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ПРОЯВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
И КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ В Б, ПРИ СЛОЖНОЙ 

ГИБРИДИЗАЦИИ ПШЕНИЦ

В статье привидятся данные по разработке более эффективных методов, дающих 
возможность получить сорта с высоким содержанием клейковины.

Выяснено, что в зависимости 01 отцовской формы формируются гибриды значи
тельно превосходящие исходные пшеницы. Их выявление и отбор могут привести к по
лучению весьма перспективных для селекции форм.

За последнее десятилетие особое внимание уделяется выведению 
новых сортов пшениц с высоким качеством зерна. В связи с этим необ
ходима разработка новых более эффективных методов, дающих возмож
ность получить сорта с высоким содержанием белков и клейковины.

Наши исследования по многократному осложнению гибридов Е, 
путем последовательного использования из года в год меняющихся от
цовских форм пшениц преследовали именно такую цель.

Методом последовательного осложнения гибридов Е| получен рят 
и мконстантных линии пшениц, которые по высокой продуктивности и хо

рошему качеству зерна сильно отличаются от простых гибридов (1967, 
1968 гг.).

Для сложной гибридизации в качестве родительских форм были использованы 
имеющиеся в нашем генофонде местные высокостебельные пшеницы, которые посте та 
кой гибридизации стали более мощными, сильнокустящимися, значительно высокосте
бельными, вследствие чего не выдерживали больших норм высева, полегали и не cooi- 
ветствовали требованиям интенсивного земледелия.

Исходя из недостатков высокостебельности, в 1971 г. для сложной гибридизации 
использовались короткостебельные з-ректоидные пшеницы интенсивного типа.

В качестве материнских компонентов использовались выведенные нами 31 лин.ш 
короткостебельных пшениц, а также сорта советской селекции и мексиканские copra 
(табл. 1). В качестве отцовских пшениц были взяты сорта Кавказ и константная i i- 
брпдная линия Альборубрум 88.

На одном пространственно изолированном участке были высеяны семена сорта 
Кавказ, на другом Альборубрум 88. На каждом из этих фонов по одному ряду высх 
вались семена материнских сортов. Часть их колосьев кастрировалась и оставлял ici 
на свободное опыление, остальные были удалены до цветения с целью обеспечения в 
посеве наличия только яыльцы отцовского компонента. Таким образом, одни и те ж 
материнские формы пшениц опылялись сортом Кавказ и сортом Альборубрум 88.

Кастрации подвергались 45—50 колосьев от каждого номера материнских форм.
В 1971 г. часть гибридных семян Fo была посеяна на фоне нового отцовского ком

понента для осложнения второй отцовской формой, другая чаиь в ил<.кционнмм
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питомнике для морфобиологических исследований Г։, а третья была сохранена для 
сравнительного изучения при дальнейших исследованиях.

В I ։ (1972 г.) измерялась высота растений, определялись поражаемость видами 
ржавчины, вес I000 зерен, мукомольно-технологические качества ։ерпа и т. п.

Почти все растения в Б1 оказались короткостебельными, причем вы
сота их колебалась в пределах 80—105 см.

Поскольку 1972 г. оказался нержавчипым, то данные по поражае
мое™ видами ржавчины приведены за последующие годы.

Более подробно остановимся на весе 1000 зерен у исходных компо
нентов и их гибридов (табл. 1).

Таблица 1
Вес 1000 зерен в при опылении пыльцой разных отцовских форм

Вес 
1000 зерен

Кавказ

Отцовские формы

11азвание пшениц 
материнских форм

Альборубрум 88

1971 1972 разновидность 
R

СП разновидность Р1

X 
о 
сх 
о 
со
о 

о О 
о 20 '

Альбидум 1 37.4 39,4 Лютесценс
Альбидум 2 14,4 47,3 Лютесценс
Альбидум 3 46,6 48,4 Лютесценс
Мильтурум 17 41.0 45,3 Мильтурум
Мильтурум 5 45,4 46,6 Мильтурум
Мильтурум 6 52,6 55,3 Мильтурум
Альборубрум 7 43,-1 47,1 Мильтурум
Альборубрум 8 56,4 57,3 Мильтурум
Альборубрум 9 48,8 50,1 М и ль гурум
Грекум 11 51,3 53,3 Лютесценс
Ферру гинеум 14 55,3 56,6 Мильтурум
Ферругинеум 15 52.4 51.3 Мильтурум
Эритроспермум 109 50.2 51.8 Лютесценс
Эритроспермум 427 53,4 53,8 Лютесценс
Эритролеукон 20 45,4 46,6 Мильтурум
Эритролеукон 21 45.6 48,8 Мильтурум
Эритролеукон 22 50.1 43,9 Мильтурум
Меридионале 26 ] 1 50,1 51,3 Велутинум
Меридипнале 25 | 43,4 47,7 Велутинум
Лютесценс 27 42,0 46,4 Лютесценс
Лермо-Рохо 64 38,1 41.7 Мильтурум
Це роз 7 34,3 36,2 Мильтурум
Циано 67 38,5 39,1 Лютесценс
Эритроспермум 38 52,1 54,3 Лютесценс

45,7 
56.0
51,1 
51,0 
46,1
52,8 
45,4 
55,0 
54,6 
53,5 
56,0 
53,2 
53,5 
53,9 
.55,6 
57,6 
58,0 
51,0 
54,6 
53,2 
48,8 
47,3 
49,5 
55,1

Альборубрум 
Альборубрум 
Альборубрум 
Мильтурум 
Ми ль ту рум 
Мильтурум 
Альборубрум 
Альборубрум 
А тьборубрум 
Альборубрум 
Мильтурум 
Мильтурум 
Мильтурум 
Мильтурум 
Альборубрум 
Альборубрум 
Альборубрум 
Дельфи 
Дельфи 
Альборубрум 
Мильтурум 
Альборубрум 
Мильтурум 
Мильтурум

61,6 
58,5
63,2 
63,0 
60,0 
57,4 
65,4 
58,8 
59,7 
59,0 
59,2 
57,7 
63,3 
54,8 
60,4 
61,5 
61,4 
62,0 
59,9 
58,6 
52,9 
51,0 
58,2 
55,1

Название пшениц отцовских форм

Кавказ 41,2 46,0
Альборубрум 88 56,4 59,2

Данные показывают, что вес 1000 зерен материнских форм пшениц 
в 1972 г., по сравнению с 1971 г., больше, разница 1—4 г. Это указывает 
на то, что условия возделывания растений в 1972 г. были более благо
приятными. Такая прибавка в весе 1000 зерен наблюдалась также у от-
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цовских форм: у сорта Кавказ в 1971 г. вес составил 41,2 г., в 1972 г.— 
46,0 г, у линии Альборубрум 88 соответственно—56,4 и 59,2 г.

Вес 1000 зерен гибридов Еь полученных от опыления пыльцой сорта 
Кавказ в 1971 г, по сравнению с материнскими формами, за исключе
нием трех комбинаций, был больше, разница составила 0,5—13 г. В 
1972 г. у 18-ти комбинаций вес 1000 зерен был больше на 1,2—11,1 г, а 
у 6 комбинаций—меньше на 0,3—2,3 г по сравнению с материнскими 
формами.

У гибридных пшениц Рь полученных па фоне Альборубрум 88, вес 
1000 зерен был очень большим, по сравнению с материнскими формами, 
прибавка составила 2,4—24,2 г, в 1972 г — 1,0—22,3 г, а по сравнению с 
семенами гибридов Еь полученных от опыления пшениц сортом Кав
каз,— 5,7—7,1 г:

Но весу 1000 зерен гибриды 1?1։ полученные от опыления пыльцой 
крупнозерной отцовской формы Альборубрум 88, имели существенные 
преимущества перед гибридами, полученными от опыления сортом Кав
каз: вес 1000 зерен у гибридов Б| от опыления сортом Альборубрум 88 
достигал 65,4 г, а от опыления сортом Кавказ не превышал 58 г.

Приведенные данные показывают, что крупнозернистость имеет до
вольно высокий уровень наследуемости в зависимости от отцовской фор
мы. Несмотря па то, что крупность зерна признак не стабильный, под
бор отцовских форм по этому признаку эффективен.

Данные анализа технологических качеств зерна гибридов Б| приво
дятся в табл. 2.

По стекловидностп зерна у гибридов Е։ наблюдаются различия в 
зависимости от опылителя. Этот показатель у сорта Кавказ составил в 
год скрещивания 45%, а в 1972 г.— 43,0%, у Альборубрум 88 -71,0 и 
74,0%. У гибридов, полученных от опыления Альборубрум 88, стекло- 
видность зерпа колебалась в пределах 65 -84%, а от опыления Кав
казом—38—59%, за исключением двух комбинаций. Наиболее широкая 
амплитуда изменчивости по этому показателю между отцовскими фор
мами и 1?1 отмечалась в комбинациях МерпдпопалеХКавказ (94%) и 
Эритроспермум 409Х Кавказ (92%). В основном по признаку стекловид- 
ности наблюдалось промежуточное наследование.

По выходу муки особых различий в зависимости от опылителя не 
наблюдалось: по средним данным, от опыления отцовской формой Кав
каз выход муки составил 75,1%, т. е. па 0,3% выше по сравнению с ги- 
брндами от опыления Альборубрум 88—74,8%.

Большое различие наблюдалось по содержанию сырой и сухой 
клейковины. При опылении пыльцой пшеницы Кавказ содержание клей
ковины по сравнению с тем же показателем, полученным при опыле
нии пыльцой Альборубрум 88, было значительно меньше: сырая клейко
вина составила 30,0—31,6%, сухая—10,8—11,3%. Исключение состави
ли две комбинации֊ Мерпдионале 25Х Кавказ и Эритроспермх м 409X 
Кавказ—у которых сырая клейковина составила 46,8 и 41,5%, сухая
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Таблица 2
Качество зерна пшеницы Рг при опылении пыльцой разных отцовских форм

(У 
г»

1
՛ г? °

1
1 1

Название пшениц родительских Разновидность 1 <2
•А» 
со ° 
о .

* X
СО 

я О со
•*— 
со 

— о «
форм и их гибридов

Ве
с 1<

 
ре

н.

ай 
Ф 0 

и х

8"
<2 5՜ Сы

ро
 

кл
ей

 к 
ны

, ®
нэ

к
Су

хо
։ 

кл
ен

 к 
ны

. °/
клейковина соответственно—16,8 н 14,9%. При опылении пыльцой Аль-

Материнские формы, урожай 
1971 г.

Альбидум 2
Альборубрум 7
Мильтурум 6
Меридионале 25
Эритроспермум 409
Грекум 11

■ —

41.4 
43,4 
52,6 
50,1
50,2 
51 ,3

58
69
79
57
69
54

65,1
66,1
78,9
70,0
70,4
63,8

30,0
30,3
31,2
25,2
29,2
28,0

63
75
55
90
85
53

11,3 
11.1

10?
11,5

Отцовские формы 

Кавказ, ур. 1971 г. 41.2 45 70,0 30,6 80 11,0
Кавказ, ур. 1972 г. —— 46,0 43 70,0 31,6 90 11,2
Альборубрум 88. ур. 1971 г. 56,4 71 75.1 40,0 85 14,7
Альборубрум 88, ур. 1972 г. 60,2 74 74.2 42,8 85 15.3

Г ибриды
Альбидум 2х Кавказ Л ютесценс 45,3 55 78,5 31.4 84 11,2
Альбидум 2X Альборубрум Альборубрум 61,6 80 74,2 40,8 82 14.7
А л ьбору бру м х К а вк аз Мильтурум 45,4 38 76,4 31,6 85 11.3
Альборубрум <Альборубрум 88 Альборубрум 65,4 80 77.6 42,4 86 15,4
Мильтурум 6х Кавказ Мильтурум 54,0 57 75,4 30,4 80 11,0
Мильтурум 6х Альборубрум 88 Мильтурум 63,0 84 75,6 43,2 88 15,4
Меридионале 25 XКавказ Велутинум 51,4 94 72,1 46.8 85 16,8
Меридионале 25 ֊ Альборубрум 88 Дельфи 62,0 65 75,9 34,0 83 12,2
Эритроспермум 409 Кавказ Лютесценс 53,5 92 74,8 41,5 83 14,9
Эритроспермум 409%Альборубрум 88 Мильтурум 63,3 81 74,4 40,8 94 14,4
Грекум Их Кавказ Лютесценс 53,0 59 73,7 30,0 78 10,8
Г рекум 11 X Альборубрум 88 

о 1
Альборубрум 59,0 73 75,1 12,8 85 

и
15,3

борубрум 88 сырая клейковина составила 40,8—43,2%, сухая—12,2— 
15,4 %.

Следовательно, использование сорта с высоким содержанием клей
ковины в качестве отцовского родителя в потомстве дает довольно боль
шой процент форм пшениц с высоким содержанием клейковины.

По всем приведенным признакам в потомстве в зависимости от от
цовской формы формируются гибриды, значительно превосходящие ис
ходные пшеницы. Их выявление и отбор могут привести к получению 
весьма перспективных для селекции форм. Поэтому в наших исследова
ниях мы обращаем внимание не только на создание генетически обога
щенных форм, но и на отбор таковых в ранние периоды их формирова
ния. Биохимические и технологические исследования, несомненно, повы
сят результативность сложной гибридизации. Исследования в этом на
правлении продолжаются.

Институт земледелия 
МСХ АрмССР Поступило 20.11 1973 г.
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Ա մ փ ո ւ|ւ ո I մ

-ՒրէէՒԴՒ,1տտՒաձՒ նէ1ր եղանակի կիրառման շնորհիվ (Հ~\-ի աստիճա
նական բարդացումը տարրեր հայրական ձևերով) հնարավոր Լ ստանալ հա
տիկի որակական բարձր ցուցւսնիշներով օժտված ցորենի նոր դծեը։

II ե կա սացված հողամասում ցանվեք /. աշնանացան ցորենի Կավկաղ սոր
ար և ինստիտուտում ստացած Ալըոըուբըում 88 դիծը, Այդ ֆոներից յուրա
քանչյուրում մեկական շարր ցանվել են միևնույն մայրական ձևերր։ Վեր
ջիններիս հասկերը ե ն ք'1 ա ր կվ ե լ են կասսւրացիա/ի 1/ (I ո ղն վ ե / են աղատ փո
շոտման։ Այսւդիսով, միևնույն մ այրական ձևերր փոշոտվել են մի դեւդրում 
Կավկազ սորտի ծաղկափոշով, իսկ մյուս դեւդրում՝ Ա/րորու րրու մ — 88-ով;

Աոաջին սերնդում որոշվել Լ հատիկների բացարձակ րաշր, ա ւդ ա կեն ր - 
մ ան ու 1՚1 յո ւնր, ալյուրի ելը, շոր և հում սոսնձանյութերի բանակն ու որակը 1ւ
այլն։

II ւս ու մն ա սի ր ո ւ թ քունն ե ր ր ցույց տվեցին, որ խոշորահատիկ Աքըորուը- 
ըւււմ 88 դծի ծաղկափոշով փոշոտվելուց ստացած F|-/^ 1000 հատիկի բաշը հա
սել Լ մինչև 65,4 դրամի, իսկ փոշոտված նույն մայրական ձևերի մոտ Կ սւ վ կ ա դ 
սորտի ծաղկափոշով, այն չի անցել 58 դրամից։

Մեծ տարբերակ (աննե ր են նկատվե լ նաև նշված Հիբրիդների Համ և շոր 
ո ո սն ձան յո ւ [1 ե ր ի պարունակության մեջ։ Ա[բ ո ր աբրա մ 8 8 • ո վ փ ո շ ո տ զ ելու 
դեւդրում Համ ս ո սն ձան /ա թ ր կազմեք / 40ք8֊ից մինչև 43է2*/օ, չոր սոսնձանյու
թդ 12,2-ից—15,4% , իսկ Կա վկա զի դեպքում՝ համապատասխանաբար — 
30է0-ից— 31 է() և 10,8-ից—II 93 9 բացառությամբ 2 ծնողական ձևերի։

Փորձերի արդ (անքներր հնարավորություն են տալիս եզրակացնելու , որ 
որա

որպես հայրական ձևեր հանդեցնամ էէ իսկ աստիճանական բարդացմ ան 
դեպքում աոավել ևս կ Հան դե ցնի, սերունդներում մեծ չավ։ ով բարձորակ տա

տիկներ ունեցող սորտերի ստացմանր։

կական բարձր ցու ցան իջներ ան ե ցող սորտերի օդտ աղ ործ ա մր
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАСЛЕДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ПЕРЕДАЧИ ПРИЗНАКА 

У ЧЕЛОВЕКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА НАСЛЕДОВАНИЯ

Получены формулы, позиолнюшне при их последовательном приложении к собран* 
;*ом\ материал) определить, наследуется ли данный признак и если наследуется, то по 
какой схеме в том случае, если известна частота признака в популяции.

В исследованиях по генетике человека и медицинской генетике 
очень важно установление наследственного характера признака (или 
заболевания, или врожденного уродства), и в том случае, если наслед
ственный характер передачи наблюдается, то установить схему насле
дования признака. Для моногенных признаков в настоящее время мы 
располагаем довольно хорошими количественными или полуколичс- 
ствениыми критериями [2], которые, однако, в ряде случаев бывает труд
но, а зачастую и невозможно приложить к собранному материалу в си
лу известных недостатков человека как объекта генетических исследо
ваний. Применение популяционных методов, основанных на законе рав
новесия Гарди, позволяет в значительной степени избежать этих труд
ностей. В случае двух и более генов, определяющих признак, мы не рас
полагаем ничем более, кроме качественных методов, позволяющих в 
лучшем случае определить полигенный характер наследования.

Поэтому в настоящей работе памп приводятся выражения, выведен
ные на основании закона равновесия Гарди и теоремы, доказанной нами 
в предыдущей работе [1], позволяющие по частоте признака в популяции 
и у родственников 1 степени выявить, наследуется ли этот признак моно- 
генно или полигенно рецессивно, и в случае полигенного типа наследова
ния установить число генов, вовлеченных в определение признака.

В предыдущей работе [1] нами была доказана необходимость и до
статочность условия независимости комбинирования генов в гаметах 
(зиготах) относительно 11 локусов (11= 1,2,... п) для достижения равнове
сия в большой панмиктической популяции, на которую наложены сле
дующие ограничения: в ней отсутствуют давления отбора, мутации и 
миграции, поколения не перекрываются; кроме того, предполагается, 
что вероятность для каждого из двух алеллей любого гена попасть в 
любую случайно выбранную гамету, продуцируемую определенным ге
нотипом, равняется 1/2, т. с. рассматриваемые гены фактически не сцеп
лены друг с другом.
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Пусть каждая особь такой популяции обладает п локусами, кото 
рые обозначим через ап ап,

11рсдположим, что и 11-том локусе имеется диа аллеля: а и а
(11 = 1. 2.--, п). ’ ч"

1огда модель к-той гаметы можно представить в виде формально
го произведения

Тк = П ’"J" «"jf (к " 1. 2, • • •, 2"), 
h-1 Р

где нк1։ (ну показывает, сколько раз присутствует аллель арЬ (а.,,,) в 
к-той гамете.

ик =-01՛ нк =01- ик . 11к — 1ирИ ՝7’1* — и’։’ ирЬ ։ '•

Модель 5-того генотипа, Г։, будет

Г«= П (■'=!. 2.---.З").

где = О, 1, 2; = 0, 1,2; + и-’„ = 2.

Вероятность гаметы обозначим через ^к, а вероятность про
дуцирования к-той гаметы 5-тым генотипом через Ск(>). Через г, 
обозначим вероятность генотипа Г».

Тогда вероятность гаметы 7к в следующем поколении, по фор
муле полной вероятности будет выражаться

зп
8к = 2 е» Ь) z«- 

s— 1
(1>

Будем говорить, что популяция находится в равновесии, если начи
ная с 1-того поколения будет соблюдаться условие

Для равновесной популяции вероятность генотипа будет
» s

а гаметы 
' "■ uk uk -gk = Ila Ph,a I1'. (3)& 11 pH qll

. t ' ' — J ' . • h—1
В такой равновесной популяции можно рассматривать какой-либо 

/ 11 о \признак Q( П otqh) (либо заболевание), который в общем случае мо- 
ч։ —1 '

жег определяться (детерминироваться) п генами. Индивид, обладаю-
Ний этим набором генов, будем называть пораженным.

Введем обозначения:
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—безусловная вероятность пораженной матери;
Р(Р:(^>) —безусловная вероятность пораженного отца;
Р(С:р)—безусловная вероятность пораженного ребенка;

Причем все эти безусловные вероятности равны между собой и рав
ны к2 — частоте признака в популяции.
Р(С:р/М:(3) —условная вероятность пораженного ребенка у поражен

ной матери;
Р(М:Р/С:(2) и Р(Н:С^)/С:Р) —условные вероятности соответственно по- 

ираженной матери и отца у пораженного 
ребенка;

Р(Р:(^/С:Р) —условная вероятность хотя бы одного пораженного роди- 
теля у пораженного ребенка;

Р(5:9/С^) — условная вероятность пораженного сибса у пробанда.
I. Найдем Р(С:(2/М:(}), зная, что Р(М:(^)=к2
Исходя из (2), имеем:

Р (М:р) = П а2ф, = к’-
11-1

Обозначим через X материнскую гамету, а через У—отцовскую. 
Тогда

П п

Р(С : : (}) = Р (X : П ач,,/М : <2 X У : П ач„/М : О).
11-1 Ь—1

С учетом панмиксии последнее выражение равняется:
п п

Р (X : П ач1,/м^) • Р (У : р ач,։).
11-1 11-1

А так как
п

Р(Х: (-] ։,Ь/М:р) = 1, 
Ь-1 • •

а по формуле (3)
п п

Р (У • П ач") = ]~| 

11-֊1 11-1

ТО

Р(С:<Э/М:(Э) =П<М = к =/Р(М:0).
11=1

Таким образом, вероятность пораженного ребенка у пораженного 
родителя равна корню квадратному из вероятности пораженного роди
теля или корню квадратному из частоты признака в популяции.

2. Найдем теперь вероятность пораженного родителя (хотя бы од
ного из двух) при условии, что ребенок у них поражен, Р(Р:(2/С:<2).

Определим сначала Р(М:(^/С:р)
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Теорема /; Вероятность пораженной матери у пораженного ребенка 
равна:

Р (М:(^/С:(Э) =

Доказательство:
Доказательство проводим методом математической индукции. Ба

зис индукции для п= 1, т. е. в случае одного локуса.
Выразим по Гарди вероятности генотипов через частоты генов:

Р (ар1 ар1) —

Р (ар1 = 2 Яр| а(|1
Р (аЧ1<хЧ1) = а^. 

е
Пусть генотип Г) = ач։ач1 будет „пораженным", т. е. признак 

определяется рецессивным геном. Тогда вероятность пораженной мате
ри у пораженного ребенка будет:

Р(М:р/С: 0) = а<п__ _ = 1
41 + ач> 1 -|-2 Эр|

<Ц1

(4)

Индукционный шаг. Предполагая, что для к = п—1 наше утвержде
ние верно, докажем его для к = п.

Для равновесной популяции частоты генотииов выражаются фор
мулой (2). Тогда для п—1-го локуса

и— 1
П 4

Р„_, (М : р/С: Р) -- ---------------—------------------
И — 1

2 2-1 п У" у
”рь*2 "-՛

А по предположению индукции,

(5)

Условная вероятность пораженной матери у пораженного
для и пар генов будет иметь вид:

1>„ (М : Р/С : У) =

ребенка

(6)
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Сравним теперь выражения (5) н (6). При переходе от п—1 к п 
парам генов в числителе добавляется новый член произведения — а։2п, а 
в знаменателе число членов удваивается за счет умножения на множа- 
тель а’, + 2 ар„ ац„:

Р„ (М : Q/C : Q)
а2_____ дп 

а2 + 2 а,,,, аqn 1 pn qn
(?)

ws, wsa ph a qh ph qh

Применим к полученному выражению базис 
жепие индукции.

Тогда:

индукции и нредполо-

Р„ (М : QIC : Q) = л^—--------
п(՝+2֊) 

11-1 \
Аналогично будет выражаться и 
Тогда условная вероятность того, 

раженного ребенка поражен, будет:

P(F:Q/C:Q).
что хотя бы один из родителей по-

п 1

П 4

Исследуя выражение (9) на максимум при
п

Р (С : Q) = П aj, = k2- 
11=1

получим, что он достигается при условии

п), а остальные aqh ~ 1.
При этом

max Р(Р : Q/C : Q) = - 2 ’

к
а минимум достигается при условии

3ql — а(|2 - • • • • — Sqn —

(10)

(11)и к
и равен

minP(P:Q/C:Q = )—( 2п

к" к"

п
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3. Найдем условную вероятность пораженного сибса при условии 
наличия больного ребенка в сибстве.

п п
Р (5 : У/С : У) = Р (X : | | ачЬ/С: ОХУ : П «Чь/С : О).

П=1 Ь — 1
С учетом панмиксии это выражение будет равняться

п 11

Р (Я : У/С : У) = Р (X : |-| а„„/С : О) • Р (У : ]֊| хч„/С: О). (12)
11=1 11=1

Теорема 2. Вероятность того, что материнская гамета будет иметь
II

вид [~] аЧ11 при условии наличия больного ребенка у нее, равна 
11=1

п 1 Р (X : «„„/С : О) = -- ------- ----------
Г"! (<Ц|1 + 2 Яр|1) 

11=1

Доказательство:
Используя формулу (I), получим:

п Зп

Р (X : П «чь/С:У) = 2 Сх(Я) Р (Г,.'С : О). 
11=1

п

где Сх (5) — вероятность продуцирования гаметы П ач|։ генотипом Г5.
11=1

Р (Г8/С : О) вероятность того, что мать обладает генотипом Г> при 
условии, что ребенок поражен.

п
Р (X: П «,ь/с : (?)= 2 С, (8) Р (Г։/С : У)4- 

,_1 <=, (5) О 

ь 2 С, (8) Р (Г5/С : У) = 2 Сх (Я)-Р (Г,/С : У).
Сх(8)=0 Сх (5)^-0

Очевидно, что Р (Г8/С : (}) = 0 для тех 5, для которых Сх(5) =0. 
Таким образом,

Р (Г./С : У) = —------

сх (I) о

Тогда
Сх(5) г.

п
2 Сх(я>-

Сх (Ь)1 о

Согласно (I) и (3),

Сх (I) о

Сч (8) *0 • (13)

сх (I) о



Л. С. Зурабян, III М. Кочарян, А. В. Петросян

г» - Сх (5) = П аЧ|,. (14)
Сх (8) 0 11=1

Рассмотрим теперь V г|. Используя (2), получим 
Сх (I) о

П ^8 \У $
2 г<= 2 2"П а.-р11 V" (15)

с։<|) о 1,-1

Подставим (14) и (15) в (13), а также умножим и разделим полу- 
п 

чснное выражение на Г] ачи 
Иж=) 

II 
П «2. П 1 1 Ч>’

Р (X : П М'/С : 0) =-------------------—----------------------  •
11в|

Согласно формулам (7) и (8), это выражение равно

Р (X : П ач»/С : Р) =
И=1

п
| ] (3(111 4՜ 2 Зр11)

11=1

Аналогично для отца

Р(У: П <М.(С: (?)= —-----------------
11=1 |՜] (аЧ1! =2 ари)

11=1

Тогда

Р (5 : р/Р :<?)= — — •
2

| I (Зср! 4՜ 2 Зри)

Максимум выражения, как п в предыдущем случае достигается при 
условии (10), а минимум—при условии (11)

гпах Р (5 : (^)/С : <^) = 1
(2 Ю2'

т1пР(5:р/С:р) =

(16)

* * *)

Формулы (10) и (16) малоинтересны, так как сводят задачу к моно- 
генному случаю, и они следуют из (**) и (***) для п=1. Интересной 
представляется формула (*), в которой показано, что вероятность по-
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раженного ребенка у пораженного родителя в популяционном обследо
вании не зависит от числа генов, вовлеченных в определение признака, 
и равна корню квадратному из частоты признака в популяции. Благо
даря тому, что формулы (**) и (♦*♦) зависят от п, появляется 
возможность судить о наименьшем числе пар генов, вовлеченных в опре

деление признака. Последовательное применение формул (*), (**) 
и (***) позволит не только судить о наследственной передаче призна
ка, но и определить возможное минимальное число гепов, ответственных 
за проявление исследуемого признака.

Таким образом, полученные вероятности пораженных родителей, 
детей и сибсов у пораженных и их максимальные и минимальные оцен
ки при известной частоте признака в популяции могут, несомненно, 
быть полезны, наряду с другими методами, для выяснения наследствен
ной природы изучаемого признака.

Институт кардиологии М3 АрмССР, 
Чаренцаванский филиал ВНИИ генетики,
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А. М. АГАДЖАНЯН

ГИБРИДНЫЙ НЕКРОЗ У ТОМАТА

Приводятся результаты изучения явления некроза, наблюдаемого у гибридов ог 
скрещивания различных форм полиморфного вида томата Еусорегчкоп еьси1еп1пт с 
1!1ким видом Ь 1пгмИит. Отмечается значение гибридного некроза как изолирующего 

механизма между указанными видами.

Гибридная нежизнеспособность, иодная или частичная, широко рас
пространена у растений. Одной из форм нежизнеспособности или малой 
жизнеспособности является некроз. Гибридный некроз обнаружен и ис
следован \ целого ряда растительных видов. Но наиболее подробно этот 
вопрос изучен в роде ТгШсит. Основные результаты этих исследовании 
по культуре пшеницы подытожены в ряде работ {2, 5, 19, 20, 25].

Гибридный некроз встречается и у томата. Однако па культуре то
мата этот вопрос мало изучен; в литературе имеются только единичные 
и разрозненные данные. Между тем эксперименты показывают, что ги
бриды обыкновенного томата Ь. езсЫепЫт с диким видом Ь. ЫгвиШт 
(волосистый томят) характеризуются сублетальным некротическим эф
фектом. Описание и анализ этого явления приводится в настоящем 
сообщении.

Материал и методика. В скрещиваниях участвовало большое количество сор
тов культурного томата, относящихся к разновидности vulgare (обыкновенный), vall- 
dum (штамбовый) и grandlfollum (крупнолистный). Кроме того, использовались пред
ставители других разновидностей вида L. esculentum, а именно томаты многогне
здный (succenturlatum), грушевидный (ру riforme), удлиненный (elongatum), сливо- 
видный (pruniforme) и вишневидный (cerasUorme). Внутривидовая классификация 
I., esculentum (L. е.) приводится по Брежневу [3].

К скрещиванию привлекались смородиновидный (pimpinelllfollum) и кистевидный 
(racemigerum) томаты, составляющие вид L. pimpinelllfollum, который Брежневым 
[3] также отнесен (в качестве подвида) к виду, L. esculentum. Другим компонентом 
скрещивания выступал образец L. hirsutum (L. h.) под номером 2021, полученный из 
ВИР им. Н. И. Вавилова.

Результаты и обсуждение. Скрещивание между видами L. esculen
tum и L. hirsutum осуществляется без труда и дает довольно высокий 
процент завязывания плодов и семян. Однако скрещивание между ними, 
как и меж iy L. hirsutum и L. pimpinelllfollum, удается только в од
ностороннем порядке, а именно, когда самонесовместимый (SI) L. hir
sutum выступает в качестве отцовской формы, а самосовместимый 
(SC) L. esculentum и L. pimpinelllfollum — материнской.

Как правило, плоды, полученные от скрещивания обыкновенного то
мата с волосистым, оказываются нормально осемененными, и лишь еди-
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ничные из них бывают полностью или частично бессемянными, вернее с 
недоразвитыми семенами. Гибридные семена по своей величине зани
мают промежуточное положение между крупносемянным е5си1еп1ит и 
мелкосемянным Ыгзгйит, в то время как при внутривидовых скрещива
ниях обыкновенного томата, а также при гибридизации между близко 
родственными видами Б. е5сн1еп(нт и Б. рппртс11Ио1п1т образовав
шиеся гибридные семена имеют размеры семян материнских форм или 
весьма близки к ним.

1 ибриды Е1 между Б. е5си1еп1ит и Б. ЫгыПнт оказываются некро
тическими. Некроз разной силы проявления обнаружен у гибридных 
растений Г( между Б. ЫгэШит и всеми изученными сортами (73) куль
турного томата и почти всеми другими разновидностями Б. еъси1еп1шп 
(5нссеп111г1а1нт, е1оп{*а1ит, руЖогте, ргипИогтс). Из всего полиморф
ного вида Б. е5Сн1еп1ит только вишневидные томаты (сега51(огше) 
при скрещивании с Б. 111г$и1ит не дали некротического эффек
та в Б|. Гибридные растения были не только жизнеспособными, 
но и гетерозисными. Жизнеспособными оказались и гибриды Г։ от 
скрещивания Б. р)трн1е1ШоПит (смородиновидные и кистевидные то
маты) с Г. ЫгзШшп. Результаты изучения межвидовых жизнеспособ
ных гибридов Г1 будут обсуждаться в другом сообщении, поэтому здесь 
мы приводим только данные по некротическим комбинациям.

Всходы семян некротических комбинаций обычно появляются на 
1—2 дня позже соответствующих материнских сортов и только в редких 
случаях по времени совпадают с ними. Одновременно наблюдается по
нижение всхожести семян Е], нередко очень заметное и достигающее 
40% но сравнению с родительскими видами. I пбридные семена особен
но сильно уступают родительским по энергии прорастания.

Понижение всхожести семян Е։ е$си1еп1итХЫ^иВнп отмечено и
другими авторами [4, 13].

Молодые растения Е| развиваются вполне нормально и не прояв
ляют никаких признаков некроза. Более того, через некоторое время 
после появления всходов гибриды начинают превос.хоцнь роди । с. н>< юл 
формы по мощности роста. Но примерно через 60—80 дней после посева 
наблюдается пожелтение листьев. По времени это в .среднем совпадает 
с фазой бутонизации—цветения, которая у гибридов Е| в условиях ес
тественного дня преимущественно наследуется промежуточно. Вообще 
по темпам развития гибриды занимают среднее положение между ско
роспелым е5сп1еп1ип1 и позднеспелым ЖгэиСит. По срокам цветения 
промежуточный характер наследования у гибридов о։ < кр< 1пипа!ш > 
сн1еп1ип1 (сорта Бизон и Гольдеп) с 1пг81Яшп отмен.и. ня и ну 
вой [4].

Листья желтеют и подсыхают в соответствующем порядке, снизу 
вверх, т. е. этот процесс идет от старых листьев к молодым. О тц едш с 
пожелтения, следовательно, такая же, как и при е< пл 1 в<ином <.ы|<нп 
но в отличие от последнего наступает преждевременно и протек 
лее интенсивно. Пожелтение начинается с конечной до ш лкт.
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Таблица *
Результаты изучения межвидовых некротических комбинаций 1967—1972 гг.

Количество растений

некротических 
и фенотипи

чески здоро- 
в ы х

некротиче
ских

фенотипически
здоровых

с плодами с плодами с плодами

Ь. е. уаг. уплате 
(52 сорта) X Ь. 11.

Е. е. уаг. уаНЗит 
(18 сортов) X Ё. 11.

Е. е. уаг. £гашШо11ит
(3 сорта) X И.

I. е. уаг. ругИогте 
(2 формы) X Ь. И.

Е. е. уаг. 5иссеп1иг1а-
1итхЕ. Ь.

Е. е.'.аг. е1оп£а1итX
Е. Ь.

Е. е. уаг. ргипИогте

X о 
и и

к Ф ф т
штук

х Ф Ф т
штук

з
С

1967-1972 1019 242 23,7 944 168 17,8 75 74 98,7

1969-1972 360 136 37,8 326 107 32,8 34 29 85,3

1969-1972 42 19 45,2 39 16 41,0 3 3 100,0

1969-1971 45 14 31.1 43 12 27,9 2 2 100,0

1969-1970 35 15 42,9 35 15 42,9 0

1969 -1970 11 2 18,2 11 2 18,2 0 —

1971 2 2 100,0 2 2 100,0 0 — —

Всего 1514 430 28,4 1400 322 23,0 114 108 94,7

пенно распространяется на всю листовую пластинку. Вслед за листьями 
на главном стебле через некоторое время начинают желтеть листья па 
пасынках. В дальнейшем некроз все более прогрессирует и вскоре зна
чительная часть листьев оказывается желто-бурой и скрученной.

Стебли утоньшаются, буреют, становятся ломкими. Даже побеги, у 
которых наряду с пожелтевшими имеются и зеленые листья, легко отла
мываются. Некоторые растения в течение онтогенеза засыхают целиком. 
Характерно подсыхание основания соцветия и плодоножки. После обра
зования плодов постепенно подсыхают цветонос и плодоножки, вслед
ствие чего питание ослабляется, плоды задерживаются в росте, иногда 
и опадают. Опадает значительная часть цветков. .

Гибридные растения Е| по фенотипу в общем очень напоминают от
цовский вид Ыгмйигп. Вместе с тем на любом этапе онтогенеза, незави
симо от того, растения некротические или здоровые, их легко отличить 
от родительских видов и всех других форм томатов и их сочетаний, 
так как по многим морфологическим признакам и физиологическим 
особенностям наблюдается промежуточное наследование. Гибриды за
нимают среднее положение между родительскими видами по таким при
знакам, как оп)шенность стеблей, листьев и плодов, число цветков на со
цветии, величина и форма цветков, величина чашечки по отношению к 
венчику, окраска плодов, темпы развития и т. д.
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Для L. hirsutum характерно наличие крупных прицветников и ложно
прилистников, которые отсутствуют у культурного томата. У растении 
первого гибридного поколения, хотя и имеются прицветники-прилистни
ки, но по своим размерам они меньше, чем у волосистого томата. Про
межуточно наследуется и длина пестика.

Цветение обильное и продолжительное. В цветках много пыльцы, 
но фертильность ее обычно ниже, чем у родительских видов, хотя и до
вольно высокая. Растения Е։ самонесовместимы, поэтому плоды обра 
зуются лишь в результате свободного переопыления в пределах гибрид
ной популяции или от опыления пыльцой hirsutum. Плоды двугнездные» 
мелкие, частично осеменены, в незрелом виде светло-зеленые с темно- 
зелеными или фиолетовыми пятнами, не сильно опушены, зрелые свет
ло-желтые или серо-желтые, гладкие, с неприятным специфическим 
запахом.

Плодообразование у некротических комбинации очень слабое. Зна
чительно уменьшается как количество плодоносящих растений, так и 
число плодов на них. Как показывают данные таблицы, в среднем пло
доносит только 30% растений. И часто на этих растениях образуются 
лишь единичные плоды. Только редкие некротические растения плодо
носят более или менее удовлетворительно. Очевидно, что основной при
чиной слабого плодообразовапия является не понижение фертильности 
пыльцы, а развитие некротических процессов. Отметим, что в полном со
гласии с этим находится тот факт, что фенотипически здоровые расте
ния, в небольшом количестве появляющиеся в некоторых комбинаци
ях, плодоносят довольно хорошо, несмотря на то, что фертильность 
пыльцы у них не выше, чем у некротических растений. Однако как у не
кротических, так и у здоровых растений F։ завязывание семян состав
ляет лишь малый процент по сравнению с родительскими видами (10 
15 семян на плод против 25—30 у hirsutum и до 100 и более у обыкно
венного томата).

Факты преждевременного пожелтения и отмирания листьев, а так
же засыхания и гибели отдельных растений и сильного уменьшения 
плодоношения обнаружены рядом авторов у межвидовых гибридов Fi 
или F2 от скрещивания L. hirsutum с обыкновенным томатом [3, 9, 11, 
14, 16, 17]. Сублетальный эффект отмечен также при скрещивании 
L. esculentum (сорт Pearson) с самосовместимой формой L. hirsutum 
form glabratum |21|.

Процент плодоносящих растении сильно колеблется по комониаци- 
ям скрещивания, начиная от 0 до 70 и более процентов. Эти и друше 
данные показывают, что, хотя некроз у томата проявляется в основном 
в форме сублетальности, степень депрессии гибридов во многом зависяi 
от использованного сорта обыкновенного томата. Наиболее сильный не 
кроз обнаружен в комбинациях скрещивания, где в качестве esculentum 
выступали поздние и среднепоздние сорта, такие, например, как Apia- 
Ванд 45, Заря, Желтый Мичурина, Притчард, Микадо, Золотя короле
ва, Балтимор и др. Напротив, скороспелые сорта Галалихнн 186, Неь



20 А. М. Агаджанян

ский, Нобар, риес1НпЬиг£ег, Бизон, Сибирский скороспелый, Пушкин
ский 1853, Желтая груша, Штамбовый Ллиатьева 905а, Штамбовый 2688 
и др. при скрещивании с Б. Ыг5и1ит дали гибридные растения, большая 
часть которых (50—70 и более процентов) плодоносила в той или иной 
мерс.

Как было отмечено, в ряде некротических комбинаций среди 
сублетальиых гибридов в определенном количестве проявляются фено
типически здоровые растения. Из таблицы видно, что таких растений по 
всем подытоженным комбинациям было 114, пли 7,5%. Чаще всего здо
ровые и слабонекротические растения обнаруживаются в комбинациях, 
где для скрещивания в качестве е8си1еп1иш выступают ранние и сред
неранние сорта. Эти растения в течение вегетации (кроме ранних ее 
стадий) и особенно в конце ее показывают весьма высокий эффект веге
тативного гетерозиса, в то время как некротические растения тех же 
комбинаций отличаются той или иной степенью депрессии.

Однако потомство фенотипически здоровых растений, полученное 
как от свободного переопыления, так и от искусственного опыления 
пыльцой Ыгзи1ит, очень схоже с Б2, выращенным из семян некротиче
ских растений. И здесь и там при гибридологическом анализе ряда ком
бинаций обнаружено два типа растений: с некротическим и нормаль
ным фенотипом. Не останавливаясь здесь на числовом соотношении здо
ровых растений к некротическим и генетическом контроле некроза во
обще, отметим, что в Б2 наблюдается дальнейшее понижение плодоно
шения некротических растений. Совершенно не образует плодов и 
часть фенотипически здоровых растений, а другая часть плодоносит 
слабо.

В следующих поколениях плодовитость уменьшается еще больше.
Подводя итоги, отметим, что виды томата Б. е5си1еп1нт и Б. Ыгэи- 

1шп в экспериментальных условиях нетрудно скрещиваются между со
бой. Однако несмотря на это, указанные виды генетически довольно 
сильно разобщены, в результате чего обмен генами между ними без вме
шательства человека крайне затруднен. Изоляция генофондов этих ви
дов обеспечивается целой системой барьеров.

Наиболее важное место среди них занимает односторонняя пере
крестная несовместимость. Б1звестно, что скрещивание Б. евсЫеп- 
(нгп с Б. 1пг5н111П1 совершенно не удается, если последний используется 
в качестве материнского компонента. Это находится в полном согласии 
с правилом Льюиса и Крау (22] о наличии ингибирования в комбинации 
опыления 81$ X БСг^*. В результате все мужские гаметы самосов- 
местимого еьси1еп(1ип элиминируются на генотипах самопесовместимо- 
го Ь1Г5и1цт. Барьер этот является абсолютным, и все попытки его пре
одоления до сих пор не дали положительных результатов.

Несмотря на полную гаметофитную изоляцию при скрещивании Б. Ыг- 
ьи!ит ? X Б. е5сн1еп(ит реципрокная комбинация является совме
стимой в процессе опыления-оплодотворения. Тем не менее реальные 
возможности скрещивания и здесь сильно ограничены. Прежде всего 
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следует отметить, что между этими видами наблюдается заметное несов- 
падение в сроках цветения и плодоношения. I.. е5си1еп1игп является 
значительно более скороспелым видом, чем Б. йнвиШт. Например, в 
условиях Араратской равнины АрмССР различные сорта и формы обык
новенного томата цветут через 50—65 дней со дня посева, и только у 
наиболее позднеспелых сортов этот период составляет 70—75 дней, в 
то время как у Б. Ыгзикнт։ цветение наступает не раныпе чем через 95— 
100 дней. И хотя томат цветет продолжительное время, перекрывание 
сроков цветения у Б. ЬПгзьИит и ранних сортов обыкновенного томата 
весьма слабое, вследствие чего даже искусственная гибридизация меж
ду ними связана с определенными трудностями. Следовательно, вре
менная изоляция в природной обстановке является важным изолирую 
щим фактором между этими видами, хотя и далеко не полным. Вообще 
сезонная изоляция имеет важное значение в эволюции растении и под
черкивается многими авторами [6, 8, 10, 12, 24].

Далее следует отметить, что культурный томат является не только 
самосовместимым, по и самоопыляющимся видом. Напротив, у типично
го Б. 111гзи(ит полностью выражена самонесовместимость. Перекрестное 
опыление волосистого томата, по-видимому, осуществляется трипсами, 
которые, по нашим наблюдениям, не посещают или почти не посещаю։ 
цветки культурного томата в период цветения Б. ЫгзиШт. Безусловно, 
это ограничивает фактическую скрещиваемость между ними. Давно из
вестно, что избирательность посещений насекомых-опылителей являет 
ся фактором, сильно снижающим возможность межвидовой гибриди
зации [15].

Возможно, что именно в результате действия указанных барьеров не 
обнаружены спонтанные гибриды между культурным томатом и Б. 1пг8и- 
1ип1 в Перу, где они произрастают в соседстве [7]. Несмотря на это, воз
можность естественного скрещивания этих видов, очевидно, не исключе
на полностью. Спорадическому скрещиванию между ними может спо
собствовать и то обстоятельство, что, по сведениям, приведенным в свод
ке Фрикселя [18], Б. е5си1еп1игп дает около 2% внутривидового пере
крестка. Но если отмеченные выше барьеры все же преодолевают я и 
при контакте представителей обыкновенного и волосистого гоматоз 
происходит скрещивание между ними, начинают действовать дру ։ не 
изолирующие механизмы. И самым сущее ։ венным из них, вс роя ։ по,՜ яь 
ляется некроз, столь широко распространенны։։ у межвидовых ։ норн 
дов Б. езси1еп1итХБ. Ыг5111ит. Однако для многих комбинации этот 
механизм действует не полностью, так как образуеня достатопюе 
личество семян Б2. По, как показывают экспериментальные данные, в 
поколении Б2 происходит дальнейшее падение плодовитости как некро 
тических, так и фенотипически здоровых растений. В последующих 
колениях плодовитость уменьшается еще больше. По видимому, 
происходит в результате замещения ядра е5с։։1еп1ип1 ядром 
образования ядерно-цнтоплазмеиных межвидовых ։иоридов
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Таким образом, последовательное действие различных барьеров 
обеспечивает генетическую целостность обоих видов. Изолирующие ме
ханизмы, по Майру [10], располагаются подобно серин заслонов: если 
один разрушен, нужно преодолеть другой и т. д.

Приведенные факты показывают, что между видами Ь. е5си1еп1ит 
н Е. Ыг5и1нгп существует, хотя и не полное, но довольно высокое давле
ние изоляции. Трудно поэтому согласиться с мнением Хогенбума [21], 
что между этими видами нет серьезных барьеров.

Несмотря на это, возможности интрогрессии между этими видами 
все же не исключены. Возможно, однако, что в результате интрогрессив
ной гибридизации между этими видами имеет место не обмен генами, а 
лишь односторонний перенос генов от ЫгзьИит в е8си1еп1ит.

По-вндимому, наиболее вероятным направлением интрогрессии яв
ляется последовательное возвратное скрещивание а затем и после
дующих поколений беккроссов с обыкновенным томатом, что может 
привести к включению отдельных генов Ыгзьйит в генный комплекс еэ- 
сн1еп1ит. В этом же направлении следует вести селекционную работу 
для передачи культурным томатам отдельных ценных генов Ь. Ыг8и1шп 
или других диких видов рода Ьусорегзкоп,

Институт земледелия ,
МСХ АрмССР, Поступило 20.IV 1973 г.

лаборатория генетики

Ա. 1Г. ԱՂԱՋԱՆ8ԱՆ

ՀԻՈՐԻԴԱՅԻՆ ՆԵԿՐՈԶԸ ՏՈՈԱՏԻ ՄՈՏ

Ամփոփում

Հիբրիզւս (ին նեկրոզր հայտանբերված է մի շարք բուսական տեսակների 
մոտ: Նեկրոզր բնորոշ է նաև տոմատի որոշ հ ի բրի դա յին զուգակցություննե
րին: Փորձերր ցույց են տալիս, որ սովորական տոմատի քԼ. eSC 111C Ո է Ս1T1 I 
Համարյա բոլոր աղատեսակների և Լ. ՈՄՏԱէԱա տեսակի խաչաձևու-
մից ստացված հիբրիդային բույսերի մոտ ն կտ տվու մ է սուբլետալ նեկրոզի 
երևու յթ ր։ Լ. eSC 111 en է U TH ս/ոլիմ որֆ տեսակից միայն CCTasifome տոմ ատ ր 
Լ. hirsiltlim հետ խաչաձևելիս հիբրիդա յին աոաջին սերնդում չի տալիս նեկ֊ 
րոտիկ էֆեկտ։ Կենսունակ են նաև Լ. p jITIpinel 1՜fol ium և L. hirSUtlHTl տե
սակների խաչաձևումից ստացված հիբրիդները։
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԻՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԻՆՍԱՍ ԱՆ ԱԿ ԱՆ ՀԱՆԴԻՍ 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ 

т. XXVI, № 7. 1973

Ր. Հ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԷԹՒԼԵՆՒՄԻՆՒ ԵՎ ԴՒՄԵԹՒԼՍՈԻԼՖԱՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՐՋՋԱԴԵՆԵՏԻԵԱԵԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ PHASEOLUS VULGARIS-/, ՄՈՏ
Սատարվել Լ էթ իլեն ի մ ին ի ( 0 ,008, 0,01 , 0,02^ ) և դի մ ե թ ի լս ո ւլֆ ա տ ի (0,005, 0,01, 0,02^^) 

խտությունների ազդեցության համեմատական ուսումն ասի րութ յուն 1^հ2Տ6Օ1ԱՏ ¥Ա1$ՀՔՈՏ-// երկու 
սորտերի' Հա (կական կարմիր և Յանավա-Յ մոտ։ Մ ուտ ացենի ազդեցության արդյունւսվե տությունր 
զն ա Հատվել / բրոմոսոմալին վ ե ր ա կ ա ո ո ւ ց ո ւ մն ե ր ի րանակովւ Ստացված տվյալների Համեմատու
թյունից սլարղվել Լ , որ փորձարկվող սորտերր յուրահատուկ ոեակղիա են ցուցաբերեք էթիլենի- 
մինի և դիմ եթիլսուլֆատի նկատմամբ։

Մ ռւտագենԼզի բնագավառում Հիմնական հարցերը, որոնք առնչվում են 
ժառանգական նյութի մոլեկուլյար կառուցվածքի ֆ մ ուտագենի առաջնային 
էֆեկտի գործողության մեխանիզմի պարզաբանման հետ [այն հնարավորու֊ 
թ յուններ են ստեղծում րջ?ի մակարդակի վրա մուտացիաների ուսումնասի֊ 

ր ո 11Լ(ա ն Համար։
Հալտնի է, որ մուտագենի աւ/գե ցութ լան ցո՝ցանիշր քրոմ ո սոմային վե֊ 

ր ա կ ա ո ո ւ ց ո ւ մն ե ր ի հ աճ ա խ ա կ ան ո ւ թյ ո ւնն // կախված մ ուտ աղ են ի ա զգեցա - 
թյան ս պ ե ց իֆ ի կ ո ւ թ յո ւն ի ց , ո ր տ ե ղ ^կարևոր նշան ա կ ո ւթ յ ո ւն են ուսանում մ ու֊ 
տագենի ե օբյեկտի յուրահատկությունը | ՀՀ | և սորտային առանձնահատկու
թյունն երր \4, 5^:

ներկա (ացված աշխատանքի նւգատւսկն / բացահայտ ել էթ ի [են ի մին ի և 
Լլ ի մ եթ ի [ սու լֆա տ ի ա գ գ ե ց ո ւ թ յ ո ւն ր I )11ԶՏՕՕ1 ԱՏ VIII ^<1 ՈՏ֊// քր”մ սսռմ ա յին ւէ ե - 
ր ա կ ա ո ո ւ ց ու մն եր ի հ ա ևա իւ ա կ ան ու թ յ ան վրա։

|( մԼ|>!11|.— ք ր ոմ ոս ոմ ա յ ին վ ե ր ա կա ո ո։ ց ումն ե ր ի ո ւ и ո ։ մն ա и ի ր ո ։ թ յուն ր կատարվեք է 
արմ ատ ած այրե րի մ ե ր ի и տ ե մ ա տ ի կ բջ/ւքն Լրում PhaSCollJS \ III քՀՑՈՏ-/' երկու սորտերի' Հայկա
կան կարմիր և Յանավա-Յ-ի մոտ։

Նշւ[ած սորտերի օդաւոր սերմերր ( թի/ ե նի մի նի 0,008, 0,01, 0,02^ ե դ ի մ ե թ ի ք и ո ։ / !ի ա տ ի
0,005, 0,01, 0,02^^ խտությամբ / ո ւ ծ ո ։ յ թն ե րով մշակվել են 16 մամ տևողությամբ 23
(ան fl ամ ան ա կ ամ իցո ղ ու մ ստուգիլ սերմերր թրշվեւ են թորած շրսվ։

Г չջաղեն ե սւ ի կսլկան վ ե ր լ ո ւ ծ ո ։ թ յո ւն ր I/ա ս։ ա րվ ե / / մ շա ական ւղ ր ե սլ ա ր ա տն ե ր ի վրա, ււրոնր
ներկվեւ են »* ե մ ա տ ո ր ս ի / ին ո վ' րստ Հայղենհայնի։ Պ ր ե ւղ սւ ր ա տն ե ր ր ւղ ա տ ր ա ս տ վ Л у են 8—10 մմ
ե րկարու[1 յամր ա րմ ա տ ա ծ ա յրե րի ց ֆիրսված սւղիրտի և րսւցա/ոաթթվի 3։1 հար արեր ությամ ր
լու ծա յ[1 ով ։

Սրսթէս կո1ք/,րւՒ ր/։ մ ի սլկան վն ասվ ած րի աստիճան բնտրւԼեւ !է անսւ- 
ֆր ա ղմ են տնե բով, կամ րշ տ կն ե ր ո վ ե այ/ տիւղի իւ ա խ տ ո ւ մն ե ր ու/ ։ II տ ո ։ ղի լ 

և ւ/ ա ղ թել ո !ի ԱԼ ղ ն ե ր ր 
տ ա ր ր ե ր սւ կ ն ե ր ո ւ if ե ր ֊

կ ո I ս ո ր տ ե րի մ ո տ / լ յ ի ն կ ա տ վ ե / [и ախ տ մ ան ղ ե ւղ ր ե ր է

I; /7 /»/ են // մին ի ե ղ ի մ ե //ի ք ս ո ւ/!ի ա տ ի տարբեր իւ տ ա // յ էււնն ե ր ի կենսաբանա
կան Լֆեկտիվության անա/իգբ բույր / տվել (աղ. 1 ), որ է(<1 իլենիմինր լոբու 
Հայկական կարմիր սորտ ի մոտ փորձարկված բոլոր իւ տ ո ւ / / յ ո ւնն ե ր ի ղեսլրուն 
առաջացնում / համանման էֆեկտ, այսինքն' փորձի նշված տարբերակներում 
լի րիտվեւ որոշակի կառ/ բրոմոսոմային վերակառուցումների ի վի ե մուտա
գենի /ստոէ[1ւան միշևէ



1;[1 քւ/սյմ ին ի I։ դիմ և թ ի լս ա լֆ >ս տ ի րջջաւքենհտ1ւկակսւն ուսումնասիրությունը

8անավա ֊3 սորտի վրա նշված խ տ ո ւ թ յո ւնն ե ր ր քք ււ րյ Լ յ են 
գերություն, բացառությամբ 0,01% տարբերակի, որտեղ

ավելի թույլ ա ղ ֊ 
ո լա ո լ մն ա ս ի/ւ է! ա ծ

614 անա֊ և թելոֆազաներից միայն 3,1 0,67% մոտ են առաջացել բրոմո֊
սոմային վերակառուցումներ (աղ, 1 ]լ

Ավելի թույլ / ղի մեթի/ ս ուլֆտտի ա ւլ ղ ե ց ո ւ թ յո ւն ր ւ

Ս, ղ յ ո Լ- ս ա կ 1
•/* րոմ ո II մ այ ին վն րա կա ո ո ւ ց ո ւ մների հ ա ճ ա ի> ա կան ո ւ ի! յ ո ւն ր րիմիական 

մւււաաւյեննե րի ա ւյւյև ւյու թ յ ան աակ

/.՛/• 
/.'/• 
77/7/ 
ԳՄՍ 
ԳՄՍ

0 ,008 
0,01 
0,02 
0,005 
0,01 
0,02

մ Ո Լ ա ս/ — խ տ ո լ —

•քեն թյունը Օ/օ1

Փորձի աարրերակ

կ ա ր մ ի րտ ա յ կա կան

«24
546 
784 
582
748 
881 
804

2/
36
27

2
8

11

4,94+0.28 
4,57+0.22 
4,63^=0,26 
0,26+0.14 
0.90+0,10
1,36+0.10

1,27 
0,68 
0,13 
0,34 
0.25

2,12
0.34

2,01
2,04 
2.24 
0.13 
0.34
0,62

0,3

0,11
0,12

0,02 
0,25 
1,37

0,11 
0,37

0,73
0,51

Ս ա ո ւ ՛/ ի \

// ան ա /////— .7

// տոլ էք ի չ

էի 
էի
/.'/• 
ԳՄՍ 
ԳՄՍ 
ԳՄՍ

0,008 
0,01 
0,02
0 ,005 
0,01 
0,02

689
520
614
407
512
547
832

5
18
7
4
4

15

0,95+0,12, 
2,93+0,211 
1,72+0,45! 
0.78+0.10 
0,73+0,10 
1,80+1.14

0,49

0,6 0,12

0,57 
1,80 
1,72 
0,59 
0.73 
0,96

0,19
0,32

0,19

0,19
0,32

0,12

Ս վ այկ ական կարմիր, և 8 ան ա վա ֊ 3 սորտերի մոտ մ ու տա դենն երի խտու
թ յան բարձրաղմանր ւլուղրնթւսց քրմ ո սոմային վերակառուցումների հաևախա- 
կանությունր աննշան բարձրանում է։ համեմատաբար բարձր /, Տ ա ււա իւ ա կան ո ւ - 
թյան տոկոսր 0,02 տարբերակում, որտեղ Հայկական կարմիր սորտի մոտ 804, 
իսկ Յանավ ա-3 սորտի մոտ 832, անա֊ և թելոֆաղաներից քրոմոսոմ ային վե- 
ր ա կ ա ո ո ւ ց ո ւ մն ե ր առաջին դեպքում նկատվել Լ 1 ,36 ±0, / 0 (’օ Բջիջների մոտ, իսկ 

երկրորդի՝ 1 ,80 + 0,1 4% է
4? ր ո մ ո ս ո մ ա յին վերակառուցումների ցածր հ աճա խ ա կան ութ յուն ր կարելի 

է բացատրել մասամբ ալկիլացնող միացությունների բջջադենե տիկ ական 
ազդեցության առանձնահատկությամբ |5 — 9 | •*

թստ Դոաոիմսկոլ և Խվոստովայի | !, դիէթիլսուլֆատր, և դիմեթիլ֊
սուլֆատր ե մյուս ալկիլացնող մ ի ա ց ո ւթ յո ւնն երր կասեցնում են միթոդր, որի 
հետևանքով քրոմոսոմ ային իւ ա իւ տ ո ւ մն ե ր բ Տանդես են ղալիս ավելի ՝,աղ֊ 
վադեպ, Սակայն մեր կողմից չի դիտվել որևէ կոռելյատիվ կապ միթոդի կա֊ 
սեցման ե քրոմոսոմային վերակառուցումների հաճախականության միջև:

Աղ. 1֊ում ամփոփված վերակառուցումների յուրաքանչյուր տիպի
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բանակը երկու սորտերի մոտ քքՈւյց Լ տալիս ր ր ո մ ո ս Ո մն ե ր ի մա տա֊ 
ոիոն սս/եկտրում ր/րր (//ւ////ր< >/ ունեցող էական տարբերությունները։ Սա վկա֊ 
քրոմ Հ, որ քիմիական մուտագենների ն կ ա տ մ ա ւ) ր տարրեր սորտեր ունեն ոչ 
մ ի ա տ ե ս ա կ գ գ ա յնու թ քու ն և րր ո մո ս ո մայ ի ն վ ե ր ա կ ա ո ո ւ ց ո / մն ե ր ի յ ո ւ ր ա հա տ ֊ 
կ ու թ քունն ու հ ա ճ ա խ ա,կ ան ո ւ թ յ ո էն ր տարր ե ր դ ե ն ո տ ի ս/ ե ր ի գ ե ն ե տ ի կ ա կ ա ն 
տ ա ր ր ե ր ո ւ թ յ ո ւն ր րն որո շող ցուցանիշր կարող Լ հ ան ղ ի ս ան ա լ ։

Ուսումնասիրություններից ւգարգվել Լ , որ կախված սորտից 1ւ մուտագենի- 
խտ ութ քունից կ ա մրջա կների և ֆրագմե նտն երի բա նա կ ակ ա ն հար արերութ (ու - 

նր տատանվում Ւ։
Հա (կական կարմիր սորտի սերմ ե րր էթիլենիմինով մշակելիս պարղվեք 

/, որ րրոմոսոմային վ ե ր ա կ ա ո ո ւ ց ո ւ մն ե ր ի սպեկտրին բնորոշ Լ կամ րջակների

Հտ մե մա տ ութ յամբ ֆրա գ մե ն տն երի ա ո աջ աց մա ն ցա ծր հաճտիէ ա կ ա ն ո ւ թ յո ւ ն 
հատկապես' 0,008 % տարբերակում։ Դ իմ եթ իլս ու քֆա տի տ ար ր ե ր ա կն ե ր ո ւ մ էիս - 
էի ոխոէթ յո։ նն եր ա ո ան ձն ա ւգ ե ս չեն նկատվել։

կ թ ի չեն ի մ ին ի I։ գիմ եթ իլս ու լ ֆ ատի հ ա ւ/ եմ ա տ ա կ ա ն ո ւ ս ո ։ մ ն ա սի ր ո ւ թ յ ա ն 
անալիգր ցույց / տվել, որ Տանավա֊Յ սորտի մոտ վերակառուցումների բարձ֊ 
բացումը րնթացել Լ ի հաշիվ կամրջակների ք բացառությամբ Լթ իքենիմ ին ի 
0,01 % խտության։

ն ա մր Հ ա կնե ր ի ե *ի ր ու ւյ մ ե ն Աք ո ւ նր Լ թ ի ք !• 7/^ւ մնի
քյ ի մե թ ի ք սո ւ լէիա ւոի ազդեցության տակ

Փորձի Աք ու րրե ր ա կ
'ի ր ա դ մ Լ Ն ոէ Ն ե րո •/ կ ա մրջտ կնե րո ւ/

ու ա դ և *1,
իտոլՀ 
թյուն լ

րջի!նԿ’Ւ °/օ ւ’?Ւջն,Կ՚ւ՛ °/օ

ե ու մ ր ջ Ոէ կ ֊ 
ների հարու֊ 
ր երոլ թ յու սր 
!իրու!( մեն ա —7ւ ե րին

կարմիր

///•-0,008
/•/• 0.01
/?/>-0.02

ղւր //-0,005 
ԳՄՕ 0.01 
ԳՄ //—0.02

1,39+0,10 
1,02^0,17 
0,13+0,10 
0,34 0,33 
0.25±0,33

4,94 +0,28 
3,18+0,17 
3,51+0,22 
0, 13±0,10 
0,56±0.33 
1. 11+0,1(1

27:1 
2,2:1 
3,5:1 
1:1 
1,6:1 
4,5:1

// «//Ն սւ ւ/սւ 3

Ատոէ ր/իչ 
/.•/•-0,008 
///•-0,01 
Հ+֊Օ.02 

ԳԱ՝ //-0,005 
ԳՄԱ 0,01 
ԳՄ1/-(Լ02

0,49+0,10

0,72+0,10

0,95+0,12 
2,44+0,17 
1,723+, 45 
0,78^0,10 
0,73±0,10
1 ,72±0.14

5:0 
5:1 
7:0 
4:0 
4:0 

1,5:1

/'///»//<1//>»7/»ե/ւ տարրԼրակն!>րու մ ն1ւատւ/1»ւ են հետ մնացած
(միայն Հայկական կարմիււ սորաի մոտ), ււյո/ի///յոիրյ ցջիջներ 

րլամ ոսոմներ
երկու սորտերի

մոտ էր Նկատւ/ եք է նաև եորեեոային Աք ինների աււկ այո ւ թ յուն (ԴՄՍ—0,02°^ 
տարրերակում) ե կորիզակների ավելացում (իՒ—0,01^ տարբերակում) Հայ
կական կարմիր սորտի մոտ։
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Հետազոտություններից կարելի է եզրակացնել, որ քիմիական մո,տա 

զենների րջջադենետիկական ազդեցության աոանձնահատկութ յունր տարրեր 
սորտերի մոտ տարրեր Լ, որն ավելի ցայտուն է արտահայտված էթ ի[ենիմ ինի 
տարրեր ակներում ։

երե անի ււքե տ ական ամա/ ս արան , 
1/ենԼ տիկա յի հ ր քք ա ր ան ո / [1 յ ան ամ րիոն 

ետացված Լ «??,// 1Ս73 թ.

К. А. ВАРДАНЯН

ИЗУЧЕНИЕ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЭТИЛЕНИМИНА 
И ДИМЕТИЛСУЛЬФАТА НА PHASEOLUS VULGARIS

Резюме

В настоящей работе излагаются результаты опытов по действию 
концентраций этилепнмнна 0,008, 0,01, 0,02%, и диметилсульфата 0,005, 
0,01, 0,02% на возникновение хромосомных перестроек в меристемати
ческих клетках корешков фасоли.

Изучение количества нарушенных ана- и телофаз показало, что эти- 
ленимпн оказывает более сильное действие, чем диметилсульфат.

Наблюдалось также различие в цитогенетическом эффекте между 
сортами. Различие в реакции сортов выявилось особенно при воздей
ствии этиленимином, при котором разрыв между процентом аберрации 
у Армянского красного был более существенным, чем у Цанава-3. На 
исследование сорта диметилсульфат оказывает одинаковый эффект.
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. I С. ГАМБАРЯН, Д. С. МЕЛКОНЯН. Г. Т. САРКИСОВ, А. А САРКИСЯН, 
Д. К РОСТОМ ЯН

К ИССЛЕДОВАНИЮ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ЖИВОТНЫХ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Пре шагается количественный подход к анализу поведенческих и рефлекторных ак- 
тов, цель которого определение эквивалентных параметров нервной системы по отноше
нию к внешним переменным. Разработана адаптивная модель, эквивалентная физиологи
ческим механизмам, осуществляющим рефлекторные акты, и рассмотрена задача опреде
ления параметров модели (идентификация).

Целенаправленное поведение (ЦП) животных складывается из не
прерывного динамического взаимодействия двух групп переменных: 
внешней среды и самого организма, причем в последнюю группу входят 
все те переменные, которые характеризуют организм, его опыт и эмо
циональное состояние, а также мотивационную направленность в рас
сматриваемый отрезок времени.

Формальное описание ЦП в известной степени зависит от возмож- ипости количественной оценки пространственно-временного континуума 
переменных обеих групп. И так как в настоящее время не представляет
ся возможным установить такие оценки для свободного (естественного) 
ЦП животных, то целесообразно к решению этой проблемы подойти 
изучив его в сравнительно простых (искусственных) ситуациях, какими 
являются условия выработки инструментальных условных рефлексов. В 
этом случае исследователь по своему усмотрению может изменить и ог
раничить способы достижения животным цели, создав тем самым благо
приятные условия для изучения ЦП.

В настоящей работе делается попытка подойти к анализу ЦП с по
шипи, несколько отличных от общепринятых. Существующие количе
ственные методы анализа поведенческих и рефлекторных актов сводят
ся к нахождению определенных показателей реакции, характеризующих 
ЦП. Обычно фиксируется некоторое количество числовых данных, ха
рактеризующих существенные особенности определенной реакции, или 
регистрируется ее точный вид как непрерывной функции времени. В не
которых случаях одна или несколько реакций подвергаются математи
ческим преобразованиям, например корреляционному анализу, анализу 
по Фурье, факторному анализу. При этом также определяются пара
метры реакции, а не систем, по которым замыкается рефлекторная связь.

Подход, предлагаемый в данной статье, исходит из физиологиче
ского представления о том, что в процессе выработки поведенческого ак-
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та нервной системой осуществляется некоторая перестройка интимных 
механизмов памяти. Эти изменения недоступны для прямого исследова
ния и о них можно судить лишь косвенным путем, используя в качестве 
показателен мозговой деятельности различные рефлекторные реакции. 
Анализ и интерпретация рефлекторных реакций, следовательно, должны 
быть направлены на то, чтобы связать изменения в рефлекторной реак
ции с некоторыми изменениями в нервной системе. С этой целью в рабо
те вводится понятие об эквивалентных параметрах рефлекторной дуги 
по отношению к внешним переменным, характеризующим среде (стиму
лы) и реакции организма. За эти параметры приняты коэффициенты раз
работанной адаптивной модели, которая по отношению к внешним 
переменным эквивалентна в операционном плане механизмам, осу
ществляющим рефлекторные акты. В рамках описываемого подхода вы
работка условного рефлекса может быть интерпретирована как процесс 
изменения эквивалентных параметров модели со стороны нервной систе
мы. Числовые же значения параметров определяются по эксперимен
тальным кривым рефлекторных реакций путем их математической об
работки, которая строится таким образом, что обеспечивает совпадение 
процесса на выходе модели с реальной рефлекторной реакцией.

Таким образом, основную задачу предлагаемого подхода можно 
охарактеризовать как переход от параметров реакции к эквивалентным 
параметрам рефлекторной дуги.

Теоретические предпосылки. В основе теоретического подхода ле
жит построение адаптивной модели с заданной структурой (белый 
ящик), которая воспроизводит по отношению к входным и выходным 
переменным некоторые особенности поведения организма (черный 
ящик).

Такой принцип анализа нелинейных систем в общем виде наиболее полно разрабо
тан Винером (II. В настоящей работе рассматривается более простой случай, когда в 
качестве входной функции берется не случайный шум, а детерминированная функция 
времени, соответствующая стимулу, который используется в эксперименте.

Структура модели выбрана исходя из существующих представлений о функциях 
нервной системы, а также рецепторных и эффекторных органов. В частности, при рас
смотрении эффекторного органа как гибридного устройства с дискретными входами и н 
прерывными выходами мы следуем подходу, предложенному Томовичем и Макги [в]

В общих вопросах анализа процессов нервной системы и в вопросах учета нем ощ
ностей использованы принципы, изложенные в работе I амбаряна и Мелконяна (՝]

Общая модель. Рассмотрим в общем виде элементы многомерной 
системы (рис. I), по которой осуществляются связи типа стимул-реак
ция. Система имеет п входов и ։п выходов, которые характеризуются 

п-мерным входным вектором х= (х։, •• •, хп) и ш-мерным выход

ным вектором у = (у1։-уП1).Проекциями векторов являются непрерыв
ные функции времени хр՛--, х,։, У1,։’*.Ут, действующие на соответ
ствующих входах и выходах. Система подразделена на последователь
но соединенные звенья таким образом, чтобы выделить основные олокн 
по принципу принадлежности их к системам непрерывного или дискрс*-
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часть

НС

Непрерывная часть

Рис. I Основные элементы многомерной системы, по которой замыкаются 
связи типа стимулы-реакции.

пого типов. Внешние стимулы являются непрерывными функциями вре
мени Х|....,х п. Они поступают на блок Р (рецепторные элементы) п
подвергаются некоторому функциональному преобразованию. Выхода-

111 блока Р являются рецепторные потенциалы—непрерывные функции 
I ремени. Информация о рецепторных потенциалах с помощью синапти
ческих и нейрональных механизмов, показанных блоком А—К (преоб
разователь аналог-код), преобразуется в дискретную последователь
ность импульсов, поступающих в нервную систему. Блок НС (нервная 
система), который в зависимости от рассматриваемых условий экспери
мента может охватывать разные отделы вегетативной и центральной 
нервной системы, производит обработку информации и выдает команды 
в виде дискретного кода эффекторным органам. Этот код преобразуется 
б непрерывную функцию времени преобразователем К—А (код-аналог). 
Выходами блока Э (эффекторные органы) являются непрерывные функ
ции времени у։, ут։ Как видим, рассмотрение самых общих пред
ставлении о принципах замыкания рефлекторных связей показывает, что 
система тина стимул-реакция является гибритной, поскольку состоит из

и м мнепрерывной и дискретном частей.
Однако станем на точку зрения исследователя, который, не распо

лагая априорными данными, судит о свойствах системы стимул-реак
ция только лишь по ее входным и выходным функциям. Для такого ис
следователя система будет казаться чисто непрерывной (аналоговой), 
поскольку ее входами и выходами являются непрерывные функции вре
мени. Болес того, могут быть путем изучения соотношений вход-выход 
исследованы общие свойства этой системы (такие, например, как ста
ционарность и линейность) и построена ее аналоговая модель.

Несложные тесты показывают, что непрерывная система нелинейна. 
Мы, однако, не будем углубляться в этот вопрос, так как с точки зрения 
процесса выработки условного рефлекса нас больше интересует свой
ство стационарности.

Как показано в работе Гамбаряна и Мелконяна (3], свойство ста
ционарности может считаться выполненным в случае, если результаты 
нейрофизиологического эксперимента являются полностью воспропзво-
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1
димыми. Иными словами, необходимо, чтобы подача одинаковых стиму
лов в разных сериях экспериментов вызывала всегда идентичные реак
ции. Это условие выполняется в случае безусловнорефлекторных реак
ции, по нарушается при исследованиях условнорефлекторных реакций.

Действительно, рассмотрим обычный опыт по выработке условного 
рефлекса, в котором условнорефлекториый раздражитель—звуковой 
сигнал на некоторый постоянный промежуток времени опережает без
условнорефлекторный раздражитель -удар электрическим током, кото
рого животное может избежать, преодолев препятствие и покинув зону 
опасности. По мере повторения опыта реакции животного меняются — 
(чю постепенно научается покидать зону опасности сразу после звуково
го сигнала, хотя условия стимуляции во всех сериях экспериментов ос
таются неизменными. Таким образом, в опытах по выработке условных 
рефлексов непрерывная система (НПС) является нестационарной: ее 
параметры меняются от одной серии экспериментов к другой. Этот про
цесс можно трактовать как адаптацию системы. Исходя из физиологи
ческих представлений о роли нервной системы, и в особенности ее выс
ших отделов, в процессах обучения, можно считать, что изменения пара
метров непрерывной системы (НПС) осуществляются некоторым ко
нечным (дискретным) автоматом (КА), моделирующим те механизмы 
нервной системы, которые в рассматриваемых рефлекторных актах осу
ществляют процессы анализа афферентной информации, обучения и гю- 
лиэффекторного управления. Соответствующая модель показана на 
рис. 2.

Рис. 2. Непрерывная система 11ПС, связывающая входные и выходные пе
ременные, и конечный автомат КА, меняющий параметры системы НПС.

Трактовка обучения как процесса изменения параметров непрерыв
ной системы требует уточнения следующего вопроса. Можно ли счи- 
гать, что параметры системы постоянны на протяжении одного экспери
мента? Ответы па этот вопрос противоположны в зависимости о։ гою, 
какая разновидность условных рефлексов—«классическая» или «инстру
ментальная»—изучается в эксперименте. Мы допускаем, что в опытах 
ио исследованию классических условных рефлексов можно считать не-V 
прерывную систему, связывающую стимулы и реакции, стационарной 
или, иными словами, системой с постоянными параметрами; в опытах жд 
по исследованию инструментальных условных рефлексов следует счи
тать, что система, связывающая стимулы и реакции, имеет переменную 
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структуру, подразумевая под этим термином тот смысл, который вкла
дывается в него современной теорией регулирования [5].

Подробное обсуждение данного вопроса выходит за рамки настоя
щей статьи, однако можно отметить следующее. В экспериментах по ис
следованию классических условных рефлексов искусственно создаются 
такие условия, при которых поведенческие реакции животного строго 
ограничены. Животное не может по своему усмотрению включать все те 
эффекторные органы, которые необходимы для эффективного достиже
ния определенной пели. Между стимулами и реакциями поддерживают
ся некоторые постоянные функциональные связи; внутренняя структура 

пстем, показанных на рис. I и 2, остается неизменной. В экспериментах 
ио исследованию инструментальных условных рефлексов животное на 
основе анализа афферентной информации и с учетом прошлого опыта 
может по своему усмотрению путем включения и отключения нужных 
эффекторных систем обеспечить достижение цели наиболее эффектив
ным путем. При этом структура систем, осуществляющих связи стиму
лы-реакции, постоянно меняется.

В соответствии с вышеизложенными взглядами для целей исследо
вания инструментальных условных рефлексов целесообразно подразде
лить (рис. 3) дискретный автомат КА на две части: блок оперативного

Рис. 3. Ра «биение конечного автомата на блок оперативного принятия ре
шений ОР и блок апостериорного принятия решений АПР.

принятия решений (ОР) и блок апостериорного принятия решении 
(АПР;. Блок ОР меняет структуру системы НПС непосредственно в хо
ле эксперимента, когда животное осуществляет тот или иной поведен
ческий акт. Б ток же АПР как бы анализирует эффективност ь действий 
в пройденном опыте и вырабатывает новую стратегию, изменяя на
стройку блоков ОР и НПС на случай, если опыт или схожая с ним си
туация повторятся.

При изучении классических условных рефлексов необходимость в 
блоке ОР отпадает, поскольку структура и параметры системы НПС в 
ходе отдельного эксперимента не меняются. В этих случаях для целей 
исследования может служить модель рис. 2, если считать, что конечный 
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автомат КА выполняет только функции блока апостериорного принятия 
решений.

I азлнчие между моделями рис. 2 и 3 позволяет дать теоретическую 
интерпретацию следующей особенности инструментальных условных 
рефлексов. Известно, что выработка классического условного рефлекса 
требует многократных подкреплений, в то время как при выработке ин
струментальных условных рефлексов иногда бывает достаточно одно
го-двух подкреплений [2]. Эгу эффективность ЦП животного в услови
ях выработки инструментальных условных рефлексов можно объяснить 
именно наличием блока оперативного принятия решений ОР, который 
позволяет оперативно менять стратегию ЦП в ходе отдельных экспери
ментов. По аналогии можно отметить, что технические системы с пере
менной структурой способны значительно эффективнее систем с по
стоянными параметрами решать многие современные задачи управ
ления [5].

Переход от модели рис. I к моделям рис. 2 и 3 имеет глубокий 
смысл, если иметь в виду, что параметры модели должны определяться 
на основании экспериментальных данных. Действительно, модели, в ко
торых излишне детализируется структура систем, осуществляющих 
рефлекторные акты, приносят мало пользы при экспериментальном ис
следовании условнорефлекторных реакций, так как в нейрофизиологиче- 
Слим эксперименте наблюдаемыми и измеримыми величинами, как пра
вило, являются внешние переменные х։........хп, у։,....... ,ут. По этим
данным могут быть построены математические или аналоговые модели, 
эквивалентные системе НПС, но не могут быть найдены характеристики 
отдельных блоков системы, например тех, которые выделены в схеме 
рис. 1.

Полученные модели (рис. 2 и 3) позволяют непосредственно перей
ти к вопросу об определении по экспериментально регистрируемы՝.։ 
реакциям параметров модели (эквивалентных параметров рефлекторно!’ 
дуги) пли, иными словами, к решению задачи идентификации.

Проблема идентификации. Приступая к решению задачи идентифи
кации, прежде всего надлежит изучить вопрос о том, насколько поли » 
могут быть охарактеризованы свойства системы НПС, а также систем 
ОР и АПР на основании тех количественных данных, которые предпо
лагается изучать в эксперименте. Действительно, в общем случае 
НПС это пел инейная динамическая система с распределенными пара
метрами п переменной структурой. Однако во многих экспериментах пег 
необходимости специально учитывать нелинейности пли изучать точный 
характер изменения поведенческих реакций — процессов у ь . . , ) на 
выходе системы.

Измерения и анализ внешних переменных х։........хп, \|...... у|П
дают возможность непосредственно судить о работе и свойствах блока 
НПС. Однако изучение его работы дает определенное представление и о 
работе блоков АПР и ОР. Так, моменты включения и отключения от
дельных реакций, наблюдаемые на протяжении одного эксперимепIа и
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не связанные непосредственно с изменением условий стимуляции, можно 
трактовать как моменты срабатывания блока ОР, в которые он меняет 
структуру системы ППС. По изменению параметров блоков НПС и ОР 
на протяжении серии экспериментов, т. е. путем сопоставления значений 
параметров, получаемых по данным отдельных опытов, можно получить 
характеристики блока АПР.

Ниже предполагается, что параметры модели рассчитываются по 
данным одного опыта, т. е. рассматривается работа системы НПС и блока 
ОР. При этом в зависимости от характера регистрируемых эксперимен
тальных данных опыты по анализу ЦП, а соответственно и методы иден
тификации, подразделяются на следующие группы:

1. Эксперименты, в которых изучаются параметры блока оператив
ного принятия решений ОР, а динамические параметры системы НПС 
во внимание не принимаются. Имеются в виду эксперименты по выра
ботке инструментальных условных рефлексов, в которых фиксируются 
определенные узловые моменты времени, когда животное принимает оп
ределенное решение или меняет стратегию ЦП. В этих экспериментах 
исследуется не точный вид выходных функций уь.. .у„, , а лишь те мо
менты, когда эти функции включаются пли отключаются, т. е. моменты, 
когда блоком ОР меняется структура системы НПС. В соответствии с 
моделью рис. 3 блок ОР выступает как набор некоторого множества ре
ле времени, соответствующих множеству связей между входными и вы
ходными переменными. Моменты замыкания и размыкания связей рас
сматриваются как параметры блока ОР и характеризуют выдержки вре
мени соответствующих реле.

Сказанное поясняется рис. 4. Здесь контакт кц(1 = 1, •••• п, 
] = 1, - • ■, гл, реле Рц осуществляет связь между 1-м входом и ]-м выхо
дом. Параметрами реле Рц являются выдержки •••, 1|щ, соот
ветствующие отсчитываемым с начала опыта моментам времени, в кото
рые производится последовательное размыкание и замыкание контакта 

. Если связь до начала опыта отсутствовала, то это можно учесть, 
приняв = 0.

В рассматриваемом случаи задача идентификации сводится к опрс- 
делению значений параметров Ъц, •••, 1^, (1=1» . . . ., п; . .,т). 
Зля ее решения математической обработки данных практически не тре
буется. Основные трудности, связанные с выделением входных и выход
ных переменных, установлением связей между ними и нахождением ис
комых моментов времени, должны разрешаться путем совершенствова
ния техники эксперимента.

2. Эксперименты, в которых изучаются параметры динамической 
системы НПО, а блок ОР искусственно отключается. Это эксперименты 
по выработке классических условных рефлексов, в которых, как это от
мечалось выше, блок ППС является системой с постоянными параметра
ми, а блок ОР, следовательно, не функционирует.

Точная регистрация реакций и анализ их как сложных динамиче
ских процессов необходимы, например, в опытах по выработке классиче-
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ских условных рефлексов с контролем вызванных потенциалов, рассма
триваемых в качестве выходных неременных.

В данной группе экспериментов задача идентификации распадается 
на два основных этапа: а) необходимо записать в явном виде уравнения, 
связывающие входные и выходные переменные и принять за искомые 
параметры модели коэффициенты уравнений, б) необходимо построй!ь 
математическую технику расчета параметров по экспериментально ре 
гистрируемым кривым выходных и входных функций.

ОР

НПО

Рис. 4. Общая схема структурных связей между входными и выходными 
переменными и набор реле в блоке ОР, осуществляющих размыкание или 

замыкание связей в ходе отдельного эксперимента.

Таким образом, в этом случае задача идентификации упирается в 
основном в решение математических вопросов. Возможны различные ре 
шения, так как рассматриваемые процессы могут быть воспроизведены 
на моделях разной структуры.

Предлагаемый вариант решения задачи идентификации в общих 
чертах сводится к следующему.

Предполагается, что связь между i-м стимулом (i=l......... п) и j-ii
реакцией (j = l...........m) осуществляется по системе (НПС) ij։ состав
ляемой в соответствии с принципами, изложенными в работе [3], и < по
следовательно соединенных безынерционного элемента (БЭ)ц и ли
нейной стационарной системы (ЛСС)ц (рпс. 5). Блок (БЭ)ц опре
деляется некоторой нелинейной характеристикой f,j, которою можно 
найти, меняя силу стимула Xj и регистрируя величину огноающей вы
ходной функции Vj. Блок (ЛСС) ц описывается линейным дифферен
циальным уравнением в частных производных. Параметры \равнения 
рассчитываются по амплитудной и фазовой частотным харакгершги 
кам блока (ЛСС), , которые в свою очередь определяются как ните- 
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гральные преобразования Фурье от экспериментальной кривой времен
ной реакции ур вызванной импульсным стимулом х, (при этом осталь
ные стимулы должны быть равны пулю). Вычисление преобразований 
(0\рь». производи 1 <я на цифровой вычислительной машине па основании

Рис 5. Разбиение динамической системы, связывающей ьй вход и рй вы
ход, на нелинейный элемент и линейную стационарную систему.

численного метода, предложенного в работе Мелконяна и Саакова [4]. 
В этом методе путем введения неравномерного шага дискретизации учи
тывается затухающий характер переходных процессов в динамических 
системах и благодаря этому уменьшается избыточность информации, 
вводимой в вычислительную машину.

3. Эксперименты, в которых изучаются как параметры динамиче
ской системы НПС, так и параметры блока оперативного принятия ре
шений ОР. Имеются в виду эксперименты по выработке инструменталь
ных условных рефлексов, в которых фиксируется точный вид поведенче
ских реакций как некоторых непрерывных функций времени. В этом 
случае задача идентификации чрезвычайно сложна. Можно полагать, 
что путь к ее решению лежит в сочетании подходов, намеченных для 
первых двух групп экспериментов.
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Մշակված մոդելի հիման վրա դիտվամ է ռեֆլեկտոր և վարրադծալին 
փորձում գրանցվող ռեակցիաների միջոցով մոդելների պարամետրերի ո- 
րոշման խնդիրր կամ, այլ խոսքով ասած, ի դեն տ իֆի կա ցի ա լի խնդիրր.
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В А. ВАРДАНЯН

НЕКОТОРЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ВОЗМОЖНОМ 
МЕХАНИЗМЕ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ДОЗ 

ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ НА ПОСТНАТАЛЬНЫЙ 
ООГЕНЕЗ ПТИЦЫ

Делается предположение о том, что появление полиовулярных фолликулов в яич
нике птицы при облучении головы и тотальном облучении в дозах 12 и 20 р, 
возникновение фолликулов, содержащих бинуклеарные ооциты при облучении в лозе 
100 р (тотальное облучение и облучение только головы), и отсутствие этих необычных 
фолликулов при облучении области яичника (экранирование головы) теми же дозами 
является результатом соответствующих изменений гормонального режима, вызванного 
действием радиации. Полученные данные делают вероятным предположение о пен
иальном мехаишме реализации стимулирующего действия, оказанного малыми дозами 
облучения на постнатальныи оогенез птицы.

В литературе имеются сведения о стимулирующем эффекте неболь
ших доз ионизирующей радиации на репродуктивную функцию домаш
ней птицы. Согласно экспериментальным данным ряда авторов [6, 7, 10], 
облучение яиц микродозами гамма-лучей сказывается благотворно на 
эмбриональном развитии, заметно увеличивается выводимость и повы
шается жизнеспособность цыплят. Другими исследованиями [8] выявле
но, что дозы облучения в 5—25 р повышают яйценоскость у плохих не
сушек. Нашими исследованиями установлено наличие длительных фаз 
стимуляции яйценоскости птиц при малых дозах облучения (4, 1.2 и 20 р), 
а при высоких дозах (100—500 р) —длительные фазы депрессии этой 
функции. Гистологические исследования, проведенные на яичниках птиц 
при малых дозах облучения, обнаружили возникновение очагов проли
ферации гипертрофированных клеток покровного зачаткового эпителия 
и стадии их трансформации в нормальные и полиовулярные (биовуляр- 
иые, триовулярные) новообразованные примордиальные фоллику
лы [1—5].

Имеются данные о том, что малые дозы облучения (4, 8и9р) оказыва
ют стимулирующее действие на репродукцию парамеций [15]. Другие ав
торы [10, 15] при больших дозах облучения (500, 600 р) наблюдали у са
мок крыс возникновение суперовуляции и повышение числа импланта
ции зародышей. Эти факты могут свидетельствовать об универсальности 
стимулирующего эффекта ионизирующей радиации на функцию ре
продукции.

Значительное внимание уделяется исследователями в настоящее вре
мя целесообразности использования стимулирующего эффекта малых доз
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Рис. I. Фрагмент яичника птицы при облучении головы дозой 12 р Шаро
образная структура, содержащая небольшое количество цитоплазмы и тва 

крупных ядра. Гематоксилин-эознн. X 400.
Рнс. 2. Фрагмент яичника птицы при обтученнп головы дозой 12 р. Три- 

овулярпый примордиальный фолликул. Гематоксилин-эознн. X 400
Рис. 3. Фрагмент яичника птицы при тотальном облучении дозой 100 р. 
Примордиальный фолликул, содержащий бинуклеарный ооцит. Гемато- 

ксилин-эозин. X 600.
Рис. 4. Фрагмент яичника птицы при тотальном облучении дозой 100 р. 
Растущий фолликул, содержащий бинуклеарный ооцит. Гематоксилин- 

эозин. X 300.



40 В. Л. Варданян I

облучения для усиления противоопухолевого действия ионизирующих 
излучений [12].

Несмотря па наличие достаточного количества экспериментальных 
данных о стимулирующем действии малых доз ионизирующих излуче
ний на функцию репродукции, вопрос о механизме этого эффекта в ли
тературе освещен недостаточно. В связи с этим представляло интерес 
изучить возможности существования центрального механизма реали
зации эффекта стимуляции оогенной функции яичника, вызванного неко
торыми дозами облучения.

Матерна ։ и методика. Работа выполнена на 40 курочках породы леггорн. В воз
расте 3՜ щей они подвергались облучению на аппарате РУП-250 ранее установленны
ми нами дозами 12 и 20 р. оказывающими стимулирующее влияние на репродуктивную 
функцию, и дозой 100 р, подавляющей эту функцию.

Условия облучения были следующие: напряжение 250 кв, сила тока 15 ма, фи ти
тры 0,5 мм Си и 1 мм Л1, фокусное расстояние 63 см, мощность дозы 30 рЛиин.

Облучение производилось в трех вариантах՜ тотальное облучение, облучение голо
вы при экранировании остальных частей тела, облучение области яичника при экрани
ровании головы. Каждой юзой облучалось по 12 птиц (по 4 птицы в каждом варианте 
облучения). -

Контрольные 4 птицы-аналопи подвергались ложному облучению. Облученные и 
контрольные птины были забиты до наступления половозрелости в возрасте 5 месяцев 
и 3 недель, т. е. через 4 месяца и 2 недели после облучения.

Для гистологических исследований яичники фиксировались в 10% нейтральном 
формалин՛материал заливался в парафин. Серийные срезы толщиной в 6 8 ц окра
шивались ге.маток՛. илин-эозином

Результаты и обсуждение. На препаратах, окрашенных гсматокси- 
лин-эозином, при облучении головы (экранировании остальных частей 
тела) п тотальном облучении в дозах 12 и 20 р обнаруживались шарооб
разные структуры, выстланные слоем плоских фолликулярных клеток. 
Они содержали небольшое количество зернистой цитоплазмы и по два 
крупных ядра с гранулированным хроматином (рис. 1). Возникновение 
аналогичных структур при малых дозах облучения было описано в на
ших исследованиях как ранние стадии постнатального оогенеза [2, 4].

Микроскопия также выявила наличие полиовулярных (биопуляр- 
ных, триовулярных) примордиальных фолликулов. Ооциты, находя
щиеся в этих необычных структурах, чаще были идентичными, имели 
мелкозернистую цитоплазму. Ядро каждой яйцеклетки располагалось 
почти центрально, в нуклеоплазме содержались гранулы хроматина 
(рис. 2). Появление полиовулярных фолликулов при малых дозах облу
чения отмечается в других наших работах [2, 4], они отнесены к более 
поздним стадиям постнатального оогенеза.

При облучении в дозе 100 р обнаруживались фолликулы, содержа
щие полинуклеарные ооциты (бинуклерапые). При тотальном облучении 
этой дозой чаще встречались примордиальные фолликулы, содержащие 
бинуклеарные ооциты. Ядра ооцитов контурировались четко, были ана
логичными и находились в непосредственном контакте друг с другом; 
они содержали гранулы хроматина. Ооциты были окружены одним ело- 
«ем плоскою фолликулярного эпителия (рис. 3).
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При облучении головы в дозе ICO р обнаруживались более зрелые 
фолликулы, содержащие бппуклеарные ооциты. Ядра располагались в 
центре ооцита, имели одинаковую величину и соприкасались посред
ством ядерных оболочек. Хроматин в виде мелких гранул был рассеян 
диффузно в нуклеоплазме. Эти ооциты были окружены зернистой обо
лочкой, сос гоящеп из 2 3 слоев кубических эпителиальных клеток, с хо
рошо окрашенными ядрами и светлой протоплазмой. Отмечалось образо
вание внутренней и наружной оболочек (рис. 4). У контрольных пищ и 
пищ, полхчивших обличение в области яичника, новообразование фолли
кулярных структур и ооцитов не отмечалось. Однако при облучении об
ласти яичника (экранировании головы) как при малых дозах, так и при 
дозе 100 р количество растущих фолликулов, находящихся в состоянии 
атрезии было больше, чем в яичниках контрольных птиц.

Обнаруженные и описанные нами новообразования полиовулярных 
фолликулов и полинуклеарных ооцитов при тотальном облучении, и в 
частности при облучении головы, приводят к мысли о возможности су
ществования опосредованного центрального механизма реализации эф
фекта стимуляции оогенной функции яичника, вызванного небольшими 
дозами облучения. Это предположение соответствует существующей 
гипотезе, согласно которой облучение в период закладки и начального 
развития гипофиза приводит к более ранней и активной продукции го
надотропных гормонов, в результате чего возникает интенсификация 
яйцекладки [6]. Сделанное предположение согласуется и с данными 
другой работы [9], в которой показано, что при облучении больших по- 

Vлушарии головного мозга и мозжечка у птиц значительно увеличивает
ся яйценоскость.

Рассматривая в физиологическом аспекте причину образования по
лиовулярных фолликулов и полинуклеарных ооцитов в результате облу
чения, становится очевидной зависимость этого процесса ог соответ
ствующих изменении гормонального режима, вызванного действием ра
диации. По-видимому, при тотальном облучении и облучении головы доза
ми 12 и 20 р создается оптимальная концентрация гонадотропинов, способ- 
ств\ ющнх образованию полиовулярных фолликулов. При дозе облучения 
1 СО р (тотальное облучение и облучение головы) концешрация гонадотро
пинов, вероятно, становится благоприятной для возникновении полииу- 
клеариых ооцитов. Это предположение подтверждается нашими ранни
ми исследованиями [I, 4], проведенными на птицах, облученных в воз
расте 82, 112 дней и забитых через 7 — 19 месяцев после облучения в по
ловозрелом возрасте. Так, при малых дозах облучения в яичниках птиц 
обнаруживались полиовулярпыс фолликулы. При этом наличие дли
тельной фазы стимуляции яйценоскости, несомненно, указывало па по
вышение количества фолликулостимулирующего гормона (ФС1 ). При 
дозе облучения 100 р наличие бинуклеарных ооцитов в яичниках пгиц 
сопровождалось длительной фазой депрессии яйценоскости, свиде։е.1ь- 
ствующей о понижении количества ФСГ.
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Другим ар1ументом, подтверждающим приемлемость этого предпо
ложения. являются данные работ, в которых показана роль гонадотро
пинов в возникновении полпнуклеарных ооцитов и полновулярных фол
ликулов у некоторых видов грызунов {13, 14, 17].

Таким образом, появление полновулярных фолликулов при облуче
нии только головы и тотальном облучении в дозах 12 и 20 р, 
возникновение фолликулов, содержащих бипуклеарные ооциты при об
лучении в дозе 100 р (облучение только головы и тотальное облучение), 
и отсутствие этих необычных фолликулов при облучении области яични
ка (экранирозанп головы) теми же дозами делают вероятным предпо
ложение о центральном механизме реализации стимулирующего эффек
та, оказанного некоторыми малыми дозами на постнатальиый оогенез 
птицы.

Институт физиологии 
им. Л. А. Орбели АИ АрмССР Поступило З.ХП 1972 г.

Վ. Ա. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՄԻ ՔԱՆԻ ՓՈՐՉՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ, ԻՈՆԻԱԱՑՆՈՎ ՌԱԴԻԱՑԻԱՅԻ 
ՓՈՔՐ ԴՈԶԱՆԵՐԻ ԽԹԱՆԻՉ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ 

ՄԱՍԻՆ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ^ԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ՕՕԴԵՆԵԶԻ ՎՐԱ

II. մ փ ո փ п ւ մ

մ ա մ р 1յ ձվ նի շրջանի ճ առա դա քթում' գլխի կկրանա ցմա մ բլ

միս ե 2 շարաթ հետո։ ձիստոլոգիական Հ ետսսքոտու1\աոա րյսյյքւ

Փորձերր կ ա տ ա քւվ ե / են քեգհորն ցեղի 40 վառեկների վրա։ 37 օրական 
ճտերը ենթ արկվել են ճ ա ոա գ ա յ /4 մ ան 12, 20 ո և 100 ռ ղոգաներոգւ Յուրա
քանչյուր գոգայով ճա ո ա գա յթ ո ւ մ ր կատարվեք կ հետևյաք երեր տարրեր ձե- 
վերով' ընղհանուր ճառագայթում, գ լ խ ի ճառագայթում մարմնի կկրանար֊ 

արա
11տռւգիչ և փորձնական խմբերը մորթվեք են մինչ ս ե ո ա Տ՛ ա ս ո էն ա ց ո ւ մ ր' 

ումից 4 ա
թյունների համար ձվարանները ՛ի ի բ ս վե լ են 10^֊սւնոր չեղոր քիռրմաքինի 
մեջ, ա յն ուհ ե տ և ւգ ա ր ափին ա ւգ ա տ վ ե /, իսկ հաջորդական կտրվածքն երր ներկ

վել են գե մատ ոքսլին ֊ կողինով։
Ենթ ա ղրվու մ կ, որ 12 և 20 ռ ղոգա յով ճառագայթման դեպքում բաղ֊ 

մ ա ձվա ր ջջա յ ին !իո(իկ ուլների ե ր ե ան ղալը, ինչպես նաև երկ կորի գային ձր - 
վա բջի ջն ե ր ւգարունակոդ •/> ո ք ի կ ո ւ լն ե ր ի առաջացումը 100 ռ ղո գա յո վ ճառա

գայթելու դեպքում (ընղհանուր ճառագայթում և միտքն գքխի ճառագայթում) 
և այգ ոչ սովորական ֆո/իկուլների բացակայությունը նույն գո գաներով ձվա

րանի շրջանի ճառագայթման ղեւգրում հանղիսանում են ռադիացիայի հետե֊ 
վանքով առաջացած գորմոնալ ռեժիմ ի հ ա մ ա ւգ ա տ ա ս խ ան փոփոխության 
արդ յունքւ

Ս տ ա ցվա ծ տվյալներր հնարավոր են դարձնում թ ոչունն ե ր ի հ ե տ ծնն գ յան 
օօգենեզի ‘[բա փոքր ղուլաներով ճառագայթման խթանիչ ա գղեցության 
կենտրոնական մեխանիղմրւ
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ИЗУЧЕНИЕ ДЫХАНИЯ У РЕНТГЕ11МУТАНТНЫХ ШТАММОВ 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИИ

Изучалось дыхание у некоторых представителей молочнокислых бактерий и их 
рентгенмутантных форм. Согласно полученным данным, у штаммов, которые не ис- 
полыовалн кислорода воздуха, мутантные формы также не обладали этим свойством 
и наоборот. Что же касается изменений в интенсивности поглощения кислорода у не
которых рентгенмутантных штаммов, исходная культура которых также использовала 
кислород воздуха, то эти колебания в подавляющем большинстве случаев были незна
чительны и не носили строго постоянного характера.

В литературе о дыхании молочнокислых бактерий много противоре
чивых данных. Так, хотя молочнокислые микроорганизмы считаются 
факультативными анаэробами, т. е. обладающими способностью в про
цессе жизнедеятельности удовлетворять свои энергетические и синтети
ческие потребности не только при помощи брожения, но частично и за 
счет дыхания, однако до настоящего времени в этом вопросе нет еди
ного мнения.

Некоторые авторы отрицают потребление этими микробами кисло
рода воздуха. Другие, напротив, наблюдали одновременное протекание 
процессов дыхания и брожения у них. Например, изучая соотношение 
между энергетическими процессами у некоторых облигатных и факуль
тативных анаэробов, Френкель и Карпенко (I] обнаружили у культуры 
Streptococcus lactis при росте на питательных средах (мясопептонный 
бульон с лактозой или молоко) одновременное протекание дыхания и 
брожения.

Другими авторами в опытах с Суспензиями Bact. Dcibrukii была 
выявлена способность этих бактерий к дыханию [3, 5]. Тот же эффект 
был выявлен у пропионовокислых бактерий [4].

Однако есть авторы [2], которые, не отрицая полученных результа
тов, далеко не склонны факт окисления молочной кислоты в этих опы
тах расценивать как дыхание указанных бактерий, они считают это на
рушением нормального протекания окислительных и восстановительных 
реакций в присутствии веществ, находящихся в течение опыта в среде и 
активирующих окислительный процесс.

В свете вышеизложенного возникла необходимость изучить поглоще
ние кислорода в процессе роста у выделенных в нашей лаборатории 
рентгенмутантных штаммов некоторых видов молочнокислых бактерий 
(если, конечно, у них будет обнаружена эта способность), у которых по
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сравнению с необлученными (исходными) штаммами повысились неко
торые физиологические функции (протеолитическая, кислотообразую
щая п др.), представляющие интерес при применении этих штаммов в 
качестве бактериальной закваски для молочных продуктов.

Материал и методика. Было исследовано 50 палочковидных и 32 кокковых форм 
различных видов (Lactobacterium helvetlcum, bulgaricum, easel, streptococcus iactls 
s. thcrmophilus, s. diacetllactls) рентгенмутантных и их исходных штаммов молочно
кислых бактерий.

Поглощение кислорода молочнокислыми культурами нами изучалось на аппарате 
Варбурга в течение 3 час. в обрате при оптимальных температурах их роста Культу 
ры пересевались из однодневного кисломолочного сгустка пэ 0,4 мл в 4 мл обрата, ко
торый вводился в основную часть сосудика Варбурга. В боковую часть сосудика вво
дилось по 0,2 мл 30% КОН. Таким образом, общий объем жидкости в сосудике дово
дился до 4,6 мл.

После уравновешивания жидкоеги Броуди в манометрах (два-три отсчета через 
5—10 мин с одинаковыми показателями) прослеживалось в течение 3 час поглощение 
кислорода при температуре 35 С в бане для кокковых форм и 40 для палочковидных 
форм. Конгрочем служили сосудики без микробов. Количество поглощенного кислор - 
да выражалось в микролитрах за 3 час. дыхания при описанных выше условиях опыта.

Результаты и обсуждение. Наблюдения показали, что у исследхе- 
мых нами кокковых форм сколько-нибудь заметного потребления кисло
рода воздуха не обнаруживалось (они не приводятся в таблице), а у не
которых штаммов палочковидных форм молочнокислых бактерии 
(Ь. ИекеИсит, Ь. Ьи1^аг1сит, Ь. сазе!) при .многократной повтор
ности опытов отмечалось явное потребление кислорода воздуха. И хотя 
колебания в интенсивности дыхания даже по одному и тому же штамму 
иногда были значительными, однако во всех повторностях у них всегда 
отмечалось потребление кислорода.

Как видно из представленной таблицы, все 13 исходных штаммов, а 
также полученные от них 16 рентгенмутантов (доза облучения—36000 
и 54000 р) в процессе своего роста поглощали кислород воздуха. Из при
веденной таблицы видно также, что у некоторых мутантов отклонения в 
интенсивности поглощения кислорода по сравнению со своей исходной 
культурой значительны, как в сторону повышения (53/4; 71/5; 73/1), так 
и понижения (9/1; 51/6).

Наблюдения также показали, что, если у штаммов не обнаружива
лось это явление (потребление кислорода), отсутствовало оно и у их 
мутантных форм. Этот факт свидетельствует о том, что облучением мож
но изменить интенсивность поглощения кислорода у микроба, однако 
получить мутант, поглощающий кислород, исходная культура которого 
не обнаруживала этого свойства, невозможно.

Таким образом, из результатов наших опытов и из многочисленных 
противоречивых литературных данных можно сделать вывод, что далеко 
не все штаммы даже одного и того же вида молочнокислых бактерии об
ладают свойством использовать кислород воздуха. Видимо, поэтому изу
чение этого явления на малом количестве штаммов и на различных вн-
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Таблица
Поглощение кислорода некоторыми рентгенмутантными и их исходными штаммами 

молочнокислых бактерий в течение 3 час. роста в молоке

Номера штаммов Поглощение О2
Вид

исходный мутант исходный мутант

3
4
6
8

9

24
28
31
51
52

53

71

3/1
4/1
6 8
8/1

9/1
9/5

24/3
28 2
31/1
51/6 
52/10
53 4

53,6
53/8

71/5
73/1

Е. Ьи1^аг1си1П
Е. 1։е1\еИсн1П
Е. 1։е1уеНсит
Е. ЬеКеНсшп

Е. 11е1\’е(1сищ

Е. сазе!
Е. ИсВеИсит
Е. 11е1уеИсит
Е. ||е!\еНсит
Е. йеЬеНсит

Е. ЬеВгеИсит

Е. ИеКеНсит
Е. ЬеКеНсит

9,2
18,2
19,2
28,0

41,0

29,0 
34,0 
16.0 
26,0
28,0

30,0

24,0
30,5

13,0
16,4
16,7
19,0

20,5
29,5

31.0
25,0
13,0
7.0

21,0
74,0

24,0
27,0

50,0
51,0

дах, причем при неодинаковых условиях опыта, приводило к прямо про
тивоположным выводам. Это предположение кажется нам правдоподоб
ным еще и потому, что проводимое в течение ряда лет в нашей лабора
тории изучение местных штаммов молочнокислых бактерий показало, ич го очень многие из них по некоторым своим свойствам резко отличают
ся друг от друга, хотя их часто приходится объединять даже в одни и 
тот же вид на основании только сравнительно узкого круга свойств, 
обычно принятого при идентификации этих бактерий.

Что же касается разницы в поглощении кислорода у некоторых 
рентгенмутантных штаммов по сравнению с их исходной культурой, то, 
как показали опыты, она наблюдалась далеко не у всех исследуемых 
культур, а те сравнительно немногочисленные штаммы, которые до об
лучения поглощали кислород воздуха, имели мутантные формы с нару
шениями в подавляющем большинстве случаев не настолько значитель
ными, чтобы по этому показателю можно было бы производить предва
рительный отбор облученных штаммов для последующего более подроб
ного и направленного изучения мутантных форм микробов.
Ереванский юов етеринарный институт, 

проблемная лаб >ратория молочного дела, 
Сектор радиобиологии М3 Ар.мССР

Поступило 13.3 1972 г.
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«I. Վ. ՄԱԿ ԱՐՅԱՆ, 1Ւ. Կ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԿԱԹՆԱԹԹՎԱՅԻՆ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 
ՌԵՆՏԴԵՆՄՈԻՏԱՆՏԱՅԻՆ ՇՏԱՄՆԵՐԻ ՇՆՉԱՌՈՒԹՅԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ամփոփում

•(արբուրղի ա ւղ արատի միշոցով կաթն ա թ թ վ ային բակտերիաների որոշ 
ներկայացուցիչների (L. helvetlcum, L. bti Igaricum, L. casei. Str. lac- 
tis, Str. diacetllactis, Str. thcrmophllus) և նրանց ռենղենմւււտանտա֊ 
լին ձևերի (րստ պ ր ո տ և ո լ ի տ ի կ , թթվաղոյացման և այլ հատկությունների, 
որոնց հ ե տ ա քր բր ո ւ թ յուն են ներկայացնում կաթնաթթվային մթերքների 
բակտերիալ մակարղի համար շտամներ րնտրելիս) ո ւ ս ու մն ա ս իր ո ւ թ յուն ր 
ցույց Լ տվել, որ նույնիսկ նույն տեսակին պատկանող կաթնաթթվային րակ
տերիաների ոչ բոլոր շտամներր օժտված են օղի թ թ վ ածին ր օղտաղործե/ու 
հատկությամբ։ Ըստ երևույթին, այս հան ղամ անքր կարելի է բացատրել նր
բանով, որ մի շարք շտամներ միմյանցից ղղալիորեն տարբերվու մ են որոշ 
հատկություններով, որոնք կաթնաթթվային բակտերիաների տեսակային ղա- 
սակարղման ժամանակ հաշվի շեն առնվում։ Այնուամենայնիվ, >աեա[ս նր- 
րանց րնդղրկում են միևնույն տեսակի անվան տակ, համեմատաբար սահ- 
մ ան ա ւի ա կ հատկությունների ուսումնասիրության ւետևանբով, որոնք սո 
վորաբար հաշվի են ա ոն վու մ կաթնաթթվային բակտերիաների սւ ե ս ա կ սւ յին 
ղ ա ս ա կ ա ր ղ մ ան ժամանակ։
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П. П. ГАМБАРЯН, А. Е. ТЕРТЕРЯН

ЧИСЛОВАЯ ТАКСОНОМИЯ МОШЕК РОДА 
EUSIMULIUM ROUB. (D1PTERA, SIMULIIDAE)

В статье применяется математический метод в таксономии рода Е^тиИит Цоио. 
Эю первый опыт в систематике мошек. В роде Еи8!тиНит ИоиЬ твестно около 120 
видов Нами исследовано 60 видов, относящихся к 7 группам. Использовано 13 рядов 
систематических признаков, в которые сведено около сотни признаков н их комбина
ций. Род ЕимтиПиш достаточно гомогенен, а грхппы его видов не могут быть выделе- 
ши в надвидовой таксон, так как различия между группами статистически не су
щественны.

Систематика семейства Simuliidae пока слабо разработана. Около 
50 лет тому назад Эндерлейп (16—18] впервые дал его естественную 
классификацию. Позднее, после микроскопического изучения тонких де
талей морфологии различных фаз, систематики стали усиленно разра
батывать классификацию этого семейства [11, 19].

В связи с накоплением новых сведений в последние годы в система
тике растений и животных стали применять числовую таксономию [1, 8, 
9, 13, 20—22]. Она позволяет обобщить имеющиеся сведения о распреде
лении признаков и дать наилучшую классификацию таксонов.

В нашей статье мы применили математический метод в классифика
ции рода Eusimulium. Работа между авторами распределялась сле
дующим образом: исследование признаков, подбор материала, литера
турный обзор и общая часть статьи выполнены А. Е. Тертеряном, П. П. 
Гамбарян провел вычисления и написал математическую часть работы.

Род Eusimulium насчитывает в пределах Палеарктики около 120 ви
дов и разделен более или менее искусственно па ряд групп видов: 
montium, alpinum, angustitarse, aureum, latipes, batoense, annulum (no- 
следняя рассматривалась даже в качестве рода [11]). По Рубцову [11], род 
Eusimulium, как и роды Gnus и Slmulium, сборные, «и их было бы пра
вильнее разделить на отдельные подроды и ролы». Он, в частности, счи
тает, что группа видов alpinum по своему обособленному положению и 
хиатусу должна быть при дальнейшем исследовании материала выделе
на, по-видимому, в отдельный род, однако сам этого не делает. Группы 
видов alpinum batoense, montium, annuhim не гомогенны; виды этих 
групп мало схожи друг с другом и с другими группами. К сожалению, 
для этих групп неизвестны все стадии развития, ввиду чего делать так 
сономические заключения пока рискованно.

В данной работе рассматриваются внутригрупповые и межгруппо
вые оценки сходства для выяснения самостоятельности групп видов и
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целесообразности их таксономического выделения. Виды были выбраны 
из крупных сволок [6, II, 12, 14, 15 и др ]. Так как у многих видов неиз
вестны все возрастные стадии, то мы приводим данные по 60 наиболее 
изученным видам и подвидам.

Нами использовано дальнейшее развитие метода числовой таксоно
мии с взвешиванием биномиальных признаков произведением частот те
зы и антитезы 12—5, 9]. Взаимоисключающие признаки или их комби
нации разбивались на ряды [6] с частотами р, , равными числу объектов с 
признаком, деленному на общее число объектов п. Совпадение объектов 
но признаку, включенному в данный ряд, т. е. вес совпадения оценивался 

2£р1 Р1'V = - ——• где 1П число признаков в ряду, а 31=^]. Сходство объектов
к

оценивалось суммой весов совпадающих признаков Т = XV, где к чис
ло совпадений. Гак как виды изучены неравномерно, то сходство выра
жалось в % от суммы весов всех признаков, по которым сравнивалась 
данная пара видов, поэтому безразлично, в каких единицах измерялось 
сходство. 13 рядов ранжированных признаков (табл. 1) ранжированы

Таблица I

Признаки, «использованные для таксономии, ранжированные по весу 
и сгруппированные в классы, пропорциональные 4:3:2:1

1а) кокситы длиннее стилей более чем в 1,5 раз; 16) кокситы почти, равны длине сти
лей; 1в) кокситы короче стилей; 1г) кокситы длиннее стилей, но менее чем в 1.5 раз.

2а) гоностерн широкий, пластинчатый, ширина менее чем в 3 раза превосходит длину;
26) гоностерн широкий, пластинчатый, ширина более чем в 3 раза превосходи! 
длину; 2в) гоностерн с срединным валиком; 2г) гоностерн клиновидный, менее ши 
рокий, без срединного валика.

За) дыхательных нитей 12—14; 36)—нитей 10; Зв)—нитей 8; Зг)—нитей 6; Зд)—нитей 
4, дихотомически ветвящихся; Зе)—нитей 4, верхняя нить нижней пары отклонена 
в сторону от остальных.

4а) в парамерах по 1 шипу с каждой стороны; 46) парамеры с .мелкими многочислен
ными шипами, 4в) в парамерах 6ол1 ше двух, менее 8 шипов.

5а) «аднее медианное пятно лба в виде равностороннего треугольника; 56) заднее ме
дианное пятно лба тз виде вытянутого треугольника; 5в) переднее в заднее пятна 
лба в виде вытянутых полосок одинаковой ширины; 5г) пятна иные.

5а) гоностили удлиненные, прямые или слегка изогнутые и расширенные (ангите»а 
гоностили маленькие, крючковидные); 66) гоностили с явно выраженш. й »гт чих- 
юн пяткой и вырезом по заднему краю; 6в) гоностили одинаковой шири՛е.՛, ы ։ н՛ 
костили расширенные к концу; 6д) гоностили типа топЬит; бе) комбинация ап, 
6ж)— аг; 6з)—авг; би)—агл, 6к)-абгд, 6л)-антитезы абвгд.

ректальные придатки простые, 76) 
10 долек; 7н) придатки ветвистые,

в каждой ветви ректальных придатков не менее 
в каждой ветви более 13 долек;

биологический журнал Армении, XXVI, № 7—4



50 П. П. Гамбарян, А. Е. Тертерян

8а । пятка на первом членике задней лапки крупная; 86) бороздка на втором членике 
(адней лапки глубокая, 8в) аб; 8г) бороздки на 2 членике задней лапки нет; 
8д) пятки на I членике задней лапки и бороздки на 8 членике нет; 8е)—пятки нет, 
бороздка глубокая; 8ж) пятка некрупная, бороздка неглубокая.

9а) антенны личинки четырехчленные, с явно раздельными членами; 96)—антенны с 
и 9 явно разделенными членами; 9в) антенны с 6--9 неявно разделенными члена
ми. 9г) антенны с 4 неясно разделенными членами.

10аI срединный, боковой и промежуточные зубцы субментума отчетливо разделены, 
сильно склере,тн тированы; 106) срединный зубец ниже уровня боковых; Юв) из 
промежуточных зубцов 2-й короче 1-го и 3-го; Юг)—срединный и промежуточные 
зубцы заметные; Юд) субмеитум удлинен, длина его задней части не менее поло
вины передней (тип со$1а1итп); Юе) 5-й л 6֊й боковые зубцы субментума не обо
соблены; Юж)—абд; Юз)—абвг; Юи)—авгд; Юк)—абвге; Юл—бв; Юм)—бе;
Юн) бвг. Юо/—бвгд; <10п)—бве; Юр)—бвге; Юс)—бвде; Ют)—вг; Юу)—вд; 
Юф)—ве; 10.x)—вге; Юч)—вгде; 10ш)—де; Ющ)—антитезы абвгде.

11а) вентральный ьыре։ голоьной капсулы мал или его нет; 116) глубина выреза ме
нее расстояния от переднего края выреза до заднего края субментума в 2 и более 
раз; 11в) в 1.5 раз и менее; 11г) примерно равна; 11д) вырез квадратный или ар
ковидный. глубина более ширины;

12а) кокон простои. 126) кокон с небольшим выступом и отчетливым утолщением спе
реди; 12в) кокон с I рогом; 12г) — с 2-мя роговидными выростами; 12е) кокои 
иной ' ֊

13а) 10-и стерпит в виде лирообразной пластинки; 136) 1-й членик задней лапки самки 
равномерно широкий, длина=3/4 голени; 13в) гонофхрка в виде растепленной из 
конце пластинки; 13г) ноги самки желтоватые (антитеза темно-коричневые); 
13д)—бв; 13е)—вг; 13ж)—бг; 13з) —абв; 13и)—абвг; 13к)—антитезы абвг.

по весу и разбиты на 4 класса с весами, относящимися друг к другу 
приблизительно как 4:3:2:1. Такая группировка признаков сильно облег
чает вычисления, а огрубление незначительно по сравнению с ошибкой 
веса признака. Список исследованных видов, распределение признаков, 
максимальные оценки сходства и их ошибки приведены в табл. 2. В 
этой таблице прописными буквами в соответствующем столбце обозна
чены признаки из табл. I, нулем обозначено отсутствие сведений о дан
ном признаке у данного вида.

Покажем на примерах, как вычислялись веса признаков и оценки 
сходства. Первый ряд признаков — соотношение длин кокситов и сти
лей имеет следующее распределение: 11а, 276, Зв, 15 г; частоты р, со- 
ответственно = 0,183, 0,45, 0,05 и 0,25. Вес совпадения—2-(0,183-0,454- 
0.183 • 0,054֊0,183• 0,254֊0,45• 0,054֊ 0,45-0,25 + 0,05-0,25) :4 = 0,143. Распре- 
делепие девятого ряда признаков—52а, 36, 1 в, 1г с частотами р։ =0,87, 
0,05, 0,017 и и,017, вес же совпадения равен 0,036, т. е. в 4 раза меньше,
чем вес первого признака. Определим сходство первого и второго видов
из табл. 2.

Вил и его №

1 £У11е(еп5е ИиЬг.
2 топНит ИиЬг. 

вес совпадений

№ ряда признаков
1234 5 6789
абаввдвжа 
абавбзвжа 
443332221

10 11 12
к в а
о а а
1 1 1

13
0 
е
1
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Таблица 2
Группы видов и виды рода Еи51ти11ит, распределение признаков, № вида, с каким наиболее сходен данный вид, 

оценка сходства Т°/о и ошибка оценки сходства 5Т о,

Вид и его №

2

§\’Пе1еп5е КиЬг. 
топНит ЯиЬг. 
осгеаз1у1ит ЕиЬг. 
$Ье\'|ако\ч 1?иЬг.

2

Чиа I иогбес! т 1 Пит 
1И5|1кеп$е КиЬг. 
3]еЬа§1епзе КиЬг. 
а!р!пит РиЬг.

КиЬг. 5
6

8

| тогИзЬабзкИ КиЬг. 

аппиПрез (Веек.) 
1аП§оп1ит ЙиЬх. 
<1е11гЬапеп$е КиЬг. 
апйизШагзе (ЬитИи) 
У|Ше ИиЬг.

9
10

12
13

зегЬкит (Ваг.) 
кгутелзе КиЬ/. 
ге^пас (Теп.) 
раискизрЬ ИиЬг. 
1аН$опит ЙиЬг.

агтегйасит РиЬг. 
аигеит (Рнез) 
а8егЬа]ЧкагНсит 1))а(.

15
16
17
1н
19
19
20

22

О

№ ряда признаков

№ вида

1

Т7о 5ТЧ
1

| з

2
*

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 13 14 15 16 17 18

*. а б а В в д в Ж а К в а 0 2
1

74 4.7а б а в б 3 в ж а о а а е 3 56 4.7а а в в б к в ж а ж г в 0 2,4 56 4,7а а б в г д б ж а 3 д в 0 3 56 4,7

0 0 а 0 1 г 0 в 0 а X а 0 0 2 64 Н.50 0 а 0 а 0 0 0 а в а а 0 2.30 60 12,50л 0 б 0 б 0 б 0 а р а 0 0 11 73 11,50
1

0 0 0 а 0 а 0 а Ф д______1
0 0 30,31 75 16

г в е а б ж в а । а р а в г 12 75 4.5б в е а 0 ж а в а р а б г 12 76 5г в _ е а б 3 6 ։ в | а р а 6 е 12,13 79 4.5г в е а 6 е а в а р а б г 13 86 4.5г в е а б а а в а X а б к 14 93 4.5г в е а 6 а а в а X д д к 16 71 4,5

г г е а 0 л 0 0 0 0 0 б г 20 94 7г г е а б л а в а н д д г 17 93 4.5г г е а б л а в а р д а г 20 89 4.5г г е а 0 Л а в а р д а 0 19 100 4.7г г е а в Л а в а р д а г 20 100 4,5
21 96 4.5г г е а в Л а в а р л а г 52 52 5г г е а в Л а в а г д а г 22 100 4.5г г е а в л а в а г д а г 24 67 4.7



2 3 4 5 6

latinum Rubz. 23
rubzovianum Serban. 24

r 
a

planipuparium (Rubz.) 25
codreanui Serban. 26
longipile Rubz. 27
gouldlngi Stone 28
johannense Hart. 29

costatum (Fried) 30
garniense Rubz. 31
zakhariense Rubz. 32

32
fontium Rubz. 33
beltukovae Rubz. 34
pugetense D. et Sh. 35
florae Djaf. 36

36
latipes latipes (Mg) 37
= fluminale (Rubz.) 38
= shutovae Rubz. 39
geigelense Djaf. 40
bicorne (Dor. et Rubz.) 41
djafarovi Rubz. 42
elatum Rubz. 43
fontinale (Rubz.) 44
australae Rubz. 45
pygmaeum Zett. 46
murvanidzei Rubz. 47
aogustatum Rubz. 48
latipes aestivale Rubz. 49

Rubz. 49
croxtoni (Nich. et M) 50
furculatum (Stev.) 51
congareenar urn D. et Sh.5‘2

a 
a 
a 
a 
a

6 
6
6

6 
6
6 
6

6 
6
6 
6
6 

'6
6 
6
6 
6
6 
6
6

6 
6
B

r
6

e 
e

a 
a

0 
B

JI
JI

a e a 0 a
a A a 0 >K
a A a 0 r
a e 0 r JI
a e 0 r JI

a e a a >K
a A a a >K
a A a a >K

a A a a >K
a A a 6 >K
a A a 0 )K
a A a 6 >K

a A a 6 at
a A a 6 >K
a A a 6 >K
a A a 6 >K
a A a 6 a
a A a 6 a
a A a 0 e
a A a 6 .1
a A a 6 It
a A a 6 e
a A a a >K
a A a a >K
6 A a B >K

6 B B B IK
a B B B 3
a e B B .1



9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

В а а н д 0 Г 22 79 5.3
а в а т д а 0 52 52 5

б 0 а ц д д 0 27 62 6
в в а р д а 0 27 91 5,7

i в в а 0 д а 0 31,32 61 5.5
в в а п а а 0 26,27 70 6,3
н в а II а а 0 28 1 Г! ' ■ • 5 31 1

4 50 5,3
а б а ш а а 3 31 82 4,5
а в а Ц 1 а а 3 32 89 4.5
б в а с а а 3 33 96 4,5

37-39 79 4,5
б в а с а д 3 37—39 79 4,5
б а а р д 0 0 36 87 5.2
в в а щ г б 3 36 87 5,5
0 в а т д В 3 37 96 4,8

45 84 4,8
6 в а п д в 3 38 96 4,5
б в а п в в 3 39 96 4.5
б в а м в в 3 42 88 4,9
а . в а п д б 3 37 89 4,5
0 в а к д г д 42 88 4,9
б в а 6 д а 3 46 82 4,5
в 0 а II д б 0 44 90 6.3
0 в а у д б 0 43 90 6.3
б в а р д б 3 44 88 5
6 ж а в б а и 42 82 4,5
б в а ц д в 3 28,29 89 5,3
б 0 а Ш д а 0 47 92 5
в в а л д в 0 47 63 4,7

50 68 5
0 в а X а в 0 51 64 5
0 в а ч г б 0 52 52 5
0 в а р в а 0 28,29 59 5 ’ 7



1 2 3 1 4 5 6 7 8

оX 5Ио§акН КиЬг. 53 6 а В в 0 0с о Ьаюепзе Еди'. 54 6 а в и о 0
о 1ерпе\ае йиЬа. 55 в а г в а Ита 5а$а1 ИиЬг. 56 а в г б 0 0

м аптЯигп кипб51г. 57 6 а д в в ас 57
сИогИсит 1155. 58 в г е 6 в ас сгаззит (ИиЬг.) 59 г а е б в а
5иЬехс1зит Еби\ 60 б а г б б а

Вес совпадений 4 4 3 3 3 2



9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1

0 в 0 0 0 а Ж 51 94 7,5
0 г 0 0 0 а 0 53 86 9
0 в а н 6 б к 52 50 5
0 в г 1 0 0 в ж 60 39 7

б б б Ф д а 0 59 48 4,7
53 71 7,5

б д в Ф д а 0 59 48 4,7
б е б р д в 0 60 41 4,7
а г б п а в 0 31,40 52 4.7

2 1
■

2
1

1 1 1 1 1



54 П. П. Гамбарян, Л. Е. Тертерян
- - — — ~ - • - • ~--------------------------------- _ — _ — —— - ■ - - _ ■ - , ------------------- —- - - • - ——— - —

По каждому относительном)՛ весу признаков у этих двух видов 
имеется 2 общих признака, и оценка сходства их будет 2-4 + 2-3 + 2-2 + 
2-1=20 единиц, а всего эти виды сравниваются по признакам с общим 
весом 27 условных единиц, так как у первого вида нет сведений о три
надцатом ряде признаков. 20:27-100 = 74%, что и будет оценкой сход
ства первых двух видов.

Вычислялась также ошибка оценки сходства по формуле

8т — II2 х р. >2 
т (т — И и для полного набора признаков в нашем при-

мере 8т =4,5%, соответственно составляя большую долю для непол
ного набора признаков.

В табл. 1 под соответствующей буквой приведено описание призна
ка в данном ряду, обозначенном цифрой. Если в данном ряду одной бук
вой обозначена комбинация признаков, то в случае необходимости в опи
сании признака указана его антитеза. Если, например, 13е обозначена 
комбинация признаков вг, то значит, у таксона с 1 Зе антитезы признаков 
13а, 136.

1акои способ позволяет значительно сократить таблицы распреде
ляя признаков, не ухудшая классификации. В то же время нельзя слиш
ком увлекаться таким способом сокращения таблиц распределения при
знаков, потом\ что этот способ удлиняет таблицы кодирования при
знаков.

Обсуждение результатов: Группа видов-топНит состоит из мало
сходных видов. Сходство их между собой даже немного меньше, чем 
сходство их с видами других групп. Но статистически это различие не
существенно: Т25—Т23 =64—56 = 8, разность, деленная на ошибку 
8.4,7, меньше 2, так что она случайна.

Группа видов а1р!пит относительно слабо изучена, большинство 
признаков у ее видов неизвестно. По известным признакам виды этой 
группы сходны между собой менее, чем с видами других групп.

Группа видов апрпзШагзе состоит из видов, сходных между собой 
более, чем с видами других групп, во опять-таки это различие несуще
ственно. Внутри группы максимальное сходство 9-го вида Т9 12 =75, а 
межгрупповое сходство Ти 1Г։ =71, разность в 4% при ошибке в 4,5% 
несущественна. Наиболее гомогенна группа видов аигепт, ее виды 
очень сходны между собой, но по комплексу признаков они сходны так
же с видами других групп; сходство 24-го вида Т2։ 22 =67, а 
Т։1 1(> =71, т. е. сходство внутри этой группы иногда меньше межгруп
пового. Больше всею видов нами исследовано в группе 1аИре5. Ее виды 
также в основном сходны между собой более, чем с видами других 
групп, но опять-таки есть и исключения.

Группа видов Ьа1оеп£е явно искусственна, так как се виды меж;) со
бой менее сходны, чем с видами других групп. Но и для этой группы не
известны многие признаки. Виды группы аппп1ит мало сходны между 
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собой II с видами других групп. Ио и для этой группы неизвестны многие 
признаки.

Обобщая, можно сказать, что у нас по крайней мере недостаточно 
сведений для сведения групп видов в надвндовые таксоны и нет основа
ний для деления рода на подроды. В то же время надо признать, что 
группы видов aпgustitarse, аигсшп, 1а11рез, т. е. большинство изу
ченных видов, внутри групп более сходны, чем с видами других групп. 
Следовательно, разделение рода на группы видов, если не придавать 
этим группам таксономического значения, оправдано.

Если проведенное нами исследование рода Еи51ти1шт и не приве
ло к созданию его системы, зато нам удалось обобщить имеющиеся све
дения о роде и установить, что при современном состоянии изученности 
рода, когда для большого числа видов неизвестны все возрастные ста
дии и распределение многих признаков, таксономическое деление рода 
преждевременно. Для удобства исследования вполне можно использо
вать нейтральный термин «группа видов» [8], не придавая этим группам 
таксономического значения и ранга.
Институт ботаники АН АрмССР,
Институт зоологии АН АрмССР Поступило 28.11 1973 г.

Պ. Պ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ, 2. Ь. ՏնՐՏԵՐՅԱՆ

ՄԼԱԿՆԵՐԻ Еи51М(ЛЛ1М ЕОиВ. (О1РТЕКА, 51МиНШЛЕ) 
ՍԵՌԻ ԹՎԱՅԻՆ ՏԱՔՍՈՆՈՄԻԱՆ

II. մ փ ո փ п ւ մ

Հոդվածում տրված /, մլակների £11Տ!Ո1111 111111 սեռի մաթեմատիկական 
վերլուծոէթյունր , աոաջին փորձն Է մ լակների կարգաբանության
մեջ։ Ալս սեոից, ա յմ մ հայտնի են մոտ 120 տեսակներ, որոնցից մա
թեմատիկական մշակման են ենթարկվել և 4 տեսակ և ենթատեսակ: Օգտա
գործված են 44 կարգաբանական հատկանիշ: £ԱՏյ01Ա1111III սեոր ներգրա
վում /։ մի շարր ձևաբանորեն թույլ առանձնացված խմբեր։ Մաթեմատիկա 
կան վ ե ր լո ւծ րոթ յուն ր ցույց Լ տվեց, որ նշված սեոր բավական ^ոմոգեն / ե 
նրա խմբերիդ ոչ մեկր չի կարոդ առանձնացվել որպես վերտեսակային տար- 
էւ ոն։
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УДК 57?.3

Л. Л. СИМОНЯН

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНОСЧИКОВ КАЛИЯ И ВОДОРОДА 
НА СОПРОТИВЛЕНИЕ МЕМБРАНЫ МЫШЕЧНОГО ВОЛОКНА 

ЛЯГУШКИ

Исследовано влияние ионофоров на сопротивление мембраны мышечного волок н 
лягушки. Как в присутствии переносчика калия — валиноминина, так и в присутствия 
переносчиков водорода — 3(1—ССР и ГТФБ сопротивление мембраны уменьшаете л. 
Изучено также влияние pH среды на сопротивление мембраны. Показано, что в кислой 
среде сопротивленье мембраны при аппликации I ГФБ и ЗС1—ССР изменяется по-ра .- 
ному. ЗС1—ССР вызывает уменьшение сопротивления на 42%, а ТТФБ на 58% от ис
ходной величины. В щелочной среде сопротивление уменьшается практически одинако
во как в ТТФБ, так и в ЗС1—ССР (на 32%).

В предыдущей нашей работе [6] было показано, что только перенос
чики протонов уменьшают величину мембранного потенциала (МП) 
мышечных волокон, а переносчики калия и натрия—валиномпцпн и гра
мицидины—на МП не влияют. Была предложена схема, согласно кото
рой проводимость мембраны в присутствии переносчиков изменяется на 
2 3 порядка, что соответствует результатам, ранее полученным на фос
фолипидных мембранах, когда оба типа переносчиков вызывали измене
ние проводимости на несколько порядков.

В связи с этим необходимо было изучить влияние обоих типов пере
носчиков на сопротивление мембраны мышечного волокна.

Митсрти а методика. Все эксперименты были проведены на одиночных волокна* 
или полосках из трех—пяти волокон, выделенных и» тетанического пучка ш. ПеоПЬи1апч 
Капа г1(ИЬип(1а. Для уменьшения сокращения, вызванного гиперполяри тацией, приме
нялся раствор Рингера, в котором содержание 1\аС1 было увеличено в два разл. 
(236 мМ Х'аСГ, 2,5 мМ КО; 2 мМ СаС12; 2 мМ 1СО3) В некоторых опытах в ка
честве буфера применялся ТРИС (pH -9). В остальных опытах р11 среды и менялся 
путем добавления НО или \aOII Для сохранения постоянного pH в камере произво
дилась частая смена раствора.

Навески исследуемых веществ предварительно растворялись в 0.5 мл этанола, а 
нем в 200 мл раствора Рингера. В качестве переносчиков калия исполыов тлея ваш- 

номнцин в концентрации 5-10"^М, а в качестве переносчиков прогонов использова 
лись тетрахлор-2-трифторметилбентимидазол (Т1ФБ) в концентрации 10՜ М и каро >■ 
нплчианидтрихлорфенилгидразон (ЗС1 ССР) в концентрации 5-10 ՜ ՝М.

Для отведения МП и наложения гиперполяритапни два пирексовых микр ՝ >лек 
да, заполненных трехмолярным КС1, такреплялись на отдельных микром.шнпуляюрлх 
к вводились под углом друг другу в мышечное волокно практически в одну точку. В 
качестве источника прямоугольных импульсов использовался электростимх опор 1И 1 
Для отведения МП использовался катодный повторитель, предложенный Можаевым [.)]
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н осциллограф С-1-19Б, с экрана которого и фотографировались протскасмые процессы. 
Величина гиперполяршуютих толчков была равна 100 мв. при этом гок, пропускаемый 
через мембрану, составлял 10—7 а.

Результаты и обсуждение. Действие препаратов па сопротивление 
мембраны оценивалось по изменению гиперполяризационных ответов 
мембраны на прямоугольные толчки тока, исходя из уравнения: 

Гт
4 Ут2
ГьЦ՜ ’ (1)

где гт —сопротивление мембраны на единицу длины, гь—сопротивле
ние протоплазмы волокна на единицу длины, Ут — зл ктротопический 
потенциал \ поляризующего электрода, 10 — ток, текущий через поляри- 
зующнй электрод. Обозначив сопротивление и потенциал в присутствии 
препаратов через гп1, и Ут1, можно написать:

Гт1 _ \ т1 

г ~\7 1 т V п|

Двойная гипертония вызывает мгновенное уменьшение объема мы
шечного волокна [2], что приводит к увеличению концентрации внутри
клеточного калия и увеличению мембранного потенциала с —91 до 
֊96 мв.

На рис. 1 представлено поведение сопротивления мембраны мышеч
ного волокна в присутствии валиномицина. В то время как в контроль
ных опытах величина сопротивления почти не изменяется, при действии 
валиномицина наблюдается существенное уменьшение сопротивления. 
Отмывка препарата приводит к восстановлению сопротивления до 90% 
от исходной величины. При повторной аппликации валиномицина сопро
тивление уменьшается почти на ту же величину. Такне быстрые измене
ния сопротивления свидетельствуют о том, что валиномицин является 
поверхностно-активным веществом [4].

Ввиду того, что действие переносчиков протонов существенно зави
сит от р! 1 среды (1 ], измерение величины сопротивления в присутствии 
протонофоров проводилось в растворах с различным pH.

Как видно из рис. 2 и 3, О — ССР более эффективно (чем ТТФБ) в 
нейтральном pH, причем уменьшение сопротивления происходит за тот 
же промежуток времени, что и уменьшение мембранного потенциала [1]. 
Это указывает на тот факт, что уменьшение сопротивления вызвано те
ми же факторами, что и изменение потенциала. Сопротивление мембра
ны в кислой среде при аппликации ТТФБ и ССР изменяется по-разному. 
ССР вызывает уменьшение сопротивления на 42%, а в ТТФБ это умень
шение достигает 58% от исходной величины. В щелочной среде сопро
тивление уменьшается практически одинаково как в ТТФБ, так и в ССР 
(на 32%). Таким образом, если зависимость сопротивления от pH сре 
ты для ССР представляется в виде колокола с минимумом в pH 7 (рис. 
4, кривая 1), то для ТТФБ эта зависимость выглядит как монотонно 
возрастающая кривая (рис. 4, кривая 2). Это объясняется тем, что рК
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Рис. I. Влияние валиномицина на сопротивление мембраны мышечного во
локна. Стрелками указана смена растворов. Уа1 — валнномицин. R—раст
вор Рингера (рН-6,8); К,п1 входное сопротивление в присутствии пере

носчика; R (11—сопротивление в контроле.

О 6 12 16 24 50 Ъ ЧИЧ.

Рис. 2. Изменение сопротивления мембраны мышечного волокна в присуг- 
стнии 5-10—з ЗС1—ССР: I—pH 5, 2—pH 7, 3-рН 10.

Об 12 Ю 24 50 Цаин.

Рис. 3. Изменение мембраны мышечного волокна в присутствии 10 1 
ТТФБ: I—pH 5, 2—pH 7. 3—pH 9.
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Рис. 4. Влияние pH среды на сопротивление мембраны мышечного волокна 
в присутствии протонофоров. 1—С1—ССР, 2—ТТФБ.

13 РН

для ССР лежит в нейтральной области, в то время как для ТТФБ рК 
сдвинуто в кислую сторону (3], т. е. для ССР мы имеем полную кривую, 
а для ТТФБ—лишь одну из ветвей параболы, представляющей зависи
мость сопротивления от pH среды.

Таким образом, как переносчик калия валиномицин, так и пере
носчики протонов ТТФБ и ССР уменьшают мембранное сопротивление 
приблизительно на 50%, в то время как мембранный потенциал умень
шается только под действием протонофоров, оставаясь неизменным в 
присутствии валиномицина [6]. Это несоответствие можно объяснить ис
ходя из схем, предложенных в нашей предыдущей работе [1]. Согласно 
этим схемам, валиномицин, увеличивая проводимость калиевого кана
ла, изменяет лишь внутреннее сопротивление калиевой батареи, не влияя 
на ее ЭДС, в то время как протонофоры, включаясь как параллельное 
сопротивление к калиевой батарее, являются общим шунтом и приводят 
к уменьшению как сопротивления, так и мембранного потенциала.
Ереванский физический институт Поступило 22.ХП 1972 г.
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УДК 582.282
С. \ СИМОНЯН

МУЧНИСТАЯ РОСА РОЗ В ЕРЕВАНСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Оценка устойчивости к мучнистой роси 100 сортов роз из 15 сортовых групп пока- 
ia.ia. что слабо поражающиеся сорта преобладают среди групп чайно-гибридных, фло- 
рябунда. пернецчанскнх, гнбриднополиачтовы.х и ламбертнана. Средне-, сильно н очень 
сильно п ражающьегя сорта преобладают в группе ремонтантных роз. Заболевание не 

тмечено лишь на катанлыкской розе, роде ругоза и портландскп.х.

Мучнистая роса (Sphaerotheca pannosa Lev. v.rosae Woron.) роз про
должает в условиях Армении оставаться одним из наиболее серьезных 
заболеваний этой культуры, развиваясь практически во всех районах ее 
разведения. Распространению заболевания способствуют завоз большо
го ассортимента роз, среди которых нередко встречаются сильно 
восприимчивые к этому заболеванию сорта, значительная пора- 
жаемость грибом Spli. pannosa многочисленных видов диких шиповии 
ков, являющихся постоянным резерватором инфекции, а также недоста
точно целенаправленное проведение мероприятий по борьбе с заболева 
пнем в цветочных хозяйствах, в частности в теплицах и оранжереях, где 
условия для развития гриба особенно благоприятны.

Хотя в монографиях и исследованиях, посвященных культуре роз. 
имеются сведения о поражаемости мучнистой росой отдельных сорто 
вых групп и сортов роз f4—7, 39], однако специальные работы, посвя
щенные сортоустойчивости роз к мучнистой росе, немногочисленны. Су
щественно восполняют этот пробел детальные исследования, проведен
ные в Крыму Васильевой [2] и в Эстонской ССР Румберг [8].

Сортоустойчивость рог к мучнистой росе в Армении ранее сиепиаль 
но не изучалась. Некоторые сведения о поражаемости отдельных сортов 
мучнистой росой в Кировакане имеются в работе Биричевской (!]; н 
Ереванском ботаническом саду АН АрмССР этот вопрос был изучен 
лишь на ограниченном числе сортов [9].

Исходя из >того, в 1969 и 1970 гг. в Ереванском ботаническом саду 
была проведена оценка сортоустойчивости коллекции роз к мучнистой 
росе, изучены динамика развития заболевания на отдельных сортах и 
влияние экологических условии произрастания на развитие гриба. Оцен
ка сортоустойчивости в оба года проводилась в конце первой декады 
сентября на фойе ежемесячного опыливания растений серой. Учету под
вергнуты 100 сортов из 15 сортовых групп по 4-балльной шкале, пред
ложенной Васильевой [2], с последующим вычислением процента боль
ных растений и процента развития болезни. Все изученные сорта ио про
центу развития болезни мы разбили на 5 групп: I -нс поражаются;
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Л поражаемое™ слабая (% развития болезни 0,4 15); ГП—поражае
мое™ средняя (% развития болезни 16 30); IV поражаемое™ силь
ная (% развития болезни 31—66); V поражаемое™ очень сильная (% 
развития болезни выше 66).

Для опенки сравнительной поражаемое™ той или иной группы poj 
в целом высчитывался процент сортов ио группам поражения от общего 
числа сортов, входящих в данную группу.

Как показывают данные учетов за два года (табл. 1), подавляющее 
число сортовых групп роз в условиях Ереванского ботанического сада в 
той или иной мере поражается мучнистой росой. Заболевание не отмече
но лишь на казанлыкской розе, ругоза и на портландских розах. Слабо 
поражающиеся сорта преобладают среди чайно-гибридных, флорибун- 
да. пернецианских, гибридно-полиантовых и ламбертиапа. Средне- и 
сильно поражающиеся сорта преобладают в группе ремонтантных роз. 
Ремонтантные розы отличаются также наиболее высоким процентом 
очень сильно поражающихся сортов.

Географическое местоположение района, а также весь комплекс 
природных п агротехнических условий играет существенную роль в ус
тойчивости или восприимчивости того или иного сорта роз к мучнистой 
росе, и эти вопросы должны решаться самостоятельно в каждом кон
кретном случае, о чем указывалось ранее [9]. Так, сравнение полученно
го нами материала в отношении одних и тех же сортов с данными Ва
сильевой [2] по Никитскому ботаническому саду и Румберг [8] по Эстон
ской ССР указывает на то, что, если общая оценка устойчивости и вое- •г “ «
приимчивости сортовых групп роз к мучнистой росе в основном совпада
ет для всех трех пунктов, в поведении отдельных сортов наблюдаются 
существенные отличия. Так, из 18 сортов, общих с крымской коллекци
ей, оценка устойчивости к этому заболеванию совпадает только у поло
вины, остальные сорта в наших условиях поражаются в основном сла
бее. Имеются различия также с сортами, произрастающими в Эстонии՛ 
весьма восприимчивые в условиях Эстонии сорта из группы чайно-гп 
бридных—Контес Вапдаль, Хедли, Лоран Карл, Мирандн, Президент 
Мачия в наших условиях соответственно не поражались (Контес Ван- 
даль), слабо поражались (Хедли, Лоран Карл), поражались в средней 
степени (Мирандн), а в случае сорта Президент Мачия слабо поража
лись в 1969 г. и сильно—в 1970 г., благоприятном для развития муч
нистой росы.

Возможно, что здесь имеет значение и тот факт, что посадки роз в 
Ереванском ботаническом саду опылялись серой, в работах же Ва
сильевой [2] и Румберг [8] о фоне, на котором проводились учеты, ниче
го не сказано.

Восприимчивость отдельных сортов к мучнистой росе изменяется не 
только в зависимости от географического нахождения, но и ог кон
кретных условий произрастания в одной и той же местности, о чем 
свидетельствует опенка поражаемое™ 6 сортов роз из 4 различных сор 
товых групп в коллекционном и центральном розариях Ереванского бо-



Таблица I
Оценка поражаемое™ мучнистой росой сортовых групп роз*

Ботаническая 
группа

1969 г. 1970 г.

Чайно-гнбрчдные 
Ремонтантные 
Флорибунда 
Пернецианские 
Г ибридно-полнантовые 
Полиантовые 
Бурбонские 
Ламбер гнана 
Внхура 
Казанлыкская 
Мульти флора 
Ругоза 
Поргландские 
Чанные

28
8
5
3
4
2
1

1
1

1

՛ В таблицу не вошлч 4 гибрида

3.5 
0
0 
о
о

50,0 
0

100
0

о

71.4 
25,0 
80.0

100
75.0 

о 
о

о 
о

100

10.7 
12,5 
20,0

0 
0

0

0 
о

о

14.2
50,0 

О 
0

25.0
50.0 

100

О
100

О

селекции Гос. Никитского бот. сада.

О 
12.5

О 
О 
о 
о 
о

о 
о

о

44
9

12 
6
6 
5
1
3
2
1
2 
I
1
1

2,2 
О 
о

16.6 
о

2).о 
о 
о

50.0 
103
50,0 

1‘Ю 
1 ю

о

47,7 
22,2
58.3 
33,3
66.6
60.0 

О
66,6 
5,0 
О

50,0 
О 
О

100

25,0 
33,3 
25,0 
33,3 
33,3

о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о

20,4 
3-3,3
8,3 

16,6 
о

20,0 
100
33,3 

о 
о 
о 
о 
о 
о

4.5 
11.1
8.3 
О 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о
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Сортовая группа, сорт

/. Чайно-гибридные розо,

СП

Арибо

Аспирант Марсель Руне 

Баккара

Бизерте

Бонн Нувель 
Браво 

Глория Деи 

Голден Мелоди 
Голден Састаго 
Г ранат

Гренадер Ньюхест 
Дам Конур 

Золотая осень 

Кардинал Шульте 
Карл Хербст
Клнмбинг Глория Деи 

Климентнна

Кондеза де Састаго

Поражаемость различных сортов роз мучнистой росой (1969, 1970 г.)

Т а б л и ц а

1969 год 1970 гол

количество °/0 больных
растений

5

5

2

2

11

2

6

6

3
6

4

4

4

растении

40.0

60,0

100

100

90,9

•!•
100
50,0

100 
О

75,0
100

100

®/0 развития тражасмость
болезни сорта

количество °/0 больных 
растений растений

°/в развития 
болезни

поражаемость 
сорта

2.0

2.0

3,3

1.6

2.7
33,3

23,3
1.6

3.3 
о

2.5 
.33,3

9,1

слабая

слабая

слабая

сильная

средняя
слабая

■
пс поражается

слабая
сильная

слабая

9
1

3

2

40,0

2

6

6

6

2
11

2

4
4

4
7

100

100

6,6

3.3

слабая

100

100

95,0

1оО

100
50.0

100

90.9

75,0
100
100

57,1

3,3

33,3

12,9

16.6

23,3

3.3

1.1
3.3

3.3

33,3
10,0

33,3

33,3

14.7

слабая 

сильная 

слабая 

средняя

слабая

сильная 

слабая
сильная

слабая
•«



1 2 3

Контес Вандаль 
Конфиданс 

Кримсон Глори 

Лакстонс Стандарт 

Леди Эштаун 

Лени Нейс 

Лоран Карл 

Л ос Анжел ос 

Мадам Баттерфляй 

Мадам Жюль Буше 

Мадам Крылова

Маргарит Диксон Хеймилл 

Миран ди

Нелли Е. Хил л оу 

Освальд Зипер 

Пин к Пирл 

Подарок Ростова 

Президент Мачия 

Привет из Ал.ма-А1ы 

Сан Фернандо 

Серенада 

Спике Иеллоу 

Уайт Суон 

Утро .Москвы 

. Фанданго

3

6

4

6

4

2

1

3

5

2

17

3

6

3

3

100

100
100

100

100

100

100

66,6

60,0

100

82,3

100

3,3

13,3

33.3

з.з

3,3

3,3

3,3

2,2

2

3,3

»9,8

13,3

18,3

3,3

23,3

слабая 
слабая 

сильная 

слабая

слабая

•Г

слабая 

слабая

слабая 

слабая

слабая

слабая 

средняя

слабая

сильная

1

3

4

4

4

2

4

2
1

3

3

3

2
5

2

1

8

15

2

3

6

2

3

6

3

0

100

100

III

100

100

100

100

100

100

ж
100

100

©
66,6

100

о

66,6 
25,8

10,8 

3,3

50,0 
10,8

3,3 

3,3

13,3 

3,3

55,5 

18,3

3,3 

18,3 

66,6 

10,8 

34,0 

33,3 
20,0

23,3 

18,3

23,3 

17,2

35,0

не поражается 

очень сильная 

средняя 
слабая 

слабая 

сильная 

слабая

слабая 

сильная 

средняя 

слабая 
средняя 

очень сильная 

слабая 

сильная

средняя

сильная



Хедли

Хис Меджести

Ялтинский сувенио

II. Ремонтантные розы

Георг Арендс

Кептен Хрчсти

Магна Хар;а

Миссис Джон Лайн

Поль Нейрон

Принцесса де Беарн

Розовый
Фрау Карл Друшкн

Хью Диксон

III. Флорибунда

Грусс ан Ахен

Иеллоу Пиночио
Кете Дювиньо

Кордес Зондермельдукт
Крымчанка
Куин Элизабет

Маскарад
Мерхенланл
Пламя Востока

Сердце Данко

5

2
4
3

3

4

5

2

2

3

6

100

100

50,0

100

100
100
100

100

50,0

66,6

100



3

3

3

60,9 

36.6

8,7 

33,3 

23,3 

33,3 

15,3 

20,0

1.8

1.1

/3.3

очень сильная 

сильная 

слабая 

сильная

средняя 

сильная

слабая 

средняя

слабая

слабая

слабая

4

5
2

4
3

3

4

15
4

9
13

2

5
2
6
6

6

2
6

66,6

100

33,3

100

100

100

100

100

к»
93,3 

100

66,6
92,3 
о

100
100

83,3

100
66,6

100
66.6

1.1

23,3

1.1

10,8 

.33,3 

18,2 

18,3 

33,3 

23,3 

91,7

11.1 
41,6

2.2 
12,0

О
9.3 

з.з

2.2
18,3 

22.2
33,3

2.2

слабая 

средняя 

слабая

слабая 

сильная 
средняя

сильная

средняя 

очень сильная 

слабая

сильная

слабая

не поражается 

слабая

средняя

сильная 

слабая



Старлит

Пентен цель де Лурд

IV. Пернсцианские розы

Кокелнко

Мевроу Г. А. ван Россом

Мэри Харт

Пьер Дю Понт

Сёр Терез

Сувенир де Клодиус Перне

К Гибридно-по.шантовые розы

Дагмар Шпет

Кирстен Паульсен

Минна Кордес

Пннк Паульсен *
Фолкестон

Фортшрнтт

17. Полиантовые розы

Бебл Шато

Бордер Кинг

Зоя Космодемьянская
В

Ивонн Рабье

Орлеан Роз

4

4

1

2

2

2 

7

1

1

1

4

100

100

100

50,0

О

50.0

85,7

КС
100

о

100



4 8 9

25,8
3.3

3.3

1.6

3.3

51.6

4

3.3

3.3

О

35,0

средняя 

слабая

слабая

слабая

сильная

слабая

слабая

не поражается

сильная

4

4

1

2

2 
6

1

1

4

14

2

7

6 

I

1 

б

1

10 
10

и

50,0

о

100

и

92,8

50
О

100

и

о
о

25.8

3.3

3.3

18.3

18,3

1.8 
О

33,3

10,8

15,9

16,6

7.5

8.8

з.з

средняя 

слабая

слабая 

средняя

»• 
слабая 

не поражается 
сильная

слабая 

средняя 

средняя 

слабая

3.3

13,3

3.3 

о

50.0

слабая

не поражается 

сильная
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V//. Бурбонекие розы

Зефирин Друэн

VIII. Розы Ламбертиана

Аве Мария 

Зангерхаузен 

Шверин

IX. Чайные розы 

Желанная

X. Розы Вихура 
А/Лита 

Нью-Доун

XI. Казанлыкская 
Казанлыкская

XII. Мультиф.юра

Кринеон Ремблер 
Эва

ХШ. Руеоза
Голден Книг

XIV. Гибриды ГНБС

Большая любовь
Золотая симфония 
Кубиночка 

Рассвет

XV. Псртландские

О 60,0

5

6

40,0

100

0 0

34,0

Дел амбр



5 6 8 9

сильная

слабая

слабая

не поражается

сильная

5

2 

1

5

6

14 

6

2

8
5

5

2
5
6

5

2

100

•I»
100

60.0

о

о

о

о
100

80.0

100
100
16,6

40,0

о

40.0

3.3

33,3

2.0

8.3

о
3.3

о

о

15,3

10,0

33,3

9.3 

0,5
1.3

О *

сильная

слабая 

сильная 

слабая

слабая

не поражается 

слабая

не поражается

не поражается 

слабая

слабая

сильная
слабая

не поражается
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танического сада (табл. 3), отличных по своим микроэкологическим 
условиям.

Табл и ц а 3
Влияние экологических условии произрастания па поражаемость роз мучнистой 

росой (учет 31.VIII.1970 г.)

Сорт

I (ентральный 
розарий

Сортовая группа

80,0
100
71.4

100 
0

100

11.6
3,3 
2.3
3,3 
о
3.3

Коллекционный 
розарий

100
100
100
100
100
90,0

21,5
3,3

10,8
3.3

13,3
18,0

Глория Деи
Арибо
М-с Джон Лайн
Кордес Зондермельдунг
Маскарад
Кирстен Паульсен

чайно-гибридные 
чайно-гибридные 
ремонтантные 
флорнбунда 
флорибунда 
гибридно-полпантовые

Как показывают данные таблицы, одни и те же сорта роз в услови
ях центрального и коллекционного розариев поражаются мучнистой ро
сой в различно!» степени. Па большинстве сортов в коллекционном роза
рии процент развития болезни намного выше, чем в центральном роза
рии. Это объясняется тем, что в последнем кусты роз расположены в ви
де солитеров на значительном расстоянии друг от друга, они хорошо 
вентилируются, каждый куст имеет отдельно перекапываемую и обраба
тываемую чашу. В коллекционном же розарии кусты роз высажены на 
грядки, растения сильно разрослись и образуют местами сплошные гус
тые ряды, что способствует накоплению и сохранению влаги, а также 
инфекционной нагрузки и созданию микроклиматических условий, бла
гоприятствующих развитию гриба. На большую поражаемость роз муч
нистой росой в загущенных посадках указывает также Ижевский [3].

На 13 сортах роз из 5 сортовых групп изучена динамика развития 
заболевания мучнистой росой (табл. 4). Наблюдения проводились еже
декадно с июня по сентябрь месяцы по вышеописанной методике. В хо
де наблюдений обращалось внимание на характер развития грибницы, 
органы растения, на которых опа преимущественно развивается, на 
связь динамики развития заболевания с ритмом роста растений. Дан
ные учетов суммированы в табл. 4. Опи показывают, что развитие 
заболевания па различных сортах протекает различно. На большинстве 
сортов первые признаки его появляются еще в мае в виде 
едва заметных небольших участков с налетом грибницы на еди
ничных листьях. С первых чисел июня начинается постепенное 
нарастание заболевания как в смысле числа пораженных рас
тений. так и интенсивности, причем на сорте Золотая осень первый пе
риод максимального развития заболевания отмечается уже в первой 
декаде июня, на сорте Кордес Зондермельдунг такой максимум насту
пает во второй декаде июня, а на сортах Арибо, Президент Мачия, I ра- 
лат, М-с Джон Лайн, Фрау Карл Друшки и Кептеп Христи—в III дека-



Месяц

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

I 
И

1 
II

I 
И

1 
II

Таблица 4
Динамика развития мучнистой росы иа различных сортах роз (1970 г.)

Процент развития болезни по сортовым группам и сортам роз

чайно-гибридные пол пантовые гнбридно-полиан- 
товые

о

Глория Деи

Не учитывались 
Не учитывались

М

1,8
1,1
1,0

1,3
5,3

14,8

16,6
16,5

1.8
3,3
8.1

2.5
1.8
1.4

2.2
2.5
3,3

6,6
3.3

г>

3,3 
2,7
1.2

1.5 
0 
0

0
0.6 
0,6

3.3
2.4

6,3 
19,2 
22,7

17,7
2.1
1.3

2,2
11.1
19.1

34,0
32,0

2.7
3.3

23,3

23,3
13,3
13,3

3.3
3.3 
з.з

3.3
з.з

ремонтантные флорибунда

-п

Кирстен Паульсен

0.9
1.5
2,8

2,8
2,8
2.8

2.4
2.4
5.7

8.4
5,7

1,05
5,6

16,6

4,6
3.3
4.0

7,3
8,6
8,8

П.1
8,8

0,6 
14,0 
15,3

9,3 
2.6 
2.0

3,3
33,3 
33,3

40.0 
40,0

1,3 
14,6
3,3

2.6 
о.б 
0.6

0.6 
0.6 
2.6

9.3
3,3

2.5
10,8 
10,8

10,8
10,8
7.0

2.0
10,0
10.0

14.1
10,0

о 
о 
о

о 
о 
о

о 
о 
о

о 
о

22,3 
24,3
33,3

33,3 
33,3
33,3

.33,3 
33,3
33,3

50,0
50,0

1.1
1.6

4.5
2.3
2,8

10,2
6.6
9.5

15.9
13,8
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ле июня. На сорте Глория Деи первый максимум развития гриба отме
чен в первой декаде июля. В дальнейшем на вышеперечисленных сор
тах наблюдается снижение процента развития болезни, продолжающее
ся от двух недель (сорт Фрау Карл Друшки) до двух с половиной меся
цев (сорта Золотая осень, Гранат, Кордес Зондермельдунг) и совпа
дающее с периодом затухания ростовых процессов у роз. С возобновле
нием этих пронессов возобновляется также с большой интенсивностью 
и развитие мучнистой росы, достигая своего второго, зачастую превы
шающего первый, максимума.’ Таким образом, на указанных сортах роз 
динамика развития мучнистой росы носит характер двухвершинной кри
вой с пиками в июне-июле и сентябре.

На сорте Маскарад первый период максимального развития забо
левания растянут и охватывает промежуток времени со II декады июня 
до конца II декады июля. Затем наблюдается некоторый спад в развитии 
болезни и со II декады августа, с возобновлением ростовых процессов, 
.заболевание вновь достигает первоначальной интенсивности.

На сорте Кирстен Паульсен развитие заболевания носит «волнооб
разный՝» характер, с пиками в первой декаде июля, первой декаде ав
густа в первой декаде сентября.

Наконец, на сорте Орлеан Роз в III декаде июня отмечен первый 
максимум заболевания, процент развития болезни, не снижаясь, дер- 
жнтся на этом уровне в течение июля и августа, а в I декаде сентября 
гриб вновь начинает интенсивно развиваться.

Наблюдения показывают, что развитие мучнпсто-росяпого гриба 
тесным образом связано с ритмом роста растений роз. Являясь инстин 
ним паразитом, мучнисто-росяной гриб приспособлен к росту и разви
тию иа молодых растущих тканях растения, в связи с чем его жизнедея
тельность в большой степени зависит от онтогенеза растения-хозяина. 
Затухание и возобновление ростовых процессов гриба коррелирует с та
ковыми у соответствующих сортов роз.

Наши данные в отношении динамики развития мучнистой росы иа 
розах в основном подтверждаются наблюдениями Васильевой [2] в Ни
китском ботаническом саду.

В ходе учетов мы обращали внимание па характер развития гриб
ницы на различных сортах роз и приуроченность ее к тем или иным ор
ганам растений. Отмечено, что иа различных сортах роз развитие муч
нисто-росяного гриба происходит различно. На большинстве исследо
ванных сортов грибница мучнистой росы развивается вначале преиму
щественно на листьях и иосит па\ гинистый характер. На сортах Арибо, 
Гранат, М-с Джои Лайн и Кордес Зондермельдунг развитие гриба ос
тается таким до конца наблюдений. На сортах Глория Деи, Золотая 
осень. Президент Мачия, Фрау Карл Друшки грибница постепенно при
обретает мучнистый вид и переходит па побеги, цветоносы и бутоны. 
Сорт Маскарад характерен тем, что при первых же признаках заболе
вания грибница в первую очередь развивается иа бутонах, чашечках и 
цветоносах, очень скоро приобретая войлочную консистенцию, и лишь 
затем переходит на листья, образуя па них мучнистый налет. На сорте
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Орлеан Роз грибница с самого начала заболевания мучнистая, разви
вается на листьях, побегах, цветоносах и бутонах, позднее на побегах и 
цветоносах приобретает войлочную консистенцию.

Приведенные в статье данные могут быть использованы для подбо
ра сортимента роз при новых посадках в условиях Армянской ССР, а 
также в селекционных работах но выведению новых устойчивых к муч
нистой росе сортов.

Институт ботаники 
А! I АрмССР Поступило 29.XI 1972 г.

Ս. Ա. 11ՒՄՈՆՅԱՆ

ՎԱՐԴԵՆՈՒ ԱԼՐԱՑՈՂԸ ԵՐԵՎԱՆԻ ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ Ա:1Դ11Ւ1ր

Ամփոփում

ՀՍՍՀ ԳԱ Երևանի բու սաբանական 

/. սւ լրսւ ցողի նկատմամբ վարդենու 15 
թյան գնահատումը, ո ւ и ո ւ մն ա и ի րվե / կ 
ն ա մ ի կան և սնկերի գ ա ր գ ա у մ ան վրա 
ա ղգե ցութ յուն ր ։

այգում 1969 և 1970 թթ. կա տա ր վ ե I 
իւ մ բերից 100 սորտերի դիմացկանս։ - 

տարբեր սորտերի հ ի վան ղ ո ւ թ յ ան ղի - 
/ կո լողի ական и/ ա (մ անների ունեցած

Հետաղոտութ յունների ց պ ա ր ղվե [ էէ որ վարդենու թե յա֊ հիբրիղա յի1
ֆլորիբու ն դա է ւղերնեցիան է հ ի բ ր ի դ֊ ւղ ո / ի ան տ ա յին և չա մ բ ե ր տ ի ան ա խմբե ֊

բում г/երակշոում են թոէյչ վարակվող սորտ երր: 
վ ար սւ կ վ ո ղ и որ տ ե րր մե ծ ար ա ն տ կ ե ն ո ե մ ո I/ տ ա ն տ

///ր^/ւհյ ո к! եղ և շատ ո к! եղ

խմբում: ձիվան ղ ո ւ թ ք ո ւն ր չի
Նկատվեք միայն կ ա ղ ան [ ի կ րոն 9 ռուղողա և պորտլանղւան վարդերի խրմ֊ 

բերում ։
Ни ան ձին и ո ր տ ե ր ի ղ ի մ ա ց կ ան ո ւ թ յ ո ւն ր փոխվում է ոչ միայն տարրեր 

տ շ իւ ա ր ' ա ղր ա կ ա ն ղ ո տ ին ե ր ո ւ մ , ա դ նաև մի և նու ք ն վայրում' կա խ վ ա Л ա&եց- 

ման կոնկրետ պայմաններից ւ
Հայտնաբերված կ սնկի զարգացման դինամիկայի 3 տիւդ, որոնք զու

գակցվում են տարբեր սորտերի աճման պրոցեսների դադարեցման ե վե - 
ր ւււ կ ւռն գն մ ան հետ։ Նկատվում կ, որ տարբեր սորտերի մոտ տարբեր / ոչ 
միայն սնկի միցե/իումի զարգացման բնույթը, այչ և նրա կա ւգ վա ծ ո է թ յո ւն ր 

առանձին սորտերի այս կամ այն օրգանների հետ»
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Р. Р САФРАЗБЕКЯН, Н. М. САВЕЛЬЕВА

ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕ
СКОГО ДЕЙСТВИЯ НАФТОАЗЕПИНОВ ЦИС- И ТРАНСФОРМЫ

Изучалось действие нафтоазепинов цис- и транс-конформации на поведение и тем
пературу крыс и мышей при системном и внутримозговом введениях и их влияние на 
некоторые эффекты фенамина Соединения транс-формы при подкожном введении кры
сам (50 мг/кг) вы ывают отчетливое понижение кожной температуры. Действие цис
форм менее значительное Различия в действии цис- и транс-форм нафтоазепинов со
храняются при н\ введении в желудочки мозга мышей. Цис- и транс-формы нафто
азепинов отличаются друг от друга также по влиянию на токсичность фенамина и фе
наминовую гипертермию.

Известные психофармакологические средства имизин, сурмонтил, 
тегретол—производные изомерных дибензазепинов. Можно было на- 
деяться, что носителями аналогичной фармакологической активности 
окажутся трициклические производные азепина иного строения, в част
ности соединения, в которых азепиновое кольцо конденсировано с наф
талиновым ядром. В литературе имеются сведения о получении изомер
ных нафтоазепинов, однако мы не нашли указаний об их фармакологи
ческих свойствах.

В нашем распоряжении имелась группа нафтоазепинов, синтезиро
ванная в IП ОХ [1]. ! ■ ’ н

Ниже представлено строение исследуемых нафтоазепинов цис- и 
транс-форм и их расположение в плоскости.

Значения у азота: -Н;]-СН0; -С,И5; -СНаСвН5.
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В нас гоя тем сообщении обсуждаются некоторые особенности дей 
стиля нафтоазепннов на поведение и температуру животных при систем 
ном и внутримозговом введениях и их влияние па эффекты фенамина.

Материал и методика. Влияние нафтоазепннов на повеление, мышечный тонус л 
температуру изучено на белых крысах обоего пола весом 130-170 г. В каждую группу 
взято по 4—6 крыс. Препараты вводились подкожно по 50 мг/кг. Контрольные живот
ные получали физиологический раствор. Изменение поведения определялось визуально, 
тонус скелетных мышц—но времени удерживания на наклонном стержне, кожная тем
пература измерена при помощи элекгротермометра [2]. Все показатели регистрированы 
до введения препаратов и через 1/2, 1, 3, 5 и 24 час. после инъекции.

В боковой желудочек мозга мышей нафтоазепины введены п» методу Хелей и Мак 
Кормика [4]. Использован прибор Ванечека и Кребса. В опыт взяты мыши обоего пола 
весом 18—20 г. Для уточнения попадания группе мышей в левый желудочек мозга вво
дился 2% раствор метиленовой сини. При вскрытии мозга у 80% животных обнаруже
но попадание краски в желудочек. Исследуемые соединения вводились в желудочек по 
30 мкг в 3 мкл. Контрольным животным вводился физиологический раствор. Каждый 
препарат изучен на 20 мышах. Регистрирована температура животных до введения, 
спустя 15, 30 мин и 1, 2, 3 час. после введения препаратов.

Влияние нафтоазепннов на токсичность фенамина щучено на 144 белых крысах. 
Животные были сгруппированы по три в клегке. Препараты вводились подкожно по 
50 мг/кг, а фенамин—внутрибрюшинно в дозе 30 мг/кг через 1 час после введения пре
паратов. Контрольным животным до фенамина вводился физиологический раствор 
Каждый препарат изучен на 12 крысах. Через 24 часа отмечалось число животных, по
гибших в контрольной и подопытных группах.

Влияние нафтоазепннов на фенаминовую гипертермию изучено также на белых 
крысах. Препараты вводились подкожно по 50 мг/кг за 1 час до внутрибрюшинного 
введения фенамина в дозе 20 мг/кг. Температура измерялась до введения препаратов, 
через час после инъекции и спустя 1/2, I. 3, 5, 24 час. после фенамина.

Результаты опытов обработаны статистически по Стьюденту-Фишеру и по крите
рию х2 («хи-квадрат»).

Результаты исследований и обсуждение. После введения исследуе
мых нафтоазепннов, в частности соединений транс-формы, у животных 
наблюдались угнетение спонтанной двигательной активности, тремор,, 
пилоэрекция, абдукция конечностей, ретирование, стереотипные движе
ния (жевательные движения, умывание), крысы были сгорблены, глаз
ная щель сужена (птоз). Эти изменения развивались в течение первых 
30 мин. Через час после введения препаратов животные становились ме
нее агрессивными. На тонус скелетных мышц препараты не оказывали 
заметного влияния.

На рис. 1 представлены изменения кожной температуры крыс после 
подкожного введения нафтоазепннов. Как видно из рисунка, все четыре 
соединения транс-конфигурации вызывают весьма значительное (на 
4—7°С) понижение температуры: действие соединений развивается в те
чение первого часа, и температура удерживается на низких значениях 
более трех часов. Спустя 5 час. все еше можно наблюдать некоторую ги
потермию. Наиболее сильным н продолжительным гипотермическим 
действием обладают соединения, в которых R равен СНз н С2Н5. В то. 
же время, как видно из рис. 1, соединения с цис-конфигурациеи не влия-
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ют па температуру (1?^ -СПз и -СНгСоНз) или вызывают лишь неболь
шую гипотермию (Р= -Н и -С2Н5).

2
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Рис. I. Влияние нафтоазепинов на кожную температуру крыс. Препараты 
введены подкожно по 50 мг/кг. Зачерненные круги (Т) транс-форма, не- 

зачерненные круги—цис-форма (Ц).

Известно, что многие вещества, например биогенные амины, нару
шают терморегуляцию и влияют на поведение животных при внутримоз
говых введениях, что не наблюдается при их введении другими путями. 
Возникал вопрос, не обусловлены ли различия в действии цис- и транс
форм нафтоазепинов их способностью проникать через гемато-энцефа
лический барьер. Однако в опытах, в которых изучаемые нафтоазепины 
в дозе 30 мкг вводились в боковой желудочек мозга мышей, было отме
чено, что соединения, имеющие транс-конфигурацию, вызывают более 
выраженную гинотермию, чем соединения цис-строепия. Стало быть, 
закономерность, отмеченная при введении препаратов подкожно, наблю
далась также при их внутрижелудочковом введении. Итак, различия в 
действии цис- и транс-форм нафтоазепинов па температуру по обуслов
лены их проникновением через гемато-энцефалический барьер.

То обстоятельство, что после введения нафтоазепинов животные 
становились менее подвижными и менее агрессивными, позволило пред
положить у соединений успокаивающие, угнетающие центральную нерв
ную систему свойства. Поэтому представлялось целесообразным изу
чить действие препаратов в условиях возбуждения нервной системы. 
В качестве возбуждающего средства был использован фенамин. Взап- 
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модействие нафтоазепииов с фенамином было изучено в двух вариантах՜ 
определялось влияние препаратов на токсичность фенамина и на фена
ми новую гипертермию.

Известно, что фенамин, введенный сгруппированным животным, в 
несколько раз токсичнее, чем введенный одиночным в такой же дозе 
|3, 5 7]. Согласно существующим представлениям, в условиях сгруппи 
рования животные погибают от перевозбуждения. В условиях наших 
опытов в группе крыс, получивших физиологический раствор, введение 
фенамина в дозе 30 мг/кг привело к гибели 50% животных. Как видно 
из рис. 2, в группах, леченных предварительно иафтоазепинами ннс-

Рис. 2. Влияние нафтоазепииов на токсичность фенамина для сгруппиро 
ванных крыс. Препараты введены подкожно по 50 мг/кг за час до внутри
брюшинного введения фенамина в дозе 30 мг/кг. К—контрольная группа 

крыс, получившая только фенамин.

конфигурации, смертность после введения фенамина была значительно 
ниже. Это защитное, антифепамиповое действие особенно выражено у 
соединений с -II и -СНз. В этих же условиях соединения транс-фор
мы не оказывали существенного влияния пли даже потенцировали ток 
сическое действие фенамина: как видно из рисунка, после введения 
транс-соединений с И = -Н или -С2Н5 фенамин вызывал гибель большего 
числа животных, чем в контроле. Таким образом, в части случаев цис- 
и транс-формы нафтоазепииов оказывают диаметрально противополож
ное действие на токсичность фенамина для сгруппированных животных.

В опытах, в которых изучалось влияние нафтоазепииов на фенами
новую гипертермию, были получены следующие результаты. Фенамин 
в дозе 20 мг/кг вызывал у контрольных крыс повышение температуры в 
среднем на 2°С в течение первых двух часов. Затем, постепенно пони
жаясь, температура в течение 5 час. достигала исходных значений (рис. 
3). Как видно из рисунка, цис- и транс-формы нафтоазепина с 1? = -И,
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введенные за час в дозе 50 мг/кг, предупреждают развитие фенамино- V _   _ _ _ < ।вон гипертермии, причем пет существенных различии в действий обеих 
форм. В то же время транс-формы соединений, в которых К = -СН3 или 
-СН2СбН5, отчетливо противодействуют развитию перегрева, тогда как

Г
кен.е.н,

։ ? ։ <. 5 ь гч

В Р СУИ Я (?асы)

Рис. 3. Влияние нафтоазепинов на гипертермию, вызванную фенамином. 
Препараты введены подкожно по 50 мг/кг ( I ) за час до внутрибрюшин
ного введения фенамина в дозе 20 мг/кг ( I ). Ц—цис-форма, Т—транс

форма, Ф—только фенамин.

1 Врсуия касы)

соединения цис-формы не оказывают никакого влияния. Из двух соеди
нений с К=-С2Н5 цис-форма предупреждает, а транс-форма несколько 
усиливает и продлевает гипертермический эффект фенамина. Таким об
разом, в этих опытах был отмечен параллелизм между гипотермическим 
действием цис- и транс-форм соединений и их способностью противо
действовать фенаминовой гипертермии только в двух парах нафтоазепи
нов, а именно, когда И= -СН3 и -СН2СбН5.

Возвращаясь вновь к строению нафтоазепинов, нетрудно отметить, 
что азепиновое кольцо в транс-конфигурации находится в одной плос
кости с нафталиновым ядром, и вся молекула довольно плоская, тогда 
как азепиновое кольцо в цис-конфигурации как бы нависает над нафта
линовым ядром, т. е. находится не в одной с ним плоскости. Такое 
строение цис-форм, возможно, создает определенные пространственные 
затруднения при присоединении их к рецепторным участкам, в частно
сти к рецепторам, ответственным за терморегуляцию. Однако отсюда не 
следует, что нафтоазепины цис-формы вообще неактивны. Против тако
го заключения свидетельствует способность цис-соединений защищать 
животных от смертельных доз фенамина. Очевидно, правильнее было бы
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говорить о разно։։ направленности и, возможно, о разных точках прило
жения действия цис- и транс-форм соединений.
Институт тонкой органической химии 
им. А. Л. Мнджояна АН АрмССР Поступило 25.ХII 1972 г.
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շարքը, որոնց ազեպինային օղակի աղոտի մոտ R = ՒԼ CH3, Cj 15, CH<>CrtH5. Պրեպարատները ներմ ուծվե լ են առնետներին' ենթամաշկա- 
էին 50 մդ/կդ դոզայով։ Այս պա յմ աններում նաֆտոազեպիններն ունեն հիպո- 
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մ ի կ ա ղղ եցու թ ( ո լ՚ե ր պ ա յմ ա ն ա վորված շԼ հ եմ ա տո֊էն ցեֆա լի կ ար դել ա պ ատի 
առկայությամբ, քանի որ մկների մոտ են թ ա ո ւ դե ղա յին ներմուծման դեպ
քում ցի ս - մ ի ա ց ո ւթ յո ւնն ե ր ր դարձյալ զիճում են տրանս - նաֆտոա ղ ե պիննե - 
րին։

հիս-նաֆտոաղեպիններր առնետների մ ր։ տ 50 ւ) կ / կ գ դոզայով Կակադ֊ 
ղում են ֆ են ամին ի տո կսիկ ա կանությանը, մինչդեռ տ ր ան ս * մ ի ա ց ո ւ թ յ ո ւն ֊ 
ներր չեն ազդումդ կամ նպաստում են ֆենամինի ազդեցության ուժեղացմա
նը։ Ց ի ս * և տ րան ս ֊ն աֆտ ո ա ւլե պ ինն ե ր ի ազդեցությունը ֆենամինային »//- 
պերթերմիա (ի վրա պ այմանավորված / նյութի ռադիկալով ե կոֆորմացիա֊

Jn,L‘
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КОНФОРМАЦИЯ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
МОЛЕКУЛ

IV. ВЕРОЯТНАЯ СТРУКТУРА «С-6» ВЗАИМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 
АНИОННЫХ ПУНКТОВ ХОЛИНОРЕ11ЕПТОРОВ. НЕДЕПОЛЯРИЗУЮЩИЕ БИС- 

АМАН )| 111ЕВЫЕ МИОР1.ЛАКСА11ТЫ

( помощью предложенной нами схемы холинорецепторов (ХР) скелетных 
мышц высших позвоночных грактуется физиологическая активность таких бис-четвер- 

тчны.х аммониевых соединений, внутримолекулярные расстояния X'............ X’ которых
близки к реальным расстояниям в молекулах пентаметония и гексаметония. Имею
щиеся литературные данные свидетельствуюг о том, что ХР обладают также струк- 
г у рой «С-6». / Я

Обычно, когда речь идет об активности бис-аммониевых миорелак
сантов, особо подчеркиваются вещества со структурами «С-10» и 
«С-16> или близкие им, поскольку в ряду полиметониевых соединении 
регистрируется только два максимума активности [3]. Соединения, у ко-

торых внутримолекулярное расстояние X...............Ы существенно ко
роче расстояния в молекуле декаметония и которые обладают сильно։! 
курарнзующей активностью, пока «не заслужили» пристального вш1ма- 
ния исследователей. С) них говорят вскользь, как бы о «нарушителях» 
стройных схем взаимного расположения ХР скелетных мышц высших 
позвоночных, активность которых иногда получает ту или иную частную 
трактовку {2—4]. ,

Исследования по бис-триметиламмоииевым полиметиленовым сое

динениям (СНз)зМ -(СН2)п — И (СН3)з-2Х՜ показали, что пента- (п = 
5) и гексаметоний (п=6) являются миорелаксантами конкурентного 
характера со слабовыраженной блокирующей активностью [22]. Удлине
ние или укорачивание межчетвертичной цепи приводит к росту парали- 
л юшей активности, по падению конкурентного характера. По два соеди
нения до пентаметония (п = 3,4) и после гексаметония (п = 7,8) являют
ся как бы переходными между деполяризующими и педеполярпзующими 
миорелаксантами, тогда как диметоний (п = 2) и нонаметоний (п = 9) 
ярко выраженные деполяризующие соединения декаметониевого типа

+ + + +
[24]. Вычисленные расстояния Ы...............И и СН3(М) .... (М)СН|
(с анионными группами ХР контактируют концевые метильные или дру
гие группы при четвертичных азотах [1, 19]) пента- и гексамстония с по
мощью стандартных геометрических параметров [23], при условии вытя-
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путости молекул, равны соответственно 7,5; 9,9А и 8,8; 11,2А (рентгено- 
структурное исследование дало 7,47; 9.75Л для пентаметония [9] и 8,80; 
11, 18А для гексаметония [-1]). Этими же или близкими значениями ха
рактеризуются межчетвертичные цепи нижеприведенных соединении, 
которые, однако, в противовес пента- и гексаметонию проявляют значи
тельную курареподобную активность.

Препарат милаксен (гексафлуорениум) обладает большой кураре- 
подобной [10], а также антихолиноэстеразной активностью [14].

Вычисленное расстояние СН3(М) . . . .(М)СН3 совпадает с гексаме- 
+ +

гоняем (литературное значение М . . . Ы равно 9,0А [11]). Почти тем
* Дд !' 4е ՛ <* . +

же расстоянием [СПг(М).............. (М)СНо] характеризуется бис-тетраги-
дроберберцниевое производное с сильным кураризующим действием.

о (снг) к
0

•2ВГ

Доза 0,5 мг/кг достаточна для полного угнетения нервно-мышечной пе
редачи у собаки. Такой же дозой характеризуется соединение из сим

метричных производных Р-карболина. У него вычисленное расстояние 

СП3(1Ч)..........(М)СНз равно ~10,0А. Его соли проявляют блокирующую
активность тина сЬтубокурарин-хлорида [16].

В ряду бис-атропиниевых соединений пента- [20] и гексапроизвод
ное [12] также обладают значительной конкурентной блокирующей 
активностью.

К числу сильных недеполярпзующн.х миорелаксантов относится 
1Ч,1М'-м - феи ил ей ди метил -бис (3-фен ил ацетокситро па и и й бромид), кою 
рый в 4—5 раз превосходит Н-тубокурарин-хлорид в опытах на кошке
Биологический журнал Армении, XXVI, № 7—6
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+ + +4“
[17]. Вычисленные расстояния X...............14 и СНз(Ы)............... (М)СНз
(6,4; 8.9А) являются наименьшими из вышеперечисленных. Когда ато

мы X разделены гексаметиленовой цепью, то активность падает и ста
новится соразмерной с сЬтубокурарин-хлоридом.

Расстояния X........14 и 14.. ..(14)СН3 в соединениях с п = 3 (5,0;

$ н
7,5А) и п = 4 (6,2; 8,7А), также проявляющих курареподобную актив
ность [5], еще более укорочены (предполагается, что молекулы с ренеп-

V Vторами контактируют через четвертичный гетероциклическим азот и кон
цевую метильную группу этильного радикала при втором четвертичном 
азоте).

(1-Т\ бокурарин-хлорид является классическим недеполяризующим 
миорелаксантом (кролик: склонение головы при внутривенном введении 
0,15 мг/кг; кошка: угнетение передачи возбуждения с седалищного нер
ва на икроножную мышцу при дозе 0,12—0,20 мг/кг [4]), антагонистами 
которого являются прозерин и эдрофоннй. В 1970 г. было установлено, 
что сРтубокурарин является моночетвертичным соединением, однако при 
pH крови третичный атом азота ионизован, и молекула обладает двумя 
катионными головками [6]. Хотя межазотная цепь у него состоит из де
сяти членов (как у декаметония и дитилина), тем не менее считается, что 
ее длина равняется не 14,0—15,0А, а только ~7,0А [13]. Определение мо
лекулярной структуры С-курарина (калабаш) показало, что рас
стояние четвертичных азотов в молекуле 8,50А [18] почти совпа

дает с расстоянием X........X = 8,80А гексаметопия [21].

Расстояния СП3(Х)..........(Х)СН3 у пента- и гексаметопия, видимо,
близки к кратчайшему межаниоппому расстоянию ХР (~11,0А [1]). 
Поэтому они будут контактировать с ХР исключительно по В........В'
(рис.), проявляя слабую недеполяризующую активность. Это наводит на 
мысль, что у ХР существует ион-дипольное притяжение типа В.......аЬ.
Фиксируясь в пунктах В и В', катионные головки могут сильно оттал- 
кнуться от полюсов а и а', •г

Диметоний с ХР будет контактировать, видимо, исключительно по 
А..........Ь, что приведет к некоторому расширению постсинаптических
пор. Однако такое взаимодействие не будет устойчивым из-за отталки
вания положительным полюсом а диполя аЬ катионной головки в пункте 
Ь. Поэтому деполяризующая активность диметоння [24] только в два ра
за превышает активность тетраметиламмония [7, 8]. Не исключено также 
вхождение молекул диметоння в цитоплазму, что согласуется с малой 
дозой, вызывающей боковое положение у мышей [24]. Гриметоний и те
траметоний с ХР будут контактировать двряко, по А....... Ь и В........ В'.
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Эти контакты не будут устойчивыми из-за неполного соответствия вну
тримолекулярных расстояний (СН3(Ы)........ (Й)СН3 расстояниям А 1>
(особенно у тетраметония) и В........В' (особенно у триметония) и оттал-
кивания молекул полюсами а, а' при контакте В....... В' (рис.). Взаимо
действия А........Ь приведут к некоторому расширению пор, а В........В'
л их закупорке. Поэтому эти соединения проявляют смешанную и в то 
же время слабую активность [24]. Гепта- и октаметоний взаимодейству
ют по В........В' и А........ В. К неустойчивости контакта В........ В' приба

вится и то, чтс у молекул этих соединений расстояния СН3(М) ....

Схема никотиновых холинорецепторон скелетных мышц высших позвоноч
ных (расстояния в А).

+
(М)СН3 (~12,4 и —13,7А) существенно больше расстояния В....В', нп 
меньше А... .В. Контакт по В........В' закрывает пору, а А........ В—рас
ширяет ее. Следовательно, естественно, что гепта- и октаметоний яв
ляются слабыми миорелаксантами со смешанным характером действия. 
В случае нонаметония и декаметония взаимодействие с ХР происходит 
исключительно по А........В.

«Утяжеление» катионных головок различными функциональными 
группами может привести к росту липофильности соединении, к фикса
ции этих групп на специфических или неспецифических частях ХР и ста
билизации комплексов молекула—ХР, т. е. к росту их активности по 
сравнению с пента- и гексаметонием. Возможно, именно это явление име
ет место с упомянутыми выше физиологически активными соединениями 
и является причиной нечетко выраженного максимума активное։и 
молекул со структурой «С-6». Взаимодействия могут носить кулонов- 
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скип и вандерваальсовский характер. Не исключено в соответствующих 
случаях также образование водородных связей.

Исходя из схемы ХР (рис.), можно полагать, что соединения 
СН3 СН3 
II

СНзСОО (СН,)п Мг (С11,)6 М+ (СНа)п ОСОСП3.2Х 
I I
СПз СПз

с п = 2, 3, 4 должны проявлять высокую активность, ибо их молекулы 
только со специфическими частями ХР будут контактировать в четырех 
пунктах (например, ЛА, А, А', 1М).

Данное сообщение не преследует цели собрать все активные бис-чет
вертичные аммониевые соединения с длиной межчетвертпчпой цепи в 5 
и 6 атомов. Здесь иллюстрируется только несколько наиболее активных 
солен, указывающих на существование структуры «С-6» анионных пунк
тов ХР скелетных мышц наряду со структурами «С-10» и «С-16». Конеч
но. ХР, аналогично двумерной кристаллической решетке, обладают бес
численными структурами, из которых наиболее значимыми можно счи
тать «С-6», «С-10» и «С-16». Собственно, затянувшийся максимум ак
тивности, именуемый «С-16», вероятно, на самом деле является резуль
татом слияния двух максимумов—«~С֊14» (А'В) и «—С-18» (АР) — 
(рис. ) и в зависимости от строения молекул одни из них может оказать
ся больше трхгого, а результирующий максимум будет нефиксирован
ным. В дальнейшем экспериментально будут выявлены новые, быть мо
жет немаловажные, структуры ХР.

Из вышеизложенного вытекают некоторые выводы. Бис-четвертич- 
ные аммониевые соединения с длиной межчетвертпчпой цепи в —7,0— 
9,0А в общем обладают выраженной кураризующей активностью. Рас-

стояния Н3С(Х)........(М)СНз в —9,0—II,0А у приведенных соединений
близки к ближайшему межанионному расстоянию ( — 11,0А) в предло
женной нами схеме ХР скелетных мышц. Поэтому они нарушают пере
дач) нервно-мышечного возбуждения в результате блокады пор в пост- 
синаптической мембране путем взаимодействия двух «катионных голо
вок» с ближайшими анионными группами вокруг этих пор. Следователь
но, эти соединения должны проявлять активность нсденоляризующего 
характера (тип (1-тубокурарин-хлорида).

Таким образом, ХР скелетных мышц, аналогично ХР вегетативных 
ганглиев |2, 15, 19], вероятно, обладают также структурой «С-6».
Институт тонкой органической химии 

им. А. Л. Мнджояна АН АрмССР Поступило 26.ХII 1972 г.
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Z. I.. Ս.ՎՈՅԱՆ

ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐԻ ԿՈՆՖՈՐՄԱՅԻԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ: 
IV. ԽՈԼԻՆՈՌԵՑԵՊՏՈՐՆԵՐԻ ԱՆԻՈՆԱՅԻՆ ԿԵՏԵՐԻ ՓՈԽԱԴԱՐՁ.

ԴԱՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆ «С-G» ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ: 
ՉԴԵՊՈԼԱՐԱՑՆՈՎ ՐԻԱ-ԱՄՈՆԻՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻՈՌԵԼԱՔՍԱՆՏՆԵՐ

Ա մ ւ|ւ n փ n ւ մ

/• արձրա դու յն ո դե ա շա ր ա վո րն ե ր ի կ մ ա ի։ ր ա մ կ անն ե ր ի /սոլին ոռեց /»ւդ տ որ ֊ 
ների սխեմայի օդնո։ /1 յա մբ բացատրվում / այնպիսի րիս-չորրորդային ա մ ո ֊ 
նիումային միացությունների ֆի դ ի ո լո դի ա կ ան ակտիվությունը, որոնց ներմո֊ 

* +4*
լԼ կա[յար հ եռաւ/որություններր մոտ են իրական հեոավորություննե*
ր ին ո/ են տ ա մ ե [1 ոն ի ու մ ի և Հ ե ք ս ա մ Լ [1 ոն ի ո է մ ի մ ո / ե1/ ո ւ լն ե ր ո ւմ ։ նշվում / այր/ 
աղերի կուոարեցնող ակտիվության չդե ւդ ոլար ա ցն ո ղ րնույթրէ Գրականո։ - 
թ լան տվյալների հիման վրա ենթադրվում է, որ ի։ ոլ ին ո ո ե ց ե պ տ որն ե ր ի ա֊ 
նիոնա լին կետերն ունեն նաև «(Լ-6» կառու ցվածրա յին տիւղի փոխադարձ դա

սավորություն։
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 1111Հ ԴԻՏՈՒԹ9ՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԳՆՍ 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

т XXVI. № 7, 1973

ՀԱՄԱՌՈՏ ԴԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ

Դ. Վ. ՐԱՐՍԵ’ԼՅԱՆ, Մ. II. 'Լ11ԻԿԱ118Ա|,

ՄԻ ՔԱՆԻ ՍԻՆԹԵՏԻԿ ԱՄԻՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈՐՈՒ ԾԼՄԱՆ 
ԵՎ ԾԻԼԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ

г ու (սերի ամի ու գարգացման խթանման հարցր ունի 
ե գործնական նշան ա կ ու Р1п ւն։

Ե ւստաբված ուսումնա սիբութ յուններր ցույց են տվել, 
կումբ զանազան ւպկալոիդների լուծույթներով (նիկեֆան, 

կարևոր գ ի տ ա կ ան

որ սերմերի միա

վանկանին, д ի տ и-
գին, մեթիլ ցիտողին) բարձրացնում է ծլման էներգիան և խթանում ծ իլեր ի 
աճր [■?]_•

Որոշակի խթանիչ ա զ գ ե ց ո ։ թ յո ւն ունեն մի <քանի մ ի կր ո է լե մ են ան ե ր • Այս

պես էնգկա ցորենի սերմերի 10 մամ յա մշակումր մոլիրգենի 0,02^ {ու֊ 
ծույթ ով 1—2 օրվա րնթացքու մ, համեմատաբար արա գացնում է ծիլերի ա- 
ոաջացու մր և նրանց աճր |/1 ւ

Կատարված փորձնական աշխ ա տ անքն եր ր ցույց են տվել, որ ցորենի սեր֊ 
մերի նախացանքային մշակումր մի քանի աղերի լո ւ ծ ո էյթն ե ր ո վ (կալիումի 
• իգրոֆոսֆատ, կալցիումի նիտրատ, կւպիումի սլերմ անգանատ, մագնեգիու- 
մի ք1ոՐՒԴ այ1^) գգալիորեն բարձրացնում է սերմերի ծ լո ւն ա կ ո է թ յ ան էներ֊ 
գիան և նրանցից ստացված բույսերի բ եր քա տվո ւ թ յո ւն ր [5] ; Շնա յգերի վար

ձերով աւգացուցվել է, որ ֆլոարենոլր խթանում է Կնոուգի մ ի շավա յր ու մ ա- 
հեցրած լոբու

I' ու յսեբի 
տա զո տողն եր , 
ման տարբեր

սերմերի արմատների աոաջացմանր [4]*
աևի ե զարդարման խթանիչներով Հետաքրքրվում են շատ հե֊ 
որոնք առաջարկում են բազմաթիվ նյութեր և սերմերի մշակ֊ 
եղանակներ։

ներկայումս սինթ եղվում են օրդանտկան մի շարք միացություններ, որոնք 
,1ր1աւՒ Ւ*թանիչ աղ դեցուԲձոէն ունեն բույսերի մետսյբոլիզմի տարբեր կող
մերի վրա։ Այս տեսակետից նոր խթանիչների Հ ա յտն ա բ ե ր ո ւ մ ր և նրանց ար/֊ 
դ եցու թյան մեխանիզմի ո ւ ս ո ւ մն ա ս ի ր ո ւ թ յ ո էն ր դիտական և զործնական մեծ 

. ե տ ա քրքրո ւ թ յան է ներկայացնում։

Ա ենք ուսումնասիրում ենք Երևանի հ). Արով յանի անվան Հայկական 
մ անկավ արմ ական ինստիտուտի օրդանտկան քիմիայի ամբիոնի դոցենտ Լ. 
Գրիդորյանի ս ին թ ե ղ ա ծ մի քանի «Են» ա մ ինն ե ր ի ա զ ղ ե ց ո ւ թ յ ո ւն ր լոբու և ե֊ 
ղիսքտա ցորենի սերմերի ծլման և մետաքս/ի ղմի մի քանի կողմերի վրա։

Նշված սինթետիկ ամիններր աղոտա (ին բնույթի միացություններ են, 
ստացվե/ են աղերի ձևով, (ավ լուծելի են ջրում, իրարից տարբերվում են 
միայն արոմատիկ կ ո ր ի զ ի կողմնային ռադիկալներով։

Դրանք ևն'



Մի քանի սինթետիկ ամինների տղղեցսլթյսլԼը լոբու ծլման վրա 87\ -Խ’ -
-

֊ ֊ /րմեթիլ-դիհիղրոտետրահիդրոպիրան (ԼԳԲ — 1 ;
տուիւ ֊2,2 - է/իմ եթ ի/֊ ղիհիղրոտետրահիղրոպթրան ( ԼԳԲ ֊2 ) 
ան ի ղի ղի լ֊ 2,2 ղ ի ՝ մ ե թ ի լ֊ ղի հի ղր ո տ ր ահ ի ղրո ւղ ի ր ան ( ԼԳԲ-3 )

Նյութ և մեթոդ; Փորձերը ցրվել են Դրուժրա սորտի լ„բ„լ սերմերի վրա, Նախացաերա- 
յին մչակումր նշված ամինների տարրեր խտության լուծույթներով (10-1, 10- Լ 10 - 4 10 - 5 
10-Շ, 10~7, 1Օ֊*°/0) կատարել են րիմիական բաժակների մեջ, 6 ժամվա ընթացքով, Յուրա- 
րանչյոլր փորձի համար վերցրել ենր 40 սերմ։ Ո լս ո ւմն ա սիր ութլո ,նն երր կատարեք ենք որս 
զուգահեռ փորձերով։ Նախացանքային մշակումից հետո սերմերը համապատասխանորեն տեղա
փոխէի ենր Պետրիի թասիկների մեջ խոնավ բամբակի շերտի վրա, &ասիկների կափարիչները 
ներսի կողմից ծածկէի ենր ՛ֆիլտրի խոնավ թղթով։ Աոաջին օրը բամբակը թրջել ենր Կնոոպի 
Լուծույթով, իսկ հետացա օրերը' ծորակի ջրով։ Փորձերը ցրվել են 21 պայմաններում։ Որոշ, 
վել / տոկոսային հարաբերությամբ սերմերի ծլման էներգիան (Յ֊բց օրը) և ծ լուն ա կոլ թ յ ան 
տոկոսը (7-բց օրը)։ Ցանքի 7-րց օրը շափել ենր ցողունի և գլխավոր արմատի երկարո։թյու- 
նը, ինչպես նաև կողմնային արմատների թիվը։ Փորձի այս փուլում մեր նպատակն է եղել ցրտ
են/ ԼԳԲ—1, ԼԳԲ— 2, ԼԳԲ—3-ի գրական աղցեցության օպտիմալ խտությունները։

Աղյուսակ 
1Գ1'֊1-ի աղղե ցու թյոլնը լորու ծլման և ծիլերի րյարրյաւ 

էուծու յ(1նե րի խտու
I 0

Ցոլ ցանիջեե ր

10 10 10 10 10
Շ է
Տ է 10 ~6 10

հրէան է*սերգիա*հ 62,4 64,1 65,8 65 66,6 68,3 65,8 63,3
ն' [ուն ակ ո ւ թյտն տււկոււր 67,1 70.8 71,8 71,8 71.8 72,5 69.1 69,1
Ցոզունթւ ե ր կ ո» ր ո է () յ ո ւ ն ը , սմ 2,65 2,84 2,8 2,68 2,78 3,53 2,8 2.59
Գլխավոր էսր էք ա աի 11 րկարու-

թ յո ւ *էւք , աք 7,8 13,9 11,8 10.^6 10,66 10,6 9.5 9,2
կ ո էլ էքն այ ին ա ր ւՀ ա ան ե ր ի ի) ի վ լւ 19,7 14,4 22,7 31,5 35,5 29,8 24 20,5

Աղյուս ա կի տվյալներից երևում է, "1/ ուսումնա սթրվող ամինների տար -

բեր խտության լուծույթները ցուցաբերում են տարբեր ազդեցություն։ ԼԳԲ—1 - ր 
ազդման դեպքում ամենալավ խթանիչ ազդեցությունը ս տարվել է 1I) ՜0 
լուծույթից, ոթի ծլման էներգիան հավասար է 68,3-ի, այսինքն' ավելի

բարձր ստուգիչի համեմատությամբ։ Ծլունակության տոկոսը դարձել է 
(ստուգիչ փորձերում 67,1-ի փոխարեն)։ Ցանքի <~րդ օրր հետազոտել ենք ծի- 
քերի մի չարք ցու ցանիչներ, րն դ որում ամենաէֆեկտիվ խտութ յունր դարձյա/ 

է։ Այս դեպքում ցողունի միջին երկարությունը հավասար է 3,53 սմ-ի 
ստուգիչ փորձերի 2,65 սմ-ի փոխարեն, այսինքն շուրջ 1,4 անգաւ) ավելի 
շատ։ Այստեղ հետաքրքիր են նշված ամինների տարբեր խտության լուծ ու յթ ֊ 
ների ազդեցության տակ գլխավոր արմատի երկարության և կողմնային ար

մատների աս աջացման փ ո փ ո խ ություններր։
Այսպես' ԼԳԲ—1-ի1Օ~2օ/օ լուծույթի դեպքում գլխավոր արմատի երկա

րությունը հավասար է 13,9 սմ-ի (ստուգիչ փորձերի 7,8 սմ-ի դիմաց)։ Լու
ծս։ լթի խտության նոսրացումը բացասաբար է անդրադառնում գլխաովր 
արմ աս։ ի եր կ արու թ յան վթա, որբ լուծույթի դեպքում հավասար է

9,2 սմ-ի։
Տարբեր խորությունների լուծույթները տարբեր ազդեցություն են թող

նում նաև կողմնակի արմատների առաջացման վրա։ Այս դեպքում լուծույթի



Գ. Վ. 1՝արսեղյան, Մ, ՍՀ Ղուկա

րարձր խտաթ յունր /՝ տ ց ա ո սւ ր ա ր Լ ան էք ր ա էք ա ոն ո ւ մ կողմնս։ յին ար մ ։ս ան ե ր ի 
առաջացման վրա։ Այսսլե։։' 1(1 % լուծույթի ղեսլքոէմ կողմնային արմատ

ների թիվր հավասար է 14,4֊ի (ստուգիչ փորձերում 19,7 - ի փոխարեն)։ Լու
ծույթի խտո։թ յան իջեցման հետ միասին ավելանում Լ կողմնային արմատ

ների թիվր, րնղ որում ամենաէֆեկտիվ իւտութ յունր համ արվում Է 10'' ՜ 0 / 0, 
որի ղեւղրամ կողմնային արմատների թիվր հավասար է 31 ,5-ի, այսինքն րս֊ 
տաղիչի հ ա մ ե մ ա ս։ ու թ / ա մ ր շուրջ 1,6 անգամ ավելի շատ է։

ԼԳՕ-է֊ի լորու ծլունակության և ծիլերի աճման աղղեցութ յան մասին է 
վկայում նկ. 1։

Նկ. 1. -ախից— ստացիչ, աջից— մշակված ԼԳք^—1~ի 10 ’ % լուծույթովէ

Նրր/ քն օրինաչափ ութ յամ ր ե ս կ ւլ ր ո էն րն ե ր ո վ ոէ սումնա սիրու թ յու նն ե ր 4 ն 
կատարվել ԼԳ/՝֊2 և ԼԳՌ֊Յ ամ իններով։

ԷԳՌ֊շ֊ի և ԼԳ1'֊3֊ի լուծու յթներով տարրեր խտությունների րյես/քու մ ա* 
մենաԼֆեկտիվ ադդեցաթ յունր սւոացվում / 70 ”* % "Ւյ։ ներված տվյալներր 
վկայում են է որ քորու սերմերի նախացանրային մշակումր ԼԳ!'֊1 , ԼԳ!'֊2, 
1Դ0֊3 նյութերի խտությունների ( ու ծ ույթն եր ո վ խթանում / նրանց ծ/ուն ա կ ու • 
թյանր ե հետաւ/ա աևին9 որն, անկասկած, կասքված Լ սերմերում ե ծ ի լերում 
րն թ ա րո ղ ր ի ո ր ի մ ի ա կ ա ն ‘ի ո էի 11 իւ Ո է թ յոււն ն ե ր ի հ ե տ ւ

Հատկանշական / , որ սինթետիկ ամ ինների արս մատիկ կո^ի՚ւի ոաէլիկաքՀ 
ների էի ո էի ո խ ո էթ յան ր աո աջ Լ ր երում տվյալ սւ մ ինն երի խթանիչ ազցեէքության 
էի ո ւի ոխոէ մր ւ

Ամ ինների րիմիական կաոոէ ցվածքի ե նրանց կեն սարանա կան ակտի- 
վ ու թ յան միջև ե է/ա ծ օր ին ա չ ա ւի ո ւ թ յ ուն ր, ինշսլես նաև սերմերոէմ ե ծի/երամ 

րի մ իա 
ցա ու սքքւ մնա սիրու թ (տն ա ո ա ր կ ան է

կ Աէ ն վէ ո էի ո /ս ու թ յու ն ն ե ր ր / ին ե / ա ե ն մեր । ե տ ա •րնթ ացՈց մի շարր րի

է) ր և ան ի 1ս, 11.քէքւվյաՆի անվան Հայկական
յ անկ ա ւ/ ար ժ ա կան ին ս տ /ւսւքւ տ IIա ացվ ած Լ 7, \ 11 11172 թ.
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Г. В. БЛРСЕГЯН, М. С. ГУКАСЯН

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ АМИНОВ 
ПА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН ФАСОЛИ И НА РОСТ ПРОРОСТКОВ

Резюме

Вопрос о стимуляции роста и развития растений имеет важное науч
ное и практическое значение. Несмотря на имеющиеся многочисленные 
работы, изучение этого вопроса остается актуальным.

Нами использованы некоторые синтетические амины в качестве сти
муляторов прорастания семян фасоли: М-фенил-2.2-диметил-дигидроте- 
трагидропиран (Л1 Б-1); М-толил-2,2-диметил-дигидротетрагидропиран 
(ЛГБ-2); М-анизидил-2,2-диметил-дигидротетрагидропиран (ЛГБ-3).

Семена подвергались предпосевной обработке растворами разных 
концентраций этих аминов (от К)՜2 до 10 ~к °/о), после чего опыт про
должался в чашках Конвея на питательной среде Кноппа. Контрольные 
семена обрабатывались водопроводной водой.

Результаты исследований показали, что указанные амины повыша
ют энергию прорастания и всхожесть примерно на 10%, причем самыми 
эффективными дозами являются К)՜6 % для Л ГБ-1 и 10՜4 % Для 
Л ГБ-2 и Л ГБ-3. Одновременно под действием этих стимуляторов значи
тельно увеличивается длина стеблей и корней, а также количество боко
вых корней.

Դ I* Ա «I II. Ն Ո 1> Թ 8 II I՛ Ն

J. Баертуев А. А. Тр. Бурятск. с/х. ин-та, 17, 45, 1965.
2. Романова К. А. ЛАП Уз. ССР. 7, 21, 1963.
3. Самохвалов Г. К. Химизация соц. земледелия. 4. 1936.
4. Schneider G., Wiss. Z. Univ. Roslock Math, Nalurwiss, Rei t., 16, 4 5. 699, 1967.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УЛ К 577.152 611.018.8

А В. АРУТЮНЯН. М. Г. КОЧАРЯН, Э. А. I УЛЯН

УЧАСТИЕ ГЛЮКОЗА-6-ФОСФАТА В РЕГУЛЯЦИИ АМФ-АМИНО- 
ГИДРОЛАЗНОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГОВОЙ ТКАНИ

Предыдущими нашими исследованиями было установлено, что гек- 
сокипазе принадлежит важная роль в регуляции АМФ-аминогидролаз- 
ной активности в мозговой ткани [1,5]. В связи с этим возникла необхо
димость изучить действие глюкоза-6-фосфата (Г-6-Ф) на активность 
АМФ-аминогидролазы.

Оказалось, что добавление Г-6-Ф к растворимой фракции мозга 
крыс вызывает значительное стимулирование АМФ-аминогидролазной 
активности (табл. 1). Далее представляло интерес выяснить, обусловлен 
ли эффект Г-6-Ф им самим или он связан с соединениями, образующи
мися в процессе его гликолитического распада. Эксперименты, проведен
ные в этом направлении, показали, что среди некоторых испытанных на
ми производных Г-6-Ф (фруктоза-6-фосфат, фруктоза-1 ,6-дифосфа г, 
3-фосфоглнцерпновая кислота, пируват и лактат) только 3-фосфоглице- 
риновая кислота (3-ФГК) обладает ощутимым стимулирующим дей
ствием на активность фермента. Одиако по величине эффекта 3-ФГК ус
тупает Г-6-Ф, что свидетельствует о том, что действие последнего на ак
тивность АМФ-аминогидролазы нельзя сводить к образованию из него 
3-ФГК.

Интересно отметить, что рядом авторов были получены данные от
носительно ингибирующего влияния 2,3-дифосфоглицериновой кислоты 
на активность АМФ-аминогидролазы из мышц [7] и эритроцитов [4]. При 
этом Г-6-Ф, фруктоза-1,6-дифосфат и 3-ФГК не оказывали влияния на 
активность фермента из эритроцитов [4].

Однако следует указать, что мозговой фермент существенно от
личается по ряду регуляторных свойств от АМФ-аминогидролазы мы
шечной ткани и эритроцитов [6, 8]. Так, например, мышечный фермент 
активируется в присутствии АДФ, а не АТФ, последний в определенных 
условиях служит ингибитором [7]. В мозге же, как показали наши иссле
дования, АДФ не оказывает действия на активность АМФ-аминогидро
лазы и сам подвергается непосредственному деаминированию [2].

Описан также целый ряд отличительных особенностей АМФ-аминоги
дролазы мозга и эритроцитов в отношении активирования одновалент
ными катионами и АТФ-ом в их присутствии [3, 6].

Далее нами была предпринята попытка выяснить механизм дей
ствия Г-6-Ф и 3-ФГК на активность мозговой АМФ-аминогидролазы. С
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этой целью Г-6-Ф и 3-ФГК добавляли к растворимой фракции мозга 
вместе с некоторыми другими эффекторами АМФ-аминогидролазы. Сре
ди исследуемых активаторов были аденозинтрифосфат (АТФ) и гексо- 
киназа (ГК); гуанозинтрифосфат (ГТФ) и фосфат (Фн) служили ин
гибиторами фермента.

Таблица' 1
Влияние некоторых фосфогексоз, 3—ФГК, пирувата и лак гага на активность 
АМФ-аминогидролазы в растворимой фракции мозга крыс, в мкг МН3/пр >бу

А МФ АМФ + 
Г-б-Ф

АМФ4- 
Фр—6- Ф

АМФ 
Фр—1.6-ди

фосфат
АМФ 
3-ФГК

АМФ-Ь 
пируват

АМФ 
лактат

Н.2
(12)

27,9
(12)

11,4 
(6)

12,7 
(6)

18.8 
(Н)

н.2 
(6)

12.0 
(6)

Объем реакционной смеси 1.5 мл: 0,6 мл растворимой фракции (2- 2.5 мг белки 
0,5 мл, 0,2 М ТрисПС буфера pH 7,4+0,4 мл раствора, содержащего по 7,5 мкмоль 
АМФ и различных, в зависимости от условий опыта, ингредиентов Инкубация 30 мин 
при 37° в аэробных условиях. В скобках указано количество опытов.

Действие Г—6—Ф и 3—ФГК на АМФ-аминогидролазную активность растворимой 
фракции мозга крыс в присутствии АТФ. ГТФ, ГК и Фн в мкг 1ЧН3 прозу

Таблица 2

Г-б-Ф
•

3-ФГК

АТФ ГК
, \

ГТФ Фн АТФ ГК ГТФ Фн

11,2 66,827,2 2.2
(12) (4) (8) (8)

3,5
(4)

25,5 79,6 51,3
(6) (4) (6)

4,8 6.6 72,1 42,2
(6) (1) (4) (4)

4,5
(4)

9.3
(4)

* В этой пробе, как и во всех остальных, содержится 7.5 мкмоль АМФ Условия
опыта те же, что и в табл. I.

При сопоставлении данных, представленных в табл. I и 2, стано
вится очевидным, что эффект совместного действия Г-б-Ф или 3-Ф1 К с 
АТФ представляет собой почти сумму эффектов этих активаторов, до
бавленных раздельно. При добавлении 3-Ф1 К с I К также происходит 
суммирование их эффектов, а в случае добавления Г-б-Ф с ГК наблю
дается даже некоторый синергизм в их действии. В то же самое время 
не отмечено суммирования активирующих эффектов I -6-Ф и 3-Ф1 К при 
их совместном применении.

Результаты этих исследований и данные об однозначном действии 
ингибиторов АМФ-аминогидролазы —ГТФ и фосфата на се активирова
ние иод влиянием Г-б-Ф и 3-ФГК позволяют заключить, что оба эти 
соединения действуют на один и тот же регуляторный центр фермента.

Ранее нами было установлено, что фосфат предотвращает активиро
вание растворимой АМФ-аминогидролазы моз[а, вызванное I К, и и- 
оказывает существенного влияния на активирующий эффект АТФ, а 
ГТФ, напротив, снимает активирующее действие АТФ и не влияе։ на эф 
фект ГК [1]. Г-б-Ф и 3-ФГК, в отличие от ГК и А1Ф, не активируют фер-
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мош в присутствии обоих ингибиторов. '9то дает нам основание полагать, 
что Г-6-Ф и 3-ФГК связываются на стереоспецифическом контактном 
участке АМФ-ампногидролазы, отличном от участков связывания 
ГК и АТФ.

Институт биохимия 
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Հետազոտութ յուններր ցույց են տվել, որ ղլյո 1կո զա յի ուսումնասիրված 

ածանցյաքներից ( ղլ յո ւկո ղա ֊6 ֊ ֆո սֆա տ, ֆր ո է կ տ ո ղա ֊6 ֊ ֆ ո и ֆ ա տ, ֆրուկւոո - 
զա ֊ / ,6 * ղիֆո սֆա տ , 3 - ֆ ո սֆ ո ղ լի ց ե րին ա (մ// ո է, պիրուվատ, կաթնաթթու) միայն 
զլյոէ կողա-6~ ֆոսֆատր (Գ֊6 ֊Ֆ) և 3 ֊ ֆ ո սֆա զլի ց ե ր ին ա թ թ ո ւ (Յ֊ՖԳԲ') են խթա
նում աոնե տների ուղեղի լուծելի ֆրակցիա (ի НАГՖ ֊ ա մ ին ահ ի ղր ո լա էլ ա (ին ակտի~

իր ա ղ դե ց ութ յամբ դի Հա մ է Գ֊6֊Ֆ~ին, որը վկայում Լ այն մա- 
ււին, որ վերջինս ԱՄՖ• ամ ինահիդրորսդա յի ա կ տ ի վ ո ւ/I յ ան վրա ունի անմի
ջական ա դդե ցութ յու:ն լ

Գ-6-Ֆ և 3-ՖԳՒ միա մ ա մ ան ա կ о դ տ ա էյ ո ր ծ մ ա ն դ ե պ բում շ ի նկատվում 
ակտիվացնող !Հվ>եկտների ղու մարու մ, "րբ հ ա յտն ա բ ե ր վ ում է , երբ նրանց հետ 
համ ատ եղ о ղ տ ա ղ ո ր ծ վ ո ւ մ են ԱՄՖ- ամ ինա հիղրոլաղա յի այ/ ա կ տ ի վ ա տ ո րն ե ր' 
ԱՏՖ և ՀԿ,

^Կ-ից առաջացվ ած ուղեղի լուծվող ԱՄՖ- ա մ ի ն տ հ ի ղ ր ո / տ ղ ա յի ա կ տ ի վ ա ֊ 
յամբ կ ան քո վ ու մ / ֆոսֆատովդ իոկ ԴՏՖ-ր հանում !է ԱՏՖ-ի ա կա ի վ ա ցն ո ղ 
ա ղ ղ ե ցո ւ թ յ ո ւն ր , երբ Գ-6-Ֆ և 3-ՖԳԹ շեն /иթան ու մ ԱՄՖ- ամ ինա հ ի ղրոյա դա
յին վ երջինիս երկու ա ր դ ե լա կ ի չն ե ր ի ներկա յությամ բ։

Կատարված հ ե տ տ ղ ո տ ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ր *իմր են տալիս ե ղ ր ա կ ա ցն ե ք ո 19 որ 
Դ-6-Ֆ ե 3-ՖԳՄ աղղոէմ են ԱՍ Ֆ - ա մ ին ահ ի ղ ր ո լա ղա (ի միևնոէ(ն կանոնավոր- 
ման կենտրոնի վրա, որր տարրերվում Լ ՀԿ և ԱՏՖ-ի միացման տեղերից։
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КРАТКИ!: НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 581.19

Р. Е. КАЗАРЯН, Л. В. ДАВТЯН

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ ФОСФОРНЫХ 
СОЕДИНЕНИИ В ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЕНАХ ПОД

ДЕЙСТВИЕМ ЭТАНОЛАМИНА

Общеизвестна роль фосфора и его соединении н осуществлении 
многочисленных физиологических и биохимических процессов животных 
и растительных организмов. Имеются также данные относительно того, 
что этаноламин участвует в синтезе ряда фосфорорганических соедине
ний [I] и усиливает процессы окислительного фосфорилирования [2].

Исходя из вышеизложенного, а также и из того, что процессы про
растания семян и роста растении тесно связаны с процессами фосфори
лирования, в данной работе мы изучали содержание общего фосфора и 
его некоторых фракции (липоидная, кислоторастворимая, неорганиче
ская) в семенах и проростках при предпосевной обработке этанол- 
амипом.

Матерна.։ и методика. Опыты ставились на семенах нуга copra Ленннаканский 313 
и гороха сорта Мозговой В-5. Проращивание сомин велось на среде Кноопа. Опреде- 
ления производились в грн срока: в набухших семенах, в течение прорастании на 
третьи сутки, на шестые сутки. Общий фосфор определялся методом Белл-Дон (Ч- 
Бригса [4], липоидный путем экстракции его смесью спирт-эфир [5]. неорганический 
фосфор и фракции кислоторастворимого—в безбелковом фильтрате по Фиске-Суб 
бароу [61.

Результаты и обсуждение. Результаты опытов (рис I, 2) свидетель
ствуют о том, что распределение фосфора между фракциями фосфор
ных соединений заметно меняется.

В контрольных семенах исследуемых культур наблюдается увели
чение неорганического фосфора в течение всех шести диен прорастания. 
Воздействие этаноламином достоверно повышает содержание этой фрак
ции. Этот эффект у семян нута и гороха заметно проявляется на \ I день 
прорастания (соответственно па 74 против 29% па III день и 16% на I, 
на 53 против 8% на III день и 38% на 1 день по сравнению с контролем).

В изменении содержания кнслоторастворимого фосфора у семян ну
та наблюдается закономерность в сторону увеличения по мере прорас 
танпя. В обработанных семенах содержание кислоторастворимого фос
фора значительно выше, чем в контрольных (I день- на 68, III на 49, 
VI—на 29%).
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Картина нарастания кислоторастворимой фракции с некоторым по
нижением ее на VI день прорастания наблюдается у семян гороха. Это 
понижение связано, вероятно, с уменьшением легкогидролизуемой части 
фосфора, что согласуется с литературными данными [3]. В обработан
ных семенах уровень этого показателя неизменно выше контроля (в 1 
день—на 97, на III—на 18, на VI—на 3%).

Рис. 1. Рис. 2.
Рис. 1. Изменение содержания фракций фосфора в прорастающих семе- 

нах нута под действием эганолампна.
I не. II »менение содержания фракций фосфора в прорастающих семе

нах гороха под действием этаноламина.

2-^^4/

Во фракции липоидов у семян нута и гороха отмечается повышение 
как по мере прорастания, так и при обработке семян. Наивысший эф
фект этаноламина в отношении семян нута наблюдается в I день, на III 
и VI дни он несколько слабее.

В обработанных семенах гороха фракция липоидов была выше, чем 
в контроле в I день на 75%, во II—на 81, на VI—на 7%.

Анализ полученных результатов выявляет повышение почти всех 
изученных фракций в семенах исследуемых‘культур под влиянием эта
ноламина. Можно предположить, что такая обработка способствует, на
ряду с усилением процесса всасывания фосфора из внешней среды, так-
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же II синтезу ряда фосфорилированных соединений, представляющих 
фосфоэргические продукты обмена.
Ереванский зооветеринарный институт, 

кафедра биохимии Поступило 27.XII 1972 г.

Ռ. Ь. ՎԱԱԱՐՅԱՆ, Լ. Վ. ԴԱՎԹՅԱՆԷԹԱՆՈԼԱՄԻՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾԼՈ'Լ ՍԵՐՄԵՐԻ ՈՐՈՇ ՖՈՍՖՈՐԱՆԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱԱմփոփում
111 յոլ մԱ կան տվյալներ այն մասին, որ Լթանոլամինր մասնակցում 

Է մի 2ս,[էք) ֆո սֆո օր գան ական միացությունների սինթեգմանր, ինչպես նաև 
ում ե դա ցն ո ւ մ Լ օքսիգացիոն ֆո սֆո րի լա ցում ր ։

4 անի որ սերմերի ժլոլնա//ո/թյո։նր և հետագա աճր սերտորեն կ ա Աք վ ա ձ 
են ֆ ո ս ֆ ո ր ի լ ա ց մ ան պրոցեսների \ետ, \ ե տ ա քրքր ու թ (ան Լր ներկա լացնում 
րն դհ անուր ֆոսֆորի և նրա որոշ ֆրակցիաների ուսումնասիրութ յո։նր Լթա- 
նոլա մին ով մշակված սերմերում։

Փորձերը կատարվել են Լեն ին ա կան ի - 31 3 տեսակի սի ս ե ո ի և 11 ո գ գ ո վ ո - 
Ժ Հ֊Յ տեսակի ոլոռի սերմերի վրա։ Աճեցումը կատարվել I՜ Կնոոպի լու֊ 
ծ ու յթի միջավայրում։

Նշված սերմերի րնգձանուր ֆոսֆորի և նրա ֆրակցիաների քանակությու
նը որոշել ենք նրանց աճեցման 1-ին, 3 - ր գ և 6-րգ օրերր։ Փորձերի արգյունք- 
ձ*երից կարելի / և գրա կացնել, որ ո լա ո ւմն ա սի ր վա ծ հ ա տ ի կ ա րն գե դեն կուլ 
տո։ րաների սերմերի մշակում ր Լթ անոլամ ինի օպտիմալ լուծույթներով նր- 
սլ աստ ում Լ արտաքին մ իջավանից ֆոսֆորի ներծծմանը, ինչպես նաև մի 
շարք ֆո սֆո ր ի / ա ցվ ա ծ մ ի ա ցո։ թ յունն ե ր ի սինթ եզմանր , որոն բ ն յո ։ թ ա վ։ ո խ ա - 
ն ա կ ութ յան ֆո սֆո Լր գի կ արգասիքներ են։
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КРАТКИ! НАУЧНЫЕ СООБ1Ц1 НИЯ

УДК 576.356,5

Р. А. \3 \ТЯН

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МУТАГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 
БИФУНКЦИОНАЛЬНОГО АЗОТИСТОГО ИПРИТА (НИ2) 

НА СУХИЕ СЕМЕНА СРЕР13 САР1ЕЬАР13 Б.

В настоящее время показано, что изменение генетического содержа
ния отдельных генов в хромосоме осуществляется на основе цепи хими
ческих реакций, причем эти изменения до их полного завершения носят 
обратимый характер. Неотъемлемой частью современной теории мута
ции стало представление о том, что мутагенный фактор, взаимодействуя 
с хромосомой, вызывает в ней цепь химических реакций, которые пред- 
ставляют собой последействие первичного эффекта мутагена. Поскольку 
начальные реакции в этой цени обратимы, следует признать, что любое 
первичное изменение генетических структур, возникающее под действи
ем мутагенных факторов, является потенциальным [1].

Известно, что при действии алкирующих соединений возникают 
структурные мутации хромосом хроматидного типа, и количество их 
растет с вступлением в митоз клеток, обработанных во время и до син
теза ДНК [8, 9], т. с. эти агенты вызывают разрывы хромосом в фазе 
Б-митотического цикла. Эти факты о закономерностях возникновения 
аберрации хромосом при действии химических соединений не исключали 
возможности взаимодействия алкирующих веществ с хромосомой в фа
зе С|, тем более, что возможны потенциальные изменения хромосом, 
реализующиеся в истинные разрывы в фазе Б-митотического цикла.

Однако в исследованиях последних лет указывается, что при дей
ствий химических соединений возникают реальные разрывы хромосом 
еще до их репродукции [2, 3] и развития предмутационных поражений в 
ряду клеточных поколений [1].

В настоящей работе с целью выяснения чувствительности хромосом 
в фазе О, митотического цикла действию алкирующего агента подвер
гались сухие семена Сгер1Б сарШапь Б., так как известно, что в сухих 
семенах этого объекта все клетки находятся в фазе О։ клеточного 
цикла [4, 10].

В качестве алкирующего агента был использован бифункциональ
ный азотистый пирит (ЕШ2), мутагенное действие которого впервые бы
ло показано Ауэрбах и Робсоном [5, 6] на □го5ор1п11а Н1е1апо^а$1сг. В 
их опытах видимые мутации появлялись даже через десятки клеточных 
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поколений, включая два оплодотворения. Форд [7] при воздействии на ко
решки V. faba обнаружил хроматидные аберрации, которые появляются 
в течение 8—10 час. после обработки ипритом (HN2).

Материал и методика. В наших опытах сухие семена С. сарй1а4 обрабатывались 
в течение 2 час. 3.10~4М растворами ЬМ2. Затем в течение 30 мин они промывались 
водопроводной водой и ставились для проращивания в чашки Петри на фильтроваль
ную бумагу, смоченную 0,01%-ным колхицином Проращивание проводилось в тер
мостате при 25°. Фиксация проводилась в уксуснокислом спирте (1:3). Хромосомные 
аберрации анализировались в первом митозе в метафа»е на временных ацетокармино- 
вых препаратах.

Результаты и обсуждение. Данные по естественному мутированию 
хромосом в свежих семенах С. сарШапз показывают (табл.), что уро
вень мутирования клеток (урожаи 1971 г.) составлял 0,54 0,1%. Все пе-

Уровень мутирования клеток при воздействии на сухие семена С. сарШагК Ь. 
бифункциональным азотистым ипритом (Н?42)
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HN 2,3 Ю՜4 М
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4917
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0,5±0,1

29,540,89

25

824

0,540,1 
W «ММ«* 9

33,240,94

24

784 95,2 ±0,74

1

3 0.4+0.21

рестройки хромосом, найденные в контрольном материале, были хро
матидного типа.

При действии бифункционального иприта (Н1Х'2) на сухие семена 
С. сарШапз была установлена высокая эффективность этого мутагена в 
отношении индукции структурных мутаций хромосом. Данные таблицы 
показывают, что при действии Н№2 хроматидные аберрации составляют 
95,2+0,74%. Примерно половина всех перестроек представлена изохро- 
матпдными делениями. Второе место по частоте встречаемости занима
ют хроматидные делении, симметричные, асимметричные транслокации 
и межхроматидные обмены.

При действии Н№2 отмечено появление перестроек хромосомного 
типа. В концентрации 3.10՜4 М (Н\’2) хромосомные перестройки 
(асимметричные и симметричные обмены) составляли 0,4±0,_1 /о.

Возникновение значительного количества хроматидных перестроек, 
образующихся в фазе Б-митотического цикла, можно объяснить двояко: 
мутаген вступает в реакцию с предшественниками ДНК пли другими ме
таболитами клетки и образует вторичные мутагены, вызывающие раз- 
Биологический журнал Армении, XXVI, № 7 7
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рыры в фазе 8; он непосредственно реагирует с хромосомами в фазе 
митотического цикла, в результате чего возникают потенциальные изме
нения, реализующиеся в истинные разрывы хромосом в момент их ауто
репродукции [1|. /

Второе объяснение представляется нам наиболее вероятным, ибо 
позволяет обьяснить появление эффективных разрывов хромосом в фазе 
(31 митотического цикла.

Таким образом, данные наших экспериментов показывают, что ал 
кирующие агенты вызывают разрывы хромосом еще до их репродукции; 
наличие большого количества хроматидных перестроек объясняется тем, 
что возникают потенциальные разрывы хромосом в фазе клеточного 
цикла, реализация которых происходит в фазе 8-митотического цикла.

Из изложенного материала следует, что алкнруюшие агенты способ
ны вызывать разрывы хромосом независимо от синтеза ДНК и что пер
вичные повреждения этих агентов вызывают появление потенциальных 
разрывов, реализация которых в истинные мутации связана с метабо
лизмом клетки.

Лаборатория индуцированного
мутагенеза растений АН АрмССР Поступило 17.111 1972 г.

1Ւ. Ա. ԱՋԱՏՑԱՆ

ՐԻՖՈԻՆԿՑԻՈՆԱԼ ԱԶՈՏԱՅԻՆ ԻՊՐԻՏԻ (HN2) ՄՈԻՏԱԴԵՆԱՅԻՆ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՑԻՏՈԴԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԸ

CREPIS CAP1LLARIS L. ՉՈՐ ՍԵՐՄԵՐԻ ՄՈՏ

II. մ փ n փ n ։ if

//1 սոէ մնասիրու թյուններր ցույց են տալիս, որ ալկալիական նյութեր// 
րնրլո/նակ են առաջա ցնելու քրոմոսոմի կտրվածքներ' անկախ ԴՆԹ֊ի սին֊ 
թեցից և որ այս նյութերի ա ւլ րլ եցո ւ թ յա մք ստացված աււա^նաւին վնտսվ ածր֊ 
ներր աոաջ են բերում պոտենցիալ կտրվածքներւ
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К. С МАР ДЖ АН ян

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РУКОПИСИ С. ШАРИМАНЯНА 
«БОТАНИКА, ИЛИ ФЛОРА АРМЕНИИ»

Указанная рукопись рассматривается с точки зрения ботанического значения ее. Об
щее количество видов, описанных автором, около 800 (134 семейства), из них 412 
представители аборигенной флоры, 69 интродуцированной и 102—иноземной; де
ревьев—111 видов, кустарников—59. остальные—травянистые растения*.

Рукописный трактат С. Шариманяна «Ботаника, или Флора Арме
нии» (1818 г.) является первой попыткой составления флоры в Закав
казье [11] .Творческому пути автора этого трактата и сохранившимся 
экземплярам рукописи мы посвятили отдельные статьи [8, 9].

Цель настоящей работы состоит в опенке трактата с ботанической 
точки зрения и статистическом анализе видов растений, описан
ных в нем.

Подробное исследование рукописи С. Шариманяна дало нам об
ширный материал, интересный как в историческом отношении, так и с 
точки зрения пополнения современной ботанической науки новыми све
дениями ботанического и языково-терминологического характера. Бота
ников могут заинтересовать данные о местопроизрастании видов на тер 
ритории исторической Армении, оригинальные названия растении и бо 
танические термины, предлагаемые автором, которые можно использо
вать в настоящее время и в которых все еще нуждаются армянские бо
таники. Заслуживает внимания систематический состав семейств, охва- ■*
ценных автором, и многие другие аспекты, освещаемые в трактате, и 
позволяющие судить об уровне развития ботаники в Армении в конце 
XVIII—начале XIX в.

«Ботаника, или Флора Армении» впервые объединяет многочислен
ные разрозненные наблюдения и сведения, систематизирует их на уров
не передовых научных достижений того времени. Правда, отдельные 
описания и характеристики теперь выглядят наивными и не отвечают 
современным представлениям, однако их историческое значение для по
следующего развития ботаники и флористики неоспоримо.

♦ Подсчеты велись по рукописи, а гак как автор не для всех растений указывает 
местопроизрастание и жизненную форму, то суммирование видов по этим градациям 
не дает общего числа их.
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В своих исследованиях С. Шариманян исходил как из собственных 
наблюдении (о том, что он был хорошим наблюдателем,, говорят со
ставленные им описания растений, их листьев, цветков, стеблей и кор
ней!. гак и из опыта своих предшественников и современников. Харак
терно, что пп до появления трактата Шарнманяна, пи после ученые, 
касающиеся в своих исследованиях ботаники в Армении (до со
ветизации)—11. Огуллухян [6], М. Рестен (Патканян) [3], А. Степанян 
!5]. татем Г. Алишам [1], Меневишян [2], Сапарян |4] и др.—ни при мор
фологических описаниях, ни при указании местопроизрастания и проис- 
ождення, а тем более в применении классификации К. Линнея (первый 

опыт на Кавказе [II]). и при использовании ботанических терминов [10] 
не смогли дост1 чь уровня компетентности С. Шарнманяна или превзой
ти его. ' ։

Как следует из биографии С. Шарнманяна, он много разъезжал по 
Кавказу, был в Москве, Петербурге, а также в Италии, Греции, Турции 
I Константинополь) и т. д., накопив за эти годы большой материал по 
ботанике, складывающийся из собственных наблюдений и из тех сведе
ний, которые он черпал в процессе обучения в этих странах, а также из 
многочисленных книг и других источников. Указывая местопроизраста
ние растении в провинциях и областях исторической Армении, С. Шарн- 
манян ссылается на литературные источники, в частности на Ашхара- 
цуйц (География VII века) [13]. Многочисленные ссылки автора на про
израстание растений в Армении часто сопровождаются указаниями 
местности, в которой он их встречал. В текстах описаний, приводимых 
го «Флоре Армении», перечисляются растения из следующих историче
ских провинций: Арцах, Гугарк, Туруберан, Васпуракан, Тайк, Пайтака- 
ран, Сюник. Например, при описании Salix belchlca Г. ( ука
зывается, что это дерево часто встречается в Армении в Гандзаке, 
Агваие и Ереване; Satyrum basilicum L. (цЧ» ш [d ш р ) — в горах Ахпа- 
та; Aconitum napellns L. ( J Ifo р „ fit) — на горе Арагац; Platanus L. («»«)— 
на юге Армении и в Гандзаке; Gossiplum L. (гluitfuuif) возделывает
ся в окрестностях Еревана и т. д.

С. Шариманян, хорошо зная флору Армении, четко различает пред
ставителей местной флоры—аборигенов от интродуцированных. В опи
саниях растении в каждом частном случае он подчеркивает пункт произ
растания: «часто встречается в Армении», «произрастает в Армении» 
пли «возделывается в Армении», а порой «иноземное растение», и в 
этом случае указывается родина.

Из описанных 800 видов- 412, относящиеся к 108 семействам, яв
ляются представителями аборигенной флоры. Наиболее многочисленны 
представители следующих семейств: Asteraceae (76), Aplaceae (53), 
Lamiaceae (43), Fabaceae (60), Brasslcaceae (40), Rosaceae (32), Lllla- 
ceae (31), Ranunculaccae (23), Poaceae (21).

Из 134 приведенных семейств —представители 27-и не обитают на 
территории современной Армении.

Богатство флоры Армении обусловлено весьма сложными естествен- 

I
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по-историческими особенностями. Расположение территории Армении 
на стыке мезофильной Евро-Сибирской (Понто-Гирканской провинции) 
и аридной Ирапо-Тураиской (Армеио-Анатолийской и Армеио-Иран- 
скои провинции) подобластей наложило свой отпечаток на формирова
ние и характер ее растительности [12]. Наряду с аборигенными видами. 
С. Шаримапяном описано около 200 иноземных и интродуцированных 
видов, завоз и культивирование которых в Армении можно объяснить 
обширными торговыми связями в прошлом со странами Среди
земноморья.

По нашим подсчетам, во «Флоре Армении» С. Шаримапяном опи
сывается 69 видов интродуцированных растений, относящихся к ниже
следующим родам и видам, которые приводятся как возделываемые в 
Армении («մշակի ի Հա/м/мшшЪл — „возделывается в Армении44): Rapha- 
nus L., Gossipium L., Cichorlum intlbus L., Syrlnga L., Morus alba L., 
M. nigra L., Lathyrus odoratus L., Vicia faba L., Armeniaca vulgaris 
Lani., Nicotiana tabacum L., Tulipa L., Nasturtium L., Saturea L., Pa- 
nicum mlliaceum L., Linum L., Secale L., Amaranthus L., Impatiens L., 
Prunus domestica L., Beta vulgaris L., Plsum sativum L., Myrtus com
munis L., Narcisus L., Sesamum L., Vitis vinifera L., Oryza sativa L., 
Lycoporslcum esculentum Mill., Ocimum basilicum L., Daucus carota L. 
и Др.

Иноземная флора представлена 102 видами, сюда входят растения 
Индии, Египта, Аравии, Азии, Европы, Германии, России (исключая 
Кавказ), Китая, Италии, Бразилии, Перу, Мексики, Африки и др. До
вольно часто указывая, что растение иноземное («օաա^ա^աե Ша-
римаияи не уточняет его происхождение. Ниже перечисляются некото
рые растения, приводимые им из разных стран в связи с их лекарствен
ными и другими полезными свойствами.

Индия — Centaurea L., Alpinia L., Dracena L., Calamus pislcarpus 
Blume, Cassia L., Pistacla vera L., Tithymalus platyphyllos L., Aspalat- 
hus L., Microchloa setaceae R. Br., Acacia declplens R. Br. и др. Стра
ны Средиземноморья — Adaotoda odora Neegs (Аравия), Olea euro- 
paea L. (Греция), Colocasia Schott (Египет), Sorghum vulgare Pers., 
Pandamus odoratisslmus L. (Аравия) и др., Европа — Piniplnella L., Quer- 
cus suber L., Tribulus aquaticus, Lonicera etrusca Santi. Бразилия — 
Psychortia ipecacuanha Stokes., Америка Vanilla Plum, ex Mill. Мав
ритания — Cytinus hipocistis L. Македония — Petroselinum macedoni- 
cum. Китай, Япония — Panax schln-send Nees, Азия —Cedrus libanl 
Barrel.

Из России указывается одно растение Fagopyrum saglttatum Gi- 
llb. (гречиха).

Для всех растений в основном указывается жизненная форма.
Деревьев—1Н видов. Это главным образом представители ино

земной флоры, некоторые из которых интродуцированы в Армению: 
Melia azedarach L., Palma Plum, ex Mill., Laurus nobills L., Ceratonia 
slliqua L., Morus alba L., M. nigra L., Dracena Vand., Theobronia cac- 
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сао L., Cassia fistula L., Cupressus L., Sassafras L. (указывается место 
произрастания — остров св. Елены), Coffea L., Areca L., Cinnamomum 
L., Dorycnlum latifolium и др.

Арутюнян [7] приводит интересные данные об интродуцированных в 
Армению в глубокой древности древесных (по рукописи С. Шаримаия- 
на), подчеркивая, что это в основном растения макароиезо-средиземио- 
морских стран.

Из наиболее распространенных в Армении древесных видов С. Ша- 
риманян описывает следующие: Ccrasus vulgaris L., Ligustrum L., Jug- 
lans L., Cornus L., Tilla cordata L., Populus alba L., P. nigra L„ Quer- 
cus robur L.. Carpinus L., Salix L., Elaeagnus angustlfolia L., Fagus L., 
Primus domestica L., P. mahaleb L., Zlzipluis Jujuba L„ Fraxlnus ornus 
L., Betula L., Acer platanoides L., Castaneae sativa Mill., Platanus 
orientalis L., Cercls grifflthii Boiss., Rhamnus cathartica L. и др.

Часто автор приводит части того или иного растения, полезные в 
каком-либо отношении (смолы, бальзамы, древесину, кору и прочее), 
вместо названия вида и включает их в список описываемых растении 
как отдельный вид. Например, Xylobalsamum, Gumml gotta, Gumml- 
lacea, Cortex vinteraneus, Lignum gvajacum и др. Расшифровка соот
ветствующего вида в этих случаях становится затруднительной.

Кустарники во «Флоре Армении» представлены 48 видами, из числа 
которых аборигенами, по автору (в случаях, когда он указывает «часто 
встречается в Армении»), являются: Rhus coryaria L., Colutea clliclca 
Boiss., Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spr., Viburnum L., Junlperus L., Ne- 
rium oleander L., Berberis L., Capparis L., Ribes L., Cytisus scoparia 
Link., Rnscus L., Rubus idaeus L., Jasminum L., Spiraea crenata L. и др.

Иноземные и интродуцированные кустарники следующие: Thyme- 
leae L., Syringa L., Citrus L., Acacia arabica Baill., Anastatica hieroc- 
huntica L., Coronilla L., Sarcocolla L., Costus L. и др.

Все остальные растения, объединяющие 5ГО видов и родов, С. Ша- 
римаиян называет словом «шп/Ц» (травянистое растение). Сюда входят 
также и представители низших растений—грибы, лишайники и водорос
ли. Лишайников—1 вид, грибов—3, водорослей—11, мхов—также 1 вид. 
Из папоротникообразных в списке встречается 8 видов (3 семейства. 
Aspleniaceae, Polypodiaceae, Ophjoglossaceae).

Высшие растения представлены 130 семействами. В местную травя
нистую флору входят многочисленные дикорастущие и культивируемые 
виды. Наиболее полно представлены следующие роды: Euphorbia (8) 
Allium (7), Pimpinella (5), Peucedanum (5), Baucus (3), Ferula (3), 
Aristolochia (5), Centaiirea (5), Achillea (4), Artemisia (4), Brassica (5), 
Nasturtium (3), Campanula (3), Sempervivum (2), Mentha (3), Teucrium 
(3), Solanum (4), Rumex (4), Polygonum (4) и др.

Трактат представляет также большой интерес как источник ценных 
сведений о лекарственных свойствах описываемых растений. Редко ка
кое растение из приведенных автором не обладает лечебными свойства
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ми. В каждом отдельном случае автор указывает при каких заболева
ниях и в каком виде применяется то или иное растение.

Лекарственные растения, приведенные в трактате, по своим свой
ствам можно подразделить на следующие группы: сердечные, легочные, 
желудочно-кишечные, почечные, желчегонные, мочегонные, потогонные, 
месячногонные, глазные, ушные, кожные и др. Много растений предла
гается для удаления камней из почек и мочевого пузыря. Интерес пред
ставляют противоопухолевые лекарственные растения, в частности 
ЦпарйаНнт иН^1по8шп Б., которое С. Шариманян рекомендует приме
нять при раке. Для многих растений подчеркивается их пищевая цен
ность, а порой предлагаются кулинарные рецепты.

Значительный интерес представляет то обстоятельство, что в трак
тате С. Шариманяна «Ботаника, или Флора Армении» из общего числа 
1200 упоминаемых названий растений (подсчет по указателям автора, 
приведенным в конце .рукописи) число видов без синонимов и повторе
ний составляет 800. а изучение такого количества видов с тща
тельным описанием морфологических признаков, с указанием их ле
карственных и других полезных качеств является большим вкладом в 
науку.

Ценность рукописи в ботаническом отношении неоспорима.
Институт ботаники 

АН АрмССР Поступило 9.11 1973 г.

Կ. II. ՍԱՐՋԱՆՅԱՆ

II. ՇԱՀՐԻՍԱՅԱՆԻ «ՏՆԿԱՈԱՆՈ ԻԹՅՈԻՆ, ԿԱՍ’ ՖԼՈՐԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ» 
ՀԵՌԱԳՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՎԻՐԼՈԻԾՈԻԱԸ

Ա if ւ|> ո

Ս. Շ ահ [։ իմ ան յանի սույն ձեոագիր 
բա ն եր կա յա ցն ե լու աոաջին փորձն Լ։

ա շ իւ ա տ ո ւ թ յան ր Անդրկովկասում ֆլո- 
Տբակտատր ի մի Լ բերում բ ա գմ աթ իվ

րյիտու մներ 1/ տեղեկություններ բուսաբանության վերաբերյալ համակարգելով 
դրանք) 18-բդ դարի վերջի և 19-րգ դարի սկդբի առաջնային գիտելիքների մա
կարդակով։

Հեղինակ ր ձևաբանական ամենայն մ ան ր ա մ ա սն ո ։ թ յա մ բ
շուրջ 800 տեսակ բույս (134 ր\ 
բուսական աշխարհի լավ դիտա

նիքից)։ Լինելով ս/ատմա
նկարադբել Ւ 

ան Հա յա ստ անի
կ, Ս, Շահրիմանյանր ամեն մի բույսի Տամար

նշում Լ ծագման տեգր, առանձնացնելով աբորիգեն ֆւոբայի ներկայս/ բա
ցիչներին ներմուծված և օտարերկրյա բո։ յսերից, Տեղական բ ա ս ա կ ան ու /1 յ ան ր 
ներկայացված Լ 412 ցեղով (108 ընտանիքից), ներմուծվածը' 69, իսկ օտա
րերկրյան' 102 ւ

Ամեն բույսի համար նշվում է կենսաձևը։ Ծառերը կագմում են /11 տե
սակ, թփերը' 59։ Մնացած բույսերը Ս. ՇաՀրիմանյանր կոչում է Ծ տունկ» 
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բառով' րնէյգրկերւվ այղ հ ա ս կ ա ցո ղ ո I [1 յան մեջ նաև քա ր ա քս ւրն և ր (1 ), սնկեր 
(3 ), ջրմուսներ ( / ), մամուռներ ( / ) և պտերանմաններ (8)է

Աշխ ատութ յունր բացի բուսաբանականի ց, ունի նաև մեծ արժեք որպես 
աղբյուր բույսերի դեղաբանական և այ/ օղտակար հ ա տ կո ւ թ յունն ե րի վերա֊ 
բեր յալ պ ար ուՆակած տ ե ղե կ ո ւթ յ ո ւնն ե ր ի ։
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РЕФЕРАТ

УДК 577 161 ЕЯ

С. Г. МОВСЕСЯН. Р. М. НИАЗЯН

НИКОТИНАМИД-ГИПОКСАНТИН-ДИНУКЛЕОТИД (ДЕАМИНО
НАД)—ФАКТОР ФОСФОРИЛИРУЮЩЕГО ОКИСЛЕНИЯ

В настоящей работе мы задались целью более детально изучить во- 
прос участия деамино-НАД в дыхательном фосфорилировании и устано
вить истинное место его функционирования в цепи терминального 
окисления.

Среди различных подходов к анализу дыхательной цепи мы приме
нили способ функционального разделения пунктов сопряженного фосфо
рилирования с помощью селективных ингибиторов окисления—ротенона 
и антнмицина А, при этом использовав субстраты различной природы, 
подключающиеся к цепи окисления как на уровне никотинамид-аденин- 
динуклеотида, так и флавин-аденин-динуклеотида.

Исследования велись на митохондриальной фракции мозга кроли
ков. Инкубация проводилась при 26°С в течение 30 мин в атмосфере 
воздуха. Поглощение кислорода измерялось манометрическим методом. 
Фосфор определялся методом Лоури и Лопеса в модификации Пила и 
Л ом мана.

Проведенные исследования показали, что сочетание деамино-НАД 
с низкими концентрациями субстрата приводит к резкому стимулирова
нию процесса окислительного фосфорилирования. Под его воздействием 
потребление кислорода повышается в значительно меньшей степени, чем 
процесс эстерпф! кацпи ортофосфата, в результате чего Р/О в опытах с 
глутаминовой, янтарной и а-кетоглутаровой кислотами возрастает в 
два, а в случае яблочной кислоты в три раза. Из полученных данных вы
текает, что деамино-НАД повышает не только общий уровень фосфори
лирующего окисления, но и усиливает степень сопряженности.

Результаты по определению точки приложения действия деамино- 
НАД в цепи терминального окисления позволили прийти к заключению, 
что указанное соединение является эффективным переносчиком элек
тронов в дыхательной цепи и функционирует в первом пункте сопряжен
ного фосфорилирования.

Таблиц 3. Библиографий 6.
Институт биохимии АН АрмССР

Полный текст статьи депонирован 
и ВИНИТИ

Поступило 21.111 1973 г.
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УДК 591.1.05

С. А. КАРАПЕТЯН, Т. Г. АРУТЮНЯН. М. А. ДАВТЯН

БИОСИНТЕЗ МОЧЕВИНЫ У ГУСЕНИЦ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА 
ВОМВУХ МОК1 Б.

Согласно литературным данным, в гемолимфе гусениц тутового 
шелкопряда обнаружены орнитин, цитруллин, аргинин, а также мочевина.

Мы исследовали уровень указанных субстратов в различных тканях 
тутового шелкопряда, а также возможность биосинтеза мочевины в го
могенатах гусениц и ее отдельных тканей из СО2, МИз и орнитина (в 
присутствии АТФ, Мр + + , глутаминовой кислоты и фумарата).

Образовавшаяся в течение часовой инкубации мочевина определя
лась \ реазным методом с последующим определением отщепившегося 
аммиака микродиффузионным методом. Количественное определение 
аминокислот производилось методом хроматографии на бумаге, причем 
цитруллин проявлялся диметиламинобензальдегидовым реактивом, орни
тин ванилиновым реактивом, а аргинин—реактивом Сакагучи. Арги
нин определялся также и колориметрически методом Арчибальда.

Оказалось, что в жировом теле гусеницы имеются все субстраты ор
нитинового цикла, тогда как в гемолимфе и шелкоотделительной желе
зе аргинин и мочевина и лишь следы орнитина и цитруллина. Интерес
но, что содержание указанных субстратов по мере развития гусеницы 
повышается и в конце V возраста их содержание на 1 г свежей ткани в 
2 раза превышает эти показатели у гусениц I возраста.

Довольно выраженный биосинтез мочевины протекает при инкуби
ровании гомогенатов гусеницы с СО2, ИН.» и орнитином в присутствии 
АТФ, Мр * , глутаминовой кислоты и фумарата, причем интенсивность 
процесса по мере развития гусеницы возрастает более чем в 15 раз. При 
исследовании этого процесса в различных тканях оказалось, что ои про
текает интенсивно в жировом теле, незначительно в гемолимфе и нс име
ет места в шелкоотделительной железе.

Следует выяснить механизм обнаруженного процесса. По всей ве
роятности, он осуществляется ферментами орнитинового цикла, однако 
для доказательства необходимо исследовать отдельные ферментные 
этапы этого цикла.

Таблиц 4. Библиографий 10.
Ереванский государственный университет,

кафедра биохимии и проблемная лаборатория
сравнительной и эволюционной биохимии Поступило 18.V 1973 г.

Полный текст статьи депонирован
в ВИНИТИ
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РЕФЕРАТ

УДК 547.9633

В. Л. КОТОГЯЫ, Р. Г. КАМАЛЯН, Л. О. БУНАТЯН

ВЛИЯНИЕ ЭТАНОЛАМИНА И М-АЦЕТИЛЭТАНОЛАМИНА 
ПА СОДЕРЖАНИЕ ДИКАРБОНОВЫХ АМИНОКИСЛОТ И ГАМК 

В ТКАНЯХ КРОЛИКОВ

Исследовалось содержание глутаминовой н аспарагиновой кислот в 
тканях сердца, почек и мозга кроликов, а также содержание -{-амино- 
масляной кислоты (ГАМК) в мозге после внутривенного введения эта
ноламина и его М-ацетилпроизводного. Эти аминокислоты разделялись 
методом высоковольтного электрофореза и определялись колориметри
чески спустя час после введения исследуемых препаратов. В отдельной 
серии опытов препараты вводились ежедневно в течение недели. Этанол- 
амин вводился в дозе 25 мг/кг веса животных, М-ацетилэтаноламин— 
30—34 мг/кг.

Полученные результаты выявили заметные сдвиги в содержании 
аминокислот, более выраженные при однократном введении иссле
дуемых препаратов.

Концентрация глутаминовой кислоты в мозге спустя час после вве
дения этаноламина уменьшается примерно па 25%. Отмечается также 
уменьшение аспарагиновой кислоты и ГАМК. Противоположная карти
на наблюдается после введения М-ацетилэтаноламина: концентрации 
глутаминовой, аспарагиновой кислот и ГАМК повышаются соответствен
но на 14,7, 16,8 и 20,6%.

В сердце содержание глутаминовой кислоты после однократного 
введения этаноламина понижается примерно вдвое, тогда как аспараги
новая кислота заметных изменений не претерпевает. В почечной же тка
ни этаполамин вызывает повышение уровня глутаминовой кислоты, не 
влияя на содержание аспарагиновой. М-ацетилэтанолампн повышает со
держание дикарбоновых аминокислот как в сердце, так и в ночках.

Иная картина отмечается при более длительном введении иссле
дуемых препаратов. Этаполамин при ежедневном однократном введении 
в течение педели вызывает статистически достоверное повышение кон
центрации глутаминовой кислоты в почках и понижение в сердце. ро 
веиь аспарагиновой кислоты при этом в почках повышаемся, а в сердце 
не изменяется. Содержание последней уменьшатся в мозге.

Введение И-ацетилэтаноламина в течение недели вызывает лишь 
некоторое уменьшение концентрации аспарагиновой кислоты в мозге п
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почках. Содержание ГАМК в мозге статистически достоверным сдвигам 
не подвергается.

Полученные различия в сдвигах дикарбоновых аминокислот и 
I АМ К в органах кроликов при различных сроках введения этаноламина 
и М-ацетилэтаноламина, по-видимому, являются следствием включения 
приспособительных механизмов организма.

Таблиц 2. Библиографий 9.

Ереванский зооветеринарный институт

Полный текст статьи депонирован 
в ВИНИТИ

Поступило 6.Х 1972 г.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕКРОЗА
В НЕРВОМ И ВТОРОМ ПОКОЛЕНИЯХ ГИБРИДОВ ПШЕНИЦЫ

Работа посвящена исследованию некоторых особенностей проявле
ния некроза в F։ и F2 сублетальных гибридов пшеницы.

Изучено 4278 растений F2, 3 межвидовых (Т. durum XT. aestivum) 
и 18 внутривидовых (Т. aestivum) сублетальных гибридов пшеницы с 
различной степенью некроза (степень 0—6 по шкале Хермсена). Анализ 
гибридов Е2 по фенотипу растений показал, что в умеренных и слабо
умеренных некротических комбинациях скрещивания (степень 2 6) на
блюдается растепление на 9 некротических 7 здоровых, а в двух сла
бонекротических (степень 0—2)—на 5 некротических 11 здоровых рас 
тений. Эти данные подтверждают мнение, согласно которому гибридный 
некроз у пшеницы контролируется двумя комплементарными генами.

Сравнительное изучение F։ и F2 сублетальных гибридов позволило 
выявить у них некоторые особенности фенотипического проявления не
кроза. Показано, что у определенной группы растений F2 изученных ги
бридов в результате наличия у них 3 и 4 доминантных генов некроз про
является на 4—9 дней раньше, чем у растений Fi, имеющих две до
зы гена.

В F2 наблюдается определенная очередность в фенотипическом про
явлении некроза по числу растений, соответствующая у всех изученных 
межвидовых и большинства внутривидовых гибридов теоретически ожи
даемому числу растений с 2, 3 и 4 генами. У гибридов Балаганка X Пре 
люд и ДельфиX Балаганка по срокам фенокритической фазы можно от
личить только особи ,с 2 доминантными генами.

У растений F2 с двумя дозами гена признаки некроза часто насту
паю на 1—3 дня раньше, чем у растений F|, имеющих такой же генотип 
по некрозу (Nejnei, Ne2ne2).

Продолжительность проявления некроза у особей F2 с 2, 3 и 4 до
минантными генами различна: чем больше доза гена, гем более сжаты 
сроки проявления некроза. С небольшими исключениями у растений I 2 
с 4 дозами гена некроз проявляется за 1—2 дня, с 3 дозами—за 2 5 
дней, с 2 дозами—за 5—9 дней. У растений F։, имеющих две дозы гена, 
как правило, некроз проявляется за 1—2 дня.
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Так как сроки наступления фенокритической фазы могут служить, 
показателем экспрессивности генов некроза, то можно сказать, что у ги
бридов Р'| опа слабее, чем у соответствующих по дозе гена особей Б2. 
Эти в общем довольно ясно проявляющиеся особенности у некротиче
ских гибридов I7] и Р2, вероятно, можно объяснить различиями генети
ческой среды, и в частности падением общего уровня жизнеспособности 
гибридов вследствие уменьшения гетерозиготности во втором по
колении.

Таблиц 2. Библиографий 18.
НИН земледелия МСХ Ар.мССР. 

лаборатория генетики Поступило 22.V 1973 г..
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К. С. ДАНИЕЛЯН

БИОСИНТЕЗ ИЗОФЕРМЕНТОВ ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ

Настоящий обзор посвящен биосинтезу в клетках позвоночных изо
ферментов (ИФ) лактатдегидрогеназы (ЛДГ), катализирующей обра
тимое превращение пирувата в лактат. Установлено, что в состав тетра
меров ИФ ЛД1 входят субъединицы «А» и «В», ассоциирующиеся в оли
гомеры А4, АзВ|, А2В2, А|В3, В4, субъединица «С», ассоциирующиеся в 
гомополимер С4, субъединица «Е», образующая гомополимер Е4, и гете- 
рополпмеры с мономерами «А» и «В». Синтез этих субъединиц контро
лируется отдельными независимыми генами, причем ген «с» проявляет 
свою активность только в сперматоцитах животных, вероятно, под инду
цирующим влиянием андрогенов, ген «с» активен, по-видимому, только 
в тканях рыб,1ены «а» и «в» активны во многих тканях разных видов в 
соотношениях, варьирующих в широких пределах.

Обсуждаемый в литературе вопрос о способе формирования слож
ных надмолекулярных структур относительно олигомеров ЛДГ разраба
тывается в следующем аспекте: комбинируют ли образованные в клет
ках при процессе трансляции полипептидные цепи «А» и «В» в тетрамер 
по закону случая, и, следовательно, ИФ спектр в клетке определяется 
параметрами транскрипции и трансляции (морфопоэз I порядка), или з 
этот процесс включаются дополнительные регуляторные механизмы 
(морфопоэз II порядка). У некоторых видов рыб можно считать при
знанным морфопоэз II порядка, относительно клеток млекопитающих 
мнения расходятся, однако результаты большинства исследовании ука
зывают на большую вероятность у них морфопоэза I порядка.

Известно, что сложные схемы авторегулирования высших организ
мов основаны в конечном итоге на приспособительной активации и инги
бировании ферментативных процессов в клетке, изозимы же приобре
тенный в ходе эволюции фактор, раздвигающий границы адаптивных воз
можностей живых систем. В литературе обсуждается физиологический 
смысл существования ИФ ЛДГ в связи с адаптивной координацией 
аэробного и анаэробного обмена углеводов. Выдвинута гипотеза, соглас
но которой различия в наборах ИФ ЛДГ в тканях соотносятся с разли
чиями в их кинетических характеристиках. Постоянные тканеспецифпче- 
ские изменения наборов ИФ ЛДГ в процессе развития организмов ука
зывают па наличие регуляторных механизмов, обеспечивающих соответ
ствие ИФ спектра функциональным запросам, причем при условии мор-
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фопоэза 1 порядка в клетках млекопитающих суть этих механизмов сво
дится к активации и репрессии генов «а» и «в». Так, установлено различ
ное влияние гормонов на синтез субъединиц «А» и «В», сдвиг спектра 
при этом в основном коррелирует с функциональными изменениями в 
тканях. '

В связи с гипотезой широко дискутируется вопрос зависимости син
теза ПФ ЛДГ от кнелородоснабжения клеток. В ряде экспериментов 
показана отчетливая зависимость соотношения A/В в культуре клеток и 
ткани от рО2, а установленный факт ингибирования эффекта аноксии пн- 
ромнцииом. актиномицином Д и т. д. указывает на регуляцию именно 
скорости синтеза субъединиц, а не на объединения уже образованных 
мономеров. В вопросе о том, происходит ли регуляция под непосред
ственным влиянием О2 (О2 как корепрессор синтеза) пли при участии 
промежуточных звеньев и вовлекаются ли в регуляцию обе субъединицы 
или только субъединица «А», пока нет единого мнения.

Результаты исследований in vivo не столь однозначны, хотя ряд 
данных по связи метаболизма или кнелородоснабжения клеток с соста
вом ЛДГ обнаруживает определенную корреляцию. Косвенным свиде
тельством в пользу верности гипотезы может служить соответствие вы
сокой скорости гликолиза и преобладания «анаэробных» фракций ЛДГ 
в новообразованиях. Важно подчеркнуть, что установлена положитель
ная корреляция между степенью увеличения содержания ЛДГ4_5 в опу
холевых тканях и преобладания гликолиза при раке со степенью злока
чественности перерожденных клеток.

Библиографий 306.
Институт экспериментальной биологии

ЛИ АрмССР Поступило 24.V 1973 г.

Полный текст статьи депонирован
в ВИНИТИ
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