


Պատասխանատու խմբագիր' Հ. Դ ₽Ա8ԻԿ91Լհ
Ответственный редактор: Г Г. БАТИКЯН

Խմբագրական կսքեգիա' Ծ. Մ. Ավադյան , Հ. Ս . Ավետ յան, Ա. Գ. Արարատյան, է. Գ. Աֆրիկյանթ 
Դ, Ն. Բարայան, Հ. ե. Բ ունյա թյան, Վ, Հ. 'էա գար յան, է. Ս. Ղ — մ՛- 
թարյան, Վ, Հ. Գուլրանյան, Կ. Ս. Մարջան յան (պատ, քարտուղար) 

Տա. Ի. Մ „ւլքիջան յան Վ, Վ, Ֆանարքյան,

Редакционная коллегия: Ц. М Авакян, А. С. Аветян, А. Г. Араратян, Э. Г. Афрнкянг 
Д. Н. Бабаян, Г. X. Бунятян, Л. С. Гамбарян, В О Гулканян. 
В. О. Казарян, К. С. Марджанян (ответ, секретарь), Я И 
Мулкиджанян. В. В Фанарджян.

Խմբագրական խւր&տւրգ' Ն. Է. Ակրամ ովոկի, Ս. Ւ. Այիխանյան, 0. Ա. Տակունք, Լ. Գ. Рш- 
աիկյան (խորհրդի նախագահ), Ա, Լ. Թախաայյան, Գ. Ս, Դավթյան, Ս. Կ. Կարապետյանդ 
Й- Լ, Հտորաթյան, Ղամրարյան, Աո Ա. Մաաթևոոյան, Մ. ե, Չայլախյտն, Ս. Լ, Պողոայան^
ք. է. Տեր-Մինա.յան,

Редакционный совет: Н Н Акрамовский. С. И. Алиханян, Э. А. Асратян, С. А. 
Бакунц, Г. Г. Ватикан (пред, совета), П. П. Гамбарян, Г. С. Давтян, С. К. Карапетян,. 
А А. Матевосян, С. А Погосян. А Л. Тахтаджян, М. Е. Тер-Минасян, М. X. Чайлахян



лизчилиъ пил %ь8пм>зпьъъьеь итпыгиг: лизаизпъь чьмттилих •зим
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

т. XXVII, № 6, 1974

УДК 577.12

В. Г. МХИТАРЯН, М. И. АГАДЖАНОВ, Е. А. МЕЛИК-АГАЯН

ДИНАМИКА В СОДЕРЖАНИИ ЛИПИДНЫХ ПЕРЕКИСЕЙ 
В ТКАНЯХ ПОД ВЛИЯНИЕМ НЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ

КИСЛОТ

Изучалось влияние ряда ненасыщенных жирных кислот с различной степенью 
пероксидированности на содержание липидных перекисей в мозге и печени белых крыс 
после I, 7, 15-дневного внутрибрюшинного введения их в дозе 0,1 мл. Введение неокис- 
ленных ненасыщенных жирных кислот вызывает в ткани мозга и печени неодинаковое 
образование перекисей, причем олеиновая кислота <тинолевой кислоты<линоленовой 
кислоты. Окисленная олеиновая кислота усиливала пероксидацию в большей степени, 
чем неокисленная, окисленная линолевая кислота, наоборот, подавляла этот процесс в 
тканях.

Известно, что введение различных органических перекисей в орга
низм способствует процессу липидной пероксидации. Способность тка
чей к образованию перекисей липидов увеличивается в зависимости от 
содержания ненасыщенных жирных кислот и степени их ненасыщен
ности, от присутствия таких каталических систем, как геминовое и неге
миновое железо с аскорбиновой кислотой, и уменьшается в присутствии 
естественных ингибиторов, таких как витамин Е и некоторые другие.

На характер и интенсивность процесса пероксидации влияет, оче- 
_ Vвидно, и структура вводимой перекиси.

Нами было показано [1], что из органических перекисей наиболее 
сильные изменения в содержании липидных перекисей и а-токоферола в 
тканях печени и мозга крысы вызывали гидроперекись кумола, затем 
перекись бензоила, в меньшей степени—гидроперекись дифенилэтана и 
хлоропрен. Такая неоднотипность действия соответствовала их различ
ной окислительной способности (содержанию в них активного кисло
рода).

В связи с этим нам было интересно проследить за развитием процес
са липидной пероксидации в тканях печени и мозга под влиянием нена
сыщенных жирных кислот (НЖК). Нами использовались неокисленные 
олеиновая, линолевая и линоленовая кислоты, а также окисленные 
олеиновая и линолевая кислоты.

Материал и методика. Пероксидация НЖК проводилась путем длительного пропу
кания воздуха через сосуд с кислотой при температуре 60° О степени пероксидации са
дили по росту перекисного числа. В неокислениой олеиновой и линолевой кислотах пе
рекисное число равнялось 0, в линоленовой—20. В окисленной олеиновой и линолевой 
.кислотах перекисное число колебалось в пределах 300—350.
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Опыты ставились на белых крысах-самцах весом 150 180 г, Н^КК вводилась вну
трибрюшинно в дозе 0.1 мл в течение 1, 7 и 15 дней.

Интенсивность липидной пероксидации определялась по реакции тиобарбитуровой’ 
кислоты с малоновым диальдегидом [9]. Степень абсорбции окрашенных продуктов оп
ределялась на спектроколориметре Спекол пр*и 535 нм и выражалась формулой: аб
сорбция при 535 нмХ100/г сырой ткани [12].

Результаты и обсуждение. Как показали наши исследования (табли
ца), содержание липидных перекисей в печени здоровых крыс более чем 
в 2 раза превышает содержание их в мозге. Из риг. 1 следует, что при вве
дении неокнеленной олеиновой кислоты содержание липидных переки
сей в мозге через 1 сутки снижается на 6%, через 7 дней, наоборот, воз-

Содержание липидных перекисей в тканях под влиянием ненасыщенных кислот

Мозг
Кислота

I
контроль 1 день 7 дней

Олеиновая

Линолевая

Линоленовая

неокисленная 

окисленная

неокисленная 

окисленная

неокисленная

М ± m 
2000+53 

п = 12

1880+162 
р>0,05

2600+133 
р<0,001

2480+96 
р<0,002 
1540+98
р <-0,001 

2940+14
р<0,001

3200+790 
р<0,002

2800+83
р <0,061

2260+66 
р<0,01

1840 ± 66
Р>0,05

4200+169 
р<0,001

растает на 60 и через 15 дней вновь снижается на 11 % по сравнению с 
нормальным уровнем. В то же самое время в печени содержание их 
практически не меняется, несколько повышаясь к 15 дню (на 6,8%).

Ьолее значительные изменения отмечены при введении окисленной 
олеиновой кислоты.

При введении неокнеленной линолевой кислоты (рис. 2) уровень ли
пидных перекисей в мозге во все сроки увеличивается по ՛ 
контролем соответственно на 22; 13 и 46%, однако в печени только через 

ехтки содержание их превышает нормальный уровень на 7,7%, в ос- 
X к ок՜"6 СР°КИ ЗНачИтельных вменений не наблюдается. Под влияни- 
менения т ₽еНм °И ■'1ИНОЛеВОИ кислоты в мозге наблюдаются обратные из- 

ия, т. е. уменьшение уровня липидных перекисей на 23- 8 и 21 °/ со ՛•7 и 15 •■«»""" «в ™4о“»

30,7; 10,4 и 32 8% ПИДНОИ 11еР0КС11Дации подавляется соответственно на

сравнению с

Более значительные сдвиги устампппоии
ной линоленовой кислоты (рис 31' Так » влиянием неокислен- 
рекисей возрастает на 47- 110 и 0о/ ‘ ° С0ДеРжание липидных пе-

и чает на 4/, по и 10% соответственно через 1, 7 и 15 дней
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после ее введения, в печени на 53,4 и 44,9% через 1 и 7 дней, однако че
рез 15 дней уровень пероксидации возвращается к нормальному.

Известно, что липидные перекисные соединения даже в малых кон
центрациях оказывают сильный биологический эффект [3]. поэтому их 
увеличение в тканях по тем или иным причинам следует рассматривать 
как факт неблагоприятный, указывающий на недостаточность тканевых 
механизмов инактивации. Это, в свою очередь, может оказаться причи
ной возможной дезорганизации клеточного метаболизма с вытекающими 
отсюда последствиями.

В качестве защитных средств различные ткани в той или иной мере
располагают тканевыми антиоксидантами, в основном системой токофе-

Таблица 
с различной степенью окисленное™ (абсорбция при 535 нм 100/г сырой ткани)

Печень

15 днем контроль 1 день 7 дней 15 дней

1780+113 
р>0,05

2540+61 
р<0,001

2920+200 
р<0.001

1580+71
р <0,001

2200+50 
р<;0,02

М+гп 
5800+145 

п=12

5960+340 
р>0,05 

7400+341
р 0,001

6250+198 
р<0,05 

4000+266 
р<0,001

8900+169 
р<0,001

5800+198 
р > 0,05

6200+217 
р>0,05

5960+166 
р>0,05

5200+66 
р<О,002

8400+280 
р< 0,001

6200 ±230 
р>б,05

5600 ±200 
р>0,05 

5600+166 
р >0,05 

3900+128 
р< 0,001

5600 ±100 
р>0,05

рола [4]. Считается, что в основе механизма инактивации лежит взаимо
действие тканевых антиоксидантов со свободными радикалами [5] с об
разованием малоактивных радикалов антиоксидантов, неспособных про
должать окислительную цепь.

Избыточное образование или избыточное поступление в организм 
перекисных соединений может привести к интенсификации окисления в 
биолипидах, при этом происходит усиленный расход антиоксидантов [8]. 
Уменьшение же тканевых антиоксидантов нарушает способность орга
низма к правильной регуляции биохимических процессов, что может 
привести, в частности, к нарушению метаболических^процессов, связан
ных с размножением клеток [2].

В наших опытах липидные перекиси экзогенного происхождения в 
большинстве случаев, очевидно, превысили антиокислительные возмож 
кости печени и мозга, что привело к увеличению концентрации этих 
соединений в тканях. При этом введение в организм неокисленной лино
левой кислоты вызывало в мозге усиление процесса пероксидации более 
значительно, чем введение олеиновой кислоты, а наибольший уровень 
липидных перекисей отмечен под влиянием неокисленной линоленовой 
кислоты. При тех же условиях в печени при введении олеиновой и лино-
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I  МОЗГ
2   печенх
3 — мозг
4„_„___.... печен!

Рис I Процентные изменения в содержании липидных перекисей под 
влиянием неокпсленной (I, 2) и окисленной (3.4) олеиновой кислоты.

_____ ______________ МОЗ

 печень
_____________ мозг
...................печень

Процентные изменения в содержании липидных перекисей под 
влиянием неокпсленной (I, 2) и окисленной (3, 4) линолевой кислоты.



Динамиьа в содержании липидных перекисей в тканях

% 
ПО

мозг
печен!

Рис. 3. Процентные изменения в содержании липидных перекисей под 
влиянием неокисленной линоленовой кислоты.

левой кислот особых изменений в уровне пероксидации не установлено, 
значительное увеличение в содержании перекисей установлено под 
влиянием линоленовой кислоты.

Что касается окисленной олеиновой кислоты, то при введении ее на
блюдается большее усиление липидной пероксидации, чем от неокислен
ной олеиновой кислоты. Процесс выражен сильнее в мозге, чем в печени. 
Однако при введении окисленной линолевой кислоты наблюдается зна
чительное понижение уровня липидной пероксидации в обоих органах, 
причем более значительное в печени, во все сроки введения кислоты. 
Этот факт может быть связан с повышением содержания тканевых ан
тиоксидантов, в частности витамина Е. Как показали наши предыдущие 
исследования [7]. при введении гидроперекисей дифенилэтана и хлоропре
на у животных также выявляется снижение содержания липидных пере
кисей, которое сопровождается одновременным ростом содержания 
а-токоферола. При этом высказывались различные предположения от
носительно механизма этого явления.

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что при неод 
нократном введении в организм ряда ненасыщенных жирных кислот с 
различной степенью окисленности в организме наблюдается определен
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ная динамика в содержании липидных перекисей как в сторону их уве- * 
личения, так и уменьшения по сравнению с контролем.

Ереванский медицинский институт, 
кафедра биохимии Поступило 23.111 1973 г.

Վ. Դ. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ, 1Г. Ի. ԱՎԱՋԱՆՈՎ, I». Ա. ՄԵԼԻՔ-ԱՂԱՅԱՆ

ՉՀԱԳԵՑԱԾ ՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԼԻՊԻԴԱՅԻՆ ՊԵՐՕՔՍԻԴՆԵՐԻ 

ՔԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ում

//ւ սումնա սիրվել է շ պ ե ր օ բ սի դա ց վա ծ օլեինաթթվի, լինոլաթթվի (պերօբ- 
ս ի դային թ ի վր 0)և լինոլաթթվի ( պ ե ր օ ք ս ի դա յ ին թիվր 20), ինչպես նաև պե- 
ր օք սի դ ացվա ծ օլեինաթթվի և լինոլսւթթվի ( պ ե ր օ ք ս ի դ ա դ մ ան թիվր 300 — 350 
մ կմ ոլ1թթվածին ) ազդեցությունը լիպիդտ լին պերօբսիդների քանակության 
վրա' սպիտակ առնետների լյարդում և ուղեղում։

ճարպաթթուները ներարկվել են ներ որ ո ւվ ա յն ա fին ճան ա ւդ ա րհ ո վ 0,1 մլ 150 
դ բաշին: fit ս ո ւ մն ա ս ի ր ո ւթ յ ո ւնն ե ր ր կա տ արվե լ են 1 , 7 և 15 օրերում։ 
Լիպիդա յին ւդ ե ր օ ք ս ի դն ե ր ր որոշել ենք թի ո բ ա րը ի տ ո ւր աթթ վի ռեակցիայով։

Ապացուցվել է, որ չհադեցած լինոլաթթվի ներարկումից ուղեղում առա

ջանում / պ ե րօ քս ի դա ց մ ան պ ր ո ց ե ս ի ավե լի արտահայտված ո ։ ժ ե ղա ց ո ւմ, 
քաս օլե ին ա թ թ վի ց, այն դեպքում , երբ լյարդում որոշակի- փ ո փ ո խ ո ւթ (ո ւնն ե ր 
չեն արտա հա ւտվսւծ։

Լինոլենաթթվի ներարկումից հետո լիպիդա յին պերօքսիդների քանակր 
ուղեղում եղել I ավելի բարձր, քան լյարդում։

քսիդացված օլեինաթթուն պ ե ր օ ք ս ի դ ա ց ո ւ մ ր հյուսվածքներում ավելի կ 
ուժեղացնում, բան չօ ք ս ի դա ց վա ծ ր ։ Օքսիդացված լինոլաթթուն, հակառակը, 
/1 ուլ ա ցն ում Ւ այդ պ րո ցե սր ներարկման բոլոր շրջանն ե ր ո ւմ ։
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Ю. А. РОМАНОВ. Т. В. САВЧЕНКО, В. П. ЗАРЕНКОВА

ДЕЙСТВИЕ ТИРОКСИНА НА КЛЕТОЧНОЕ ДЕЛЕНИЕ
И МИТОТИЧЕСКИЙ НИКЛ TETRAHYMENA PYR1FORM1S

Воздействие тироксином увеличивает митотическую активность в стационарных 
культурах Т. ругИогппБ, степень повышения ее зависит от примененной концентрации 
гормона. Под влиянием тироксина уменьшается 10, и ц и не изменяется продолжи
тельность генерационного времени. В контрольной и находящейся в условиях действии 
тироксина культурах обнаружены ритмичные изменения митотического индекса с 
периодами 1,5—2,5 и 7.0—8,5 часов. Фазы этих ритмов в контроле и опыте не сов
падают во времени суток.

Из литературы известно стимулирующее действие тироксина на ми
тотическую активность и синтез ДНК в клетках многоклеточных живот
ных и растений in vitro и in vivo [1 — 13, 16, 20, 26, 33, 36]. В настоящей 
работе исследовалось влияние тироксина на деление и параметры мито
тического цикла одноклеточных Tetrahymena pyriformis.

Материал и методика. В опытах использовалась культура ТекаИутепа рутПогппз 
(штамм ОЕ-амикронуклеарный), не подвергшаяся синхронизации и содержавшаяся н. 
дрожжевой воде при комнатной температуре. Опыты проводились в 4 сериях. I опре
деление митотического индекса (МИ) в культурах разного возраста (1, 2, 3, 4. 5 и 
8 дней). 2—определение в 5-дневной культуре МИ в зависимости от дозы Е-тироксина 
(натриевая соль). Испытывались конечные концентрации гормона 0.001; 0.01: 0.1; 
1,0 мкг/мл. Время инкубации с тироксином—15 мин. 3—изучение влияния тироксина 
(0,01 мкг/мл) на МИ в культурах разного возраста (2, 5 и 8 дней), время действия гор
мона—15 мин. 4—определение параметров митотического цикла в нормальной и под
вергшейся действию тироксина культурах (возраст культур—8 дней) С этой целью в 
культуры вводился тими^ин-НЗ (уд. акт. 3,4 С/мМ) в конечной концентрация 
2,0 мккюри/мл. После 15-минутной инкубации с тимидином-Н3 культуры отмывались в 
чистой среде двукратным центрифугированием и переводились на свежую среду, откуда 
брались пробы каждые 30 мин в течение 10 час. Тироксин вводился в культуру в конеч
ной концентрации 0.01 мкг/мл за 16 час. до взятия первой пробы. В каждой точке опы
та на препаратах определялись МИ, радиоактивный индекс (РИ) индекс меченых ин
терфазных клеток, процент меченых делящихся клеток и интенсивность мечения ядер.

Препараты приготавливались по обычной методике изготовления тотальных препа
ратов простейших (сулемовый фиксатор Ниссенбаума, окраска гематоксилином .Майера, 
обезвоживание и заключение в бальзам). Авторадиографические препараты готовились 
тем же способом без помещения в бальзам и покрывались фотоэмульсией типа «М 
(НИИхимфото). Экспозиция автографов—3 суток. Делящиеся клетки определялись пл 
изменениям конфигурации ядра и перешнуровке клеточного тела. Мечеными считались 
клетки с числом зерен восстановленного серебра над ядром более восьми. Для вычисле
ния МИ и РИ (в промилле) в каждом препарате (пять на точку опыта) просматрива
лись 2 000 клеток, интенсивность мечения определялась путем подсчета ^ерен серсбр 
над 50 маркированными интерфазными ядрами.



10 Ю. А. Романов. Т. В. Савченко, В. П. Заренкова

Результаты и обсуждение. Высокие величины МИ в одно- и двух
дневной культуре Т. ругИогпиь свидетельствуют о логарифмической фа
зе ее роста в это время. Резкое снижение МИ на 3-й день опыта указы
вает на переход культуры в стационарное состояние (табл. 1).

Таблица I

Возраст культур, дни

МП культур в зависимости от их возраста, °/,10

Рг=0,001 Р1.2=0,001 Р1-з=0,001
33,0

Р։-з = 0,001
25,2

Р1֊з=0,001
Р4.5 0,001

Пр и м е ч а н и е. 
результаты.

Цифры у Р показывают точку опыта с которой сравнивают

Изменение МИ культуры в зависимости от дозы тироксина, °/00

Концентрация тироксина, мкг мл
Контроль

0,001 0,01 0.1

45,4 (+38«/0) 
Р = 0,001

51,2 (-{-64» 0) 
Р=0,0001

Примечание. В скобках указана величина изменения МИ, в °/0 по сравне
нию с контролем.

Из табл. 2 видно, что стимуляция клеточного деления тироксином в 
^■-Т-<֊’1юи культуре зависит от концентрации гормонов в инкубационной 
среде. Эффективными были дозы тироксина 0,1 и 0-,01 мкг/мл. Первая 
дозировка гормона вызывала наиболее сильное увеличение МИ, но

клетках 
исполь-

хыовременно приводила к морфологическим изменениям в 
(увеличение размеров, изменение формы и пр). Поэтому далее

■ алась доза гормона 0,01 мкг/мл, не оказывающего такого действия на 
- л.тки. Следует подчеркнуть сравнительно быстрое наступление стиму- 
пяЦ'1и деления клеток Т. ругПоггтв (15 мин) под влиянием тироксина.

ействие тироксина на деление Т. ругИогггнз находится в зависи
мости от возраста культуры (табл. 3). В культуре 
рифмической фазе роста, под влиянием гормона 
ность снижается, тогда как

, находящейся в лога- 
митотическая актив-

стационарных культурах—повышается.
При этом, чем больше возраст стационарной к\ 
нее стимулирующее действие тироксина.

льтуры, тем выражен-
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Таблица 3
МИ (°/оо) культур разного возраста при действии тироксина, 0.01 мкг/мл 

Возраст культуры, дни

э

контроль тироксин контроль тироксин контроль тироксин

72,4 50,6 (-30* 0) 
Р-0,0001

33,0 45,4 (+38о о) 
Р = 0,001

23.2 47,3 (4-104° 0) 
Р = 0,0001

Примечание. См. примечание к табл. 2.

В литературе имеются данные как о стимуляции [15, 21. 29. 32], так 
и угнетении [37, 38, 40] клеточного деления у простейших гормоном щи
товидной железы. Полученные нами результаты свидетельствуют о не
одинаковом действии тироксина на культуру Т. ругИогпн'з в течение ее
роста, что, возможно, связано с изменением чувствительности клеток к 
гормону и с отличиями их кинетики в разных фазах роста культуры. 
Быстрое наступление стимуляции деления клеток под влиянием тирокси
на позволяет думать о действии гормона на Ог-фазу митотического 
цикла Т. pyriformis либо путем сокращения продолжительности пребы
вания клеток в ней, либо вследствие перевода в деление клеток, задер
живающихся в этой фазе. Первое предположение проверяли в опытах 
по изучению параметров митотического цикла Т. pyriformis в условиях 
действия тироксина.

Графическое определение параметров митотического цикла по кри
вой меченых митозов (рис. 1а) показало, что в контроле—1 = 390, 
t0| —154, t։=141, tGj Ч11ННМ = 75 мин, а в опытной культуре—Т=390, 
1О‘։=217, ts =108, * =45 мин- ВРемя митоза в обеих культу
рах считали равным 20 мин, поскольку именно такая продолжитель
ность свойственна делению макронуклеуса [22, 34]. По литературным 
данным, для асинхронных культур Т. pyriformis Г=180—380 мин, t0 = 
Ю—120 мин, t4 =45—90 мин, t0։ =67—150 мин [Ь —19, 22. 25, 27, 30, 31, 
34]. Результаты наших опытов свидетельствуют о том, что тироксин при
водит к сокращению в клетках Т. pyriformis t0։ и ts и к увеличению tG1 
при неизменном Т. Продолжительность генерационного периода куль
тур была также определена по изменениям РИ и интенсивности мечения 
клеток в ходе опыта (рис. 16 и в). Отчетливое увеличение РИ и разведе
ние метки в контрольной и опытной культурах наблюдалось после 
405 мин от начала эксперимента, что близко к значениям Т, полученным 
по кривой меченых митозов. Таким образом, увеличение МИ в куль
туре Т. pyriformis при кратковременном воздействии тироксином может 
быть объяснено сокращением t0։- Следует отметить, что в с 
культуре показатели митотической активности были олее 
сравнению с контролем.
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Рис. 1. а—кривые меченых митэзов, б—изменения РИ, в—изменения ин- 
тенсивности мечения интерфазных клеток в контрольной (сплошная ли

ния) и опытной (штриховая линия) культурах Т. pyriformis.

Средний МИ за 9,5 час. эксперимента составил 50 и 38%о соответ- 
ственно (р = 0,003) Большее количество делящихся клеток Т. ругЧГогггЙ5 

$ условиях пролонгированного действия тироксина может быть связано 
с уменьшением 18. Но так как при этом не меняется Т, то возможно 
предположение об увеличении митотической активности вследствие сти
муляции тироксином вступления в митотический цикл клеток, находя
щихся в фазах покоя и не участвующих в обычных условиях проли
ферации.

Из рис. 2 видно, что МИ в контрольной и опытной культурах в тече
ние эксперимента не оставался постоянным (4 серия). Обнаружены до- 
<. говерные ритмические изменения МИ с периодом 1,5—2,0 час. в кон-
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троле и 2.0 2,5 час. в опытной культуре. Эти ритмические колебания 
МИ времени не совпадали в контроле и опыте, и максимальные зна
чения МИ в обеих культурах, как правило, приходились на разные часы 
суток. Поскольку указанные колебания МИ имеют сравнительно корот
кий период, ю при наличии небольшой продолжительности Ог-фазы у

МИ 6 %։

суток
Рис. 2. Изменения МИ в % к средней величине в контрольной (сплошная 
линия) и опытной (штриховая линия) культурах Т. рутЛсгпгЗ на протяже
нии эксперимента. Линии внизу и вверху рисунка показывают продолжи
тельность периодов изменения МИ соответственно в контрольной и опыт
ной культурах. Темные кружки соответствуют времени суток, когда МИ в 

каждом периоде достигает максимальной величины.

Г. ругП'огпи’ь их можно объяснить либо существованием аналогичных из
менений числа Д Н К-синтезирующих клеток, либо периодичностью сит 
хронизации вступления клеток в деление. Анализируя кривые на рис. 2, 
можно видеть, что помимо изменений МП с коротким периодом, суще
ствуют более растянутые колебания числа делящихся клеток. Так, 
самые высокие значения МП в контрольной культуре отмечены в 14 час., 
а наиболее низкие—в 1 1 час. 30 мин и в 20 час. В опытной к\ льт\ ре др՛, 
мениая динамика МИ другая, поскольку максимальные величины его 
были в И час. 30 мин и в 18 час. 30 мин. а минимальные—в 15 час..30 
мин. Таким образом, помимо короткопериодических в контрольно։։ 
опытной культурах Т. ругИоггшз наблюдаются изменения МИ с перио
дом. равным примерно 7,0—8.5 час., но фазы этого ритма в контроле и 
при воздействии тироксином не совпадают во времени суток, ля раз 
личных простейших в литературе, кроме того, описаны суточные ритмы 
клеточного деления (14, 23, 28. 35, 39]. Приведенные данные свидетель
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ствуют о том. что клетки простейших в процессе размножения способ- 
ны к воспроизведению временных кодов различной частоты.

|1 Московский медицинский институт,
кафедра биологии и генетики Поступило 28.11 1974 г.

Յու. Ա. ՌՈՄԱՆՈՎ, Տ. Վ. ՍԱՎՉհՆԿՈ, Վ. Պ. ՋԱՐԵՆԿՈՎԱ

ԹԻՐՈՔՍԻՆԽ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՐՋՋԱՅԻՆ ՐԱԺԱՆՄԱՆ ԵՎ
TETRAHYMENA PYRIFORMIS ՄՒԹՈՏՒԿ ՑԻԿԼԻ ՎՐԱ

Ամփոփում

Թիրոքսինի ազդեցությամբ ավելանում է միթոտիկ ակտիվությունը I. թ\՚֊ 

րյ10րրՈ1Տ ստացիոնար կուլտուրաների մեջ և բարձրացման աստիճանը կախված 
է օգտագործված հորմոնի խտությունից: Թիրոքսինի ազդեցությամբ փոքրա֊ 
նում են էՅշ և [տ֊ր, իսկ գեներացիոն ժամանակի տևողությունը չի փոփոխվում:

Ս տոլ գիչ և թիրոքսինի ազդեցության տակ գտնվող կուլտուրաների մեջ հայտ-֊ 
նաբերվել է միթոտիկ ինդեքսի ռիթմիկ փոփոխություն' 1,5—2,5 և 7 — 8,5 մւս մ 
սլարբերութ ^ամբ։ Ա(դ ռիթմիկ փուլերր ստուգիչում և փորձում չեն համընկնում 
օրվա ժամերով։
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РОЛЬ МОТИВАЦИОННОГО И ОБСТАНОВОЧНОГО 
ВОЗБУЖДЕНИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПИЩЕВЫХ 

УСЛОВНЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ У КРОЛИКОВ

В хронических и острых экспериментах изучали особенности взаимодействия об- 
становочного и мотивационного раздражителей в проявлении условной пищевой реак
ции кроликов. Установлено, что в результате этого взаимодействии формируется пред
пусковая интеграция возбуждений, которая определяет реакцию животного на пуско
вой стимул. ՝ .ф* ’ -»I

С точки зрения теории функциональной системы [2] ведущей ста
диен организации целостного поведенческого акта является стадия аф
ферентного синтеза. На этой стадии под влиянием доминирующей моти
вации в центральной нервной системе происходит избирательная моби
лизация следов приобретенного опыта (памяти) [8]. Кроме того, в по
строении целенаправленных актов не менее важное значение имеет ок
ружающая обстановка, отдельные раздражители которой в связи с ин
дивидуальным опытом могут стать пусковыми. Обстановочные раздра
жители могут способствовать или препятствовать доминированию ка
кой-либо мотивации, иногда устраняя одну и приводя к появлению дру
гой (1, 4, 6, 12].

П
Многочисленными исследованиями, проведенными 

К. Анохина, установлено, что в ходе афферентного
в лаборатории
синтеза орми-

рхется центральная интеграция возбуждений, определяющая поведение 
животного в данный момент времени. Эта «предпусковая интеграция» 
.2] проявляется комплексом вегетативных сдвигов, перераспределением 
мышечного тонуса и другими изменениями.

Закономерности формирования предпусковой интеграции лежат в 
основе таких феноменов, как «переключение» [4], «укороченные условные 
рефлексы» [6], «установка» [10], подробно исследованных в других ла
бораториях. , . м

Формирование стадии афферентного синтеза в поведенческом акте 
связано с взаимодействием на отдельном нейроне коры головного мозга 
различных по качеству и биологической специфике возбуждений [3]. 
Поэтому вероятно, что различные поведенческие реакции, возникающие 
на один и тот же раздражитель в различной обстановке, имеют в своей 
основе различное исходное состояние корковых нейронов. Это состояние

11 1 |И|՝ 1 вою очередь может выражаться через соответствую-
шие статистические параметры их импульсации [9, II. 13, 14].
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Исходя из этого, мы поставили перед собой задачу выяснить, в ка
кой степени мотивационное, обстановочное и пусковое возбуждения 
взаимодействуют в организации пищевой целенаправленной деятельно
сти. Может ли специальный обстановочный раздражитель после выра
ботки в его обязательном присутствии пищедобывательного навыка по
влиять на мотивационное возбуждение и на реакцию животного на вы
работанный условный пусковой раздражитель? С другой стороны, в ка
кой степени выработанные условные реакции животного на пусковой и 
обстановочный раздражители зависят от исходной величины голодного 
мотивационного возбуждения? Нас особенно интересовал вопрос, что 
привносят мотивационное, обстановочное и пусковое возбуждения в дея
тельность отдельных нейронов сенсомоторной коры мозга кроликов по
сле выработки и закрепления пищедобывательного навыка-*

Материал и методика. У 14 кроликов в специальной камере вырабатывали услов
ную инструментальную пишедобывательную реакцию. Не позже, чем через 30 сек после 
вспышки лампы кролик должен был подойти к кольцу и потянхть за него. При этом в 
кормушку поступало 10—20 г капусты или моркови. Инструментальную реакцию выра
батывали в обстановке постоянного звучания тона 100 гц интенсивностью около 8 до. 
наличие которого было непременным условием подкрепления. Сигнальный световой ։ 
обстановочный звуковой раздражители подавали в камеру при помощи фотофоности
мулятора «Сонеклят» фирмы «Альвар», причем громкоговорители были расположены 
непосредственно в камере, а импульсная лампа—у входа в нее. За один эксперимент 
условный раздражитель предъявляли кролику не более 15—20 раз. Межсигнальные ин
тервалы варьировали в пределах 1 5 мин. Регистрировали латентный период инстру
ментальной реакции, а также поведение кроликов в межсигнальных периодах.

Обученным кроликам вживляли биполярный нихромовый электрод в «центр голо
да» латерального гипоталамуса по методике Лилли [8]. Электрическое раздражение 
прямоугольными импульсами тока (2—5 в. I мсек. 50 гц) в тестирующих эксперимен
тах вызывало у накормленных кроликов поедание предложенного корма. Затем у сы
тых кроликов исследовали влияние мотивационного возбуждения различной силы, а 
также обстановочного и пускового раздражителей на протекание ранее выработанной 
условной инструментальной реакции в камере. После этого кроликов брали в острый 
эксперимент и под уретановым наркозом исследовали взаимодействие указанных раз
дражителей на отдельных нейронах сенсомоторной коры головного мозга. В остром 
эксперименте использовали пороговую, ранее тестированную по появлению пищевой реак
ции силу раздражения латерального гипоталамуса.

Импульсную активность нейронов регистрировали стеклянным микроэлектродом, 
который был фиксирован на черепе кролика. Стандартная программа регистрации ак
тивности нейрона строилась следующим образом: а) регистрация фоновой активной । 
нейрона; б) исследование реакции на предъявление 20 вспышек света, сложивших ра
нее пусковыми условными сигналами; в) исследование реакции на 20 вспышек «.веы на 
фоне звукового раздражителя, служившего ранее обстановочным; г) исследование ак
тивности нейрона при предъявлении вспышек света на фоне раздражения «центра голо 
да» латерального гипоталамуса; д) исследование реакции нейрона на шедьявлиы. 
вспышек света на фоне одновременного действия звукового раздражи геля и стимуляции 
латерального гипоталамуса.

Каждый из этапов регистрацил нейронной активности длил», я около _ ■> мин. щ 
межутки между ними—около 1,5 мин. Импульсную активность нейронов одновр». м< 
отметкой времени и наносимых раздражителей записывали на ленте чергтльно11иш\ 
Щего осциллографа. Регистрировали количество нейронных разрядов за последователь
ные 1-секундные интервалы. После эксперимента вычисляли среднюю илоту (I ср) 
коэффициент вариации (V) разрядов нейронов в каждом из этапов программы
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тиз динамики полхценных величин, особенно средних значений частоты, был затруднен 
большим разбросом вычисленных параметров у различных нейронов. Поэтому для рас
четов использовали относительную величину—коэффициент роста К, равный для каж
дого этапа программы отношению значения величины ( ср или V к их значению за 
предыдущий период. Для удобства сравнения относительных величин брали их лога
рифмы Рассчитывали среднее для всех нейронов серии значение К за каждый этап 
программы. Достоверность изменения значения параметра оценивали по достоверности 
отличия 1^К от нуля с помощью (-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Проведенные нами эксперименты показа
ли, что обученные кролики после суточного голодания при наличии об
становочного раздражителя через 5—20 сек после предъявления услов
ного сигнала приближались к кольцу и, потянув за него, съедали весь 
полученный корм. По мере насыщения животных в ходе эксперимента 
латентный период реакции на пусковой раздражитель, как правило, уд
линялся и сокращалось число инструментальных реакций в межеиг- 
нальном периоде.

После упрочения инструментального навыка, для чего требовалось 
около 200 сочетании, изучали влияние использованного нами звукового 
обстановочного фактора на характер условной пищедобывательной 
реакции. Для этого обстановочный раздражитель из эксперимента ис
ключали. Как показали опыты, помещение животных в камеру без обыч
ного звукового фона вызывало у них ориентировочную реакцию. Кроли
ки обследовали камеру, затем успокаивались. Характерно, что на пуско
вой световой сигнал они при этом не реагировали. Реакция восстанав
ливалась только после 5—10 предъявлений условного раздражителя, а 
затем угасала при отсутствии подкрепления. Таким образом, применяе
мый обстановочный раздражитель в процессе выработки и закрепления 
инструментального пищедобывательного навыка прочно вошел в состав 
афферентного синтеза, и его отсутствие нарушало реакцию животных на 
условный пусковой раздражитель.

В следующей серии опытов изучалось влияние обстановочного раз
дражителя на характер проявления пищевых мотивационных реакций в 
экспериментальной камере. Как правило, накормленные перед опытом 

и. ки лежали в камере спокойно и, даже в ответ на условные пуско- 
>лражители, не проявляли видимых реакций. Однако раздраже- 

иентра голода» латерального гипоталамуса приводило у них к воз
никновению условных пищедобывательных реакций, а также вызывало 
учащение межсигнальных реакций.

Иная кар।ина наблюдалась при помещении накормленных живот- 
Ь1Х в камеру оез обычного обстановочного раздражителя. У 6 кроликов 

при этом отмечалось повышение порога пищевой реакции (поедание 
предложенного корма), возникающей при раздражении гипоталамуса,

2 в по сравнению с этой же реакцией вне камеры. Условные раз- 
ан.и начинали вызывать пищедобывательную реакцию в отсут

ствие обстановочного раздражителя только при усилении стимуляции 
- отивационных центров гипоталамуса на 1 —2 в, т. е. приблизительно
до порога возникновения в этих условиях выраженных пищевых реак-
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ций. Иногда при этом наблюдались инструментальные пишедобыватель- 
пые реакции и в отсутствие условных раздражителей.

1 ։ т* , что исключение обстановочного раздражи
теля, который вошел в процессе выработки условной пишедобыватель- 
ной реакции в афферентный синтез, вызывало нарушение мотивацион
ных реакций животных.

Факт возникновения условных пищедобывательных реакций при 
увеличении силы раздражения мотивационного центра гипоталамуса, 
даже при отсутствии ранее значимого обстановочного раздражителя, 
поставил перед нами вопрос, в какой степени уровень исходной мотива
ции может влиять на характер условной инструментальной пищедобыва- 
тельной деятельности?

С этой целью изучали влияние длительного (2—3 суток) голодания 
на кроликов. Проведенные опыты показали, что длительное голодание 
в камере приводило к повышению исходной двигательной активности 
животных. В межсигнальный период они не отходили от кольца, непре
рывно тянули за него. Исключение звукового фонового раздражителя, 
приводящее после кратковременного голодания к подавлению вырабо
танного пищедобывательного навыка, в этом случае не оказывало замет
ного влияния. Иногда в этих условиях выработанный условный навык 
мог быть вызван не только специфическим пусковым стимулом, но и не
которыми индифферентными раздражителями (манипуляции экспери
ментатора, случайные шумы и т. д.).

Таким образом, опыты показывают, что исходное мотивационное 
возбуждение, входя в состав афферентного синтеза, способно само по 
себе при достаточной силе мотивации обеспечить целенаправленную ин
струментальную пищедобывательную деятельность, даже в отсутствие 
ранее значимых условных пусковых и обстановочных раздражителен.

Подводя общий итог поведенческой серии экспериментов, необходи
мо отметить следующее. Обстановочный раздражитель в процессе выра
ботки условного пищедобывательного навыка приобретает императив 
ное значение для его выявления. После исключения обстановочного 
раздражителя, даже при наличии соответствующей пищевой мотивации 
(если она недостаточно сильна), ранее выработанный и упроченный пи- 
щедобывательный навык утрачивается. Исключение обстановочного раз 
дражителя, вошедшего в афферентный синтез пищедобывательной реак 
ции, приводит также к возрастанию порою возникновения иишс^ 
тивации при непосредственном электрическом раздражении «центра 
лода» латерального гипоталамуса. Только значительное повыш 
уровня мотивационного возбуждения (длительное голодание или р 
дражение пищевых центров гипоталамуса) приводит к формирован 
пищедобывательного поведения, несмотря на отсутствие о сзано 
и даже специальных пусковых раздражителей. Все это свидетельс . 
том, что в процессе выработки инструментальных условных 
нательных реакций на стадии афферентною синтеза наолюдаетс 
ное взаимодействие пищевых обстановочных и мюизаиионнон



дений. Они создают предпусковую интеграцию, вскрываемую пусковым 
(условным) раздражителем.

Эти опыты позволили нам приступить к серии острых эксперимен
тов для выяснения роли мотивационного, обстановочного и пускового 
возбуждений в деятельности отдельных нейронов сенсомоторной коры у *
ранее обученных кроликов.

В острых опытах на обученных кроликах исследовали активность 
37 нейронов сенсомоторной коры. В контрольных экспериментах зареги
стрированы 33 нейрона необученных кроликов, незнакомых с приме
няемыми раздражителями. До нанесения раздражений фоновая частота 
нейронной активности у обученных кроликов (5,26± 1,39 имп/сек) не от
личалась от средней частоты разрядов у необученных кроликов (4,54± 
1,16 имп/сек). Коэффициенты вариации в этих группах нейронов также 
существенно не различались (соответственно 0,69±0,15 и С,67±0,14) 
(рис. 1, 2).

Предъявление 2С вспышек света, которые служили у обученных кро
ликов пусковыми раздражителями, вызывало изменение фоновой актив- 
{ости лишь нейронов необученных кроликов. Это изменение выражалось 

в повышении коэффициента вариации V (К=1,12), что может быть 
обусловлено возникновением ориентировочной реакции.

Под действием такой же серии вспышек света на фоне звукового 
(для обученных кроликов—обстановочного) раздражителя происходили

V значительные изменения статистических параметров активности нейро
нов обученных кроликов. Для них в ответ на это воздействие было ха
рактерно учащение импульсации (К=.1,20) с одновременной регуляри
зацией ритма (снижением V, К = 0,86). В контрольной группе, наоборот, 
наблюдалась тенденция к дальнейшему повышению вариабельности 
ритма импульсации. При этом отмечалось достоверное отличие значении 
указанных параметров у нейронов обученных и необученных кроликов.

После выключения звука частота импульсации нейронов обученных 
кроликов быстро падала (К = 0,86), при этом коэффициент вариации 
продолжал снижаться (К = 0,89). У необученных кроликов на этом этапе 
начиналось снижение V (К = 0,83).

Во время предъявления вспышек света на фоне раздражения моти
вационных центров гипоталамуса нейроны сенсомоторной коры обучен
ных кроликов повышали среднюю частоту разрядов (К=1,29). Нейроны 
необученных кроликов изменяли частоту несколько слабее (К =1,13), 

ыако это нарастание частоты активности продолжалось и после вы
ключения раздражения (К=1,33). Одновременно у них снижался коэф- 
ф.щиент вариации (К =0,85), который после выключения раздражения 
оставался на том же уровне (К=1,()4).

Как у обученных, так и у необученных животных введение звуково
го раздражения на фоне стимуляции мотивационных центров гипотала
муса практически не приводило к дальнейшему изменению статистиче
ских параметров нейронной активности.

Кроме этих выраженных изменений частоты и регулярности ритма
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Рис. I. И вменение средней частоты П ср) и коэффициентов вариации 
(V) у нейронов сенсомоторной коры головного мозга кроликов при воздей
ствии раздражителей согласно программе эксперимента Сплотная линия — 

обученные кролики; пунктирная необученные кролики.

нейронной активности, но мере предъявления определенных программой 
Раздражителен в обеих группах наблюдалась общая тенденция к повы
шению частоты и снижению коэффициента вариации. Однако у обучен
иях кроликов эта тенденция становилась особенно выраженной и досто
верной после предъявления звукового обстановочного раздражителя, а
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Ряс. 2. Динамика изменения I ср. и \ по этапам программы, выраженная 
в относительных единицах-коэффициентах роста К. Сплошная линия— 

обученные кролики, пунктирная—необученные кролики.

необученных- только после электрического раздражения гипоталаму
са (рис. 2).

Влияние предшествующей стимуляции на активность следующего 
зарегистрированного нейрона практически было незначительным. К то
му же программу стимуляции повторяли не раньше, чем через 20 мин 
после окончания предыдущей серии воздействий.
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Итак, эксперименты этой серии позволили нам установить, что раз
дражение мотивационных центров гипоталамуса оказывает выраженное 
влияние на активность нейронов сенсомоторной области как у обучен
ных, так и необученных кроликов. Отличительной особенностью реак
ций нейронов сенсомоторной коры обученных животных явилось измене
ние их активности при действии обстановочного раздражителя, ранее 
участвовавшего в выработке условного пищедобывательного навыка. 
Обучение животных существенно изменяло реакции нейронов сенсомо
торной коры на условный стимул. У обученных кроликов серия пусковых 
раздражителей изменяла статистические параметры активности корко
вых нейронов лишь в присутствии обстановочного и мотивационного 
возбуждений. При этом обстановочный и мотивационный раздражители 
вызывали по изученным нами показателям однонаправленное изменение 
активности корковых нейронов.

Из проведенных опытов можно заключить, что у обученных кроли
ков пусковое, обстановочное и мотивационное возбуждения способны

V _  _ иконвергировать на одних и тех же нейронах сенсомоторной области ко
ры больших полушарий, благодаря чему создаются предпосылки по
строения аппарата афферентного синтеза и предпусковой интеграции, 

ивскрываемой условным стимулом.
Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова, 

кафедра нормальной физиологии Поступило 12.XI 1973 ւ.

Ա. II. ՍՈՍՆՈՎՍԿԻ, Կ. Վ. ՍՈՒԴԱԿՈՎ

ՄՈՏԻՎԱՑԻՈՆ ԵՎ ՇՐՋԱՊԱՏԱՅԻՆ ԳՐԳԻՌՆԵՐԻ ԳԵՐԸ 
ՃԱԳԱՐՆԵՐԻ 11ՆՆԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ՌԵՖԼԵՔ11ՆԵՐԻ 

ՋԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

Ա մ փ ո

սննղային մոտի-տվել, որ ինչպես 
Ւ ւ Հատուկ

Հետազոտութ (ուններր 3Ո113 
վա ց ի ւս յ ի բ ա ց ա կ ա յ ո ւ թ յո ւն ր , այնպ^ յին պրպոիչի 
բացակա լսթյռնր լրիվ խախտում են վաղօրոբ ձեռք բերված սննդային 
դործիբային պայմանական ռեակցիան. Այդ դեպքում մոտիվացիոն դրդո ‘ւմր 
կատարում է առաջատար դեր սննդի հայթայթման վարքագծի կազմակերպ

ման գործում և նրա ուժեդացռմր հանգեցնում է պայմանական ռեակցիայի 
առաջացման' նույնիսկ շրջապատ-ղրդււիշի բացակայության դեպբու ։

Շրջապատային և մոտիվացիոն գրդիոներր մշակված սննդային գործի֊ 
քային պայմանական ռեակցիա ունեցող կենդանիների մոտ կոնվերգեն- 
ցիայի են ենթարկվում գլխուղեղի կեղևի զգա յա շարժս ղա կ ան .ատված ու, 
բջիջների վրա. Չվարժեցված ճաղարների հ ա մ ե մ ատ ո. թ յ ա մբ վարժեցվածների 
մոտ նկատվում ե. այդ ներվաբջիջների ակտիվության զգալի փոփոխով յա

շրշա պ ա տ ա յին դր պո ի չի սէ 41 1 ո 1
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Г. А. АРЗУМАНЯН, С. М. ЯБЛОКОВ-ХНЗОРЯН

НАСЕКОМЫЕ, РАЗРУШАЮЩИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ЗДАНИЙ В АРМЯНСКОЙ ССР

Приведен видовой состав насекомых, разрушающих деревянные элементы зданий в 
Армянской ССР, определенный на основании обследований зданий. Отмечено, что из 
обнаруженных насекомых наибольший вред причиняют мебельный точильщик, разру
шающий древесину лиственных и хвойных, и для дуба—кавказский древогрыз.

Из обширного видового состава ксилофагов, т. е. насекомых, питаю
щихся древесиной, лишь немногие стали техническими вредителями. В 
основном они принадлежат к отряду жесткокрылых, или жуков (Со1еор- 
1ега). Из других отрядов насекомых древесину разрушают термиты. В 
Армении они обнаружены в Мегринском и Кафанском районах, но прак
тически там не вредят.

Видовой состав насекомых, разрушающих деревянные элементы 
зданий в Армянской ССР, установлен нами в результате обследований, ипроведенных по запросам различных организации в связи со случаями 
разрушения деревянных элементов здании насекомыми, а также на ос
новании выборочных обследований. Его можно распределить по трем 
группам.

К первой группе относятся виды, нормально развивающиеся в дре
весине, использованной в различных частях зданий, и представляющие 
фауну деревянных элементов зданий. У этих видов взрослый ж\к не и 
тается древесиной, вредит лишь личинка. Относящиеся к этой группе ви
ды способны развиваться в относительно сухой древесине. Но и для ник 
в Армении, особенно в районах с сухим резко континентальным клима
том, древесина, находящаяся в конструкциях здании, слишком суха и за
селяется обычно, когда она несколько увлажнена и затруднено ее высы 
хание. Для начала развития многих видов необходимо наличие на дре
весине небольших участков с остатками луба. Порода древесины также 
имеет определенное значение.

Ко второй группе относятся виды, в Армении развивающиеся в пр1 
роде, но часто заселяющие срубленную древесину на лесосеках 
Дах. Эти виды в деревянных элементах здании размножаться нс 
но, заселив древесину до ее обработки, заканчивают в ней свос [ 
и нередко встречаются в домах. Многие из них обычны так/ ? I 
ниях, где была использована неокоренная или частично окоренная , 
весипа, например, в сараях, временных сооружениях и т. п., 
влажных стациях.



Третья группа состоит из видов, в Армении не акклиматизировав
шихся и здесь в природе не встречающихся, но завозимых с лесомате
риалами, в основном из таежной зоны Советского Союза.

Основным признаком, определяющим выбор заражаемой древеси
ны теми или иными видами, является ее влажность.

А. Фауна деревянных элементов зданий.
Семейство точильщиков — Anobiidae.
Мебельный точильщик — Anobium striatum 01. (punctatum Deg., 

domesticum Geofir.). В Армянской ССР обнаружен повсеместно до 
2000 м над ур. м. Наиболее обычный вид встречается в массе. Способен 
развиваться в древесине лиственных и хвойных пород. Его излюбленным 
местообитанием являются деревянные полы подвалов и первых этажей, 
в особенности одинарные полы на лагах при завышенном подполье. Час
то нападает на опоры балок плоских крыш, заделанные в стены. Особен
но сильные разрушения были отмечены при совместных поражениях, 
вызванных дереворазрушающими грибами и точильщиками [3].

.Многие авторы [5, 9, 15, 17, 19, 20] считают, что заселение этим то
чильщиком происходит в затемненных местах. Но нами очаги точильщи
ка часто отмечались на плинтусах, досках подшивки потолка, элементах 
открытых веранд и других незатемненных деревянных элементах, в осо
бенности, когда они неокрашены. По-вндимому, предпочитаются неокра
шенные поверхности, так как поражение мебели начинается обычно с не
окрашенных частей, обращенных к стене или внутрь, т. е. затемненных.

В Тбилиси очаги встречаются в основном в подвалах, реже—в под
балконных пространствах первых этажей [4]. В домах Ленинграда в 
первую очередь поражаются полы, затем мауэрлаты, стропила, двери и 
дверные коробки. Деревянные перегородки поражаются реже [6].

Жуки ведут ночной образ жизни. Яйца откладываются в трещины 
окоренной древесины. Личинки прогрызают ходы, часто вдоль волокон, 
оставляя нетронутым лишь тонкий наружный слой, иногда превращая 
зсе в труху, питаются древесиной. Личинки окукливаются обычно у са
мой поверхности. Длительность генерации от 6 месяцев до 2-х лет. По- и
раженный хчасгок может заселяться многократно, до полного разрушения 
древесины. Вид распространен почти всесветно кроме Субарктики.

Красноногий точильщик—АпоЬшт гпПреь Е. [14]. В Армянской 
ССР отмечен в лесной зоне, разрушает элементы балконов, веранд и 
плоских крыш, но лишь во влажной среде, в основном в деревнях. Раз
рушает древесину хвойных и лиственных пород. В Тбилиси поражает в 
старых домах междуэтажные перекрытия, балконы, лестницы, реже— 
чердачные перекрытия. Ему здесь приписывают 37% всех случаев пора
жения древесины, вызванных насекомыми [4].

Хлебный точильщик —51ееоЫит ратсеит Ь. В Армении найден 
в дженане, но, вероятно, распространится и в других городах. Заселя
ет древесину любых пород, но чаще хвойных. Может питаться бумагой, 
картоном и разными отбросами. В домах заселяет оконные рамы и окои-

И дверные коробки, но редко наносит сильный ущерб. Его круглые
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летные отверстия легко распознаются по очень малым размерам. Заве
зен из Южной Америки, но давно уже расселился почти всесветно, да
же на Камчатке.

ТгурорИуз ОепбгоЬШогте РеШ. [14]. Этот влаголюбивый вид 
в Армении найден в Ереване (завоз), в долине р. Арпа и ее притоков и з 
Зангезуре, в зоне леса и редколесья. Обычен в сельских домах. В основ
ном заселяет дубовую древесину в темных местах. Вред незначительный. 
Известен из восточного Средиземноморья, с Кавказа и юга европейской 
части СССР.

Пестрый точильщик — Xestobium rufovillosum Goeze. |14]. В Ар
мянской ССР отмечен в лесной зоне, заселяет поделочную древеси
ну дуба, часто встречается в темных углах на мебели. Известен из боль
шей части Европы (зона дуба), с Кавказа и из Северной Америки.

Мягкий точильщик — Ernobius mollis L. В Армении найден в сосня
ках, а также в домах г. Севан, на стропильных ногах, балках чердач
ных перекрытий и досках подшивки потолка [11], поражает и мебель. 
Развивается в основном на древесине сосны, реже—на других хвой
ных. Вредит относительно мало. Распространен почти по всей Европе, 
на Кавказе, в Малой Азии, США (зона произрастания сосны), часто за
возится с древесиной.

Семейство древогрызов—ЬусБбае.
Кавказский древогрыз — Еус1и5 эгйигаНз Еа1б. [14]. В Армении 

встречается всюду, известен как разрушитель паркета, мебели и различ
ных элементов зданий. Нападает лишь на определенные лиственные по
роды, в основном на дуб, липу и орех. В Кировакане обнаружен в ста
рых домах на дубовых стропилах, в Горнее—в перекрытиях здании. В 
Иджеване наблюдалось массовое поражение оконных рам и их коробок, 
изготовленных из древесины липы. В Ереване интенсивно разрешает ду
бовый паркет, содержащий заболонь [3].

В Тбилиси отмечен как разрушитель паркета в домах [4]. На скла
дах паркета встречается в массе. Личинка питается лишь крахмалом, 
что вынуждает ее разрушать очень много древесины, так как в послед
ней содержание крахмала невелико. Распространен в лесах Кавказа.

Бурый древогрыз — Lyctus brunneus Steph. [14]. В Армении найден 
в Горнее. Возможно дальнейшее расселение в городах или завоз извне. 
Нападает на некоторые лиственные породы, в том числе на древесину 
Дуба и липы. Распространен всесветно. По значимости ущерба самый
вредный из всех насекомых [18].

дровосеков и л и усаче и — Cerambycidae.
НуЫгирез Ьа]и1н5 Б. [7]. В Армении рас

пространен повсеместно до 2000 м над ур. м., особенно в селениях, 
природе—лишь в сосняках. В Кировакане обнаружены массовые пор 
жения деревянных опор линий электропередачи и связи [ . 1
поражает основания стоек, заделанные в бетон. В основном нап

Черный домовой усач —
С е м е й с т в о

-хвойные, реже—на лиственные, избегая дуб и ильмовые.
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В Тбилиси он отмечен в качестве разрушителя деревянных частей о 
подвальных помещений, а в Боржомском районе детален чердачных 
перекрытий [4]. В б. Орловской губ. черный домовой усач за 10—15 лет 
в лесу полностью разрушал постройки, вне леса разрушения были в 
меньшей мере [1]. Распространен почти по всей Европе, кроме крайнего 
Севера: на Кавказе, в Сибири, Китае. Северной Америке.

Усач Фальдермана — Chlorophorus faldermanni bald. [7]. В Ар
мении встречается лишь в аллювиальной зоне долины р. Араке и в сель
ских местностях. Пустынный вид, заселяет сухую древесину и мертвые 
стволы. Встречается в подвалах и темных углах зданий, иногда заселяет 
мебель. Вред незначительный. Распространен в восточном Закавказье,. 
Средней Азии, южном Казахстане, Афганистане, Синьцзяни.

Семейство долгоносиков — Curculionidae.
Rhyncolus culinaris Germ. 114]. В Армении найден в долине 

р. Араке, заселяет окоренные тополевые стойки на складах, в подвалах и 
влажных помещениях—детали перекрытий. Вред незначительный.

В Средней Азии тополевые колонны старых домов, часто богато ор- 
и наментированные, испещрены ходами этого вида, однако в достаточной 

мере сохраняют свою прочность. Распространен по Европе, Кавказу, 
Средней Азии.

Б. Местные ксилофаги, встречающиеся в зданиях, но не размно
жающиеся в них.

Эти виды развиваются лишь на лиственных породах.
Семейство п л а с т и н ч а т о у с ы х — Scarabaeidae. •/
Короткокрылый хрущик — Valgus hemipterus L. [16]. В Армении 

обычен в природе, развивается в дуплах кряжей, в основном тополевых 
ивовых, в сельских домах—в плоских крышах. Распространен почти 

по всей Европе, кроме северо-востока, в северной Африке и на Кавказе.
Семейство з л а т о к — Buprestidae.
Златка Саломона — Ancylocheira salomonis [10, 13]. В Армении 

встречается в долине р. Араке в селениях. Заселяет окоренные или об-
жженные тополевые стволы и кряжи, изредка встречается на древесине 

хвойных. Зараженные элементы могут заселяться повторно, но обрабо
танная древесина не повреждается. Распространен в Малой Азии 
точном Закавказье, на юге Средней Азии и в Синьцзяни

, вос-

семейство кап юшон нико в - Воз1гусй1бае.
Красный капюшонник—Возкусйиз сариста Б. [13] 

обычен во всей лесной зоне. Часто заселяет В Армении
_1|Л л различные элементы из дуба
вне строении. Поделочную древесину не плпй՝лайт г-/ не поражает. Распространен по Европе (зона дуба) и на Кавказе.

с г в о дровосеков или усачей — Cerambycidae.
мении найден вСерый дровосек — ТпсйоГегив griseus Е. [7. 14]. В Ап 

сидах долины р. Араке. Иногтя «
жрпгтн R птг ՛ ляст телеграфные столбы, бревна ижерди. В поделочной древесине не развивается. Распространен по Сое֊ 
диземноморью, берегам Черного моря, в Закавказье.
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Рыжий домовой усач — Stiomatium fulvum Vill. (unicolor 01.) 
[7]. В Армении редок и спорадичен, так как нуждается во влажной 
среде. Чате встречается на севере, завозился в Ереван, но здесь не 
прижился.

Распространен в Средиземноморье, на Кавказе, в Туркмении (за՞ 
воз). Сильно вредит в Западной 1 рузии, заселяя деревянные части по
строек и мебель [41.

Penichroa fasciata Steph. |7, 14|. В Армении свойствен лесной 
зоне. Иногда заселяет неокоренную древесину в домах. Нами обнаружен 
в большом количестве в грабовых неокоренных стропилах в здании 
средней школы в г. Торисе.

Распространен в Средиземноморье, в Крыму, на Кавказе.
Phymatodes testaceus L. [7, 14]. В Армении встречается во всех ле

сах. Интенсивно заселяет неокоренную древесину. Обычен в селениях 
около леса, в легких постройках, на складах и т. п. Опасен для древеси-

V ны, хранящейся в коре.
Известен почти из всей Европы, Средиземноморья, Кавказа, Север

ной Америки (завоз).
Xylotrechus antilope Schoenh. |7, 14]. В Армянской ССР обычен в 

лесу, в основном на дубе. Часто встречается в деревнях, где развивается 
в плохо окоренных дубовых брусьях, древесину повторно не заселяет.

Известен из Средиземноморья, южной и средней Европы до Урала, 
с Кавказа.

Isotomus com pt u a Mnnh. [7, 14]. В Армении встречается в лесной 
зоне, чаще в Зангезуре. В селениях заселяет плохо окоренные балки 
увлажняемых чердаков, сырых подвалов и сараев. Нередок в новых по
стройках, где вылетает из досок и балок.

Известен из Малой Азии, Крыма, Кавказа, Ирана.
Семейство короедов—Ipidae.
Многоядный древесинник — Trypodendron signatum F. [12. 14]. В 

Армянской ССР опасный технический вредитель древесины на складах, 
в массе нападающий на древесину различных лиственных пород. В тома 
заносился неоднократно.

Известен почти из всей Европы, кроме таежной зоны, с Кавказа, нз
Сибири до Байкала.

В. Ксилофаги, завозимые с древесиной извне.
Эти виды в Армении размножаться не могут, но достаточно одно

кратного заселения, чтобы повредить древесину. Из этих видов в Арм<. 
мни на хвойных найдены точильщики и дровосеки. С древесиной часто 
развозятся также различные короеды, реже другие виды.

Домовой точильщик — АпоЫшп регНпах Ь.
Неоднократно завозился в Армению. Чаще встречается на хвоиных. 

Опасный разрушитель поделочной древесины и мебели. Известен 
из всей Европы, Сибири, Грузии, Азербайджана, в зоне хвоиных.

Обычный еловый дровосек - Текоршт са51апеит [7]. Часто заво
зится на склады. Обычно развивается на ели, реже на других сотов
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Распространен во всей Евразии до Японии, в зоне хвойных, кроме 
Кавказа и Средней Азии.

Фиолетовый \тсач — СаШдшт ую!асеит Ь. [7]. Часто завозится на 
склады и в дома. Встречается на ели, реже—на других сосновых,
иногда—на лиственных.

Распространен почти по всей Европе, на Кавказе (но не в Арме
нии), в Сибири. Монголии, Маньчжурии, Корее, на Сахалине, в Японии, 
Северной Америке.

Большой черный усач — Monochamus urussovi Fisch. W. [8|.
> u JI uСамый опасный вредитель свежесрубленнои еловой и пихтовой древе

син, повреждает и другие породы семейства сосновых. С лесом постоян
но завозится в Армению.

Известен из всей таежной зоны Евразии от Финляндии до Монго
лии, Маньчжурии, Сахалина, Японии.

Малый черный еловый усач —Alonochamus sutor L. [8]. Вредит как 
предыдущий, но завозится реже. Распространен по всем темнохвойным 
лесам Евразии, кроме Кавказа, по Маньчжурии, Корее, Японии.

Черный сосновый усач — Monochamus gal loprovincial is pistor 
Germ. [8]. Опасный вредитель срубленной сосновой древесины, реже 
встречается на других сосновых. Неоднократно завозился в Армению, но 
здесь, по-види.мому, не прижился. Известен из всего Советского Союза в 
пределах произрастания сосны (кроме Армении), Малой Азии, Монго
лии. В Западной Европе почти всюду заменен типичной формой.

1аким образом, в Армении обнаружено 11 видов насекомых ксило
фагов, развивающихся в деревянных элементах зданий или в мебели. Из 
них большое хозяйственное значение имеет лишь мебельный точильщик, 
а для дуба—кавказский древогрыз.

Кроме этих видов, еще 10 видов жестокрылых часто встречаются в 
зданиях, проникая туда с местной древесиной, но в конструкциях они не 
размножаются.

Извне с древесиной часто завозятся ксилофаги, из них 6 жесткокры
лых, серьезно повреждающие древесину, но в Армении ни один из них 
не акклиматизировался.

Армянский НИИ стройматериалов 
и сооружений Госстроя Арм.ССР, 
Институт зоологии АН Арм.ССР

Поступило 22.Х 1973 г.

Դ. Ա. Ս.Ր9,հ1’1րԱՆՅԱՆ, II. IF. ՅԱՐ|ք)Կ11Վ-ԽՆԱՈՐՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ-ում ՇԵՆՔԵՐԻ ՓԱՅՏԵ ՄԱՍԵՐԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՄԻՋԱՏՆԵՐԸ

Ա սփոփում

Հայկական ՍՍՀ.ույ շենք1։րՒ փայտե մ քայքա1ՈՂ մՒջատնլրՒ տեսա. 
կային կազմր կարեւՒ J բաժանել 3 խմբխ
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Աոաջին խմբին պատկանում են այն սեսակներր, ո ր ոն բ նորմալ կարող են 
զարգանալ կառուցվածքներում օգտագործված շինափայտի մեջ, Դրանք կազ
մում են շենքերի փայտե մասերի միջատների ֆաունան (11 տեսակ)։

Երկրորդ խմբի մեջ մտնո,մ են այն տեսակներր, որոնք զարգանամ են 
բնության պայմաններում և բնակվում են պահեստներում և ան տ ա ռահ ա տ ա տ ե ֊ 
ղերում գտնվող շինափայտի մեջ, Այղ տեսակներր ի վիճակի չեն բազմանար,, 
շենքերի փայտե մասերում, սակայն ընկնելով շինափայտի վրա, մինչև նրա 
մշակումր, ավարտում են իրենց զարգացումը և հաճախ հանղիպո, մ են շենքե
րում (10 տեսակ)։

Երրորդ խումբը կազմված է միջատների այն տեսակներից, որոնք Հ ա յա ս֊
տանի կլիմայական պայմաններին չեն ընտելանամ: Դրանք անտառանյութի 
հետ բերվում են դրսից հիմնականում Սովետական Միության տա/գայիգ (6
տեսակ )։

Լա (Ш ստանում հայտնաբերված շեն քերի փա(տե մասերր կամ կ ահ ո։ / քր
քայքայող միջատներից առավել տնտեսական նշանակություն ունեն կահույքի 
սրիչր(\(}օՆ\ստ striatum Obև կաղնու փայտանյութը քայքայող կովկա ս /ան 
փայտկրծողր LyCtUS SUtUFUllS Paid.)-
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М. Г. ДАДИКЯН

МАТЕРИАЛЫ К БИОЛОГИИ КУРИНСКОГО УСАЧА 
BARBUS LACERTA CYRI ВОДОЕМОВ АРМЯНСКОЙ ССР

.Анализ данных 
водоемов АрмСС.'

морфометрических измерений 351 усача, собранных из различных 
подтверждает принадлежность этих рыб к подвиду В. cyri Filippi.

В водоемах Армянской ССР широко распространен куринский усач, 
впервые описанный де Филиппи в 1865 г. как самостоятельный вид В. cy
ri [10]. Позже Кесслер эту же рыбу описал под названием В. caucasicus 
[7]. Каменский [6] представителей этого вида из различных водоемов 
описывал как самостоятельные виды: Barbus sursunicus — из притока 
р. Куры (Барач ошибочно отнес Зурзуну к системе р. Араке) в западной 
Армении; В. bortscha 1 inicus — из Борчалинского уезда; В. toporavani- 
cus — из озера Топораван; В. armenicus — из озера Чалдыр и реки 
Каре-чай; В. angustalus — из района Боржоми. Однако последующими 
исследователями это дробление не было поддержано, и Берг [3, 4], вос
становив в 1914 г. название В. cyri, объединил под этим названием ку- 
ринских усачей из всех водоемов (в том числе и описанные Каменским). 
В 1933 г. Берг [5] куринского усача объединяет в один вид с В. lacerta 
Heckel, 1843 и в дальнейшем именует его В. lacerta cyri.

* J

Таким образом, усачи из водоемов Армении, выделенные в само
стоятельные виды, были объединены с куринским, которого в конце кон
цов сочли за подвид В. lacerla. Исключением является севанский усач, 
описанный как самостоятельный вид Кесслером, но самостоятельность 
этого вида до сих пор ставится под сомнение [11.

Материал и методика. В целях выяснения систематического положения и экологии 
учасей вида В. 1асег1а водоемов Армянской ССР. с 1930 по 1968 гг. велись полевые на
блюдения и собирался материал из следующих рек и озер: р. Мармарик—50, р. Ворэ- 
тан у Татев ГЭС-31, р. Воротан с. Вагуди—17, р. Воротан с. Базарчай—22, р. Айри- 
гет —14, р. Арпа—1Ь, р. Ерер—15, р. Терп—51, р. Арагли-джур—21, р. Веди—15, р. Дзо- 
рант 29. I яр-гяр 22, р. Кара.хач 25, р. Черная—5, оз. Айгер-лич—9. оз. Ехегнут— 
1о. всего—351 особь.

ГЬ |>вые И) рек принадлежат системе реки Араке, последние 4- реки Куры. Оз. Ай- 
гер-лич и Ехегнут находятся в бассейне р. Араке.

. был.пР°меРен 21 ’«земпляр усачей из бассейнов рек Кура и Араке
в оИН АН СССР .՛ 65 экземпляров из Зоологического музея АН АрмССР Последнее— 
с целью выявления возможных отклонений в методике измерений у автора этих строк 
" > Ьарач [2]. проведшего первые морфометрические исследования' усачей Армении по 
принятой ныне методике. В результате этих измерений выяснилось, что в методике 
промеров большинства пластических и подсчета всех меристических признаков у авто
ра с 1. П. Барач расхождений нет. Расхождения выявлены лишь в определении' длины
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(высоты) плавников и высоты головы. Хотя в данном случае эти расхождения значе
ния не имеют, следует отметить, что наши измерения намного ближе к схеме, приме
ненной Абдурахмановым [1], с материалами которого проводятся сравнения.

Причина столь разного определения систематического положения усачей из во
доемов Армении з< ключается не только в различном понимании объема вида и опреде
ляющих вид признаков разными азторами, но и в некоторых других обстоятельствах, 
из которых важнейшие: а) малочисленность материала у исследователей (вид описы
вался подчас по одному-двум экземплярам); б) в наличии несомненных отличий меж
ду усачами из различных водоемов, иногда столь резких, что их принимали за видовые.

В тридцатых годах известный исследователь ихтиофауны Закавказья Г. П. Барач 
решил использовать накопившийся к тому времени довольно большой материал Музея 
Армении по усачам «для выяснения местных различий и размеров изменчивости этого, 
широко распространенного в водоемах Восточного Закавказья, вида» [2]. На основании 
морфометрического анализа имевшегося музейного материала Барач пришел к сле
дующему выводу: «исследованные нами усачи отличаются от типичного В. cyri более 
высоким телом, бэлее длинным хвостовым стеблем, большей высотой спинного плавни
ка, более длинным и более выемчатым хвостовым плавником и большими глаза
ми» (стр. 33).

Поскольку эти выводы были сделаны на основании сравнения признаков рыб разных 
размеров, необходимо прежде всего выяснить, не связаны ли колебания величины этих 
признаков с размерами рыб. Общеизвестно, что ряд морфометрических признаков рыб 
(и не только у рыб) коррелятивно связан с размерами исследуемых особей, почему 
и ихтиологи стараются подобрать для сравнений равноразмерные рыбы. При этом, как 
показали наши наблюдения, необходимо брать не средние размеры сравниваемых 
групп, а именно группы (серии) равноразмерных рыб с наименьшей амплитудой коле
бания длины. Например, нельзя считать репрезентативными результаты сравнения двух 
групп со средним размером в 100 мм, если в одной из сравниваемых групп схвачены 
особи с амплитудой колебания длины в 20 мм (lim. 90—110 мм), а в другой—в 160 мм 
(lim. 20—180).

В целях выяснения связи морфологических признаков куринских 
усачей с длиной тела были рассчитаны коэффициенты корреляции для 
группы из 21 экземпляра с длиной тела без С от 52 до 158 мм из одной 
популяции (это непременное условие, ибо у рыб из разных популяций 
разнокалиберность признака может быть результатом не разности раз
меров, а популяционных особенностей). Результаты этих вычислений 
приведены в табл. 2.

При 21 паре признаков 95% вероятность обеспечивается, если г— 
0,43:99—при г = 0,54 и 99,9—при г = 0,65 [8]. Значения г = 0,43 и больше 
в нашей таблице набраны курсивом. Как видим, из отмеченных Барачем 
5 отличительных для куринских усачей признаков 4 (высота тела, высо
та Д, длина хвостового плавника, с! глаза) не могут считаться достовер
ными ввиду их тесной корреляции с размерами рыбы. Кроме этого, необ
ходимо иметь ввиду еще одно обстоятельство. В тот период, когда Барач 
производил свои сравнения, в литературе отсутствовали более или менее 
Достоверные данные по массовой морфометрии кюринского усача, и ему 
приходилось их получать окольным путем. В настоящее время эти дан 
ные имеются для куринского усдча из различных водоемов [1], что дает 
возможность провести более детальные сравнения между усачами из рек 
Армении и реки Куры. Однако, поскольку и в данном случае нет воз-
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можности сравнивать данные по равноразмерным сериям (у Абдурах
манова в группе рыбы длиной от 72 до 340 мм, у меня 55—173), следует 
з первую очередь обратить внимание на различия по тем признакам, ко
торые не коррелируют с длиной тела рыбы (табл. 1).

Таблица !
Коэффициенты корреляции пластических признаков куринскою усача

Наименование при таков Величина

а| в процентах от длины тела:

Длина головы
Антедорсальное расстояние 
Постдорсальное расстояние 
Длина хвостового стебля 
Наибольшая высота тела
Наименьшая высота тела
Длина основания О
Высота
Длина основания А
Высота А
Длина Р
Длина V
Длина нижней лопасти С
Расстояние Р—V
Расстояние V—А
Наиболь II а я толщина тела

■—О, <56 
0,36 
0,27 
0,08

—0,65
—0,57 

0,06
—0,51 

0,18
-0,08 
—0,44
—0,69 
-0,43

0,32 
0,29
0,01

б) в процентах от длины головы:

Высота головы
Ширина лба
Диаметр глаза
Заглазничный отдел головы
Длина рыла

—0,75
0,08

—0,81
0,16
0,54

При числе степеней свободы (П1 + п2—4), равном 176 и более (в 
табл. 2 оно равно 403), 99,9% вероятность обеспечивается значением М.
дифф.= 3,3 [8]. Как видно из последней графы таблицы, этому требова- 

о отвечают показатели М. дифф. 12 признаков, из которых 6 корреля- 
не связаны с размерами рыбы, т. е. могут считаться достоверными, 

(антедорсальное и постдорсальное расстояния, расстояние Р—V и V—Л, 
мина основания А и заглазничный отдел головы). Однако при более де- 
гальном исследовании выясняется, что различия по этим признакам яв- 
1ЯЮ1СЯ результатом осреднения популяционных показателей. Если 
сРавнивать с морфометрическими показателями куринского усача не ус- 
I едненные по всем популяциям данные, а отдельные популяции, то поч-

П0 каждомУ из этих отличительных признаков какая-либо популяция 
( усачей сходится с куринским. Так, например, по антедорсаль-

расстоянию нет реальных различий между куринским усачом и уса-
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Таблица 2
Сравнение морфометрических признаков усачей из водоемов Армянской ССР

Признаки

и р. Куры

Водоемы АрмССР, 
п=351

р. Кура, 
п = 56 М. diff.

Длина тела, мм
Чеш\й в боковой линии 
Лучей в спинном плавнике 
Число позвонков

55-173 1 72-340
62,10±0,22 62,97 +0.45
7,91 0,02 7,99

42,44 0,02

В процентах от длины тела

Длина головы
Антедорсальное расстояние 
Постдорсальное расстояние 
Длина хвостового стебля 
Наибольшая высота тела 
Наименьшая высота тела 
Длина основания Д 
Высота Д
Длина основания А 
Высота А 
Длина Р 
Длина У 
Расстояние Р—У 
Расстояние У—А

24,57+0.08 23,91+0.17
51.41
37.92
20,39
20,90
10,24
12,70
18,03
7,67

18,22
18,55 
16.27
27,85
23.30

0,09
0,11
0,06 
0,08 
0,05 
0,05
0,10 
0,04
0.10
0,07 
0,07 
0,09 
0,10

50.28
39,30
20,93
21,37
9,55

12.39
16,62
7,98 

16,04 
18,69

0,22
0,24
0,25
0,25
0,12
0,20
0,23
0,22
0,25
0,17

15,45 0,13
25,73 0,20
24,52 0,18

3,7
5,5
5.2
2,1
1,8
5,3
1,5
6,0
1,4
8,1

5.6
9,5
5,4

В процентах от длины головы

Высота головы
Длина рыла
Диаметр глаза
Заглазничный отдел головы
Ширина лба

62,35 0,21
38,23 0.14
16,02 0,13
47,44 0,13
32.02 0.13

62,75 0.30
43.39 0,31
14.80 0,29
46,18 0.28
32,47 0,28

1,7 
И.2
3.7
4.7
1,4

чами из следующих популяций: р. Воротан у села Базарчаи (М. дифф.
1,8), р. Воротан у села В а гуди (0), р. Веди (1,2), р. Гяр-гяр (1,3), р. Чер
пая (0), оз. Айгер-лич (0). Такое же явление наблюдается и при сравне
нии показателей постдорсального расстояния. Сходство с куринским 
усачом по этому признаку обнаруживают популяции р. Айригет (2,1), 
р. Гяр-гяр (1,7), р. Карахач (1,6), р. Веди (0), р. Арагли-джур (1,о), 
Р. Арпа (1,5), р. Черная (0). По расстоянию V—А сходство обнаружено 
у 6-м популяций (оз. Айгер-лич, рр. Веди, Арпа, Черная, Арагли джур, 
Ерер). По заглазничному отделу головы у 4-х популяций, рр. ■ арма 
рик, Воротан, Карахоч, оз. Айгер-лич.

Таким образом, из шести не зависящих от размеров рыбы призна
ков отличия между куринским и армянскими усачами реальны только по 
двум: высота А, где минимальное значение М. дифф.-3,1 ('։оп>-™ц| 
р. Мармарик), и расстояние Р-У, с минимальным значением М. дифф. 
2.8 (популяция р. Воротан у Татев ГЭС. М. дифф- по этим двум призна- 
кам у всех остальных популяции выше 3,3).
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Этих отличий только по двум, к тому же малозначащим признакам 
совершенно недостаточно для выделения усача из водоемов Армянской 
ССР в самостоятельный подвид, поэтому я считаю, что он должен оста
ваться в составе подвида, являясь куринским усачом с незначительным 
отклонением от типичной формы.

Некоторые отличия между типично куринским и армянским \сача- 
ми были отмечены выше. Однако изменчивость усачей водоемов 
АрмССР этим не ограничивается. Все без исключения популяции ар
мянского усача отличаются друг от друга по целому ряду признаков.

Большинство популяций, в том числе и те, которые обитают в раз
личных участках одной и той же реки, отличается друг от друга по трем 
и более признакам, а некоторые—по 6—7 признакам. Это свидетель
ствует об относительно высокой морфологической пластичности усача. 
Надо отметить, что степень физиологической пластичности усача значи
тельно выше, т. к. она позволяет усачу при сравнительно небольших (не 
превышающих степень популяционных) морфологических изменениях 
адаптироваться к весьма разнообразным экологическим условиям в раз
личных климатических зонах.

Состав пищи усача, как и многих других рыб, в очень многом зави
сит от состава фауны беспозвоночных водоема. Так, в относительно бед
ной личинками хирономид реке Ерер основной пищей усача являются 
личинки ручейников, затем водяные жуки, а личинки хирономид как по 
числу, так и по весу занимают третье место. И это при довольно высо
ком среднем индексе наполнения (98 продецимилле), причем у боль
шинства рыб общий индекс наполнения значительно выше 100.

В реке Мармарик, где личинки хирономид достигают очень высокой 
численности, пища усача в основном состоит из них, а личинки ручейни
ков встречаются в ничтожном количестве и то не у всех исследованных 
экземпляров. Так, из исследованных 25 желудков усачей из р. Марма
рик (против поселка Мармарик) в 15-и личинки ручейников отсутство
вали, а в остальных 10 кишечниках было обнаружено 75 экземпляров 
личинок ручейников, т. е. в среднем по 7,5 штук на одну рыбку, а при ос
реднении на всю группу по 3 штуки на одну особь, в то время, как ли
чинки хирономид присутствовали во всех кишечниках в большом коли
честве (в среднем по 134 экземпляра на каждую особь).

Примерно такую же картину наблюдаем в другом участке реки 
Мармарик (против с. Корчулу), где на каждый кишечник приходится 
по 100 ш г\ к личинок хирономид и по 4 личинки ручейников. Однако 
здесь, нарядх с личинками водных насекомых, усачи питаются также их 
взрослыми формами и воздушными насекомыми, особенно часто стреко
зами, кхзнечиками и др. В горных и предгорных участках наших рек 
хсачи интенсивно питаются почти все теплое время года—с мая по ко
нец сентября. В водоемах Араратской равнины интенсивное питание

11 11 * 1 1 ‘Нается несколько раньше и продолжается до октября вклю
чительно. Зимой усачи не питаются. Исключением являются усачи из 
оз. Айгер-лич, в котором высокая зимняя температура воды (около 14°) 



К биологии куринского усача водоемов Ар.мССР 37

благоприятствует их активной жизни. Так, по материалам сборов 20X1 
средний индекс наполнения кишечников 9 рыб составлял 76 продеци
милле, что немногим меньше летнего индекса наполнения ерепских 
(98 прод.).

Средние веса по размерным группам и упитанность усача опреде
лены у 182 экземпляров из различных водоемов республики.

Формально усача из р. западная Аргичи следует отнести к севан
скому усачу, однако по морфометрическим признакам между ним и ку- 
рииским усачом из других водоемов республики заметных отличий не 
обнаружено, что дает нам право данные этого усача приводить в общей 
тз блице.

Таблица 3
Упитанность усача по отдельным популяциям

Популяция Упитанность 
но Фультону

Упитанность 
по Кларк

Число 
рыб

р. Айригет (пр. р. Воротан)
р. Воротан у Татев ГЭС
р. Ерер (пр. р. Арпа)
р. Терп (пр. р. Арпа)
р. Воротан у с. Базарчай
р. Аргичи (приток оз. Севан)

157.28+5,65
173,29+3,49
180,03+2,86
186,58+2,72
161,25+2,27
170,90+2,30

143,35 +3,94 
145,50+0,24 
154,84+2,66 
145,60+2,50 
136,41 + 1,96 
140,10+1,48

14
31
15
50 
22
50

Как видно из табл. 3, наименьшая упитанность по Кларк наблю
дается у усача из р. Воротан в районе с. Базарчай и у аргичинского уса
ча. Это совпадение не случайное и обусловлено почти одинаковой высо
той местообитания обеих групп (2200—2300 м над ур. м.). Надо отме
тить, что индекс наполнения кишечника у этих двух групп в среднем 
значительно выше, чем у усачей из всех остальных водоемов в целом (85 
и 117 продецимилле против 72-х).

О соотношении длины рыбы и ее веса дает представление табл. 4.
Таблица 4

Соотношение длины тела и веса куринского усача

Длина рыбы, с.м 5,5
Ср. вес рыб, г 4,7
Число рыб 3

Самый крупный 
длину՜ 24 см и весил

8,5 Н.5
8,5 16,1

44 88

14,5 16,5 20,5 21,5
35,1 48,0 111,0 132,0
35 13 5 5

в наших сборах усач выловлен в р. Терп.
99

249 г. Интересно отметить, что севанский

22,5
173,0 

1

Он имел 
усач при

равных с речными размерах обладает значительно большим весом.
То обстоятельство, что у куринского усача гонады созревают до Ш, 

з зачастую и до IV степени зрелости к концу предшествующего нер 
года, служило причиной недоразумений. По Каменскому усач нерест! т 
ся зимой. «Судя по появлению брачного наряда в начале декаоря, мож
но предположить, что этот усач нерестится до декабря и не
чала февраля, смотря по зиме». лполтитга ч

В действительности куринский усач водоемов . рмении и р 
июне-августе, когда температура воды на нерестилищах уса 
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точно прогреется. Так, например, все самцы и большая часть самок уса
ча, выловленных в оз. Ехегнут (Араратская равнина), в конце июня 
1968 г. были в V стадии зрелости. 34 самца усача, выловленные 1 и 2 
июля в реке Терп. были в IV—V стадии зрелости. Из выловленных там 
же и в то же время 13 самок 11 были в IV—V стадии, и только 2 в III 
IV стадии. А в реке Аргичи еще 6 июля среди 50 самцов не было ни од
ного с текучими половыми продуктами.

По данным Чиковой [9], минимальная температура воды, при кото
рой начинается нерест севанского усача в речках, равняется 14,2 . На 
Араратской равнине на нерестилищах усача вода нагревается до такой 
температуры к концу мая, в притоках озера Севан—в третьей декаде 
июня, а в реке западная Аргичи—в начале августа. Заканчивается не
рест при температуре воды в 20э и выше. Широкое распространение ку- 
ринского усача по вертикали (от нескольких десятков до 2300 м 
над ур. м.) можно объяснить именно тем, что его икра способна раз
виваться в широком диапазоне температур.

Куринский усач обитает во всех речках и связанных с ними озерах 
Армении. Нет его в озерах Степанаванского и Калининского районов. В 
бассейне озера Севан куринский усач заменен родственной формой—се
ванским усачом (Barbus goktschaicus Kessler).

Вследствие малочисленности промыслового значения не имеет, яв
ляясь объектом любительского лова.
Севанская гидробиологическая 

станция Поступило 24.V 1973 г. ев

Մ. Դ. ԴԱԴԻԿՅԱՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ՋՐԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ՔՌԻ ՐԵՎԼՈԻԻ 
ԿԵՆՍԱՐԱՆՈԻԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ամփոփում

Մանրազզնին կազմաբանական հետազոտություններն ապացուցում են, որ 
ՀՍՍՀ ջրավազաններում ապրող բեղլուն պատկանռմ է 83րէ>ԱՏ 130«րէՁ 
ենթատեսակին, նրանից տարբերվելով միայն մասսայական նշանակություն 
ունեցող մանրա մա սներով։

1 Ւ^լլ...ս ^յաստասուս տարա&ւէած է ծու/ի մակերևույթից 2200 մ 
բարձրության. Բացակայում ք Կալինինի, Ստեփանավանի և մի բանի բարձր 
լեռնային յճերռմ, որտեղ ընդհանրապես ձո,կ յի եղել, Սևանա լճի ավազանում 
1ոի բեղլուին փոխարինում է Սևանի բեղլուն. Հայաստանի ջրավազաններում 
առաջացել Բռի բեղլուի մի շարբ տարբերակներ, որոնբ միմյանցից ղանա- 
զաեվում են ինչւղես կազմաբանական աւնաև / ւ ւ / ., , , 1Ր1 Հ . 1 “Կ1"», այնպես էլ էկ ոլո զի ա կ ան հատկանիշ֊
ներով։ Սեր պայմաններում բեղլուն բաւյմ անում Լ ր Լ Լ ր Լհ էրւ Ըէ < < , ւ1 բաղսանում է մայիսից մինչև օղոստոս
նե ռ Ա՞Հ Լվ: ’ կեն,,անՒ կերեր"վ- մ^է"^ս ջրային մի,ատ- 
ների թրթուրներով և օղից ջրի մեջ թափվող միջատներով, ճտերում սրսվաձ 
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ամենամեծ բեղլուն ունեբել է 24 սմ երկարություն և 250 գ կշիռ։ Հա յա ստանում 
բեղլուն արդյունաբերական նշանակություն չունի, այլ միայն սիրող ձկնորս
ների որսի օբյեկտ է։
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ИНФЕКЦИОННЫЕ НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ РНК- 
СОДЕРЖАШИХ ВИРУСОВ животных

Обсуждаются проблемы, посвященные пнфекционности нуклеиновых кислот виру
сов животных. Рассматривается целый ряд вопросов, связанных с методами получения 
и выявления инфекционной активности РНК вирусов. Изложены данные относительно 
молекулярных оснсв пнфекционности вирусов (инфекционность нуклеиновых кислот, 
взаимосвязь пнфекционности и структуры РНК вирусов и т. д.).

Впервые*роль вирусной нуклеиновой кислоты, как носителя наслед
ственной информации была выявлена Херши и Чейзом [19], которым при 
изучении размножения бактериофага Т2 в клетках Е. соП удалось уста
новить, что в процессе фаговой инфекции бактериальных клеток в по
следние проникает главным образом нуклеиновая кислота (ДНК) фага, 
индуцировавшая размножение бактериофага, потомство которого по 
всем биологическим свойствам не отличалось от родительского штамма.

Однако основные данные, свидетельствующие о роли нуклеиновой 
кислоты как носителя наследственной информации вирусов, были полу
чены несколько позже, когда Гирер и Шрамм [18] и Френкель-Конрат 
[15] независимо друг от друм обнаружили, что РНК, выделенная из ви- 
р\<а табачной мозаики при помощи додецилсульфата натрия или фено
ла. обладает инфекционностью и способна вызвать инфекционный 
процесс.

Было установлено, что инфекционность препаратов вирусной РНК 
исчезает при действии рибонуклеазы (РНК-азы), но сохраняется при об- 
работке различными протеазами и антивирусной сывороткой, в то время 
как инфекционность исходного вируса заметно понижается при обработ
ке антивирусной сывороткой и протеазами, оставаясь резистентной к 
действию рибонуклеазы.

Из полученных данных можно предположить, что способность пре
паратов РНК индуцировать репродукцию вирусов и передавать наслед
ственную информацию обусловлена самой РНК, а не какими-либо при- 
месями вирусных частиц.

Исследователь, изучающий свойства РНК, отдельных групп виру
сов, постоянно сталкивается с проблемой получения недеградированной, 
хорошо очищенной рибонуклеиновой кислоты.

Методы выделения вирусных инфекционных РНК широко варьируют 
в зависимости от целей выделения и свойств вирусов, а также от вида 
используемой культуры и условий культивирования. В последнее время 
> ли предложены различные методы экстракции РНК из вирусов, в том
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числе способ фенольной депротеинизации вирусных частиц, обработка 
вирусного материала детергентами, комбинированный фенол-детергент- 
ным метод выделения РНК, применение высоких температур и ряд 
других.

В таблице приведены данные о различных способах экстракции 
инфекционной РНК из некоторых РНК-содержащих вирусов.

Как видно из представленной таблицы, наиболее широкое примене
ние получил метод фенольной депротеинизации вирусных частиц, ис
пользуемый в самых различных моди 1 икациях, которые сводятся к из
менению температурного режима экстракции и к комбинациям фенола с 
различными детергентами. Во многих случаях представляется рацио
нальным применение фенольной экстракции после того, как вирусная 
частица будет разрушена детергентом.

Основная трудность при получении препаратов инфекционной РНК
заключается в наличии довольно большого количества РНК-азы в клет
ках, сыворотке, культуральной жидкости. Именно поэтому одной из 
важнейших задач при разработке оптимального способа получения ин
фекционной РНК, является возможно максимальное устранение дей
ствия этого фермента.

Таблица
Методы выделения инфекционной рибонуклеиновой кислоты 

из РНК-содержащих вирусов

Методы выделения Вирусы Литера
тура

А. Фенольный

1. Холодный

2, Горячий

Б։ Детергентный

1. Додецилсульфат натрия

2. Дезоксихолат натрия

В. Фенол-детергентный

1- Фенол4-дезоксихолат натрия
2- Фенол -додецитсульфат натрия

Лесов Семлики 
Полиомиелита 
Западного энцефалита лошадей 
Восточного энцефалита лошадей

|12|
[21] 
|32| 
|33]

Ящура
Полиомиелита
Энцефалита долины Муррей
Западного энцефалита лошадей

|8|
[24]

[5] 
|28]

Энцефалит западного Нила
Я щу ра
Венесуэльского энцефалита лошадей

(13) 
|8[ 
141

Этого добиваются использованием веществ, которые в той или иной
мере предохраняют РНК от разрушающего действия РНК-азы. доде- 
нидсульфата натрия, ДЭАЭ-декстрана, поливинилсульфата и др. [23, 
֊4]. Так, бентонит способен необратимо адсорбировать и таким образом
блокировать тканевые рибонуклеазы [11]. Бентонит- енольный метод
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экстракции РНК нашел широкое применение не только при выделении 
инфекционной РНК из вирусов растений, но и из вирусов животных [29].

Как уже отмечалось, разнообразие методов экстракции вирусных 
РНК зависит от целей выделения и свойств вирусов. Наибольшей попу
лярностью пользуется способ фенольной депротеинизации вирусных 
частиц. Особенно широкое распространение для выделения инфекцион
ных РНК получил фенол-детергентный метод. Группе исследователей 
этим методом удалось получить препараты РНК из вируса ящура, уро
вень инфекционности которых почти не отличался от инфекционной ак
тивности исходного вируса [8, 10]. Повышению выхода инфекционной
РНК способствовало также применение в процессе экстракции дезокси
холата натрия.

Инфекционную РНК ряда вирусов с успехом получали с помощью 
так называемого «детергентного» способа экстракции [8, 15]. Интерес
ные результаты были получены Бахрахом [10], который показал, что ин- 
фекционность препаратов РНК вируса ящура была значительно выше 
инфекционности исходного вируса.

Существенным моментом при выделении инфекционных вирусных 
РНК является температурный режим экстракции. Как было показано 
на примере арбовирусов, оптимальной температурой экстракции вирус
ных РНК является 60—65° [4, 16, 32]. Нужно отметить, что подобная тем
пература экстракции не обязательна для других групп вирусов. Инфек
ционную РНК пиксрнавирусов с высокими значениями инфекционности 
получают при низких температурах. Это обстоятельство, очевидно, свя
зано с особенностями химического состава разных групп вирусов. Так, 
в случае с арбовирусами, в составе которых имеются липиды, горячая 
экстракция, по-видимому, способствует более полной депротеинизации.

Следовательно, методы выделения инфекционной РНК вирусов за
висят, в первую очередь, от структурных особенностей и биологических 
свойств вирусов, таких, как содержание РНК в вирионах, наличие бел
ковых и липидных оболочек, размеры вирусов, pH и др.

Наряду с развитием и усовершенствованием методов получения ин-
})екционных вирусных РНК не меньшее признание получили способы
выявления инфекционной активности препаратов, полученных после й о • ®нольнои экстракции вирусов.

е-И

В ранних исследованиях инфекционные свойства вирусной РНК оп
ределяли путем введения ее в мозг чувствительных животных [13, 26). 
Гакой способ отличается целым рядом неудобств, связанных с использо
ванием большого количества лабораторных животных, значительной за
тратой времени и, самое главное, не всегда оказывается эффективным. 
с)то, естественно, привело к поискам новых, более чувствительных и точ
ных методов титрования инфекционной РНК, в результате чего различ- 
ными группами исследователей был предложен метод выявления инфек
ционных свойств РНК по бляшкам, формируемым вирусной РНК под
агаровым покрытием [1, 9, 31].

Предложенный способ существенно отличается от метода титрова-
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нпя инфекционных вирусов, также основанного на способности вирусов 
формировать бляшки. Отличия базируются на разнице свойств вируса и 
его РНК. Одним из важных моментов при выявлении инфекционных 
свойств РНК является проблема проникновения РНК в клетки. Резуль
таты длительных исследований в этой области показали, что обработка 
клеток гипертоническими растворами различных солей делает их более
проницаемыми для проникновения нуклеиновых кислот, что получило 
большое признание при выявлении инфекционных свойств РНК. Усло
вия обработки целиком и полностью зависят от вида используемой куль
туры. Наиболее часто применяется 1М раствор К]аС1.

Увеличение значений инфекционное™ РНК при использовании ги
пертонического раствора МаС1 связано не только с повышением прони
цаемости клеток, но также с понижением активности клеточных ну
клеаз [3].

Титрование вирусных инфекционных РНК с использованием гипер
тонических растворов может служить одним из дифференциальных при
знаков препаратов вируса и его РНК. Было показано, что инфекцион
ное™ РНК вируса венесуэльского энцефаломиелита лошадей не удается 
выявить без предварительной обработки клеток 1М КаС1, в то время как
подобная обработка клеток в процессе титрования вируса приводила к 
значительному снижению титров его инфекционное™ [՛!].

Большое значение в процессе титрования инфекционной РНК имеет 
также употребление веществ, стабилизирующих РНК и, возможно, за
щищающих ее от разрушающего действия клеточных нуклеаз. Примене
ние ДЭАЭ-декстрана, полиорнитина, протамин сульфата, диметилсуль
фоксида и других веществ способствовало увеличению количества и раз
мера бляшек, образуемых вирусной РНК [1, 7, 22, 27].

Повышению инфекционной активности вирусных РНК способствуют 
также время и температура адсорбции РНК на клетках.

Инфекционная РНК вирусов обладает рядом свойств, позволяю
щих дифференцировать ее от инфекционного вируса. Одним из глазных 
отличительных черт, естественно, является различная чувствительность 
вируса и его РНК к действию рибонуклеазы и антивирусной сыворотки. 
Кроме того, как было установлено в отношении РНК вирусов Чику.-.- 
гунья и венесуэльского энцефаломиелита лошадей, она оказалась ре
зистентной к такого рода обработкам, как прогревание и воздействие 
различных pH, тогда как подобные воздействия на исходный вирус вы
зывали быструю инактивацию последнего [1, 20].

Проблема получения вирусных РНК с высоким значением инфек
ционное™ имеет важное значение как для теоретических исследовании, 
так и для практической вирусологии (изучение механизмов репликации 
РНК, получение вирусных мутантов, изучение латентных вирусных ин
фекций и ряд других вопросов).

В последние годы все большее внимание уделяется таким актуаль
ным вопросам современной вирусологии, как выяснение природы 
пионности вирусных РНК, взаимосвязь инфекционное™ и структур
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РНК вирусов, инфекционность разных видов РНК, синтезируемых в ин
фицированных вирусами клетках, формы существования вирусной РНК 
в зараженных клетках и ряд других пока еще окончательно не решенных 
проблем.

Известно, что в клетках, инфицированных РНК-содержащими виру
сами, синтезируются около трех-четырех новых типов РНК, отличаю
щихся рядом свойств: константой седиментации, плавучей плотностью, 
нуклеотидным составом, молекулярным весом, а также отношением к 
РНК-азе и инфекционными свойствами. Достаточно широко синтез но
вых вирусспецифических РНК изучен у арбовирусов. Обычно в клетках, 
инфицированных арбовирусами, отмечается синтез трех новых видов 
РНК. Первая и самая тяжелая из них с константой седиментации 36— 
458 чувствительна к действию РНК-азы и обладает инфекционностью. 
Многочисленные исследования, проведенные в этой области, показали, 
что инфекционный процесс в зараженных клетках вызывается именно 
этой формой РНК, которая по всем своим параметрам идентична ви
рионной РНК [2, 17, 25]. Во всех указанных работах максимальная ра
диоактивность совпадала с максимумом инфекционности. Обработка 
фракции сахарозного градиента рибонуклеазоп приводила к исчезнове
нию пика радиоактивности и полностью инактивировала инфекционные 
свойства материала фракций.

Другим видом РНК, обнаруживаемым в инфицированных клетках, 
является РНК с константой седиментации 268. Этот вид РНК также 
чувствителен к действию РНК-азы, однако вопрос об инфекционностп 
его остается дискутабельным. Так, во многих исследованиях инфекцион
ная активность материала фракций сахарозного градиента была связа
на только с вирионной РНК, однако в работах, проведенных сравни
тельно недавно для выяснения инфекционных свойств 268 РНК [14, 30]. 
были приведены довольно веские доказательства того, что эта форма, 
названная репликативно-промежуточной, также обладает инфекцион
ными свойствами. Исследования позволяют предположить, что эти фор
мы не являются ооособленными и не связанными друг с другом структу- 
рами. Имеются значительные доказательства взаимосвязи 265 формы 
с вирионной РНК. Так, в отношении вирусов западного энцефалита ло
шадей и Синдбис [14, 30] показано, что при нагревании вирионной РНК 
(425) до 85—90° в течение 3—5 мин последняя переходит в 265 форму 
Эта искусственно полученная форма РНК была чувствительна к дей
ствию рибонуклеазы и сохраняла около 50% инфекционности исходной 
ГНК. При диализе 265 РНК против 0,5 М ЫаС1 отмечался частичный 
переход последней в первоначальную 425 форму.

Полученные результаты объясняются присутствием в вирусной РНК 
чувствительного к различным воздействиям ,1 ^издеиствиям счастка, что является при
чиной распада вирионной РНК на две части.

оказалась РНК с

И наконец, последним видом РНК. обычно синтезируемым в клет
ках, инфицированных РНК-содержащими вирусами 
константой седиментации 20_ 99^ Последняя отличалась устойчи- 
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востыо к действию РНК-азы, имела плавучую плотность и температуру 
плавления, характерную для двунитчатых молекул, и была названа ре
пликативной формой РНК.

В последнее время в составе ряда РНК-содержащих вирусов обна
ружена РПК-зависимая РНК-полимераза. Присутствие этого фермента 
в структуре миксовирусов, рабдовирусов и других сложно устроенных 
вирусов объясняет неудачные ранее попытки получения инфекционной 
РНК из этих вирусов.

Указанные выше исследования помогут в будущем выяснить формы 
существования вирусных РНК в зараженной клетке, установить взаимо
связь инфекционности РНК с структурой вирусов, а также изучить це
лый ряд вопросов, которые в настоящее время остаются открытыми.
Институт экспериментальной биологии 
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Ա. Ս. ԱՂԱ₽ԱԼՏԱՆ

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՌՆԹ ՊԱՐՈԻՆԱ’ւՈ'1. ՎԻՐՈՒՍՆԵՐԻ 
ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՆՈԻԿԼԵԻՆԱԹԹՈԻՆԵՐՐ

Ա մ փ n փ ո լ մ

Աշխատանքում հետազոտվում են կենդանիների ՌՆՄ պարունակոզ 
վիրուսների նուկլեինաթթուների ինֆեկցիոն հատկություններին նվիրված 
հարցեր, Մանրակրկիտ քննարկվում են այն գործոններդ որոնք աջակցում են 
վիրուսային ՌՆՕ-ի ինֆեկցիոն հատկությունների ակտիվության բարձրաց
մանդ ինչպես նրա վիրուսներից անջատման պրոցեսում, այնպես էլ հյուս
վածքային կուլտ ուրացում նատիվ ամինաթթու ավելացնելս։ դեպքում։

Հատուկ ուշադրություն է դարձվել Վերջին տարիներին ստացված տվլալ- 
ներին, որոնք վերաբերվում են կենդանիների վիրուսային ՌՆԲ—ի ինֆեկցիոն 

։ ւս տ կ ու թ ւ ունն ե ր ի մ ոլեկուլյար հ ի մո ւնքն ե ր իԽ
Ա-ՆԹ-ների տարբեր տեսակներր, որոնք արտադրվեք են բջջում վիրուսային 

մասնիկներով վարակումից հետո, այդ ՌՆՄ-ի վարակելիությանդ նրանց 
ֆիդիկո.քիմիական պարամետրներ, վիրուսային ՌՆԹ-ի վ ար ա կ ելի ությ ան և 

կարւուցվածքի միջև փոխադարձ կապք I։ այլն։
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ИММУНОДЕПРЕССИВНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ 
ХИМИОПРЕПАРАТОВ

Работа посвящена изучению действия вновь синтезированных в Институте тонкой 
органической химии АН АрмССР хнмиопрепаратов на нммунореактивность в экспери
ментальных условиях.

Одной из важнейших задач современной иммунологии является ис
следование иммунодепрессивных эффектов, вызываемых различными 
химиопрепаратами. Изучение иммунодепрессивной активности различ
ных цитостатиков представляет двоякий интерес. С одной стороны, им
мунодепрессанты используются для анализа отдельных фаз иммунного

V ____процесса, а с другой—для подавления трансплантационного иммуните
та, а также терапии аллергических и аутоиммунных заболеваний.

В настоящей работе изучались иммунодепрессивные свойства новых 
цитостатических препаратов (№ 41, 46), синтезированных в Институте 
тонкой органической химии АН АрмССР, и препаратов спиразидина и 
проспидина, синтезированных в Научно-исследовательском химико-фар
мацевтическом Институте АМН СССР.

Материал и методика. Белым беспородным мышам обоего пола, весом 20—25 г, 
вводились внутривенно бараньи эритроциты (1X10®). Число аитителообразующих кле
ток в селезенке определялось на 4-е сутки после иммунизации методом Ерне и Норди
на [2]. Препараты вводились в максимально переносимых дозах, двукратно, внутрибрю
шинно: препараты № 41 и 46—в дозе 90, проспидин—<00, спиразидин 1,5 мг/кг.

Вещества ввотнлись в различные сроки по отношению ко дню введения антигена 
за I, 2 дня, в день инъекции антигена и через 1, 2 сутки поле иммунизации с целью 
выяснения зависимости супрессивной активности препаратов от момента их прим», пен. 
(по отношению к моменту иммунизации).

Результаты и обсуждение. Результаты опытов по изучению влияния 
спиразидина, проспидина, препаратов № 41, 46 на иммунную реакцию 
представлены в таблице и на рис. 1.

Обнаружено, что после воздействия препарата № 46 иммунный от
вет подавляется при введении в —2,1; —1,0 иО, 4-1 Дни- Подавляющее 
действие препарата заметно ослабляется при введении после антигенной 
стимуляции (-4-1, 4-2). Проспидин аналогично препарату № 46 суще
ственно подавляет иммунологическую реактивность при введении препа 
рата в —2, —1; —1,0 и 0, 4-1 дни. Подавляющее действие его полностью 
исчезает при применении в Ч֊1, 4-2 дни.
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Таблица ’

Группа

-2

0

0

0

0

Влияние препаратов на иммунный ответ

Наименование 
препарата

день препарат

день

день

день

день

день

день

день

день

день

препарат №

проспндин

спиразидин

препарат №

препарат №

проспндин

спиразидин

препарат №

препарат №

проспндин

спиразидин

препарат №

препарат №

проспндин

спиразидин

46

41

46

46

41

46

Контроль эр. 500 млн

8

9

16

14

27

29

18

10

10

16

30

В отличие от вышеуказанных

133,1

109,5

254,0

128.5

153,4

100,3

173,2

152.0

42,0

122,8

286.4

349,5

мунный ответ частично. При введенГиПвР()аТ+ 
депрессивный эффект. ’

Количество 
на 1 мн

А ТОК
на селезенке

(2 • 20) 
9.661

40.7

174.0

255,0

179,5

43.6

201-0

14,0

163,0

372.0

157,2

221,0

(3 990 • 23.390) 

1.442
(827 • 6.328) 

54.196 
(20.410 • 100.801)

64
(14 ■ 295) 

4.266
(1.459 ■ 12.470)

1.754
(693 • 4.436) 

51.050 
(21.530 • 121000)

590_
(310 • 109՜!?

9.661 
(5.636 • 16.560)

4.581
(2.897 . 7.244) 

25.410
(16.220 • 39.810)

(28՜ ■ 209) 

17.420
(15.520 • 19.540)

79.500
(96.160 • 66.830) 

34.510
(16.940 • 70.310)

75.349 
(65.110 -101.000)

спиразидин подавляет им- 
1 сроки оказывает слабый

Таким образом, все исследованные нами
лина, оказывают сильное ингибирующее прйг/ раты’ кРоме спирази- 

вие на первичную иммун-
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Рис. 1. Влияние некоторых химиопрепаратов на иммунореактивность в за
висимости от сроков их применения.

Рис. 2. Цитостатическое действие препаратов в зависимости от сроков 
их применения.

ную реакцию. Наиболее сильное
парат № 41. Как видно из таблицы и рис. 2, Р и одепрес. 
цитостатическим действием. Между цигостати ‘ яция> вместе с 
сивным действием наблЮ^а"СЯа^^°с7рХ. После воздействия препа- 
Х^Х^тГселезеночных клеток, по сравнению с контролем.
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снижается в шесть раз, а число антителопродуцирующих клеток в селе- 
зенке уменьшается в 1177 раз.

Результаты экспериментов свидетельствуют о различии иммунодеп- 
оессивной активности исследуемых агентов в зависимости от сроков их 

В настоящее время иммунодепрессивные агенты, согласноприменения
их воздействию на продукцию антител, делятся на следующие группы

I группа—агенты, вызывающие подавление иммунологической
реактивности при введении до антигена, радиация, бисульфан (который 

за 2 илиумеренно подавляет продукцию антител также, когда вводится 
3 дня после сенсибилизации).

и группа—агенты, вызывающие иммунодепрессию при введении
после антигенной стимуляции’, азотистый иприт циклофосфамид, мето
трексат, ТЕМ (триэтиленмеламин), актиномицин-Д, 6-тиогуанин, 5-флю- 
оро-2-деоксиуридин.

III группа—агенты, вызывающие иммунодепрессию при введении 
до, в течение и после антигенной стимуляции.

Исследованные нами препараты (№ 46 и проспидин) можно отнести 
к препаратам первой группы, т. к. они оказывают максимальный депрес- 
сив 1ый эффект в случае их применения до введения антигена, либо од- 

। временно с последним. Можно предположить, что основным объектом 
О их действия являются потенциально иммунореактивные клетки, еще не 

зст\п вшие в цикл клеточных превращений, связанных с иммунным про
цессом.

Препарат № 41, который по своему депрессивному действию отно
сится к препаратам третьей группы, при введении до, в течение и после 
антигенной стимуляции вызывает иммунодепрессивный эффект. Воз
можно, что объектом действия данного препарата являются не только 
потенциально иммунодепрессивные, но и пролиферирующие клетки.

Таким образом, при исследовании иммунодепрессивной активности 
О/՝.та а!ентов, вводимых в организм в максимально переносимых дозах, 
выяснилось, что препараты №41,46 и проспидин сильно подавляют пер- 
йичн? ю имм\иную реакцию, спиразидин оказывает слабое иммуноде- 
прессивное действие. Оптимальные сроки применения исследованных на
ми агентов различаются: препарат № 46 и проспидин наиболее эффек
тивно подавляют иммунный ответ при применении до антигенной стиму
ляция и совместно с антигеном. Препарат № 41 оказался эффективным 
при применении во все сроки. / /1

} и |( вышеуказанных агентов уменьшается общее число 
в селезенке> однако иммунодепрессивная активность большин- 

прспаратов, по сравнению с цитостатическим действием, выражена 
значительно резче.
Институт экспериментальной биологии 

АН АрмССР
Поступило 26 IV 1973 г.



Иммунодепрессивная активность некоторых химиопрепаратов 51Կ. Ա. ՂՍՔԱՐՅԱՆ, 1Г. Վ. ՏԱՏՑԱՆ, Р. Տ. ՂԱՐԻ^ՋԱՆՅԱՆ, Ա. Ա. 2Ա2ԱՅԱՆՈՐՈՇ ՔԻՄԻՈՊՐԵՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ՒՄՈՒՆՈԴԵՊՐեԱԻՎ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸԱ մ փ ո փ ո ւ մ
Կատարվել է որոշ քի մ ի ո պ ր ե պ ա ր ա տն ե ր ի (X 41, 46 պրոսպիդին, սպիրա

լի դին) իմունոդեպրեսիվ հատկությունների ուսումնասիրություն։
Հետազոտ ււլրեւզարատներր, բացի и պ ի ր ա գ ի դ ին ի ց, խիստ

ճնշում են առաջնային իմուն պատասխանը։
Ամենաուժեղ իմունոդեպրե սիվ հատկությամբ օժտված է X 41 պրե

պարատ ր, որն այն ցուցաբերում է ինչպես ան տ ի դեն ի ց առաջ՝ միաժամանակ, 
ահն պես էլ անտիգենից հետո' ներարկմ ան դե պքում: Են թա դրվում է, որ 
տվ(ալ պրեպարատի ազդեցության հիմնական օբյեկտներն են ինչպես պոտեն
ցիալ իմուն ոռե ակտիվ, այնպես էլ պ ր ո լիֆե ր ա ցվո զ բջիջնե րր ։
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УДК 581.17

Ն. Պ. ՐԵԳԼԱՐՅԱՆ, ճ. Վ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

ՀԵԲԵՐԵԼհՆԻ ՑԻՏՈԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
СРЕР18 САР11±А1?15-Г ՄՈՏ

Ուսո, մնա սիրվե[ է *[ւբ երե լաթ թվֆ [ _\ ] 0,02, 0,05, 1,0% խտությունների ցիտոդեն ետիկ ա ֊ 
կան ազղհրությունր (Հ. ՇՅթ1՜118ՈՏ-/» մոտ: Պարզվել է, որ հ ի բ ե բ ե լա թ թ ուն [ՀՕ'] իր բարձր 

.իիղիո/ողիական ակտիվության հետ միասին օձտված է նաև գենետիկական ակտիվությամբ: 

Հ&-ն Ը. ԸՅբյ1131՜յՏ-/» արմա տ ածայրի բջիջներում բարձրացրել է միթոտիկ ա կտ իվո ւթյո ւն ր և 

րրոմոսոմա ւին վե ր ա կա ո ո ւ ց ումն ե ր ի հաճախականությունը:

ձալտնի է, որ հիբերելիններն իրենց ֆիզիոլոգիական ակտիվությամբ ըն

դունակ են ազդելու բուսական օ ր զան ի ղմն ե ր ո ւ մ ընթացող բազմազան պրոցես- 
ների վրա [6, 10—14, 20]։ Սակայն մինչև ալք/մ հիբերելինների ազդման բնույ

թը դեռ վերջնականապես պ ա ր զված չէ։

հերկալումս կասկածից վեր է, որ բու սա կ ան օ ր ղ ան ի ղ մն ե ր ո ւմ հիբերելին- 
ների ազդեցությամբ նյութափոխանա կ ության պրոցեսներում առաջացած խորը 
փոփոխությունները մեկուսացած չեն օրգանիզմ ի գեն ոտիպից [1, 15, 16, 18, 
19 /; Այդ է պատճառը, որ վերջերս ուսումնա սիրութ /ուններ են կատարվում 
հ ի բ ե բե լին ի ղենետիկական ակտիվության ուղղությամբ [7, 8, 14]

4 կ ս ա А 1959 թ. մեր կոդծիգ նույնպես աշխատանքներ են տարվեք բարձրս,- 
կարդ մի շարք բոլ սա տ ե սա կների մոտ հ ի ր եր եւինի ե ոենտդեն յան ճառագայթ֊

ների ֆի ղի ոլո ղիա կ ան 
ուղղութ յա մ բ, ո ր ոն ր

ղենետիկական > ա ւ) ե Ա ա տ ա կ ան пւ иումնւսսիրութ լւսն
հայտել են Հ О'—ի ղենե տիկական

!'—Հ^-ով սերմերի նախացանրային մշակման մեթոդս 
ա կտ ի վոլթ յուն ր 

վ иերմնային սե֊
րռնդների Հաջորդական ո. սու մն ա սիր ո, թ յ ան պրոցեսում առանձնացվել են 
բադմաթիվ Համանման ոենտդենո և հիբերելո-մ ուտ ան տներ, Վերջիններիս հա

մեմատական հետազոտությունները վեր են հանել Հխ-ի' որպես մուտագենի 
առավելությունը ռենտգենյան ճառագայթների համեմատությամբ. Փորձարկ

ված բուսատեսակների մոտ երկու տարբեր բնույթի գործոնների ազդեցության 
յուրահատկությունների ուսումնասիրության ա րդյուն քն ե ր ր հնարավորության 
են տվել բացահայտելոլ բուսական օրգանիզմների մ առան գա կ անութ յան մեջ 
կարգավորող սիստեմների կարևորությունը և ենթադրելու, որ ի տարբերություն 
ռենտգենյան ճառագայթների, որոնք օրգանիզմի գենոտիպի վրա ազդում են 
գլխավորապես ո.գդակի ձևով (բացառված չէ և անուղղակի ազդեցությունը 
ոադիոտորսինների միջոցով), հիբերելինի կապր գենոտիպի հետ իրականա
նում է գլխավորապես նյութափոխանակության պրոցեսների օգնությամբ' հա

վանաբար էնդոգեն առման հորմոնների սինթեգի ինտենսիվացման ճանապար-

II եր նպատակն է եղել ցիսւոգենետիկական ուս„ւմնասիր„,թյ„ւնների օգնո1. 
թյամբ, րջջաբանական տեսակետից հարմար օբյեկտի' С. СЭpH13Г[Տ֊ի վրա, բա-



I տ ո գեն ե տ ի կ ԼԱ կ ան ա ս ր ւ1) Ն ա ս ի ր ււ լթ/ ո ւն ր

ցահայտել ՀՄ֊ի զեն ետի կ ա կան ակտիվությունը' կախված նրա ֆիզիոլոգիա

կան ակտիվությունից, պարզաբանել բր ո մ ո ս ո մ ա յին խաթարումների առաջաց. 
ման բնույթը և հաճախականությունը' կախված բջիջների բաժանման ակտիվու

թյունից։

Նյութը և մեթոդները: //./7 նպատակով Ը. էՅթ111ՁՈՏ֊/, 1972 թվականի 8 — 9 ամսվա օդա- 
չոր սերմերը մշակվել են ՀԹ-ի տարբեր խտության լուծույթներով. Աշխատանքների համար 

ընտրվել են 0,02, 0,0ծ և 1,0% խտությամբ լուծույթներ, որոնց մեջ սերմերը մշակվել են 2 ժամ 
տևողությամբ. Հոսող ջրի տակ 25 — 30 րոպե լվացվևյուց և չորացվելուց հետո, սերմերը դրվել են 

ծյեցման Պետըիի թասերի մեջ, թերմոստատում (25°֊ոլմ), Ստուգիչ տարբերակի սերմերր 2 ժամ 
տևողությամբ թրջվել են թորած ջրով: Սերմերի զանդվածային ծչումից հետո, նրանց մի մասը 

առանձնացվել է կոլխիցինի 0,01% լուծույթ պարունակող Պետրիի թասերի մեջ' մետաֆաղային 
անա/իղի համար: Սերմերը տեղափոխելոլց հետո, ա ր մ ա տ ա ծ ա յր ե ր ի մյուս բաժինը 24 ժամվա 

ընթացքում, 1 ժամ ընդմիջողով ֆիքսվել են ս պ ի ր տ - ք ա ց ա խ ա թ թվա յին խաոնաըդոլմ (3:1): 
Պարղվել կ , որ աոաջին պոլիպլոիդ բջիջները երևան են դա/իս սերմերը ծլելուդ 12—14 ժամ

հետո, որո համ արվում ( երկրորդ միթողի սկիդբր: թնդ որում, բջիջների հ ա մ ա ժ ամ ան ա կ < ա բա

ժանումը վրա է հ ասնոլմ սերմերի ծլումից 0—ւ ժամ հետո, երբ արմ ատածայրերի ե ր կ ա ր ո ւ թ ւ ոլն ր 

• ասնոլմ կ 0,0 մմ֊ից մինչև 2 մ մ! Այդ լւս,Ւ1՛ ծիլերից պատրաստվել են ա ց ե տ ո կա րմ ին ա / ին
պրեպարատներ և տա րվել են քրո մ ոս ոմ ա յին խաթարումների ա հ ա խ ա կ ան ո ւ թ (ան ուսոլմՆասի-

ըութ յունն ե ր ժետաֆաղային թիթեղներում' յուրաքանչյուր տարբերակում ւաշվարկե լով 1400 — 
Հ է ։ * ՜ %

1600 ծ1 ե տ ա ֆ ա զն ե ր: /• ա ց ի ղրանից , պ ա ր ղ ե լ ո ւ հաԱար ա ղ ղե ց ութ յո ւ<յ ր մ ե ր ի ս թ ե մ ա տ ի կ

բջիջն ե ր ի բաժանման տեմպի վր ա է կատարվել է նաև հյուսվածքի բջիջների միթոտիկ ակտիվության

ուսումն ասի բութ շուն ը' լուրա քան չյուր տարբերակում հաշվարկելով 10000 բջիջ:

Ա Ր 1] I Ո I 1’1 ք ն Լ Ր և ք ննւսր1|ՈէԺ: Աղ. 1-ի տվյւսյների զ երևում կ, որ

(2. Շ3թյ|13րյտ֊/ր մոտ Հ.1^֊ի փորձարկվող բոլոր խտության լուծույթների դեպ- 
րում, տեղի կ ունենում բջիջների բաժանման տեմպի արագացում: Լնդ որում,

որրան բարձր կ ՀՕ'֊ի խտությունը, այնբան ավելի շատ բջիջներ են անց

նում բաժանման։ Այսպես, 0,01% տարբերակում մ ի թ ո տ ի կ ակտիվությու
նը կազմել կ 7,35% , իսկ 0,05% ֊ի դեպքում այն եղել կ 9,62%։ Օջիջների բա 
մանման ինտենսիվությունը > ա սն ո ւ մ կ մաքսիմումի 10,4%, ճ^-ի ամենա
բարձր' 1,0% տարբերակում։ Պարզվել կ նաև, որ Ը. ՇՅ թ 111Ջ ՈՏ ֊ի մոտ, Հ^-ի 
փորձարկվող բոլոր խտությունների դեպքում, միթողի փուլերից ՝>աձախ սկի 
հանդիպում վաղ փուլերր և Հատկապես պրոֆաղան կնդ որում, թելոֆագայի 
և անաֆաղայի հաճախականությոլնր գրեթե նույնն կ, մինչդեռ պրոֆազայում 
գտնվող բջիջների քանակը գերազանցում կ մյուս փուլերում գտնվող բջիջների 
քանակին, Նման օրինալափությունր բնորոշ կ փորձարկման բոլոր տարբերակ-

Մեր կողմից սերմերի նախացանքային մշակման միջոցով ո,սո,մնասիը- 
վեյ են նաև մետաֆազային թիթեղում հանդիպող քրոմոսոմային վերակառոլ- 
ցռմների տիպերը միթոտիկ բաժանման մետաֆտզայո,մ.■ Դա ,սնի այն աոավե- 
1ո,1.1„„ն„. „„ մետաՖասաէեն մեթոդի օգնությամբ հնարավոր է Հաշվել ոչ միայն

Յթ!113րւտ֊^> Հրտհյճօբտյտ էհՅհՅՈ» -Ւ և մՒ

ՀԱյքք ւձ1 (I բոպսերի մոտ օդսւշոր ս 
թետիկ Հէլ յ փ ուլում ։ Այղ ս{է սի ււ{ ա!

ւմ մուտագենով սերմերի կարճատև 
ևրբ նրանք ներկայացված են մեկ



Աղյուսակ 1

ՀիրերելՒնՒ տարրեր իգության լուծույթների աղղե„ուՍյոլնր Հ,. Լ^ԱձՈՏ֊ի ա ր .ք ա ա ա 
ծայրերի մերիս թեմային բջիջների միթոաիկ ակտիվության վրա

Միթոաիկ ղիկլի տարրեր փուլերում 
ղտնվող բջիջներր, 0

սլ րոֆ ա պա
մ ե ա ա — 
ֆ ա պա ֆա պ ա

թ ե լ ո - 
՛ի ա ղ ա

583

735

962

1041

3,56

5,06

2,12

2,64

2,88

0,80

0,91

1,01

0,97

0,77

0,76

0,91

5,83+0,74

7,35+0,82

9,62+0,93

տ տ

I

Հայտնի է, որ ըստ իրենց ազդման մեխանիզմի, քիմիական մուտագենները 
բաժանվում են երկու խմբի։ Առաջին խմբի մեջ մտնող մուտւս գենները ազդում 
են քրոմոսոմների ճեղքման վրա ԴՆխ֊ի սինթեզի ժամանակ և առաջ են բերում 
ձգձգված բջջա զեն ե տ ի կա կ ան ազդեցություն, որի հետևանքով ստացվում են 
միա (ն քրոմատիդային բնույթի խաթարումներ: երկրորդի մեջ մտնող մուտա- 
գեններր ազդում են բջ?ային բաժանման բոլոր փուլերի վրա և առաջ են բերում 
ոչ ձգձգված բջջագենետիկւսկան ա զդե ցություն' առաջացնելով և քրոմոսոմային, 
և քր ո մ ա տ ի դա յին բնույթի խաթարումներ։

0,. ՇՋթ111ՁքյՏ֊/» լԷ[1սյ ազդեցության ուսումնասիրության պրո ցե սում

դի տված վերակառուցումները եղել են ւիմնականում քրոմոսոմային բնույթի,

որոնց մեջ գերակշռել են ծ ա յրա յին դելեցիաները և մ ի կ ր ո ֆ ր ա գմ են տն ե ր ը, այ
նուհետև ըստ տոկոսային > ա ր ա բ ե ր ո ւթ (ան սիմետրիկ և ասիմետրիկ տրանս֊

լոկացիաներր (դիցենտրի կներր)։ Օղակները և ինվերսիաները հանդիպել են 
շատ > ազվադեպ ՚ աղ. 2յ: Լնդ որում, քրոմոսոմային բնույթի վերակառուցում
ների յուրաքանչյուր տիպի ընդհանուր քանակը տատանվել է ՀԹ-ի խտության 
փոփոխության համապատասխան։ Հայտնի է, որ դելեցիայի դեպքում տեղի է 
ունենում քրոմոսոմային կամ քրոմատիդային ինտերստիցիալ հատվածի կո

րուստ, որը որպես կանոն երկու խզումների հետևանք է (նկ. 2գ)։
Ուսումնասիրված բոլոր մետաֆազերում վերակառուցումների մեջ մեծ 

բաժին է րնկնում քրոմոսոմային ասիմետրիկ տ ր ան սլո կա ցիանե ր ին , որոնք 
հանդես են գաջիս ղի ց են տր իկնե ր ի ձևով' ունենաջով իրենց կողքին ազատ ըն

կած ֆրագմենտներ։ Վերջիններս կամ միացած են խզման տեղում և նմանվում 
են մեկ ացենտրիկ ֆրագմենտի, կամ Էջ միացած չեն և նմանվում են երկու 
ացենտրիկ ֆրագմենտների' կտրված աղատ ծայրերով, Դիցենտրիկների և 
ֆրագմենտների ընդհանուր երկարությունը տարբեր է, կախված այն բանից, թե 
խզումը ցենտրոմերին ինչքանով է մոտ կատարվել, թնղ որում, որքանով եր- 
կար / ղիցեստրիկր, այնքան փոքր մաս է կազմ,,,մ ֆրագմենտը և հակառակը 
(նկ. 1բ, գ)։

Ստուգիչում, բնական ճանապարհով առաջացած քրոմոսոմային վերակա

ռուցումների սպեկտրս,մ, բացակայում են ոչ միայն ասիմետրիկ, այջև սիմետ

րիկ տ ր ան ս ջ ո կ ա ցիան եր ր և ուսումնասիրված 1396 մետաֆագափն բջիջնե- 
բում նկատվել են միայն 3 — 5 դելեցիաներ։



սերմերիՆկ. 1. Հիբերելաթթվի 0,05% լուծույթի ա լլդե ց ութ յուն ր Ը- ՇՅ ր! 113 Ո Տ -/,

ւ/րա. ա ) նորմալ կարիոտիսլր՝ ր ) ասիմետրիկ տրանսլոկացիա \ և |) քրոմոսոմների 

միջև. գ) ասիմետրիկ տրանսլոկացիա երկու \ քրոմոսոմների միջև, դ) սիմետրիկ 
տրանս/ոկացիա \ և I) քրոմոսոմների միջև, ե) սիմետրիկ տրանսլոկացիա \ և (, 

քրոմոսոմների միջև, ղ) կենտ մ ի կր ո ֆր ա գմ են տն եր ր



Նէք. 2. Հիրերեյաթթվի /,0% յոլծույթի ազդեցությունը Ը. ՉՅ թյ 11Ձ Ո Տ - ի սերմերի վրա. 
ա) ասիմետրիկ տրանսյոկացիա \ և Ը քրոմոսոմների միջև և սիմետրիկ տրանս/Ո֊ 
կացիա երկու Ա քրոմոսոմների միջև, բ) ացենտրիկ օղակ, աոաջացած 0 քըոմո֊ 

սոմից. զ) զույգ մ իկ ր ոֆր ա զ մ են տն ե ր, աոաջացած Զ քրոմոսոմից, դ) ասիմետրիկ 
սւրանսյոկացիա երկու Ը քրոմոսոմների միջև և \ քրոմոսոմի քր ո մ ա տ ի դա յին 

խզում է



II, I/ յ ո լ I/ IU I/

У» ր Ո մ fl и и մ ա յ ի It է/Ь ր Ut If ttf и tn fjn է ff it հ ր ի > ա ճ ախ ա կ ան ո լթ յ ո t նը ( ,. C 3 p 111 Л Г IՏ -/* ա ր մ ա ա ա А ա յ ր Է ifԼ րի и քմ ե if ա յ ին բ9 ի ջնե բ ո t if հիբերեէինի ա ւր/ Լ tjn լ թ յ ան ներքո

ասիէքե արիկ и ի if It UI

Ս / 
/о 7/ 0

13

31

40

0,89+0.24

2.66+0,41

6

18

շօ

0,41+0.16

1. 11 +0,26

1.33+0,10

*ք' ր ո if ո и п if ա յ ft 7/ </ Լ ր սյ կ ւս и ո if ո լ մ ն ե ր

0 /
/ О

/

Ւ h !9ПФ P ա 7 * 
մեն ա 7/ ե ր

բր ս մա ա
Ղտյ1,է*է 

քս ц ո I. tf‘h ե լ։

4 ս լ U! ր 4 ԼԱ -

խ ախսէ и։ t/h 11 ր

07/ о օ / 7/ о

0,.35±0.14 12 0,34 ±0,23

0,34±0.15 10 0,6^+0.211 ви^ви* 6 0.41+0.1G

1,05+0.2.5
I

13 0,86+0.23 32 2.13+ 0.36
0,1+±0.10

0,1.3+0.02

30 1 86+0,33

13 2,86+0,42I —

12 0.8210.23 52

17 1,05 ±0,25 150

3,56 ±0.59

9.32+0,91

11 1.-10+0,30 179 11.93+1.0?



56 Ն. •!). Բե4լարյաՆ, Հ. Վ- Ավետհպ^լ

ՀՒ֊ով մշակված տարբերակներում սիմետրիկ տրանսլոկացիաների քա. 
նակր ասիմետրիկների համեմատությամբ պակաս է' 0,34 ± 0,86 % (նկ. 1դ,ե). 
Ա,դ հանզամանքը կարող է ունենալ երկու պատճառ, Մի դեպքում, հավանա. 
բար, նրանք քիչ քանակությամբ են խթանվում ՀՄ֊ի ազդեցության ներքո, իսկ 
մյուս' փոխանակվող հատվածների հավասար չափերով հանդես գալը պատ

ճառ է դառնում նրանց չերևալուն և համարվում են չփոփոխված քրոմոսոմներ,

Հխ֊ի 0,05 և 1,0% տարբերակներում քրոմոսոմային վերակառուցում
ներից հանդիպել են նաև ինվերսիաներ և ացենտրիկ օղակներ, Օղակը իրենից 
ներկայացնում է ինտերստիցիալ դելեցիա, որի հետևանքով առաջանում է մի 
հ ա տ ՛Էլա ծ ա ո ան ց ց են տ ր ո մ ե ր ի ( ն կ. <? բ ):

Այսպիսով, Ը. ՇՅթաՅՈՏ֊/ր մոտ ՀԸ-ի ազդեցության ներքո նկատվել է 
քրոմոսոմաքին վերակառուցումների •> աձա խ ա կ ան ո ւթ յան սպեկտրի 1ԼՂ^յէՒ փո~ 
փոխություններ: Ստուգիչի համեմատությամբ, վերցված տարբերակներում: 
քրոմոսոմաքին վերակառուցումների > ա ձ ա խ ա կ ան ո ւթ յ ո ւն ր բարձրացել է 
0,34-ից մինչև 11,93%-ի: Ընդ որում, ՀԹ-ի 0,05% լուծոլյթր առաջացնում է 
8,98%-ով ավելի քրոմոսոմաքին վերակառուցումներ, քան ստուդիչը: Տարբե
րությունը մեծ է 0,02 և 0,05%֊ի տարբերակների միջև, իսկ 0,05 և 1,0% տար
բերակներում այն ն վա զում է:

Այսպիսով, Հ.&֊ն իր բարձր ֆիզիոլոգիական ակտիվության հետ մեկտեղ 
օժտված է նաև գենետիկական ակտիվությամբ. Ը. 03 թյ 11 ՅՈՏ֊/» արմատածայ- 
րերի բջիջներում բարձրացրել է ինչպես միթոտիկ ակտիվությունը, այնպես էլ 
քրոմոսոմային վերակառուցումների հաճախականությունը, 0,. 03թ1113քյՏ֊^ 
արմատածայրի մերիսթե ւ) ային բջիջներում ՀԹ-ի ազդեցության ներքո ստաց

ված վերակառուցումները *» իմն ականում եղել են քրոմոսոմային տիպի, հա

ճախակի Հանդիպող վերակառուցումներից են քրոմոսոմային դելեցիաները, 
տրան Ալոկազիաները, մ ի կր ոֆ ր ա գմ են տն ե ր ը լ

ՀՄ-ի բարձր դոզան (1,0%) առաջացրե[ է նաև քրոմատիդային խզումներ,

1/րևանքւ պետական համալսար 
էքեն Լ տի կ այի և բնաբանության

Ստացված է' 14.1 1974 թ.

ամ բիոն

Н. П. БЕГЛАРЯН, А. В. АВЕТИСЯН

ИЗ\ЧЕНИЕ ЦИЮГЕНЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ГК 
У СРЕР18 САР1ЕЕАР18

Резюме

В меРи^матических Клетках Корешков С- саР։Паг։в изучалось дей- 
” ,ГК/На митотическУю активность и частоту хромосомных перестро- 

ек метафазным методом. н н
Использовались концентрации ГК 0 2 0-0^ 1 о/ „ „ 

репозицией. Результаты этих исследований подтверждают что ГК на- 
ряд\ с физиологической обладает и генетический * г\ристематическнх клетках корешков С са^ И . “™В"°СТЬЮ- Она в ме' 
скую якптпог,, т֊о в'֊-• саршапв повысила как митотиче-к?ю активность, так и частоту хромосомных перестроек.
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У C. capillaris стимулирующий эффект ГК сопровождался генетиче
ским. Повышение митотической активности с повышением концентрации 
ГК сопровождалось повышением частоты хромосомных перестроек. Из 
испытанных концентраций ГК эффективными оказались 0,05 и 1% ГК.

В меристематических клетках корешков С. capillaris зафиксирован
ные перестройки в основном бывали хромосомного типа. Из часто встре
чающихся хромосомных перестроек бывали: хромосомные делении, 
транслокации и микрофрагменты. Под воздействием высокой позы (1 % 
ГК) возникали также хроматидные разрывы.
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ДИНАМИКА САХАРОВ В РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНАХ КАРТОФЕЛЯ 
В ТЕЧЕНИЕ ВЕГЕТАЦИИ

Исследовали динамику сахаров в листьях, черешках и отрезках стеблей картофеля 
в течение вегетации в связи с клубнеобразованием.

Установлено, что до наступления клубнеобразоБЭН'ИЯ в период ренета столонов 
происходит постепенное накопление сахаров как в листьях, так и в черешках и стеблях. 
С началом клхбнеобразования, совпадающим по времени с началом бутонизации, со
держание сахаров в черешках и стеблях резко понижается, оставаясь высоким в листь
ях в течение всего периода бутонизации.

Из литерапры известно, что хотя сахара не являются причиной 
клубнеобразования [3], баланс углеводов в растении играет важную 
роль в процессе образования клубней [5]. Как отмечает Слейтер [5], са
мое раннее завязывание клубней наблюдается у тех растений, у кото
рых баланс между образованием и использованием ассимилятов сохра
няется на таком уровне, при котором постоянно имеется избыток асси
милятов. и

Исходя из этого, мы попытались в течение вегетации проследить за 
тнамикой подвижных форм сахаров (моносахаров и сахарозы) в раз
личных частях растения картофеля—листьях, черешках и стеблях. Это 
позволяет приблизительно судить о подвижной форме сахаров, а 
гакже об интенсивности их оттока из листьев к генеративным и подзем
ным органам растения, в частности к клубням в различные периоды 
развития растений.

Исследования проводились с картофелем сорта Лорх. Посадка про- 
;еде.ча на опытном участке Ереванского гос. университета 24/1У, начало 
оутонизации отмечено 16/У1, цветение-28/¥1. Из растворимых углево

ды опр делали содержание редуцирующих сахаров и сахарозы мето
дом легедорна—Йенсена.

Определение динамики содепжания сахаров в листьях, черешках и 
отрезках стеблей различных япгелп птгаоппл1 'Р)С0В показало, что наивысшим их содер-
жанием на протяжении всей вегетации отличаются листья, черешки и 
ХтьИяхТ₽п7ВеРХНеГ°ЯРУСа(ТабЛИЦа)- Высокое содержание сахаров 
стебля >Г"0 ЯРУСЭ’ а,соответственно и в их черешках и отрезках 
стебля коррелирует с наибольшей интенсивностью фотосинтеза Так 
исследованиями Гончарика и то [21 гГтяипп .= фотосинтеза. 1 ак, 

V Р установлено, что максимум интен-изности фотосинтеза у картофепя набпштаатА2, 3 и 4-го ярусов. ' Р ՝ я> как правило, у листьев
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Сравнительное изучение динамики содержания сахаров в листьях, 
черешках и отрезках стеблей картофеля показало, что почти во всех 'ва
риантах наибольшее содержание сахаров наблюдается в листьях. Одна
ко в ряде случаев в период бутонизации и цветения содержание отдель
ных форм сахаров—моносахаров и са.харозо! в черешках и стеблях ста
новится выше. Это явление наблюдается в частности в черешках и стеб
лях среднего и верхнего яруса и обусловлено, очевидно, тем, что сахара, 
поступающие из листьев в большом количестве, не успевают транспорти
роваться в соответствующие органы, образуя в черешках и отрезках 
стеблей некоторый излишек сахаров.

По количественному преобладанию различных форм сахаров листья 
значительно отличаются от черешков и стеблей.

Как видно из данных табл. 1, в листьях всех ярусов в течение всей 
вегетации преимущественно превалирует сахароза, являющаяся первым 
свободным сахаром фотосинтеза [6].

Е черешках и отрезках стеблей количественное соотношение между 
сахарозой и моносахарами варьирует в течение вегетации. В начальные 
периоды вегетации как и в листьях превалирует сахароза. Начиная с 
периода бутонизации, т. е. с усилением оттока сахаров, превалирующи
ми по количеству сахарами становятся моносахара.

Вероятно, сахар из листа транспортируется в виде сахарозы, кото
рая затем в проводящих путях превращается в монозы.

Появление значительного количества моноз в черешках и стеблях,, 
несмотря на слабое фотосинтетическое образование моноз в листе на
блюдали также Мокроносов и Бубенщикова [4]. Они предполагают, что в 
проводящих путях растений, обладающих высокой метаболической ак
тивностью на ранних этапах выделения ассимилятов из листовой парен
химы, образуются активированные монозы из сахарозы.

Листья, черешки и отрезки стеблей отличаются друг от друга не 
голько по количественному соотношению моносахаров и сахарозы, но и 
по динамике их содержания в течение вегетации (рисунок). При этом, 
наибольшим колебаниям в течение вегетации подвергается содержание 
гой формы сахара, которая превалирует в данном органе: ‘в листьях— 
сахарозы, а в черешках и стеблях—моносахаров. Однако следует отме
тить, что кривые, изображающие динамику содержания моносахаров и 
сахарозы, несмотря на разную амплитуду их колебания, имеют в основ
ном одинаковый характер.

До начала бутонизации, в период образования столонов, в листьях, 
решках и стеблях происходит накопление сахаров; кривые, изобра

жающие динамику сахаров в них, идентичны и имеют восходящий 
характер.

1 наличия в динамике содержания сахаров в листьях, с одной сторо- 
ИЬ1’ ив черешках и стеблях, с другой, проявляются с началом бутониза- 
ннн. В ю время как в листьях за весь период бутонизации содержание 
сахаров продолжает оставаться высоким, в черешках и отрезках стеблей 
С началом о\тонизации оно резко понижается. Такое резкое уменьшение
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Рис. Динамика сахаров в листьях, черешках и отрезках стебля карто- 
феля в течение вегетации: слева—моносахаров, справа сахарозы. Верхний 

ряд—в листьях; средний—в черешках; нижний—в отрезках стебля.

содержания сахаров (в частности моносахаров) свидетельствует об у си 
֊тении их оттока.

Таким образом, начало клубнеобразоваиия, совпадающее по време 
ни в наших опытах с началом бутонизации, характеризуется резко воз 
растающим оттоком сахаров к гетеротрофным органам карто

Увеличение оттока сахаров из надземных органов растения при - 
г гтппонак гл предшествующему начадит также к накоплению сахаров в столона. l ь i

Лу формирования клубня на сахаров в листьях. Соот-
В период цветения уменьшение с Д р * ц стебдях> обуслов.

ветствуюшее увеличению их код 0ТХа сахарОв из листьев, что
лено, очевидно, дальнейшим увеличь ,Плпяшпх путях
приводит к появлению некоторого избытка сахаров в проводящих пхтях,
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которые не успевают транспортировать поступающие в большом коли
честве сахара к гетеротрофным органам растения. В результате этого в 
пеэиод цветения в черешках и стеблях вновь повышается содержание 
моносахаров.

Избыток сахаров в проводящих путях, с одной стороны, и пониже
ние скорости передвижения ассимилятов по мере старения растения [4], 
с другой, приводят к некоторому повышению количества сахаров в 
листьях растений, что отмечено нами через 10 дней после начала цве
тения.

К концу вегетации с ослаблением фотосинтетической активности 
листьев содержание сахаров вновь понижается в листьях, черешках и 
стеблях. а .

Таким образом, начало формирования клубней на верхушке столо
на совпадает с усиленным оттоком сахаров из листьев. Резкий спад ко
личества моносахаров в черешках и отрезках стеблей среднего и нижне
го ярусов в период бутонизации, большая амплитуда колебания их со
держания, количественное преобладание их над сахарозой и, с другой 
стороны, некоторое постоянство в содержании сахарозы, ее малая зави
симость от фаз развития, а следовательно от интенсивности оттока са
харов, свидетельствует в пользу предположения [1, 8], что основной

картофеля являются моносахара. Это
предположение подтверждается также превалированием моносахаров и 
в столонах картофеля, что было обнаружено нами ранее [7].
Ереванский государственный университет, 
кафедра физиологии и анатомии растений Поступило 5.VIII 1973 г

Ժ. Վ. ԾՈՎՅԱՆ, ժ. Մ. ԿՈՏԻԿՅԱՆ

ՇԱՔԱՐՆԵՐԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՎԵՐԵՐԿՐՅԱ

ՕՐԳԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ա մ փ ո փ n I մ

Կարտոֆիլի վեգետացիայի րնթացքում տերևներում, կոթուններում և 

ւ ա fjLup lj երի կուտակման դինամիկայի համեմատական ուսում- 
, J ՝ ^երր ս! աՐ Ղ եցին, որ գրեթե բոլոր տաըրերակներում շաքարները

1 ' կա տակվում են տերևներում լ Շաքարների գերակշռութ յան
1 ՒJ P I (՚ յ՛որու ււների տերևներում, ամբողջ վեգետացիայի ընթաց֊
7 բակշռում է սախարոզան, որը ֆոտոսինթեզի առաջին ագատ շա֊ 

P^P է։ Կոթուններում 
մ^”“ախարիգնէրր։ Հավանաբար սախհ 
փ"խաՂր„ղ „„յիներբ անմիջապես վեր է

Տերևներ, կոթ„։ններր ե նն1։ր ա
աարբերվ„,մ են նաև ՜ ' գ

'՚ .7 " 7 ր'1 ններում Հիմնականում գերակշռու մ են
տերևի մեգոֆի[իգ ա

Лխ արի գն երի լ 
տացիայի ընթացքում 

Ծհնւե I / տ , 2ԱԴ'Արնե^ “^Ունակության դինամիկայով։
/ ո ակաչումր, ստոլոնների առաջացման շրջանում վերոհիշյալ
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րրէԼօը օրգաններում տեղի Ւ ունենում շաքարների կուտակում: Կ ո կ ոն ա կ ա ւ մ ան 
սկզբում *ե տա զայում, որը ժ ա մ ան ա կա ղրա կան տեսակետից համընկնում է 
պալարագոյացման վաղ շրջանին, շաքարների քանակր կոթուններում և 
ր ո ղ11 էնն եր ո ւ մ մեծ չափով իջնում էլ Ւա շաքարն երի հոսքի ուժեղացման 
վկայությունն է։

Այսպի սով, ստոլոնների ծայրերում и/ ալա րն երի կաղմավորմ ան սկիզբը
համընկնում Ւ, տերևներից ղեսւի հետեբոտրոֆ օր դաններր շաքարն երի Հոսքի
ուժեղացման հետ։
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ЭКОЛОГИЯ И ЧИСЛА ХРОМОСОМ НЕКОТОРЫХ видов 
ВЫСОКОГОРНЫХ РАСТЕНИИ г. АРАГАЦ

Наследованы местообитание, распространение и некоторые эколого-биологические
■бе:.: ости 18 видов растений верхней части альпийского пояса г. Арагац. Определены 

хромосомные числа

Изучение особенностей приспособления растений к крайним услови
ям существования является одной из основных задач экологических ис
следований. Настоящая статья содержит данные экологических и карио- 
географических исследований 18 видов высокогорных растений и являет
ся продолжением серий опубликованных ранее работ [5—8]. Исследова
лись многолетние растения, произрастающие в суровых климатических 

словиях верхней части альпийского пояса г. Арагац на высоте 3100— 
3400 м над ур. м.

Материалом для изучения числа хромосом служили растения, про- 
израстающие в естественных местообитаниях. Исследованные растения 
Iербаризированы и хранятся в гербарии БИН АН АрмССР (ниже вслед 
за в новым эпитетом приводится номер гербарного листа одного из изу
ченных растений). Предфиксационная обработка кончиков корней про
водилась водным раствором а-бром нафталина, фиксация—ледяной ук- 
сусной кислотой, окраска—по Фельгену. Работа выполнена на высоко
горном стационаре Ботанического института АН АрмССР. Ниже приво

да яные по биологии и числу хромосом отдельных видов.
Eellardiachloa polychroa (Trautv.) Roshev (100386). Является одним 

из самых распространенных злаков верхней части альпийского 
пояса г. Apaian. Произрастает в широком диапазоне экологических ус-

1 а па высоте 2700—3800 м над ур. м. В сомкнутых фитоценозах обыч- 
нс встречается вместе с Campanula tridentata Schreb., Mlnuartia oreina 
(Matti.) Schischk. и др.

Met1ами па пологих, умеренно влажных участках образует почти 
1011 JA°Mllliai|Tnoe сообщество. Тип ареала—переднеазиатский.

<1риоло1 ически неизученный род. Число хромосом приводится 
впервые—2п= 14. Диплоид.

Hpodium flbrosum I rautv (100388). Произрастает на лугах и 
лийг^аСТаЮЩИХ каме,1НЬ1х осыпях и россыпях альпийского и субаль- 

поясов. Тип ареала переднеазиатскии, армянская группа.
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Число хромосом приводится впервые—2п = 
ло—х = 9 является новым для рода [15].

18. Диплоид. Основное чис-

РЫеит а1Р1пит Ь. (100396; 100397). Встречается на альпийских 
лугах и на зарастающих каменистых участках вне сомкнутого фито
ценоза. Почва под луговой растительностью сильно задерненная, богата 
перегноем (особенно в верхнем слое) и обеспечена высокой’ влаж- 
ностью почти на весь период вегетации. Плотность особей разных видов 
максимальная. Покрытые поверхности почвы—100%.

На каменистых участках растения встречаются единичными экзем
плярами, почва оолее примитивная, задернение отсутствует.

Особи Р11. а1ршит, произрастающие на различных в биотическом и 
почвенном отношении местообитаниях, морфологически значительно от
личаются друг от друга. Растения сомкнутых фитоценозов сравнительно 
высокие, образуют менее густую дерновину, нежели растения обнаже
ний. Растения вне сообщества образуют значительно больше листьез, 
более мощную корневую систему. Заметно отличаются также по величи
не и форме соцветия; у особей вне сомкнутого фитоценоза они коротко
цилиндрические, в 2—3 раза длиннее, чем у луговых растений, имеющих 
яйцевидную продолговатую форму. Тип ареала—голарктический, аркто
альпийский. Кариологически изучен рядом исследователей, установлены 
хромосомные числа 2п= 14,28 [15]. Наши исследования также выявили 
две хромосомные расы—диплоидную (2п=14) и тетраплоидную (2п =
28). При этом диплоидами оказались растения сомкнутых фитоценозов
(100397), тетраплоидами—растения зарастающих каменистых участков 
(100396).

Deshampsia caespltosa (L.) Beauv (100395). Высокое (до 80 см)
растение, образует густую дерновину. В условиях предвершинно-
го плато г. Арагац встречается только на отдельных участках мощных, 
богатых перегноем, влажных почвах. В сообществе с другими компонен 
тами альпийских мезофитных лугов образует густой травостой. ип 
ареала—голарктический. Кариологически хорошо изученный вид. яд 
тературе имеются данные о наличии добавочных хромосом [ , .ри 
водятся разные хромосомные числа, которые колеблются в преде-

28 [15] Нами подсчитано 2п=26. Диплоид.
Alopecurus glacialis С. Koch (100394). В верхней части

ского и субальпийского поясов встречается на каменистых ^нах вне 
сомкнутого фитоценоза. Тип ареала-переднеазиатскии, армяно-ка каз-

У - приводится небольшой внутривидовой по-
■ =4'2/56 [9, 11]. Нами подсчитано 2п=42.

N. stricta non L. auct сане.) (10’404).

2п = 24— альпий

ская группа. Для A. glacial is
липлоидный ряд: 2п=.-,

№гбиз ц1аЬг1си1п118 8аса1о ( = ипппл-
В альпийском поясе г. Арагац встречается в ШТЯЛИ>
вых сообществах. Размножается генеративным " Тип ареа-
является нежелательным растением высокогорных ранее относи-

по» аитопов кавказские растения ранее относи 
ла-голарктическии. Ряд ‘1В1^° Магди5 5(г1с(а Ь.. для ко-
ли к кариологически хорошо изученн . У 
торого характерно различие числа хромосом =22—30 [15, 19, 20]. На-
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ми также отмечены различные числа хромосом—2п֊24—26, при этом 
наиболее распространенное число—24.

Carex tristis Bieb. (100393). Произрастает как на умеренно, так и на
избыточно влажных участках. Встречается в луговых и ковровых фито- 
н-нозах, а местами вне сомкнутого сообщества—среди камней. Тип 
ареала—переднеазиатский, группа малоазийско-кавказская. С. ЬчзШ 
.ариологически՛ изучен Соколовской и Стрелковой [9„ 10] на Алтае и в 
1льш1йском поясе Центрального Кавказского хребта. Установлено 2п=՜- 

40֊ 42 и 44. Изученные нами арагацские растения имели 2п = 38. Ди- 
ллоид с высоким основным числом х=19.

Muscari paradoxum (Fisch, et С. A. Mey.) Baker (1(0392). Встре
чается на лугах и на каменистых участках от верхнего горного до 
. тьпииского поясов. Этот вид изучен на верхнем пределе распространен 

ия в Армении (3300—3350 м над ур. м.)„ где произрастает в com- 
ч. птых сообществах олуговевших ковров. Вегетация начинается ранней 
зесной еще под снежным покровом и завершается в середине лета; 
югда основные эдифнкаторы сообщества (Campanula tridentata, Ta

raxacum stevenii и др.) находятся еще в разгаре цветения. Тип ареала—
О Омалоазиискин.

В отношении систематического положения М. рагабохит высказа
ны разные точки зрения. Этот вид приводился как в системе рода Миз- 
сап [13], так и в системе рода ВеПеуаИа [1, 2, 16].

Кариологически впервые изучен Погосяном [4], которым установ
лено число хромосом 2п=18 (х = 9). На основании числа и морфологии 
хромосом А. И. Погосян относит этот вид к роду Мивсап, выделяя его 
вместе с М. руспапИтгп в отдельную секцию РуспапИ'иа Pogosian.

Исследованием Захарьевой и Макушенко [3] у М. рагабохигп с пе
ревала Цхра-Цхаро в I рузии, в отличие от А. И. Погосяна, установлено 
число хромосом 2п = 8 (х=4), характерное для рода ВеПеуаИа. Сравни
тельные исследования метафазных пластинок М. рагабохиш и типичных 
представителен рода ВеПеуаНа показали большое сходство их кариоти
пов. На основании кариологических исследований О. И. Захарьева и 
Л. М. Макушенко М. рагаёохит переносят в род ВеПеуаПа.

Изученные нами арагацские растения в диплоидном наборе имели 
Ь хромосом (х = 4). I аким образом, наши данные по числу хромосом для 
М. рагабохшп подтверждают определение О. И. Захарьевой и Л. М. 
Макушенко.

СепИапа б$Ь1гги1еп815 С. Коей (100398). Мало распространенное 
растение в условиях верхней части альпийского пояса г. Арагац. Име- 

г \ зк\ю эколо! ическую амплитуду, произрастает на влажных, богатых 
рниоем почвах. Обладает способностью вегетативного и генеративно- 
размножения. В отличие от многих других видов растений, произрас- 

^(Ю11и\ в схровых условиях высокогорий, вегетативные и генеративные 
... ՛ \ зимуют на поверхности почвы. Тип ареала—кав-
9П — 9л Мп 10аЗИ"СКИ^’ Г0Р11Ь1й- Хромосомное число приводится впервые— 
Дп —2ь. Диплоид. г
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Ае1Ьеорарри5 рЫсЬеггИтк Воизз (100400). Встречается на лугах' 

субальпийского и альпийского поясов. В условиях верхней части альпий-
■ского пояса произрастает па солнечных, каменистых склонах и на ска- 
лах вне сомкнутого фитоценоза. Листья перисто-рассеченные. Тип ареа- 
за переднеазиатский, армяно-кавказская группа

Хромосомное число для этого вида (как и для рода в целом) впер- 
.зые установлено Соколовской и Стрелковой [10] —2п = 30 у растений 
Центрального Кавказского хребта.

Тонян (12] для данного вида г. Арагац приводит новое хромосомное 
число—2п —36. Наши данные (2п=30) совпадают с данными А. П. Соко- 
донской и О. С. Стрелковой.

Aetheopappus raddeanus (С. Koch) D. Sosn. (100399). Произрас
тает на каменистых рано освободившихся от снежного покрова склонах. 
В условиях верхней части альпийского пояса г. Арагац широко распро
странен. Число хромосом 2п = 30.

Taraxacum officinale Weber (100387). Широко распространен
ный вид, имеет большую экологическую амплитуду. Однако в высоко
горьях (высота 3150 м над ур. м.) встречаются единичные особи, почти
несоздающие фитоценотическую среду. Тип ареала—голарктический. 
Кариологически хорошо изученный вид, характеризуется разнообразием
соматических и основных чисел хромосом и внутривидовой поли
плоидией [15].

Изученные нами растения имели 2п = 32. Полиплоид.
Епдегоп итПогиз Ь. (100401). Приземистое растение, произрас

тающее в основном вне сомкнутого фитоценоза, на каменистых склонах. 
Тип ареала—евразиатский, аркто-альпийский. Нами подтверждается 
хромосомное число 2п=18 (х = 9), приводимое ранее другими авто
рами [15].

Cardus nutans L. (100391). Нами изучен на высоте 2800 2900 м 
над ур. м., где произрастает среди крупных камней. Тип ареала па
леарктический. Число хромосом определено рядом авторов- 2п —16, 40
[15] . Нами подсчитано 2п=16. Диплоид.

Senecio taraxacifolia (Bleb.) DC. (100402). В условиях верх
ней части альпийского пояса г. Арагац встречается редко единичны 
ми экземплярами, произрастающими на каменистых участках вне сом 
кнутого фитоценоза. Высокое растение с косо расположенными корневи
щами, от которых отходят многочисленные придаточные шнуровидные 

а иногда и позже, полное созревание се-

ми экземплярами,

м я 11
। ы е

корни. Цветет в середине лета
до конца вегетационного периода наблюдается только в олагоприят- 
годы. Тип ареала-переднеазиатский, ирано-кавказская группа^ 
Хромосомное число приводится впервые-2п-34. Диплоид

к 11 м ОСНОВНЫМ ЧИСЛОМ—х—17. I franc-
Seseli llbanotls (L.) C. Koch (-Llbanotls montana Cra"p ^ ‘ J 

caucasica Schlschk.) (100390). Крупное растение c высоким 
80 см) прямостоячими стеблями. Произрастает накруп нокаменис
тых солнечных склонах вне сомкнутого фитоценоза. Верхний пре
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на г. Арагац 3250 м над Тип ареала—дел распространения . м
запазнопалеарктический. Кариологически изученный вид. В литературе 
֊ 9П = 18 || 2п = 22 [15]. Изученные нами растения имели 2п = 22.приводятся 2п — 18 и 2п
Диплоид. ч

Рарагег 1и§а.х Рои. (100403). Верхний предел распространения на
\р иац 3150 м над ур. м. Встречается на сухих каменистых солнечных 

скюлах Тип ареала—переднеазиатский, ирано-кавказская группа. Хро
мосомное число 2п = 14 [21]. Наши подсчеты подтверждают это число.
Диплоид.

Alchimilla epipsila Juz. (100389). Условный кавказский эндем. В ус
ловиях верхней части альпийского пояса г. Арагац встречается очень 
ретко Произрастает на крупнокаменистом солнечном склоне южной 
экспозиции, где почва в течение всего периода вегетации обеспечена 
сравнительна высокий влажностью. Крупное растение с косо располо
женным корневищем, обладает способностью вегетативного размноже
ния, но в указанных условиях возобновляется крайне медленно. Тип 
ареала—переднеазиатский, северэ-атропатанская группа. Как и. другие 
виды рода Alchimilla, этот вид характеризуется высоким хромосомным 
числом—2n= 115. Полиплоид, число хромосом приводится впервые.

Таким образом, нами изучены некоторые эколого-биологические 
особенности и числа хромосом 18 видов растений,, встречающихся в сом
кнутых и открытых фитоценозах верхней части альпийского пояса 
г. Арагац. Эти виды по распространенности и в фитоценотическом отно
шении можно разделить на 2 группы:

1 Виды, широко распространенные в условиях верхней части аль
пийского пояса г. Арагац (3000—3800 м над ур. м.),— это компоненты 
ковровых и луговых фитоиенозов, а также открытых группировок ка- 

м енных осыпей и россыпей (Bellardiachloa polychroa, Phleum alpinum, 
Nardus glabriculmis, Carex tristis, Alopecunis glacialis, Colpodium fib- 
rosum, Aetheopappus pulcherrimus, A. raddeanus, Erigeron uniflorus)*.

֊’ Виды, обильно представленные в низлежащих поясах, встречаю
щиеся отдельными особями или группами на небольших участках, яв
ляющихся пока верхним пределом их распространения на г. Арагац 

(De>hampsia caespitosa, Muscari paradoxum, Gentiana dshimilensis, Ta
raxacum officinale, Seseli libanotis, Carduus nutans, Senecio taraxacifo- 
lia, Papaver fugax, Alchimilla epipsila).

Количество полиплоидных видов в обеих группах почти одинаково.
Из 18 видов изученных нами растений диплоидами оказались 14,. 

полиплоидами 3. Для одного вида (Phleum alpinum) отмечено наличие 
Диплоидной и теграплоидной рас у особей разных в биотическом отно- 

ении участков. Для 7 видов число хромосом приводится впервые..
Институт ботаники

АН АрмССР
Поступило 17.IV 1973 г.
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Վ. Ь. ՈԱԿԱՆՈԱՆ

ԱՐԱԴԱԾԻ ԲԱՐՁՐԱԼԵՌՆԱՅԻՆ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ
էկոլոգիայի եվ քրոմոսոմային ռվերի մասին

Ա մ փ ո փ ո I մ
Ո։ սումնասիրվել են ալպիական գոտրո խիտ ե բաց համա կեցությունների

18 բուսատեսակների է կ ոլ ո գա - կ են սաբան ա կ ան մի բանի ա ո անձն ահ ա տ կո լ֊ 

թ յուններր ե բրոմ ոսոմա յին թ վե ր ր ։ Լ՛ ս տ տ ար ա ծվա ծո լթ լ ան և բուսական հա

մակեցության կազմում իրենց ունեցած նշանա կ ութ {ան, հետազոտված տեսակ֊ 
ներր կարելի [ բաժանել երկու խմբի.

1 ) Տեսակներ, որոնբ Արագածի ալպիական գոտու վերին մասում լայնորեն 
տարածված են և հանդիսանում են գորգալին ու մարգագետնային հ ա մ ա կ եզու
թյունների, ինչպես նաև բարացրոնների բաց խմբավորումների կոմպոնենտներ

2 յ Տ ես ակներ, որոնբ առատորեն ահում են համեմատաբար ցածրադիր 
դոտիներում, ալստեդ հանդիպում են առանձին ան Հ ատն եր կամ խմբավորում
ներ ոչ մեծ տարած ութ Հուններում, որոնբ հ ան դի ս ան ու մ են Արա գածի վրա նրանց 

տարածման վերին սահմանր:
Ուսումնասիրված 18 տեսակից 14-ր դիպլոիդներ են, Յ֊ր պ ո լի պ ո լի դն ե ր ։ 

Մեկի համար (Ր111€Ղ1րՈ 31թյՈԱա) նշված է դիպլոիդ և տե տրապլոիդ ռասաների 
ա ո կ ա (ո ւ թ (ո ւն, որոնբ աւ\ում են բիոտիկական տարբեր պայմաններում:

7 տեսակի համար բրոմոսոմային թվերր բերվում են առաջին անգամ։
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3. X. ДИЛАНЯН. Р. В. СААКЯН, Р. А. САРКИСЯН. - 
А. С. САГОЯН. Д. Ф ЧУПРИНА, Р. А. АМИРХАНЯН

ВЛИЯНИЕ РЕНТГЕНМУТАНТОВ II ДРУГИХ СТИМУЛЯТОРОВ 
НА ФЕРМЕНТАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ*

Молочные продукты формируются под влиянием микробиологических и физико- 
им иеских процессов. Ускорение этих процессов сокращает срок их формирования. 

Ст-՜ згой цели применяются различные стимуляторы. При выборе необходимо-иметь в 
- ду положительное действие их без изменения вкусовых достоинств продукта. Нами 
с’зновлено, что применение рентгенмутантных штаммов молочнокислых бактерий, мп- 

■ злемёнтов и дрожжей в производстве некоторых молочных продуктов стимулирует 
в них микробиологические процессы, в результате чего сокращаются сроки их созрева
ния и повышается качество.

Большинство молочных продуктов формируется под влиянием ми- 
;՛ ^биологических процессов, происходящих в них во время приготовле- 

-ил и созревания. В последнее время значительный интерес представля
ем вопрос сокращения сроков отдельных звеньев в технологии произ
водства продуктов. С этой целью был предложен ряд стимуляторов, по
вышающий жизненность бактерий, общий объем микрофлоры и уско- 
’чюшии ее развитие во времени [՛!—6]. В наших работах при выборе 

՝՜՜эмуляторов мы руководствовались следующими положениями: а) что- 
в*

они не изменяли характерные свойства вырабатываемого продукта 
о) скоряли ферментативные процессы, в) создавали условия бо

ге длительного пребывания живых бактерий в продуктах [20—23].
Нами использовано также стимулирующее воздействие рентгенлу- 
для получения мутантов, обладающих более сильными ферментны

ми системами по сравнению с исходными [7—9, 12, 13, 17, 18].
В качестве стимуляторов микробиологических процессов нами из- 
ы дрожжи, микроэлементы, рентгенмутанты и испытаны в произ- 

" здстве кисломолочных продуктов и сыров. Для введения в советский 
'э пяты дрожжи Тоги1ор515 304, выделенные Блоком Г. из образцов

>эго сливошого масла. Они обладают очень незначительной протео- 
пнческой -активностью, но заметно стимулируют последнюю у кисло

молочных бактерий.
Общее количество бактерий в опытных сырах, по средним данным, 

ревышало контроль уже из-под пресса на 213 млн клеток, на пятые сут-

потной м.У ' •п'’елставленного на об сессию Генеральной Ассамблеи Междуна
родной Молочной Федерации в Токио 10 октября 1972 гола.



Влияние рентгенмутантов на формирование молочных продуктов ֊] 

хи—иэ 189,9 млн, до бродильной камеры—на 103,3 млн, в зрелых сы-' 
рах на 5 млч клеток на 1 г сыра. Примерно такая же картина наблю
далась у молочнокислых бактерий. Полученные данные свидетельству
ют о том, что дрожжи стимулируют развитие молочнокислых бактерий'.; 
советском сыре.

Интенсификация жизнедеятельности молочнокислых бактерий в сы
рах вызвала более усиленное накопление растворимых форм азота. Так, 
содержание общего растворимого азота в зрелых сырах опытной группы 
?> среднем составляло 26,4 ст общего азота, а в контрольной—23,7%. Со
держание небелковою растворимого азота соответственно составляло 
16,3 и 14,3%.

Несмотря на ограниченное развитие дрожжей в сыре, они оказали 
существенное влияние на биохимическую активность молочнокислых 
бактерии, что значительно повлияло на созревание и качество сыра. 
Разница между качеством опытного сыра и контроля в пользу первого 
весьма существенна и колеблется для разных опытов в пределах 4—6 
баллов.

Таким образом, более интенсивное развитие в советском сыре мо
лочнокислых бактерий под влиянием дрожжей № 304 и как следствие 
более усиленный, чем в контроле, протеолиз существенно улучшили ка
чество зрелого сыра по всем основным показателям—вкусу, запаху, кон
систенции и рисунку.

Влияние микроэлементов на качество и созревание сыра нами изу
чалось на рассольном сыре чанах и новом бескорковом сыре армянский 
[10, 11, 16, 19].

Использовались две смеси микроэлементов: I и II (в дальнейшем 
1 и II группы сыров). Водные растворы этих смесей вносились в лк...
перед свертыванием.

Развитие молочнокислых бактерий в опытных сырах в процессе со
зревания протекало несколько интенсивнее, чем в контроле. В изучаемых 
сынах максимальный объем микрофлоры (3863—4541 млн в армянском 
и 3517—3970 млн в сыре чанах) наступал на 5 сутки, после чего с воз
растом сыра он уменьшался и достигал минимума в зрелых сырах.

5-дневном возрасте в сырах I и II групп армянского и чанаха 
общий объем микрофлоры соответственно соста_влял 4о41 и 4 10 млн и

Так, в

3970 и 3770 млн, а в контроле-лишь 3863 и 3617 млн клеток в 1 г сыра 
Такая разница в объеме микрофлоры в опытных и контрольных сыров 
сохранялась также во время созревания. пппиг

Доминирующее положение среди биохимических процессов, проис
ходящих при созревании сыров, занимают процессы гидролвтичес.^ 

рактеризуется изменением соотношения раз 
опытных сырах (обоих ви-расщеплеиия белков, что ха

личных фракций азота. Установлено, что в 
. пппюотк пооисходил интенсивнее, чем в кон

дов) распад азотистых отмечалось существенных различий
троле. В сырах раннего ВОЗР прОцессов а в зрелых наблюдалась су- 
в характере протеолити еск Р содержание об-
ществепная разница. 1 ак, в н г
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щего растворимого азота в среднем составляло 0,793 или 24,6% к обще
му, второй группы—соответственно 0,742 и 23%, а в сырах контрольной 
группы—от 0,675 или 21,0%.

Накопление свободных аминокислот в опытных сырах, по сравне
нию с контролем, происходило более интенсивно. Общее содержание сво
бодных аминокислот в зрелых сырах первой группы составляло 261, вто
рой группы—233, а в контроле—200 мг%. Этот показатель в сыре чанах 
для разных гр\пп соответственно равнялся 280, 262, 227 мг /о.

Методом газожидкостной хроматографии в зрелых сырах обнару
жены четыре летучие жирные кислоты. Опытные сыры характеризуются 
'злее высоким содержанием муравьиной и низким содержанием масля- 
юй и уксусном кислот, по сравнению с контролем. Пропионовая кислота • •
з сырах всех групп обнаружена в виде следов.

Таким образом, установлено, что внесение в молоко оптимальных 
доз микроэлементов стимулирует микробиологические процессы в сырах, 
повышает степень расщепления белковой массы сыров, ускоряя тем са
мым созревание с одновременным повышением их качества. В этом на- 
•равлении работы ведутся с швейцарским и советским сырами. Опыты 

ипоказали, что применением разных смесей микроэлементов можно на 
20—25% сократить срок созревания крупных сыров, при этом опытные 
сыры оценивались в среднем на 4—5 балла больше, чем контрольные.

Создание производственно-ценных бактериальных заквасок являет- 
я необходимым условием получения высококачественных кисломолоч-

ных продуктов.
Интенсификация производственного процесса требует использова

ния биохимически активных рас молочнокислых бактерий. Получение 
производственно-ценных микроорганизмов экспериментальным путем яв
ляется самым перспективным направлением в селекции молочнокислых 
микроорганизмов.

Наследственные изменения в условиях эксперимента могут быть 
вызваны различными сильнодействующими факторами—химическими 
веществами, ионизирующими излучениями, а также адаптацией.

В качестве мутагенного фактора были использованы рентгенов
ские ЛУЧИ. •»

Для облучения использованы наиболее активные из селективно 
пооранных по кислотообразованию и протеолитической активности 

штаммов. Рентгеновское облучение бактерий проводилось на 
(мощность дозы 750 рентген/мин, фильтр—0,5 м). Были приме

чены дозы 10, 30, 40, 50 тыс. рентген.
Действию рентгеновских лучей были подвергнуты культуры: Lac

tobacterium lactis - 2472. L. casei-2501.
К\льт\ры облучались в жидкой среде и в виде бактериальных кон

центратов. После облучения производился рассев на плотные питатель- 
ie среды с молочным агаром и выделялись колонии с наибольшими 

зонами протеолиза.
В резуль.ате облучения у молочнокислых палочек наблюдалась



Влияние рентгенмутантов на формирование молочных продуктов

диссоциация колоний на Б и R формы, исчезающая при последующих 
пассажах на питательных средах.

Протеолитическая активность исходной и полученных в результате 
обличения культур проверялась методом формольного титрования. 
После облучения каждой дозой выделено 30—40 колоний.

Протеолиз исходного штамма Ь. 1асНз 2472 составлял 49 мг% азота 
свободных аминогрупп. При дозе облучения 10 тыс. рентген кислотооб
разующая способность выделенных штаммов не отличалась от контроля, 
64% выделенных штаммов не изменяли свою протеолитическую актив
ность. После облучения у 20% культур протеолиз снизился, у 14% штам
мов увеличился до 61,6—65,8 мг% аминного азота, а один из выделен
ных штаммов—до 78,4 мг% азота свободных аминогрупп. При дозе об
лучения 30 тыс. рентген и 40 тыс. рентген у 7% штаммов повысился 
протеолиз на 43—45%, 33%—на 25—30%. При облучении дозой 30 тыс. 
рентген у 23% культур увеличилась энергия кислотообразования на 30% 
и одновременно протеолиз—на 43%.

Доза 50 тыс. рентген дала 60% положительных вариантов, около 
половины из них увеличили свою протеолитическую активность на 40%.

При облучении бактериальных концентратов наилучшие результа
ты получены при дозе 40 и 50 тыс. рентген. Следует отметить, что 14% 
штаммов при всех дозах облучения снизили свою протеолитическую спо
собность по сравнению с исходной культурой.

Несмотря на это, при облучении дозой 50 тыс. рентген был полу
чен высокоактивный мутант, который по протеолизу превосходил исход
ный штамм на 60%.

Для использования в производстве нами были отобраны следующие
штаммы:

24722 (78,4 мг% азота свободных аминогрупп), 247254 (70 мг%), 
247275 (78,4 мг%), 247296 (70 мг%), 2472|14 (72,8 мг%).

Результаты облучений показывают, что ферментативная активность 
кислотообразования обладает определенной устойчивостью, в то время 
как 'протеиназная функция более лабильна.

Проведенные исследования подтверждают, что под влиянием облу
чения культура дает несколько групп особей, из которых одни сохраня
ют свойства первоначальной (материнской) формы, другие обнаружи
вают одну, несколько, часто целый комплекс новых особенностей, возни
кающих одновременно и затем стойко передающихся՝ по .аследо.т

Влияние рентгенмутантов было изучено и на сырах.

V

объекта изучения был выбран сыр армянский.
Бактериальные закваски для опытов были составлены втрех а 

риантах: в первый вариант вошли облученные 2 штам a L casei 31/1 
51/5 и один штамм L. helveticum 7/1. Во второи-вошли их исходные 

41 ni и 7 В качестве основного фона в оба варианта включены штаммы 31, о! и 7. В качестве utnu _
5 штаммов стрептококков. аз пик тр« Str. laet.s “2\”

(730 и 877). Контролем служила закваска для армянское.d i aect il act is
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сь.ра. выпускаемая лабораторией молочного дела Ер. Зооветеринарного 
института (третий вариант).

При составлении заквасок как опытных, так и контрольных, отби- 
рались штаммы, накапливающие в кисломолочном сгустке в большом ко
личестве фенилаланин, лейцин с изолейцином при минимуме глутамино- 
• ? кислоты с треонином, в соответствии с аминокислотным составом 
данного вида сыра [14, 15]. . - \ , '■ ,5

Исследования свежих, ЗС- и 45-дневных сыров показали, что сыры 
чс? ого варианта значительно отличаются от сыров второго и третьего 
.орпантов по накоплению азотистых веществ.

Установлено, что при выработке армянского сыра с применением 
чзаски, состоящей из сильных рентгенмутантов процесс распада бел- 
лротекает значительно быстрее, чем в сырах, выработанных с заквас- 

из необлуценных штаммов и с закваской, применяемой в промыш- 
шости. Сыр первого варианта в 45-дневном возрасте содержал 25,2% 

Ул его растворимого и 15.9% небелкового растворимого азота, тогда 
;ак сыры второго и третьего вариантов в этом возрасте содержали 19,4 
՛ 19.5% общего растворимого и 11,1 и 10,4% небелкового растворимого 
-зота от общего количества.

Аналогичная картина наблюдается и по накоплению свободных ами- 
зхислот. В сырах первого варианта накапливается больше аминокис- 

т. чем второго и третьего. Одновременно в сырах всех трех вариантов 
аблюдалось преобладание характерных для рассольных сыров амино- 
ислот, таких как фенилаланин, лейцин с изолейцином при минимуме 

_ тутаминовой кислоты и треонина.
При дегустации сыры первого варианта в 45-дневном возрасте были 

Щенены как вполне зрелые с хорошими органолептическими показате-
1 вк\са и запаха, второго же и третьего оказались недозревшими и 

՝ ели недостаточно выраженный вкус и запах.
1 аким осразом, применение рентгенмутантов позволило нам сокра

тить срок созревания сыра на 25%. Подобные работы с положительны
ми результатами проведены нами на советском сыре. Опыты с советским 
сыром показали, что применение рентгенмутантной закваски стимули
рует молочнокислые и биохимические процессы, ускоряя тем самым про- 

созревания сыра с одновременным повышением его качества.
Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать стимулирующее 

Д-иствие дрож/кей, микроэлементов, а также рентгенмутантов на микро- 
эло! ические процессы, протекающие в молочных продуктах.

Ереванский зооветеринарный институт
-роблемная лаборатория молочного дела Поступило 10 IX 1973 г.
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Я. Խ. ԴԻԼԱՆՅԱՆ, (К Վ. ՍՍՀԱԿՅԱՆ, Ռ. Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ. Ա. Ս. ՍՈՂՈՅԱՆ, 
Դ. Ֆ. ՉՈԻՊՐԻՆԱ. Ռ. Ա. ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ

ՌԵՆՏԳԵՆՍ ՈՒՏԱՆՏՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ԽԹԱՆԻՉՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՀԱՍՈՒՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԸՆԹԱՑՈՂ ՖԵՐՄԵՆՏԱՏԻՎ 

ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ՎՐԱ

Ամփոփում

Ո ւսումնա սիրվե լ է ռենտգեն ճառագայթների ազդեցությունը կաթնաթթվա
յին մանրէների բիոքիմիական և ֆիզիոլոգիական ակտիվության վրա. Պարզվեյ 
է, որ 50000 ռ դոզայով ճառագայթահարելու դեպքում նկատվում է մի շարք 
կաթնաթթվային մանրէների պրոտեոլիտիկ և այլ հատկությունների զգայի 
բարձրացում. Այդպիսի շտամներից ( մ ո ւտ ան տն ե ր ի ց ) կազմված բակտերիալ 
մակարդները օգտագործվել են տարբեր կաթնամթերքների արտադրության 
ժամանակ, որի Հետևանքով արազացել է մթերքի հ ա ս ո ւն ա ց ո ւմ ր:

Ուսումնասիրվել է նաև մի շարք միկրոէլեմենտների, ինչպես նաև
դրոժների ա զդեցությունր խոշոր և աղաջրային պանիրներում ընթացող ֆեր
մենտ ա տ ի վ և բիոքիմիական պրոցեսների ակտիվացման վրա: Պարզվել է,
որ նշված պրոցեսների ակտիվացումը ուղեկցվում է կաթնամթերքների հասու
նացման ժամե տի կրճատմամբ և նրանց որակի բարձրացմ ամբ:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԴԻՏՈԻէ» ՏՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԱՍԻԱ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԻՆՍԱ8ԱՆԱԿԱՆ ’ԱՆԴԻՍ
АКАДЕМИЯ наук АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

Т. XXVII. № 6. 1974

УДК 581.843:635.974

Պ. Ա. ՍԵՐՈհՅԱՆ

՜ԾՈՓՈՐԻ ՕԴԱՅԻՆ ԱՐՄԱՏՆԵՐԻ ԱՆԱՏՈՄԻԱՆ ԵՎ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆ
Սոփորի օդային արմատի անատոմիական ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ խցանի 

.տակ գտնվում է միաշերտ սկ^րենրիմ, կեղևային պարենքիմում քղորոպյաստներ կան, էնդոդևրմի 
րջիջները առատ ծակոտիներ ունեն, իսկ ջուր անցկացնող բջիջները բացակայում են։

Ծոփորի օդային արմատները էական դեր են կատարում տերևների նորմալ կենսաղործունեու- 
թ է ան Համար։

Ծոփորը (Monstera deliciosa կամ Philodendron pertusum) 
կա զգին երի (Խ&.ՇՇՅ.Շ) ընտանիքի միաշաքիլ բույս է։ Մեղմոտ այն մշակվում է 
որպես սենյակային կամ ջերմատնային բույս և աչքի է ընկնում իր մեծ ու գե

ղեցիկ տերևներով։

ձձՕՈՏէՔրՋ բառի ճշգրիտ ստուգաբանությունը հայտնի չէ, բայց ըստ եղած 
տվյալների [8] նշանակում է հրաշք։ Նման անվանումը կապված է իր հայրե
նիքի բնական պայմաններում նրա ունեցած հսկայական աձի հետ։ Լ)611ԸյՕՏՁ 
լատիներեն նշանակում է անուշահամ, որը առաջացել է անուշահամ պտուղներ 
ունենալուց։ ₽հ11Օ(16Ո<յրՕՈ ծագում է հունարեն թհԱՕՏ—տերև, <1է’ՈԺրՕՈ—ծառ 
բառերից։ ?6րէՍՏԱրՈ հունարեն նշանակում է ծակոտկեն, պատառոտված։ Գեր

մաներեն ծոփորը կոչվում կ FensterԵIՏէէ, որը կազմված է պատուհան և տերև 
բառերից։ Նման անվանումը միանգամայն համապատասխանում է ծոփորի 
տերևների մորֆոլոգիական կառուցվածքին։ Ծոփորը ծագումով արևադարձային 
(Մեքսիկա) բույս է։ Իր հայրենիքի խոնավ և տաք անտառներում աճում է որպես 
լիան. Նրա ցողուններր ամուր են, փայտացած և մեծ թվով օդային արմատներ 
են առաջացնում։ Ծոփորը օդային երկու տիպի արմատներ է առաջացնում, 
կարճ, որոնք դուրս են գալիս ուղիղ անկյան տակ և ամրանում են սուբստրատին 
■և երկար, որոնք պարանների նման կախվում են հասնեյով մինչև գետին։ 
Դրանց երկարությունը հասնում կ 4-6 մետրի, իսկ տրամագիծը 1-2 սմ. Ար
մատները չինս 'մ են հավասար հաստությամբ, գորշ, հարթ առանց ճյուղավո

րումների և ուղիղ, որոնք իրենց աճման ընթացքում հասնելով Տողիւն մտնում

’-“’"է: Ա-

փ.Ւ.ւ-^.,ք,ան յւ, Ա ւ- - "Հ Հ
տը կտրենք, ապա նրանից ջրալի յ / հ„սում ( /7 գ հեղուկ [4}։ Ծո-
ծում կ ամբողջ տարին. 36 մա ո. ար Նրա տերևաթիթեղի
փորի տերևների տրամագիծը է հարկերի տերևներին. Ծո-
անցքերից չոլյսը թափա ցպով ծաոերի կեղևի վրա, որտեղ նրանք

փորի սերմերը թռչուններր տարաւ ո. են ներքև իջեցնելով իրենց
ծլում են և աճում որպես էպիֆիզ '

օղային արմատները: (
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Վերջիններս հողին հասնելուց հետո ծոփորը սկսում է ավելի արագ աճել, 
Սենեկային պայմաններում աճեցնելիս ծոփորը առատ ջրելու դեպքում նկատ

վեմ է, որ տերևների եզրերի ջրային հ ե րձանցքն երից' հիդաթոգներից ջուր է 
կաթում։ Դա պայմանավորված է ծոփորի հայրենիքի գերխոնավ և տաք կլի- 
մա էական պայմաններով, որտեղ գոլորշիացում գրեթե չի կատարվում, և ավե

լորդ ջուրր հեռանում է կաթիլների ձևով։
Սենլակային պա լմաններում ծոփորը հազվադեպ է ծաղկում: Ւսկ իր հայ

րենիքով ծաղկում է ամեն տարի' առաջացնելով կողր ծաղկաբույլ։ Կողրի 
(երևի մասում առաջանում են արական ծաղիկներ, ստորին մասում' իգական, 
իսկ կողրի միջին մասի ծաղիկները երկսեռ են լինում։

Հատապտուղն իր համով հիշեցնում է անանասին;

Ծոփորը բազմանում է նաև կտրոններով, նույնիսկ' տերևներով: Կտրոնների 
արմատակալման համար պահ անջվո ւմ է 20 — 24 աստիճան ջերմություն: ԾՈ~ 
փորը ՝ի սիրում ուժեղ լուսավորվածություն, նրան պետք է պահել ստվերոտ 
տ եղերում: Ամռանը պ ահանջում է առատ ջուր, իսկ ձմռանր' քիչ։ Ձի դի մ ան ո ւմ

1 աստիճանից ցածր ցրտի: Կանգուն մնալու համար պետք է պահել հ են ա ր ա -

ն ի վրա Ի1 ։

յին արմատի ընդ/այնական և երկայնական կտրվածքները կատարվել են ձեո֊Ա ոփ որ ի օպա

քով, սայրերի օգնությամբ, ապա գունավորվել են սաֆրանինի ջրային թ ո լ լլ լուծույթի մեջ. մեկ 
օո տևողությամբ։ 1!աֆրանինի ազդեցությունից լիգնինով ն ե րծ ծվա ծ բոլոր բջջաթաղանթները 
վարդագույն գոլն ավորվել են։ Այնուհետև, կտրվածքները գրվել են գլիցերինի ջրային լուծույթի 
ևեջ և պահվել մեկ օր. բոլոր չփայտացած թաղանթ ունեցող բջիջները գան աղրկե լու հո մար։ Ապա 
կտրվածքները ջրով լվացվե լ են։ Նրանցից պատրաստվել են ժամանակավոր պրեպարատներ և 
ուսումնասիրվել ՄԲ!'— 3 մանրագիտակի միջոցով։ Կատարվել են միկրոֆո տ ոն կա րն ե ր։

Նոփորի օդային արմատները ծածկված են մաշկով, որը արագ փոխարկ- 
‘,ոււյ / խցանիւ Վ երջին ս ունի բ ա զմ ա թ ի վ ճեղքվածքներ, ո ր ոն ց ի ց թ ա փ ան ց ո ւմ է 
լույս և օդ' ապահովելով կեղևի կենդանի բջիջների կենսագործունեությունը։ 
Կցանի տակ գտնվում է մեկ, երբեմն էլ երկու շերտ բջիջներից բաղկացած 
ս Լյ լ ե [ւ 1յՆ քի մ տ ի պ ի մեխանիկական »յուսվտծք, որի բջջապատերը հաստացած և 
փայտացած են։ Այդ հյուսվածքը արմատին տալիս է ամրություն։ Մեխանիկա

կան հյուսվածքի տակ գտնվում է կեղևային պարենքիմը։ Վերջինիս մի քանի 
/ ա լ ջիջների մեջ կան ք լո ր ո պ լա ս տն ե ր, որոնք ցերեկվա լույսի պա լմաններում 
սարում են ֆոտոսինթեզ: Արմատի մեջ քլո ր ո սլ լա ս տն ե ր ի առկայությունը 

քնոքոշ շէ: Ւրանք, .ավանաբար, լույսի ազդեցության տակ ձևափոխված լեյ- 
լլաստներից են առաջացել: Կեղևայիս պարենքիմի ստորին շերտը կազմում 
ղոդերմի օղակր, որի բջիջն երր վ ե ց ան կ յո ւն են, հաստացած ւգատերով, 

փայտացած և չափազանց առատ ծակոտիներուԼ (նկ. 1 )։ Էնգոգերմի օղակը 
չո>նի ջուր անցկացնող բջիջներ։ Հավանաբար, զա բացատրվում է նրանով, որ 

1 1՚մւ։ տները >ո ղի ց ջուր շեն կլանում և ջրի փոխադրման ֆունկցիա
II I չեն կատարում: Այդ իսկ պատճառով ջուր ան ց կ ա ցն ո ղ բջիջների անհրա- 

111 յ111,1 ե ղ չի զգացվում։ Հաւէանաբար, էնգոգերմի բջիջներն իրենց 
\ են անցկացնում փոխարինելով նման ֆունկցիա կատարող

՚ ! Ա'1՚լ^ի ողակր սովորաբար կտզմւԼւսծ է լինում մեկ շերտ բջիջ~
! / “ ր,Րո? ՚ ա,ու/ս/ծն երուՍ կան երկրորդ շերտր կազմող առանձին

ր?Ի?ե ը: հււգոզերմից ներս կենտրոնական գյանն է, որի մեջ գտնվում է պոլի-



Նկ. 1. Սոփորի օդային արմատի էնդոռերմը

արխ տիպի փ ո խ ա դր ո ղ բալդ խուրձը (ն կ. 2)։ Խրձի ճառագայթների թիվը հաս
նում է երկու տ ա սն յա կ ի և ավելի, նրա կենտրոնում ծած չի առաջանում: Երի
տասարդ արմատի մեջ ամենից շուտ լի գն ին ով ն եըծծվում են պրոտոքսիլեմի 
լրատար անոթների պատերը: Ւա տեղի է ունենում նաիյըան էնդոդեըմի և փո

խադրող խրձի բջիջներր փ ա յտ ան ա լր։

Նկ. 2. Ծ.փորՒ ս.ր^Ւ Փ^՚-l մՒ Հատված'

մ իա ցու 
//,րմա տ

թյունների և ուղա. J անմիջական մասնակցություն ունեն նաև
նեոն իոենո մետաբոլիտնեըով անսրջ H

P ™ 3 . . ւ fgf. Աւս հատկության >ետ է կապված,
քէորոֆի/ի սինթեզման պ,ր '• ց եե I' ՒՆ ' ■
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անկա սկ

[11]։
զդեցոլթյան տա

Ալդ ֆունկցիաները բնորոշ են նաև արևա դարձային շատ բույսերի օդա

արմատներին: Փորձերով հաստատ Օդային արւ) ա տներր
էական դեր են կատարում տերևների նորմալ կենսագործունեությունն ապահո

վելու համար։ Նրա արմատները հեռացնելուց և կտրված ծայրը սննդարար լու

ծույթի մեջ ընկղմ ելու ց հետո, մահացեք են միայն ստորին 2— 3 տերևները, իսկ 
օ դ ա ւ ին բոլոր արմատները հ ե ռա ցն ե լուց հետո' բույսն ամբողջությամբ։ Նշա-

Օ

նակում է օդային ա րմ ա տն ե րը տերևներին մ ե տ ա բ ո լի տն ե ր են մատակարարում, 
որոնը մ ա սն ա կց ում են քլորոֆի լի, սպիտակուցի և ն ո ւկլեին ա թ թ ո ւն ե ր ի նոր մո

լեկուլների ա ռաջա ցմ անր [2]։
քք ո փ ո ր ի կտրված ընձյուղները ընկղմվել են մի դե պքում թորած ջրի, իսկ 

մյուս դե պքում' Պ ր յան ի շն ի կո վի սնն դա ր ա ր լուծույթ ի մեջ։ Երկու տարբերակ

ներում էլ բույսե րն ունեցել են օդային բա զմ աթիվ արմատներ և երկար ժա

մանակ ապրել են, իսկ օդային արմատները հեռացնելուց հետո մահացել 
են [2]։

Օդային արմատների շնորհիվ ծոփորը և ուրիշ լիաններ ապահովում են 
ին տ են ս ի վ աձ։ 0 ա վա կան է Հ ե ռա ցն ե լ օդային ա ր մ ա տն ե ր ը, որպեսզի աճը դան֊ 
ղազի՝. Մյուս կողմից, օ դա յին ա ր մա տն ե ր ր վերա մշակում են տերևների նյութա

փոխանակությունից առաջա ցած արգասիքները' կանխելով վնասակար միա

ցությունների առաջացումը, որը նույնպես նպաստում է ծոփորի ինտենսիվ 
աճմ ան ր [3 ] ։

Հա յկա կան գյուղատնտեսական 
ին ս տ ի տ ո լտ Ս տացված է 28.XI 1972 թ-

П. А. СЕРОБЯН

ОБ АНАТОМИИ И функции воздушных корней 
монстеры

Резюме

Мопз1ега беИсюэа однодольное растение из семейства Агасеае. По 
происхождению монстера тропическое растение, которое на родине (Мек
сика) растет как лиана. Стебли образуют большое количество воздуш
ных корней, при изучении анатомического строения которых выяснились 
следующие особенности. Под пробковой тканью воздушного корня мон
теры находится однослойная склеренхима с одревесневшими оболочка-

С которая повышает прочность корня. В клетках паренхимы первич- 
•ои коры имеются хлоропласты, являющиеся видоизмененными под воз

не м света лейкопластами. Среди клеток эндодермы отсутствуют 
ропу екающие клетки. Это можно объяснить тем, что в комнатных 

ктртк11ЯХ В 'НД-корни не поглощают воду из почвы, кроме того 
... ^НД0^рмы оогаты порами, через которые живые клетки паренхи- 

п л? ,аюг воду и растворенные в .ней минеральные вещества.
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Проводящий пучок воздушного корня монстеры полиархного типа Чис 
ло ксилемных лучен достигает 20 и более. В центре пучка нет сердцеви՜ 
вы. В молодом воздушном корне одревеснение водопроводящих соХз 
происходит прежде всего в протоксилеме. В это время клеточные обо 
одревесненыРМЬ' ” МеХЭНИЧеСК0Й ткани проводящего пучка еще не

В жизнедеятельности монстеры воздушные корни играют большую 
роль. Они вырабатывают метаболиты и направляют к листьям уча
ствующим в обновлении молекул хлорофилла, белков и нуклеиновых

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Верзилин Н. М. Путешествие с домашними растениями, Л., 1958.
2. Казарян В. О. Старение высших растений. «Наука», М., 1969.
3. Казарян В. О , Абрамян А. Г., Вартанян Г. Е. Биологический журнал Армении. 24, 

12, 1971.
4. Кернер А. Жизнь растений, с. Петербург, 1899.
5. Потапов Н. Г., Соловьева О. И. и Иванченко И И. Труды комиссии по ирригации 

АН СССР, вып. 8, 1936.
6. Рубин Б. А. и Германова В. Ф. ДАН СССР, 124, 4, 1959.
7. Сабинин Д. А. Тимирязевские чтения, 9. 1949.
8. Eckart Miefiner. Taschenbuch der Zimmerflanzen. Urania-Verlag, Leipzig, Jenar 

Berlin, 1970.
9. Frank В. Ber. Dtsch., bot. Ges., 5, 1887.

10. Klein G. und Kisser J. Sitzungsber. Akad. Wiss. in Wien. Math-naturw. kL 
Abt. 1, 134, 1925,

11. Siebert Alfred. Beih. Bot. GbL, 37, Abt. 1, H. 2, 1920.

Биологический журнал Армении, XXVIԼ №



‘Ա֊՚ԿԱԿԱՆ ՍՍ' ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱՈԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
АКАДЕМИЯ՛ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ 
------ т" XXVII. № 6, 1974 ’

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
■ УДК 577.1:612.1

А. А. ГАЛОЯН, Р. А. АЛЕКСАНЯН

СОМАТОСТАТИН В МЕХАНИЗМЕ ДЕЙСТВИЯ НЕЙРОГОРМОНОВ 
НА КОРОНАРНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ

Ранее нами был показан биосинтез в инсулярном аппарате веществ, 
■ о н мающих участие в нейрогуморальных механизмах регуляции выде- 
ц и я коронарорасширяющих нейрогормонов из мозга в кровь [1].

При раздражении периферического конца блуждающего нерва под 
диафрагмой из инсулярного аппарата в общую циркуляцию выделяются 

комолекулярные вещества, которые нейрогуморальным механизмом 
высвобождают из мозга в кровь нейрогормоны К и С, сильно расширяю
щие коронарные сосуды.

Нами было также показано, что при перевязке коронарных артерий 
кошки в венозный синус сердца выделяются вещества, способствующие 
.выходу нейрогормонов из мозга в кровь [2]. На основании ряда исследо-
а;г и мы допустили возможность участия рилизинг гормонов, в частно

сти соматостатина в механизме действия коронарорасширяющих нейро- 
юрмонов [1]. Цель настоящего исследования состояла в эксперименталь
ной проверке этого предположения. Соматостатин был открыт недавно в 
Мораторий Гиймена (США). Этот тетрадекапептнд ингибирует секре
цию соматотропина [3]. Опыты проводили на кошках. Соматостатин вво
дили з яремную вен\ в дозе 0,1 — 1 мкг на животное. Измеряли количе- 
ствэ крови, оттекающей из венозных сосудов сердца за единицу времени. 
Соматостатин сам не вызывает никаких изменений в коронарном оттоке 
и з кровяном давлении. Если на фоне введенного соматостатина раздра
жать блуждающий нерв под диафрагмой, то обычный коронарорасширяю- 
щий эффект, вызванный раздражением блуждающего нерва полностью ис
чезает. Если же вводить соматостатин внутрицистернально (в тех же до
за д, то корон арорасширяющий эффект раздражения блуждающего нер
ва наступает намного позже (через 1,5—2 часа). Результаты наших ис
следований подтверждают мысль о том, что рилизинг гормоны, в част
ности соматостатин, поступая в малых количествах в общую циркуля- 
11 по, принимают участие в регуляции функции висцеральных органов, и 

• частности в деятельности сердца. Соматотропин сам не обладает таки
ми свойствами.

Соматостатин по нашим данным сильно ингибирует протеолитиче- 
лп ферменты мозга и окислительное фосфорилирование сердца. Этим,

пероятно, можно объяснить обнаруженное явление.
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Ս ՈՄԱՏՈՍՏԱՏԵՆԸ ՊՍԱԿԱԱԵՎ ԱՆՈԹՆԵՐԸ ԼԱՅՆԱՑՆՈՂ 

ՆԵՅՐՈ2ՈՐՄՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ Ս ԵԽԱՆԻԶՄՈԻՄ

Ամփոփում

Փորձերը կատարվել են կատուների վրա: Սո Ա ա տո ս տա ւոինը 0,1—1 
միկրոգրամ ներարկվել է ներերակային: Այս դոզաները չեն ազդում պսա֊ 
կաձև արյան շրջանառության վրա: մինչդեռ, եթե սոմատոստատինի (որը 
սովորաբար արգելակում է ս ո մ ա տ ո տ ր ո պ ին ի սե կրեցիան հիպոֆիզից դեպի 
սւր/ուն) ներարկումից հետո գրգռվում է էլեկտրական հոսանքով թափառող

ներվը դի ւսֆր ա գմա յից ստորև, պսակաձև անոթների լա /նացում չի նկատ

Մեր փորձերը նախկինում պարզել են, որ թափառող ներվի զոդոոււ),ւ

սերում է պսակաձև անոթների խիստ լայնացման: Օոմատոտրո 
ված վերը նշված հատկությամբ։

պինը չի օժըտ֊
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
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Г. X. АЗАРЯН. В. Н. БУРОВ, Е. Г. ГРИГОРЯН 
*

НОВЫЙ АНАЛОГ ЮВЕНИЛЬНОГО ГОРМОНА, ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПРОТИВ ГУСЕНИЦ ОЗИМОЙ совки

(Agrotis segetum Schiff.)

Изучалось влияние энтокона—(/R—512) —(этил 3,7,1 Ьтриметилдодека-2,4 дне- 
*

ноат!—синтетического аналога ювенильного гормона на развитие гусениц последнего 
возраста озимой совки. Показано, что при обработке гусениц 6-го возраста 0,02, 0,2» 2 р. 
и 20% растворами этил 3,7,11-триметилдодека-2,4 диеонатом после гусенично-куколоч- 
чой линьки появляются куколочно-гусеничные, гусенично-куколочные промежуточные 
особи и гусеницы 7-го возраста (добавочная линька).

Перспективность использования синтетических аналогов ювенильно
го гормона» как инсектицидов совершенно нового типа—пестицидов 3-го 
поколения [10]—привела к тому, что в настоящее время во многих стра
нах мира синтезировано более 500 соединений, имитирующих действие 
ювенильного гормона [5]. Все эти препараты благодаря своей высокой 
биологической активности интересуют энтомологов как потенциальные 
инсектициды общего и строго селективного действия на вредных насеко
мых, относящихся к разным систематическим группам.

В настоящее время показано, что синтетические аналоги ювениль
ного гормона вызывают у насекомых высокий ювенилизирующий эффект 
при разных методах применения: через кишечный тракт (1, 9], при инъек
ции (8], при топикальной обработке [3, 4] и при использовании аналогов 
ювенильного гормона как фумигантов [6].

В задачу настоящей работы входило изучение характера действия
нового аналога ювенильного гормона—этил 3,7,11-триметилдодека-2,4
тиеоната (препарат ZR-512) на гусениц озимой совки при местном (то-
пикальном) методе обработки и при использовании его 
миганта. Причем данное насекомое рассматривалось как тест-объекг
для выявления инсектицидных свойств (ювенилизирующий эффект) изу
чаемого препарата при двух разных по применению видах обработки в 
наиболее чувствительном к действию ювенильного гормона периоде.

Основанием для постановки такой задачи послужило сообщение о 
высокой биологической активности вышеупомянутого аналога для ряда 
видов насекомых [2].

Материал и методика. Подопытные гусеницы разводились в лабораторных уело* 
ьии' на полусинтетической питательной среде при 27°, 60—70% относительной влаж
ности и 15 час. света.
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При обработках использовались гусеницы посдеднего-6-го возраста (48 час после 
линьки), наиболее чувствительные к действию твриипсалгл слеnuu Обо по о „ Обо „ Деис’вию ювенильного гормона. Обрабатывались

0.0 0... 2 .0 /„ растворами препарата с помощью изготовленного нами микром-
затора. Обработка проводилась местным (топикальным) способом
раствора на особь. В качестве растворителя использовали персиковое масло Контро- 

сеницы без обработки (1 контроль) н обработанные персиковым маслом 
(II контроль). В каждом варианте обрабатывалось по 15 гусениц

Для выяснения характера морфогенетических изменений при фумигантном действии 
(паром) на гусениц озимой совки использовались камеры объемом 0 5 мз После I II ч 
III дня питания подопытные гусеницы 6-го возраста по одной в 0.2 л банках помета-

с нанесением 0,5 мкл

лем служили гу

лись в камеру, где содержались до окукливания. В каждом варианте бралось по 25 гу
сениц. Контролем служили гусеницы без обработки.

Как при топикальной обработке, так и при фумигантном действии степень ювенили- 
зирующего эффекта препарата на гусениц озимой совки оценивалась по предложенной 
вами 6-балльной шкале, где:

О — нормальная куколка;
1 — куколочно-гусеничная особь с брюшными ложными гусеничными ногами, де

формированными куколочными усиками или гусеничными ротовыми придат
ками;

2 — куколочно-гусеничная особь с гусеничными ложными (брюшными) ногами, гу
сеничными ротовыми придатками, слаборазвитыми крыльями, деформированны
ми усиками;

3 — гусенично-куколочная особь с придатками куколочных крыльев и деформиро
ванными усиками;

4 — гусенично-куколочная особь с слаборазвитыми куколочными усиками;
5 — нормальная гусеница 7-го возраста (супергусеница).

Результаты и обсуждение. Результаты обработки гусениц озимой 
совки (табл. 1) 0,02, 0,2, 2 и 20% растворами препарата показывают, 
что все испытанные растворы оказывают на них сильное биологическое

Таблица

Морфологические эффекты, вызываемые этил 3,7,11-триметнлдодека-2,4-диено.1 том
у гусениц озимой совки последнего в >зраста

Особи, отнесенные к баллу
Варианты и 
концентра

ции, °/0

Доза 
препарата, 
МКГ на 
особь

Средне
взвешенный 

балл
0 2

I

I контроль 
II контроль 

0,2 
0,02 
2

20

0,1

10
НМ)

15 
15
0 
о 
о 
о

о 
о

о 
о 
о

действие. Средневзвешенный балл

о 
о
8

о 
о

о 
о 
о 
/

о 
о 
о

0 
0
0 
О

о 
о

13

ювенплизи'руюшего
соответственно 1.6, 3,1, 4,

эффекта 
4,8 балла.

испы-

тайных растворов составляет _ пптппмт
При обработке гусениц 20% раствором препарата реаки

них гусениц выражается сильнее, что приводит к возникн
■ г ай пои нормальном ходе раз-

войной линьки на 7-й возраст,тот факт> чт0 после добавочной 

линьки гусеницы продолжают активно питаться, и на 5-й день после это-
вития гусениц озимой совки.
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го вес гусеницы, по сравнению с нормальными гусеницами того же дня ■г
6-го возраста, удваивается и достигает 1,8—2 г.

Однако эти гусеницы не могут окукливаться и погибают в стадии 
предкуколки или в процессе линьки (неспособность линять), или же по
лучаются куколки со слаборазвитыми крыльями и усиками, которые по
гибают па 3—4 день после окукливания.

При обработке гусениц 2% раствором препарата получаются куко
лочно-гусеничные особи со слаборазвитыми куколочными усиками (4-й 
балл), которые не способны питаться и погибают в процессе или после 
линьки.

При обработке гусениц 0,02 и 0,2% раствором в большинстве случа
ев преобладают куколочно-гусеничные особи, которые также погибают в
процессе или после линьки.

Данные опытов по изучению фумигантного действия препарата при
ведены в табл. 2.

Таблица 2
Морфогенетические эффекты этил-3,7,11-три метилдодека-2,4-диеноата 
на гусеницах 6-го возраста озимой совки при фумигантн »м действии

Дни 
о5работки

Особи, отнесенные к баллу

18
15
12

О

О 
О
О
О

О 
о 
О 
и

о 
о 
о

Средневзве
шенный балл

1
2
3

Контроль

О 
О 
О 

25

/ 
10 
13 
о

1,72 
1,62
1,48 
О

Опыты на гусеницах озимой совки показали, что указанный препа-
рат оказывает биологический эффект и как активный фумигант. 0,5 мкл
препарата в 0,5 м3 вызывает ювенилизирующее действие на подопытных

<ениц I, П, Ш-го дня питания 6-го возраста.
Из данных табл. 2 видно, что средневзвешенный балл юзенилизи-

рхющего эффекта препарата при фумигантном действии в I день пита
ния составляет 1,72 балла, во II день—1,6 балла, в 111—1,48 балла.

В результате получаются куколки с гусеничным покровом на брюш
ном и грудном гергите, с гусенично-куколочной головой, куколки со сла- 

: 1 ■ (| [ ),1м ] крыльями, гусеничными брюшными слаборазвитыми нога- 
в виде б\ горков, куколочно-гусеничные особи, которые погибают в 

процессе или после линьки.
13>՝|Ьтать։ 0ПЬ1Г0В показывают, что как при топикальной обработ

ал и при фумигантном действии все подопытные гусеницы погибают 
при или после линьки.
Институт защиты растений 

мех АрмССР
Поступило 14.XII 1973 г.
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ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ՈՎԻԿ1' ԹՐԹՈՒՐՆԵՐԻ ԴԵՄ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ Յք|ԻՎԵՆԻ1 ԱՅԻՆ ՀՈՐՄՈՆԻ ՆՈՐ ԱՆԱԼՈԳ

Ամփոփում
Ուսումնասիրվել է էթիլ 3,7,11 . տրիմ ե թ խդո դեկ ա 2,4 ղիԼնոատի աղդեցու֊ 

թյոլնը աշնանացանի բվիկի վերքին հասակի թրթուրների վրա կոնտակտ-տե- 
դա կան և ֆու մ ի գա ցի ոն մշակման եղանակներով։

Փորձնական թրթուրները պահվել են Հ?7°Ը ջերմության, 60 — 70% հարաբե
րական խոնավութ յան պայմաններում: Աշնանացանի բվիկի 6-րդ Հասակի թրր- 
թուրներր մաշկափոխությունից 48 ժամ հետո մշակվել են 0,02, 0,2, 2 և
20% լուծույթն երով, անհատին 0,5 միկրոլիւոր դո դա / ով:

II տ ացված մ ոըֆոլոգիական փ ո էի ո խ ո ւթ յ ո ւնն եր ր գնահատվել են մեր կող
մից մ շ ա կ ա ծ 6 բալանի շկալայով։

Փորձի արդյունքները ցույց են տվել, որ աշնանացան բվիկի վերջին հա-
սակի թրթուրների մշա կ ում ր յուվենիլա յին հորմոնի նշված անալոգի տարբեր 
խտության լուծույթներով առաջ Լ բերում յ ո ւվեն ի լա ց մ ան արդյունք, թրթուր-
ներր 0,02 և0,2% լուծույթներով մշակելիս Հիմնականում ստացվում են Հարսն
յակ աթրթու բա լին անհատներ, իսկ 2 և 20% /ուծույթների դեպ բում > իննակա
նում թր թ ո ւրհ ա ր սն լ ա կ ա յ ին անդատներ, ինչպես նաև դիտվում / լրացուցիչ 
7-րդ հասակի առաջացում։ Նշված մ ո րֆ ո լո գի ա կան փոփոխությունները վերջ
նականորեն հանգեցնում են թրթուրների ոչնչացմանը թ ր թ ուր ա Տ ա ր սն յ ա կ ա յ ի 
մա շկա ւի ո խ ո ւ թ յան ժամանակ կ ա ւ) մաշկափոխությունից եետո:

Համանման յուվենիլացման արդյունք դիտվել է նաև հորմոնի անալոգր 
որպես ֆումիդանտ կիրառելու դեպքում, որի ՅւսԱանակ ստացվոււ) I. ւարսնյա 
կաթրթուրային անհատներ, որոնք մահանում են մաշկափոխությունից հետո 
կամ մաշկա փ ո խ ո ւ թ յան ժ ա մ ան ա կ:
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 591.553

Р. М. СРАПИОНЯН, С. С. МИСИРЯН

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ГИПОТАЛАМИЧЕСКОМ КОРОНАРО- 
РАСШИРЯЮЩЕМ НЕЙРОГОРМОНСВЯЗЫВАЮЩЕМ БЕЛКОВОМ

КОМПОНЕНТЕ, ВЫДЕЛЕННОМ ИЗ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ

Еще в 1902 г. Эрлихом [1] была высказана мысль, что для проявле
ния физиологического эффекта гормона необходимо его предваритель
ное взаимодействие с белком. Однако только за последние 10—15 лег 
появились данные, подтверждающие гипотезу рецепции различных гор
монов с клетками органа-мишени. В связи с поисками «пусковых меха
низмов» действия гормонов вновь приобретает большое значение вопрос 
о специфических рецепторах клеток, взаимодействие с которыми обу
славливает последовательность реакций, характерных для того или ино
го гормона. В этом аспекте получены интересные данные в отношении 
стероидных гормонов [2, 7, 9—11].

Интенсивное поглощение и накопление большого количества мече
ного тироксина в печени и почках обусловлено, очевидно, наличием ме
ханизмов, связывающих гормон. Существует мнение о наличии клеточ
ных белков, связывающих тиреоидные гормоны (4, 12].

За последние годы в литературе накопилось достаточно данных по 
выделению и изучению физико-химических свойств инсулинсвязывающе- 
го комплекса [3].

Сравнительно мало изучены белковые рецепторы нервной ткани, за 
исключением холинрецепторного комплекса [8].

В этом аспекте представляло определенный интерес обнаружение и 
выделение гипоталамического коронарорасширяющего нейрогормонсвя- 
зывающего белкового компонента из сердечной мышцы как органа- 
мишени. •

В качестве источника сырья использовалась сердечная мышца кошек, свиней и бы
ков. Очищенное от окружающей сосудистой ткани перфузированное сердце гомогени
зировалось дистиллированной водой и центрифугировалось при 9000 об/мин в течение 
30 мин. Методом последовательного осаждения сульфатом аммония из полученного 
кстракта выделялись водорастворимые белковые фракции. Белок определялся по Лоури 

[5], и спектр поглощения белковых элюатов снимался на регистрирующем спектрофото
метре (фирма Цпкаш БР-800).

Биологическая активность в отношении коронарного кровообращения исследовалась 
по методу Моравигца и Цана [6].

Белковый компонент, высаленный сульфатом аммония в пределах 
насыщения 0,1—0,2, оказывал воспроизводящее коронарорасширяющее 
действие.



Данные о нейрогормонсвязывающем белковом компоненте §9

Учитывая возможность связывания гипоталамических нейрогормо
нов со специфическими белковыми соединениями, коронарорасширяю- 
щий белковый компонент сердечной мышцы был подвергнут различным 
воздействиям, вызывающим отщепление низкомолекулярных начал Наи
более эффективным оказался диализ белковой лиофилизированной 
фракции проIив 1 Н уксусной кислоты. Исследования показали, что диа
лизат обладает коронарной активностью, а белки, оставшиеся в диализа- 
ционном мешочке, были лишены биологической активности.

Полученные данные позволяют предположить наличие гипотала
мического коронарорасширяющего нейрогормонсвязывающего белково
го компонента в сердечной мышце. Проводятся дальнейшие исследова
ния по проверке данного предположения.

Институт биохимии 
АН АрмССР Поступило 25.ХII 1973 г.

Ռ. Մ. ՍՐԱՊԻՈՆՅԱՆ, Ս. II. ՄՍՐՅԱՆ

ՈՐՈՇ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍՐՏԱՄԿԱՆԻՑ ԱՆՋԱՏՎԱԾ 2ԻՊՈՒԱԼԱՄԻԿ 
ԿՈՐՈՆԱՐՈԱԿՏԻՎ ՆԵՅՐՈ2Ո ՐՄՈՆ-ԿԱՊՈՎ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱՅԻՆ 

ԿՈՄՊՈՆԵՆՏԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ n I մ

Վերջին 10 — 15 տարում երևան են եկել բազմաթիվ տվյալներ, որոնք հաս- 
տատում են տարբեր հորմոնների սպեցիֆիկ ս պ ի տ ա կ ո, ցա յին ռեցեպտորների 

հետ կապման հիպոթեզը։
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ամոնիում սոզֆատով 0,1 

հագեցման սահմաններում ստացված սպիտակուցային կոմպոնենտը ունի պսա- 

կաձև անոթները լայնացնող հ ատկութ յուն։
Հետագայում մեղ հաջողվեյ է դիալիզի միջոցով վերոհիշյալ սպիտակացա

ծին կոմպոնենտից անջատել երկու ց ա ծ ր ա մ ո լե կո ւլյա ր նյութեր, որոնցից մեկը 

եղել է հիպոթալամիկ կորոնարո֊ակտիվ նեյրոհորմոնը։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 633.8 + 668.5

И. С. МЕЛКУМЯН

.МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЭФИРНОМАСЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ 
ИЗ ФЛОРЫ АРМЕНИИ

Поиски новых растений, содержащих ценные для различных отрас-
леи
ния

промышленности эфирные масла, являются основными в деле изуче- 
эфироносов какого-либо района.
В настоящей работе приводятся результаты изучения некоторых

представителей из флоры Армении на содержание эфирных Масел и их 
парфюмерная оценка. „

Растения анализировались, в основном, в фазе плодоношения, и только два вида из 
зонтичных — Eryngium campestre L. и Ferula rigidula DC — в фазе цветения. Сбо
ры проводились в период с мая по сентябрь 1972 г. в Ереванском, Арагацском, Севан
ском и Иджеванском флористических районах Армении. Эфирные масла собирались

бычным способом перегонки с водяным паром в трубке Гинзберга. Количество эфирного 
масла дается в мл/100 г веса абсолютного сухого сырья.

Парфюмерная оценка произведена в 
фабрики и приводится в баллах (табл. 1).

лаборатории парфюмерной

Таблица 1
Эфирные масла некоторых зонтичных и их парфюмерная оценка

Название вида Орган Характеристика и 
направление запаха

Cachrys ferulacea (L.) 
Calest.

Carum carvi L.
Chaerophyllum crinitum 

Boiss.
Chaerophyllum bulbo- 

sum L. (=Ch. cauca- 
sicum (Hoffm.) 
Schischk.)

Chaerophyllum macros- 
permum (Willd.) Fisch.

C. A. Mey.

плоды
плоды незрелые

плоды

плоды незрелые

плоды

4,0 тминно-укропным.

1,44

0,81

2,0

3
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Daucus carota L.

Eryngium billardieri 
Delar.

Eryngium campestre L.
Falcaria vulgaris Bernh. 
Ferula rigidula DC.

Fuernorhia setiiolia 
C. Koch

Gram mosciadium daucoi- 
des DC.

Heracleum antasiatlcum 
Manden.

Heracleum chorodanum 
(Hoffm.) DG.

Ligusticum ala Him 
(Bieb.) Spreng.

Peucedanum ruthenicum 
M. B.

Pimplnella aurea DC.
( = Reutera aurea (DC.) 
Boiss.

Pimpinella sa.xifraga L.
Seseli libanotis (L.) Koch 

( = Libanotis transcau- 
casica Schischk.)

Zozlma abslnthliolia 
(Vent.) Link.

Xanthogalum purpures- 
cens L.

надземная часть 
плоды незрелые

плоды незрелые 
соцветия
плоды незрелые 
соцветия

плоды незрелые

плоды

плоды

пл >ды незрелые

плоды незрелые 

плоды

надземная часть

плоды незрелые

плоды

плоды

плоды

0.85 
2,90

0,70 
0.57 
0,7 
1,8

4,7

4,6

2,6

0,76

0,70

2.8

0,35

2.2

3.0
3,0

3,8
3.0
3.0
4.5

3.8

3.0

3.0 
I

2.5

3.8

4.0

5,0

3,5

2,2 3.9

0,9 3.3

2,0 3.0

ирисовый оттенок

.хвойный; травянисто
зеленый

оттенки запахов укро
па, тмина, апельсина, 
ирисовых корней, 
пригодно для отду- 
шивания зубных паст

альдегидный

черемухо-миндальный

горьковатый оттенок 
оттенок запаха ладан

ника

анис, тмин

напоминает чабрец

запах альдегидов жир
ного ряда

Из приведенного в таблице материала явствует, что многие масла 
получили наивысшую оценку парфюмеров и представляют несомненную 
ценность, в частности из Pimpinella aurea. Ferula rigidula, Peuceda- 
num ruthenicum и Fuernorhria setifolia.

Кроме видов зонтичных, приведенных в табл., мы получили мае 
ло из двух видов полыни, собранных в окрестностях Еревана, и видов 
можжевельника, растущих на территории Ботанического сада. езуль 
таты приведены в табл. 2.

Таблица 2

Парфюмерная опенка некоторых эфирных масел из видов иол ыни и можжевельника

Название вида Орг ан
Количество 
эф. масла

Парфюмер
ная оценка

Характеристика 
и направление 

запаха

Artemisia tourne- 
fortiana Relchenb. 
Artemisia vulga
ris L.

цветущие побеги 
плодоносящие ве

точки

2.2

0.5

мята, ромашка

2 I
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Juniperus toeiidis- хвоя 
sima Willd.

Juniperus sabina L. хвоя Q

хвоя о*

Juniperus virgin ia- хвоя £ 
na L. хвоя cT

-

0,33
0,30

Из приведенного материала видно, что эфирные

древесно-хвойный со 
скипидарным жир
ным оттенком

гераниевый, морков
ный, хвойный

запах хвойный с жи
ровым ментоловым 
оттенком, приза- 
пах свежих огур
цов

запах огуречной кор- 
к и

масла .из многих
дикорастущих видов флоры Армении могут найти применение в парфю
мерной промышленности.

Институт ботаники 
АН АрмССР Поступило 30.XJ 1973 г.

Ի. II. ՄԵԼՔՈԻՄՅԱՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԼՈՐԱՅԻ ԵԹԵՐԱՅՈՒՂԱՏՈՒ ԲՈՒՅՍԵՐԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ս. մ փ ո փ ո ւ մ

'!հ' թվականին :ետագոտվէլ ( Հայաստանի ֆլորայի ւՕ֊ից ավելի եթե֊ 
րայոլդատոլ բույսեր, Նախնական տվյալները հիմը են տվել մեղ աոանձնաց֊ 
նելՈլ մի բանի հեռանկարային տեսակներ, Հոդվածում րերված փաստերը 
ցույց են տալիս, „ր մի ջարր բույսերի եթերային յռղերր կարող են կիրառոլ֊ 

յուն ղտնել պարֆյո, մերային արդյունաբերության մեջ, Տրված Ւ, այղ տեսակ- 
^երի ս1 սյ րֆ յո ւ մ ե ր լա յին էյն ահ ա տ ա կ ան ր,

ЛИТЕРАТУРА

I. Тахтаджян Д յյ. федоров А А ф.10ра Еревана л |97շ 
Флора Армении, т. VI, 1973.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 635.63

А. Г. АВАКЯН, А. Л. АЙРАПЕТЯН

НАСЫЩЕННОСТЬ СОРТОВ ОГУРЦОВ МУЖСКИМИ 
И ЖЕНСКИМИ ЦВЕТКАМИ И ЕЕ НАСЛЕДОВАНИЕ 

В ПОТОМСТВЕ

Раннеспелость и продуктивность огурцов в значительной степени 
обусловлена насыщенностью женскими цветками.

Ткаченко 13] отмечает, что большое влияние на соотношение расте
ний различных половых типов оказывает степень выраженности жен-

Оскоп пли мужской наследственной тенденции.
Мещеров [21 показал, что номер узла на главной плети, в котором 

закладывается первый женский цветок, может служить не только пока
зателем выраженности пола, но по нему можно определить и скороспе
лость сортов. По мнению Ф. А. Ткаченко [4], соотношение мужских и 
женских цветков зависит от сорта, условий выращивания и изменяется 
на растении в зависимости от порядка стеблей.

Боос [1] считает, что соотношение мужских и женских цветков огур
цов различно как внутри сорта, так и на главном стебле. В его опытах 
количество мужских цветков по сравнению с женскими было з 3,0— 
9,3 раза больше.

В наших исследованиях у нескольких сортов и гетерозисных комби
наций огурцов изучалось соотношение мужских и женских цветков для 
выяснения степени насыщенности женскими цветками родительских 
форм и наследования их в первом поколении.

Динамика цветения мужских и женских цветков определялась в ге-
V

V Клинского—9,6:2,8, а

чение всей вегетации.
Было выявлено, что у сортов Котайк, Маргеланский 822 и Клинскии 

в начале фазы цветения растений сперва раскрываются мужские, затем 
женские цветки. Например, у сорта Котайк в первые 15 дней массового 
цветения соотношение мужских цветков к женским составляй Д>, , 
у Клинского—9,6:2,8, а у Маргеланского 822—23,2:6,5. Как видно (гаоли 
ца), в период первых 15 дней цветения у этих сортов количество мужских 
цветков в несколько раз больше женских. В тот же период \ сор 
довитый 147 и Изобильный 131 цветение женских цветков проходит 
лее интенсивно, активизируются физиологические процессы. I 
жается более высокой насыщенностью женскими цветками. • 
Плодовитый 147 соотношение мужских цветков к женским 
сорта Изобильный 131 —16,3:17,8.
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Таблица .՛
Соотношение мужских и женских цветков у сортов и комбинаций огурцов

Сорта и комбинации

За вторые 
15 дней 
цветения

За последующие 
дни

За первые 
15 дней 
цветения

17,3
9,6

23,2
5.1

16,3
18,6
18,9
35,9
14,8
22,6
24,7
15,4
19,6

5,8
2.8
6,5

23,1
17,8
10,8
10,8
8.7
2.3
9.2
6,0 

И.З 
11,5

66,1
46.1
70,8
16.1
23.4
48.7
50.5
66,3
58.0
62,1
73,0
40.6
48.0

16.1
23,2 
16.5 
16.4 
12.6 
24,0 
22,5 
23,5 
20,1 
26,8 
21.0
41,4
22,0

123,9
98,2

188,6
54,1
55,5

110,4 •
116,0
144,6
110,8
122,6
171,2
99,9

105.4

36,1
50,4
49,7
50.5
45.5
55,9
40,0
40.2
29,7
42,6
34,4
55,8
41.7

Котайк
Клинский
Маргеланский 822
Плодовитый 147
Изобильный 131 
Котайк >. Клинский
Котайк Плодовитый 147
Котайк < Изобильный 131
Клинский / Котайк
Маргеланский 822 у Котайк
Котайк у Маргеланский 822 
Плодовитый 147 у Котайк 
Изобильный 131 у Котайк

У значительной части полученных нами гибридов первого поколения 
наследование плодоэлементов по сравнению с родительскими формами 
занимает промежуточное положение. Например, у гибрида Плодовитый 
147/Котайк соотношение мужских цветков к женским в период первых 
15 дней массового цветения—15,4:11,3. Число мужских цветков по срав
нению с сортом Котайк было меньше, женских цветков по сравнению с 
сортом Плодовитый 147 также меньше. Одновременно было замечено, что 
гибриды первого поколения от отцовской формы Котайк унаследовали 
большое количество мужских, а от материнской формы Плодовитый 
147—женских цветков. Этим можно объяснить раннеспелость гибрид
ной комбинации Плодовитый 147X Котайк.

У некоторых растений первого поколения гетерозис настолько вы
сокий, что число мужских и женских цветков превосходит таковое рас- 
ссний как отцовских, так и материнских сортов. Так, у гибрида КотайкХ 
Изобильный 131 количество мужских цветков в первые 15 дней массово- 
го цветения было 35,9, женских—8,7, тогда как у материнской формы 
Котайк 17,3 и 5,8 соответственно. По сравнению с отцовской формой 
Пропильный 131 у этого гибрида количество мужских цветков больше, 
женских—меньше.

I акая же закономерность у гибридов первого поколения наблюдает
ся также у других скрещенных пар.

Из приведенных данных можно заключить, что при получении гете- 
розиспых комбинаций необходимо учитывать степень насыщенности и 

1 у и ношение мужских и женских цветков у родительских форм. Чем 
’ МЬШ( родительские формы насыщены женскими цветками, тем силь- 

выражена паниеспелость и продуктивность у гибридов первого по
коления. " 7 н н
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От скрещивания среднепозднеспелых родительских форм у отдель
ных гибридных растений первого поколения соотношение мужских и жен- 
ских цветков выше .по сравнению с родительскими формами. По этим по- 
казателям гибриды превосходят родительские формы
, С точки зрения наследования мужских и женских цветков часть ги
бридных комбинации занимает промежуточное положение, а по ранне- 
спелости они близки или равны раннеспелому родителю.

Количество цветков и соотношение мужских к женским как у сортов 
так и гибридов первого поколения, ле постоянно, оно меняется в зависи
мости от климатических условий, температуры воздуха, применяемой аг- 
ротехники и других факторов.
Научпо-исследоваւельский институт 

земледелии МСХ АрмССР Поступило 15.VI 1973 г.

Ա. Գ. ԱՎԱԳՅԱՆ, Ա. Լ. 2ԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՎԱՐՈՒՆԳԻ ՍՈՐՏԵՐԻ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ԻԳԱԿԱՆ 
ԾԱՂԻԿՆԵՐՈՎ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԺԱՌԱՆԳՈՒՄԸ ՍԵՐՆԴՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ո ւ ւք

Վարունգի ծաղկումը ինչպես սորտերի ներսուժ, այնպես էլ հիբրիդային 
զո ւգ ա կ ց ո ւ թ լո ւնն ե ր ի միջև տեղի է ունենում որոշակի օրինաչափությամբ: Որոշ 

սորտերի մոտ սկզբում ծաղկում են մ ի ա (ն արական, այնուհետև իգական ծա
ղիկները։ Առան ձին սորտերի մոտ իգական ծաղիկների հարաբերությունը բարձր 
է արականների համեմատությամբ։ Ստացված զուգակցություններից ւ) ի մասի 
մոտ արական և իգական ծաղիկների հարաբերությունը բարձր / ծն ողական 

ձևերի համեմատությամբ։
Արական և իգական ծաղիկների քանակը և նրանց հարաբերությունը ինչ

պես սորտերի, այնպես էլ աոաջին սերնդի բույսերի մոտ կայուն չէ, այն փո 
փոխւէում է կլիմայական պա յմանների, կիրաովող ագրոտեխնիկայի և այլ

գործոնների ազդեցությամբ։
Արական և իգական ծաղիկների ժառանգման տեսակետից որո^ հիբրիդ 

ների մոտ այդ հարաբերությունը բարձր է ծնողական ձևերի >աժ եժ ատրԼ թյա բ, 
իսկ մեծ մասի մոտ' նրանը գրւսվու մ են միջանկյալ տեղ, ըստ որու / ղ 

հասութլամբ մոտ են կամ հավասար վաղահաս ծնողին.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 599.728
Г. Д. АВАКЯН

редкий кузнечик—степная дыбка
(SAGA PEDO (Pall.) (TETT1GONIODEA) ИЗ АРМЕНИИ

В 1957 г. во время экскурсии на освобожденной от воды территории, 
ia западном берегу озера Севан, нами был пойман редко встречающийся 

вид кузнечика Saga pedo (Pall.)—степная дыбка. Ниже дается описа
ние самки.

Тело крупное, но почти вдвое меньше, чем у седловидной дыбки, уз
кое, длинное. Голова небольшая, едва шире переднеспинки; лоб сильно 
наклонный, одноцветно-желтый, посередине пунктированный, с двумя 
сдавленными глубокими точками. Усики одноцветно-желтые, не достига- 
ют вершины брюшка или заднего бедра, усиковые впадины глубокие, со-

V прикасаются друг с другом; первый членик усиков оольшои и толстый, 
его длина в 1,5 раза больше ширины; второй членик цилиндрический. Гла
за шарообразные, сильно выпуклые. Темя и затылок гладкие, едва 
выпуклые, одноцветно буровато-желтые. Переднеспинка почти цилиндри
ческая, посередине и в задней части сверху сильно вдавлена; задний край 
не отогнут кверху; передний край ровный; боковые лопасти вертикальные, 
сзади тупоугольные. Надкрылья и крылья почти полностью отсутствуют, 
едва заметны их следы. Передняя и задняя грудь с острыми шипами. 
Ноги тонкие и длинные. Все бедра одноцветные, слабо зеленовато-жел
тые. Передние и средние бедра՜ с 12 большими черными вершинными 
шипами. Передние голени сверху с небольшим щелевидным тимпаналь
ным органом. Задние бедра: основание их незначительно утолщено, сна
ружи с 14—15, изнутри с 12 мелкими шипиками, бедра едва достигают 
вершины брюшка. Брюшке снизу слабо оливкового цвета, все тергиты с 
темными или мутно-бурыми продольными длинными пятнами. Церки 
почти цилиндрические с тонкими светлыми вершинами. Генитальная 
пластинка по заднему краю с широкой округлой выемкой и со слабо 
изогнутыми боковыми краями (рис. 1). Яйцеклад длиннее переднеспин- 
|՝>и в 3 раза и почти прямой, вершинная часть с мелкими темноватыми 
зубчиками у нашего экземпляра частично повреждена. Длина тела 62, 
переднеспинки 11, заднего бедра 40՛, яйцеклада 33 мм.

Распространение—Армения, Севанский район, с. Чкаловка, на бе
регу оз. Севан (на освобожденной от воды территории), 14/IX—57 г. I? 
(Авакян), на высоте 2000 м над ур. м.

Биология лого вида слабо изучена. По литературным данным, 
си иная дыбка размножается и партеногенетическим путем [4]. Место
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обитания дыбки—высокогорная степь со злаковой растительностью 
вблизи зерновых культур и пастбищ. Бей-Биенко [1] считает, что этот 
крупный кузнечик находится под угрозой исчезновения.

Еще в 1909 г. этот вид был приведен Щелкановцевым [5] из Геок- 
чайской степи и из Грузии, но позднее Тарбинский [3], считая эти указа- 
ния сомнительными, все же включил Грузию и Армению в географиче
ское распространение этого вида.

Савенко [2] также считает сомнительным обитание этого вида в За
кавказье, поскольку не указано точное место его нахождения.

Рамме [6] хотя и упоминает о нахождении степной дыбки в Грузии, 
но судя по всему, также основываясь на литературных данных.

Таким образом, находка степной дыбки в Севанском районе Арме
нии является первым точным указанием на место обитания этого редко
го вида не только для Армении, но и для всего Закавказья.

12 3 4

Рис. 1. Рис. 2.
Рис. 1. Saga pedo (Pall.). 1 — правый церк; 2 — генитальная пластинка- 

оригинал.
Рис. 2. Saga ephippigera F.—W. 3 — генитальная пластинка: 4 - правый 

церк-оригинал.

Степная дыбка очень похожа на седловидную дыбку (Saga ephippi
gera Fisch.—W.), но отличается следующим признаком: у степной дыбки 
генитальная пластинка по заднему краю с широкой окрхглои выемкой и 
со слабо изогнутыми боковыми краями и почти цилиндрическим церком 
(рис. 1,2).

Институт зоологии 
АН АрмССР

Поступило 28.1 1974 г.

Դ. Դ. ԱՎ1ԷԳՅԱՆ

*Ա9ՎԱԴԵՊ ՏԱՓԱՍՏԱՆԱՅԻՆ ԾՂՐԻԴ
SAGA PEDO (Pall.) (TETTIGONIODEA) ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ

Ամփոփում

Հետաքրքիր և սակավ հանդիպող տա / 
էղր գտնվել է 1957 թ, Սևանա լճի արևմտյան

ա ստանային այս ծղրիդի միակ 
ափերում, Չկալովկա գյուղի մո~

Биологический журнал Армении, .\Х\ П. А? о
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տակայբում' լհի ջրերից 
այդտեղ էր եկել մերձակ 
տափաստաններից:

յին տարածքում՝. Նա հավանաբար
ա վագրերի հացազգի բուսա ուստ

Ըստ գրականության մեջ եղած տվյալների, տեսա

նաև կուսածնությամբ։ Է1ւստի, նրա արուի հ ա ղվա դե պ լինելը մասամբ էլ դրա֊

Շչելկանովցևը [5], Տարբինսկին [3], Ռամմեն [6], ցո<֊յց չտալով նրա 
գտնվելու կոնկրետ վայրը, այս ծղրիդին համարում են Անդրկովկասից հայտ
նաբերված: Մինչդեռ Սավենկոն [2 ], իրավացիորեն, այն կասկածելի է հա-

Այսպիսով, տափաստա նային Saga pedo (Pall.) ծղրիդի հ ա յտն ա բ ե ր ո ւմ ը
Սևանա լհի արևմտյան սահմաններում, առաջին անդամ նշվում է ոչ մ ի ա (ն 
Հ.այաստանի այլև Անդրկովկասի համար։

Ս ե յ֊Ը իենկոն [1] գտնում է, որ այս ծղրիդի գոյությունը վտանգի տակ է 
և եթե այն չպահպանվի շուտով կանհետանա։
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ВЛИЯНИЕ ПЕНТОЗ НА БИОСИНТЕЗ ЭРГОСТЕРИНА 
У ДРОЖЖЕЙ

Согласно литературным данным, пентозы, содержащиеся в боль
ших количествах в непищевых растительных отходах, наряду с другими 
моносахаридами, могут служить источником углеродного питания 
дрожжей для накопления биомассы, белка и необходимых аминокислот.

Однако в литературе почти нет данных о влиянии на биосинтез эр- 
гостерина-провитамина Д, пентоз, в частности ксилозы и арабинозы. 
Имеются данные о содержании эргостерина в дрожжах, выращенных 
при наличии ксилозы, но не отличающихся активным ростом на этом са
харе. При незначительном росте культуры трудно судить о специфиче
ском влиянии источника углерода на биосинтез эргостерина. Низкое со
держание эргостерина отмечалось у некоторых штаммов С. иННз, выра
щенных на среде с ксилозой.

Учитывая недостаточную изученность данного вопроса, пред
ставляется интересным выяснение степени биосинтеза эргостерина в 
зависимости от усвоения пентоз-ксилозы и арабинозы, взятых в качестве 
источника углеродного питания дрожжами, активно их усваивающими.

Работа проводилась с тремя культурами дрожжевых организмов, 
выделенными из различных субстратов на территории Армении и отли
чавшимися активным биосинтезом эргостерина и усвоением пентоз: 
ПеЬагуотусев ЬапзепИ, штамм 56 и Непзешазрога озторйШа, 
штамм 94 усваивали ксилозу, а й. Ьапэепп, штамм 55 арабинозу. Ис
следованные культуры различаются по активности усвоения разных ис
точников углерода, а также по биосинтезу эргостерина при их усвоении. 
На ксилозе наилучшим ростом отличалась культура Н. оэторЫНа, 
штамм 94, она усваивает заданное количество ксилозы в течение 24 час. 
и накапливает биомассу намного больше (5,6 г/л), чем на сусле (3,3 г/л). 
У других культур скорость усвоения пентоз несколько замедлена, но вы 
ход биомассы не намного меньше, чем на других источниках углерода 
сусле и глюкозе. При разных источниках углерода у разных культур ак 
тивность биосинтеза эргостерина неодинакова. При выращивании дрож 
жей на среде с ксилозой и арабинозой в клетках культур, хорошо расту 
щих на этих субстратах, накапливается значительное количество эр 
стерина, которое в некоторых случаях выше, чем при росте на сусле и 
глюкозе. Наибольшее количество эргостерина образуется в
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Н. озторЫПа при выращивании на ксилозе (1,60%), что превышает со
держание эргостерина при выращивании на глюкозе (1,22%) и на сусле 
(1,42%). При усвоении арабинозы у Э. ЬапэепИ, штамм 55 накапливает
ся почти столько же эргостерина, сколько на сусле (1,32 и 1,42% соответ
ственно), но несколько больше, чем на глюкозе (1,10%), а у штамма 56 
при усвоении ксилозы накапливается почти столько же эргостерина, 
сколько при выращивании на сусле и несколько меньше, чем на глюко
зе. Степень накопления эргостерина практически не зависит от скорости 
усвоения источника углерода и от степени накопления биомассы.

Таким образом, пентозы для исследованных культур можно исполь
зовать в качестве основного источника углерода для биосинтеза эргосте
рина; уровень накопления эргостерина в дрожжевой биомассе при куль
тивации на средах с пентозами не ниже, а в некоторых случаях несколько 
выше, чем при использовании сред с глюкозой или 2° Бал. сусла.
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СИНТЕЗ РНК В ПРОЦЕССЕ ИНДУКЦИИ ПРОЛИФЕРАЦИИ 
КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ДИПЛОИДНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ 

ЭМБРИОНА ЧЕЛОВЕКА

НО II
В первые часы после индукции пролиферации клеток в стационар- 
культуре происходят значительные изменения внутриклеточного ме

таболизма, приводящие в дальнейшем к стимуляции синтеза ДНК. Од
нако не каждое такое изменение достаточно для индукции синтеза ДНК.

Настоящая работа имела целью выяснить, является ли увеличение 
интенсивности синтеза РНК, происходящее в первые часы после стиму-
ляют клеточной пролиферации путем смены среды, условием, опреде
ляющим последующее вступление клеток в период синтеза ДНК. Рабо
та выполнена на культуре диплоидных фибробластов эмбриона челове
ка методом радиоавтографии. Для определения скорости синтеза РНК 
подсчитывали среднее число зерен серебра над ядрами после инкубации 
клеток с Н3-уридином в течение 15 мин. Для оценки вступления клеток в 
период синтеза ДНК определяли индекс меченых клеток после постоян
ной инкубации их с Н3-тимидином.

В стационарной культуре индекс меченых клеток был равен 2,4%; 
через 2£ час. после смены среды он увеличивался (12,1%). Увеличение 
скорости синтеза РНК было хорошо выражено уже через 0,5 час. после 
смены среды, увеличиваясь на 45—48% по сравнению со стационарной 
фазой; высокий уровень синтеза РНК сохранялся в течение следующих 
8 час. При этом увеличение интенсивности синтеза РНК происходило в 
одинаковой степени во всех клетках культуры. Через 22—28 час. после 
смены среды скорость синтеза РНК снижалась до значений, характер 
ных для стационарной культуры. Предполагается, что к этому времени 
вся клеточная популяция, за исключением небольшой доли пролифери 
рующих клеток, возвращалась в исходное стационарное состояние.

На основании полученных данных можно предположить, что ран 
ний подъем синтеза РНК является общей реакцией всех клетог 
действие индуктора клеточной пролиферации. Этот процесс сам 
не является, однако, достаточным для вступления клеток в пер"^Д 
за ДНК, и стимулированные клетки могут вернуться в исходно
ине покоя.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ МУТАГЕННОЙ 
АКТИВНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ

ИЗ НАИРИТОВЫХ ЛАТЕКСОВ МХ И ЛНТ-1

В полихлоропреновых латексах ЛНТ-1 и МХ некоторое количество 
исходных летучих продуктов остается в свободном состоянии. В произ
водстве из латекса ЛНТ-1 выделяются хлоропрен, додецилмёркаптан и 
аммиак, а из латекса МХ—метилметакрилат и хлоропрен, неблагоприят
но влияющие на здоровье лиц, занятых на работах с применением 
латексов.

С целью установления характера влияния на организм выделений 
из этих латексов были проведены исследования по изучению токсическо
го действия хлоропрена, додецилмеркаптана и аммиака, а также хлоро
прена и метилметакрилата в концентрациях на уровне ПДК для этих 
веществ.

Было установлено, что хлоропрен, додецил меркаптан и аммиак в со
ответствующих концентрациях (1,96± 1,04, 5,02± 1,96 и 19,8 мг/м3), а 
также хлоропрен (2,8±2,0 мг/м3), метилметакрилат (4,0±0,25 мг/м3) 
при длительном (4 месяца) ингаляционном поступлении в организм вы
зывают у белых крыс ряд изменений, в том числе и со стороны генетиче
ского аппарата. *. ՛ Д

Опыты проводились на белых крысах-самцах, весом 180—250 г. В 
каждой группе было по 6 крыс, при соответствующих контрольных 
группах.

В цитогенетических-исследованиях пользовались методом подсчета 
хромосомных перестроек клеток костного мозга, окрашенного ацетокар
мином. Хромосомные перестройки подвергнуты анализу в анафазе и ана-

л.1
А^агериал проанализирован через одни сутки и 120 дней от начала 

затравок.
Пол\чены следующие результаты.
1ерез день в серии опытов с хлоропреном, додецилмеркаптаном и 

аммиаком процент хромосомных перестроек в клетках костного мозга 
повысился до 8,8, тогда как этот показатель V контрольной группы со
ставлял всего 5,5%.
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То же самое отмечено у крыс, подвергнутых затравке хлоропреном 
и метилметакрилатом. Через сутки после затравки процент хромосом
ных аберраций у подопытных крыс достигает 10,7%.

В следующем сроке наблюдений (после ежедневных затравок в те
чение 4-х месяцев) количество хромосомных перестроек в клетках кост
ного мозга у крыс первой серии, по сравнению с контролем, повысилось 
на 11,1, а второй серии опытов—на 5,5% (в обоих случаях Р < 0,05).

На основании полученных данных можно предположить, что сов
местное поступление в организм выделений из латексов хлоропрена, 
додецилмеркаптана и аммиака и МХ вызывает мутагенный эффект в 
клетках костного мозга белых крыс, более выраженный при поступлении 
летучих выделений из латекса ЛНТ-1.
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ИЗМЕНЕНИЕ БОТАНИЧЕСКОГО СОСТАВА СОРНЯКОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБЕССОЛЕНИЯ И ОКУЛЬТУРИВАНИЯ 

ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ

На выделенном опытном земельном участке засоленных почв Ара
ратского района площадью 5 га в 1969—1973 гг. были проведены ста
ционарные исследования для определения видового состава и динамики 
численности сорняков до, в процессе и после обессоления.

На учетных квадратных площадках до рассоления почвы в среднем 
отмечено 13 разновидностей сорняков, численность которых составляет 
78 стеблей. Из сорняков-паразитов встречается также повилика.

Подопытный участок в августе 1970 г. был подвергнут обессолению 
по методике, разработанной и примененной для практического исполь
зования НИИ агрохимии и почвоведения МСХ АрмССР.

В октябре участок был засеян озимой пшеницей с подпосевом лю
церны. На посевах пшеницы отмечено всего 72 стебля из 14 видов сорня
ков. После уборки урожая пшеницы опытный участок остался под посе
вом люцерны. Дальнейшие учеты и наблюдения на численность сорных, 
'•астений были проведены на люцерне. На ее посевах в 1971 г. отмечено 
66 стеблей из 14, в 1972 г,—194 из 15 и в 1973 г,—281 из 22 видов 
сорняков. ' Ч

Исследования показали, что на посевах люцерны встречаются 4 ви- 
да сорняков, которые одновременно были отмечены на солончаках до 

аиоления: A. repens (L.) РВ, Ph. communis Trin, С. approxlmata 
Bieb. и C. europaea L. Остальные виды на обессоленных почвах не со
хранились, они исчезли в процессе обессоления и других агробиологичес
ких факторов.

Исследования проведены также на осушительных и оросительных 
системах. Например, в июле 1972 г. на осушительной системе число 
стеблей составляло:

Тростник
Многолетние сорняки
Однолетние сорняки

на берегу
57

128
128

на откосах
17
64

150

на дне
17
18
32

На оросител ьных каналах .Араратского района отмечено, на бере-
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гах: тростник—55, многолетние—222 и однолетние 60 шт/м2, на откосах 
соответственно—29; 72 и 86 шт/м2.

На увлажненной части осушительной системы часто встречаются. 
Т. angustlfolia L., Т. laxmanil Lp., J. bufonius (L.), В. maritimus (L.), 
C. difulata Bleb., Ph. communis Trin. Эти же сорняки, кроме Ph. com
munis Trin в сухой части канала, т. е. на берегах и откосах не встре
чаются.

Данные исследования приводят к выводу, что в результате обессоле- 
ния почв появляются новые виды сорняков, почти такие же, как и на куль- 
гурно-поливных почвах Араратской равнины. Особенно бурно размно
жается тростник обыкновенный.

Размножение сорняков происходит семенами или подземными ор
ганами (корневища, корнеотпрыски и т. д.). Число и виды сорняков на 
обессоленных почвах из года в год увеличиваются. На ранее обессо
ленных почвах сорняков сравнительно больше, чем на новых освоенных 
почвах.

Таким образом, в комплекс процесса обессоления почв необходимо 
включить применение гербицидов (далапона, симазииа, 2,4-Д и кон
тактных гербицидов).

Страниц 8. Таблиц 1.

Армянский НИИ защиты растений

Полный текст статьи депонирован 
в ВИНИТИ

Поступило 6 XII 1973 г.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ БИОЛОГИИ РАЗМНОЖЕНИЯ НУТРИЙ

Конечная цель нутриеводства—получение максимального количе
ства полноценных шкурок и мяса при наименьшей себестоимости. Чем 
больше приплод, тем ниже себестоимость продукции и выше экономиче
ская эффективность нутриеводства. Максимальное получение приплода 
в значительной мере зависит от техники разведения.

В нормальных условиях кормления и содержания сезонности в раз
множении нутрий не наблюдается. У самок периодически наступает охо
та, когда они принимают самцов для спаривания, и в яичниках созрева
ют способные к оплодотворению яйцеклетки. В семенниках у самцов не
прерывно образуются живчики, и самцы постоянно способны к спарива
нию. проявляя высокую половую активность.

Вопросам продолжительности полового цикла (периода от одной 
охоты до другой) и его повторению, зависимости продолжительности его 
от размеров помета и условий кормления лактирующих самок посвя
щена настоящая работа, проведенная в Айгерличском зверосовхозе.

На основании полученных данных были сделаны следующие 
выводы.

На количество и качество полученного приплода влияет упитан
ность самок, которая зависит от кормления и ухода.

Отсутствие сезонности у нутрии при правильной технике разведения 
дает возможность максимально снизить прохолостание и ускорить вос
производство. "

Наиболее целесообразно:
а) случку нутрий проводить в период И и III течки (после отсадки 

молодняка);
б) молодняк отсаживать от самок в 40-дневном возрасте;
в) первую случку у молодняка проводить в 9—10 месячном возрас

те при живом весе 4- 4,5 кг.
Страниц 11. Библиографий 8. Таблиц 4.

Армянский НИИ животноводства Поступило 5.Ш 1973 г.
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