազմության վրա: Պարզվել է.
որ պալարների նախ աց անքա յին մշա կումը գիբերելինով նպաստում է բող
բոջների աճման կոների հան դստ ի շրջանից դուրս դալան, ըստ որում ծր֊ 
լում են ոչ միայն գագաթային, այլև կողմնային բողբոջները։ Մշակման վե
րոհիշյալ եղանակը նպաստում է նաև ցողուններում լատերալ մերիստեմայի- 
կամբիումի գործունեության ակտիվացմանը, որի հետևանքով ցողուններում 
առաջանում են ստուգիչի համեմատությամբ ավելի խոշոր և լավ դիֆերենց֊ 
ված անոթային խրձեր:

Рույսերի գիբերելինով սրսկումր ակտիվացնում է ինչպես ապիկալ, այն

պես էլ լատերալ աճր: Կամբիումի 
տանում է, սակայն մշակման այս 
դիֆերենցում րւ

ակտիվացման հետևանքով ցողունը հաս֊ 
ձևր գանգ աղե ցնում է խրձերի անոթների
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗОКТАМИЛА НА АДРЕНО- 
II ХОЛИНОРЕАКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ. ОБЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ 
И ТОКСИЧНОСТЬ ПРЕПАРАТА В ХРОНИЧЕСКОМ ОПЫТЕ

В опытах на наркотизированных кошках и на отрезках артерии уха кролика и се
мявыносящего протока крысы было показано, что изоктамил практически не действует 
на периферические адрено- и холинореактивные системы. В больших дозах препарат 
проявляет слабое блокирующее влияние на никотиновые холинорецепторы и на цен
тральные звенья рефлекторных реакций.

Согласно данным хронических опытов на кроликах, изоктамил малотоксичен.

11зоктамил (гидрохлорид-2-амино-6-метилгептанол-6) ресинтезиро- 
ван в ИТОХ и фармакологически изучен в лабораториях адренергических 
механизмов и психофармакологии биологического отдела [3, 4].

В настоящей работе приводятся данные о влиянии изоктамила на 
периферические адрено- и холинореактивные системы, об общем дей
ствии и токсичности препарата в хроническом опыте.

Материал и методика. Опыты проведены на 23 наркотизированных гексеналом кош
ках и 8 кроликах, а также на изолированных семявыносящих протоках крысы и отрез
ках артерии уха кролика по разработанным в наш°й лаборатории методам [1, 2].

В опытах на кошках регистрировались давление в сонной артерии, дыхание, тонус 
мшательной перепонки, реакции икроножной мышцы на раздражение прямоугольными 
электрическими импульсами периферического конца седалищного нерва и центрального 
конца большеберцового черва. Изоктамил и использованные в качестве фармакологиче
ского анализатора субехолин (20—40 мкг), адреналин (5—10 мкг), норадреналин 
(5 мкг), ацетилхолин (10 мкг) и гистамин (20 мкг) вводились внутривенно.

Из подопытных 8 кроликов 4 ежедневно получали в течение 80 дней изоктамил в 
дозе 30 мг/кг. Четырем контрольным кроликам вводили равный объем физиологическо
го >аствора. Ежедневно наблюдали за поведением животных, а через каждые 10 дней 
измеряли вес и температуру в прямой кишке; для анализа брали кровь (из ушной вены) 
и мочу (катетером,. В крови определяли содержание гемоглобина, РОЭ, количество 
эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. При анализе мочи изучались ее физические 
свойства, pH, наличие белка, сахара и крови. . ‘ -> -V

Результаты и обсуждение. Влияние изоктамила на холинергическую 
систему. Изоктамил в дозе 5 мг/кг не оказывает заметного влияния на 
повышение артериального давления и на сокращения мигательной пере
понки, вызванные субехолином. В дозе 25 мг/кг он вызывает кратковре
менное уменьшение этих реакций. В дозе 5 мг/кг препарат не влияет, а в 
дозе 25 мг/кг кратковременно уменьшает реакцию артериального давле
ния кошки на раздражение периферического конца блуждающего нерва.
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При этом депрессорный эффект ацетилхолина не изменяется. В дозах 
5 и 25 М1 /кг изоктамил не оказывает существенного влияния на депрес
сорный эффект гистамина (рис. 1).

Рис. 1. Опыт на наркотизированной гексеналом кошке (2,5 кг). Сверху 
вниз: запись дыхания, артериального давления, тонуса мигательной пере
понки, отметки введения препаратов и отметки времени (5 сек). V—элек
трическое раздражение периферического конца блуждающего нерва. Вну
тривенное введение адреналина (А) в дозе 5 мкг. ацетилхолина (А—X) в 
дозе 10 мкг и гистамина (Гист.) в дозе 20 мкг. Изоктамил вводился внх- 

тривенно в дозах 5 и 25 мг/кг.

По влиянию на периферические холинергические системы и на де
прессорный эффект гистамина изоктамил не отличается от гептамила— 
препарата идентичного химического строения, синтезированного фирмой 
Делаланде (Франция). •

Влияние изоктамила на адренергическую систему. В дозах 1 и 
5 мг/кг изоктамил вызывает некоторое уменьшение реакции мигатель
ной перепонки кошки на раздражение (20 и мп/сек, 20 вольт, I мсек) 
постганглионарного шейного симпатического нерва. При дозах 25 и 
125 мг/кг наступает заметное уменьшение реакции как на нервное раз
дражение, так и на адреналин. Однако в этих дозах сам препарат вызы
вает сильное и длительное сокращение мигательной перепонки, так что 
на этом фоне трудно судить о механизме уменьшения реакций века на 
оба вида раздражения. .

В опытах на семявыносящем протоке крысы изоктамил в концентра
ции 1.10՜6 г/мл существенно не изменяет реакции органа на раздраже
ние постганглиопарны.х симпатических нервов и на адреналин. При кон
центрациях 1.10՜4 и 1.10՜3 г/мл наступает значительное сокращение 
семявыносящего протока и угнетение его реакции как на нервное раз
дражение, так и, в особенности, на адреналин (рис. 2).

В опытах на отрезках артерий уха кролика перфузия изокгамила в 
концентрации 1.10՜6 г/мл не приводит к изменению прессорной реакции 
сосуда на электрическое раздражение периартериальных симпатических 
нервов и на внутрисосудистое введение норадреналина. В концентрации 
1.10 ~5 г/мл изоктамил вызывает четкое и длительное усиление реакции
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сосуда на оба вида раздражения. При перфузии изоктамила в концен
трации 1.10~4 г/мл наблюдается сильное сокращение сосуда и одновре
менно уменьшение прессорных реакций на нервное раздражение и на 
норадреналин. В последующем, после замены перфузируемой жидкости 
свежим раствором Кребса, тонус отрезка артерии и его реакции на оба 
типа раздражения восстанавливаются.

Рис 2. Действие изоктамила в концентрациях 1.I0՜4 и 1.10 ~3 г/мл на со
кращения изолированного семявыносящею протока крысы, вызванные 
трансмуральным раздражением (80 имп/сек, 15 вольт, 0,1 мсек в течение 
30 сек через каждые 1,5 мин) и введением адреналина в концентрации 

1.10—6 г/мл (А).

Влияние изоктамила на нервно-мышечную проводимость. В до'зах 
5,25 и 125 мг/кг изоктамил не оказывает заметного влияния на сокраще
ния икроножной мышцы кошки в ответ на раздражение периферическо
го конца седалищного нерва. В условиях рефлекторного сокращения 
икроножной мышцы (раздражался центральный конец большеберцового 
нерва и регистрировались сокращения икроножной мышцы этой же сто
роны) изоктамил в дозах 5 и 25 мг/кг также не оказывал четкого влия
ния, а в дозе 125 мг/кг проявлял значительное угнетающее действие 
(рис. 3). • . ՛ ՛

Изучение токсичности изоктамила в хроническом опыте. Установле
но, что при 30-дневном внутримышечном введении кроликам изоктамил 
не вызывает заметных изменений веса и поведения животных. Под дей
ствием изоктамила наблюдалось повышение температуры в прямой 
кишке в пределах 0,4֊ 1°. Существенных изменений в составе крови кро
ликов, получивших изоктамил, по сравнению с контрольными животны
ми не было отмечено.
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Ни в одном из исследованных мазков не было отмечено увеличения 
молодых форм элементов (как в зернистом, так и в незернистом рядах) 
л явлений анизоцитоза, пойкилоцитоза, полихромазии и олигохромазии. 

следов белка, крови и сахара в моче не обнаружено.

Рис. 3. Опыт на наркотизированной хлоралозой (60 мг/кг, внутривенно! 
кошке (2 кг). Сверху вниз: запись дыхания, артериального давления, со
кращений икроножной мышцы в ответ на ра»дражение центрального кон
ца большеберцового нерва этой же стороны (40 имп/сек, 30 вольт. 0,5 мсек 
в течение 3 сек), отметки введения препарата и отметка времени (5 сек). 

Изоктамил вводился внутривенно в дезах 5 и 125 мг/кг.

Таким образом, изоктамил практически не обладает адренолитиче- 
ской, симпатолитической, мускаринолитическои, антигистаминной и ку- 
рареподобной активностью. Судя по некоторому уменьшению реакций 
артериального давления кошки на внутривенное введение субехолина и 
на раздражение блуждающего нерва, изоктамил оказывает слабое бло
кирующее влияние на никотиновые холинорецепторы.

Ранее было показано [3], что изоктамил в больших дозах приводит 
к уменьшению прессорных эффектов, вызванных зажатием сонной арте
рии и раздражением центрального конца седалищного нерва наркогиз.1- 
рованной кошки. Согласно результатам настоящей работы, изоктамил 
уменьшает реакции икроножной мышцы в ответ на раздражение цен 
трального конца большеберцового нерва. Эти данные свидетельствуют 
об угнетающем влиянии больших доз изоктамила на центральные звенья 
рефлекторных реакций.՜

Изоктамил малотоксичен. Ежедневное введение препарата кроли
кам в дозе 30 мг/кг на протяжении 30 дней не вызывало существенных 
отклонений в весе, картине крови и моче.

Решением Фармакологического комитета Министерства здравоох
ранения СССР от 10.6.1972 г. разрешено клиническое испытание изокта
мила в терапевтической и хирургической клиниках в качестве тонизи- 
Биологический журнал Армении, XXVI, № Н 3
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рующего средства при острой и хронической недостаточности сердечно
сосудистой системы.
Институт тонкой органической химии

им. А. .1. Мнджояна АП АрмССР Поступило 29.111 1973 г_

Հ. 1Г. ԱՎԱԳՅԱՆ. Ա. Վ. ՊՈՂՈ113ԱՆ. Ա. II. ԾԱՏՒՆՅԱՆԻՕՈԿՏԱՄ1Վ1’ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ ԱԴՐԵՆՈ- ԵՎ հյՈԼԻՆՈ ՌԵԱԿՏԻՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎՐԱ. ՊՐԵՊԱՐԱՏ!» ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԹՈԻՆԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆԸԱ մ փ п փ ո ւ մ
Նարկոզի ենթարկված կատվի, ճագարի ականջային զարկերակի և առ

նետի սերմնածորանի վրա գրված փորձերով ցույց է տրվել, որ իզոկտամիչր 
ք 2-ամ ինո-6 ֊ մ եթի լհ եսլտանո լ-6 հի գր ոքլորի գր ) չի դրսևորում ագրենոլիտիկ, 
մ ուսկա ր ին ո լի տ ի կ , Հ ա կ ահ ի ս տ ա մ ին ս> յին և կուրարենման ակտիվություն։ Մեծ 
դոզաների դեպքում (25 և 125 մգ[կգ) պրեպարատը հանգես է բերում թույլ 

րնկճող ազդեցություն նիկոտինային խ ո լին ո ոե ց ե պ տ ո րն ե ր ի և ռեֆլեկտոր 
ոե ա կ ցի ան ե ր ի կենտրոնական օղակների վրա։

1'զոկտամիւի ա մ են օր յ ա միջմկանային ներարկումր ճա գարներին 30 մգքկգ 
դոզայով 30 օրվա րնթ ւգցքում չի առաջացնում կենգանիների քաշի, արյան 
և մեզի պատկերի էական շեղումներ։
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НЕКОТОРЫЕ СТОРОНЫ ДЕЙСТВИЯ АКТГ И ДЕКСАМЕТАЗОНА 
(16-а МЕТИЛ-9а-ФТОРПРЕДНИЗОЛОНА) НА РНК МОЗГА

Изучались включение Р32 в рибонуклеиновые кислоты мозга под действием декса
метазона, а также изменение в нуклеотидном составе РНК хромосомно-ядрышкового 
аппарата клеток мозга под влиянием АКТГ и дексаметазона. Под влиянием дексамета
зона коэффициент специфичности Г+Ц/А + У повышается до 1,21 при 0,93 в контроле 
для РНК хромосомно-ядрышкового аппарата. Аналогичный, но более слабый эффект 
имеет место при введении АКТГ. Дексаметазон ингибирует включение Р32 во фракции 
РНК; РНК хромосомно-ядрышкового аппарата ингибируется на 32%. тогда как цито
плазматическая РНК подавляется на 18%.

Одной из наиболее интересных проблем изучения действия стероид
ных гормонов является вопрос об их влиянии на генетический аппарат 
клеток мозга.

Рядом авторов было показано значительное снижение количества 
ДНК в клетках мозга, необратимое уменьшение объема мозга, числа 
нервных и глиальных клеток при повышении уровня кортикостероидов. 
По данным Мак Ивен и др. [9], кортикостероиды после внутрибрюшин
ного введения появляются в ЦНС в значительных концентрациях уже 
через 30 мин, избирательно связываясь и относительно долго задержи
ваясь в лимбической структуре мозга. Относительно высокий уровень 
избирательного накопления кортикостероидов отмечен также для гипо
таламуса и коры мозга.

Поскольку биосинтез белка в клетках детерминирован нуклеиновы
ми кислотами, выводы о механизме действия гормонов могут быть сде
ланы лишь при анализе изменений последних в клетке.

Настоящее исследование посвящено изучению включения Р’-в ри
бонуклеиновые кислоты мозга под действием дексаметазона, а также 
изменению в нуклеотидном составе РНК хромосомно-ядрышкового ап
парата клеток мозга под влиянием АКТГ и дексаметазона.

Материал и методика. Для опыта использовались крысы весом 100—120 г обоих 
полов. Суспензия дексаметазона, приготовленная на 0,9% NaCl, 0.4% Twin—80, 0,5 э 
карбоксиметилцеллюлозе и 0,5% бензил алкоголе, вводилась крысам внутрибрюшинно 
за 4 часа до забоя из расчета 25 мкг на 100 г веса животного.

Для мечения РНК использовался препарат двузамещенного фосфорнокислого 
натрия с радиоактивным изотопом Р32. который вводился в количестве 150 мккюри на 
100 г веса животного за 5 час. до забоя.

Фракции РНК из мозга крыс получали фенольным методом термического фрак
ционирования по Георгиеву и Мантьевой [4]. По литературным данным, эта методика 
широко применялась для выделения различных фракций РНК в основном m лете.
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Крыс декапитировали. мозг извлекали при 4—6°С, гомогенизировали на холоду 1 мин 
в гомогенизаторе Уоринга в десятикратном объеме 0.14 М раствора 1МаС1: К гомогена
ту добавляли равный объем охлажденного водонасыщенного фенола (pH 5,9). Смесь 
взбалтывали 15 мин и центрифугировали на холоду 10 мин при 6000 об/мин. Получа
ли три слоя, водную фазу декантировали и использовали для получения РНК цито
плазмы 4-ядерного сока. Промежуточный слой (ннтерфаза—неочищенные фенольные 
ядра), образующийся на границе водной и фенольной фаз, был использован для полу
чения тотальной хромосомно-ядрышковой РНК путем термической экстракции при 
65°. При изучении нуклеотидного состава РНК хромосомно-ядрышкового аппарата кле
ток целого мозга под влиянием АКТГ последний вводили за 4 часа до забоя живот
ных из расчета 106 ед. на 1 кг веса. Фенольные ядра экстрагировали при 40 и 55°С, к 
ним добавляли 3—4 объема смеси 0.14 М К'аС1 + фенол и взбалтывали на водяной ба
не при 4 0 е С в течение 20 мин. Смесь охлаждали до 6°С и центрифугировали при 
6000 об/мин. Водную фазу декантировали и использовали для получения РНК. содер
жащей в основном р-РНК и некоторое количество ДНК—подобной РНК. К оставшей
ся интерфазе с фенолом добавляли равный объем 0,14 М КаС1. Смесь взбалтывали на 
водяной бане, нагреваемой до 55°С 15 мни, охлаждали, вновь центрифугировали при 
6000 об/мин 10 мин, декантировали водную фазу и из нее получали фракцию РНК, 
обогащенную ДНК-подобной РНК После повторной депротеинизации фенолом с 
0.5% к водным фазам добавляли 2,5 объема холодного этанола, 0,1 объем 20% 
ацетата калия и оставляли на ночь при 4°С с целью осаждения РНК.

Отсутствие ДНК в пробах нуклеиновых кислот констатировалось по реакции 
ДНШЕ [6]. Радиоактивность фракций РНК подсчитывалась на газовом счетчике мар
ки 4П Для определения нуклеотидного состава РНК гидролизовали в 1 И НС1 в тече
ние одного часа при 100°С.

Идентификацию оснований проводили методом хроматографии на бумаге в систе
ме метанол-НСРвода (7:2:1). Нуклеозиды и основания определяли па регистрирую 
тем спектрофотометре БР-800 (Нгпсат).

Результаты и обсуждение. По нуклеотидному составу тотальная 
РНК хромосомно-ядрышкового аппарата мозга крыс (табл. 1) резко от-

Таблица Б
Нуклеотидный состав РНК в норме и под влиянием дексаметазона

Фракции РНК

Молярные соотношения 
нуклеотидов ПУ

Пи
Г-|-Ц

г А н У
А4-У

Контроль цитоплазмы и ядерного сока 30,2 24,0 29,0 17,5 1.16 1,42

хромосомно-ядрышкового аппара
та 23.3 26,5 26,0 25,1 0,97 0,93

Дексаме
тазон

цитоплазмы и ядерного сока 30,0 21,0 30,0 18,0 1,06 1,55

хромосомно-ядрышкового аппара
та 25,7 19,2 29,0 26,1 0,81 1,21

личается от суммарной цитоплазматической РНК и РНК ядерного сока; 
значительную часть этой фракции составляет РНК рибосомального ти
па. Коэффициент специфичности Г-|-Ц/А-)-У суммарной цитоплазмати
ческой РНК и РНК ядерного сока равен 1,42 и 0,93 для тотальной РНК 
хромосомно-ядрышкового аппарата. Последняя отличается более высо- 
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кпм содержанием аденина и урацила, что связано с гетерогенностью ее 
и присутствием в ее составе ДНК-подобной РНК с коэффициентом специ
фичности К = 0,71. Расчетная величина содержания ДНК-подобной РНК 
в тотальной РНК хромосомно-ядрышкового аппарата клеток мозговой 
ткани составляет около 50%. ДНК-подобный нуклеотидный состав яв
ляется одним из критериев, позволяющих отнести данный тип РНК к ин
формационной, значительная часть которой (около 75%), по литератур
ным данным, имеет константу седиментации 12—168. Ранее мы выдели
ли из ядерной РНК нейрогипофиза фракцию РНК, близкую по составу 
к ДНК-подобной РНК, которая, согласно профилю элюции на колонке 
МАК, имеет константу седиментации 10—148 [1].

Из первой же таблицы видно изменение нуклеотидного состава 
фракций РНК под влиянием дексаметазона. Для цитоплазматическоп 
РНК коэффициент специфичности Г+Ц/А + У повышается до 1,55 про
тив 1,42 в контроле; для РНК хромосомно-ядрышкового аппарата отно
шение Г + Ц/А-рУ равно 1,21 при 0,93 в контроле. Полученные сдвиги в 
нуклеотидном составе РНК хромосомно-ядрышкового аппарата свиде
тельствуют о резком снижении ДНК-подобной РНК в ядрах под воз
действием кортикостероида, при одновременной стимуляции рибосо 
мальной фракции РНК.

Подтверждением изменения нуклеотидного состава РНК в резуль
тате введения дексаметазона является разный уровень включения метки 
Р32 во фракции РНК в норме и под воздействием кортикостероида.

Таблица 2
Влияние дексаметазона на включение Р32 во фракции РНК мозга

Включение метки во фракции
РНК, имп/мин/мг РНК

Фракции РНК °/о ингиби
рования

контроль дексаметазон

Цитоплазмы и ядерно го сока

Хромосомно-ядрыш нового аппарата

1560

3200

1290

2200

18

32

Как видно из табл. 2, дексаметазон ингибирует включение метки в 
обе фракции РНК по сравнению с контрольными. Степень угнетения 
включения метки неодинакова, так включение во фракции РНК хромо
сомно-ядрышкового аппарата ингибируется дексаметазоном на 32% по 
сравнению с контролем, тогда как синтез РНК цитоплазмы и ядерною 
сока подавляется на 18%, почти вдвое меньше. Аналогичная картина 
ингибиции включения Р32 в нуклеиновые кислоты лимфоидных клеток и 
опухолевых тканей была получена Кит и др. [10].

Подобная же закономерность представлена в работе Древс [7]. где 
в опытах с Р32 ортофосфатом преднизолон вызывает обшую ингибицию 
синтеза РНК и особенно РНК рибосом клеток тимуса.

Для сравнения действия дексаметазона (мощного синтетического 
аналога преднизолона) с влиянием естественных кортикостероидов на
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фракции РНК в следующей серии опытов был изучен нуклеотидный со
став фракции РНК под воздействием эндогенных стероидов, индуциро
ванных введением АКТГ, хотя в данном случае нельзя исключить воз
можность влияния самого АКТГ на обменные процессы нуклеиновых 
кислот.

Таблица 3
Нуклеотидный состав РНК в норме и под влиянием АКТГ

Фракции РНК

Контроль

AKTI

4—6° 
40° 
55°

Молярное соотношение нуклеотидов
чу
Пн

Г£Ц 
A-j-У

29.6
28,1
23,9

29,6
26,6
23,2

20,6
22,9
24,3

30,0
26,7
22.9

20,6 30,0
20,9 । 31,1
23,2 ■ 26,8

20,0
22,6
28,6

19,6
21,1
24.1

1,00 
1,03 
0.91

1,01 
0.91 
0,91

1,40
1,22 
0,88

1.47
1,38
1,08

И

При термическом 'фракционировании при 40° экстрагируется значи
тельная часть РНК рибосомального типа. Расчетная величина содержа
ния ДНК-подобной РНК в данной фракции составляет 30 к 70% РНК 
рибосомального типа. При 55° в основном экстрагируется ДНК-подоб- 
ная РНК. содержание которой в данной фракции составляет 70 к 30% 
р-РНК.

Нуклеотидный состав изученных фракций изменяется под влиянием 
экзогенно введенного АКТГ (табл. 3), что может быть расценено как ре
зультат выброса в кровь после введения АКТГ эндогенных кортикосте
роидов, эффект которых при сравнении с таковым дексаметазона слабее. 
О более сильном действии дексаметазона по сравнению со своими ес
тественными аналогами свидетельствуют эксперименты Бартон и др. [5]. 
Ими установлено, что стероидные гормоны в зависимости от химической 
структуры обладают различным влиянием на пйкноз ядер лимфоидных 
клеток: дексаметазон действовал в значительно меньшей концентрации, 
чем остальные кортикостероиды.

В случае АКТГ для РНК, экстрагируемой при 40°С, коэффициент 
специфичности поднимается, Г-Н-1/А + У равен 1,38 по сравнению с 1,22 
в контроле; для РНК, экстрагируемой при 55°С, он повышается до 1,08 
против 0,88 в контроле. В случае дексаметазона имеет место более рез
кий сдвиг в нуклеотидном составе. Ранее нами [3] было показано, что 
дексаметазон повышал коэффициент специфичности Г-рЦ/А + У до 1,46 
вместо 1,22 и 1,21 против 0,88 в контроле для РНК 40° и РНК 55° соот
ветственно. В литературе имеются указания (8, 11] на то, что в процессе 
репликации ДНК образуются относительно короткие полинуклеотидные 
цепи 4—10S, которые затем сшиваются между собой с помощью фермен
та ДНК-лигазы.
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Блокада фермента ДНК-лигазы дексаметазоном может ингибиро
вать синтез полноценной ДНК и вызывать накопление с выходом в цито 
плазму сравнительно коротких отрезков ДНК. Нами было установлено 
[2], что после однократного введения дексаметазона количество цито
плазматической ДНК клеток мозга крыс увеличивается. Как нам пред
ставляется, в результате активации специфических ДНК-аз кортикосте
роидами возможна ограниченная селективная деструкция ядерной ДНК 
с образованием и выходом в цитоплазму ее фрагментов.

В нашей лаборатории исследовался уровень 5 метилцитозина 
(5 СНз—цитозин) в ДНК головного мозга. После введения дексамета
зона выявлено увеличение метилирования последней. До сих 
пор значение метилирования ДНК в животных клетках еще не 
совсем ясно, однако несомненно, что эта модификация генома 
является высокоспецифичной, отражается на вторичной стрхктуре ДНК; 
по-видимому, метилирование играет большую роль в регуляции актив
ности генов, в особенности влияя на уровень репликации и тран
скрипции.

Дексаметазон, действуя на уровне генома, по-видимому, задержива
ет синтез соответствующей m-РНК, ответственной за образование кор- 
тикотропиносвобождающего гормона полипептидной природы, парал
лельно стимулируя образование рибосомальной РНК. Механизм глюко
кортикоидной блокады синтеза ДНК и транскрипции РНК является, по 
всей вероятности, существенным моментом в реализации действия кор
тикостероидов на генетический аппарат мозговой ткани, в реализации 
ингибирующего действия глюкокортикоидов на образование и выделение 
АКТГ и рилизинг фактора мозга.
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նիշի ներդրումը ՄՆԹ֊ի ֆրակցիայի մեջ կոնտրոլի համեմատությամբ պա
կասում է, Նիշի ներդրման ճնշման աստիճանը տարբեր է' ցիտոպլազմայի և 
կորիզահյութի մեջ 18%, իսկ քրոմոսոմի կորիզակային ապարատի ՌՆ^-ում 

32%,
Դերսամետադոնի ազդեցությամբ փոփոխություն կատարվում է ՄՆ^-ի 

նակլեոտիքլա յին կազմ ում դեպի Գ 8 - դ ո ւ յ դ ի ավելացում.
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Նու(ն էֆեկտ ր и տ լսցվում է ԱԿՏՀ-ի ագդեցութ յամ ր ավելի մեղմ, քան 
ստերոիդների սինթետիկ անալոգի կողմից։
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НЕЙРОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГИППОКАМПА

Для выяснения некоторых сторон нейронной организации гиппокампальных кле
ток изучались типы взаимосвязи импульсной активности.

Благодаря развитию микроэлектродной техники и исследованиям 
нервных процессов на нейронном уровне определенных успехов достиг
ло в настоящее время изучение механизмов нервной деятельности. Од
нако до сих пор эти исследования были направлены в основном на изу
чение импульсной активности отдельных нейронов исходя из того, что 
импульсная активность более тонко и специфично отражает состояние 
структуры, чем другие электрофизиологические показатели [10]. В по
следние же годы, наряду с этим, большое внимание уделяется выясне- 
нию как законов межнеирональных отношении, так и нейронной орга
низации функциональных систем головного мозга. Трудами ряда авто
ров [1, 3, 4, 9] уже выявлены некоторые общие черты функциональной 
организации нервных клеток коры головного мозга, заключающиеся, 

о ••при воздействий внешней среды, в возникновении динамичных мозаик, 
названных констеляциями, ансамблями, функциональными системами 
и т. д.; последние представляют собой комплексы нейронов, совместно 
участвующие в анализаторной деятельности. Экспериментальные мор 
фофизиологические доказательства отсутствия фиксированных межней
ронных связей в таких ансамблях послужили основой для гипотезы о 
вероятностно-статистической организации нейронов в функциональные 
системы высших отделов мозга [3]. В дальнейших исследованиях были 
выявлены пространственные характеристики некоторых нейронных ан
самблей, в пределах которых нейроны реагировали на раздражения 
синергично, а нейроны разных ансамблей—антагонистично [6]. В пре
дыдущей нашей работе [7] были выяснены некоторые особенности ней
ронной активности (внеклеточное отведение) отдельных гиппокампаль
ных клеток в различных условиях. Однако известно, что отведение био
потенциалов от отдельного нейрона и изучение его свойств дают лишь 
косвенные сведения о пространственном распределении возбуждения и 
торможения в популяции нейронов. Более точные результаты могу г 
быть получены посредством применения техники множественной реги
страции импульсной активности нескольких нейронов [2} Поэтому зада 
ча настоящего исследования состояла в одновременной регистрации и 
изучении при этом типов взаимосвязи импульсной активности отдель-
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ны.х пар гиппокампальных нейронов. Это даст нам возможность в ка
кой-то мере выявить некоторые вопросы нейронной организации функ
ционирования гиппокампа.

Материал и мегодика Опыты проводились на ненаркотизированных кроликах в 
условиях хронического опыта. Для отведения внеклеточной активности применяли 
гидравлический двухканальный микроманипулятор, который давал возможность сбли
жать микроэлектроды и фиксировать расстояние между осями движения их кончиков 
( т 100 до 1500 мк. Глубину вертикального погружения в толщу гиппокампа отсчиты
вали по шкале микрометра с последующим гистологическим контролем. Стеклянные 
микроэлектроды с диаметром кончика 1—2 мк заполняли 2,5—3 М раствором КО. 
При анализе импульсной активности определяли среднее «наченне. среднеквадратич
ное отклонение и коэффициент корреляции. ** '•

Среднее квадратичное отклонение а

Коэффициент корреляции г вычислялся

Для выяснения пространственной организации нейронов гиппокам
па был проведен анализ взаимосвязи фоновой импульсной активности 
43 пар нейронов при трех расстояниях между ними: 300, 500 и 1000 мк. 
Судя по показателю импульсной активности, между такими нейронами 
устанавливались различные формы взаимоотношений: синергичные, ан
тагонистические и неопределенные. Синергичные взаимоотношения на
блюдались у пар нейронов с межэлектродным расстоянием в 300 и 
500 мк. При увеличении же этого расстояния до 1000 мк взаимоотноше
ния принимали вид антагонистических и неопределенных.

Аналогичным образом исследовалась нейронная организация гип
покампальных клеток при световом раздражении. Здесь наблюдались 
те же формы взаимоотношений, т. е. синергичные, антагонистические и 
неопределенные. При определении типа функциональной взаимосвязи у 
35 пар исследованных нейронов пространственный фактор играл ре
шающее значение. Что касается оставшихся 8 пар, то определенной 
взаимосвязи импульсной активности нейронов в зависимости от рас
стояния между ними нам не удалось найти, так как один и тот же тип 
взаимосвязи наблюдался как при расстоянии между нейронами в 300 мк, 
так и при расстоянии в 1000 мк.

Результаты определения коэффициента корреляции импульсной 
активности 43 пар нейронов представлены в таблице.
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Таблица

43

Взаимосвязь гиппокампальных нейронов

Положительная корреляция Отрицательная корреляция

фоновая активность реакция на свет фоновая активность реакция на свет

0,17 0,34 0,22 0,35

Величина корреляции в большинстве случаев колеблется в широ
ких пределах, составляя в среднем 0,34 для случаев положительной 
корреляции и 0,35 для случаев отрицательной корреляции. При сопо
ставлении фоновой и вызванной активности наблюдается увеличение 
коэффициента корреляции при световом раздражении. Таким образом, 
вычисление коэффициента корреляции импульсной активности одновре
менно регистрируемых нейронов указывает на то, что в условиях фоно
вой активности имеется слабая степень взаимосвязи нейронов гиппо
кампа. Что касается степени взаимосвязи при световом раздражении, 
то здесь она повышается в два раза при положительной корреляции и 
почти в 1,5 раза при отрицательной-

Этого повышения взаимосвязи отдельных нейронов следовало ожи
дать, так как известно, что фоновая импульсная активность представ
ляет собой случайный процесс, который слагается из взаимодействия 
множества конвергирующих на исследуемый нейрон сигналов. Поэтому 
любое афферентное раздражение (в нашем случае световое) играет 
как бы роль организующего начала. Следовательно, при вызванной ак
тивности увеличивается взаимосвязь единиц системы, внешним показа
телем которой является коэффициент корреляции.

Обнаруженное возрастание коэффициента корреляции при свето
вом раздражении оказалось достоверным.

Известно, что положительный коэффициент корреляции является 
показателем степени синхронизации импульсации разрядов иссле
дуемых нейронов, а отрицательный—показатель степени выражен
ности реципрокных отношений [4, 5]. Таким образом, возрастание как 
положительной, так и отрицательной корреляций при афферентном раз
дражении свидетельствует о том, что последнее синхронизирует процес
сы возбуждения в определенных нейронных ансамблях и одновременно 
ограничивает их процессами реципрокного торможения, организуй 
сложную мозаику внутри центральных процессов.
Институт экспериментальной биологии 
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Վ. Ա. ^ՈԻւրԱՆՅԱՆ, Հ. Գ. ՉՈՐԱՑԱՆ, Ն. I). 11ԱՐԱՖՅԱՆՀԻՊՈԿԱՄՊԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԵՅՐՈՆԱ6ԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐԱ if փ n փ n լ մ
Իմպուլսա քին ակտիվության և լույսա յին գրգոիլի փոխադարձ կապի 

օդնութ (ամբ բացահայտվ եյ է հիպոկամպի նեյրոնային տարածական բնու֊
թա դրերի երեք փոխ Հարաբերոլթյունն եր. Համաձայն Լցված ք Հւս մ աձա յ~
նեցված և անորոշ։ Կատարված փորձերից մեծամասնությունում տարածական 
փաստր մեծ դեր է խաղում։ Փորձերից ստացված արդյունքների հիման վրա 
ոՐո2.վել է միաժամանակ գրանցվող նեյրոնների իմ պուլսա յին ակտիվութ յան
կոռելյացիայի դո ր ծ ա կ ի ցն ե ր ր ։ Վերջիններս հիմք են տալիս մտածելս։ > որ 
ֆոն ափն ակտիվության պայմաններում Հիպոկամպի նեյրոնների միջև գո * 
յութ ւուն ունի /7 ույլ կապ։ Կախված կոոելյա ցիայի նշանից ( դրական և բացա֊ 
սական) ա/դ կապր լույսային դրդռման ժամանակ մեծանում է 1,5 և 2 ան
դամ Համապատասխանաբար:

ЛИТЕРАТУРА

1 Анолил П К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса. М., 1968.
2. Бернс Б. Неопределенность в нервной системе. Мир, М., 1969.
3 Коган 4. Б. ДАН СССР, 154, 5, 1231, 1964.
4 Ливанов .VI. Н Рефлексы головного мозга. М., 1963.
5 Чораян О. Г. Физиол. журн. СССР, 9, 1965.
6. Чораян О. Г. Нейронная организация центрального отдела зрительного анализато

ра лягушки. РГУ, 1969.
։ Туманян В. А., Бураков А. А., Сарафян Н. Е. Биологический журнал Армении, 26, 

2, 1973. .
8. \ erseano М. 5 Intern. Congr. EEG a Clin. Neurelogy, Rome, 1961.
9. Hebb D. The organisation of Behavior Yohn wilei, New York, 1949.

10. John E. Morgades P. Exp. Neural, 1969.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԴԻՏՈՒԲ֊5«ԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
■АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР, БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

т. XXVI, № 11, 1973

УДК 591 1:613.83

А. С. АНДРЕАСЯН

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ НА АДРЕНАЛЭКТОМИРОВАННЫХ КРЫС

Изучалось влияние некоторых наркотических веществ (хлоралоза, нембутал, уре
зан) на крыс с удаленными надпочечниками.

Животные с удаленными надпочечниками, в отличие от интактных, впадают в сон
ное состояние от сравнительно малых доз хлоралозы, нембутала и уретана В течение 
первых 10—12 дней после удаления надпочечников в результате введения этих нарко
тических веществ они не выходят из состояния сна и через несколько часов погибают. 
При раздражении седалищного нерва в этот период не регистрируются вызванные потен
циалы из сенсомоторной зоны коры больших полушарий. Спустя 10—12 дней после 
удаления надпочечников чувствительность к наркотическим веществам понижаете։, 
однако все же остается повышенной.

За последние 30 лет накопился огромный экспериментальный ма
териал, показывающий, что недостаточность надпочечников резко сни
жает резистентность организма к действию самых разнообразных не
благоприятных факторов.

Митюшовым и сотр. [4] показано, что в реакциях нервной системы 
на стрессорные воздействия (звуковое, электрокожное, болевое, холо
довое) гормонам коры надпочечников принадлежит определенная роль. 
В этом аспекте выяснение роли гормонов надпочечников в адаптивных 
реакциях организма при таком виде стрессорного воздействия, каким 
является наркоз, имеет большое теоретическое и практическое значение.

Рядом авторов [6, 10 и др.] показано, что эфирный наркоз у собак 
повышает содержание кортикостероидных гормонов до 16,3%. Гормоны 
коры надпочечников снижают чувствительность организма к наркоти
кам и противосудорожным веществам [5, 9, 12 и др.]. Шибата и Компа 

111] показали, что адреналэктомия в 4 раза удлиняет тиопенталовыи 
-сон; подобные наблюдения имеются и в отношении уретана. Однако на
до отметить, что подробных исследований по влиянию различных нар
котических веществ на безнадпочечниковых животных в литературе не 
имеется.

В настоящей работе мы задались целью выяснить действие хлора
лозы, нембутала, их сочетаний и уретана на крыс с удаленными над 
почечниками.

Материал и методика. Опыты проводились на 148 крысах-самцах весом 200——0 г 
Все животные были разбиты на 4 группы. В каждую группу входило 1_ ннтактнь 
12 крыс с удаленными надпочечниками. Животным I группы вводилась хлоралоза । из 

расчета 40, 50, 60, 70, 80 мг/кг, II группы—нембутал в дозе 20. 25, 30, 40. 4э, 6 мг/кг.
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III группе при одной и той же дозе хлоралозы (25 мг/кг| вводился нсмбутал в дозе 
10. 15, 20, 25, 30 мг/кг, IV группе -уретан из расчета 700, 800, 900, 1000, 1200, 
1500 мг/кг живого веса. Для определения функционального состояния мозга в ряде 
экспериментов (на 28 животных) после введения наркотиков регистрировались фоно
вая электрическая активность и вызванные потенциалы из сенсомоторной зоны кори 
больших полушарий при раздражении седалищного нерва.

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования (результа
ты которых приводятся в таблице) показали, что если интактные крысы 
засыпают при введении хлоралозы в дозе не меньше 60 мг/кг, то живот
ные с удаленными надпочечниками (первые 10—12 дней после опера- 
ции) впадают в сонное состояние от дозы 45 мг/кг. Причем все интакт
ные крысы через несколько часов просыпаются, в то время как опе
рированные больше не просыпаются и через 3—4 час. после наркотиза
ции погибают.

Опыты с животными II группы показали, что интактные крысы за
сыпают при даче нембутала в дозе не меньше 40՛—45 мг/кг, тогда как 
животные с удаленными надпочечниками впадают в сонное состояние 
от дозы 20—25 мг/кг. Из 12 интактных крыс погибла только одна, в то 
время как из оперированных крыс ни одна не проснулась, все погибли.. 
Животным 111 группы вводились различные дозы нембутала (10, 15, 20, 
25, 35 мг/кг) при одной и той же дозе хлоралозы (25 мг/кг). Оказалось, 
что интактные крысы впадают в сонное состояние от нембутала в дозе 
25 мг/кг, тогда как подопытные засыпают от дозы 10 мг/кг. Все интакт
ные крысы через несколько часов просыпались, в то время как подопыт
ные быстро впадали в глубокий сон и в течение дальнейших 2—4 час. 
погибали. Животным последней группы вводился уретан, который, как 
известно, обладает малой токсичностью. Интактные крысы впадали в 
сонное состояние от уретана в дозе не меньше 1100—1200 мг/кг, крысам 
же с удаленными надпочечниками требовалось 900 мг/кг.

Интересно, что, как и при введении хлоралозы и нембутала, без- 
надпочечниковые крысы, получавшие уретан, тоже погибали.

Спустя 10—12 дней после адреналэктомии чувствительность к вы
шеупомянутым наркотикам немного понижается, но все же остается по
вышенной по сравнению с интактными животными. Количество живот
ных с летальным исходом от той минимальной дозы наркотиков, кото
рая может вызывать сон, тоже уменьшается (табл. 1).

Электрофизиологические исследования функционального состояния 
нейронов коры больших полушарий у адреналэктомированных крыс по
казали, что в первые 10—12 дней не регистрируются вызванные потен
циалы из сенсомоторной зоны коры при раздражении седалищного нер
ва (рис. 1 Б—1, 2). В то время как у интактных крыс, получавших 
хлоралозу или нембутал (или их сочетание), наблюдается периодиче
ская смена глубокого и поверхностного сна, что выражается в усилении 
или подавлении биоэлектрической активности коры, у безнадпочечнн- 
ковых крыс поверхностною состояния сна не наблюдается. Фоновая 
биоэлектрическая активность коры сильно подавляется, что указывает 
ча наличие глубокого сна. . J
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Чувствительность крыс к наркотическим веществам до и после адреналэктомии
Таблица

Наркотические 
вещества

Норма До 10—12 дней 
после адреналэктомии

Больше 10—12 дней 
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10 10 45 0 10 50 2
Нембутал 10 40 9 10 20 0 10 30 1
Хлоралоза+нем- 

бутал 10 25+25 10 10 254-10 0 10 25+15 1
Уретан 10 1100 10 10 900 0 10 950 3

Однако спустя 10—12 дней после адреналэктомии при применении 
хлоралозы или нембутала (или их сочетании) в меньшей дозе (20 мг/кг; 
7 мг/кг) в сочетании с дополнительным эфирным наркозом во время 
операции можно добиться такого неглубокого сонного состояния, при 
котором на раздражение седалищного нерва можно регистрировать 
вызванные потенциалы (рис. 1 В—1, 2). Но надо отметить, что крысы в 
таком состоянии находятся очень короткое время (0,5—1 час.), затем 
опять впадают в очень глубокий сон, фоновая электрическая активность 
сильно подавляется, вызванные потенциалы отсутствуют и далее они 
погибают (рис. 1 В—3, 4).

Известно, что наркоз является раздражителем, вызывающим со
стояние напряжения (стресс), которое сопровождается повышением 
функционирования системы гипофиз-кора надпочечников; при этом уси
ливается выделение антидиуретического гормона и альдостерона, 
обуславливающих регуляцию водно-солевого обмена [3]. С другой сто
роны, у животных, лишенных обоих надпочечников, в результате нару
шения водно-солевого обмена наступает смерть [7]. 5 белых крыс, в от
личие от других животных, часто встречается добавочная надпочечни
ковая ткань, благодаря которой большинство из них при адреналэкто
мии выживает. Но, по-видимому, после введения наркотиков добавоч
ная надпочечниковая ткань не в состоянии выделять кортикальные гор
моны в таком количестве, которое необходимо для урегулирования об
мена ионов.

Емельяновым и Пановым [2] было сделано предложение, что для 
говышения резистентности организма к стрессорному очаг\ може! 
иметь существенное значение действие кортикостероидов на работоспо

собность нервных центров и что эта работоспособность в значительно!! 
степени зависит от скорости восстановления исходной величины концен
трационных градиентов по обе стороны мембраны. Бенжамин с еотр. 
[8] показали, что при стрессорном воздействии у крыс наблюдается зна
чительная потеря калия клетками мозга. Можно предполагать, что од
ной из причин смерти адреналэктомированных крыс после введения 
наркотиков является нарушение нормального баланса распределения
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Рис. I. Влияние комбинированного введения хлоралозы и нембутала 
(20 мг/кг; 7 мг/кг) на ЭЭГ и ВП сенсомоторной зоны коры больших по
лушарий головного мозга у адреналэктомированных крыс. А—в норме, 
Б—на 7-й день после адреналэктомии, В—1, 2—на 13-й день после ад
реналэктомии, 3, 4—спустя 1.5 час. от начала эксперимента. Калибровка: 

для ЭЭГ—1 сек, 100 мкв; для ВП—20 мсек, 250 мкв.

электролитов между нервной клеткой и средой. Другим немаловажным 
фактором является, как известно, повышение уровня сахара в крови и 
депонирование гликогена в печени в результате выбрасывания в кровь 
эндогенных кортикостероидов при действии любого стрессорного раз
дражителя- При отсутствии надпочечников, естественно, на стрессорные 
раздражители такой регуляции сахара и гликогена в крови не может 
происходить. Возможно, при таком плохом снабжении нервных клеток 
глюкозой наркотические вещества могут иметь летальное воздействие.

Понижение чувствительности к наркотическим веществам спустя 
10—12 дней можно объяснить тем, что в этот период развивается ком
пенсаторная гипертрофия добавочной корковой ткани [I].
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1 аким образом, в адаптивных реакциях нервной системы на такой 
тип стрессоряого воздействия, каким являются наркотические вещества, 
гормонам надпочечников принадлежит несомненная роль.
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Ա. Ս. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆՈՐՈՇ ՔՆԱՐԵՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆԶՆԱՀԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ ՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԸ ՀԵՌԱՑՎԱԾ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ՄՈՏԱ մ փ ո փ ո I մ
Փորձերը ցույց են տվել, որ ի տարբերություն ինտակտ կենդանիների , 

մակերիկամները հեռացնելուց հետո առնետները քնում են քլորալոզայի, 
նեմբուտալի և ուրետանի անհամեմատ ավելի փոքր դոզաներից: Մակերիկամ֊ 
ներր հեռա ընելուց հետո առաջին 10—12 օրվա ընթացքում քլորալոզայի, 
նեմբուտալի կամ ուրետանի հետևանքով առաջացած քնի վիճակից առնետ֊ 
ները այլևս դուրս չեն դալիս և մի քանի ժամվա ընթացքում մահանում են։
Է լե կտ րաֆի ղի ո լո դի ա կան հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ այդ շրր- 
ջանում դլիւուղեղի կեղևի սենսոմոտոր շրջանից նստային ներվի գրգռման 
ժամանակ հնարավոր չէ գրանցել հրահրված պոտենցիալներ։

10 — 20 օր հետո մ ակերիկամներր հեռա ցրած կենդանիների մոտ զգայունու֊ 
թյունը քնաբեր նյութերի նկատմամբ ցածրանում է, սակայն ինտակտ կեն֊ 
դան ին ե ր ի համեմատ այն միշտ բարձր է մնում։
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УДК 581.15Վ. Ա. ԱՎԱԳՅԱՆ. Ժ. Հ. Շ ԱՔ ԱՐՅԱՆՑՈՐԵՆԻ ԱՈԻՏԱՆՏՆԵՐԻ ՓՈՇԵՀԱՏԻԿՆԵՐԻ ՈՆՈԻԹԱԳԻՐԸ
Ուսումնասիրված է, փափուկ ցորենի միջսորտաշին հիբրիդների,; ստացված ձևաբանական 

մոլտանտների փոշեհատիկը, Մուտանտների մոտ նկատվե; է փոշեհատիկների բանակի ավե;ա- 
ցում և նրանց չափսերի փոփոխում։ Մոլտանտներր բնութագրվում են փոշեհատիկների բարձր 
ֆհրտիքութ^աւէ ր

Բույսերի ծաղկափոշին ուսումնասիրության Հետաքրքիր օբյեկտ 7 մի 
ւարք րնդհանոլր կենսաբանական Հարցեր պարզելու համար [2, 4, 8, 12 —15]։

ՓոշեՀատիկներր օժտված են արտաքին 
ո ե ա կ զիա տալու րն զ ուն ա կ ո ւ թ յ ա մր [ 8 ] ։ 
թլունր և քանակք խիստ փոփոխվում են

մ իջավա յրի պայմաններին ուժեղ 
Առէջներում ծաղկափոշու մեծու- 
արտաքին զանազան ֆակտո րն երի

ազդե ցութ (ունից , որի հետևանքով խ ա խ տ վո է մ է բ ե ղմն ա ւէո ր մ ան պրոցեսի 
նորմալ ընթացքը։

Էվ[ՈԱՈ1 բիա յի ընթացքում քրոմոսոմների կրկնապատկման ( պ ո լի պլո ի զի ա ) 
հետևանքով, թոլձԱերի որոշ հ յուսված քների բջի$ներր (Հերձանցք փակող, 
տերևի Լւդիզերմիս և այլն), ծաղկափոշու Հատիկներ և առանձին օրզաններ 
• տերև, ծաղիկ, ւգտուղ, սերմեր) խոշորանում են և ստացվում են Համեմատա- 
բար հզոր օրգանիզմներ։ Պ ո լի պ լո ի զա ց մ ան երևուլթր' կապված փոշեհատիկ

ների չափերի հետ, ուսումնասիրել են բազմաթիւէ հ ե տ ա զո տ ո զն ե ր [5—7, !), 77, 13, 14]: 8 օրենների մոտ պլոիզութ յան ավելացումով մեծանում է 
վ,ոշե տատիկների ծավալը, բայց պակասում է նրանց քանակր, այսինքն'

ցորենի / զ ո լ ի պ չ ո ի զ շարքում փոշեհատիկների մ ե ծո ւ թ յո ւն ր 
Ա ա տ ա կ ա Ա / նրանց քանա կին [ ?] ։

Հիբրիդիզացիան նույնպե и ազդում Լ փոշեհատիկների

Հա կա զարձ համե-

'ЬргЬчш1Ь^ ա1ն սերունզր, որր հանդես է բեր 
ունենում / խոշոր և միջին չափսերի փոշեՀատ

րձր

մեծության վրա և 
կ են и ո ւն ա կ ո ւ թ յ ո ւն,

ի կն եր [4]։ Ուս ո ւմն ա и ի ր ո ւ-
թյունից պարզվել Լ, որ ե զ ի ւզտ ա ց ո ր են ի ինցուխւո գծերի ւի ո շ եՀ ա տ ի կն ե ր ր

,յ,1Ս'1Ւ լՒոԲՐ են, իսկ պարզ և բարդ Հիբրիդների մոտ զգայի լափուէ ավելի խո- 
2ՈՐ* Ղա նշանակում է, որ եգիպտացորենի ծաղկափոշին կարող է տվյալ 
սորտի կենսաբանական վիճակի արտահայտման ցուցանիշ Հանդիսանալ [10]՝ 

ե11 սու ւ)Ն ա սիրութ յունն երր ցույց են տվել, որ ւէերր նջւէած պատճառներր 
կար օղ հհ ազդել ոչ միայն փոշե • ա տ ի կն ե ր էւ մեծության, այլև նրանց ֆերտի- 
լությս։ն վրա: Գյուղատնտեսական կուլտուրաների մոտ բույսերի զարգացման 
տ ա ր ր ե ր ս տ ա դի ւսն ե ր ո ւ մ 9 ւիոշե տատիկների ս տ ե ր ի լ ո ւթ յո ւն ր ա ռաջան ու մ է տար

բեր պատճաոներիցլ Այդպիսի պատճառներից են դանագան զենետիկական 
ֆակտորներ/,, արտաքին ազդակների ներգործությունը, ինչպես նաև մեյոզի

•՛չ ն"('յա1 րնթԱ1ցքր [15], Ներկա աշխատանք",մ մեր 
ուսո,մնասիրել ցորենների միջսորտային հիբրիդներիդ

թւսԿարմամբ ին զու կցված մուտանտների և ելակետա

նպատակն է եղել 
ոեն տ զեն աճա ռա գա յ*

յին սորտերի մոտ փո֊



Տ Որ ենք, մուտանտների փոշեհատիկների բնռթազիրր

շեհատիկների քանակը, մեծռթյունր և ֆերտիյությունր, Ստորև բերվում է 
ստացված մուտանտների բնութաղիրր [31։

Մ ոստանս, 1(2 ք¥Ձր- քԸրրԱ£1րԱ?ԱրրՕ սա ավեքի կարճ է, քաՆ մայրական ձեր, իսկ ց„ղոլնր 
ավեէի հաստ երկու ելակետային սորտերից, տերևները լայն են, մ ո լղ - կանաչավոմւ, հասկր խիտ <։

Մուտանտ 8 (\3ր. եՅրեՅրՕՏՏՅ> հասկր ղքանաձև է, բույսը բարձրահասակ.
Մոստանտ 1 — 157 (731֊. (ՕքրԱ^Ատ,) բնոլթաղ բվում ( սկվերքսետ հասկով, Մուտանտը 

տարբերվում է նաև կարճ, հաստ ծղոտով, մ ռղ ֊ կանաչավուն չաչն տերևներով, կանգուն ոլղղա- 
հայաց հասկով։

Մուտանտ 2-158 ^ՅՌ Չր\-էհրօտբօրասու > 1 — 157 մոլտանտից տարրերվոսք է միայն 
հասկի դՈէյնռվ։

Մուտանտ 58 (\'Ձք. շրԸքԱրՈ,) աոաջացեք է էրիտրոչեոլկոն 12"ՀԲ եղ ոս տա յա 1 հիրրիղաչին 
կոմբինացիայից։ Էրեկտոիղ մուտանտ է, ծղոտը կարճ է, հասկր կոմպակտ։

Մուտանտ 42—11 (\ՅՌ 6^ էհրօտբօրտսա) ստացված Ո լկրա ինկ ա\Արտաշատ ի 42 Հիր 
րիդային կոմբինացիայից, հասկր կոմպակտ է, հասկիկային թեփուկները քիստավոր են,Նյութ և մեթող. Փոշեհատիկների մեծռթյոլնր որոշեչու համար, հասկերի միջին հատ

վածի կողմնային ծաղիկներից փոքրիկ փակետիկների մեջ հավաքեք ենք հասուն առէջներ' 
յուրաքանչյուր վարիանտից 20 աոէջ, երկու կրկնողությամբ, Փոշեհատիկների չափումների անա- 
քիղր կատարվեք է հետևյալ ձևով, աոարկայակիր ապակու վրա կաթեցրեք ենք մեկ կաթի, թո
րած ջուր, որի մեջ ճղմեք ենք աոէջներր և թեթևակի տաքացրել սպիրտայրոցի վրա, ապա ծած- 
կել ծւս ծկւսպակիով և դիտել միկրոսկոպով։

Չափումները կատարվել են օկուլյար միկրոմետրով 01< 7\օ6 40 մեծությամբ։ Յուրա
քանչյուր վարիանտիդ չափել ենք 60 փոշեհատիկի երկարություն և չայնություն։ Ստացված 
տվյալների լիման վրա որոշել ենք նաև փոշեհատիկների ծավալը հետևյալ ֆորմուլայով'

9 •\7 = ---- (յ 21 որտեղ 1-ր փոշեհատիկի երկարությանն է, 'յ՝ լա յն ութ յունր։
5

ենք
Փոշեհատիկների ֆե ր տ ի լութ յան որոշմ ան համար 
1—2 առէջ, ծածկել ծածկապակիով և դիտել

մեկ կաթիլ ացետոկարմինի մեջ ճզմել
միկրոսկոպով Օ1Հ 10X^6 20 խոշորա-

ց ում ով։ Յուրաքանչյուր վարիանտից դիտել ենք հինդ տեսադաշտ' երկու կըկնոդո։ թ յամբ, րՆ ~ 
հատիկները վերցրել ենք փ որձան ո թն ե ր ոլմ, յար չյուր վա ր իան տ ից 20 հասուն առէջ երկու

դամ են ր 600 փոշեհատիկ։
Փոշեհատիկների քանակր մեկ առէջամ որոշեք ենք Դորյաևի հաշվիչ կամերայի օ դն ութ յամ ր 

Ա, Գ. Արարատյանի կողմից առաջադրված մեթոդով [1]* Քանակական անալիզի համար փոշե- 
տքան

կրկնողոլթ յամբ։ Անալիզի ժամանակ առէջներր լրիվ փոշիացնելուց հետո ավելացրել ենք 2 մ •) 
խ որան արդ 95 0/0 սպիրտ' փոշեհատիկները ֆիքսելու \ամար: Լուծույթը լավ խառնել ենք ապակձ 
\ողիկով և թողել, որ փոշեհատիկները նստեն փորձանոթի հատակին, որիզ Հետո զգոլշութ յաՍ ր 
վր ա յ ի սպիրտը հեռացրել ենք։ Այնուհետև է լցրել ենք I մ յ խորանարդ 1®/զ֊անոց ազար֊ադարի 
լուծույթ և ապակե ձողիկով խառնելով ստացել համ ա չափ սուսպենղիա։ Ապա Գորյաևի >աշվիէ 
կաւքերալի օդնությամբ հաշվել ենք ւիոշե Հատիկների քանակր առէջներում: Յուրաքանչյուր 
վարիանտից դիտել ենք 100 պրեպարատ: ետացված միջին թվաըանականր բազմապատկել 
ենք Գոր (ա ևի կամերայի ծավալով ( 10000 մմ^) և բաժանեք առէջների թվի վթտ

ՓոշեհատիկնԼրի չափումների անաչիզից ստացված տվյալներր բեր

ված են աղ, 1։
Տվյալներից երևում է, որ 1000 փոշեհատիկների ծավալր տատանվում 4 0,08 մմ3-0,13մմձ-ի սա հմաններում: Աչքծի * 1Լղաջ \ /• ե դոստա/ա / հիբրիդիթ 

ստացված մուտանտների մոտ փոշեհատիկների չափսերր, ելակետային սոր

տերի համեմատությամբ միշին տեղ են գրավում, Մուտանտների առէջներում 
1000 փոշեհատիկների ծավալր մայրական ձևի համեմատությամբ փոքրա

նում է, իսկ հայրականի համեմատությամբ' մեծանում կամ մնում է նույնր: 
Համապատասխանաբար փոփոխվում են նաև այղ փոշեհատիկների երկարու

թյունը և լայնությունը, Ո ւ կրաին կա\ Արտաշա տ ի 42 հիբրիդից ստացված



«/. Ա. Ավաղ յան, ժ. Հ. Շ աքար յան

Աղյուսակ 1
Ցորենի մուտանտների փոշեհատիկների մեծությունը

Սորտը և մ ուտանտր

Փ ոշեհ ա տիկների

եր կարո» •
թյուն ր թ յունր

1000
փոշեհ ա „ 

տիկն երի
ծա վայր մ 1/3

Աքթի֊ Աղաք
Ցածրահասակ, դ/անաձև Հասկով 
1՝արձրաՀասակէ ղլանաձև Տաս կով
էր Լ կաոի ղ
ք^ավոտ, ղ/ան աձև Հասկով
Ա կվերխետ, կարմիր Հասկով
I!կվերխետ, սպիտակ Հասկով
P Լ ղոս տա յա 1
հոմպա կ տ ոի ղ

1 17-145 1/281 — 157 2-158
56

իրիտրոյեոէկոն 12
Ո ւկրաինկա
Կոմ պակտ ոիղ
Արտաշատի 42

42—11

68,7+0,12 63,3+0. 12 60,9^0,16 62,4+0,10 60.3ir0.10 63,3+0,13 61,5+0,14 60,3-0.06 59.7+0,18 60,9+0,16 59,7+0,07 60.0+0,1361 ,5+0,12

60,6±0,10 57,2+0,1454,9±0,16 56,4+0,14 53,4+0,14 57,0+0,13 50,4±0,3054,3+0,12 53,7+0,10 55,8+0,22 53,4+0.10 55,5+0,2054,6+0,12

0,13 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10 0,08 0,09 0.08 0,09 0,080,09 0,09
մ ո ւ տ անտն եր ի մոտ 1 000 փ ոշե հատիկների 
սրությամբ մեծանում է, իսկ Հայրականի 
վում: էրիտրոլեուկոն 12 X 0 ե ղո ս տ ա յա 1

ծավալը մայրական ձևի Համ եմ ա֊ 
համեմատությամբ' չի փոփոխի 

Հիըըի^իթ ստացված կոմպակտս֊

իդ մ ուտ ան տ ի փոշեհատիկների ծավալը փոքր / մա Հր ակ ան ե Հայրական

ձևերից: Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ ձևաբանական խորը փ ոփ ոխու-

թ Հունները, որոնք առաջացել են մուտացիաների Հետևանքով, իրենց աղղե֊ 
ցությունն են թողել փոշեհատիկների մեծ ութ Հան վրա, մի ղեպքում փ ոքրաց ֊ 
նելn</’ մյուս դեպքում մեծացնելով նրանց չա փ ս ե ր ր ւ Առէջներում փոշեհատիկ֊ 
Ների քանակի վերաբերյալ տվյալները բերված են աղ. 2*

Աղյոլս ակ 2
Ցորենի մուտանտների փոշեհատիկների քան ա կ ր և ֆե ր տ իլութ յ ուն ր

Սորտը և մուտանտր Մ ու տ ան տ ի 
• ամ արր

փոշեհատիկների
I

ք ան ա կ ր մեկ 
utnifm մ

ֆե ր տ ի հ ո ւ-
թյոլնր

Ահթի֊ Աղաք
Ցածրահասակ, դք անւսձև Հասկով 

ա րձր ահ աս ա կ , ղյանաձև հասկով 
կ ր ե կ տ ո ի ղ
Սավոտ, ղյանաձև հասկով
Սկվերխետ, կարմիր Հասկով 
Ս կվերխետ , ս ահ ի տ ա կ հասկով 
1*եղոստայա 1
h ո մ ահ ա կ տ ո ի ղ 
կրի տր ոհ ե ո ւ կ ոն 12/71 կր ա են կ ա 
հոմ պա կտոիղ 
Արտաշատի 42

1 17-145 1/28 1-157 2-158
56

42-11

3340 3735 364533404235370537102775419028354595 5760 3740

95+0.9 93,9±:1,0 95,5±0,8 95,2±0,9 96,8+0,7 96,8+0,7 97,Յշէ0,6 94.5+0,9 90,0±1 ,2 93,5+1,0 95,5+0,8 94,5+0,9 97.0+0,7
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Մուտանտների մոտ փոշեհատիկների քանակր ավելանում ( ելակետային 
սորտերի համեմատությամբ, Այսպես, X 8 մուտանտի (թավոտ մուտանտ) 
մոտ մեկ առէջում փոշեհատիկների քանակր մայրական և հայրական ձևերի 
համեմատությամբ ավելանում է 26,7 — 56,2% համապատասխանաբար 
Նույն օրինաչափությունն է նկատվում ինչպես այս, նույնպես և մյուս հիբ. 
բիթերից ստացված մուտանտների մոտ։ Ալթի֊Աղաջ X Բեղոստայա I հիբ- 
րիդից ստացված 1/2 (էրեկտոիդ մուտանտ) մոտ փոշեհատիկների քանակր 
հայրական սորտի համեմատությամբ ավելանում է 20,3%, իսկ մայրականի 
համեմատությամբ մնում է անփոփոխ։ Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ 
մուտացիոն լի ո փ ո խ ո ւթ յան հետևանքով առէջներում փ ո շե ա տ ի կն ե ր ի քանակի 
ավելացումը օրինաչափ երևույթ է։

ր ,ք
նկ, 1, Տորենի մ ուտանտների ստերիդ և ֆերտիք փոշեպատ իկներր, ա) ձախից ստերիլ, աքից 
^ք//Հ/Հ ֆևրտի[ փոշեհատիկները, ր) ձախից — ստերիլ, աքից—ԼոՐս ֆերտիշ փոշեհատիկՆերր, 

գ) ձախից և աքից ֆերտիլ, կենտրոնում—ստերիլ փոշեհատիկՆերր;
Կարևոր նշանակություն ունի նաև հետազոտվող մուտանտների ե Նրանց 

ե[սյկետային սորտերի մոտ փոշեհատիկների ֆերտիշության որոշումը (արԼ՝ 
2, նկ. 1 )։ Փոշեհատիկների ֆերտիլության անալիզից ստացված տվյալներից 
երևում էէ որ փոշեհատիկների ֆերտիլութ յունր տատանվում Լ 90,0 9/ I) ~ ի 
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սահմաններում, դա նշանակում է, որ հիմնականում ստացվում են ֆերտիլ 
ձևեր; ճետաղոտված որոշ մուտանտների մոտ նկատվում է ֆերտիլության մև֊

ծացման, իսկ որոշի մոտ առակը, փոքրացման տենդենց։ Այսպես,

Ալթի֊Աղաշ X Բեզոստայա 1 հիբրիդից ստացված մուտանտների մոտ նկատ- 
վրսմ / ֆերտիլության մեծացման տենդենց, բացառությամբ / (ցածրահասակ 
մուտանտ ) մուտանտի, որի ֆ եր տիլո ւթ յուն ր ցածր է ելակետային սորտերի 
համեմատությամբ; էր ի տր ոլե ուկոն 7 2 X Բեզոստայա 1 հիբրիդից ստացված 
5Շ ( կոմ պակտոիդ) մուտանտի , ինչպես նաև Ո ւկր ա ին կա'Հ Ար տ ա շա տ ի 42 
հիբրիդից ստացված 42—11 (կոմպակտոիդ) մուտանտի ֆե ր տ իլո ւթ յո ւն ր 
ւյածր է ծնողական ձևերի հ ա մ ե մ ա տ ո ւ թ յա մ բ։ Ուսումնասիրվող մուտտնտներր 
իրենց ձևաբանական հատկանիշներով խիստ տարբերվում են ելակետային 
սորտերից, բայց, չնայած ղրան, նրանց փոշեհատիկների ֆերտիլությունր 
մնում է ելակետա փն սորտերի մակարդակին; Այստեղից կարելի է եզրակաց

նել, որ այղ մուտանտների մոտ ռեդուկցիոն բաժ անում ր րնթ անում է նորմալ։ 
// տ ա ցված տվյալներից հետևում է, որ ռադիացիոն մուտադենեզի եղա

նակով կարելի է ստանալ ձևաբանական հատկանիշներով մուտանտներ, որոնք 
բնութաղրվում են բարձր ֆերտ իլությամ բ։

ձՍՍձ ԳԱ բույսերի ինղուկցված 
մուտացենեպի / ա ր ո ր ա տ ո ր ի ա Ստացված ( 16. I 1973 թ.

В. А. АВАКЯН. Ж. О ШАКАРЯН
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЫЛЬЦЫ У МУТАНТОВ ПШЕНИЦЫ

Резюме

Изучалась пыльца морфологических мутантов, индуцированных 
реитгеноблучением у межсортовых гибридов мягкой пшеницы Опреде
лялись количество, величина и фертильность пыльцы.

>^становлено, что морфологические глубокие изменения, которые 
возникают в результате мутационной изменчивости, влияют и на вели
чиях пыльцы, увеличивая или уменьшая их объем.

В результате мутаций наблюдается увеличение количества пыльцы 
в тычинках. Фертильность пыльцы мутантов существенно не отличается 
от исходных сортов.

Гаким образом, полученные данные показывают, что методом ра
диационного мутагенеза можно получить морфологические мутанты у 
пшеницы, которые характеризуются высокой фертильностью.

Դ I' Ա Կ Ա Ն Ո 1« R֊ 3 Ո 1> Ն
I Араратян А. Г. Изв АрмССР (биол. наук), 9. I, 1956.2. Айзенштат Я. С. Успехи современной биологии, 35, 2, 1953.3. Авакян П А. Биологический журнал Армении, 25. 10, 1972.4. Бенецкая Г. К., Тонян Ц. Р. И «в АН АрмССР (биол. наук), 3. 9, 1950.о. Бреславец .7 П. Итв. АН СССР (сер. биол.). 5. 1940.Ъ. Брес.ювец Л И Полиплоидия и природе и опыте. Изв. АН СССР. 1963.
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УДК 581.9

Э. Ц. ГАБРИЭЛЯН, П П. ГАМБАРЯН

НОВЫЕ И РЕДКИЕ ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ В АРМЕНИИ

Во время экспедиционных поездок по Армении с целью изучения 
флоры республики был обнаружен ряд новых и редких для флоры Арме
нии видов. В работе приводятся сведения о флористических связях, так
сономии, биологии и распространении новых для флоры Армении, а так
же редких видев.

Scilla rosenii С. Koch. Новый для Армении вид. Впервые собран 
Э Габриэлян с отрогов Гегамского хребта в окр. с. Гегаркуник по при
току реки Гегаркуниджур, на субальпийских лугах, 11.6.1969 [7]. Этот 
высокодекоративный вид с огромными голубыми цветками (до 40 мм в 
диаметре, ранее [3] приводилось 17—25 мм) на Кавказе произрастает 
только в Западном Закавказье. Общий ареал его ограничивается Ма
лым Кавказом. Гегамский хребет хорошо изучен ботаниками, однако 
этот вид в Армении ранее не был обнаружен. Видимо, распростране
ние S. rosenii в республике носит узколокальный характер. Произрас
тая во множестве на влажных местах северной экспозиции по соседству 
Anemone fasciculate, Trollius patulus, Caltha palustris и видами родов 

Ranunculus и Orchis, в других местах по отрогам Гегамского хребта 
S. rosenii нами не обнаружена.

Ophrys caucasica Woronow. Новый для Армении вид из семейства 
орхидных. Впервые собран 20.5.1971 3. Артюшенко в тенистых местах 
на травянистом склоне в окр. с. Варданадзор Мегринского р-на. Опре
делила Э. Габриэлян- Этот кавказский эндем встречается в Колхиде, в 
Центральном Закавказье и в Азербайджане.

Limodorum abortivum (L.) Sw. Собран 3. Артюшенко в Зан- 
1езуре в окр. с. Вачаган по дороге на г. Хуступ в грабовом лесу, 
17.5.1971. Определила Э. Габриэлян. Единственное местонахождение 
этого своеобразного орхидного в Армении было известно из окр. ст. Ша- 
։али по сборам А. Шелковнпкова в 1928 г.

'1 hallctrum sultanabadense Stapf. Собран Э. Габриэлян среди 
скал на крутых склонах г. Кармир-Кар Урцского хребта, 19.4.1963. 
Этот интересный иранский вид обнаружен, также В. Манакяном в мате
риалах ботаника Хосровского заповедника Ж. Авакяна из окрестностей 
с. Агасибеглу среди камней вдоль ущелья Дегин-Дзор. На территории 
СССР был известен только из Нахичевана, с г. Союх, по сборам 
А. Шелковиикова 1928 г.
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Tri^onella < apltata Bolss. Этот очень редкий вид, приурочен
ный к засоленным заболоченным местам, описан Буасье из Малой Азии 
с берегов р. Евфрат. Для СССР и Армении он приводился по единствен
ному неполному образцу, собранному А. Шелковниковым в 1925 г. близ 
с. Зейва. Многолетние поиски этого интереснейшего гигрогалофита ос
тавались безуспешными. Наконец 3.6.1971 г. Габриэлян обнаружила 
Т. capitata в Эчмиадзинском р-не на сильно задерненном солонцеватом 
лугу между совхозом Ленуги и с. Келанлу. Кроме Малой Азии и Арме
нии, Т. capitata встречается еще только в Иране.

Linaria vulgaris Mill. Новый для Армении вид. Собран А. Ах- 
вердовым и Н. Мирзоевой на южных отрогах Мокрых Гор, в верховьях 
р. Дзорагет, в окр. Лорплемсовхоза, урочище Сарванчай, на лугу, 
20.7.1952, а также в Заигезуре с Баргушатского хребта. Определила 
Габриэлян. Кроме этого, в материалах Института ботаники АН Груз. 
ССР обнаружен экземпляр этого вида из сборов А. Шелковникова 
(16.8.1922) из ущелья р. Каменки в окр. Степанавана (Джелал-Оглы). 
Согласно А. Гроссгейму [5], этот полиморфный вид на Кавказе произ
растает в Западном Предкавказье, Западном и Восточном Кавказе, 
Черкесии, Колхиде и Центральном Закавказье Во Флоре СССР [6] 
Л. А. Куприянова L. vulgaris для Кавказа вообще не приводит, хотя 
сравнение армянских экземпляров с европейскими и сибирскими образ
цами выявило их тождественность.

Linaria pyramidata (Lam.) Spreng. Этот высокодекоративный вид 
собран Гамбаряном 14.9.1971 с г. Араилер в ущелье среди скал 
в окр. Цахкеванка. L. pyramidata описан Ламарком по сборам Турне- 
фора в начале XVIII века из Армении (по-видимому, Западной). Кроме 
Западной Армении (Муш, Гюмушане и др.), L. pyramidata встречается 
еще в Северном Иране на хр. Карадаг и в 1 алыше. Гроссгеим [5] на 
Кавказе приводит этот вид только для 1 алыша (Зуванд) и Армении 
(Араилер). Куприянова [6] образцы с Талыша описывает как новый вид 
L. lencoranica Кирг., совершенно исключая L. pyramidata из Флоры СССР 
и Кавказа, тогда как в Армении, в гербарии БИН. имеется экземпляр это
го вида, собранный в 1928 г. И. и А. Щукиными «в кратере потухшего 
вулкана Карныярых» (Араилер). П. Гамбаряну удалось подтвердить 
это местонахождение. Сравнение турецких, армянских и ленкоранских 
образцов L. pyramidata показывает их идентичность.

Antennaria diolca (L.) Gaertn. Собрана Э. Габриэлян на север
ном макросклоне г. Гукасян Мец (Агбаба) по самой границе с Турцией. 
Это редкое в Армении растение было известно только с Гегамских гор.

Роа palustris L. Этот довольно редкий в Армении мятлик собран 
Э. Габриэлян 7.6.1956 в Артикском р-не на влажных местах среди скал 
между станциями Гетап и Арагац, а также 23.7.1969 в Амасийском р-нс 
на берегу' реки, вокруг родника и на лугу в окр. 1апакенд близ оз. Ар
на-лич. Оттуда же, между с. Балыхлы и Гюллиджа, этот вид был собран 
Я. Мулкиджаняном, Р. Карапетян и Ш. Асланян.
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Veronica acinifolla L. Собрана I абриэлян в мае 1966 г. в высох
шем русле речки близ Агверана; на г. Лрагац в окр. Нор-Амберта; в 
щелье на береге реки и на галечнике вдоль реки в ушелье Чатындара 

между с. Азизбеков и с. Капе в июле 1969, в северо-западной Армении. 
Приводится для Армении также Барсегяном из Лори [1].

Sorbus takhtajanii Gabr. Довольно редкий вид, встречающий
ся только в Армении, Нах. АССР и Турции. На территории Армении из
вестен из Егегнадзорского р-на и Хосровского заповедника. Эта рябина 
обнаружена нами на г. Араилер в урочище Цахкеванк 17 9.1969.

S. haiastana Gabr. Обнаружен на г. Араилер в 1972 г. Встречается 
только в одном, довольно глубоком и узком ущелье, с необычайно кру
тыми склонами северо-западной экспозиции и в кратере горы. Совре
менный ареал S. haiastana ограничивался только бассейном оз. Севан. 
Этот таксономически довольно изолированный вид следует считать ре
ликтовым. и. несомненно, ранее в Армении он был гораздо шире рас
пространен, чем ныне. Судя по старым сборам А. Шелковяикова, еще з 
начале XX века S. haiastana можно было встретить, кроме бассейна оз. 
Севан и Араилера. также в окрестностях Гегарда. Несколько образцов 
S. haiastana, обнаруженных Э. Габриэлян и П. Гамбаряном в кратере 
на западном макросклоне Араилера, произрастает в виде отдельных 
кустов в общей чаще густого низкорослого дубового леса вместе с дру
гим реликтовым видом S. subfusca, бореальными S. aucuparia, S. grae- 
са, S. takhtajanii и S. luristanica. В северо-западном же ущелье 
S. haiastana встречается очень обильно, достигая 10 м высоты, и имеет 
до 20 довольно толстых стволов в одном клоне. Интересно, что кроме 
бореальной S. aucuparia, других видов рябин там не обнаружено, тогда 
как в соседних менее глубоких и более открытых ущельях вместе с 
S. aucuparia очень обильно встречаются S. graeca и S. kusnetzovii. В 
этом \ щелье, кроме основных лесообразующих пород Quercus mac- 

ranthera, S. haiastana и S. aucuparia, довольно часто встречается 
Acer platanoides и в подлеске Daphne mczereum. О флористических 
связях г. Араилер посредством Цахкуняцкого хребта с бассейном оз. 
Севан и далее с лесами Даралагеза, Мегри и Ирана свидетельствует 
также и находка иранского эндема S. luristanica.

Erigeron annuus (L.) Pers. Новый для Армении адвентивный 
вид. Собран Т. Асланян и М. Галстян в окр. курорта Арзни и М. Галс
тян в окр. с. Аван в 1971 г- Определил П. Гамбарян. Ближайшее от Ар
мении местонахождение этого заносного американского вида—Абхазия 
и Аджария [3]. 4 7՛,.'

Euphorbia maculata L. Этот заносный сорный молочай обнару
жен М. Галстян и П. Гамбаряном пока только на территории Ереван
ского ботанического сада. Ближайшее местонахождение—Абхазия и 
Аджария. .

Centaurea diffusa Lam. Ранее указывался для Южного Закав
казья [3]. Однако за отсутствием материала не приведен во «Флоре Ере
вана» [8]. Обнаружен М. Галстян и П. Гамбаряном на территории Ере- 
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венского ботанического сада. В гербарии семенного отдела хранится 
экземпляр того же вида, собранного Д. Сосновским тоже с территории 
бот. сада в 1937 г. Этот вид хорошо отличается о г габитуально схожего 
С- squarrosa отсутствием летучки на семянке. Сравнение его с материа
лом по С. diffusa в Ленинградском ботаническом институте показало 
их идентичность.

Botrychium lunaria (L.) Sw. Гегамский хребет, травянистые 
склоны у оз. Акна-Лич, 1970, собрал П. Гамбарян. Этот редкий в Арме
нии папоротник известен был только из высокогорий Зангезура.

Eryngium wanaturi W oronow. Эндемичный для Армении очень 
своеобразный синеголовник с линейными злаковидными листьями обна
ружен между селами Джрабер и Фонтан на каменистом склоне 
М. Галстян и Т. Асланян в 19/0 г., М. Галстян на г. Араилер в урочище 
Цахкеванк в 1971 г. и Э Габриэлян в остаточном редколесьи в окр. 
Апарана в 1972 г. Этот вид был известен из Егегнадзорского р-на 
(г. Теке-Долдуран) и указывался для г. Араилер [5].

Nigella garidella Spenn. Новый для флоры Еревана вид. Впер
вые собран Г. Викторовым в окр. с. Чиманкенд в 1960 г., определила 
Н. Мирзоева. Второе местонахождение—окр. с. Джрвеж. В 1971 г 
собрала М. Галстян, определил П. Гамбарян. Собрана также П. Гам
баряном и М. Галстян в окр. с. Вохчаберд в 1972 г. Этот редкий вид из
вестен был в Армении из Егегнадзорского р-на, а также в Нахичеван
ской АССР.

Sambucus ebulus L. Амбердское ущелье у с. Бюракан и с. Антарут, 
28.10.1971 г. Собрал и определил П. Гамбарян. Этот новый для флоры 
Еревана вид был известен в Армении из Зангезура, Мегри и Северной 
Армении.

Achillea vermicularis Trin. Собрана с г. Араилер из урочища 
Цахкеванк в 1971 г. П. Гамбаряном и М. Галстян. Ранее этот вид в 
Армении был известен только из Зангезура.

Salvia viridis L. Собран П. Гамбаряном и М. Галстян в окр. с. Вох
чаберд в 1972 г. В гербарии семенного отдела БИН АН АрмССР обна
ружен экземпляр этого вида, собранный А. Авакян в 194/ г. из окрест
ностей Веди. Во «Флоре Еревана» [8] этот вид не приводится.

Институт ботаники 
АН АрмССР Поступило 13.VII 1S72 г.

Է. 8. ԳԱՈՐԻԵԼՅԱՆ, Պ. Պ. ՂԱ1№ԱՐՅԱՆ

ՆՈՐ ԵՎ ՀԱ9.ՎԱԳՅՈԻՏ ՀԱՆԴԻՊՈՂ ՖԼՈՐԻ11ՏԻԿ ԳՏԱԾՈՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈԻ11
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Հոդվածում քերվում ( մի շարք նոր և հաղվադյոսո հանդիպող րռյսեր. 
որոնք հավաքված են Հայաստանում, Նոր տեսակները հետևյալներն են.
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Scilla rosenii C. Koch, Ophrys caucaslca Woronow, Thalictrum sultana- 
badense Stapf., Linaria vulgaris Mill., Erigeron annuus (L.) Pers.

Աշխատության մեջ տրվում են նաև տվյալներ UJJr} Ցեղերի ու տեսակնե
րի տարածման, տարսոնոմիայի ե էկոլորլիայի մասին:
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Д. А. ПЕТРОСЯН

ГЕНЫ НЕКРОЗА У МЯГКИХ ПШЕНИЦ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
СЕЛЕКЦИИ

(Шестой список летальных генов)*

Изучались 97 сортов мягкой озимой пшеницы советской селекции. У 25 сортов об
наружены гены некроза Ме2 и определена сила их аллелей. Ген .\е( в наших исследо
ваниях не обнаружен, так как он присущ в основном яровым сортам. У большинства 
сортов (72) факторы некроза не обнаружены.

Гибридный, или прогрессивный некроз проявляется вследствие дей
ствия летальных генов при гибридизации пшеницы. Эти гены компле
ментарны. Они обнаружены у многих сортов различных видов пшеницы 
я в особенности у сортов Т. аезПуцгп [1—5, 7—14]. Сравнительно мало 
изучены сорта Т. аезНушп отечественной селекции [3—5, 7, 8—10, 12, 14].

Проведены значительные работы по исследованию генетики некроза 
(изучена комплементарная природа генов некроза, доказана множе
ственность аллелей некротических генов, установлена роль дозы гена и и генетической среды в проявлении и интенсивности некроза, выявлены 
источники происхождения генов некроза), освещены некоторые вопро
сы географического распространения некротических генов, рассмотрены 
проблемы локализации генов некроза в зависимости от образа жизни 
растений (их яровости и озимости) и использования его в гетерозисной 
селекции.

Более глубокое изучение этих вопросов облегчит селекционерам 
правильный подбор родительских пар при гибридизации.

Наши исследования проведены на 97 сортах мягкой озимой пшени
цы отечественной селекции. При изучении их генетической структуры 
тестерами служили сорта Лютесценс 1163 (Ке{) и Степная 135 (Хе;). 
Определена также сила аллелей генов некроза.

Ниже, в табл. 1, приводится перечень 25 сортов, обладающих 
геном 1Че2.

Исследованиями [6] показано, что существует биотипическая лока
лизация генов некроза. Как правило, ген Хег локализован у сортов ози
мой пшеницы. Видимо, этим объясняется тот факт, что у изученных на
ми сортов ген 1Че։ не обнаружен. Этот ген встречается у яровых или у 
слабоозимых сортов южного происхождения.

Предшествующие списки летальных генов см. [I, 2, 3, 4 и 5].
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Таблица I
Сорта пшениц Т. аезНуиш, несущие доминантные гены некроза

Название сортов, образцов
Факторы 
некроза Происхождение

Зенитка улучшенная • •
Подгорная 

Альбкдум 145 
Лютесценс 266' 

Харьковская скороспелка 

ВП-485

Лютесценс 2270 

Эритроспермуы 80 
Светлана

Турковская местная 

Эритроспермум 805 

Асканийка II 

Выгоднянская 121 

Одесская 44 

Восход’ 

Лютесценс 192 

ВП-10 

ВП-22 

Лютесценс 59 

Барбаросса §5 

Эритроспермум 84/3 

Ранняя 2 

Лютесценс 317 

ВП-485 улучшенная 

Эритроспермум 73

Ие^

Хе™

4г
Хе'115

Ые®8 

1\1е2тч

Ые™

Хе?1

Ке®
Ые®

1Ме® 

яе®*

.\’е®л

Укр. НИИ раст., сел. и ген. 

Львовск. СХИ

Укр. НИИ раст., сел. и ген.

Укр. НИИ раст., сел. и ген.

Укр. НИИ раст., сел. и ген. 

Весело-Подолянск. с/х оп. ст. 

Мироновск. НИИ сел. и сем. пш. 

Винницк. с/х оп. ст. 

Винницк. с/х оп. ст. 

Закарпатск. с/х оп. ст. 

Донецк, с/х оп. ст. 

Всесоюзн. ин-т акклим. жив. 

Одесск. с/х оп. ст.

ВСГИ

Верхняческ. с/х оп. ст. 

Черниговск. с/х оп. ст. 

Весело-Подолянск. с/х оп. ст. 

Весело-Подолянск. с/х оп ст. 

Белоцерковск. сел. оп. ст. 

Белоцерковск. сел. оп. ст. 

Мироновск. ин-т сел. и сем. 

Харьков, с/х ин-т 

Ивановен, оп. ст.

Весело-Подолянск. с/х оп. ст. 

Укр. ин-т защиты раст.

՛ Сорта, у которых ген некроза обнаружен также другими авторами.

У остальных 72 сортов доминантных генов некроза не обнаружено 
(перечень этих сортов приводится в табл. 2). По всей вероятности, по 
мерс использования более сильных тестеров, некоторые из них могут 
проявить сверхслабые гены некроза.
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Таблица 2
Сорта пшеницы Г. aestlvum, у которых гены некроза не обнаружены

Название сортов, образцов Происхождение

Мильтурум 120
Юрьевка (Альбидум 0676) 
Лютесценс 238 
Эритроспермум 107 
Харьковская 4 
Харьковская белозерная 
Лютесценс 172 
Эритроспермум 88 
Харьковская 10 
Харьковская 23/63 
Крупноколосая 
Харьковская 159 
Харьковчанка 
Голубая дама 
Ивановская 13 
Мильтурум 272/274 
Ферругинеум 624 
Ферругинеум 327 
ВП-1 
Подолинская 682 
ВП-711 
Киевская 11 
Киевская 12 
Гостианум 219 
Юбилейная 103 
Киевская 893 
Мироновская юбилейная 
Лютесценс 9 
Лесостепка 74 
Лесостепка 76 
БЦ-21 
БЦ-20 
БЦ-41 
БЦСХИ-1 
Б ЦСХ И-2 •
Эритроспермум 520 
Лютесценс 519 
Эка местная 
Львовская I

Тернопольская 1

Коломия
Коломия 127
Днепровская 309 
Днепровская 440 
Днепровская 510

Укр. НИИ раст., сел. и ген.
Укр. НИИ раст., сел. и ген.
Укр. НИИ раст.. сел. и ген.
Укр. НИИ раст., сел. и ген.
Укр. НИИ раст., сел. и ген.
Укр. НИИ раст., сел. и ген 
Укр. НИИ раст., сел. и ген. 
Укр. НИИ раст., сел. и ген. 
Укр. НИИ раст., сел. и ген. 
Укр. НИИ раст., сел. и геи. 
Укр. НИИ раст., сел. и ген. 
Харьковск. с/х ин-т 
Ивановск. оп. сел. ст. 
Ивановск. оп. сел. ст.
Полесск. оп. ст.
Полесск. оп. ст.
Весело-Подолянск. с/х оп. ст. 
Весело-Подол я иск. с/х оп. ст. 
Весело-Подолянск. с/х оп. ст. 
Весело-Подолянск. с/х он. ст. 
Укр. ин-т земледелия 
Укр. ин-т земледелия 
Укр. с./.х. академия 
Мироновск ин-т сел. и сем. пш
Мироновск. ин-т сел. и сем. пш
Мироновск. нн-т сел. и сем. пш.
Вер.хняческ. с/х оп. ст.
Белоцерковск. сел. оп. ст. 
Белоцерковск. сел. оп. ст. 
Белоцерковск. сел. оп. ст. 
Белоцерковск. сел. оп. ст. 
Белоцерковск. сел. оп. ст. 
Белоцерковск. сел. оп. ст. 
Белоцерковск. сел. оп. ст.
Виннице, с/х оп. ст. 
Винницк. с/х оп. ст. 
Закарпатск. с/х оп. ст. 
Ии-т земл. и жив. запади, р-на

УССР
Ин-т земл. и жив. запади, р-на 

УССР
Иваново-Франковск. с/х оп. ст. 
Иваново-Франковск. с/х оп. ст. 
Всесоюзн. ин-т кукурузы 
Всесоюзн. ин-т кукурузы 
Всесоюзн. нн-т кукурузы
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Орбита
Запорожская 5
Донецкая 61
Л хтанская
Асканинка 5
Вьиоднянекая 2
Степнячка
Земка
Одесская 21 
Одесская безостая 
Одесская 22 
Одесская 26 
Одесская 28 
Одесская 29 
Одесская 51 
Новостепнячка 
Черноморская 
Крымка местная 
Новокрымка 102 
Новокрымка 304
Крымская 1 
Бельикая 39

Глория 
Молдаванка 
Кишиневская 10 
Кишиневская 29/13 
Кишиневская 30

Д. А. Петросян

1

Всесоюзн. ин-т кукурузы 
Запорожск. с/х оп. ст. 
Донецк, с/х оп. ст.
Луганск, с/х оп. ст.
ВИАЖ
ВИАЖ
Одесс. с/х оп. ст.
ВСГИ
ВСГИ
ВСГИ
ВСГИ
ВСГИ
ВСГИ
ВСГИ
ВСГИ
ВСГИ
ВСГИ
ВСГИ
Крымск, с/х оп. ст.
Крымск, с/х оп. ст.
Крымск, с/х оп. ст.
Молдавск. ин-т сел. и сем. полевых 

культур
Молдавск. ин-т сел. и агроном.
Кишиневск. СХИ
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Ջ. Ա. ՊևՏՐՈՍՅԱՆ

ՆԵԿՐՈԶԻ ԴԵՆԵՐԸ ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՍԵԼԵԿՑԻԱՅԻ ՓԱՓՈԻԿ ՑՈՐԵՆՆԵՐԻ ՄՈՏ

Ամփոփում

Հիբրիդային կամ պրոգրեսիվ նեկրոզը հանգես է գա չիս ցորենի հիբրի- 
գիզացիայի մամանակ լետ ալ գեների գործունեության հետևանքով. Այգ զե֊ 
ներր կոմպլեմենտար են և հայտնաբերվել են ցորենի տարբեր տեսակների 
(հատկապես Ն ՅԸՏէռսրո; բազմաթիվ սորտերի մոտ. Համեմատաբար քիչ 
են ռսռմնասիրված ?. ՁՑՏէ^ԱրՈ տեսակի հայրենական սելեկցիայի սորտերը.

Մեր հետազոտությունների նպատակն էր հայտնաբերել նեկրոզի զեները 
■ այրեն ական սելեկցիայի աշնանացան փափուկ ցորենն երի 97 սորտերի մոտ. 
է՚րանց գենետիկական կազմը ուսումնասիրելու համար որպես տ ե ս տ ե րն եր 

1ԼեՐ9րել ենք Լյուտեսցենս 1163 և Ստեպնայա 135 (№շ*) սորտերը.
Արոշվել է նաև նեկրոզի գեների ալելների ուժը.
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Հետազոտություններից պարզվել է, որ ուսումնասիրված 97 սորտերից 
25-ր օժտված են զենով, որը որպես կանոն, լոկալիզացված է խիստ աշ
նանացան ցորենների մոտ։ Դրանով էլ բացատրվում է այն փաստը, որ նրշ- 
ված սորտերի մոտ զենը շի հայտնաբերվել։ Վերջինս յուրահատուկ է 
գարնանացան կամ հարավային ծազում ունեցող թույլ աշնանացան ցորեն֊ 
ներին։

Մնացած 72 սորտերի մոտ նեկրոզի դոմինանտ զեներ շեն հայտնաբերվել, 
սակայն ավելի ուժեղ տեստերների առկայության դեպքում դրանցից մի քանի
սի մոտ կարող են ի հայտ զա լ նեկրոզի շատ թույլ դեներ։
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УДК 550.37&

В .1. АНАНЯН. Б. Г МНАЦАКАНЯН

О РАДИОАКТИВНОСТИ ПОЧВЕННОГО ВОЗДУХА

Изучалось содержание радиоактивных газов (эманаций) в естественных условиях 
в различных типах почв АрмССР. Выявлена четкая зависимость эманаций от влаж
ности почв. Определен коэффициент эманнрования некоторых почв Армении.

По составу газов почвенный воздух заметно отличается от атмо
сферного в основном по содержанию углекислоты и кислорода. Вопро
сы, связанные с динамикой кислорода и углекислоты, в значительной 
степени изучены, так как с этими газами связан режим питания расте
ний, жизнедеятельность их корней и различных организмов в почве.

В почвенном воздухе содержатся также радиоактивные газы-эмана
ции, концентрация которых здесь на несколько порядков выше, чем з 
атмосферном воздухе (табл. 1).

Таблица I

Содержание эманации в атмосферном и почвенном воздухе [Э]

Воздух почвенный

Воздух атмосферный у земной поверхности

Воздух атмосферный у водной поверхности

10՜1Ս кюри/л 

10՜13 кюри/л 

10՜’5 кюри/л

Опыты показали [1, 2], что растения довольно чутко реагируют на 
изменение эманаций (Кп) в почвенном воздухе. Эманации действуют 
также на процесс нитрификации в почве [3]. С этой точки зрения изуче
ние радиоактивности почвенного воздуха и способности почв к эмани- 
рованию представляет определенный интерес.

Радиоактивные эманации являются промежуточным продуктом 
распада урана, тория и актиноурана. Период распада актинона (Ап) — 
3,9 сек, торона (Тп)—51,5 сек, радона (Кп)—3,8 дня. Концентрация 
эманаций зависит от содержания материнских элементов в почвах и па
родах. 1 ак как после своего возникновения эманации диффундируют из 
почвы в атмосферу, то их содержание в почве во многом зависит от ме
ханических и физических свойств ее. Установлено [9], что замерзшие, а 
также торфяные и глинистые почвы содержат больше радона, чем 
влажные пески, в которых движущимися водами он легко вымывается. 
Сухие почвы содержат больше эманаций. Морозова [8] выделила 4 ха- 
рактерных \частка изменения эмалирования почв в зависимости ог 
влажности: I почвы в абсолютно сухом состоянии имеют наименьшее 
значение коэффициентов эмалирования; II—от 0 до 5% влажности повы-



О радиоактивности почвенного воздуха 67

шение эмалирования; III—почвы, увлажненные от 10до20—25%, имеют 
постоянное значение коэффициентов эманирования; IV—в почвах с 
влажностью 20 25% и выше происходит уменьшение эманирования за 
счет растворения эманаций в воде, заполняющей поры почвы.

Таблица 2
Влияние влажности почвы на концентрацию эманаций в различных типах 

почв АрмССР

Почвы, пункт Дата Влажность, 
°/

Концентрация 
эманации в эма- 

нах*

Бурая, карбонатная, Ереван, оп. уча
сток ин-та

Светло-каштановая, Абовян

Темно-каштановая, Спитак

Чернозем, Кучак

'Чернозем, Артагюх

8/VI 
2/1X

12/VI 
1/1Х

10/У1 
4/1X

10/VI 
7/1Х

10/У1 
4/1X

24
13

16
13

34
12

23
14

29
17

6.2
18,9

18,9
20,2

4.4
9,4

8,8
23.5

* 1 эман = 10 10 кюри/л

Наши данные (табл. 2), полученные в естественных условиях ча 
различных типах почв, показывают четкую зависимость эманирования 
от влажности почвы—коэффициент корреляции отрицательный и хоро 
шо выражен (г=—0,8). Отмечаются различия по типам почв.

С глубиной концентрация эманаций увеличивается и достигает 
постоянного значения в среднем ча глубине 5 метров [5]. В рыхлых од
нородных почвах это равновесие наблюдается на глубине двух метров. 
По данным Виноградова [6], концентрация радона в почвах колеблется 
в пределах 0,7—12.01013 кюри/мл. Торон содержится в почвенном воз
духе в относительно высоких концентрациях. По данным Грамманова 
17], в некоторых случаях при нормальной концентрации радона в 2 4 
эман концентрация торона соответствовала 10—15 эманам. Морозова 
[8] также указывает на то, что в большинстве почв умеренного климата 
содержание торона выше, чем радона.

При полевых радиометрических исследованиях, наряду с измере
ниями уровня р-7-радиоактивности, нами были проведены измерения 
концентрации эманаций в почвах исследуемых пунктов. Измерения про
изводились полевым эманометром СГ-11 в августе-сентябре, когда поч
ва почти везде была сухая и наиболее благоприятная для выделения 
эманаций в атмосферу.

Содержание радона (табл. 3) в составе почвенного воздуха в боль 
шинстве пунктов находилось за пределами чувствительности прибора, 
так что радон не обнаруживался. Концентрация торона колебалась з 
широких пределах—от 0,1 до 22,4 эман, причем наивысшие концентра-
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ции его отмечались в Раздане, Лчашене (черноземы), Талине (кашта
новая почва), Арагаце (горно-луговая почва альпийской зоны). Как ви
дим. определенной закономерности в содержании эманаций по типам 
почв не наблюдается. .. • лН

Таблица 3

Содержание радона н торона в некоторых почвах АрмССР 
в августе-сентябре

1очвы Пункты
Радон,

эман

Чернозем Раздан
Лчашен
В. К. Ахпюр 
Вардаблур 
Красносельск 
Зуйгахпюр 
А рта г юх 
Ленинакан

0,0 
0,0 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0
0.0

Каштановые Абовян 
Калача 
Талин
Уджан
Мартуни
Басаргечар 
Спитак

0,0 
0,6 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0
0,0

Горно-луговые Семеновна 
Лорплемсовхоз 
Пушкинский перевал 
Мадина
Арагац

0,6 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0

Лесные 0,2

Торон,

2о,о 
22,4
0,4 
0,2 
0,8

12,8
8,0 
4,8

9,0 
0,4

21,6
2.4
3.8
3,8
3.6

3.6 
0.2
4.2
6.0 

16,8

П.4

э м а н

Таблица 4
Процент эманирования радона некоторыми

I - Л
почвами АрмССР

Почва, пункт
Г лубина 

горизон
та, см

Концентра
ция радона. 
10՜’2 кюри 

на г

Содержание 
радия, 

10՜12 кюри 
на г

Коэффи
циент эма
нирования.

Каштановая, Тех

Каштановая, Спитак

Светло-каштановая. Уджан 

Чернозем, Базврчай

Чернозем, Учтапалар

Чернозем, Раздан

0—23 
130-140

0-25
128-160

0-15

0—20
72—136

0 -25

0-25
180 200

0,38 
0,21

0,18 
0,16

0,52

0.18 
0,32

0,54

0,37 
0,19

1,51
0,89

0,84
0,60

1,20

0,80
1,03

3,06

0,89
1,58

25
24

21
19

43

23
31

18

37
12
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О степени радиоактивности почв за счет содержащейся в ней эма
нации удобнее судить по свойству их удерживать радиоактивные газы, 
т. е. по так называемой величине эманирования, характеризующей от
ношение количества выделяющихся эманаций к их общему содержа
нию. Последнее зависит от содержания радия и тория в почве Баранов 
[4] установил, что процент эманирования различных почв СССР колеб
лется в следующих пределах: для радона—от 18 (среднеподзолистая, 
суглинистая почва) до 40% (суглинистый чернозем); для торона—от 18 
(торфяная почва) до 100՛% (в горных тундрах).

Определение коэффициента эманирования радона нами производи
лось в трех типах почв, в образцах, взятых из поверхностного горизон
та А и нижнего С. Данные, приведенные в табл. 4, показывают, что один 
грамм размолотой сухой почвы выделяет в зависимости от содержания 
радия и свойств почв 0,16—0,54 • 10՜12 кюри радона. Значительная 
разница в коэффициенте эманирования в образцах почв, взятых из го
ризонтов А и С, наблюдается только в черноземе из Раздана. Коэффи
циент эманирования колеблется в горизонте А от 18 до 43%, т. е. нахо
дится в пределах, известных для различных почв СССР.
Институт агрохимических проблем 

и гидропоники АН АрмССР Поступило 26.1V 1973 г.

Վ. Լ. ԱՆԱՆՅԱՆ, Р. Գ. մ՜ՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ

ՆԵՐՍՈՂԱՅԻՆ ՕԴԻ ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Ներհողա յին օդի կազմում կան ռադիոակտիվ գազեր (էմանացիա), որոնք 
առաջանում են 1^3, 11Ն AcU տրոհման պրոցեսում։ Այղ ղազերն են' ռադոն 

տորոն (Դո) և ակտինոն (An/ որոնց տրոհման ժամանակամիջոցը 
համապատասխանաբար կազմում է 3,80 ր, 51,5 և 3,9 վա յրկյան: Էմանա
ցիայի կոնցենտրացիան Հողում կախված է 1^3/ և AcU*^ պարունակու֊ 

թ յունից։ . 1
Ուսումնասիրել ենք հողում օդի էմ անացիա յի կոն ցեն տ ր ա ց ի ան, էմանա

ցիայի կախվածութ յունր հողի խոնավությունից և տարբեր հողատիսլերի էմա֊ 

ն ացման գործակիցը։
(11 ս ումնա ս իրութ յունն ե ր ր ցույց են տվել, որ հողի խոնավության և էմա

նացիայի կոնցենտրացիայի միջև գոյություն ունի լավ արտահա յտված հա

կառակ կոռելյացիա (ր=—0,8)ւ Ներհոդային օդի կազմում գերակշռում է տո- 

րոնր, իսկ ռաղոնի պարունակությունը ցածր է։
Տարբեր հ ողատիպերում էմանա ցիա յի պարունակության միջև որոշակի 

օրինաչափություն չի նկատվում, էմանացման գործակիցը տատանվում է 

18 — 43°/0 սահմաններում։
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ДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИЯ БРУЦЕЛЛЕЗНЫХ 
И ПАРАТИФОЗНЫХ АГГЛЮТИНИНОВ У КРОЛИКОВ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДОВ ИММУНИЗАЦИИ

Исследования показали, что аэрозольная моно- и комплексная иммунизация кро
ликов бруцеллезной и паратифозной вакцинами сопровождается более слабой терми
ческой реакцией, чем подкожная.

У ассоциировано вакцинированных животных процесс агглютлнобразования при
текает с более высоким титром. Аэрозольнокомплексная вакцинация кроликов являет
ся безвредной и иммунологически более полноценной. Высокий титр агглютининов з 
сыворотке крови животных при этом методе сохраняется более длительное время, чем 
при подкожном.
•

В настоящее время доказана иммунологическая полноценность 
комплексной вакцинации люден и животных при ряде инфекционных 
заболеваний.

В последние годы в отечественной и зарубежной литературе появи
лись работы по разработке методов вакцинации без нарушения целост
ности тканей организма. В результате многочисленных экспериментов 
было выяснено, что для широкого внедрения в практику эпидемиологии 
л эпизоотологии наиболее перспективной является групповая иммуниза
ция человека и животных аэрозолями.

Муромцев, Бороднюк и Ненашев [3] отмечают, что при аэрозольной 
иммунизации происходит глубокая иммунологическая перестройка ор
ганизма, так как антиген проникает не только через огромную поверх
ность легочных альвеол, но и через слизистые оболочки верхних дыха
тельных путей, желудочно-кишечный тракт и конъюнктиву.

В развитии иммунитета, кроме большой всасывающей способности 
слизистых оболочек, большое значение имеет и хорошо развитая сеть 
кровеносных и лимфатических сосудов легких, которые создают усло
вия для быстрой мобилизации функции РЭ системы и распространения 
иммуннзаторного раздражения в организме.

Групповая специфическая профилактика животных приобретает ис
ключительно важное значение в период развития животноводства на 
промышленной основе. Эффективность аэрозольного метода иммуниза
ции животных при бруцеллезе, сибирской язве и пастереллезе доказали 
Селиванов [4], Бояхчян, Амбарданян [1], Бояхчян, 1 ригорян [2] и др.

Относительно комплексной иммунизации животных при бруцелле
зе и паратифе аэрозольным методом данных почти нет-
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В задачу настоящей работы входило сравнительное изучение дина
мики образования агглютининов при комплексной иммунизации кроли
ков вакцинами против бруцеллеза и паратифа подкожным и аэрозоль
ным методами. Работа проводилась в лаборатории кафедры эпизоото
логии Ереванского зооветеринарного института.

Материал и методика. Опыты ставились на 42 животных со средним живым весом 
2 кг Подопытные животные были подразделены на шесть групп по принципу аналогов 
и после исключения бруцеллеза и паратифа вакцинировались.

Кролики 1, II. III групп иммунизировались подкожно: первой группы—вакциной 
npoi у бруцеллеза, второй- против паратифа и третьей—одновременно двумя вакцина
ми. с введением вакцин в разные участки тела.

Животные IV, V, VI групп иммунизировались аэрозольно в аналогичной последо
вательности. Аэрозольная вакцинация животных проводилась в камере объемом 
3.56 м3. Вакцина распылялась ингалятором типа АИ-1 Доза ингалируемой вакцины 
р сеч. тывалась по формуле М=С.Т.У, где №—доза вакцины, С—концентрация вак
цины в аэрозольной камере, Т—экспозиция вакцинации в минутах, V—объем дыхания 
кроликов (л/мин). ‘ I ‘

П данным Т. Розбери, дыхательный объем легкого кролика составляет
0.33 мл мин на 1 г живого веса. При весе кролика 2 кг объем дыхания
ставляет: N=0,33 мл/мин X 2000 г = 0 мл/мин = 0,66 л/мнн.

Количество аэрозольных частиц вакцинных штаммов в одном литре
тения изучалось при распылении 1,7 мл вакцины, содержащей 30 млрд 
чение 10 мин Каждый кролик ингалировал 6,6 л воздуха, получая при 
микробных тел.

в минуту со-

воздуха поме- 
бруцелл в те- 
этом 200 млн

Для иммунизации кроликов вакциной против паратифа телят распыляли 7,5 мл
препарата, что создавало в камере концентрацию, равную 0.007 мл в одном литре воз
духа. При этом каждый кролик аспирировал 0.28 мл вакцины при 60-минутной экспо
зиции (39,6 X 0,007 мл). ЗЯ

При комплексной вакцинации примерно брались такие же дозы, как при раздель
ной, а экспозиция равнялась 40 мин. ’ ‘

Иммунологические сдвиги у аэрозольно и подкожно вакцинированных кроликов 
изучались путем учета термической реакции организма на введение указанных вакцин 
и реакции агглютинации.

Таблица 1
Термическая реакция кроликов при вакцинации

Метод вакцинации

подкожный аэрозольный
Г руппы

1 II III IV V VI

Темпера
тура тела

до вакцинации

после вакцина
ции

разница темпе
ратур

38,7

39,8

1,1

38,6

39,4

0,8

38,5

39,0

0,5

39,0

39,0

0,6

39,2

39,7

0,5

39.1

39,7

0.6



Образование бруцеллезных и паратифозных агглютининов у кроликов 73

Приведенные данные показывают, что подкожная моновакцинация 
кроликов вакциной против бруцеллеза и паратифа сопровождается по
вышением температуры на 0,8-1,1°, а при комплексной иммунизации— 
0,5. При аэрозольной вакцинации, независимо от сочетания вакцин, тем
пература колебалась в пределах 0,5—0,6°.

Появление и нарастание агглютинационного титра у всех групп жи
вотных изучалось реакцией агглютинации в 4 срока в продолжении 
грех месяцев. Реакция ставилась в разведениях сыворотки крови от 
1:25 до 1:3200.

Установлено, что моно- и комплексная иммунизация кроликов аэро
зольным и подкожным методами стимулирует появление в крови агглю
тининов. При первом исследовании (на 10-й день вакцинации) у всех 
животных, вакцинированных подкожно, независимо от вакцин положи
тельная реакция выявлялась в разведении сыворотки 1:100.

В дальнейшем (на 25-й и 40-й дни) у части животных наблюдалось 
снижение агглютинационного титра, а на 90-й день исследования у жи
вотных первой группы агглюгинообразованне отсутствовало. Из второй 
группы положительная реакция наблюдалась у 3 из 7 животных, в то 
время как из третьей группы положительно реагировали на паратифоз
ную и бруцеллезную вакцины 5 кроликов.

При аэрозольной иммунизации положительная реакция выявля
лась у всех кроликов в разведении сыворотки 1:100.

На 90-й день после подкожной вакцинации не устанавливалась по
ложительная реакция у кроликов первой группы, за исключением одно
го, который реагировал лишь в раздражении сыворотки 1:25, а из вто
рой группы — у I в разведении 1:400, 2—1:200, 3 —1:100. 
Почти в такой же последовательности угасает титр агглютининов 
у животных третьей группы, с той лишь разницей, что при последних ис
следованиях количество положительно реагирующих больше, чем у мо- 
новакцинированных. У аэрозольно вакцинированных животных на 90-й 
день после иммунизации положительная реакция выявлялась в разве
дении 1:1600 у одного животного четвертой группы, а в .разведении 
1:1800—2 и по 7 головы при остальных разведениях.

По сравнению с подкожным, высокий титр агглютининов сохранял
ся у животных V и VI групп.

Эти данные более отчетливо выявляются при определении среднего 
титра агглютининов по группам (табл. 2).

Из таблицы видно, что средний титр агглютининов на бруцеллез
ный антиген у подкожно и аэрозольно вакцинированных кроликов I и 
IV групп на I и II сроках исследования колеблется в незначительных 
пределах, однако на 40-й и 90-й дни исследования у аэрозольно вакци
нированных кроликов средний титр агглютининов повышался по срав
нению с подкожной соответственно в 2,5 и 21 раз-

Интересно, что при ассоциированной вакцинации независимо от 
места введения антигенов бруцеллезные агглютинины имеют более вы
сокий титр, чем у животных, моновакцинированных одним бруцеллез-
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Таблица 2
Средний титр агглютининов

Сроки исследования, дни
Группы 

кроликов

II 
III 
IV
V 

VI

254
350 

1476/360
245
800 

166/700

660 
2100 

931/1862
400

1485 
630/798

243 
2240 

377/280
600

1800 
416/540

25
180 

77/180
540
885

316,336

ным антигеном. В этом случае также наблюдалось преимущество аэро
зольного метода иммунизации на втором и в конце третьего месяца ис
следования, в то время как при подкожной вакцинации начиная с 40-го 
дня иммунизации сокращалось количество положительно реагирующих 
животных.

Факт длительного сохранения высокого титра агглютининов сыво
ротки аэрозольно иммунизированных кроликов по сравнению с 1^од- 
кожной представляет большой интерес и заслуживает дальнейшего ис
следования.

В опытах аэрозольной иммунизации овец против пастереллеза 
Бояхчян и Григорян [2] установили более напряженный и длительный 
иммунитет по сравнению с подкожной вакцинацией.

По-видимому, наличие антибактериальных веществ в организме 
при аэрозольной иммунизации в более отдаленные сроки следует объяс
нить более длительным сохранением антигена при этом методе иммуни
зации, чем это имеет место при подкожном.

Результаты исследований позволяют заключить, что аэрозольная 
моно- и комплексная иммунизация кроликов бруцеллезной и парати
фозной вакцинами сопровождается более слабо выраженной термиче
ской реакцией, чем подкожная.

По сравнению с моноиммунизированными животными, у ассоцииро
ванно вакцинированных процесс агглютиииобразоваиия протекает с бо
лее высоким титром. Аэрозольнокомплексная вакцинация кроликов яв
ляется безвредной и иммунологически более полноценной. При аэро
зольном методе иммунизации высокий титр агглютининов в сыворотке 
крови животных сохраняется более длительное время, чем при под
кожном.
Ереванский зооветеринарный

институт Поступило 16.Х 1973 г.
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Լ. Р. ԲՈՅԱԽՏՅԱՆ, Մ. II. ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ, II. Լ. ԴՐԻԴՈՐՑԱՆ

ԱԳԼՅՈԻՏԻՆՈԴՈՅԱՑՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ՃԱԳԱՐՆԵՐԻ ՄՈՏ ԲՐՈՒՑԵԼՅՈԶԻ 
ԵՎ ՊԱՐԱՏԻՖԻ ԴԵՊՔՈԻՄ ՏԱՐՐԵՐ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԻՄՈԻՆԱՑՆԵԼԻՍ

Ամփոփում

Մեր աշխատանքի նպատակն է ե ղե / ուսումնասիրել ճաղարների վրա 
իմ ունոկենսա բանական փ ոփ ոխ ութ յուններր բրուցե/յողի և պարատիֆի նր- 
կտտմամբ առանձին ու միաժամանակ, ենթամաշկային և աէրոզոլ եղանակով 
ի մ ո ւն ա ցն ե լի ս ։

Փորձերր ղրվել են 42 ճաղարների վրա։ Կենդանիներին բաժանել ենք 6 
իւ մբի։

Վակցինացումից Հետո ուսումնասիրել ենք ջերմային ռեակցիան ջեր֊
մ աչափմ ան մ իջո ցով' 3 օր տևողությամբ, իսկ ագլյուտինոգոյացման ղին 
մ ի կան' ա գլյո ւտ ին ա ց ի ա յի ռեակցիա յով 10, 15, 45, 90 օր րն դմ իջում ո վ։ Ենթ 

ա֊

ա ֊
մաշկային ներարկմ ան դե պքում մ ոն ո վա կ ցին ան ե ր ո վ իմունացված ճաղարնե
րի մոտ նկատվել է ջերմության բարձրացում, միաժամանակ իմունացված 
կենդանիների մոտ' աննշան բարձրացում։ Աէրոզոլ վակցինացման ժամանակ 
բոլոր դեպ քերում արձանագրվեք է ջերմ ութ յան թեթևակի բա րձրա ցում:

Ագլյուտինացիայի տվյալները ցույց են տալիս, որ ենթամաշկային նե
րարկման ժամանակ բրուցելյողի հակածնի առկա յութ յան գեպքու մ պարա
տիֆի նկատմամբ առաջացող ագլյուտինո գոյացումը չի արգելակվում և րն դ- 
հակառակր: Մ ոն ո վա կ ց ին ա ց մ ան համեմատությամբ համակցված եղանակով 
իմ ունա ցված կենդանիների մոտ ա գլ յուտինոգոյացումր արտահայտվել է 
ավելի բարձր տիտրով։

Աէրոզոլ եղանակով բբոլցելյոզի և պարատիֆի վակցինաների ինչպես 
Համակցված, այնպես էլ առանձին ներարկման դեպքում առաջացած ագլյու
տինինների բարձր տիտրր պահպանվում է ավելի երկար ժամանակ, իմու- 
հացման ենթամաշկային եղանակի համեմատությամբ:

^'րուցելյոգի և պարատիֆի համակցված վակցինաներով ճագարների 
աէրոզոլ եղանակով իմ ուն ա ցումն անվտանգ է և ի մուն ո բ ի ո լո գի ա կան տեսա

կետից լի ա րժ եք։
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Д. Р КАУДЕН, А. Т. ТЕР-АВЕТИСЯН

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О КОМБИНИРОВАННОМ ВЛИЯНИИ 
РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ИММУНОДЕПРЕССИВНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ НА ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
У ЖИВОТНЫХ

В данной работе изучались в динамике возможные инфекционные осложнения в 
виде а\тоинфицнрованмя у белых мышеи и крыс (сроки появления, интенсивность, 
продолжительность и элиминация бактерий из организма), а также изменения отдель
ных белковых фракций сыворотки крови при комбинированном воздействии рентгеноа- 
ским и лучением, АЛС (антилимфоцитарная сыворотка), тримнтаном, тиофосфамидом 
и препаратами №№ 3, 8, 1787. ' , -

Повышение эффективности комбинированных методов лечения зло
качественных новообразований составляет одну из актуальных проблем 
клинической радиологии [3—6].

Хорошо известно, что воздействие различными сочетаниями проти
воопухолевых препаратов, а тем более в комбинации с ионизирующим 
излучением оказывает повреждающее действие на все быстро пролифе
рирующие клетки и ткани.

Подобные микст-воздействия приводят к снижению естественного и 
искусственного иммунитета, которое может стать причиной таких гроз
ных осложнений, как изменение иммунологической реактивности орга- 

изма, нарушения со стороны кроветворных органов и периферической 
крови, проникновение аутомикрофлоры в кровь и органы животных 
[1. 2. 7].

Учитывая сказанное, в данной работе мы изучали влияние рентге
новского излучения и иммунодепрессоров на проникновение аутомикро
флоры в кровь животных. Одновременно определялись изменения от
дельных белковых фракций сыворотки крови в эксперименте.

Материал и методика. При выполнении описываемых в настоящем исследовани։՛ 
чспериментов было использовано 690 белых мышей и 150 крыс.

В некоторых случаях в зависимости от задач опыта животные облучались на ремт- 
'ен-терапевтическом аппарате РУМ-11 при следующих технических условиях: напря
жение—187 кв. сила тока—15 мА, кожно-фокусное расстояние—30 40 см (в зависн-
мости от вида животного), мощность дозы—46 р/мин Общая доза облучения состав
л яла 100 или 3 Г*ւևն р-

Испытывались: тиофосфамид (мыши—0,16 мг/кг, крысы 3 мг/кг), трнмитан (мы
ши-0,4 мг/кг, крысы—2 мг/кг), антилимфоцитарная сыворотка АЛС (мыши 0.1 мл, 
крысы—0.3 мл) и их различные сочетания, а также препараты, синте шроваиные в Ин
ституте тонкой органической химии им. Мнджояна (№ 3 29 мг/кг, № 8 17 мг/ю, 
№ | ,8,-26 мг/кг) Лекарственные средства вводились белым мышам один ра« сразу
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же пойле обличения, а крысам 2 раза в неделю в течение 4-х недель; аутобактериемия 
изучалась через 24 час., а также на 2, 10, 20, 30-ый дни пострадиационного периода. 
При этом изучались сроки появления, интенсивность, продолжительность и элиминация 
бактерий из организмац Для изучения интенсивности бактериемии кровь у животных 
бралась в количестве 0,1 мл из хвостовой вены и засевалась на пластинчатый сахарный 
агар, а затем производился качественный и количественный анализ выросших колоний

Все животные были подразделены на следующие основные группы в соответствия 
с применяемыми препаратами: АЛС, тримитан, тиофосфамид, АЛС-Ьтримитан, АЛС-f- 
тиофосфамид, тримитан + тиофосфамид, № 3, № 8, № 1787. Препарат № 3—лекарствен
ное средство, относящееся к производным фенилуксусных кислот. Это уротропиновая 
соль метилового эфира-4 бром феноксиуксусной кислоты; № 8—2 алкокси-5 броу- 
бензил-бис-(в-хлор этилами»), обладающий противоопухолевым действием, однако по 
активности он уступает применяемым в клиниках препаратам близкой структуры. Эти 
препараты оказывают ингибирующее влияние на рост саркомы М-1 на 30—50%. 
Наибольшая чувствительность к препарату выявлена при лечении асцитной карциномы 
Эрлиха. № 1787—препарат, относящийся к производным гидроксиламина.

Кроме того, на крысах экспресс-методом Олла и Маккорда определялись измене
ния отдельных белковых фракций сыворотки крови. Метод основан на свойстве фос
фатных растворов осаждать белки.

Методом Кисселя сопоставлялась зависимость между показателями йодной пробы 
с альбумино-глобулиновыми коэффициентами.

О результатах опытов судили также по общему состоянию животных (волосяной 
покров, поведение, деятельность желудочно-кишечного тракта и г. д.) и общему коли 
честву лейкоцитов в периферической крови.

Результаты и обсуждение. По ходу выполнения экспериментальной 
части работы было установлено, что сочетанное воздействие рентгенов
ским излучением (100 р), иммунодепрессивными препаратами и их раз
личными комбинациями вызывает более интенсивное проникновение ми
кроорганизмов из кишечника и дыхательных путей в кровь животных, 
чем это имеет место при воздействии каждым из указанных факторов в 
отдельности. Так, например, эксперименты показали, что в опытных 
группах проникновение микробов в кровь животного начинается через 
24 час- после воздействия ионизирующим излучением и лекарственными 
препаратами, прогрессируя и достигая максимума ко 2- 4 дням лучевой 
болезни; в дальнейшем этот процесс к 30-му дню идет на постепенную 
убыль и в более поздние сроки (на 30-ый—40-ой дни) происходит очи
щение крови от микроорганизмов. Об этом свидетельствует уменьшение 
•числа животных с положительными микробными находками, происходя
щее на фоне полной стерилизации крови в контрольных группах.

Касаясь количественной характеристики аутоинфекции, мы долж
ны отметить, что с 1-го по 30-ый день наблюдений картина бактериемии 
в среднем была следующей: АЛС—единичные (через -4 час.) сплош 
ной рост (через 48 час.)—26 колоний (10-ый день)—9 колонии (31 -ын 
день). Подобные изменения с незначительными отклонениями наолю- 
дались и в группах животных с тримитаном и тиофосфамидом. Осооен 
но резко эта разница была выражена на второй день исследован! 
мышей, получивших АЛ՝С4-тиофосфамид, АЛС-Ьтримитан, тримитан , 
тиофосфамид, при котором наблюдался сплошной рост микро ны. 
лоний в чашках Петри. Так. в группе АЛС+тиофосфамид на 10-ын день 
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опыта было отмечено 115 колоний, а к 30-му дню—148, в группе трпмн- 
тан+тнофосфамид на 10-ый день—41 колония, на 30-ый день—27 коло- 
пий. Что же касается группы АЛС + тримитан, то в этом случае карти
на бактериемии была следующей: на 10-ый день—94 колоний, па 
30-ый—48 колоний.

У необлученных мышей, получивших инъекции иммунодепрессив
ных препаратов и их различные комбинации, микробная инвазия в 
кровь происходила через 48 час. после введения препаратов, а очищение 
ее от гемокультур—к 4-му дню эксперимента. Более яркая бактериемия 
наблюдалась на 2-ой день исследования в группах животных АЛСЧ- 
тримитан—93 колонии, тримитан Дтиофосфамид—182 колонии, в груп
пе АЛС+тиофосфамид—87 колоний. В остальные сроки имело место- 
полное очищение крови от микробных культур (рис ).

<42 К9*

1)ни исследований

Рис. Комбинированное влияние рентгеновского излучения (100 р) и им
мунодепрессантов на развитие бактериемии у белых мышей.

Незначительная, слабовыраженная инвазия микробов в кровь от
мечалась у животных, получивших новые препараты № 3 (18 колоний), 
№ 1787 (10 колоний), при полной стерильности крови в группе № 8 во 
все сроки исследований.

Аналогичная закономерность была выявлена в опытах с крысами.
Следовательно, наряду с другими возможными патологическими 

нарушениями, возникающими в результате комбинированного воздей
ствия ионизирующим излучением, иммунодепрессорами и их различны
ми сочетаниями, происходят довольно ощутимые изменения в иммуно
биологических реакциях организма.

Далее наши наблюдения показали, что воздействие рентгеновским 
излучением, иммунодепрессивными препаратами (АЛС, тримитан, тио- 
фосфамид) и их различными комбинациями, а также новыми препарата
ми №№ 3, 8. 1787 на отдельные белковые фракции сыворотки крови 
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вызывает постепенное снижение гамма-глобулиновых фракций у крыс 
Количество гамма-глобулинов в группе АЛС + тримитан на 7-е сутки 
уменьшилось в 1,1 раза, на 14-е и 21-е—в 2,2, па 28-е—в 2,5, на 42-е— 
2,7; к 56 дню животные пали. Подобные изменения произошли и в 
группе АЛС+тиофосфамид: на 7-ой день—1,2 раза, на 14-ый—2,1, на 
21-ый—2,2, .на 28-ой—3,1, на 42-ой—3,1 раза; на 56-ой животные пали. 
Такие же изменения с незначительными колебаниями наблюдались в 
группе животных тримитан + тиофосфамид (габл. 1, 2).

Таблица 1
Изменения белковых фракций сыворотки крови у белых крыс, подвергшихся 

комбинированному воздействию рентгеновским излучением (300 р) 
и иммунодепрессорами

Условия эксперимента

АЛС

Фракции 
крови

14

21

28

300 рдо облуче
ния

41,42 31,52 47,73 44,81 40.00 47,01 40,08 46,09 альбумины
26,03 27,04 26,63 32,62 30.00 26.44 29,81 27,53

Яг 

а

19,54 12,02 18,34 15,33 23,31 19,01 22,32 18,42 5 глобулины
13,02 6,82 7.11 0,83 7.33 7.31 9,04 9,13 7

43,64 39,09 51.51 44,24 46,01 36,12 53,62 альбумины
30,83 31,61 27,11 30,91 29,12 28,73 37.32 а
17,03 20,01 13,04 21,41 16,34 18,01 13,61 3 глобулины
8,74 9.84 3,24 7,12 7,07 6.34 5,24

31,52 50,98 57,12 55,91 50,00 48,14 43,75 альбумины
27,04 30,39 29,64 27,95 33.66 34,24 14,58 а
12,01 14,70 18,62 15,05 15,38 16,16 7,29 3 глобулины I ш
6,84 3,92 5,49 1,01 0,96 0,92 0 7

56,52 45,11 54.71 47,13 51.81 52,00 56,03 альбумины
21,73 30.04 25.21 27,32 23.43 26.00 24.72 1
14,13 19.19 15.75 16,01 16,00 12,02 16,01 £ глобулины
7.59

•
5,22 4,23 5,62 4,33 6,00 4.14 7

Было установлено, что после воздействия рентгеновским излучени- ■»
■>ем (300 р) и последующего использования иммунодепрессивных препа
ратов у животных показатель гамма-глобулиновых фракций снизился 
до нуля (в контрольной, необлученной группе—13,02).

Описанная картина изменений отдельных белковых фракций (.ыво 
ротки крови у опытных животных свидетельствует о наличии прямой 
связи между комбинированным воздействием рентгеновским излучени
ем и иммунодепрессорами и степенью изменения отдельных белковых 
фракций сыворотки крови. Можно полагать, что вышеуказанные факто
ры оказывают неблагоприятное влияние на некоторые стороны белково
го обмена, особенно уменьшение гамма-глобулиновых фракции сыво
ротки крови говорит о снижении иммунозащитных сил организма, 
наконец, подобное угнетение естественного и искусственного иммуните
та, вызванное микст-воздействиями, способствует проникновению ми 
кроорганизмов в кровь животных.
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Таблица 2
Изменения белковых фракций сыворотки крови у белых крыс, подвергшихся
комбинированному воздействию различными сочетаниями нммунодепрессоров

Фракции 
крови

Условия опыта

X сс СП С
О
о

14

21

28

альбумины 

глобулины 

альбумины 

глобулины 

альбумины 

глобулины 

альбумины 

глобулины

7

а

7

а
?
7

а 
₽ 
а

41,42
26,03
19,54
13,02

39,53 
30,61 
16,81
12,62 
34,42 
33,83 
20,82
8,04 

50,51 
27,21 
51,14
6,91 

47,63 
29,72 
17,84
4.71

47,41 
25,73 
15,42 
11,34 
47,09 
31,21 
14,63
5,25 

48,34 
30,71 
16.43
5,42 

41,54 
35,66 
17,71
5,01

46,22 
33,64 
10,54
9,41

43,89
33,32
17,53
5.25

52,09
28,11
13,54
5,21

52,51
25,24
17,11
5,03

43,00 
27,00 
20,00 
10,00
51,11
30,24 
12,71
5,84 

57,97 
29,99 
11,62
1,23 

51,64 
28.03 
14,61
5,63

40,15 
28,71 
16,04 
12,62 
51,33 
27,04 
14,82
6,73 

49,44 
27,93 
17,24
5,31 

46,84 
29,73 
18,01
5,43

34,83
34,83 
18,61
11,62 
37.34 
35,22 
20,83-
6,44

51,42
28,74
16,83
2,91

52,00 
23.00
20,00
5,00

7

Сектор радиобиологии 
М3 АрмССР Поступило 22.VI 1972 г-

Դ. Ռ. ԿԱՈԻԼԵՆ. Ա. Տ. ՏնՐ-ԱՎԵՏԻՍՅԱՆՄԻ ՔԱՆԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՐԱՐԴԱՑՈԻՄՆԵՐԻ ՎՐԱ ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՀԱՐՄԱՆ ԵՎ ԻՄՈԻՆՈԴԵՊՐԵՍԻՎ ՊՐԵՊԱՐԱՏՆԵՐ!* ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆԱմփոփում
Hւսումնա սիրվել է ռենտգենյան ճառագայթահարման, իմունդե ւդրե սոր 

ների (թիոֆոսֆամիդ, տրիմիտան, հակայիմֆոցիտային շիճուկ) և նրան 
տարբեր զուգակցումների, ինչպես նաև երևանի նուրբ օրգանական քիմիայի 
ինստիտուտում սինթեզված № 3, 8, 1787 պրեպարատների կոմբինացված 
ազդեցությունր կենդանիների հնարավոր ինֆեկցիոն բարդացումների վրա։ 
Միաժամանակ ենթափորձային կենդանիների մոտ ուսումնասիրվել է արյան 
շիճուկի առանձին սպիտակուցային ֆրակցիաների լի ո փ ո խ ո < թյ ո ւնն երր ւ

Փորձերր ցույց են տվել, որ վերոհիշյաք գործոնների համակցված ազդե֊ 
ցությունից արյան մեջ միկրորների ներխուժման հետևանքուԼ զարգանում 
Լ սեպտիցեմիա, որն ավելի լավ է արտահայտվում կոմբինացված խմբերում։

ենթափորձային կենդանիների արյան շիճուկում առանձին սպիտակու֊ 
դային ֆրակցիաների փոփոխությունները վկայում են ռենտգենյան ճառա֊ 
դայթահարման և ցիտոււտատիկների կոմբինացված ազդեցության ու արյան 
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շիճուկի առանձին սպ ի տ ա կ ու ցա յին ֆրակցիաների փոփոխության աստիճանի 
միջև գոյություն ունեցող ուղղակի կապի առկայության մասին։

Պետք է ենթ աղրել, որ վերոհիշյալ ղործոններր անբարենպաստ ազդե
ցություն են ունենում սպիտակուցային փոխանակության որոշ կողմերի վրա, 
իսկ հատկապե ս արյան շիճուկի գա մ մ ա գլո բ ո ւլին ա յին ֆրակցիաների պակա
սումը վկայում է օրգանիզմի կ ո մ պ են ս ա տ որ ֊ հ ա ր մ ա րվո ղա կ ան ռեակցիա ւի 
թ ո ւլա ց ո ւմ ը ։
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Կատարվեք է Լթիքենիմինի և գիմ եթ խսոլքֆատի տարրեր խտությունների զեն ե տ ի կ ա կ ան 

ակտիվու թ քան համեմատական ուսումնասիրություն սովորական քորու մոտ։
ՈւսՈէ մն ասիրոէ թյուններիր պարզվեք է, որ էթիլենիմինր ավեքի Ոէժեղ ադզեցություն Լ թորԼ’ 

նում տեսանեքի մ ուտ ա у ի ան ե ր ի հաճախականության վրա, ջան զիմ ե թ իլս ոլյֆատր։ ^ամեմատա- 
րար րարձր են արզյոլնրներր ԷՒ 0,02^/q տարր երակում։

են
II ուտագենների մեխանիզմի մանրակրկիտ ո ւ и ո ւ մն ա и ի ր ո ւթ յ ո ւնն ե ր ր թույլ 

տվել բացայայտելու փոփոխականության նոր տիպեր։ Հայտնի է, որ
մ ո ։ տ ա զեն ր ա զ դում Լ օրգանիզմի ա մ են ան ո ւ ր ր ցվածքների վրա որով
Լլ արտահայտվում / արհեստական մուտազենեզի պ ա յմ ան ա վո ր վա ծ ո ւթ յո ւն ր 
ր ա դմ ա թ իվ գործոններից' մուտագենի խտությունից ե մշակման տ ևո ղութ յու֊

նԻյ [*b գենետիկական ա ռան ձն ահ ա տ կ ո լթյունից [3-5, 8, 9] ԲացՒ
այգ, ապացուցված է նաև, որ զգայնությունը կախված է հապոլիդ հավաքի. 
ՕՆԹ֊ի քանակից 7յ և օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական վիճակից [10, 11 Jt

Մեր նպատակն I, եղել բացահայտել քիմիական մուտագենների' էթի~ 
չենիմինի (0,008, 0,01, 0,02%) և դի մ ե թ խ ս ո, լֆ ա տ ի (0,005, 0,01, 0,02%)
տարրեր խտությամբ լուծույթների գենետիկական ակտիվությունը' սովորա֊ 
կան լորու մոտ: II ւ ս ո ւ մն ա ս ի ր ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ր կատարվել են Հա (կական կարմիր
( կիսափաթ աթ վող) և 3անավա— 3 (թփակալող) սորտերի վրա։ 

^այտնի /, որ մուտացիաների մեծ մասր ինչպես բնական, ա յն պ ե ս էլ
արհեստական ռեցեսիվ են և հանգես են զալիս երկրորգ և հետագա սերունդ֊ 
ներում։ Ուստի փ որձարկված մ ո ւ տ ա դ ենն ե ր ի մուտացիոն արդյունավետության 
գնահատումր կատարվել 1 \\շ֊ում բացահայտված ռեցեսիվ մուտացիաների 
հաճախականությամբ, որոնց ժառանգման բնույթք ուսումնասիրվել է ^\3֊ում։

1\\շ֊ում բացահայտված ձևաբանական և ֆիզիոլոգիական մուտացիանե- 
րր ստորաբաժանվել են Հետևյալ խմբերի մեզ'

1. թփի ձևի (նկ. 1—4), 2. սերմերի դույնի, 3. սերմերի մեծության, 4. 
անդերի չափերի, 5. տերևների չափերի, 6. ֆի զի ո[ո դի ա կ ան բնույթի (կապ
ված ֆենոֆադերի տևռդոէթյան փոփոխության հետ), 7. բազմակի մուտացիա
ների (նկ. 5 )ւ

Մոսոացիաների հաճախականությունր որոշվել է սելեկցիոն պրակտիկա- 
յամ տարածված երեք մեթոդներով' 1. մ ա տ ան տ րնտանիքների տոկոսով, 
2. մուտանտ բույսերի տոկոսով, 3. մուտացիաների տոկոսով, որոնք հնարա- 
վորո,թյուն են տալիս ավելի ճիշտ պատկերացամ կազմել մոսոացիաների 
ս/ ս սյ շ ա ց մ ան մ ե ի/ ան ի զ մ ի մ ա ս ին ւ
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Նկ. 1. Ստուգիչ (Հայկական կարմիր)» Նկ. 2. Մուտանտ (Հայկական կարմիր)»

Նկ. 4* Մուտանտ (Ցանավա— 3)»Նկ. 3. Ստուգիչ (Ցանավա— 3)»
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Նկ. 5. Բազմակի մուտացիա ( Տանավա — 3)ւ

1ք ուտա դիաների հաճախականության երեք մեթոդների ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւ֊ 
թքունից պարզվեք է, որ յուրաքանչյուր սորտ տարբեր մ ուտա դենն երի տարբեր 
խտությունների ազդեցության տակ բնութագրվում է մ ո ւտ ա ր ի լո ւթ յ ան որոշակի 
մակարդակով: 1/ուտանտ բույսերի հաճախականությունը ավելի բարձր Լ Ցա~ 
նավա-3 սորտի մոտ, հատկապես դ ի մ ե թ ի լ ս ո ւ լ !ի ա տ ի 0,005 և 0,02^ տար
բեր ա կն ե ր ո ւմ ( ա դ. 7): Հայկական կարմիր սորտի մոտ մուտանտ բույսերի տո- 
կոսր բարձր է էթիլենիմինի 0,01 և 0,02% տարբերակներում։ ^ացի այդ 
էթ իյենիմինի և ղ ի մ ե թ ի / ս ո ւլֆ ա տ ի փորձարկվող տարբերակներում երկու սոր
տերի մոտ չեն ղիտվել որոշակի օրինաչափություն մուտանտ բույսերի հաճա- , 
իրականության և մուտագենների խտութ (ան միջև։

Ուսումնասիրություններից պարդվել է նաև, որ մուտանտ բույսերի տո
կոսն ավելի ցածր ( , քան մուտանտ րն տ ան ի քն ե ր ին ր, իսկ դա ավելի ցածր 
/, բան մուտացիաների տոկոսր: Այս օրին ա չա փ ո ւ թ յո ւնն ե ր ր դիտվել են երկու 
սորտերի մոտ, բացաոությամբ գի մ ե թ ի լս ո ։ լֆա տի 0,01 % խ տ ու թ յան Ցանա
վոր 3 սորտի մոտ: \\շ֊ում մուտանտ բույսերի տոկոսր կարոդ է ^իվ պատկե
րացում չտալ մուտացիաների ընդհանուր ելի մասին, որովհետև փոփոխված 
բույսերի կաւ) աոանձին ընձյուղների ա ռա շա ց ո ւմ ր Mշ֊ ո ւ մ կարոդ է արդյունք 
1ինե/ հյուսվածքներում տեդի ունեցող մրցակցության, որր կարող է ընթանալ 
'.օգուտ մուտանտ կամ նորմալ հյուսվածքների, Մուտանտ ընտանիքների 
տոկոսր մուտացիաների ՛> ա ե ա իւ ա կ ան ո ւ թ յան մասին ճիշտ պատկերացում Լ 
տաքիս միայն այն դեպքում, երբ ի\շ-ում յուրաքանչյո,ր ընտանիքի սահմա
նում հանգես է գալիս մեկ մուտացիա. Այս դեպքամ մուտացիաների հաճա
խականությունը կարոդ է բարձրանալ մուտագենի դանդաղեցնող էֆեկտի հաշ- 
'1Իե 1^1' Հաճախ մուտանտ րն տ ան ի քն ե ր ի I, մուտացիաների տոկոսնեըր կա-



ԷԻ և ԴՄԱ ազդեցության Համեմատական ուս ոլմն աս իրով յուն ր

Մոլտանտ բույսերի առաջացման հաճախականով յոլնր րքբու երկու սորտերի մոտ քձ9֊ում
Աղյուսակ 1

Փորձի տարբերակ 1
Ուսումն աս իր - 

ված րն տանիր֊ 
| նեոՒ թՒՀր

•

յ 5 >

Սէ

Հյ
3

Մ ոէտանէո 
ղեէզրերի 
թՒ4ր

ե ու տան տ բ ույս եր ի

մ ուտ տ զեն խտոլթյուն , 
°/ 

< 0
թլ՚վը 0/ 

/ 0

Հայկական կարմ/է/ւ

Ստու դէ՚չ

էՒ

ԷԻ

ԷԻ

Անղամենր ԷԻ

ԴՄՍ

ԴՄԱ

ԴՄԱ

Է՚նղամ են լ> ԴՄՍ

0,008 
0,01 
0,02

0,005 
0,01 
0,02

42
41
47
40

128
31
37
42

110

547
486
506
496

1488
480
476
511

8
21
21
50

6
9
4

19

22
33
19
74
12
17
17
46

4,52+0,30
6,52 ±1,04 
3,81+0,22 
4,97+0.14
2.50+0,17
3,35+0,22
3,32+0,22
3,13+0,14

8ան ա։/սւ — 3

Ս տոլզիշ

ԷԻ

ԷԻ

ԼԻ

Ին դա մ են ր ԷԻ

ԴՄՍ

ԴՄՍ

ԴՄՍ

Ընդամ ենը ԴՄՍ

0,008
0,01
0,02

0,005
0,01
0,02

38
24
36
39
99
42
25
38

105

473
395
491
483

1368
498
309
463

1270

9
12
16
37
15
5

12
22

18
35
28
82
46

7
45
98

4,55+0,30
7.33 + 1,14
5,79+0,30
6,02+0,20
9.25+1,26
2,26+2.44
9,71 + 1,30
7 ,71+0,22

րող են համընկնել, բայց քանի որ մուտացիաների հաճախականության մեջ 
ընդգրկվում են նաև այն դեպքերը, երբ մեկ բույսի սահմանում դիտվում է ոչ 
թե մեկ, այլ ավելի մուտացիաներ, այդ պատճառով էլ մուտացիաների տոկո
սը ավելի բարձր է, քան մուտանտ րնտանիքներինր և ավելի ճիշտ պատկերա

ցում է տաչիս խ\շ բացահայտված մուտացիաների մասին։
Փորձարկված մուտագենների համեմատական ուսումնասիրությունից 

պարզվել է, որ Հայկական կարմիր սորտի մոտ էթիլենիմինի ազդեցության 
դեպքում մուտացիաների ւաճախականությունն ավելի բարձր է, քան դիմեթիլ 
սուլֆատի։ Հայկական կարմիր սորտի մոտ մուտացիաների ամենաբարձր հա
ճախականությունը դիտվել է 0,02% տարբերակում՝ 52,50%։ հացի այդ էթի- 
լենիմինի փորձարկված խտությունների և մուտացիաների հաճախականության 
միջև դիտվել է ուղղակի կապ' որքան բարձր է խտությունը, այնքան բարձը է 
մուտացիաների տոկոսը (աղ. 2), Մինչդեռ դի մ ե թ ի լս ո ւլֆա տ ի ազդեցության 
դեպքում դիտվել է հակառակ երևույթը' մուտագենի խտության բարձրացման 
զուգրնթաց մուտացիաների տոկոսը բարձրանում է, որից \ետո իջնո է 

նելով մինիմումի'
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Աղյուսակ 2
Հա ւկական կարմիր և Տանավա — 3 սորտերի մոտ մուտացիաների առաջացման 

հաճախականությունը կախված մուտագենի խտությունից

Սորտ
հտություն, 

0/ 
0

Մ ոլտ անտ րոլյ֊ 
ս!ր, %

Մուտանտ ընտա֊ I Մուտացիաներ, 
նիքներ, % I °/0

էթիքենիմ ին

0,008 
0,01 
0.02

4,52
6,52
3.81

Դիմեթիլսուլֆատ

0,005 
0,01 
0,02

2,50
3.35
3.32

14.63
25.53
25.00

16. 10
16,05
9.52

19,51
44,68
52.50

19,35
24,32
9.52

է թ ի/են իմ ին

0. ՕՕՏ 
0,01 
0,02

0.005
0,01
0,02

4,55
7.33
5,79

Դիմեթիլսոպֆատ

9,25
2,26
9.71

29,16 
25.00 
28,20

28,57
12,00
23,69

37,50
33.33
41,03

35,71
20.00
31,57

Յւսնավա— 3 սորտի մոտ փորձարկվող մուտագենների ազդե ցութ յան դեպքում 
մ ուտագենի խտության և մուտացիաների տոկոսի միջև որոշակի օրինաչափու֊ 
թյուն չի դիտվել: Մուտացիաների մաքսիմում տոկոսը էթիլենիմինի դեպքում 
համընկնում է 0,02{)/(յ9 և դիմեթիլսուլֆատի 0է005 խտությունների Հետ։

Վերը չարա դրվածից կարելի Ւ եզրակացնել, որ ուսումնասիրված մուտա
գենների դեպքում մուտացիաների հաճախականությունը բարձր է էթիլենիմինի 
տարբերակներում:

Ս որտային առանձնա Հատկությունները մ ուտա ցիոն սլրո ցե սում կւսրևորա- 
դույն գործոններից մեկն է: Կախված գենոտիպից մուտացիաների համախակա- 
նությունր տարբեր սորտերի մոտ տարբեր կ, րնդ որում աւէելի բարձր մուտա֊ 
րիլությամբ օժտված I, Յանավա֊Յ սորտը, թեև Հայկական կարմիր սորտի 
մոտ Հատկանիշների քւսնակական ւի ո ւի ո խ ո ւ թ յ ան հ ա ճա խ ա կ ան ո ւ թ յ ո ւնն աւէելի 
բարձր է:

երևանի պետական համալսարան, 
գենետիկայի և րջջարանու թյան ամրիոն Ստացված Լ 6, VII 19ՀՅ թ»

К. А. ВАРДАНЯН

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЭИ И ДМС 
НА ОБЫКНОВЕННУЮ ФАСОЛЬ В М2 (ЧАСТОТА

ВОЗНИКНОВЕНИЯ МУТАЦИЙ)

Резюме

Изучались изменения во втором поколении фасоли после обработ
ки семян химическими мутагенами.
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При сравнительном изучении действия различных концентраций 
этиленимина и диметилсульфата выяснилось, что ЭИ оказывает более 
сильное воздействие на частоту видимых мутаций, чем ДМС, но из всех 
взятых концентраций ЭИ наиболее высокий процент мутирования отме
чался при концентрации 0,02%.

Одновременно нами установлено, что в зависимости от генетиче
ской структуры частота мутации у различных сортов различна. Под
опытные сорта под действием разных мутагенов проявляют различную 
мутабильность. Для сорта Армянская красная сравнительно эффектив
ным мутагеном оказался ЭИ.
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В. П. ПРИСТАВКО. Дж. А. ЕРИЦЯН

УСТРОЙСТВО для изучения реакции насекомых 
НА оптические излучения

Описывается устройство прибора, предназначенного для изучения реакции насеко
мых (выяснение наиболее предпочитаемого спектра) на оптические излучения, в том 
числе на ультрафиолетовое излучение разного спектра. -

Прибор состоит из бокса и разделенной на отсеки летной камеры. В каждом отсе
ке имеется отверстие для светофильтра. Снаружи прибора перед светофильтрами рас
полагается источник излучения. $ ՝

Исследованию влияния оптических излучений на активность насе
комых посвящено значительное количество работ, однако достаточно 
полной картины реакции насекомых на различные участки спектра к 
настоящему времени еще не имеется- Между тем эта проблема имеет 
немаловажное значение. Выяснение наиболее предпочитаемого спектра 
ультрафиолетовых излучении представляет значительный практический 
интерес при проведении различного рода фаунистических, фенологиче
ских, популяционно-экологических исследовании и истребительных ме
роприятий с использованием светоловушек.

Исследование реакции насекомых на излучения различного спектра 
проводится обычно в лабораторных условиях с помощью различного ро
да приспособлений фотодромов [2, 5, 7] или в полевых условиях с ис
пользованием различных светоисточников [1, 3, 4, 6].

Фотодром Крумбигеля [2, 7] представляет из себя круглую камеру 
(рис. 1), по окружности в боковой стенке которой имеются небольшие 
окна для светофильтров. Внутренняя часть камеры разделяется перего
родками на отсеки. Сверху камера закрывается непрозрачной крышкой, 
на которой над каждым окном сделан светлый участок.

При работе с прибором может использоваться искусственный ис
точник излучения либо солнечный свет. Насекомых помещают в середи
ну камеры фотодрома и через некоторое время производят подсчет осо
бей, переместившихся в тот или иной отсек. Меняя светофильтры и регу
лируя освещенность, можно выяснить предпочитаемые насекомым па
раметры излучения. -

Основным недостатком методики Крумбшеля является сложность 
создания равномерного освещения при работе с круглым фотодромом, а 
также стандартного спектра излучения, попадающего на светофильтры. 
Это обстоятельство в значительной степени обесценивает прибор.

I >рибор Чернышева [5] представляет собой камеру небольшого раз
мера в виде равнобедренного прямоугольного треугольника (рис. 2). В



Реакция насекомых на оптические излучения 89

Рис. 1.

Рис. 2.

Двух смежных стенках камеры имеются отверстия для светофильтров. 
Наблюдение за поведением насекомых производится через отверстие з 
третьей стенке, закрытое обычным стеклом. В качестве источника излу
чения используется солнечный свет. Основные недостатки методики 
Чернышева заключаются в том, что исследования необходимо прово
дить в дневное время, когда ночные виды насекомых мало активны 
Кроме того, имеется опасность поражения ультрафиолетовым излучени
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ем глаз исследователя. Конструкция камеры затрудняет количествен
ную оценку наблюдаемых закономерностей.

Нами было сконструировано устройство для изучения реакции на
секомых на оптические излучения различного спектра, в котором в зна
чительной степени устранены перечисленные выше недостатки суще
ствующих фотодромов. Фотодром изготовляется из листового железа, 
фанеры или плотного картона и состоит из небольшого бокса и значи
тельно большей по размеру летной камеры, разделенной в передней час
ти перегородками на 3 отсека (рис. 3). Бокс и камера сообщаются меж
ду собой при вытягивании заслонки, изготавливаемой из кассеты для 
фотопластинок размером 9X12 см.

9оо

Рис. 3.

На передней стенке летной камеры имеется три круглых отверстия 
диаметром 30 мм, которые закрываются светофильтрами. В верхней пе
редней части камеры над отсеками размещается окно с обычным стек
лом. Во время опыта оно закрывается светозащитной крышкой.

Насекомые помещаются в бокс через верхнее отверстие, которое
затем плотно закрывается. В течение 1С—15 мин насекомые адапти-
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руются в боксе в полной темноте. Затем открывается заслонка, насеко
мые получают возможность передвижения в летную камеру.’ Спустя 
10—15 мин производится подсчет находящихся в летной камере и в от
секах возле светофильтров насекомых.

С целью подбора наиболее приемлемого источника ультрафиолето
вого излучения нами были испытаны различные излучатели Результа
ты испытаний приведены в табл. 1. Как следует из приведенных данных,

Таблица 1
Реакция бабочек озимой совки при использовании различных

ультрафиолетовых излучателей

Излучатели Мощность. 
ВТ

Количество 
насекомых

Из них реагировало 
на излучение

БУВ-30 
ЭУВ-30 
ПР К—4 
ПРК-2

30
30

220
375

экз. •/оэкз

Преобладающая 
область спектра, 

ммк

240-280 56 36 64,3
380—400 48 29 60 0
400-700 45 32 71,1
400-700 48 41 85,4

наибольшее количество насекомых бабочек озимой совки реагировало 
при использовании ламп ПРК-2 (85,4%). Эти лампы рекомендуются 
для использования в качестве источника излучения при работе с фото
дромом данной конструкции Широкий спектр излучения этих ламп в 
комбинации с различными светофильтрами, основные параметры кото
рых приведены в табл. 2, позволяет исследовать реакции насекомых в 
широком диапазоне спектра.

Таблица
Наиболее часто используемые ультрафиолетовые светофильтры

Свето
фильтры

Толщи- Максимум пропу
на. мм скания, ммк

Свето
фильтры

Толщи
на, мм

Максимум про
пускания, ммк

УФС-3
УФС-3
УФС-6
УФС-6
ФС—1
ФС-1

3
5
3
5
2
4

365
365
370
370
390
390

СЭЗ- 7 
СЭЗ-14 
СС-15 
ЖС-П 
ЖС- 3 
КС- 15

2
4
2
2
9

2

400
400
400
420
500
640

Испытания описанного устройства нами производились в опытах с 
бабочками озимой совки и яблонной плодожорки. Испытания в целом 
показали надежность и достаточно высокую степень точности предло
женного устройства. Установлена также возможность использования 
сто по отношению к другим видам насекомых.
Украинский научно-исследовательский институт 

защиты растений, Киев.
Армянский научно-исследовательский институ। 

защиты растений, Эчмиадзин—Мердзаван

Поступило 16.XI 1970 г.
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Վ. Պ. ՊՐԽՍՏԱՎԿՈ, Ջ. Ա. ԻՐԻ83ԱՆՀԱՐՄԱՐԱՆՔ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ՀԱՆԴԵՊ ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ՌԵԱԿՑԻԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ . jՍ. մ փ Ո փ ո է մ
Հոդվածում նկարագրվում ( զանազան սպեկտրի լուսային, այդ թվում' 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումների հանդեպ միջատների ռեակցիան 
ու սու մնա սիրող մի Հ արմացանք։

Սարքր բաղկացած է մեկուսիչ խցիկից և բավական մեծ թոի չբային Ւբ֊ 
ղիրյ, որն առջևի մասում մ իջնորմներով բաժանված է 3 խցիկի* Յուրաքանչյուր 
իւ զիկում բացված է անցք լուսաֆիլտրների Համար։ Դրսից լուսաֆիլտրների 
դիմաց տեղադրվում է լույսի աղբյուրր։ - ՜

Դիտապատուհանի շնորհիվ կատարվում է տարբեր ֆիլտրներից անցած 
լույսով գրավված ծ իջատների հաշվառում։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. С. КАРАГЕЗЯН

МИКРОСПОРОГЕНЕЗ И РАЗВИТИЕ МУЖСКОГО ГАМЕТОФИТА 
У КОНТРОЛЬНЫХ И МУТАНТНЫХ ФОРМ 

ANTIRRHINUM MA.IUS L.

В эмбриологической литературе мы не встретили работ по описа
нию микроспорогенеза и развитию мужского гаметофита у львиного зе
ва. В статье приведены результаты этих процессов на контрольных и 
мутантных формах львиного зева.

На основании проведенных исследований процесс микроспорогене
за и развития мужского гаметофита представляется следующим обра
зом. В поперечном сечении молодого пыльника имеется четыре гнезда, 
каждое из которых содержит микроспорангий. Археспорий, образую
щийся из субэпидермиса в каждой из четырех лопастей пыльника, со
стоит из клеток, заполненных густой цитоплазмой с четко выраженны
ми ядрами. В направлении эпидермиса дифференцируется париеталь
ный слой, формирующий типичную структуру стенки пыльника. Первич-

V и и иныи париетальный слои образует слои тапетума и вторичный париеталь
ный слой, который в дальнейшем дифференцируется в эндотеций и сред
ний слой.

Наиболее интересным является тапетум, который используется при 
созревании микроспор. Он играет весьма важную роль в развитии пыль
цы, потому что все питательные вещества, поступающие в спорогенные 
клетки, проходят через тапетум, а в дальнейшем при дегенерации он 
служит питанием для созревающих микроспор. Некоторые авторы [2] 
считают, что выстилающий, или тапетальный слой разлагается разви
вающимися пыльцевыми зернами, и это явление вообще характерно для 
развития воспроизводящих элементов и обуславливает их физиологиче
скую специфику, так как связано с усвоением ими веществ дезинтегри
рующих клеток, незадолго до того бывших физиологически активными. 
Своеобразие тапетума, выражающееся в морфологическом различии 
наружного и внутреннего тапетума, было отмечено [5] у двух видов но
ричниковых.

У исследованных видов A. majus тапетум образуется снаружи от
спорогенной ткани за счет париетального слоя К началу мейоза он 
энергично разрастается, клетки имеют прямоугольную форму, содержат 
густую цитоплазму, крупные ядра с одним или более ядрышками. Когда 
материнские клетки полностью оформляются, тапетальные клетки ста 
ловятся двуядерными и сильно вакуолизируются. Во время формирова
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ния пыльцевых зерен происходит изменение клеток тапетума, приобре
тающих признаки секреторного тапетума: клетки растягиваются, разбу
хают в пространстве между пыльцевыми зернами, и в тапетуме накап
ливается прозрачное секреторное вещество. Сохраняются они до обра
зования тетрад микроспор.

Клетки эндотеция, или фиброзного слоя у львиного зева по мере со
зревания микроспор сильно увеличиваются з размерах, их оболочки 
утолщаются. Одновременно с изменениями в стенке пыльника клетки 
спорогенного слоя, отделившиеся при первом делении первичного архе
спория, образуют спорогенную ткань. Первоначально материнские 
клетки микроспор тесно примыкают друг к другу, в дальнейшем с уве
личением размеров клеток, а также ядер, они начинают обособляться. 
Затем из материнских клеток микроспор образуются тетрады при ре
дукционном делении. У львиного зева образование микроспор протека
ет по симультанному типу. Они увеличиваются и при разрушении обо
лочки материнской клетки выходят в полость пыльника. Пыльцевое зер
но имеет сильно вакуолизированную цитоплазму, ядро ее расположено 
в центре. Зрелое пыльцевое зерно двуклеточное, трехспоровое, как и у 
всех других изученных представителей семейства. Далее, при митоти
ческом делении ядра образуются генеративная и вегетативная клетки. 
Ядра генеративных клеток у мутантных форм в пыльцевом зерне льви
ного зева в большинстве случаев округлые или удлиненные, реже они 
имеют вид подковы, полумесяца и т. д. В то время как вегетативная 
клетка растет и развивается за счет питательных веществ, извне, гене
ративная клетка растет и развивается за счет вегетативной клетки [1].

При анализе процесса микроспорогенеза мутантных форм суще
ственных различий по сравнению с контролем не обнаружено. Необхо
димо отметить, что при исследовании мутантных форм в одном и том же 
микроспорангии мы обнаруживали микроспоры, сильно различающиеся 
по своим размерам- Наряду с нормальными, но развитыми микроспора
ми встречались довольно мелкие, но вполне развитые, а также стериль
ные микроспоры, бедные цитоплазмой, и без ядер, что происходит в ре
зультате неправильного прохождения мейоза.

$ львиного зева пыльцевое зерно двуклеточное, т. е. состоит из ве
гетативной и генеративной клеток. Двуклеточный тип мужского гамето
фита характерен для многих растений, имеет большое распространение 
среди покрытосеменных. Однако при исследовании мутантных форм 
наблюдалось наличие трехклеточных пыльцевых зерен. По Поддубной- 
Арнольди [3, 4], трехклеточность пыльцы является филогенетически бо
лее молодым и совершенным типом мужского гаметофита.
Ереванский государственный университет,

кафедра генетики н цитологии Поступило ЗО.УП 1973 г.
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Ա մ i|i п փ n i մ
Միկրոսպորոգենեղի և արական գամետոֆիտի առաջացման հարցի վե

րաբերյալ եղած գրականության տվյայներր վկայում են, որ Տ(3րՕթՒ1Ս13րՏՋՁ 
ընտանիքի ներկայացուցիչների մոտ վերոհիշյալ պրոցեսը էապես չի տար֊
ր էրվում ծ ած կա и աՈ նԿ'4այա3ո 10ԻԼնԿ՛Ւa Antirrhinum majus Լ.-/»
ստուգիչ և մուտանտ ձևերի վրա կատարծ մեր ուսումնասիրությունները ցույց 
են տւ[ել, որ մ ի կրո ս ւզո րն եր ր ենթարկվում են մեյողի բաժանման' աււաջաց֊ 
նեյով մ իկրո սւզո րն երի տետրադ։ Ընդ որում բաժանումը կատարվում է ըստ 
սիմուլտանտ տիպի։

Ստուգիչ ձևերի ճնշող մեծամասնության մոտ ւիոշեհատիկները երկբըջ֊ 
ջանի են, մինչ դեռ մ ու տւսնտ ձևերի մոտ հանդիպում են եռբջջանի վւոշեհա֊ 
տիկներ։ Նորմալ զարգացած մ ի կ ր ո ս պ ո րն ե ր ի կողքին' մուտանտ ձևերի մոտ, 
մ Լյուլի խախտման հետևանքով հանզիսլում են մանր, բայց զարգացած, ինչ֊ 
պես նաև ստերիլ մ ի կ ր ո ս սյ ո րն ե ր ։ II ի կ ր ո ս պ ո ր ո գ են ե զ ի պրոցեսը միկրոսպո֊ 
րոգենեւլից ավելի առաջ է ընթանում։
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В. В. ПУСТОВАРОВ

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ОГНЕВОК (ЬЕРЮОРТЕКА, РУИАЕЮАЕ) — 
ВРЕДИТЕЛИ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД В ЛЕСАХ 

ЗАНГЕЗУРА

Фауна огневок в лесах Армении очень слабо изучена, хотя эта груп
па чешуекрылых содержит немало вредителей. С целью их выявления 
в 1969—1971 гг. проводился сбор гусениц огневок на древесной расти
тельности Зангезура, а также -отлов бабочек на различные источники 
света. В результате этих работ в Армении впервые были обнаружены 
малоизвестные виды из подсемейства Phycitinae и установлены кормо
вые связи их гусениц. Огневки перечислены по Ханеману [7].

Acrobasis obtusella Hb. Вредоносность вида отмечена на Pirus cauca- 
sica Led. в 1969, 1970 и 1971 гг., но была не существенной. Он 
заселяет северные и южные склоны гор вблизи сел Цав, Срашен, Ши- 
кахох. Гусеницы живут в листьях, стянутых шелковой нитью- В наших 
сборах они встречались с 29.IV по 18.V 1971 г., окукливание происходи
ло с 19.V по 17.VI, вылет наблюдался с 17.VI по 7.VII. В эти же сроки 
отмечен интенсивный лет бабочек на свет обыкновенных ламп в 500 ватт 
и ультрафиолетовых ламп ПРК-4.

Распространение: северная и средняя Европа; СССР—европейская 
часть, Кавказ.

Acrobasis tumidana Schiff. (Hannemann, 1964:150). Вид отмечен на 
клене Acer campestre L. и дубе грузинском Quercus iberica Led. 
Встречается на северных и южных склонах вблизи сел Цав, Шика- 
хох, Срашен, Неркин Анд Кафанского р-на; в Горнее в 2 км по дороге в 
Кафан на северных склонах, в 3 км от с. Татев по дороге в Кафан, на 
северных и южных склонах. Гусеницы живут с 12 IV по 3.VI, окуклива
ние происходило с 23.V по 28.VI, вылет наблюдался с 23.VI по 30.VL 
На свет светоловушек бабочки вылавливались с 15.V по 23.VII.

Зимует гусеница. Вредоносность значительна на клене и поросле
вом дубе, где гусеницы повреждают верхушечные почки и листья, 
объедая их, оплетают шелковой нитью, отклоняют вниз или в стороны, 
не давая расти им вертикально.

Распространение: средняя и южная Европа; СССР—средняя поло
са, юг европейской части.

Acrobasis fallouella Rag. (Hannemann, 1964;152). Гусеницы этого 
вида обнаружены на рябине Sorbus torminalis L. и дубе грузин-
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ском Q. iberica Led., на северных и южных склонах гор, вблизи с. Цав; 
вредоносность не существенна. Они развиваются в оплетенных шелко
виной листьях, реже в листовых трубках.

Собранные с поврежденными листьями гусеницы с 14.IV по 2.VI 
выкармливались в отдельных банках по одной. Окукливание—с 3.V1 по 
24.VI, вылет—с 25.VI по 3.VII. Бабочки на свет светоловушек вылавли
вались с 28.VI по 17.VII.

Распространение: средняя и южная Европа; СССР—юг европей
ской части с Кавказом.

Acrobasis consoclella Hbn. (Hannemann, 1964:150.) Вид встре
чается в конце весны—начале лета. В наших сборах гусеницы с 14 V по 
13.VI па дубе грузинском Q. iberica Led., на северных склонах гор вбли
зи с. Цав. Окукливание—с 22.V по 14.VI и вылет бабочек—с 5.V1 по 
20.VI, в эти же сроки выловлены бабочки и на свет светоловушек.

Распространение: Западная Европа, восточное Средиземноморье; 
СССР—средняя полоса европейской части с северным Кавказом [2].

Eurhodope advenella Zinck. (Hannemann, 1964:141). Гусеницы 
поедают листья розоцветных—боярышника, яблони, груши. В наших 
сборах они были собраны на боярышниках Crataegus monogyna L. и 
С. orientals L. вблизи села Цав, Кафанского р-на; живут в листьях 
стянутых шелковой нитью, с 9.V по 11.VI. Окукливание—с 15.V по 
12.VI, вылет—с 10 по 26.VI, на свет светоловушек выловлены 12.V1, 
28.VI и 3—5.VII.

Распространение: Западная Европа; СССР—юг европейской части 
с Кавказом.

Phycita spissicella Fabr. (Hannemann, 1964:295). Гусеницы 
развиваются весной и в начале лета между сплетенными шелковиной 
листьями- Найдены вблизи сел. Цав, Срашен, Шикахох на северных и 
южных склонах гор, на ясене Fraxinus excelsior L. и дубе грузинском 
Q. iberica Led. Гусеницы собраны с 9 по 24.V, окукливание—с 19.V по 
25.VI и вылет—с 21.VI по 5.VII, бабочки на свет выловлены с 5.VI по 
27.VII. Зимует гусеница. • •

Распространение: Западная Европа, Северная Африка; СССР— 
средняя полоса и юг европейской части с Кавказом [2].

Pliycita nephodlella Rag. Гусеницы живут на дубе грузинском 
Q. iberica Led. между сплетенными шелковой нитью листьями, вре
доносность не существенна. Найдены они вблизи с. Цав, Неркин Анд, 
Срашен, Чакатсн и Шикахох на северных и южных склонах гор. Гусе
ницы встречаются в конце весны—начале лета, в наших сборах с 20А 
по 15.VI, окукливание—с 26.V по 18.VI и вылет—с 11.VI по 4.VII, в эти 
сроки выловлены бабочки на свет.

Распространение: Западная Европа; СССР—юг европейской части 
с Кавказом [3].

Euzophera punicaella Moor. Гусеницы этого вида в значительном
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количестве обнаружены в поврежденных плодах грецкого ореха Juglans 
regia L. Этот вид указан как второстепенный вредитель на айве, яблоне 
и груше (1, 3—6]. ՝ ՛' / j

Биология этого вида в наших условиях требует дополнительного 
изучения. 1

Распространение: южное Средиземноморье и Европа; СССР—юг 
европейской части с Кавказом, Средняя Азия, Южное Приморье, Ар
мения. I

В Армении (Зангезур) выведены из гусениц 8 видов огневок подсе
мейства Phycitinae. За исключением Euzophera punlcaella Moor, 
все они впервые указываются для юго-восточных районов республики. 
Приводятся кормовые растения гусениц и краткие сведения о биологии 
и распространении найденных огневок. 'J

Л 

Институт зоологии
АН АрмССР Поступило 25.1 1973 г

Վ. Վ. ՊՈԻՍՏՈՎԱՐՈՎ

ՀՐԱԹԻԹԵՌՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ՏԵՍԱԿՆԵՐ (LEPIDOPTERA) ՈՐՊԵՍ ԾԱՌԱ
ԹՓՈՒՏԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐ ԶԱՆԴԵ.9.ՈԻՐԻ ԱՆՏԱՌՆԵՐՈՒՄ

Ա մ ւի ո փ ո ւ մ

Հայաստանի անտառներում տարածված հրաթիթեռների տեսակները
ք>իչ են ուսումնասիրված, չնայած թեփուկաթևերի այս խմբին պատկանում են 
բավական նկատե/ի վնասատուներ։

1969 — 71 թթ. 0անղեդուրում ծառատեսակների վրայից կատարվել է 
Հրաթ իքքեռների թրթուրների հավար և թիթեռների որս' լույսի տարբեր աղ֊ 
բյուրն երի լո լա ա թ ա կ ա ր ղն ե ր ո վ։

Հողվածում բերվում են տեղեկութ յուններ PhyCjtinae են թ ա 
որո

t աս տ ա տ ված են թրթուրների կերային կ ա պ եր ր.
4

ընտանի թի 
նց Համարութ սակավ ւայտնի օրաթիթեռների տեսակների վերաբերյալ,
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РЕФЕРАТ

УДК 577. ւ 50 8

К. Г. КАРАГЕЗЯН, П. А. КАЗАРЯН

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛИЦЕРОКИНАЗЫ, Е-а.ГЛИЦЕРОФОСФАТ
ДЕГИДРОГЕНАЗЫ И Ь-а-ГЛИЦЕРОФОСФАТА В РАЗЛИЧНЫХ 
СУБКЛЕТОЧНЫХ ФРАКЦИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫСЫ

В настоящей работе представлены результаты исследований по 
изучению распределения глицерокиназы, Е-^-глицерофосфатдегидро- 
геназы и Е-а-глинерофосфата в различных субклеточных образованиях 
головного мозга белых крыс.

Проведенные исследования показали присутствие глицерокиназной 
активности во всех исследованных субклеточных образованиях и осо
бенно в растворимой фракции. По сравнению с последней активность 
указанного фермента в митохондриальной и микросомальной фракциях 
ниже приблизительно в два раза. Наименьшая степень глицерокиназ
ной активности проявляется в ядерной фракции.

Активность Б-а-глицерофосфатдегидрогеназы, катализирующей 
процесс окисления Б-^-глицерофосфата (прямая реакция), устанавли
вается только з растворимой, митохондриальной и микросомальной 
фракциях- Активность же указанного фермента, катализирующего про
тивоположную реакцию—реакцию восстановления диоксиацетонфос
фата до Е-'а-глицерофосфата, проявляется во всех исследованных суб
клеточных образованиях головного мозга. Активность изучаемого фер
мента в прямой реакции в растворимой фракции оказывается выше при
мерно в 4 раза по сравнению с таковой в микросомальной фракции и в 
8 раз по сравнению с митохондриальной. В обратной реакции она про
является почти одинаково как в растворимой, так и микросомальной 
фракциях. Сравнительно слабее проявляется активность фермента в 
митохондриальной и ядерной фракциях, а в надмитохондриальнои 
фракции как в прямой, так и обратной реакциях она оказывается не
сколько выше суммы активности растворимой и микросомальной фрак
ций, входящих в ее состав. По всей вероятности, описанное явление 
должно найти объяснение при учете изменений, происходящих в биоло
гической среде, в которой действует данный фермент. Результаты про
веденных исследований свидетельствуют также о присутствии Б-я-гли- 
церофосфата во всех исследованных субклеточных образованиях. По 
степени его количественного убывания субклеточные образования го
ловного мозга располагаются в следующей очередности: растворимая
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фракция, митохондриальная, ядерная, микросомальная. При сравнении 
\ ровня Ь-а-глицерофосфата и ферментных систем, катализирующих 
реакции его образования (глицерокиназа, Ь-а-глицерофосфатдегидро- 
геназа) в микросомальной, митохондриальной и ядерной фракциях, об
наруживается прямая зависимость.

Полученные данные позволяют прийти к выводу о более важном 
значении гликолитического пути образования Ь-а-глицерофосфата в 
микросомальной, митохондриальной и ядерной фракциях, в раствори
мой фракции наиболее значительным оказывается глицерокиназный 
путь образования указанного соединения.

Библиографий 23. Таблиц 2.
Институт биохимии АН АрмССР

Полный текст статьи депонирован 
в ВИНИТИ

Поступило 20 VII1 1973 г.
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УДК 577.1:576.8:097
Е Н. МАКАРОВА

ОБМЕН АМИНОКИСЛОТ У ДРОЖЖЕЙ РОДА CANDIDA.
ВЛИЯНИЕ АМИНОКИСЛОТ СЕМЕЙСТВА ГЛУТАМИНОВОЙ

КИСЛОТЫ КАК ИСТОЧНИКОВ АЗОТА НА АМИНО
КИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ДРОЖЖЕЙ РОДА CANDIDA

В последние годы на ряде микроорганизмов, в том числе дрожже
вых, получено много фактов, показывающих тесную зависимость соста
ва обменного фонда аминокислот как от природы организма и фазы его 
развития, так и от природы источников азотного, углеродного питания 
и витаминов.

Настоящая работа посвящена изучению влияния на аминокислот
ный состав дрожжей Candida глутаминовой кислоты, аргинина, проли
ла, орнитина, цитруллина и глутамина, составляющих семейство 
глутаминовой кислоты. Исследованию подвергались С. utilis, С. guil- 
liermondii, С. guilllermondil var. membranaefaciens, C. chevalieri, C. tro- 
picalis. Выращивание дрожжей проводилось в жидкой глюко
зо-минеральной среде. В качестве единственных источников азо
та служили в опытных вариантах вышеперечисленные аминокисло
ты, которые использовались на основе равенства азота (0,66 г/л) (в 
контроле—сульфат аммония). Опыты проводились в условиях аэриро
вания на качалке в течение 18—24 час. Посевным материалом служила 
голодающая по азоту культура, которая в виде суспензии вносилась в 
питательную среду в количестве 4—6 мг сухого веса. Изучение амино 
кислотного состава проводилось в 2-х фракциях: спирторастворимой и в 
остатке биомассы после экстрагирования этиловым спиртом.

Полученные данные свидетельствуют о том, что культуры отли
чаются друг от друга количественным содержанием аминокислот в ос
татке после экстрагирования биомассы. Так, С. utilis, С. pulcherrima, 
С. агЬогеа отличаются высоким содержанием лизина, аргинина, серина 
и глутаминовой кислоты. Источники азота оказывают существенное 
влияние на аминокислотный состав спирторастворимой фракции. По
скольку источниками азота служили аминокислоты семейства глутами
новой кислоты, то в спирторастворимой фракции наибольшие количе
ственные изменения имеют место именно в этой группе аминокислот. 
В обменном фонде обнаружены в значительном количестве экзогенные 
аминокислоты, служащие источником азота. Установлено, что накопле
нию глутаминовой кислоты способствуют аргинин, глутамин, орнитин, 
пролин. Накоплению орнитина—аргинин, цитруллин, глутаминовая к!к-
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лота, пролин Накоплению аргинина—глутаминовая кислота, цитрул
лин. глутамин. Содержание пролина контролируется исключительно ор
нитином. Это является результатом не только специфических особен
ностей усвоения и превращения различных источников азота, но и ско
ростью включения синтезированных аминокислот в обменные реакции. 
Поэтому отсутствие той или иной аминокислоты ле говорит еще о том, 
что она не синтезируется, так же как и высокий уровень ее может быть 
лишь результатом слабого включения в обменные процессы.

Библиографий 7. Таблиц. 2. Рисунков
Институт микробиологии АН Ар.мССР

Полный текст статьи депонирован 
в ВИНИТИ

Пост)пило 2.1 II 1973 г.
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РЕФЕРАТ

УДК 537 531 661 813.813.1

Э. Г. ПОГОСЯН, Р. к. АРУТЮНЯН

ТРАНСКАЛЛОЗАЛЬНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ У БОДРСТВУЮЩИХ 
КРЫС ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ СМЕРТЕЛЬНЫМИ ДОЗАМИ

РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ

В данной работе приведены данные относительно изменений комис
суральных нейронов, аксоны которых образуют мозолистое тело, под 
воздействием смертельных доз рентгеновских лучей (10 кр). В началь
ном периоде лучевой патологии (первые три дня) способность нейронов 
систем мозолистого тела генерировать ТКП не нарушалась, не были из
менены ни пороги, ни структура корковых ответов. ТКП сохранил свои 
основные структурные элементы: начальные спаики, положительные и 
отрицательные волны, их латентность и продолжительность.

Начиная с 4-х суток мы наблюдали уменьшение амплитуды отрица
тельной волны в среднем на 4%.

На 5-е и 6-е сутки после облучения генерация ТКП не нарушалась, 
четко различались положительная и отрицательная волны, однако ам
плитуда этих волн была снижена в среднем на 35%, т. е. если до облу
чения амплитуда отрицательной волны равнялась 1562 мкв, то на 6-е 
сутки она снизилась до 812 мкв. На 7-е же сутки амплитуда ответов •»
снижалась до 50%.

Резюмируя полученные результаты, можно сказать, что изменения 
комиссуральных нейронов от облучения рентгеновскими лучами в дозе 
10 кр выявляются начиная с 4-х суток после облучения и усугубляются 
на 6—8 сутки, т. е- в конечном периоде лучевой патологии.

Библиографий 17. Иллюстраций 2.

Сектор радиобиологии М3
АрмССР Поступило 11 VII 1973 г.
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РЕФЕРАТ

УДК 615.31:547.466.3

А. А. ГРИГОРЯН, Р. М. АВАНЕСЯН

ВЛИЯНИЕ ЭПСИЛОН-АМИНОКАПРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
НА ГЕМОКОАГУЛЯЦИЮ КРОЛИКОВ

С целью подавления патологического фибринолиза и защиты фи
бриногена от разрушения при гипофибриногенемических кровотечениях 
широко применяется эпсилон-аминокапроновая кислота (ЭАКК). На
значение препарата основано на фибринолитической теории. В настоя
щее время доказано, что гипофибриногенемия возникает в результате 
внутрисосудистого свертывания фибриногена, а не стимуляции фибри
нолиза, носящего роль вторичной саиогенной реакции и направленной 
на растворение образовавшихся фибриновых эмболов.

Назначение ЭАКК в таких случаях тормозит защитную реакцию 
организма и может привести к летальному исходу вследствие тотального 
тромбоза. Имеются сведения о случаях смерти после применения 
эакк. -

Основываясь на том, что механизм действия ЭАКК на гемокоагуля- 
иню окончательно не выяснен, были поставлены эксперименты па 21 
кролике. Внутривенно вводился 5%-ый раствор ЭАКК и изучалась си
стема гемостаза до дачи препарата и спустя 3, ЗС՛ и 60 мин.

Результаты опытов показывают, что система гемостаза на протяже
нии всего эксперимента существенно не меняется, кроме выраженного 
торможения фибринолитической активности крови. Так, например, до 
дачи препарата время свертывания крови составляло 479,7±21,6 сек, 
число тромбоцитов—239±3,6 тыс., содержание фибриногена — 7,6± 
0,4 мг/мл. В конце опыта указанные показатели соответственно были 
равны 506 ± 20,8 сек, 226±3,5 тыс., 6,4±С,4 мг/мл.

Наши данные совпадают с данными отечественных и зарубежных 
авторов, согласно которым доминирующим в действии ЭАКК на коагу
ляцию здорового организма является торможение физиологического 
фибринолиза.

Имеются работы, в которых показано, что к концу беременности 
фибринолиз резко тормозится. Профилактическое применение ЭАКК 
при нормальных родах, столь распространенное в акушерских клини
ках, не оказывает существенного влияния на гемостаз, но может вы
звать серьезные последствия при патологических ролах с забросом 
тромбопластина в кровоток.
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Мы согласны с мнением большинства авторов, что введение ЭАКК 
при вторичном фибринолизе, не достигшем высокого уровня, противо
показано, так как такой фибринолиз носит приспособительный харак
тер и его торможение приведет к стабилизации фибриновых сгустков и 
может способствовать массивному внутрисосудистому тромбозу. С при
менением ЭАКК стерность от кровотечений стала уменьшаться, но 
смертность от окклюзий сосудов и тромбозов стала неуклонно воз
растать.

Применение ЭАКК должно быть патогенетически обосновано и про
водиться по строгим показаниям.

Библиографий 20.
I

Араратская центральная районная больница,
Армянская ССР Поступило 5.1Х 1973 г.

Полный тексТчстатьи депонирован 
в ВИНИТИ
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НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ГЛАДИОЛУСОВ И КОЭФФИЦИЕНТ 

РАЗМНОЖЕНИЯ

Размножение клубнелуковиц гладиолусов из клубнепочек имеет 
особенно большие перспективы в низменной зоне Армении, где длин
ный вегетационный период дает возможность за один сезон от клубнепо
чек полхчать клубнелуковицы, т. е. период выращивания по сравнению 
с северными областями сокращается на один год.

В настоящей статье излагаются результаты опытов по выявлению 
влияния глубины посадки и удаления бутонов на рост и развитие расте
ний, а также деткообразование клубнелуковиц.

Были посажены клубнелуковицы сорта Балта Сала I разбора на 
глубине 1—2 см, 6—7 см и 9—10 см.

По росту и развитию, а также в сроках цветения растений особой 
разницы между этими вариантами не наблюдалось. Из 98 растений 
49 были оставлены для образования семян, а у остальных 49 соцветия 
удалялись после распускания первого цветка.

От посадки на глубине 1—2 см было получено на 53% больше цве
тов, чем на глубине 6—7 см и на 58% больше, чем на глубине 9—10 см. 
Однако при глубокой посадке цветоножка становится более устойчи
вой, увеличивается высота растений и количество цветков на одном со
цветии, т. е. улучшается качество цветов.

После выкопки и распределения по разборам выяснилось, что при 
посадке на глубине 9—10 см образуются клубнелуковицы весом до 
26,4 г, а при 1—2 см—18,6 г. На вес клубнелуковиц отрицательно 
влияет удаление бутонов, так как при этом уменьшается их ассимиля
ционная площадь. Количество полученных клубнелуковиц при удалении 
бутонов заметно увеличивается, причем чем глубже посадка, тем эта 
разница больше.

Влияние глубины посадки особенно заметно сказывается на коли
честве полученных клубнепочек. При посадке на глубине 1—2 см полу
чилось в 1,5 2 раза больше деток, чем при посадке на глубине 9—10 см.

На количество, размер и вес полученных клубнепочек большое 
влияние оказывает также удаление бутонов. При посадке на глубине 
1 2 см вес и количество клубнепочек с одного гнезда в варианте с уда-
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лением составляют 9,5 г и 59 шт., в варианте без удаления—7,4 г и 51 шт , 
на глубине 6—7 см -соответственно 8,6 и 53,5; 6,6 и 41,0, а на глубине 
9—10 см—66 и 37,6; 4,7 и 22,0.

I

Таблиц 4. Библиографий 4.
Институт земледелия МСХ АрмССР

Полный текст статьи депонирован 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ИЗ СЕМЕЙСТВА 
СЛОЖНОЦВЕТНЫХ К ДЕЙСТВИЮ ЭТИЛЕНИМИНА

Разные виды и сорта могут значительно различаться по частоте и 
типам мутаций при действии определенного мутагенного фактора. Ис
ходя из этого, мы использовали несколько видов из семейства сложно
цветных.

Материалом для исследования служили семена видов: Cosmos hyb- 
ridus, Zinnia elegans, Chrysanthemum maximum и сорт Chr. max. Efole 
du dord.

Семена обрабатывались этиленимином (ЭИ) в концентрациях 
0.08. 0.05, 0,01% при экспозиции 4 и 24 час. После обработки они про
мывались в проточной воде и проращивались в чашках Петри при 24°С. 
Готовились давленые ацетокарминовые препараты.

При 24-часовой экспозиции ЭИ семена исследуемых форм давали 
только единичные всходы или вовсе не прорастали, почему для этих 
культур применение 24-часовой экспозиции не желательно.

Исходя из этого, нами был поставлен другой опыт при 4-часовой 
экспозиции этиленимина. В этом варианте у растений одного и того же 
семейства были получены различные результаты. Семена космеи и ци- 
нии проросли очень дружно и интенсивно, а у хризантем этот процесс 
был затянутым и неравномерным.

Сопоставление приведенных нами данных показывает, что общий 
спектр мутаций разнообразен и богаче у хризантем. У представителей 
этого рода под влиянием разных концентраций этиленимина возникают 
различные типы нарушений митоза. Так, если у Chr. maximum при кон
центрации 0,05% общий процент нарушений составлял 11,0%, то у кос
меи и цинии соответственно 5,0 и 2,9%. Специфичность генотипов про
является и в том, что у космеи и цинии общий процент измененных кле
ток больше при 0,1% концентрации, а у хризантем—при 0,05% концен- 
цен грации. Известно, что различные типы изменений возникают с неоди
наковой частотой при действии различных концентраций ЭИ. При учете 
количес I ва измененных клеток выяснилось, что у хризантем чаше отме
чались клетки с мостами, процент которых зависел от концентрации. 
1исло таких клеток особенно возрастало при концентрации 0,05%. 

По-видимому, из испытанных нами концентраций ЭИ для данного вида 
эта является наиболее эффективной.
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В большинстве случаев, наряду с мостами, отмечались и фрагмен
ты, число которых варьировало. Измененными считались и такие клет
ки, в которых имелись отстающие или опережающие хромосомы.

У исследуемых форм встречаются нарушения и другого порядка: 
выброшенные в цитоплазму отдельные хромосомы, раздробленные ме
тафазы и телофазы. Все эти нарушения митотического аппарата в ко
нечном итоге повышают фон индуцированных мутаций.

При исследовании выяснилось, что по сравнению с видом, сорт 
Chr. max. Etde du dord заметно отличается по реакции к воздей
ствующему фактору. Прежде всего у него отмечается относительно вы
сокий фон естественного мутирования и вместе с тем наблюдается пря
мая связь между спонтанной и индуцированной мутабильностью.

Эти данные еще раз подтверждают, что различные генотипы специ
фически реагируют на мутагенный фактор. Следует отметить, что почти 
у всех исследуемых видов частота изменений митоза больше при сред
них и низких концентрациях.

Таким образом, выявился волновой характер кривой мутационной 
изменчивости в зависимости от концентрации мутагена или же ге
нотипа.

Иллюстраций 2. Библиографий 8.

Ереванский государственный университет,
проблемная лаборатория цитологии Поступило 23. III 19/3 i.

Полный текст статьи депонирован
в ВИНИТИ
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А. Е. Тертерян. Мошки (81ти1п<1ае). Фауна Армянской ССР. Насе
комые двукрылые. Издательство АН Армянской ССР. Ереван, 1968:5— 
272, с илл. • 1 фжМ

Книга А. Е. Тертеряна первая в масштабах Закавказья регио
нальная сводка, посвященная одной из важных групп «гнуса»—мош
кам, выполненная по типу «Фа\на СССР». После выхода томов по • «г
фауне мошек СССР Рубцова (1940, 1956), Джафарова (1960) по Азер
байджану и Усовой (1961) по Карелии и Мурманской области рецензи
руемая работа является третьей региональной сводкой по мошкам, вы
шедшей с нас в СССР.

Монография А. Е. Тертеряна состоит из двух отделов — общей и 
специальной. Общая часть занимает более 1/3 всего ее объема.

В общей части работы затрагивается ряд интересных вопросов. В 
анатомо-морфологическом очерке дается строение всех фаз развития 
мишек, сопрово/кдающееся большей частью оригинальными рисунками. 
Заслуживает внимания вопрос определения стадий у личинок мошек, 
который имеет большое научное и практическое значение. Следует отме
тить, что некоторые исследователи склонны считать, что личинки мошек 
проходят не через 6 стадий (как у Тертеряна), а 7. Нам кажется, что 
А. Е 1ертерян не совсем точно смог провести различия между 6 и 7 
стадиями. Но этот вопрос требует дальнейшей разработки. В следую
щем разделе монографии — экологии водных фаз мошек—содержится 
ряд интересных моментов. В чем группируются водоемы, каждый из ко 
горых характерен своим составом видов мошек. Заслуживают внима
ния материалы автора по циклам развития моновольтинных и поли- 
зольтинных видов с указанием сроков окукления поколений. В этом от
ношении интересно развитие вида ОЬисЬохпа ша^агИае Кидг., который 

■ зависимости от гидротермических условий водоема и от высоты его 
над уровнем моря развивается в одном или двух поколениях. В разде- 
лс, касающемся зимовки, много данных, представляющих экологиче
ский интерес. В таблице II, сопровождающей данный раздел, приводят
ся ма1ериалы по развитию водных фаз мошек, сгруппированных по ха- 
раки.ру зимовки, за осенне-зимний период в разных вертикальных зо
нах Армении. Здесь приводится помесячно возрастной состав личинок 
>а упомянутый период. Интересны данные по количественному соотно
шению разных возрастов личинок в осенне-зимний период по видам 
мошек из водоемов долины Аракса и ее предгорий. В последнее время 
мною юворигся о влиянии хозяйственной деятельности человека на 
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живую природу и на ее отдельные компоненты. В этом плане представ
ляют интерес сведения автора об изменении фауны мошек и других 
групп беспозвоночных животных в реке Раздан, вытекающей из озера 
Севан, после ввода в эксплуатацию каскада гидроэлектростанций, т е 
после пуска воды из озера. Изменение гидрофизического и гидрохими
ческого режима в р. Раздан повлекло за собой полную гибель всех мо
шек и других групп водных животных на всем ее протяжении. В главе, 
посвященной экологии взрослых насекомых, изложены материалы о 
местах и способах откладки яиц, имеются сведения о кладках некото
рых видов мошек, особенно интересных у самок Wilhelmia turgaic֊։ 
Rudz. Сообщаются более подробные данные об откладке яиц самкой 
Prosimulium frontatum Terter.

В разделе, посвященном миграциям и дневкам мошек, говорится 
об особенностях распределения их в течение дня и ночи в открытой при
роде. Сравнительно немногочисленны факты о роении и копуляции 
взрослых мошек, но они дают новые материалы в отношении южных 
форм, в частности в отношении встречи полов и акте копуляции у ред
ко встречающегося вида Prosimulium frontatum. В главе о составе 
фауны мошек Армении и ее связях автор на основании характера гео
графического распространения видов подразделяет ее на ряд групп, 
причем каждая зоогеографическая группа рассматривается в разрезе 
основных ландшафтно-географических зон и типов водоемов республи
ки. В последней главе общего отдела монографии раздельно рассма
триваются мошки как кровососы человека и сельскохозяйственных жи
вотных, их численность, очаги распространения, а также паразиты п 
хищники мошек. Однако, несмотря на многочисленность экспедицион 
ных маршрутов, в монографии мало материалов, показывающих чис
ленность кровососущих мошек в разных зонах республики, а также 
данных по дневной активности.

Следующий крупный раздел — это специальная часть, в которой в 
систематическом порядке описаны 49 видов и подвидов мошек, обнару
женных в Армении до 1966 г. Специальный раздел построен по типу 
«Фауна СССР». Порядок и объем родов принят по Рубцову (1956); та
кой системы придерживаются и отечественные симулиидологи. Одна 
ко в рецензируемой книге автор разделяет только род Simulium 
Latr. на два подрода — Simulium Latr. и Odagmia End. Не вдаваясь 
в подробный анализ вопроса о самостоятельности родов Simulium и 
Odagmia, следует отметить, что предстоит еще много дополнительных 
исследований (как кариологических, так и других) для выяснения обо
собленности указанных таксонов. В специальном разделе по каждомх 
виду и подвиду дано описание всех фаз развития, составленное на соб
ственном материале автора; описания снабжены подробными сведения
ми об экологии видов и их географическом распространении. Они со 
провождаются хорошими рисунками деталей строения фаз развития, 
которые очень помогают определению видов. Этот раздел имеет также 
определительные таблицы для родов, подродов и видов.
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Список литературы составлен с достаточной полнотой, и автор ши
роко использует его в работе.

Несмотря на отмеченные положительные стороны монографии, она 
не лишена недостатков, на которых мы считаем нужным остановиться. 
Во-первых, названия видов в определительных таблицах, как и следую
щие за таблицами виды с описаниями, не пронумерованы, что затруд
няет при определении быстрое нахождение последних с рисунками.

В монографии мало освещается изменчивость видов. Мы вправе 
сделать такое замечание, поскольку у автора, судя по количеству охва
ченных в Армении пунктов, было, по-видимому, достаточно материала, 
чтобы сделать работу в таком плане.

В целом рецензируемая работа представляет хорошую сводку, она 
будет полезной и для спецналистов-симулиидологов, изучающих фауну 
мошек Средиземноморья.

Донецкий государственный университет 3. В УСОВА
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Կարապետյան II. Կ„ Կուշերււվ Վ. Ֆ., Կրասնայա ժ. Ա., ճակորյան Վ. Ի. վիտամինի 

էտոքսիղի հիդրուպգեհիղի ակտիվության ոաումնասիրության ար գյոլնքներր

ճտերի վրահաաիկյան Լ. Դ., Պողոսյան Վ. II., Աղաջանյան է. Ա. Կոֆեինի ազդեցությունը սոխի 
մերիստեմատիկ րշիքՆերի վրա .....Րյաթշուն 0. Պ. Խաղողի կմախքային արմատների հասակային փ ոփ ոխ ութ յունն եր ր կապ. 
ված նրանց կտրման և վնասման հետ . .ՄեյիՐյան Ն. Մ., Աղարյան >1. Դ. Գիրհրեյինով մշակման տարրեր եղանակների աղդեցոլ- 
թյուն ր կարտոֆիլի ցողունի կամ բ իալ ակտիվութ յան վրա .

11.վա<|յան 2. Մ., Պողոսյան Ա. Վ., Ծատինյան Ա. II. Իզոկտամիյի ազդեցության ուսումնա
սիրումը ադրենո- և խ ոյին ոոե ա կտ իվ համակարգերի վրա, պրեպարատի ընդհա- 
նուր ազդեցությունը և թ ուն ա կան ու թ յուն ր ... ...Կարապետյան Լ. Ա., Մանուկյան է. Ո., Աաք արյան Ռ. Ա., Դալոյան Ա. Ա. Ուղեղի 
ՌՆԹ֊ի վրա ԱԿՏՀ-ի և ղե բս ա մ ե տ ա ղոն ի (16-րլ մեթիլ 9֊7 ֆտ որ ո պր ե ղն իղոլոն ) աղ- 
դեցության մի քանի կողմերը ........Ւհււմանյան Վ. Ա., Չորայան Լ. Գ., Սարաֆյան Ն. I). Հիպոկամպի աշխատանքի նեյրո- 
նային կազմակերպման մի քանի հարցեր .... . . .

11.նղր Լասյան Ա. II. Որոշ քնարեր նյութերի ազդեցության ա ռանձն ա հ ա տ կ ութ յ ունն ե ր ր 
մակերիկամները հեռացված առնետների մոտ . ......Աւ|ա<|յւսն Վ. Ա., Շա1ւսրյսւ(ւ Ժ. շ. Յորենի մուտանտների փոշե Հատիկների բնութագիրըՂաբրփԼ||Ա1ն է. 8., 'I.Ullfp արյան Պ. Պ. Նոր և հ ազվա գյուտ հան դիպվող ֆլորիստիկ գր~

տ ա ծոներ ՀայաստանումՊեսւ րոսյան Ջ» Ա. Նեկրոզի զեներր հայրենական սեքեկցիա [ի փափուկ ցորենների մոտ Անանյան Վ. է., Մնացակաևյան Ր. Դ. ներհոդային օղի ռադիոակտիվության մասին Ի՚ոյւսխչյան 2. I*., Արևշատյան Մ. Ս., Դր|ւգորյան II. Լ. Ագլյուտին ոգո յազման ղին ամ իկան

ճաղարների մոտ բրո^րնլյողի և պարատիֆի դեպքում տարբեր եղանակով իմոլ֊

նացնելիս • • • . • •Կաուլեն Դ. Ռ., ՏԼ ր-Աեվւոիսյան Ա. Տ. Մ ի քանի տվյալներ կենդանիների ինֆեկցիոն 
բարդացումների վրա ռենտգենյան ճառադայթահարմ ան և իմ ուն ոդեպրես իվ պրե-

պարատների համակցված ազդեցության մ ասինՎարւյանյան 4?. Z. ԷԻ և ԴՄՍ ազդեց ու թ քան Համեմատական ուսումնասիրությունը ըստ 
մ ուտ ա ց իտնե ր ի առաջացման Պրիստավկո Վ. Պ.. Երիցյան Ջ. Ա. հաճախականության խ\Դ սովորական լոբու մոտ Հարմարանք օպտիկական ճառագայթման հանդեպ

մ իջա տն երի ռեակցիան ուս ումն աս իրե լու համար
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Պուլոսւսւն է. Գ., Հարությունյան 1>. Կ. Տրանսկայոգայ պոտենցիաչներր անքուն առնետ
ների մոտ ոենտգենյան ճառագայթների մահարեր չափերով ճ ա ոա գա յթահ ա ր ու-

մից հԼտո • • • • • • • • ’ * * *Դրի<|Որ]Ա1ն Ա. Ա., Ավանեսյան Ռ. Մ. իպսիլոն-ամինակապրոնային թթվի ազդեց ությոլնր 
ճագարների հ եմ ոկոա գռւյյաց իայի վրա ........Աստվածատրյսւն Զ- Ա.. Սաւպսյսւն է. Դ. Տնկման խորության և կոկոնների հեռացման 
ա գգեցոլթ յունր թրաշուշանի աճման զարգացման, ինչպես նաև րաղմացման 
քքործակցքէ վւ1Այ • «•••• • • • • • •Եր վանդ|(1ւքւ II. Դ. էթիյենի մինի ազգեց ությոլնր ր ա ր դա ծ ա դկավո րն ե ր ի որոշ տեսակների վրա
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