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Л. Г. БЕКНАЗАРЯН, Г. А БАБАДЖАНЯН

БЕЛОКРАПЧАТЫЙ ХЛОРОЗ У ПШЕНИЦ 
(Одиннадцатый список летальных генов)

В статье даются классификация типов хлороза и характеристика нового, белокрап
чатого типа хлороза. Носителем гена Ch։ws (белые пятна) является сорт Шаньдун 
(Т. aestivum, v. graecum).

Из изученных 97 сортов Т. aestivum комплементарный ген Шаньдуня Ch2ws обна
ружен у 41 сорта, а из 10 сортов Т. durum—у 7.

Хорошо изученным типом хлороза у гибридов пшеницы является 
красный хлороз [14, 16]. Источники гена Ch/ (red) при этом типе— 
четыре разновидности Т. dicoccoides ֊ v. kotshyanum, v. strausianum [ 12], 
v. arabicum [5] и v. palcstinum [9], один сорт T. dicoccum —Khapli |15] 
и ряд форм T. macha [20]. Подавляющее большинство сортов Т. aesti
vum [14, 16] является носителями комплементарного гена Ch2r.

Красный гибридный хлороз возникает только при межвидовой ги
бридизации, поскольку у Т. aestivum ген Ch.-г не обнаружен. Этот хоро
шо изученный тип можно условно назвать хлорозом типа 1.

Был открыт [19] и другой тип хлороза у гибридов пшеницы, назван
ный хлорозом типа 2. Он обусловлен другой парой комплементарных ге
нов. Ген Chi, вызывающий хлороз типа 2, обнаружен у сорта Hokuga 
Т. dicoccum, а ген Ch2—у линии Ng Т. timopheevi (разновидности ty- 
picum). Хлороз этого типа известен только у древнейших тетраплоидных 
видов [19].

Недавно был открыт новый тип гибридного хлороза у пшеницы 
[3, 4]. Он назван белокрапчатым хлорозом типа 3.

Пока единственным носителем гена Chi-ws (white spot—белые пят
на) является сорт Шаньдун (Ю-цзы-май, Т. aestivum, v. graecum, 
к-41694, Китай).

Комплементарный к этому гену фактор Ch2ws, как показали наши 
исследования [3], широко распространен у видов Г. aestivum и Т. durum. 
Таким образом, если хлорозы типа 1 и типа 2 возникают только при 
межвидовой гибридизации, то белокрапчатый хлороз возникает как при 
межвидовом (Т. aestivum XT. durum), так и при внутривидовом скрещи
ваниях. Если ген Ch2-r локализован в геноме D [17, 18], a Ch2, вызываю
щий хлороз типа 2, вероятно, в геноме G у Т. timopheevi, то Ch2ws, вы
зывающий белокрапчатый хлороз, локализован в геноме А и В, посколь
ку носителями этого гена являются и сорта Т. durum. Отсюда следует, А.что белокрапчатый хлороз контролируется независимой парой компле
ментарных генов Chjws и Ch2ws
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Белокрапчатый хлороз характеризуется рядом признаков. Фенокри
тическая фаза при нем наступает в период полного кущения перед сте- 
блеобразованием. Листья покрываются бледно-желтыми, чаще белыми 
пятнами, которые, сливаясь, образуют продольные белые полосы. Про
светление особенно ясно наблюдается вдоль центральной жилки листа. 
Все растение приобретает светло-зеленый, белокрапчатый вид. Хлороз 
распространяется как на стебли, так и на колосья, которые также покры
ваются белыми пятнами.

Ген Ch2ws, вызывающий белокрапчатый хлороз, у гибридов перво
го поколения Т. aestivum широко распространен [3, 4]. Из 97 изученных 
сортов 31 являлся носителем этого гена. Остальные 56 сортов в первом 
поколении образовали нормальные фенотипы или вследствие отсутствия 
этого гена, или частичного наличия сверхслабого аллеля гена Ch2ws [1].. 
Возможность наличия такого аллеля будет выяснена после изучения 
второго поколения гибридов, имеющих нормальный фенотип.

Семь комбинаций из десяти с сортами Т. durum имели белокрапча
тый хлороз, что также указывает на значительную частоту гена Ch2ws у 
сортов этого вида.

Наши исследования проводились в большинстве случаев на низко
стебельных сортах из разных стран. Чтобы более наглядно показать, 
что гены белокрапчатого хлороза и гибридного некроза независимы и 
что многие сорта, не имеющие гены некроза, могут образовать белокрап
чатый хлороз, ниже приводится список сортов, имеющих ген Ch2ws, 
вместе с указанием на наличие или отсутствие генов гибридного некро
за — Ne] и Ne2.

Сорта Т. aestivum и Т. durum, у которых обнаружен ген Ch2ws, вызывающий
в нервом поколении белокрапчатый хлороз и гены некроза

№ ката
лога ВИР Название сорта Высота 

растений некроза хлороза
Страна

42798 
44761
45933
45930 
45928
42665 
46043
46046

45669
45938

289975
44451
45399
45948
45943
45795 

270769
46711

Фуно*** (7) 
Leone
Р. v 18 
Sona 227 
Chhoti Lerma 
Vakka*** (11) 
Ns 609 
Ns 64
Lg 5994/66*** (6)
Тобари 66
Sonora 64
Siete cerros 66 
Kentana Jagui 
Nadodores 63 
Jaral 66 
Inia 66
Nainasi 66 
Cianos X lnlas 
7 лерроз

110-115
85 

80-85
80 

80-85

100

70 
85-90 
85-90 
75-80 
90-95

100
105 

110—115 
100-105 
80-85 
90—95

Ne0 
!\e։ 
Ne. 
Ne, 
Ne, 
Nea 
Ne0

Ne0 
Ne, 
Ne0 
Nea 
Ne0 
Ne2

Ne3

Ne3 
Nea

Chaws 
Cli3ws 
ChjWs 
Ch2ws 
Ch2\vs 
Chaws 
Ch2ws 
Ch2ws 
Ch2ws 
Chaws 
Chaws 
Ch2ws 
Ch2ws 
Ch2ws 
Chaws 
Ch2ws 
Chaws 
Ch3ws 
Chaws

Италия 
Италия
Индия 
Индия 
Индия 
Финляндия 
Югославия 
Югославия 
Югославия 
Мексика 
Мексика 
Мексика 
Мексика 
Мексика 
Мексика 
Мексика 
Мексика 
Мексика 
Мексика



Белокрапчатый хлороз у пшениц

45479
45954

290765
45981

290024
45411
45401
45410
45405
42156
45904
46341
45902
46342

232418
15376

43570
41870
44830
42790
45654

43920

45652

Mogo 64
Noroeste 66
Norteno 67
Мексика 50
5 2241, F4
СВ 151
181-5
СВ-163-1
СВ 181-2
Selkirk*** (11)
Sebakwe
Н-123, А —I
Dwarf 5, 696 А,
S 844-1
Ery throspermum
Kenya—Farmer
Norin 10*** (10)
Mintistre*
Falko*
Безостая 1*** (10)
Кавказ**
Карлик 1
Мироновская 808*** (10)
Зепюр**
Альбидум 162*
Грекум 164
Аврора*
Лютесценс 32*

80-85 
75-80
90 100

50 
75-80 
40-45 
65-70

70-75 
70—75 
75-80
80֊ 85 
55-60

105
115

60 65
130 

100—105

110

Ne0
Ne2 
Ne, 
Ne; 
Ne, 
Ne, A

Ne,

Ne0 
Ne, 
Ne0 
Ne2

Ne0

Ne2

Ne0
Ne0
Ne0 
Ne, 
Ne;

Ne0

Ch2ws 
Ch2ws 
Ch,ws 
Ch2ws 
Ch,ws 
Ch,ws 
Ch2ws 
Ch,ws 
Ch3ws 
Ch,ws 
Ch,ws 
Ch,ws erf
Ch,ws 
Ch2ws 
Ch2ws 
Ch2ws 
Ch,ws «rf
Ch3ws 
Ch,ws arf
Ch2ws 
Ch2ws 
Ch,ws 
Ch,ws 
Ch,ws 
Ch,ws 
Ch,ws 
Ch2ws 
Ch,ws «rf

Мексика 
Мексика 
Мексика 
Мексика 
Мексика 
Канада 
Канада 
Канада 
Канада 
Канада 
Канада 
Родезия 
Родезия 
Родезия 
Кения 
Кения 
Япония 
Бельгия 
Голландия 
СССР 
СССР 
СССР 
СССР 
АрмССР 
АрмССР 
АрмССР 
Кр. НИИСХ 
Кр. НИИСХ

Т. durum

45402
45406

282232
282233
282255

36433

RD 3-2
СВ 8016
СВР, Р 66 № 435
СВР, Р 66 № 436
СВР, Р 66 № 438
СВР, Р 66 № 454
Кара-Кальчик

%

80—90
70-75
65-70
70-75

70
110-115

Ne, 
Ne, 
Ne, 
Ne, 
Ne, 
Ne, 
Ne,

Cli,ws 
Ch,ws 
Ch,ws 
Ch,ws •rf
Ch,ws 
Ch,ws 
Ch,ws

Канада 
Канада 
Чили
Чили
Чили
Чили
Да г. АССР

* — Гены белокрапчатого хлороза у этих сортов обнаружила Дарбинян Н. О.
** Наличие гена СЬ2хг$ нами подтверждается.
**—Гены некроза определены другими авторами.

НИИ земледелия МСХ АрмССР, 
лаборатория генетики Поступило 19.Х 1973 г.

Լ. Դ. քԴԿՆԱԶԱՐՅԱՆ, Դ. 2. ՐԱ8ԱՋԱՆՅԱՆ

ՐԾԱՎՈՐ ՔԼՈՐՈԶԸ ՑՈՐԵՆԻ ՄՈՏ

Ո. մ փ ո փ ո լ մ

^ոդված ում տրված Լ քէոՐՈէւՒ ա/',յ/դասակարգումը և նոր' բծավոր 
քքորոդի Ր ո 1 թ ա ո ՚ Հ7 ։ Չինական Շանդուն սորտը ( I . Ձ6Տէ1¥ԱՈ1, \ .
\հ֊41694) կրում է սպիտակահատիկ քւոըոզը պայմանավորող կոմ պլիմ են- 

տար դոմինանտ դեներից մեկը' ԸԵ|\¥Տ/
Ուսումնասիրված 9? սորտից (7. Ջ6Տէ1¥ԱրՈ,) Ըհշ\\՚Տ դեն հայտնաբերվել 

է 41 ֊ի մոտ, իսկ ?. ՃԼՄՍրՈ տեսակի 10 սորտից' յոթի մոտ։
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ВЛИЯНИЕ ДНФ И KCN НА ПРОНИКНОВЕНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ 
ВАЛИНА И NH՜ У ДРОЖЖЕЙ РОДА CANDIDA

Изучалось влияние ингибиторов (ДНФ и KCN), подавляющих метаболические про
цессы клетки, как на проникновение и накопление DL-валина и ХН^, так и на уро
вень глутамина у дрожжей рода Candida (С. guilliermoiidii и С. guiiliermondii niem- 
branaefaciens).

Установлено, что ДНФ и KCN, подавляя биосинтез АТФ, оказывают ингибирующее 
влияние’на проникновение и накопление валина и \Н4 и на биосинтез глутамина.

Полученные данные говорят о том, что система переноса указанных соединений не
посредственно не нуждается в энергии АТФ.

Одним из главных подходов к разрешению проблемы путей исполь-
зования энергии метаболических процессов в механизмах активного 
транспорта является изучение влияния ингибиторов на эти механизмы.

Ходкин и Кейнес [9] показали, что динитрофенол и цианид сильно 
тормозят транспорт ионов К1 и Ха՜ в гигантских аксонах Sepia offi
cinalis и Loligo forbesi. Показано также, что при ингибировании эндоген
ного дыхания цианидом, ДНФ, арсенатом понижается способность опу
холевых клеток концентрировать глицин [5].

Накоплено много данных по влиянию ингибиторов на проникнове
ние аминокислот через слизистую оболочку кишки [4]. В частности, по
казано, что в кишках 2,4-ДНФ понижает количество внутриклеточного
К+, вероятно, путем разобщения окислительного фосфорилирования 
[11]. Следует отметить, что при этом степень ингибирования транспорта 
К+ зависит от концентрации последнего [12].

Проницаемость лизина в клетки Staphylococcus aureus и Strepto
coccus faecalis также подавляется под влиянием многих метаболических 
ядов: цианида, монойодофосфорной кислоты, флюорида, ацида Na, ДНФ 
[7]. В клетках Streptococcus faecalis ацид Na, 2,4-ДНФ и кристалвиолет 
ускоряют накопление глутаминовой кислоты, тогда как у Staphylococcus 
aiireus — тормозят. Кристалвиолет ингибирует также дальнейший об- 
меи проникнутой глутаминовой кислоты [6].

Известно, что ДНФ разобщает окислительное фосфорилирование,
усиливая АТФ-азную активность (при этом концентрация АДФ увеличи
вается) [10].

Цианид, будучи неспецифическим ингибитором, может ингибиро
вать активность ферментов разными путями [1]: может соединиться с 
металлом или вытеснить его из фермента; соединиться с карбоксильной 
группой субстрата или целиком с субстратом; действовать как восста-
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навливаюший агент, расщепляющий дисульфидные связи ферментов. 
Цианид сильно действует также на цитохромную систему.

В литературе очень мало данных по влиянию дыхательных ингиби
торов на проникновение аминокислот. С этой точки зрения почти не изу
чены дрожжи рода Candida [2].

Данная работа посвящена изучению воздействия ингибиторов на 
проникновение и накопление аминокислот и NH4B, а также на синтез 
глутамина у Candida gui 11iermondi i и Candida guilliermondii membra- 
naefaciens.

Материал и методика. Объектом исследования служили дрожжи рода Candida — 
С. guilliermondii (штамм 71) и С. guilliermohdii membranaefaciens (штамм 72).

В качестве субстратов использовались DL-валин и \Н4Н2РО4 в tris буфере, 
pH 5,5

Выращивание исследуемых штаммов, состав синтетических сред, техника подготов
ки культур к опытам, техника голодания и постановка опытов описаны в наших преды
дущих работах [3].

В качестве ингибиторов использовались KCN и 2,4—ДНФ.
Инкубационная смесь имела следующий состав: дрожжи в виде суспензии—ПО— 

120 мг (сух. в-ва) в 12 мл, валин в буферном (tris) растворе—47 рМ в 1,5 мл, 
\Н4Н,РО4 в 0,15 М растворе NaCI — 47 цМ в 1,5 мл, ингибиторы в концентрациях 
10 ~4. 10 3. 10՜՜ М, конечный объем—15 мл.

В вариантах с ингибиторами последние вносились в суспензию дрожжей за 15 мин 
до добавления раствора аминокислот. Момент последнего внесения считался началом 
инкубации Инкубационные сосудики взбалтывались на круговой качалке (140— 
150 об/мин) при температуре 30±2е

Пробы брались на 5-ой. 30-ой, 60-ой мин от начала инкубации. Биомасса, содержа
щаяся в каждой пробе, отделялась от жидкой фазы путем центрифугирования, затех։
<драгировалась 70% спиртом в течение 1 часа с гидромодулем (V спнрт/р биомас

са) — 33. II । 1 у.■ И
Скорость проникновения аминокислот определялась в интервалах 0—5. 5—30, 30— 

60 мин по формуле: аминокислота (в мг дрожжей сух. в-ва), продолжительность ин
тервала (мин)Х.Ю3. В основном бралась скорость в интервале 0—5 мин (V). Уровень 
скопления (Н) определялся по количеству аминокислот (мг), обнаруживаемых в 
100 мг сухих дрожжей в данный период инкубации.

Результаты и обсуждение. Влияние ДНФ и КСИ на проникновение 
и накопление валина и ИНД^РО^ у С. §иНПегтопс1И и С. аиИИегтоп- 
(1И тетЬгапае^аНепз. Результаты опытов, приведенные на рис. 1, пока
зывают, что под влиянием 10՜4 М концентрации ДНФ у С. £ш1Негтоп- 
dii проникновение и накопление валина подавляется на 90%, а при 10՛՜ 
и 10֊2 М —на 100%.

В противоположность С. guillicгlnondii, у С. «*иШ1егтопс111 теш- 
Ьгапае1ас1еп$ 10՜4 М ДНФ подавляет проникновение и накопление ва
лина всего на 10—15%, а при концентрациях 10՜3 и 10՜֊ М — на 50— 
55% и 90% соответственно.

КС№ в концентрации 10 ~4 М в течение 5 мин инкубации подавляет 
проникновение валина приблизительно на 30%, а при концентрации 
10-2 и ю՜3 М — на 70—90%.

Результаты опытов по влиянию на проникновение и накопление 
\Н.Н2РО4 приведены на рис. 2. В присутствии ДНФ у С. £^ц 1111егтог^ 11
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I с. <]и1^егггюпс(и 7/ С уи& ггм&гапафыяпз 72

Концентрация ингибиторов /моль/

Рис 1. Влияние ингибиторов (ДНФ и КСИ) на проникновение и накопле-
С. диПЬеглюлби тетЬгапаеГааепз.ние^валина у С. 2иППсгтопс1Н и

Концентрация ингибиторов /моль/

Рис. 2. Влияние ингибиторов (ДНФ и КСМ) на проникновение и накопле
ние МЩНзРО,, у С. £и1Шегтопс1П и С. £и11Негтоп(Ш теп1Ьгапае1ас1еп8.

подавляется проникновение и накопление МН4Н2РО4: при концентрации 
ДНФ ГО՜4 и Ю՜3 М они полностью подавляются уже на 30 мин инку
бации. Концентрация ДНФ 10 4 М у С. §гиИНегтопс1п тетЬгапаеГа- 
С1епБ почти не подавляет проникновение и накопление МН4+, в то время 
как концентрация 10՜1 М подавляет всего на 25—30%. При более высо
кой концентрации ДНФ (10 - М) наблюдается обратная картина—по
вышается проникновение и накопление МН,՜.

Почти аналогичная картина наблюдается при воздействии КСМ., 
Приведенные на рис. 2 данные показывают, что КСМ до концентрации 
10՜3 М фактически не действует на проникновение и накопление МН^՜ 
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а при концентрации 10“3 М подавляет эти процессы на 50% у С. guil- 
iiermondii и на 25—30% у С. gull liermondli membranaefaciens.

Влияние ДНФ и КС.\’ на уровень глутамина у С. guilliermon- 
dii и С. guilliermondii membranaefaciens. Уже при концентрации ДНФ 
10՜4 М уровень глутамина у С. guilliermondii резко понижается, ве
роятно, вследствие подавления его биосинтеза (рис. 3). 5 С. gnillier- 
mondii membranaefaciens ДНФ в этой же концентрации подавляет био
синтез глутамина всею на 10—15%, а в концентрации 10 3 и 10՜՜ ЛА — 
на 60—75%.

С. (juiEPuezmondii 7/ C.yuilt. memhanae/aciens 4Z

КГ ю՛9 л՝9 с՝ с

Концентрация ингибиторов /моль/

Рис. 3. Влияние ингибиторов (ДНФ и KCN) на уровень глутамина у 
С. guilliermondii и С. guilliermondii menibranaeiaclens.

Аналогичное действие на уровень глутамина оказывает и КСИ. У 
обеих культур в концентрациях 10՜4 и 10՜3 М он слабо подавляет био
синтез глутамина: в концентрации 10՜? М у С. 11НегтопбИ—на 50— 
60%, а у С. ^иИНегтопбН тстЬгапае1ааеп5 — 30—40%.

Ингибирующее свойство как КСГМ, так и ДНФ более сильно выра
жено у С. guilliermondii.

Таким образом, наблюдается полный параллелизм между проник
новением и накоплением NH4H2PO4, а также биосинтезом глутамина
при воздействии ДНСЗЕ и KCN. Это объясняется, по всей вероятности,
тем, что под влиянием ДНФ и КС\ подавляется продукция АТФ, что, в
свою очередь, приводит к подавлению биосинтеза глутамина и перено
са МН4Н2РО4.

Возникает вопрос, посредством какого механизма понижение уров
ня АТФ приводит к подавлению процесса проникновения. Вероятно, по
давление биосинтеза глутамина, т. е. подавление усвоения аммиака, 
должно в конечном итоге привести к понижению проникновения аммиа
ка вследствие накопления в клетке проникнувшего аммиака. Однако в 
наших опытах подавление биосинтеза глутамина сопровождается подав
лением процесса проникновения аммиака без ‘Предварительного нако
пления его в клетке. Другая возможность заключается в том, что, со
гласно литературным данным [8], под влиянием ДНФ и, возможно, КСЫ, 
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макромолекулы клетки лишаются способности связывать (нековалент- 
ными связями) слабыми связями ряд метаболитов, так как, по-видимо- 
му, связывание нуждается в энергии АТФ. Можно допустить, что в на
ших условиях в присутствии ДНФ проникнувший в клетку аммиак не 
связывается с макромолекулами и остается в свободном виде, тем са
мым препятствуя процессу катализируемой диффузии.

Подобное объяснение отрицает прямое воздействие АТФ на перено
сящие системы, т. е. он действует на процесс переноса непрямым путем. 
С этим выводом согласуется также то обстоятельство, что, как показа
ли наши эксперименты (рис. 2, 3), ДНФ подавляет биосинтез глутамина 
значительно сильнее, чем проникновение и накопление аммиака, так как, 
вероятно, процесс катализируемой диффузии в первые минуты инкубации 
не зависит от процесса усвоения.

Трудно объяснить парадоксальный факт повышения процесса про
никновения аммиака при высоких концентрациях ДНФ (Ю՜2 М). Не
сомненно, усиление проникновения его никак не связано с усилением ус
воения, ибо при этом уровень глутамина повышается весьма незначи
тельно (вероятно, это некоторое повышение обусловлено подавлением 
глутаминазной активности в присутствии больших концентраций ам
миака). По всей вероятности, при высоких концентрациях влияние ДНФ 
на мембрану является первичным.

Ереванский государственный университет, 
кафедра биохимии и проблемная лаборатория 

сравнительной и эволюционной биохимии
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Ա. Ա. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ, Ս. Պ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, Մ. Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ

ԴՆՖ ԵՎ KCN-Ի ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԼԻՆ-Ի ԵՎ
NH+֊Փ ԹԱՓԱՆՑԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ՎՐԱ CANDIDA 

ՑԵՂԻ ԽՄՈՐԱՍՆԿԵՐԻ ՄՈՏ

Ա մ փ n փ n I մ

Հետազոտվե լ է (ութափոխանակությունը րնկճող արգելակիչների'
(ԴՆՖ KCN^ ազդեցությունը ինչպես DL֊վալինի և NH4+-^ թափանցելիու
թյան և կուտակման վրա, այնպես էլ գլուտամինի մ ակա րդակի վրա Candida 
ցեղի խմորասնկերի' (C. gUi 11 iermond 1 i֊ի և C. guill. membr anaefa-
CleilS-/») մոտ։

Կատարված հետազուոութ յունները ցոլ/ց են տալիս, որ ԴՆՖ֊ը և KCN-t-
րնկճելով ԱԵՖ-ի բի ո սինթե զր, ընկճում են ինչպես վալինի և NH^ ֊ի թա֊ 
փանցելիությունր և կուտակումը, ա յն ւզ ե ս էլ դլուտամ ին ի բիոոինթեզը։ Ընդ 
որում ԴՆՖ֊ը ընկճում է գյուտամինի բիոսինթեդր ավելի ուժեղ, քան 
թ Ш փ ան ց ե լ ի ո ւ թ լո ւն ր և կուտակումը։

Այս ե մի քանի այլ տվյալներ վկայում են, որ վերոհիշյալ նյութերի 
վ՚ոխաղըմ ան սիստեմի համար ան մ իջա կան ո րեն ԱԵՖ-ի էներգիան անհրա
ժեշտ չէ։
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ДИНАМИКА ФОСФОЛИПИДОВ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ 
И ПЕЧЕНИ БЕЛЫХ КРЫС ПРИ 40-ДНЕВНОМ АЛКОГОЛЬНОМ 

ОТРАВЛЕНИИ

Полученные данные свидетельствуют о неоднотипных изменениях содержания об
щих и индивидуальных фосфолипидов (ФЛ) в головном мозге и печени белых крыс 
под действием этилового спирта. Однако даже в условиях жировой дегенерации пече
ни величина коэффициента отношения суммы нейтральных ФЛ к сумме кислых сохра
няется в пределах нормы как в мозге, так и в печени алкоголизированных животных.

Одним из актуальных вопросов нейрохимии является определение 
молекулярных основ физиологической активности ЦНС, в частности ме
таболических особенностей и функциональной роли ФЛ. Однако вопрос 
о роли этих веществ в деятельности мозга и других органов пока остает
ся проблематичным, несмотря на большое число исследований, проводи
мых в этом аспекте отечественными и зарубежными авторами [1, 4—6, 9. 
И, 13, 15]. Все чаще появляются указания* относительно возможной 
энергетической роли ФЛ как дополнительных источников энергии при 
терминальных состояниях организма. Исследованиями ряда авторов 
[2, 12, 14] показано включение ФЛ в окислительные реакции организма 
при гипогликемиях в качестве потенциальных источников энергии, осо
бенно для нервной ткани.

Исходя из вышеизложенного, мы приступили к изучению особен
ностей количественных сдвигов ФЛ при экспериментальном системати
ческом насыщении организма этиловым спиртом, обладающим, как из
вестно, комплексом отрицательных эффектов на жизнедеятельность жи- 
вотных тканей. Наряду с ярко выраженным липотропным действием, ал- . 
коголь, с другой стороны, вступает в организме в конкуренцию с глюко
зой за кислород и тем самым тормозит процесс оксиления глюкозы с по
следующим нарушением образования макроэргов, богатых аккумулиро
ванной энергией.

Одновременно были предприняты специальные исследования по 
гистохимическому изучению содержания триглицеридов и ФЛ в препа
ратах печени нормальных и алкоголизированных животных.

Материал и методика. С целью выработки модели алкогольного отравления мы 
прибегли к методике комбинированного введения этилового спирта. На протяжении 40 
Дней белым крысам через день поочередно вводили внутривенно 1 мл 33% раствора ал
коголя, а внутрибрюшинно—2 мл 16,5% раствора спирта. Взамен воды животным дава
ли 10% раствор алкоголя.
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Для гистохимического определения нейтральных жиров и других жировых включе
ний срезы печени окрашивались сульфатом нильского голубого по Клеебсргу [7]. Для 
определения же ФЛ в препаратах печеночной ткани использовался модифицированный 
метод Ментика [8], согласно которому производится предварительная ацетоновая эк
стракция прочих жировых включений. Для выявления суммарных липидов в гистохими
ческих препаратах была предпринята также известная методика их обработки Суданом 
черным.

Содержание ФЛ определялось методом одномерной восходящей хроматографии на 
бумаге, пропитанной кремневой кислотой, по Маринетти и Стотцу [16] в модификации 
Смирнова и сотр. [10] и Карагезяна [3].

Результаты и обсуждение. Результаты проведенных исследований 
свидетельствуют о резком увеличении размеров печени, сердца, селезен
ки и почек по мере систематического введения алкоголя. Наряду с этим 
отмечается развитие общего ожирения со значительным накоплением 
жира в брыжейке и подкожной клетчатке. Гистологически в печени об
наруживается резкое увеличение просветов центральных вен долек и не
которое разрастание междольковой соединительной ткани, сопровож
дающееся прогрессивным накоплением липидов в клетках печени, осо
бенно ненасыщенных. В норме в печени животных включения, содержа
щие ненасыщенные триглицериды, встречаются в незначительной части 
клеток. В отдельных из них появляются 1—5 каплевидных включений, 
имеющих в диаметре 0,2—3,0 мк. В единичных случаях попадаются ка
пельки более крупных размеров, достигающие в диаметре 5 мк. Приме
чательно, что уже на 27-ой день алкогольного отравления капли, содер
жащие ненасыщенные жиры, обнаруживаются в подавляющем большин
стве клеток. Включений величиной до 1 мк уже не обнаруживается, они, 
как правило, увеличиваются, достигая в своем диаметре 2—5 мк. Поч
ти во всех клетках выявляется около десяти, а иногда и больше капелек, 
достигающих в отдельных случаях 10—12 мк в диаметре. Жировые 
включения имеют примерно одинаковое и равномерное распределение 
среди большинства печеночных клеток. Спустя 40 дней констатируется 
увеличение размеров указанных включений до 3—8 мк. Довольно часто 
ядра печеночных клеток оказываются почти полностью окруженными 
этими каплями в виде своеобразной формы образований, напоминаю
щих венец. Примечательно, что даже в клетках, наиболее бедных липи
дами, прилегающих к центральной вене, выявляется по крайней мере не
сколько капелек. Клетки же, расположенные по периферии печеночных 
долек, богаче ненасыщенными липидами и содержат около двух десят
ков включений различного размера, отдельные из них достигают 15 мк. 
Крупные включения локализуются преимущественно по периферии пе
ченочных долек, вдали от центральных вен. Ненасыщенные жиры из
редка встречаются также в просвете внутридольковых капилляров и бо
лее крупных сосудов. Этот факт свидетельствует об усиленном поступле
нии в циркулирующую кровь указанных соединений, количество кото
рых резко возрастает в результате хронического алкогольного от
равления. —
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Согласно полученным данным, иная картина отмечается в отноше
нии ФЛ. Если у нормальных животных печеночные препараты проявля
ют хороню выраженную реакцию на ФЛ, то после алкогольного отравле
ния интенсивность окраски указанных веществ заметно ослабевает, что, 
по всей вероятности, может быть следствием имеющего место уменьше
ния содержания ФЛ в печени.

Как показали результаты проведенных исследований, с помощью 
метода хроматографического фракционирования не представляется воз
можным установить сколько-нибудь заметных отклонений в обычной 
картине ФЛ спектра головного мозга отравленных алкоголем живот
ных; этот спектр (табл. 1) состоит из У-ФЛ, смешанной фракции суль-

Таблица Т
Уровень суммарных и индивидуальных фосфолипидов в головном мозге белых крыс 

при 40-дневном алкогольном отравлении, мкг фосфора на г свежей ткани

Фосфолипиды

У—фосфолипиды
Смешанная фракция сульфатидов и 

фосфолипидов
Монофосфоинозитиды
Сфингомиелины
Лецитины
Серинфосфолипиды
Этаноламинфосфолиниды
Полиглицерофосфолппиды
Суммарные фосфолипиды
Сумма нейтральных фосфолипидов » 

(СФМ+Л + ЭФЛ)
Сумма кислых фосфолипидов 

(У_ФЛ֊|֊СЛФЛ֊ЬМФИ4֊СФЛ + 
ПГФЛ)

Коэффициент отношения суммы 
нейтральных фосфолипидов к сум
ме кислых фосфолипидов

Контроль

35,7+0.3

62,3+0,4
97,3+1,2

234,5+2,3
801,0+14,7
275,0+2.8
380,0±4,4
104.7+1,3

1990,5

1415,5

575,0

2>4

Опыт

26,8+0,2

78,7+0,4
66,3+0,9

280,6+2,5
890,4+16,3
327,1+3.4
-413,5+4.8
117.5+2,5

2200,9

1584.5

616,4

2.5

Раз
ница

8.9

16.4
31,0
46,1
89,4
52,1
33,5
12,8

210,4

о ! О 
раз
ницы

֊25,0

+26.3
31,9

— 19,6
+ Н.1 
֊18,9 
+ 8,8
-Г 12.2
+ 10,5

Вероят
ность

Р<0,001

Р<0,01
Р<0,001
Р< 0,001
Р=0,2
Р<0,01
Р>0 ,5
Р>0,25
Р>0,5

фатидов (СЛ) и ФЛ (СЛФЛ), монофосфоинозитидов (МФИ), сфинго
миелинов (СФМ), лецитинов (Л), серинфосфолипидов (СФЛ) и поли- 
глицерофосфатпдов (ПГФЛ). Как явствует из данных табл. 1, 40-днев
ное алкогольное отравление не оказывает заметного влияния на содер
жание суммарных ФЛ (1ФЛ) в головном мозге белых крыс (по срав
нению с нормой оно возрастает всего на 10,5%). Однако на описанном 
фоне разыгрываются интересные межфракционные изменения в \ровне 

отдельных представителей нейтральных и кислых ФЛ как в сторон) их 
увеличения так и уменьшения. Заслуживает внимания увеличение ней- 
тральной группы ФЛ, среди которой СФМ занимают ведущее положение 
(увеличение их уровня на 19,6%. от контроля), за ними следуют Л и 
ЭФЛ. Параллельно возрастает также количество СЛФЛ, СФЛ и П1 ФЛ 
на 26,3, 18,9 и 12,2% соответственно. Наоборот, У-ФЛ и МФИ умень
шаются в своем содержании на 25,0՛ и 31,9% соответственно. По нашим 
данным, при алкогольном отравлении имеет место пропорциональное, 
но незначительное повышение уровня суммы и кислых, и нейтральных
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ФЛ. По-видимому, это и является причиной стабильной величины коэф
фициента отношения суммы нейтральных ФЛ к сумме кислых. Соглас- 
но известной концепции Крепса, для обеспечения функциональной ак- <9
тивности ЦНС существенное значение имеет не только качественный на
бор ФЛ, но и постоянство их количественных взаимоотношений, одно
типно проявляющееся у многих представителей животного мира [6]. Та
ким образом, можно заключить, что даже в условиях хронического ал
когольного отравления имеет место максимальное сохранение нормаль
ного фона количественных соотношений указанных функционально раз
личных групп ФЛ (коэффициент 2,5). Следовательно, можно предпола
гать о важной функциональной роли этих соединений в обеспечении нор
мального течения жизненно важных процессов организма даже в усло
виях патологии.

Выше уже отмечалось развитие алкогольной жировой дегенерации 
печени, в связи с чем представляло интерес и одновременное изучение 
изменений, происходящих в количественных сдвигах ФЛ печеночной 
ткани. Это оказалось бы необходимым при сопоставлении полученных 
данных с картиной обмена ФЛ в мозговой ткани, а также с результата-

О ми гистохимических исследовании.
Таблица 2

Уровень суммарных и индивидуальных фосфолипидов в печени белых крыс 
при 40-дневном алкогольном отравлении, мкг фосфора на г свежей ткани

Фосфолипиды Контроль Опыт Раз
ница

°/о 
раз
ницы

Вероят
ность

У—фосфолипиды
Лизолецитины
Монофосфоинозитиды
Сфингомиелины
Лецитины
Серинфосфол ипилы
Этанол аминфосфолипиды
Полиглицерофосфолипиды
Суммарные фосфолипиды
Сумма нейтральных фосфолипидов 

(ЛЛ4-СФМ4-Л+ЭФЛ)
Сумма кислых фосфолипидов 

(У-ФЛ + МФИ + СФЛ4-ПГФЛ)
Коэффициент отношения суммы 

нейтральных фосфолипидов к сум
ме кислых фосфолипидов

25,2+0,4
52,1+1,0

Ю6,8-М2,4
69,0+0,8

503,3+15,7
70,1 + 1,3

224,0+3,3
77,3+1,9

1127,8

848,4

279,4

17,1+0,3
54,2+1,2
91,1 + 1.8
63,3+0,6

425,3+11,4
66,1 + 1,2

150,1+2,7
64,2+1,1

931,4

8,1
2.1

15,7
5,7

78,0
4,0

73,9
13,1

196,4

֊32,2 
+ 4,0 
-14,8 
- 8,3 
-15,5 
- 5,8 
֊33,0 
-17,0 
֊17,5

Р<0,001
Р>0,5
Р<0,001
Р —0,5
Р=0,01
Р>0,5
Р<0,001
Р<0,01
Р<0,001

3,0 2,9

Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют о статистически 
достоверном (Р • 0,001) уменьшении X ФЛ в печеночной ткани, чего, 
однако, не отмечалось в головном мозге. По нашим подсчетам, уровень 
указанных соединений в печени понижается по сравнению с контролем 
да 196,4 мкг фосфора/։ свежей гкани, что составляет приблизительно 
17.5/д. Этот сдви! происходит за счет аналогичных изменений в количе
стве исследованных фракций ФЛ, за исключением лизолецитинов (ЛЛ), 
уровень которых почти не испытывает видимых изменений. По сравне
нию с контролем наибольшее уменьшение содержания исследован- 
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них веществ обнаруживается у ЭФЛ и У-ФЛ (на 33,0 и 32,2% соответ
ственно), за ними следуют ПГФЛ (на 17,0%), Л (на 15,5%), МФИ (на 
14,8%) и, наконец, СФМ и СФЛ, проявляющие слабую тенденцию к ана
логичным сдвигам. Изучение соотношения нейтральной и кислой 
групп ФЛ (табл. 2) показало, что в печени белых крыс, как и в моз
ге, эта величина (2,9) по сравнению с контролем (3,0) практически не 
изменяется. Это свидетельствует о правомерности концепции Крепса (6],
по всей вероятности, и в отношении пери 1иерических органов, в частностиг

печени алкоголизированных животных.
На основании проведенных наблюдений можно прийти к заключе

нию о неоднотипности картины алкогольного отравления в отношении 
сдвигов ФЛ в головном мозге и печени экспериментальных животных. 
Известно, что в возникновении и развитии процессов возбуждения и тор
можения в ЦНС, а также в проведении нервного импульса [17] ФЛ игра
ют важную роль. Некоторое увеличение содержания ФЛ (особенно 
СФМ-основных ФЛ компонентов миелина), по всей вероятности, играет 
определенную роль в развитии повышенной раздражимости или тормо
жения. Представляет несомненный интерес изучение действия алкоголя 
па некоторые стороны обмена ФЛ в головном мозге и печени белых крыс 
на молекулярном ферментативном уровне. Это поможет углубить иссле
дования по выявлению природы интимных биохимических превращений, 
касающихся жиров и жироподобных соединений, при алкогольном и 
других видах отравлений. Вопрос касается обстоятельного изучения ак
тивности отдельных ферментативных систем, катализирующих различ
ные этапы биосинтеза и распада указанных соединений.
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Ա մ փ ո փ п ւ մ

Քրոնիկ էքսպերիմենտի պ ա յմ անն ե ր ում ուսումնասիրվել է էթիլ սպիրտի 
տդդեցութվու^ր ինչպես հալտնի է օժտված է ցայտուն լիպոտրոպ ազ
դեցությամբ ) սպիտակ առնետների գլխ ու ղ ե ղի և լյարդի գումարային և առան
ձին ֆ ո սֆ ո լի պ ի զն ե րի պ ար ուն ա կ ո ւթ յ ան վրա։

Հո տ ա զ ո տ ո ւթ յռւնն ե ր ր ցույց են տվել, որ բացի նշված օրգաններում ֆոս- 
ֆոլիպիդների կրած քանակական փոփոխություններից ալկոհոլր Լյարդում 
միաժամանակ առաջ է բերում նաև հ ի ստ ոլո դի ա կան փոփոխություններ 
( ИиЧ*1Ь ճարպային ինֆիլտրացիա)։ Ւ տարբերություն ուղեղային հյուս
վածքի ք լյարդի ֆ ո и ֆ ո լի պ ի դն ե ր ր ենթ աքկվՈէ.մ1**Ժձ, ^ս տ ա սրիկո րեն ^ավւս-
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նական նվաւլման, այն գեպբում, երբ ուղեղում նրանց բ ան ա կ ո ւ թ լո ւն ր ան ֊ 
ն ՝ ան ավելանա մ կ։ Պարզվել է, որ թունավորման ժամանակ ինչպես ուղե
ղում, այնպես էլ լյարդում չեզոք ֆ ո սֆ ո լի պ ի գն ե ր ի գումարի և թթու ֆոսֆո- 
լիսւիղների գումարի հարաբերության գործակիցներր պահպանւէում են նոր
մայի սահմաններում։ Հետևաբար կարելի է են թ ա գր ե լ, որ նույնիսկ ախտա
բան ս՛կան պրոցեսների ժամանակ, ֆունկցիոնալ տեսակետից տարբեր վերո֊ 
^Ւ2յս,լ երկու խումբ ֆ ո ս ֆո լ ի ւգ ի ղն ե րր ունեն կարևոր նշան ա կո ւ թ լուն օրգա
նիզմի կենսագործունեության նորմալ րնթացբի ապահովման գործում ։
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КОНФОРМАЦИЯ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
МОЛЕКУЛ

VII. ВИДОИЗМЕНЕНИЯ МОЛЕКУЛЫ АЦЕТИЛХОЛИНА И МУСКАРИНОВЫЕ 
ХОЛИНОРЕЦЕПТОРЫ ВЫСШИХ ПОЗВОНОЧНЫХ

На основе литературных данных предлагаются новые схемы мускариновой холино
рецептивной единицы и взаимного расположения мускариновых холинорецепторов выс
ших позвоночных. Но аналогии с никотиновыми холиноренепторами последняя облада
ет структурами «С-6», «С-10» и «С-16».

Вопрос взаимного расположения мускариновых холинорецепторов 
(М-ХР) на субневральной постсинаптической .мембране изучен недоста
точно. Максимум активности у члена со структурой «С-10» в полимето- 
ппсвом ряду, когда по метильной группе из каждой катионной головки 
заменяется группой ֊СН2СН2ОСОСН3 (табл. 1) [5], говорит в пользу 
структуры «С-10» взаимного расположения анионных пунктов мускари
новых и никотиновых холинорецепторов (Н-ХР).

Таблица 1
Холиномиметическая активность соединений

СН3 СН31+ I +
СН3СООСН3СН, 14 (СНэ)п 1\СН3СН,ОСОСН3

“ I !сн3 сн3
Равноэффективные молярные дозы (АХ—1)

п
Объект

9 10 11 12

Н —ХР, прямая мышца живота лягушки
М —ХР, сердце лягушки
М—ХР, кровяное давление кошки

4300
1800 !
700

13
26
34

160
198
470

140
158
460

Исследования в области холинолитической активности производных 
труксилловой кислоты [3] показывают, что М-ХР, вероятно, обладают 
также структурой «С-16» (табл. 2). Структура «С-6» М-ХР эксперимен
тально пока не обнаружена. Из скудных экспериментальных данных, од
нако, можно предположить, что М-ХР по взаимному расположению ана-
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Таблица 2
Значение расстояния между четвертичными а юмами азота

СЛ н
н -I-- 1— СОО(СН2)ПК

К(СН2)п00С---- 1- Н

н С6Н5

Холинолитическая активность при внутривенном введении 
вещества, мкг/кг

и ио блокированию передачи 
возбуждения с блуждающего 

нерва на сердце у кошек

по угнетению отрицательного 
хронотропного эффекта АХ 

на сердце у кошек

OjH5
-n-c2h5

СН3

2
3
4
5
7

220
49
28

142
151

184
43
26

130
145,5

61
50
33
94

337

50
30
24
74

352

логичны Н-ХР [1] и отличаются от них, вероятно, в основном своей эсте- 
рофильной частью [2՜ (рис. 1). Диаметр пор и межанионные расстояния, 
как и в случае Н-ХР [1], определены из полиметониевого ряда.

А какова мускариновая холинорецептивная единица?
Молекулы ацетилхолина (АХ), никотина и мускарина не обладают 

никакой симметрией в любой возможной взаимной ориентации их фраг
ментов. Поэтому естественно думать, что никотиновые и мускариновые 
холинорецептивные единицы также несимметричны. Тогда остается 
открытым вопрос, как, в какой ориентации взаимодействуют молекулы с 
рецепторами.

ЯМР исследование АХ в D2O [20] показало, что, хотя его гош-форма 
сохраняется в растворе, однако ацетильная группа вращается вокруг 
՛ зязи 01 С5 (рис. 2а) так, что торсионный угол С6О1С5С4 становится 
равным —180°. Теоретические вычисления показывают, что разница 
энергии д.в\х форм, отличающихся только положением сложноэфирной 
части, составляет всего 0,3 ккал/моль [27] или же 3 ккал/моль [15]. Одна
ко считается, что конформационные различия молекулы АХ, вызываю
щие мускариновую и никотиновую активность, несущественны [15, 16]. 
Отсюда делается вывод, что конформация молекул, проявляющих нико
тиновую активность, такова, что они контактируют с Н-ХР катионной 
।оловкои и кароонильпым кислородом (карбонильная сторона), тогца 
как молекулы, ооладающие мускариновой активностью, могут взаимо
действовать с М-ХР катионной головкой и метильной группой (метиль
ная сторона) [17]. Поэтому активные никотиномиметики обычно прояв-



Рис. 1. Схема взаимного расположения М-ХР высших позвоночных. «Спокойное» состояние (а) и при взаимодействии с молекулами ацетил 
холина (Ь).
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Рис. 2. Геометрические параметры молекул АХ (а 
(Ь) [25], гош-формы (Ч-)-ацетил-а-метил холина (с)

) [П]1, 
[18] и

метилхолин И) [19]

( + )-мускарина 
(4-)-ацетил-0-

ляют слабую мускариноподобную активность и, наоборот, активные мус- 
ка риномиметики являются слабыми никотиномиметиками. В частности.
так трактуется высокая никотиновая 
зина [13, 22], лактоилхолина [15, 30],

активность диметилфенилпипера-
(+ )-ацетил-а-метилхолина [18],

которые почти не проявляют мускариновой активности, и высокая мус
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кариловая активность (4-)-ацетилф-метилхолина [9, 10, 21, 33], 
(4-) -транс-2-ацетокспцпклопропилтриметиламмония [14], (+) -муска
рина [25] и т. д. АХ, обладающий и той и другой активностью, является
классическим исключением.

Экспериментальные данные [16, 23] говорят о том, что эфирный кис
лород АХ важен для мускаринового, но не никотинового действия, а кар
бонильная группа необходима и той и другой активности (табл. 3).

Значение структуры R в соединениях (СН3'3 для никотиновой 
активности. Равноэффективные молярные дозы (АХ

R

Таблица 3

и мускариновой
1)

11-ХР, прямая мы սա а 
живота лягушки [6]

М-ХР. кишка морской 
свинки [23]

СН3СН,СНоСН,СН2-

СН3СООСНоСН2- 
СН3СОСН2СН2СН3-
СН3СН,ОСН2СНа—

1
1.1

42
13

7С00

1
Ю
10
8

0,34

Эфирный кислород, видимо, необходим для получения устойчивых 
комплексов молекулы — М-ХР с определенной ориентацией молекул. 
Рост никотиновой и падение мускариновой активности при удлинении 
кислотной части АХ [12, 31] говорит о том, что последний по-разному 
взаимодействует с Н- и М-ХР. Для никотиновой активности, по суще- 
ству, достаточна двуточечная фиксация АХ с ХР через метильные груп
пы С2 или С3 и карбонильный кислород по А....а (рис. 1, 2а). На основе
абсолютных конфигураций различных стереоизомеров ацетил-а-метил- 
холина, ацетилФ-метилхолина и мускарина, идентифицированных хими
ческим путем, и кристаллической структуры активного изомера (4-)-мус
карина (рис. 2Ь) [19] мускариновая холинорецепторная единица пред
ставляется в виде треугольника, описанного в работах [4, 6, /, 9, 10]. 
Наиболее полной является схема Барлоу [6] (рис. 3). В молекуле (4-1- 
мускарина атомы копланарны, атомы Շշ и Օշ отклонены от их
плоскости в одну сторону (соответственно на 0,93 и 1,27 А), а метильные 
группы С3, С? и метиленовая группа Сз—в противоположную сторону 
(соответственно на 1,38, 0,94 и 0,39 А). Следовательно, (4- )-мускарли с 
М-ХР будет взаимодействовать в основном через атом О։, гидроксиль
ную Օշ и метильную С2 группы 16, 8, 10] (рис. 2Ь, 4В). Приблизительное 
сходство треугольников В и 1) (с учетом неизбежной подвижности фупк 
циональных групп ХР), в вершинах которых находятся атомы Օւ, Օշ, Сз 
АХ и О,, О2, С2 (4-)-мускарина (рис. 4), катастрофическое падение мус
кариновой активности при удалении метильной группы (С?) у м\скарн- 
па [6], то обстоятельство, что удлинение кислотной части АХ усиллвае! 
никотиновую активность [12, 31], тогда как падение мускариновой ак-
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01 01

Рис. 4. Межатомные расстояния Ор О2. Й (Л), Ои О2, С2 (В) в молекуле 

(4֊)-мускарина [25] и Ор О2, N (С), Оь О2, С3 (□) в молекуле АХ [11].

тизности круто прогрессирует [12], а также лабильность торсионного уг
ла С6О1С5С4 (рис. 2, табл. 4), говорят о том, что АХ, аналогично ( + )-

Таблица 4
Торсионные углы некоторых важных холинергических агонистов (рис. 2)

Агонист

4֊ 77 
+ 73 
4֊ 90 
-148 
4 85

4- 79
144

4֊ 170
175

— 147

8

Ацетилхолин
(г) — Мускарин 
(4-)-Ацетил-а-ме- 1 А 

тилхолин ) В
(—)֊ Ацстил-3-мети л холин

-1-167
֊ 136

175
177

4-175

— 168

-152
мускарину, с М-ХР взаимодействует по А....Ьа, через атомы С2, О
и О2 (рис. I, 2а). Метильная 1 руппа С? играет существенную роль в ак 
тивности как АХ, так и ( + )-мускарпна. В комплексе с М-ХР она зани 
мает такое положение, что едва не мешает полному раскрытию постси
наптических пор (рис. 5). Способность АХ в зависимости от типа ХР, с 
которыми образует комплексы, менять ориентацию «хвоста» изменением 
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торсионного угла С6О1С5С4 от ±60 до 180° [32], вероятно, является од
ним из тех замечательных свойств, которые определяют его медиатор
ную роль. Значение метильной группы доказывается также сильной мус- 
кариномпметической активностью метилфурметида, мускарона. (4-)-ЦИС- 
2(S)-метил-4(R)-триметаламмонийметил- 1,3-диоксолана [28] и слабой 
активностью фурметида («правило 5 атомов» [6, 23, 27]).

Рис. 5. Положение метильной группы С7 при взаимодействии молекхл АХ 
с М-ХР (указано стрелочкой).

Появление «-метильной группы у АХ приводит к падению мускари
новой активности [9, 10], а никотиновая активность сохраняется [17]. По- 
Iроение при помощи моделей атомов Стюарта привело нас к выводу, 

что гош-форма молекул ( +)-ацетил-«-метилхолина (рис. 2с, табл. 4) с 
1-ХР может контактировать атомами Сз и Ог по А.. а. Если с М-ХР мо

лекула будет контактировать по А....а, то метильная группа С? займет 
неположенное» для мускариновой активности место. В случае контакта 

атомов С2, Оь О2 по А....Ьа (рис. 1а) взаимодействие молекул с ХР будет
слабым., поскольку торсионный угол СбО|С5С4= + 170 препятствует ус- 
ойчивому контакту атома О2 с пунктом а ХР. Перегруженность молеку

лы не позволяет «инверсии» к отрицательному углу С6О1С5С4, необходи
мой для мускариновой активности. (4-)-Изомер по мускариновой ак
тивности в 28 раз уступает АХ [9]. Если (—)-изомер является зеркаль
ным изображением (4-)-изомера, то его очень слабая мускариновая ак
тивность (в 232 раза слабее АХ) [9] совершенно понятна. «-Метильная 
группа препятствует контакту молекулы по А....Ьа через атомы С2, О], СЬ.

Результаты рентгеноструктурного исследования показывают, что по 
пространственному строению (4-)-ацетил-Р-метилхолин [19] отличается 
от АХ и (4-)-ацетил-а-метилхолина. У него торсионный угол С6О1С5С4՜ 
—147 отрицательный (табл. 4). Имеется принципиальное различие меж
ду экспериментальной и предвиденной [29] структурами. В реальной 
структуре Р-метильная группа Сб, видимо, не является помехой для 
взаимодействия молекул через атомы Сз, 01, Ог с М-ХР по А....Ьа, чем
и можно объяснить высокую мускариновую активность соединения [9] 
(рис. 1, 26). Слабая никотиновая активность [33], вероятно, вызвана тем, 
’;то с Н-ХР молекула предпочитает контактировать преимущественно по
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В....аЬ, что и может быть причиной недеполяризующего свойства соеди
нения [26]. Зеркальное изображение («|-)-ацетил-Р-метилхолина, т. е. 
(—)-изомер [29], по понятной причине проявляет слабую мускариновую 
[9] и, вероятно, высокую никотиновую активность.
Институт тонкой органической химии 

им. А. Л. Мнджояна АН АрмССР Поступило 26.XII 1972 г.

>. Լ. ԱՎՈՅԱՆ, է. Ռ. ԱՌԱՔԵԼՈՎԱ

ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐԻ ԿՈՆՖՈՐՄԱՑԻԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ.

17/. ԱՑԵՏԻԼԽՈԼԻՆԻ ՄՈԼԵԿՈՒԼԻ ՏԵՎԱՓՈԽՈԻԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՈԱՐՏՐԱԳՈԻՅՆ 
ՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄՈՒՍԿԱՐԻՆԱՅԻՆ ԽՈԼԻՆՈՌԵՅԵՊՏՈՐՆԵՐԸ

Ա մ փ n փ n ւ մ

9- րս։ կ ան ո ւ թ / ան մեջ եղած տվյալների Տ ի մ ան վրա առաջարկվում է բարձ֊ 
րաղոպն ողնաշարավորների մուսկարինային խոլինոռեյյե սլ տ որային միա
վորի և մ ու սկարինա (ին ի> ոլին ո ո ե ղե պ տ որների ւիոխաղարձ դասավորության 
սխեմաներ։ Վերջինս' նիկոտինային խ ո լ ին ո ոե ր ե ւղ տ ո րն ե ր ի նման պարունա
կում է «Շ֊6», «0,-10» և «Հ֊16» ստրուկտուրաներ։
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Г. Г. ГАСПАРЯН. КГ А МАГАКЯН. В. В ТЕРСКИХ

ЦИТОСПЕКТРОФОТОМЕТР11ЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКОВЫХ БН-ГРУГШ В КУЛЬТУРЕ 

ДИПЛОИДНЫХ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ 
ПРИ ИНДУКЦИИ КЛЕТОЧНОЙ ПРОЛИФЕРАЦИИ

Проведено цитофотометрическое определение концентрации и содержания белковых Ы 1-групп в культуре диплоидных фибробластов эмбриона человека. Показано, что при переходе культуры из логарифмической фа ы роста в стационарную концентрация белковых БН-групп в клетках снижается на 22%. В первые 4 часа после индукции клеточной пролиферации путем смены среды наблюдается резкое повышение концентрации БН-групп, значительно превышающее их концентрацию в стационарной и логарифмической фазах роста культуры; это увеличение является общей для всех клеток реакцией на действие стимулятора даже в том случае, если в митотический цикл вступает небольшая доля клеточной популяции.
Среди функциональных групи белковых молекул давно привлекают 

внимание сульфгидрильные группы остатков цистеина. Это объясняется,, 
с одной стороны, высокой реакционной способностью 8Н-групп, а с дру
гой — их большим значением для специфического функционирования 
белков. Сдвиги в содержании белковых 8Н-групп могут отражать изме
нения внутриклеточного окислительно-восстановительного потенциала 
и активности ферментных систем клетки [7].

Особый интерес представляет исследование роли 8Н-групп в эм
бриогенезе, так как известно, что вещества, содержащие БН-группы, не
редко проявляют себя как индуцирующие агенты в процессе первичного 
организующего воздействия [11, 16, 18]. Как показали исследования с ис
пользованием 2-меркаптоэтапола, являющегося восстановителем ди
сульфидных групп в сульфгидрильные [1, И], его действие проявляется 
не только в тератогенетических реакциях, но и в задержке роста эм
бриона. Однако вопрос об участии БН-соединений в процессах собствен
но клеточного роста до настоящего времени остается неясным. Изуче
нию этого вопроса посвящено настоящее исследование.

Однако гракговка данных, полученных в опытах на эмбрионах ш 
и1о, часто оываег загрхднена наложением большого числа взаимосвя

занных реакций в интегральной системе. Поэтому для данной цели пред
почтительнее более простые модельные системы, например, стационар
ная культура клеток, индуцированная к пролиферации. Известно, что в 
первые часы после воздействия индуктора в такой культуре увеличи
вается скорость синтеза РИК и белка [5, 19-21], возрастает матричная 
активность хроматина [13\ усиливается транспорт уридина и фосфатов
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внутрь клетки [12] и сдвигается ее ионное равновесие [6]. Все это свиде
тельствует о глубоких физиологических перестройках, имеющих место 
при переходе клеток из состояния покоя к активной пролиферации. В на
стоящей работе с помощью абсорбционной фотометрии прослежены 
сдвиги в содержании и концентрации белковых БН-групп в диплоидных 
эмбриональных фибробластах человека на экспоненциальной и стацио
нарной фазах роста культуры, а также при индукции пролиферации пу
тем смены среды.

Материал и методика. Диплоидные эмбриональные фибробласты человека выращивали в среде Игла с добавлением 35% гидролизата лактальбумина, 3% сыворотко- крупного рогатого скота и 100 мкг/мл канамицина. Для экспериментов суспензию клеток (50 тыс./мл) наливали по 2 мл в пенициллиновые флаконы с покровными стеклами. Поскольку при выращивании в питательной среде полного состава клетки образуют многослойные культуры [14], что затрудняет наблюдения, через сутки после посева исходная среда заменялась средой без сыворотки. С целью индукции клеточной пролиферации на 7—8-е сутки роста культуры (стационарная фаза роста) старая питательная среда заменялась свежей, содержащей 10% сыворотки.Для изучение характера роста культуры со вторых по седьмые сутки клетки ежедневно метились Н3-тимидином с конечной активностью 1 мккюри/мл (уд. активность 4 кюри/мМ) в течение 20 мин (на каждый срок исследовали по 8 препаратов). Кроме того, включение меченого тимидина также в течение 20 мин определяли через 6. 14 1 22 час. после смены среды в стационарной культуре клеток (по 5 препаратов на каждый срок). Для определения индекса меченых клеток и митотического индекса на автографах подсчитывали по 1000 клеток; плотность клеточного слоя выражали числом клеток в поле зрения микроскопа (среднее из 50 измерений).Цитохимическое выявление БН-групп проводилось путем обработки препаратов 2,2’-диокси-6,6*-динафтилдисульфидом (ДДД) и последующего окрашивания солью диазония (прочным черным К) по Бару [9]. Определение количества БН-групп в клетках проводилось на зондовом цитофотометре одноволновым методом при длине волны 540 нм. Содержание БН-групп на клетку вычислялось путем перемножения значений оптической плотности (среднее из 5 измерений на клетку, 50 клеток на срок) на величину площади клетки и выражалось в условных сравнимых единицах.
Результаты и обсуждение. Согласно данным, приведенным на рис. 1, 

на вторые сутки роста культура эмбриональных фибробластов человека 
находится на стадии экспоненционального роста; меченые клетки со
ставляют 32% популяции. Плотность клеточного слоя достигает макси
мума к третьим суткам роста, а к пятым суткам индекс меченых клеток 
снижается до 2,5% при митотическом индексе не более 0,1%. На основа
нии этого можно считать, что к 5—7-м суткам культура клеток выходит 
в стационарную фазу роста.

Снижение пролиферативной активности культуры па седьмые сутки 
роста по сравнению со вторыми сутками сопровождается увеличением 
размеров клеток, площадь которых возрастает на 47%. При этом кон
центрация белковых 8Н-групп снижается на 22%, и на столько же ^об
растает их содержание (табл. 1). Очевидно, что увеличение содержания 
белковых БН-групп определяется накоплением белка в клетках, сниже
ние же внутриклеточной концентрации БН-групп, возможно, свидетель
ствует об уменьшении их количества на единицу массы белка. По-види-
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Рис. 1. Изменения плотности клеточного слоя и индекса меченых клеток в к.лысре эмбриональных фибробластов человека, растущей на среде без сыворотки. По оси ординат: слева—число клеток в поле зрения, справа— индекс меченых клеток (в %). По оси абсцисс: время роста культуры (в сутках). Условные обозначения: А—число клеток в поле зрения; о — индекс меченых клеток.
мому, обнаруженное различие между покоящимися и пролиферирующи
ми клетками в отношении белковых 8Н-групп является отражением 

1

|

энологических особенностей этих двух состояний клеток и не связано 
прямо с изменением массы белка. Иная ситуация имеет место в расту
щих неделящихся клетках (клетки Пуркинье мозжечка эмбрионов кур). 
В этом случае концентрация белковых 8Н-групп остается постоянной, а 
повышение их содержания в клетках пропорционально увеличению раз
меров клеток [3].

При индукции клеточной пролиферации в стационарной культуре 
резкое увеличение концентрации и содержания белковых 5Н-групп про
исходит уже в первые 30 мин после смены среды. Оба показателя сохра-



Питоспектрофотометрическое исследование содер ж а н и я белковых 5 Н -гр у л п 31Таблица 1Различия в концентрации и содержании белковых 8Н-групп и размерах клеток в экспоненциальной и стационарной фазах роста культуры
Фаза роста культуры Концентрация 5Н-групп в клетках Площадь клеток Содержание 5Н-групп на клеткуЭкспоненциальная (вторые сутки)Стационарная (седьмые сутки) 17,73+0,6614,5б± 0,57 0,66+0,040,97+0,05 11.63+0,7114,14+. ,87

няются на высоком уровне до 4 час. (Р<0,01), после чего снижаются, 
приближаясь к значениям, полученным для стационарной культуры кле
ток, оставаясь на этом низком уровне до 14 час. Через 22 час. после сме
ны среды наблюдается новое увеличение концентрации и содержания 
белковых 8Н-групп в стимулированных клетках (табл. 2, рис. 2).Таблица 2Изменения в концентрации и содержании белковых ЬН-групп и размеров клеток при индукции пролиферации в стационарной культуре клетокВремя после смены среды, час. Концентрация 5Н-групп в клетках Площадь клеток Содержание ЬН-групп на клетку

00,52.04.06,014,022,0
14,56+0,57 20,67+0,81 22,10+1,00 23,93+0,57 15,14+0.37 15,64+0,62 17,81 ±0,54

0,97+0,05 0,96+0,05 1,04+0,07 1,07+0.08 1,09+0,05 1,04±0,06 1,34±0.08
14,14+0,87 19,85+1.04 23.03 + 1,73 25,67+1,38 16.51 + 1,02 16,29±О,86 23,85+1,58

Возрастание содержания белковых 8Н-групп в клетках в первые ча
сы после смены среды практически не сопровождается изменением раз
меров клеток и объясняется значительным, даже по сравнению с экспо
ненциальной фазой роста, увеличением концентрации 8Н-групп. При
близительно в те же сроки, в первые 4—6 час. после смены среды, в сти
мулированных клетках происходят глубокие изменения, заключающиеся 
в увеличении проницаемости цитоплазматической мембраны, активации 
хроматина, усилении макромолекулярных синтезов и других событиях 
[2, 4]. Эти процессы предшествуют вступлению покоящихся клеток в ми
тотический цикл, характеризуя период трансформации покоящихся кле
ток в пролиферирующие [5]. По всей вероятности, в один ряд с вышеопи
санными явлениями можно поставить и обнаруженное нами возрастание 
уровня белковых 8Н-групп в процессе индукции пролиферации клеток, 
которое нельзя объяснить увеличением содержания белка в клетке. 
Скорее, это возрастание отражает падение внутриклеточного окисли
тельно-восстановительного потенциала, приводящее к восстановлению 
Дисульфидных связей в белковых молекулах, а также между белковыми
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•1 небелковыми тиоловыми трупами [9, 10, Ь]. Это в свою очередь долж
но приводить к активации многих ферментных систем клетки [8], что хо
рошо согласуется с усилением макромолекулярных синтезов, наблю
даемым при индукции клеточной пролиферации.

I -С
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0,5 2 4 6 14 22Р ։с. 2. Динамика уровня белковых БН-групп и размеров клеток в культуре эмбриональных фибробластов человека в процессе индукции клеточной пролиферации путем смены среды. По оси ординат: слева—концентрация и содержание БН-групп на клетку (в уел. ед.), справа—размеры клеток |в усл. ед.). По оси абсцисс — время роста культуры после смены среды (в часах). Условные обозначения: △—содержание БН-групп; о — концентрация БН-групп; □—разхмеры клеток.
Сходные данные были получены относительно небелковых 5Н-групп 

на клетках асцитной опухоли Эрлиха [15]. При трансплантации интакт
ным мышам покоящихся асцитных клеток в последних наблюдалось 
значительное увеличение содержания небелковых 8Н-групп, происходив
шее в процессе индукции пролиферации.

В изучаемой нами культуре эмбриональных фибробластов фракция 
клеток, вскпающая в период синтеза ДНК после смены среды, относи
тельно невелика: через 22 часа индекс меченых клеток составлял всего 

/(). Увеличение же количестве! оелковых ЗЫ-групп происходит практи- 
чески во всех клетках (рис. 3). Сходные данные были получены для 
фибробластов человека в отношении синтеза РНК [191. Было показано
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что усиление синтеза РНК в первые часы после смены среды также 
происходит во всех клетках, тогда как в период синтеза ДНК вступает 
только 10% клеток.

И И К 18 20 22 24 26 28 30Рис. 3. Кумулятивные кривые распределения по концентрации белковых БН-групп в эмбриональных фибробластах человека в стационарной культуре и через 4 часа после смены среды. По оси ординат: число клеток с концентрацией БН-групп, равной или меньшей данной (в %). По осн абсцисс: концентрация белковых БН-групп (в усл. ед.). Условные обозначения: о — стационарная культура клеток; □ — культура клеток через 4 часа после смены среды.
Полученные результаты позволяют предположить, что повышение 

уровня белковых БН-групп в клетках отражает падение внутриклеточ
ного окислительно-восстановительного потенциала в периоде трансфор
мации покоящихся клеток в пролиферирующие; наблюдаемые измене
ния являются общей реакций клеток на стимул к пролиферации, даже 
если этот стимул не приводит к вступлению всех клеток в митоти
ческий цикл.Институт зоологии АН АрмССРИнститут молекулярной биологии АН СССР
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£ անակական ցիտոքիմ իա յի մեթոդներով որոշվել են սպիտակուցա յին 

խմբերի կոնցենտրացիան և քտնակր մարդու սաղմի դիպլոիդ ֆիբրոբլա ս։ո - 
ներում աճման էքսպոնենց(ալ և ստացիոնար ֆազաներում, ինչպես նաև 
ստացիոնար կուլտուրայում պրո[իֆերացիա (ի ինդուկցիայից մտո սիճուկա ֊ 
զերծ միջավայրը վերածելով լիարժեք միջավայրի։

Ս տացիոնար կո ւ լտ ո ւ ր ա յո ւմ ՏՒ1 ֊խմբերի կոնցենտրացիայի և քանակի 
ամենացածր մակարդակը նկատվում է աճման 7֊րդ օրը։ Աճի էքս պ ոն են ց յա լ 
ֆ ա զա յ ո ւմ այդ ցուց ան ի շ ը մ ո տա վորապե ս 22% ֊ով բարձր է։ Պրոլիֆերա- 
ցիայի ին դո ւ կ ց ի ա յի ց ան մ իջ ա պե ս հետո (30 րոպ —4 ժամ ) նկատվում է ՏՒ1 ՝խմբերի մակարդակի խիստ բարձրացում (ավելի քան 1,5 անդամ)։ Մի֊ 
ջավայրի փոփոխումից վեց ժամ հետո այդ մակարդակք իջնում է մինչև րս֊ 
կրդբնական ց ո ւ ց ան ի շն ե ր ր և նորից բարձրանում մինչև 22֊րդ Ժամք, երբ նր֊ 
կատվում է բջիջների չափսերի մեծացում։

1 րո1իֆերացիայի ինդո։ կցիայից հետո Տ Ւ1 ֊խմբերի մակարդակի ա։ւա֊
ջին իսկ աճր րնթանում է բջիջների չ փսերի կայունության ֆոնի վրա և՝ ա
կապված է, հավանաբար' ֆերմենտների ակտիվության փոփոխությունների
• ետ, ստացիոնար ւԼիճակից դեպի պքոլիֆերա ցիա անցման հետևանքով։

ենթադրվում է, որ Տ¥\֊խժ բերի այս դինամիկան բնորոշում է տրանս֊
ցիայի այն ժամանակակամ իջոցր, երր հանդստի վիճակում դտնվող բր֊

ջիջներր ձևափոխվո ։ մ են բազմացող բջիջների։
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Տաքդեղի !'ո լղար սկի 079 և Սլոնովի խորոտ 304 սորտերի սերմերի 

վրա ռեն տ դեն յան ճ ա ռա գ ա յթն ե ր ի տարբեր դոդաների ազդեցոլթ լան ուսում

նասիրությունից պար զվել է, որ արմատածայրերի մերիսթեմային բջիջների 

միթոտիկ ակտիվությունը և քրոմոսոմային խաթարումների հաճախականու

թյունը կախված է ճառագայթման դոզայից; Դոզայի բարձրացմանը հա֊ 

մ ա պ ա ւո ա и 
մ իթ ո տ ի կ

խան ա ր մ ա տ ա ծ ա յ ր ե ր ի մերիսթեմային բջիջներում ընկնում է 

ակտիվությունը և բարձրանում քրոմոսոմային խաթարումների

սխ ական ութ յունը։

Ներկա աշխա տանքի նպատակն է

ЗПГИШГП տեսակի 2 սորտերի մոտ

եղել ուսումնասիրել

ռադի ոկեն иաբանա կան

ռենտգենյան ճառագայթների տարբեր դոզաների ազդեցության

//րպե и ռա դի ո կ են и ա բ ան ա կ ան էֆեկտի չափանիշ ծա ռա յե լ են' 

ա ր մ ա տ ա ծ ա յր ե ր ի մ ե րի սթ ե մ ա յին միթոտիկ

քրոմոսոմային խ ա թ ա ր ո ւմն ե ր ի հ աճա խ ա կան ութ յուն ը

Նյութ և մեթոդ: Ելանյութ են ծառայել տաքդեղի Օոլդարսկի 079 և ՍլոնուԼի

տ ա քդեղի 

էֆեկտը 

դեպքում ւ

ակտիվ

խորոտ 304
սորտերը։ Նշված սորտերի օդաչռր սերմերը ՀՍՍՀ երկրագործության գիտահետազոտական ինս
տիտուտի կենսաֆիզիկայի լաբորատորիայում ճառագայթվել են 500, 1000, 5000, 10000, 15000, 
20000 և 30000 ռ դոզաներով: ճ աոագայթում ը կատարվել է !եՈՒՄ-11 ռեստդենյան սարքով։

ճառագայթման ո եժիմն է 0=185 կիլովատ, 1 = 73 միլիամսլեր, դոզայի հզորությունը 600 ո՛րո֊
պեւ ճ ա ռա դա յթ ում ի ց հետո սերմերը ծլեցվել են կվարցե ավազին դրված ֆիլտրի վրա, Պետրիի 

թասերում" 23— 24°֊ում։ Ապա 0,5 սմ երկարությամբ արմա տածա յրերր 24 ժամ տևողությամբ 
ֆիքսվել են սպիրտ-քացախաթթվա  յին լուծույթում 3 և 1 »ար աբ ե րո ւթ յա Ա բ ։ Ֆիքսումից >ետո

այն փոխադրվել է 70^-ոց սպիրտի մեջ։ Արմ ա տածա յրե ր ի ներկումը կատարվել է քա- 
ց ա խ ա թթվա կ ան լակմոիդամ։ Պատրաստվել են ժամանակավոր պրեպարատներ: Միթոտիկ 
ակտիվության որոշման համար յուրաքանչյուր տարբերակում վերլուծության են ենթարկվել 

10000 բջիջ, իսկ քրոմոսոմային խաթարումների հաճախականության համար 500 անա ե վաղ 
թելոֆաղեր։ Իոնացնող ճաոադա յթներր բջջում առաջացնում են խորը փոփոխություններ, որն 

ամենիդ առաջ արտահայտվում է բաժանման սլրոցեսի խախտմամբ։ ճ ա ո ա դա յ թմ ան 
դոզաների աղդեցութ ;ան հետևանքով ճնշվում է Բնիշների միթոտիկ ա կ տ իվռւ թ յուն ր ։

բարձր

Ուսումնասիրության արդյունքն երր աղ. 1 ) ցու19 նն տալիս, որ Ոո/հ 

գար սկի 079 սորտի մոտ միթոտիկ ակտիվության վրա Համեմատաբար ավե

լի էֆեկտիվ ազդեցություն է ունեցել ճառագայթման 500 ռ դոզան: Նշված 

դոզայում միթոտիկ ակտիվությունը կազմում է 9,5 ±0,30 % ։ Ս իթոտիկ աէ- 

ս-իվ ութ լուն ր 1000 ռ տարբերակում գրեթե հավասար է ստուգիչի մակար՝ 
դակին։ Դիտված է, որ ճառագայթման դողայի Հետագա բարձրացմ անր



36 Ռ. Թ. Թէրգյան, Լ. Գ. ևատիկյան, Թ. Ա. Սս-Հակյա!,

գոլգրնթաց միթոտիկ ակտիվոլթյՈէնր նվազում է' 20000 ռենտգենի դեպ֊ 

ք,ում հասնեքով մինչև 4,0±0,22%, իսկ 30000 ո դոզան գրեթե արգեչակռմ 
/ րշիջների բաժանման պ ր ո ց ե ս ր, Այս տարբերակում միթոտիկ ակտիվս,- 

թյունր կազմում է 1,5 ±12%։
Այլ պատկեր է դիտվում Ալոնովի խորոտ 304 սորտի մոտ։ Այստեղ 

բջիջների բաժանման խթանումը դիտվում է 500—10000 ո ղուլայով սեր֊ 
մերը ճառագայթելիս։ Այսպես, եթե ստուգիչ տարբերակում միթոտիկ ակ֊ 

տիվությունր կազմում է 5,0±0,22, ապա նշված տարբերակներում այն 

կազմում է 6,3^0,24— 8,8 ՜± 0,28% ։
Հետաքրքրական է նշել, որ ճառագայթման 20 000 և 30 000 ո տար֊ 

բերակներում միթոտիկ ակտիվությունը միանգամից ընկնում է' կազմելով 

2,4±0,15 և 1,5±0,12%։
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ճառագայթման ինչպես 

խթանող, այնպես էլ արգելակող դոզաների ա զ դե ց ո ւթ յ ո ւն ր ընդհանուր մի

թոտիկ ակտիվության վըա տեղի է ունենում ի >աշիվ միթոդի բոլոր փուլերի

փոփոխութ լունների' խթանման կամ կասեցման։

Ուսումնասիրվող սորտերի մոտ միթոգի փ ուլերի հաճախ սւ կ ան ու~

պ ե ս Լ լ փ ո րձն ա կ ան մյուս 

խորոտ 304 սորտերի մոտ

փուլերի նվազում է։ Ինչպես ստուգիչում, այն֊ 

տարբերակներում Իոլգարսկի 079 և Ս լոն ով ի 

ան Համեմատ ցածր / թելոֆազերի հանդիպման>

Հաճախ ա՛կ ան ությ ո լ նր:
Աղյուսակ 1

Տաքդեղի արմատա ծա գբերի մերիսթեմալին բջիջների միթոտիդ ակտիվությունը ռենտդենլան
ճառագայթների ազդեցության դեպքում

Ոառադա յ թ - 
մ ան դոզ ան /

ռ

Միթոտիկ ակտիվությունը ըււտ բաժանման փուլերի/

պրո ֆ ազ ա մ ե ւո ա ֆ ա զ ա անաֆաղա թ ե լո ֆ աղա

թնդհ անուր մի
թոտիկ ակտի֊

Բ ոլզարսկի 079
Ստ ո լզի *չ 

500 
1000 
5000

10000 
20000 
30000

4,6
4,9
4,5
3,8
3,1
2,4
0,8

2.0
2.1
1.9
1,2
1,7
1,3
0,4

Ա լոնովի իա բոտ

Ստուգիչ
500

1000
5000 

10000
20001) 
30000

2.5 
4,3 
3,7
2.9 
4,0
1,3
0,8

1,1
2.2
1.9
1,7
1,6 
0.5 
0,5

2,1
2.1
1.2
1,3
1.0
0,3

304

1.1
1,8
1.8
1,3
1.8 
0,5 
0,2

0.2 
0,5 
0,4 
0,3
0,4 
0,2 
0

0,3 
0.5 
0,5
0,3 
0,5 
0.1 
0

8,4+0,28
9,6+0,30
8,9±0,29
6,5+0,25
6,5+0,25
4,9±0,22
1,5±0,12

5,0+0,22 
8,8±0,28 
7,9=+),27
6,3+0.24
7,9+0,27 
2.4+0,15 
1,5+0,12

^/>2 վերաբերվում Ւ քրոմոսոմային խաթարումներին, ապա դրանք կա֊ 
րևոր դևը ունեն դենոտիպի էվոլյուցիայում և կարող են առաջանալ ինչ֊ 

՛դես ինքհած ին, այնպես էլ արտ աքին գործոնների ազդեցության հետևանքով։

Ուսումնասիրության արդյունքներր (աղ. 2) ցույց են տալիս, որ Ո ո լ- 

/ յըսկի 079 սորտի մոտ ինքնածին ճանապարհով առաջացած քրոմոսոմս։ —
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րոմ ոսա) ա յին խաթարումների Հ ա ճա խ ա կ ան ու թ (ուն բ ճա ո ա դ այթ ա Հար մ ան
տարբեր դոզաների դե պքում

Ս ո րտ ր
ճաոապայք.!-

Ո ‘ի ր ա դ մե նտ~

տոկոսր

կա մր^ա կնե~

'ք* րոմ ոսո մա-
յ ին խա իէ ա~
բումն ե բուք

բջիջների 
է ո ո կո ս ր

էմ

079
ս տ ու դ ի չ

1000
5000

10000
20000
30000

0»3±0,2 
3.1+0,7 
5,8± 1,0 
8,5+1 ,2

14,2 + 1 ,6 
10,3+1,4

1 ,6+0,5
2,3+0,6
1,6+0,5
4,7+0,9
9,4+1,3
5,9+1,0

1,9+0.6
5.4+1,0
7,0+1,1

12.5+1,5
20.6 + 1,8
15.5+1,6

3,1
4,3
7

10,4
8,5

Ս լ ոն ո վի 
իւ որոտ 304

ս տ ո ւ դ ի տ 
100!) ՚
5000 

10000 
20000 
Յօօօօ

0,6+0,3
3,4+0,8
7,0+1,1
7,0+1,1

19,5+1,7
12.1 + 1.5

0,7+0,3 
2,2+0,6 
4.8+0,9 
4.6+0,9 
7,5+1,1
5,8+1.0

1,3+0,5 
5,6+1,0

11,8 + 1,5
11,6+1,4
27,0+2,0
17,3+1,7

4.3
7
6.1

12,8
9,4

(ին խաթարումներով բջիջների տոկոսր կազմում է 1,9 —0,6 
խորոտ 304 սորտի մոտ' 1,3 + 0,5 ։

ճառագայթահարված տարբերակներում քրոմոսոմային

իսկ Սլոնովի

ներով բջիջների տոկոսր ստուգիչի համեմատությամբ բարձր է, րստ որում 

ճառագայթման զոգա(ի բարձրւսցմ ան մտ մեկտեղ ուսումնասիրվող երկու 

սորտերի մոտ էլ օրինաչափորեն բարձրանում է քրոմոսոմային խաթարում

ների հաճա իյ ա կ սւն ո ւ թ (՚ո ւն ր ։ ճառագայթահարման առավելագույն էֆեկտ 

ստացվում է 20000 ռ զողայի դեպքում: Նույնիսկ օրինաչափություն դիտ

վեք է նաև So^anaceae ընտանիքի այլ ներկայացուցիչների' բադրիջանի

/2] և պ ոմիդորի [3,6$ մոտ։
Հետաքրքրական է նշել, որ մեր փորձերում ճառագայթահարման դո

ղա (ի հետագա բարձրացումր (30000 ռ) ոչ միայն չի ավելացնում ռադիո 

կեն սաբւսնակւսն էֆե կտ ր, այլ րն դ> ա կ ա ռ ա կր, ա յն որոշ չափով Նվաղում

Կսղ. 2)։ Այսպես, եթե Բոլգարսկի 079 սորտի մ ո ս, 20000 ռ դոզայի դեպքում 

քրոմոսոմային խաթարումներով բջիջների տոկոսր կազմում է 20,6^1,8, 
ապա 30000 ռ տարբերակում այն հավասար է 15,5 ± 1,6: Այս տարբերու-

թյունր ավելի 

որտեղ 30000 
սւ ա ր բ ե ր ա կ ի

սւարբերա կու մ

ցայտուն է արտահայտված Սլոնովի խորոտ 304 սորտի մոտ, 

ռ գոզալի դեպքում ճառագայթահարման էֆեկտր 20000 ո 

համեմատությամբ նվաղել է 1,5 անգամ։ Այսպես, 20000 ռ 

քրոմոսոմային խաթարումներով բջիջները կազմում են 27,0
±2,0, 30000 ռ դեպքում" 17,3±1,7%։

և մ սյն արդ (ունքն եր ստացվել են նաև մի շարք այլ հեղինակների կող

մից {1, 4, 5, 7]։
Ուսումնասիրվող երկու սորտերի մոտ էլ հիմնականում գիտվել են 

միայնակ, իսկ երբեմն զույգ և խզված կամրջակներ։ Դիտվել են նաև միայ

նակ, երբեմն զույգ ֆրագմենտներ, ինչպես նաև հետ մնացող և ապակողմնո- 

րոշւք ած րրոմոսոմներ ։
Դիտումները 9Ոէմ9 են տվել, որ ճառագայթման տարբեր դոզաների 

դեպքում ինչպես Բոլգարսկի 0/9, այնպես էլ Սլոնովի խորոտ 304 ս ո ր ս։ ե լ ի
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մոտ ավելի շատ առաջանամ են ֆրագմենտներ և համեմատաբար ավելի

ք ի չ կամրջակներ։

Ա(սպիսովէ մեր հետազոտությունների 'ւիժան վ[,ս՛ 4 ա I' IՒ ան գել

հետևյալ եզրակացությունների։

ծ աքդեղի Р ոլդարսկի 079 և Սլոնովի խո բոտ 304 սորտերի ժոա արմա

տածս։ յրերի մերիսթեմային բջիջների միթոտիկ ակտիվութ յունր կախված է 

ճառագայթման դոզայից։ Օջիջների միթոտիկ ակտիվությունս Եոլգարսկի 

079 սորտի մոտ խթանվում է 500 ռ, իսկ Սլոնովի խորոտ 304 սորտի մ и ա 

500—10000 и դոզաներով ազդելիս։ Երկու սորտերի մ ոտ էլ որքան մեծ է 

ճա ռա զա յթ ահ ա րմ ան դոզան (20000, 30000 ռ), այնքան ուժեղ է արդելակ- 

վում բջիջների բաժանման ւդրոցեսր։

ճ ա ուս դա (թ ահ ար մ ան դոզայի բա րձրա ցմ ան հետ մեկտեղ արմատա- 

ծայրերի մերի սթե մա լին բջիջներում բարձրանում է քր ո մ ո ս ո մ ա յին խաթա

րումների հաճախականութ (ունր: Առավելագույն էֆեկտ ստացվում է 20000 ռ 

դոզայի դեպքում։

//1 սո ւ մնասիրվռղ երկու սորտերի սերմերր բարձր' 30000 ո դոզայով 

ճառագայթահարելիս դ ի տ վե լ է անոմալ էֆեկտ։ Այդ դոզան ոչ միայն չի 

բարձրացրել ճա ռա գա լթա հարման էֆեկտր, այլ րնդհակառակր, զգալի չա

փով իջեցրել է խաթարումների տոկոսր։

Փորձարկված դոզաների դեւդքում ճառագայթահարման էֆեկտր պայ

մանավորված է ար մա տ ա ծա լրերի մերիսթեմային բջիջն ե ր ու մ ավելի շատ 

ֆրագմենտների և ավելի քիչ կամրջակների առաջա ցմ ամ բ։ թստ որում, որ

քան բարձր է ճառա գա (թման դոզան, այնքան մեծ է ֆրագմենտների բա

ժին ր քրոմոսոմային խաթարումների րնդհանռւր քանակում։

երևանի պ և տ ա կ ան
Հ ամալսարան, ղևնետիկաւի 

և թվաբանության ամբիոն < Ստացված է 8.1 1974 թ.

Р. Т. ТЕРЗЯН, Г. Г. БАТИКЯН, Т. А. СААКЯН 

г

влияние рентгеновских лучей на митотическую 
АКТИВНОСТЬ И ЧАСТОТУ ХРОМОСОМНЫХ ПЕРЕСТРОЕК 

КЛЕТОК КОРЕШКОВ ВИДА CAPSICUM ANNUUM

Резюме

Цель настоящей работы состояла в изучении радиобиологического 
эффекта у двух сортов перца—Болгарский 709 и Слоновый хобот 304, 
принадлежащих к виду С. апптпп, при воздействии разными дозами 
рентгеновских лучей. Воздушно-сухие семена этих сортов облучались до
зами 500, 1000, 5000, 10000՜ 15000, 20000 и 30000 р.

Критерием радиобилогического эффекта служили митотическая ак
тивность и частота хромосомных перестроек в меристематических клет
ках корешков перца.

На основании полученных данных сделаны следующие выводы.
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Митотическая активность меристематических клеток сортов перца 
Болгарский 079 и Слоновый хобот 304 зависит от доз облучения. У сор
та Болгарский 079 она стимулируется при дозе 500 р, а у сорта Слоно
вый хобот 304—в дозе 500—10000 р. При этом, чем выше доза облуче
ния (20000, 30000-р), тем сильнее происходит торможение процесса де
ления клеток у обоих сортов.

С увеличением дозы облучения частота хромосомных перестроек в 
меристематических клетках корешков повышается, достигая максимума 
при 20000 р.

При облучении семян дозой 30000 р у обоих исследуемых сортов 
наблюдается аномальный эффект. Повышение дозы облучения не приво
дит к повышению лучевого поражения, а, наоборот, наблюдается сниже
ние эффекта поражения.

При испытанных нами дозах облучения эффект поражения больше 
обусловлен возникновением фрагментов, чем мостов.
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УДК 582.2

С. А. СИМОНЯН

НОВЫЕ ДЛЯ АРМЯНСКОЙ ССР ПАРАЗИТНЫЕ ФИЛЛО- 
ФНЛЬНЫЕ ГРИБЫ НА ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ 

РАСТЕНИЯХ

Приводятся питающие растения, даты сбора двух новых для микофлоры Армян- 
ской ССР родов и 41 вида грибов, в основном из группы несовершенных, собранных 
б ботанических садах и дендропарках республики, которые являются главными центра
ми интродукции новых декоративных растений. Являясь паразитами, эти грибы тем не 
менее образуют с питающими растениями в основном индиферентные, реже—отрица
тельные консорции

В связи с расширением озеленительных работ в нашей стране, ми- |  __ _______ ___ ___ О __   л л л ~ г, т, .« лтлпл Т-Г-Г>ХЧГГ
ՅՏ1 4 •* > •

метом интенсивных исследований. В Армянской ССР планомерное изу
чение паразитных и сапрофитных грибов на декоративных древесно
кустарниковых и цветочных растениях было начато в 1957 году в Бота
ническом институте АН АрмССР. В 1957—1960 гг. исследования велись 
в ботаническом саду АН АрмССР в Ереване и в его горных отделениях 
а Кировакане и Севане, являющихся основными центрами интродукции 
новых декоративных растений на территорию республики [12, 14]. Наря
ду с этим с 1969 года были начаты аналогичные работы в других важ- 
:ых пунктах интродукции растении, в северо-восточных районах рес

публики—дендропарке «Сосняки» (Сгепанаванский р-н), совхозе «Зей- 
тун» (Ноемберянский р-н), дендропарке АрмНИЛОС в г. Иджеване 
(Иджеванский р-н). Следует отметить, что довольно подробные сведе
ния по видовому составу микофлоры дендропарка «Сосняки» имеются в 
работах Сарксян [11], Мелик-Хачатрян [6] и Тетеревниковой-Бабаян, 
Хримлян, Таслахчьян [15]; микофлора декоративных и плодовых расте- 
и ’.и, выращиваемых в совхозе «Зейтун» получила некоторое освещение 
в статьях Мелик-Хачатрян [5], Мелик-Хачатрян, Таслахчьян [7], Тетерев
никовой-Бабаян, Погосян [16] и Погосян [9, 10]. В Иджеванском дендро
парке микологических исследований до начала наших работ не про
водилось.

Обработка материалов по вышеперечисленным ботаническим садам 
и дендропаркам говорит о том, что имеющиеся в литературе сведения о 
микофлоре произрастающих в них растениях все еще недостаточны для 
т.олиой инвентаризации их паразитного и сапрофитного грибного 
населения.

В настоящем сообщении приводятся сведениям двух новых для ми- 
коф.юры республики родах и 41 виде грибов, развивающихся на листь
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ях декоративнйх древесно-кустарниковых пород и образующих на них 
экологически обособленные группировки — филлофильные синузии.

Хотя преобладающее большинство приводимых микромицетов (за 
исключением Phoma palmicola) ведет паразитический образ жизни, яв
ляясь причиной возникновения на листьях различных пятнистостей, од
нако консортивные взаимоотношения, складывающиеся между расте
нием-хозяином и филлофильной микосинузией [13], носят большей 
частью индифферентный характер, реже—отрицательный. Так, в кон
кретных условиях местообитания индиферентные консорции образуют 
Colletotrichum elaeagni, Alternaria alternata и Elaeagnus angiistifolia, 
Ascochyta symphoricarpi и Symphoricarpus orbiculatus, Phyllosticta 
bignoniae и Catalpa speciosa, Vermicularia trichella и Hedera helix и др.

Отрицательные консортивные взаимоотношения складываются 
между Ascochyta weigeliae и Weigela hybrids, W. florida, Coniothy- 
rium mororum и Mortis alba, Cylindrosporium propinquum и Salix alba, 
C. conorum и Picea pungens, Diplodia buxi и Buxus balearica и т. д.

В состав филлофильной микосинузии нередко входят одновременно 
два вида грибов, причем взаимоотношения их носят различный харак
тер. В одних случаях, они развиваются одновременно и, по-видимому, 
независимо. Например, па листьях розы — Phragmidium tuberculatum и 
Gloeosporium rosarum, на листьях погибшей от заморозков Washing- 
tonia filifcra — Phoma palmicola, Alternaria sp. и Cladosporlum sp., на 
листьях Padus vlrginlana—Phyllosticta sanguinea и Clasterosporlum car- 
pophylum, на плодах Crataegus kyrtostyla—Gloeosporium crataegi и Po- 
dosphaera clandestina, последний к тому же образует сумчатую ста
дию. С другой стороны, факт приуроченности колоний Alternaria 
alternata к тем участкам листа Elaeagnus angiistifolia, на которых рас
положены пятна от Colletotrichum elaeagni, развитие того же гриба на 
пятнах от Septorla magnoliae^Ha листьях Magnolia soulnageana) и нали
чие колоний Alternaria sp. на пятнах Phyllosticta syringophila (на ли
стьях Syringa villosa)— все это, по-видимому, тесно связано с биоло
гией этих представителей рода Alternaria, приспособленных к сапрофит
ному образу жизни на тканях листа, погибших в результате жизнедея
тельности перечисленных грибов. Весьма вероятно, что указанные виды 
\lternaria одновременно обладают и микофильной способностью.

Эти наблюдения пополняют число примеров, приводимых Осипян 
[8], в пользу высказанного ею предположения о том, что совместное раз
витие нескольких грибов является, в первую очередь, подтверждением их 
микофильной способности и реже—гиперпаразитической функции од
ного из них.

Иначе, по-видимому, складываются взаимоотношения грибов 
Gloeosporium polystigmicoia и Polystigma rubrum. Первый из них 
действует на второго явно угнетающе, задерживая и подавляя нормаль
ное образование спороношений. Сходную картину взаимоотношений ука
занных грибов наблюдал также Лобик [4].

В систематическом отношении изложенный здесь материал пред-
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ставлен в основном пнкнидпальнымп (1 повыл род и 26 видов) и мелан- 
кониевыми (10 видов) грибами. Обнаружено также 3 вида гмфальных 
грибов, один представитель пиреномицетов (новый для микофлоры Ар
мении род Xenomeris) и один ржавчинный гриб. Два вида — Gloeospo- 
rium crataegi и Colletotrichum fructigenum — отмечены на плодах 
боярышника и яблони, но не исключено развитие этих грибов и на дру
гих органах растении.

Помимо микромниетоз, собранных в ботанических садах и дендро
парках, в приводимый перечень включены 4 вида, обнаруженные в при
родных местообитаниях, так как их питающие растения — Juniperus 
polycarpos, Celtis caucasica, Fraxinus excelsior и Cornus sanguinea — 
широко применяются в практике озеленения, и нахождение этих грибов 
па растениях в культуре весьма вероятно.

Порядок Sphaeriales

Xenomeris juniper! (Dearn.) Barr, et Muller [22, стр. 449]. На жи
вой хвое Juniperus polycarpos C. Koch. — Гюнейское побережье оз. Се
ван, можжевеловое редколесье, 4.IX—1969 г. Вызывает преждевременное 
усыхание хвои, вредоносность незначительна. Новый род для микофло- • < 
ры Армении.

Порядок Uredinales

Uromyces coluteae Arthur [17, стр. 349]. На листьях Colutea arbo- 
rescens L., в уредостадии, в слабой степени, —Севан, бот. сад, З.Х— 
1973 г.

Порядок Hyphales

Alternaria ribis Bub. et Ranojev [23, стр. 1410]. На живых листьях 
Kibes aureum Pursh.— Ереван, бот. сад, питомник, 30.VII —1956 г.

Drechslera cynodontis (Marignon) Subram. et Jain [21, стр, 439]. Ha 
живых листьях Ligustrum lucldum Ait.—совхоз „Зейтун“, 5.IX—1969 г. 
Сумчатая стадия гриба — Cochllobolus cynodontis Nelson — в Армян
ской ССР не обнаружена. Этот гриб описан на Cynodon и многих 
травянистых растениях, но выделен также с яблони, сосны и Ipo
moea [21].

Sirosporium celtidis (Biv.—Bernh. ex Sprengel) M. B. Ellis [21, 
стр. 290]. Ila живых листьях Celtis caucasica W. — Окрестности Идже- 
вана, лес, 8.Х —1972 г. . ' * А • С

Порядок Melanconiales
Colletotrichum elaeagni Siemaszko [1, стр. 248]. На живых листьях 

Haeagnus angustifolia L. — Иджеван, дендропарк, 6.X —1972 г. На пят
нал < немногочисленными ложами гриба наблюдается развитие Alter
naria alternata (Fr.) Kesel (=A. tenuis Nees).
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Colletotrichum fructlgenum (Berk.) Vassil. [1, стр. 296]. На плодах 
Mains domestlca Borkh. — Кировакан, Ванадзор, приусадебный * уча
сток, 18.VIII—1972 г. (сбор Д. Бабаян).

Cylindrosporium propinquum (Bub. et Vleug.) Vassil. [1, стр. 578]. 
На живых листьях Salix alba L. - Октемберянский р-н. берег оз. 
Айгер-лич, 20.IX—1972 г., во вредоносной степени. Микроконидии в нашем 
материале короче, чем в диагнозе (6,6—8,2x0,9—1,6 мк).

Gloeosporium acerinum West. [1, стр. 48]. На живых листьях 
Acer trautvetteri Med. — дендропарк пСосняки“, 15.VII—1969 г. Кони
дии в нашем материале очень разнообразны по величине и форме (8,2— 
16,5x3,3 мк). Ранее в дендропарке «Сосняки» отмечался другой вид—
G. acericola на A. tataricum L. [15].

Gloeosporium crataegi Hollos [1, стр. 148]. На плодах Crataegus 
kyrtostyla Fingerh. —Ереван, ботанический сад, отдел армянской флоры, 
15.IX и 19.X —1972 г.л совместно с Podosphaera clandestina (Wallr. ex
Fr.) Lev. в сумчатой стадии. В нашем материале конидии имеют форму
от почти шаровидных до удлиненно-эллипсоидальных размерами 10— 
20x3—10 мк.

Gloeosporium fraxineum Peck. [I, стр. 123]. На живых листьях 
Fraxlnus exelsior L. — Кировакан, лес, примыкающий к ботаническому 
саду, 6.IX—1957 г. (сбор М. Сарксян).

Gloeosporium polystigmicola Bond. [1, стр. 152]. На стромах гриба 
Polystigma rubrum (Pers.) D. С., поражающего листья Prunus dome- 
stica L. —Иджеван, дендропарк, 14.VI—1973 г.

Pestalotia versicolor Speg. [1, стр, 488]. На живых листьях Rhus 
aromatica Ait.—Иджеван, дендропарк, 6.X —1972 г.՜

Septogloeum populiperdum Moez. et Smarods [1. стр. 448]. На жи
вых листьях Populus tremula L. — Кировакан, ботанический сад, 
19.VII —1958 г.

Vermicularia trichella Fries. [1, стр. 337]. На живых прошлогодних 
листьях Hedera taurica (Tobi.) Rehd.—Ереван, бот. сад, отдел кавказ
ской флоры, 28.V и 7.VII —1969 г.; на Hedera helix L.—там же, 
7.VII—1969 г.

Порядок Sphaeropsidales

Actinonema crataegi Pers. [19, стр. 709]. На живых листьях Sor- 
bus tormlnalis (L.) Crantz.—Иджеван, дендропарк, З.Х—1972 г. Гриб 
образует очень характерные пятна с типичными концентрически распо
ложенными фибриллами. Споры с 3 перегородками, бесцветные, прямые 
или слегка изогнутые, сужающиеся на концах, 23,1 36,3x3.3 1 мк. 
Описание спор в диагнозе данного вида отсутствует, у других видов это
го рода большей частью двуклетные споры, но в подроде Astermodium 
[19, стр. 705, 709] известны споры с 2—3 перегородками. Новый род для 
микофлоры Армении.
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Ascochyta crataegicola All. [19, стр. 639]. Па живых листьях Cra
taegus macracantha Lodd. — Кировакан, бот. сад, 21.VIII 1957 г.

Ascochyta forsythiae (Sacc.) Hoehn. [3, стр. 478]. На живых ли
стьях Forsythia intermedia Zab. —Кировакан, бот. сад, 24.VII 1959 г. 
(определено В. Мельником).

Ascochyta plrina Pegl. [3, стр. 480]. На живых листьях Chaeno- 
meles maulei Schneid. — Ереван, бот. сад, участок восточно-азиатскои 
флоры, 27.IX—1973 г. Гриб описан на Pyrus communis Լ.

Ascochyta sarmenticia Sacc. [3, стр. 479]. На живых листьях Loni- 
cera caprifolium L. — Кировакан, бот. сад, 14.VII—1969 г., на живых 
листьях L. maackii Maxim.—Ереван, бот. сад, участок восточно-азиат
ской флоры. 27.IX—1973 г.

Ascochyta symphoricarpi Pass. [3, стр. 481]. На живых листьях 
Symphoricarpus orbiculatus Moench. — Кировакан, бот. сад, 14.VII—1969 г., 
на листьях Symphoricarpus sp.—дендропарк „Сосняки", 6.IX—1969 г. 
В нашем материале споры несколько короче (7—10X2,6—3,5 мк), чем в 
диагнозе (12x2,5 мк).

Ascochyta weigeliae Sacc. et Speg. [19, стр. 669]. На живых ли
стьях Weigela hybrida Jaeg. и W. florida (Sieb. et Zucc.) A. DC.— 
Иджеван, дендропарк, 6.X—1972 г.

Coniothyrium dumeei Br. et Cav. [23, стр. 971 [. На живых листьях 
Rhamnus cathartica L. —Кировакан, бот. сад, 22.VIII—1957 г.

Coniothyrium conorum Sacc. et Roum. [18, стр. 154]. На хвое Picea 
pungens Engelm. v. glauca Reg.— дендропарк „Сосняки", 15.VII —1969 г.,

О развивается во вредоносной степени, вызывая усыхание хвои на однолет
них побегах. \

Coniothyrium mororum Briosi et Farneti [18, стр. 161]. На живых 
листьях Morus alba Լ.— Иджеван, дендропарк, 6.Х—1972 г. Развивается 
во вредоносной степени, вызывая преждевременное засыхание листьев. 
Гриб описан на отмерших ветвях видов Morus; на листьях отмечается 
впервые.

Diplodia buxi Fries [3, стр. 576]. На усыхаюигих листьях Buxus 
balearica Lam.— совхоз „Зейтун", 5.IX —1969 г.

Diplodia magnoliae West. [20, стр. 135]. На поврежденных моро
зом листьях Magnolia grandiflora Լ. — совхоз п3ейтун“, 18.VI —1973г., 
совместно с Phyllosticta magnoliae Sacc.

Hendersonia canina P. Brun. [20, стр. 232]. На живых листьях 
Rosa chinensis Jacq.— Кировакан, бот. сад, 14.VII—1969 г. Грибописан 
на отмерших ветвях. Конидии в нашем материале с перетяжками.

Hendersonia cornicola (D. С.) Լ. [20, стр. 202]. На живых листья х 
Cornus sanguinea Լ. — Южная Армения, 1952 г. (сбор Е. Арутюнян).

Leptostroma pinastri Desm. |3, стр. 328]. На хвое Pinus koclilana 
К. Klotz.—Севан, бот. сад, 3.IX —1969 г., в очень слабой степени.

Phoma palmicola Wint. [24, стр. 5711. На листьях погибшей от 
заморозков Washingtonla fllifera Wendi, (в грунте), совместно с С1а- 
dosporium sp. и Alternaria sp.—Иджеван, дендропарк, 6.IX —1969 г.
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I>hу 11osticta bignoniae Westend. [3, стр. 367]. Ila живых листьях 
Catalpa speciosa Warder.—Иджеван, дендропарк, 6.X—1972 г., в сла
бой степени.

Phyllosticta calycanthy Sacc. et Speg. [19, стр. 26]. На живых ли
стьях Chimonanthus praecox (L.) Link.— Иджеван, дендропарк, 
21.VIII—1973 г.

Phyllosticta hydrangeae Ell. et Ev. [19, стр. 161]. На живых ли
стьях Hydrangea hortensla D. С.—совхоз „Зейтун*, 13.VI—1973 г.

Phyllosticta populi-nigrae All.—119, стр. 68]. На живых листьях 
Populus canescens (Ait.) Sm.—Дендропарк „Сосняки*, 6.IX—1969 г.

Phyllosticta sanguinea (Desm.) Sacc. [19, стр. 72]. На живых ли
стьях Padus virginlana L.— Кировакан, бот. сад, совместно с Claste- 
rosporium carpophilum Aderh., 22.VIII 1957 г. Капельки жира в кони
диях отсутствуют, в отличие от указаний диагноза.

Phyllosticta spiraeae-salicifoliae Rabh. |3, стр. 386]. На листьях 
Spiraea vanhouttei (Briot.) Zab.— Кировакан, бот. сад, 14.VIII—1960 г. 
В нашем материале споры несколько длиннее (8—10x2,6—3,3 мк), чем 
в диагнозе (4—8X2,5—3,5 мк).

Phyllosticta syringophila Oudem. |3, стр. 387]. На живых листьях 
Syringa villosa Vahl.—совхоз „Зейтун“, 5.IX —1969 г., совместно с 
Alternaria sp., на живых листьях S. josikaea Jacq.—Иджеван, дендро
парк, З.Х—1973 г. Отличается от отмеченных ранее в Армении |6, 12] 
Ph. syringae West, и Ph. syringicola Fautr. размерами конидий.

Phyllosticta ulmicola Sacc. [3. стр. 387]. На живых листьях Ulmus 
pumila L. var. arborea Litv.— Кировакан, бот. сад, 21A III—1957 г. Вы
зывает обильную пятнистость и преждевременное усыхание листьев.

Septoria magnoliae Cke. [3, стр. 540]. На живых листьях Magnolia 
soulangeana Soul.—Иджеван, дендропарк, 6.X —1972 г., совместно с 
Alternaria alternata (.Fr.) Kessler.

Septoria rosae-arvensis Sacc. [3, стр. 846]. На живых листьях Rosa 
sp.— Кировакан, бот. сад, 18.VII—1958 г., развивается в незначительной 
степени.

Институт ботаники 
АН АрмССР Поступило 27.111 1973 г.

II. Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ

ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԾԱՌԱԹՓԱՅԻՆ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՏԵՐԵՎՆԵՐԻ 
ՊԱՐԱԶԻՏ ՍՆԿԵՐ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ

Ա մ փ ո փ ո I մ

Հայկական ՍԱՀ բուսաբանական այգիների և դևն զրո ա ր կե ր ի սնկաբա
նական հետազոտությունների ընթացքում հայտնաբերվել են հանրապետու
թյան միկոֆլորայի համար պարազիտ սնկերի 41 նոր տեսակներ (2 նոր ցեղ), 
գլխավորապես անկատար սնկերի խմբերից։ Սյդ սնկերի գերակշռող մեծա 
մասնությունր պարազիտ կյանք է վարում' բույսերի տերևների վրա առա֊
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էացնելով տարրեր բծ ավո րո։ թ յունն ևր ։ Նրանք կազմում են բույսերի հետ մեծ 
մասամբ ինդիֆերենտ և հազվադեպ' բացասական կոն սո ր ց ի ան ե ր։

Հոդվածում թվարկված են հայտնաբերված սնկերը, սն ո ղ բույսերը, Հա֊ 
վարման վալրերր և ժամկետները։
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УДК 581.19
Վ. Ս. ԹՈՎՄԱՍ ՅԱՆ

ՆՐԲԱԳԵՂ ՀԻՐԻԿԻ IRIS ELEGANTISSIMA SOSN. 
ՄԻ ՔԱՆհ ԱԳԱՆՋՆԱՀԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՍԱՍԻՆ

Ո լս ումն աս ի րվա ծ Լ՝ 

րր հարմարված լինելով 

քարոտ լանջերում։ Նրա

նրբագեղ հիրիկի մի քանի ա ռանձն ա > ա տ կ ութ յ ունն Լ ը ր. պարզվել է,
չորային մ իջավայրին առավելապես Հանդիպում է արևաՀա^աց քար֊ 

կոճղարմատները առաջացնում են ձևի և չափերի բազմազանություն։

Կոճղարմ ատը պարունակում է օսլա և լուծվող ածխաջրեր, որոնք առավելագույն ք ան ակու֊
թյան են Հասնում երկրորդ տարում։

Iris elegantissima֊/» ուսումնասիրությամբ ղբ ա ղվե լ են Ս ո սն ովսկին, 
Ախվերդովր [1]լ Ռոդիոնենկոն [?]։ Ո*ովմասյանր [9]'- Տվյա[ աշխա
տանքի նպա աակն Լ ե ղել ուսումնասիրել նրբագեղ հիրիկի մի քանի առանձ- 
ն ա հա տկոլթյո ւննե ր ը ։

Ուսումնասիրությունները տարվել են Արագածի հարավային մակրո֊ 
լանջին (Աշտարակի շրջանի նախկին Սասունիկ դյՈլղի շրջակա յքր) և լաբո
րատոր պայմաններում։ Անատոմիական հետազոտությունների և քիմիա
կան անալիզի համար նյութը հավաքվել է նշված ւԼայրից։ քիմիական անա
լիզի համար կոճղարմատները հավաքվել են Iris clegantiSSilTl 3 ~/ր ամառային 
հանգստի շրջանում' 1970 թ. օգոստոսին։ Կարոտինր որոշվել է Օրրելու ան
վան ֆիզիոլոգիա յի ինստիտուտում, Պ ոպոն դոպուլո յի մեթոդով [6], ածխա
ջրերը' անասնապահական գի տահետազո տակւսն ինստիտուտում' ե երտըանի 
մեթոդով [3, 5, 8վ, 1971 թ.։ Անալիզի ենթակա նյութերը նախաւզես չորաց

վել են օդային պայմաններում։
Գրականության տվյալների համաձայն [10] նրբագեղ ժիրիկը տարածված 

է օշինդրի կիսաանապատում' Արդնի, Ջրվեմ, Տոլկ, Շ ոռաղբյուր, Ո ղջաբերդ. 

Գեղադիր, Գառն ի, Ե բանտս, Ւլկասառ։
Մեր հետազոտությունների համաձայն, 'տարածված է նաև Աշտարակի 

շրջանում' Ավան, Լեռն ար ոտ, Ուջան, նախկին Ա ա սունիկ գյուղի շրջակա յ- 
քում։ Նշված վալրեոր գտնվում են Արագածի Տ արավ-արևմտյան ւ)ակրո- 
լանջին, ծու[ի մակերևու յթից 1200 —1300 մետր բարձրության վրա։

Նրբագեղ հիրիկն աճում կ արևահայաց հարավային չոր լանջերին, սա
կավաբույս, չս տ վե ր ա ր կւէա ծ տարածություններում։ ^աճախ պլստածում է 
նաև քարքարոտ տեղերում, անմիջապես քարակույտերի շուրջը, տչքի ընկնելու] 
իր խոշոր, գեղեցիկ ծաղիկներով (նկ. 1 )։ Այս հանգամանքը Հաստատում կ 
նրա մեզոքսերոֆիլ բնույթը, այսինքն չնայած հարմարված կ աճելու չոր 
լանջերին, սակայն դեռ հակված կ համեմատաբար խոնավ միկրոմիջավայ
րի։ Խոնաւէութ լա ն նկատմամբ նրա վերաբերմունքն ստուգելով ւիորձի մի
ջոցով, պարզվեց, որ նրբագեղ հիրիկր չի տանում գերխոնա։] պայմանները, 

0երե։ոնաւէության հետևանքով արմատները նեխում են։
Միևնույն տարածությունից վերցրած տարբեր անհատների ըստ եըկա- 

ր ո ւ ք Iյան և հասարսթ լան զանազանվող արմատների առկայությունը (նկ. 2
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^4* 1ՈՏ Ոէ 1տտյքՈՁ - յի ծաղիկը։ Նկ. 2. Միկրոմիջավայրի խոնավության գոր- 
ծոնի ագղեցրլթ յունր արմատների վրա բնական պայմաններում (1969 թ. օգոս- 

տոսի 25 )։ հկ. 3. Նրբագեղ հ ի ր ի կ ի կարճ կոճղարմատը գարնանային վեգետա

ցիայի շրջանում (1968 թ., 15-ր ապրիլի)։ Նկ. 4. երկու միմյանցից չանջատված 
կոճղարմատներ (կոկոնակալման ֆաղայում, 1968 թ., 6֊ը մայիսի)։ Նկ. 5. Նրր- 
րագեղ Հիրիկի սափորանման տեսքով կոճղարմատ (1968 թ., հոկտեմբեր)։ Նկ. 6. ճյո^ 
ղավորություն ներկայացնող կոճղարմատային շղթա (1968 թ., մայիս)։ Նկ. 7. 
Քաոանկյոէնանման կոճղարմատային շղթա (1!)69 թ., օղոստոս), Նկ. 8. Միմյանց 

միահյուսված կոճղարմատային շղթա (1968 թ.)է

I
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Նկ. 9. Կոճղարմ ատի րնղլա յնական կտրվածքը։ Նկ. 10. Օսլայի տատիկները կոճ

ղարմատում։ Նկ. 11. Հանքային բյուրեղները կոճղարմատում։ Նկ. 12. Վեգետա-

տ իվ բազմացման բողբոջի սաղմնավորմ ան սկիզբը կոճղարծ ատոլմ։ Նկ. 13. Կոճ- 
արմատի վրա կոնաձև տեսքով արտահայտված կազմավորվող բողբոջի րնդեր-

կայնական կտրվածքր։ Նկ. 14. Կազմավորված բողբոջի րն դե րկա յն ական կտրվածք, 

ա) սաղմնային տերևները, ր) հանքային բյուրեղները։
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ցույց է տայիս նրա բնության միկրոմիջավայրում արմատների միջոցով հար֊ 
մարվելու րն դո ւն ա կո.թյո էնը , Չոր միջավայրի լավագույն հարմարվածոլ֊ 
թյան օրինակ է I. 6և^0ՈէյՏՏ1’րՈՅ-/ր կարճ կոճղարմատր (նկ. 3)։ Սակայն 
կոճղարմատն առաջացնում է ձևի բազմազանություն: Հաճախ այն հան - 

դիպում կ սափորանման տեսքով (նկ. 4), որի դեպքում կոճղարմատն իր 
սկզբնամասում բարակ է, միջին և վերին հատվածում՛ հաստ, իսկ դագաթա֊ 
էին մասում դարձյալ նեղանում է: Հանդիպում է նաև երկարավուն, կլորա֊

վուն ու այլ ձևերով կոճղարմատներ։ Կոճղարմատի վրա լինում են օղակաձև

Հաստացումներ քնկ. ւ )ք որոնք րստ երևույթին առաջանում են սննդանյու֊

թերի անհամ ա չավ։ կ ո ւ տ ա կ մ ան հետևանքով՛ կապված սեզոնային փոփթխու-

թյունների հետ: նրբագեղ հիրիկի կոճղարմատից նոր բողբոջներ զարդա֊ 
նալուց Հետո մայրական կոճղարմատր շի մահանում, այլ մնում կ կենսու֊ 
նակ 3— 4 տարի; Ուրեմն հին, բայց կենսունակ և առավել հին, քայքայվող, 
ինչպես նաև նոր, երիտասարդ կոճղարմատները մնում են շղթա յաձև միմ-
յանց միացած, կազմելով «կոճղարմատային սիստեմ» (նկ, 5 — 8 ')

Նկարներից երևում է, որ երկու և ավելի տարիների «կոճղարմատային 
սիստեմներում» յո ւր ա ք ան չյո ւ ր նոր կոճղա ր մ ա տ ֊ օղա կ դուրս կ գալիս նա֊ 
խորդի վերին հատվածի ետևի կողբա յին մասից։ Կոճղարմատի նման ձևով
’ռաշացումր ամբողջ շղթային տալիս կ սանդուղքաձև տեսք։ Կ ոճ ղա ր մ ա տ ա - 

յ ին շղթան սովորաբար մեծ թվով օղակներից չի կազմված։ Հետաղոտու֊
թ յունների ընթացքու մ հանդիպեցին նաև խոշոր չափեր 
կ ա ղմվա ծ են 10 — 15 (նկ. 6 յ և ավել թվով տարբեր և 
1յ !ւ ս ո ւն ա կ ււ ւ ք ա յ քա յվա ծ կ ոճղսւ ր մ ա տ ֊ օդա կն ե ր ի ց ։

Կոճղարմատային շղթան ևս հանդես է բերում ձևի

ունեցողներ, որոնք 
միևնույն տարիքի

բա զ մաղան ութ յուն :
երանք լինում են տարբեր ճ յո ւ ղա վո ր ո ւթ յո ւնն ե ր ո վ (նկ. 6), քա ռանկյուն աձև 
նկ. հ) և կամ ուղղակի պարզ, առանց ճյ ո ւղա վո ր ո լթ յո ւնն ե ր ի. հանդիպում 

են նաև երկու տարբեր շղթաներ միմյանց միահյուսված վիճակում (նկ. 8)։ 
՚! ոճղա րմ ա տ ի շղթայի տարբեր ձևերի ւսռաջա ցո .մ ր կախված կ նրանից, թե 
ինչպիսի դիրք կ ունեցել և մայրական կոճղարմատի որ մասից են առաջացել 
վեգետատիվ բազմացման բողբոջները։

երիտասարդ կ ոճ դա ր մ ա տն’ե ր ր (մեկից երկու տարվա) արտաքուստ լի - 
նուԱ են նարնջադույն, երրորդ և չո ր ր ո ր դ տարվանը՝ դո րշա դո ւյն, իսկ հին - 
զերորդ տարվա կոճղարմատները լինում են համարյա սևացած, ինչպես նաև 
կիսաբա յքայված վիճա կում:

1970 թ. կարոտինի >ետազոտման նպատակով մեր կատարած քիմիա֊ 
1>ան անալիզներր ցույց տվեցին, որ ինչպես երիտասարդ ա ռաջին, երկրորդ, 
այնպես կլ ե ըըորդ, շորրռրւլ տարվա կոճղարմատ֊ օղակն երու մ կաթոտին շի 
պարունակվում։ Այստեղից պարզ կ դառնում, որ նարնջագույն երանգը այլ 

■ ատկւսնիշով / պայմանավորված։ Ւ դեպ, նշենք, որ հողից հանելուց հետո, 
մի քանի օր անց գույնն ավելի կ ուժեղանումւ

նրբագեղ ։իք’իկի կոճղարմատի անատոմիա կան որոշ հետազոտությունն֊' 
ներ ցույց տվեցին, որ խցանային հյու սվածթին և սկզբնական կեղևին հա

ջորդող, պա.եստող պարենքիմը կազմւկած կ երկարավուն կամ կլորավուն* 
խոշոր բջիջներից (նկ. 9)։ Ռեակտիվով ա զդե լի ս պարզվեց, որ պարեն֊ 
թիմային բջիջները , արուսսւ են օսլսւ յով (նկ. 10)։ Օսլայի հատիկները հան
դես են գա/իս պարզ և բարդ ձևերով, Ռեակտիվի ազդեցությունից որոշ մամա֊ 
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նակ անց, կապույտ գույնր տարբեր երանգներ ստանալուց հետո փոխանակ֊ 
վում է կարմրի։ Գրականության տվյալներով [4] նման օսլա պարունակվում 
ի նաև Iris germanica-/// կոճղարմատում։ Սա բացատրվում է կոճղարմատի 
օսլայում ղեկստրինի պարունակությամբ, Պարենբիմային բջիջներր հարուստ 
են նաև հանքային բյուրեղներով, որոնք հանդես են գալիս որպես ասեղնաձև 
մեկական բյուրեղներ (նկ. 11)։

Կոճղարմատի անատոմիական հետազոտությունների միջոցով (հոկ

տեմբեր) պարզվեց նաև վեգետատիվ բազմացման բողբոջի կազմավորումը 

և զարգացումը։ 12-րդ նկարում երևում է բողբոջի սաղմնավորման սկզբնա֊ 
կան փուլերից մեկը, ըստ որում այդ փուլում կոճղարմատի արտաքին մասո,մ 
դեռևս ոչ մի փոփոխություն չի նկատվում։ Մասնագիտացում չկա նաև 
սաղմնավորված բջիջներում։ Բջիջները շատ մանր են։ 13-րդ նկարը ներկա- 
յացնոււք է այն փուլը, երբ բողբոջը արտաքինից երևում է շատ փոքր կոնա
նման տեսքով։ Այս դեպքում գագաթային մասի սաղմնավորված բջիջներում 
նկատվում է մասնագիտացում։ 14-րդ նկարում արտահայտված է սաղմնա
վորված բողբոջի երկայնական կտրվածքը, երր այն աչքի է ընկնում իր խո
շորությամբ։ Ըստ որում, մոլդ դույնով ներկված մասերը ներկայացնում են

սաղմնա յին տերևները, որոնք մանրադիտակի տակ երևում են արդեն կանա՝ 
դույնով, չնայած այն հանգամանքին, որ բողբոջը դեռևս բացված չէ։ Ինչպես
երևում 
րեղներ։

Է, սաղմնային տերևներում պարունակվում են նաև հան քափն բյու- 
Բողբոջի կա զմավորման ՛ու զարգացման նշված բոլոր փուլերում

հայտնաբերվում է օսլա։ Այստեղ ևս ռեակտիվի ազդեցությունից օս
լայի հատիկների ստացած կապույտ գույնը փոխարկվում է կարմրի։ Գա 
տեղի է ունենում մի քանի րոպեի ընթացքում, մանրադիտակի տեսադաշ
տում, մինչև լուսանկարահանումր։

«Կոճղարմատային սիստեմից» առանձնացված տարբեր տարիների (1, 
(1, III) կոճղարմատ-օղակների ածխաջրատների կազմի վերաբերյալ կատա
րած քի մ ի ա կան անալիզներից ստացված տվյալները ցույց են տալիս, որ 
(աղյուսակ) կոճղարմատներում իբրև պաշարային նյութ ածխաջրատները 
բավական մեծ քանակություն են կաւլմում, ըստ որում կոճղարմատային 
սիստեմի երկրորդ տարվա կոճղարմատ- օղակում ընդհանուր ածխաջրերի 
պարունակությունը հասնում է 83,80% , որտեղ ամենամեծ քանակր կազմում 
են ջրում չլուծվող ածխաջրերը, որոնցից գերակշռում է օսլան' կա զմ ե լով 
44,7%։

Աղյուս ակ

Iris ClCg3 ntiSSima ֊յ/» կոճղարմ ատի ածխաջրատա յին կաղմր ամառային հ ան գստի շր ջ անո ւմխ

61,46
83,80
56,86

49,56
63,96
37,26

11,9 2,20
24,7 5,40
19,6 3.40

0.8

1,0

5,0
7,90
8,80

1,90
3,0

2.0
4.0
3,0

34,80
44.70
20,70

10,80
14,40
10,80

4,86
5,76



. Ս. Թ ովմ ши յան

Ածխաջրատների կուտակման և ծախսման դինամիկան ընթանում է 
հետևյալ կերպ, ածխաջրատների մեծ մասը, բացի ինոլլինից, մալտողայից 
և ցեչուլոզայից, իրենց մաքսիմում քանակությանն են հասնում կոճղարմատ - 
օղակի կքանքի երկրորդ տարում, իսկ երրորդ տարում նվազում է։

Երրորդ տարվա կ ոճղարմա տ - օղա կ ում ածխաջրատների պարունակ
թյան պակասելը հիմնականում կարե{ի է բացատրել նրանով, որ կյանքի 
3-րդ տարում տեղի է ունենում I. 610£ՁՈէյՏՏհ՜ՈՅ֊/» ծաղկմւսն և պտղակալ֊
ման պրոցեսը։ Որոշ քանակությամբ մ ա լտ ո զա յի ա վե լա ց ո ւմ ր օսլայի տա֊

րալու ծման մ իջան կյա J ֆազայի հետև անք Կոճղարմատ - օդա կի կյանքի

երրորդ տարում ավելանում է նաև ցելուլոզայի քանակը։
Հետազոտություններից կարելի է > անդել հետևյալ եզրակացության. 

!• elc£f3nt issima ~ի ստորգետնյա օրգանները ձևի տեսակետից հանդես են 
բերում բազմա զանութ (ուն։ Երիտասարդ, կենսունակ կոճղարմատ-օղակների 
գու(նո չի պայմանավորված կա րո տ ին ի ա ռկա յո ւթ յա մ բ • Կոճղարմատի ամա- 
ոա(ին Հանգստի շրջանում պաշարային սննդանյութ են հանդիսանում ածխա
ջրերը, որոնցից գերակշռողը օսլան է։ Ածխաջրերի կուտակումը իր մաքսի֊ 
մումին է հասնում կոճդա ր մ ա տ ֊ օ ղա կ ի կյանքի 2~րդ տարում, 3-րդ տարում 
նվա զու մ' է ծաղկման և պտղակալման ֆա զա յի վրա նլութերի ծախսման, 
ին չլզես և ծերացման Հետևանքութ

Խ. Ար ովյանի անվան 

հայկական մանկավարժ ական ինս տ ի տուտ Ստացված է 12.IV 1972 թ.

В. С. ТОВМАСЯН

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИРИСА ИЗЯЩНЕЙШЕГО

Резюме

Исследование показало, что форма и размеры как корневищных 

звеньев, так и «корневищной системы» ириса изящнейшего различны. 
Они могут быть кувшинообразными, удлиненными, шаровидными и 
՝. д. «Корневищная система», состоящая из отдельных звеньев, как пра

вили, ступенчатая, образуется в связи с тем, что каждое последующее 
звено залагается под верхушечной почкой предыдущего звена. Система 
корневищных звеньев обычно бывает разветвленной. На корневищных 
звеньях образуются кольцеобразные утолщения, что, возможно, связано 

с сезонным неравномерным накоплением питательных веществ.
Данные анатомического изучения и химических анализов в период 

летнего покоя показали, что в корневищных звеньях содержатся в боль
шом количестве углеводы. В первые два года идет интенсивное накопле
ние хглеводов (в основном крахмала и воднорастворимых сахаров). 
Начиная с третьего года количество углеводов резко уменьшается, что 

связано с переходом растения к цветению и плодоношению. Тот факт, 
что I. е1е£ап11551та переходит к цветению на третьем году объясняется 

гем, что для нормального цветения и плодоношения необходимо опреде- 
“ иное количество питательных веществ, которое накапливается в пре- 
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дыдушие два года. Параллельно с возрастом изменяется цвет отдель

ных годичных звеньев «корневищной системы». Молодые (1—2 года) 
звенья имеют оранжевый цвет. После окончания цветения корневища 
начинают буреть и постепенно отмирают. Изучение красящего пигмен

та показало, что молодые звенья не содержат каротина, и их окраска 
обусловлена наличием какого-то красящего вещества иной природы, ко
торое исчезает на третьем году жизни.
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ОСОБЕННОСТИ УСВОЕНИЯ ДИКАРБОНОВЫХ АМИНОКИСЛОТ 
И ИХ АМИДОВ КАК ИСТОЧНИКОВ АЗОТА ПРОДУЦЕНТАМИ 

ЛИЗИНА

Ауксотрофные мутанты Micrococcus glutamicus и Brevibacterium плохо усваи
вают в качестве основных источников азота глутаминовую и аспарагиновую кислоты, 
которые, способствуя некоторому приросту биомассы, не обеспечивают биосинтеза лизи
на. В этом качестве глутамин и аспарагин стимулируют все процессы жизнедеятельности, 
увеличивая вдвое выход лизина.

Использование же аминокислот и их амидов в качестве добавок к основному ис
точнику азота — сульфату аммония, приводит к тому, что аспарагиновая кислота тор
мозит, а глутаминовая кислота, аспаргин и глутамин сильно стимулируют все функции 
клеток.

Одну из ведущих ролей в азотном метаболизме микроорганизмов 
играют дикарбоновые кислоты и их амиды [3]. Глутаминовая и аспара
гиновая кислоты в этом плане привлекают внимание исследователей 
еще и потому, что первая является не только хорошим источником азота, 
но и углерода, вторая же, являясь хорошим источником азота, может 
частично заменять потребность культур в биотине [8].

Амиды дикарбоновых кислот — аспарагин и глутамин, легко отщеп
ляя амидные группы, являются легкодоступными источниками азота для 
большинства микроорганизмов и по своей усвояемости превосходят один 
из лучших неорганических источников азота — сульфат аммония [2, 3].

Несмотря на то, что роль указанных азотистых соединений в жизне
деятельности различных физиологических групп микроорганизмов опре
делена, систематические исследования, касающиеся ауксотрофных му
тантов-продуцентов лизина, не проводились.

Целью данного исследования явилось изучение роли глутаминовой
и аспарагиновой кислот, а также глутамина и аспарагина в процессах
потребления глюкозы, накопления биомассы и лизина ауксотрофными
штаммами-продуцентами лизина.

Материал и методика. Объектом исследования служили ауксотрофные мутанты 
Micrococcus glutamicus шт. 28, 95 и Brevibacterium шт. 22.

Опыты проводились в жидкой синтетической среде следующего состава (%): глю
коза— 10,0; КН2РО4—0,03; К2НРО4 — 0,1; MgSO4-7H2O—0,03; ДЛ-треонин — 0,1; 
ДЛ-метионин—0,04; мел — 2,0; биотин—20 мкг/л; для Brevibacterium мт. 22 — тиамин— 
100 мкг/л [4, 7]. В качестве источников азота служили (%): сульфат аммония (кон
соль) 2,0; ДЛ-глутаминовая кислота — 4,4; ДЛ-аспарагиновая кислота—4,03; Л-глу- 
тамин—2,2; Л аспарагин—4,0.
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При использовании аминокислот как биостимуляторов последние брались в концен
трации 0,01 М и добавлялись к среде с сульфатом аммония.

В течение всего опыта pH среды поддерживалась на уровне 7.2—7,5. Посевным ма
териалом служила суточная культура, выращенная на рыбном агаре и внесенная в ви
де суспензии в количестве 0,5—0,8 мг сухого веса.

Г

Ферментация проводилась в пробирках с 5 мл среды при 28° на качалках, продол
жительность опытов—72 часа. Оценка результатов производилась следующими метода
ми: синтезированный лизин—методом высоковольтного электрофореза в муравьино
уксуснокислом буфере с pH 3,1 [1], количество биомассы—взвешиванием или нефело- 
метрированием после растворения мела, потребление глюкозы—микрометодом с фео- 
рицианидом.

Результаты и обсуждение. Исследования проводились в двух на
правлениях: усвоение аминокислот и амидов, как основных источников 
азота и как добавок к среде с сульфатом аммония.

Аминокислоты как основные источники азота. Результаты исследо
ваний представлены в табл. 1.

Таблица 1
Влияние источников азота на некоторые процессы жизнедеятельности 

ауксотрофных мутантов
Данные на 72-й час ферментации, °/0 по отношению к к шт юлю

Источники азота Потребленная 
глюкоза

Накопленная 
биомасса

Синтезированный 
лизин I

Сульфат аммония 100 100 100

М. §1и1апНси8 шт. 95

Глутаминовая кислота
Аспарагиновая кислота 
Глутамин
Аспарагин

50
61

120
77

43
98
86

- 76

0
0

156
106

М. £Ни(ат1си5 шт. 28

Глутаминовая кислота
Аспарагиновая кислота
Глутамин
Аспарагин

42
41

ПО
38

38
91

113
67

0
0

85
83

ВгеУ1Ьас1епипт шт. 22

Глутаминовая кислота
Аспарагиновая кислота 
Глутамин
Аспарагин

40
4

116
98

40
8

1 15
98

0
0

150
174

Данные таблицы свидетельствует о том, что дикарбоновые кислоты 
и их амиды как источники азота не являются равноценными. Если ин
тенсивность всех процессов, имеющих место при усвоении сульфата ам
мония, принять за 100%, то из всех изучаемых источников азота только 
глутамин обеспечивает более интенсивное, по сравнению с контролем, 
потребление глюкозы у всех культур. С аспарагином этот процесс про
текает интенсивно у М. £1и1аппсиз шт. 95 и Вге\лЬас1егш1п, тогда как у 
М. £1и(апнси5 шт. 28 потребление глюкозы составляет около 40% от
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контроля Что же касается глутаминовой и аспарагиновой кислот, то за 
исключением Brevibacterium шт. 22, этот показатель составляет 40— 
50% v всех культур. ■

Прирост биомассы при усвоении амидов, особенно глутамина, про
исходит интенсивно у всех культур, и ее количество достигает 100 мг аб
солютно сухого веса на 10 мл среды. При усвоении глутаминовой кисло
ты \ всех штаммов он достигает 40% от контроля, тогда как при ус
воении аспарагиновой кислоты приближается к контролю у обоих штам
мов М. glutamicus. У Brevibacterium шт. 22 накопления биомассы 
почти не происходит.

Наиболее отчетливо выражена разница в действии изучаемых ис
точников азота на процесс биосинтеза лизина. Оба амида способствуют 
высокому выходу (превышающему 20 г/л) лизина у М. glutamicus 
шт. 95 и Brevibacterium шт. 22. У М. glutamlcus шт. 28 выход лизи
на составляет в среднем 10—12 г/л, тогда как глутаминовая и аспараги
новая кислоты полностью подавляют эту функцию у всех штаммов.

Поскольку слабое усвоение дикарбоновых кислот могло иметь место 
из-за высокой концентрации их в среде, были проведены опыты по влия
нию разных концентраций аспарагиновой и глутаминовой кислот на 
жизнедеятельность ауксотрофных мутантов (табл. 2).

Таблица 2
Влияние разных концентраций глутаминовой и аспарагиновой кислот на процессы 

потребления глюкозы, прироста биомассы и синтеза лизина у Вгеу1Ьас1егшт 
шт. 22 на 72-ом час. ферментации

Источники азота 
(1 норма—100°/0)

Потребленная 
глюкоза, , 
мг/10 мл

Накопленная 
биомасса, 
мг/10 мл

Синтезированный 
лизин, г/л

Сульфат аммония — 1ОО°/о
Глутаминовая кислота, °/0

100
75
50
25

Аспарагиновая кислота, °/0
100
75
50
25

800

330
280
200
140

20
30
60
30

72

38
44
30
20

24
24
25
26

13

0
0
0
0

0 
О
0
0

Данные таблицы свидетельствуют о том, что снижение концентра
ции аминокислот не влияет на степень ее усвоения и не является факто
ром, стимулирующим процесс биосинтеза лизина.

Однако усвояемость дикарбоновых кислот резко повышается при 
замене части их сульфатом аммония (табл. 3). Это явление в литерату
ре известно как диауксия, т. е. поочередное использование источников 
питания [5].



Усвоение ликарбоновых аминокислот и их амидов 57

Таблица 3
Влияние смесей ликарбоновых кислот и сульфата аммония на некоторые процессы 

жи шс։деятельности Вге\чЬас1е։чип1 шт. 22, на 72-ом час. ферментации

Источники азота Потребленная 
глюкоза, мг/10 мл

Накопленная био
масса, мг/10 мл

Спите шрованный 
лизин, г/л

Сульфат аммония 
Глутаминовая кислота 

глу + мн4 
75”/. + 25”/. 
50°.', 4- 50°/о 
25»/, + 75“/,

Аспарагиновая кислом

800
400

72
36

13 
о

560
860
920

20

52
82
90
24

4 
19 
19
0

Асп + М14+ 
75%+ 25% 
50% + 50% 
25% 4 75%

530
720
440

106
114
87

12
14
10

При замене части аминокислот сульфатом аммония глутаминовая 
и аспарагиновая кислоты ведут себя по-разному. В смеси с глутамино
вой кислотой определяющим является сульфат аммония, и чем больше 
его доля, тем процессы потребления глюкозы и прироста биомассы про
текают интенсивнее. Несмотря на то, что аспарагиновая кислота как ос
новной источник азота практически не усваивается, в смеси с сульфатом 
аммония определяющей является именно она. Установлено, что опти
мальным сочетанием является 50% сульфата аммония и 50% амино
кислоты. При таком сочетании выход лизина составляет 19 г/л с глутами
новой кислотой и 14 г/л с аспарагиновой.

Результаты, полученные в этой серии опытов, позволили предполо
жить, что дикарбоновые кислоты и их амиды в низких концентрациях 
могут играть роль биостимуляторов при использовании сульфата аммо
ния как основного источника азота.

Роль дикарбоновых кислот и их амидов как биостимуляторов. Ре
зультаты опытов представлены в табл. 4.

Глутаминовая кислота и глутамин в концентрации 0,01 М действу
ют как биостимуляторы процесса биосинтеза лизина у всех культур, при
чем, по сравнению с контролем, выход лизина повышается приблизитель
но в два раза. Однако они не оказывают никакого влияния на процесс 
потребления глюкозы и приблизительно на 20% угнетают прирост био
массы у обоих штаммов М. §1и1ат1си5. У ВгехлЬаОегшт шт. 22 глутами
новая кислота и глутамин на 30% стимулируют прирост биомассы.

Если действие глутаминовой кислоты и глутамина идентично, то 
аспарагиновая кислота и аспарагин действуют по-разному. У всех куль
тур аспарагиновая кислота в концентрации 0,01 М тормозит процесс 
синтеза лизина на 20—50%. Аспарагин стимулирует этот процесс на 
20—30% у штаммов М. £1и1агтси5 и на 117% у Вгеу1’Ьас1егшт. При 
сравнении глутаминовой кислоты и глутамина с аспарагиновой кисло
той и аспарагином видно, что первая пара как источник азота и биости
мулятор предпочтительнее [6].
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Таблица 4
Аминокислоты как биостимуляторы процессов жизнедеятельности ауксотрофных 

мутантов, % по отношению к контролю на 72-ом час, ферментации

[Потребленная Накопленная Синтезирован*
Источники азога глюкоза биомасса ный лизин

Сульфат аммония 100 100 100

М. £1шаппсиз шт. 95

|\’Х4‘ 4֊ глутаминовая кислота
МН^ 4-аспарагиновая кислота

4֊ глутамин 4 1
ЫН* -{֊ аспарагин

102
90
95

137

80
51
87
89

267
46

267
132

М. ջ1սէՅոսշստ шт. 28

XI1՜ глутаминовая кислота 
14114՜ аспарагиновая кислота 
14Н^՜ 4֊ глутамин 
1ЧН4+ 4֊ аспарагин

ХН^ — глутаминовая кислота
ХН; — аспарагиновая кислота
ХН4 4֊ глутамин
ХН^ —аспарагин

108
81

102
135

Вгеу1Ьас1ег1ит шт. 22

98
81

100
138

90
51
80

129

130
81

140
106

200
57

171
123

270
80

270
217

При сравнении же дикарбоновых кислот с их амидами становится
очевидным, что амиды являются прекрасными источниками азота для 
ауксотрофных мутантов. Добавление их в низких концентрациях к 
сульфат) аммония значительно повышает выход лизина. Дикарбоновые 
кислоты обеспечивают рост мутантов в большей или меньшей степени, 
ю биосинтеза лизина при этом не происходит. Замена части аминокис

лот сульфатом аммония приводит к их усвоению, видимо, за счет повы
шения ферментативной активности клеток, когда начинается усвоение 
сульфата аммония. При этом выход лизина повышается. Однако в роли 
биостимулятора может выступать только глутаминовая кислота, аспа
рагиновая кислота сильно тормозит процессы жизнедеятельности всех 
штаммов. ՛ 4

Институт микробиологии
АН АрмССР Поступило 13.VI 1973 г.

а. Վ. ՄԱՐՇԱՎԻՆՕ, Ь. Ն. ՄԱԿԱՐՈՎՍ., Д. Ա. ԴԵՎՈՐԴՅԱՆ

ԴԻԵԱՐՐՈՆԱՅԻՆ ԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԱՄԻԴՆԵՐԻ ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ 
ԱՌԱՆԱՆ1ԱԱՏԿՈԻԹՈՒՆՆԵՐՐ լիջինի պրոդուցենտների մոտ

II» մ փ ո փ ո ւ մ

АА1с ГОСОССЦЗ ^1սէՅՈ110ԱՏ А ВгеУ1ЬаС1ег1иШ աուքսոտրոֆ մուաանտ-
I [ւ վսւա Լն յ т ր սւ ցն ու մ զլու տամինաթթուն և ա и/// ա ր ա г/ ին ա թ թ ո ւն որպես 
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ազոտի Հիմնական աղբյուր, քանի որ վերջիններս ն պ ա սա ու մ են կեն սա֊ 
ցանցվածի որոշ աճին, բայց չեն ապահովում [իզինի բիոսինթեդր։ Այդ նոււն 
նպատակով միջավայր մտցված դլուտամինր և ասպարադինր բարձրացնում 
ե՛ս բջիջների կենսագործունեության որոշ պրոցեսներ, միաժամանակ երկու 
անդամ ավելացնելով լիւլինի ե/բր։

քլրբ նշված ա մ ին ա թ թ ո ւն ե րր և նրանց ամիդներր օգտա գործվում են որ
պես խթանիչներ' ամոնիումի սուլֆատի հետ միասին, ապա ասպարագինա֊ 
թթուն արդելակոէ մ է, իսկ գլո ւտ ա մ ին ա թ թ ո ւն , ա սպ ա րւս դինր ե գլուտամինր 
ուժեղ իւ թ ան ում են բջջի բոլոր ֆ ո ւն կ ց ի ան ե ր ր լ
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ 
՜ ՜ ՜ Г XXVII, № 3, 1974

УДК 576.8.095: 5.12/1;Ռ. II ՔԱՐԻԱՅԱՆ, Լ. Գ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ. 1Г. Լ. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ, Ռ. Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆԱՍՊՍՐՈԴԵՆ ՇԱՔԱՐԱՍՆԿԵՐԻ ՎԻՏԱՄԻՆ ՍԻՆԹԵԱԵԼՍ Ի ՀԱՐՑԻ ՇՈԻՐՋԸ
Ուսումնասիրվել են 31 ասպորոզեն շաքարասնկերի վիտամին սինթեդելոլ ունակությունը 

և պահանջը։ Որևէ վիտամինի փոխարինումը շաքարասնկային մզվածքներով, մեծ մասամբ, 
րարերար ազդեցություն է թողնում ին դիկա տ ո ր ա յին կուլտուրաների աճի վրա։ Ընդ որում ա- 
ոավեյ ալքի են ընկնում նշված շտամների մզվածքները։ Նրանց ազդեցությամբ թե' վիտա- 
մ իններով և թե վ ի տ ա մ ին ա զուրկ սնն ղա մ իջավ ա յրե ր ում ին ղի կ ա տ որ ա յին կուլտուրաներն ա- 
ոաջա զնт մ են աոավեյ մեծ տրամազիծ ունեցող աճման զոտիներ։ Հետևաբար, այր} շա

քարասնկերն իրենք են սինթեզում վիտամիններ և նրանց նման նյութեր։

Հայտնի է, որ վիտամիններր մեծ ղեր են խաղում բջջի սնման և Նյութս։֊

Մևյսելր, Տրոֆիմովան և Լիսով սկա յան [3} նշում են,
Նի զ մ ն Լրի նորմալ պարզացման համար 
մեւտ են նաև աճման ն լութեր:

Ըստ Օդինցովայի [5], Т- 11էյԱտ֊ք 
шД/ իր պահանջին չի բավարարում։

Եր ու и ալի մ սկին [%], ^եյսելր ի 4 ],

սնն ղա մ ի ջա վա յր ի ց

թեև и ին թե ղու մ է

որ մ ի կրոօր ղա - 
բացի, ան հրակ

վիտամին, բայց

ք՝եերր, Աուբցովր [1 ] ցույց են տվել,
որ շարարասնկերի կողմից վիտամինների սինթեզումր մասամբ կախված է 
նաև արտարին պայմաններից։

■ ՛եր ո ւ ս ո։ մն ա ս իր ո ւ թ յ ո ւնն ե րր վիտամիններ սինթեղելու ունակութլան

վերաբեր յայ կատարվել են 31 ասւղորողեն շարարսւս 
ցվե լ են —տ (կա կան ՍՍՀ ԳԱ մ ի կր ո բ ի ո լ ո ղի սւ (ի

նկեր ի վրա, որոնբ մե~ 
՝ ինստիտուտի խմորող

մ ի կ ր ոօր ղան ի զ մն եր ի / ա բ ո ր ա տ ո ր ի ա / ո ւ մ:

•լ|!|1|> I, մԼ|>ւււ|: <> ա քա ր ա սն կ ե րն աճեցվել են վիտամինների աոկա լությւսն և վերջիններիս ր ա -

ցւսկայության ւզա յմ անն երում ւ Միաժամանակ ուսումնասիրվեք է նրանց մզվածքների ազդե

ցությունը ին զիկ ա տ որայ ին կուլտուրաների վրա, որպես վիտամինների փոխարինողներ։

Ուսումնասիրության րնթացքոլք որպես տեստ օըզանիզմներ օդտա դործվ ել են £\ր^0ՏՅ('Ւ1Ջ-” րՕՈՈՂ՜Ց՝ յ11Ջր\13ՈԱՏ-ք նիկոտինաթթվի որոշման համար. Տձ <’Ի 3 1՜Օ Ո1 )Ղ'Օ(1 ՕՏ 1սճԱ'|£11-^ 
պիրիդօքսինի, պանտոտ են աթթվի և 1ւոճօՈ15’ՇՕՏ Ո13 £Ո ԱՏ 11 ֊ե թ ի ա մ ին ի և ըիոտինի որոշման 
Համար:

Այղ ասում ով ուսումնասիրվեք են 1000 у մլ թիամինի, պ ի ր ի ղօ ри ին ի, պ ան տ Ո տ են ա թ թ վի ք 
նիկոտինաթթվի և ? уրիոտինի [ստությունները։

հաքարասՆկերի կենսազանգված ստանա/ոլ համար, նրանք ցանվել են Պետրիի թասերում ք 
II. II ք> 1ւհ ի աղա բային սնն ղա մ ի ջ ա վ ա յ ր ի ւ[ր ա: մինդ օրից Հետո հավաքվել և 40СС ջերմության 

ւղ ա յ մ անն ե ր ու մ օղաչոր վիճակի են քասցվե/, որից Հետո կայուն քաշի են րերվեր Ապա այղ 
^п ր Ն ւ/ււ թիզ տեդափոքսվել են փորձանոթների մեջ և ավ ե լա ցվ ե լ 1 Համապատասխան քանա^Ւ 
ստերիյ ջուր 4 % մզվաձք ստանալու համար, որն այնուհետև ավտոկլավոլմ մեկ մթնո/որտա֊ 
յին ճնշման պայմաններում 30 րոպե տևողությամբ հիղրոլիզվել է։

ՕրևՒ մեկ վիտամինի պահանշր որոչեյու համար, սնն ղամ իջավա յ ր ին ավեյացվեք են բո-

II իններր, ր ա ց ա и ո: թ յա (յ բ տվյալ վիտամինի։ Այնուհետև, /ու րաքան յյուր հետազոտ-

I վ1 ամ/նր և մզվածքը լցվել են ղ/անակների մեջ, որոնք ղասավորվել են համապատաս- 
Ւ*-ն ինղիկատորային կ ո լ/տ ուր ան ե ր ի ցանված Աիղերի ագարային սնն ղա մ իյ ավա յր ե ր ի վրա:
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Հինէք օրՒՑ * ետ ո կատարի եւ են համապատասխան ղիտ ո րյ ությունն եր , նշելով շաբաբասրն *

կերի աեր և դոտու տրամացիծր մմ֊ովւ

Աղ. 1֊Ոէմ բերված ուսումնասիրության տվյտլներր ցույց են տաքիս, որ 
թե' վիտամինների առկա յո։ թ յան և թե' բացակայության պ ա յմ անն ե ր ո ։ մ 
652, 650, 370, 509, 164, 365 և 507 շտամներր լավ աճում են։ Նշանակում 
է, որ նրանք ոչ մի վիտամինի պահանջ չունեն։

Ասսյորոէքեն շաքարասնկերի աճման ինտենսիվությունը վիտամ ինների

բացակա լութ յան պ ա յմ աններում*

Ւույյ աճ—( ֊ք֊ 7 
բացակայություն — ( — ) է

» 8|4՜+ Տ7֊» 86+&։+
4 &7+Տ3 4֊հ34-85

բավարար—( 4-- 1- ) ւ ԼաւԼ—( + + 4՜ )* Հատ ք "է՜ ՝• աս/
Այլ պատկեր է ստացվել մնացած շաքարասնկերի մոտ։ Օրինակ, վիտա

մինների բացակայության դեպքում 11 (300, 305, 657, 139 և այլն) Ատամ
ների մոտ աճր բավականին թույլ Լ արտահայտված և ամի նվազեցման պատ֊ 
ճաոր հավանաբար սնն դաւ)իջավայրի մեջ այն վիաամինների բացա

թյոէնն է, որոնց նրանք շեն սինթեզում, բայց կարիքր ունեն:
Սնն դա մ իջավ այրում որևէ վիտամինի բացակայությունն այս կամ 

չափով բացասաբար է ազդում շաքարասնկերի աճման վ/՛" I !' .
բացակայության դեպքում 139, 305, 282 շտամների աճր թո,յլ Լ, Խ|>/»
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Ռ. Ս. Հաքիմ յան, է. Գ. Պետրոս յան և ուրիշ.

ցւսկայոլթյան դեպքում աճր թույլ է 9 շաքարասնկերի (300, 657, 75 և այլն) 
մոտ, իսկ բիոտինի բացակայության դեպքում' 12 շտամների մոտ,

Տարբեր ինդիկատորային կուլտո,րաների վրա վիտամինների փոխարեն 
շաքարասնկային մզվածքների ազդեցության վերաբերյալ տվյալներն ամ

փոփված են համապատասխան աղյուսակներում (աղ. 2, 3, 4)լ

Ա ղյ ո լ ս ա 1/ 2
Շաքարասնկերի մզվածքների ազդեցությունը Հ? §ՕՏՅ Շ1131֊Օ 1Ո Շ6Տ 1113 311 ԱՏ -ի աճման

և գոտոև տրամ ա գծ ի վրաէ մմ

հ Աք ր ար ս»սն կ ային

</ խո ա մ իննե ր ո վ' րա ւյաոու֊ 
թյամր

Վիտ ա մինա գո ւ֊րկ

մ պ էք ած րն ե ր

էյ ի ւո ա մի ն Աէոոլ 
300

Դիւ

տ րա մա րյ ի ծ ր աճը արա մա գիծը

604 
305 
605 
657 
469

75 
120-600

125
139 
652 
597 
650 
370 
509 
164 
365 
513 
625 
656

76 
165 
655 
598 
225 
245

56 
282 
928

41
507

Ա1 ձ ր

61
31
26
33
25
30
30
27
23
32
32
32
27
29
30
32
31
31
31
27
26
30
33
27
21
31
26
34
28
27
23
35

61
22
26
27
24
24
21
17
24
25
25
28
27
28
25
28
25
27
27
22
18
22
18
19
15
23
26
25
14
24
29
29

9ՈԼ1Ս են տալիս աղ. 2-ում բերված տվյալները, ն ի կո տ ին ւս թ թ վի ք 3-յ փոխարեն շաքարասնկային մզվածբներով ազդելու դեպքում, թե' վի- 
տայ իններով և թե' առանց վիտամինների ճ. րՈՁրճ13ՈԱՏ֊ե ագարային թիթեղ֊ 

■ րի վրա առաջացնում Լ բավարար կամ շատ լավ աճող գոտիներ։ Վիտա- / ''Հ 7' ա ո կ սյ յո ւթ յան դեպքում և որոշ մզվածքների ազդեցությամբ առա
ջացած գոտիների տրամագիծը համեմատաբար մեծ կ' համեմատած վիտա֊ 
մինազուրկ սնն դա մ իջավա յրի հետ։ Օրինակ' 165 և 507 շտամների մոտ վիտա֊ 
''իհսերի առկայության դեպքում աճման գոտիների տրամագիծը 33 — 35 մմ 
կ, վիտամինների բացակայությամբ՝ 18 — 29 մմ, Իսկ 604, 597 և 245 շտամ- 
«է՛րի մզվածքների ազդեցությանը 7Լ. Ո1Ձրճ13ՈԱՏ֊/; աճման վրա նույնն է,
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Շաքարասնկերի մզվածքների ա ղզ ե ց ու թ յուն ր Տ՛ 1Ա(1\^յ^յյ աճման և գոտու տրամ ադծի վրա, մմ
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ինչպես թե' վիտամիններով և թե' առանց վիտամինների սնն գ ա մ ի ջա վա յր ե - 

րի դեպքում։
Աղ. Յ֊ի տվյալներից երևում է, որ պիրիդօքսինի փոխարեն օգտագործ

ված կուլտուրալ մզվածքների ազդեցությամբ (բացառությամբ 305, 139 շա
քարասնկային մզվածքների) Տ. առաջացնում է 15 — 38 մ մ տրա
մագիծ ունեցող գոտիներ, իսկ պանտոտենաթթվի բացակայության դեպքում 
շաքարասնկային մզվածքների ազդեցությամբ առաջացած գոտիների տրա

մագիծը (բացառությամբ 305, 139 շտամների) հասնում է 18 41 մմ ի.
Այս աղյուսակի տվյալները ցույց են տալիս, որ վիտ ամինա զուրկ սնըն- 

դամիջավայրում 604, 305, 605, 139, 597 և 41 շտամների մզվածքներր բո
լորովին չեն ազդում ին գի կա տ ո րա յին կուլտուրաների աճի վրա։ Սևացած 
կուլտուրաների մզվածքները թեպետ ազդում են, սակայն նրանց տգ , ,] 
թյամբ առաջացած գոտու տրամագիծը > ա մ ե մ ատ աբար փոքր է-

Այստեղ հիշատակության արժանի է այն փաստը, որ թե վիտամիննե

րով և թե' վիտամինագուրկ սննդամ իջավա յրերում պիրիդօքսինի ե պանտո

տենաթթվի փոխարեն վերցված 305 և 139 շտամների մզվածքների տոկա֊



64 Ռ. Ս. Հաքիմ յան, /. Գ. Պետրոսյան և ուրիշ.

Աղյուսակ 4
Շաքարասնկերի լծվածքների աղղերությոլնր £• Ո^ՈԱՏՈ աճման և ղոտու տրամագծի վրա, մմ

էՈ ա

նկայիՆ
մպւքածքն եր

կքի տ ա մին 
սա ու քք ի \

300 "
604 
305 
605 
657 
169
75 

120-600
125
139 
652 
597 
650 
370 
509
164 
365 
513 
626 
•656

/11
165 

•655 
.598 
225 
245

5օ
282 
928

41
507

ր ա րյէոռո ւթ յա մ ր

ա Հր

[ւաւյաոու

ւո ր ա մա դիծր ամ ը տ ր ա մա պ [ւծը

Հյէտամ ինաղու-րկ

գիծը

60
26
30
19
30
31
32
26
26
26
34
35
34
31
27
34
28
32
32
28
22
33
27
25
24
28
31
33
26
31
30
39

ս

ա Հ ը

յության դեպքում Տ. աճր բացակայում է։ Այդ նշանակում է, որ
նրանք չեն սինթեզում նշված վի տ ա մինն ե րը ։

է'նչ վերաբերում կ 604, 305, 605, 597 և 41 շտամների մզվածքներին, 
ապա նրանց կողմից սինթեղված այդ վիտամինների քանակը։ վիտամինա- 
հարկ սնն դ ա մ իջա վա յր ո է մ չի բավականացնում ին դի կա տ ո ր ա յին կուլաուրա • 
յի աաէան .ւսմարւ Աղ. 4֊ի տվյալներից երևում է, որ թիամինի և բիոտինի 
փոխարեն օդտազործված կուլտուրա լ մզվածքների ազդեցությամբ £. 
> 11 յ աՏ ’ I ~ն առաջացրեք է 1ավ աճով, դրեթե միանման ւորամադիծ ունեցող 
դո տին եր լ

Թիամինի փոխարեն վերցված 305, 605, 120— 600, 139, 225 շտամների
մզվածքները բոլորովին չեն ազդում ին դ ի կ ա տ որ ա յ ին կուլտուրաների աճման 
վրա տվյալ վիտամինր շռինթ եղելու պատճառով։

էնշպես տեսնում ենք աղ. 2, 3, 4 տվյալներից, երբ վիտամինները փո
խարինվեմ են 652, 650, 370, 509, 164, 365, 507 շաքարասնկային մզվածք- 

/ վ> թե վիտամիններով և թե վի տ ա մ ին ա զո ւր կ սնն դա մ իջա վա յր ե ր ո ւմ / յ յյ զ /յ ե ց ո ւ թ յա մ բ ին դ ի կ ա տ ո ր ա յ ին կուլտուրաներն առաջս։ ցնում են տ ռա - 
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վԼլ մեծ տրամագիծ ունեցող գօտիներ։ Նշանակում է նրանք սինթեղո,մ են 
վի տ ա մ ինն եր և այլ նյութեր։

Այս Աք ի // ո վ, մեր ո ւս ու մն ա и ի ր ո ւ թ յո ւնն ե ր ր 9Ո4Ձ են տալիս, որ թե վիտա
միններով ե թե վիտամինաղուրկ սնն ղ ա մ ի ջա վա յր ե ր ո ւ մ 652, 650, 370.
509, 164, 365, 507 ասւղորոգեն շա քարասնկերի շտամներր նուքն աճե գողու
թյուն են ցուցաբերում։ Որևէ մեկ վիտամինի բ ա ց ա կ ա յ ո ւ թ յո ,ն ր գրեթե 
չի ազդում այղ շտամների աճի վրա, քանի որ վիտամինաղուրկ սննղամի^ա- 
,/այրում ևս նրանք լավ են աճում։

Շաքարասնկային մզվածքներր որևէ վիտամինի փոխարինելու դեպքում, 
մեծ մասամբ բարերար աղղեցաթ յան են թողնում ին ղի կ ա ս։ որա (ին կուլ

տուրաների աճի վրա։ թնղ որում առավել աչքի են րնկնում 652, 650, 370, 
г)09, 164, 365, 50/ չտամների մզվածքներրլ Նրանց աղղեղությամբ թե 
վիտամիններով և թե վիտամինաղուրկ սնն գա մ ի ջ ա վա յր ե ր ո լ մ ինղիկատո֊ 
րային կուլտուրաներն առաջացնում են առավել մեծ տրամագիծ ունեցող գո
տին եր։ Նշանա կում է, որ այդ շաքարասնկերն իրենք են սինթեզում վիտա

մինն եր և նրանց նման նյութեր,

4*Ա մ իկբոբիոլոդիայի ին и տի տուտ II տացված է 9.11 1973 թ.

Р. С. КАРИМЯН. Л. Г. ПЕТРОСЯН. М. /I СТЕПАНЯН, Р. Л. АРАКЕЛЯН

О ВИТАМИНОСИНТЕЗИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
АСПОРОГЕННЫХ ДРОЖЖЕЙ

Резюме

Исследован 31 штамм аспорогенных местных дрожжей, которые бы
ли выделены в лаборатории бродильных микроорганизмов Института 
микробиологии АН АрмССР.

Для получения культуральных вытяжек дрожжи выращивались на 
среде Ганзена. Определение витаминов (пантотеновая, никотиновая кис
лоты, тиамин, пиридоксин и биотин) проводилось на агарпзованной сре
де Ридер.

Результаты исследований показали следующее.
Испытуемые аспорогенные дрожжи почти одинаково развиваются 

как при наличии витаминов, так и в случае отсутствия их, причем это 
особенно выражено у штаммов 652, 650, 370, 509, 164, 365 и 507. Отсут
ствие одного из витаминов почти не сказывается на росте дрожжей, так 
как они хорошо растут и без витаминов.

При замене тех или иных витаминов дрожжевыми вытяжками на
блюдается благоприятное их действие на рост соответствующей индика
торной культуры, особенно у штаммов 652, 650, 370, 509, 164, 365, 507. у чг VКак при наличии витаминов, так и при отсутствии их при действий вы
тяжек этих штаммов индикаторные культуры образуют зоны с наиболь
шими диаметрами. Значит, эти дрожжи сами синтезируют витамины и 
подобные им вещества.

биологический журнал Армении, XXVII, № 3—5
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УДК 591.177:599.742.1

Р. Г. РУХКЯН

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БИОМЕХАНИКИ ПРЫЖКОВ 
КАМЕННОЙ КУНИЦЫ

Исследована биомеханика разных по длине и высоте прыжков каменной куницы. 
Показаны изменения скоростей и сил, развиваемых животным, а также углов вылета 
центра тяжести тела в зависимости от величины прыжков. Анализируется кинематика 
суставов задней конечности.

Для оценки функциональных способностей аппарата движения 
животных необходимы биомеханические исследования. Однако подоб
ные исследования столь трудоемки, что до сих пор в этом направлении 
сделано сравнительно немного. Исследования биомеханики прыжков 
проведены на ограниченных видах животных: кенгуру [4], галаго [7], са
ранче [6, 8], блохе [5]. Во всех этих работах изучена развиваемая мощ
ность, затраты энергии на один прыжок, перемещение центра тяжести 
тела и др. Однако в них не рассматриваются такие важные для харак
теристики работы локомоторного аппарата показатели, как кинематика 
суставов конечностей, изменение развиваемых сил от характера прыж
ков и т. д. Эти параметры были нами изучены у некоторых представите
лей беличьих и куньих при прыжках только в длину [3]. Одна
ко для полной оценки биомеханических показателей необходимо 
также изучение прыжков в высоту, поскольку всем зверькам за
частую необходимо преодолевать препятствия. Так, каменная ку
ница передвигается по земле прыжками длиной 0,3—0,4 м, а вниз 
по склону прыжки достигают до 1,5—2 м [2]. Нередко при беге ей при
ходится преодолевать разные по высоте препятствия (валежник, буре
лом, камни и т. д.), совершая прыжок в высоту. По всей вероятности, ха
рактер механики движения при этих прыжках окажется разным.

В настоящей работе исследована биомеханика разных по высоте 
прыжков (30 и 45 см) каменной куницы и дано сравнение биомеха
нических показателей с максимальными прыжками в длину (1 и 1,6 м) 
на горизонтальном участке. Поскольку в обоих случаях как длина, так 
н высота прыжков в основном зависят от работы задних конечностей в 
стадии опоры, то в предлагаемой работе основное внимание уделяется 
биомеханике стадии опоры на задние, конечности, как наиболее нагру
женного момента на протяжении цикла прыжка.

Применяемая нами методика подробно описана ранее [1, 3].
Динамика перемещения центра тяжести тела. Рассматривая модель 

животного как одну точку, находящуюся в центре его тяжести, можно 
проанализировать динамику перемещения последней на протяжении
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_ и
цикла прыжка (рис. 1). Данные по динамике позволяют найти разви
ваемые животным средние и максимальные силы, скорости в стадии опо
ры. а также определить углы перемещения и вылета центра тяжести те- 
ла к горизонтальной плоскости. Для оценки этих показателей кривая 
перемещения центра тяжести в стадии опоры делилась на три отрезка, и 

Рис. 1. Последовательные кадры прыжка в высоту каменной куницы.

для каждого из них определялись время, скорость и угол перемещения 
центра тяжести тела (рис. 2, табл. 1).

__ развиваемая животным, определялась по формуле 
1 —гп | (^г<>р.)‘-Д֊(а1и.рг.)՜, где ш— масса тела, равная в нашем слу- 

1гИ ' кг’ и ~>ск°рение. Для определения ускорения, кроме наращива- 
скоросги, учитывалось изменение угла перемещения центра тяжести
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Таблица 1
Параметры стадии опоры при прыжках разной длины и высоты 

——, -- _

Величина прыжков, м

Параметры в длину в высоту

1.0 0,3 0,45

Время, сек

Скорость, м/сек

Угол перемещения 
центра тяжести,

Сила, кг.м/сек2

всей стадии 
111 отрезка

в I отрезке 
во II отрезке 
в 111 отрезке

в I отрезке 
во II отрезке 
в 111 отрезке

средняя 
максимальная

0,050 
0,0128

5,05
5.15
5,85

64

0,055 
0,0162

6,05

56

0,07
0,02

3,70

20
21

0,06 
0,0143

4.15
4,16

18
24
30

24,3
41,5

О
2
3
6

6
8

к горизонтальной плоскости на протяжении стадии опоры. Поэтому от
дельно высчитывались горизонтальная и вертикальная составляющие

V2 cos V, cos а ускорения: агор. — —------ -------£------ Vo sin я2 — V, sin а, верт. = —------ ------- 1------ 1 > где

V—скорость, 1—время, а—угол перемещения центра тяжести к горизонта
ли в соответствующих отрезках. Для определения средней силы были взя
ты параметры первого и последнего отрезков и общее время стадии опо
ры, а для определения максимальной силы взяты параметры второго и 
третьего отрезков.

Анализируя данные табл. 1, можно сказать, что с увеличением дли
ны и высоты прыжков возрастает как скорость, развиваемая животным, 
так и угол вылета центра тяжести тела, причем наибольшее увеличение 
угла наблюдается при прыжках в высоту. В этих же прыжках, в отличие 
от прыжков в длину, конечная скорость стадии опоры на задние конеч
ности гораздо меньше. По-видимому, резкое поднятие центра тяжести 
тела в стадии опоры ограничивает развиваемую скорость. В связи с этим 
сила, развиваемая животным при прыжках в высоту, меньше таковой 
при прыжках в длину. Кроме этого, как видно из табл. 1, сред
ние и максимальные силы, развиваемые в стадии опоры на задние ко
нечности, возрастают при увеличении высоты прыжка, а при его удлине
нии, наоборот, сокращаются. Дело в том, что прыжки как в длинх, так и 
в высоту в исследуемых случаях совершались с разгона, при этом сила, 
развиваемая животным, зависит от целого ряда причин. Помимо нарас
тания скорости и изменения угла перемещения центра тяжест тела, 
важное значение имеют также длина пути, пройденного центром тяже
сти, и скорость движения. Последняя при удлинении прыжка \ величи- 
вается незначительно, поскольку возрастает как длина пути, пройденная
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центром тяжести (28,0 и 31,2 см), так и время его перемещения. При 
увеличении же высоты прыжка скорость увеличивается гораздо больше, 
так как почти при одинаковом пути (23,6 и 23,8 см) заметно сокращает
ся время стадии опоры на задние конечности (0,07 и 0,06 сек).

Интересно также отметить, что хотя угол шага1 не меняется (при 
удлинении прыжка) или даже уменьшается (увеличение высоты прыж
ка), путь, пройденный центром тяжести в стадии опоры перед прыжком, 
мвеличивается (рис. 2, табл. 2), причем увеличение, заметное для прыж
ков в длину (на 11,4%) и очень незначительное для прыжков в высоту 
(на 0.8%). . * ■

Как видно из этой таблицы, увеличение длины прыжка не отра
жается на угле шага, но ведет к изменению наклона угла к горизонталь
ной плоскости. При увеличении же прыжка в высоту угол шага умень
шается за счет увеличения угла отрыва конечности.

Обобщая полученные данные, нетрудно объяснить причину измене
ния сил в различных по длине и высоте прыжках. При удлинении прыж- Ока развиваемая куницей сила в стадии опоры уменьшается из-за увели
чения пути (на 11,4%), тогда как скорость возрастает всего на 3%, а 
угол перемещения центра тяжести тела к концу стадии опоры—на 83% 
(табл. 1). При увеличении же высоты прыжка скорость нарастает на 
15%, угол перемещения возрастает на 36%, и почти при одинаковом пу
ти соответственно растет и сила.

Кинематика суставов задней конечности. В стадии опоры на задние 
конечности различают два периода: подготовительный и разгонный. В 
подготовительном периоде происходит сгибание, а в разгонном—разги- 
б гние всех суставов задней конечности. Как показано на графиках 
(рис. ■!), разгонный период для всех суставов наступает разновременно. 
Ра ише всех начинается разгибание тазобедренного, потом голеностоп
ною. а затем и коленного суставов. Чтобы объяснить такую последова
тельность работы суставов задних конечностей, следует представить жи
вотное в движении. С приземлением на задние конечности все их суста
вы продолжают сгибаться, амортизируя толчок. После короткого подго
товительного периода тазобедренный сустав начинает разгибаться пер
вым. В это время центр тяжести тела или перемещается в горизонталь- 
нои плоскости, или незначительно приподнимается (прыжки в длину, 
рис. 2, А, Б). Во время прыжков в высоту, после приземления задних 
конечностей, центр тяжести тела сразу же начинает перемещаться под 
большим углом (рис. 2, В, Г). В момент совмещения тазобедренного сус- 
(ава с голеностопным2 начинается разгибание последнего и одновремеп- 

о \велпчивается угол между линией перемещения центра тяжести и го- 
ризонгальной плоскостью. Этот угол особенно резко увеличивается, 
когда коленный сустав включается в разгонный период.

•и ч । шага образуется двумя прямыми, соединяющими точку опоры с таюбедрен- 
. ным суставом в начале и конне стадии опоры (рис. 3).

меется в виду совмещение их на вертикали.
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сл»

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 сек

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 сек

см

18

16

14

12

0 4 8 12 16 20 о»

0,02 0,04 0,06 сек.

Рис. 2. Траектория перемещения центра тяжести тела на протяжении ста
дии опоры на задние конечности. Прыжки в длину на I м (А) и на 1,6 м 
(Б). Прыжки в высоту на 0,3 м (В) и на 0,45 м (Г) (на траектории пере
мещения центра тяжести тела цифрами обозначены номера исследованных 

кадров). I, II, III—отрезки.

Последовательность работы суставов задней конечности можно 
объяснить следующим образом. Первым начинает разгибание сустав с 
большим моментом приложения силы. Таким является тазобедренный
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Таблица 2
Зависимость между величиной прыжка и углом шага

Прыжки Величина Угол приземления 
прыжков, м I конечности Угол шага Угол отрыва 

конечности

В длину* 47
41

48
48

93
93

72
67

40
46

60
65

1.0
1.6

0,3
0.45

В ВЫСОТУ

( .к. I. Определение угла шага. ц։—угол приземления конечности, д2—угол 
11 на- (1з угол отрыва конечности. Т—таз, Б—бедро, Г—голень, С—стопа.

сжигав, плечо рычага которого длиннее такового в других суставах 
'у < •>). Затем включаются в работу суставы, у которых моменты при- 
!(|/!՝֊ения сил относительно невелики. Наибольшее по длине плечо рыча- 
-г мсег тазобедренный сустав (рис. 5, OjA), затем голеностопный 

(рис. 5, О3В| и, наконец, коленный (рис. 5, О2Б). Последовательность 
работы суставов напоминает работу переключателя скоростей а-втомо- 
•иля. Сначала включается наиболее мощная первая скорость, чтобы 

■дзинхть автомобиль с места, а затем, когда уже приобретена инерция, 
можно увеличить скорость движения.

■ ак как разгибание суставов происходит не синхронно, следователь
но, подготовительный и разгонный периоды стадии опоры для каждого 
н : суставов не будут равными. Соотношение этих периодов резко ме- 

/Ится с увеличением длины и высоты прыжков (табл. 3).
С удлинением прыжка нарастает абсолютное время разгонного пе- 

рмода для всех суставов, тогда как при увеличении высоты прыжка это 
..... жрашастся. Это различие связано с изменением общего времени 

тадии опоры на задние конечности (табл. 1). При удлинении прыжка 
' L 1 1 1И1И( ЭТ01° времени (0,05 и 0,055 сек) приходится на разгонный

( и и, поскольку уменьшается время подготовительного периода. При 
1111 /1л высоты прыжка общее время стадии опоры сокращается
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0,01 0,05 0,05 сек0,01 0,05 0,05 сек

В
■ ■ » -Г " > » ■ I - г ■ *

0,01 0,03 0,05 0,07 сек

Рис. 4. График кинематики суставов задней конечности каменной куницы. 
Прыжки в длину на 1 м (А) и на 1,6 м (Б). Прыжки в высоту на 0,3 м (В) 
и на 0,45 м (Г). 1—тазобедренный, 2—коленный, 3—голеностопный суста
вы. На оси абсцисс—время стадии опоры в сек, на оси ординат—углы сус

тавов в градусах.

80
I • ’ Г ■ > Т

0,01 0,03 0,05 сек

(0,07 и 0,06 сек), что приводит к сокращению, как подготовительного, 
так и разгонного периодов.

С увеличением прыжков как в длину, так и в высоту размах сгиба
тельно-разгибательных движений во всех суставах уменьшается, при
чем более резко при увеличении прыжка в высоту (табл. 4).

Поскольку увеличение длины и высоты прыжков ведет к уменьше
нию размаха сгибательно-разгибательных движений в суставах, следо
вательно, л в стадии опоры на задние конечности должны наблюдаться 
соответствующие изменения в режиме работы суставов. Как видно из 
графика (рис. 4), с увеличением длины и высоты прыжков задние конеч- 
сти приземляются в более разогнутом положении, а сгибание в их сус
тавах уменьшается*. По-видимому, резкое сгибание в суставах в подго
товительном периоде затормаживает скорость, приобретенную при беге.
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Поэтому при максимальных по длине и высоте прыжках сокращается 
степень сгибания суставов, что и уменьшает размах сгибательно-разги
бательных движений в них. Доказательством этому может служить то 
обстоятельство, что при максимальных в длину и высоту прыжках в на
чале стадии опоры центр тяжести тела находится выше, чем при обыч-

Рис 5. Моменты приложения сил в суставах задней конечности.

Таблица 3
Длительность периодов стадии опоры при различных прыжках

П рыжкн
Величина 
прыжков, 

м
Суставы

Время подготовитель
ного периода

сек °/о к стаД|1и 
опоры

Время разгонного 
периода

сек °/0 к стадии 
опоры

В длину

В высоту

1,0

1,6

0.3

0,45

тазобедренный 
коленный 
голеностопный

тазобедренный 
коленный
голеностопный

тазобедренный 
коленный
голеностопный

тазобедренный 
коленный
голеностопный

ных прыжках. Особенно хорошо

0,008 
0,017 
0,013

0,005 
0,015
0,01

0,01
0,02 
0,015

0,005 
0,015
0,01

16
34
26

9
27
18

14
28,5
21,5

8,5
25
1 *■?

֊՛ это заметно при 
меньшение угла приземления задних конечностей

0,042 
0,033 
0,037

0,05 
0,04 
0,045

0,06 
0,05 
0,055

0,055 
0,045 
0,05

84
66
74

91
73
82

86
71,5
78,5

91,5
75
83

прыжках высоту.
с увеличением прыж- 

в длину (табл. 2) приводит к сокращению различий в положении 
11]>а тяжести при разных в длину прыжках. Так, при увеличении 

> ' Разница в положении центра тяжести равна 2 см, а в
длину—0,5 см (рис. 2).

в
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Таблица 4
Кинематика суставов задней конечности в стадии он >ры при различных прыжках

Прыжки

Ве
ли

чи
на

 пр
ыж

ко
в,

 м Тазобедренный Коленный Голеностопный

сг
иб

ан
ие

, г
ра

зг
иб

ан
ие

, г
ра

зм
ах

, г
уг

ло
ва

я с
ко

ро
ст

ь,
 

ра
 д 

и 
а Н

/с
ек

__
__

__

сг
иб

ан
ие

, г
ра

зг
иб

ан
ие

, г
ра

зм
ах

, г
уг

ло
ва

я с
ко

ро
ст

ь,
 

ра
ди

ан
/с

ек
__

__
__

1

сг
иб

ан
ие

, г
ра

зг
иб

ан
ие

, г
ра

зм
ах

, г
уг

ло
ва

я с
ко

ро
ст

ь,
 

ра
ди

ан
/с

ек

В длину 1.0 90 149 59 24 88 161 73 38 79 157 78 37
1.6 96 153 

է
57 20 90 154 64 28 81 153 72 28

В высоту о.з 109 160 51 15 90 165 75 24 87 168 81 26•*
0.45 118 162 44 14 116 167 51 20 96 168 72 25

Поскольку увеличение длины и высоты прыжков ведет к изменению 
соотношения подготовительного и разгонного периодов, а также разма
ха в суставах задней конечности, то угловая скорость сгибательно-разги
бательных движений в суставах не может оставаться без изменений 
(табл. 4). Из таблицы видно, что в обоих случаях увеличение прыжкоз 
приводит к уменьшению угловой скорости в суставах. Это, по-видимому, 
связано с увеличением крутизны полетов при максимальных по длине и 
высоте прыжках, поскольку резкое поднятие центра тяжести тела пре
пятствует быстрому разгибанию суставов.

Институт зоологии 
АН АрмССР Поступило 23.11 1973 г.

Ռ. Լ. ՌՈԻԽԿՅԱՆ

ՔԱՐԱԿԱԱՔՍԻ ՑԱՏԿԵՐԻ ԿԵՆՍԱՄԵԽԱՆԻԿԱՅԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

Ամփոփում

Հետազոտվել է քարակզաքսի տարբեր երկարության ու բարձրության 
ցատկերի կենսամեխանիկան։ Հողվածում նշվում են ցատկերի մեծացման 
հետ կապված կենդանու զարգացրած արագության, ուժի և հրման անկյան 
փոփոխությունները, Պարզվել է, որ ցատկերի մեծացմանր զուգընթաց փոք
րանում է ծալող֊տարածող շարժումը հետին վերջավորության հոդերում, 
որի հետևանքով փոքրանում է և այդ շարժման անկյունային արագությունը։ 
Հրման ժամանակ տարածումը հետին վերջավորության հոդերում կատարվում 

4 որոշակի հաջորդականությամբ, Այն սկսվում է նախ կոնքազդրային, այ
նուհետև' սրունք֊թաթային և վերջապես' ծնկի հոդերում։ Աշխատանքի այս
պիսի հաջորդականության դեպքում հրման ուժը հոդերի վրա տնտեսաբար / 

ր աշխ վ ո ւ մ г



76 Р. Г. Рухкян

ЛИТЕРАТУРА

1 Гамбарян П. П. Бег млекопитающих. Л., 1972
2. Новиков Г. А. Бюлл. МОИП. отд. биол., 67, 6, 1956.
3. Рухкян Р. Г Приспособление к наземному передвижению на примере представите

лей семейств беличьих и куньих. Автореф. канд. дисс., Ереван, 1971.
4. Badoux D. М. Acta Anat., 62, 1965.
5. Bennet-Clark Н. С., Lucey Е. С. A. J. exp. Biol., 47, 1967.
6. Brown R. Н. J. Nature, London, 214, 1967.
7. Hall-Craggs E. С. B. J. Zool., London, 147, 1965.
8. Hoyle G. Proc. R. Soc., B. 143, 1955.



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

т. XXVII, № 3, 1974

УДК 612.822 3

Э. Г. АСТВАЦАТРЯН, А. С. АНДРЕАСЯН

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИКОРКОВОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫЗВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

В СОМАТОСЕНСОРНОЙ ЗОНЕ I У КРЫС

В условиях острого эксперимента проведен послойный анализ первичного ответ• 
Прослежена зависимость величины и знака потенциала от глубины. Показано, что по- 
1енцналы, зарегистрированные в различные моменты времени развития положитель
ной фазы, претерпевают инверсию па различной глубине. Предполагается, что полож 
тельная фаза является результатом последовательного включения в активность слоев 
IV, III, II и, возможно, I.

Особенности пространственного распределения в коре электриче
ских потенциалов в период развития первичного ответа (ПО) исследова
ны преимущественно на кошках. По-видимому, для подобного рода 
экспериментов больше подходят лиссенцефальные животные, у которых 
отсутствие складчатости коры создает более простые и однородные ус
ловия регистрации, а также облегчает правильную, радиальную ориен
тацию проникающего электрода по отношению к поверхности коры. Дру
гим важным условием является использование микроэлектродов с ма
леньким диаметром кончика (не более 2 мк), имеющего форму пологого 
конуса, поскольку при проникновении электродов с более крупными и 
крутыми кончиками сильно изменяются такие существенные показатели 
электрического поля, как, например, внутрикорковая локализация уров
ня инверсии ПО (вследствие сдавливания и повреждения мозговой тка
ни) [4]. Учитывая это обстоятельство, в наших опытах использовались 
микроэлектроды именно такого диаметра и формы, заполненные 2М 
раствором хлористого натрия или цитрата калия.

Особое значение при постановке экспериментов на крысах приобре
тает вид наркоза и определение оптимального уровня наркотизации (т. е. 
такого уровня, при котором флюктуации ПО минимальны). По данным 
Кимура [8], при наркотизации нембуталом из расчета 30 мг/кг оптималь
ный уровень длится 10—15 мин. При более глубоком наркозе кора сгапо- 
вится ареактпвной, а на более поверхностных стадиях ПО «теряются» в 
фоновой активности. Аналогичная картина наблюдалась и нами. Были 
также отмечено, что и под хлоралозовым наркозом ПО характерна)ется 
весьма сильными флюктуациями в своих параметрах. Мы отдали 
предпочтение длительно действующему анестетик}' уретану, по
скольку обнаружилось, что, спустя 12—18 час. после наркотизации 
։( 1,5 г/кг внутрибрюшинно) и операции (краниотомия, отсепаровка седа-
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лишнего нерва), создаются условия, при которых ПО отличается удо- Мвлетворительной стабильностью, достигая по своей величине нескольких 
милливольт. Регистрация па одиночное раздражение контрлатерально
го седалишного нерва электрическим прямоугольным импульсом (2 
3 в; 0,1 мсек) производилась после удаления твердой мозговой оболочки 
в соматосенсорной зоне I [12]. При этом использовался усилитель УБП2- 
03 и осциллограф с фоторегистратором фирмы «Альвар» при постоян
ной времени 0,05 сек и верхней граничной частоте 10 кгц. Для уменьши

Верткальное распределение вызванных потенциалов в зоне С1 на оди
ночное раздражение контрлатерального седалищного нерва. Цифры сле
ва указывают глубину в мм, на которой были записаны осцилло
граммы. 0,0 поверхность коры. Справа приведены графики зависимости 
величины и знака потенциала ог глубины, построенные на 16, 19, 21 и 
2֊ мсек после раздражения. Цена деления по оси абсцисс—0,1 мм; по оси 
ординат 0,25 мв. Калибровка 0,5 мв; 2,5 мсек. Начало развертки совпа

дает с моментом нанесения раздражения.
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ния пульсации мозга обнаженная зона коры заливалась смесью вазели
нового масла с зуботехническим воском.

На рисунке приведены осциллограммы вызванных потенциалов, за
писанных при постепенном погружении микроэлектрода в кору. На по
верхности регистрируемый ПО состоит из начального положительного 
колебания потенциала, переходящего в более вариабильное отрицатель
ное. По мере продвижения микроэлектрода в кору положительное коле
бание, ослабевая, исчезает, и ниже 0,3 мм вызванный потенциал пред
ставлен начальным отрицательным колебанием, т. е. имеет место обще
известное явление инверсии вызванной корковой реакции. Амплитуда 
достигает максимальной величины на уровне инверсии, постепенно 
уменьшается при отведении от более глубоких слоев, но может регистри
роваться при проникновении кончика микроэлектрода в белое вещество. 
Более глубокий внутрикорковый уровень инверсии и максимума глубин
ного отрицательного колебания, описываемый в работах [1,5, 6], выпол
ненных на крысах, по-видимому, объясняется применением электродов с 
более крупными кончиками. Сопоставление латентных периодов вызван
ных реакций, зарегистрированных на поверхности и в точке максималь
ного глубинного отрицательного колебания (0,4 мм), показывает, что 
последнее возникает приблизительно на 3 мсек позже. Задержка при
мерно соответствует длительности 'начальной пологой части поверхност
ного положительного колебания. Однако в более глубоком участке 
(0,6 мм) латентный период укорачивается и соответствует таковому на 
поверхности. При сравнении конфигурации поверхностного колебания с 
глубинным обнаруживается, что последнее не является «зеркальным» 
отображением первого. Так, пик глубинного ответа достигается несколь
ко позже, длительность 
жительного колебания

его превышает таковую поверхностного поло- 
11 т. д. Указанные особенности затрудняют ис

пользование положений дипольной теории для определения тех корко
вых слоев, отражением активности которых являются колебания потен
циала, отводимые на поверхности. Точки зрения и гипотезы по этому во
просу на сегодняшний день многочисленны. Одни [3] считают, что поло
жительный потенциал отражает постсинаптическую возбудительную ак
тивность пирамидных нейронов 3—4-го слоев, другие [2]—постсинапти
ческую тормозную активность апикальных дендритов поверхностных 
слоев, третьи [7]—постспнаптическую тормозную активность нейронов, 
не связанных с какими-либо конкретными слоями коры и т. д. По нашс- 
му мнению, более существенную информацию можно получить, если про
следить изменения электрических потенциалов по поперечнику коры в 
фиксированные моменты времени после нанесения периферического раз
дражения. Такой анализ мы провели для более стабильной положитель
ной фазы ПО. Приведенные на рисунке справа графики показывают вп\- 
трикорковое распределение потенциалов в моменты времени, соответ
ствующие приблизительно 50% амплитуды восходящей фазы положи
тельного колебания (16 мсек), пика (19 мсек), 50% нисходящей фазы 
(21 мсек) п изолинии между положительным и отрицательным колеоа- 
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илями (22 мсек). Анализ построенных графиков выявляет, что потен
циалы, зарегистрированные в различные моменты времени, меняют свой 
знак на обратный па различных уровнях коры. 1 ак, начальные части по
верхностного колебания претерпевают инверсию на более глубоких 
уровнях по сравнению с более поздними (сравни графики 16 мсек и 
21 мсек). Это может означать, что поверхностное колебание яв
ляется следствием последовательной активации нервных элемен
тов и образования диполей, начиная с IV слоя (0,5—0,7 мм), затем III, 
II и, возможно, I слоев коры. Об этом же свидетельствует факт 
постепенного нарастания латентного периода точки перехода положи- 
тельного колебания в отрицательное при последовательном отведении от 
все более поверхностных слоев, начиная со средних. Так, в эксперимен
те, приведенном на рисунке, латентный период на глубине 0,4, 0,3, 0,2, 
0,1 мм составляет соответственно 13, 16, 19, 22 мсек, т. е. зависимость ла
тентного периода от глубины линейна на этом участке коры. Если рас
считать скорость распространения отрицательного потенциала к поверх
ности, получится величина 0,033 м/сек. Эта величина меньше приводи
мой (0,05—0,13 м/сек) для кошки [4], что, ио-видимому, объясняется ви
довыми различиями. Распространение отрицательного потенциала, ве
роятно, идет не по нервным волокнам или апикальным дендритам пи
рамидных нейронов, так как вычисленная величина значительно меньше 
скорости проведения (2—0,6 м/сек) даже по самым тонким симпатиче
ским аксонам [9]. Видимо, более реален транссинаптический путь прове
дения возбуждения к поверхности коры, и приведенная величина харак
теризует скорость последовательного формирования диполей в коре [4]. 
Согласно гистологическим данным [10], волокна специфической таламо
корковой радиации поступают в основном в IV слой и, разветвляясь,, 
оканчиваются преимущественно на короткоаксонных клетках типа 
I ольджи II. Некоторые волокна прямо оканчиваются на звездчатых пи
рамидах IV—III слоев. Кроме того, показано [11], что чем глубже распо-

>/Ксно тело нейрона, тем меньше вероятность достижения его дендрита 
। >верхности коры, т. е. вклад активируемых пирамид средних слоев дол
ге] оыть значительно меньше вклада нейрона, образующих диполи в бо- 
''' поверхностных слоях. Это подтверждается наличием малых градиен- 

гов потенциала в период развития ранних частей положительной фазы 
ИО (см. график). Более полное представление о доле и последователь
ности включения нейрональных элементов различных слоев в суммар
ною вызванную электрическую реакцию, возникающую на поверхности 
коры, может лать анализ распределения внутрикорковых токов.

Институт физиологии им. Л. А. Орбели
АН АрмССР Поступило 6.IV 1973 г.
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ՍՈՄԱՏՈՍԵՆՍՈՐ ԶՈՆԱՅՈՒՄ
Ա մ փ ո փ n I մ

Ուրետանա յին նարկո զի տակ առնետների մոտ ուսումնասիրվել են սո- 
մատոսենսոր զոնա յում էլեկտրական պոտենցիալների ներկեղևային տեղա֊ 
բաշխումը առաջնային պոտենցիալի զարգացման րնթացքում։ Բացահայտ ֊ 
վել է, որ մակերեսային դրական պոտենցիալի տարբեր մասերը փոխում են 
իրենց նշանը կեղեի տարբեր շերտերում ։ Ըստ որում, սկզբնական մասերը 
վերջնականի համեմատությամբ ենթարկվում են նշանի փոփոխման ավելի 
խոր շերտերում է Ենթադրվում է, որ առաջնային պոտենցիալում դրական 
տատանման ծա գման համար պատասխանատու են սյյն նեյրոնա /ին էլե
մենտները, որոնք հաջորդաբար ա ռաջա ցն ո ւմ են էլեկտրական երկբևեռներ 
կեղևի 4-րդ, 3-րդ, 2֊րդ և հավանաբար 1 ֊ին շերտերում։
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Э. Ф. ШУР-БАГДАСАРЯН

К СЕМЕННОМУ ВОЗОБНОВЛЕНИЮ РАСТЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ 
ПО СТЕПЕНИ ВЫБИТОСТИ ПАСТБИЩ СТЕПЕЙ АрмССР

В работе приведены результаты изучения семенной продуктивности растений, уро
жайности их семян и числа всходов на различных по степени выбитости пастбищных 
угодий в зоне распространения степей. Установлено, что семенная продуктивность мно
голетних злаков подвержена большим колебаниям в зависимости от метеорологических 
условий отдельных лет. По мере возрастания степени выбитости снижается урожай
ность семян и число всходов многолетних растений, при этом семенное возобновление 
происходит в основном за счет однолетних сорняков.

На значение возобновления растений для познания фитоценозов 
указывал еще В. II. Сукачев в 1915 году. В дальнейшем исследованиями 
Богдановской-Гиэнев [3, 4], Лебедева [8], Антипина [1], Асеевой и Шен- 
никова [2., Понятовской [9], Каменецкой [7], Работнова (10, II], Шайна 
1’13], Гогина [6Ь Шур-Багдасарян [14] и др. подтверждена важная роль 
семенного возобновления при изучении растительных сообществ.

При бессистемном и неумеренном выпасе происходят • коренные из
менения в видовом составе и почвозащитных свойствах растительности, 
различные по силе эрозионные процессы, ухудшаются свойства почв 
горных пастбищных угодий Армении [5, 12, 15, 16].

В целях установления взаимосвязи между степенью выбитости паст
бищных угодий и семенным возобновлением растений с 1960 по 1972 год 
периодически проводилось изучение семенной продуктивности, урожай
ности семян и количества всходов на различных по степени выбитости 
пастбищах, расположенных в степном поясе на территории Абовянского 
почвенно-эрозионного опорного пункта Института почвоведения и агро
химии МСХ АрмССР.

Средняя семемная продуктивность растений определялась из общего числа семян, 
приходящихся на 50 генеративных побегов, после чего пересчитывалось число семян на 
один генеративный побег Определение урожайности семян Проводилось путем перемно
жения средней семенной продуктивности на число ।енеративных побегов, приходящихся 
на единиц) площади различных по степени выбитости участков западного склона крутиз
ной 20 (учетная площадь—1 м2. повторность 4-кратная) Всходы подсчитывались на 
площади 50X50 см в восьмикратной повторности.

Из полученных данных видно, что семенная продуктивность произ
растающих видов на пастбищах степей колеблется в довольно широких 
пределах. Из злаков в первый год изучения (1960 г.) наиболее высокой
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семенной продуктивностью отличилась ежа сборная. У остальных много
летних злаков число семян на один генеративный побег колебалось з 
пределах 4—163. Большой амплитудой колебаний в этом отношении от
личаются также растения из группы разнотравья (табл. 1). Крайне не-

Таблица i
Средняя семенная продуктивность растений пастбищ степей

Среднее число семян на 1 генеративный побег
Названия растений

1960 1961 1963 1965 1972

Festuca sulcata 
Poa bulbosa 
Koeleria gracilis 
Agropyron rcpens 
Dactylis glomerata 
Stipa capillata 
Bronius tectorum 
Hordeum crinitum 
Secale cereale 
Zerna lonientella 
Trifclium alpestre 
Medicago saliva 
Irigonella gladiata 
Veronica orienialis 
Thymus rarriflorus 
Queria hispanica 
Alyssum desertorum 
Asperugo procumbens 
Lallemantia pel tala 
Silene spergulilolia 
Astrodaucus carota 
Teucrium polium 
Acantlioalimon balansae 
Euphorbia seguieriana

46
94

163
19

354
13
38

24
31

266
20

164
18
20

166 
513 
158
56

386
51

8
19

10
98
72

1
50

10
4
3
2

61
17
74
37
21
96

157
47
10

207
25
12
16

49 |
89

142 '
11 I

320
15
40

7
32
26
37

301
21 I

104 >
14
19

153
319
129
49

303
49
13
20

39
71
82
15

276
12
35

9
22
29
20
62
14
92
19
23 

109 
221

89
70 

297
36
13
10

22

14

31

20

16

97

32

значительное выпадение осадков в 1961 году (221 мм), по сравнению с 
первым годом изучения (1960 г.— 531 мм), отрицательно сказалось на 
средней семенной продуктивности большинства видов растений. Во влаж
ный 1963 год (535 мм) семенная продуктивность большинства видов 
растений значительно повысилась, а по многим видам сходна с 1960 го
дом. В 1965 году (429,8 мм) этот показатель почти по всем видам был 
несколько ниже, чем в 1960 и 1963 годах. Дополнительное изучение се-
менной продуктивности на типичных для степей видах, проведенное в 
1972 году (513,4 мм), показало, что семенная продуктивность у них за
метно выше, чем в засушливый 1961 год.

Урожайность семян сильно варьирует в зависимости от степени вы- 
битости пастбищных угодий. Так, на слабовыбитом обычно не эродиро
ванном участке склона наибольшей урожайностью семян отличаются 
многолетние злаки, урожайность которых на очень сильно выбитом 
участке склона сводится к минимуму. Сравнительно высокой урожай
ностью на слабовыбитых участках обладают рыхло- и плотнокустовые 
злаки. Средневыбитому пастбищу свойственна максимальная урожаи- 
ность плотнокустового злака—овсяницы бороздчатой (Festuca sulcata).
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Сильновыбитые пастбища характеризуются резко исниженной урожаи-
ностью семян многолетних злаков по сравнению со слабо- и средневыби- 
тыми пастбищами. По мере повышения степени выбитости урожай
ность семян однолетников из группы разнотравья повышается; на очень 
сильно выбитом сильноэродированном участке склона число семян бу
рачка пустынного (Alyssum desertorum) соответственно в 159, 2,6 и 1,9 
раз больше, чем на слабо-, средне- и сильновыбитом участках склона 
(табл. 2).

Таблица

Урожайность злаков и разнотравья на различных по степени выбитости 
пастбищах степей (1 м2)

Степень выбитости

слабо средне сильно очень 
сильно

Название р'астений
։ К < I

I 
3S

I 
X

I CJ I 
эх

C320

Festuca sulcata 
Роа bulbosa 
Koeleria gracilis 
Agropyron repens 
Dactylis glomerata 
Stipa capillata 
Bronius tectorum 
Hordeuni crinituni 
Secale cereale 
Zerna tomeniella 
Phleum pralense

334
16
27

15364
1504
4401

37
24780

26
228

34
72

5040

354

24
10
2

53

16284 
6674
3912

190
708 

26
2014

164
66
19

7544
6204
3297

104 I
*36 19

10

470

28

722
40

216
15

9

1то։о злаки 51506 525 30024 280 17789 36 1270

Veronica orientalis 
Thymus rarriflorus 
Galium veruni 
Dianthus crinitus 
Queria hispanica 
Alyssum desertorum 
Asperugo procumbens 
Alyssum tortuosum 
Lallemantla peltata 
Silene spergulifolia 
Astrodaucus carota 
Thalictrum minus 
Teucrium polium 
Acantholiinon balansae 
Euphorbia seguierlana 
Hernlarla incana 
Eryngium campestre

70

20

53
2
2

Итого разнотравье 167

Все։ о

11480
270

332

88

2968
772
146

29
119

17

71
147

2

18

16740 417

75176 97]

4756
2142
1411

82
1420 

19422 
16346

308

1008
386

16
38

1258

196

162
38

8
2

14

40

48593 527

86419 834

3608
2828

166
246
560 

26982 
19994

352
316
784

561
320

19

166

72
318

36

16

56146 450

82136 493

1440
52788
18468

зо6

2304

80333

6

2
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Определение числа всходов растений в зависимости от степени вы- 
битости пастбищных угодий степей, проводимое в течение 4 лет, свиде
тельствует о том, что наименьшим числом всходов на единицу площади 
отличаются слабовыбитые участки склона. Средневыбитым пастбищам 
свойственно довольно значительное число всходов злаков, в основном 
типчака бороздчатого. Разнотравье при такой степени выбитости обыч
но представлено всходами многолетних видов разнотравья. Сильновы- 
битые участки склона характеризуются наличием всходов многолетнего 
и однолетнего разнотравья, в то время как всходы многолетних злаков 
составляют здесь незначительное количество. На очень сильно выбитых 
участках почти не встречаются всходы многолетних злаков, и основную 
массу всходов составляют однолетники из группы разнотравья (табл. 3).

Таблица 3
Количество всходов на различных по степени выбитости пастбищах степей

Степень выбитости, 1 м3

годы исследований
Группы 
растении

слабо средне сильно очень сильно

1960 1961 1963 1960 1961 1963 19(30 1961 1963

Злаки, 
в том числе однолетники

Бобовые
Разнотравье, 

в том числе однолетники

1960 196! 1963

8 10 112 64 92 10 12 15 24 12 14
■■ ■ — — 51 42 39 8 9 12 24 12 14

8 2 » ■— — - 3 1 —
28 20 41 88 71 92 214 227 201 168 127 230
—■ —■ —— 2 6 1 201 201 133 166 125 226

Всего 36
53 200 135 187 225 239! 216 192 139 244

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о влия
нии специфики погодных условий на семенную продуктивность растений. 
Выявлено также взаимоотношение между степенью выбитости пастбищ
ных угодий и урожайностью семян различных по своим биологическим 
особенностям видов растений.
Институт почвоведения и агрохимии 

МСХ АрмССР Поступило Ю.УП 1973 г.

Է. Ֆ. ՇՈԻՐ-ՈԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

ՏԱՐԲԵՐ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՈՏՆԱՀԱՐՎԱԾ ՏԱՓԱՍՏԱՆԱՅԻՆ ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԵՐԻ 
ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՍԵՐՄԱՅԻՆ ԲԱԶՄԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

եղանակի պայմանների առանձն ա\ա տ կո ւթ յո ւնն ե ր ր յուրաքանչյուր 
1/'ր ի աղդում են տափաստանային դոտու արոտների բույսերի սերմային 
րսլզմ արման վրա։
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Ոտնահարման ուժեղացման հետ միաժամանակ խիստ չափով ընկնում 
Լ բազմամյա Հացազգի խոտերի սերմերի բերբը, ե բարձրանում Լ միամյա 
բու (սերի, հատկապես միամյա տարախոտերի, բ ե ր րա տ վո / թ յո ւն ր ։

Թույլ ոտնահարված լանջերում համեմատաբար խիտ խոտածածկի պայ
մաններում համարյա ւրիվ բացակայում են միամյա բույսերի ծիլերը և բազ
մացումը հիմնականում տեղի է ունենամ վեգետատիվ ճանապարհով։ Բ ա ղ- 
մամ(ա բույսերի ամենաշատ ծիլեր նկատվում են միջակ ոտնահարված ա- 
բոաներում։ Ուժեղ և խիստ ուժեղ ոտնահարված արոտներում բույսերի բաղ- 
մացումր տեղի է ունենում միամյա բույսերի հաշվին։

Л ИТЕРАТУРА

I. Антипин Н. .4, Сов. бот., 1, 1939.
2. Асеева Н. Е., Шенников А. П. Тр. Лен. общ. естественен., 69, 3, 1949.
3. Богдановская-Гиэнеф И. Д. Зап. Ленингр с.-х. ин-та, 3, 1926.
4. Богдановская-Гиэнеф И. Д. Уч. зап. Ленингр. Гос. ун-та. сер. биол. наук, 20, 1941.
5. Галстян А. Ш., Шур-Багдасарян Э. Ф. Биологический журнал Армении, 20, 8, 1967.
6. Гогина Е. Е. Бот. журн. 45, 1, 1960.
7. Каменецкая И В. Бюлл. Моск, общ-ва исп. природы, биол. отдел, 54, 4, 1949.
8. Лебедев Ф К. Сов. бот., 3, 1936.
9. Понятовская В. М. Тр. бот. ин-та им. В. Л. Комарова АН СССР, 1948.

10. Работное Т. .4. Уч. зап. Ульяновск, пед. ин-та. 20, 6, 1965.
II. Работное Т. А. Геоботаника, 6, 1950.
12. Саркисян С. С., Шур-Багдасарян Э. Ф. Почвоведение, 12, 1967.
13. Шайн В. Ф. Сб. студ. работ Ярославск. с.-х. ин-та, 1, 1956.
14. Шур-Багдасарян Э. Ф. Изв. с.-х. наук АрмССР, 14, 3, 1961.
15. Шур-Багдасарян Э. Ф., Долуханян С. Д. Тр. ин-та почвоведения и агрохимии, 3^ 

Ереван, 1967.
16. Шур-Багдасарян Э. Ф. Тр. ин-та почвоведения и агрохимии, 4, Ереван, 1968.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԴԻՏՈ1< 1*3ПԻՆՆԵ 1’Ի ԱԿԱԴԵՄԻԱ.- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
академия наук армянской сср. биологический журнал Армении 

т. XXVII, № 3, 1974՛

УДК 615.322:616.34

А. А. ТОРОСЯН, К. С. МАРДЖАНЯН

ХМЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ (НЦМиШЗ ШРиШЗ Ь.) И ЕГО 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГИПОСЕКРЕТОРНОМ

ГАСТРИТЕ

Изучалось лечебное действие отвара шишек хмеля на желудок больных, страдаю
щих хроническим гастритом с пониженной секрецией и кислотностью.

Результаты опытов показали, что хмель обладает секреторно-моторным стимули
рующим действием.

Многие лекарственные средства растительного происхождения, из- Vдавна известные в народной медицине, еще недостаточно изучены и не 
имеют соответствующей оценки в клинической практике. Эксперимен
тальное и 'клиническое испытание существующих рекомендаций целеб
ных растений для обоснования или опровержения их применения в меди- Л
цинской практике в настоящее время необходимо.

Объектом вашего исследования служил хмель обыкновенный (Hu
mulus lupulus L.), растение широко известное в народе.

Первое упоминание об этом растении как целебном средстве из ар
мянских авторов встречается у С. Шариманяна [12], который в своей ру
кописи «Ботаника, или Флора Армении» (1818 г.) приводит подробное 
описание хмеля и его лечебные свойства.

Оно приводится под названием фцшщштг Подчеркивается, что эго 
вьющееся растение с тонким стеблем, делится на два вида—мужской и 
женский (каждый из них описывается в отдельности). В Армении встре
чается часто в Арцахе, Пайтакараие (имеется в виду историческая Ар
мения). Культивируется во Франции, Фландрии и России, где служит 
приправой при изготовлении пива. В Армении верхние ветви едят в ва
реном виде. Ссылаясь на Акобоса В ил л из и его лечебник нового типа на 
русском языке, С. Шариманян указывает, что хмель вызывает сон (сно
творное), помогает при желудочных болях и является возбуждающим 
средством. А Гугиехмос Букхан в своей книге по домашней медицине ре
комендует вытяжку из корня хмеля применять для очищения крови, а 
также как заменяющее опий вещество [12].

Упоминает о хмеле также и Меневишян [7], указывая только его 
применение в пивоварении.

Хмель обыкновенный (сем. СаппаЬасеае) — вьющееся многолетнее 
растение (рис. 1), достигающее 6 м длины. Стебель ребристый, листья 
черешковые; нижние—супротивные, пальчато-раздельные, 3—5-лопаст- 
пые, а верхние — очередные, простые. Цветки однополые, двудомные. 
Мужские цветки собраны в метелки, а женские представляют собой



88 Л. А. Торосян, К. С. Марджанян

овальные шишки. Плод — орешки с разросшимися кроющими листками^ 
собранные в соплодие—«шишку» (3].

«Шишки» используются для лечения заболеваний мочевого пузыря, 
обладают нервноуспокаивающим, снотворным и антисептическим дей
ствием, применяются как средство при чрезмерной половой возбудимости, 
а также как укрепляющие сердечно-сосудистую систему, повышающие 
аппетит, улучшающие пищеварение [7]. Наружно хмель в народной ме
дицине используется в виде водного отвара как болеутоляющее, успо-

Рис I. Хмель обыкновенный

каивающее и для укрепления волос (в виде ванн). А в виде настойки, 
отвара и инфуза он широко применяется как болеутоляющее и противо
воспалительное средство при циститах и частых позывах к мочеиспуска
нию [1—6,8—14].

Хлеб, выпеченный с отваром хмеля, а также напитки (пиво, квас и 
т. д.), содержащие вытяжку этого растения, обладают выраженным со
когенным действием. Учитывая это свойство, мы решили исследовать 
влияние отвара шишек хмеля на желудок больных (46 человек), стра
дающих хроническим гастритом с пониженной секрецией и кислот
ностью. Диагноз был подтвержден клинико-лабораторными анализами, 
проведенными у каждого больного двукратно до и после лечения отва
ром хмеля.

Возраст больных 22 50 лет, с давностью заболевания 2—8 лет, 28 человек жен
ского и 18 человек мужского пола. Отвар шишек доброкачественного, высушенного рас
тения с плодоножками приготовлялся из расчета 10,0:500,0 воды. Имеет горький вкус, 
приятный запах. Больные принимали его по 1 столовой ложке 3 раза в день, за 5— 
10 мин до еды. в условиях обычной диеты, с продолжительностью от 21 до 28 дней, бет 
употребления других лекарственных средств.

На фоне пробного завтрака по Боасу-Эвальду были определены: часовое напря
жение желудочного сока, гитрапионная величина и дебит-час соляной кислоты, гастро- 
пепсин и уропепсин, гастромукопротсиды, элиминационная и всасывательная функции 
желудка Проводились рентгеноскопия и тапись моторики желудка электрогастрогра
фом типа ЭГС-4 м.
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Данные до и после лечения приведены в табл. 1.
Как показывают полученные данные, отвар хмеля после курсового

приема оказывает весьма стимулирующее действие на указанные рунк-••

дни желудка.
\ 7 больных до лечения была зарегистрирована гистаминорези- 

стентная ахилия. Надо отметить, что после курсового приема отвара 
хмеля у них не появилось свободной соляной кислоты. Однако значи
тельно повысилось часовое напряжение желудочного сока, активность 
гастро- и уропепсина, одновременно понизились количество и вязкость 
слизи, кислотный дефицит, у многих больных стала отрицательной реак
ция Уффельмана.

Особый интерес представляют данные моторной функции желудка 
(табл.2).

Как видно из таблицы, до лечения у больных с гипосекреторным 
гастритом превалируют гипокинетические типы биопотенциалов желуд
ка (69,5%)- После лечения в 50% случаев нормализуются патологиче
ские моторные типы желудка. Это наглядно видно на электрогастро
граммах 1, 2, 3 (рис. 2—4).

Рис. 2. Электрогастрограмма больного О. а — ло лечения, б — после лече
ния отваром хмеля.

Рис. 3. Электрогастрограмма больной Б. а — до лечения, б—после лече
ния отваром хмеля.

У многих больных рентгенологически были установлены нормализа
ция моторной п эвакуаторной функции желудка, а также повышение то
нуса органа, исчезновение явления пилороспазма.

Элиминацноиная функция желудка нормализовалась в 48% случа
ев, а всасывательная функция—в 36%.

Во многих случаях восстанавливались нормальные вклсовые ощ\- 
Щеиия языка, повышался аппетит, совсем прекратились (из 46 \ 16 боли- 
1ых), или значительно успокоились (из 30 у 20 больных) боли в области г ’ *



Таблица 1 
зменения в желудочном соке и его компонентах у больных хроническим гастритом до и после лечения отваром хмеля

До лечения После лечения

Фазы секреции’

Базальная 
(0,5 ч)

После пробного 
зав।рака (I ч)

количество 
сока, мл

дебит НС1, 
мг

пенсии, 
мг °/0

уропепсин, 
мг/ч

мукопро- 
теиды, мг °/о

количество 
сока, мл

дебит НС1, 
мг

пепсин, 
МГ 7о

уропепсин, 
МГ/Ч

мук итроД 
теиды, мг°/0

12±3

32+7

1020+216

1200+360

0.8+0,1

1+0,4

7+1

11+3

21+6
Р<0,01

48+6
Р<0,05

13+4
Р<0,02

24+9
Р<0,05

2100 ± 316 
Р<0,01

2310+512
Р<0,02

1,5+0,5 
Р<0,05

2,5+0,6 
Р<0,02

19+6
Р<0,01

22+7
Р<0,05

Изменение моторных типов
Таблица 2

желудка у больных хроническим гастритом до и после 
• лечения хмелем

Типы моторики

До лечения

После лечения

Акинез Гипокинез
Г ипокннети- 

ческий 
дискинез

6

11ормокинез

27

Гиперкине
тический 
дискинез

Гиперкинез

1

о
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Хмель сбыкновенный и его применение ™_ _ ■ ——       ___

Рис. 4. Электрогастрограмма больней Ч. Обозначения те же, что на рис. 2. 

эпигастрия. У 32 больных прибавился вес от 0,5 до 2 кг, улучшилась 
картина крови, прекратилось мышечное напряжение в области желудка. 
Таким образом, лечебный эффект отвара хмеля обыкновенного у боль- V Vпых хроническим гастритом с пониженной секрецией и кислотностью до
ходит до 78,2%. При лечении этого заболевания ганглиоблокаторами 
показатель эффективности лечения ненамного превосходит полученный 
нами [4, 10].

Только у 10 больных состояние оставалось почти без изменений, а у 
двоих наблюдалось ухудшение.

Полученная лечебная картина довольно стойкая. Так, из 36 боль
ных с хорошим или удовлетворительным эффектом в течение одного го
да после лечения обострение возникло у 12, как выяснилось, вследствие 
нарушения диетического режима. Хмель, как показывают наши данные, 
обладает выраженным секреторно-моторным стимулирующим действи
ем, а курсовое применение отвара его благоприятно влияет на субъек
тивное и объективное состояние больных.

г. Дилижан, 
городская больница Поступило 23..X 1972 г. 

յ

Ա. Ա. ԹՈՐՈՍՅԱՆ, Կ. Ս. ՄԱՐՋԱՆՅԱՆ

ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ԴԱՅԼՈԻԿԸ (Ւ!Սձ\ՍԼՍՏ ԼԼՓՍԼԼ Տ Լ.) ԵՎ ՆՐԱ ԿԻՐԱՌՈԻՍ՜Ը 
ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ԹԵՐՍԵԿՐԵՏՈՐ ԳԱՍՏՐԻՏԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

Ա մ փ ո փ п ւ մ

Սովորական գայլուկի կոներից պատրաստված ջրային եփուկր' 10,0:500,0 
դեղաչափով, ներքին ձևով րնդունման դեպքում առաջ է բերում ստամոքսի 
հյութ արտա դրության շատացում, նրա ակտիվ բաղադրատարրերի աղաթթվի, 
պեպսինի, դա ս տ ր ո մ ո ւկ ո պ ր ո տ ե ի դն ե րի, ինչպես նաև շարժիչ ֆունկցիոնալ 
աշխուժացում։ Այս երևույթք դրականապես է ներգործել քրոնիկական թերսեկ֊ 
րետոր գաստրիտով տառապող հիվանդների վրա, առաջ բերելով սուբյեկտիվ 

և օբյեկտիվ գրական տեղաշարժեր։
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ր ո I d ш կ ան արդյունավետ մՒ?"Տ» սովորական գայլուկի կոներից.
պատրաստված ջրային եւիուկր կարելի է լայնորեն կիրառել ներքին հիվան- 
դութքունների կլին ի կա յո ւ մ, մասնավորապես ստամոքսային հիվանդություն
ների դե պքում։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

•УДК 581.143.01

А. Г. АБРАМЯН

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ГИДРАЗИДА МАЛЕИНОВОЙ 
КИСЛОТЫ НА АПИКАЛЬНОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ

Исследовано влияние гидразида малеиновой кислоты (ГМК) на апикальное доми
нирование у периллы и некоторых других растений. Пока оно. что ГМК снимает апи
кальное доминирование верхушечной почки, вследствие чего распускаются почки сред
него и нижнего ярусов, рост побегов из которых, в отличие от главного стебля, не по
давляется. Предполагается, что действие ГМК осуществляется посредством влияния 
его на метаболизм или активность эндогенных а\ксинов.

Одним из проявлений коррелятивных взаимодействий органов в он
тогенезе растений является апикальное доминирование, сущность кото
рого заключается в подавлении роста боковых почек верхушечными. 
Коррелятивные взаимоотношения органов растений в онтогенезе прояв
ляются не случайно. Они упорядочены и проявляются закономерно. Не- 
сомненью, такое упорядочение процессов роста происходит под опреде
ленным контролем.

Явление доминирования верхушечной почки относится к корреляци
ям торможения [8]. Изучение механизма этого явления привело боль
шинство исследователей к заключению, что торможение роста боковых 
почек под влиянием верхушечной осуществляется посредством индолил- 
уксусной кислоты (ИУК), образующейся в апикальных точках роста и 
перемещающейся базипетально в другие ткани растений [2, 5, 9, 10]. При 
этом создается градиент распределения ауксинов с максимумом у вер
хушки. В этом отношении большой интерес представляе! исследование 
Галстона и Дальберга [11] показавших, что градиент распределения аук
синов обусловлен не самим содержанием ауксинов, а активностью окси
дазы ИУК, которая очень низка у верхушечной почки и постепенно повы
шается в базипетальном направлении. Вследствие этою II в базаль
ных тканях интенсивно разрушается, поэтому содержание ее в почках 
нижних ярусов уменьшается.

В связи с изучением явления апикального доминирования опреде 
ленный интерес представляет отмеченное некоторыми исследователя ми 
[1, 3, 4, 6, 12, 13] снятие этого эффекта гидразидом малеиновой кисло
ты (ГМК).

Найлор и Девис [13] находят, что I МК, проникая в растения, Вплю- 
чается в регуляторный механизм апикального доминирования, в резуль
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тате чего трогаются в рост спящие почки, которые в нормальных усло
виях никогда не пробуждаются. На основании этого они считают, что 
ГЛ1К является хорошим средством выяснения механизма апикального 
доминирования.

Проводя в этом направлении некоторые исследования, мы устано
вили четкое снятие апикального доминирования этим ингибитором рос
та у периллы краснолистной (РегуПа папкупегшз) и некоторых других 
растений.

Растения опрыскивались 0,25% раствором ГМК в фазе 3-х пар 
шстьев. В течение 30—40 дней рост обработанных растений был пол
ностью подавлен, затем начали пробуждаться пазушные почки всех уз- 
юв. Рост побегов пазушных почек верхней пары листьев через некото

рое время приостановился, тогда как побеги из нижних узлов продолжа
ли интенсивно расти. На этих побегах появились даже ветвления II поряд
ка. У контрольных растении к концу опыта из пазушных почек верхних 
узлов также образовались небольшие приросты (рис.), однако учет ли-

Влияние ГМК на апикальное доминирование у периллы. Справа--
растение, обработанное 0.25% ГМК.

немного роста показал, что длина всех приростов у обработанных расте
нии на 60% больше, чем у контрольных (таблица). При этом, если рост 
основною стебля здесь был полностью подавлен, то у боковых ветвлений 
он в 4 раза превысил контроль.

Из приведенных данных весьма интересен факт такого интенсивно- 
ю роста боковых побегов при полном торможении роста верхушечных 
ночек у обработанных растений. Кроме того, вызывает некоторое недо
умение пробуждение и рост почек среднего и нижнего ярусов.
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Таблица
Рост побегов периллы под влиянием ГМК

Варианты 
опыта

Суммарная длина 
всех приростов

Длина главного 
стебля

Длина боковых ’ 
побегов

см см см °/о

Контроль
ГМК О,25°/о

73,4
116,2

100
158

49,9
Н.2

I
100
22,5

23,5
105,0

100
440

° /
/ о о / о

Обычно при удалении апикальной почки пробуждаются последую
щие от верхушечной 1—2—пазушные почки растений. В опыте с подсол
нечником в одном Случае удалялась верхушечная почка, в другом—рас
тения обрабатывались ГМК. В первом случае трогались в рост пазуш
ные почки только верхнего яруса, во втором—также пазушные почки 
среднего, а иногда и нижнего ярусов, которые обычно не пробуждаются. 
У растений дурнишника под влиянием ГМК отмечен рост даже пазуш
ных почек семедольных листьев. Таким образом, как видно из приведен
ных данных, подавляя рост верхушечной почки, ГМК одновременно сни
мает ее доминирующее действие, тем самым способствуя активации рос
та боковых почек, которые обычно не раскрываются.

Видимо, влияние ГМК на апикальное доминирование осуществляет
ся через изменения метаболизма или градиента распределения ИИ в 
растениях. При этом есть основания предполагать, что смещение гра
диента ИУК происходит вследствие подавления роста верхушечной поч
ки ГМК. Известно, что в покоящихся почках синтез ИУК не проис
ходит [2].

Однако в наших опытах снятие апикального доминирования у вет
вей первого порядка периллы осуществлялось без подавления роста 
(рис.). Подобное явление отмечено также у клубней картофеля, содер-. 
жащих ГМК [7, 8]. Это говорит в пользу непосредственного влияния дан
ного ингибитора на метаболизм или активность ауксинов.

Институт ботаники 
АН АрмССР Поступило 22.VIII 1973 г.•г

Ա. Հ. ԱՐՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՄԱԼԵԻՆԱՅԻՆ ԹԹՎԻ ՀԻԴՐԱԶԻԴԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԱԳԱԹՆԱՅԻՆ 
ԴՈՍ ԻՆԱՆՏՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

II. մ փ ո փ п ւ մ

Մայեինային թթվի հիքրադիղի ( Մ ք>Հ ) ազդեցության ներքո պերիլայի և 
մի քանի այլ բույսերի մոտ վերանում է դագաթնային դոմինանտությունր, 
որի հետևանքով սկսում է աճել միջին, իսկ երբեմն նաև ներքին հարկի բող
բոջները։ Լ՚ստ որում, ՄքեՀ-ի ազդեցությամբ դլխավոր ընձյուղների աճը
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արգելում է, ապա, կողային բողբոջներից գոյացած րնձյուղներր ցույց են տա֊
լիս ինտենսիվ աճ։ Գրականության տվյալների և 
ման վրա եզրակացնում ենք, որ ՄԹՀ ազգում

ստա ցված 
է էնդոգեն

արդյունքների հի֊ 
աուքսինների մե֊

տա բոլի ղմի կամ ակտիւէության վրա։
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ՀԱՄԱՌՈՏ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ

Ժ. Հ. ՇԱՔԱՐՅԱՆ, Վ. Ա. ԱՎԱԳՅԱՆՑՈՐԵՆԻ ՄՈԻՏԱՆՏՆԵՐԻ ՓՈՇԵՀԱՏԻԿՆԵՐԻ ԱՆԱԼԻԶԸ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՀԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ
հույսերի ռա գի ո ղւլա յն ո ւ թ յան ո ւս ո ւմն ա и ի ր ո է թ յո ւնն Լ ր ի ց պարզվել է, որ 

իոնիգացնող ճառագայթների նկատմամբ միևնույն կուլտուրայի տարբեր

սորտեր ցուցաբերում են 
Ա յն քան ո վ, որքանով

տարբեր ղգայն ու թյուն ի 7, 8, 
մուտացիաների առաջացումը

10, 11 ]։
հանգեցնում է օրգա -

նիզմի գենոտիպի փոփոխման, ենթադրվում է, որ մ ուտ ան տ ձևերի ռա - 
գիողգայնությունը նույնպե ս կարող է փոխվել ելակետային սորտերի համե- 
մ ա ա ո ւ թ /ա մ բ ։ եվ իրոք, տարբեր սորտերից և ձևերից ստացվող մ ուտանտ- 
ներր բնորոշվում են ճառագայթահարման նկատմամբ նշան ա կալիորեն 
բարձր կայունությամբ [8]։

հացի դրանից, մուտանտներն իրենց ելակետւո յին սորտերի համեմա -

աո Լ աչքի են րնկնում նաև քրոմոսոմների ինքնաբեր խոտորումների

Մուտագեն գործոնների ա ղգե ց ութ յան ուսումնասիրությունը \\լ սերբն֊ 
դում փոշեհատիկների ձևաբանական և ֆիզիոլոգիական հատկանիշների 
վրա ցույց է տվել, որ ճառագայթահարման դոզայի կամ քիմիական մուտա

գենի խտության ավելացումից բույսերի մոտ համապատասխանաբար նը- 
վազում է փոշեհատիկների ֆերտիլոլթ յունր, պակասում է նրանց պլազմայի 
քանակութ յունր, օսլայի պարունակությանը, մեծանում են վակուոլների չափ- 
սերր և այլն [2, 3, 4]։

Մուտանտ ձևերի մեյոզի ընթացքի և փոշեհատիկների ուսումնասիրու

թյանը նվիրված են մի շարք աշխատանքներ [4, 6, 9]։ Պարզվել է, որ մու- 
տանտների մոտ, ելակետային սորտերի համեմատությամբ, մեծանում 4 
մեյոզի ընթացքի խախտումների հաճախականությունը, որը հանգեցնում !յ 
փոշեհատիկների ֆե ր տ ի լո ւթ յան նվազեցմանը։ Մեր հետազոտությունները 
ցույց են տվել, որ ցորենի մուտանտների մոտ փոշեհատիկների քանակը ա- 
վելանում է եքակետային սորտերի համեմատությամբ, իսկ ֆերտիլութ յունր 
հ ի մն ա կան ո ւմ չի փոխվում [1 ]։

Ուսումնասիրել ենք նաև ռեն տ զեն աճա ռա գայթ ահ ար մ ա մ բ ինգուկցված 
փափուկ ցորենների մուտանտների և ելակետային սորտերի բնութագիրդ 
Փոշեհատիկների մեծության և ֆերտիլության որոշման մեթոդի մանրամասն 
նկարագիրր տրված է մեր նախորդ հոդվածում [1 ]։

Պարզվել է, որ 15 կռ դոզայով ճառագայթահարելիս 1000 փոշեհատիկ
ների ընդհանուր ծավալը Ալթի֊աղաջ ելակետային սորտի մոտ փոքրանում է 
այն դեպքում, երբ նույն սորտից ստացված 2-158 մուտանտի մոտ մեծա֊ 
նում Լ, իսկ 1 — 157 մուտանտի մոտ մնում է անփոփոխ (աղյուսակ)։
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Հորենի մուտանտների փոշեհատիկների բնութագիրը
Աղյուսակ

ոեն տ դեն աճ առա դա յթա Հար ման դեպքում

տ ա*ե տն ե ր
չ]առա ր[ օւ յ թ

հ արման դո դան , ----------------
կո քանակը

աս էջներո ւ մ

Փ ո շ ե հ ա ւո- ի կ ն ե ր ի

ծավտքրք մմձ 
£

ՓԿ ւտիրւլ^ 
[Տյունը, 
•/օ±րո

է. մ1քք.
I

Ալթ ի֊աղահ

Մու տ ։սն տ 
2—158

Մ ուտանտ 
1 — 157

ք'եէյոքւոա յա

է ր ի տ բո չ է ո ւ- 
կոն 12

Մ ու տ սւնտ
167

17 ուտանտ
170

ս , տ .
15

ս . տ ,
15

ս. ւո .

ս • տ , 
10

ս . ԼՈ , 
10

ս » "ք
10

ս . տ .
10

3340
4000
3710
3815
3707
5090
2775
2705
2835
3125
3455
4020
2980
3715

0,13
0,11
0,08
0,10
0,10
0,10
0,09
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,11

95+0,9
91 + 1,1'

97,3+0,6
94,2+0,9
96.8±0,7
91.0+1,1
94,5±0,9
95,7+0,2
93,5+1,0
94,0±՜Խ0
94,0+1,0
95,0+0 >9
94,2+0,9
93,7+1,1

1,08

2.7

4,37

1^0

0,3

0,8

Ս

Փոշեհատիկների րնդՀանուր ծավալը չի փոխվում նաև 10 կռ դոզալով 
ռ ա ռ ա պ այթ ահ ա ր ե լո ւ դեպքու մ, ինչպես եյակետային սորտերի, այնպես էլ 
նրանցից ստացված Ս ո։ տանտ ձևերի մոտ, չնայած փոշեհատիկների երկա

րություն ր և լայնությունը կրում են որոշ փովախութլուններ։
Ելակետային սորտերի և մ ուտանտների փոշեհատիկների րանակի վըս' 

ո են տ ւլ են ահ ա ռա էլա յթ ա ■ ա ր ո ւ մ ր թողնում է խթանող ազդեցություն։ Օացա- 
ռություն է կազմում եեզոստայա-1 ելակետային սորտր, որի մոտ փոշեհա
տիկների քանակը պակասում է։ Աղյուսակում ամփոփված են նաև փոշեհա

տիկների ֆե րտ ի լութ յան անալիզի արդյունքները, որոնք ցույց են տալիս, որ 
ընդհան ուր առմանբ հ ա ուս զայթւս'1 արումր շատ նուրբ ձևով է ազդում ֆեր- 
տիլու/1 յան վրա։ Այս տեսակետից ոեն տ դեն աճա ռա դա յթ ահ ա ր ո ւ մ ր իր ազ
դեցությամբ նմանվում է քիմիական մուտազենների ազդեցության ցածր 
խտություններին [9], այսինքն փոշեհատիկների ձևաբանական փոփոխու
թյունները արտահայտվում են նորմայից եղած թույլ շեղումով։ Անալիզի 
արդյունքներից պարզվում է, որ ճառազայթման 10 կռ դոզայի դեպքում 
փոշեհատիկների ֆերտիլությունր ոչ միայն չի նվազում, այլև ընդհակառակը, 
ավելանում է ինչպես եւակետային սորտերի, այնպես էլ մուտանտների մոտ, 
միայն .V 170 մուտանտի մոտ 10 կռ դոզան ճնշող ազդեցություն է ունենում, 
իսկ 15 կռ դոզան ընդհանրապես ճնշող ազդեցություն է ունենում ինչպես 
ելակետային սորտերի, այնպես էլ մուտանտների վրա։

Այսպիսով, ռեն տ դեն աճա ռա դա յթ ահ ա րմ ա մ բ ինդուկցված փափուկ ցորենի 
մուտանտների և ելակետային սորտերի ռադիողդայնոէթյան ուսումնասիրությու֊ 

/ - \1 սերնդում ցույց տվեց, որ ինչպես ելակետային սորտերր, աինպես էլ 
մուտանտ ձևերի փոշեհատիկներր բնորոշվեմ են ճառագայթահարման նր֊ 
կատմամբ բարձր կայունությամբ։

ՀՍՍՀ ԳԱ բույսերի ինղուկլյված 
1 ուտաւքենեւյի լարորատՈրիա

Ստաւյված է 13.711 1973 թ.
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Ж. О. ШЛКЛРЯН, В. А. АВАКЯН

АНАЛИЗ ПЫЛЬЦЫ МУТАНТОВ ПШЕНИЦЫ 
ПРИ РЕНТГЕНОБЛУЧЕНИИ

Резюме

В работе дается характеристика пыльцы мутантов и исходных 
сортов мягкой пшеницы при рентгеноблучении.

Установлено, что при рентгеноблучении происходит увеличение ко
личества пыльцы в тычинках как мутантов, так и исходных сортов, 
за исключением сорта Безостая-1.

Рентгеноблучение в дозе 15 кр приводит к уменьшению объема 
пыльцы и снижению фертильности у исходных сортов. Незначительное 
снижение фертильности пыльцы при указанной дозе отмечено и у му
тантов.

Таким образом, радиочувствительность мутантов по показателям 
качества, объема и фертильности пыльцы существенно не отличается от 
таковой исходных сортов.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 577.152:547 963.2

Г. к. ПАРСАДАНЯН

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФОСФАТАЗ 
СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ

Ряд ферментов существует в двух формах, которые могут перехо
дить одна в другую вследствие реакций фосфорилирования и дефосфори-
лирования. К ним можно отнести фосфорилазу, киназу фосфорилазы,
гликогенсинтетазу, пируватдегидрогеназу и др. [9]. Эти процессы ката
лизируются протеинкиназами и фосфопротеинфосфатазами (ФП-аза- 
ми). Накопились данные, свидетельствующие о наличии множественных 
форм протеинкиназ и ФП-аз в одной и той же клетке [4], а также об от- 
носительно широкой субстратной специфичности ФП-азы. Так, гистон
3£фосфатаза, открытая Майслером и Ланганом [5], оказалась идентичной 
ферменту, дефосфорилирующему гликогенсинтетазу О и киназу фосфо
рилазы [9]. В свою очередь фосфатаза фосфорилазы а способна, поми-
мо своего основного субстрата, дефосфорилировать также ингибитор
ный компонент белка тропонина [1]. Назрела необходимость выяснить, 
не являются ли эти две фосфатазы одним и тем же ферментом. С этой
целью в настоящей работе сделана попытка сравнить некоторые свой
ства ФП-азы и фосфатазы фосфорилазы а.

В качестве источника фермента использовалась сердечная мышца кур. ФП-азная 
активность в пробах определялась по Файнштейну и Фольку [2]. Фосфатазу фосфорила- 

ы а готовили по Де Вульфу и др. [8]. О дефосфорилировании фосфорилазы судили по 
падению ее активности.

На рисунке показано действие возрастающих концентраций фтори
да натрия на активность обоих ферментов в бесклеточном экстракте (по
лученном при центрифугировании гомогената сердечной мышцы при 
б тыс. g в течение 10 мин). Исходя из полученных данных, можно заклю
чить, что как ФП-аза, так и фосфатаза фосфорилазы а теряют свою ак
тивность при действии возрастающих концентраций причем эффект
зтот несколько резче проявляется в отношении фосфатазы фосфорила-••
зы а. Однако в свойствах этих двух ферментов имеются и более суще
ственные различия. Так, при пропускании тканевого экстракта через ко
лонку с Сефадексом Г-25 для освобождения его от низкомолекулярных 
компонентов ФП-азная активность в нем полностью исчезает, тогда как 
активность фосфатазы фосфорилазы сохраняется. Далее характерным
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этапом очистки препарата фосфатазы фосфорилазы является осаждение 
ее при pH 5,2 уксусной кислотой. Как показали наши исследования, эк-

1стракт ткани до обработки уксусной кислотой проявляет обе I» осфатаз-1
ные активности, однако после подкисления до pH 5,2 фосфатаза фосфо
рилазы а концентрируется в осадке, тогда как ФП-азная активность ос
тается в надосадочной жидкости. Указанные различия позволяют пред
полагать наличие двух разных фосфатаз, одна из которых дефосфорили-
рует фосфорилаз)՛ а, а другая отщепляет фосфор от }юсфопротеинов

Действие ионов I7՜ на активность фосфатазы фосфорилазы а и фосфо- 
протеинфосфатазы сердца кур (°/о от исходной активности).

(казеина). Возможно, что ФП-аза воздействует лишь на такие 
ные связи, которые возникают при фосфорилировании белков

(эосфат-«•

цикло-
АМФ зависимой протеинкиназой. Как известно, такая киназа осуще
ствляет фосфорилирование казеина, гистонов и некоторых других бел
ков [3, 7, 9]. Переход же фосфорилазы b в а требует наличия отдельной 
киназы фосфорилазы. Действие этой киназы весьма специфично: 
V пои использовании в качестве субстрата фосфорилазы b превыша- ГП Э ՝ * ~֊, т / мег в 15 раз V х реакции фосфорилирования TI (ингибиторным компо
нент тропонина), а последняя, в свою очередь, в 150 раз интенсивнее фос
форилирования казеина тем же ферментом [6].

Нами изучались некоторые особенности взаимодействия ФП-азы с 
различными субстратами. Выяснилось, что «степень сродства» ФП-азы 
с казенном и фосфогистонами неодинакова. Так, когда в качестве суб
страта использовался казеин, Км составляла 2,4 X 10 1 М (в расчете на 
ортофосфат). В отношении же фосфорилированного гистона F.„, вели
чина Км оказалась на порядок ниже: 2X10 ֊5 М. (Меченная Р32 фрак
ция гистона F,„ была получена нами совместно с д-ром Анной Фараго 
в Институте биохимии Будапештского Медицинского Университета).
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Дальнейшие исследования на более очищенных препаратах ФП-азы 
позволят окончательно заключить, один ли это фермент, обладающий 
широкой специфичностью, или группа ФН-аз, каждая из которых дефос- 
форилирует определенные фосфопротеины.

Институт биохимии
АН АрмССР Поступило 20.XII 1973 г.

ճ. Կ. ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ

ՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ՈՐՈՇ ՖՈՍՖԱՏԱԱՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱՍԻՐՍԻԹՅՈԻՆԸ

Ա ւ1 Փ и Փ ում

Ուսումնասիրվել են հավի սրտամկանի ֆոսֆորիլադա Յ֊ի ֆոսֆատ ադայի
և ֆո սֆո պ րոտ ե ին ֆи սֆս> տ ա դա յի ( ՖՊ ֊ կ ո ւ թ 1Ո1 ն ն ե ր ։

Դիտվել է երկու ֆերմենտների ակտիվության ընկճում NaF֊ի ներկայու֊ 
թյամր։ Բացա Հայտվեք Լ նաև այդ երկու ֆերմենտների հատկությունների ր դ֊ 
դալի տարբերությունները։

Ւ տարբերություն ֆոսֆորիլադա Հ-ի ֆոսֆատաղայի ՖՊ֊ ադայի ակտի֊ 

վությունր ան Հետանում է Սեֆադեկս Ը 25֊ի սյունակով անցկացնեքուց կամ 
pH 5,2֊ ով նսւո եցԱելուց > ե ւոո ։

Հաստատված է, որ Km֊Ւ մեծությունը ՖՊ֊ադայի համար կադեինի ներ֊ 
կայությամր կադմում է 2,410՜4 Ի*\, այն ժամանակ, երբ հ ի ս տ ոն քշ ի ներկա֊ 
յությամբ այն հավասար Լ 2 • 1 () ՜5

քննարկվում / տարբեր ֆոսֆատազների գոյության հնարավորությունը, 
կախված դ ե ֆ ո ս ֆ ո ր ի լ ա ց մ ան ր նախորդող համապատասխան կինադների կոդ֊ 
1,Ւ.դ սպիտակու ցների ֆոսֆորիլ ացմւսն պրոցեսների ա ո ա ն ձն ա հ ա տ կութ յուն- 

նե1’Ւ^:
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ВЛИЯНИЕ МОНОЭТАНОЛАМИНА НА СОДЕРЖАНИЕ САХАРА 
В КРОВИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ТИРЕОТОКСИКОЗЕ 

У КРОЛИКОВ

Общеизвестна биологическая роль тиреоидных гормонов [3], в част- 
пости, в процессах стимуляции роста, ускорении метаморфоза, регуля
ции скорости метаболизма углеводов, белков и липидов. Особое значе
ние имеет также избирательное активирование ферментов, связанных 
как с цитоплазматическими мембранами, так и ферментами, локализо
ванными в гиалоплазме.

Представляет интерес и то обстоятельство, что тироксин связывает- м _ _ <» | _ и Vся, с одной стороны, с микросомальной фракцией, а с другой—негисто
новыми фракциями белков хроматина. Тиреоидные гормоны подавляют 
аминооксидазную активность ткани сердца, повышая ее чувствитель
ность к катехоламинам, что сопровождается значительным повышением 
задержки кислорода миокардом, приводящим к уменьшению энергети
ческой эффективности окислительных процессов. Многолетние исследо
вания кафедры биохимии, проводимые Камаляном [1] и сотр. с целью 
изучения влияния моноэтаноламина (МЭА) на обменные процессы ор- 
ганизма животных, показали, что под его влиянием происходят значи
тельные сдвиги в обмене веществ, синтезе нуклеиновых кислот, увеличи
вается количество АТФ, повышается активность ряда ферментов.

Учитывая вышеизложенное, мы приступили к изучению характера 
действия МЭА при тиреотоксикозе у кроликов. Это было интересно и 
потому, что, как показали работы нашей лаборатории [2], МЭА вызыва- 
от определенные сдвиги в содержзнии глюкозы крови и гликогени в 
тканях.

Материал и методика. Содержание сахара в крови определялось по Хагедорну- 
Йенсену. В опытах использовались кролики-самцы весом около 2-3.200 кг. Все живот
ные (и контрольные) содержались при одинаковых условиях. Подопытные кролики бы
ли разделены на 5 групп, по 3 кролика в каждой.

Первая группа-контроль, вторая—кролики, получавшие ежедневно per os только 
трийодтиронин по 0.1 г на кг веса, третья-кролики, получавшие гормон+25 мг МЭА 
на кг веса, четвертая -г кролики, получавшие гормонН 50 мг МЭА на кг веса, пя
тая—кролики, получавшие только 50 мг МЭА на кг веса.

Опыты проводились в 3-х сериях.
Показатели определялись на 7-ой, 14-ый, 21-ый дни дачи препаратов.
В указанные промежутки времени в каждой группе определялись содержание са

хара в крови, вес, пульс, температура, дыхание, общее состояние и поедаемость.
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Результаты и обсуждение. В Гой группе никаких нарушений не от- 
мечалось. У 2-ой группы животных, получавших трииодтиронин, на 7-ои 
день наблюдалась типичная картина тиреотоксикоза (возиужденносгь, 
пучеглазие, гипергидроз, тахикардия, исхудание). А в группах, которые 
получали гормон и МЭА в различной дозировке, клинические симптомы 
тиреотоксикоза были менее выражены. У животных пятой группы, полу
чавших только МЭА, не отмечалось никаких изменений, но было обна
ружено некоторое повышение веса (на 5—8%, по сравнению с осталь
ными группами).

В данной работе мы приводим лишь сдвиги в содержании глюкозы 
крови у подопытных групп животных.

Таблица
Содержание сахара в крови, мг/°/0

Группа № кроликов Препараты 1-ый день 7-ый день 14-ыи день 21-ый день

11
12
2

10

III

IV
9

13
14

Контроль

среднее

гормон

среднее

25 мг МЭА 
4֊ гормон

среднее

50 М1 МЭА 
-ргормон

200
194
190

210
196
192

200
190
190

204
196
192

195 199 194 197

211

200 239 220 200
214 240 222 202
220 242 22! 204

240 222 203

186
190
192

195
205
201

171
171
189

170
160
182

189 200 177 171

190
186
192

144
140
142

182
180
176

164
152
164

189 142 179 160среднее

I
8

И

Данные таблицы показывают, что в контрольной группе в течение 
21 дин колеоания глюкозы составили 195—197 мг%. В группе, получав
шей только гормон, количество ее в крови повышалось от 203—240 мг%, 
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особенно на 7-ой день дачи (240 мг%). В остальных группах особых 
сдвигов в этом показателе по сравнению с нормой не отмечалось.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что при даче МЭА 
содержание глюкозы остается в пределах нормы. Гормон резко повыша
ет содержание сахара в крови, особенно на 7-ой день, а введение гормо
на в сочетании 50 мг МЭА, наоборот, уменьшает его, что наглядно вид
но из представленной кривой (рис.).

250 

мо 
250 

220 

210 

20£) 
190 

180 

170 

160 
150 

140 
150

О 1 Ч /4 <27 у ни

__________ контроль
____________ 2 о р м. о н

____________ 2 5л г зтаноламмна + горыоп

_____ ______ 50 этанолаглина+горм£>м

Содержание сахара в крови (мг%) при экспериментальном тиреоток
сикозе у кроликов.

Полученные данные показывают, что динамика изменений сахара в 
содержании крови при экспериментальном тиреотоксикозе отражает 
клиническое проявление заболевания, в особенности при даче одного 
лишь гормона и при сочетанном применении последнего с 50 мг моно- 
этаноламина.
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Опыты по выяснению механизма антитиреоидного действия моно- 
этаноламина при экспериментальном тиреотоксикозе находятся в ста
лии разработки.
Ереванский зооветеринарный

институт Поступило 3.1 1973 г.

Լ. Ա. 11ԱՐԴԱՐՅԱՆ, Գ. Վ. ՔԱՄԱԼՅԱՆ, Մ. Դ. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ 

9

ԷԹԱՆՕԼԱՄԻՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐՅԱՆ ՇԱՔԱՐԻ ՎՐԱ 
ԹԻԵ Ր Ո Տ Ո ՔIIԻԿ Ո ԶԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

Ա մփ ո փ ում

Էթանօլամինր կենդանի օր դանիդ մ ու մ կատարում է ղդալի դեր՝.
Այսպես, նրա աղդեցութ յան ներքո նյութափոխանակության րնթւ^ցքում 

տեղի են ուն են ում դրական տեղաշարժ եր ն ուկլե ին ա յին թթուների սինթեզի 
ժամանակ, նկատվում է Ա.ՏՖ֊ի քանակական աճ և մի չարք ֆերմենտների 
ակտիվության բարձրացում:

է^իրեոիդ հորմոնների բիոլոգիական դերի որոշակի նմանությունը էթանօ- 
լամինի ա զդե ցութ յան հետ, ինչպիսիք են' կենդանի օրգանիզմի աճի խթա
նում ր, ածխաջրա տների, սպիտակուցների ոլ ճարպերի մ ետ ա բոլի ղմի ըն
թացքի կարգավորումը, ինչպես նաև ֆերմենտների ընտրողական ակտիվա

ցումը, պատճառ >անդիսացան ուսումնասիրելու ճագարների մոտ թիրեոտոք
սիկոզի Ժամանակ էթանօլամինի աղդեցութ յան բնույթը։

՛և որձերը տարվել են երեք սերիայով, որի ժամանակ օդտա գործվել են 
՝ % կզ քաշով արու ռադարներ: Փորձնական խմբի ճագարները բաժանվել են
5 խմբի, 3• ական լուրաքան չչուր քսմրում։

Ւնչպես փորձնական9 այնպես էլ ստուգիչ խ մ ր ի կենդանիները պահվել
են մի ա տ ե и ա կ պա յմ աններում ։

1/.րյան մեջ շաքարի պ ա ր ո ւն ա կո է թ յո ւն ր որոշվել է հ ա գե դո րնի-Ւ են ս են ի 
մեթոդով։ Կատարված փորձերից պարզվում է, որ միայն հորմոնի ազգեցու՝ 
թյան տակ է նկատվում դլյուկոզայի քանակական աճ, իսկ երբ հորմո- 

^ր զուգակցվում է 50 մ դր էթանօլամինի հետ, հակառակ երևույթն է դի տ- 
վում: Էթանօլամինի , ա կ ա '» ո ր մ ոն ա լ արլդեցության մեխանիզմի ուսումնասի- 
ր ո է թ յ ո ւնն ե ր ր ներկայումս շարունակվում են։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 636 082.1
В. А. ЗОРАНЯН

МНОГОПЛОДИЕ КОРОВ И ВОЗМОЖНОСТИ СЕЛЕКЦИИ 
ПО ЭТОМУ ПРИЗНАКУ

Многоплодие коров является одним из интересных биологических 
явлений, имеющих большое теоретическое и практическое значение.

Следует отметить, что в настоящее время нет единого взгляда в от
ношении целесообразности повышения многоплодия коров и пригодно
сти в селекционном отношении коров, давших двойни и особей, рожден
ных в таких отелах.

Изучение этого вопроса являлось целью настоящей работы. Мы хо
тели выяснить также проявление двойневости у коров и взаимосвязь 
между некоторыми продуктивными показателями и этим признаком как иу коров многоплодных семейств, так и их сверстниц-одинцов, не имев
ших двойневые отелы.

В известной нам специальной литературе о наследовании свойств 
двойневости крупного рогатого скота имеется мало сведений. По этому 
вопросу к тому же нет единого мнения: ряд авторов считает, что двойни 
появляются у одних и тех же коров, по мнению других, двойни бывают и му коров определенных линии и семейств.

Материал и методика. Мы проанализировали генеалогию стада Дорийского пле
менного завода Калининского р-на АрмССР, где разводится чистопородный буро-кав
казский скот. Использовались племенные записи хозяйства за 1941—1971 гг.

Было установлено 157 случаев двойневых отелов: однополые самки ($ $) —52 па
ры, разнополые двойни (сГ 9)~66 н однополые самцы (сГсГ)՜39 пар-

Результаты и обсуждение. Анализ фактического материала показал, 
что в стаде скота Дорийского племенного завода многоплодные живот
ные в основном принадлежат к определенным родственным группам (ли
ниям и семействам). В данном хозяйстве существуют семейства и линии 
многоплодных животных, встречаются также коровы (14 голов), дав
шие двойню повторно, в частности корова «Вахта» 560 (из 8-ми отелов 
пять раз имела двойню).

Наши исследования показали, что многоплодные коровы отличают
ся более высокой продуктивностью, чем коровы одинцы (таблица).

Из таблицы видно, что по средним показателям максимальных удо
ев и по живому весу многоплодные коровы значительно превосходят сво
их сверстниц-одинцов. Так, например, коровы, давшие один раз двой
ню в одних и тех же условиях паратипических факторов превосходят
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Т а б л и и а
Показатели молочной продуктивности и живого веса коров, имевших 

двойневые отелы, и их сверстниц

Молочная продуктивность Живой вес, кг

Группа коров

Коровы, давшие двойню 
два раза и более

Коровы, давшие двойню 
один раз

Коровы, родившиеся в 
числе однополых двоен

Одинцы-сверстницы

14

121

168

Нт.

3970-5667

2256-6152

2361—5230

1718-6208

°//о
жира

4671 + 117,2 3,93

4108+73,8 3,81

3851 + 119,9. 3,89
3711+65,3 | 3,87

Нт. М+т

485-670 600,0+14,10

400-660 550,0+4,80

450-700 561,6+10,01
360-660՚536,8+4,40

п
М + т

по молочной продуктивности сверстниц на 397 кг, или на 10%, по живо- 
м\ веем—на 13,2 кг, или на 4,3%• •>

Разница в показателях продуктивности еще сильнее выражена у ко
ров. давших два и более раза двойни. Они превосходили по молочной 
продуктивности сверстниц-одинцов на 960 кг, или на 25,9%, по живо
му весу—на 63 кг, или на 11,7%.

Что же касается коров, родившихся в числе однополых двоен, то 
они по молочной продуктивности незначительно уступают многоплодным 
коровам, однако превосходят немногоплодных сверстниц.

Таким образом, наши исследования показали, что двойневость ко
ров, их молочная продуктивность и живой вес находятся между собой в 
положительной соотносительной связи. Все заводские линии и семей- 
ства скота Лорийского племенного завода берут свое начало от много- о плодных родителей, кстати, заметим, что селекция, проводимая в дан
ном хозяйстве по молочной продуктивности, привела одновременно к по- м _ ивышению в стаде двоиневости и плодовитости; двойневость крупного ро-

О Vгатого скота является хозяйственно-полезным свойством, следует вести 
селекцию и по этому признаку.
Ереванский зооветеринарный институт,

кафедра генетики и зоологии Поступило 20.11 1973 г.

Վ. Ա. ՋՈՐԱՆՅԱՆ

ԿՈՎԵՐԻ ՈԱԶՄԱՊՏՎՈՒԹՅՈԻՆԸ ԵՎ ԱՅԴ ՀԱՏԿԱՆԻՇՈՎ ՍԵԼԵԿՑԻԱՅԻ 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ա մ փ ո փ ո 1 մ

Առաջադրված հարցի ուսումնասիրության նսլատակով վերլուծվել են 
-այկական II IIԼ ^ա/ինինոյի շրջանի Լոռու տոհմաբուծարանի խոշոր եղջերա
վոր անասունների վերաբերյալ տ ոհ մ ա յին ղ ր ան ր ո ւմն ե ր ր է

Ա ւսումնա սիրութ յուններից հանգել են ր հետևյալ եզրակացության։



ո ո լ տոհմաբուծարանի տավարի զ ործար ան այ ին լոր զծերն ու րն տ ան իք-
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հովերի զո ւյգա տ վո է թ յան հատկության, կաթնային մթերատվության և 
կենդանի քաշի միջև զո յութ յուն ունի դրական հարաբերակցական կապ: Լո-

բո
ներր սկզբնավորվում են բազմապտուղ ծնողներից, և այդ տնտեսությունում 
կաթնային մթերատվության զծով նախրում տարվող սելեկցիան բարձրացրել 
է նաև զո ւյզա տ վո I թ յո ւն ր I Տավարի զո ւյ զա տ վո ւթ /ո ւն ր օզտակար տնտեսական 
հատկություն է, ուստի անհրաժեշտ է նույնպես սւ (զ հատկությունով սելեկ
ցիա տանել։
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ՀԱՄԱՌՈՏ ԴԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ
. УДК 595.752Ս. Թ. ԱՎԴԱԼՐԵԳՅԱՆ

ՄԻ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ' ՈՐԴԱՆ ԿԱՐՄԻՐ ՆԵՐԿԻ ՄԱՍԻՆ

Մ իքա յել Նալբանդւանր 1863 թվականի մայիսի 1 ֊ին բանտից իր եղբորը' 
Ղազարոսին դրած մի նամակում խոսելով իր ընկերոջ' բժիշկ Անանիա Սուլ֊ 
թանշահի մասին, բնագիտական այլ հարցեր ՛շոշափելու, հետ 
հուրդ է տալիս Անանիային զբաղվելու նաև որդան կարմրի մեկտեղ, իւ որ֊ 

ո ւս ո ւմն ւս ս ի ր ռ ւ֊

թքամբ: Ահա թե ինչ է դրում նա. «Անանիայի ուշադրությունն եմ հրավիրում « С OCC i П в11Ջ » ընտանիքի մ իջատների ուսումն ա սիրո։ թյտն վրա, չնայած

հայտնի 
րՒ

է, որ այդ միջատները գտնվում են «կակտուսի» ընտանիքի բույսե֊ 
այնուհանդերձ որդան կարմիրը կա և բազմանում է Հայաստանում,

Արաքսի հովտում: Այդ միջատն առաջին անդամ հայտնաբերեց եպիսկոպոս֊ 
նկարիչ Սահակր սրանից 20— 25 տարի առաջ, որի համար էլ ռուսական կա֊ 
ռավարոլթյան կողմից արժանացավ ցմահ թոշակի։ Այդ եպիսկոպոսը մա֊ 
հացել է 50֊ակտն թվականներին և նրանց (միջատների — Ս. Ա.) ղաղտնիքո 
գերեզման տարել...» [5]։

Մատենա դարանում, Մսեր Մսերյանի արխիվում պահպանւէած մի փաս֊ 
տաթղթում, դրված 1830 թվականին, որ , վերնագրված է «Օրինակ կազմելոյ 
զկարմիր որդան կամ մե ռուցման նորին», իբրև առաջաբան վերոհիշյալ Սա֊ 

• ակ ծաղկարարը հետևյալն է ասում. «Կամելով իմ զտանել զկերպ յօրին֊ 
ման որդանն կարմրոյ' (անձն առի կրել ղտ ս/ժ ան մուն ս ի պէս՜պէս վւ որձա ֊ 
ռութեանս մեռուցման նորին և հանման իւղոյն' րստ աւանդելոյ այլ և այլ 
անձանց սկսեալ ի 1815 ամէ փրկչական թուականին» [ 4 ] ։

Ներկ ստանալու համար արված փորձերը երկու խմբի են բաժանվում. 
նախ' միջատի մ եռցմ ան և ապա' ներկի ստ ա ցմ ան | 6* | ր Փորձերից պարզվում է, 
որ ներկի որակը մեծ չափով կախված է միջատի մեռցման եղանակից, որի 

• ամար նա անում է 10 փորձ' եռացնում քացախի և գինու մեջ, փռում, չո֊ 
րացնում, ազգում ծծմբի անհիդրիդով, վրան ցանում կրի և ,սլյոլրի փոշի և 
այլն...։ Վերջապես կանգ է առնում կալաքարի (^շՇՕղ) ջրում մեռցնելու 
վրա, որը անում է Սփրեմ կաթողիկոս Ձորագյուղցու խորհրդով։ Միջատի 
մեռցման եղանակը որոշելուց հետո, անցնում է մյուս փուլին' ներկ ստանա- 
(ո։ն, որի համար տա/իս է երեք ձև.

1. Միջատը կալաքարի (պոտաշ) ջրում մեռցնելուց հետո, թողնել 24 
<1ամ սաոր ջրի մեջ, ապա ե ո ա ցն ե լ շողանի (օճառախոտի SapOfiafia^ 2Րով> 
ավելացնել լութր (արենախոտ LythfUm^ 2 Ւ F > ?ոէրը քամել, չո րա ցնել։ Ս ր֊ 
գան կարմիր ներկի ստացման այս ձևին մենք հանդիպեցինք 1818 թվականին 
1:ջմիածնո,մ գրած' Մատենադարանի M 432 ձեռագրում ևս [3],
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2. թմրած որդր (միջատր) դնել գինու մեջ,

քամել և չորացներ Այս եղանակով 
ավելի գեղեցիկ ու ւղ այծա ռաւի ա (լ էէ

ստացված կ ա ր մ ր ա զ ո լ /а

ստացված ներկն ր и tn ծաղկարարի

3. Մ իջա տ ր ապա

о ճ ա ռա խ ո տ ի հետ
կյա ան ոթում պահելուց Հետո, եփել առաջին ձևով,

, խառնելով արենախոտ և շիր։

((Եւ այս է ահա զոր ի դււրծ ածեմք ի կ ն ի ք ա սրբազնասուրբ քահանա֊ 
յապէտիս մերոյ և յայէ ամէն բազմատեսակ յերանզս նկարուց և ի ծա^կւս- գիրս զանագան բղթ-.ւց (ընդգծումը մերն է -Ս. Ա.), օրէ յայնմանէ, (ի 
181Ր> թէականէն) մինչև յաչսօր ի ժամանակի, ոչ կարոտացեալ յայնմհետէ 
այդքուղ զնոյն դնելոյ»,— գրում է նա։

Ն երկի ստա ցու մ ի ց հետո է ղկա ր ա ր ր ձեռնարկում Ւ միջատի
հավաքման աշխատանքներին։ «Այս կեն ղան ի րստ պատմելս յ ոմանց զտանի 
լեղերս ղե ւոոյն Երասխայ սկսեւսլ ի Սարվանլար ասաղեւսչ տաճկարնակ
պեղջկ (որ է բացատ յա իրր կիսոյ աւուր ճանասլարհսն) մինչև զմուտս
մերձակայ սահ մ ան ա ցն Ն ա խճ ա ւ ան ա յ» ։

1822 թվական՛ից սկսած ձաղկարարր իր առջև խնդիր / դնում անձամբ
{ինեւ սէ եղերու ւ) և Կավարել միջատր։ Նախ' զնու մ է Խոր֊վիրապ 
րումւ Այնու >՛ ե տ և ճշգրտելով տեղերր' կ ա զմա կ երւց ու մ է միջատի

ա -

կան Հավաք, ձեռքի տակ ունենաւու[ 200 հողի | 1 ] ։ Իր զեկուցագրի մեջ 
հայտնում է, որ հավաքել է 3 փութ (18 կգ) չոր որղան կարմիր։ Ինչպես մի֊
ջատի հավաքմ ան աշխատանքներին, նույնպես և միջատի կենսաբանության
հետ կապված բոյոր հարցերին վերաբերող նյութերը նա զրի է աոել իր Հի 
շ ատ ս։ կա րան ու մ, որր հ ր ա տ ա ր սւ կւէա ծ է մեր կողմից [2խ

Սահ ակ ծաղկարարի գործունեության հետ կապված հարուստ նքրււթերր

պետք / հիմք ղւսռնան ու նւզաստեն որդան կարմրի Հետագա ու սումնասիրու ֊ 
թյունն երի համար, որին ձեռնարկել է ֊ՍԱ- գիտությունների ակադեմիա յի 
կենդւսնաբանութ լան ինստիտուտր։ Իսկ ներկի ստացման նրա առաջարկած 
ձեերր դրսևորում են նրան որպես քիմիկոսի, որր տքնւսջան աշխատանքով 
սլատմւսկան որդան կարմրին հանեց մ ո ռա ց ո ւ թ յ ո ւն ի ց , գա րձն ե լուէ արղիա-

կան։

Մ. Մա շտոց (է անվան 
Մ ատեն աղարան Ստացված է /5.Л/ 1973 թ.

С. Т. АВДАЛБЕГЯН
ДОКУМЕНТ О ПОЛУЧЕНИИ КРАСКИ «ВОРДАН КАРМИР»

Резюме

В XIX веке сбором «Армянской кошенили» и приготовлении из нее 
красок занимался Саак Цахкарар (Саак епископ Iер-Григорян, миниа- 
гюрист) В архиве Матеиадарапа сохранился документ, где подробно 
списываются способы умерщвления насекомого (Porphyrophora Hame- 
lii Brandt) и получения из него красок разных оттенков. Документ да
тирован 1830 годом и принадлежит тому же Сааку Цахкарару: краски 
он употреблял для рисунков, акварелей, печатей и для оформления важ
ных бумаг. Приведем один способ получения краски, предложенный
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Сааком Ца.хкараром. После умерщвления насекомых в растворе К2СО3 
оставляют в воде 24 часа, затем кипятят в растворе мылнянки (Заропа- 
па), прибавляют дербянника (ЕуИнит), квасцов, процеживают и вы- 
смвивают.
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РЕФЕРАТ

УДК 577.1.615.7/9

Б. Т. ГАРИБДЖАНЯН, А. А. ЧАЧОЯН, Ц. Е. АГАДЖАНЯН, К. Л. АМБОЯН

ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ АКТИВНОСТЬ И ОСТРАЯ 
ТОКСИЧНОСТЬ ПОЛИПЕПТИДОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ЦИТОТОКСИЧЕСКИЕ ГРУППЫ. I

Приводятся результаты изучения острой токсичности и противоопу
холевой активности полипептидов ряда а-аминокислот, связанных кар-
боксильным концом амидной связью с остатками бис-(2-хлорэтил) ами
на, Ы,М-бис- (хлорэтил) гидразина, Ы,Ы-бис (2-хлорэтил) -п-фениленди-
амина и этиленимина. Число остатков аминокислот в полипептидах 
варьировало в пределах 5—30. Изучалась острая токсичность препара
тов на белых беспородных мышах при однократном внутрибрюшинном 
введении и их противоопухолевая активность на асцитной карциноме 
Эрлиха, саркоме 45 и карциносаркоме Уокера 256. Для сравнения полу
ченных данных в химиотерапевтических опытах использованы анало
гичные дозы препаратов 1/20 ЛДюо на мышах и 1/50 ЛДюо на крысах. 
Всего проведено 108 опытов с использованием 1320 мышей и 984 крыс. 
В качестве контроля взят препарат сарколизин, полученный из завода 
Фармакон Мин. медпром. СССР.

Изученные соединения в основном обладают слабой токсичностью 
(ЛДюо = 4ООО—5000 мг/кг). К химиотерапевтическому воздействию пре
паратов наиболее чувствительной оказалась асцитная опухоль Эрлиха. 
Препараты первых трех подгрупп угнетают скорость накопления асцита 
без существенного продления жизни животных по сравнению с контро
лем. Исключение составляют п-М,М-бис-(2-хлорэтил)аминофениламиды 
полиглицина, которые в 2 и более раза продлевают жизнь подопытных 
мышей. Единичные препараты слабую противоопухолевою активность 
проявляют и на крысиных опухолях. Изученные препараты по антл- 
бластической активности уступают сарколизину.

Библиографий 16. Таблиц 4.

Институт тонкой органической химии 
им. А. Л. Мнджояна АН АрмССР Поступило 29.XII 1972 г.
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РЕФЕРАТ

УДК 62.50.007.57

Н Е. САРАФЯН, В. А. ТУМАНЯН

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Процесс дифференциации, т. е. процесс, где постоянно происходят 
раздробление и перераспределение функции (как логических, так и 
функции управления), не может выступать отдельно от процесса инте
грации. Вопросы дифференциации и интеграции неотъемлемы от свойств 
живых существ. В нейрофизиологии, например, общеизвестно, что функ
циональные иерархические уровни координации превышают число невро
логических морфологических уровней. Эти соображения позволили 
предположить, что переход в процессе эволюции живых организмов ко 
все более сложным уровням и формам управления поведением осуще
ствляется не только путем настраивания новых более высоких коорди
нирующих центров, но и путем формирования эквивалентных механиз
мов управления сепаратных подсистем в пределах того же неврологиче
ского уровня. Результаты опытов свидетельствуют о том, что координа
ция взаимозависимых функций достигается путем формирования адек
ватных для данных условий взаимодействий сепаратных подсистем 
структурных механизмов обратных связей, что свидетельствует о том, 

то наиболее эффективная координация достигается не путем построе
ния специальной координирующей системы, а путем поиска в каждой из 
взаимодействующих подсистем своего, наиболее подходящего для дан
ных условий ориентирующего сигнала. С кортиколизацией подсистем и их 
функций вся информация с периферии, ее хранение и выдача распоряже- 
П1й сосредотачиваются в высших отделах головного мозга. Централиза
ция управления функциями приводит к углублению их дифференциации 
и специализации. А со специализацией функций возникает необходи
мость более точной и быстрой координации отдельных функций и 
их регулирования. Таким образом, специфические изменения окружаю- ад
щей среды вызывают у животного все большую дифференциацию посту
пающей информации и механизмов его обработки для формирования 
соответствующей реакции.

Любой коллектив живых организмов это не случайные группиров
ки 01 дельных индивидуумов, а организованные сообщества с четкой вну
тренней структурой. Взаимоотношения между членами такого сообще- 
ства регулируются на основе субординации. Этот «табель рангов» дей-
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ственен при разрешении всевозможных конфликтов. В сообществе диф
ференцированные элементы согласуются между собой в известном по
рядке с тем, чтобы более или менее рассеянные элементы подчинялись 
какой-либо закономерности. Там, где элементы не дифференцированы, 
нет и интеграции. Там, где некоторые элементы дифференцированы, 
связь неполная, внешняя, и мы в этом случае имеем систему искусствен
ную, неполную. Там, где все элементы дифференцированы, а значит и 
интегрированы, система естественная: ни один из элементов не может 
быть отброшен без нарушения целого, но всякий из них имеет свое над
лежащее место и совершает свою специальную функцию. К анализу во
просов, возникающих в иных структурных и функциональных взапмоот- и иношениях, можно подойти с формальной точки зрения и получить соот
ветствующие модели, объединяющие на первый взгляд разрозненные 
вопросы. В этом плане в работе делается попытка смоделировать прос
тые дифференцировки, используя для этого методы конечных автома
тов (вероятностных), которые многие свойства живых организмов вос
производят достаточно точно. Основное предположение заключается 
при этом в следующем: если в управляющей системе возникает необхо
димость учесть специфические параметры окружающей среды (например, 
параметры, меняющиеся чаще обычного), то следует переорганизовать 
функции управления и его структуры, выделяя для этого соответствую
щие механизмы и элементы. Это часто приводит к увеличению выжива
ния и продлению жизни системы в определенном смысле. Далее приво
дится простая модель дифференцировки. Можно с уверенностью ска
зать, что, если в окружающей организм среде возникает или устанавли
вается градиент направления (в виде быстро меняющихся параме
тров), следует учесть изменение частоты и периода управления. Иначе 
под влиянием и действием ассимметричности окружающей среды, по 
крайней мере в самом его начале, в организме индуцируются соответ
ствующие реакции -в виде различных приспособляемых механизмов и 
взаимоотношений, что приводит к расчленению и реализации регулятор
ных принципов живого организма.

Библиографий 7.
Институт экспериментальной биологии 

АН АрмССР Поступило 24.ХИ 1973 г.
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РЕФЕРАТ *

УДК 595.765.4

М.' А. МАРДЖАНЯИ

МОРФОЛОГИЯ ТРЕХ ВИДОВ ЩЕЛКУНОВ— 
5ЕЕАТО5ОМи8 БАТИЗ ₽.. АОИЮТЕБ БРИТАТОК Լ. 

И МЕЕАМОТи8 ЕИ8С1СЕР8 Օ¥ԼԼ.

Несмотря на обилие работ по щелкунам, многие особенности их 
строения, имеющие важное таксономическое значение, до сих пор изуче
ны недостаточно или не изучены вовсе. В этой статье мы приводим опи
сание и изображение ряда структур для трех видов щелкунов: 
8е1а1050тп5 1а1пз Е., А^г1о1ез 8ри1а1ог Б. и Ме1апо1и8 Ти5с1сер$ 
Оу11., принадлежащих к почвенной фауне АрмССР и являющихся 
серьезными вредителями ряда культур, но имеющих различный тип пи
тания. В частности изучены:

ротовые органы, в строении которых имеются многие различия, свя
занные с их трофической специализацией; /

выступ переднегруди, также оказавшийся весьма изменчивым;
строение метэндостернита, которое различно у разных родов, но до 

сих пор совсем не изучено;
жилкование крыла, которое довольно однородно;
строение последних сегментов брюшка для обоих полов, в котором 

можно найти ценные филогенетические признаки;
строение гениталий обоих полов, в частности, вооружение совоку

пительной сумки самки, которая дает ценные видовые признаки, в том 
числе для двух видов рода Ме1апоН18, гнНрез НгЬбБ и {пзЩсерз Су 11., 
резко отличающихся по этому признаку.

Библиографий 7. Иллюстраций 7.

Институт зоологии АН АрмССР Поступило 19.Х 1973 г.
г
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РЕФЕРАТ

УДК 634.322

Ф. М. ОДАБАШЯН

ВЛИЯНИЕ ОПЫЛИТЕЛЕЙ НА ПЛОДОНОШЕНИЕ
И ЗАВЯЗЫВАЕМОСТЬ СЕМЯН В ПЛОДАХ МАНДАРИНА УНШИУ

В статье представлены результаты изучения комбинационной спо
собности мандарина уншиу, наследуемости признака морозоустойчи
вости в гибридном потомстве и связанного с ним варьирования полез
ной завязываемости плодов и семян при гибридизации цитрусовых, на
ходящихся в близких и далеких степенях родства. Установлено, что в за
висимости от комбинации скрещивания, т. е. в зависимости от степени 
генетического соответствия партнеров, участвующих в скрещивании, 
завязываемость плодов сильно варьирует.

Наиболее эффективная завязываемость плодов и семян выявлена 
при скрещивании мандарина уншиу с межвидовыми гибридами. При 
этом процент завязываемости плодов увеличивается в 3—6 раз.

Библиографий 10. Таблиц 2.

Сухумская опытная станция ВИР Поступило 20.XI 19/3 г.
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РЕФЕРАТ

УДК 634:71

П. К. МЕЛИК-ОГАНДЖАНЯН

О СОЗДАНИИ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕКОРАТИВНОГО ЭФФЕКТА 
ПРИ ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДОВ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Расширение ассортимента декоративных кустарников дает архитек
торам и озеленителям широкие возможности составлять яркие, живые 
уголки природы.

Одним из основных факторов декоративности кустарников являют
ся фенофазы распускания почек и цветение, осенняя раскраска листьев.

На основании фенологических наблюдений нами составлены табли
цы, которые должны лечь в основу компановки растений с целью декора
тивного эффекта кустарников.

Цветение декоративных кустарников (в условиях гор. Павлодара) 
в основном приходится на май, июнь и июль месяцы, на август всего два 
вида—роза морщинистая и роза коричная, а на сентябрь—ни одного 
вида. В основном вегетация декоративных кустарников в условиях гор. 
Павлодара начинается с HI декады апреля и кончается к III декаде 
сентября.

Можно создавать долго и красиво цветущие живые уголки природы 
в парках, садах и скверах с помощью использования местных дикорасту
щих кустарников и интродукции новых декоративных кустарников.

Следует широко применять хвойные декоративные кустарники, на
пример: тую западную, можжевельник казацкий, можжевельник си
бирский.

Таблиц 2.

Институт ботаники АН АрмССР Поступило 30.XI 1973 г.
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НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ СЕКЦИИ РАДИАЦИОННОЙ ГЕНЕТИКИ

2—5 ноября 1973 г. в Ереване проходило рабочее совещание секции радиационной 
генетики Научного совета АН СССР по проблемам радиобиологии и Научного совета 
АН СССР по проблемам генетики и селекции. Активное участие в организации данного 
совещания принимали Отделение биологических наук АН АрмССР. Институт общей 
генетики АН СССР и Лаборатория мутагенеза растений АН АрмССР.

В совещании участвовали ученые Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Минска 
Свердловска, Еревана и других городов.

С приветственным словом выступил академик-секретарь Отделения биологических 
наук АН АрмССР В. О. Казарян.

Совещание отрыл Ю. Я. Керкис.
На совещании были заслушаны доклады, посвященные проблемам генетической ра

диочувствительности, модификации генетических эффектов радиации различными внеш
ними воздействиями, регуляции мутационных процессов, а также применению методов 
радиационной генетики в практике сельского хозяйства и медицины

В докладе Н. В. Лучника были приведены данные трех типов опытов, которые 
позволили автору сделать заключение, что. во-первых, стадия синтеза не играет суще
ственной роли в образовании аберраций хромосом, во-вторых, в клеточном цикле суще
ствует два «критических периода», когда повышается выход аберраций и. в-третьих, 
тип аберраций зависит не только от стадии цикла, на которой происходит облучение, но 
и от дозы облучения.

Данные, согласно которым репарация хромосомных повреждений протекает по-раз
ному на разных стадиях клеточного цикла и представляет собой сложный процесс, бы
ли представлены в докладе Е. Э. Ганасси. Автором обнаружено явление «метаболиче
ской» пострадиационной защиты, обусловленной активацией репарационных процессов 
в клетке. Показано, что радиозащитное действие сульфгидрильных соединений, котовое 
было продемонстрировано также в отношении высших растений в докладе С. П. Се- 
мерджяна, обусловлено защитой ими репаративной способности клеток.

О новом эффекте радиации на «митотические хромосомы» сообщила Л. II. Лебеде
ва. С помощью оригинальной методики ею было показано, что процесс образования 
аберраций не заканчивается до стадии метафазы и на его ход можно оказывать влия
ние еще и в течение этой стадии.

В своем докладе Е. М. Протопопова показала, что потенциальные повреждения, 
возникающие при облучении сухих семян (I—1% влажности), сохраняются в структу
ре хромосом, по крайней мере, в течение трех клеточных поколений, претерпевая 
репликацию.

В докладе О. В. Малиновского, ввивавшего оживленную дискуссию, было показано 
(на основании экспериментов, проведенных на дрожжевых клетках), что выход рецес
сивных и доминатны.х деталей зависит от стадии митотического цикла, на которой про
изводится облучение.

О контроле мутационного процесса со стороны организма доложила 1\ В Ьатты. 
Она показала повышенную радиочу вствнтелвноств самцов по большинству тестов.

Ряд докладов был посвящен модификации радиационных повреждений. М. М. Ти
хомирова привела данные, согласно которым рентгеновские лучи вызывают потенциаль
ные повреждения с разной длительностью латентного метасгабильного состояния в за
висимости от жесткости лучей, от стадии оогенеза, от типа учитываемых мутаций.

А. А. Позолоткн сообщил о том, что предварительное облучение в малых дозах по
вышает радиорезистентность к последующему воздействию в больших дозах и этот эф
фект зависит от соотношения величин доз предварительного и повторного облучения..
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В докладе Л. С. Царапкина были представлены результаты опытов, в которых 
изучалось влияние на лучевые повреждения хромосом в покоящихся семенах гороха с 
различной влажностью такие факторы, как интенсивность удаления газов из семян с 
последующей заменой аргоном.

Результаты исследований по модификации действия рентгеновских лучей с по
мощью супероптимальных температур представил на обсуждение сессии Р. С. Бабаян. 
Автор показал, с одной стропы, защиту от непосредственного действия радиации по 
различным тестам, с другой—повышение выхода мутаций. С помощью облучения и вы
соких температур автору удалось получить ряд хозяйственно-пенных мутантов 
пшеницы.

Об индуцированном мутагенезе у томатов сделал доклад В. А. Нушикян. Им было 
показано, что излучения вызывают больше мутаций, в целом, и хозяйственно-полезных, 
в частности, чем химические мутагены. Ряд мутантов передан на госсортоиспытание.

О радиозащитгом действии гетероауксина и кинетина при обработке ими семян 
С. сарЛ1аг15 до облучения сообщила в своем докладе Л. А. Араратян. Специфичности 
защитного действия группы инденовых соединений на цитогенетическом уровне был по
священ доклад И. Б. Моссе.

Сообщение о действии радиопротекторов при химическом мутагенезе в культуре 
клеток человека сделал Р. М. Арутюнян. Автором было показано, что действие протек
торов при радиационном и химическом мутагенезе носит однородный и неспецифиче
ский характер и не определяется моментом их введения в культуру по отношению к 
сроку действия мутагенного фактора.

Доклады В. А. Авакяна и А. П. Баласанян были посвящены изучению особенностей 
радиационного мутагенеза у гибридов пшеницы и радиочувствительности гибридов та
бака. Показано, что радиочувствительность гибридов зависит от радиогенетической ха
рактеристики родительских форм, т. е. этот признак наследственно обусловлен. Облуче
ние гибридов вызывает появление большего числа мутаций, чем облучение исходных 
родительских форм. Этот факт использовался В. А. Авакяном в практических целях.

Интересные данные по выявлению молекулярных механизмов лончувствительности 
были представлены в докладе М. Г. Оганесяна.

Доклад В. Б. Макарова был посвящен структурно-функциональной организации 
хромомеров хромосом типа ламповых щеток и синтезу в них РНК в норме и при му
тантном повреждении.

Широкое обсуждение затронутых в докладах проблем показало, что в настоящее 
время наиболее актуальным является изучение физико-химических основ процессов му
тагенеза у высших организмов и их связи с нормальными процессами, протекающими 
в клетке.

Участники сессии отметили, что значительный вклад в разрешение задач, стоящих 
зеред радиационной генетикой, вносят генетики Армении. Исследования проводятся в 
Лаборатории мутагенеза растений АН АрмССР, в Ереванском Гос. университете, в Ча- 
ренцаванском филиале ВНИИ генетики и селекции микроорганизмов, в научно-исследо- 
тельских институтах МСХ АрмССР. в Институте кардиологии М3 АрмССР и др. Все 
эти исследования ведутся на современном уровне и посвящены актуальным вопросам. 
Они представляют несомненный интерес для народного хозяйства республики и для ге
нетики в целом Вместе с тем участники совещания отметили организационную разоб
щенность этих исследований, что, несомненно, мешает их дальнейшему развитию. В 
связи с этим был поставлен вопрос о своевременности объединения уже имеющихся ла
бораторий и групп в единый институт, который должен возглавить исследования в уже 
имеющихся направлениях и создать новые.

В решении совещания выска<ано пожелание в адрес Отделения биологических наук 
АН АрмССР расширить подготовку кадров по генетике в центральных научных учреж
дениях страны

Участники совещания отметили высокий уровень организации сессии. Проведение 
подобного рода рабочих совещаний секций научных Советов совместно с республикан- 
' кими академиями наук участники секции считают полезным, так как они способствуют 
расширению масштабов взаимной информации о состоянии |работ по актуальным 
проблемам.

С. А. ВАЛЕНА
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