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В О ГУЛКАНЯН

О ПОДБОРЕ И ОТБОРЕ ПРИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ И СЕЛЕК
ЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Широкое изучение искусственной гибридизации растений началось 
в связи с открытием полового размножения в растительном мире.

В течение XVII—XX вв. появилась целая плеяда исследователей, 
научно обосновавших существование полового размножения, а затем и 
разъяснивших его значение. В эту плеяду вошли Камерариус (конец 
XVII века), Фэйрчайльд (начало XVIII века), Эндрю Найт (вторая по
ловина XVIII века и начало XIX), Шмальгаузен—(вторая половина 
XIX века), Де Фриз, Корренс, Чермак (конец XIX века), В. Иоагансен 
(конец XIX и начало XX) и др. На подбор родительских форм обратили 
внимание прежде всего Кельрейтер и Мендель. Однако они преследова
ли разные цели. Кельрейтер стремился доказать наличие полового раз
множения у растений. Он блестяще разрешил эту задачу, использовав 
при скрещивании обширный материал—54 вида. Он подбирал роди
тельские пары исходя из каких-то своих соображений, не имея научной 
основы для целенаправленного подбора исходных растений. Тогда еще 
не было для этого необходимых предпосылок. При экспериментальных 
работах и в настоящее время не всегда обоснованно подбирают роди
тельские пары, обладающие определенными биологическими признака
ми, получая, как правило, случайные гибридные формы, многие из кото
рых, однако, нередко представляют определенный интерес. Подобное 
случалось и \ Кельрейтера, который среди полученных гибридов обна
ружил гетерозисные формы. Это являлось одним из фактов, подтверж
дающих правильность положения Ч. Дарвина о биологической полез
ности перекрестного опыления. Он же, Кельрейтер, установил явление 
бесплодия, выявил равнозначность материнского и отцовского компо
нентов при гибридизации. Таким образом, были получены фхндамсн 
дальние факты, имеющие важное значение для генетики и селекции.

Интересно также, что Кельрейтер ставил перед собон и практиче
ские задачи, видимо, побуждаемый требованиями Петра I, основателя 
Российской Академии, получать практические результаты. Несомненно, 
с этим связана рекомендация Кельрейтера о хозяйственном использова
нии одной новой формы гибрида табака, а в лесоводстве —гибридных 
пород деревьев, обладающих вегетативной мощностью, хотя он и н<_ 
знал, почему и какие именно родительские пары формируют гиерозис 
ное потомство. Только сейчас исследователи разработали метод двои-
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:юн гибридизации (кукурузы), обусловливающий гетерозисность в по
томстве, сознавая, однако, что и здесь отбор играет главную роль.

Мен тель в своих изысканиях по наследованию морфологических 
признаков в гибридном потомстве обратил особое внимание на под
бор родительских растении. Последние, согласно поставленной задаче, 
10ЛЖ.ЧЫ были обладать константностью в репродукциях и отличаться 
альтернативными, четко отличными признаками. Оказалось, что этим 
требованиям отвечают некоторые сорта гороха. Отбор в данном случае 
имел только одну цель—получить четкие результаты по наследованию 
отдельных признаков, сохраняющихся, повторяющихся в последующих 
репродукциях подопытных родительских растений.

Мендель выявил закономерности, впоследствии ставшие законами. 
Он блестяще провел опыты по гибридизации и всесторонне продуманно 
подобрал подопытный материал. Как известно, он использовал горох. 
Мендель пришел к выводу, что каждый признак неделим и самостояте
лен. В гибридном потомстве противоположные (альтернативные) при
знаки составляют пары, где один из них подавляет другой, доминирует 
над ним. оставляя его в рецессиве. Гибридное потомство расщепляется,, 
признаки расходятся, составляя определенные числовые соотношения, 
проявляющиеся на разных растениях по-разному.

Мендель писал: «...только такая детальная постановка опыта пред
ставляет единственный правильный путь для решения вопроса, имеюще
го большое значение при выяснении истории развития органических 
форм». . ■' К

Таким образом, совершенно ясно, что, по Менделю, сущность по
ставленной биологической задачи состоит в выяснении характера насле
дования признаков и установления числовых соотношений форм гибри
дов в потомствах.

В тот период были установлены по гибридизации и другие факты. 
Кельрейтер (1733—1806) открыл явление гетерозиса, Найт (1759— 
1838)—явление доминирования, Гертнер (1772—1850)—сохранение еди
нообразия первого потомства, Огюстен Сажрэ (1763—1851)—отдели
мость и альтернативность, доминирование и расщепление, Шарль Ноден 
(1815—1880) —явление доминирования, Вихура (1817—1866)—кон
стантность гибридов в потомствах, Дарвин (1809—1866)—доминирова
ние одного из признаков (осиливание) и т. д. и т. п.

Сейчас признано, что никто не сделал того, что удалось осуществить 
Менделю. В русло менделизма вошли такие разделы биологии, как ци
тология, эмбриология, систематика, селекция, математика, биохимия, 
оиофизика, физиология и др. Тем самым этот интереснейший раздел 
на\ки стал пополняться и обогащаться. Менделизм—учение, исполь- 
ч\ющее закономерности, свойственные большим количествам числовых 
величин; дарвинизм—всеобъемлющее учение об эволюции, изменчи
вое ги. Дарвинизм целое миропонимание, он—основа по управлению ор- 
1а>,измами под влиянием внешних естественных, а также искусственных, 
воздействий.
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В эволюционной теории Ч. Дарвина отбор является созидателем. 
Дарвин пишет: «Поэтому я говорил об отборе как о высшей силе, неза
висимо от того, применяет ли его человек — для образования домашних 
пород или же природа — для образования вида» (т. IV, стр. 477, 1951)

Придавая отбору подобное значение, Дарвин, по мере накопления 
и анализа фак։ов, пришел к определенным выводам о громадном значе
нии внешних условий — в процессе изменчивости растений и животных. 
При этом он считался с изменениями, названными им почковой вариа
цией, спортом,—внезапно возникающими изменениями, передаваемыми 
по наследству. Дарвин разбирал также групповую изменчивость, об
щую для всех индивидуумов данного вида, группы животных, сортов 
растений. Таковы изменения общего характера для животных при на
ступлении зимы, холодов. Такие изменения свойственны также породам 
животных и сортам растений при наступлении определенного возраста.

По Дарвину, все изменения, упомянутые выше, создают новый раз
нообразный материал, отбор же оставляет наиболее приспособленное ; 
природе и нужное в хозяйстве.

Современная генетика и селекция стремятся, с одной стороны, к 
констатации фактов, явлений, правильностей, с другой стороны — к уп
равлению развитием организмов. В этом смысле \правление развитием 
организмов, точнее сказать — целостных организмов, является высших։ 
уровнем биологической науки. Сейчас наступило время управления раз
витием организмов, создания новых типов, форм, линий, неизмеримо 
более продуктивных, не только путем воздействия на целостные орга
низмы, но и на отдельные клетки-половые, соматические֊ методами 
химии, физики, клеточной хирургии, рекомбинации, изменения клеточ
ных конструкций, а затем отбора на этом уровне.

Генетик-селекционер при гибридизации растений руководствует
ся не тем, какие будут в потомстве числовые соотношения между при
знаками, хотя и это представляет определенный интерес, а тем. прежде 
всего, каковы они по урожайности, по форме и качеству зерна, по высо
те стеблей, устойчивости против полегания, скороспелости, холодостой
кости, устойчивости против заболеваний и т. д. и т. п. В этом аспекте и 
обращается внимание на подбор родительских пар и на отбор в гибрид
ном потомстве.

Формирование гибридного потомства без применения способов уп
равления осуществляется главным образом в пределах наследственно
сти родителей. Следовательно, подбор родительских пар для гибридиза
ции имеет чрезвычайно важное значение.

Чем ближе к селекционному совершенству подбираемый для гибри
дизации исходный материал, тем легче создание новых гибридных сор 
тов. В настоящее время при подборе родительских пар основное значе
ние придается географически отдаленным формам, способным скрещи
ваться и давать жизнеспособное потомство, разнообразию, необходи
мому для отбора. Однако вряд ли достаточно руководствоваться только 
этим положением. При географической отдаленное Iи также нсооходи? 
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отбор исходных родительских пар, обладающих селекционной дорабо- 
тайностью, ценностью по комплексу нужных признаков.

Исходный селекционный материал для гибридизации должен быть 
проверен также в отношении географо-экологической эластичности, спо
собности возделываться в разнообразных почвенно-климатических усло
виях. Иначе, если взятые для скрещивания родительские пары имеют 
узкий ареал возделывания, то они дают такое же потомство, и, наобо
рот, если ареал возделывания широкий, то получается лучшее потом
ство. Такой подбор родительских пар не 'исключает использование от
дельных нужных признаков, допустим, устойчивости к заболеваниям, к 
полеганию, холодостойкости и т. д., имеющихся у разных родителей. 
Наоборот, это необходимо: предусматриваемые для скрещивания ли
нии должны быть обогащены ценными признаками, взятыми от разных 
соответствующих родительских разновидностей и форм.

Из сказанного вытекает, что при гибридизации наибольший эффект 
можно получать в случае, если в качестве исходного используется гене
тически и селекционно обогащенный материал. Однако откуда брать 
его? Как известно, генетики-селекционеры по злакам используют эги- 
лопсы, дикие пшеницы, рожь, пырей, стародавние популяции пшеницы, 
константные гибридные линии, селекционно доработанные сорта.

Сжато характеризуя эти растения, можно сказать следующее.
Эгилопсы могут быть вовлечены в гибридизацию только с целью 

использования отдельных признаков. Дикие пшеницы также могут быть 
вовлечены в гибридизацию, особенно с целью использования свойств за
сухоустойчивости и холодостойкости. Однако они не могут быть объек
том для отбора и создания культурных форм—все нынешние дикие рас
тения являются законченными дикарями. Современные культурные рас
тения являются потомками тех диких предков, которые обладали спо
собностью развиваться в культурные, что и осуществлялось путем из
менчивости в условиях их возделывания и искусственного отбора. Ра
зумеется. в растительных ресурсах природы могут существовать, и на
верняка существуют, потенциально культурные растения, которые и во
влекаются в культурные растительные богатства.

Рожь при гибридизации с пшеницей образует промежуточные ти
пы-тритикале и пшенично-ржаные формы, представляющие интерес 
как исходный материал для генетико-селекционных исследований.

Пырей при гибридизации с пшеницей приводит к формированию 
типов, среди которых представляют интерес фракции, прошедшие через 
)тбор, приблизивший их к пшеницам, в конечнСхМ счете—к почти пол
ностью пшеницеподобным типам. Для гибридизации могут представ

лять интерес промежуточные константные гибридные фракции.
Стародавние пшеницы, являющиеся обычно популяциями, могут 

л \ жить и служат объектом для отбора и выделения биотипов, обла
дающих разными потенциями урожайности, эластичность которых’, 
однако, не выше, чем эластичность популяций. . \ -’1
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Особенно интересны константные гибридные линии, обогащенные 
ценными признаками, взятыми от разных пшениц. Гибридизация кон
стантных линий сильно ускоряет получение ценных сортов.

И, наконец, наилучшим исходным материалом для создания новых, 
более урожайных типов являются доработанные селекционные сорта, об 
ладаюшие наибольшей эластичностью и другими ценными признаками.

Особенно большое значение имеет использование молодых сортов 
и константных линий и форм. Последние обладают приспособляемостью 
не только к условиям внешней среды, но и к условиям внутренней, орга
низменной среды, в которую попадают их наследственные свойства при 
гибридизации. Это связано с тем, что их свойства и признаки сумми
руются в большей мере и поэтому новые гибридные организмы приобре
тают большую жизнеспособность. Отсюда вытекает, что для создания 
новых ценных сортов необходимо иметь набор, коллекцию наилучших 
константных гибридных линий и наиболее ценных сортов. Этим не отри- __ о цается значение таксономических коллекции, в которых представлены 
разные виды и разновидности пшеницы, отличающиеся отдельными вы
дающимися признаками, к использованию которых можно прибегать в 
нужных случаях.

Отбор пшениц для синтетической селекции должен быть проведен 
с учетом их ценности. Наиболее правильным для опенки отбираемых и 
включаемых в коллекцию, в питомник для гибридизации пшениц, ра 
зумеется, является их изучение и оценка по всем признакам — морфоло
гическим, качественным и количественным. Понятно, что для этого тре
буется много времени, это затрудняет работу, заставляет откладывать 
скрещивание. Однако дело не только в этом, а еще и в том, что нужно 
уметь определить визуально, по морфологическим признакам, урожай
ность привлекаемых к скрещиванию пар. Часто селекционер-генетик 
имеет дело с красивыми пшеницами, с хорошими колосьями и тем не 
менее не может знать, высокой ли урожайностью будут обладать ги
бриды?

В таких случаях полезен метод определения геиеративности и веге- 
тативности подбираемых для гибридизации родителей. Пшеницы (ве
роятно, и другие растения) легко определяются по этому признаку. Та
кой способ вытекает из давно существующего и весьма эффективно при
меняемого в зоотехнии метода определения животных по экстерьеру.

Как известно, животные бывают молочными, молочно-мясными, 
мясо-молочными, мясными. Пшеницы также делятся на типы, генера 
тивные, генеративно-вегетативные, вегетативные, вегетативно-генера
тивные. В животноводстве нужно иметь животных всех упомянутых ти 
пов, в растениеводстве также нужны все типы, однако в случае пшени
цы—только генеративные или же генеративно-ве։ егативные с констрхк 
пней Стеблей, присушен неполегающим сортам.

Такой подход очень облегчает работу селекционера, в частности по 
пшенице, которая легко делится, как отмечено, на указанные выше ти
пы. Достаточно сказать, что у генеративных типов пшеницы с первою
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же взгляда выделяются зерна через плотно облегающие их че
шуйки; последние не грубые, колосья хорошо развиты, отличаются сво- 
ей величиной, озерненностью, колоски многозерные—не 3 -4, а 4—5, 
иногда больше, тенденцией к формированию дополнительных колосков 
на одном и том же колене стержня или же к превращению их в колосья. 
У вегетативных типов чешуи грубые, лучше развиты, чем зерна, по
следние не заполняют пространство между чешуями, верхушки которых 
образуют некоторую пустоту.

Таким образом, генеративные и вегетативные пшеницы легко и быс
тро различимы, этим их использование при гибридизации облегчается. 
Раз\ меется, должны быть учтены и такие показатели, как толщина • •
(грубость) стеблей, величина листьев, количество стеблей в пределах 
куста, однако генеративность или вегетативность легче определить по 
габитусу колосьев.

Следует отмстить, что генеративность или вегетативность прояв
ляются в Б| промежуточно. В последующих поколениях формируются 
типы с разнообразием в определенных пределах, генеративные и вегета
тивные в большей или меньшей степени в сравнении с родителями, так
же с разнообразием по другим признакам, что и дает возможность для 
отбора наиболее урожайных форм.

Известно, что не все родительские пары формируют разнообразие 
; гибридном потомстве. Например, у некоторых сортов гороха, как по
казано Менделем, признаки не меняются из поколения в поколение, пе
редаются дискретно, разнообразие их выражается в пределах доминант
ности и рецессивности признаков. В ряде случае в Р| определенных 
родительских пар проявляются депрессивные растения, погибающие 
постепенно, снизу вверх, от узла к следующему узлу, однако успевая об
разовать щуплые, но в какой-то мере жизнеспособные семена. Как из
вестно, при гибридизации формируется потомство, равное по жизнеспо
собности родителям, уступающее им или превосходящее их.

При всех этих скрещиваниях нельзя заранее определить результа
ты скрещивания. И это относится также к родительским парам, обуслов
ливающим депрессивность в гибридном потомстве. 7ем не менее весьма 
полезно выявление родительских пар, дающих депрессивное потомство, 
_ак как это дает возможность селекционеру избегать подобных скре
щиваний.

Другим способом гибридизации является получение генетически 
обогащенного потомства. Это осуществляется путем сложной гибриди- 
։ании в пределах разновидностей одного и того же вида, возделываю

щихся в одних и тех же экологических условиях. Несомненно, неплохие 
результаты получатся также при скрещивании географически отдален- 
1ЫХ разновидностей, но в этом случае нельзя доказать существование 
явления генетического обогащения, оно будет приписано географиче
ской отдаленности родительских пар.

При гибридизации используются материнские и отцовские родите
ли, о г скрещивания которых получаются Р|. Затем начинается осложне-
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ине; полученный Г?| скрещивается с новым компонентом В качестве 
сГ подбирается селекционно доработанная форма, линия или сорт. В 
следующем году осложненное первое потомство скрещивается с другим 
отцовским родителем, в третьем году—с новой отцовской пшени
цей и т. д.

Осложнение и последовательное обогащение можно продолжать 
до охвата большого количества отцовских компонентов. Возможно, 
есть какой-то предел, но он еще никем не установлен.

Следует отметить, что само понятие «генетическое обогащение» не 
является ясным в должной мере. Большим количеством фактического 
материала показано обогащение гибридов при их осложнении. Однако 
вряд ли понятие «генетическое обогащение» достаточно ясно: до сих пор 
не выяснена его генетическая картина, не установлен механизм обо
гащения.

Выше были приведены некоторые данные относительно селекцион
но-генетических исследований. Важнейшей задачей их является выясне
ние путей получения новых высокоурожайных и высококачественных 
сортов за возможно короткие сроки. Такие крупные авторитеты, как 
В. Я. Юрев и П. М. Жуковский считают нормальным сроком получения 
сорта пшеницы 12—16 лет. Но возможно ли сократить этот срок и до
вести его, скажем, до 1С-и лет? Это чрезвычайно необходимо, тем более, 
что некоторые сорта, выведенные даже самыми опытными селекционера
ми, обычно недолговечны, порой очень недолговечны. Срок выведения 
сорта зависит от характера исходного материала. Допустим, исходным 
являются, в случае пшеницы, стародавние местные сорта. При массовом 
отборе популяционного одноразновидного сорта на предварительное и 
государственное 'испытания потребуется не менее 6—7 лет. Другие спо 
собы выведения сорта примерно удваивают этот срок, причем в боль
шей зависимости от подбора родительских пшениц, гибридизации, мута
генного (физического и химического) воздействия и отбора в потомстве» 
Отбор приводит лишь к получению константных форм и линий пшениц, 
требующих для дальнейшего селекционного изучения еще 4—5 лет. Пр։ 
использовании константных линий для выведения селекционных сортов 
можно несколько ускорить работу, но и в этом случае на размножение, 
предварительное и государственное испытание уйдет столько же време
ни, и, следовательно, в случае удачи сорт может быть передан в произ
водство (районирован) не менее чем за 10—12 лет. При использовании 
сложной гибридизации будет затрачено несколько больше времени— 
14—16 дет. Лишь в том случае можно ускорить выделение сортов, когда 
в распоряжении селекционера будут почти готовые или вполне готовые 
селекционно завершенные растения. Однако это редкий случаи. Так или 
иначе селекционеру выгодно иметь под рукой заранее им же выведен 
ные константные формы, линии и сорта. Это, несомненно, хскориг выве 
дение новых сортов, хотя и в данном случае нельзя не учитывать, по 
кем-то проведена предварительная работа.
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Из сказанного вытекает, что вряд ли возможно сокращение срока 
создания сорта. С другой стороны, легко представить, что главная зада
ча сортовыведспия не ускорение дела, а выведенные сорта с большой 
длительностью жизни, с высокой жизнеспособностью. Известно немало 
случаев, когда районированные сорта выходят из производства за мень~ 
шин срок» чем истрачено на их выведение. ^х**^*1^

Известно, что долголетие сортов н проявление всех качеств обуслов
лено внешней средой. Требования высокох рожанных сортов к агротех- 
ническим условиям более высокие, чем ннзкоурожанных сортов. Высо
ко՝ рожайн'ые сорта реагируют на плохие почвенно-агротехнические ус
ловия более резко, и это приводит к значительному снижению урожай
ности. Низкоурожайные сорта в таких же условиях ведут себя иначе— 
они в меньшей степени снижают свои урожай.

Отсюда вытекает, что агротехнические условия производства долж
ны соответствовать природе новых сортов, и только в этом случае мож
но обеспечить их долголетие и высокую урожайность.

Природе сорта должны соответствовать не только агротехнические 
условия—приемы возделывания почвы, удобрения и др., соответствие 
должно быть также в отношении внешнего экопого-географического ок
ружения. Чем эластичнее сорт в этом аспекте, тем больше занимает он 
территории с различными почвенно-климатическими показателями. Из
вестно, что сорт, даже самый эластичный, внедряется в производство на 
основании испытании в самых разнообразных условиях; государствен
ная сортоиспытательная сеть организована именно на этой основе.

Следовательно, большое количество государственных сортоучаст
ков оправдывает себя. Более того, в последнее время обращается вни
мание на увеличение масштабов сортоиспытания, с одной стороны, с 
целью убыстрения размножения семян, с другой стороны, причем глав
ным образом, для выяснения почвенно-экологической и географической 
пластичности новых сортов. Здесь легко видеть теденцию к увеличению 
числа различающихся друг от друга точек испытания пшениц.

И наконец наряду с расширением сортоиспытания новых констант
ных линий раздаются голоса относительно сокращения количества баз 
по выведению селекционных сортов. Основанием для этого является то, 
что за последние годы созданы новые высокоэластичные сорта, в частно
сти пшеницы. Действительно, у нас имеются такие сорта пшеницы, как, 
например. Безостая 1, Кавказ, Аврора, Мироновская 808, Мироновская 
юбилейная 50. Все эти сорта являются высокоурожайными, краснозер
ными. высокотребовательными к почвенным условиям, к химизации и 
орошению. Попадая в пониженные условия агротехники, агрохимии и 
орошения, они снижают урожай. Следовательно, эластичность у упомя- 
)\тых сортов оказывается в ряде случаев недостаточной. То же самое 
можно заметить в отношении резких колебаний вертикальной зональ
ности. Отсюда вытекает, что селекционные исследования должны бытг. 
Те( но связаны с конкретными условиями и требованиями среды, с воз
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можно полным охватом ее разнообразия. В ином случае процесс устаре
ния действительно отличных сортов ускоряется.
Армянский институт земледелия Поступило 10 X 1972 г

Վ. Л. ԴՈՒԼՔԱՆՅԱՆԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՍԵԼԵԿՑԻՈՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ
II. մ փ п փ П ւ մ

Հոդվածում արծարծվել են </ ա մ ան ա կա կից սելեկցիայի հետ կապված 
մի բանի հարցեր։ Այդ նպատակով հենվելով Չարլդ Դարվինի և նրա մերձա
վոր հետևորդների ժառանգության վրա, ինչպես նաև օգտագործելով Մ են - 
դելի ուսմունքից րխող տվյալներն ու սելեկցիայի, նոր նվահումներր լու
սաբանվել են խաչաձևումների ժամանակ ծնողական -ձևերի րնտրութ (ան, 
նրանց և նրանցից ստացված հիբրիդներից ձևավորված նոր սորտերի աչ- 
խարհադրական էլա ստիկականության, երկարակացության և արտաքին 
տարբեր պալաններում արտահա յտվող բերքատվության >ետ կապված
խնդիրներ։

•Բննարկվող հարցերի որոշ արդյունքներր կարող են օգտակար լինել սե

լեկցիայի համար։
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С К КАРАПЕТЯН. В Ф КУЧЕРОВ. Ж. А. КРАСНАЯ. С. М. МУГДУСЯН

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
В ПТИЦЕВОДСТВЕ НОВОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 

ЭТОКСИДИГИДРОАЛЬДЕГИДА ВИТАМИНА А И КОНЦЕНТРАТА 
ВИТАМИНА А В МАСЛЕ

Изучалась сравнительная эффективность применения в птицеводстве нового синте
тического препарата этоксидигидроальдегида витамина А. впервые полученного в Со
ветском Союзе.

Широкими научно-производственными опытами установлено, что новый синтети
ческий препарат по стимулирующему эффекту как яичной, гак и мясной продуктив
ности птицы не только не уступает концентрату витамина А в масле и стабилизирован
ному витамину А—дохифрал экстра 325, но и по некоторым показателям превос
ходит и.х.

В предыдущей нашей статье*  подробно описаны методы получения 
нового синтетического препарата этоксидигидроальдегида витамина А и 
его физико-химические свойства.

* Биологический журнал Армении. 26. II, 1973.

В ней приведены также экспериментальные данные по сравнитель
ной физиологической активности нового препарата при включении в ра
цион цыплят 800 и. е. витамина А в масле из расчета на 100 г корма.

Как показали данные, этоксидигидроальдегид витамина А по своей 
физиологической активности не только не уступает витамину А в масле, 
но даже несколько превосходит его.

В технологическом отношении синтез этоксидигидроальдегида вита
мина А не представляет каких-либо затруднении, получение его значи
тельно проще, требует меньших затрат сырья, чем витамина А.

-Считывая, однако, что первые опыты были поставлены только на 
цыплятах к тому же сравнительно небольшом поголовьи (по 1115 и 1 Оо 
голов в каждой группе), мы сочли необходимым поставить новые опы
ты в производственных условиях на большом поголовьи как цыплят, 
так и кур-несушек с дополнением некоторых новых тестов.

Было проведено два опыта.

Опыт 1. Проводился на Гетамечском племенном птицезаводе Армптицепрома с 
1 марта по 1 сентября 1966 г. Было отобрано 5122 головы переяры.х кур-несушек Ереван
ской породной группы мясо-яичного направления. Отобранное поголовье было разбито нч 
3 группы по принципу аналогов. В первую опытную группу было выделено 1080 голов. 
Птица этой группы получала основной рацион по существующим нормам, с добавлени
ем микроэлементов. 2,5 тыс мкг витамина А в масле на г > л эву с активностью 1.650 тыс
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н. е. в 1 мл. Во вторую опытную группу было выделено 517 голов, получавших основ
ной рацион с добавлением тех же микроэлементов, а взамен витамина А в масле-1 г 
синтетического препарата этоксидигидроальдегида витамина А с условной активностью 
’.650 тыс. и. е. в 1 г В третью (контрольную) группу было выделено 3525 голов куо, 
получавших только основной рацион без добавления микроэлементов и витаминов' 
Основные условия ухода и содержания во всех группах были одинаковые. Учет яйце
носкости проводился групповой.

За 6 месяцев средняя яйценоскость от несушки в первой группе 
составила 76,6 шт., во второй—83,1, а в третьей (контрольной)—68,5 шт. 
(табл. 1).

Таблица I
Яйценоскость и жизнеспособность кур-несушек контрольной и опытных групп

Месяц

Опытная с микроэле
ментами без препа

рата витамина А 
(I группа)

Опытная с микроэле
ментами и синтети

ческими препаратами 
витамина А 
(II группа)

Контрольная
(III группа) без мик
роэлементов и вита

мина А

среднее 
пого
ловье

средняя яй
ценоскость 

на 1 несуш
ку ••

среднее 
пого
ловье

средняя яй
ценоскость 

на 1 несуш
ку

среднее 
пого
ловье

средняя яй
ценоскость 

на 1 несуш
ку

Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Среднее за 6 ме

сяцев

1080
1000
1000
900
900
850

946

15,5 
15,1
12,8
11,6 
П.2
10,5

12.7

517
500
420
415
400
350

447

17,4 
17.1
15,8
15,3 
15.1
12.4

15,5

3525 
2225 
2091 
1400 
1350
1300

1998

14.4
14,0
11.8
10.3
10,3
8,0

11.4

Всего за 6 меся
цев 76,7 83.1 68.5

Сохранность пого
ловья за 6 меся
цев. °/0 82,0 86,4 56,7

Приведенные данные указывают на высокую физиологическую ак
тивность нового синтетического препарата, превосходящую активность 
витамина А в масле.

Куры, получавшие в рационе новый препарат, дали в среднем на 
6,4 яйца больше (на 8,3%), чем куры, получавшие эквивалентное коли
чество (в интернациональных единицах) витамина А в масле.

А по сравнению с контролем куры второй опытной группы снесли на 
14,6 яиц больше (на 21,3%). Интенсивность яйцекладки составила: в 
первой опытной группе 42,5%, во второй—51,0%, а в третьей (контроль 
ной)—всего 35,5%.

Разница в показателях интенсивности яйцекладки между второй 
опытной группой и контролем статистически достоверна. Опыт одноврс 
менно показал, что включение в рацион этоксидигидроальдегида вита
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мина А обеспечивает более высокий процент сохранения продуцирую
щей птицы, чем включение витамина А в масле.

Сохранность поголовья в группе, получавшей в рационе новый пре
парат. оказалась на 4,4% выше, чем в группе, получавшей витамин А в 
масле, а по сравнению с контрольной группой, сохранность во второй 
опытной группе оказалась на 29,7% выше.

Опыт 11 Производился в 1969—1970 гг. на Масисской экспериментальной базе ин
ститута физиологии им. Л. А. Орбели АП АрмССР в двух сериях. В первой серии изу
чалась сравнительная эффективность включения в рацион цыплят нового синтетиче
ского препарата витамина А. витамина А в масле и стабилизированного концентрата 
витамина А—дохи фра л экстра 325. ‘.•Та

Опытная и контрольная группы были укомплектованы по принципу аналогов.
В перв\ю группу входило 2500 цыплят, а во вторую—500. Цыплята обеих групп 

выращивались на фоне одинакового содержания, кормления и ухода, с тон лишь раз- 
ннцен, что потребность цыплят опытной группы в витамине А покрывалась за счет 
препарата этоксидигндроальдегида витамина А (условно принятая активность— 
1650000 и. е. в 1 г), цыплята контрольной группы получали такое же количество вита
мина А в масле.

Опыт по выращиванию молодняка длился 210 дней. В 75-дневном возрасте произ 
возился анализ на содержание р-каротина в печени цыплят. Этет показатель как в- 
опытной. так и в контрольной группах оказался в пределах нормы и составил соотве։- 
ственно 4.3 и 5,0 мкг в одном г печени.

Таблица ?
Сравнительные данные по динамике ж того веса опытных и контрольных цыплят 

за 210 дней опыта

Возраст, дни
Группы

60 90 120 210

Опытная 36,2 189 740

Контрольная 36,2 187 700

1060

1060

1400

1360

2380

2360

Как показывают данные табл. 2, в весовых показателях цыплят 
всех возрастов, с 1 до 210 дневного, практически никакой разницы не 
было, если не считать, что в 60-дневном возрасте, вес цыплят опытной 
группы на 40 г (6%) превышал контроль.

Сохранность молодняка за весь период выращивания была высокая 
и составила в опытной группе 92,9%, а в контрольной—92,7%. Из выра
щенных молодок было укомплектовано стадо несушек с разбивкой на 
две группы—опытную и контрольную.

За 6 месяцев яйцекладки каждая несушка в среднем снесла: в кон
трольной группе—84,3, а в опытной—96,5, т. е. на 15% больше, чем в кон
троле (табл. 3). ।

С июня 1969 г. была начата другая серия аналогичных опытов, но 
на этот раз под опытом находились цыплята не мясо-яичного направле-
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Таблица 1 
Помесячная яйценоскость молодок, выращенных с первого 
дня жизни на рационах, содержащих новый синтетический 
препарат витамина А (опытная группа) и витамина А в мас

ле (контрольная группа), за 6 месяцев

Год и .месяцы Контрольная 
группа

Опытная 
группа

Опытная в 
°/0 к кон

тролю

1969-Х1 
1969 -XII
1970֊ I
1970֊ II 
1970-111
1970—IV

10,2
12.8
14,8
12,0
17,0
17,5

18,5
17.2
15,5
18,0
16.0

Всего за б месяцев 84.3 96.5 115

ния, а мясного (корниш и плимутрок) и яичного направлений (леггор
ны японского происхождения).

Теперь контрольная группа вместо концентрата витамина А в масле 
получала другой препарат витамина А—дохифрал экстра 325, а этокси
дигидроальдегид витамина вводился в рацион опытной группы из рас
чета 825000 и. е. в одном грамме (вдвое меньше, чем условно принятая 
активность). Оказалось, что содержание витамина в печени у цыплят 
опытной группы вдвое больше, чем у цыплят контрольной группы (соот
ветственно 73 и 36 и. е. в одном грамме печени). Подробные данные при
ведены в табл. 4.

Таблица 4

Содержание витамина А в печени кур, в и. е. мкг

Г руппы
Витамин А, Витамин А, Каротин, 

и. е./г мкг/г мкг/г
Серия

I опытная (дохифрал)
2 контрольная (концентрация вита

мина А)

I опытная (этоксилигидроальдегид А)
2 контрольная (концентрация вита

мина А)

1 опытная (этоксидигидроальдегид А)

2 контрольная (дохифрал)

640

1220

470

830

73

36

211,2

402,6

155,1

273.9

24.1

11.9

6.5

4,3

4.3

5.0

6.5

след.

III

11

В 70-дневном возрасте сохранность молодняка соответственно бы
ла: 85,8 и 85,1 %.

Средний живой вес цыплят опытной и контрольной групп приве
ден в табл. 5.

Данные табл. 5 показывают, что цыплята опытной группы как 
мясного, так и яйценосного типа по энергии роста <֊ 30- до 60 дневною
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Т а б -1 и и а 5
Живой вес цыплят с 1-до 60-дневного возраста

Опытная

Контрольная

Группы

38/34.5

37/34.5

В числителе—цыплята

Возраст, дни

30 45 60

; 150/118II
138/109

498/329

498/322

600,400

595 400

мясного направления, в знаменателе—яичного направления

возраста не уступают (даже несколько превосходят) цыплят контроль 
ной группы.

Таким образом, включение в рацион цыплят нового синтетического 
препарата обеспечивает их нормальный рост и развитие, а также на
копление витамина в печени. Включение этого препарата в рацион кур- 
несушек повышает яйценоскость на 8,3% по сравнению с положитель
ным контролем.

Институт физиологии 
им. Л. А. Орбели АН АрмССР Поступило 14.VIII 1973 г.

Ս. Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, Վ. Ֆ. ԿՈՒՉԵՐՈՎ, ժ. Ա. ԿՐԱՍՆԱՅԱ, II. Մ. ՄՈԻՎԴՈԻՍՅԱՆ

ՆՈՐ ՍԻՆԹԵՏԻԿ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿԻ ՎԻՏԱՄԻՆԻ ԷՏՈՔՍԻԴԻՀԻԴՐՐԱԼԴԵՀԻԴԻ 
ԵՎ ՃԱՐՊԻ ՄԵՋ ԼՈՒՍՎԱԾ .Հ ՎԻՏԱՄԻՆԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՏԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ

ԷՖԵԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՌ2ՆԱՐՈԻԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼԻՍ

Ամփոփում

/հսումնասիրվել է A վիտամինի նոր պատրաստուկի—էտ ո ք սի գի հ ի ղր ո ֊ 
ալգեփգի և ճարպի մեջ լուծված վիտամինի կոնցենտրատի համեմատական 

էֆեկտիվությունը թռչնաբուծության մեջ կիրառելիս։ 9՝ ի տ աարտ ա ղրակ ան 
փորձերով հաստատվել է, որ նոր պատրաստուկր թռչունների մթերատվու- 
թյունր խթանելոլ էֆե կտի վո,թյա մ բ ոչ միայն չի զիջո,մ ճարպի մեջ լուծված 
\ վիտամինի կոնցենտրատին, այլ մի շարք ցուց յնիշներով նույնիսկ գերա
զանցում է. ածանների ձվատվությունը ստուգիչ խմբի համեմատությամբ 

ավելանում է 8,3%, մատղաշի պահպանումը 7%, ձ վիտամինի կուտակու
մը մատղաշների լյարդում գրեթե կրկնապատկվում է, 1 կգ քաշաճի վրա կերի 
ծախսը պակասում է 6,3% և կազմում է 2,71 կղ, իսկ դրական ստուգիչ խրմ- 
բում այն կազմում է 2,89 կղ,

\ վիտամինի նոր պատրաստուկր կայուն միացություն է և լրացուցիչ 
/ ! նացմւսն կարիք չունի, այն թունավոր չէ։ Տեխնոլոգիական տեսակետից 
նոր պատրաստրւկի սինթեզ, սվելի պ ,,րղ է ե ուծացվում է հո մՀ. ավելի քիչ 
ծախսումով, քան \ վիտամինը.
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Г. Г. БАТИКЯН, Дж. С. ЕГИАЗАРЯН

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТА ОДНОКРАТНОГО 
И ТРЕХКРАТНОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПРЕДПОСЕВНОГО 

7-ОБЛУЧЕНИЯ (Со60) НА ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФАСОЛИ
ОБЫКНОВЕННОЙ

Изучалось влияние однократного и трехкратного последовательного предпосевного 
-облучения (Со60) в дозах 5, 8, 10 кр на изменчивость фасоли. Сравнение частоты и 

спектров индуцированных мутаций и изучение .мутантов в ряду поколений (М., М6) 
выявило различия в эффективности указанных приемов облучения.

Испытанным методом радиационной селекции является однократ 
ное предпосевное облучение семян с последующим отбором в Мг, М3 по
колениях. Однако ввиду того, что большинство признаков у растений, в 
том числе и хозяйственно-ценных, контролируется многими генами (т. е. 
является полигенным) ряд исследователей [1—6] за последние годы на
чали применять метод многократных последовательных облучений и по
лучили весьма положительные результаты, заключающиеся в повыше
нии выхода мутаций и степени выраженности того или иного признака. 
Смысл многократных облучений заключается в накоплении мутагенно
го эффекта путем последовательного индуцирования мутаций ряда ге
нов, определяющих данный признак.

Нами изучалось влияние однократного и трехкратного последова
тельного облучения семян фасоли на ее изменчивость.

4

Материал и методика. Воздушно-сухие семена подопытного сорта, известного по 1 
названием Аринджская краснозерная фасоль, были подвергнуты предпосевному ?-об- 
лучению в дозах 5, 8, 10 кр при мощности 100 р/м на установке ГУ 1-400.

Облучение производилось непосредственно перед посевом. В первый год с целью 
определения реакции подопытного сорта на разные дозы радиации изучалось на 
следующий год часть семян с растений была высеяна для получения М2 и изучения 
частоты и спектра индуцированных изменений. В М3 устанавливалась природа выявлен
ных изменений и производился отбор мутантов для последующего изучения их в М4. 
М5 и М6 поколениях по генетическим, морфо-биологическим и хозяйственным осо
бенностям.

Вторая часть семян М։ была повторно подвергнута 7-облучению теми же дозами 
и затем высеяна для получения поколения от двукратного облучения. На следующий 
год семена с повторно облученных растений вновь подверглись облучению, после чею 
были высеяны с целью изучения растений (в ряду поколений! по вышеуказанным п 
казателям.

Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ полученных дан
ных выявил некоторые различия в эффекте подопытных поемов оора-

Биологический журнал Армении. ХХ\$’ № >2
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боткн семян, как в частоте, так и в спектре индуцированных мутаций. 
Это позволило установить мутабильные дозы в пределах каждого ва
рианта облучения. Обнаруженные изменения можно подвести под сле
дующие категории: хлорофильные мутации; резкие (drastic) мутации, 
выражавшиеся в основном в изменении окраски семенной кожуры и сте- 
рпльности; нерезкие мутации, затронувшие те или иные качественные 
признаки, например высоту растений, урожайность, продолжительность 
вегетационного периода.

Выяснилось, что в отношении большинства типов возникших изме
нений более мутабильной оказалась доза 8 кр, а в отношении опреде
ленных признаков—доза 10 кр при однократном облучении, в то время 
как при трехкратном облучении мутабильной оказалась доза 5 кр. Воз
никшие изменения при этом были фенотипически схожи с изменениями, 
индуцированными высокими дозами однократного облучения.

Анализ полученных данных по тесту хлорофильных мутаций (табл.
)) показал следующее. Все дозы при однократном облучении оказались

Таблица I
Частота хлорофильных мутаций в М2 у сорта Арннджская местная 

при однократном и трехкратном у-облучении

Кратность 
облучения

Число се
мей М3

Доза 
облуче
ния, кр

% семей с 
хлорофиль
ными мута

циями

Число растений

7о хлоро
фильных 
мутантов

388
397
386
365

346
773
116
76

Однократ
ное

Трехкрат
ное

контроль
5
8

10

контроль
5
8

10

15
29
30
29

6
20

3
3

13,4+6,33
6,6+4,56

10,3+5,63

20,0+8,94

1,7+0,64
1,3+0,50
2.4+0,80

2,5+0,55

4
2

примерно в равной степени мутабильными. Так, выход мутаций пи 
семьям в дозе 5 кр составлял 13,4%, в дозе 8 кр—6,6%, а 10 кр— 
10,3%- Учет хлорофильных мутантов по числу мутантных растений от 
общего числа изученных выявил примерно такую же картину, при не
сколько повышенном выходе мутантов в дозе 10 кр.

Анализ данных М2 от трехкратного облучения показал, что един
ственной дозой, при которой выявились хлорофильные мутанты, оказа
лась доза 5 кр, где процент мутантных семей составлял 20,0 от общего 
числа изученных, а процент мутантных растений был равен 2,5*.

Сравнительная немногочисленность семей и растений при дезах 8, 10 кр являет- 
ся результатом низкой выживаемости растений в этих дозах при трехкратном облу
чении
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Различия в эффективности обоих способов обработки семян были 
обнаружены и при сравнении спектров хлорофильных мутаций. Оказа
лось, что при однократном облучении он включает только два типа_
желто-белый (летальный) и желто-зеленый (полулетальный и стериль
ный), последний является преобладающим.

В спектре хлорофильных мутаций от трехкратного облучения было 
обнаружено пять типов—белый, желто-белый, желтый, желто-зеленый, 
светло-зеленый. Преобладающими здесь являются летальные мутанты < 
сильным хлорофильным дефектом. Мутанты с желто-зеленой окраской 
листьев и в данном случае оказались полулетальными и стерильными, 
но с более низкой жизнеспособностью.

Данные анализа частоты мутаций и изменений двух других катего- 
, рпй приведены в табл. 2, из которой видно, что наибольший выход м\та ■г 

ций получен в дозе 8 кр (5,5% от исходного числа изученных растении!, 
несколько ниже процент мутаций при дозе 10 кр (4,9%), а доза 5 кр да
ла всего 1% мутантных растений.

Фенотипически сходные мутации при трехкратном облучении были 
индуцированы в дозе 5 кр, они составляли 0,9% от исходного числа изу
ченных растений.

Таблица "
Частота возникновения изменений в М2 и 0 0 мутантов по унаследованным 

и возникшим в мутациям ог исходною числа проанализированных растений

Кратность 
облучения

Доза облу
чения, кр

Число растений М։

Чи
сл

о м
у

та
нт

ов
 М

3

Общее чис
ло мутантов 
по данным
М3 и М3

°/0 мутантов
всего изменен

ных
мутант

ных

Однократ- контроль 283 3 1 1 2 0,7+0,48
ное 5 293 10 3 3 1,0+0,58

8 289 12 8 8 16 5.5+1,34
10 301 15 8 7 15 4,9+1,24

Трех крат- . контроль 135 1 — ——
ное 5 318 18 2 1 3 0,9+0,52

8 51 ■ ■ ■ ■ '■
10 31 — ■ —— —

Типы изменений, полученных при однократном и трехкратном облу
чении, находились в разных соотношениях. При этом выщепление му
тантов почти в равной мере наблюдалось в М2 и Мз, даже в М4 от одно
кратного облучения был обнаружен небольшой процент морфологиче
ских мутаций. При трехкратном облучении выщепление мутантов на
блюдалось в основном в Мг, всего лишь один случай зарегистриро
ван в М3.

Изучение спектров возникших мутаций показало, что нерезкие из
менения возникают больше в дозе 5 кр, в то время как высокие дозы ин
дуцируют резко выраженные изменения, такие, как мутации стерильно
сти, изменения окраски семенной кожуры. Мутантов последнего типа 
оказалось больше в дозе 8 кр, при их значительном фенотипическом
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Таблица 3
Сравнительная характеристика фенотипически тождественных мутантов 
от однократного и трехкратного облучения по некоторым признакам 

в ряду поколений

Однократное облучение Трехкратное облучение

Мд (1968 г.) М3 (1970 г.)

Окраска семенной кожу
ры мутанта

высота 
растений.

см

высота 
растении, 

см

урожай бо
бов с расте

ния, шт. I

X еСт
о х

Контроль (красная) 
Светло-коричневая 
Телесная с коричневыми 

полосами
Горчичная

51,8+1,8
61 ,(>+2,2 I МММ "

58,3+1,4
47,5+2.6

35+2,9
77+8,5

60+11,1
37+3,8

64
65

66

109+4,0
120+5,5

149+8,5

37,5+3,7
23,6 + 10,3

74,4±8,9

79
НО

97

М4 - 1969 г. М4 - 1971 г.

Контроль (красная) 
Светло-коричневая 
Телесная с коричневыми 

полосами
Горчичная

52,5+1,7
57,5+6,3

98±4,5
142+18,8

54+2,2
65+6,3

60,9+4,1
60+1,7

87
НО

82
89

76+3,4 27±3,7
131,8+2,4 27,6+3,4

159+2.9
178+3.4

51+6,1
38,1+7,5

95
113

119
120

М5 - 1971 г. М5 - 1972 г.

Контроль (красная) 
Светло-коричневая 
Телесная с коричневыми 

полосами
Горчичная

73,5+0,5 
87+2,3

92+2,8
80+1,5

46+5,0 
53+3,0

58+7,3 
35+7,6

80 
НО

100
89

109,7+2,6
118+16,5

132+9.0
185,8+7,3

36,6+3,4
77,0+18,3

50±10,0 
50+7.3

79
92

95
97

разнообразии (светло-коричневые, телесные со светло-коричневыми по
лосами. горчичные, желто-горчичные, черные). В дозе 10 кр обнаруже
но два типа мутантов—с горчичной и темно-фиолетовой с мозаично
пестрым рисунком, окраской семенной кожуры.

Фенотипически сходные по окраске семенной кожуры мутации в 
пределах трех типов (светло-коричневые, телесные с горчичными поло
сами и горчичные) были индуцированы в дозе 5 кр при трехкратном 
облучении.

Сравнивая полученные данные, можно сказать, что доза 5 кр при 
трехкратном облучении как бы приобретает способность индуцировать 
мутации, возникающие при однократном облучении более высокими до
тами (8, 10 кр), что, очевидно, является результатом накапливающего 
эффекта трехкратного облучения.

В спектре индуцированных мутаций особого внимания заслужива
ют мутанты с измененной окраской семенной кожуры, т. к. окраска рас- 
гений, в частности семян, является одним из наиболее ярко выраженных 
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признаков, позволяющих разграничить отдельные морфологические 
формы и определить генетическую изменчивость отдельных родов и ви
дов. Изучение поведения этой категории мутантов в ряду поколений по
зволило установить, что все полученные типы окрасок гетерозиготны, 
т. к. они дают расщепление в последующих поколениях, при этом одни 
формы больше, другие меньше. Наибольшее расщепление нами наблю
далось в М«, где был обнаружен большой полиморфизм по окраске, фор
ме и величине семян. В М5 расщепление несколько ослабевает, а М6 ха
рактеризуется более высокой фенотипической однородностью. Пример
но такая же закономерность установлена и у однотипных мутантов от 
трехкратного облучения.

Другой особенностью мутантов с измененной окраской кожуры яв
ляется то, что некоторые из них обладают сопутствующими изменения
ми, т. е. у них установлено явление плейотропии.

Характер плейотропии у фенотипически тождественных мутантов от 
однократного и трехкратного облучения почти сходен, однако у послед
них некоторые сопутствующие признаки выражены несколько сильнее.

Мутанты со светло-коричневой окраской, телесной с коричневыми 
полосами и горчичной характеризуются высокими показателями ряда 
признаков: высота растений, структура \ рожая. размеры бобов и листь 
ев (табл. 3, рис. 1, 2, а, б).

Рис. I. Общий вид подопытных растений в период плодоношения. Слева 
направо: контроль (сорт Аринджская чпаснозерная), фенотипически тож
дественные по окраске семенной кожуры (горчичная) мутанты от од 

. некратного и трехкратного облучения.

Обобщая полученные данные, можно сказать, что мутабильные до
зы при однократном и трехкратном облучении различны. 8 и частишо
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10 кр мутабильны при однократном облучении, а 5 кр—при трехкрат
ном. Эффект высоких доз при однократном облучении (8, 10 кр) сходен 
с эффектом низкой дозы (5 кр) при трехкратном.

Рис. 2. Бобы и семена фенотипически тождественных по окраске семенной 
кожуры мутантов. Слева направо: а) контроль, мутанты со светло-корич
невой окраской кожуры от однократного и трехкратного облучения; 
б| контроль, мутанты с телесной со светло-коричневыми полосами окрас

кой кожуры от однократного и трехкратного облучения.

Как при однократном, так и трехкратном облучении обнаружена 
плейотропия, в частности выражающаяся в повышении показателей 
количественных признаков; при этом степень выраженности некоторых 
из них сильнее у мутантов от трехкратного облучения.
Ереванский государственный университет, 

кафедра генетики и цитологии Поступило 12.VII 1973 г.
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Z. Դ. ՐԱՏԻԿՅԱՆ, Ջ. Ս. ԵՂՒԱԱԱՐՅԱՆ

ՆԱԽԱՑԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻԱՆՎԱԳ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆ ԵՌԱՆՎԱԳ
7-ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՈԻԱՈՒՄՆԱՍՒՐ(1ՒԹՅՈԻՆՐ 

ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ԼՈՐՈՒ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ա մ փ n փ П ւ մ

Աշխատանքի նպ ատակն / ե րլե յ ուսումնասիրել միանվագ և եռան վաղ 
հաջորդական' 5, 8, If) կո դո զանելով (100 п/ր հզորությամբ) . Հ-ճառագայթ֊
ների fCob0) ազդեցությունը փոփոխականության վրա:

Նշված եղանակներով մ ակածված մ ոլտացիաների հ ա մ ա խ ա կ ան ո է թ (ո լն ր , 
սպեկտրների համեմատությունը, ինչպես նաև մի շարք (№շ— ) սերունդնե
րում ստացված մ ու տան տների ո ւ ս ո ւ մն ա ս ի ր ո ւ թ (ո ւն ր պարզերին, որ մ ի ան վ ա գ 
և եռանվագ ճառագայթման մուտաբիլ դոզաները տարբեր են, րստ որում 
միանվագ ճառագայթման բարձր (8, 10 կո) և եռանվագ ճառագայթման 
ցածր (5 կռ ) դոզաների ազդեցության ժամանակ դիտվել են նույնատիպ 
ա ր դյ ունքն ե րւ

ճառագայթման երկու ձևերի դեպքում էլ բացա Հայտված / պլեոտրոպիա֊ 
(ի երևույթ ր: Ս երմնամ աշկի գույնի փոփոխություն կրող մ ոլտանտների մոտ 
վերջինս արտահայտվում է մի շարք քանակական հատկանիշների ցոլցա֊ 
նիշների բա ր ձր ա ց մ ա մ բւ

Որոշ դեպքերում այդ փոփոխություններն ավելի ուժեղ են արտա <այտ- 
վո ւ մ եռանվագ ճառագալթմամբ մակածված մ ուտան տն երի մոտ:
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И. И. ТУМАДЖАНОВ, М. Р. ТУМАНЯН

НОВЫЕ ДАННЫЕ К ИСТОРИИ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
МАСРИНСКОЙ РАВНИНЫ В ГОЛОЦЕНЕ

Методом спорево-пыльиевых анализов изучалась история растительности бассейна 
озера Севан. Анализировались торфяные и озерные отложения торфяника Гили.

Полученные сгорово-пыльцевые спектры дали возможность вынести заключение о 
составе и характере растительности Масринской равнины Выявленная нами картина 
показывает наличие лесов только начиная с климатического оптимума голоцена. Ис
следованные полные колонки торфяных и озерных отложении со всей убедительностью 
указывают на голоценовый возраст лесной растительности, расселившейся на Масрин
ской равнине. * ***

Масринская равнина расположена в юго-восточной части бассейна 
озера Севан, между Варденисским нагорьем и Арегунийским хребтом. 
Сложена она песчано-галечниковыми отложениями и деллювиально- 
пролювиальными наносами у подножия окружающих хребтов.

Наиболее значительные климатические изменения, предшествовав
шие голоцену, были связаны здесь с верхнечетвертичным оледенением, 
захватившим высокие пояса Гегамского и Варденисского хребтов. Оле
денение носило долинно-каровый характер [3], хотя на Варденис- 
ском хребте ледники спускались ниже 2600—2500 м над ур. м.

Таким образом, основным палеогеографическим событием верхнечет- 
вертичного времени было, с одной стороны, оледенение гор. сопровож 
даемое в котловине сильной климатической депрессией, а с другой—мо
лодые вулканические явления с излияниями лав, продолжавшимися и в 
голоцене.

В настоящей статье излагаются данные, полученные в результате 
повторного бурения торфяника Гили буровой установкой УГБ-50 м, 
при помощи которой были пройдены слои торфяных и озерных отложе
ний до глубины 14 м.

На диаграмме представлена стратиграфическая колонка начиная с 
9 м до поверхности торфянка. Ее особенностью является смена травяно
осокового торфа с глубины 6,2 м на озерные отложения, которые начи
наются на глубине 7,2—7,4 м и разделены полосой плотно Смежевавше- 
гося погребенного торфа. Пыльцевая диаграмма показывает сходную 
картину смен растительности с той, которая уже опубликована [6]. Од
нако здесь захвачены более глубокие слои, недоступные для бура Гил- 
лера, при помощи которого было проведено первое бурение.

Как видно из диаграммы, пыльцевые спектры, начиная с 8,2 м раз
делены резким переходом от пыльцы древесных растений, где она гос-
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подствует, к ниже расположенным слоям озерных отложении, содержа
щих лишь единичную пыльцу травянистых растений.

Общая картина характеризуется колебаниями в процентном содер
жании пыльцы древесных и травянистых растений с максимумом пыль
цы древесных непосредственно над верхней прослойкой сапропеля 
(6.2—5,2 м). Далее вновь преобладает пыльца травянистых растений, 
причем исключительно за счет большого процента пыльцы злаков. Со
вершенно очевидно, что она местного происхождения, если учесть оби
лие л\тово-болетных видов в составе растительности зарастающего озе- ж
ра Гили, на дне которого осаждались остатки этих растений.

Таким образом, если учесть эту поправку, а также недалекий раз
нос пыльцы древесных, общий спектр может быть отнесен к типу дре
весных с различным соотношением отдельных представителей лесной 
растительности. • ФдеНЯ

Более детально следует коснуться пыльцевых спектров наиболее 
глубоких проб разреза. Как видим, в нижней части диаграммы безлес
ные спектры резко сменяются лесными, причем широколиственным ви
дам древесной растительности предшествует арча. Среди широко
лиственных господствуют дуб и граб, в незначительном количестве фик
сируется пыльна клена, вяза, ивы. Примечательно, что пыльца бука в 
основном приурочена к слоям 7,2—5,8 м, с которыми совмещается про
слойка погребенного торфа и смежные слон озерных отложений. Выше 
она уже не фиксируется. Споры представлены по всему разрезу сравни
тельно большим процентным содержанием полиподиевы.х, а также зеле
ных мхов. Наиболее высокий процент древесной пыльцы на диаграмме 
приходится на соли торфа от 6,2 и выше 3,6 м. Нижний выступ кривой 
пыльцы древесных растений подходит к слоям погребенного торфа.

Пыльца сосны попадается очень редко, единичными зернами, что 
говорит о нераспространенности ее в период голоцена, и, видимо, нали
чие ее следует считать результатом более или менее дальнего заноса.

Для подтверждения этого предположения достаточно указать, что 
во всей толще Калининского торфяника, изученного нами (неопубликован
ное данные), пыльца сосны, отличающаяся хорошей сохранностью, фик 

сируется в большом количестве, что, очевидно, полностью соответствует 
ее распространению в соседних лесных массивах, хотя в непосредствен
ной близости о՜ торфяника сосны ныне не произрастают.

Переходя непосредственно к обсуждению общих вопросов, связан
ных с историей лесной растительности Масринской равнины, следует 
сказать, что климатическая депрессия верхнего плейстоцена и начала 
голоцена в сочетании с большой континентальностью климата должна 
была иметь своим последствием значительное общее снижение пояса 
лесной растительности, верхняя граница которого проходила ниже гип
сом е г ри чес кого уровня Севанской котловины. Следовательно, в этих ус
ловиях полностью исключалось развитие лесной растительности на 
склонах окружающих хребтов.
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Развитие безлесных ландшафтов здесь обуславливалось также и 
фактором новейшего вулканизма по всей полосе Гегамского и Варде- 
нисского хребтов, сложенных лавами различного возраста. Очевидно, 
новейший вулканизм не способствовал также расселению лесов на 
этих хребтах в голоценовое время, в то время как на Севанском и Арегу- 
нийском хребтах, сложенных осадочными породами (известняками, пес
чаниками и др.), с поднятием поясов растительности в голоцене лесная 
растительность развивалась свободно, и ко времени климатического оп
тимума голоцена леса достигли максимального распространения, час
тично заселив и Масринскую равнину.

Существуют многочисленные данные, свидетельствующие об изме
нениях растительности в результате резкого похолодания в конце плей
стоцена, имевшего место повсеместно в Евразии.

Установлено также, что депрессия поясов растительности была зна
чительно больше депрессии снеговой границы. И если для континен
тальной Севанской котловины последняя составляла 700 м по вертика
ли с подходом ледников ниже 2500 м над ур. м.. то снижение лесного 
пояса по крайней мере на 1000 м ставило весь район вне верхних преде
лов возможного распространения лесов.

Исследования, проведенные в Закавказье, полностью подтверждают 
отмеченную закономерность. Для низменностей Восточней Грузии, на
пример, установлено [5], что в эпоху верхнеплейстоценового оледенения 
(20580±680 лет) растительность существенно отличалась от современ
ной. Были распространены изреженные сосновые леса, создававшие 
ландшафт холодной лесостепи, а широколиственные—дуб. граб, липа и 
др.—имели островное распространение. Такое состояние растительно
сти продолжалось до позднеледникозого времени (1460С'±500 лет).

Для более лесистых районов северной части Малого Кавказа, на 
пример длч Бакурианского плато, расположенного на высоте 1700 м 
над ур. м., по данным Маргалитадзе [4], также фиксируется безлесный 
период, предшествовавший расселению лесов в более поздние фазы 
голоцена.

Небольшое количество фактических данных до применения метода 
пыльцевых анализов укрепило в ботанической литературе мнение о не
прерывном облесении района озера Севан вплоть до истребления лесов 
человеком.

Выявленная нами картина показывает распространение лесов здесь 
только начиная с климатическою оптимума голоцена и хорошо согла
суется с данными по соседним горным районам Западного Ирана [7, 8].

В отношении озера Севан об этом же свидетельствуют некоторые 
пыльцевые спектры, опубликованные Делле [9]. Исследованные нами 
впоследствии полные колонки торфяных и озерных отложении со всей 
убедительностью указывают на голоценовый возраст распространения 
лесной растительности, расселившейся на Масринскон равнине со его 
роны Арегунийского хребта. Интересно, что в характере растительности 
здесь, как и в Западном Иране, отмечается первоначальное господство
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ксерофитных редколесий и последующая смена в составе лесов вплоть 
до премущественного расселения дуба на более поздних стадиях 
голоцена.

Все эти данные нисколько не противоречат археологическим наход
кам и указаниям на существование лесных животных [I], появление ко
торых приходится на период наиболее интенсивного расселения лесов с 
начала среднего голоцена, по общепринятой хронологии, 7000 лет то
му назад.

Институт ботаники
АН ГрузССР Поступило 2.VI 1973 г.

Ի. Ь. ԹՈԻՄԱՋԱՆՈՎ, Մ. Ռ. է*11ԻՄԱՆՅԱՆ

ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՄԱՍՐԱՅԻ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԻ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴՈԼՈՑԵՆՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ո ւ if

Սս/որա - ծա ղկափ ոշսւյին քննությունների մ իջո քով ուսումնասիրվել է 
Սեւսնա լճի ավազանի բուսականության ոլ ա տ մ ո ւ թ յ ո ւն ր ։ ^ետաւլոտվել են 
^ՒԺՒ տորֆային նս>տվածքաշերտերր 9 որոնք ստացվեք են հորատող սարքի
օգնությամբ տորֆային և լճային ն ս տ ւէա ծքաշե ր տ ե ր ր մինչև 14 մետր իւորու֊
թ[ամբ կրկնակի հորատման միջոցով։

Ստացված սպորա ֊ծաղկա փոշա յին 
րնձեռնել կազմելու զոլոցենի րնթացքու մ 
մասում գտնվող Մասրայի հարթավայրի

սսքեկտրներր >ն արա վորո ւթ լ ուն են 
տվյալ ավազանի Հ ա ր ա վ֊ ա ր ևե լյան 
բու ս ակ անութ յան բնույթի և կազմի

մասին: Հայտնաբերված տվյալներր ցույց են տալիս անտառների տարածվա֊ 
ծությունր սկսած զոլոցենի կլիմայական օպտիմումից, որոնք եկել են փ ոիւա * 
րինելու լրիվ անտառազուրկ տերիտորիաներին: Տորֆային և լճային նստված֊ 
քաշերտերի լրիվ սյունակների Տ ե տ ա զո տ ո ւ թ յ ո ւն ր, ամենայն Հավանականում 
թյամբ, վկայում Ւ Սասրայի հարթավայրի անտառային բուսականության 
զո լո ցեն ա յին տարիքի մասին։
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А. Ш. ГАЛСТЯН, Л. А. ХАЧИКЯН. Н. А. ОГАНЕСЯН

ФЕРМИ НАТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОКИСИ ЖЕЛЕЗ А 
ПОЧВЕННЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ

С помощью реакции 2,2'-дипиридила изучалась ферриредуктазная активность 
некоторых почвенных микроорганизмов. Споровые, железо-марганцевые бактерии и 
клостридиум способны восстанавливать окись железа в присутствии доноров водорода 
и коферментов—НАД, НАДФ и ФАД. Микроорганизмы имеют оксидоредуктазах ю 
систему, в которой действует ферриредукгаза. осуществляющая реакцию восстановле
ния Ее2О3 в почве.

До настоящего времени в ферментной системе почвы из редхктаз, 
осуществляющих микробиологические процессы, обнаружено действие 
нитратредуктазы, сульфатредуктазы, нитритредуктазы и гидроксила- 
мппредуктазы, которые в анаэробных условиях передают мобилизован
ный дегидрогеназами водород соответственно кислороду нитратов, суль
фатов, нитритов и гидроксиламинов, восстановливая их [1—4]. Кислород 
указанных соединений является акцептором водорода при анаэробном 
дыхании почвенной микрофлоры. В случае недостаточного количества 
указанных соединений или их отсутствия в почве эту функцию выполня
ют другие кислородсодержащие вещества. Установлено, что кислород 
двуокиси марганца и окиси железа также может акцептировать водо
род НАД-Нг и НАДФ-Нг в результате действия МпОг—редуктазы и 
ЕегО3—редуктазы в почве [5, 6].

Многочисленные исследования показали, что восстанавливать же
лезо способны многие виды микроорганизмов [7—9, 11 —16, 18—22]. 
Однако лишь в некоторых работах имеются сведения о возможном 
участии ферментов в этом процессе [6, 19, 21]. В результате деятельности 
микроорганизмов и их ферментов в почве труднорастворимые формы 
железа превращаются в легкорастворимые. Поэтому изучение этих про
цессов имеет определенное научное и практическое значение.

Материал и методика. В лабораторных условиях на модифицированных агаровых 
и жидких средах Оттау, Бромфильда и Виноградского изучалась способность микроор 
ганнзмов восстанавливать Ге90ч В опытах использовались микроорганизмы и новые 
штаммы культур, выделенные из почв Армении и идентифицированные по Красильнико
ву [10] и Гильмам [17]. Культуры были инкубированы в течение 1. 2 и 3 недель з тер
мостате (30°). В каждую пробирку па 25 мл питательной среды прибавлялось 10 мг 
тонкоизмельченного порошка окиси железа. Стерилизация проводилась в автоклаве 
течение 20 мин при температуре 116°. Количественное определение железовосстанавла- 
вающей способности микроорганизмов в соответствующих средах проводи.ткь \ и"м 
двухвалентного железа с помощью 2,2'-дипириднла. Для этой цели инкубированные
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среды с культурами были суспензированы и центрифх гпропаны Опыты по определе
нию ферриредуктазной активности микроорганизмов ставились с чистыми культураль- 
нымн жидкое ямн ь при взаимодействии культуры с почвой. Активность ферриреду*- 
тдзы определялась следующим образом.

В стерильных 100 мл вакуумных колбах помещалось 10 мг гонкоизмельченной 
окиси железа. I мл культуральной жидкости, 1 мл 1%-го раствора глюкозы в качестае 
тонатора водорода и 1 мл 0,5% раствора коферментов НАД, НАДФ и ФАД. Воздух 
из колб эвакуировался при разряжении 10—12 мм рт. ст. Колбы ставились в термостат 
при 30 на 46 час. Контролем служили чистая культуральная жидкость, стерильная во 
та. соответствующие среды с окисью железа и без нее. После инкубации в колбы до

бавлялись 10 мл 1 н серной кислоты для экстрагирования восстановленного железа и 
12 МЛ ... (статного буферного раствора (100 г ацетата натрия растворяют в 500 мл 
дистиллированной воды, добавляют 300 мл ледяной уксусной кислоты и доводят объем 
раствора ю I л|. Колбы встряхивались в теченье 30 мин н содержимое фильтровалось. 

К фильтрату был добавлен 1 мл 0,5%-го раствора 2,2'-дипиридила. Через 30 мин окра- 
шенны.. рас 1 вор подвергался центрифугированию при 5—6 тысяч оборотов в течение 
_’О мин и фотоколориметрнрованию прибором ФЭК-М. Использовались 10 мм кювета и 
встофильтр с пропусканием лучей длиной волны 500 нм. Активность ферриредуктазы 

выражалась в мг восстановленного 1е2+ на 1 мл культхральной жидкости. Количе
ственный учет восстановленного железа был произведен с помощью калибровочною 
■ । афнка. полученного из стандартных растворов соли Мора (0,7022 г/л, 1 мл этого 
раствора содержит 0.1 мг Fe). Образцовый раствор железа был приготовлен разбавле
нием рабочего раствора в 10 раз. , 7"՜ ■ fcltxi ЕЯВН

Результаты и обсуждение. Опыты показали, что многие виды ми
кроорганизмов, выделенных и идентифицированных из различных типол 
почв Армении (черноземов, лугово-черноземных, бурых почв и солон
чаков), обладают способностью восстанавливать железо (табл. 1). 
Наиболее интенсивная железовосстаиавлпваюшая способность обнару
живается в культуральных жидкостях бактерий родов Bacillus, Pseudo
monas. Clostridium. Эти микроорганизмы восстанавливают железо как 
в анаэробных условиях, так и в аэробных. Аналогичной способностью 
обладают все культуры из рода Bacillus. В анаэробных условиях Вас. 
cereus может восстанавливать до 40,0 мг железа на 100 г почвы, a Psnu- 
domonas—59,8 мг. Некоторые культуры, как, например Act. rectus и 
Asp. oryzae, в чистых культурах почти не обладают способностью вос
станавливать железо, а при взаимодействии с почвой, особенно в ана
эробных условиях, проявляют высокую ферриредуктазную активность 
(50 мг Fe2 ). Было установлено, что железовосстаиавливаюшее свой
ство у бактерии выражено более интенсивно, чем у грибов и актиноми- 
цетов. Причем молодые клетки микроорганизмов сравнительно активнее 
восстанавливают железо.

Исследования показали, что новые штаммы микроорганизмов, вы
деленных из черноземов, содовых солончаков и лугово-черноземных 
почв, также активно восстанавливают железо (табл. 2). Этот процесс 
интенсивнее протекает в анаэробных условиях.

Для выявления ферментативного характера реакции восстановле
ния окиси железа почвенными микроорганизмами были использованы 
коферменты. Прибавление к культуральной жидкости коферментов 
НДД(ф) и ФАД ускоряет реакцию восстанов синя окиси железа, что
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Т а б л ина I
Феррнредуктазная активность микроор!анизмов. выделенных из почв Армении

Культуральная жид- I 
кость, Fe* мг,мл

Культуры с почвой 
FeJ мг/100 г

Микроорганизмы В чистых 
культурах* Условии определения

анаэробные аэробные анаэробные аэро'ные

Pseudomonas
Bact. coll
St. aureus
Clostridium pasteurlanum
Вас. mycoides
Вас. megaterium
Вас. cereus
Вас. mesentericus
Вас. pumilis
Act. rectus
Saccharomyces
Stachybotrys
Penicil Bum
Aspergillus oryzae
82 (832)
34(834)
85 (860)
86 (865)

51.8
42.0
32.0
22.1
22.1
20,7
32,0
22.0
42.2
4.0

12.2
22,1
12.1
16,0
11,9
27.1
12.2
6.0

4֊). сильная (

21,5 59,8 28.5
26,9 50,0 23.9
13,0 40,0 20.0
21,0 30,1 28.0
3.1 30.1 10.1
3.1 28,7 Ю.1

13.0 40,0 20,0
13,0 30,0 20,9
3.1 50,2 • 10,1
0.0 12,0 7,0
0,0 20,2 10,2
3,2 30.1 1 10.1
3.1 20,1 I 11.0
4,0 24.0 10.0
3,0 19,9 ՛ 9.1
2.0 35.1 9.0
2.0 20.2 9,0
2,8 14,0 9,«

* Реакция на 2,2'-днпнридил: очень 
няя (4-4). слабая (4), отсутствует ( —).

сильная ), сред

свидетельствует о ее ферментативном характере. Следовательно, кисло
род окиси железа является акцептором водорода в окислительно-вос
становительных системах при дыхании почвенных микроорганизмов

Таблиц а 2
Феррнредуктазная активность железо-марганцевых микроорганизмов типа 

Pedamicrobium, Fe2 мг/мл

Варианты оиьпа

♦
Культура 4֊ стерильная вода
Культура — стерильная вода 4- Ре3О3

Культура -|- глюкоза 4՜ Ре3О3
Культура 4՜ глюкоза Ре3О3 и НАД

НАДФ 4- ФАД

* 68(832), 70 (834). 81 (835) - выделены

Штаммы микроорганизмов’

СС
- 1
ое 1 70

(8
34

)

!

81
(8

61
)

'sD ОС
3 88

 (8
92

)

0,20 0,14 0,14 0,10 0,14
1 0,07

1.02 1,00 0.21 0,14 0,21 1.01

1,02 2,01 1,02 1,00 1.01 5,01

6,50 5.01 4,03
3,01 |

из лугово-черноземной почвы. 81 (861)

83(865)— чернозема, 88(892) — содового солончака.

(табл. 3). Почвенные микроорганизмы в системе оксидоредуктаз содер 
жат ферриредуктазу, которая мобилизованный дегидрогеназами водо
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род передает окиси железа, осуществляя ее восстановление. В резуль
тате этой реакции железо переходит в растворимую форму. Таким обра
зом, анаэробный Clostridium pasteurianum и аэробный Вас. megaterium 
обладают высокой ферриредуктазной активностью и широко рас
пространены в различных типах почв.

Таблица 3
9 յ

Ферри редуктазная активность микроорганизмов, Fe мг/мл

Варианты опыта Вас. me
ga teri urn

Ped am i- 
c rob i սոր

Clostridium 
pasteuria

num

Культура -{- стерильная вода
Культура +- стерильная вода 4- Ре2О3

Культура -г глюкоза 4֊ Ре2О3
Культура глюкоза — Ре->О3НАД 4- НАДФ 4- 

ФАД

0,00
1.02
3,02

4,51

0,00

1,01
4,03

6,01

0,10

1,00

3.50

11,96

Эти микроорганизмы доминируют в нижних горизонтах лугово-чер
ноземных почв, где преобладают глеевые процессы. Факультативный 
анаэробный микроаэрофил РебаппсгоЬшт (железо-марганцевый) рас
пространен также в черноземах и солончаках. Указанные микроорганиз
мы активно восстанавливают окись железа на средах /МПБ, Виноград
ского. Бромфильда.

Итак, проведенные исследования показали, что восстановление оки
си железа почвенными микроорганизмами осуществляется редуктазной 
системой ферментов, где действует ферриредуктаза. Почвенные микро
организмы, особенно бактерии, обладают высокой ферриредуктазной 
активностью. Этот фермент, согласно новой номенклатуре, может быть 
назван Бе2О3—редуктазой (Восстановленный НАД(Ф): Бе2О3—оксидо
редуктаза). Бе20з—редуктаза осуществляет перенос водорода дегидрс- 
геназных систем НАД-Н2, НАДФ-Н2 кислороду окиси железа, которая 
является акцептором электронов и водорода при дыхании почвенной ми
крофлоры, способствующих растворению и миграции железа в почве.
НИИ почвоведения и агрохимии 
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Ա. Շ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ, Լ. Ա. ԽԱՉԻԿՅԱՆ, Ն. Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ԵՐԿԱԹԻ ՕՔՍԻԴԻ ՖԵՐՄԵՆՏԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ 2ՈՎԻ 
ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ԿՈՎՄԻՑ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ
Հայաստանի տարբեր հ ո ղսւ տ ի սլ ե ր ի ց' սևահողերից, աղուտներից, կի

ստ ան ա ւղ ա տ ա յ ին ղորշ հողերից անջատված մանրէների մոտ հայտնաբերվել 
/ իերրիոեղուկտազային ակտիվություն։ Այղ ֆերմենտի ա կ տ իվութ յունր հա-
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մեմատաբար բարձր է ե ր կ ա թ - մ ան դան ա յին, սւդորավոր բակտերիաների և 
կլոստրիդիումի մոտ: Որոշ մանրէներ' ջրածնի դոնորի և կ ոն ֆ ե ր մ են տն ե ր ի 
ներկայությամբ ուժ ցնորեն վերականդնում են երկաթր։ երկաթի օքսիդի վե
րականգնման ոեակցիսւն մանրէների կողմից իրականանում է ռեդուկտաւ/ա
դաս ների օգնությամբ, որոնց սիստեմում գործում է ֆե ր ր ի ււե դ ո ւ կ -
տազան։ Ֆե ր ր ի ո ե դ ո ւ կտ ա ղա յին ակտիվության որոշումր հիմնված է երկար
ժեք երկաթի քանակական հ աշվա ռմ ան վրա 2 - 2' - դի սլ ի ր ի դի / ի ռեակցիայով։ 
Այս հարցի ուսումնասիրութ յունր հնարավորություն է տալիս բացահա յտելու 
երկաթի միացությունների ձևս/ փ ո խ ու թ յ ո ւն ր՝ նրանց շարժուն ձևերի առաջա-
ցումր հողում։
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РЕАКЦИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА МОЗГОВОЙ ТКАНИ 
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ нагрузке глицерофосфатом

Продолжительная нагрузка кроликов ГФ> сопровождается повышением содержа
ния свободной глюкозы, понижением активности а-ГФД и 3-ФГАД, а также увеличе
нием альдолазной активности мозговой ткани. Изменение концентраций а-ГФ и молоч
ной кислоты не было обнаружено.

Являясь важным посредником между углеводным и жировым обме
ном, ГФ* при определенных условиях может образовываться из глюко
зы и. наоборот, может использоваться для ее синтеза в печени [13].

Опытами было показано значение МИА в развитии атерогенного 
эффекта [4, 6]. в увеличении уровня ГФ в тканях, в частности в мозговой 
[7], и угнетение активности 3-ФГАД в мышцах [1].

Учитывая особое значение состояния углеводного обмена для функ
циональной деятельности мозга, нами было предпринято изучение взаи
мосвязи обменов как самого ГФ, так и углеводов в ткани головного моз- 
га кроликов с длительной нагрузкой ГФ.

.\larenua.i и методика. Исследования проводились на взрослых кроликах, которым 
в течение 5 месяцев с измельченными корнеплодами скармливали кальциевую соль а- 
и ^-изомеров ГФ в дозе 200 мг/кг веса. Контролем служили 11 интактных кроликов. 
Животных лишали пиши за 12 час. до забоя с целью исключения возможного искаже
ния показателей. После одномоментной декапитации и немедленного извлечения мозга 
часть его помешалась в жидкий азот, а другая часть, предназначенная для определе
ния активности ферментов, измельчалась на холоду и растиралась в ступке в течение 
20 мин с определенным количеством охлажденной дистиллированной воды, содержа
щей ЭДТА—11 О՜3 М.

Концентрация 1 Ф определялась методом СИЭсио [12]. Инкубационная среда со
стояла из 2.65 мл гидразин-гидратного буфера (pH 9.8), 0.1 мл 1,3.10~1 2М НАД+, 
0.2 мл нейтрализованного безбелковог.о супернатанта Реакция начиналась с добавле
ния 50 мкг кристаллической а-ГФД. О количестве а-ГФ судили по разности оптической 
плотности при 340 ммк за 15 мин. Для расчетов исполыовали коэффициент молярной 
экстинкции, равный 6.22 10-R см2/моль.

1 Принятые сокращения. I Ф глицерофосфат, МИА—монойодацетат, ДОАФ -диок- 
сианетонфосфат . 3-ФГА 3-фосфоглицериновый альдегид, ФДФ фруктозо-1-6-фэс- 
фат 11 ХД--никотинамидадениндинуклеотид, НАДФ--никотинамидаленнндинуклеотид- 
фосфат, а-1ФД дегидрогеназа а-глицерофосфата, 3-ФГАД дегидрогеназа 3-фосфоглн-
иеринового альдегида, . 1ДI —лактатдегидрогеназа, ЭДТА—этиленднаминтетраанетат.

Количество глюкозы определялось глюкозооксидазным способом [2] с примене
нием орто-дианизидина в качестве окисляющего хромогена и фтористого натрия как 
ингибитора гликолиза. Концентрация молочной кислоты также определялась фермента-
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1 явным методом [14]. Альдолазная активность измерялась по методу Брунса в ноти
фикации Товарницкой [9].

Определение активности 3-ФГАД проводилось способом Варбурга [18] в инкуба
ционной среде общим объемом 3 мл следующего состава: 0,05 М—трис буфер (pH 8 6) 
5 Ю-з М арсенат натрия. 2.10-2 М—3-ФГАД, 5.10֊4 М-НАД֊,

а-ГФД мозговой ткани определялась по убыли оптической плотности при 340 ммх 
за I мин п инкубационной среде общим объемом 3 мл, содержащей триэтаноламином 1й 
буфер (pH 7,5) 5.10-2 М, ДОАФ-2.2. 10֊5 М, НАД.Н-1,35.10 ֊ * М [11].

Измерение ЛДГ активности [16] проводилось в инкубационной среде3 состоящей т 
0,01 М фосфатного буфера (pH 7,5)—2,55 мл, пирувата 0.01 М—0,2 мл, НАД.Н 1,35. 
Ю-4 М—о,] мл, цианистого калия—0,2 М—0.1 мл.

Смесь фосфотриоз, необходимая для исследования активности а-ГФД и 3-ФГЛ 
была получена ферментативным расщеплением ФДФ по Мейергофу [17]. Белок опреде
лялся биуретовым способом [10]. Результаты опытов были статистически обработаны 
по методу Мониевичюте-Эрингене [3].

Результаты и обсуждение. При определении концентрации а-ГФ, а 
также метаболитов начального и конечного путей гликолиза (табл. 1) 
обнаружено, что несмотря на длительную нагрузку сравнительно боль
шими дозами I Ф содержание последнего в мозговой ткани даже не
сколько уменьшается. В то же время уровень глюкозы повышается на 
35%, а содержание лактата остается без изменений.

Одновременное исследование а-ГФД и ряда гликолитических фер
ментов (табл. 2) показало, что длительное введение ГФ приводит к угне
тению активности большинства исследуемых ферментов, особенно 
а-ГФД (—58%) и 3-ФГАД (—44%). Альдолазная активность, наобо
рот, повышается на 41%, а ЛДГ не претерпевает статистически досто
верных изменений (Р = 0,08).

Таблица !
Уровень компонентов углеводного обмена (мкм/г ткани) в мозговой ткани 

кроликов после 5-месячного скармливания им ГФ в дозе 200 мт кг

Компоненты Контроль 
(среднее из 10)

Опыт 
(среднее из 11) Изменение, °/0

Глюкоза 
а-ГФ 
Лактат

0,68+0,03
1,4 ±0,25
3,9 +0,6

0,92±0,08
1,3 ±0,09
3,9 +0,3

+ 35
- 8

б изменений

Таким образом, полученные результаты, несомненно, можно расце
нить как свидетельство своеобразного нарушения в системе обмена уг
леводов мозговой ткани. В отличие от других тканей особенность обме
на ткани головного мозга при длительной нагрузке IФ заключается 
прежде всего в том, что количество самого а-ГФ, в противоположность 
ожидаемым результатам, несколько понижено. Видимо, в условиях на
ших опытов, при возросшем уровне глюкозы, часть вводимого ГФ ис
пользовалась для ее синтеза. С другой стороны, не исключено, что систе
матическое вскармливание ГФ приводит к торможению гликолиза и а 
результате этого к увеличению содержания глюкозы в мозге. Наконец, 
описанный эффект можно объяснить также конкуренцией за НАД в ус
ловиях проведенного эксперимента.
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Таблица 2
Активность гликолитических ферментов мозговой ткани кроликов при 

длительном скармливании ГФ
Альдолаза — в ед. альдолазной активности; 3-Ф1 АД—в ед. прироста, 

а-ГФД и ЛДГ — в ед. убыли оптической плотности при 340 ммк за 1 мин 
на 1 мг белка

Ферменты
Контроль 

(среднее из 10)
Опыт 

(среднее из 11) Изменение, 0 0

Альдолаза 
3-ФГАД 
а-ГФД 
ЛДГ

57,97+
0,191+0,01
0.139+0.0006

0,77 -0,05

81,97+ • —
0,107+1,01
0.058+0,006
0,66 +0,08

0,001

0.0007*■
О,0004
0.08

Р

При анализе полученных данных обращает на себя внимание резкое 
хгнетение ферментативной активности а-ГФД и 3-ФГАД, что казалось 
бы должно тормозить дальнейшее течение гликолитических процессов. 
Однако активность ЛДГ угнетается незначительно, а содержание мо
лочной кислоты совершенно не изменяется по сравнению с контролем. 
Поэтому неизмененное содержание лактата говорит пли о нормальном 
течении процессов гликолиза в целом, или о возможном пополнении за
пасов молочной кислоты из пирувата не гликолитического проис
хождения.

С другой стороны, сочетание высокой активности альдолазы с по
ниженной активностью 3-ФГАД и а-ГФД свидетельствует о возможном 
образовании избыточных количеств фосфотриоз. Возникает вопрос об их 
реализации. Дальнейшее окисление 3-ФГА катализирует 3-ФГАД, кото
рая, как было показано [15], зависит от двух коферментов, а именно от 
НАД՜ и НАДФ. Это наводит на мысль о том, что дегидрогеназа 3-ФГА 
способна на ферментативную активность при использовании одного из 
двух коэнзимов. Так как в результате ингибирования а-ГФД, катализи
рующей реакцию превращения фосфотриоз в а-ГФ, меняется количе
ственное соотношение окисленной и восстановленной форм НАД в поль
зу последней (НАДН2) [8], можно предполагать использование фосфо
триоз в пентозофосфатном цикле. Этот факт был обнаружен одним из 
соавторов [5]. Можно допустить, что активация апотомического пути 
окисления углеводов является дополнительным механизмом в использо
вании экзогенно вводимого ГФ для синтеза липоидов мозговой ткани.

I аким образом, все вышеизложенное позволяет нам сделать заклю
чение о способности мозговой ткани в условиях продолжительной на
грузки I Ф сохранять по возможности нормальный фон метаболических 
превращений, используя при этом свои широкие альтернативные пути 
обмена. ‘

Куйбышевский мединститут им. Д. И. Ульянова, 
кафедра биохимии

Институт биохимии АН АрмССР, 
лаборатория биохимии липидов

Поступило 16.IV 1973 г.
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ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ հյուսվածքի ածխաջրատային փոխանակության մի քանի 
ԿՈՂՄԵՐ ԳԼԻՑԵՐՈՖՈՍՖԱՏՈՎ ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ ՈԵՌՆԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

Ամփոփում

Հինդ ամսվա ընթացքում 200 մդ/կզ դոզայով դլիցերոֆո սֆատ կաչզիումի 
պրեպարատ ստացած ճագարի ու դե դա յին հյուսվածքում ֆերմենտատիվ մե
թոդով որոշվեք է <Х*ГФ*Д, ազատ 
ինչպես նաև ո ւ и ո ւ մն ա и ի ր վ ե լ է
ЛДГА ա կ տ ի վո ւ թ յո ւն ր t

Հայտնաբերվել է $֊ГФД֊/|

պյուկոզայի 
ալդոլաղայի,

ակտիվ ութ յան

և կաթնաթթվ ի բանակը ք 
а.ГФД.Д. 3-ФГАД-Д և

նվաղում 58%֊ով, 3֊
ФГАД֊АЬ/ 44% -ով այն դեպքում, երբ ալդոլազա յի ակտիվությունը ա ւ/ե -
լացել է 41%֊ովէ

Գլյուկոզայի բանակր աճել է 35%֊ովւ Օէ֊ԻՓ-^ր և կաթնաթթվի կոնցեն
տրացիան, ինչպես նաև ուղեղային հյուսվածբի .Դ^ւր֊/» ակտիվությունը նրշ-
ված պայմաններում շեն փոխվեր
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К ВОПРОСУ О МУТАГЕННОЙ АКТИВНОСТИ БЕНЗОЛА 
В КЛЕТКАХ ЧЕЛОВЕКА В ОПЫТАХ IN VITRO

Изучалась мутагенная активность бензола в клетках человека в опытах 1п упго 
на культуре лимфоцитов. Бензол вводился в культуру в О0 и О]—&-фазах клеточно
го цикла. Установлено, что он является слабым мутагеном. Введение его вызывает рас
тяжение центромерных участков хромосом. Мутагенная активность бензола проявляет
ся в появлении .хромосомных аберрации, в основном типа одиночных и парных фраг
ментов. Как в О0-фазе, так и в О1—Ь-фазе клеточного цикла она примерно од
нозначна

В последние годы внимание многих исследователей привлекают во
просы генетической активности промышленных веществ. Если общебио
логическое действие промышленных веществ, их токсикологическая ха
рактеристика изучена достаточно полно, то вопросы генетической актив
ности их до последнего времени оставались малоизученными. Как спра
ведливо указывает Бочков [2], токсикологический эффект не всегда кор
релирует с генетической активностью, т. е. вещество может быть токсич
ным и малоактивным в генетическом отношении и наоборот.

К одному из таких веществ относится бензол—простейший арома
тический углеводород, который является исходным продуктом синтеза 
всех ароматических углеводородов. Токсикология бензола изучена до
статочно полно, но его генетическая активность (мутагенная актив
ность)—исследована крайне недостаточно. »

Уже в первых работах по изучению генетической активности бензола 
[9] указывалось, что он может вызвать различного рода хромосомные му
тации. Ряд авторов [5, 6, 9], изучавших влияние этого вещества на рабо
чих. подвергавшихся воздействию его, нашли, что оно увеличивает час
тоту хромосомных аберраций у людей, хотя и незначительно. Однако от
сутствие работ по изучению характера действия на хромосомы челове
ка в различные периоды клеточного цикла и специфичности действия 
побудило нас провести исследования по выявлению мутагенного дей
ствия бензола на хромосомный аппарат в опытах in vitro.

Материал и методика. Исследовалась кровь четырех доноров в возрасте от 26 до 
40 лет. X двух доноров кровь бралась дважды. Культивирование крови проводилось 
микрометодом по общепринятой методике [К]. Культуральная смесь состояла из 0,5 мл 
крови. 4.0 мл среды 199, 1,0 мл сыворотки крупного рогатого скота и 0,1 мл фитогема- 
глютинина (ФГА) (Wellcome).

Фиксация производилась на 56 часу (первый митоз) смесью метанола с ледяной 
уксусной кислотой в соотношении 3:1, окраска препарата—азур II с эозином.
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։о, 25, 50. 100,

Мутагенная активность бензола изучалась при его введении на 28 часу кутьтивиро 
вания (фаза С,-5) и до введения ФГА (фаза Со) без последующей отмывки вещества

Изучалось действие следующих концентраций бензола—1.
250 мкг/мл. Каждый опыт имел контроль. Опыты по изучению влияния бензола, прово
дились в трехкратной повторности.

В препаратах каждой концентрации анализировалось по 1 метафазных пласти
нок. При этом учитывались одиночные, парные фрагменты, кольцевые хромосомы < 
т. Д. Пробелы к аберрациям не относили, они не учитывались. В анализ брались мета- 
фазные пластинки с хорошим разбросом хромосом и с числом их не менее 44 и не 

более 47.
Учет хромосомных аберраций проводился по классификации, предложенной Бочко

вым с соавторами [11.

Результаты и обсуждение. Всего было исследовано 4200 метафаз
ных пластинок, из которых в 249 были выявлены хромосомные аберра
ции. На стадии С։—Б в 117 метафазных пластинках с аберрациями бы
ло установлено наличие 119 аберрантных хромосом, тогда как в йг- 
фазе в 132 метафазных пластинках с аберрациями соответственно 133 
аберрантные хромосомы.

Суммарные результаты наблюдений в С։—Б и С0-фазах приве
дены в табл. 1 и 2.

Таблица I
Количество аберраций, вызываемых бензолом при введении 

его на различных стадиях клеточного цикла

Концентра
ция бензола, 

мкг/мл

Количе
ство ме
тафаз

Процент 
метафаз с 
аберрация

ми

Количество 
аберрации 
на Ю0 кле

ток

Количество 
аберраций 
на 1 абер
рантную 
клетку

Стадия О0

Контроль
1

10
. 25

50
100
250

300
300
300
300
300
300
300

2.0
5,0
4.3
5,3
6,6
8,3

12,0

2,0
5,0
4.3
5.3
7,0
8,3

12,0

1,00
1,00
1,00
1,05
1,00
1,00

Стадия О։—5

Контроль 
1

10 
25 
50 

100 
250

300
300
300
300
300
300
300

2,0
3.3
3,3
5.6
5.3
7.6

12,3

2.0
3,3
3,3
5.6
5.6

1,00 
1,00
1,00 
1.00 
1,06 
1,00 
1,03

Как видно из приведенных данных, как на стадии С1 Б, гак и на 
стадии Со бензол вызывает незначительный выход аберрации. При низ 
ких концентрациях его уровень хромосомных аберраций лишь незначи
тельно превышал контроль. Так, в концентрациях 1, 10, 25, 50 мкг,мл 
на стадии О0 и 25, 50 мкг/мл на стадии Сл— Б процент аберрантных 
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метафаз лишь вдвое превышал уровень аберраций в контроле (данные 
статистически достоверны, Р<0,001). И лишь в концентрации 250 мкг/мл 
процент аберраций превысил контроль в 6 раз. Это говорит о том, что 
бензол является слабым мутагеном и в концентрациях, которые часто 
встречаются в окружающей среде, вызывает хромосомные мутации, пре
вышающие уровень контроля, т. е. спонтанные мутации незначительны. 
Поскольку частота возникновения аберраций была незначительной 
в С|— 8 фазе, мы сочли возможным провести изучение мутагенной ак
тивности бензола на Со-стадии клеточного цикла.

Как видно из приведенных данных, уровень аберраций как в Со- 
фазе, так и в С|—8-фазе в основном совпадал.

При анализе полученных результатов обращает на себя внимание 
тот факт, что бензол вызывал в основном по одной аберрации хромосом 
в клетке. Так, из табл. I видно, что лишь в двух случаях при введении 
его в стадии С։—8 (в концентрациях 50 мкг/мл и 250 мкг/мл) и в I слу
чае при введении на стадии Оо (в концентрации 50 мкг/мл) наблюда
лись метафазные пластинки, в которых отмечались поломки двух 
хромосом. .

Наши исследования показали, что бензол вызывает в основном 
одиночные и парные фрагменты (табл. 2).

Таблица 2
Типы аберрации при воздействии бензолом

Типы аберраций

Количество аберраций 
стадии клеточного цикла

О։—5-стадия 60-стадия

Одиночные фрагменты 
Парные фрагменты 
Центромерные разрывы 
Кольцевые хромосомы

всего
на

100 кле
ток

°/0 к обще
му числу 
(119) абер
рантных 
клеток

всего
на

100 кле
ток

°/0 к обще
му числу 

(133) абер
рантных 
клеток

8К 4,2 73,9
1

112 5.3 84,21
26 1.2 21,8 20 0.9 15,79

4 0.19 3.5
1 0.05 0.8 I

Как видно из данных, приведенных в табл. 2, наиболее часто выяв
лялись одиночные фрагменты, как на С1 — 8-стадии, так и на Со-ста
дии. Парные рагменты встречались значительно реже (21,8% в С։—Б-
фазе и 15,79% в Со-фазе). Другие аберрации выявлялись лишь в еди-

• ичных случаях—центромерные разрывы в 4 случаях в С|—8-фазе и 
лишь один раз при анализе была выявлена кольцевая хромосома. Про
чие тины аберраций нами не были обнаружены. Очень часто морфоло
гически хромосомы имели исчерченность, зернистость.

При анализе метафазных пластинок обратило на себя внимание на
личие многочисленных центромерных растяжений. Всего нами было вы
явлено 7 75 метафазных пластинок, в которых у 2195 хромосом наблюда
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лось растяжение центромерных участков. На стадии 0։—5 число подоб
ных пластинок составляло 374. в которых у 1082 хромосом отмечались 
центромерные растяжения, тогда как в О0-фазе число метафаз с цен
тромерными растяжениями было 401, в которых у КПЗ хромосом были 
выявлены центромерные растяжения. Хотя центромерные растяжения и 
не относятся к хромосомным аберрациям, мы считаем нужным привести 
эти данные (табл. 3).

Таблица 3
Количество центромерных растяжении хромосом при воздей

ствии бензолом

цент ме
Концентра

ция бензола, 
мкг/мл

Количе
ство ме

тафаз

Количество
тафаз с цен
тромерными 
растяжения

центромер

ми

ных растя
жений на 

100 клеток

Количество 
центромер
ных растя
жении на 
1 клетку

Сталия 6։—Б

Контроль

10
25
50

250

Контроль 
1 

10 
25 
50
II

250

Из табл. 3 видно,

300
300
•Зек» ’

3(Х) 
зоо 
300

о
5.3
0.0

15.0
29.0
33.3
36.3

О
6.0

14.6
27.0

10Н.З

Сталия О0

98,0

ЗОИ 3.0 6,3
300 18,6 45.3
300 22,6 60,6
зоо 16,3 30,3
300 22.6 59,3
зоо 23.3 70,0
300 27.0 7Я.6

числочто в С,— 8-фазе

0
1.12
1,80
1,80 .
3.73
3.20
2.69

2.И 
2.44 
2,67 
3,08 
2.61 
3.00 
2.91

хромосом с центромер

о

ным растяжением постепенно нарастает и достигает 36,3%, тогда как з
Ь0-фазе повышение числа хромосом с растяжением центромерных
участков до 18,6% наблюдается уже при концентрации I мкг/мл; этот
уровень держится примерно до концентрации 100 мкг/мл и в концентра 
нии 250 мкг/мл достигает 27,0% (данные статистически достоверны,
Р<0,001).

Необходимо отметить, что число хромосом с центромерным растя
жением в одной метафазной пластинке колебалось в пределах 2—8 
(иногда до 12), причем у всех групп хромосом степень растяжения цен
тромерных участков была примерно равной. Нам не удалось выявить 
преимущественного поражения той или иной группы хромосом.

Также был выведен митотический индекс во всех опытах как в С.։- 
фазе, так и в 01—5-фазе введения бензола. Оказалось, что он снижал
ся по мере увеличения концентраций бензола.
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В настоящее время в литературе имеется ряд сообщений, в которых 
обсуждается вопрос мутагенной активности бензола. Как уже указыва
лось. эти исследования были в основном проведены на рабочих, заня
тых на производстве, связанном с бензолом.

Так, в работах Тауг и Браун (10], Гартвих с соавторами [6], Хабер 
ланд и Менте [5]. Форни с соавторами [4]. Гартзих и Шваниц [7] локаэа- 
10. что бензол вызывает хромосомные аберрации, хотя процент их не

значителен (от 1,4 [10] до 10.4% [7]). Наши данные также показали, что 
бензол не является сильным мутагеном и способен вызвать лишь незна
чительное статистически достоверное увеличение выхода мутации. Ясно, 
•>то увеличение хромосомных аберраций до 12,3% при концентрации 
250 мкг мл не может служить доказательством высокой мутагенной ак
тивности бензола, так как концентрация 250- мкг/мл граничит с токсиче
ской концентрацией (500 мкг/мл). Наши данные свидетельствуют о том, 
что бензол в низких концентрациях способен вызвать небольшое увели
чение выхода хромосомных поломок.

Что касается типов аберраций, то наши результаты во многом сов
падают с данными других авторов Было установлено [4—6], что бен
зол вызывает появление исключительно простых аберраций (фрагмен
ты) К такому же выводу приходит и Доброхотов [3], который в опытах 
на мышах наблюдал появление преимущественно фрагментированных 
хромосом и .luujb изредка появление других типов аберраций.

Наши результаты совпадают с литературными данными и в отно
шении морфологических изменений хромосом. Как уже указывалось 
выше, бензол вызывал появление у хромосом зернистости и исчерчен- 
ности. Изучение же хромосом рабочих, подвергнувшихся длительной 
экспозиции бензолом [6], также показало появление зернистости и не
равномерной спирализации хромосом.

Таким образом, данные, полученные нами в опытах in vitro, и ре
зультаты. полученные при обследовании рабочих, непосредственно заня
тых на производстве с экспозицией бензола, в основном совпадают.

На наш взгляд, интерес представляет выявление растяжения центро- 
мерных участков хромосом. Как при введении бензола на стадии Gi—S, 
так и при введении его стадии Go наблюдались растяжения центромер
ных участков хромосом, причем в проценте, значительно превышающем 
уровень хромосомных аберраций. О таких растяжениях центромерных 
участков хромосом имеются указания в уже упомянутой работе Хабер- 
ланта и Менте [5]. Хотя центромерные растяжения не относятся к хро
мосомным аберрациям, результаты наших исследований показывают, 
что они весьма специфичны для бензола. По-видимому, являясь слабым 
мутагеном, он способен вызывать морфологические изменения хромосом 
и тем самым оказывать влияние на наследственный аппарат человека. 
Во всяком случае этот вопрос является дискуссионным и нуждается в 
дальнейшем изучении.
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Таким образом, проведенные исследования показали, что мутаген 
пая активность бензола при его введении как на О0-фазе, так и на 01 
5-фазе клеточного цикла примерно одинакова.

Институт общей гигиены 
и профессиональных заболеваний, 
группа генетических исследований

Поступило 4.VII 1973 г.

II. 8. ՄՆԱՑԱԿԱՆՈՎ, Ա. II. Պ(1'Ա1113ԱՆՄԱՐԴՈՒ ՐՋհՋՆԵՐՈԻՄ ՐԵՆՋՈԼՒ ՄՈՒՏԱԳԵՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ 2ԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋԸ IN VITRO ԽՈՐԴԵՐՈՒՄԱմփոփում
Հետազոտվել է բենզոլի մատաղեն ակտիվաթյունր մարղա պերիֆերիկ 

արյան լիմֆոցիտների բջջային կուլտուրայի վրա» Բենզոլի մատաղեն ակ
տիվության որոշման համար վերցվել են հետևյալ խտ աթյուններր' 1, 10, 25, 
50, 100, 250 մկգքմլւ Բենզոլր ներմուծվել է բջջային ցիկլի Օօ և 0]—Տ ֆատա
ներում։ Պարզվել է, որ այն որպես մա տ ա զեն թույլ է և առաջացնում է աննշան 
քանակով քրոմոսոմ ային ա բեր ացիաներ։

Բենզոլի ներգործության ժամանակ հատուկ ուշաղրության է արժանի 
քրոմոսոմների ց են տ ր ո մ ե ր ա յին շրջանների ձղվածութ յանների առկայութ (սւն
փա ստ ր, որր մի քանի անգամ գերազանցել է քրոմոսոմ ային ա բ ե ր ա ց ի ան ե ր ի 
մակարդակր։ Փորձերր ցույց են տվել, որ ձ գվա ծաթյանն երր խիստ յարա Հա
տուկ են բենզոլի ազղեցաթյանր։

Հետաղոտութ (ան արգյունքն երով Հաստատվել է, որ բենզոլր մոտավո
րապես նույնանման է ազգում բջջային ցիկյի ինչպես Օօ» այնպես էլ 0|— Տ
ֆագաներու մ։
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Л. А НАВАСАРДЯН, Е. Г. БАГДАСАРЯН. М. А. ДАВТЯН

ИЗМЕНЕНИЕ БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИИ ДРОЖЖЕЙ CANDIDA 
GUILLIERMONDI1 71 ПРИ АЗОТНОМ ГОЛОДАНИИ

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВАЛИНА-N15

При азотном голодании дрожжей С. guilliermondii 71 помимо количественных из
менений происходят также качественные сдвиги в белках водорастворимой фракции. 
После восьмичасовой инкубации культуры в присутствии валина-Х15 наблюдается тен
денция к восстановлению водорастворимых белков. Полученные данные приводят к вы
вод} о ресинтезе белков водорастворимой фракции <а счет катаболизма других белко
вых фракций, в частности щелочерастворимых белков, количество которых в указан
ных условиях понижается. Однако, как показывают данные по включению \15 в ще- 
лочерастворимую фракцию, одновременно происходит и синтез этой фракции.

В предыдущих наших исследованиях [2] было показано, что при 
азотном голодании у дрожжей С. ^иППегтопдп 71 происходят глубокие 
количественные и качественные сдвиги в белковых фракциях. В частно
сти. нарядх с наблюдаемым понижением количества водорастворимой 
фракции значительно увеличивается содержание щелочерастворимых 
белков.

Сопоставление данных по содержанию общего азота и белка, опре
деленного методом Лоури, позволило заключить о возможных каче
ственных сдвигах белковых фракций при голодании.

С целью более глубокого изучения данного вопроса в новой серии 
экспериментов помимо общего азота изучались показатели аминного 
азота и аминокислотного состава белковых фракции при азотном голо
дании С. "иННегтопсШ 71. При этом особое внимание обращалось на 
шелочерастворимые и водорастворимые белки.

Подробно исследовались также изменения обменного фонда амино
кислот и водорастворимого (небелкового) азота. Специальные серии 
опытов были посвящены изучению изменения всех указанных показате
лей белковых фракций при инкубации голодающих по азоту дрожжей 
в присутствии меченого валина-Ц15. При этом мы исходили из пред
положения, что инкубация голодающих культур в присутствии источни
ка азота (валина) должна привести к восстановлению исходного соот
ношения количественного и качественного составов белковых фракций.

Материал и методика Способы выращивания культуры С. ^и1!ИеггтюпсШ 71. азот
ного голодания и фракционирования белков после гомогенизации дрожжевых клеток 
описаны в нашей предыдущей работе [2].

Голодающая по азоту культура С. кш1Неггпоп(1н 71 подвергалась восьмичасовой 
инкубации в синтетической среде с валин\>5 в качестве источника азота (атомный %
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14>։-валина 9.2). После инкубации биомассу центрифугировали, дважды промывали 
дистиллированной водой и подвергали гомогенизации. Затем водорастворимую фрак
цию разделяли па белковые и небелковые азотсодержащие части колоночным методом 
с применением сефадекса 0-25

Окончательное заключение о накоплении валина-№5 в дрожжевой ктетке и рас
пределении его внутри между отдельными фракциями белка делалось на основании 
данных масс-спектрометра.

Пробы, предназначенные для масс-спектрометрического анализа, предварительно 
подвергались соответствующей обработке.

Приготовление и анализ образцов \Ч5 в отдельных фракциях белков проводились 
по методике Бернарда [I].

Содержание №5 в атомных процентах определялось по формуле

№<№’ 2 (Ь115№5)
К 15

2 (№4№< + №4М15 -|֊ №5№5) Ю0“, 0.

Результаты и обсуждение. В первой серии опытов исследовалась во
дорастворимая фракция, которая, согласно предыдущим нашим иссле
дованиям, при азотном голодании уменьшалась.

С целью выявления компонентов, за счет которых произошло ука
занное уменьшение, эта фракция разделялась на колонке с сефадексом 
0-25 на белковые и небелковые азотсодержащие части, в которых опре
делялись содержание общего азота, белка (по Лоури) и аминокислот
ный состав.

Таблица
Количество общего азота, белка по общему азоту и по Лоури в водорастворимой и 
щелочерастворимой фракциях, а также общего азота небелковых азотсодержащих 

соединений дрожжей С. £и11Иеттопс1и 71, мг на 100 мг абс. сух. дрожжей

Фракции

До голодания * После голодания Инкубация на вали
не— №5, с = 8 час.
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Водорастворимая 1,56 9,75 14 0,51 3,2 5.3 0,78 4.9 7.3
Щелочерастворимая

1 и 11 1.03 6,43 6,43 1,23 7,7 9,1 1.1 6.9 8.6
Небелковые азотосодер- 

жащие соединения 0,83 — — 0,14 —— 0,80 ■

Приведенные в табл. 1 данные показывают, что в исходной культу
ре содержится 1,56 мг белкового азота и 0,83 мг азота небелковых водо
растворимых соединений на 100 мг биомассы, а при голодании эти вели
чины падают соответственно до 0,51 мг и 0,14 мг, т. е. уменьшаются поч
ти в три и шесть раз соответственно. Таким образом, при голодании на
блюдаемое уменьшение водорастворимой фракции происходит как за 
счет белков, так и небелковых азотсодержащих соединений. Интересно 
сопоставление количества белка, определенного по Лоури, с содержа
нием белкового азота. Белок по Лоури в исходной культуре составляет
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14 мг на 100 мг дрожжей, а количество белка, определяемого по общему 
азоту, составляет 9,57 мг на 100 мг дрожжей. Эти величины после голо
дания соответственно составляют 5,3 и 3,2 мг, т. е. данные, полученные 
при определении белка двумя способами, резко расходятся. По-видимо- 
му, при голодании, помимо количественных, произошли и качественные 
сдвиги в водорастворимых белках, что и отразилось на интенсивности 
окраски с реактивом Фолина.

Действительно, полученные хроматограммы гидролизатов водо
растворимых белков показывают некоторые различия в аминокислотном 
составе последних до и после голодания. После голодания заметно повы
шается процентное содержание лизина, гистидина, аспартата и серина 
и несколько понижается количество валина (табл. 2). По-видимому, при 
голодании не все подфракцпи водорастворимых белков уменьшаются 
равномерно.

Таблица 2՜

Аминокислотный состав водорастворимой и щелочерастворнмой фракции белка 
дрожжей С. §иПИегтопс1И 71, количество аминокислот, моль

Аминокислоты

Водорастворимая 
фракция

Щелочерастворимая 
фракция

Цистеин
Лизин - гистидин
Аргинин
Аспарагиновая кислота
Глицин
Глутаминовая кислота — треонин
Аланин
Тирозин
Валин
Фенилаланин
Лейцин

8,4 9,3 10 —1
֊

10,9 15,2 13 20,6 21 19
5,8 4,7 5,8 6 5,7 4,4

15,7 21 15.7 5,4 4,8 4,7
8 8,1 7,8 6,3 8,4 6,5

18,8 19 17.4 24 24,5 23,6
10,8 10,2 10,2 Н.4 12 П,6
4,2 3 4 2.7 3,3 3,47
4.3 1.3 5 6 6,3 7,63
3.2 1 1.5 4,3 2 4,7
9,4 7.5 9,4 14 12 | 14,5

При хроматографическом анализе на бумаге небелковой азотсодер
жащей фракции, которая в литературе известна как свободный или об
менный пул аминокислот, оказалось, что она в течение голодания зна
чительно обедняется аминокислотами.

При восьмичасовой инкубации голодающей культуры в присутствии 
меченого валина-№5 наблюдается обратная картина, а именно пока
затели общего азота и белка, а также свободного фонда приближаются 
к величинам неголодающей культуры. Интересно, что при этом восста
навливается нормальное процентное соотношение аминокислот белков 
водорастворимой фракции (табл. 2).

Однако следует подчеркнуть, что темпы восстановления свободного 
пула более выражены. Это находит свое отражение также при исследо
вании удельного содержания №5 в указанных фракциях.
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Таблица 3
Содержание М15 и №• в отдельных белковых 
фракциях и в свободном пуле дрожжей С. £и11- 
ИегтогкИ! 71 после восьмичасовой инкубации на 

валине — М։5, °/։

Фракции °/о И”

Водорастворимая 
Солерастворимая 
С пирторас г вори м ая 
Щелочерастворимая I и 
Свободный пул

1,34 98,64
3,1 96,9

1 1,7 98,3
II 1,12 98,88

1 7,1 | 92.9

Данные табл. 3 показывают, что процентное содержание М15 после 
восьмичасовой инкубации в водорастворимой фракции достигает 1,34, а 
в свободном пуле—7,1. Полученные данные вполне объяснимы, ибо 
включение аминокислот в биосинтез белков происходит после их пред
варительного включения в обменный фонд. Однако следует обратить 
внимание на гот факт, что в этих экспериментах процентное соотноше
ние М15 в инкубационной среде составляет 9,2, и если бы восстановление 
обменного фонда аминокислот происходило бы за счет азота меченого 
валина, то процентное содержание последнего должно было быть значи 
тельно выше полученного нами. Содержание азота водорастворимом 
фракции в указанных условиях увеличивается на 40%• Следовательно, 
если это восстановление произошло бы за счет меченого валина среды, 
то теоретически процентное содержание азота М15 в этой фракции долж
но было быть 2,9 взамен обнаруженного нами 1,34. Полученные данные 
наводят на мысль о том, что ресинтез белков этой фракции, а также в 
некоторой степени обменного фонда аминокислот происходит и за счет 
аминокислот, образующихся при катаболизме других белков. По всей 
вероятности, ресинтез водорастворимых белков идет за счет аминокис
лот щелочерастворпмых белков, количество которых, как было показано 
[2], при азотном голодании резко возрастает»..

Приведенные в табл. I данные показывают, что при азотном голо
дании несколько возрастает содержание общего азота и белка в щело
черастворимой фракции. Если учесть, что при этом увеличивается коли
чество биомассы на 50—60% [2], то значит действительный прирост бел
ка и общего азота в щелочерастворимой фракции при голодании значи
тельно выше приведенных в таблице данных.

Интересно, что и в этом случае после голодания становится оолее 
выраженным расхождение между количеством белка, определяемым 
двумя различными способами. Так, если до голодания количество бел
ка, определяемого методом Лоури и по общему азоту совпадают, то 
после голодания при определении по общему азоту оно выражается в 
значительно заниженных цифрах по сравнению с методом Лоури. Это 
свидетельствует о том, что при голодании происходят не только количе
ственные, но и качественные сдвиги в щелочерастворимои фракции. 
По-видимому, при голодании происходит неравномерный биосинтез под
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фракции щелочерастворимых белков. Не исключается, что при этом 
преимущественно происходит биосинтез определенной подфракции (или 
нескольких подфракций), имеющих значение при голодачии. Хромато
графический анализ (табл. 2) гидролизатов щелочерастворимы.х белков, 
однако, не обнаруживает выраженного различия в процентном соотно
шении белков до и после голодания, а также после восьмичасовой инку
бации в присутствии меченого валина. По-видимому, различные под
фракции щелочерастворимых белков не особенно отличаются по амино 
кислотному составу.

При восьмичасовой инкубации в присутствии валипа-М15 пони
жается содержание общего азота и белка щелочерастворимой фракции 
и приближается к значению аналогичных показателей неголодающей 
культуры.

В общих чертах можно заключить, что при голодании происходит 
увеличение щелочерастворимых белков за счет водорастворимых фрак
ций, а при инкубации в присутствии азота (валина—М15), наоборот, уве
личивается содержание водорастворимых белков за счет щелоче
растворимых.

Приведенные в табл. 1, 3 данные наглядно показывают, что хотя при 
инкубации в присутствии источника азота происходит понижение содер
жания щелочерастворимых белков, одновременно происходят и биосин
тетические процессы в этой фракции, так как обнаруживается 1,12% 
№5. Это. по-видимому, связано с тем, что различные подфракции щело
черастворимых белков по-разному реагируют на азотное голодание, а 
также при инкубации в присутствии источника азота. По всей вероятно
сти, как уже было сказано выше, у дрожжей имеется особая подфрак
ция (или несколько подфракций) щелочерастворимых белков, которая 
усиленно синтезируется при голодании и, наоборот, катаболизируется 
в присутствии источника азота.

Приведенные в табл. 3 данные показывают, что происходят биосин
тетические процессы и в остальных белковых фракциях, так как в них 
также обнаруживается включение М15. Однако происходящие изменения 
в этих фракциях вряд ли могут играть существенную роль в количе
ственном балансе и распределении азота в клетках, ибо содержание азо
та в них весьма незначительно.

Как уже выше отмечалось, при восьмичасовой инкубации в присут
ствии валина-М15 в водорастворимых белках обнаруживается №5 значи
тельно ниже теоретически ожидаемых величин. На основании этого сде
лано заключение о ресинтезе водорастворимых белков за счет катабо
лизма щелочерастворимых белков. Можно было бы предположить, что 
образовавшиеся при катаболизме щелочерастворимые белки должны 
пройти в свободный пул аминокислот и далее вовлечься в биосинтетиче
ские процессы. Однако данные таблицы показывают, что процентное со
держание М15 в свободном пуле близко таковому в среде (7,1 и 9,2 соот
ветственно), т. е. не происходит ожидаемое разбавление 1М15 в свобод
ном пуле.
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На основании этого можно прийти к заключению, что рету.тнзация 
аминокислот белкового катаболизма может осуществляться минуя сво
бодный пул, что согласуется с мнением некоторых авторов [3].
Ереванский государственны։! университет,

кафедра биохимии и лаборатория Поступило 25 VII 1973 г.
сравнительной и эволюционной биохимии

Լ. Z. ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ, b. Դ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ, 1Г. Ա. ԴԱՎԲ֊ՅԱՆ

CANDIDA GUILLIERMONDII 71 ԽՄՈՐԱՍՆԿԵՐԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱՅԻՆ 
ՖՐԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱԶՈՏԱՅԻՆ ՔԱՎՅԻ ԵՎ ՎԱԼԻՆ-

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

Ամփոփում

նրանց ջրալուծ սպիտակուցային ֆրակցիաներում բացի անակական ւիուիո-

ՕսոմյՕՅ §111111էՈՈՕ111111 71 խմորասնկերի ազոտային քաղցի դեպքում 

ք
քսություններից, տեղի են ունենում նաև որակական տեղաշարժեր։ Այդ խմո
րասնկերի կուլտուրան վալին-^]^-ի վրա, սինթետիկ միջավայրում, ինկու
բացիայից Հետո առաջացնում Լ ջրալուծ ֆրակցիայի սպիտակուցների վերա
կանգնման տենդենց։ Ստացված տվյալներից պարզվում է, որ տեղի է ունե
նում ջրալուծ ֆրակցիա յի սպիտակուցների ռե սինթեզ ուրիշ սպ ի տ ա կուցա - 
յին ֆրակցիաների կատաբոլիզմի հաշվին ևս' մասնավորապես •»իմնալուծ 
ֆրակցիայի, որոնց քանակր վւպին֊№ ֊ի լ1[,ա> ինկուբացիայի դեպքում, 
իննում է։ Սակայն ինչպես ցույց են տալիս հիմնալուծ սպիտակուցային ֆրակ
ցիաների մեջ №3-/» ներգրավման վերաբերյալ եղած տվյալները միաժամա
նակ տեղի է ունենում այդ ֆրակցիայի սպիտակուցների սինթեզ:
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Л. В. ДАВТЯН

СДВИГИ 3 ФРАКЦИОННОМ СОСТАВЕ ФОСФОЛИПИДОВ 
ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЯН, ИНДУЦИРОВАННЫЕ ЭТАНОЛ- 

АМИНОМ

Исследовалось содержание и состав фосфолипидов в процессе прорастания семян 
кукурузы и горо.ха, обработанных этаноламином.

Установлены глубокие количественные и качественные сдвиги в фракционном со
ставе фосфолипидов под влиянием этаноламина, и по мере прорастания семян в 
1, 3 и 6-ые сутки.

За последние годы возрос интерес к изучению фосфолипидов, как 
фосфорорганических соединений, близко стоящих к белковому обмену и 
к системам, преобразующим энергию. Имеется ряд исследований, свиде
тельствующих сб участии фосфолипидов в биосинтезе белка путем тран
спорта аминокислот в виде лнпоаминокислотных соединений [3, 6, 11]. 
Кроме ^того, имеются также указания об участии их в последнем этапе 
протеосинтеза [8].

Активное участие фосфолипидов в трансформации энергии в био
мембранах в качестве жирорастворимых ионов, способных перемещать
ся через внутренние мембраны в катионной форме отмечается в ряде ис
следований [5, 13]. Об этом свидетельствует и тот факт, что фосфатидил- 
этаноламин, обладающий вышеупомянутой способностью, является обя
зательным компонентом всех мембран, производящих энергию.

I аким образом, фосфолипиды сами по себе и в виде липопротеидов 
входят в состав мембран, играют важную роль в проницаемости, пере
носе ионов в отдельных участках системы дыхательной цепи, в актива
ции ферментов, а следовательно в окислительных и биосинтетических 
процессах.

О функциональной активности фосфолипидов в растениях свиде
тельствует высокая обмениваемость некоторых фракций их (в частно
сти Х-ацетилфосфатиднлэтаноламияа, фосфатидной кислоты и инозит- 
фосфатидов) на ранних стадиях прорастания семян гороха, плодах аво
кадо и соевых бобах [7, 10].

Действие этанола мина на фракционный состав фосфолипидов мо
жет осуществляться не только путем включения его в соответствующие 
фракции фосфолипидов |9, 12], но и опосредованно, путем индуцирован
ных изменений, вызываемых им.

В наших исследованиях по изучению действия этаноламина на про- 
ч<՝с< прорастания, роста и метаболизм прорастающих семян выявлено



Сдвиги в фракционном составе фосфолипидов прорастающих семян 51

наряду с целым рядом изменений в биохимических превращениях, так
же повышение содержания фосфолипидов семян.

В связи с этим возникла необходимость детального изучения изме
нений в фракционном составе фосфолипидов, вызываемых обработкой 
этаноламином.

Материал и методика. Объектом исследования служили семена кукурузы «сорт 
Краснодарская-5) и гороха (сорт Мозговой-В-5).

Фракционный состав фосфолипидов изучался методом Маринетти и Стотца [9] в 
модификации Смирнова, Чирковской и Манукян [4] и Карагезяна [2].

Выделение фосфолипидов производилось метанол-хлороформенной смесью, что 
обычно дает высокий выход, а фракционирование проводили хроматографически на бу
маге, импрегнированной кремневой кислотой. Хроматограммы просматривались в УФ 
свете (на ультрахемископе системы Брумберга). Идентификация отдельных фракций 
производилась с помощью свидетелей, а при необходимости и посредством специфиче
ских тестов на функциональные группы.

Разделение фракций, как правило, было четкое, насчитывало от 5 -8 фракций, ко
торые экстрагировались 0.5N раствором HCI на метаноле, минерализовались и опреде
лялись спектрометрически на СФ-4А при длине волны 820 mp.

Наряду с фракциями фосфолипидов в условиях эксперимента наблюдалось четкое 
разделение и фосфатидной кислоты.

Исследования велись в интактных, выдержанных в воде и обработанных раство
ром этаноламина (10՜՜4 %) семенах. Срок обработки для семян кукурузы—48, пшени
цы—24, гороха—6 час. Определения производились в процессе прорастания семян на 
1, III и IV сутки.

Результаты и обсуждение. Полученные данные (табл. 1) показыва
ют, что под действием этаноламина в процессе прорастания происходит 
значительное увеличение суммарного содержания фосфолипидов (на 43. 
51 и 25% в семенах кукурузы соответственно на I, III и VI сутки).

Таблица !
Содержание фосфолипидов в семенах кукурузы, обработанных этаноламином,.мг 0 0 Р

Дни про
растания I сутки III сутки VI сутки

Фракции
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X-фосфатид 0.148 «мммж — 4,45 13,8 0,01 втрое 13,3 20,31 0,01 /Ъ в 52
Л-лец 5,03 7,4 0.02 48 6,15 Н.7 0.01 88 5,8 5,0 о, ։ 1b
МФ И 6,37 10,66 0,01 67 8,31 14,13 0,01 70 13,1 12,05 0.05 9
Л 22,7 34,5 0,3 52 32,6 42,3 0.01 30 51,8 63.8 0,01 23
СФЛ

V В " ■ «ж ■■ —— 14,16 22,2 0,01 50
ЭФЛ 17,8 29 0,01 63 27,2 37,0 0,01 36 42,5 59,1 0,01 Зо
ПГФЛ 8.9 10,5 о.з 19 19,75 20,2 0.5 2 22,6 21,8 °-7 4
ФК 14,0 15.4 0,05 10 21,0 27,1 0.5 28,6 31,5 •10.63 0,01 26

Л
1,26 1.2 1.18 1.15 1.21 . 1.Н

ЭФЛ
Сумма 74,8 106,70 43 169,16 166,28 51 194,76 244,89 — 25
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Хроматографический анализ фосфолипидов выявил в течение 6 су
ток прорастания от 5—8 фракции от старта: неидентифицированная 
фракция-х-фосфатид (очевидно дифосфоинозитид), лизолецитин (Л- 
лец), монофосфоинозитид (МФИ), лецитин (Л), серинфосфатид (СФЛ), 
этаноламинфосфатид (ЭФЛ), полиглицерофосфатнд (ПГФЛ), фосфа
тидная кислота (ФК). Интересно отметить, что набор указанных фрак
ций не всегда обнаруживался в семенах в процессе прорастания: СФЛ в 
семенах кукурузы появлялся только на VI сутки прорастания.

При обработке семян кукурузы этаноламином в I сутки отмечаются 
статистически достоверные изменения в содержании следующих фрак
ций: появляется х-фосфатид, Л-лец повышается на 4,8, МФИ на 6/, 
Л— на 52. ЭФЛ—на 63%. Недостоверно повышается ПГФЛ—на 19 
и ФК—на 10%. На 111 сутки сдвиги почти аналогичны, а на VI—появ
ляется СФЛ, повышается ДФИ—на 52, Л—на 13, СФЛ—на 50, ЭФЛ — 
на 36 и ФК—на 26%; понижается Л-лец на 16%, МФИ—на 9% и 
ПГФЛ на 2% (недостоверно).

При изучении фракций фосфолипидов в зернобобовых культурах 
(горох) необходимо отметить более плавное нарастание содержания 
суммарных фосфолипидов в интактных семенах в ходе прорастания 
(табл. 2), а повышение под действием этаноламина составило по дням 
прорастания 52, 32 и 14%.

Таблица 2
(одержание фосфолипидов в семенах гороха, обработанных этаноламином, мг °/0 ֊

Дни про
растания

Фракции

I сутки III сутки VI сутки

X-фосфа гид 
Л-лец 
МФИ 
Л 
СФЛ 
ЭФЛ 
ПГФЛ 
ФК

Л
ЭФЛ

Сумма

3,46 6.6 0,01 90 8,32 10,7 0,01 28 10,3 13,5 0,01 31
3,14 5,52 0,01 76 5,98 12,4 0,01 99,5 9,23 13,3 0,01 44
7,18 11.84 0.01 64 15,14 18,2 0,01 20 18,6 18,5 0.9

17.52 19,92 0.4 13 12,38 16,0 0,01 29,5 31,2 40,5 0,01 30
1,62 5,66 0.01 3.5 2.76 5.4 0,01 0,5 8,3 6,0 0,02 ֊38

26,1 32,04 0,01 23 42,32 50,0 0,01 28 52,2 57,2 0,2 11
3,7 28.2 ,0.01 32 6,42 12,56 0,01 0.5 10,7 10,6 0,9

26.8 36.54 0.01 26 39,3 49,8 0,01 26 49,3 57,0 0,01 15.6

0,67 0,62 0,29 0,32 — 0,6 0,78 ■ ■ «ж

89,62 146,32 1 52 132,62 175,06 32,5 189,8 216,6 14

Семена гороха отличаются несколько иным соотношением в фрак
ционном составе фосфолипидов: высокое содержание ФК и ЭФЛ как в 
интактных, так и обработанных семенах, и сравнительное низкое—Л.

Обработка этаноламином статистически достоверно повышает со
держание следующих фракций в I сутки прорастания: х-фосфатид—на 
80, Л-лец—на 76, МФИ — на 64%, СФЛ увеличивается в 3,5 раза, ЭФЛ— 
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на 23, ФК на 30%. Статистически достоверно уменьшение ПГФЛ на 
32%, сдвиги на III и VI сутки прорастания аналогичны, отмечается по
нижение СФЛ на 38% на VI сутки.

В связи с некоторыми различиями в фракционном составе и в 
сдвигах фосфолипидов в семенах зерновых (кукуруза) и зернобобовых 

(горох) было интересно установить соотношение ֊' — в указанных 
ЭФЛ

культурах. Оказалось, что при одинаковой динамике (снижение на III
\ к к Л

день) коэффициент —— у семян гороха характеризуется очень низкими 1
величинами (в 2—3 раза ниже, чем у кукурузы). Так, по дням прорас
тания у кукурузы он составил 1,26, 1,18 и 1,21, а у гороха—0,67, 0,29 и 
0,6. На наш взгляд, это характерный показатель для динамики фосфо
липидов в процессе прорастания у семян обоих семейств. Эффект дей- 

Лствия этаноламина на соотношение — - также характерен: у кукурузы 

обработка этаноламином вызывает понижение его, в то время как у го
роха отмечается заметное повышение.

Полученные данные показывают, что этаноламин вызывает опреде
ленные сдвиги в распределении и содержании фосфолипидов при про
растании семян.

В свете современных представлений трудно переоценить роль этих 
сдвигов в фосфолипидном составе семян. Обогащение такими фосфолп 
пидами, как СФЛ, ЭФЛ, разновидностями ФИ, вовлекаемыми в обмен с 
ранних стадий развития (с прорастания семян) не может не отразиться 
на функциональных изменениях растущей ткани, тем более, что каждая 
из упомянутых фракций имеет свое определенное место в структурной 
организации и общем метаболизме клетки.
Ереванский зооветеринарный 

институт Поступило 26 V 1973 г.

Լ. Վ. ԴԱՎԹՅԱՆ

ԾԼՈՂ ՍԵՐՄԵՐԻ ՖՈՍՖՈ1.ԻՊԻԴԱՅԻՆ ԿԱԶՍԻ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԸ ԷԹԱՆՈԼԱՄԻՆԻ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔՈ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Հետագոտվեյ Լ ֆոսֆոլիպիդների գումարային քանակր և նրանց ֆրակ֊ 
ցիոն կագմր չմշակված (ինտակտ) և էթանոլամինով մշակված ծլող սերմե
րում1 ծլման 1-ին, Յ֊րդ, և 4-րդ օրերում, Ծլող սերմերս,մ հայտնաբերվել են 

ֆո սֆ պի պի ղն երի 5 — 8 ֆրա կցի ա ն ևրր։
Մշակված սերմերի համար յո,րահատո,կ ( գումարային ֆո սֆոյի պիդնե- 

րի և մոնոֆոսֆոինոգիտիդի. յեցիտին, էթ ան ո յա մ ին ոֆո սֆա տ ի դ, սերին- 

ֆսսֆատիդ ֆրակցիաների բարձր պարունակությունը.
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Սերմերի Լ[1 անпլա մինո վ մշակումր նպաստում Լ ծլման / ֊ին °РР ղի- 
ֆոսֆոինոզիտիդի , իսկ 4֊րդ օրր и եր ինֆո սֆ ա տ ի դի երևան դալունւ Սիսեռի
սերմերր տարբերվում են ֆոսֆատիդային քմքմվի և էթ ան ո լա մ ին ֊ ֆո սֆա տ ի դի 

ւդ ա ր ո ւն ա կո լթ յան բարձր բանակներով: Այս առումով լե ց ի տ ին / էթ ան ո լա - 
մինֆոսֆատիդ հ ա ր ա բ ե ր ա կ ց ու թ յո ւն ր սիսեռի սերմերում մի քանի անդամ 
զածր է քան ե դի սլ տ ա ց ո ր են ո ւմ ։ Էթանոլամինր այն բարձրացնում Ւ սիսեռի և
իջեցնում է եդիսլտացորենի սերմերում ։

С и տ երևույթին, այդ դործակիցր և նրա դինամիկան ծլւէտն րնթացոում 
բնորոշ է հատիկա յին և հ ա տ ի կա րն դե դային կուլտուրաների Համար։
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А. Р. ЕГИАЗАРОВА, Л. А. ХАНАМИРЯН

СПОНТАННАЯ АГРЕГАЦИЯ БЕЛКОВ ПРИ ИХ СТАРЕНИИ

В работе показана линейная зависимость роста коэффициентов преломления раст
воров бычьего сывороточного альбумина, глобулярного актина и трипсина от тли гель- 
ности их хранения.

Исследование физико-химических свойств белков, как правило, 
связано с использованием их препаратов в течение относительно дли
тельного времени, что, в частности, вызвано необходимостью получения 
статистически достоверных результатов. При этом экспериментаторы ис
ходят из допущения, что если соблюдаются определенные стандартные 
условия хранения растворов белка, его молекулы сохраняют свои на
тивные свойства. Однако легкость, с которой у ряда белковых молекул 
изменяется конформация при мягких условиях денатурации наводит чз 
мысль о возможности возникновения в них аналогичных изменений при 
их старении без воздействия денатурирующих агентов.

Известна способность многих глобулярных белков к агрегации, при
водящая к образованию фибрилл. Биологическая важность трансформа
ции глобула-фибрилла была подчеркнута Сент-Дьердьи в 1945 году, по 
предположению которого глобулярная форма является основной фор
мой белка и, вероятно, все фибриллярные белки состоят из глобуляр 
пых частиц [12].

Молекулы глобулярных белков при денатурации (повышение тем
пературы, давления, изменение pH и состава среды) становятся асим
метричными, что приводит, в частности, к заметному увеличению раство
ров [4, 8, 11]. Это обстоятельство может быть вызвано их агрегацией. 
Гак, например, в случае ассоциации молекул яичного и сывороточного 
альбуминов образуются агрегаты, число частиц в которых варьирует ь 
широких пределах в зависимости от условии эксперимента.

Предполагается, что агрегация может быть вызвана разрушением 
водородных связей, развертыванием полипептидной цепочки молекул 
[7]. Опыты с сывороточным альбумином лошади показали, что при хра
нении этого белка при комнатной температуре через два месяца на элек
трофореграмме отмечается появление более тяжелой компоненты с мо
лекулярным весом 95 000 вместо 68 000.

Особый интерес представляет собой глобулярный актин Г-акчнн. 
Его способность легко трансформировать в фибриллярную форм) 
(Ф-актин) и образовывать с миозином комплекс актомиозина играет 
важную роль в функционировании не только мышц, но, возможно, и
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многих мембран, поскольку известно, что актомиозиноподобные белки 
обнаружены в мембранах клеток печени, почек и нервов [2, 3]. В фунда
ментальной работе японских ученых [9] теоретически исследована спо
собность глобулярных белков, в частности I -актина, переходить из мо
номерной в различные полимерные формы. На основе статистической 
термодинамики проведен анализ кинетики процесса агрегации, условий 
его обратимости. Показано, что, как и в случае молекул сывороточного 
альбумина, длина агрегатов Г-актина может быть различной, в зависи
мости от температуры нагревания [5]. Проведенный авторами теорети
ческий анализ характера денатурации [5], наступающей при агрегации 
молекул Г-актина. приводит к отрицанию необходимости развертыва
ния молекул. Агрегация, по их мнению, является результатом образова
ния слабых межмолекулярных связен, подобных силам Вандер-Ваальса, 
водородным или солевым мостикам. Возникновение мостиков подтверж
дается результатами работы [10], в которой методом полиакриламид
ного геля в додецилсульфате натрия обнаружены 4 пика Г-актина, со- 
ответствх ющие мономеру, димеру, гримеру и тетрамеру.

Более сложным объектом исследования по сравнению с сывороточ
ным альбумином является трипсин из-за его неустойчивости, вызванной 
автолизом. Поэтому величина молекулярного веса его варьирует в ши
роких пределах. Известно, что молекулы трипсина в растворе способны 
к ассоциации, положение равновесия между мономером и агрегирован
ной формой зависит от ионной силы раствора, концентрации белка и 
других факторов. Таким образом, на примере трех вышеуказанных бел
ков видно, что все они способны к агрегации, скорость которой зависит 
от многих факторов.

Цель настоящей работы заключалась в выяснении влияния факто
ра времени на конформационные изменения молекул белков, обладаю
щих способностью к агрегации. В качестве объекта исследования были 
использованы бычий сывороточный альбумин, глобулярный актин и 
трипсин.

Материал и методика Используемые препараты БСА и трипсина были в виде по
рошка, а Г-актин был получен из поперечно-полосатых мышц кролика по методу 
Штрауба с модификациями. Растворы белков готовились непосредственно перед опы
том: актин и БСА растворялись в бидистиллированной воде, а трипсин—в буфере 
трис НС1 pH 6,8.

Критерием изменения свойств молекул исследованных растворов служил показа
тель преломления, определяемый рефрактометром ИРФ-23 с точностью до 10-6. Ис
точником света служила натровая лампа с X =589,3 ммк. Температура растворов во 
время измерений, длившихся несколько минут, поддерживалась при 20е Т 0,1 с помощью 
ультратермостата. |Колебание температуры более 0,2 оказывало заметное влияние на 
величину показателя преломления). Растворы белков хранились в холодильнике при 
температуре, близкой к нулю, в сосудах с притертой пробкой. Из исходного раствора 
белка с высокой кеннентраиией (3—4 мг/мл) были приготовлены образцы с различной 
концентрацией, минимум которой составлял 0.025—0,045 мг/мл. Результаты измерений 
были статистически обработаны. ՝•

Результаты и обсуждение. На рис. I показан рост показателя пре
ломления растворов 1 -актина как функции времени хранения и концен-
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Рис. 1. Зависимость показателя преломления раствора глобулярного акти
на от концентрации и времени хранения. Ось ординат—пока атель прелом
ления. ось абсцисс—время в сутках. Концентрация растворов в мг/мл: 

О ֊ 0.045, © - 1,00, > ֊ 1,50, ф - 2,00 и < - 3,0.

грации. Наименьшее изменение этого показателя за 9 суток хранения 
наблюдается у растворов с концентрацией 0,045 мг/мл. Однако увеличе
ние при этой концентрации является величиной достоверной (Р<0,001). 
Чем выше концентрация исследуемого раствора белка, тем быстрее и 
на большую величину увеличивается показатель преломления.

Аналогичная картина наблюдается в отношении растворов бычьего 
сывороточного альбумина. Значения показателя преломления этих бел
ков очень близки.

С помощью метода наименьших квадратов было вычислено измене
ние инкремента показателя преломления этих белков как функции вре
мени их хранения. В таблице на примере растворов Г-актина показано 
увеличение инкремента показателя преломления.

Таблица
Зависимость инкремента показателя преломления 

растворов Г-актина (1 мг/мл) от старения

Время хранения белка Инкремент показателя 
преломления

2 часа
1 сутки
2 суток
3 суток 
4 суток 
9 суток

0,000186 
0 000198 
0,000200 
0,000213 
0,000221 
0.000250

Рост показателя преломления растворов трипсина за тот же проме 
жуток времени происходит гораздо быстрее, чем у растворов Г-актина 
и БСА (рис. 2). Это, вероятно, можно объяснить автолизом трипсина и 
накоплением в растворе продуктов его переваривания.
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Рост показателя преломления, по-видимому, является следствием 
агрегации молекул в растворе, наступающей в отсутствие денатурирую՝ 
щи.х агентов. Имеющиеся данные в настоящее время не позволяют вы
яснить механизм образования агрегатов, .характер изменения конфор-

Рис. 2. Зависимость показателя преломления растворов белков от времени 
хранения. Ось ординат—показатель преломления, ось абсцисс—время в 

сутках. Белки: >—БСА. ф —Г-актяи, 4 —трипсин. Концентрация—1 мг/мл.

мации молекул. Для выяснения этого сложного процесса необходимо, 
как нам кажется, вести комплексное исследование свойств молекул, при
меняя методы, позволяющие судить не только об изменениях формы и 
размера молекул, но и заряда, поскольку агрегация может быть след
ствием выхода на поверхность молекулы заряженных групп, ранее скры
тых в ней. Таким методом может, в частности, служить исследование 
свойств молекул в монослое на поверхности раздела фаз жидкость—воз
дух. В 1966 г. [1] с помощью этого метода были зафиксированы конфор
мационные изменения в молекулах миозина, наступавшие при облуче
нии их растворов дозами порядка лишь 50 р.

Таким образом, согласно нашим данным, белки, хранящиеся в стан
дартных условиях (низкая температура, отсутствие доступа воздуха, 
постоянство pH растворов) агрегируют. Указанное повышение молеку
лярных весов необходимо иметь ввиду при интерпретации эксперимен
тальных данных, поскольку даже 1% полимеризация может повысить 
молекулярный вес, например, Г-актина на 20 000 по сравнению с моно
мером [6]

Институт экспериментальной биологии 
АН АрмССР Поступило 18. V 1973 г.
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Ա. О. ԵՂԻԱԶԱՐՈՎԱ, Լ. Լ. ԽԱՆԱՄԻՐՅԱՆՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ 11ՊՈՆՏԱՆ ԱԳՐԵԳԱՑԻԱՆ ՆՐԱՆՑ ԾԵՐԱՑՄԱՆ ՐՆԹԱՅՔՈԻՄԱմփոփում
Եզան շիճուկային ալբումինի, գլոբուլյար ակտինի և տրիպսինի օրինակի 

վրա ցույց է տրվում, որ սպիտակուցների լուծույթների երկարատև պահպա֊ 
նումր (7 — 8 օր) ստանդարտ պայմաններում' հաստատուն թհ, զերոյին մոտ 
ջերմ աստիճան, դենատուրա ցնող գործոնների բացակայության դեպքում հան-
գեցնում է նրանց բեկման ցուցիչների կայուն փոփոխության, որբ կարող է ա 
ռաջան ա լ մ ոլեկուլների ագրեդացիա յի շնորհիվ, 
բում նրանց կոնփորմ աբիոն փոփոխությունների

որպես ժամանակի
հետևանք:

ընթաց-

Մ ոլեկուլյար կշռի նշված աճր անհրաժեշտ է հաշվի աոնե լ սկսած սպի֊
տակուցա յին պրեպարատների ստացմ ան երկրորդ օրից:
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А. А ЭЛИАЗЯН, Э. А. МАРОЯН

ВЛИЯНИЕ ДРОЖЖЕВОГО АВТОЛИЗАТА НА СИНТЕЗ 
ЭРГОСТЕРИНА И БЕЛКА ДРОЖЖАМИ

Была проверена возможность использования дрожжевого автолизата как един
ственного источника азота и витаминов для синтеза эргостерина, а 1акже определена 
степень накопления азотсодержащих соединений в дрожжевых клетках в связи с синте
зом эргостерина. * »Т. \ ։

В настоящее время детально исследованы условия выращивания 
дрожжей, образующих наибольшее количество эргостерина. Особенно 
подробно изучены вопросы влияния аэрации, температурного режима, 
pH среды, влияния ионизирующей радиации, радиомиметических ве
ществ и гликолитических ядов на биосинтез эргостерина. Установлена 
тесная зависимость интенсивности синтеза эргостерина от состава пита
тельной среды, в частности источников углерода, промежуточные продук
ты которых непосредственно связаны с ним [9, 12]. Известно также, что 
синтез стеринов и вообще липидов микроорганизмами зависит от содер
жания в среде азотсодержащих соединений, в частности от соотноше
ния С:\; сдвиг в пользу углерода обычно способствует усиленному обра
зованию липидов, которое наблюдается в средах с низким содержанием 
азота или когда азот в среде исчерпан [2, 6, 10, 11]. Сравнительное изу
чение влияния разных источников азота на синтез эргостерина показало, 
что при добавлении к среде сернокислого аммония, гидролизата казеина 
и гликокола синтез эргостерина дрожжами заметно подавляется [3]. 
Выяснилось, чт о наилучшим источником азота для синтеза эргостерина 
является мочевина [10]. Условия, способствующие синтезу эргостерина и 
липидов, обычно нарушают нормальный ход метаболизма клетки и сни
жают уровень образования белка и других азотсодержащих соединений 
,4, 5]. Обогащенная эргостерином, во обедненная азотом биомасса дрож
жей не может быть полноценной для \ потребления в виде кормовых до
бавок.

Цель нашей работы заключалась в изучении влияния дрожжевого 
автолизата как единственного источника азота в синтетической среде на 
ооразование эргостерина и азотсодержащих соединений, выяснение пре- 
тельной дозы дрожжевого автолизата, не снижающей уровень накопле
ния эргостерина и белка в дрожжевых клетках.

Материал и методика. Опыты проводились с культурами дрожжей Зассйаго- 
тусс$ саг15Ьег£еп51з 108 и 1)еЬагуоп1усе$ ЬапзелП 56, выделенными на территории.
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Хрмении М. II Малатяном. Дрожжи выращивались на качалке при 28СС в синтети
ческой среде при замене источника азота разными концентрациями дрожжевого авто
лизата, приготовленного нами по обычно принятому методу [7]. Состав питательной 
среды следующий (г/л): глюкоза—20, КН2РО4--1,0, К2НРО4- 0,1, Мя$Ог7Н,0—0.7. 
\'аС1 0,5, дрожжевой автолизат 1—4%. содержащий 2,3% общего азота. В качестве 
контроля были испытаны среды без азота, с сернокислым аммонием и со смесью—сер
нокислый аммоний и дрожжевой автолизат. Содержание азота в средах соответствую
щих вариантов приведено в таблице. Сернокислый аммоний вносился в количестве 
3 г/л, обычно используемом в средах для выращивания дрожжей. Дрожжи засевались 
путем микропосева в виде суспензии. Инкубация длилась 48 час.

Абсолютно сухой вес биомассы определялся по весу. Эргостерин и общий азот оп
ределялись в высушенной биомассе, эргостерин—методом Гайдушки и Линднера, видо
измененным Проскуряковым с сотрудниками [8] и Вендтом с сотрудниками [I], азот— 
микрометодом Кьельдаля. Белок определялся по расчету Мх6,25, сахар в среде—микро- 
методом Хагедорн-Иенсена. Данные, приводимые в таблице, являются средними 
4—5 опытов.

Результаты и обсуждение. Как видно из таблицы, у двух исследо
ванных культур дрожжевой автолизат как единственный источник азота 
в синтетическое среде полностью заменяет необходимые компоненты 
питательной среды—сернокислый аммоний и комплекс витаминов, в ко
торых дрожжи обычно нуждаются. Дрожжевой автолизат способствует 
усиленному потреблению сахара среды дрожжами, накоплению значи
тельного количества биомассы в сравнительно короткие сроки (макси
мум 48 час.), а также биосинтезу эргостерина и белка, тогда как при 
внесении в среду сернокислого аммония как единственного источника 
азота без комплекса витаминов все эти процессы отстают. Условия, спо
собствующие бурному росту дрожжей, в некоторой степени способству
ют и накоплению эргостерина, однако уровень его непосредственно не 
связан со степенью прироста биомассы. Наибольшее накопление био
массы наблюдается при внесении в среду 4% дрожжевого автолизата, 
а наибольшее количество эргостерина—при внесении 3% автолизата.

Уровень накопления белка также не зависит от степени прироста 
биомассы: при выращивании дрожжей в присутствии сернокислого ам
мония рост их слабее, чем при выращивании с дрожжевым автолизатом, 
но количество белка намного выше в первом случае.

Для синтеза эргостерина и белка существенное значение имеют со
держание и форма азота в среде. Как отсутствие, так и обилие его угне
тает синтез эргостерина. В первом случае клетки фактически голодают 
по азоту, становятся неполноценными, и все биосинтетические процессы, 
в том числе синтез биомассы и эргостерина, замедляются. Во втором 
случае усиливается синтез белка, т. е процесс, который обратно пропор- * «г
ционален синтезу эргостерина (рис.). Несмотря па эту закономер
ность, сопоставляя данные таблицы, можно выбрать такие варианты, 
когда биомасса отличается высоким содержанием эргостерина и в го 
же время значительным содержанием белка, Это свидетельствует о том, 
что синтез эргостерина не наносит большого ущерба синтезу белка, 
обеих изученных культур наибольшее содержание эргостерина отме 
чается при выращивании их на среде с дрожжевым автолизатом. С ерио
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Таблица
Влияние источников азота на синтез эргостерина и белка

Показатели

С
ре

да
 бе

з 
аз

от
а

С
ул

ьф
ат

 
ам

мо
ни

я Дрожжевой автолизат, .мл Сульфат аммо
ния + 2 мл 
дрожжевого 
автолиза га1

1
2 3 4

содержание азота в среде, .мг на 100 мл среды

— ■ 60 23 46 69 92 106

БассИаготусез саг15Ьег£еп$1э 108

Использование глюкозы. 0 0
Биомассы, г/л
Эргостерин, °/0 
Белок, % (X - 6.25)

30,0
0,70
1,18

12.5

57,0
1,24
1,25

37.5

97,0
1,40
1.42

21,3

97,0
2,24
1,37

28.1

97,0
3.06
1,83

25,0

97,0
4,56
1,44

28,2

97,0
3,26
1,13

45,0

РеЬагуотусеэ Наплели 56

Использование глюкозы. 0 0
Биомасса, г/л
Эргостерин, %
Белок, °/0 (X х 6,25)

17,0 
0.15 
0.85

15,0

53,0 
0.27 
0.73,

41,3

93,0
3,0
0,95

18.1

98,0
4,2
1.11

23.4

98,0
5,2
1,24

33,4

98,0
6,4 
0,77

33,4

98,0
6.0 
0,82

43,8

Дзот 6 среде

1 ис 1 Биосинтез эргостерина и белка при разных концентрациях азота в 
среде.—Ьассйаготусез саг15Ьег§еп51э,------ ОеЬагуотусеэ ЬапэепИ, Д—эр
гостерин О .—белок. 1—без азота, 2 -60, 3—23, 4—46, 5—69. 6—92, 7—106 

(мг на 100 мл среды).

кислый аммоний подавляет биосинтез эргостерина и как единственный 
нточник азота и в сочетании с дрожжевым автолизатом. Максимальное 
накопление его происходит при внесении в среду 3% дрожжевого авто- 
нвата. При 4-процентной концентрации содержание эргостерина сии- 
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жается. Из двух культур повышенным синтезом эргостерина отличается 
штамм Б. саг^Ьегрегых, который в синтетической среде с 3% дрожже
вым автолизагэм образует 1.83% эргостерина и 25.0% белка. О. Иапзе- 
пп в идентичных условиях образует 1,24% эргостерина и 33,4% белка.

Таким образом, дрожжевой автолизат как единственный источник 
азота стимулирует биосинтез эргостерина больше, чем сернокислый ам
моний и его оптимальная концентрация частично подавляет синтез бел
ка, что является важным показателем кормовой ценности биомассы. 
Содержание белка при максимальном накоплении эргостерина находит
ся в нормах, рекомендуемых для кормовых добавок.

Институт микробиологии
АН АрмССР Поступило 23.11 1973 г

Ա. Ա. ԷԼԻԱԱՑԱՆ, է. Լ. ՄԱՐՈՅԱՆ

ՇԱՔԱՐԱՍՆԿԱՅԻՆ ԱՎՏՈ1.Ի9.ԱՏԻ Ա9,ԴԵՑՈԻԹ5ՍԻՆ1; ՇԱՔԱՐԱՍՆԿԵՐԻ 
ԿՈՎՍ՜ԻՑ ԷՐԴՈՍՏԵՐԻՆԻ ԵՎ ՍՊԻՏԱԿՈԻ8Ի ՍԻՆԹԵԶԻ ՎՐԱ

Ա մ փ ո փ ո լ if

Ուսումնասիրվել Լ շաքարասնկային ավտոլիզատի^ որպես աղոտի միակ 
աղբյուրի, տարբեր քանակների ա ւլ ղեցությունր էրգոստերինի և սպիտակուցի 
բիոսինթեղի վրա։ Ւ տարբերություն սուլֆատա (ին ամոնիա կի, որր ծառա/ել 
է որ Աք ես ստուգի չ, շաքարասնկային ավտոլիւլատր ղդա/իորեն խթանում / 
մ իշավայրի շաքարի արաղ (ուրացում րէ բիողան ղված ի և Ւրղոստերինի կու
տակում ր համեմատաբար կարճ ժամանակամիջոց™,մ' 48 ժամում։

Էրգոստերինի առավել քան ա կր կուտակվում է, երբ միջավայրում շա ֊ 
քարա սնկա (ին ավտոլիզատր Լ։ Սուլֆատային ամ ոնիակի առկայությամբ 
էրգո ստերինի բիոսինթեդր նւքաղում է, իսկ սպիտակուցի կուտակման մակար- 

ղակր' աւԼել ան ու մ:
Հ ա ս տ ա տ ։{ ե լ է, որ Լ ր ղո ս տ ե ր ին ի ա ռավե լա ւէո ւյն քան ա կ ի ղ ե ւղ քո ւ մ սպի֊ 

տ ա կ ո ւ ց ի ս ին թ ե ղր գտնվում / կերային սպիտակուցի նորմայի սահմաններում* 
որը խիստ կարևոր ցուցանիշ է շաքարասնկային բիոզանղվածի արժեքի ղր- 

նահատման համար։
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УДК 631 523

А. М АГАДЖАНЯН

ГИБРИДИЗАЦИЯ МЕЖДУ ВИДАМИ 
LVCOPERSICON ESCULENTUM II L. PERUVIANUM

В статье приводятся данные по скрещиваемости между видами L. esculentuni и 
1 peruvianum и результаты изучения полученных гибридов. Анализируются результа- 

.1 возвратных скрещиваний F| с родительскими видами. Обсуждаются некоторые во
просы межвидовой изоляции томата. ‘ У -՛ ^||

Скрещивание между обыкновенным томатом Lycopersicon escu- 
lentLim Mill, и диким видом L. peruvianum (L.) Mill, удается крайне 
трудно [1, 4—6, 10—13, 15—16, 18—21 и др.]. Некоторое увели
чение скрещиваемости наблюдается при использовании специальных 
приемов, таких, например, как опыление смесью пыльцы родителей [4, 
19]. многократное опыление [4. 5], предварительное вегетативное сбли
жение [5. 11. 19], опыление облученной пыльцой [19], применение биоген
ных стимуляторов [19]. использование в качестве материнского компо
нента искусствено полученных тетраплоидов L. esculentum [6, 12, 15, 20].

Настоящая работа выполнена в 1967, 1969 и 1972 гг. Исходные меж
видовые скрещивания проведены в 1967 г., растения из полученных се
мян выращены в 1969 и 1972 гг. Возвратные скрещивания осущестг ле
ны в 1972 г.

Материал и методика. По виду Б. е5си1егИит использованы сорта Талалихин 186, 
М1(1$еа5оп 427 и многогнездный томат \аг. зиссегМипаЩт. В качестве Б. регихчапигп, 
выступал образец под номером 2020 из коллекции ВИР. В небольшом количестве про
ведены скрещивания также .между видами Б. р1тр1пе1Н!о11ит и Б. региУ1апцт.

Опыление обычно проводилось через 2—3 дня после кастрации. Наряду с большой 
ч рией обычных скрещиваний, для преодоления нескрещиваемости пестики перед опы
лением обрабатывались гибберелловой кислотой (ГК). Кастрированные цветки погру- 
я алнсь в стакан с 0,01 % водным раствором ГК, затем на цветки снова надевались иер- 
1аментные изоляторы. После подсыхания цветков проводилось их опыление заранее 
приготовленной пыльцой. Применение гиббереллина дало положительные результаты 
при отдаленной гибридизации плодовых (91 дИ

Скрещивание Б. региУ1апит с Б. е$си!еп1ит. Опыты показывают, 
что скрещивание самонесовместимого (Б1) вида Б. региутит с само- 
овместимым (БС) видом Б. е5си1еп!ит совершенно не удается, если 
.оследний использовать в качестве отцовского компонента. Так, в 1967 г. 

опыление 257 кастрированных цветков перуанского томата пыльцой сор- 
гов Талалихин 186 и АБбзеазоп 427 не привело к завязыванию плодов. 
Не произошло завязывания плодов и при опылении 63 цветков пыльцой 
лрхюго самосовмес гимого вида Б. р1трте11Ио1шт. Неудачным ока- 
-ллось также олылелие с применением гиббереллина. Хотя здесь от опы-
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ления 302 цветков пыльцой Ь. езси1еп1ит и получено 7 плодов, все они 
оказались партенокарпическими и по своим размерам значительно усту
пали плодам перуанского томата. Вскоре плоды вообще прекратили 
рост и сморщились. Опыление 36 обработанных гиббереллином цветков 
Ь. региуыпнтп пыльцой В. р! гп р! пе! 11 [о!1' и гл вовсе не дало завязывания 
плодов.

Отсутствие оплодотворения в данной комбинации скрещивания от
мечено всеми авторами и соответствует правилу Льюиса и Крау [17] о 
подавлении 51 <*> X ЗС г/* опыления вследствие задержки роста пыль
цевых трубок. Обнаружено [18] одинаковое ингибирование пыльцевых 
трубок в скрещивании Ь. региУ1апит $ х Ь. езоЯеМтп $ и само
опылении Ь. регихоапит. Однако другие авторы [17] отмечают, что у ви
дов близкородственных семейств 8о1апасеае и 8сгорИи1апасеае, имею
щих гаметофитную систему несовместимости, 81 X 8С подавление дей
ствует сильнее или раньше, чем самоингибирование.

Скрещивание Ь. е5си1еп1ит с Ь. регцу|‘апит. Опыление кастри
рованных цветков Ь. е8си1еп1ит пыльцой перуанского томата приводит 
к довольно высокому проценту завязывания плодов (табл. 1). Как пра-

Таблица I
Результаты скрещивания L. esculentuin с L. peruvianum, 1967 г.

Комбинации 
скрещивания
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Midseason, L. esc. X L. per.
Многогнездный, L. esc. X L. per.
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670
274
192

1136

340
234

99
673

50,7
85,4
51,6
59,2

5
7
5

17

11
33

6
50

276 148
216 173

80 } 74
572 395

53,6
80,1
92,5
69,1

9
19

72
6

17
95

6

вило, эти плоды имеют величину и форму плодов материнского 
родителя. Однако в них содержатся только недоразвитые семена, 
которые при высушивании сильно сморщиваются. Лишь в редких случа
ях наряду с зачатками семян различной величины получаются единич
ные более пли менее сформировавшиеся семена. Как показывают дан
ные табл. I, из 673 плодов только 17 содержали семена, причем один из 
плодов имел 25 семян, другой—7, а в остальных было всего по1 —2 семе
ни. Но комбинации L. plmpinelllfolium X L- peruvianum анализиро
вано 15 плодов, которые содержали только мелкие недоразвитые семена.

При сочетании обычного опыления с гиббереллином значительно 
повышается доля плодов с выполненными семенами и оощее число се-
Биологический журнал Армении, XXVI, № 12—г> 
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мяи в плодах (табл. 1). Однако из 95 семян 70 было извлечено из двух 
плодов на одном растении сорта Талалихин 186, в то время как осталь
ные 17 плодов дали всего 25 семян. В 19 анализированных плодах, по
лученных от опыления смородиновидного томата пыльцой L. реги- 
vianum, обнаружено только одно семя.

Тот факт, что в скрещиваниях обыкновенного томата с перуанским 
полученные плоды в основном содержат недоразвитые семена, подчер
кивается всеми исследователями, работавшими с этими видами. Отме
чается также, что образовавшиеся в этих скрещиваниях единичные бо
лее или менее нормально развитые семена оказываются или невсхожими 
или дают растения материнского типа; гибриды же возникают редко. 
Интересны в этой связи исследования Смита (21], которому удалось по
лучить гибриды между L. esculentum и L. peruvianum методом культу
ры зародышей in vitro. Он установил, что на 30—40-й день после опыле
ния гибнет эндосперм, а затем отмирает и зародыш. Выделив зародыши 
из семян через 35—40 дней после опыления, Смит проращивал их в ис
кусственной питательной среде и получил гибридные растения. Вообще 
метод выделения зародышей до их гибели и выращивания на специаль- 

ых питательных средах широко используется теперь для преодоления 
нескрещиваемости при отдаленной гибридизации разных растений [8]. 
Явление аномального развития эмбриона и эндосперма при отдален՜- 
юй гибридизации еше недостаточно изучено. Имеющиеся по этому во
просу данные подытожены в обзоре Банниковой [3].

Хотя по росту пыльцевых трубок и процессу оплодотворения комби
нация L. esculentum $ у L. peruvianum сГ является совместимой 
•днако в силу больших генетических различий между этими видами на

блюдаются серьезные нарушения в развитии зародыша и эндосперма, 
что приводит к их гибели на том или ином этапе развития.

Явление гибели зигот вследствие несовместимости генотипов скре
щиваемых видов часто встречается в различных межвидовых сочета- 
1иях рода Lycopersicon. Однако в скрещиваниях культурного томата и 
ряда других форм L. esculentum с диким видом L. hirsutum несовмести
мость генотипов проявляется в форме гибридного некроза, т. е. на более 
поздних этапах развития (2].

Гибридные растения первого поколения. Семена, полученные от 
опыления L. esculentum пыльцой L. peruvianum высеяны в 1969 и 1972 гг. 
В 1969 г. для посева использованы семена, в довольно большом количе
стве образовавшиеся в отдельных плодах двух комбинаций скрещива
ния. I ак, ио комбинации 1алалихинХЬ. peruvianum от опыления с при
менением I К посеяно <36 семян (из двух плодов, содержащих 70 семян), 
из которых взошло всего 4. Но комбинации Midseason XL. peruvianum 
от обычного опыления высеяно 25 семян (все семена из одного плода), 
взошло 14, выращено II растений. Все 15 растений по обеим комбинаци
ям оказались материнского типа.

Некоторое количество гибридов получено в 1972 г. Для посева здесь 
В1яты сформировавшиеся единичные семена из многих плодов. Гибриды
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обнаружены в комбинациях скрещивания сорта М1бзеазоп и много
гнездного томата с Ь. рептапшп.

По комбинации М1бзеазопХГ. регцу1апит от обычного опыления 
посеяно 4 семени, взошло 2. Одно растение оказалось гибридным, другое 
оыло материнскою типа. От сочетания обычного опыления с ГК высеяно 
6 семян, взошло только одно, оказавшееся гибридным.

По комбинации многогнездный (Ь. езси1еп1ит V. зиесеп1иг1а^ш)
Ь. региЧапиш посеяно 6 семян, взошло 2. Одно было материн

ского типа, другое имело гибридное происхождение. От опыления с ис
пользованием I К посеяно 17 семян, взошло 10, и все они оказались ги
бридными.

По комбинации Талалихин ХЬ. региу1апит высеяно 10 семян, из ко
торых взошло только 4. Выращено 3 растения. От опыления с примене
нием ГК посеяно 2 семени, взошло одно. Все растения материнско
го типа.

По комбинации L. pimpinelIifol 1 чш X L. Peruvian.пл единственное 
семя, полученное от опыления с применением ГК, было поставлено на 
проращивание, но не взошло.

Таким образом, от обычного опыления L. e&culenlum пыльцой L. ре- 
ruvianum посеяно 45 семян, взошло 22. И только два растения были ги
бридными. От опыления с применением ГК посеяно 61 семя, взошло 16, 
из которых 11 были гибридными.

У гибридных растений F։ резко выражен гетерозис мощности. Эф-
фект вегетативного гетерозиса проявляется почти на всем протяжении 
онтогенеза, особенно в конце его. В целом растения фенотипически бли
же к перуанскому томату, хотя по многим морфологическим признакам 
наблюдается промежуточное наследование. По темпам развития гибри
ды также занимают промежуточное положение между родительскими 
видами. У всех растений имеются единичные прицветники. Кроме пар
ных прицветников несколько чаще встречаются одинарные. По своим
размерам они меньше, чем у перуанского томата и встречаются значи
тельно реже. Ложные прилистники встречаются чаще, они несколько 
крупнее прицветников. У L. esculentum прицветники-прилистники вооб- 

примерно на 1 мм, у L. реги-ще отсутствуют. Рыльце у Е։ выступает
на 1,5—2 мм, а у Г. езси!еп1/ит оно обычно ниже или располо-via пит

жено на одном уровне с тычинками. Исключение составило голько одно 
растение по комбинации М1с1зеазопхЬ. региччапит, у которого рыльце 
находилось ниже тычинок на 1 мм. Число цветков па соцветии у < ՝р 1 
УНдзеазоп 5 6, у многогнездного томата 7—8, у Ь. ретпхлапит 20—30. 
иногда до 50—60, а у Р| АМзеазоп X Г. региучапит 6—8, у гибрида мно
гогнездный X Ь. регпхчаппт около 10, реже до 20. По размерам цветков 
Г, превосходит родителей, однако пыльцы мало, и она в основном сте
рильна. Фертильность пыльцы составляет лишь 25—30%. Цветение про
должительное, оно длится даже после отцветания родительских видов. 
Плоды двухгнездные, гладкие, семена в них в основном недоразвитые. 
На незрелых плодах имеются характерные для перуанского томата фио-
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ютовые полосы. Зрелые плоды желто-коричневые с зеленоватым оттен
ком. имеют тонкий специфический запах.

Имеются различия в плодообразовании в пределах гибридных ком
бинации и особенно между ними. Например, по комбинации АМбзеазопх 
Ь. регихчапит из двух растений одно (полученное с использованием ГК I 
совершенно не образовало плодов. Второе растение от естественного 
опыления завязало всего 2 плода один мелкий, недозрелый, а в другом 
было только одно развитое семя.

По комбинации многогнездный X Ь. регихнапит у гибридного рас
тения, полученного от обычного опыления, образовалось 136 плодов. Из 
73 крупных плодов 24 имели только недоразвитые мелкие семена, а 49 
наряду с зачатками содержали единичные нормально развитые семена 
(всего 79 штук). Остальные 63 плода были мелкими, зелеными, с еще не
дозрелыми семенами.

По этой комбинации опыления с применением ГК на 10 растениях 
всего образовалось 348 плодов. В 172 плодах были зачатки и 259 нор
мальных семян, в 27 плодах наблюдалась полная гибель зародышей, а в 
149 мелких плодах семена были еще недозрелые. По аналогии можно по
лагать. что в этих плодах при созревании оказалось бы в среднем по 1 — 
2 нормальных семени.

Принудительное самоопыление Ь. репт'апит и Гх Ь. е$си1еп(итХ 
Ь. региу։апит. Известно, что перуанский томат относится к самонесов- 
местимым видам рода Гусорегзюоп [16—18 и др.]. Нами в 1972 г. от изо
лированного самоопыления 200 цветков получено всего 3 плода. Однако 
плоды эти завязались только на одном растении от изоляции 12 цветков. 
Дополнительно на этом растении (18/5) под изолятор взято еще 37 цвет
ков и получен 1 плод. В четырех плодах содержалось всего 24 мелких 
семени. Интересно, что это растение было заметно слабым по сравнению 
с другими. В литературе имеются факты понижения уровня самонесов- 
местимости у ослабленных растений перуанского томата [18] и других 
культур [14].

Гибриды Г՝։, как и в опытах других авторов [17, 18], оказались само- 
несовместимыми, хотя и дали некоторое количество плодов от самоопы
ления. По комбинации Ь. е5си1еп1ит уаг. 5иссеп1ипа1пт X Ь. реги- 
\ ianum от изоляции 200 цветков Г| завязалось II плодов. Отметим, од
нако, что плоды эти получились только на двух растениях от самоопыле
ния 29 цветков (на тех же растениях от дополнительно взятых под изо

лятор 88 цветков не получено ни одного плода). Плоды желтые, очень 
мелкие, сплющенные, семян в них нет, даже недоразвитых. Они, по-види- 
мому, или партенокарпические, или гибель зародышей в них наступила 
на очень ранних этапах развития, вследствие чего не видно даже зачат
ков семян.

Возвратные скрещивания гибридов с родительскими видами. 
Приведенные в табл. 2 данные показывают, что из четырех возмож
ных беккросов три оказались неудачными. В соответствии с гаметофит- 
ной системой несовместимости возвратное скрещивание в направлении
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Е1Х Ь. С8си1егйит вообще невозможно в силу торможения роста пыль
цевых трубок с рецессивным фактором ЭС в тканях столбика, содержа- 
тих хоть один аллель несовместимости. Шансы же получения беккросса 
типа Ь. реги\!апип1 X Е) слишком малы или, может быть, вовсе исклю
чены, о чем свидетельствуют и результаты аналогичных беккроссов у 
гибридов Е1 Ь. езси1еп1ит X Ь. ЬизиЬт с отцовским видом Ь. йизи- 
1иш. Что же касается беккросса Ь. е5си1еп1ит X Е։, то неудачу, очевид
но, нужно объяснить высокой стерильностью пыльцы Е։ (около 
70—75%).

Возвратные скрещивания в направлении Е|Х Ь. региулапит дали 
33,3% завязывания плодов. Однако в плодах были в основном недораз
витые семена. В 34 образовавшихся плодах было только 112 нормально 
развитых семян, т. е. в среднем 3,3 семени на 1 плод. Это показывает, 
что наряду с высокой мужской стерильностью у Е։ имеется и некоторая 
стерильность женского гаметофита.

Таблица 2
Сводные данные возвратного скрещивания гибридов Е. е§сн- 

1 п(ит х Ь. реги71апит с родительскими видами, 1972 г.

Комбинации скрещива
ний

9 сГ

Опылено 
цветков

Получено 
плодов

0 0 завязы
вания

F։ X L. esculentum 
Fj X L. peruvianum 
L. escu| entum X Fi 
L. peruvianum X F։

98 
102 
316 
487

0 
34

0 
0

0 
33,3

0
0

Таким образом, скрещивание между обыкновенным томатом и ди
ким видом L. peruvianurn осуществляется чрезвычайно трудно и только 
в одностороннем порядке—при использовании L. peruvianum в качестве 
отцовского родителя. Некоторое увеличение скрещиваемости наблю
дается в случае применения гиббереллина, а также при использовании 
в качестве esculentum, вместо культурного томата, разновидности 
succenturiatum. Гибриды F։ плодоносят слабо. По комбинации Mid
season X L. peruvianum бесплодие было почти полным. Плодообразова- 
ние гибридов несколько улучшается, когда в их получении участвует 
многогнездный томат (succenturiatum).

Несомненно, между видами L. esculentum и L. peruvianum суще
ствуют сильные барьеры изоляции. И, очевидно, механизмы изоляции 

L. esculentum от L. peruvianum более эффективны, чем между L. <֊чи- 
lentiim и L. hirsutum. Если в направлении скрещивания, когда 
L. esculentum выступает в качестве отцовского родителя, а виды L. реги- 
vianum и L. hirsutum — материнского, изоляция проявляется идентич
ным образом, а именно в форме торможения роста пыльцевых трхбок и 
вследствие этого отсутствием оплодотворения вообще (т. е. оба самоне-
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совместимых вида одинаково хорошо защищены от заноса генов са- 
мосовместимых видов), то при реципрокной комбинации скрещивания 
обнаруживаются существенные различия. В то время как решающую 
роль в поддержании генетического разрыва между видами к. езси1еп- 
1ит и к. №г$икт1 играют сезонная изоляция и гибридный некроз, а в 
случае нарушения этих механизмов—элиминация дисгармоничных почти 
бесплодных форм, образовавшихся в результате замещения в ряду поко
лений материнского генома отцовским [2], изоляция между видами 
к. е$си!еп1ит и к. регихчапит, основывается, главным образом, на гибе
ли гибридных зародышей. Это очень эффективный барьер, хотя, безус
ловно, далеко еще не совершенный.

Очевидно, что сохранение дискретности видов в результате гибели 
гибридных зародышей более экономно, чем достижение той же цели 
вследствие образования некротических гибридов и (или) замещения ге
нома одного вида геномом другого. Поэтому, вероятно, можно предполо
жить. что явление гибели гибридных эмбрионов выработано в процессе 
эволюции как более эффективный механизм изоляции по сравнению с 
различными фермами полной или частичной нежизнеспособности или 
стерильности растений, т. е. постепенно произошел сдвиг в сторону более 
раннего подавления развития гибридного организма. Явление постепен
ного возникновения и нарастания несовместимости генотипов разных на
следственных систем детально рассмотрено Дубининым [7] и другими 
авторами. ■

Накопленный в литературе фактический материал показывает, что 
к. езси1еп1ит и к. регихчапит генетически четко обособлены. Генофон- 
1ы их защищены друг от друга практически полной изоляцией. Как бы

ло отмечено, в экспериментальных условиях репродуктивная изоляция 
проявляется в форме полной перекрестной несовместимости в комбина
ции регихлапип) 9 Хе$си1еп(ит Д’и нежизнеспособности зигот® обратных 
скрещиваниях. На основании известных в литературе фактов, показы
вающих возможность усиления изолирующих механизмов в результате 
отбора, предполагается, что подавление развития гибридного зародыша, 
наблюдаемое в скрещиваниях е5си1еп1ит $ и регихчаппт г/*, вероятно, 
эволюционно скрепилось через гибридный некроз или другие формы 
нежизнеспособности гибридов. Возможно, однако, что скрещивание 
между указанными видами в зоне контакта первоначально приводило 
лишь к ослаблению жизнеспособности и (или) плодовитости гибридов 
II только в ходе дальнейшей эволюции путем постепенного совершен
ствования этих барьеров выработан более эффективный механизм изо
ляции в виде нежизнеспособности зигот.
Институт земледелия 

МСХ АрмССР.
лаборатория генетики

Поступило 20.1 V 1973 I.
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Ա. Մ. Ա՚ԼԱՋԱՆՅԱՆՏՈՄԱՏԻ LYCOPERSICON ESCULENTUM և L. PERUVIANUMՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԽԱ2ԱսԵՎՈԻՍ“ՐԱ մ փ ո փ ո լ J
Ներկա հաղորդման մեջ բերված են Լ. ԷՏԸԱ|₽Ոէ111Ո և Լ. թ€րԱ¥13ՈԱրՈ միջ

տեսակային F| հիբրիդների ուսումնասիրության տվյալներր, ինչպես նաև այդ 
հիբրիդների և նրանց ծնողական ձևերի հետադարձ խաչաձևման արդյունք- 
ներրլ

Ւնքնահամ ատեղելի Լ. 6Տ0 1116Ո է 11 111 և ինքն ա անհ ա մ ա տ ե դելի Լ. թ6ՐԱ\,յՅ֊ 
1111111 տեսակների խաչաձևումր հաջողվում է չափազանց դժվարությամբ և 
միայն մ ի ա կ ո ղմ ան ի ո ր են' երբ որպես հայրական ծնող հանդես է գալիս Լ. 
|16Ո1\ւԱՁՈԱՈ1 վա յրի տ ե սա կր ։ Խա չաձևմ ան հնարավորությունները որոշ լափով 
մեծանում են հիբերելինի օգտա գործման դեպքում և երբ որպես €Տ0Ա1(?ՈէսրՈ,
կուլտուրական տոմատի փոխարեն, Հանդես է գալիս SUCCeFltariatlim այլա
տեսակք ւ

F| հ իբրիդա Հին բույսերի պտդակալումր և и ե ր մն ա կ ա լում ր շատ ցածր էւ
Պ տդաբերությունր համեմատաբար բարձք է այն հիբրիդների 
ստացվում են Տ Լ1СССПIЛ Г1 а է Ա !Ո այլատեսակի մասնակցությամբ

մ ոտ, որոն ք
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О. А КАРАПЕТЯН

К ВОПРОСУ О ВЫДЕЛЕНИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
СОЕДИНЕНИИ КИНИННОГО РЯДА РИЗОСФЕРНЫМИ 

МИКРООРГАНИЗМАМИ
I

Проводилось изучение способности ризосферных микроорганизмов синтезировать 
т иннноподобные вещества. Выяснилось, что многие микроорганизмы синтезируют веще
ства кининного ряда, стимулирующие рост клеток, способствующие сохранению хлоро
филла и повышающие физиологическую активность изолированных листьев.

Известно, что рост растений регулируется определенной системой 
фитогормомов: ауксинов, гиббереллинов, кининов, ингибиторов. Уста
новлено, что кинины стимулируют клеточное деление, способствуя диф
ференциации новых и продлевая жизнь старых органов [13]. Они вызы
вают заметные изменения в составе белков и нуклеиновых кислот [12], 
а также активизируют синтез аминокислот и включение их в состав бел
ков [3]. В отрезанных листьях кинины значительно замедляют распад 
хлорофилла и способствуют регуляции обмена веществ [5—9].

Фактический материал, накопленный за последние годы, свидетель
ствует о большом значении микроорганизмов как продуцентов физиоло
гически активных веществ [1, 10]. Однако литературных данных о выде
лении веществ кининного ряда ризосферными микроорганизмами мы не 
обнаружили.

В настоящем сообщении приводятся результаты изучения способ
ности ризосферных микроорганизмов синтезировать кининоподобные 
вещества и характера их влияния на содержание хлорофилла и рост 
изолированных листьев. • -'*.*/ ■ ;<Я

Материал и методика. Для выявления микроорганизмов-продуцентов физиологиче
ски активных веществ кининного ряда из ризосферы табака, люцерны, пшеницы, эс
парцета. томата, сосны, произрастающих в различных почвенно-климатических зонах 
\рмССР. нами выделялись микроорганизмы (споровые и неспоровые бактерии, актино- 
минеты ц видовой состав которых определен по Красильникову и Гаузе [2. 4]. Выделен
ные культуры выращивались на эллективных жидких питательных средах, на качалке 
при 180 об/мин в течение 5—6 дней и 26—27°С. Полученная культуральная жидкость 
центрифугировалась 10—15 мин при 7000 об/мин. В присутствии растворителя этилово
го эфира уксусной кислоты фильтраты культуральных жидкостей экстрагировались в 
разделительной воронке. После выпаривания экстракта полученный осадок растворяли 
в дистиллированной воде (I : 50, I : 100) и испытывали на биотесте, в качестве которого 
служили растения ячменя. Степень кининовой активности определялась по способности 
предотвращать пожелтение срезанных листьев (модифицированный метод Кулаева и 
сотр. [6]). В другом опыте определялась кининовая активность с помощью биотеста.
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основанного на активации роста листьев |11] Здесь объектами исследования являлись 
листья редиса, выращенного в почве. По достижении листа 0.4—0,5 см2 растения на 
сутки переносились в темноту. Из подопытных листьев были взяты диски н помешены 
на 2 часа в дистиллированную воду, затем они были разложены в чашки Петри по 
15 штук в каждую, в 10 мл раствор питательной среды*, к которой добавлялся экстракт 
культуральной жидкости. Чашки Петри помещались под люминесцентные лампы (1000 
лк) при температуре 23—25 на 18 часов. По истечении указанного времени определя
лись диаметры дисков, сырой и сухой вес.

В опытах испытаны и идентифицированы более 50 штаммов ризосферных микро
организмов.

Результаты и обсуждение. Приводимые в таблице данные свиде
тельствуют о неидентичности воздействия метаболитов разных штаммов 
микроорганизмов на содержание хлорофилла. Показано, что часть из

Таблица
Влияние экстрактов культуральных жидкостей микроорганиз

мов на содержание хлорофилла в листьях ячменя, мг 
на 1 г в-ва

Штаммы микроорганиз
мов

№ штам
ма

Общий 
хлорофилл

°, 0 к кон
тролю

Вода 
0,02°/0 х/ч кинетин 
Ps. herbicola 
Ps. liquefaciens 
Bact. album 
Bact. album 
Ps. aurantiaca 
Ps. fluorescens 
Вас. mesentericus 
Ps. liquefaciens 
Ps. radiobacter 
Ps. radiobacter 
Bact. guttatum 
Bact. album 
Ps. rubra 
Act. globisporus 
Act albus 
Act. albus 
Act. grlseus

21 
178 
170 
180 
478 
445 
444 
479 
139 
446 
143 
135 
118
45 

127 
221 
125

1,087 
2,276 
2,597 
1,230 
2.345 
1,220 
1,700 
2,456 
2,2(35 
2,250 
2,445 
1.850 
1,200 
2,00
1,550 
1,385 
1,350 
1.430 
2,400

109,0
209,0
237.0 
113,1 
215,6 
112,2 
156,3
226,0 
208,3 
207.0 
224.9 
170,3
110,4 
184,0
142,5 
127,4 
124,2 
132,4
220,7

них способна синтезировать биологически активные вещества кининиого 
ряда, которые по характеру своего действия не отличаются от 0,02% 
раствора химически чистого кинетина, а в некоторых случаях даже пре
восходят его.

Как свидетельствуют данные таблицы, опытные и контрольные 
листья отличаются по содержанию хлорофилла. Так, например, под воз
действием Рз. 1тегЬгсо1а, шт. 21, общее содержание хлорофилла в листь
ях составляло 2,597 мг, а в контрольном варианте—1,037 мг на 1 г сыро
го вещества. При этом существенное влияние на этот показатель оказы-

* Состав питательной среды: Са (NOj)a- tH3O—1,5 г/л; KCI 0.25 i/л, 
•71|,О—0,25 г/л; КН2Р04-0.05 г/л; сахароза-20 г/л.
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вал также 0,02% химически чистый кинетин. Содержание хлорофилла в 
листьях, обработанных х/ч кинетином, составляло 2,276 мг.

По способности синтезировать физиологически активные вещества 
кининного ряда выделялись штаммы: Ps. herblcola, 21; Ps. r.idiobacter, 
139; Bact. album, 170; Вас. mesentericus. 444; Ps. fluorescens, 445; Act. 
rubra, 479: Act. albus,- 135; Act griseus, 125. Известно, что кинины в 
определенных условиях стимулируют рост клеток [II]. Подобная реак
ция выявлена нами в отношении листьев редиса (рис. 1,2). ’

Рис. I. Влияние экстрактов культуральной жидкости микроорганизмов 
на сырой вес листьев редиса.

՝ влияние экстрактов культуральной жидкости микроорганизмов 
на сухой вес листьев редиса. , ‘
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Как видим, под воздействием некоторых микроорганизмов увеличи
вается масса листьев редиса по сравнению с таковой при воздействии 
0,02% х/ч кинетином. Например, если под влиянием штаммов Рб. Иег- 
Ысо1а, 21, Рб. Пиогезсепз, 445, Рб. габЮЬаЩег, 139 сырой вес одного 
диска составляет 31,30,30 мг, то в варианте, где дан 0,2% х/ч кинетин он 
равен 29 мг. Все эти данные дают основание заключить, что многие 
микроорганизмы, выделенные из различных типов почв, синтези
руют физиологически активные вещества кининного ряда, которые 
стимулируют рост клеток, способстствуют сохранению хлорофилла и по
вышают активность изолированных листьев. При этом выясняется, что 
образование физиологически активных веществ не зависит от видового 
состава микроорганизмов. Принадлежащие к одной и той же группе ми
кроорганизмы могут резко отличаться по активности синтеза веществ 
кининного ряда.

Институт ботаники 
АН АрмССР Поступило 22.1 1973 г.

0. Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԿԻՆԻՆԱՅԻՆ ՇԱՐՔԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱԶԱՏՈՒՄԸ
ՌԻԶՈՈՖԵՐԱՅԻՆ ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԿՈՎՄԻՅ

Ամփոփում

Գարու և բողկի տերևների վըսէ 4Ա1 տ ա (’ ‘Iա փորձերը, որոնց նպատակն 
է եղել պարզաբանել մի շարք հոդաւին միկրոօրգանիզմների ազգե ցութ յան 
բն ույթր, բերել է այն եզրակացության, որ Հայաստանի տարբեր հողատիպե֊ 
րից անջատված որոշ մ ի կր ո о ր զան ի զմն ե ր արտազատում են կինինային շար֊ 
բին պատկանող նյութեր, որոնք ակտիվացնում են բջիջների աճը, նպաստում 
ք / ո ր ո ֆ ի լի պահպանմանը և ղրանուէ իսկ ապահովում տերևների ֆիզիոլոգիա֊ 

էՒ
կան ակտիվությունը։

3)ի զի ո լո զի ա կան ակտիվ նյութերի արտազատման էներգիան միկրոօրգա
նիզմների կողմից կախված չէ նրանց տեսակային կա գմի ց։ Նույն խմբին 
պատկանող միկրոօրգանիզմները իրարից խիստ տարբերվում են կինինանման 

նյութերի արտազատման ունակությամբ։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 613.63

В. Ю. КОГАН, Г. А. ЗОРАБЯН, М. А. АЙРАПЕТЯН

К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ состоянии кожи
У БОЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ 

ДЕРМАТОЗАМИ

Быстрый рост химической промышленности в нашей стране, и в част
ности в .Армении (производство полимеров, пластмасс, органических 
соединений и др. материалов), предусматривает в огромных масштабах 
производство химических реактивов. Использование таких реактивов, 
как кротоновый альдегид, фенил антраниловая кислота, винная кислота, 
янтарная кислота, каптакс, морфолин, масляный альдегид дает возмож
ность получать сравнительно дешевым способом мономеры растворите
лей и других химических соединений.

Целью настоящего исследования явилось изучение функционально
го состояния сосудисто-капиллярной и вегетативной нервной систем при 
аллергических дерматозах с использованием ряда клинико-функцио
нальных проб.

С 1970 г. под нашим наблюдением находились рабочие Ереван
ского завода «Химреактив», из которых часть (146 чел.) имели аллерги
ческие дерматозы, обусловленные воздействием производственных ядоз.

Исследования состояния капилляров и капиллярного кровообращения проводились 
в утренние часы. Капилляроскопии было подвергнуто Г20 человек. В качестве контроль
ной группы было обследовано 20 практически здоровых рабочих из других цехов, кото
рые не имели контакта с химическими веществами Проведя капилляроскопию ногтево
го валика 1\ пальца, мы константировали значительные изменения со стороны морфо
логии капилляров и циркуляции в них крови.

Однако полученные нами данные не позволили выявить закономер
ность для трактовки особенностей капилляроскопической картины в 
связи с отдаленными формами аллергических дерматозов. В то же вре
мя эти данные находятся в зависимости ввиду наличия отдаленных форм 
аллергодерматозов. Из обследованных рабочих у 117 мы наблюда
ли тот или иной тип патологии. Исходя из этого, обследуемый нами кон
тингент больных мы сочли возможным разделить на три группы:

1. Больные, страдающие профессиональными аллергическими дер
матозами до одного года. В эту группу входило 57 человек: больные эк
земой— 18 человек, дерматитом—21, аллергическими хейлитами—7, 
уртикарией и ангионевротическими отеками Квинке—II человек. По 
нашим данным, капилляроскопическую картину в общем можно охарак-
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тернзовать следующим образом: общий фон поля зрения бледно-розо
вый, капилляров много, по своей форме они напоминают «дамские 
шпильки»; морфологически наблюдается некоторое удлинение капилляр
ных петель, переходящее колено несколько укорочено и отчасти расши
рено. ток крови замедлен.

2. Больные, страдающие профессиональными аллергическими дер
матозами от 1 до 3 лег. В эту группу (31 человек) входили в основном 
бо.н 1ые, страдающие хронической, часю рецидивирующей экземой Ка
пилляроскопическая картина: общий фон поля зрения розовый, капил
ляров много, они удлинены и сужены, вершина капиллярных петель за
метно укорочена. \ большинства обследованных наблюдаются пуговча
тые расширения. Отмечается расширение венозной траншеи, которая 
рельефно извита, ток в капиллярах замедлен.

3. Больные, страдающие профессиональными аллергическими дер
матозами свыше 3 лет.

В эту группу (32 человека) входили больные, страдающие экземой 
(30 человек), хронической рецидивирующей крапивницей (I человек), 
аллергическим хейлитом (1 человек). Капилляроскопическая картина, 
фон бледно-розовый, капилляров большое количество, они имеют форму 
длинных узких петель. Артериальные траншеи узки и бледны, тогда как 
венозные неравномерно расширены, причем у части из них имеются мел
кие аневризматические выпячивания, ток крови резко замедлен, отме
чается стаз. .

Для полного представления о функциональном состоянии капилля
ров мы провели ряд дополнительных клинико-функциональных исследо
ваний. Известно, что при изучении нарушений функций вегетативной 
нервной системы большое внимание уделяется выявлению асимметрии 
вегетативной инервации, показателем которой является сосудистая 
реакция кожи. С этой точки зрения определенное значение придается 
дермографизму и температуре кожи.

1емпература кожи нами исследовалась по общепринятой методике 
полупроводниковыми электротермометрами. Электротермометрии и оп
ределению дермографизма было подвергнуто 100 больных и 20 пргк- 
гически здоровых лиц (контрольная группа). Данные термометрии по
казали следующее: у практически здоровых лиц показатели термоме- 
трии нс дали существенного отклонения от нормы (средняя термоасим 
мстрия 0,1 ), тогда как у больных с аллергическими дерматозами, бо- 
1еюших до 1 года, термоасимметрия достигала 2,5° У больных с про
фессиональными аллергическими дерматозами с хроническим течением 
процесса термометрия в среднем достигала отклонения от нормы 0,52°.

У большинства обследуемых лиц наряду с термоасимметрией мы 
наблюдали явления дистальной гипотермии, что также указывает на 
функциональные нарушения со стороны вегетативной нервной системы.

Дермографизм изучался на симметричных участках тела. У всех 
оольных (в отличие от контрольной группы) мы наблюдали красный, 
I . «икий дермографизм с разлитой гиперемией вокруг штриха.
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Обобщая полученные нами данные, можно сказать, что у всех об
следуемых нами больных с профессиональными аллергическими дерма
тозами четко наблюдается понижение тонуса сосудов (капилляров) в 
виде спазма, атонии, спастико-атонии, замедления тока крови, длитель
ных стазов, понижения их стойкости и повышения проницаемости. У этих 
же больных мы наблюдали значительное увеличение пределов физиоло
гической нормы со стороны термоасимметрии, а также резкое нарушение 
сосудистых рефлексов (дермографизма) кожи, что свидетельствует о 
значительных нарушениях вегетативной инервации ее. Последнее приво
дит к глубоким нарушениям функциональной активности кожи.

Капилляроскопия, электротермометрия и определение дермографиз
ма являются объективными методами определения степени поражения 
вегетативной нервной системы и функционального состояния кожи.

Сектор радиобиологии
М3 АрмССР Поступило 4. VI 1973 г.

Վ. Յու. ԿՈԴԱՆ, Դ. Ա. 5Ս1ՐԱՐՅԱՆ, Մ. Ա. ՀԱՅՐԱՊևՏՅԱՆ

ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԱԼԵՐԳԻԿ ԴԵՐՄԱՏՈԶՆԵՐՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄԱՇԿԻ 
ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋԸ

Ա մ փ ո փ օ ւ մ

Հետազոտմ ան են ենթարկվել Երևանի բի մ ռե ա կ տ ի վն ե ր ի գործարանի
բանվորներ, որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվել բե տ ան ի տր ո սա յի, 
պ են տ ա քլո րֆեն ի լի , կրոտոնային ալեդեհիզի, ֆեն ի լան տ ր ան ի լա յին թթվի, գի
նեթթվի, կապտակսի, սլարանոմինոգիֆենիլամինի հետ: Հետազոտվածներից 
146-ի մոտ հայտնաբերվել է ա{երգիկ գերմատոգներ: Բազմաթիվ բանվոր
ների մոտ կատարվել է մաշկի մագանոթների կապիլյարոսկոպիական հետա
զոտություն, որից 117-ի մոտ դիտվել կ փոփոխություններ: 100 բանվորների 
մ ո տ կատարված մաշկի ջե ր մ ա չա փ ում ի ց պարզվել է, որ ալերգիկ գերծաս հ. / 

ներով տառապողների մոտ առկա 1 ջերմային ասիմետրիան և զիստալ^ի գր 
թերմիտն: Բոլոր հետազոտվածների մուտ նկատվել է արտահայտված կարմիր 

ղ ե ր մ ո գր ա ֆի զ մ է



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՍ՚ԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
академия наук армянской сср. биологический журнал Армении 

т. XXVI. № 12. 1973

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 617—089.18

Н. Н. ТЕР-МИНАСОВА. А. Л. АКОПОВА

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГЕЛИЕВОЙ СРЕДЫ. 
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ ОРГАНОВ

Развитие трансплантологии неразрывно связано с изысканием и 
усовершенствованием оптимальных методов консервации органов, позво
ляющих длительное время сохранять в них биологическую активность и 
функциональную полноценность.

В связи с широким использованием гелия в различных областях 
науки и техники возрос интерес к изучению его влияния на биологиче
ские объекты.

Проведенные нами гистологические исследования и определение не
которых биохимических показателей сердца и почек белых крыс, кон
сервированных в гелио-кнслородной среде, показали возможность дли
тельного хранения изолированных органов в гелиевой среде в условиях 
гипотермии.

Учитывая важное значение стерильности среды при длительном 
хранении органов, мы изучали бактериологическое состояние гелио-кис
лородной среды, используемой для сохранения изолированных органов.

С этой целью выполнено 2 серии опытов: изучение микрофлоры со
седа, заполненного гелиевой смесью, и определение возможности раз
множения в этой среде внесенной извне патогенной микрофлоры.

Контрольная группа опытов проводилась в условиях, сходных с воз
душной средой.

Для проведения экспериментов была сконструирована специальная замкнутая ус
тановка. состоящая из баллона с гелмо-кислородной смесью (80—82% гелия и 18—20% 
кислорода) и стеклянного сосуда, используемого для консервации органов. Сосуд имел 
герметически закрывающуюся резиновую пробку с двумя вставными трубками.

Предварительно, перед заполнением сосуда гелиевой смесью, в сте
рильных условиях, на дно его разливали твердую питательную среду 
(агар-агар) и проводили вентиляцию гелиевой смесью с целью вытесне
ния воздуха. После 8—10-минутной вентиляции закрывали отводящую 
грубку и в течение 5—7 мин заполняли сосуд гелием. Затем герметиче- 
՛ кп закрывали приводящую трубку и помещали сосуд в термостат при 
температуре 37е на 24 часа. В опытах с введением патогенной микрофло
ры на питательную среду засевали золотистый стафилококк, стрепто-
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кокк и кишечную палочку в разведении 1:10000, 1:100000 и без разведе
ния. В дальнейшем сосуд заполняли гелиевой смесью. После 24-часовой 
экспозиции в термостате рост микробов не установлен, тогда как в воз
душной среде отмечен обильный рост различной микрофлоры.

Таким образом, результаты исследования выявили стерильность ге- 
лно-кислородной среды, что является одним из основных факторов, спо
собствующих удлинению сроков сохранения консервированных ор
ганов.

Институт кардиологии 
М3 АрмССР Поступило 4.У1П 1972 г.

Ն. Ն. ՏԵՐ-ՄԻՆԱՍՈՎԱ, Ա. Լ. ԱԿՈՊՈՎԱ

ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ԿՈՆՍԵՐՎԱՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԵԼԻՈՒՄԻ 
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՐԱԿՏԵՐԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

Ամփոփում

Ուսումնասիրվել է հելիումի միջավա յրի վիճակը և արտաքինից նրա 
մեջ ներմուծած պատոդեն միկրոֆլորայի բազմացման հնարավորությունը.

Հետազոտության արդյունքները ր ա ցահա յտե ցին Հելիումի միջավայրի
ստերիլությունր, որր մեր կարծիքով, կնւդաստի իզոլա ցված օրգանների սլահ- 
ս/ան մ ան ժամկետների երկարացմանը:

Биологический журнал Армении, XXVI, № 12—6
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 582.28

К. Г. АВАКЯН

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МИКОФЛОРЕ ДУБОВЫХ И ДУБбВО- 
ГРАБОВЫХ ЛЕСОВ ЦАХКУНЯЦКОГО ХРЕБТА

Изучение микофлоры лесов Цахкуняцкого хребта выявило ряд но
вых для Армянской ССР видов грибов из разных систематических групп.

В настоящей статье приводится 30 видов грибов из классов As- 
comycetes и Fungi imperfect!.

Большинство обнаруженных пиреномицетов — сапрофиты на мерт
вой древесине, опавших ветках или высохших сучьях.

Среди пиреномицетов в исследуемых формациях преобладают виды 
с бесцветными и слабоокрашенными спорами, что обусловлено умерен
ным, влажным климатом, невысокой температурой и сравнительно не
большой инсоляцией. I I

Впервые для микофлоры Армянской ССР отмечается род Ticho- 
thecium Flot. представители которого являются облигатными паразита
ми лишайников. Из монилиальных грибов новым для республики являет

ся род Mastigosporium Riess, с видом Mastigosporlum album Riess., 
редким и в СССР.

В дубовых и дубово-грабовых формациях Цахкуняцкого хребта вы
явлена совместная встречаемость видов грибов из разных систематиче
ских групп, чаще всего двух паразитных несовершенных. В одном случае 
эти грибы входят в цикл развития одного и того же вида, т. е. связаны 
генетически, в другом—случайная совместимость, результат повтор
ного поражения уже ослабленного растения. Иногда на пораженных 
листьях с верхней стороны поселяется монилиальный гриб, с нижней— 
меланкониальный.

Класс Ascomycetes

Порядок Exoascales

Exoascus pruni Fckl. var. pad! Jacz. [4]. Гриб вызывает образо
вание „кармашек*. На плодах Padus racemosa (Lam.) Gilib., северо- 
восточные склоны, с. Такярлу, дубово-грабовый лес, 20.6.67 г. Пораже
ние массовое. :£ЯИ

Taphrina betulae Johans. |4].На листьях Betula litwinowil A. Dol., 
с. Такярлу, дубово-грабовый лес, 16.6.66 г. '• £|
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11орядок Pseudosphaeriales

Mycosphaerella rubl Roark. [11). На листьях Rubus buschii (Rozan.) 
A .Grossh., западные отроги, дубовый лес близ с. Лусагюх, 15.9.67 г

Mycosphaerella topographica (Sacc.) et Speg.) Lindau [8|. Ha 
листьях и стеблях Sorbus caucasigena Кот., южные отроги гор, ду
бовый лес близ с. Арзакан, 4.10.67 г.

Tlchothecium gemmiferum (Taylor) Korber [14]. На корковом ли
шайнике. дубовый лес близ с. Арзакан, 4.10.67 г.

Группа порядков О15сотусеШбае

Порядок Рег1га1е$

НитаНа гиШапз (Гг.) 8асс. |12|. На почве, северо-восточные 
склоны, с. Ахундово, дубово-грабовый лес, 20.6.68 г.

Класс Fungi imperfect!

Порядок MonUiales

Mastigosporium album Riess. [3]. На листьях Роа sp., с. Ахундо
во, дубово-грабовый лес, 19.6.67 г. (рис. 1),

•• * г * *4՝^ Ив f *

Ovularia tuberculinlformis Hoehn. [1]. На листьях Astragalus gly- 
cyphylloides D. С., южные отроги с. Агверан, дубово-грабовый лес, 
5.8.68 г.

Ramularla acris Lin dr. (1|. На листьях Ranunculus caucasicus M. В. 
дубовый лес близ с. Лусагюх, 20.6.68 г.

Ramularla anthrisci v. Hohn. [13]. На листьях Anthriscus sp., 
с. Таклярлу, дубово-грабовый лес, 6.8.68 г.

Ramularla bryoniae Fautr. et Roum. [9]. На листьях Bryonia alba 
L., с. Агверан, дубово-грабовый лес, 2.8.68, Совместно с Cyllndrospo- 
rlum babajani Avak. sp. nova.

Ramularia cerinthes Hollos. [6|. На листьях Cerinthe minor L., 
с. Ахундово, дубово-грабовый лес, 16.7.67 г.

Ramularia ulmariae Cke. |11. Ila листьях Fillpendula ulmariae (L ) 
Max., с. Такярлу, дубово-грабовый лес, 5.9.67 г. Совместно с Phyl- 
losticta ulmariae Thuein., с. Арзакан, дубовый лес, 4.10.67 г.

Cladosporium punctulatum Sacc. et Ell. [9J. На листьях Evonymus, 
latifolius Mill., дубовый лес близ с. Лусагюх, 17.9.68 г.

Helminthosporlum macrocarpum Grev. [10]. На стеблях Quercus 
macranthera F. et M., северо-восточные склоны, с. Цахкадзор, дубово 
грабовый лес, 14.5.67 г. (рис. 2).

Helminthosporlum apiculatum Cda. [10]. На листьях Lonicera cau- 
casica Pall., дубовый лес близ с. Лусагюх, 17.9.68 г.

Heterosporium proteus Starb. [3]. На листьях Q. macranthera F. et 
M„ с. Ахундово, дубово-грабовый лес, 5.7.67 г.
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Поря док Melanconiales

Gloeosporium carpini (Lib.) Desin. [2]. На листьях Carpinus cau- 
casica A. Grossh., с. Агверан, дубовый лес, 4.10.67.

Sphaceloma rosarum (Pass.) Jenkins. [2]. На листьях Rosa canina L., 
с. Арзакан, дубовый лес, 4.10.67 г.

Рис. 1. Mastigosporium album Riess. Конидия, увел. 600 раз.

Рис. 2. Helminthosporium macrocarpum Grev. Конидия, увел. 600 раз.

Рис. 3. Cylindrosporium heraclel (Lib.) Hoehn, 
Конидии с конидиеносцами, увел. 600 раз.
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Sphaceloma viburni Jenkins [2|. На листьях Viburnum lantana L. 
дубовый лес, близ с. Лусагюх, 15.1С.67 г. На стеблях Lathyrus miniatus 
М. В., с. Ахундово, дубово-грабовый лес, 16.7.67 г.

Colletotrichum trifolii Bain, ei Essary. [2]. На листьях Trifolium 
pratense L., с. Такярлу, дубовый лес, 15.6.67 г.

Colletotrichum viclae Dearn. et Overh. [2], На листьях Vicia se- 
pium L., с. Анкаван, дубово-грабовый лес, 28.7.67 г., с. Ахундово пес 
6.6.68 г.

Septogloeum oxysporum (Bomm.) Rouss. et Sacc. [2]. На листьях 
и стеблях Agrostis capillaris L., с. I акярлу, дубово-грабовый лес, 
17.8.67 г., Цахкадзорское ущелье, лес, 18.7.68 г.

Coryneum confusum Bub. et Rab. [2]. На листьях Geum rivale L. 
с. Арзакан, дубовый лес, 4.10.67 г. На листьях Rosa canina L., с. Такярлу, 
дубово-грабовый лес, 5.8.67 г.

Marssonina betulae (Lib.) Magn. [5]. На листьях и ветках Betula 
litwlnowii A. Dol., с. Такярлу, дубово-грабовый лес, 10.7.67 г., с. Луса 
гюх, дубовый лес, 20.6.68 г.

Cylindrosporium padi Karst. [5]. На листьях Padus racemosa (Lam.) 
Gilib., с. Такярлу, дубово-грабовый лес, 18.6.68 г.

Cylindrosporium heraclei (Lib.) Hoehn. |2|. На листьях Heracleum 
sp., с. Такярлу, дубово-грабовый лес, 4.8.68 г. Совместно с Ramularia 
heraclei (Oud.) Saec. (рис. 3).

Cylindrosporium frigidum (Sacc.) Vass. {2]. На листьях Evonymus 
europaeus L., дубовый лес, близ с. Лусагюх, 17.9.67 г.

Melanconium stromaticum Cda. [7]. На побегах Carpinus caucaslca 
A. Grossh., с. Анкаван, дубово-грабовый лес, 5.9.66 г.
Ереванский государственный университет, 

кафедра систематики низших растений Поступило 23.Х 1972 г.

4?. Գ. ԱՎԱԴՅԱՆ

ՆՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ԾԱՂԿՈՒՆՅԱՑ ԼԵՌՆԱՇՂԹԱՅԻ ԿԱՂՆՈՒ ԵՎ ԿԱՂՆՈՒ-ՐՈԽՈՒ 
ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՄԻԿՈՖԼՈՐԱՅԻ ՎԵՐԱՐԵՐՅԱԼ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Հոդվածում բերվում են 30 տեսակ սնկեր AsCOIMXCCtCS և Finial illipv । 
feed դասերից 9 որոնք հայտնաբերվել են If աղկուն յաց լեռնաշղթայի կաղնու 
և կաղնու ֊բոխոլ անտառների միկոֆլորայի ուսումնասիրման ժամանակդ 
Ըոլոր տեսակներր Լայկտկան Ս ՍՀ֊ում նշվում են առաջին անդամ: հայաստա
նի միկոֆլորայի համար նոր են Tlchothecium Fid. ե Mastigosporium 
Riess, էյեղերը, իսկ Mastigosporium album Riess. տեսակր հազվագյուտ / 
նաև ՍՍՀՄ- ու մ։
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ФЕРМЕНТЫ ОРНИТИНОВОГО ЦИКЛА У ГУСЕНИЦ ТУТОВОГО 
ШЕЛКОПРЯДА

Согласно литературным данным, наличие аргиназы в жировом теле 
гусениц тутового шелкопряда не вызывает сомнений. Имеется также ряд 
косвенных данных о том, что, по-видимому, у этого организма осуще
ствляется биосинтез мочевины из цитруллина и аспартата. Наши пре
дыдущие исследования показали, что гомогенат и особенно жировое те
ло гусениц тутового шелкопряда обладают выраженной способностью 
синтезировать мочевину из СО2, !ЧН3 и орнитина в присутствии АТФ, 
М£ ++ и энергетического субстрата (фумарата).

Наши, а также ряд других данных свидетельствуют о наличии всех 
субстратов орнитинового цикла (орнитин, цитруллин, аргинин и мочеви 
на) у гусеницы тутового шелкопряда.

Все это наводит на мысль о возможном наличии всех ферментов ор
нитинового цикла у гусениц этих насекомых. Для большей убедитель
ности нами изучались отдельные ферментативные этапы орнитинового 
цикла в различных тканях гусениц тутового шелкопряда. Эксперименты 
показали, что в гомогенатах гусеницы протекает реакция биосинтеза ар 
гинина из цитруллина и аспартата, что является свидетельством нали
чия аргининосукцинатсинтетазы и аргичиносхкциназы. Гомогенаты об
ладают и выраженной аргиназной активностью. Митохондриальная 
фракция их катализировала биосинтез цитруллина из СО2, \’Н3 и орнити
ла в присутствии АТФ, М§++ и глутамата, что является доказатель
ством присутствия карбамилфосфатсинтетазы и орнитинтранскарбами- 
лазы. Наличие последнего фермента было доказано еще и тем, что гомо
генаты гусеницы катализируют процесс арсенолиза՜ цитруллина. Оказа
лось, что указанные пять ферментов орнитинового цикла содержатся 
лишь в жировом теле, тогда как в гемолимфе отсутствуют карбамил- 
фосфатсинтетаза и орнитинтранскарбамилаза, а в шелкоотделитель.чон 
железе имеется только аргиназа. На основании этих данных можно 
заключить, что в жировом теле гусениц содержится весь орнитиновым 
цикл. Оказывается, по мере развития гусеницы происходит постепенное 
активирование всех ферментов, в результате чего в конце развития (7-он 
день V возраста) активность всех ферментов повышается в 5 и более 
раз. Таким образом, имеются все основания утверждать, что на стадии 
гусеницы тутового шелкопряда возникают и постепенно усиливаются



88 Рефераты

вV признаки уреотелизма, хотя тутовый шелкопряд, являясь насекомым, 
считается урикотелическим организмом.

По всей вероятности, важным моментом возникновения признаков 
уреотелизма у гусениц являются условия их обитания на поверхности 
листьев, снабжающих достаточным количеством необходимой для эк
скреции мочевины воды.

Таблиц 2. Библиографий 22.
Ереванский государственный университет, 

кафедра биохимии и проблемная лаборатория 
сравнительной и эволюционной биохимии

Полный текст статьи депонирован 
в ВИНИТИ

Поступило Ю.Х 1973 г.
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ПОДБОР РАСЫ ДРОЖЖЕЙ ДЛЯ СБРАЖИВАНИЯ ПЛОДОВОГО 
СЫРЬЯ

В последнее время наряду с виноградными винами большим спро
сом у потребителя пользуются и плодовые вина.

Плодовые вина вырабатывают по общеизвестной технологии без 
учета сортовых особенностей, а также микрофлоры. Это обстоятельство 
в некоторой степени объясняется тем, чю производство их начато недав
но и носит эмпирический характер. На качество плодовых вин наряду с 
технологическими приемами существенно влияет правильный подбор ра
сы дрожжей, от которого особенно зависит формирование букета.

С целью подбора расы дрожжей в условиях Армении были взяты 
чистые культуры дрожжей яблочная 17, яблочная 7 и вишневая культу
ра, которыми сбраживали яблочное и айвовое сусла. Контролем служи
ло сусло спонтанного брожения.

Результаты исследований показали, что яблочное сусло, независимо 
от расы дрожжей, при брожении претерпевает большие изменения. Од
нако наблюдается более интенсивное накопление некоторых компонен
тов в вариантах 3—4, особенно спиртов, альдегидов и ацеталей. Наобо
рот, в меньшей степени изменяется белковый и общий азот, дубильные ве
щества; наблюдается также умеренное накопление летучих кислот по 
сравнению со спонтанным брожением.

Титруемая кислотность во всех случаях уменьшается и колеблется 
в пределах 0,7 —1,0 г/л, остаточный сахар—0,1֊ 0,4%. Брожение у ва
риантов 2—4 при температуре .17—18°С завершалось за 7 8 дней. Од
нако более интенсивно оно происходило в варианте 4. Вина отмеченных 
вариантов самоосветлнлись на 35—40-й дни. По вкусовым качествам 
лучшим был вариант 3, худшим -4 и 2. Как в 3-м, гак и 4-м вариантах б 
букете выявились резкость и слабые плодовые тона. Резкость, повсен ве
роятности, зависит от количества высших спиртов и альдегидов, которые 
интенсивно новообразовались в вариантах 3—4.

При анализе вариантов 6—9 в отношении накопления отдельных 
компонентов, по сравнению с указанными выше вариантами, выявилась 
противоположная картина: умеренное накопление высших спиртов, аль
дегидов; более интенсивно происходят изменения в содержании дуоиль- 
пых веществ, общего и белкового азота, а также в количестве лет\ шх 
кислот.
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Во всех случаях превалирует накопление летучих кислот в варианте 
со спонтанным брожением. Титруемая кислотность в вариантах 7—9 
уменьшается на 0,8—1,2 г/л, а в варианте 6—на 1,6 г/л.

Полученные вина самоосветлились на 60-й день, по вкусовым ка- • «г
чествам лучшим был вариант 7, затем 8, 6 и 9. Они имели приятный айво
вый аромат и вкус.

Проведенные исследования показали, что в плодовом виноделии на
ряду с подбором расы дрожжей важное значение имеет состав сусла. 
Одни и тс же дрожжи при сбраживании сусла различных плодов обра
зуют различные по количеству и характеру вещества.

Нами преследовалась также цель выделить дрожжи из местной 
микрофлоры. Чистые культуры дрожжей были выделены из яблочного и 
айвового вина. Опыты по выявлению бродильной способности дрожжей 
поставлены на стерилизованном яблочном сусле. Брожение проводилось 
с затвором Мейсля в колбах емкостью 250 мл на 100 мл сусла.

Количество выделившейся углекислоты определялось ежедневным 
взвешиванием колб. Наиболее активным штаммом по степени выделе 
ния углекислоты являлся штамм 2. Полностью брожение закончилось на 
14-е сутки, так как оно происходило при низкой температуре.

Выделенные чистые культуры дрожжей относятся к Бассй. у1п! к 
Н. аркнЫа. На пивном сусло-агаре колонии выпуклые, матовые со сла
боволнистыми краями. В плодовых суслах энергично бродят. Бурное 
сбраживание плодового сока начинается в первые дни и заканчивается 
на 14-е сутки. ’ ' I

Бассй. У1П1 сбраживает глюкозу, сахарозу, галактозу, фруктозу, 
маннозу и 1/3 раффинозы, а Н. ар!си!а1а—фруктозу, глюкозу, маннозу.

Выделенные культуры намечено испытывать в сезон зиноделия 
19/3 года на Хатунархском консервном заводе.

Таблиц 3. Библиографий 7.
Завод шампанских вин Поступило 27.У1 1973 г.
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В КОНСЕРВИРОВАННЫХ ПЛОДОЯГОДНЫХ СОКАХ 

ПРИ ХРАНЕНИИ

В настоящей работе поставлена цель изучить количественные изме
нения некоторых азотистых соединений, поскольку они играют важную 
роль при хранении консервированных плодоягодных соков.

Уменьшая концентрацию спирта в консервированных спиртованных 
плодоягодных соках, мы преследовали две цели: ослабить запах спирта, 
который отрицательно влияет на органолептические свойства плодоягод
ных соков; по возможности предотвратить отрицательное действие спир- 
та на активность ферментов, а для предотвращения развития дрожжей 
добавить различные консерванты взамен сниженной концентрации 
спирта.

Полученные данные показали, что в контрольных образцах плодо
вый сок-спирт и плодовый сок-спирт-аскорбиновая кислота, где час
тично прошел процесс брожения, количество общего азота уменьшилось 
за счет небелкового. В консервированных образцах в процессе хранения 
количество общего азота осталось неизмененным.

В четырех контрольных опытах в содержании белокового азота не 
произошло заметных изменений, а во всех консервированных образцах 
(виноградный сок «Воскеат» и «Мсхали», консервированные комбина
ционным методом), кроме двмх вариантов, количество белкового азота 
уменьшилось и соответственно увеличился небелковый азот. Это под
тверждается также нашими данными, согласно которым в консервиро
ванных плодоягодных соках происходит ферментативный гидролиз бел
ков; при хранении их увеличиваются также свободные аминокислоты.

При хранении консервированных плодоягодных соков увеличивает
ся аммиачный азот.

Сорбиновая кислота препятствует ферментативному гидролизу бел 
ков и поэтому в указанных двух вариантах уровень небелкового азота 
не подвергается заметным изменениям. Этим объясняется также ею от
рицательное действие на органолептические свойства плодоягодных 10- 
ков. В контрольных образцах происходит уменьшение аммиачного азота, 
что объясняется жизнедеятельностью микроорганизмов.
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При консервировании плодоягодных соков с высокой концентрацией 
спирта ухудшение их качества связано не только с отрицательным влия
нием запаха спирта, во и снижением активности ферментов.

Известно, что высокая концентрация спирта препятствует активности 
ферментов и поэтому в высокоспиртованных плодоягодных соках белки 
не подвергаются ферментативному гидролизу, который, по нашему мне
нию, отражается на органолептических свойствах консервирован
ных виноградных соков.

Библиографий 9.
ПКТБ МПП

Армянской ССР Поступило 6.VI 1973 г..

Полный текст статьи депонирован
в ВИНИТИ
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Повышенный интерес исследователей к структуре и функции гип
покампа обусловил появление за последние годы большого количества 
научных работ, освещающих участие гиппокампа в различных формах 
мозговой деятельности. Систематизация данных исследований примени
тельно к морфологии и физиологии гиппокампа является главной целью, 
которую преследовали авторы рецензируемого издания.

Книга открывается описанием строения и связей гиппокампа. В дан
ном разделе авторы кратко, но достаточно подробно приводят сводку 
данных отечественных и зарубежных работ, касающихся анатомии, гис
тологии, афферентных и эфферентных связей гиппокампа. Не ограничи
ваясь данными только гистологических методик, при характеристике 
связей гиппокампа с другими структурами мозга они анализируют так
же результаты, полученные с помощью электрофизиологического мето
да. Это дает возможность читателю глубже понять структуру гиппокам
па и распространение его связей в центральной нервной системе.

В следующих двух разделах рассматривается становление гиппо
кампа в фило- и онтогенезе. Изложение этих разделов книги, как и пер
вого, подводит читателя к представлению гиппокампа как звена общей 
корково-подкорковой интегрирующей системы мозга.

Следующий, последний раздел книги посвящен физиологии гиппо
кампа. В нем авторы подробно и квалифицированно анализируют гро
мадный фактический материал, касающийся участия его в различных 
формах мозговой деятельности. При всем многообразии научных фак
тов привлекает внимание попытка систематизировать их по трем крите
риям: участие гиппокампа в эмоциональном и мотивационном поведе
нии, в механизмах памяти и в условнорефлекторном поведении.

Анализируя роль гиппокампа в формировании эмоций и мотива
ционного поведения, авторы подробно останавливаются на теориях Па
лена (Papez, 1937), Мак Лина (Mac Lean, 1955), Т. А. Леонтович (19671, 
М. А. Нуцубидзе (1961 — 1969), Граштьяна (Grastian, 1968), Прибрама 
(Pribram, 1961) и др. исследователей. Приведены исследования послед
них лет, где допускается возможность влияния гиппокампа на выше 
указанные процессы через его связь с гипоталамусом и нейрогумораль
ные механизмы.

При обсуждении вопроса об участии гиппокампа в механизмах па
мяти авторы хбедительно показывают, что, судя по имеющимся на\ ппам 
данным (Penfield, Milner, 1958; Victor ct al., 1961 ; Pribram, 1J61-
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Magoun. 1965; Смирнов, 1965; Бехтерева с соавт., 1968; Виноградова, 
1965; Соколов, 1969 и ми. др.), наши представления о конкретных меха
низмах участия гиппокампа в процессах памяти далеки еще от полного 
понимания.

Наиболее обширной и очень обстоятельной является часть книги, 
где обсуждается участие гиппокампа в механизмах условных рефлексов. 
Это обусловлено, по-видимому, не только тем, что в этом направлении 
ведутся работы в многочисленных лабораториях, но и тем, что у авторов 
имеется большой фактический материал, позволяющий им сформировать 
собственною точку зрения о месте гиппокампа в общей функциональной 
стр\ктуре мозга.

В этой части книги авторы остаются верны стилю своего изложения 
и анализируют научные факты, систематизируя их по основным методи
ческим приемам, которые применяются в исследовании гиппокампа; по
следовательно разбираются работы с разрешением гиппокампа, с его 
электрической стимуляцией и регистрацией электрической активности в 
процессе условнорефлекторного поведения. Последнее обстоятельство 
облегчает читателю ориентацию в большом количестве научных работ 
по данному вопросу. . S

Основываясь на представлениях о формировании функциональной 
системы конкретного поведенческого акта (П. К. Анохин, 1970), Л. С. Гам
барян и И. Н. Коваль приходят к заключению, что «гиппокамп вместе с 
лобными долями и бледным шаром составляют замкнутую небкортико- 
паллидо-гиппокампальную интегрирующую систему, специфической 
функцией которой является селекция, анализ и синтез адекватной сен
сорной информации в стадии афферентного синтеза для программирова
ния поведения в условиях неопределенности и оценки результатов совер
шенного действия» (стр. 60). Собственный экспериментальный мате
риал, критическая оценка других точек зрения на роль гиппокампа в ме
ханизмах формирования и закрепления условных рефлексов (Galam- 
bos, Morgan, I960; Orbach et al., 1960; Grastian, Karmos, 1961; M. A. Hy- 
дубидзе, 1963; Sager, 1965; Smythies, 1967; Воронин и др., 1968; Меринг, 
1970 и мн. др.) доказывают справедливость такой точки зрения.

Естественно, нужны еще специальные эксперименты, чтобы более 
полно доказать данную точку зрения, но уже то, что авторы книги не 

росто анализируют экспериментальный материал других исследовате- 
1 । • а предлагают свою гипотезу, делает книгу не только монографией, 

но I, в определенном смысле, специальным исследованием вопроса.
В целом рецензируемая книга является существенным вкладом в 

изучение не только гиппокампа, но и, благодаря широкому кругу обсуж
даемых вопросов, в изучение центральной нервной системы вообще. 
Поэтому данная книга представляется весьма ценным пособием для фи- 
<> слогов и клиницистов, занятых изучением мозга на различных уров
нях методических подходов. сЗя

А. А. ПИРОГОВ, О. П. ТАИРОВ
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<гМозг и движение», под редакцией Л. С. Гамбаряна 
Изд. АН АрмССР, Ереван, 1973 г.

Проведенные только за последние годы два крупных международ 
пых форума (в Цюрихе в 1971 г. и в Варне в 1972 г.), посвященные цен
тральной нервной регуляции движений, свидетельствуют о возросшей 
актуальности данной проблемы. Прозорливые идеи И. М. Сеченова и 
А. А. Ухтомского находят свое воплощение в исследованиях ряда оте
чественных лабораторий. Развиваемый, благодаря работам П. К. Ано
хина, системный подход к исследованию физиологии двигательных ак
тов создал реальные перспективы для сопоставления результатов мор
фологических, электрофизиологических и поведенческих исследований 
двигательных актов. Примером такого мультидисциплинарного подхода 
с позиций системной организации функций и является сборник статей 
«Мозг и движение».

При попытке сформулировать общее впечатление после ознакомле
ния с отдельными статьями сборника прежде всего хочется рассматри
вать эту книгу как коллективную монографию. Действительно, она так .՛. 
построена. Во-первых, все исследования подчинены единому плану, 
во-вторых, они выполнены с применением различных методических 
средств. В-третьих, в начале читателю предлагают теоретическую 
статью Л. С. Гамбаряна с изложением основных предпосылок данного 
цикла исследовании, а в конце—итоговую статью (Л. С. Гамбарян и 
А. А. Гарибян), где на основании фактов излагаются некоторые новы? 
представления о центральной интеграции двигательных актов.

Продолжая вышесказанное, хотелось бы подчеркнуть, что все ис
следования авторского коллектива имеют мишенью одни и те же мозго
вые аппараты бледный шар и гиппокамп (лишь в двух работах—скор
лупа и красное ядро). Такая нацеленность на разносторонний анализ 
функционировании данных структур несомненно эффективна. Благода
ря этому общее заключение о наличии неокортико-паллидо-гиппокам- 
пальнон интегрирующей системы мозга воспринимается весьма аргу
ментированны м.

Вообще теоретические позиции, развиваемые научным коллективом 
Л. С. Гамбаряна, о полианализиторном принципе формирования двига
тельных актов н наличии единого морфо-функционального ансамбля их 
центральной интеграции (функциональной системы), давно уже и по 
справедливости высоко оценены многими отечественными и зарубежны
ми физиологами. Книга, где собраны новые экспериментальные аргу
ментации в плане дальнейшей конкретизации высказанных положении, 
привлечет внимание читателей, которые по заслугам оценят результаты 
напряженных научных поисков и практическую их значимость для кли
нической медицины.

А. С. БАТУЕВ
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սումնասիրումը ադրենո- և խ ոլին ո - ռե ակ տիվ հ ամակարդների վրա, պրեպարա

տի րն դհ ան ուր ա ւլդե ց ութ յուն ր և ոլն ակութ յոլնր ....

H.i^UiqjUlG Վ. Ա. Լուի Պաս տյոըր դիտն ա կ ան և մարդ ......

lll[ujq|luG Վ. Ա., Շս։1 արյան Ժ. Հ. Տորենի մուտանտների փոշեհատիկների բնու

թագիրը .........................................................Ավագյան ₽. Դ. Նոր նյաթեր Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի կաղնու և կաղնոլ-բոխ ոլ ան

տառների միկրոֆլորայի վերաբերյալ .......

11.վետխւյան Դ. Հ., Մովսիսյան Հ. Ս. Ռելևանտություն հասկացության հոգեբանական
4 վիճակագրական կոդմերր ..... . . . .

ll.l [liUi|iiljlllli Վ. Ա., Նալբանղյան Ա. Դ. Կորնգանի և առվռւ յսւի պալարարս/կտեբիաների 
լիոֆ/իլ չորացման մասին ..........Ավետիսյան Վ. b. Alyssum persicuni BoiSS. տեսակը Կովկասի ֆլորայում

1և[ետ[ւսյան Վ. Ե., Խարկևիչ II. II. Բուսաբանական արշաւէ Հարավային Ո լրալոլմ ։։՝ւ|ոյան Հ. Լ. Մոլ եկու/ներէւ կոնֆորմացիան և ֆիզիոլոգիական ակտիվությունը. /1. 
հոլին ոռեցեպտորների անիոնա յին կետերի փ ոխադարձ դաս ավո ր ութ յան հա

վանական կառուցվածքը։ Ձ դե պոլ արացնող բ իս - ա մ ոն իոլմ ա յին միոոե-

լ աքս ան տներ

*1|[ոյան Հ. Լ. Մոլեկուլների կոնֆորմացիան և ֆիզիոլոգիական ակտիվությունը։ V. 
Նիկոտինւսյին խ ոլին ոռեց ես/տ որն եր ր և «C|q“ ստրուկտուրա ունեցող ?1,ս~ 

սւմ ոնքւում ա յին մ ի ո ոե լ աքււ ան տն ե րրԱրնշաայան 1>. Գ. Հայաստանում աճող TafaXaCUni Weber ցնցի տեսակների քրո
մոսոմ ս։ էին թվերր ե փոշեհատիկների չափերը ... . . .*հեշասւու| է. Լ., Հայրապետյան II. Ն., Գկոր^յան I;. Ղ. Լիթիում իոնների ազղեցու- 
թյունր խխունջի ղիղանտ նեյրոնների ի}աղանթի ակտիվ ե ս/ասիվ հատկու

թյունների վրա
('‘արայան Արշավիր Արդարի

1 — 76

11—45

6 — 52

3—94

1 — 120

11 — 106

4-74

1 — 92

3—67

4 — 99

1—3

1 — 20

11 — 30

10 — 99

11—50

12-82

1 — 107

2—45

5 — 82 

10—97

7—80

8—96

3 — 38

6 — 62 
3—113
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Րարաււսն Ռ. II., Դևորգյան 2. 1Լ Ցորենի Արտաշատի 42 սորտից ստացված մի 
քանի մուտանտների ձևաբանական ու բիոքիմիական ա ոան ձն ահ ա տ կ ությոլններրՒւսքայան լԼ. 2.. Ավա<|յսւքւ Դ. Խակ սերմերից աճեցրած բույսերի լի ոփ ո խ ա կան ու֊

թյան հարցի մասին
I 111|*ւս^ւսնյան Դ. 2.. U։uKlltl| pub ‘К Н. Ցորենի համեմատաբար կայուն և փոփոխվող 

Հատկանիշների ՀետԼրոզիսի երևույթ ր հիբրիդների աոաջին սերնդում

I’lli; lUUluGjUlL Դ. II. Կինետինի ( 6 -ֆու րֆոլր խամ ին ա պ ու րին ի ) խթանող զերր

\ilium сера Լ* րշիջԿերի ր^Ժանման վրա
Puitpun|uifjuiG 2. Դ.. Աււտվածատրյւսն է. Դ., Դարթինյան Ա. Դ.. եգանովա Վ. II.

Հիպոթա(ամ ո - կեղևային հրահրված պ ո տ են ց ի ա յն ե ր ի էյեկտրաֆիզիո լոգիա կան

բն ու թ ա զր ում ր կատուների մոտՒաւլդւսսւսր |UlG H.. ‘I՝.. 15Ա1|Ա1յան Դ. I». Կովերի և ոչխարների արյան մի բանի մակ

րո- ե մ իկրոԼքեմ ենտների պարուն ակութ յան վերաբերյալ . . . .

Ptu irilli) |սւս I». Ա. Մի բանի րնտանի և վայրի թռչունների շն չառա կան որդանների

ւսնատոմիալի ւէասի/լ

l*lU?|ili |111ն II. Ա. 1‘ջջաք/ւն կոնտակտների կա ոուցվ ածքր և հ ա տկ ութ յոլնն ե ր ր

I'uivji նյ ։սն II. Ա. քջջածին թաղանթի ֆոսֆոլիպիգա յին մ ոգելների որոշ ֆիզիկական

և ֆոլնեց իոն աք » ա տ կ ու իք յ ունն ե ր ր . ... . • . •

1| ри ս 2. Ղ., 1:ւ||ւսւվսւ rjuili ?!. II. հ ճառագայթման (( ։Հ>0) հաջորդական նախա- 
ցանյ տյին միէսՆվար և եոանվաւ ա զ դ եց ո ւ թ յ ան ու и ո ւմն ա ս իր ու թ յ ոլն ր սովո

րական լոբու էիովւոխսէկանությւսն վրա|*աււփ1|յան 2. 1 lui r։։i‘|lii <||Ա1 ն IL. II. կնդոսպերմալ հւսու ստորիաների ուս ու մ -

նասիրությունր \ ոէ 1րր1|1ՈԱՈ1 ՈՆՈյԱՏ֊/» մոտ.............................

I ւսւո|ւ1||սւ*ւ 2. !•.. Պուլււսյաճ Վ. II.. Աղաչա&յան է. Ա. Կոֆեինի ագդեցությունր սոխի 
մ Լ րիստեմ ատիկ բջիջների վրա ........

1՝ատ|ւ1յւա& Հ. Դ.. 11|ւմոնյան ե. Դ.. (•‘ալասանյան Դ. Մ. Ակտինոմ իցին \)-ի աղ- 
դեցոէթ յունր սոխի ա րմ տ տ ա ծ ա յ ր ե ր ի բջջային ց ի կ յ ի վրա . . .

I ւստ|)1| յան Ղ.. ՎէԱրւյանյան Հ’. ճ,. ք՛իմիական մուտագենների ազդեցության ուսում
նասիրություն ր լոբու բ ոլյսերի աճման և զարգացման վրա ,

1ևստիկյան II. 2. ք սՏՅՈԱրՈ-// մի քանի տեսակների աճր և ս պ ո ր ա տ վո ւթ ( ո ւն ր ազո

տական աղբյուրների փոփոխոլթ յան պա յմ աններում . . . . .

1!(1ւտ|ւ1|յան II. Մի բանի նոր տվյալներ ՒսՏձՈԱւՈ ցեղի ներկայացուցիչների րջջա- 
րանոէթքսւն սասինՐասաւև Ա. и. «Мозг и движение» иод редакцией Л С. Гамбаряна. Изд. АН 
АрмССР, Ереван. 1973 г......................................ՐարսԼղյան Ա. 1Г.. Ա»|ա<||ան Դ. II. Խոտային բուսականության և մատղաշի փոխ- 
,արաբերությոար վերգետնյա շրջանումւ ւսրււԼղյան Դ. Վ.. Ղուկասյան 1Г. II. Մի քանի սինթետիկ ամինների ադդեցությունր 
յոբու ծյսան ե ծխերի զարգացման վրա .

I . juiTi I.. k, 11.մ|ւրփւա1ւյան I,. Հ. Հիբրիդային դաճաճոլթյան fDwarfneSS^
դեներր ցորենի ցածրացողին սորոերի մոտ (յետաէ դեների վեց ե ր որ դ ց ոլց ակ) րոյախյյան II.. I!.. Արևշատյան 1Г. Ս_, Դրքպորյան Ա. Լ. Ադյյոսոինոդոյացման
զին ամ ի կան ճագարների 
եղանակով իմունացնեւիս

• էոտ բրուցեքյոզի և պարատիֆի դեպքում տարբեր

1’ւփսկին Ա. Հիպոթայամիկ նեյրոՀնդոկրինային կարդավորման սյր ոբլ ե մներր

1|>ւնյա|>յան չ. Խ.. Ադունց Դ. 1>.. նևրսիսյաՏ 1Ւ. Ռ. հ -ամինակարադաթթվի 
տրանսամինացամր սպիտակ առնետների ուղեղում օնտողենեղի ընթացքում■ւաբրթյյան է. Ց.. Թոոքանյան II. Ա. $ՕրեսՏ Լ. ցեղի ցողո,նային հանգույցների 
և տերևակոթունների անատոմիական ուսումնասիրությունըԴաբրիԼւյաև է. Ց., Ղամբարյան Պ. Պ. Ֆյորիստիկական նորություններ Հայաստանում ււպսւււյաււ Ա. Շ. Հոդում հեշտ հիղրոյիղվող աղոտի գոյացման հարցի շոլրշր ։ աշտյան II.. Շ.. 1սա.ի1| էան I.. Ա.. Հովհաննիսյան Ն. Ա. երկաթի օքսիդի ֆեր֊ 
մենտային վերականգնումը հողի մանրէների կողմից.............Դսղստյան-ԱվանԼսյան II. Խ. Կպքսիցինի ազդեցությամբ ց ո բեն ա - աշո րա յին ստերի, 
■իբւ՚իղի ղե . իբրի ղացմ ան հետաքրքիր դեպք
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10 — 58
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0—18

10 — 72
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1—36

6 — 23

12—17

8 — 72

11—9
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4—9

2 —69
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10—26

7—86

8—84
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9 — 27
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11—56

1 — 15

12—29
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99Ղամբարով Ս. II., Դոլովիստիկով 1«. Ն., Պիսարե Վ. |ք. Բջիջների փոխազդեցությունր 

իմ ունոզենեղոլմ • •••«..Դզիրյան Մ. Ս.. Պապյան Ս. II. Թթենու մի բանի սորտերի տերևակոթունի կաոուց- 
մտծքր և տերևի ջղավո ր ու թ յուն ր ....Դիլմիյարովա Ֆ. Ն.. ՍիդորԼԼկով Ի. Վ., ժովնիր Դ. Պ.. Վազարյան Պ. Ա. Ուղեղային 
հյուսվածքի ածխաջրատային փոխանակության մի բանի կողմեր ղ,իցերո- 
ֆոսֆատով երկարատև բեռնավորման զեպբումԴրիցորյան Ա. 1Լ, Ավանեսյան Ռ. Ս*. էսյսիւոն ֊ամինա կապրոնային թթվի ազդեցու
թյունը ճաղարների հե մ ո կ ո ա զ ուլ յ ա ղ ի ա յի վրաԴր ի ցորյան
ւՒն

Դ. 0. Կե ղ և - թաւ ա մ ո * կ ա ու զ ա տ ա յին Հ ամ ա կ արզութ յ ան զերր աֆերենտա-
սինթեզի և զործողութ յուն րնկալոզ մեխ անի զ էքն եր ումԴրիցորյան ն. Դ., 11արցսյան Ս. Մ., Ացարյան Դ. Խ. Թթենու շերամի զար զարմ ան և 

մթերատվության փոփոխությունը յոլվենխային հորմոնի անա/ոզի ադդեցոլ- 
թյուն իր

‘1|’|ւցոր յան Լ. Ա. Ածխաջրատների ֆրակցիաների փոխարկում եերր եզիպտացորենի 
և առվույտի կանաչ ղան դվա ծ ր ծծմբային անհիդրիդով կոնս երվա ցն ե լու դեպքումԴրիցորյան Վ. Ա., Խանքաթյսւն Ս*. Վ., Նիկողոսյան I,. 1Լ, ^ադեոսյան է. I*. Ուղեղիկի 
և սիմպատիկ նյարզային համակաբզի զերր օրզանիզմ ի ջղակծկողական ոեակ-

տիվութ քան 
1ո 1[ 1անյսւն Վ. Հ.

մ ա մ ան ա կ Դւււլ1անյան Վ. Հ.
մեջ ......... ...

թնտրութ յունր զեն ե ւո իկական և սեքեկցիոն Հետազոտությունների

*ու|6աննիսյան Ս. Դ., Նիկողոսյան ե. ե., Դրիցորյան Ա.Ա. Ցորենի
բարդ հ ի բ ր ի զի զա ց ի ա կիրառե քիս քանակական և որա կ ական մի քանի հատ֊ 
կանիշների արտահայտումը I* լ -֊ում ........ ՚ )*ե ողա քյա ն Վ. Ա. Սեռերի դիֆերենցիալ մ ահ ա ծ ութ յուն ր և ռեակցիայի նորման ‘է՚ևորցյան է. II., Մւափկյան Դ. Դ., Փանոսյան Դ. Հ. ԽոքինՀս թերազ ի իղոզիմային 
կազմը հ որմ ոնայ ինդուկցիայի ժամանակ ....... Դեորցյան Լ’. II., Փանոսյան Դ. Հ. Առնետների սրտի խռլինէսթ երազա յի իզոզիմների

մոլեկուլս/յի կշիռների շուրջ ... ......Դան|1ե|յան Կ. Ս. էակտատ զիհ իզր ո զեն ա ղի ի ղ ոֆե ր մ են տն ե ր ի րիոսինթեզր

'Ւ ավթյան Ւ դուարդ Համբարձում ի .••••• . . .

'1ւսւ[թ|ան Լ. Վ. Ծլող սերմերի ֆոսֆո քիպիզա յին կազմի տեղաշարժերր Լթանոլամ ինի 
ազդեցության ներքո .....*••••• Դավթյան 1ք. Ա., Բաղդասարյան Ե. Դ.. Նավասարդյան Լ. 2. Սպիտակուցային ֆրակ- 
ցիաներր քաղցի չենթարկված և ազոտային քաղցի ենթարկված (.ՅՈԺյմճ§քԼՈ1 հ6րրՈ0Ո(1 հ խմորասնկերոլմԴԼմիրշօղւյան 2. Դ. 1/արքր Դոնեց Զ.. Ս., Վարդանյան Լ. և ուսումն ասիրութ յան օբյեկտը ֆի ղ ի Ո ( ո զ ի ա ք ու մԿ., | Մկրաչյան &. ա.|^ք սոսպորիղների նոր

իշխանի մկաններիցԴրամփւան Դ. 1օ. Տվյա/ներ ա{ոլՒԷղՐոգՒ *!Ւրո1ԱՒ ներթափանցման պրոցեսի և 
մ որֆոզենեղի էլեկտրոնամիկրոսկոպիական ուսումնասիրության վերաբերյալ

թրթուրների բջիջներումէդիացա րււվա Ա. 1Ւ., հանամիրյան Լ. 2. II պիտակոլցների սպոնտան ազրեզացիահ 
նրանց ծերացման րն թ աց ք ում . . • •հպիսկոԱ|ՈՍ |Ա1ն Ն, Ղ. Որոշ աղատ ամինաթթուների մակարղակր լյարդում և արյան 
շիճուկում տերմինա, վիճակներում և օրղանիղմի վերակենդանացումից Հետո հրվանդյան II. Դ. կթիւենիմինի աղղեցոլթ յունր րարղածաղկավորների որոշ տեսակ-

ների վրա • • ....«աքարյաէ Ռ. Ա., Ղարիթյան Ջ. Վ-, Անտոնյան 8. Ա.. Գսղֆայսւն Վ. **., Գայո- յան Ա. Ա. Կենտրոնական ներվային սիստեմի բջիջների ց իտ ոս,,ա ղմ ա տ իկ 
ԳՆթ*֊ի քանակի աճբ զեքսամ ետազոնի ազդեցությամբ •Աոհրաբյան Ռ. Պ. Սերմանյութի վերարտադրման պայմանների ա ղ դեց ոլ թ յ ոլն ր 
եղիսյտացորենի տարրեր ձևերի րերբատվության վրա ....
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Տարեկան ցանկ
100•էոքւրաբյան II. Գ„ Դադիվանյան Ցու. Պ., Հարությունյան Յու. Վ.. Սարգսյան Վ. Ա. 

խաղերի մաթեմատիկական տեսության դրույթների օղ տ ա դ որ ծո< մ ր կաթված֊ 
ների դիֆերենցիալ ախտորոշման համար.........................Զուրաբյան Ա. II.. Քոշարյան Շ. Մ.» Պետրոսյան Ա. Վ. Մարդու հատկանիշների մա- 
ո անցման ձևի որոշելու մաթեմատիկական չափանիշները .է||ւազ|ան Ա. Ա.. Մարոյան է. Հ. Շաքարասնկային ավտո/իզատի ազդեցությունը շա֊ 
քարասնկերի կողմից կրդոսւոերինի և սպիտակուցի սինթեզի վրա

1*ովմասէան Վ. II. Բօ8 հս1հՕՏՅ Լ. V. Հհ՚յթՅրՅ Խ՜օ^օր-/1 ամինաթթվային կազմը ք*1ւրՈԱ|ան Ա. Ա.. Փաշինյան Դ. Հ. II տամորսահյութի որոշ միկրոտարրերի փոփոխոլ֊ 
թյոլնր ոԴիչիջան» հանքային ջրի ազդեցությամբ խրոնիկական դաստրիտների

դեպքում ...•••Թումանյան Վ. Ա.. Րւււրիկով Ա. Ա.. Սարաֆյան Ն. ե. Հիպոկամպայ բջիջների նեյ֊ 
րոնային ակտիվության տարածական բնութագրման ուսումնասիրությունը Գուման ւան Վ- Հ.. Տորայան Հ. Դ., Սարաֆյան Ն. Ե. Դորզայ հիպոկամպի նեյրոն֊ 
ների իմւղույսային հոսքերի գերհագեցվածության և հուսալիության բնութագրերը Ւ»՜ււ։ման|ան Վ. Ա.. Ջորայան Հ. Դ.. 11ա րաֆյան Ն. հ. Հիպոկամպի աշխատանքի 
նեյրոնսւյին կազմակերպման մի քանի -.արցեր • ... .Թումւոշանով Ի. I’.. Թումանյան Մ. Ռ. Նոր տվյալներ Մասրինյան .աըթավայրի ան- 
տաոալին բուսականության սլատմոլթյան վերաբերյալ դո/ոցենումԼւուրիմով Ն. Ն.. Ղամբարյան Լ. Ս.. ^ացիյան 1։. Խ.. Ֆոկին Վ. Ֆ. Կատվի աոաշնային 
երկբւրում միակնանի և երկակնանի դրգոման ժամանակ տեսողական զդացոդ 
մի քանի տիպի ուղիների կոնվերղենցիանԼյաբիմով Ն. Ն.. Ղամբարյան Լ. Ս.. Ֆոկին 
երկթմբիկի պատասխաններէ! յուսային 
բում կատուների t) ոտ ...հւանյւան Ն. Ա. Tripleurospermum Sch. 
և Հա/աստանի Համար . •

Վ. Ֆ., Ptuq|»|u։(i P. Խ. Առա քնային 
և ելեկտրական ռիթմիկ դր զոմ ան դեպ-

BI p ցեղի նոր տեսակներ Ս Ս ՀՄ - ի

lituj-ատ r |ան Ղ. II., (IllUJUlG 8. Մ. Կատեխոյա մինների պարունակության փ ոփոխ ու֊ 
թյաս դինամ իկան ուղեղում իպրաղիդի և տրանսամ ինի ազդեցության դեպքում Խաչատրյան Տ. Լ. Խաղողի մի րանի սորտերի և նրանց սերմնաբույսերի սերմերի 
ծյոլնակությոլնրԽաչատուրովս! Տ. II., Եպզայան P. Ա. էաբ որատոր ինբրեդ հ ամ ստերիկների մասին Կաթումով Ն. P., Պետյաս է. (I.. Կա^ումյան Կ. Ն. Պտղային հումքի խմ որմ ան համար 
շաքարասնկերի ցեղի րնտրոլթյունր ...... • •

Muiriuq Jliq յան Ա. II. Միկրոս սյոր ողենե ղր և արական դամետոֆիտի զարգացումը 
Antirrhinum DldjUS Լ--/» ստուգիչ և մ ուտ ան տ ձևերի մոտԿարապետյան 11. Պ. Coleopters» BrUChidaC սեոի Հ այկական ներկայացուցիչների

ոևիղիան .......Կարապետյան I.. Ա.. 1քաեուկյան է. P.. 9, ա քարյան Ռ.
ՌՆ?-ի վր ա ԱԿՏՀ-ի և դեքսամետաղոնի (16

Ա., Դա|Ոյան Ա. Ա. Ուղեղի 
մեթիյ 9 ֆտորպրեդնիղոյոն )

ազդեցության մի քանի կ ողմերր

Կարապետյան Ռոլղանն ա Աղա քան fԿարսւպետյան II. Ա., Հարությունյան Տ. Դ.. Դավթյան Մ. Ա. Միզանյութի ըիոսինթեզր
շերամաորդի 60Ո1ե}^ քՈՕՈ Լ« թրթուրների մոտ .Կարապետյան II. Ա.. Հարոէթյւււնյան Տ. Դ., Դավթյան Մ. Ա. Օրնիտինային ցիկքի 
ֆերմենտներր շերամի թրթուրների մոտ . . . . . .Կւււ ւ-ԱյսյԼւո յամ II. Կ. եղրաս Հասրաթի Հասրաթքան . ... . .Կա ւ՝ւսս|Լտյաև II. Կ.. 1Լրսււ1|ւան 11. Վ. Հետքային պայմանական ոեֆ/եքսների նոր 
տվյայներ րնտանի թռչունների մոտ . .Կարապետյան II. Կ., Կուշերով Վ. Ֆ.։ Կրասնայա ժ. Ա., ճակոբյան Վ. Հ. Վիտամինի 
Լ տ օ քս ի է ի դյւ ո ա ւ դե Հ ի դ ի ակտիվութ յան ուսումնասիրության արդյան քներր

ճտերի վրա . • . . . :Կարապետյան II. Կ., Կուշերով Վ. Ֆ., Կրասնայա ժ. Ա.. Մոպրյուսյան Ս. Մ. Նոր 
սինթետիկ պատրաստուկի \ վիտամինի I. տօքս իհ ի դը ո ա / դեհ ի դ ի և ճարպի մեջ
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Տարեկան ցանկ

չածված A վիտամինի կոնցենտրատի համեմատական Լֆե կտիվությունր 
թոշն արու ձո։ թյան մեջ օ ղ տ ա ղ ո ր ծ ե ( ի ս .

1|աւաԱ|Լտյան Վ. Կ. 7ր|է1շսրո լ. ցեղի ղենետիկական ա ոանձն ահա տկու թ յուններր հե- 
ռավոր * իրրիղիղացիայի ժամանակ ....Կարապետյան 0. Ա. Կինինային շարրի ֆիզիպոգիական ակտիվ նյութերի արտադա- 
տոլմր ո ի ղ ո ս ֆ ե ր ա յ ին մ ի կ ր ո ո ր ղ ան ի ղ մն ե ր ի կողմ իրքԿաուլեն Դ. 1Ւ., Տեր-Ավետիսյան Ա. Տ. Մի րանի տվյաչներ կեն ղանին ե,, ի ինֆեկցիոն 
րարղացոլմների վրա ռենտղենյան ճա ո ա ղ ա յթ ա Հ ար մ ան և ի մ ոլն ո ղե պ ր ե ս ի վ 
պրեպարատների համակցված ազդեցության մասինԿողան Վ. Յա., Զորաբյան Դ. Ս., Հայրապհտյան Մ. Ա. Պրոֆեսիռնաք այերղիկ ղեր. 
մ ատողներով հիվանդների մաշկի ֆունկցիոնա/ վիճակի Հարցի շուրջրԿոթորլյան Վ. Ա., ₽ամա|յան Պ. Դ., Բունաւոյան Լ. 0. էթանոէամինի \ - ացետիլէթա֊

ն Ոք ա մ ին ի ազդեցությունը ներկարր ոն ա։ 
(ԳԱԿԹ) քանակի վրա ճաղարների հյուս

/ ին աքէ թուների և ա մ ին ա կ ա ր ա ղ աթքքվԻ 
ւք ա ծքներոլմ . . • . .

| Կրասիլնիկով Ն. Ա.Կրոսփվնիցկայա 1Ւ. Ա., ՏԼր-Աա 1’արյան 
տատուն հոսանքի դեպքում արյան

Յու. Ա. Կուքոնոմ ետրիա յի կիրառում ր Հաս- 
և սիճուկի մեջ ընդհանուր աղոտի որոշման

Կումկումա?։ ան Վ. Ա., Խաշատո1րու| ա Մ. Ս. *եորշ (հայկական) Համստերիկի դիմադրո
ղականությունը անտիրլաստիկ մի քանի դեղան յո։ թերի ՀանդեպՀակոբյան Ա. 11*. Մեղրի, շաքարաջրի և պաստերիզացիայի ա դդեց ոլթ յոլն ր կանա- 
միցինի և րից իք ին 3-ի ակտիվ ութ յան վրա .......Հակոբյան Է. ՍՀ, 1-աբկին Վ. Յա., ևրշով Ա. հ., Կոմարու 
մ են տաղ իա (ի ժամանակ օղտադործվոդ պարաֆինի

մ եջ Հակոբ յան յ/>ն Հակոբ յան
չափման սարքավորում • . . •Լ. Հ., հրղինկյան Լ. Հ. Բուրումնավետ նյութերի 

0. Ր. Խմորասնկերի ֆեր- 
կոնցենտրացիայի անրնդ-

ս ին թ եղ ում ր կաթն աթթվա•

ս տ ր ե պ տ ա կ ո կ ե ր ի կողմից

II. ւր.. Նազարյան Ն. Ու. քիմիական ին .* ի ր ի տ ո րն ե ր ի ազդեցությունը Հայ-

կական համստերիկի էմրրիոնի առաջնա յին հ յուսվածքային կոպտացա յի վրաՀամբարձումյան Տ. Դ. Հայ րաաե տյ ան Ա. II., 
ա դդեց ութ յո էն ր
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12
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4
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4

4-, |քարկ|1ն Վ. II. Նատրումական մխոցի ղիֆուղիոն մոդե/ր 
1րա|>1էՈՍ|ան 1ք. II. որոպրենի քրոն ի կ ա կ ան թունավորման

ներքին արդեյակման պրոցեսների վրա սպիտակ առնետների

մոտՀարությունյան Ա. Վ., Քոշարյան Ս*. Դ., Դուլյան է. Ա. Գյյուկոզա-Տ-ֆոսֆատի 
մասնակցսէթ յունր ուղեղային ԱՄ Ֆ-ա մ ին ա հ ի դր ո / ա զ ա յ ին ակտիվության 
կանոնավորման մեջՀարությունյան Ռ. Կ., Դաբրիելյան 1Ւ. Հ., ^ոխյան II. Ռ. Ուղեղի Հիպոթալամ իկ շրր֊ 
ջանի զերր փորձառական ուռուցքների մակածման դեպքում . . . •Հարությունյան Վ. Մ. Նյութ երի փոխանակության մի քանի պրոցեսների խ ան զարմ ան 
հարցի շուրջր փորձա ոական .իպոթիրեողի դեպքում . •Հարությունյան Տ. Դ. Ընղհանուր աղոտի և ամինաթթուների պարունակության փոփո- 
խոլթյոլնր թթենու շերամի զարգացող գրենայում .Հերթևցյան Ե. Կ. Նյութեր Հայաստանի էնցիրտիղների ֆաունայից ( 1 I \ Ո10ՈՕ|1 էէ՚ՐՅ < £րս?}'րԱ(13^...................................................Հովհաննիսյան Ա. II., ^ևորգյան Ժ. II. երիկամների կեղևային շերտում ^-ամինա
թթուների գեամինացոլմր կանոնավորող նոր րնական ֆակտորներՀովհաննիսյան Ջ. Հ., Սեմերյյան II. Պ. 2,2֊գիմեթիԻ4-ցիանոտետրահիղՐո. 
սչիրան-4-ոչ միացության ա գղե ց ութ չունր րակչայի րույսերի ճաոագայթաՀար - 
ման էֆեկտի վրա ...•••Զակար յան է. Լ., Աղաբաբյան Վ. Շ. Մի քանի ծածկասերմ րույսերի սպորոդերմայի 
ղերր ա րակ կաոուցվածքր •Ղացարյան Ա. Դ., Վարիք յան Ա. II.. Ղազարյան Դ. Մ.. 1>աւլևոսյան Տ. Դ., Ղազար յան Լ. Դ. Կճեւգի և մեծ կիսագնղերի կեղևի առաջնային մասերի կապերի էչեկտրաֆի- 
գիոլոգիական ոլս Ումն աս ի ր ութ յոլնն ե ր ր կատուների մոտ •
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Տարեկան ցանկ102 =3ZK= ■ ■ ■ ■ 7 ՜--Ղազար յան Ե. II., II ուխովւււ-Պեւորււս յան Վ. Ն. Տարախոտա - Հաց ա ւլ դի տափաստանի

զարգացման ոիթմր • •••••••••’Ղազար |ան է. Դ. Դժգույն մարմնի մեջ փորր դոզաների ներարկման ադդեցոլ-

թւուեր կեղևի պատասխանների Հրա • • • • . . . .Ղազարյան Ռ. ե.. Դավթյան Լ. Վ. էթանոլամինի ազդեցությունը ծլող սերմերի որոշ 
ֆոսֆորական մ իաց ութ յունների քանակութ յան վրա .Ղամբար յան Լ. Ս.. Մհյքոնյան Դ. II., 11արկիսով Դ. 0Հ, 11արզսյան Ա. Ա.. 1հւստոմ- 
|1սն Դ. հ. Փորձնական պա (մաններ ու մ կենդանիների նպատակասլաց վար

քագծի ուսումնասիրության մասին ■ • • • • • • •՛Լամբ ար յան Պավե| Պ. Ո^’քՕ18ԸՉ8€՝ նոր ընտանիք Հա յաս տանի ֆլորայի համար Ղամբարւան Պավեյ Պ., Տերտերյան I». Մլակների հԱՏ1 ՈՂ ս 1 11111) Աօս1). (I )է[)1(?ք<ԼՏ 111111 111 (13օ) սեռի թվային տաքսոնոմիան • • • • • •Ղանդխյան Պ. Ա. Հա յկական ՍՍՀ ֆլորա յից երկու նոր հա յտնարերոլմ Ղարազւոզւան Կ. Դ., Ղազարյան Պ. Ա. Գլիցերոկինազայի Լ-Օէ֊ գլ ից երոֆոսֆա տդեհ իդ- 
րոգենազա քի և Լ - 0է • դ / ի ց ե ր ո ֆ ո ս ֆ ա տ ի ենթարջջային տեղաբաշխում ր առնետ

ների լյարդային հյուսվածքում ......... Ղարազյււզյան հ. Դ., Ղազարյան Պ. Ա. Գլիցերոկինազայի Լ-՞Լ-գլ ից ե ր ոֆոսֆա տ դե - 
հ իղրոդեն աղա յի և -ՀԷ- ղ լ ի դ ե ր ոֆ> ո ս ֆ ա տ ի տեղաբաշխումը Ուղեղի տարրեր

ենթաբջջ ա (ին ֆրակցիաներումՂարիբ^անյան P. Տ., 11ւոԼվ>անյան Հ. IT. Ալկօքսիրենղիլպիրիմ իդիլ ամիդաֆոսֆո-

րաթթուների դի Լ թ ի լ են ի մ ի ղն ե ր ի հակաուռուցքային հատկությունների հետա- 
ղոտությունր ..... ........

'1 աւփբչանյան P. Տ.. Ատեփանյան Հ. IF.. ԱրսԼնյան Ֆ. ճ.. Ջաշոյսւն IL. II.. Ա(կօքսի- 
բեն զի լպ իրի մ ի դինի նոր ածանցյալների պոտենցիալ հակաուռուցքային հատ

կությունների էքսպերիմենտալ ուսումն ասիր ութ (ոլն ր .Ղոնյան Դ. Դ. Հայաստան ի բազմամյա վիկերի ա շխ ա րհ ա դ ր ա կ ան տարածումը և

էկ ոլոգիան .. . * , . . . . .’՛ազաբովս! I1. 1Ւ. Կատուների վաըքաղծային ռեակցիաները կարմիր կորիզի վնա
սումից հետո . • . . .. . . . . • ■

11՜ա|*ւււաշւ[|ւ|ի II. I’.. Ծիլոսանի Դ. Ա., Լոմսաձե Ռ. Ն., ^երոզաշվխի Տ. Ի. Հասկաբեր 
կորթինի ցնդող ֆիտոնցիդների SatUfeja SpiCigCTa (C, Koch.) BoiSS ներ- 
դործությունր եղևնու մեծ բրծենակարի DendlOCtOnUS micans Kugel 
վրա...........................

11՜ւս1|սւրյսւն Կ. Վ.. Ճսւրո1թյն1&]ա& Ռ. Կ. Կաթնաթթվային բակտերիաների որոշ 
տեսակների ոեն տ էքհնմ ու տ ան տա յին շտամների շնչառութեան ուսումնասիրող- 
թյ"լնր ..................................................^ակարովա II. Ն. Ամինաթթուների փ ո/ս ան ա կ ու թ յ ուն ր Candida ցեղի խմ որասնկերի 
մոտ: AI յ ոլտ ա մ ին ա թ թ վի րնտանիբի ամինաթթուների սւ ղ ղեց ութ յուն ր' որպես 
աղոտի աղբյուրի Candida ցեղի խմորասն կեր ի ա մ ին ա թ թ վ ա յին կա ղմի վրաւքակարօվա I). Ն.. 11ե|1ոնյան Ա. P. Դլուտամ ինաթթվի ստերեոիզոմ երների (ու

րացում ր ( .andlda Ձ^՚ւՒ խմորասնկերի կողմից ......
IFlU Լուսաչյա Լ Վ. b. Սըոշ ստերոիդ հորմոնների մ աս-ս ւղե կտ ը ո մ ե տ ր իկ անալիզը 
11ատինյան Լ. Ա. հըկկենցադների, սողունների, թռչունների և կրծողների ողնուղեղի 

տարրեր •) ա կ ա ր դա 1/ն ե ր ի il ի ա ժ ա մ ան ա կ յ տ մեջքային և փորային կիսահատում - 
ների պ/աստիկության վիճակր .........հ՚արշավինա Ա, Վ.. Սնրուկ (I. Դ.. Շշէրբակովա Ե. Ն.. Տոնիկյան է. II., ՂարզարյաԼ Ն. Pelargonium roseum խորդենու ե Iris sibirica հիրիկի մեկուսացված 
• յուսված քների կ ուլ տ իվա ց ում ը ........

1րար.անյա& Կ. Ս. Ո. Շա .րիմանյանի •Տնկարանություն, կամ ֆյորա Հայաստանիս 
ծեոադրի վիճակագրական վերյուծումր .......

I1 արտիրոսյաէ Ջ. Ա. Անոթա-մաղանոթային ցանցի ուսումնասիրությոլնր կապարա
յին ակտիվ նյութի ֊այտնարերման մ իջոցով որոշ ողնաշարավորների միյա- 
ձիղ գոյավոր մկաններում • • . . .
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Տարեկան ցանկ 103Մարտիրոսյան Ջ. Ա. ՖոսֆոմոնոԼսթերազների ակտիվության հիստո բիմ իական ոլ. 
սումն աս իր ութ յունր ողնաշարավորների տարրեր ղասի ներկայացուցիչների

միջաձիգ զոլավոր մկաններում ....Մսւրաքյան I*. Խ.. Ալեքսանյան Ռ. Ա. խոյինոոեակտիվ սիստեմի մասնակցոլթյո,- 
նր սրտի պսակաձև անոթների վրա հիստամինի ազդեցության մեխանիզմում

IGurn 11|ւսն I*. եւ., Կարապետյան Ռ. Հ., 11ւսՐ|ւ|՚Լկ յան Դ. II Դւպոյան Ա. IL Որոշ
տվյալներ հիպոթալամուս հիպոֆիզ, մակերիկամներ առանցքի վրա հիստամի- 
նի ազդեցության համար պատասխանատու ռեցեպտորների մասինՄԼ|իք|ան Ա. Պ. Hamamclidacvae րնտանիբի ներկայացուցիչների սերմնամաշկի 
ան ատոմ իտն և կարգաբանություն ր . .Մելիքյան Ն. Մ., ԱզսւրյաԼ Կ. Դ. Գիբերե/ինով մշակման տարբեր եղանակների աղ
դեցությունր կարտոֆիլի ցողունի կամրիա/ ակտիվության վրաՄեսրոպյան Ն. Պ., Bui|lupuwjtuG Ն. Դ. Հակամարմինների աոաջացումր ւիմֆոիղ 
րշիշների կախուկում , իմոլնիզացված կենդանիների հյուսվածքներից անջատ

ված :թՆ0*֊ի միջոցով .........Մինասյան Ս. Մ. ճ աոաղա էթա Հարված կենդանիների հ իպ ո թ ա / ա մ ուս ի ռեակցիան

վիբրացիայի Հանդեպ . . . . .

IF|irqnjuiG II. Լ,, 11|սեյան է. Կ., 11եկոյան է. Ս.. 11ոցկ|ւ 0. Պ., Կա ր ապետ ւան Թ. Ղ. 
Գանղլիողիղների ն ե ր դո ր ծ ու թ յուն ր ղերեբրալ հե մո ղին ա միկ ա յի և ուղեղային

հյուսվածքի որոշ բիոքիմիական ցոլզանիշների

II |1րրլ|ւյան<| IF. Ս. Մտղային ծածկույթի ժառան ղ ում ր 
մախաչման մ ամ անտ կ

4րա....................

ճագարների միջցեղա էին տրա-

8 — 93

8 — 98

10—43

3—104

11—24

10 — 81

1—50

9—76

8 — 80
ITljrin «յան 

նրանց 
ա >1 եր ի 

1ր1|րտ;յան Ջ-
Դ. «Մասիսս հալած պանրի մի քանի 
փ ո փ ո խ ութ յունն ե ր ր պա Հեստավորման 
կողմից ... . .

բիոքիմիական ց nig ան ի շն ե ր ր և 
ընթացքում կախված հալող

Պետ յան է. 0. եդեգնաձորի պանրի մ իկ ր ո ր ի ոլ ո ղիա կան և p ի ո ք ի ֊

միական փաիոխութ յոլնԿերի Հարցի ^ուրշր ......

11կրւոշյան Լ. Պ.. IIաւ*<||ւսով II*. Ն., II ակար յան II. II'. Արարատյան որդան կարմիրի 
մարմնում կարմիր պիղմենտի տեղակայման Հարցի մասինՄկրտշյան Z. Հ. Հողի ջրային դեֆիցիտի ազդեցության տակ ամերիկյան Հացենու 
մոտ թփային Հաբիտուսի կազմակերպման մասին .ւրկրտշյան II. Ա. Ռենտգեն ճ ա ո ա դա յ թ ահ ա ր մ ան աղդեցությունր ձվարան ատված

1 — 113

2—112

8—76

10 — 20

մկների արգանդի Լ պիթեյի պրոլիֆերատիվ ակտիվության վրա, որոնք ստիմոլ-

լացվել են ս ին ես տր ո լ ով . .

II նացականյան P. Ա.. Ադունց Դ. Տ. Կապված ե աղատ \ - ացետիլնեյրամինաթթվի

քանակությունը և ն ե յր ա մ ին ի դա ղ ա յի ակտիվությունը սպիտակ առնետների 
տարբեր հյուսվածքներում . . ... . . . . .Մնացակւսնյան 0. Ա., Աղունց Դ. 1^. Կապված և աղատ ազետիլնեյրամինաթթվի

քան ակ ութ յ ան ր սպիտակ առնետների ուղեղում ե լ յար դում օնտոգենեզում|քնացա)| ա նյան P. Ա.. Ադունց Դ. Տ. Աղատ և կապված ^ացետիլնե յրամ ինաթթվի

քանակ ու թ յուն ր սպիտակ առնետների երիկամներում և բարակ ազիների լոր

ձաթաղանթում օն տ ոդենե զի ընթացքում ..*•••• 
11նա ցակա նով Ս. Տ., Պողոսյան Ա. II. Մարդու բջիջներում բենզոլի մուտագեն ակ

տիվության հարցի շուրջր Ա] \itrO փորձերում ......
1քու|սեսյան II. ’հ., Նիսւզյան Ռ. Մ. Նիկոտինամիդ» հիպոքսանտին դին ուկլե ո տիզը (դեա- 

/,ս

11ովսեսյան II. Ն.. Ղւսւուկյսւն Մ. Ղ.. I Հովհաննիսյան Ռ. 1Լ.1 Նախնական տվյալներ 
նոր բիմ իակւսն միացությունների մատաղեն ազդեցության վերաբերյալ

I (քովսիսյան Եղիշե Մովսեսի | . • « > • •Մա|ււիււ յան II. Ն., և ր ւ| Ա1Լւ| |Ա1ն II. %. թշշային բամանման ուսումնասիրությունը 
ցորենի տարբեր տեսակների արմ ատածա յրերում • •

11 1>I'է> 1| |Ա|ն է. II. Պտղատու տեսակների և նրանց կենսաբանության ■>աբցերր I 1Ճ

մինս/ — ՆԱԴ), որպես օ իդացիոն ֆոսֆորիլացմ ան ղործոն

8—100

4 — 80

5 — 96

10—78

12 — 38

7—105

5 — 39

4—109

8 — 91

1 — 101դարերի հայ դրականության մեշ
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II 1ՈԱ1սն| |Ա1ն Մ. II. Քրոմոսոմային արերագ իաների առաջացումը սերմերի վրա 
Լքստրեմ այ ջերմային գործոնների ազդեց ութ յան տակ .Մոէրա<| |ան II. Հ.. Ավս1<|յան Վ. Ա. Ռադիոզգայունության համեմատական ուսում-

նասիրութ յունր ցորենի պոյիպյոիդ շարքում Նավասարդյան Լ. Հ., Բաղqiuuiur յան Ь Դ., Դավթյան 
խմորասնկերի սպիտակուցային ֆրակցիաների 
քաղցի և վային N^*/» օգտադործման դեպքում

1Г. IL. C. guilliermondii 71 
փոփոխությունը ազոտային

Նա ր |ւ կ աո| ի J ի II. Պ.. Տ|ւմ*են1|ո Ա. II.. huwuiiui<֊ • Դ. Վ. Գյ իւ ուդե դ ի մեծ կի

սագնդերի տարրեր հատվա ծնեըի իյիկների փոխազդեցության վեր ար երյայՆերսիս|ան II. Ա.. Հովհաննիսյան II. Պ.. Դավթյան 1Г. Ա. NH.| ֊/» ե վային ի յրրլ֊ 
բացման աոաջնային մ եխանիղմները C3 П(1 1 (1Э Ա^ղի խմորասնկերի մոտ Ներս|ւս|ան Ց. IT., Հարությունյան Ա. Վ. Ւիոյային ոեագենտների ագ դեց ությունր 
ուղեդա I ին Հյուսվածքի ԱՄՖ- և ԱԴՖ-ա մ ին ա հ ի դր ո յ ա զ ա յ ին ակտիվության վրա Նուրադյան Ա. Դ. Նեոմիցինի թափանցում ր, բաշխ ում ր և պահպանումը Հ դ ի ճաղար֊ 
ների և նրանց պտուղների օրդան իգմ ում ..... . .<»։ս1 արյան Դ. II.. 111ւ|ան P. կ. Պենիցիյինի պահպանման տ և ո դ ո լ թ ( ո ւն ր հավերի

մսի և մսեղիքի մեջ

4*ախյա1ւ է. II. Կոնսերվացված մրդահյութերի սպիտակուցային ե ո յ սպիտակուցա
յին աղոտի փոխանակությունը նրանց պահպանման ընթացքում .(•Ո» ր-1աւթ]ասարյան է. Ֆ. հանգստի ազդեցությունը տափաստանային դոտու

Ուժեղ էրոզացված Ш ր Ո տ ա վա յր ե ր ում

11Ա I] Ш UJ Ш Г1 Վ. I). Արագած յեոան այպիական գորգերի ա ո ան զ քա ա ր մ ա տ ա վ ո ր մի քա֊

նի բույսերի պ ա ր տի կոլյյա ց ի ա /ի մասին .... . , .Լ!այ|ա|սյան 1ք. Հ?. Քառասունամյա որոնումներ բույսերի զարգացման հորմոնայ 
տ ես ության բնացավաոոլմ ... . . . . . .Չի|ինդարյւււն ... II*., II ա րսւ ի ր 1111 յա ն Ջ . Հ» Ան ոթա - մ աղ սւն ոթ ա (ին ցանցի ուսումնա֊ 
սիրությունր կաթնասունների և մարդու միջաձիգ գոյավոր մկաններում կապա֊ 
րա (ին ակտՒվ նյութի հայտնաբերման (ԿԱՆ֊ի) միջոցով

l!nip ШГ յան Ֆ. Ա.. 1*ււյաիւ *յան *1*. Ա., 11տե(իանյան II. Դ. Պտուտախտով հիվանդ վ ի -

րա տատական բուժման ենթարկված ոչխարների մի քանի կ յ ին ի կ ա ֊բիոքիմիա-
կան փոփոխութ յուններրՊապանյան II. 1!. Վինոդրադովի ավագամկան (МвГ|ОПе$ ViHOgradOVi Heptn.)
Էկոյոգիայի մասին հայկական ՍՍՀ-Ում .......Պաոավյան I). Ն. Կ ապարա յին ակտիվ նյութի ո ԼԱ ամն ա и ի ր ո ւթ fո ւն ր ուղեղի ներ֊

վային կառուցվածքներում թարմ ս ա ոե ցվա ծ կտրվածքների վրա

ե տր ոս յան Ազնիվ Պետրոսի . ........Պետրոսյան Ա. II. Ք/որոֆի/ի որոշումը ցորենի նեկրոտիկ հիբրիդների մոտ Պետրոսյան Ա. Վ.. ₽ոչարյան Շ. ՍՀ, !{ո։րաբյան 1Լ Ս. Հավասարակշռության հաս
նեյո լ պայմանք մեծ պ ան մ ի կ տ ի կ ա կ ան պ ո պ ու յ յա ց իա յա մՊԼտրոսյան ... Դենի դոզան և նեկրոզի ֆենոկրիտիկ փոլյր ցորենի հիբրիդներում Պետրոսյան Ջ. II.. Նեկրոզի դեները հայրենական սելեկցիայի փափուկ ցորենների մոտ Պիրոցով 1Լ. Ա.. Տաիրով 0. Պ., Д. Ը. ГамбарЯН, И. Н. КОВЗЛЬ. «ГиППОКаМП»
Изд. АН АрмССР. Ереван. 1973 г.......................................Պւ։ղոսյա«ւ Ա. Կովկասյան գորշ ցեղի մսի ամինաթթվային կազմի ս ե ո ա հ ա ս ա կ ա ւ ին

աոանձնահատկութ աւններր , ...Պէպոսյաէ Ա. Ռ., Հովհաննիսյան Լ. ե. Կենսաձևի ազդեցությոլնր մի քանի տեսակ 
կրծողների վե րջ ավո ր ու թ յո լնն ե ր ի կմախքի կառուցվ ած քի վրա .Պորյոսյան Լ. k, Հարությունյան Ռ. Կ. Տ րանսկալոզայ պո տեն ցիայները անքուն աո^ 
հետների մոտ ոենտդենյան ճաոադայթների մահաբեր չափերով ճաո ա .չա յթա - 
հարումից հետո • ,Պրխիպկո Լ. Ի.. Մուլք իրանյան Յա. Ի. Ա. (. քէ֊ախքէաջյանի և Ան. Ս. Ֆեոդորովի 
• Երևանի ֆ/որանյ, րչրրի երկրորց հ ր ա տ ա րա կ ո< թ յ ան չոլյս րնծայման վեր ա - 
Րլր!^1......................................................................................................................................................................................

^1րիսւոավկո Վ. Պ., 1)(՝ի<յյան Ջ- Ա. Հարմարանք օպտիկական ճաոացայթման հան
դեպ միքատների ոեակրիան ուս ամն աս իր ե չու համար . ... .
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8—11

2 — 3
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5 — 49
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<Տ ար ե կ ան ղ ան կ 105— IՊուստովսւրով Վ. Վ. Հրաթիթեռների որոշ տեսակներ (Lepidoplera, Pyralldae)
ւդես ծառաթփուտային տեսակների վնասատուներ Զանղեղուրի անտառներում 

.9,ան|ւբ եկովա Վ. Դ. Ամինաթթուների [) ֊իզոմերներ վ երա ամ ինացն ելա ոլնակութ լունր 
Candida զեդիշարարասն կ երի մոտ . . ..... ա հ ւ|ւ ււ । in i| I ա հ Լ. II . Ւինու րիոբիմիայի հարցերը ՀայաստանումՋիվանյան Կ. II,. Հավերի վերականգնող ենթաստամոքսային գեղձի մ որֆոֆուն կց ի ո - 
նալ ա ռան ձն ահ ատկութ յունների րնութաղրու մ ր . .

11՝ii|inp սւl| II.. I» հւսշա1|սւշ։| || |ի lb. Պ. P՝ ե թ ր ո րյոտ ո քս ին ի ազդեցությունը կատվի գլխոլ֊

դե դ ի կ ե դ և ի Ուդ ղ ա կ ի պ ա սւ ա ս խ ան ի վր աՈ՚ոստոմյան Դ. Կ., 11Լ ֆ 1> րյ ա ն (>. II.. |*ադեւ>Ա|ան Տ. Դ. Կանյվոգ պատասխանի փո- 
փոխման դինամիկայի վերլուծման մի ե դանակի մասին . . . .Սահակյան Դ. Ա., Խաչատրյան ժ. Հ., Դրիդորյան Ա. Դ. Հետերոգիսի երեոպթի ու- 
ս ումնասիրութ յոլնր աշնանացան փափուկ ցորենների մոտ

1Կււր<|սյան Ն. II.. Րսւբաշանյան Դ. Ա., Պետրոսյան Ա. II. Նեկրոզի արտահայտման 
համեմատական ո ւ ս ո է մն ա ս ի ր ու թ յ ուն ր ցորենի փրրիդների աոաջին և երկրորդ 
ս երն դու մ ... • ••••••...ւհսրզսյսւն Ն. Ս., Պետրոսյան Ա. II. Ցորենի նեկրոտիկ հիբրիդների և նրանց ծնոդա. 
կան ձևերի սերմերի, արմատների և տերևների շնչառության ին տենս իվոլթ յուևը

II 1111'<|Ա JUlli II’. Ik. Մ ա կ ա ր ո I յ ժ ե ր ի զերր ոսկետուտի բանակի դինամիկա (ի 
զուրի անտառներում . ......

I! 1111՝ l| |ւ 11 յան Ժ. Ա., Ղսւրիբյան II. Ա., Դրւստոմյան Դ. հ., Սահակյան 
դույն մարմնի ֆունկցիոնալ կապերր դան դուդե ղի առաջնային

'/րա թան դե֊

II. Դ. Դրմ֊ 
մասերի հետ

կատուների մոտ ... ..... . • . .

11111ՐՈ ։ |ս ա նյ ա ն Ժ. Դ.. * 1’111 ։Է |>յ 111 (ւ II. Ա.. Արգինազալի և ֊ դուանիդինոբուտիրատոլ֊ 
րեոՀ իդրոլադայի ֆ ե ր մ են տն ե ր ր Հավի լ յար դում . . . . . .

11աՐՈւ|սԱ1նյան Ժ. Դ., Դավթյան Մ. Ա. Հ - դուանիդինոբուտիրատուրեոհիդրոլա֊ 
զային ակտիվ ութ յան որոշ կինետիկ հ ա տ կ ու թ յոլնն ե ր ր .ավերի լ յարղում

IIսյրւււիւսւն Iան Ժ. Դ., Պետրոսյան Լ. Ա., 1*աբլոյան 1Ւ. II., Դավթյան ՍՀ Ա. Արդինա-

11—96

2 — 99

1 — 7

10 — 61

9 — 93

10 — 93

5 — 59

7—109

6—57

6—109

2—93

3—13

5—87

դափ և V ֊ դ ո ւ ան ի դ ին ո ր ո ւ տ ի ր ա տ ո t ր ե ո հ ի դր ո լ ա ղ ա յ ին ներբջջային լոկալի֊ 
դա դի ան սպիտակ առնետների և Հավերի $ յ ուսված քն երում .

II ա րւււխանյան Փ. Դ. Ֆենոլադիմացկոլն կաթնաթթվային ստրեպ֊

յացման ին >իրիտորների պա\պանման տևողության մասին>ա կա մ արմ ին

տակոկերի |յ Ւ*մբի վիտամինների բիոսինթեղր . . . . . .

11աքան|ան II. Շ., Երեմյան II. Հ.. Պավ լենկււ-Կո|եսն|>կու|ա Մ. 1/. Հե տվա կց ինային

ա դո

1հսփւ՝ւււ<լբ եկովա 1Ւ. 1Ւ., 11 ա վ ե 11 ■ ա Ն. Մ. Ցիս֊ և տրանսնաֆտոաղես/ինների ֆարմա
կոլոգիական որոշ առանձնահատկությունների շուրջ . . . .

|1|>մււն |ւսն Ա. Ա., Աբրահամյան *1. II., Դոստոմյան Մ. Ա.. IIտեփաեյան 1Ւ. Ա.
Հավերի դյխուդեդից մեկուսացված մ իտո րոնդրիաների էլեկտրոն ամ իկրոս - 
կ ուդ ի ակ ան հետազոտություն ր օն տողեն եղում . .

11|ւմոն|ան Ա. Ա.. Մովսիսյան II. Դ., II ւրղանքյան ՍՀ Դ. Դ ե ամին ա ֊ՆԱԴ - ի մաս֊

նակցութ յուն ր հավերի ուղեղի մ ի տ ո ր ոն դր ի ան ե ր ի սրսիդացիոն ֆոսֆորիլաց֊ 
ման մեջ օնտոգենեզում ..•••••••

1! |ւ մոն |111ն Ա. Լ. Կափումի և ջրածնի փոխադրիչների ազդեց ութ յուն ր ղորտի •> կա

նափն թելի մեմբրանի դիմադրության վրա . •

11իւ1ււն|սւն Ա. Լ., Ադամյան II. Յա.. Կտլինին Վ. Ն., ^ա^արկին Լ. I'. Կարրորանի 
ա զդե ց ութ յուն ր ղորտի մկանային թելերի մեմրրանային պոտենցիալի վ[1Ա' 
մ իջավա յր ի թ II - ի փոփոխության ղեսլբում ....-• 

1)|ւմււնյան II. Ա. Վարդենու ալրացոդր Երևանի բուսաբանական այգում

’1.111 ւնշսւԼ |ն |Լ Ա.. Վւսր1|Ա1Ա|ետով Ա. Դ. Աջարական ԱԱՍՀ ֆաունայի (|^հ\ (ՕՏ1։Ո- յոօ, ՐՅրՅՏաքօրաՇՏ) րնտւսնիբի գիշատիչ տզերր • • •Վարդանյան Ջ. Հ.. Դավթյան Մ. Ա. եգիպտացորենի հատիկների աղոտը և սպիտա

կուցային ֆրակցիանեյւր մշակման տարրեր պայմաններում . .Վարդանյան Ջ. Հ.. Դավթյան Ս*. Ա. Եգիպտացորենի հատիկների այրոլմինների և 
գյորույինների կյեկտրաֆորետիկ ուսումնասիրությունը մշակման տարրեր 
պայմաններում ... ...

2 — 39

3—10

1 — 97

7—74

2—33

8 — 30

7 — 57

5 — 94

7 — 62

2—102

6—38

8 — 25



106 ՏարԼկաԼ ցանկ

•ԼարղսւէյսւՏ Վ. Ա. Մի քանի փորձնական տվ յայն եր իոնիզացնոդ ռադիացիայի փոքր 
դոզաների խթ^նի- ազդեցության հնարավոր մեխանիզմի մասին թռչունների 
հեւոծննդյան օօզենեզի վրա • .»••••••Վարդանյան Ք. 2. էթիլ՚ենիմինի և դիմեթխսռյֆատի ազդեցության Րք քացեն ե տիկա ֊ 
կան ուսոլմնասիրությունր ՐհՅՏԸՕ1ս$ րս1£Յր|Տ*^ «/""» . . . .

'1արւ|ան|։սք> ₽. ԷԻ և ԴՄԱ ազդեցության համեմատական ուս ումն աս իր ու թ յոլն ր 
րստ մուտացիաների աոայացման հաճախականության \\շ սովորական լորու 
մոտ • • • • ’ • • • • *•

Տարեկան ցանկ • • •Տէտերևնիկովա-₽սւրւււյւսն Դ. Ն.է 9„1111յս1ն Լ. Ս. Հայկական Ս11Հ-ում նախկին ում ս/և-
SEp-irjiGiutini,

Stemphxliuni որոշ սնկերի մասին . . . . . .ւ|ա Ն. Ն.. I Լ1| Ո ։i| Ո l| ա Ա. Լ. Օըզաննեըի կոնսերվացիայի համար օդտա-
զործվող '.եքիումի մ իշավայրի ր ա կ տ ե ր իո ք ո զի ա կ ան զն ա ’ ա տ ա կ ան ր

SL r—Օհսւնյան h. Ս. •ւարղի հետվն ասվաձբա (ին վերական զն ում ր հավերի մոտՏոնական |111ն ճ. մ. Ավեքի բարձրացված տեսակարա րակուս տիկ Հ զորութ յամ ր ոլյտրա- 
ձւս(Նի ազղեցոլթյունը զղմի աճման ու զարզացման վրա . . . •

i ‘ I ill p չ ՈIG 0. Պ. Խազողի կմա խբա / ին արմատների հ ասակա յին փ ո փ ո խ ո էթ յունն ե ր ր

կապված նրանց կտրման ե վն աս մ ան հետ

li iqrjnid Ոէ| Վ. 1Г., GlJlU|li Վ. Ն.է S|li|||lli Ղ. Ս. Ն քարղավ իր ար ոլժ աղաս ախ տա ր ան ու ~

թքան Ժամանակ նյութափոխանակության ե Ուղեղի արյան շր շ ան ա ո ոլ թ յ ան

նյարդային կարզավորումր • • • • . . . • •ւ1ւսու|ա Ji. Վ. \ Е Тертерян. Мошки (Simuliidae), Фауна Армянской ССР, На
секомые двукрылые .....................................................................

ПI rquiG^lluG S. ’♦*. Նյարդային ըարձրազոլյն զ ո ր ծ ուն ե ո լ թ յ ան փոփոխությունները շնե-

րի մոտ սիմ պատ ո ֊աղբ են ա լա յին սիստեմիՓանոս յան Դ.Փանււսյան Դ. Հ. Պիստոնների նոմենկլատուրայի տարբեր մասերի հեոացոլմից հետո

շոլրշըՀ., 1րամruiqjUlG հ. Ե. Սան աչ ամուրի մողիֆիկացիոն և մոլտազեն
ակտիվութ յուն ր եզիպտացորենի տարբեր սորտերի մոտ 

հ' ան nu r ան ~ա ր ու0 յուն Սարապետի I . • .Փւսնոսյան Հ. Կ., IIյ|աչանյան Ջ. Ա. Մի բանի Հ ողա յին մ ի կ ր ո օր զան ի զ մն ե ր ի զիրերե-

չինանման ե աուբսինանման նյութեր иինթեղեչոլ ունակությունը . . .Փ սւ Gnu յան — . lijilpiq пи |шГ| Վ. Ղ. Հայաստանի բարերի վրա ղարզացող ամ են ատ ա -

րածված բարաբոսների մասին • .......Փաչինյան է. Ռհ, 1քիանսարյան Ի. Տ.. Տէավցորււղնյայա Ա. Վ. Արյունաստեղծ օրզա֊
նը ստրեպտակոկային աչերզիա յի ժամանակ ։ III. Հեմ ոպոեղի փոփոխություն^ 
Ները ւ) կների մոտ ստրեպտակոկային հետաձզված ձևի զ ե ր ղ զ ա ք ո լն ութ յ ան 
Ժա ւ) ան ա զ . . . , ,Փաույսւն Ա. ^ւոըոֆիքի կուտակման և ֆոտոսինթեզի ին տ են ս իվու թ յ ան դինամի

կան պոմ իղո րի տերևների մեջ շերմատնաքեն պա յմ աններումՐաժալւան Ռ. Գ.. Յազիշյան Ա. II., Կսթոզյան Վ. Ա.. Դուրուխյա& Ա. Ա. էթանոյա֊ 
մինի և \ - աց ե տ իք/թ ան ո ւ ա մ ին ի ա զղե ց ու թ յան ր աղ ոտական նյութափոխանա
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