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С. К. КАРАПЕТЯН. А. В. АРШАКЯН, Д. X. ХАЧАТРЯН

ИЗУЧЕНИЕ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМАШНЕЙ 
ПТИЦЫ В СВЯЗИ С ПРОДУКТИВНОСТЬЮ

Исследовались особенности условнорефлекторной теятельнссти у высокопродук 
тинных и низкопродхктивных птиц. Показано, что у выссйсопродсктивных птиц 
как выработка условных положительных и отрицательных рефлексов, так ։. 
переделка сигнальных значений условных раздражителей протекала значитель
но быстрее, чем у низкопродуктивных. Можно предположить существование корреля
тивной связи между показателями основных нервных процессов и репродуктивной 
функцией домашних птиц. А •

Изучение взаимосвязи между уровнем продуктивности и особен
ностями услсвнорефлекторной деятельности домашних животных имеет 
не только теоретическое, но и практическое значение. Ряд исследовате
лей, занимавшихся этим вопросом, отмечали связь между типологичес
кими особеностями высшей нервной деятельности животных и хозяй
ственно-полезными признаками [1, 4, 5, 8]. Однако эти работы в основ
ном выполнены на крупных и мелких сельскохозяйственных животных, 
что касается домашних птиц, то имеются лишь единичные исследования 
[3, 9]. Другими авторами [10] установлена прямая корреляция межд\ 
интенсивностью жирового и белкового обмена и продуктивностью птиц. 
Исследованиями Лобашева и Савватеева [7] на курах установле
но, что путем устранения действия посторонних агентов, расторма
живающих сои, и выработки условного рефлекса на время сна можно 
увеличить яичную продуктивность.

Ранее нами изучалось влияние некоторых факторов внешней среды 
(удлиненной световой экспозиции, действия ультрафиолетовых лучей) 
на условнорефлекторную деятельность домашних птиц [2, 6]. В резуль
тате опытов было установлено стимулирующее действие этих факторе.» » *
на высшие отделы головного мозга домашних птиц, что приводит к по
вышению обменных процессов, а в конечном итоге, к увеличению про
дуктивности, что подтверждено широкими производственными опытами.

Учитывая вышеприведенные литературные данные, а также пол\ 
ченные нами результаты, определенный интерес представляло изучение 
особенности условнорефлекторной деятельности у высокопродуктивны.՝, 
и низкопродуктивных кур-несушек, результаты которых приведены в 
настоящем сообщении.

Материал и методика. Настоящее исследование проводилось на 8 несушках поро
ды белый леггорн японского происхождения по двигательно-пиневом методике \с 
ных рефлексов, где показателем условного рефлекса было специальна выраошаннэе 
движение нажима клювом на подвижной диск
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Условные рефлексы вырабатывались на световые сигналы: положительный (фио
летовый) и отрицательный (зеленый).

На положительный сигнал птица подходила к рычагу, нажимала на него, затем 
подходила к кормушке, получала подкрепление. Период действия условного раздра
жителя равнялся 10 сек. положительные в отрицательные сигналы чередовались друг 
с другом с паузами 2 мнн по 4 раза в течение опыта. После выработки г укрепления 
условного рефлекса проводилась двухсторонняя переделка условных раздражителей.

О свойствах нервных процессов судили по величине условного рефлекса, скорост.» 
образования и упрочения положительных и отрицательных условных рефлексов и пере
делок сигнальных значений условных раздражителей.

Подопытные птицы, которые были разбиты на 2 группы, подбирались по принци
пу контрастной яйценоскости. Куры 1-ой группы (высокопродуктивные несушки) за 
9 месяцев дали в среднем по 202 яйца, куры П-ой группы (ни<колродуктивные) всего 
по 33 яйца.

Результаты и обсуждение. В первый опытный день у большинства 
исследуемых высокопродуктивных (опытных) птиц возникла хорошо вы
раженная ориентировочная реакция на экспериментальную обстанов
ку. Очень быстро угашался ориентировочный рефлекс на камеру и обо
ронительный—на шум вертящейся кормушки, в течение 1—2 опытов у 
них выработалось движение нажима на подвижной диск. У низкопродук
тивных (контрольных) птиц, по сравнению с высокопродуктивными, в 
первый день опыта наблюдалась пассивно-оборонительная реакция на 
экспериментальную обстановку и для выработки тех же реакций у них 
потребовалось 4—5 опытных дней. Птицы опытной группы, по сравнению 
с контрольными, отличались также высокой пищевой возбудимостью. 

В таблице приводятся некоторые показатели условнорефлекторной дея
тельности опытных и контрольных птиц, из которых видно, что первый

Таблица
Показатели условнорефлекторной деятельности у высокопродуктивных 

и низкопродуктивных кур

Положительный 
условный реф

лекс

Дифферен
цировка 

условных 
рефлексов

Переделка сигнальных 
значений

Г руппы
Ф 3 1»

Высокопродуктив
ные

Ннзкопродуктив- 
ные 13

14

43

условный рефлекс на фиолетовый

16 37 14 18

8,8

свет У них

54

стал

22 47 18

на

24

7-ом. появляться
ео=\%\КРеПпСЯ В СРеДНеМ К 14'°МУ ’’Откреплению с латентным 

натьнму '9 В ТеЧе"Ие ЛерВЬ'Х °ПЬ1Т0В °™ечалась масса межсиг
нальных нажимов, по мере стабилизации двигательно-пищевых рефлек-
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сов количество межсигнальных реакций уменьшилось, а к моменту вы 
работки прочных рефлексов последние совсем исчезли (рис. 1).

Рис. 1. Двигательно-пищевой условный рефлекс у высокопродуктивной 
куры. Сверху вниз: двигательный условный рефлекс, действие условного 

раздражителя, подача кормушки, отметка времени—2 сек.

По мере тренировки наблюдалось сокращение латентного периода 
и повышение величины положительных условных рефлексов.

О силе тормозного процесса мы судили на основании выработки 
дифференцировки, которая у птиц с высокой яичной продуктивностью 
появилась в среднем после 8,1-го применения отрицательного сигнала. 
Процесс развития внутреннего торможения вначале характеризовался 
значительными колебаниями положительных условных рефлексов, ве- 
личина которых сначала понизилась, а затем стала постепенно подни
маться и по мере стабилизации тормозного рефлекса достигла прежне
го уровня. Окончательно дифференцировка установилась в среднем 
после 27-ми применений отрицательного сигнала. Анализ условнореф
лекторной деятельности у ннзкопродуктивных птиц, по сравнению с вы
сокопродуктивными, показал, что у них выработка условных положи
тельных и тормозных рефлексов происходила значительно труднее. Так, 
несмотря на применение более 120 положительных условных раздражи
телей, у 2-х птиц изч группы не удалось закрепить двигательно-пищевой 
условный рефлекс (рис. 2). Наблюдалось угнетение общего поведении

Рис. 2. Двигательно-пищевой условный рефлекс у ни >копр< туктивиой ку 
ры. Обозначения те же, что и на рис. 1.

животных с появлением сонного торможения или же пассивно оборон 
тельной реакции. У двух других птиц этой группы проявление условного 
рефлекса носило хаотичный характер: то он был отчетливо выражен, то 
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маскировался межсигнальными реакциями, то отсутствовал. Условный 
положительный рефлекс появился лишь на 13-ом сочетании, закрепился 
в среднем после 43-х подкреплении с латентным периодом порядка 
8,8 сек.

Для низкопродуктивных птиц дифференцировка также оказалась 
трудной задачей. В период выработки дифференцировки отмечались 
значительные колебания величин двигательно-пищевом реакции. Очень 
часто наблюдались фазовые явления. Функциональная тренировка тор
мозного процесса не дала отчетливых результатов. На более или менее 
постоянном уровне дифференцировка установилась в среднем на 54-ом 
применении отрицательного раздражителя, хотя первое появление тор
мозного рефлекса произошло к его 11-му применению.

После закрепления условных положительных и тормозных рефлек
сов приступили к изучению подвижности нервных процессов методом 
одновременной двухсторонней переделки сигнальных значений ассо- 

и °цпированнои пары раздражителен.
У высокопродуктивных птиц подвижность была хорошо выражена, 

переделка отрицательного раздражителя в положительный осуществи
лась с 16-го применения и полностью закрепилась на 37-ом сочетании, 
а переделка положительного в тормозной наметилась в среднем на 
14-ом сочетании и укрепилась после 18-и сочетаний. У контрольных

<• Vптиц переделка сигнальных значении ассоциированной пары раздражи
телей проходила с большим трудом. Отличались периодические спады 
и подъемы величин условных рефлексов. У этих птиц дифференцировка 
на бывший положительный сигнал появилась в среднем после 18-ти со
четаний и упрочилась к 24-ому сочетанию в соответствии с их новыми 
сигнальными значениями, а отрицательного в положительный намети
лась с 22-го сочетания и стабилизировалась лишь к 47-му подкреп
лению. , . . .

Таким образом, приведенные нами данные об основных свойствах 
|>!<шеи нервной деятельности высокопродуктивных и нпзкопродуктиз- 

ных несушек наглядно показывают, что у высокопродуктивных птиц как 
выработка условных положительных рефлексов, так и дифференцирова
ние, а также переделка сигнальных значений условных рефлексов про
текали значительно быстрее, чем у низкопродуктивных. Так, прочный 
положительный рефлекс у первых выработался более чем в 2 раза быс
трее, а тормозной — более чем в 1,5 раза.

Высокопродуктивные птицы отличались также повышенной пище- 
БОИ возбудимостью, выработанные у них рефлексы были четкими, меж-

1Л1.ны . реакций и о1клонений в условиорефлекторной деятельности 
на мюдалось, что несомненно указывает на относительно высокий 

уровень нервных процессов. Динамика условных рефлексов низкоиро- 
дуктивных птиц протекала неравномерно и часто носила волнообраз
ный характер. Дифференцировка редко бывала абсолютной.



Высшая нервная деятельность домашней птицы 7

Интерес представляют также данные переделки сигнальных значе
ний, которые выражаются как в отношении скорости переделки, так и в 
закономерности, отмеченной в обеих группах птиц,— быстрей передел
ке отрицательного рефлекса в положительный, по сравнению с передел
кой положительного в тормозной. Установлена также статистически 
достоверная разница (Р<0,01) величин условных рефлексов опытных 
и контрольных птиц, определяемых по длительности латентного перио
да. Так, средняя величина положительного условного рефлекса у высо
копродуктивных птиц—25,4±3,25, а у низкопродуктивных—21,2±б,41.

Таким образом, на основании полученных нами экспериментальных 
данных можно заключить о наличии коррелятивной связи между пока
зателями основных нервных процессов и репродуктивной функцией до
машней птицы.

Представленные результаты, наряду с ранее полученными нашей 
лабораторией данными о стимулирующей роли дополнительной свето
вой экспозиции, имеют не только теоретическое, но и определенное прак
тическое значение для совершенствования существующих в настоящее 
время методов селекции, в частности для раннего определения будущей 

о ипродуктивности с целью направленного воздействия на животным орга
низм в целом.
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գործունեության ուսումնասիրության արդյունքները ե բարձր ու ցա լ / 
տոլ թռչուններին բնութագրող տվյալները։ Փորձը կատարվել է սննդա֊շաըծիչ 

պայմանական ռեֆլեքսների մեթոդով։
Պարզվել է, որ բարձր .մթերատու թռչունների մոտ դրական և արգեյակիչ 

(բացասական) ռեֆլեքսների մշակումը, ամրապնդումը, ինչպես նաև ղդ 
Ոաոաւեն ն՚է ան ա եուԱ! ան փոփոխումը կատարվում են բավական արագ, ք

ցածր մթերատու նների մոտ: Այսպես, ամուր դրական ռեֆլեքս առաջին֊

մշակվեց մոտ 2, իսկ բացա и ականք մոտ 7 ,5 ա նգամ արադ, քան

ցածր մ թե րա ւո ուն ե ր ի մոտ
Բարձր մթերատու թռչունները աչքի են ընկնում նաև սննդային կենտ֊ 

րոնի ակնհայտ դրդռականռթյամբ, մշակված ոեֆյեքսներր կայուն և ամուր 
են, պայմանական ոեֆչեկսւոր դործուն եության հավասարակշռության շեղում 
չի նկատվեր Փորձերից ստացված տվյալների րիոմետրիկ մշակումը հաստա֊ 

տեց 1!1Այնց բարձր հավաստիությունը (^<Լ0,01)։
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Այսպիսով, կարեւի է հանգել այն ե գրա կացության , որ թռչունների ներ
վային պրոցեսների և նրանց մթերատվության միջև գոյություն ունի ամուր 

կոռելիացիոն կապ։
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В. О. КАЗАРЯН. Т. В. ТАНГАМЯН

О ЗАТУХАНИИ СПОСОБНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
УДАЛЕННЫХ НАДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ И РОСТА КОРНЕЙ 

В СВЯЗИ С КЛУБНЕОБРАЗОВАНИЕМ КАРТОФЕЛЯ

Исследовали способность восстановления утраченных 'надземных частей и измене
ния корнеобсспсч^нности листьев картофельного растения при их скашивании на раз
ных фазах развития. Показано, что с переходом растений к формированию клубней 
постепенно ослабляется как регенерационная способность, так и рост корней. При об
резке надземных органов на ранних фазах развития вся жизнедеятельность растений 
направляется на восстановление утраченных фотосинтезирующих органов и продление 
тем самым индивидуальной жизни. На поздних же фазах развития синтезирующиеся и 
имеющиеся в надземных частях и корнях ассимиляты расходуются главным образом 
на формирование органов вегетативного воспроизводства теперь уже для сохранении 
филогенеза.

Всякое нарушение целостности растений, как правило, прямо или 
косвенно влияет на корнелистовую корреляцию, и для изучения приро
ды последней нередко прибегают к фитотехническим приемам [3—6, 9, 
13 и др.]. Так, например, при исследовании поведения обрезанных рас
тений показано, что, спустя некоторое время, вновь восстанавливается 
прежнее корнелистовое отношение [6].

Клубневые растения, в отличие от представителей других жизнен
ных форм, в отношении проявления этой способности должны суще
ственно отличаться, так как с формированием органов вегетативного и 
полового воспроизводства, являющихся основными полярно располо
женными центрами расходования ассимилятов, резко подавляется раз
витие вегетативной сферы. Поэтому имеется полное основание полагать, 
что восстановление утраченных частей (вследствие обрезки) должно 
осуществиться с неодинаковой силон в разные периоды онтогенетиче
ского развития. Па поздних фазах вряд ли можно ожидать восстанов
ления прежнего корнелистового отношения в связи с энергичным рас
ходом ассимилятов на формирование клубней [10] и, следовательно, по
давления роста корней [7]. Ослабление метаболической деятельности 
корней на данном периоде онтогенеза растении [9] следует, видимо, рас
сматривать как следствие перемещения из них запасных ассимилятов 
на образование и рост клубней.

С целью экспериментальной иллюстрации указанных предположе
ний, а также выявления характера изменения корнеобеспеченност.। 
листьев по фазам развития растений при обрезке были поставлены опы
ты с картофелем сорта Лорх.
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Материал и методика. Растения выращивались в удобренной и смешанной с пес
ком почве, чтобы иметь возможность с легкостью выкапывать корни. клубни и столо
ны из почвы и определять их сухой вес. В каждом опыте было взято такое число рас
тений. чтобы обеспечить десятикратную повторность. Полученные данные являются 
средними из них.

В первом опыте обрезались надземные части растений перед клубнеобразованием, 
в фазах бутонизации, цветения и опадения цветков. При этом у растений одних ва
риантов была проведена однократная обрезка, у других многократная, число кото
рой, разумеется, уменьшалось по мере приближения к фазе опадения цве։ков в связи 
с ослаблением возможности восстанавливать утраченные части. Учет регенерационной 
способности (сухого веса вновь появившихся частей) проведен после опадения цвет
ков контрольных растений (табл. 1).

Таблица 1
Восстановление удаленных надземных органов у растений картофеля, 

находящихся на разных фазах развития

Однократное удаление

Фаза развития в момент 
удаления надземных 

•частей
X о?
сз

о

Периодическое удаление

Вегетация
Бутонизация
Цветение
Начало опадения цветков
Полное опадение цветков

18.V
5.VI

15.VI
24^1
9^11

127,9
14,3
10,2
1.52 
0

79,5
8,8
6.3
0.9
0,0

5
6
3
2
1

4.2
2.7
1.6
0.9
0,0

2.6
1.7
1.0
0,6
0,0

* Сухой вес надземных органов контрольных растений составляет в 
160,9 г.

среднем

Результаты и обсуждение. Как показывают приведенные данные, 
высокая способность восстанавливать удаленные надземные органы 
про ।влястс я перед к л упреобразованием. Общая масса вновь сформиро
ванных органов на данной фазе составляет 79,5% от удаленных. В по
следующих фазах это свойство постепенно ослабляется, а в период пол
ного опадения цветков оно исчезает полностью.

Указанная тенденция более наглядно проявилась у растений под
вергшихся периодическому удалению надземных частей В этом случае 
новообразование в основном осуществлялось за счет запасных ассими- 
лятов корней. После каждой обрезки использовались имеющиеся в них 
ассимиляты для формирования новых листьев, что привело к полному 
истощению и отмиранию корней (табл. 2).

Приведенные данные наглядно показывают, что реакция корневой 
системы оказалась разной при однократной или многократной об- 
резках. *

в случае однократной обрезки меньше всего по общей массе изме- 
няются корни растении, находящихся в фазе вегетаций. Уменьшение су
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хого веса вследствие удаления надземных органов, на данной фазе со 
ставляло лишь 12,9%. С наступлением бутонизации убыль корней в су 
хо.м весе достигала от 35,3 до 48,4%.

~ » Таблица 2
Сухов вес полярно расположенных органов картофеля после одно- или 
многократного удаления надземных частей на разных фазах, развития

Фаза развития в момент 
удаления надземных частей

Вегетация
Бутонизация
Цветение
Начало опадения цветков
Полное опадение цветков

Сухой вес корней, г*

однократное 
удаление

периодиче
ское удале

ние

Сухой вес клубней, г**

однократное 
удаление

периодиче
ское удале

ние

2,30 
1,55 
1,70 
1.57 
1,60

0,30 
0,90 
1,20 
1,68 
1,65

43.0, 
12,3 
22,0
50,5 
51,6

0.0‘ 
10,3 
19.9 
36,8. 
38,1.

* Сухой вес корней контрольных растений в среднем составлял 2,64 г.
* * Сухой вес клубней контрольных растений в среднем составлял 76.8 г

При периодическом же удалении надземных органов сокращение 
массы корней оказалось более значительным у растений, находящихся 
в фазах вегетации и бутонизации, тогда как у онтогенетически более 
подвинутых индивидов корни почти не уменьшались в весе. Этот факт 
объясняется тем, что на последних фазах онтогенеза исключается спо
собность восстановления утраченных частей.

Примерно аналогичная картина была обнаружена в отношении 
формирования и роста новых клубней. На ранних фазах развития спо
собность образовать клубни оказалась более слабо выраженной в связи 
с тем, что основная масса внутритканевых ассимилятов была пспользо֊ 
вана для формирования надземных частей, главным образом листьев. 
На поздних же фазах развития наблюдалось ослабление способности 
восстанавливать утраченные надземные органы, но усилилось клубнеоб- 
разование. В данном случае проявилась неодинаковая реакция рас ге
ний. находящихся на разных фазах развития, на этот фитотехническии 
прием. Если на ранних фазах происходило восстановление нормального 
корнелистового отношения и тем самым продлевание собственной жиз
ни, то па поздних фазах из-за отсутствия этой возможности растение 
формирует новые клубни, теперь уже для сохранения жизни кленового 
потомства. Примерно такая приспособительная реакция обнаруживает 
ся у однолетних растений, которые, по данным Сукачева [12], ускоряют 
наступление цветения и плодоношения в жестоких условиях борьбы за 
существование. Многолетние растения при таких условиях не переходя 
к цветению, но проявляют высокую жизненность и долго остаются жиз 
недеятельными.

Сравнение сухого веса корней у последних двух групп растении п[ 
однократном и многократном удалениях подземных органов с первого 
взгляда приводит к парадоксальным результатам. той и друюи групп.
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не обнаруживается заметного различия в сухом весе корней, тогда как 
следовало бы ожидать сушественого уменьшения их веса при неодно
кратной обрезке надземных органов. Но учитывая, что у этой группы 
образовалось меньше клубней (соответственно 36,8 и 38,1 г), а надзем
ные органы вовсе не восстанавливались (табл. I), становятся более или 
менее ясными причины сохранения основной массы корней. В данном 
случае мы вправе допустить, что либо имеющиеся у них ассимиляты не 
могли быть израсходованы на образование клубней и надземных орга
нов, либо существенная часть указанных корней оказалась мертвой.

.Многократное удаление надземных органов, как мы убедились, не 
препятствует мобилизации имеющихся в корнях ассимилятов для фор
мирования клубней, хотя на разных фазах онтогенетического развития 
это свойство проявляется неодинаково. Следует полагать, что при перио
дическом скашивании стеблей эта особенность растений нс исчезает, 
хотя можно также допустить, что в этом случае имеющиеся в стеблях 
ассимиляты должны расходоваться на образование листьев, для прод
ления общей жизни растений. С целью уточнения этих предположений в 
следующем опыте мы, начиная с фазы начала и массовой бутонизации, 
производили периодическое удаление листьев (по мере их появления) и, 
спустя 44 дня, определили сухой вес корней и столонов (табл. 3). При 
этом были взяты два контрольных варианта: один—перед скашиванием 
растений, другой —спустя 44 дня. *

Таблица 3
Рост подземных органов картофеля при непрерывном удалении надземных частей

Сухой вес, 1
Фаза Варианты

корней столонов клубней

Начало бутониза- 
ции

Массовая бутони
зация

Контроль
Спустя 44 дня после 

удаления листьев
Контроль

Контроль
Спустя 44 дня после 

удаления листьев
Контроль

0/7 
непрерывного

0,28
0,57

3,27 
непрерывного

1,84
3,23

1,30 • •
1,32
1.42

1,20

1,25
1,33

3,86

8 31
53.5

12,0

35,0
233,0

начала
к

Как наглядно показывают приведенные данные, с 
ния первых бутонов непрерывное удаление листьев ’ привело 
ственному уменьшению массы корней (2,7 раза) и к увеличению 
клхонеи (2,1 раза). У II контроля в течение 44 дней имели место

появле-
суще» 

веса
л и ш ь

жая клубней (13,9 раза).
незначительная убыль сухого веса корней (26,0%) и увеличение уро
жая клу ней ( .раза). В данном случае периодическое удаление 
листьев заметно влияло лишь на развитие корневой системы, тогда как 
клубни продолжали рарти главным образом за счет запасных ассими- 
лятов стеблей и корней.

Удаление листьев в фазе массовой бутонизации и начала цветения
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привело к еще большему уменьшению массы корней (1 7 раза) но бо 
лее сильному росту клубней (2,8 раза). Это уже свидетельствует о том 
что в фазе массовой бутонизации стебли более богаты ассимилятами ц 
к тому же замедляется формирование новых листьев (это было видно в 
ходе проведения опыта).

Далее, начиная с фазы массовой бутонизации, рост корней 
прекращается. Вся жизнедеятельность растений

почти

л
направляется лишь на 

формирование новых клубней. На данной фазе развития за 44 дня мас
са клубней увеличилась в 6,6 раза, разумеется, главным образом за 
счет ассимилятов, поступающих из листьев, которые в этот период онто- 
генеза проявляют 
[1, 2, 11 и др.].

максимальную фотосинтетическую деятельность

Если исходить из положения о том, что интенсивность роста и об
щая продуктивность растений в основном определяются общей функ
циональной активацией корней, главным образом их всасывающей и 
метаболической поверхностями, то мы вправе заключить, что для подня
тия урожайности картофеля нужно прибегнуть к приемам, способствую
щим развитию корней до начала клубнеобразования (окучивание, срав
нительно глубокая посадка семенников и др.). С наступлением периода 
образования клубней подавляется развитие вегетативных органов, в 
том числе и корневой системы. Это положение иллюстрируется данны
ми следующей таблицы, где приведены результаты по изменению пло
щади листьев и массы растений, в том числе и коэффициента корнеобес- 
печенности растений по фазам развития (табл. 4). В этом опыте опреде
ление корнеобеспеченности произведено на 30-й день после удаления 
надземных органов.

Таблица 4
Корнеобеспеченность у картофеля, подвергнутого удалению надземных органов

(скашивание) до начала к.тубнеобраз >вания

Фаза развития, при 
которой проведена 

определение
Варианты Листья. 

дм3

Сухой 
вес к )р- 
ней, г

Кориеобес- 
печенн >сть 

листьев
Сухой вес 
клубней, г

Вегетация
Начало цветения
Начало цветения
Массов >е опадение цветков
Массовое опадение цветков

контроль 
контроль 
скашивание
контроль 
скашивание

7.51
107,44
99.26

144,19
48,83

0.52 
2.70 
1.52 
2.30 
2,16

69,2
25,1
15.3
15,9
44.2

0,0
19,9
5,6

76,8 
43,0

Как свидетельствуют приведенные в таблице цифры, раннее скаши
вание, проводимое в фазе начала цветения, стимулирует энергичное 
формирование новых листьев, общая поверхность которых за месяц до
стигает таковой у контрольных растений. Но противоположно листьям, 
корни обрезанных растений за указанное время существенно уменьша
лись в весе (в 1,8 раза). Убыль сухой массы корней объясняется как 
отмиранием некоторой доли активных разветвлении, так и перемеще
нием имеющихся в них ассимилятов для формирования новых лиегьез. 
Обрезка надземных частей в фазе массового опадения цветков приво- ж •• о
Дит к слабому восстановлению утраченных частей и потере веса корней.
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Вновь формировавшиеся листья у этой группы растении составляют 
33.8% от таковых контрольных индивидов, в то время как сухой 
корней остается почти на первоначальном уровне. Отсюда следует 
начиная с фазы

вес
, что,

опадения цветков, корни перестают получать новые ас- 
спмиляты, к тому же не располагают таковыми для передачи клубням. 

В связи с таким своеобразным изменением массы корней и листьев
изменяется и коэффициент корнеобеспеченности листьев опытных расте 
ний. Эта величина оказывается больше всех у растений I группы кон 
троля, затем II, а меньше всех у III группы. У обрезанных же растении 
наибольшей корнеобеспеченностью отличаются листья последней 
группы.

В отношении же обшей урожайности опытных индивидов картина 
несколько иная. У растений, подвергнутых скашиванию в период нача
ла цветения клубни почти не ооразуются, гак как вся жизнедеятель
ность направляется на восстановление утраченных частей. В связи со 
слабой восстановительной способностью существенно уменьшается и 
масса кл\бней у растений последней группы, хотя процесс клубнеобра- 
зования продолжается и после скашивания растении. Таким образом, 
как мы убеждаемся, при обрезке надземных органов на ранних фазах 
развития вся жизнедеятельность растений направляется на восстановле- 

м мние \траченных частей для продления индивидуальной жизни, а на 
поздних фазах — на образование новых клубней для продолжения фи
логенеза. , т ՛

Обобщая полученные данные, мы вправе констатировать, что ска
шиванием надземных органов картофеля установлено постепенное ос
лабление способности восстанавливать утраченные части и усиливать 
формирование клубней по мере наступления высших фаз онтогенетиче
ского развития. Пока растения не проявляют готовности к плодоноше
нию, при удалении надземных органов они бурно восстанавливаются. 
Но как только растения проявляют готовность к формированию клуб
ней, взамен восстановления утраченных частей, мобилизуются внутрен

не возможности для ооразования наибольшего числа органов вегета՜ 
иного воспроизводства. В этом отношении рост корней более ограни

чен, он продолжается до бутонизации, тогда как надземные органы раз- 
еиваются дальше. Ограниченность роста корней обусловливается глав
ным образом наступлением клубнеобразования. Дело в том, что асси- 
миляты, передвигающиеся в акропетальном направлении, расходуются 
главным образом на формирование клубней, которые являются более 
активными центрами расходования ассимилятов, нежели корни. В свя
зи с этим с переходом к бурному плодоношению корни также принима
ют участие в образовании и росте клубней, мобилизуя имеющиеся в них 
запасные питательные вещества для этого процесса. В связи с этим на 
данном этапе развития существенно уменьшается коэффициент корне- 
обеспеченности растений в целом. г

Институт ботаники
АН АрмССР

Поступило 22.IV 1974 г.
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Վ. Հ. ‘ԼԱ9.ԱՐՅԱՆ, Տ. Վ. ԹԱՆԴԱՄՅԱՆ

ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՊԱԼԱՐԱԳՈՅԱՑՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՀԵՌԱՑՎԱԾ 
ՎԵՐԵՐԿՐՅԱ ՄԱՍԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԵՎ ԱՐՄԱՏՆԵՐԻ ԱՃՄԱՆ 

ԹՈՒԼԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ու մ

Ուսումնասիրվել է կարտոֆիքի հեռացված վերերկրյա մասերի վերական֊ 
գընման և արմատների ամման ակտիվության անկումը' կապված օնտոգենե- 
տիկ զարգա ցմ ան ֆազերի անցման հետ։ Ապացուցվել է որ պալարագոյաց
մանը զուգահ եռ թուլան Ոլմ է բույսերի ռե գեներա ցիոն հատկությունը և ար֊ 
մատների աճը։ Ո ույսերի հնձումը օնտոգենեզի վաղ շրջանում նպա ստում է 
հեռացված մասերի վերականգնմանը և ղրանով իսկ երկարում է նրանց 
կյանքը։ թարգացման հետագա շրջաններում, վերերկրյա մասերի հեռացման 
դեպքում, բույսերի մեջ եղած պաշարային սննդանյութերը ծախսվում են 
պալարների առաջացման վրա, դրանով իսկ նպաստելով ֆիլոգենեզի պահ֊ 
պանման ը ։
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М. Г. ОГАНЕСЯН, И. Н. БАРЕГАМЯН

ПОЛУЧЕНИЕ II ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
СТРЕПТОМИЦИНОВЫХ МУТАЦИЙ У РАЗЛИЧНЫХ ШТАММОВ 

ESCHERICHIA COL1 К12

Получены стрептомицинрезистентные и стрептомицинзависимые мутанты у раз
личных штаммов Е сой. Обнаружена низкая частота их появления по сравнению е 
дох гимн типами мутаций. При проверке способности мутантов расти на минимальной 
и полноценной средах, а также су премировать нонсенс мутации фага Т4В выявлено, 
что мутации к стпептомнцннрезистен гност к стрептьмнциизависимости имеют плейо- 
тропное проявление, по-види.мому, в результате изменений белков клетки.

Природные штаммы Е. соП чувствительны к очень низким дозам 
стрептомицина (3—6 мкг/мл). Однако из естественных и мутагенно-об
работанных рассевов Е. соИ можно выделить мутанты, которые в отли
чие от клеток дикого типа растут при наличии в инкубационных средах 
1000 мкг/мл стрептомицина (СМ) и больше. Более того, обнаруживают
ся мутанты, которые утрачивают способность роста, если в инкубацион
ных средах стрептомицин отсутствует.

По отношению к СМ бактериальные клетки подразделяются на три 
типа: стрептомицинчувствительпые (СМ-ч), стрептомицинрезистентные 
(СМ-р) и стрептомицинзависимые (СМ-з). Эти типы являются резуль
татом мутаций и детерминируются Б1г А локусом, расположенным на 
64 мин хромосомной карты Е. соИ К12 [17]. Этот локус у Е. соН опреде
ляет структуру Б12 белка ЗОБ субчастицы рибосом [12, 15, 18].

1 ак как риоосома является одним из главных компонентов белок- 
синтезиру ющего аппарата клетки, то можно предположить, что мута- 

и в рибосомных белках могут привести к изменению характера син
теза белка. Такие изменения приводят к изменениям ряда свойств му
тантной клетки [3, 4, 7, 1С, 11].

За зачей настоящей работы было получить стрептомициновые мута- 
лии у различных штаммов Е. соИ и определить изменения в свойствах 
полученных мутантов.

Сериал и методика. Бактериальные штаммы. В работе использованы бактерии, 
характеристики которых даны в табл. I,

Фаги- Характеристики фагов, использованных в работе, даны в табл. 2.
Среиы. Использованы следующие среды: жидкая и авизованная среды М9+ 

" мм/мл тиамина [1]. индикаторная среда Эндо (произволе:во Дагестанского ПИИ 
питательных сред) и общепринятые питательные среды мясопептонный бульон 
(МЛЬ) и мясолептснный агар (МПА).
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Характеристика штаммов Е. соН К12, использованных в работе

Наименование бакге- 
риального шгамма

1ас ։' 1ас 2
Фенотип за счет 

супрессии 1ас

I

СА154 
С А165 
СА167 
С А 266 
СА180 
СА265
С А 70 
Я У

в I

Е 
опал 
опал

’ обозначения ।енов приводятся по хромосомной карте Е. соН К12 Тейлора 
и Троттера [17].

Таблица
Характеристика амберных фагов, использованных в работе

Наименование му
тантных фагов

I

Чувствительность 
к супрессорам

Наименование му
тантных фагов

Чувствительность 
к супрессорам

1

II —17
Н —37
Н --78 
Н2-16 
Н2-36 
НЗ—39
НЗ—44

5ир О (з; 5ир Е 
Бир В

Бир I); Бир Е
Бир Е

Бир Э 1$; Бир Е
Бир Б

Бир Е 1б; Бир Б

НЗ—48
НЗ—54
НЗ—56 
НЗ-61 
113-69 
НЗ—93

Т4Д

Бир Е 1б; 8ир Б
Бир Е; Бир Ё 15

Бир Б 15
Бир Р 15

Бир Э 15: Бир Е; 5ир г (5
Бир Б 15

15— супрессируется при 37э, не супрессируется при 42°.

Во всех необходимых случаях добавлялся стрептомицин 200 мкг/мл.
Выделение мутантов, Ночная культура бактерий разбавлялась в 50 раз в среде 

МПБ и инкубировалась при 37° в течение трех час. при интенсивной аэрации. Бакте
риальная суспензия в титре ~1ХЮ9 осаждалась центрифугированием в течение 
20 мин при 3000 об/мин. Осадок промывался средсй М9 и вторично центрифугировал
ся. Затем осадок концентрировался ресуспендированием, в 50 раз меньшем объема 
среды М9. Суспензия (по 0,2 мл) высевалась на среде Эндо с 200 мкг/мл СМ. Вырос
шие колонии очищались на этой же среде с помощью серийных пересевов.

Проверка способности С-М-р мутантов супрессировать различные нонсенсныс му- 
1ации бактериофага Т4В проводилась по Бензеру [6].

Результаты и обсуждение. Всего было выделено около 300 спонтан
ных СМ-р мутантов у штаммов Е. соК, приведенных з таб.ъ 1. Рез\ль 
таты выделения и частота встречаемости этих мутантов обобщены 
табл. 3.

Как видно из таблицы, частота встречаемости С. р мхганто 
очень низка (10՜10—10՜՜’).

В настоящем сообщении приводятся данные по анализ) шт: 
СА180, несущего 5ирЕ амберный супрессор. Для обнаружения стрептс- 
мицинзависимых мутантов проверялась способность роста .
пр штамма СА180 на полноценней среде без добавления антиоиотик
Биологический журнал Армении, XXVII, № 7 2
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Таблица 3
Частота встречаемости СМ-р мутантов у различных супрессор 

содержащих штаммов Е coll К12

Использованные 
штаммы

Общее число 
проверенных клеток

Обнаружено СМ-р 
мутаций Мутационный индекс

СА154 
СА165 
СА1 >7 
СА266 
СА180 
СА265 
С А 70 
FIY

6.7Х1О10 
1 JX1O10 
2.8x10’° 
1.4ХЮ 
2.1ХЮ 
0,2 10 
0,8хЮ Од. 1Л10

30
34
58

6
128
35
44

7

0,9X10՜’° 
0.6x10՜”' 
0,5x10՜’° 
0,1 ХЮ՜10 
0.1 X ю՜10 
0,5 <10՜’° 
0.9Х10-1(> 
0,2x10՜’°

Результаты такой проверки, представленные в табл. 4, показывают, 
что из 72 независимо выделенных мутантов 8 растут только при добав
лении СМ в среду, т. е. являются стрептомицинзависпмыми. Следова
тельно, мутации этого типа встречаются реже (приблизительно в 10 
раз), чем стрептомицинрезистентные.

Таблица 4
Рост СМ-р мутантов Е. coli СА180 на полноценной среде при 37° без СМ

№ Наименова- 
п/п ние мутанта

Оценка 
роста*

№ 
п/п

Наименова
ние мутанта

Оценка 
роста

I №
п/п

Наименова
ние мутанта

Оценка 
роста

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2-180 
5-180 
9-180

10-180 
11 — 189 
16-180 
18-180 
19-180 
20-180 
21-180 
28—180 
29-180 
30-180 
31-180 
33-180 
34-180 
35-180 
36-180 
37—180
38-180 
39-180 
40-180 
42-180 
44-180

Оценку роста
а.
б.

при очень

3 
3
3
3 
3 
3
3 
0
0
3
3 
о
3 
3 
3
3
3
3 
3
3
3 
3 
о
3

мутанов

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

45-180 
48-180 
49—18<> 
50-180 
51 — 180 
53-180 
54-180 
56-180 
57-180 
58-180 
59-180 
60-180 
61-180 
63-180 
65-180 
66 -180 
68-180 
70-180 
72-180 
73-180 
74—180 
76-180 
77-180 
78-180

0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

проводили по четырехбальной

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

79—180
80—180
81-180
84-180
85—180
86-180
89-180
90-180
91-180
93-180
94—180
96-180
97-180

100-180
107-180
114-180
117-180
119-180
120-180
121-180
122-180

70 124 -180
71 126-180
72 127 -180
С А180 (исход
ная культура)

системе:
хорошем росте (наравне с исходной культурой) давали 

при более слабом росте—2.
в. в случае очень плохого роста (следы| давали оценку-!
г. отсутствие роста регистрировали как-0.

3
3
3 
о
3
3
3 
о
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

оценку 3.

♦
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Было показано [6, 16], что СМ-рм мутация у штамма, ауксотрофно- 
го по аргинину, в некоторых случаях приводила к способности штамма 
расти без добавления аргинина в среду. Можно было предположить, 
что могла существовать и обратная картина действия СМ-р мутаций, 
т. е. стрептомицинрезистентность могла привести к возникновению у 
прототрофного штамма потребности в различных питательных факто
рах роста.

с)то предположение проверялось определением способности роста 
выделенных мутантов на минимальной агаризованной среде М9. Ре
зультаты эгои проверки приводятся в табл. 5, из которой видно, что ис-

Таблица 5
Рост СМ-р и СМ-з мутантов Е. coli СА180 на агаризованной среде У,9 при 37° 

без СМ

Наименова-
ние мутанта

Оценка 
роста*

* Обозначения соответствуют табл. 4.

ходный штамм СА180 не нуждается в добавлении различных питатель
ных факторов роста и нормально растет на полноценной и минималь
ной средах. СМ-р мутанты этого штамма по своему поведению отли 
чаются от исходной культуры. Мутанты, хорошо раепшне на полноцеь 
ной среде, например мутанты 1, 6, 13 (здесь и далее, для краткости оп
танты будут называться порядковыми номерами табл. 4), вследствие 
СМ-р мутации утрачивают способность роста на минимальной среде. 
Надо отметить, что различные СМ-р мутанты претерпевают различные 
изменения. В некоторых случаях (мутанты 21, 48, 51, 64) стрептомицин 
резистентность слабо действует на способность мутантов расти на среде 
М9, в других случаях (мутанты 1, 7, 14. 24. 35, 40, 60), приводит к от-

№ 
п/п

Наименова- Опенка 
ние мутанта рэста

Наименова- Оценка 
ние мутанта роста

49
50
51
52
53
54
55 
.56
57

1
2
3
4
о
6
7 
К
9

10 
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2-180
5-180
9—180

10-180
11-180
16 — 180 
18-180 
19-180 
20-180
21- 180 
28-180 
29—180 
30-180
31-180
33-180
34—180
35-180
36-180
37—180
38-180
39-180
40-180
42—180
44 180

1 
3 
3 
3 
3 
3
1 
о 
о 
3 
3 
о 
3
1 
3
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
о
1

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

45—180 
48-180 
49—180 
50-180 
51—180 
53-180
54-180
56 -180 
57-180 
58-180 
59-180 
60-180 
61—180 
63-180 
65-180 
66-180 
68-180 
70—180
72 — 180 
73-180 
74-180 
76-180 
77-180 
78-180

0 
3
3
3
3
3
3
3 
3
3
1
3
3
3
3 
о
3 
3
3
3 
3
3 
о
2

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68.
69
70
71
72

79-180
80-180
81-180
84-180
85-180
86-180
89 180 
90-180 
91-180
93-180 
94-180
96-180 
97-Ь0

100-180 
Ю7—180 
114-180 
117-180 
119—180 
120-180 
121-180 
122-180 
124-180 
126-180 
127-180

СА180 (исход
ная культура)

3
3
2
0
3
3
3 
0
3
3
3
1
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3

3

№
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сутствию роста или к очень плохому росту. Отсутствие роста у СМ-з 
мутантов (.мутанты 8, 9. 12, 23, 25, 47, 52, 56) естественно, так как в среду 
не добавлен стрептомицин. Проверка роста этих мутанов на среде М9 с 
200 мкг/мл стрептомицина показала, что мутации к СМ֊з также могут 
привести к различным изменениям роста клетки. Таким образом, мож
но считать, что мутации к СМ-р и СМ-з прототрофного штамма иногда 
приводят к более пли менее выраженной ауксотрофности.

Поскольку исходный штамм СА 180 несет амберный супрессор, бы
ло интересно проверить, как отразится СМ-р мутация на поведении 
этого супрессора. Для этого определялась способность мутантов под
держивать росл амберных мутантов фага Т4В. Результаты приводятся 
в табл. 6. Как видно из приведенных данных, большинство мутантов 
поддерживают рост фага так же, как и исходный штамм СА180. Наря
ду с этими, среди выделенных мутантов обнаруживаются и такие, у ко- 
торых утрачивается способность «узнавания» соответствующей амбер- 
ной нонсенс мутации супрессором Sup Е. Такне мутанты (I и II типы) 
обнаруживают Su—фенотип. У ряда мутантов наблюдается изменение 
специфичности супрессора Sup Е в отношении отдельных нонсенс мута
ций фага Т4В. По типу вызванных ими изменений картины супрессии 
СМ-р мутанты можно подразделить, по меньшей мере, Зна 5 классов 
(табл. 6).

Таблица 6
Возможные изменения су пре с сирую щей способности амберного супрессора 

при наличии различных СМ-р мутаций при 37° без СМ

№ 
п/п

Амберные 1ипы изменения Sup Е амберноп супрессии
мутанты 
фага 14В

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Н—17
Н —37 
И-68
Н2-16 
Н2-36 
НЗ-39 
НЗ-44 
НЗ-48 
ИЗ—54 
НЗ-56 
НЗ 61 
113-69
H3-93

Т4В

Обозначения:
* + + +»- отмечается прозрачная литическая зона, 
«4 +» — четкая литическая зона,
< 4֊ »— мутная литическая зона,
« ~ *—нестабильные мутанты,
* — »—отсутствие зоны.
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СМ-р мутанты возникают с низкой частотой (порядка 10՜’° - 
(О '), а СМ-з мутанты в 10 раз реже. Причины столь низкой частоты 
встречаемости СМ-р и СМ-з мутаций пока остаются неизвестными. Од
нако на основании имеющихся данных можно предположить, что из 
многих возможных изменений стрептомишшового гена очень немногие 
приводят к возникновению резистентности или зависимости, тогда как 
оольшинсгво изменений лиоо ведет к гибели клетки, либо не приводит к 
регистрируемым изменениям ее свойств, и по этой причине они не от
бираются при обычных методах селекции мутантов. По-видимому, с точ
ки зрения сохранения функциональной активности «стрептомициново
го» белка из многих возможных замен аминокислотных остатков в его 
молекуле приемлемы лишь замены некоторых аминокислот. В пользе 
такого предположения говорят данные, полученные в лаборатории Виг- 
мана. Анализ аминокислотного состава 8 12 белка стрептомицинчув
ствительных штаммов и трех типов СМ-р мутантов (полученных у этих 
штаммов) показал, что у одного мутанта вследствие СМ-р мутации про
изошла замена лизина аргинином в положении 87 у белка 8 12, у дру
гого мутанта лизин заменен аргинином (положение 42), а у третьего 
мутанта в том же положении лизин заменен аспарагином [9].

Мутации к СМ-р имеют плейотропное проявление, следствием ко
торого является изменение ряда свойств бактериальной клетки [2]. С 
этой точки зрения представляют интерес данные питательных потреб
ностей СМ-р и СМ-з мутантных клеток (табл. 5). Такой эффект СМ-р 
мутаций не является неожиданным. Возможно, в анализированных на
ми случаях мутация к СМ-р или СМ-з приводит к измененному включе
нию определенных аминокислот в состав ферментов, ответственных за 
синтез тех или иных питательных потребностей клетки, в результате че
го последние становятся биологически неактивными, что и приводит к
ауксотрофности. Допущение, что ауксотрофность является результатом
второй мутации, исключается экспериментами по переносу Str.А локуса
из СМ-р мутантов в исходный СА 180 штамм с помощью трансдукции 
фагом Р1кс. Анализ трансдуктантов показал, что все они становятся 
ауксотрофными

Следует отметить, что ошибочное включение аминокислот в моле
кулы ферментов, повреждение которых может привести к ауксотроф
ности, не является единственным возможным исходом. Для объяснения 
изменений питательных потребностей СМ-р и СМ-з мутантов могут слу
жить данные, полученные в лаборатории Полглеис, из которых (на при
мере ферментов, чувствительных к катаболической репрессии) можно 
заключить, что стрептомициновые мутации могу г привести к дщоалан 
су этих ферментов за счет нарушения регуляторных механизмов клет
ки [8]. Не исключено, что наблюдаемые нами изменения являются ре 
зультатом такого типа нарушений.

Нами обнаружено также, что мутации к (.М-р приводят к измс те 
нню характера супрессии нонсенс мутации фага Г4В (табл. 6). боль 
шинстве случаев СМ-р мутации ограничивают эффективноеть различных
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генетических супрессоров. Можно предположить» что определенные 
СМ-р мутации вызывают понижение эффективности изученного нами 
Sup Е амберного супрессора в разной степени, чем и можно объяснить 
возможность обнаружения пяти различных типов мутантов по этому 
признаку. Рестрикция амберных супрессоров Sup D, Sup Е. Sup F, а так
же охровых супрессоров (3, 10, 13, 14) дает основание считать, что об
наруженный феномен не является характерным только для Sup Е су
прессора. Из представленных данных можно заключить, что полученные 
СМ-р и СМ-з мутации у различных штаммов Е. ccli приводят к широко
му спектру изменений свойств бактериальных клеток.

Чаренцатанск «й филиал Всесоюзною 
научно-исследовательскою института 
генетики и селекции промышленных 

микроорганизмов

Поступило 15.V 1974 г.

1Г. Դ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, Ի. Ն. ՈԱՐԵՎԱԱՅԱՆ

ՍՏՐԵՊՏՈՄԻՑԻՆԱՅԻՆ ՄՈԻՏԱՆՏՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՆԱԽՆԱԿԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ECSHER1CHIA COL! К 12 ՏԱՐՐԵՐ 

ՇՏԱՄՆԵՐԻ ՄՈՏ

Ա մ փ ո փ ու մ

£. օօԿ-/» տարբեր շտամների մոտ ստացված են ս տ ր ե պ տ ո մ ի ց ին ա կ ա յո ւն 
՚ րեզիստենտ) և ստրեպտոմիցինից կախում ունեցող մուտանտներ։ Տվյալ֊ 
ն ե ր ր ցույց են տալիս այղ մուտանտների ստացման բնականից ցածր հաճա

խ ա կ ան ո ւ /7 յ ո ւն ր ։ 1/ ուտանտներր տարբերվում են լիարժեք և սինթետիկ միջա֊ 
'ւա!Ր^ՐՒ 1ԼՐա աճելու, ինչպես նաև 143 ֆաղի նոնսենս մու տ ացի աներր սուպ֊ 
րեսելոլ րնղունակությամբ: Երկու տիպի մուտացիաներն էլ ի հայտ են բերում 
սլւեյոտրոսլ արտահայտություն, որն, րստ երևուլթին, բ^ի սպիտակուցների 
փոփոխության արդյունք է։
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УДК 591.1

А. \. ГАРИБЯН. Л. С. ГАМБАРЯН

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕНТРАЛЬНО-ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
МЕХАНИЗМОВ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИИ*

Рефлекторное кольцо, регулирующее произвольные акты, состоит из многих аффе
рентных и эфферентных звеньев, роль и удельное значение которых определяются 
формой, характером и стадиен становления движений. Центральный интегративный 
аппарат приобретенных моторных актов складывается из совокупной деятельности 
различных структурных образований мозга, расположенных как по горизонтали, так и 
по вертикали ц. н. с.

Двигательные акты уже давно привлекают внимание исследовате- 
леи и служат предметом клинического и экспериментального изучения.

Одним из основных принципов регуляции движений является коль
цевая нервная связь, в которой афферентная информация [36] обеспечи
вает форму и характер эфферентного проявления центральной интегра
ции [1,2, 9].

Основываясь на этом важном принципе регуляции движений, нами 
\же много лет проводятся экспериментальные работы по изучению ро
ли и удельного значения различных структур афферентного и эфферент
ного звеньев рефлекторного кольца в механизмах произвольных дви
жений.

Поскольку непосредственное участие в сенсорных коррекциях дви
жений принимает проприоцептивная система или двигательный ана
лизатор, в наших опытах изучались последствия оперативного выклю- 
1ения проводниковой части этой структуры в осуществлении произволь
ных моторных актов. Опыты показали [14, 18], что перерезка задних 
' толоов спинного мозга под продолговатым мозгом, их удаление на про- 
Ь1жении нескольких сегментов в грудном или поясничном отделах не 
фиводит к выпадению условных двигательных рефлексов, выработа՛:- 
՝ых до операции. Билатеральное разрушение медиальных петель в ство- 

мозга также не вызывает существенных изменении в приобретен
ных движениях. У животных наблюдается лишь слабо выраженная 
< так(.ия, исчезающая в первые послеоперационные дни [16]. Удаление 
^а пшх столпов у собак, у которых предварительно были ампутированы 
две конечности, также весьма мало сказывается на приобретенной фор
ме локомоции.

Доклад на симпозиуме «Мозг и движение», Ереван, 19?3 г.
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Результаты описанных опытов можно было объяснить тем, что 
задние столбы и медиальные петли не являются единственными путями, 
по которым мозг получает сенсорную информацию от мышечно-сустав
ного аппарата, или, чго другие анализаторы компенсируют дефицит 
сенсорной информации, необходимой для координации движений.

В специальных опытах мы могли показать, [10, 14], что как после 
перерезки задних столбов, так и билатерального разрушения медиаль
ных петель в коре головного мозга продолжают регистрироваться по
тенциалы, вызванные раздражением мышечных и смешанных нервов 
конечностей животных. Эти наши данные указывали на то, что импуль
сы от мышечно-суставного аппарата достигают соматосенсорной коры 
даже тогда, когда прерваны основные проводящие пути двигательного 
анализатора. А это означало, что существуют и другие пути передачи в 
головной мозг проприоцептивной сигнализации. И действительно, Бро- 
дал и Каада [40] с помощью электрофизиологической техники показали,
что экстеро- и проприоцептивные пути имеются и в пирамидных трак
тах. Еще раньше это было морфологически показано Бродало.м и Валь- 
бергом [41].

Дискуссионным в науке продолжает остазаться вопрос: достигает 
ли информация от мышечных рецепторов самой коры головного мозга, 
или она поступает лишь в мозжечок? Прямые доказательства существо
вания церебральных проекций первичных окончаний мышечных веретен 
передних конечностей впервые были получены Амасяном и Берлин [32], 
а в последующем подтверждены Оскарсоном [47], Андерсоном и 
соавт. [33].

В опытах Альбе-Фесар и Либескинд [31] в отдельных клетках мо
торных зон коры обезьян обнаруживались тонические ответы как на 
пассивное растяжение мышц передних и задних конечностей, так и на 
сдавливание обнаженных мышц. Авторы рассматривают это как дока
зательство наличия проекций I и II группы афферентов в коре головно
го мозга.

Таким образом, есть все основания считать, что информация от ре
цепторов мышечно-суставного аппарата достигает коры и может посту
пать сюда даже в том случае, когда прерваны основные пути двига 
тельного анализатора.

Естественно возникал вопрос, достаточна ли виелемнисковая про 
приоцептивная информация для сенсорных коррекций приобрети пых 
движений, или в последнем принимают активное участие и другие аиа 
лизаторы. Опыты Гарибян показали [49], что при комбинированных ш 
ражениях двигательного и других анализаторов (кожного, зрительного, 
вестибулярного) наблюдается усиление моторных нарушении. днако 
степень и выраженность последних определяются формой и характере 
движений, изучаемых V животных.

Так, если у лягушки полностью удалить кожу с конечностей нт 
ловнща, она еще может свободно плавав в воде. Если же 
пс произвести дсафферентацию задней конечности, то последняя 
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ле еще будет участвовать в плавательных движениях, а затем утратит 
эту возможность. Более наглядно эта закономерность обнаруживается 
тогда, когда дополнительно деаффереитируется туловище и передняя 
конечность той же стороны.

При обширных поражениях спинного мозга, когда оставляется ин
тактным только один передний квадрат, у животных сохраняются и 
осуществляются ранее выработанные условные рефлексы в форме ло
кального сгибания конечности. Энуклеация глаз у собак с повреждени
ем задних столбов не сказывается на условных оборонительных реак
циях, но затрудняет ходьбу на двух оставшихся после ампутации ко
нечностях.

Если повреждается корковый отдел двигательного анализатора, то 
эффекты оказываются различными и зависят от характера и формы 
изучаемых моторных реакций. Экстирпация сенсомоторной коры приво
дит к резким нарушениям условных локальных двигательных рефлек
сов (сгибание конечности, нажим лапой на педаль) и не сказывается 
на выработанной реакции в форме пробежки животного от площадки 
ожидания к месту кормления. Указанная операция мало сказывалась и 
на двуногой ходьбе животных. Если же в последнем случае повреждал
ся и вестибулярный аппарат, то животные утрачивали возможность пе
редвигаться на двух точках опоры.

Не останавливаясь более подробно на описанных экспериментах,
отметим, что как наши данные, так и результаты опытов других иссле
дователей и в особенности Батуева [3] и его сотр. свидетельствуют о о
том, что двигательные реакции формируются по полианализаторномд 
принципу. Роль и удельное значение каждого из анализаторов опреде
ляются как характером двигательных реакций, так и стадией их станов
ления. Поясним это следующим примером. При обучении игре на музы
кальном инструменте, наряду с кожным, двигательным и слуховым ана
лизаторами, существенное значение приобретает зрительный. Школьник 
не только смотрит в ноты, но и осуществляет визуальный контроль всех 
своих движений. Но по мере обучения игре роль зрительного анализа
тора резко понижается. Заученные музыкальные произведения испол
няются и без контроля со стороны зрения

Приведенный пример достаточно ясно показывает дифференциро
ванное значение сенсорных сигналов в полианализаторном механизме 
управления двигательными актами.

оДо сих пор мы говорили роли сенсорного звена ре лекторного1

т

кольца в механизмах движений, не касаясь роли его эффекторной час
ти. Дальнейшие эксперименты посвящены этой стороне проблемы.

Учитывая, что основным связующим звеном между головным моз-
*м и спинальным моторным механизмом являются пирамидные трак

ты, проведены опыты по изучению их роли в осуществлении приобре
тенных двигательных реакций. Результаты опытов показали [И, 13, 20], 
что и у собак, и у кошек билатеральная перерезка пирамидных трактов
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ла уровне продолговатого мозга приводит к временному понижению 
тонуса и астении скелетных мышц. Ни в одном случае не наблюдался 
«синдром пирамидного паралича». Двигательные условные рефлексы, 
выработаные до операции, осуществлялись и после лее. На выполнении 
обученных движений сказывалась лишь астеничность мышц. Живот
ные слабо нажимали на педаль для получения пищи, длительно не могли 
удерживать конечность в согнутом состоянии, чтобы избежать удары 
электрического тока. Однако на 5—6 день эти явления исчезали, и живот
ные с дооперационной ловкостью осуществляли приобретенные формы 
движений. Более того, животные (собаки и кошки) после билатеральной 
пирамидотомии могли свободно передвигаться на двух конечностях, ос
тавшихся после предварительной ампутации одной передней и другой 
задней лапы.

Как наши экспериментальные данные, так и результаты опытов 
Гурской [21] согласуются с клиническими наблюдениями Уайта [49], и з 
особенности Бюси1[42], Бюси и Келлингера [43], показавшими, что пе
ререзка кортико-спинальных путей в ножке мозга \ больных, страдаю
щих гемибализмом, тремором и др., не продуцирует спастического па
ралича с гиперактивностью сухожильных рефлексов. Напротив, у боль
ных, подвергшихся педункулотомии, наблюдалась почти нормальная 
мышечная активность. Они могли тонко контролировать и координиро
вать свои движения.

Наряду с этим, тонкие электрофизиологические исследования Лой
да [46, Костюка с соавтр. [6—8], а также данные Максимовой и 
Свердлова [26] показывают, что пирамидные тракты оказывают доволь
но сложное воздействие на спинальные моторные центры (усиление ми
носинаптических ответов флексорных мотонейронов и подавление ак
тивности мотонейронов экстензоров; пресинаптнческое торможен ։е реф
лекторной деяIельности спинного мозга, вызванной афферентным зал
пом). Все это указывает на то, что через пирамидную систем) осуще
ствляется тонкая кортикальная регуляция активности спинальных мо 
тонейронов. Выпадение ее функции может привести к определенному 
дефициту этого регулирования по короткому «спрямленному > пути. Но 
самым неожиданным образом этот дефицит оказывается незначп1ель 
ным. Следовательно, можно заключить, чго пирами.iin.it тракты щ 
ляются единственными, через которые кора головного мозга скупи, 
ствляет контроль произвольных движений. Вероятно, важную рол 
этом процессе играет экстрапирамидная система, через котору тс [ 
больших полушарий головного мозга управляет и конгролир 

о п частности гаммз^зфф^р^нты, \чзпильные моторные механизмы, в нит/и гм* 
ствующие в регуляции функции мышечных веретен [4 ].

’ Эксперименты, проведенные нами [15. 17, 44]. а также данные мо
ратории Черкеса [27. 30] показывают, что паллидум, являющий..н од 
ним из древнейших образований экстрапнрамидной системы, принима
ет активное участие в программировании и осуществлении произво 
пых движений.
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В наших опытах показано, что неполное билатеральное разрушение 
паллидума приводит к временному нарушению приобретенных двига
тельных актов. Кошки, обученные на сигнал нажимать лапой на педаль 
тля получения пищи, утрачивают эту возможность. Однако после до
полнительной тренировки (25—40 сочетаний сигнала с подкреплением) 
условные двигательные реакции восстанавливаются, но осуществляют- 
ся значительно медленнее, чем до операции. Так, если до операции весь 
комплекс заученных движений животное осуществляло в течение 2— •г
2,5 сек, то после нее—в течение 5,0—6,0 сек, т. е. в 2—3, а иногда боль
ше раз медленнее.

Можно допустить, что замедление двигательных реакций после пал
ии тэктомин обусловлено выпадением его функции, как активатора ко
ры головного мозга.

Электрофизиологические данные, полученные нами, в определен
ной степени подтверждают это допущение. Показано [17], что электри
ческое раздражение паллидума ведет к усилению коркового потенциа
ла, вызванного раздражением периферического нерва. Функциональное 
же выключение паллидума введением в него 25% раствора хлористого 
калия, резко угнетает вызванные в коре потенциалы [24]. Эти данные 
позволяли заключить, что паллидум действительно является одним из 
аппаратов, участвующих в регуляции активности нейронов коры голов
ного мозга. Понижение тонуса коры и нарушение регуляции гамма-пет
ли приводит к замедлению и резкому обеднению движений. Это, в свою 
очередь, влечет за собой понижение притока импульсов от проприоцеп
торов в высшие отделы по афферентному звену рефлекторного кольца 
и вторично способствует общему торможению л падению тонуса цен
тральной нервней системы.

Тот факт, что условные двигательные рефлексы исчезают после 
паллидэктомии и для их восстановления требуется дополнительная тре
нировка, можно объяснить понижением активности нейронов коры. 
Однако ряд других фактов, полученных нами, не поддается объясне
нию в рамках описанного механизма. При тотальном билатеральном 
разрешении паллидума стационарно выпадают условные искусственные 
рефлексы, тогда как латеральные сохраняются. Более того, при частич
ном билатеральном разрушении паллидума наблюдается стойкое нару-

'',1е Реакиии выоора левой или правой кормушки, хотя сама реакция 
нажима лапой на педаль остается.

Бсдь и процесс формирования условных натуральных рефлексов, и 
нронеи выработки условных искусственных рефлексов, а равным обра- 
" 1 и процесч ооразования двигательного поведения выбора стороны 

подкрепления связаны с замыкательной функцией мозга, с образоваии- 
временной связи. Но если это так, то мы должны допустить, что, по-

1,1X1 } 101|1Н||ре ющечо коре действия, паллидум имеет и другую, более 
важную функцию. •

. 1 ‘ Г°ДУ амбарян [9] пришел к заключению, что в процессе
ормириванпя есловнорефлекторного акта замыкание временной связи 
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происходит не только по системе «кора-кора», как было принято в шко
ле Павлова [28], но и по системе «кора-подкорка-кора». Тогда же быто 
высказано предположение, что повреждение интракортикальных связей 
должно привести к нарушению тонких квалифицированных движений 
а разрыв путей в системе подкорковых структур-к глубоким наруше
ниям, а возможно, и к полному распаду центральной интеграции.

Из данных, изложенных выше, можно прийти к выводу, что палли
дум является одной из структур, участвующих в замыкании временной 
связи по системе «кора-подкорка-кора». В весьма оригинальных элек
трофизиологических экспериментах Беленков с сотр. <4] показали, что и 
хвостатое ядро принимает участие в замыкании временной связи по 
системе «кора-подкорка-кора».

При изучении поведения животных в условиях, когда на один сиг
нал кошки должны были идти к левой кормушке и нажать на педаль а 
па другой к правой, паллидэктомия приводила к стойкому нарушению 
реакции правильного выоора стороны подкрепления. Животные путали 
стороны. Это позволяло думать, что у оперированных кошек нарушал
ся процесс компарации наличного сигнала со следами, хранящимися в 
аппарате памяти. Только путем сличения наличной и следовой инфор
мации животное могло произвести правильный выбор стороны подкреп
ления. У оперированного же животного эта функция резко нарушалась.

Результаты проведенных опытов дают основание думать, что пал
лидум является одной из тех структур, которые в процессе филогенети
ческого развития не утратили высших интегративных функций, и вмес
те с корой, а также другими структурами продолжает участвовать в се
лекции, компарации и интеграции сенсорной информации в стадии аф
ферентного синтеза и формировании адаптивного двигательного пове
дения животных в условиях неопределенности [15].

Билатериалыюе разрушение скорлупы приводило к некоторому уд
линению латенции и времени условной двигательной реакции [23], а де
струкция красного ядра кошек, как и в опытах Иоффе [22]. существен
ным образом не влияла на выполнение ранее выработанных условных 
двигательных реакций [25].

Обобщая результаты проведенных нами экспериментов, а также 
тайные других авторов, можно сделать заключение, что анатомо-фу нк- 
ниональная структура приобретенного двигательного акта складывается 
из динамического взаимодействия различных морфологических образе- 
ваний, роль и удельное значение которых определяются формой, стадиен 
н моторной дифференцируемостью движений.

А это позволяет сделать другой вывод, что в головном мозге .кт 
специальных «центров» для движения, а есть последовательный ряд \3 
ловых пунктов и проводников, динамически увязывающихся между со 
оой в единый морфо-физиологический ансамбль центральной идте 
грации.

В головном мозге имеется лишь анатомически очерченная лил..л . 
зация анализаторов. Двигательные же реакции являются результатом
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сложного взаимодействия этих анализаторов, и чем больше разнород. 
пых систем повреждено в полианализаторном механизме формирова
ния движений, тем глубже нарушения и сложнее путь его восста
новления.

В целом, приведенные данные свидетельствуют о том, что класси
ческий нервный круг Ч. Белла, регулирующий движения, состоит не из 
одного, а большего числа сенсорных и моторных каналов, но которым 
циркулирует информация между мозгом и исполнительным аппаратом, 
обеспечивая координированные моторные акты.
Институт экспериментальной бпол/нии 
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Ա. Ա. ՂԱԼՅԱՆ, Լ. II. ՂԱՍ՚հԱՐՅԱՆ

ԿԱՄԱՑԻՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՊԵՐԻՖԵՐԻԿ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ 
ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ' փ и փ ու մ

Ռեֆլեկտոր օղակր, որը կարգավորում է կա մ ա յին շարժողական ակւոերր, 
.է

կազմված է բազմաթիվ աֆերենտ և էֆերենտ մասերից, որոնց տեսա
կարար նշ ան ա կ ությունր որոշվում է շարժումների իրականացման ձևով ե 
բնույթով տարբեր ստադիաներում:

‘մերլք բերովի շա րժ ո դա կ ան ակտերի կենտրոնական ինտեդրատիվ ապա֊ 
րատր կ ա դմ ա վո ր վո ւմ է ուղեղի տարբեր ստրուկտուրաների հավաքական 
գործունեությունից: Վերոհիշյալ ս տ ր ո ւ կ տ ո ւր ան ե ր ր տեղավորված են կենտ֊ 

րոնական ներվային սիստեմում ինչպես Հորիզոնական, ա յն պ ե ս էլ վերտիկւսլ 
ու դղութ յա մբ:
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Ю. А МАГАКЯН. Е. М. КАРАЛОВА

О ЗАВИСИМОСТИ .МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВОМ ДНК В ЯДРАХ 
И МОРФО-ФУИКИИОНАЛЬНОП ДИФФЕРЕНЦИРОВКОЙ 

И СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ КЛЕТОК В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ

На примере клеток Пуркинье мозжечка эмбрионов кур методом цитоспектрофото
метрии показано, что содержание ДНК в их ядрах увеличивается (в среднем на 60%) 
при сохранении ее концентрации. Происходит это за счет появления в популяции кле
ток. содержащих Iипердиплоидное. тетраплоидное и гипертетраплоидное количество 
ДНК. Клетки Пуркинье не делятся, поэтому увеличение количества ДНК следует рас
сматривать. как проявление полиплоидизации или (что функционально равнозначно) 
п ՝лигенизацни части ядер. Возможно, имеет место и амплификация генов. Увеличение 
о связано со становлением мсрфо-функциональной зрелости нейронов и обусловлено 
необходимостью обеспечения непрерывно возрастающей интенсивности белкового син
теза матричным материалом. -

Ранее нами было показано, что в процессе первичной дифференци
ровки нейральных клеток в эмбриогенезе происходят существенные из
менения в содержании ДНК их ядер, приводящие к полиплоидизации 
части клеток [12, 13]. Было установлено, что полиплоидизируются клет
ки плащевого слоя (на примере переднеголовного отдела ЦНС) во вре
мя миграции их из зоны синтеза ДНК эпендимы [11]. Однако в исследо
ванных нами случаях основную массу полиплоидных клеток составляли 
клетки с содержанием ДНК, равным 4с, поэтому возможность возврата 
их в митотический цикл [1, 5] оставалась не полностью исключенной. 
Гем более, что миграция G2—клеток в зону митозов и их деление на 
ранних этапах развития ЦНС является обычным процессом [6] и встре
чается даже на более поздних стадиях дифференцировки [11].

В связи с этим мы задались целью исследовать такую популяцию 
клеток, для которой вероятность сохранения пролиферативной активнос
ти исключалась бы полностью даже в эмбриогенезе. Выбор такой мо
дели имел принципиальное значение, так как в случае выявления поли
плоидных клеток в этих условиях можно было бы более объективно су
дить о предполагаемых нами связях между дифференцировкой эмбрио
нальных клеток у позвоночных и их полиплоидизацией.

На основании литературных [16. 33] и собственных [8, 10] данных 
оыл сделан вывод о том, что популяция клеток Пуркинье мозжечка от
вечает поставленным задачам: дифференцируясь из нейробластов к 
. )-м суткам развития куриного зародыша, клетки Пуркинье в дальней
шем в течение всей последующей морфо-функциональной дифферен 
цировки и специализации не делятся. При этом идет интенсивный рост 
цитоплазмы и ядра, увеличиваются размер, число ядрышек, значитель-
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но возрастает количество синтезируемого белка [8, 9]. Выбор данного 
объекта обусловливался еще и тем, что в ряде исследований была вы
явлена полиплоидизания значительной части клеток Пуркинье в пост- 
натальном развитии [4, 35].

Материал и методика. Кусочки мозжечка эмбрионов кур*  (Ю—21-е сутки) извле
кали ежесуточно (в одно и то же время), измельчали и инкубировали в 7% растворе 
поливинилпиролидока 115 мин), затем давленые препараты замораживали сухим 
льдом и фиксировали абсолютным спиртом [34]. Препараты окрашивали фуксином 
«01атапЬ по Фельгену и определяли поглощение комплекса ДНК-фуксин на зон
довом цитоспектрофотометре (калиброванный зонд больше ядра) двухволновым ме
тодом (Х։=565 нм. Х2=498 нм). Оптическую плотность и количество ДНК определя
ли по известным формулам и таблицам [28, 29]. Эталоном с известным содержанием 
ДНК для определения гаплоидного (п) и диплоидного (2с) эквивалента служили спер
матиды петуха и клетки-зерна мозжечка. Фотометрия эталонных препаратов показала, 
чгэ вариабельность количеств ДНК в измеренных клетках ниже 10% (рис. 1). а содер-

* Подробное изложение методики получения эмбрионального млериала дани з 
предыдущих сообщениях [8. II] .

** Остальные подробности методики фотометрии см. Магакяи и Карал.„а [1 ]-

Г>1, >Л(»: ический журк । \рмени ՛. ХХ\ II, X? 7 3

Рис. 1. Распределение количеств ДНК в ядрах сперматид и клеток—зерен 
мозжечка кур. В скобках указано число измеренных ядер. По горизонта
ли—плоидкость ядер: по вертикали—число ядер. Классовый промежуток 

равен 10% от единицы плоидности.

жапие ДНК строго соответствует п и 2с. Все полученные данные обрабатывай;։ стати
стически и выражали в условных сравнимых единицах. Для характеристики раелреде 
ления количеств ДНК в отдельных ядрах использовали метод гистограмм (классовый 
промежуток равен 10% от единицы плоидности п)**.

Результаты и обсуждение. Из приведенной ниже таблицы видно, 
что содержание ДНК в ядрах клеток Пуркинье сохраняет относитель
ное постоянство вплоть до 14-х суток развития, а затем начинает по 
пытаться, превосходя к концу эмбриогенеза содержание ДНК з ядрах
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Таблица
Среднее содержание и концентрация ДНК

в ядрах

Возраст эмб
рионов, дни

Концентрация
ДНК

Количество 
ДНК

10

15
16
17
18
20
21

0.090+0,002 
0.088+0.001 
0.087+0.001 
0,098+0,004 
0,109+0,003 
0,097+0,005 
0.105+0.006 
0.097+0.004 
0.106+0.(05 
0,109+0,005

6,66+0, 15 
6,51X0,05
6,40+0.05 
6,96+0,21 
7,25+0,29 
9,45+0.47

10,30+0,60

10,68+0,31

клеток 10-ти суточных эмбрионов на 60%, 
трации.

при постоянстве ее концен-

Увеличение количества ДНК и повышение вариабельности ее со
держания в ядрах является, очевидно, выражением гетерогенности, про
являющейся в популяции клеток Пуркинье, начиная с 14-х суток. Дей
ствительно, именно в это время впервые появляются клетки с содержа
нием ДНК выше 2с (рис. 2), число которых в дальнейшем увеличивает
ся одновременно с возрастанием количества ДНК до 4с и выше.

Ранее Бродским и Куш [2] было показано, что клетки Пуркинье 
крысят до 15֊х суток постнатального развития являются диплоидными, 
тогда как у 3-х месячных животных большая часть клеток полиплоидна. 
Лефем с сотрудниками [18, 21—24] обнаружили тетраплоидию клеток 
Пуркинье в мозжечке человека, кошки и крысы. Зандриттер и др. [31,35] 
показали, что полиплоидизация клеток Пуркинье у крыс происходит с 
10-х по 30-е сутки развития, к этому времени все клетки становятся 
тетраплоидными и сохраняют 4с ДНК на всю жизнь. Наконец, Бродским 
и др. [4] было установлено, что удвоение содержания ДНК в клетках 
П\ркинье крыс происходит за очень короткий промежуток времени (10— 
13-е сутки). Этими же авторами впервые было выявлено включение 
Нз-тимидина в ядра уже дифференцированных клеток Пуркинье. С по
мощью фотометрии ДНК в глыбках полового хроматина было показано 
также, что клетки Пуркинье выходят из цикла (после синтеза ДНК) в 
О2-периоде, хромосомы при этом не разделяются и сохраняют удвоенное 
количество ДНК в течение всей жизни [3].

Наряду с этим, некоторые авторы считают, что клетки Пуркинье 
даже у взрослых крыс диплоидны [30], хотя анализ фактических данных, 
приводимых в работе, говорит об очень большой вариабельности коли
честв ДНК в разных ядрах (более 35%). В исследованиях Додина с со
трудниками, проведенных на мышах, были получены неадэкватные ре- 
ЛНКТа7'тпь ИСП0ЛЬ30ван™ Различных методов определения количества 
ДНК. нитофотометрия показала наличие полиплоидии [27], а биохими
ческий анализ фракции клеток Пуркинье, но мнению авторов, не под-
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Рис. 2. Распределение количеств ДНК в ядрах клетск Пуркинье мозжечка 
эмбрионов кур. Над каждой гистограммой указан возраст эмбрионов и 

число измеренных ядер (в скобках). Остальное как на рис. 1.

твердил результатов фотометрии [19]. Однако, несмотря на известные за
труднения, связанные с фотометрией объектов малой оптической плот
ности [20], мы склонны считать более достоверными цитофотомэтрические 
данные, так как биохимическое определение содержания ДНК неизбеж
но усредняет значения количеств вещества для разных вариантов. Меж
ду тем на вариабельность этого показателя указывают не только наши 
и приведенные выше данные других авторов, но и результаты биохими
ческого анализа, проведенного Лодиным с сотрудниками: различия 
между усредненными значениями количеств ДНК в разных сериях опы
тов достигают 25% [19].

Данных о содержании ДНК в клетках Пуркинье мозжечка \ к\р в 
известной нам литературе обнаружить не удалось.

Сравнение данных, полученных в различных лабораториях, свиде
тельствует о противоречивости результатов не только в связи с исполь
зованием различных методов. Даже анализ материала, полеченного < 
помощью фотометрии, показывает довольно большой разброс в сроках 
и продолжительности самого процесса полиплоидизации клеток П\р 
кинье у одного и того же вида животных (у крыс). Вероятно, это связа 
но с состоянием животных в момент взятия материала для ис^кдоьа 
НИЯ [4]. Наблюдаются различия и в характере полиплоидизации: Брод
ским и др. [4] выявлена большая синхронность в протекании этого про
цесса (за два дня практически вся популяция клеток Пуркинье етано-
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вится тетраплоидной), в то время как измерения Заидриттера и др. [35] 
обнаружили значительную продолжительность перехода популяции 
клеток Пуркинье из диплоидного состояния в тетраплоидное, при этом 
в течение 15 суток наблюдались промежуточные значения содержания *
ДНК в ядрах.

Наши данные (рис. 2) свидетельствуют о том, что процесс увеличе
ния содержания ДНК в ядрах клеток Пуркинье у эмбрионов кур при
ближается по своему характеру к описанному Зандриттером и др. [35], 
за исключением того, что вплоть до окончания эмбриогенеза мы не на
блюдали перехода всех (пли по крайней мере большинства) клеток в 
тетраплоидное состояние. Возможно, что у кур этот процесс продол
жается в постнатальном развитии. Так или иначе растянутость процес
са во времени очевидна.

Сохранение относительно, большого количества диплоидных клеток 
в популяции можно объяснить миграцией из зернистой зоны в ганглиоз
ный слой молодых клеток Пуркинье, отмеченной нами ранее [8], в отли
чие от других авторов, не наблюдавших такой миграции [6, 14, 15] в моз
жечке млекопитающих. Это тем не менее не решает вопроса о растяну
тости процесса и появления промежуточных значений количеств ДНК 
во многих клетках (гипердиплоидия и гипертетраплоидия).

Возможно, что описанный характер распределения является отра
жением амплификации генов (т. е. «частичной полпплоидизации») [17] 
в целях увеличения транскрипционной способности отдельных локусов

мгенома, находящей свое выражение в некратном нарастании количества 
ДНК в части клеток и в активации ядрышкового аппарата [8]. Во вся
ком случае такую возможность нельзя исключить, тем более, что •те/ 7 7
некоторые авторы склонны считать амплификацию генов вполне вероят
ным и даже необходимым условием дифференцировки клеток в эмбрио
генезе [25, 26]. Выявленное нами ранее [12, 13] увеличение содержания 
ДНК в ядрах клеток презумптивных тканей куриных зародышей с ха
рактерной при наличии промежуточных значений количеств ДНК 
«размытостью» гистограмм весьма сходно с динамикой ДНК, описан
ной указанными авторами для клеток зачатковых тканей зародышей 
тритона, и в настоящее время также может рассматриваться как след
ствие амплификации генов, вероятно, имеющей место и после того, как 
содержание ДНК в ядрах клеток достигает значений 4с. Наличие гипер- 
тетраплоидных ядер в популяции клеток Пуркинье (рис. 2) свидетель
ствует в пользу этого предположения.

Установленное нами увеличение содержания ДНК в ядрах клеток 
Пуркинье совпадает по времени с началом проявления и дальнейшим 
развитием специфических морфологических (8] и функциональных [9, 
32] признаков, характеризующих зрелость этих клеток и мозжечка в 
целом у эмбрионов кур. Существенно, что это нарастание количества 
ЛИК в ядрах несколько опережает интенсификацию синтеза белка и 
увеличение содержания РНК в цитоплазме, наблюдающиеся в период 
резкого возрастания размеров клеток Пуркинье к концу эмбриогенеза 
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кур [8, 9]. Следовательно, полиплоидизация нейронов (возможно ам
плификация генов) не может в данном случае рассматриваться ’ как 
следствие гипертрофии клеток. Скорее наоборот, усиленный рост и ста
новление функциональной зрелости клеток Пуркинье обусловливаются 
активацией генома и всей последующей цепи синтеза белков.

Таким образом, в основе полиплоидизации эмбриональных клеток 
в отличие от аналогичного явления, имеющего место при регенерации 
органов или при старении организма, лежат иные факторы: не реактив
ного, а конститутивного порядка. Иначе говоря, полиплоидизация кле- 
ток в эмбриогенезе есть результат реализации программы нормального 
развития, а нс следствие реакции системы на функциональную гипер
трофию клеток при разного рода патологиях.
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ԷՄՐՐԻՈԳԵՆԵԶՈԻՄ ԿՈՐԻԶՆԵՐԻ ԴՆԹ-Ի ՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԲՋԻՋՆԵՐԻ 
ՄՈՐՖՈՖՈԻՆԿՑԻՈՆԱԼ ԴԻՖՖԵՐԵՆՑՄԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ. 

ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

Հավերի էմբրիոնների (զարգացման 10— 21֊րդ օր) ուղեղիկի Պոլրկիհեքր 
բջիջների օրինակի վրա, որոնք օղտագործված են որպես մոդել, ցիտոսպեկ- 
տրոֆոտոմետրիկ մեթոդով ցույց է տրված, որ նրանց կորիզներում ՒՆԹ-ի 
պարունակությունը ավելանում է (միջինը 60), ԴՆԹ֊ի խտության միևնույն 
մակարդակը պահպանելու դեպքում։ Սա կա տաբվում է բջՒ^ երի պոպուլյա- 
ցի ա յում առաջացած հիպերպլոիդ, տետրապլոիդ և \իպերտ ե տրապլոիդ 
ՂՆԹ֊ի քանակության դո յա ց մ ան ՜» աչվին ։ Հանի որ Պ ուրկին եի բջիջն ե ր ր չեն 
կիսվում, ուստի ԴՆ^-ի քանակի ավելացումը պետք է դիտել որպես կորիզ
ների մի մասի պոլիպլոիդիզացիայի կամ ( որ ֆունկցիոնալ համարժեք է ) 
պ ո լի տ են ի զա ցի ա յի արտահայտման երևույթ։ Ձի բացառվում, որ տվյալ դեպ
քում տեղի է ունենում նաև դեների ա մ պ լի ֆի կ ա ց իա ։ ԴԻԹ-ի քանակի ավելա
ցումը օրինաչափ է ինտենսիվ աճող նեյրոնների մորֆո-ֆունկցիոնալ հասու
նացմանը և. պայմանավորված է սկզբնանյութով ս՛պիտակուցային սինթեզի 
անընդհատ աճող ինտենսիվության ապահուէման անհրաժեշտությամբ։
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ՀԱՏԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈԻՕՏՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴՆՄԻԱ; ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿհՆՍԱՍԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ՛ 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

т. XXVII, № 7, 1974

УДК 633.11; 576.365

Հ. Դ. հԱՏԻԿՅԱՆ, Ն. Կ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ’ * ԴԻՄԵԹԻԼՍՈՒԼՖԱՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԱՀՊՐԱԿԻ (МАИНЮВА ЖСАЫА R. ՓՈՇԵՀԱՏԻԿՆԵՐԻՄԱՅՐԱԿԱՆ ՐՋԻՋՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ
Ուսումնասիրի է ԴՄՍ-ի 0.01, 0,02, 0,03, 0,04 և 0,05% խտոլթյոՀների ազդեցությունը 

շահպրակի Մանուշակագույն և Սպիտակ սորտերի փոշեհատիկների մայրական բջիջների զար֊ 
գագման վրա, ԴՄՍ-ի 0,02 և 0,03% խտությունները շահպրակի Սպիտակ սորտի մոտ առաջ ես 
բերում մեյոտիկ աոաջին և երկրորդ բաժանումների մե տա֊ անա- փոլլերում քրոմոսոմային խախ

տումների բարձր հաճախականություն, մինչգեո Մանուշակագույն սորտի մոտ նման երևոԿթ 
նկատվում է 0,01 և 0,05% խտությունների դեպքում։

Բույսերի վրա քիմիական մուտագենների ազդեցության ռւսումնա սիրու֊ 
թյունր մեյոտիկ բաժանման ընթացքում կատտրվեչ է մի շարք հետազոտ ող֊ 
ների կողմից [1, 2, 4]լ Ըստ \որոշ հեղինակների [7] քիմիական մուտ ա դեն ֊ 
ները բույսերի մեյոտիկ բաժանման ընթացքի վրա ազդեցություն չեն ունե

նում։

Հայտնի են քիմ իական մուտա գեննեըի ազդեցության ուսումնասիրու

թյունները ցորեն ի տարբեր սորտերի մեյոտիկ բաժանման ընթացքի վրա [?]; 
Պարզվել է, որ վերցված մ ուտ ա դեննե րը նշված կուլտուրայի մեչոտիկ բա

ժ ան մ ան ընթացքի վրա աննշան լափուէ են ազդում [<?]г Բ ր ո մ ո и ո մ ա (ին խախ

տումների հաճախականությունը շատ յյս,ծր տոկոս է կազմում, որը բացա-

տ բվում է փորձարկվող ազդակների և վերցված 
թ յուննե րով։

սորտերի ա ո ան ձն ա հ ա տ կ ո ւ-

Որոշ հետազոտվողների [/] կողմից քիմիական մ ո ւտ ա դենն ե ր ո վ ին դուցվա ծ 
ոլոռի մուտանտների մոտ նկատվել են քրոմոսոմային կառուցվածքային խախ֊ 
սրումներ ի դոււզ լի կա ց ի ա ք դելեցիա)։

Ներկա աշխատանքը նվիրված է դիմեթիլսուլֆատի \ԴՄՄ\ տարբեր խտու

թյուններով մշակված շահպրակի երկու սորտերի սերմերից ստացված բույսերի 
մոտ մելոտիկ բաժանման բջջւս բ ան ա կան ուսումնասիրությանը։

Շ ահ ս/ր ա\կ ի մոտ մեյողի ընթացքը ուսումնասիրվել է Ալենի [5], РЫ!р-/^
և ՒԽտ1<յՈՏ֊/> [6'], իսկ ավելի ուշ՝ Տուտայուկի [«?] կողմից։ Սակայն քիմիական 
մուտադեններով մշակված սերմերից շահպրակի բՈէյս^րի Թեյողի ուսումնա

սիրման վերաբերյալ դրականության մեջ դեռևս տվյալներ չկան։

Նյութ և մեթոդ: Հետազոտությունների հա,քար, որպես նախնական ելանյութ, վերցվել ք շահ- 
պրրակի ձմեռային (^1- յՈՇՅՈՅ հւեՑՐՈՅ^ Սպիտակ և ամառային (իV յՈԸՅՈՅ ՅՈՈԱՅ,) Մանուշա
կագույն սորտերը, Փորձարկվող սորտերի օդաչոր սերմերը 18 ժամ տևողությամբ մշակվել են 
ՀՄՍ-ի 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 և 0,05% խտությամբ ջրային չուծույթներով, Ստուգիչի սերմերը 
‘՝ ամապատասխանարար գրվել են թորած ջրի մեջ, Այնուհետև սերմերը ցանվել են ջերմատանր 
հետագա ուսումնասիրությունների համար։

Մ ե յոտիկ բաժանման ընթացքը ուսումնասիրելու նպատակով' յուրաքանչյուր տարբերակի 
հինգ բույսից վերցվել են հասարակ ծաղիկների ծաղկաբողբոջները, որոնք ֆիքովել են նյուկո-
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ւ տ ...ք1Աո! 1 մաս ա զ և Ա1 ոՆ է 1 մաս
■ մէրի ֆի,.աժով (6 մա. ֆ^ր^հայֆն .Հրա, 3 մա. Հ՞Լ՞ ՚ մայանտկավ„ր

\ՀՀԼ\:;աՀ'.

պրեպարատներ. 3..րաքան ֊րոր տարրերակիր դի Վ I ■ երեր.րո րամանռմ-
ՈւԼմնա.Ւր..թ1աններՒ րնթաց^մ դիւովխ են մեէ.աՒկ ա.ա/Ւն ե, ,ր „

ների րպ^Ր ■փոլւերր։
էրում մեյոտիկ բաժանումը սովորաբար ընթանում 
տումները շատ հազվադեպ են, որոնք կազմում են 

0,10-0,58%. Մինչդեռ ԴՄՍ-ով մշակված տարբերակներում մեյոզն ընթա
նում է մի շարք խախտումներով, որոնք դրսևորվռմ են սկսած մեյոտիկ բա- 
մանման աոաջին մետաֆաղից, ընդգրկելով նաև երկրորդ բամանոս ր.

Ինչպես Սպիտակ, այնպես կ, Մանտւշակադույն սորտերի ԴՄՍ-ով մշակված 
աարբերակներռմ մեյոաիկ բաժանման առաջին մետաֆազի հասարակածային 
մասում դիտվում են ցրված, քրռմոսոմային թիթեղից անջատված 1-5 քրոմո
սոմներ. Հաճախ բիվալենտները չեն մտնում ընդհանուր թիթեղի մեջ, Այղ խախ

տումները. ի տարբերություն ստուգիչի, որի մոտ այն կազմում կ 0,40-0,49 /ր , 
ԴՄՍ֊ի որոշ տարբերակներում հասնում կ 7,43-12% (աղ. 1), Բացի խախտում
ներից, ԴՄՍ-ի բարձր խտությունների տարբերակներում մեյոտիկ բաժանման 

վում են նաև քրոմոսոմային խաթարումներիառա^քւն ան ա ֆ ա էէ և ր ո լ մ նկատ
որոշ տիպեր, որոնցից 1րււմրջակներր որոշակի տոկոս են կազմում (0,14
0,64%) (աղ. 1 )։ Սակայն ԴՄՍ֊ի ոչ բոլոր տարբերակներում է նկատվել ուղ֊ 
ղ ա կ ի կապ մուտազենի խտության և քրո մո սո ւ) ա յին խախտումների ու խաթա

րումների հաճախականության միջև։ Փորձարկվող սորտերի մոտ, ԴՄՍ֊ի խտու֊ 
թյան մ եծա ց մ ան հետ մեկտեղ, բրոմոսոմային խախտումների Հ աճա խ ա կ աԼ՚Ու 
թևունը մեծանա մ է և հասնում մ աքսիմ ու մ ի (1 0,8 % ), որՒ& հետո ընկնում Ւ

(0,73%) (աղ. 1,2)։
հման շեղոէ մներ ղիտվում են նաև մեյոտիկ բաժանման երկրորդ մ ե տ ա ֊

ֆազում և անաֆազում։ Նշված փուլերում ա րր ո մ ա տ ին ա յին իլիկի երկարու

թյամբ և բևեռներում նկատվում են ցրված ու ետ մնացած քրոմոսոմներ, որոնք 
կազմում են առանձին խմբեր (նկ. 2)։

Օրպես ընդհանուր օրինաչափություն, շահպրակի մոտ ԴՄՍ֊ի բ^լոր տար֊

/■երակներում նկատվեչ կ մեյոտիկ բաժանման ասինխրւռնւռթյան երևոլյթր,

■որը դիտվում կ, ինչպես մեկ փոշանոթի, այնպես կլ մեկ ղիաղի սահմաններում 
(նկ. 3), Չնայած այս րնղհանրությանր, շահպրակի փորձարկվող սորտերի վրա 
ԴՄՍ֊ի միևնույն խտության յուծոլյթով ազղելոլ դեպքում նկատվում են որո

շակի տարբերություններ, որոնք պայմանավորված են այդ սորտերի գենոտիպի 
առանձնահատկություններով, Այսպես օրինակ, Սպիտակ սորտի մե/ոտիկ բա

ժանման առաջին և երկրորդ մետաֆազերոլմ խտության բարձրացման հես, մեկ

տեղ' ավելանում կ խախտումների տոկոսր (ս,ղ. 1), Մեյոտիկ բաժանման 
առաջին և երկրորդ անաֆազերում այդ օրինաչափ„,թյ„,նը խախտվում է, սա
կայն այս փուչերում ամենակֆեկտիվ ա ղդե ց„,թ յ„լն ր „ւնեն„։մ էն դ/բԱ լ ց ցշ 
և 0,03% խտության լուծույթները։

Այլ կ պատկերը Մանուշակագույն սորտի մեյոտիկ բաժանման առա,ին և 
երկրորդ մետա.իադե,ր,մ, լ,րտեդ չի նկս.տվ„յ ո,ՂՂակի կապ մո,տադենիխը- 
տության և քրռմոսոմային խախտումների հաճախականության միջև. Սակայն, 
ինչպես երևում կ ս 2. ի ց, մոտ ՀՀ

. ետաֆաղում ամենակֆեկտիվ ազգեցոլթյո^ր ռնենում են ԴՄՍ-ի 0 0(և



Մեյոտիկ բա (էան մ ան նորմ աք րնքէացբր շահպրակի Սպիտակ

սորտերի ւիո չան ո թն եր ում ։

Նկ. շ. ԴՄՍ-ի ազդեցության հետևանքով առաջացած խախտումները մեյոտիկ 
աոաջին և երկրորդ րամանման ընթացքում,



Ն//. 3. (Լ Ա ին իյ ր ոՆ ո լ թ յ ա ն երևույթներ շահպրակի Սպիտակ և Մանուշակագույն

սորսւերի փոշանոթներում և գիագի սահմաններում.
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ԴիմւթիլԱՈպֆատի ազդեցությանը շահպրակի փոշեհատիկների րշիշների վր
43.

0,04% խտության լուծույթները, որտեղ քրոմոսոմային խախտումների հաճա֊ 
խակտնությռւնր կազմում է 10,05 ֊10,80% , մինչդեռ նույն տարբերակում 
մեյոտիկ բաժանման երկրորդ մետաֆադերոլմ րրոմոոոմային խախտումների 
հաճախականությունը կազմում է ընդամենը 0,60֊0,73%։ Նման պատկեր դիտ- 
վեչ է նաև մեյոտիկ բաժանման.առաջին և երկրորդ ան ա ֆ ա դե ր ո ւ մ, միայն այն 
տարբերությամբ, որ երկրորդ անաֆազերում ամենաէֆեկտիվ ազդեցություն 
ունենում են ԴՄՍ֊ի 0,01 և 0,05% խտության լուծույթները։

Մեր կատարած ուսումնասիրությունները ցույց աւլեցին, որ շահպրակի 
փորձարկվող սորտերի մոտ, ինչպես մեյոտիկ բաժանման առաջին, այնպես 
(/ երկրորդ բաժանման մետաֆադերոււք և անաֆազերում, դիտվել են աքրո- 
մատինային իլիկի երկարությամբ և բևեռներում ցրված ու ետ մնացած քրոմո

սոմներ, որոնք կազմել են առանձին խմբավորումներ։
ԴՄՍ֊ի բոլոր տարբերակներում երկու սորտերի մոտ նկատվել են ասին֊ 

խրոն ութ յան երևույթներ։

Մեյոտիկ բաժանման ընթացքի վրա ԴՄՍ֊ի ազդեցության էֆեկտի տե

սակետից երկու սորտերի միջև նկատւէել են տարբերություններ։

Սւդիտակ սորտի փ ո շե ։դ ա ր կե ր ո ւ մ մեյոտիկ բւսժանման առաջին և երկ

րորդ մետաֆադերոլմ մուտագենի խ տ ության բ ա ըձրացմ ան հետ մեկ՚ոեդ ա֊ 
վե լան ում է քրոմ ոսոմ ա յին խախտումների հաճախականությունը։ Նման 
պատկեր դիտվել է նաև Մ անուշա կա դույն սորտի ԴՄՍ֊ի միևնույն խտո։ թ/ուն֊

ների նշված փուլերում։

Սւդիտակ սորտի մեյոտիկ բաժանման առաջին և երկրորդ անաֆազերում 
ամենաէֆեկտիվ լուծույթները եղել են ԴՄՍ֊ի 0,02 և 0,03%, իսկ Մւսնաշա֊ 
կադույն սորտի նույն փուլերում' 0,01 և 0,05% խտության լուծույթները:

հրևանի պետական

Համալսարան, գենետիկայի 
և բնաբանության ամբիոն

Ստացված / 2. XI 1973 թ..

Г. Г. БАТИКЯН, Н. К. ХАЧАТРЯН

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДИМЕТИЛСУЛЬФАТА НА РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИНСКИХ КЛЕТОК ПЫЛЬЦЕВЫХ ЗЕРЕН ЛЕВКОЯ 

(МАТТНЮЬА НМСАМА R. ВК.)

Резюме

В работе исследовалось влияние С,01, 0,02, 0,03, 0,04 и 0,05 /0 кон
центраций ДМС на пыльцевые зерна материнских клеток Белого и 
Фиолетового левкоя.

Результаты исследований показали, что у обоих сортов как в пер 
вом, так и во втором мейотическом делении в мета- и анафазах по дли
не ахроматинового веретена и на полюсах наблюдались разбросанные 
н отстающие хромосомы.

Считаем нужным отметить, что при воздействии ДМС отмс 1алось
и

явление асинхронности.
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Эффективность процесса мейотического деления при воздействии 
ДМС разная у обоих сортов. Так, при воздействии 0,02 и 0,03% ДМС з 
мета- и анафазах первого и второго мейотического деления у Белого лев
коя повышается процент хромосомных нарушений, тогда как у Фиоле
тового левкоя подобное явление наблюдается при 0,01 и 0,05% концен
трациях.
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Л. В. АР> 1ЮНЯН, Л. Е. САЯДЯН, В. Г. КАРТЕЛЕВ

О ПЕРВОМ ПЛОДОНОШЕНИИ МЕТАСЕКВОИИ В АРМЕНИИ

Центрально-Китайская реликтовая порода метасеквойя широко распространена в 
СССР. Интродукционное испытание этой породы в Армении проведено в 7 дендрологи
ческих районах и подрайонах. В 1972 г отмечено первое местное плодоношение мета- 
секвойи в Баграташене и Иджеване. Оказалось, что плодоносящие в благоприятных 
условиях экземпляры метасеквойи везде дают только женские соцветия (макроспоран
гии). и, следовательно, невсхожие партенокарпические семена.

Центрально-Китайская реликтовая быстрорастущая порода мета
секвойя глиптестробовидная (Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng) 
в СССР завезена в 1952 г. семенами и черенками. За 21 год она ши
роко распространилась по нашей стране и представлена теперь почти 
во всех ботанических садах и дендрариях вплоть до Ленинграда [3—8].

Интродукционное испытание метасеквойи в Армении проведено в 7 
дендрологических районах и подрайонах [1]: сравнительно сухой под
район (с. Баграташен) и более влажный подрайон (г. Иджеван) полу
сухого субтропического района, район полынной полупустыни (Ереван, 
город), район каменистой полынной полупустыни (Ереванский ботани
ческий сад), Дебед-Агстевский район мезофильных лесов (г. Дилижан),
Гугаркский подрайон мезофильных лесов (г. Кировакан), горно-степной
Севанский район (Севанское отделение Ереванского ботанического са
да). Наиболее взрослыми являются деревья Ереванского ботанического 
сада—20 лет, которые выращены из семян, полученных из Китая. Во 
все другие пункты они введены в виде 1—2-летних черенковых 
растений. Посадки мегасеквойи в Баграташене имеют самостоятельное 
происхождение (завезены из Батуми сеянцами), а в Иджеване, кроме 
растений ереванской репродукции, представлены и сочинские вегета
тивные интродуценты.

В 1972 г. отмечалось первое местное плодоношение метасеквойи в 
сравнительно сухом подрайоне (Баграташен) и в более влажном под
районе (Иджеван) полусухого субтропического дендрологического ране
на Армении. В других упомянутых местах метасеквойя не плодоносила.

Изучение особенностей плодоношения проводилось в 5-1 и отдель
ных биогруппах этой породы.

I биогруппа из 13 деревьев расположена в дендрарии с. Баграга- 
Шен. Возраст 6 лет. Высота 9,5 м, диаметр на высоте груди 6,5 см. Пло
доносят 3 более крупных дерева. Число плодоносящих деревьев состав
ляет 23,1% всех деревьев биогруппы.
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II-биогруппа из двух деревьев в возрасте 8 лет расположена там 
же. Деревья произрастают рядом с криптомерией японской и имеют вы
соту 13 м, диаметр 7,0 см. Плодоносило одно, тоже более крупное 
дерево.

111 биогруппа из 24 деревьев расположена в том же дендрарии. 
Возраст 7 лет. Представляет собой культуру смешанную в ряду через 
одно посадочное место с Chamaecyparls pislfera var. squarrosa Mis 
Размещение 5X2 м, высота метасеквойи 12—13 м, диаметр 8 9 см. 
В этой биогруппе плодоношения не наблюдалось.

IV биогруппа из 8 деревьев расположена в дендрарии совхоза «Зей- 
тун» в Баграташене в виде алейной посадки вдоль дороги. Расстояние 
между деревьями через дорогу 10,0 м, а в ряду 17,0 м, между ними— 
Biota orientalis Endl., Magnolia grandlflora L. и др. лиственные поро
ды. На расстоянии 50 м с южной стороны произрастает смешанная 
биогруппа из Cryptomeria japonica Don., Cupressus sempervirens var. 
pyramidalis Ait., Biota orientalis Endl. Возраст деревьев метасеквойи 
этой группы 17 лет. Произрастая относительно свободно, они достигли 
внушительных размеров: высота 10—12,5 м, диаметр 32,0—51,0 см.

В этой биогруппе по обилию плодоношения деревья распределя
лись следующим образом:

с обильным и хорошим плодоношением 3 дерева (37,5%);
с удовлетворительным плодоношением 1 дерево (12,5%);
со слабым и очень слабым плодоношением 3 дерева (37,5%).
Первое и третье дерево этой биогруппы отличались обильным пло

доношением (рис.). Ветви были плотно усеяны шишками. С одной из 
них мы собрали 20 шишек.

Рии. Ветвь метасеквойи с шишками.

V биогруппа расположена в Иджеванском дендрарии Арм. НИЛОС 
и состоит из 8 деревьев с размещением 3X3 м. Возраст 7.0 лет высота
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8,4 м, диаметр ствола 14 см. Слабо плодоносило только одно дерево 
Вблизи биогруппы произрастают Pinus eldarica Medw. и Cryptomeria la- 
ponica Eon.

В каждой биогруппе с деревьев с удовлетворительным и хорошим 
плодоношением сняты шишки. Измерены длина шишек и цветоносов. 
При этом оказалось, что величина этих показателей на одном дереве 
варьирует незначительно, а размах колебаний между биогруппами 
сравнительно велик, по длине цветоноса — 7—2 см, по длине шишки 
(макростробила)—30—17 мм (табл. 1).

Средние величины и их изменчивость (V) у первого плодоношения метасеквойи
Т а б 1 и ц а 1

Длина цветоноса, см Длина шишки, мм Вес шишки в момент 
сбора, г

М+т М+т М±т

9110
7
6
5
4

4,8±0,09
5,1+0,09
4,8+0,13
4,1+0,16
4.1+0,12
4,7+0,09
5,2+0,16

I 
0,471 
0,45 
0,64 
0,79, 
0.59 
0,45 
0,79

1.9 9.8
1,8 8,9
2,7 13,3
3,9 19,4
2,9 14,3
1,9 9,6
3,1 15,3

20,4+0,17 
22,8+0,15 
21,9+0.25 
22.1+0,15 
19,9+0,21 
21.8+0,21 
21,4+0,16

I 
0,85 
0,77, 
l,24i 
0,73 
1,07 
1,04 
0,81

1.0 
0.7 
1>1 
0.7 
1.1
1.0 
0,8

1,35+0.05 
2,30+0.04 
2.35+0.05 
2,55+0,04 
2,10-1-0,08

4.8 2,28+0,03
3,8’ 2.20+0.038

0,23 
0,21 
0,23
0,19 
0,39 
0,16 
0,19

3.717,0
1.7 9.3
2.0 10,0
1.5 7.5
3.7 18.8
1.4 7,0
1.7 8.7

Р Р

В дальнейшем шишки с каждого дерева были разложены индиви
дуально по пакетикам и пролежали в лабораторных условиях 2 меся
ца. Семена из каждой шишки были пересчитаны, и вычислены средние 
величины. Эти данные позволили также вычислить вес 1 тыс. семян и 
вес 1 шишки без семян в воздушно-сухом состоянии (табл. 2).

Индивидуальная изменчивость числа семян в шишке, веса 
шишек метасеквойп в урожае 1972 г.

Таблица 2 
тыс. семян и веса

а х о
о
2

1 
II 

IV

Число семян в шишке

98,9+2.3
75,6+2.6

103.4+2.4
101,4+2.0
100,3+2.0
96.4+2.1

101,2+3.2
100,2 '

Из приведенных

Вес
1 тыс. 

семян, г

Вес шишки бед 
семян в воз
душно-сухом 
состоянии, г

Выход се
мян. °/о от- 
возлушно 

сухих ши
шек

11.95 
12,55 
12,05
10,2 |
9.38

10.5
15,6

2.3
3.4
2.3
1,9
2.0
2.1
3.2

12.1
16,6
11.7
10,0
9.4

10,9
15,6

табл. 2 данных

0.930 
1,380 
1,130 
1.096 
1,070 
0,845 
1 .100 
U, 990

0,683 
0,817 
U, 932 
0.780 
0,770 
0,592 
0,962 
0,840

И.1 
Н.8 
12,3 
12,0 
Н.З 
10,5 
11,9 
10,3

видно, что большинстве случаев
в шишке содержится около 100 семян. Индивидуальная изменчивое 
по этому показателю (в пределах-одного дерева) колеблется от * 
16,6%, а между биогруппами размах колебаний числа семян в ш с 
от 103 до 78 отвечает изменчивости только в 6,4% [-], что свидетель .

в в
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ет об устойчивости признака. Популяционная изменчивость веса 1 тыс. 
семян и веса пустого воздушно-сухого макростробила также невелика. 
10,2 и 7,5% соответственно.

Семена, как и на родине, темно-желтые, обратиояицевидные, несу
щие 2 тонких крыла, что придает им морфологическое сходство с семе
нами туи западной, кипариса, кипарисовика Лавсона и березы, азмер 
семян: длина—4,5 мм, ширина—3,4 мм. Вес 1 тыс. семян, как указыва- 
лось выше,—0,85—1,38 г (на родине вес 1 тыс. семян составляет 1,53 г).

По устным сведениям многих авторов, работающих в ботанических 
садах и дендрариях субтропических районов СССР, а также по литера
турным данным [3—8], плодоносящие в благоприятных условиях 
экземпляры метасеквойи дают только женские соцветия и, следователь
но, невсхожие партенокарпические семена. По мнению специалистов, 
мужские колоски у этой породы обычно появляются позже, через не
сколько лет после образования первых шишек. Это суждение подтвер
дилось и на примере плодоносящих в Армении экземпляров метасек
войи. Наблюдениями 1973 г. также не установлено образования муж
ских колосков.

Институт ботаники 
АН АрмССР Поступило 19.ХП 1973 г.

Լ. Վ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Լ. Ь ԱԱՅԱԴՅԱՆ, Վ. Դ. ԿԱՐՏԵԼԵՎ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՄԵՏԱՍԵՔՎՈՅԱՅԻ ԱՌԱՋԻՆ ՊՏՂԱԲԵՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ու մ

Կենտրոնական Չինաստանի ռելիկտ հանդիսացող մետասեքվոյան ներ

մուծված է ՍՍՀՄ և աճում է բազմաթիվ վայրերում, հ ո ղա - կ լի մ ա յա կ ան

ա մ են ա բ ա զ մ ա զան պայմաններում; Ինչպես ցույց են տալիս դր ա կ ան ութ յան
^•վյ^լներր, մետասեքվոյայի երիտասարդ բույսերր պտղաբերում են մ ի ա (ն
սևծովյան ափերում, րնդ որում սերմերր ծլանակ շեն, քանի որ բեղմնավորում 

չի կատարվում մ ի կ ր ո ս պ ո ր ան գի ո ւմն ե ր ի բացակայության պատճառով։

1972 թվականին Р ա գր ա տ ա չեն ո լմ և Իջևանում նշվել է մետասեքվոյայի
աոաջին պտղաբերումր։ Կատարվել է պտղաբերող ծառերի մանրամասն 

ուսումնասիրություն։ Ստացված տվյալներր հաստատում են, որ մեր պայման֊ 

ներում ևս մետասեքվոյայի բազմաթիվ ծառաբույսերի մոտ առաջանում են 

միայն մակրոսպորանգիումներ, որոնց մեջ կազմակերպված սերմերր պարտե- 

նոկարպիկ են և հետևաբար ծլունակ չեն։
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УДК 581,6.534 8

Հ. Z. ՏՈՆԱԿԱՆՅԱՆ, 2. Ա. ՍԵՐՈհՅԱՆՈԻԼՏՐԱԶԱՑՆԻ ԱՋԴԵՅՈԻԹՅՈԻՆԸ ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻՐՈԻՅՍԵՐԻ ԱՃՄԱՆ ՈԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ
Ուսումնասիրվեք է ուլտրաձայնի ա զդե ց ութ յուն ր եգիպտացորենի բույսերի ամման ու զար

գացման վր ա ւ Պարդվեյ է, որ ոլյտբաձայնր չի ազդում սերմերի ծ յուն ա կութ յան վրա, սակաէն 
փոքր֊ինչ արագացրել է, այն, Ոչ մեծ չափով խթանեյ է րնձյուզների և տերևների աճրՀֆենոյռ 
դիայի տ և ո դու թ յ ոլն ր արագացրել է աոաջին և երկրորդ տարբերակներում, իսկ երրորդում' դան֊ 
դաղեցրեր Ինչ վերաբերվում ( ս եր մն ա ոաջ ա ց մ ան ր, ապա այն պակասեցնում է սերմերի թիվր: 
մեծացնելով նրանց կշիռը*

Փորձերը կատարվել են Երևանի պետական ւամալսարանի կենսաբան Ш *

կան ֆակուլտետի փորձադաշտում, որ գտնվում է Արարատյան հարթավա էրի

կ ի и ան ա պ ա տ ա յին գ՛ոտում և բույսերը մշակվել են Հողակլիմայական պայ֊

մ անն՛երին համապատասխան' այստեղ կիրառվող ագրո ֆոնի վրա.Նյութ к Ժեթալ: Ձայնարկման ենթարկվեք են եգիպտացորենի Կոստիչևսկի սորտի' 1971 թվա֊
կանի ր ե ր ր ի սերմերը, УЛ Г*Х? գեներատորով։ Չայնարկոլմից 24 ժամ առաք սերմերը նաիյւսպե и

են, 30 րոպե րնկգմե/ով խմելու սովորական ջրի մեջ, ո ր ի ց հետո թեթևակիորեն • Л *

բացվել են և Հունիսի 3 - ին ձ այն տ ր կվ ե լ ։ $անըր կատարվեք է հունիսի 5-ին: 
Փ ո րձեր ր ՂՐ^եք են երկու կրկն ո ղու թ յամ բ , Հետև(աք սխեմալով

Տարբերակի
նե ր

!Հա յնա ր կմ ան

> աճա խ ա կան ու- 
թյոէ֊նը, կհց

Տեսակաբար- 
ակուսէոիկ հզո

րություն ր, 
W/«<H

ա յնարկմ ս»ն

տևո դու թյ

Տ

Ստուգիչ

III

480

960

2860

2

6

8

Մեկ կրկնողությունում յուրաքանչյուր տարբերակում, ինչպես և ստուգիչում 2֊ական շարքով, 
բարքում 40 սերմ է ցանվել, մեկր մյուսից 25 սմ, իսկ շարքր֊շարքից 60 սմ հեոավորությամբ, 
Այսպիսով, երկու կրկնողությունում յուրաքանչյուր տարբերակում, ինչպես և ստուգիչում 160֊ 

՝չյ^աՆ սերմ է ցանվել։
հույսերի ֆենոքոգիական գիտարկումներ կատարվեք են ամեն օր, րնձյուգների nt տերևների 

ւ^փումներր^ ծաղկման ե ոո։ն ում, իսկ սերմերի հաշվումներն ու կշոումր ^ավարման դո ւ ղրՆթ ա ց,

Փորձերի արդյունքները ամփոփված են չորս աղյուսակներում, Աոաշին 
աղյուսակի տվյալների համաձայն, ուլտրաձայնը ստուգիչի հ ա մ եմ ա տո,թ յամբ 
'ւի աղդել սերմերի ծլունակության վրա, որն ընդհանո,ր աոմամբ բավակաև 
ցածր է, այդ, ինչպես և այլ ըուցանիշներ մեր կարծիքով պետք է բացատրել 
биологический журнал Армения, XXVII, № 7—4



ուշացած ցանքով' կապված երկարատև անբարենպաստ կլիմայական պայ. 
մ անն երի հետ։ * ֊ Հ1

Սակայն ուլտրաձայնր 10 արա գա ցրել է ծլումր,
Ուլտրաձայնր որոշակի ազդեցության է ունեցել նաև եգիպտացորենի րնձ. 

յուղի ու տերևների աճման վրա (աղ. 2), Եթե I և II տարբերակներում րնձյոլղի 
բարձրությոլնր ստուգիչի համեմատությամբ գերազանցում է 9,4 —6,7%, ապա 
Hl-ում այն ոչ թե խթանեյ, այլ արգելակել է 12,7%. համեմատաբար գրկա. 
չափր / և II֊ում գերազանցել է ստուգիչին 10,1 և 4,5%, իսկ 111-ում արգելակել 
է 7,9%, . • . '

Աղյուսակ 1
Ուլտրաձայնի ա զղե ց ու թ յո ւ.նը եգիպտացորենի սերւէերի ծ րէ ան վրա

Ս տո լգ իչ
480
960

2860

160
160
160
160

1015.VI
14.VI
12.VI
11.VI

100 62,5 5.VI
100 62,5 5.VI
102 62.7 5.VI
100 62,5 5.VI

պա տ ա ս ի։ ան սրեն նշանա կում աս։

Ս ւլտրաձա յնի ա գգեցությունր տերևների թվի վրա չնչին է. I և 11-ում 
յուրաքանչյուր բույսի մոտ մեկականով ա\վելի է, իսկ III֊ում մեկով պակաս։ 
Մոտավորապես պատկերր նույնն է նաև տերևների չափսերի առումով։ I և 
11- ում տերևների երկարո,թյունր, ստուգիչի համեմատությամբ, գերազանցում 
է 16,9 և 8,1 % , իսկ 111-ում արգելակվել է 2,2%։ Տերևների լայնության 
նկատմամբ նույնպես' I և 11-ում խթանել է 19,0 և 8,6, իսկ 111-ում րնկճեթ 
10,3%։

Ինչպես երևում է երրորդ աղյուսակի տվյալներից, ուլտրաձայնի ազդե- 
ցոլթյոլնր եգիպտացորենի բույսերի ֆենոլոգիայի րնթացրի, այսինքն տևողոլ- 
թյան վրա ազդել է նրա երկօրյա կրճատմամբ (արագացմամբ) առաջին և 
մեկօրյա կրճատմամբ' երկրորդ տարբերակում, իսկ երրորդում, րնդհակառակբ' 
ուլտրաձայնր երկարացրել (դանդաղեցրել) է այն ութ օրով,

Ինչ վերաբերվում է եգիպտացորենի բոպսերի ս ե ր մն ա ռա ջա ց մ ան ր' ուլ

տրաձայնի ազդեցությամբ, ապա պետք է նշել, որ այն բացասաբար է ան

դրադարձել մեկ կողրի հատիկների թվի վրա, ստուգիչի համեմատությամբ, այն 
պակասեցնելով 4 /„ առաջին, 8 % երկրորդ և 28% երրորդ տարբերակում, 
տրաձայնր նման ազդեցություն կ ունցել նաև մեկ կողրի հատիկների կշռի վրա 
առաջին և երրորդ տարբերակն երում համապատասխանաբար' 2,3 ու 21,5%, 
մինչդեռ երկրորդ տարբերակում, րնդհակառակր, ավելացել է 5,2%, Այսու֊ 
.անդերձ պետք 1 նշել, որ 1000 հատի /,շո/> աո„,մ„,լ ոլլտրաձայն , ն

թ1ել ր"լՈր երԿ —իրակներում կլ, դերազանցեշով ստու
գիչին 1,7% աոաջին, 14,2% երկրորդ Ա ց ,յ % երրորգ

Այս .անզամանքը վկայում կ, որ „լլտրաձայնր թեպետ պակասեցրել է

Ս ւ լ-



Ա н յ ո լ и ա կ 2

И տուէք
480
960

2860

149
163
159
130

+ 14
+ 10
-19

+ 9,4
+ 6,7

—12,7

8,9
9,8
9,3
8,2

9
10
10
8

49,1
57,0
53,3
48,0

+ 16,9 
+8,1 
-2.2

5,8
6.9
6.3
5,2

+ М 
+0,5 
-0,6

+19.0 
+8.6 

— 10,3

И 
m

2
6
8

5
5
5

հաւք ա պաս,ա,.ի,ան„րէն նշանակում կ' ավել կամ պակաս,



ք)լլսէ1 ս\սյնի Ազդեցությունը եղի պա աց որենի բույսերի ֆենր,գ իա յի ընթացրի վրա*

// կղրնական վ ե •֊
ւքԼտաւյ իա I)' ա րյ կ ս լ. մՀՀ այն ար կւււս

Տ 
3 

•>< 
3

հ ու ր անների

Ե**

Օ 
9

5 է 
■>-
3

3.7111
29.711
30.711
5.7111

3
Ւ
3

14.7111
11.7111
11.7111
16.7111

19.X
16.X
15.X
23. X

126
124
125
134

480
960

2860

2
6
8

5
5
5

16.71
15.71
13.71
12.1'1

22.711
19.711
18.711
27.711

23.711
20.711
18.711
28.711

3.7111
1.7111
1.7111
5.7111

12.7111
9.7111
9.7111

14.7111

//. 7 յ ո Լ «/ ա կ I

կ ա մ — հ աէք ա պ ա ա ա սխ ան որ են նշանակում է' երկարացում (դանդաղեցում), կրճատ ու մ (արադացու մ) ,

!), լարաձայնի ազդեցությունը եգիպտացորենի բույսերի ս ե ր մն ա ո աջա ց մ ան վրա

կամ — համասլատաս խանոըեն նշանակու մ է' ավել կամ

—77
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5

I
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ստուգիչի հա~ 

մեմաա . -Լ
է
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•/աուպիչի հա֊

•ք ե էք ա ա 9 —Լ

Տ

Հ 3

50,9
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176
179
201
192

+25
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176
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եդիպտացորենի մեկ կողքի Հատիկների (սերմերի) թիվր, սակայն նրանց կշռի 
վրա թողել է խթանիչ ա ղդեց ութ յ„,ն, մանավանդ երկրորդ տ ա ր բ ե ր ա կ ո լմ ' ո ր 
ավեյի պարդ երևում է չորրորդ աղյուսակի վերքին սյունակներից (աղ. 4),

Ամփոփելով փորձերից ստացված արդյունբներր, կարող ենք նկատեչ, որ'
Ուլտրաձայնր աղդեցոլթյուն չի թողել եդիպտացորենի սերմերի ծլունա- 

կության վրա, սակայն այն արագա ցրել է 1 0 — 40% ։
Ուլտրաձայնը ոչ մեծ չափով խթանել է ընձյուղների և տերևների չափսերը 

և վերջիններիս թիՎը առաջին և երկրորդ տարբերակներում ավելացել է, իսկ 
երրորդում' ըն դհ ակա ոակր, ընկճել է, դարձյալ ոչ մեծ չափով։

Ուլտրաձայնը աոաջին և երկրորդ տարբերակներում կրճատել, այսինքն 
արագացրել կ եգիպտացորենի բույսերի ֆենոլոգիայի ընթացքը երկու և մեկ 
օրով, իսկ երրորդում ընդհակառակը' երկարացրել, այսինքն այն դանդաղեց

րել է ութ օրով։
Ուլտրաձայնր րնկճողազդեցոլթյուն է թ ո ղե լ ե գի պ տ ա ց ո ր են ի սերմնառա-

ջացման թվի վրա րոլոր երեք տարբերակներում' ստուգիչի համեմատությամբ,
սակայն նրանց առումով^ իյթան.ել է առավելապես երկրորդում. այս նշա
նակում է, որ սերմերր թեպետ թվով քիչ են քան 
ծանր են, գուցե և խոշոր։

ստուգիչում, սակայն ավելի

է/րևանի պետական համալսարան, 
բ արձրա դույն բույսերի ամբիոն Ստացված է 18. / 1974 թ.

Г. А. ТОНАКАНЯН, Г. А. СЕРОПЯН

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ 
РАСТЕНИЙ КУКУРУЗЫ

Резюме

Опыты были поставлены на опытном поле биологического факуль
тета Ереванского государственного университета. Объектом послужила 
кукуруза сорта Костичевский. Схема—контроль и три варианта с раз
личной частотой и удельно-акустической мощностью, но с одинаковой 
продолжительностью озвучива ։ия. По результатам опытов выяснилось, 
что ультразвук не влияет на всхожесть семян кукурузы, но стимулирует, 
т. е. ускоряет процесс прорастания их. Ультразвук несколько стимули
рует рост побегов и листьев в первом и во втором вариантах, а в треть
ем, наоборот, подавляет. В первом и во втором вариантах ультразвук 
сократил продолжительность фенологии, т. е. ускорил ход ее, а в треть
ем—удлинил, т. е. замедлил ее. Что касается образования семян, то он 
Уменьшил количество, но увеличил их вес во всех трех вариантах.
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В. А. АВАКЯН, Е. Е. НИКОГОСЯН

АРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ЗЕРНА У МУ ТАНТОВ ПШЕНИЦЫ

В работе приведены результаты исследования технологических качеств зерна му
тантов озимой пшеницы, индуцированных у межсортовых гибридов рентгеноблучени&м.

Индуцированные различными факторами мутанты сельскохозяй
ственных растении могут быть широко использованы в селекции [1,6, 8]. 
В связи с этим необходимо всесторонне изучать индуцированные высо
кокачественные мутанты пшеницы в целях вовлечения их в селекцион- 
ный процесс. Важное значение имеют технолого-биохимические показа
тели качества зерна озимой пшеницы. Исследования свидетельствуют 
о том, что при помощи различных мутагенов можно получить формы 
пшеницы, характеризующиеся высокими показателями качества зер
на [3, 4, 7].

Изучались мутанты, индуцированные рентгеноблучением у меж
сортового гибрида Алты-АгачXБезостая 1. Семена гибрида первого по
коления и исходных сортов в 1966 г. облучались рентгеновскими лучами 
в дозе 10 и 15 кр. Мутантные растения выделялись в М2, потомство их 
выращивалось до Мб. Получено большое количество мутантов с изме
ненными морфологическими и физиологическими признаками.

У мутантов, представляющих селекционную ценность, оценивалось 
качество зерна. Они характеризуются цилиндрической, скверхедной и 
компактной формами колоса. Среди них выделяются высокорослые 
(№ 20—148), среднерослые (18—146), низкорослые (1), а также 
эректоиды (1/1).

У мягкой пшеницы под воздействием физических и химических му- 
гапиных факторов часто возникают макромутанты типа компактоидов 
и скверхедов [2, 5]. Фенотипическое проявление компактоидности и 
кверхедности связано с различными дозами (дупликациями) гена

[9]. Ген действует комплексно, от него зависят особенности роста расте
ний, толщина соломины, размер листовой пластинки и плотность ко- 
лоса [10].

Как показали наши исследования, компактоиды и 
рактеризуются укороченным и прочным стеблем, имеют

скверхеды ха-
хорошо разви- 

т5ю листовую поверхность. Учитывая эти обстоятельства, интересно бы
ло изучить качество зерна у эректоидов, компактоидов, скверхедов и 
мантов с цилиндрическим колосом, индуцированных от межсортового 
гибрида Алты-Агач X Безостая 1.

По физическим свойствам зерна все индуцированные 
значительно уступают исходному сорту Безостая 1. Вес 1000 

мутанты не
зерен у му-
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тантов-36,8-41,4 г, а у сорта Безостая 1-41,5 г. Исключение состав- 
ляет эректоид 1/1, у которого вес 1000 зерен-44,4 г. Следует отметить 
что У всех мутантов, за исключением компактоида № 2, вес 1000 зерен 
больше, чем у материнского исходного сорта. Почти такая же картина 
наблюдается по показателю натурного веса зерна. Стекловидность зер
на у мутантов выше, чем у исходного сорта Безостая 1 на 6—30%. Три 
мутанта по стекловидности зерна превосходят и сорт Алты-Агач на 1 — 
15%. У мутантов отмечено незначительное снижение выхода муки 
(табл.).

Таблица
Технологические качества зерна мутантов пшеницы

I
I

о КО
Сорта, мутанты1

Алты-Агач 
Низкорослый 
Компактоид 
Компактоид 
Цилиндрический колос

СР
Цилиндрический колос 

ВР
Скверхед К К 
Скверхед БК 
Эректоид 
Безостая 1

•С1

43

18-146

20—148
1-157
2-158

о Оо

I

38,0

36,8

39,6

41,2
44.4
41,5

' г»

г» 
— гс 
О КО

ГС

761 83 70,6 38,8 103 39,5 38 80 4,50
768 84 67,5 40,2 105 39,3 38 75 4,25
770 74 66,0 40,4 115 29,3 20 75 4,25
799 87 67,9 43,6 НО 33,8 24 80 4,25

775 75 68,2 42,0 100 47,0 52 85 4,0

773 77 69,0 42,4 93 53,9 48 80 4,0
758 79 67,1 40,8 5-9 48,0 45 75 3,75
760 80 64,2 44,0 95 53,7 58 85 4,75
788 98 70,0 38,8 89 51,4 53 85 4,75
795 68 72,3 36,0 82 1 53,8 51 75 4,50

колос, БК — белый1 С Р— среднерослый, ВР — высокорослый, КК — красный

о 
о 
о

колос.

Изучавшиеся морфологические мутанты озимой пшеницы отли
чаются от исходных форм и по биохимическим признакам зерна (табл.). 
По содержанию сырой клейковины в муке мутанты превосходят ис
ходные сорта до 5,2 и 2,8—8,0%. Наибольшее содержание сырой клей
ковины отмечено у мутантов компактоида № 43—43,5% и скверхеда 
№ 2—158—44,0%, а также у мутантов с цилиндрическим колосом—42,0 
и 42,4%. Несмотря на то, что указанные мутанты имеют относительно 
низкий процент выхода муки, они обеспечивают больший валовый сбор 
клейковины, чем исходные сорта.

Качество клейковины у мутантных линий изменяется в сторону рас
слабления, по сравнению с исходным сортом Безостая 1. Если у мате 
ринской формы сорта Алты-Агач клейковина имела упругость 103 ус
ловных единиц ПЭК-ЗА, а у отцовской формы—82, то у мутантов она 
колеблется от 89 до 115 условных единиц.

По показателю силы муки (по бонитационным числам) выявлены 
сильные мутанты (скверхед белый колос, эректоид 1/1 и высокс ; о՝ 
с Цилиндрическим колосом), у которых сила м\кп равнялась I , 
при величине этого показателя у исходных сортов—39, и ,
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Набухаемость муки в уксусной кислоте (число седиментации) — 
важный показатель качества зерна, который представляет общую оцен 
ку количества и качества клейковины. Как видно из данных таблицы, 
по показателям седиментации морфологические мутанты в среднем не
значительно отличались от исходных сортов. По числу седиментации 
материнский исходный сорт превосходит пять, а отцовский т>ри му
танта.

Тесная взаимосвязь между содержанием сырой клейковины и чис
лом седиментации наблюдается не у всех мутантов. Так, мутанты сквер- 
хед белый колос, имея высокое содержание сырой клейковины, отли
чаются и высоким числом седиментации. Однако компакт оидные мутан
ты с высоким содержанием сырой клейковины имеют низкие числа седи
ментации. У исходного сорта Безостая 1 и эректоидного мутанта, несмо
тря на сравнительный низкий процент клейковины, выявлено высокое 
число седиментации. Исходный сорт Алты-Агач выделяется невысоким 
содержанием клейковины и низким числом седиментации.

Между величиной числа седиментации и бонитациснным числом на
блюдается четкая взаимосвязь.

Хлебопекарные качества отдельных мутантов выше, чем у исход
ных сортов. Так, мутантные линии скверхед с белым колосом и эректо- 
ид 1/1 имеют высшую оценку хлеба по пятибальной шкале—4,75 (рис. 
1,2). Внешний вид хлеба хороший, поверхность выпуклая, не очень

Рис. I. Хлеб мутантов и исходных։-д , сортов. I Алты-Агач; 2—Мутант сквер-
1а8. 3—Мутант эректонд № |/|; 4-,Безоттая I.

ровная, блестящая. Цвет корки интенсивно 
желтоватым оттенком. Пористость средняя 
стенная, нежная и эластичная.

румяный. Мякиш белый с 
почти равномерная, тонко-
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Рис. 2. Срезы хлеба мутантов и исходных сортов: I—Алты-Агач; 2 Ак
тант скверхед № 3—158; 3—Мутант эректоид № 1/1; 4—Безостая 1.

Таким образом, у различных по высоте стебля, морфологии колоса
и крупности зерна мутантов озимой пшеницы наблюдается изменчи
вость основных физических, биохимических и хлебопекарных призна
ков зерна. Отдельные мутанты (скверхед, эректоид) характеризуются 
более высоким содержанием клейковины и лучшими хлебопекарными 
качествами. Другие мутанты (компактоид, с цилиндрическим колосом) 
превышают исходные сорта по содержанию клейковины. А у некоторых 
мутантов (высокорослый, с цилиндрическим колосом) значительно вы
ше сила муки.

Приведенные данные показывают, что мутагенные воздействия вы
зывают у пшеницы наследственную изменчивость разнообразных при
знаков, включая такие, как содержание и качество клейковины. Экспе
риментальный мутагенез позволяет расширять изменчивость растении и 
получать новые формы, которые могут служить исходным материалом з 
селекции для улучшения хлебопекарных качеств.

Лаборатория мутагенеза растений 
АН АрмССР,

Институт земледелия МСХ АрмССР
Посту пило 8. IV 1973 г. 

*
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Վ.ՀԼ. -ԱքէԱԳՅԱՆ, b. »b. ' • *
< К ՚ ■ ‘ ՜ ՝ «г }՝ , ՚ ՀՑՈՐԵՆԻ ԱՈԻՏԱՆՏՆԵՐՐԻ ՀԱՏԻԿԻ ՈՐԱԿԻ ՐՆՈԻԹԱԳԻՐՐ

$ * V . • ՚ ՀՀԱմփոփում ,Հ
Հոդվածում բերվում են փափուկ ցորենի միջսորտային հիբրիդներից ոենտ- 

ւլ են ամա ռագայթահարմա՚մբ մակածված մուտանտների հատիկներում սոսն
ձանյութի քանակի և որակի ժառանգական փոփոխականության արդյունքները:

Պարզվել է, որ ցորենի մուտանտներն աչքի են ընկնում հատիկի ֆիզիկա
կան, բիոքիմիական և հացաթխման հատկանիշների զդա լի փոփոխականում 
թլամբ։ Առան ձին մ ո րֆ ոլո գի ա կան մ ո ւ տ ան տն եր ( սկվերխեդ, էրեկտոիդվ բնու
թագրվում են սոսնձանյութի քանակի բարձրացմամբ և հացաթխման որակի 
բարելաւէմամբ:

Փ ո րձա րա րա կան մուտագենեզը Հնարավորություն է տալիս ընդլայն՛ել ցո֊ 
* ՝ *֊ Հհ ՝\ ։ տ

ր են ի տեխնոլոգիական և հացաթխման որակը ւզ ա յմ ան ա վո ր ո ղ տարբեր հատ-
. • •»

կ ան իշն ե րի փ ո փ ո խ ական ութ ո ւն ր և ստանալ նոր ձևեր, որոնք կարող են ելա
նյութ ծառայել հացաթխման որակի բա ր ե լա վմ ան համադրական սելեկցիա (ում:
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДРЕНОЛИТИЧЕСКОГО И СИМПА- 
ТОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИИ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

БЕНЗОДИОКСАНА

В опытах па семявыносящем протоке крысы изучено адренотропное действие 21 
соединения—производных бензодиоксана, синтезированных в ИТОХ.

Установлено, что препараты обладают значительной адренолитической и умерен
ной симпатолитической активностью, причем гидрохлориды, в основном, активнее йод- 
метилатов соответствующих соединений. Увеличение размеров циклоалканового кольца 
пипероксана приводит к гепта метилениминометил-1.4-бензодиоксану, гидрохлорид ко
торого проявляет более сильное адренолитическое свойство и менее выраженную ток
сичность, чем пипероксан.

Еще в 1936—37 годах Бове с сотр. показали, что производные 
бензодиоксана обладают адренотропным свойством [5]. Так, гидрохлори
ды 2-диэтпламинометил-1,4-бензодиоксана (просимпал, 883Б) и 2-пипе- 
ридинометил-1,4-бензодиоксана (пипероксан, 933Е) проявляли выра
женную адренолитическую и умеренную симпатолитическую актив
ность, что позволило использовать их в качестве фармакологического 
анализатора [2, 6]. Цепью настоящей работы было выяснение значимо
сти «утяжеления» алкильных радикалов, стоящих у азота просимпала, 
и изменения величины циклического фрагмента пипероксана в прояв
лении адренолитических и симпатолитических свойств. Препараты син
тезированы А. Л. Мнджояном с сотр. в секторе .№ 1 ИТОХ [3, 4] и име
ют следующую общую структуру:

Де R = С 2Н5. С3Н7, С4Н9 
х-НС1. СН3!

Материал и методика. Опыты Проводились на 97 изолированных семявыносящих 
протоках белых крыс по описанной ранее [I] методике. О симпатолитической актив 
кости препаратов судили по уменьшению сокращений протока, вызванных трансму 
ральным электрическим раздражением (0,1 мсек, 80 имп/сек, с\прамаксимальное на 
пряжение в течение 3 сек через каждые 1,5 мин).

Об адренолитической активности судили по уменьшению сокращений, вызванных 
адреналином в концентрации 1-10-6 Г/Мл. Производные бензодиоксана испытывались в 
конечной концентрации 0,05 рмоль/мл.

Токсичность активных препаратов проверялась в опытах на 1-0 елых 
Препараты вводились внутрибрюшинно в виде I 2% водных растворов, 
каждой дозы испытывались на 6 мышах. ЛДяп вычислялась по . 1иг к|шльд\ 
с°ну [«].
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Результаты и обсуждение. Как видно из таблицы производные 
гезультшы иису _пкипй яппенопмтической и умеренной

бензодиоксана обладают значительно! с р .пппнПы и основном 
симпатолитнческой активностью, причем гндрох. ’вый претста- 
активнее йодметилатов соответствующих соедини՛.» 4-беизодиок- 
витель изученного ряда — гидрохлорид 2-этиламино > ’адоенолити

непродолжительной адренолити-осана — обладает выраженном, но
ческой активностью и практически не оказывает блокирующего влияния 
„а симпатические нервы. «Утяжеление, алкильного радикала, стояще- 
го у азота, приводит к некоторому повышению активности препар тов, 
которое в большинстве случаев было статистически недостоверным.

Первый представитель циклических производных гидрохлорид 
2-этплениминометил-1,2-бензодиоксана обладает выраженной и 
длительной адренолитической и значительной симпатолитическои ак
тивностью (рис 1). По этим показателям активности препарат заметно

Рис. 1. Действие гидрохлорида 2-этилениминометил- 1.4-бензодиоксана в 
концентрации 0.05 цмоль/мл на сокращения изолированного семявынося
щего протока крысы, вызванные трансмуральным раздражением и введе

нием адреналина в концентрации 1,10~6 г/мл (А).

превосходит соединение, содержащее вместо этилениминового этилен
аминовый фрагмент. Однако циклизация пролиламинового и бутилами- 
нового фрагментов производных бензодиоксана приводит к менее ак
тивным соединениям. 2-пеитаметилениминометил-1,4-бензодиоксан по
структуре аналогичен пипероксану (93.3Г) и, как следовало ожидать
проявляет значительное, ио не длительное адренолитическое и слабое
симпатолитическое свойства (рис. 2). Замена пиперидинового цикла 
морфолиновым не приводит к заметному изменению активности. Даль
нейшее увеличение циклического фрагмента приводит к 2-гептаметиле- 
ниминометил-1,4-бензодиоксану, гидрохлорид которого по силе и дли
тельности адренолитического действия приближается к самому актив- 
ному представителю изученного ряда֊֊гилпохттппМпхг о - У

„ . л е- н 11։дрохлориду 2-этилениминометил-1.4-бензодиоксана, уступая ему пп снмпаюлитической активности
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Таблица
Адрено- н симпатолитическое действия производных бензодиоксана в концентрации 

0,5 *,хмоль, мл в опытах на семявыносящем протоке крысы

-СНа-К.х

№ R о аа О
Адренолитическое 

действие
Симпатолитическое 

действиеX
через
10 мин

через
60 мин

через
10 мин

через
60 мин

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
И
12
13
14

15
16

17
18
19
20

21

4
4
5
5

-N-CjH7

-N(CH2)3

Н
-n-c4h9

-N(CII2)4

—N(CH,)5 
пипероксан 933 F

г—

- N °

- N (CH2),

-N(C1I2),

-N(C։H5)։
просимпал 883 F

4
4
5
5

5
4
4 
о
9
4

4
4

4
5
5
4

4

NCI 
CH31
HCI 
CH3I
HCI 
CH3!
HCI 
CH3I
HCI
CH3I
HCI 
CH31
HCI
CH3|

HCI 
CH3I

HCI 
CH3I
HCI
CH3I

HCI

91+12
87+13,6
99+1,6
64+42,2
96+7,3
96+5
64 +36,1
43+19,7

100+0,2
98zr3,7
95+9,5
28±25,4
81 ±14,3
3+6,3

89+9,5
30+5

70 bl 1,2 
68+52,8
94+5,8
89+) 7,5

41+39,7

8+22,2 
16+26,7
84+6,9
62+33,9
40+55
28+13,7
14+18
39+36,1
58+26,1
45+33
39+33,7
34+31,1
38+22,1 
34+39,4

54+37,5
27+19,7

56+22,8

33+54

8+14,3

18+29,8 
47+34,9
63+6,9
53+23,9
58+11,1 
43+22,2
27+25,1
21+18,8
60+17,5 
56+11,7
17+20,9 
2+1,6

28+7,4 
4+6

40+8,9 
17+7,3

36+17,8 
8+9,7

42+1-7,5 
18+6,4

33+10,8

5+11,4 
25+43,5
49 + 20,2 
40+29,4 «■MV
10+20,9
12+20,9
6±13,9 

10+11,3
26+13
28+10,1
24+35,9 
5+5

16+10,3
11 + 14,9

19+19,3 
7+9,2

22+8,5 
4+8,3

14+17,7 
8+13,9

8+14,3

(рис. 3). Использованный в качестве контроля описанный ранее [6] дру
гой активный препарат из ряда бензодиоксана—гидрохлорид 2-диэтил- 
аминометил- 1,4-бензодиоксана (883F)—в наших опытах проявил лишь 
умеренное и кратковременное адрено- и симпатолитическое свойства.

Изучение «острой» токсичности наиболее активных препаратов вы
явило следующую картину: средние смертельные дозы гидрохлоридов 
-•этилениминометил-1,4-бензодиоксана и пентаметилениминометил-1,4- 
бензодиоксана составляют 150 (139 ֊н161) мг/кг и 150 (145-*- 155) мг/кг 
соответственно, т. е. почти совпадают. Гидрохлорид гептаметиленимино
метил- 1,4-бензодиоксана проявляет меньшую токсичность: его ЛДзи 
Равна 270 (254-*- 286) мг/кг.

Известно, что производные р-галоидэтиламинов (дибенамин, ди
бензилин и др.) проявляют выраженное и длительное адренолитическое 
Действие благодаря образованию высокореактивного этилениммониево- 
*° иона [2, 7]. На основании этого можно было ожидать, что среди изу
чаемых нами соединений наиболее активным окажется 2-этиленимино-
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подтвердилось результатами на
метил-1,4-бензодиоксан что по^ 
ших опытов. ’ ° полностью

см. РИС 1). а Крысы (обозначения

0,05)илоль Дих

Сог‘Тасно литературным по
лов R патг . 1 .՝ рным Данным «Уто-г/
пение» молеку'ты „ ДИалкилам||нометил-1.4-бен'о՝» аЛКИЛЬНЫХ радика- 
метильных групп в1Хе7"Н°МеТИЛ'1’4’беи'зоДиоксш1ГСа1‘а ИЛ“ *УКруП՜ 
■политической активностям ”£°ВЫ" ЦИКл "Рнвотит к умеГ™ ВВедени>1 
приведет увеличение раз! °ДНако Не было известно՜ Шению аДРе՜ 
"оказано. что при переходе^ ЦИКЛОалка«ового котьца^н" СДВ"ГаМ 
бензодиоксана к сЛр,> Т Г1|ДРохлори1а о . Ц ' Намн было 
снижение активности.՜ ПшГп Г°М°Л°ГУ ЭТ0Г0 Р^иГ֊ ''.МПНОМетил-М- 
алканового кольца акт Р оследУ|О1Цем увелич.. 3 набл|одается 
начального уровня 1 ность повышается и при п"=- ^взмеР°в никло-

Примечательно что г., ' Л°СТ"гает перво-
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путь увеличения циклоалканового кольца представляет определенный 
интерес для получения активных и относительно малотоксичных соеди
нении.
Институт тонкой органической химии 

им. А. Л. Мнджояна АН АрмССР Поступило 4.VI 1973 г.

Լ. Մ. ԱՎԱԴՅԱՆ, Ա. Ս. ԾԱՏԻՆՅԱՆ

ՐԵՆԶՈԴԻՕՔՍԱՆԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԻ ԱԴՐԵՆՈԼԻՏԻԿ ԵՎ 
ՍԻՄՊԱՏՈԼԻՏԻԿ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա մ փ n փ di if

Առնետների и ե ր մն ա ծ ո բան ի վրա դրված փորձերով ուսումնասիրվել է 
ЪО'Р Ւ ֊ ո ւմ սինթեզված բ ենզո դի օք и ան ի 21 ածանցյալների ս/դրեն ո տրո պ ւսզդե-
ցությունր։

Ապացուցվել է, որ պրեպարատներր օժտված են արտահայտված ադրե֊
նոլիտիկ և համեմատաբար թույլ սիմպատոլիտիկ հատկություններով, րն դ 
որում քլո րհ ի դր ա տն ե րր հի մնա կան ում ավելի ակտիվ են համապատասխան 
միացությունների յո դմ ե թ իլա տներ ի ց։ Պիպերօքսանի ցիկլո ալկանա յին օղակի 

լափերի մեծա
սանր դրսևորում է ավելի արտահայտված ադրենոլիտիկ հատկություն և աւէելի

ց մ ան ճան ա պ ա րհ ով и տ ա ցված հ ե սլ տ ա մե թ ի լեն ֊1,4-բենզոդիօք֊

րՒւ տոքսիկ է, քան պիպերօքսանր։
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НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОДЯНОЙ 
ПОЛЕВКИ (ARVICOLA TERRESTRIS PERS1CUS FILIPPI)

В АРМЯНСКОЙ ССР

Освещаются отдельные стороны экологии водяной полевки, ее распространение и

женные

вертикальное распределение, а также питание, размножение, убежища, численноегь, 
паразитофауна. хозяйствнное и эпидемиологическое значения этого грызуна. Изло- 

сведения могут служить основой для разработки эффективных мер борьбы. •

В литературе почти отсутствуют сведения по экологии водяной по
левки в условиях Армении. Лишь отдельные фрагментарные сведения 
имеются в работах Даля [7] и Гюсяна [6].

Статья является результатом наших работ, проведенных нами в те՝ 
чение нескольких лет в полевых условиях по общепринятой методике.

Ареал водяной полевки в Армении охватывает территории, лежа
щие на высоте 700—3210 м над ур. м. Она широко распространена з 
северных районах (Степанаванскип, Кироваканский, Иджевапский), в
бассейне оз. Севан (им. Камо, Севанский, Марту пинский, Варденис- 
скип). Наши исследования и данные других авторов [6, 7, 16] показали, 
что водяная полевка в Армении имеет сравнительно широкое распро
странение. Она встречается также и в Эчмиадзинском, Шамшадинском, 
Туманянском, Ехегнадзорском, Горисском, Калининском, Спитакском, 
Ахурянском, Разданском, Азизбековском, Красносельском, Амасийском. 
Апаранском, Гукасянском, Сисианском и Талинском районах.

Водяные полевки особенно часто встречаются по берегам стоячих 
и проточных водоемов и избегают обрывистые, голые речные берега. 
Они селятся по берегам рек и их притоков небольшими изолированны
ми колониями, их норы тянутся узкой линией по самому берегу. В высо
когорных альпийских лугах (Семеновский перевал, 2000 м над ур. м.)
они часто встречаются возле притоков горных речек, образовавшихся ог 
родников. Водяные полевки встречаются также по берегам рек. впа
дающих в оз. Севан (1916 .м), Арпа-Лич (1869 м), Канлыгель (2315 м).

Поселения-водяных полевок встречаются по берегам рек и заболо- 
че.,.1ых хчасткоз зонах полупустыни (1200 м), горных лугов и луго- 
стмей (1200 2300 м) и в лесной зоне, иногда и на обрабатываемых 
участках земли расположенных непосредственно возле берегов рек. 

М.. Т0Г0, полевки встречаются в окрестностях городов Ере
ван, Ьаджаран, Октемберян (861 — 1100 м).

Таким образом^ зодяиые полевки заселяют почти всю территорию 
Армении. Однако в количественном отношении они распространяются 
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сравнительно неравномерно, что связано со своеобразным условием су
ществования и территориальным распределением поселений этих 
зверьков.

По нашим данным, в условиях Армении общий список растений, 
поедаемых водяной полевкой, насчитывает 41 вид. Однако основной сос
тав ее кормов ограничивается лишь несколькими видами.

Преобладание тех или иных видов растений в пище водяных поле
вок зависит от местообитания и меняется по сезонам года. Весной во
дяные полевки в основном питаются молодыми побегами и корнями: 
хвощ болотный (pqulsetwam palustre), желтая кувшинка (Nuphar alba), 
осока (Carex acrifolia, Carex verna), тростник (Phragmites communis), 
мятлик (Роа palustris) и др.*

* Гербарный материал определила старшая преподавательница кафедры ботаники 

Армпединстнтута В. Товмасян.
Биологический журнал Армении, XXVII, № 7 3

Летом они поедают зеленые части приводной и сухопутной расти
тельности, среди которых основное место занимают осока и злаки, зна
чительно реже встречаются другие виды растений: редька полевая 
(Raphanus raphanistrum), таволга городчатолистная (Spiraea crenata), 
ландыш (Convallaria transcaucasica), торица (Spergula vulgaris), мята 
(Mentha aquatica) и др. Наряду со специфическим кормом для 
отдельных сезонов года эти зверьки могут употреблять и другие кор
ма, и в осенне-зимний период в большинстве случаев в пищевом рацио
не водяных полевок встречаются смешанные корма.

В Араратской долине водяные полевки питаются в основном осока- 
ми и тростниками. В тростниковых зарослях они поедают стебли и 
листья молодых всходов и особенно охотно—только что показавшиеся 
на поверхности побеги. В качестве дополнительных кормов употребля
ют: хвощ полевой (Equisetum arvense), горец узорчатый (Polygonum 
nodosum) кумарчик бокоцветковый (Agriophyllum lateriflorum), сабель
ник болотный (Comarum palustre) и др.

В зоне горных лугов возле арыков и ручьев пищевой рацион водя
ных полевок более разнообразен, т. к. они питаются одновременно и су
хопутными растениями: лапчатка прямая (Potentilla racta), щавель 
красивый (Rumex pulcher), шалфей (Salvia modesta), овсяница (Festu- 
са modesta), вихта (Menyanthes trifoliata). В летний и особенно весен
ний периоды они питаются культурными растениями, находящимися 
вблизи их нор: капуста полевая (Brassica campestris), клевер (Trifolum 
pratense), люцерна (Medicago sativa), эспарцет закавказский (Onobryc- 
his transcaucasica), паслен (Solanum tuberosum), морковь (Daucus sati- 
vus), частично нанося вред этим культурам. Кроме того, возле огородов 
они способны питаться и собирать зимние запасы корма, состоящие 
основном из корнеплодов отдельных растении, главным образом р 
феля. Зимние запасы, состоящие из клубне։! картофеля, нам щоднократ 
но приходилось встречать в окр. г. Раздан (запасы в одной но} < 
вили от 400 до 550 г). Однако эти зверьки не полностью обеспечивают
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себя на зиму соответствующим кормом, и в зимнее время водяные по- 
чевки постоянно добывают себе зеленый корм, который служит основой 
их питания Зимою часто можно наблюдать зеленые растительные остат- 
ки в их подземных ходах и на кормовых столиках. Иногда они запасают 
небольшое количество (до 30-40 г) свежего растительного корма, ко- 
торый является как бы суточным запасом.

В Араратской долине эти зверьки зимних запасов не собирают. 
Поздней осенью в 10 раскопанных норах нам нс встретились зимние 
запасы. Зимою почва глубоко не промерзает, а водоемы не покрывают
ся толстым слоем льда, и водяные полевки в воде легко добывают себе
зеленую пищу. и

Основной характерной особенностью питания водяной полевки яв
ляется то, что она в течение года в качестве корма не \ потребляет се
мена растений.

Таким образом, водяная полевка является зеленоядным животным, 
питаясь как водными, так и сухопутными растениями, и, по данным Са- 
мусенко [14]. зеленые части растения в рационе этих зверьков состав
ляют 70%. Некоторые исследователи [5, 9, 11, 12, 15] отмечают, что во
дяная полевка наряду с растительной пищей употребляет и пищу жи
вотного происхождения. В условиях Армении остатков животной пищи 
па кормовых столиках и в норах не наблюдали. Поедание мальков 
рыб было отмечено только в трех случаях.

В поселениях, расположенных преимущественно по берегам рек и
ручьев, водяные полевки в течение года живут в подземных норах. Они 
роют зимовочные норы до промерзания почвенного покрова, обычно 
расположенные на лугах возле воды. Общая длина ходов одной норы 
иногда достигает 10—15 м. От главного хода отходит разветвленная 
сеть ходов длиной 30—10 см, которая чаще открывается возле кормовых 
‘•толиков или под водой Иногда от главного хода отходят 2—3 отдель
ных хода длиной 20—25 см, которые заканчиваются тупиком, где на
капливают как суточные, так и зимние запасы пищи. Все эти ходы

тре норы в 1 —

расположены относительно не глубоко, в отдельных случаях глубина их 
доходит до 60—70 см. Обычно гнездовая камера располагается в цен- 

1,5 м от воды на глубине 25—40 см от поверхности земли 
с диаметром 25—30 см. Диаметр ходов в среднем колеблется от 8 до 
10 см (рис. 1). Недалеко от гнездовой камеры эти зверьки устраивают 
уборные, где накапливаются остатки пищи и экскременты. Таким обра
зом, одна зимовочная нора занимает около 10-15 м2 площади (на ос
новании раскопок 12 нор).

Помимо зимовочных, % водяных полевок встречаются и временные 
норы, в которых живет в основном молодняк. Они роют временные но
ры с небольшой сетью подземных ходов, где добывают пищу 

временные норы соединяются г>ич II Ы М И.
Летом, после сооружения небольшой временной норы

ИО ее возооновляют или расширяют, и уже в конце лета

и скры- 
с зимо-

водяные



Рис. 1. Норы водяных полевок. А—зимовочная. Б—временная

и в начале осени, помимо временных нор, встречаются и зимовочные по
ры. С этого времени их роющая деятельность значительно снижается, 
особенно в горно-луговой зоне, что связано с замерзанием почвенною 
покрова.

По нашим наблюдениям, водяные полевки в условиях Армении зи
мой не уходят далеко от водоемов, что отмечалось другими исследова
телями для Большого Кавказа, Европейской и Азиатской частей СССГ
[4,5,8,14].

Наиболее часто водяные полевки для подстилки используют сухие 
стебельки и листья осоки, тростника, некоторых злаков и различны^ 
корневища. Указанные растения они разгрызают на мелкие части, а 
внутрь гнезда выстилают более мягким материалом. Вес гнездовой под 
стилки одной норы доходит до 550 г. Во время наших иссле юван 
подснежных нор водяных полевок мы не обнаружили, зимою они про 
Должали жить в подземных норах.

На основании анализа собранных нами материалов 1нжпе



тить что половая активность у водяной полевки прежде всего прояв
ляется у старых самцов, принимавших участие в размножении еще в 
прошлом году. Старые самцы с несколько увеличенными семенниками 
попадались, начиная с февраля, однако, сперматогенеза у этих зверь
ков не наблюдалось. У самцов, пойманных в середине марта, спермато- 
зонды в придатках регистрировались чаще. В этот период семенники 
имеют длину до 10.5 мм, и до начала сентября их максимальные разме
ры доходят до 12—15 мм. В середине сентября их размеры начинают 
уменьшаться и к концу октября доходят до 7—8 мм, которые сохра
няются вплоть до начала следующего сезона размножения (на основа
нии исследования 54 самцов).

Таким образом, в Араратской долине самцы водяных полевок спо
собны участвовать в размножении в течение 7—8 месяцев.

Молодые, перезимовавшие самцы, рожденные в конце сезона раз
множения прошлого года, принимают участие в размножении лишь с 
начала весны следующего года, а молодые самцы, рожденные весной,— 
к концу лета, имея длину семенников 10—12 мм.

5՜ самок яичники начинают увеличиваться в середине марта. Зре
лые граафовы пузырьки впервые зарегистрированы в яичниках с 25 по 
31 марта, и в начале апреля самки водяных полевок в условиях Арарат
ской долины приступают к размножению. На основании исследования 
59 самок можно констатировать, что в весенний период первыми присту
пают к размножению самки, имеющие вес 145 и более граммов и при
нимавшие участие в размножении еще в прошлом году.

Продолжительность беременности у водяных полевок колеблется от 
19 до 21—22 дней [8, 9]. После окончания первой беременности эти 
зверьки могут вновь спариваться. Повторно забеременевшие самки мо- 
г\т вновь встречаться в первой половине мая и особенно часто в летний 

•ри од. «...Их второе спаривание и беременность следует сейчас же за 
первыми родами, через 21—22 дня» [15].

Во время наших исследований, в середине лета, встречались самки, 
которых наблюдались плацентарные пятна 1—2 генераций. Поэтому 

к исключена возможность, что эти самки до конца периода размноже
ния могут забеременеть в третий раз.

Таким образом, в Араратской долине за весь период размножения, 
о второй половины марта до конца октября, водяные полевки мо- 

. т иметь три помета (в середине сентября встречено шесть самок с 
плацентарными пятнами третьей генерации).

Как по нашим, так и по данным Калецкой [8], самки-сеголетки 
. 1 - Ю1 в Ра^множении весьма различно, в зависимости от возраста,
молодые самки становятся половозрелыми в возрасте 
55 дней при весе около 100 примерно 45—

>г г- Молодые самки, рожденные
я и|осооны принести помет в конце июня. Последние экземпляры 

бЫ1и ' г, самок ( почти полностью сформировавшимися эмбрионами 
были отмечены в конце октября.

Путем подсчета пла

в середине

иентарных пятен и эмбрионов установлено, что
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у водяных полевок количество детенышей в помете колеблется от 2 до 
8, обычно 5—6 (табл.). Даль [7] отмечает, что в Армении количество де
тенышей в одном помете может колебаться от 3 до 14 (чаще 6—8). По
меты молодых самок, по сравнению с пометом старых (зимующих), со
держат обычно меньшее количество детенышей (3—4), и это иногда сов
падает с периодом ранней весны.

Таблица
Плодовитость водяных полевок, отловленных в разные сезоны года

Способ учета

Количество эмбрионов 
и плацентарных пятен 0)

о (У

8՜

Частота 
встречае
мости

Эмбрионов 33

Плацентарных пятен 26 10

Всего 59 12 18 9 5,3

О 2

9

8

0

Учет численности водяных полевок проводили в 1963—1968 гг. в 
Араратской долине (окр. Айгерлича) и в горно-луговой зоне (окр. с. Се- 
меновка) в мае и в сентябре путем подсчета их нор на маршрутных 
линиях по берегам рек и ручьев, а затем полученные данные перечисля
ли на один гектар. Результаты учетов по численности нор водяных по
левок отражены на рис. 2.

Рис. 2. Динамика численности водяных полевок.

О некоторых изменениях численности водяных полевок в Армении 
можно судить и по данным заготживсырья о ходе загоювок шкурок
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этих зверьков по годам (рис. 3). Из рисунка 1 следует, что коли- 
чество нор за все годы исследования в весенний период было менее 
высокое, по сравнению с осенним, за исключением 1964 г. Кроме того, 
количество нор водяных полевок в горно-луговой зоне значительно ни
же (почти в 2 раза), чем в Араратской долине. При этом различия в ко
личестве нор на один га в весенний и осенний периоды в некоторых

Рис. 3. Заготовка шкурок водяных полевок по годам.

случаях оказались весьма значительными.
За период учета численности водяных полевок можно констатиро

вать, что наиболее высокое количество нор на один га зарегистрирова
но осенью 1966 г. (64,1) в Араратской долине. После 1966 г. наблюдает
ся тенденция к снижению их количества. Численность нор колеблется в 
довольно широких пределах в различные сезоны года и в значительно 
меньшей степени изменяется из года в год.

Поскольку среди эктопаразитов водяных полевок были обнаруже
ны переносчики некоторых особо опасных инфекционных заболеваний, 
изучением паразитофауны этих зверьков занимались некоторые иссле
дователи [1, 3, 10, 13]. К настоящему времени установлено, что в Арме
нии на водяных полевках и в их норах паразитируют 15 видов блох, 
9 видов гамазовых клещей, а из эндопаразитов—3 вида нематод.

В результате малочисленности водяных полевок, они не .наносят 
особого вреда сельскому хозяйству. Однако некоторые авторы [2] отме- 
|ак|. ио эти зверьки зимой по!рызают некоторые деревья, нанося са

дам и полезащитным лесонасаждениям большой вред. Наконец, на бе
регах оросительных каналов они проделывают многочисленные подзем- 
ИП..,,Х°^Ь1’ вследствие ‘иго происходит потеря значительного количества 

оппр0^ :,ГОГО’ 11 1 РаРатской долине водяные полевки могут нано- 
Хм ВРеД ТЭКЖе П0СеВ11Ь,М и огородно-бахчевым куль-

। у р и м. *

Армянский педагогический институт 
им. X. Абовяна, кафедра зоологии

Поступило 26.VII 1973 г.
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Խ. Ա. ԶԱՔԱՐՑԱՆ, Տ. Վ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՋՐԱՄԿԱՆ (АКУ1СОЕА ТЕК₽Е5ТК13 РЕИ81Си5 Е1ИРР1)
ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆԱՆԱՀԱՏԿՈԻԹՅՈհՆՆԵՐ^ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ-ՈԻՄ

Ամփոփ ում

Ջ րւս մ ակր համեմատաբար շատ է տարածված Հա յկ ա կսւն ՍՍՀ հյ իսային
շրջաններում է Ջրա մոլկր ՛ապրում է 700 մինչև 3210 մ բարձրութ յուններում,

նա կա տեղերն են կ ան դն ա ծ և ‘ւ 

կանութամբ ծածկված ափերրւ
վա զ անն Լ րր կապես ջրաչին

Ջրամո։ կր հիմնականում սնվում է գետերի, գետակների և լճերի ափերին
տարածված ջրային և ցամաքային բույսերով։

Ջրամկներր ապրում են ինչպես ա ոանձին, այնպես էլ գաղութներով, որոնք 
կազմված են հին և նոր բներից: Հին բներր համեմատաբար բտրդ կսառուց
ված ք անեն և բնորոշ են բնակելի խցիկի ա ռկ ա յ ո ւթ յ ա մ բ, ուր տեղավորված է
փռոցր։

Նպաստավոր պայմաններում ջրամկան բազմացումը սկսվում է մարտի 
կեսից և ավարտվում հոկտեմբերին (7-8 ամիս)։ Սեր էգերր բազմանում են 
տարեկան 2-3 անգամ, ձագերի թիվը մեկ անհատի մոտ տատանվում է 2-8 
սահմաններում, ավելի հաճախ 5-6: Ձագերր սեռահասուն են գառնում 45-55 

օր հետո։
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Ф. И ШАКАРОВА, С. П. АВАКЯНЦ

О БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ПРИ ВЫДЕРЖКЕ 
ТИРАЖИРОВАННОГО ШАМПАНСКОГО НА ДРОЖЖАХ 

С РАЗДРОБЛЕННОЙ структурой
Исследованы биохимические процессы при выдержке тиражированного шампан

ского на дрожжах с добавкой раздробленных дрожжевых клеток. Установлено, что 
при этом в дрожжах уменьшается содержание гликогена, маннана, различных форм 
фосфорных соединений, азотистых веществ и увеличивается содержание эргостерина. В 
вине накапливаются фосфорные вещества, особенно фракция стабильного фосфора, азо
тистые соединения, букетистые вещества: сложные эфиры, высшие спирты, жирные 
кислоты и терпены. Внесение определенных доз дрожжей с раздробленной структурой 
ускоряет биохимические процессы и улучшает качественные показатели шампанского.

Работами многих исследователей было доказано положительное
влияние на качество шампанского выдержки виноматериалов после 
брожения на дрожжевом осадке.

Опарин с сотр. [8], Сисакян и сотр. [10, 11] рекомендовали интенси
фицировать автолитические процессы в шампанском путем внесения го-
товых автолизатов дрожжей, содержащих в себе ферменты, витамины 
и азотистые соединения.

Нами были проведены исследования процесса шампанизации при 
добавлении дрожжей с раздробленной структурой клеток. Для их полу
чения шампанские дрожжи расы Штейнберг-92 трижды прессовали па 
прессе в камере «Люоимова и Львова [6] при 40°, при этом все дрожже
вые клетки были разорваны на мелкие части с сохранением ферментов 
в активном состоянии. Были прослежены изменения гликогена, манна- 
на, фосфора, эргостерина, аминокислот и др. соединений в дрожжах, а 
также некоторых из них в вине.

Материал и методика. Разделение фосфорных соединений 
по методу Зайцевой и сотр. [4]. Содержание фосфор 
Чайн [15] в модификации Вайла Малерб| 
филированы применительно к вину. Определени 

на фракции проводилось
а определялось по Беренблюм и 

и и I рина. Эти же методы были нами моди-

лиан и Гаррисон [14], эргостерина— полисахаридов проводилось по Тревел- 
Липднер [2], общего азота, аминногои аммиачного—по общепринятым методам [11

Опытный тираж, включающий купаж, 2 0% сзхапя и то/ -
бепг 09 лип пппг..^„.. л 1 с |х<|Ра и .)и/0 дрожжей расы Штейнберг 92 был заложен в 4-х вариантах, различающихся по количеству добавленных 
дрожжей с раздробленной структурой: 1-0,4. 11֊ 12 ||| 24 IV ч, Д0°а“лен"ЫХ 
тылки были укупорены тиражными пробками и ос авлены на «о Г ' Л' У՜ 
при температуре 15—18’. В аналогичных условиях находи тис ° " В“ДерЖКУ
тиражной смесью без добавления автолизатов НахОДИЛИСЬ контрольные образцы с
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При послетиражной выдержке в дрожжах и вине протекали интен
сивные биохимические изменения многих компонентов. В частности, в 
дрожжевых клетках глубокие превращения претерпевали резервные 
внутриклеточные вещества: эргостерин и полисахариды (гликоген, ман
нан и трегалоза). Было обнаружено (табл. 1), что содержание полиса
харидов в дрожжевых клетках убывает, наиболее интенсивно—гликоген, 
который используется клеткой для обеспечения ее энергетических по
требностей. Количество гликогена через 10 месяцев снижается в кон
трольном образце в 5, а в опытных—в 10 раз.

Таблица I •
Изменение внутриклеточных резервных веществ при послетиражиои выдержке, 

мг/г св

Объект исследования Гликоген Маннан Трегалоза Эргостерин

До выдержки
Через 3 месяца

Контрольные дрожжи 
Опытные дрожжи IV

Через 10 месяцев
Контрольные дрожжи 
Опытные дрожжи I 
Опытные дрожжи II 
Опытные дрожжи III 
Опытные дрожжи IV

58,5 3,8

22,3
5,0

10,6
12,2
10,8
9,6
4,9

12,4

2,7
4,8

2,4
1,8
1,7
1,7
1,6

1,7 
1,3 
0,7 
0,7
0,6

19,2
23,1

24,0’
15,3
20,7
25,5
33,3

В отличие от этого, концентрация эргостерина в дрожжах в про
цессе выдержки увеличивается в 2—2,5 раза. Исследованиями I аль- 
цовой и Ляпуновой [3] установлено, что биосинтез эргостерина в дрож
жевых клетках может происходить за счет эндогенных и экзогенных 
источников углерода. Согласно современным представлениям, биосин
тез стеринов в живой клетке тесно связан с промежуточными продукта
ми углеводного обмена. Источниками углерода для образования эрго
стерина дрожжами могут служить глюкоза, сахароза, пировиноградная 
кислота, этанол, ацетат, глицерин. Большинство этих веществ присут
ствует в вине и, по-видимому, является предшественником накапли
вающегося эргостерина. Это тем более вероятно, что в старых клетках 
окислительный обмен преобладает над гликолитическим, и происходит 
быстрое окисление этанола, ацетата и пирувата [12]. Причем, по данным 
Ляпуновой и Гальцовой, экзогенные источники, в частности этанол, спо
собствуют более активному синтезу эргостерина дрожжами. Наряду с 
этим, внутриклеточные резервы полисахаридов, в первую очередь тли 
косен, являются хорошим субстратом. Уменьшение содержания глико- 
гона в дрожжах при выдержке в этом отношении является показатель

■I

в течение всего периода выдержки в дрожжевых клетках наблю
далось снижение общего содержания фосфорных соединений, в кон 
'Рольных образцах —в 3,6, в опытных - в 4,5 раза, главным образом
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Липидная фракция дрожжей и кислото-кислоторастворимой фракции. Липидная фракции дуил^н .. 
нерастворимые фосфорные соединения, представленные фосфором ДНК 
и РНК. практически остаются без изменений за весь период выдержки. 
Наши данные согласуются с выводами Курбатовой и Вечера [5], ко
торые считают, что содержание ДНК постоянно на всех фазах развития, 
уровень РНК, повышаясь в логарифмической фазе, в дальнейшем сни
жается до неизменной величины. Духети и Фасило [13], выдерживая

н

дрожжи на протяжении 24 недель, не отмечали наличия внутриклеточ
ной РНК. Одновременно с уменьшением концентрации росфорных в
ществ в дрожжах возрастает содержание общего фосфора в вине, осо
бенно в опытном. Вино обогащается кислоторастворимыми соединения
ми и в основном фракцией стабильного фосфора (табл. 2).И

Качественный состав фосфорных веществ вина ранее не исследо
вался. Как показывают наши данные (табл. 2), в вине обнаруживаются 
кислоторастворимые фосфорные соединения. Основная масса их в ис
ходном купаже представлена ортофосфатами, далее следуют фракции 
лабильного фосфора, полифосфатов и стабильного фосфора. В процес
се шампанизации и выдержки, особенно с добавкой раздавленных 
дрожжей, изменяются соотношения отдельных форм. Так, после 10-ме-

О осячнои послетиражноп выдержки в шампанском также велико содер-
жание ортофосфатов, а из остальных фракций наибольший удельный
вес имеет стабильный фосфор. Указанное явление, не отмечавшееся ра
нее в литературе, может служить своеобразным критерием для харак
теристики выдержки шампанского на дрожжах.

Наряду с этим, в дрожжевых клетках в процессе выдержки умень
шается содержание азотистых веществ, в вине их количество воз
растает. Обнаружено, что чем выше доза внесенных раздробленных 
дрожжей, тем больше убыль азота в клетках (рис. 1). По-видимому, в 
присутствии ферментов раздробленных дрожжевых клеток интенсифици
руются гидролитические реакции.

Хроматографическим анализом вина через 3 месяца (рис. 2) обна
ружено, что в контрольном образце содержание свободных аминокис-
лог ниже, чем в купаже. Количество аминокислот пептидов и особенно 
белков выше первоначального уровня. В опытном тираже-----  ___г---- : с добавкой 

’ । дрожжей с раздробленной структурой концентрация свободных 
гм,П|_^кис‘10Т и аминокислот оелков и пептидов больше, чем в контроле.

1 Ь1 автолиза дрожжей и протекающие при послетиражной вы
держке б'Иохимг некие реакции, естественно, не могут не вызвать пре- 
// 11 1 11 аещес те вина. Как показали результаты газохро-

р ическок) анализа (габл. 3), в процессе шампанизации и после- 
, ЭИ Ь|’|'1՝-1,/|՝ки 11 течение 10 месяцев увеличивалось содержание 
кяппТЫХ !$Ир°Ь КсИ1Р°։։овой, энантовой, каприловой, пеларгоновой, 
этил секи и։ 1ЛЬМИ1 И||овой кислот, а также гептилового спирта, Д'И-

Эти егГ’ диэгилмалата и кислого этилового эфира янтарной кис- 
доожжевых единения накапливались особенно интенсивно при добавке 
дрожжевых клеток с нарушенной структурой, причем концентрация ря-



К » ' Таблица
Влияние добавки дрожжей с разрушенной структурой клетки на биохимические процессы при бутылочной шампанизации

Дрожжи, мг/г св Вино, мгт

Фосфорные соединения, 17,8

через 10 м-цевчерез 3 м-ца

4,9 6,4 5,0 3.8 3.7

через 10 м-цевчерез 3 м-ца

46.3 35.7 39,4 44.0 49,9 52,3

в том числе:

1. Кислоторастворимая фракция,

в том числе:

ортосфосфат 
стабильный 
лабильный 
растворимые полифосфаты 
2. Липидная фракция
V- Кислотонерастворимая фракция

1.8

0.9
0.8
0.1
0,7 
0,7 
3,2

2.9

1.9 
0.4 
0.6
1.4 
0.9 
3.7

2.1

1.0 
0,5 
0.6 
0.5 
1,1 
3,0

4.9

3,2

1.5 
0.9 
0,8 
1.5 
0,9
3.2

4,7

3,3

1.3
1.3 
0.7 
0.8 
0,9
3,2

3,1

0,9
1.4
0.8
0,5
0,4
3,0

2.2

0,9
0.8
0.5
0.6
0,3
3.1

30,3 | 32.5

29,5

16,5
10,8
2.2
0,7

31,0

17,1 
н.о
2,9 
0.5

45,8

26,5 
15,8
3,5 
0,7

34,8 38,3 43,8

17.7 20.6 21,9
11.9 12.3 15,2
4,4 5,4 6,7
0,5 0,5 0,7

49,7

25,9
16,2
7,1
0,8

52,0

27,4
17,2
7,4
0,9
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Рис. 1. Зависимость содержания азотистых веществ от количества вне

сенных автолизатов.

Таблица 3
Изменение букетистых веществ при шампанизации и введении 

разрушенных дрожжевых клеток

Компоненты, мг/л

Шампанское с добавкой 
автолизатов

Этиллактат
Этилкапронат
Гептиловый спирт
Этилэнантат
Этилкаприлат
Изоамилка пронат
Диэтилсукцинат
Этилпеларгонат
Этилкапринат
Изоамилкаприлат
Фенилэтилацетат
Фенилэтиловый спирт
Этиллаурат
Изобутилкаприлат
Изоамилкапринат
Диэтилмалат
Этилмиристат
Изоамиллаурат
Пропионовая кислота
Изовалериановая кислота
Капроновая кислота
Каприловая кислота
Пеларюновая кислота
Каприновая кислота
Этилпальмитат
Кислый этиловый эфир янтарной кислоты

58,0 
0,24 
3,7
1,0 
0,3 
2,6
1,0 
0,3

10,3
1,4 
0,03 
9,3 
0,02 
0,09 
0,4 
0,5 
2,6

30,4 
3,4
7,3 
0,5 
0,2
1,2 
0,8

35,а
3,6

13,8 I 
0,37 
4,7 
1,5 
0,7 
0,5

14,3 
0,5

11,2 
1,2 
0,2

10,8 
0,1 
0,3 
1,5 
1,6 
4,8

34,1 
4,7 
8,1 
1,3 
0,8

10,0 
0,3

64,2 
6,9

27,4 
0,39 
4,4 
1,9 
0,9
1,2

18,9
1,0

16,7 
0,7 
О

11,8 
0,2 
0,13 
1,9 
1,9
1.7

16,4
1,6 
9,7 
2,4 
О

13,8
0.1

28,3 
0,41 
4,8 
6,7

2.4
19,6 
1,1

29,2 
1,0 
0

23,3 
0,2 
0,16 
3,4
3,0 
3,5

35,8 
3,3 
3,8 
5,0 
О

15,4 
0.3

118,0 
15,1

32,7 
0,44

20,2
11,0
1,2
3,6

21,1
1.4

16,8
1,4
0
4,8
0.2
0,17
3.6
3,9
2,7

14,7
1,3
4,5
1.6
0.2

17,9
0.2

174,4
18,7

63,1
0,58

55,0
16,1
2.5
7,2

43,5
1.5

38.7
1,8
0,09

4,9
43,4

1,6
9.4
8,0
0.8

23,9
0,7 

400,0 
22,7
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Рис-. 2. Хроматограмма аминокислот вина при выдержке тиражирован
ного шампанского на дрожжах. I—до выдержки, аминокислоты свобод
ные, П—до выдержки, аминокислоты разрушенных пептидов, III—до вы
держки, аминокислоты разрушенных белков, IV-контроль через 3 .месяца 
выдержки, аминокислоты свободные, V—'контроль через 3 месяца вы
держки, аминокислоты разрушенных пептидов, VI—контроль через 3 меся
ца выдержки, аминокислоты разрушенных белков, VII—опытный образец 
через 3 месяца выдержки, аминокислоты свободные, VIII—опытный об
разец через 3 месяца выдержки, аминокислоты разрушенных пептидов, 
IX—опытный образец через 3 месяца выдержки, аминокислоты разру
шенных белков. 1—цистеин, 2—лизин, 3—аргинин, 4—неидентифициро- 
ванная, 5—гистидин, 6—серин, 7—аспарагиновая кислота. 8—треонин, 
глутаминовая кислота, 9—аланин, 10—пролин, II—тирозин, 12—метионин, 

валин, 13—фенилаланин, 14—лейцин.

ла компонентов увеличивалась в несколько десятков раз. Из этого фак
та можно заключить, что при наличии разрушенных клеток содержа
щиеся в дрожжах эстеразы катализируют в шампанском синтез отме
ченных эфиров. Накопление высококипящих сложных эфиров способ
ствует формированию тонов выдержанного шампанского. По данным 
Родопуло [9], повышенные концентрации сложных эфиров жирных кис
лот и высших спиртов характерны для высококачественных марок шам
панского. После шампанизации и выдержки увеличилась концентрация 
₽-ионона п появился фарнезол. Присутствие клеток с нарушенной 
структурой обусловило повышение содержания и новообразование ря
да терпеновых соединений: линалоола и линалилацетата (рис. 3).

При дегустации шампанского после 10 месяцев выдержки лучшим 
■было признано шампанское, выдержанное с добавкой 2,4 г автолизата.
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Его приятный вкус и букет, по-видимому, формируются определенным 
сочетанием и оптимальной концентрацией букетистых веществ, а также 
повышенным по сравнению с остальными образцами содержанием фе- 
нилэтилового спирта. В связи с тем, что шампанское, в которое добавля-

i п ш п у

Рис. 3. Хроматограмма изменения терпеновых соединений при шампани
зации и дозировке клеток с нарушенной структурой. I—смесь метчиков, 
II—контроль, III—опыт I, IV—опыт III, V—опыт IV. 1—геранилацетат, 
2—терпенилацетат, 3—р-фенилэтанол, 4—линалнлацетат, 5—гераниол,.

6—терпениол, 7—фарнезол, 8—р-ионон, 9—линалоол, 10—ц-ионон.

лось 3,2 и 4,0 г дрожжевых клеток, отличалось сырными тонами и мень
шей тонкостью, можно заключить, что слишком высокие концентрации 
сложных эфиров, вероятно, не приводят к улучшению органолептиче
ских качеств. Таким образом, полученные данные подтверждают кон
цепцию о формировании высококачественного букета оптимальным и 
гармоничным соотношением высших спиртов, жирных кислот, сложных 
эфиров, терпенов и других компонентов.

Результаты исследований показали, что при послетиражной вы- 
держке вина на дрожжах протекают сложные биохимические превра
щения с участием различных компонентов дрожжей и вина: гликогена, 
маннана, трегалозы, эргостерина, фосфорных соединений, азотистых ве
ществ, букетистых веществ: сложных эфиров, жирных кислот, высших 
спиртов и терпенов. Более интенсивная направленность автолитических 
процессов в ряде случаев обнаружена при выдержке тиражированного 
шампанскою на дрожжах с раздробленной структурой клетки. Внесе
ние определенных доз дрожжей с разрушенной структурой ускоряет 

иохимические процессы и улучшает качественные показатели шам
панского.
Ордена Ленина институт биохимии 

им. А. Н. Баха АН СССР Посту пи.то 12.Х 1972 г.
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1. I». ՇԱԿԱՐՈՎԱ, Ս. Պ. ԱՎՍ.ԿՅԱՆ8

ՏԻՐԱԺԱՅԻՆ ՇԱՄՊԱՅՆԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ԱՏՐՈԻԿՏՈէ«ՐԱՅՈ«1 
ՇԱՔԱՐՍՆԿՆՐԻ ՎՐԱ ԵՎ ՆՐԱ ԲԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՊՐՈՅԵՍՆԵՐԻ 

ՈԻՍՈԻՄՆԱՍԻՐՈԻԹՅՈԻՆԸ

Ա մ փ ո փ ու մ

Ուսումնասիրվել է բիոքիմիական պրոցեսների ընթացքը երբ տիրաժի են
թարկված շամպայն գինիները պահպանվում են քայքայված ստրուկտուրայով 
շաքարասնկերի մասնիկներով։ Պարզվել է, որ այդ պրոցեսների րնթացքում 
շաքարասնկերի բջիջներում պակասում են գլիկոգենի, մանանի, տարբեր ֆոս
ֆորային ,և ա զստային նյութերի քանակը, իսկ երգոստերինի քանակը ա վե -

Գինու մեջ ավելանում է ֆոսֆորային կայուն ֆո սֆորի ֆրակցիան, 
ա դոտային և բուրմունք առաջացնող միացությունները, որոնց թվում' եթեր֊
ներր, բարձր սպիրտները, յուղային թթուներր և տ երպեններր։ Տարբեր քւս-
նա կութ յան շաքարասնկերի քա յքա յված մասնիկների ավելացումը գինու մեջ 
արագացնում է բիոքիմիական պրոցեսների ընթացքը և բարձրացնում շամպայն 
գինիների որա կական ց ո ւց ան ի շն ե րը ։
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А. Г. НУРАЗЯН, А. О. СУКИАСЯН

ПРОНИКНОВЕНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ 
ПЕНИЦИЛЛИНА В ОРГАНИЗМЕ БЕРЕМЕННЫХ КРОЛЬЧИХ 

И ИХ ПЛОДОВ

В статье приведены данные о циркуляции пенициллина в организме крольчих 18— 
19-дневной беременности и их плодов. Установлено, что пенициллин в различных бак
терицидных концентрациях обнаруживается во всех исследуемых [41] органах, тканях 
и жидкостях матери и плодов, кроме хрусталика глаза матери.

Антибиотики широко применяются при лечении различных заболе
вании беременных организмов. Наши исследования показали, что пени
циллин, во мною раз превышающий бактерицидную концентрацию, про
никает во все исследуемые 55 органов, тканей и жидкостей матери 24— 
25- и 29—30-дневной беременности и их плодов, за исключением хрус
талика глаза матери.

Материал и методика. В настоящей работе приведены данные исследования зако
номерности сроков проникновения, распределения и продолжительности сохранения 
пенициллина в органах, тканях и жидкостях крольчих 18—19-дневной беременности и 
их плодов. Пенициллин вводился внутримышечно, однократно, в дозе 50.000 ед/кг. 
После введения препарата крольчихи забивались через 0,5, 1, 2, 3 и 4 час. Каждая экспо
зиция опытов проводилась на 2-х крольчихах. Концентрация антибиотика определя- 
зась в смеси соответствующих органов всех плодов или 3—4 плодов каждой крольчи
хи. Концентрация антибиотика в гомогенатах определялась методом диффузии в агар. 
Стандарт антибиотика применялся в концентрации 0,05 ед/мл, который приготовлялся 
от оставшегося во флаконе раствора антибиотика после введения животным. Расчет 
эктвности антибиотиков проводился по таблицам книги В. С. Дмитриевой, С. М. Се- 
и*-нова. Для получения гомогената ткани растирались в фарфоровой ступке в смеси с 
кварцевым песком и фосфатным буфером № 4 (pH 6,8—7,0). В качестве тест-микроба 
чснолыовались споры Вас. тусо1беь НВ (гладкий вариант) в количестве 2,5 млн на 
I м 1 расплавленной среды № 23. Зараженная среда в чашки наливалась одним слоем

10 ал. Зоны задержки учитывались через 8—10 час. после пребывания чашек в тер- 
мостате при 26—28°. Средние данные опытов приведены в табл. 1 и 2, с указанием± 
1>ая(ииы максимального и минимального колебаний концентрации.

Из таблиц видно, что пенициллин, во много раз превышающий бак- 
Г< рицидные концентрации, проникает во все исследуемые органы, тка- 
111111 жидкости матери и плодов, кроме хрусталика глаза матери.

Ьшвысшая концентрация антибиотика у матери обнаруживается 
т введеиии препарата через 0,5 час., затем наблюдается быстрое и 

понижение его, и через 4 часа из 31 пробы исследуемого мате- 
риапа пенициллин выявляется в виде следов в 16 пробах или не выявля-
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Таблица I
Содержание пенициллина в организме беременных крольчих

Содержание препарата, ед/г и ед/мл, через час

0,5

Головной мозг
Спинной мозг
Костный мозг
Поджелудочная железа
Надпочечники
Яичники
Кость трубчатая
Мышцы -
Подкожа
Кожа
Печень
Селезенка
Сердце
Легкие
Стенки тонкой кишки
Жидкость передней камеры глаза
Стекловидное тело глаза
Хрусталик глаза
Сетчатка глаза
Роговица глаза
Белочная оболочка глаза
Вымя
Плацента плода
Плацента матери
Матка
Стенки лоханки почек
Мозговой слой почек
Корковый слой почек
Сыворотка крови
Желчь
Моча

0,67+0,04 
0,51+0,08
6,47+1,65
5.47+0,95
5,38+1,44 
4,67+0,65 
0,29+0,17
3.1 +0,7 
6,57+0,85 
20,9+4,8
0,1+0,07 
2,5+0,6
9,4+ 1,8

12,6+1,6 
3,29+0,78 
1,0 +0,6 
0,46+0,08

0
1,13+0,27
1,0 +0,38 
4,28+0,56 
9,3 +4,6
3,1 +1.0
4,1 +0,5
8.15+2,2

438,0+76.0
189,5+51,0
64,5+12,0 
64,8+10,5

129,5+59,0 
33000,0+2800,0

0,48+0.35 
0,45+0,1 
0,8 +0,4 
3,27+1,25 
2.6 ±1,3 
2,42+0,52 
0,24+0,05 
1,1 +0,21 
5,1 +1,8 
10,9+4,6 
0,05+0,01 
2.35+0,3 
5,1 +0.72 
6,6 +1,0 
1.39+0,61 
0,8 +0,83 
0.29+0,12

0 0,19+0,39 
0,93+0,34 
4,1 +0,82 
4.6 +0.76 
1,57+0,45 
3,94+1.4 
4,78+0,85

232,0+64 
117,6+35.0
19,6+5.6 
18,6+8,8 
25,3+13,6

28000,0+7600,0

0,05+0,05 
0,03+0,01 
0,33+0,06 
0,91+0,2 
0,98+0,23 
0,84-10.71

сл.
0.34+0.07

2.4 +1,44 
0,02+0,01

0,86+0.28 
0,78+0.06
0,31+0,2

0,12+0,13

0,25±0,1 
0,38+0.3
1,0 +0,94 
3,52+1.36 
1,61+0.4 
4,33+2,18 
3,1 ±0,4 
85,3+89,4

17,38+9,56
5,9 + 1 >55 
3.94+1,62 
35,6+24,8

4857,5+7685.0

сл.
сл.

0,061 
0,06 
0,07
0,08 

0
0,08 
сл.

0,27 
сл.

0,15
0.1 
0,5
0.1
сл.
0 
0
сл.
сл.
0.00 
1.0 
0,4
1.8
1,48

23.1
8,25 
3.0
1.41

22,0
500.0

0
0 

0,04+0.05 
0,07±0,1 

сл.
сл.

сл. 
о

сл.
0

0,04+0.05 
0.05+0,08 
0,11+0,06

сл.
0
0 
0 
0 
0 
0

0.27+0,14 
0,08+0.14
1,1 +0.45 
0,17+0.27 
10,2+3.6 
3,3 ±1,56 
0.65+0,3 
0.24+0,31 
22,5+11,4

1112.5+1435,0
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Таблица 2
Содержание пенициллина в организме плодов беременных крольчих

Содержание препарата, ед/г и ед/мл, через час
Исследуемый материал

0,5

Головной мозг
Голова без мозга
Печень
Внутренние органы без пе

чени
Тело
Позвоночник
Конечности
Околоплодная жидкость
Амниотическая оболочка
Хориональная оболочка

сл.
0,29+0.15 
0,16+0,05

0,24 + 0,08 
0,33+0,15 
0,33+0,01 
0,38+0.16 
0,042 +
и, 75+0,43 
0,63+0,19

сл.
0,16± 0,07 
0,07+0.08

0,29+0,12 
0,14 ±0,02 
0,3 +0,3 
0,2 +0,09 
0,12+0,08 
0,58+0,36 
0,68+0,06

0
0.09+0.07 
0,03+0,02

0,04+0,02 
0,05+0,02 
0,02+0,01 
0,12+0,05
0,8 +0,4
4,3 +1,34
3,9 ±0,9

0 
0,01

сл 
0,01 
0.02 
0,02 
0.02 
0.4 
1,6 
1,5

0 
0

0
0
0 
о

сл 
0,12+0,1 6 
0.14+0,2

ется. Через 1 час концентрация препарата в среднем уменьшается 1,5— 
2 раза, через 2—до 10 раз, через 3—до 50 и более раз.

матери пенициллин не был выявлен или выявлены только следы
в трубчатых костях через 2 часа, в головном и спинном мозге, подкоже, 
печени, жидкости передней камеры, стекловидном теле, сетчатке, рого
вице глаза—через 3 часа, надпочечниках, яичниках, мышцах, коже, 
стенках тонкой кишки, белочной оболочке глаза—через 4 часа, а в ос
тальных органах еще продолжает выявляться в разных бактерицидных 
концентрациях.

Пенициллин выделяется из организма, в основном, выделительны
ми органами (с мочой и желчью) в первые часы после введения. Он 
больше выявляется также в органах, имеющих непосредственную связь 
с внешней средой (кожа, легкие, вымя, белочная оболочка глаза), а 
также в органах, выделяющих гормоны, какими являются поджелудоч
ная железа, надпочечники и яичники. По сравнению с мышцами скелета 
пенициллин больше выявляется в коже — 6,74, легких — 4,0, выме
ни 3,0, сердце 3,0, поджелудочной железе—1,76, надпочечниках— 
1,74, яичниках—1,5 раза.

Заслуживает внимания то, что пенициллин в значительной концен
трации проникает в такие органы, как головной и спинной мозг. В го
ловном мозге у матери пенициллин выявляется в 13,4, а в спинном моз- 
" - ) ра! дольше, чем аналогичная зона задержки стандарта.

Интересно также, что пенициллин почти в 2,3 раза больше выяв- 
•ляется в стенках лоханки, чем в мозговом слое почек, а в последнем — 
^,УЗ раза больше, чем в корковом слое почек.

льше, чем в паренхиме пе-в желчй пенициллин обнаруживается больше, чем в паренхиме пе-
1,1 ь ,|аРенхиме печени наивысшая концентрация его составляет 

'его 0.1 ед/г, то в желче-129,5 ед/мл, т. е. в 1295 раз больше. Это сви- 
етельств^ет о том, что в паренхиме печени пеницилли 

живается и быстро переходит в желчь.
В исследуемых материалах плода

н долго не задер-

пенициллин достигает макси-
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мальной концентрации через 0,5-1 час после введения. Самая высокая 
концентрация пенициллина при разных сроках исследования выявляет
ся у плода в амниотической <и хориональной оболочках, околоплодных 
жидкостях, конечностях, позвоночнике, теле без головы и внутренних 
органах, а смеси внутренних органов без печени (сердце, легкие, почки, 
тонкие и толстые кишки, желудок), голове без мозга ՝и в печени. В моз
ге плода выявляются только следы пенициллина через 0,5— 1час после 
введения. ; •

По сравнению с 28—29- и 24—25-дневными плодами в органах 
у 18—19-дневных пенициллин выявляется в 5—10 раз меньшей кон
центрации, но эта концентрация в 7,6 раза больше, чем аналогичная 
зона задержки стандарта. Если учесть, что 20-дневный организм плода 
находится еще в начальной стадии формирования, то можно сказать, 
что выявленная концентрация антибиотика не малая.

Полученные нами данные должны учесть специалисты клиник соот
ветствующей области медицины и ветеринарные врачи при назначении 
пенициллинотерапии беременным организмам.
Ереванский зооветеринарный институт, 

кафедра микробиологии
I

Поступило 7.1 1974 г.

Ա. Գ. ՆՈԻՐԱՋՅԱՆ, Լ. Լ. 11ՈԻ4ԴԱՍՅԱՆ

ՊԵՆԻՑԻԼԻՆԻ ԹԱՓԱՆՑՈՒՄԸ, ԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ 
ՀՎԻ ՃԱԳԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ու մ

Փորձերը գրվել են 18—19 օրական հղի ճագարների վրա, Պենիցիլինը նե
րարկվել է ներմկանային միանվագ 1 կգ կենդանի քաշին 50.000 միավոր, Օա. 
գարները մորթվել են պրեպարատը սրսկելուց 0,5-1-2-3 և 4 ժամ ւետո։ Մոր 
օրգաններում, հյուսվածքներում և հեղուկներում պենիցիլին առավելագույն 
քանակությամբ հայտնաբերվեյ է 0,5, իսկ պտղի մոտ' 0,5-1 ժամվա ընթաց
քում. Պենիցիյին հայտնաբերվեյ է մոր և պտղի ստուգված բոլոր 41 փորձնա
կան նմուշներում, բացառռթյան մոր աչքի ոսպնապակուց,
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 638.3

Р. Н. САРКИСОВ. А. А. СЕВУМЯН, С. М. САРКИСЯН, Л. П. МКРТЧЯН

О СООТНОШЕНИИ ПОЛОВ У АРАРАТСКОЙ КОШЕНИЛИ 
(РОЯРНУРОРНОРА НАМЕСИ В.)

У араратской кошенили ярко выражен половой диморфизм, что в
частности проявляется в значительном отличии полов по весу и разме
рам. Малоподвижные бескрылые самки по весу в несколько десятков 
раз превосходят крылатых самцов. Поэтому для получения красящего 
пигмента—кармина, содержащегося в теле кошенил.и, производствен
ную ценность представляют только самки.

В связи с этим значительный интерес представляют сведения о чис
ленном соотношении полов в потомстве араратской кошенили, а также 
методы прогнозирования динамики выхода на поверхность почвы и ко
личества ожидаемых самок для осуществления подготовительных работ 
по их сбору и переработке.

Для решения указанных вопросов использовано различие в биоло
гии развития самок и самцов у кошенили.

Наблюдениями показано, что вышедшие из яиц личинки самок и 
самцов араратской кошенили присасываются к корневищу кормовых 
растений и образуют цисты. В августе личинки самцов выходят из цист 
на поверхность почвы и, спустя несколько часов, вновь зарываются в 
нее и окукливаются. Через 15—18 дней самцы заканчивают куколочное 
| (| ’ |Г111 1 повременно с половозрелыми самками выходят на поверх
ность земли для спаривания.

Таким образом, зная асинхронность первоначального появления на 
^ер.хность почвы особей разного пола и вторичное соотношение по

лов, т. е. численное соотношение особей мужского и женского пола в 
стадии имаго, создастся возможность на полмесяца раньше выхода са
мок прогнозировать их число, а по срокам выхода личинок самцов 
ориентировочно предсказать сроки выхода самок.

Для установления вторичного соотношения полов у арартской ко- 
111 ,а несколько дней до выхода личинок самцов выкорчевывались 

' р эвые растения с цистами. Выкорчеванные растения хранились в 
)рии для учета числа выходящих личинок самцов и общего 

чис.цист. Полученные данные приведены в таблице.
Для более точного определения числа особей каждого пола в фа- 

., 1О1|адобилось выяснить также жизнеспособность кошенили з
’ и 110 >П1М данным определить число погибших (не вышедших 

из цист) самцов.
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Таблица
_______________ Соотношение числа личинок самцов к числу самок

Число выкорче- Обшее число Число вышедших Соотношение числа личинок 
ванных растении цист самцов самцов к числу самок

Проведенные учеты показали, что гибель особей обоего пола в цис
тах составляет 3—5%, т. е. примерно по 2% каждого пола. Это означа
ет, что при использованном нами методе учета особей разных полов чис
ло самцов оказалось уменьшенным на 2%, т. е. примерно на 18 особей, 
а число самок завышенным на такое же количество. Учитывая это. мож- • * 
но предположить, что из 1877 цист примерно 908 личинок были самцами 
и 969 самками. Это дает основание говорить о практически равном соот
ношении полов у араратской кошенили.

Институт зоологии 
АН АрмССР Поступило 11.IV 1974 г.

ք>. Ն. ՍԱՐԿԻՍՈՎ, Ա. Ա. ՍԵՎՈԻՄՅԱՆ, Ս. Մ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Լ. Պ. ՄԿՐՏՉՅԱՆ

ՍԵՌԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ 2ԱՐԱՐԵՐՈԻԹՅՈԻՆԸ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՈՐԴԱՆ ԿԱՐՄԻՐԻ ՄՈՏ

Ա մ փ ո փ ու մ

Այւաըատյան որդան կաըմիըի էգերը մի քանի տասնյակ անգաւ) մանր են 
արուներիդ և միայն նրանք են օգտագործվում ներկ ստանա յո. նպատակով։ 
Այգ առումով կգերի սպասվող քանակի նախապես որոշելը կիրառական նշա
նակություն ունի նրանց հավաքի կազմակերպման աշխատանքների պճնավոր
ման համար. Որդանի արու թրթուրները հողի մակերես են դուրս դայիս հասուն 
կղերից 15-18 օր առաջ. Եթե սեռերի քանակական հարաբերությունը հայտնի 
է, ապա վաղ դուրս ե.կող արուների թվի հիման վրա հնարավոր է որոշեյ կգերի 

քանակը։
Մեր դիտողություններից պարզվեյ է, որ որդան կարմիրի կգերի արու

ների քանակական հարաբերությունը, զարգացման հասուն ֆույում կագ ո, 

կ 1.1.
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Л. А. ПЕТРОСЯН, Р. С. БАБЛОЯН, М. Л. ДАВТЯН

АДАПТИВНЫЕ СВОЙСТВА ИЗОФЕРМЕНТОВ АРГИНАЗ 
ПЕЧЕНИ КРЫС

В предыдущих исследованиях нам удалось раскрыть два пика ар
гиназной активности при фракционировании экстракта печени крыс на 
колонках с сефадексом О-2С0 и КМ-целлюлозой. Было предположено, 
что один из пиков соответствует уреотелической аргиназе, а другой—не
уреотелической [1]. Однако для окончательного решения природы обна
руженных активностей необходимо установить их связь с орнитиновым 
циклом. Доказано, что все ферменты этого цикла характеризуются 
общностью механизмов регуляции. Факторы, стимулирующие орнити
новый цикл (голодание, высокобелковая диета, введение гидрокортизо
на и пр.), вызывают в равной мере активирование всех ферментов цик
ла. В частности показано, что при введении гидрокортизона или голода
нии у крыс резко активируется печеночная аргиназа [2, 4]. В этом раз
резе представляло интерес изучение адаптационных свойств обнаружен
ных двух пиков аргиназ печени при введении гидрокортизона.

Для выяснения этого вопроса в новой серии опытов проводилась хроматография 
экстрактов печени крыс, которым предварительно был введен гидрокортизон (30 мг на 
1 кг веса, внутримышечно. 4 раза через 24 часа). Параллельно в абсолютно идентичных 
условиях одновременно проводилась хроматография экстракта печени инактивных 
крыс. После перфузии печени физиологическим раствором готовился 20%-ный гомоге
нат на малинатном буфере, pH 7,0 (0,005 М раствора малиновой кислоты, содержа
щего 0,005 М МпС!2), который замораживался, оттаивался, подогревался до 60° 
10 мин, центрифугировался при 50000 £ 30 мин, и 3 мл прозрачного супернатанта про
пускалось через колонку (колонка—1,5X35 см, уравновешенная против 0.005 М трис— 
Н(.1 б\фера при pH 7,0, элюция—градиентная этим же буфером с постоянным повы
шением молярности от 0 до 0,25 М КС!, скорость элюции—24 мл/час, объем фракции— 
4 мл). Для определения активности аргиназы к 0,5 мл ферментного раствора добавля
лось (),2 мл 0,02 М раствора МпС12 и 0,8 мл, 0.04 М глицинового буфера 

9,5), прединкчбировался 15 мин в атмосфере воздуха при 37°, добавлялся 1 мл 
0,7 М раовора Е-аргинина (pH 9,5), после пятиминутной инкубации реакция лриоста- 
навллвалась НСЮ4 (5 мл 0,05 М раствором), центрифугировалась и в надосадочной 
жидкости определялась мочевина методом Арчибальда [31.

Клк намято видно из рисунка, при хроматографии экстракта пе
нни крыс ооиаруживаются два пика аргиназной активности: первый 

элюируется 0,0—0,05 М КС1, а второй—0,20—0,25 М КС1, причем актив
ность в последнем пике значительно выше.

Из приведенных кривых ясно, что под влиянием гидрокортизона 
активируется аргиназа большого пика. Активность его во фракции 29 с
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1200 ед/мл доходит до 2200 ед/мл, т. е. активируется около 2 раз, тогда 
аргиназа маленького пика не подвергается активированию.

Итак, наблюдаемое активирование аргиназы печени крыс при вве
дении гидрокортизона происходит за счет индукции одного изофермен
та, а не обоих. Активирование аргиназы большого пика подтверждает

А'Ц и и

Рис. Хроматограмма аргиназы печеночного экстракта крыс на колонке с 
КМ-целлюлозой в норме и после введения гидрокортизона.

его уреотелическую природу, ибо при этом параллельно активируются
и другие ерменты орнитинового цикла. Полученные данные являются
также веским доказательством того, что обнаруженный маленький пик оактивности,— действительно, предполагаемая нами неуреотелическая 
аргиназа, функционально не связанная с орнитиновым циклом.

Институт биохимии 
АН АрмСЗР Поступило 18.УП 1973 г.

Լ. Լ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, Ռ. Ս. ՐԱհԼՈՅԱՆ, Մ. Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ

ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ԼՅԱՐԴԻ ԱՐԴԻՆԱԶԱՅԻ ԻԶՈՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱԴԱՊՏՒՎ 
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ա մ փ ո փ ու մ

Ուսումնասիրվել է հիդրոկորտիզոնի ներարկման ազդեցոլթյո,նլ, սպիտակ 
ա ռնե տների լյարդի էք ստը ակտն երի քրոմատոգրաֆիայի միջո ցով այտնաբեր 
վող արգինաղայի ակտիվության երկու գագաթների վրա։ Պարզվել է, որ 
հիդրոկորտիզոնի ներարկումից ակտիվությունը բարձրանում է միայն մեկ գա
գաթում, մինչդեռ փոքրում այն չի փոփոխվում։ Գրականության մեջ եղած 
տվյալների համաձայն, հիդրոկորտիզոնի ներարկումից լյարդում ակտիվ ն 

են օրնիաինային ցիկ[ի թոԼոՍ ֆերմենտները։
Ստացված տվյալները հիմք են տայիս եզրակացնելու, որ արգինազային 

ակտիվության փոքր գագաթն ունի ոչ ուռեոտելիկ բնույթ, քանի որ այն չի 
ակտիվանում օրնփտինային ցիկէի բոլոր ֆերմենտների ակտիվացումը պայմա

նավորող հիդրոկորտիզոնի ներարկումից։
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ПЕРЕЗИМОВКА КЛУБНЕПОЧЕК ГЛАДИОЛУСОВ В ГРУНТЕ

В условиях Араратской долины на участках, где в прошлом году 
были посажены гладиолусы, весною наблюдается появление массовых 
всходов. Детка гладиолусов, случайно оставленная в грунте под диму, 
может сохранить всхожесть до весны. Наблюдения показали, что в раз
ные годы и з разных почвенных условиях клубнепочки зимуют с пере
менным успехом. Для хорошей перезимовки, вероятно, большое значе
ние будут иметь глубина залегания клубнепочек и характер покрова. 
Осенняя посадка клубнепочек облегчает весенние работы и удлиняет

V Vвегетационный период растении.
Имеется ряд работ о перезимовке клубнепочек в грунте в услови

ях Московской, Львовской областей [1, 3]. Однако в условиях Арарат-
О Vскои долины по этому вопросу сведении совершенно не имеется.
В настоящей статье излагаются результаты опытов по выявлению 

эффективной глубины посадки и покрова, обеспечивающих хороший 
урожай гладиолусов при посадке под зиму.

Работа проводилась в 1972—1973 гг. в парниках цветочного хозяйства Армянско
го научно-исследовательского института земледелия. Использовались клубнепочки сор
та Балта Сала размером 0.5—0,7 см (мелкие) и 0,7—1,0 см (крупные). Опыт ставился 
в трехкратном повторении, по 168 и 600 штук в каждом варианте на глубине 2, 4. 6. 8. 
10, 15 см. В отношении укрытия нами были испытаны следующие варианты: без укры
тия, укрытие парниковыми рамами, 10 см слой опилок4֊рамы, только опилки (10 см). 
Контролем служила весенняя посадка клубнепочек. Весной все укрытия снимались.

Посадка была произведена 10—15 декабря. По энергии прорастания и проценту 
всхожести клубнепочек резких колебаний по годам не наблюдалось.

Наблюдения показали, что прорастание семян во всех вариантах 
происходило дружнее (в течение одной недели), чем при весенней по 
садке. В зависимости от способа укрытия клубнепочки сохранились 
по-разному. Наилучшим укрытием оказались опилки, где всхожесть до- 
ходила до 65,4 (крупные)—61,3% (мелкие), и опилки+рамы—73,1 — 
55,4%. При весенней посадке наивысший процент всхожести составлял 
75,0—58%.

Приведенные данные показывают, что в наших условиях нецелесо
образно сажать под зиму клубнепочки без укрытия, т. к. и этом сл\ >ае 
значительно снижается процент всхожести. То же самсе можно сказать 
и в отношении укрытия только парниковыми рамами.
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Под всеми укрытиями при посадке глубже 8 см снижается всхо
жесть. так как ухудшается аэрация, и тонким всходам не хватает сил 
выбраться на поверхность земли. При 10 см посадке наивысшая всхо
жесть составляет 45,1—25,6, а при 15 см—28,5—28%.

Весьма интересным является дальнейший ход роста. По сравнению 
с весенней посадкой (контроль), перезимовавшие растения имели низ
кую жизнеспособность, и во всех вариантах в течение вегетации наблю
дался большой выпад. Здесь также наилучшими укрытиями оказались 
опилки (всходы сохранились до 68,9—40%, и опилкм+рамы — 69,1 — 
23,8%). При перезимовке большое значение имеет размер клубнепочек. 
Растения, развивающиеся от мелких клубнепочек, выпадали больше, 
наивысший урожай был в 1972 г. (по-видимому, от благоприятных зим
них условий) под укрытием опилок на глубине 4 см—40%, но в 1973 г.— 
17,4 %.

Растения, развивающиеся от крупных клубнепочек, в этом же ва
рианте обеспечили до 60,9%, а под укрытием опилки+рамы—до 69,1 %.

_ — _ _ _ _ _ . _ Vзначительное влияние на выживаемость растении оказывает и глу
бина посадки. Наилучшей оказалась 4—5 см посадка. При 15 см посад
ке наивысший урожай составлял 13,3%, а в отдельных случаях не со
хранилось даже ни одного растения (без укрытия). Также плохо разви
вались растения при 10 см посадке (40,2—0,8%). Как показывают
пологические наблюдения, хотя растение при воздействии холода про
ходит стратификацию (всходы появляются дружнее, даже при 10, 15 см 
посадке всходов получается больше, чем при весенней посадке), но, 
по-видимо.му, зародыш все-таки повреждается от мороза, и во время 
роста наблюдаются большие выпады, особенно при посадке мелких 
клубнепочек. Под укрытием рамы+опилки и опилки зародыш клубне
почек меньше повреждается, и поэтому лучше проходит дальнейшее их 
развитие. В этих вариантах у крупных клубнепочек при посадке до 8 см 
получаются клубнелуковицы I разбора—22,2—62,5%, II разбора—18,0—. 
42,9%. А при посадке мелких клубнепочек получаются клубнелукови
цы 1 разбора—5,2—40%, II разбора—7,8—41,2%.

Хотя работа проведена над одним сортом и для окончательных вы- 
1-идов необходимо испытать другие сорта, однако проведенные опыты 
и же позволяют сделать предварительные выводы: в условиях Ара- 
'аь кои равнины клубнепочки гладиолусов плохо зимуют без дополни- 

|ьного укрытия; удовлетворительными укрытиями могут служить 
1(1 м с‘10” опилок или 10 см опилки + рамы; клубнепочки надо сажать 

гл^ожс 6— 8 см, клубнепочки размером меньше 7 мм не совсем при
годны для посадки под зиму.

Институт земледелия 
МСХ АрмССР Поступило 14.111 1974 г.
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•Լ Ա. ԱՍՏՎԱԾԱՏՐՅԱՆ, է. Դ. ՍԱՐԴՍ Ո ԱՆ

ԹՐԱՇՈԻՇԱՆԻ ՊԱԼԱՐԱՐՈՂ^ՈՋՆԵՐԻ ШГЬП-ПМГР, ՀՈՎՈԻՄ

Ա մ փ ո փ ու մ

Արարատյան Հարթավայրի պայմաններում նկատվում է, որ ալն հողա
մասում, որտեղ անցյալ տարի մշակվել է թրաշուշան, հողում մնացած պալա
րաբողբոջներից զարնանր զուրս են ղալիս մա սսա/ա կան ծիլեր։

1972—1973 թթ- հետազոտության արգյունքներից կարելի է հանգել հե
տևյալ նախնական եզրակացության։

Արարատյան Հարթավայրում թրաշուշան ի պալարաբողբոջները վատ են 
ձմեռում առանց լրա ցուցի չ ծածկույթի։ Որպես բավարար ծածկույթ կարող է 
ծառայել 10 սմ թեփը և 10 սմ թ ե ւի - շրջան ա կն երր ։

7 մմ-ից փոքր պալարաբողբոջները ոչ լրիվ են պիտանի աշնանային 
ցանքսի համար։ Պալարաբողբոջների տնկման խորությունը շւզե՚տբ Ւ 6 <Տ 

սմ֊ից ավել լինի։
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕСТРОЙКИ ФАЗОВОЙ 
СТРУКТУРЫ СИСТОЛЫ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ЛЮДЕЙ 

ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОЙ АДАПТАЦИИ К ВЫСОКОГОРЬЮ
АРМЕНИИ

Кардиодинамика у людей на относительно больших высотах мето
дом поликардиографип изучена недостаточно. Известны лишь наблюде
ния, проводившиеся в условиях высокогорья Тянь-Шаня и Памира [5].

Учитывая важность вопроса, мы задались целью провести подоб
ные наблюдения у людей при кратковременной (до одного месяца) 
адаптации на высоте 3250 м над ур. м. в условиях высокогорья Ара- 
гаца. В работе использован трехканальный электрокардиограф типа 
072. Фазовый анализ производился по методу Блюмбергера и Холль- 
дака [10] в модификации Карпмана [4]. Материал обработан по методу 

О вариационной статистики.
Исследованию подверглись 16 здоровых мужчин—студенты в воз

расте 19—24 лет. Наблюдения велись на высоте 960 м (г. Ереван) и на 
следующий день после подъема на высоту 3250 м. Последующие дина
мические наблюдения проводились на 5-й, 10-й, 15-й, 20-й и 30-й дни 
пребывания на этой высоте. Результаты исследования представлены в 
таблице, из которой видно, что длительность сердечного цикла (R—R) 
за все время пребывания на этой высоте оказалась удлиненной, по 
сравнению с исходными данными, а с 20-го дня пребывания этот сдвиг 
стал достоверным (Р<0,05). Такую динамику проявили фазы асинхрон
ного (АС) и изометрического (1С) сокращений, причем уже с 5-го дня 
пребывания на высоте документировано их достоверное удлинение 
(Р<О,С'б). Следовательно, период напряжения (Т) у обследуемых на 
г ысоте существенно удлинялся (Р<С0,01). При сравнении должных и 
найденных величин периода изгнания (Е) выяснилось, что при одинако
вом ритме изгнание крови из левого желудочка на высоте 3250 м завер
шается в более короткое время, чем на исходной высоте. За все время 
прерывания на высоте 3250 м механическая (Бгп), общая (Бо) и элек
трическая (Бе) систолы оказались существенно удлиненными, по срав- 
!|( пию с исходными. Однако при сопоставлении должных и найденных 
и.I, 1,1,1 механической и общей систол выяснилось, что уклонения не 
превышают допустимых норм.
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Соответственно изменялись и фазовые показатели Как по ппибы 
гии. так и за все время пребывания обследуемых на высоте наблюдает
ся тенденция к уменьшению внутрисистолического показателя (ВСП) и 
обратная динамика индекса напряжения миокарда (ИНМ) Начальная 
скорость внутрижелудочкового давления (V!) достоверно снизилась 
Внутренний коэффициент систолы желудочка (ВКС) увеличился а
внутренний коэффициент фазы напряжения систо'.т-г - паирлжения систолы желудочка (ВКН>
и время изгнания минутного объема (ВИМО) уменьшились. Механо- 
электрическии показатель систолы желудочка (МЭИ) не проявил ка- 
ких-либо заметных сдвигов.

Таким образом, месячное пребывание на высоте 3250 м в условиях 
высокогорья Арагаца обусловило своеобразную перестройку кардио- 
динамики.

Примерно аналогичные сдвиги в кардиодинамике при кратковре
менной адаптации на высоте 3200 м в условиях 4 янь-Шаня документи
рованы также Ку дайбердиевым [5]. Однако имеются и существенные 
различи^. Так, на 10-й день наблюдений в условиях Тянь-Шаня обнару
жено достоверное увеличение скорости повышения внутрижелудочково
го давления и укорочение фазы изометрического сокращения. В даль
нейшем обнаружено удлинение периода изгнания и механической систо
лы, а также наращение электромеханической разницы. Скорость на
растания внутрижелудочкового давления снова снизилась, а фаза изо
метрического сокращения удлинилась. Обнаруженные сдвиги в кардио
динамике складываются в понятие фазового синдрома острого утомле
ния миокарда [1]. На основе этого автор предполагает, что на относи
тельно больших высотах Тянь-Шаня в аварийной фазе адаптации раз
виваются признаки утомления миокарда. Обнаруженные нами сдвиги в 
кардйодннамике у наших обследуемых не дают основания делать по
добное предположение. Более того, они за все время пребывания на вы
соте не имели каких-либо жалоб, свидетельствующих об ухудшении 
функционального состояния миокарда, даже при выполнении физиче
ских работ. •

Документированные сдвиги в кардиодинамике у наших обсле
дуемых скорее всего напоминают фазовый синдром гиподинамии мио
карда [4]. Однако подобная перестройка кардиодинамики нами оцени
вается не как признак ухудшения контрактильной спосооности мио
карда, а рассматривается как регулируемая гиподинамия миокарда, 
что характерно также для хорошо тренированных людей [4]. ендснция 
к укорочению периода изгнания на высоте свидетельств} ег о хорошей 
сократительной способности миокарда у наших обследуемых, 
ускоренного выброса крови из желудочков документирован такие 
дом баллистокардиографии у здоровых людей в условиях высокогорья 
Памира (2, 8]. Удлинение фазы изометрического сокращения, обуслов
ленное снижением начальной скорости повышения внутрижелу дочков 
го давления, можно характеризовать как хорошую адаптивную реак-



Показатели кардиодинамики при кратковременной адаптации на высоте 3250 м
Таблица

Местное’ь 
и ее высота

Статистический
показатель АС 1С Т 5 т 5о 5е ВСП’ИНМ.

о/ о/ /о /о
VI ВКС ВКН МЭП, %ВИМО, сек

Ереван, 960 м М
П1

I
0,773 0,051 0,030 0,082 0,237 
0,054 0,003 0,0025 0,0030 0,005

0,265 0,313 0,326 89,9 26,5 23 33 0,343 1,7>
0,009 0,008 0,007 2,78 1,49. 93.7 0,021 0,19

81,3
2,17

19,1
1,07

2 день

5 день

Ю день

15 день

20 день

30 день

М 
111 
р

М 
ш 
р

М 
111 
р

М
П1 
р

М
П1 
р

М 
111 
р

0,862 
0,053 
0,5
0,879 
0,050
0,5
0,854 
0,032
0,5
0,854 
0,029
0,5
0,953 
0,031
0,05
0,938 
0,041
0,05

0,055 0,036 0,090
0,010 0,0032 0,0060
0,5
0,064 
0.004
0,05
0,065 
0,003 
0,05
0,068 
0,005
0,01
0,064 
0,003 
0,01
0,065 
0,003 
0,01

0,040 0,102
0,0023 0,0050
0,05 0,01
0,040 0,106
0,0050 0,9050
0,5 0,01
0,046 0,116
0,0053 0,0060
0,05 0,01
0,048 0,110
0,0048 0,0050
0,01 0,01
0,048 0,112
0,0028 0,0060
0,001 0,01

0,249 
0,005 
0,5
0,246 
0,005 
0,5
0,243 
0,003
0,5
0,239 
0,006 
0,5
0,245 
0,003 
0,5
0,246 
0,003 
0,5

0,283 
0,004 
0,5
0,287 
0,006
0,05
0,28и 
0,006
0,5
0,284 
0,006
0,5
0,291 
0,006 
0,05
0,295 
0,005 
0,05

0,335 
0,005 
0,05
0,353 
0,006
0,01
0,342 
0,005 
0,05
0,350 
0,006
0,01
0,357 
0,006
0,01
0,362 
0,005 
0,001

0,345 
0,003 
0,05
0,348 
0,007 
0,05
0,358 
0,011 
0,05
0,349 
0,007 
0,05
0,365 
0,009 
0,01
0,356 
0,008 
0,05

87,6
3,25
0,5

85,1
2,14
0,5

86,9
3,11
0,5

84,1
2.58
0,5

84,4
1 ,96
0,5

83,2
3,03 
0,5

26,7
2,01 
0,5

30,7 
1,33 
0,5

33,2
2,16
О >5

30,7
1,69 
0,5

30,9
2,35 
0,5

1887
51,8
0,01

1884
79,3
0,01

1774
107,4
0,01

1521
88,3 

0,001
1498

76,6 
0,001

1471
99,1

0,001

0,362 
0,017
0,5
0.413 
0,024 
0,05
0,431 
0,033
0,05
0,484 
0,042 
0,01
0,447 
0,026
0,01
0,452 
9,031
0,05

1,52 
0,11 
0,5
1,55 
0,26 
0,5
1,58 
0,18 
0,5
1,32 
0,38 
0,5
1,34 
0,23 
0,5
1,35 
0,22 
0,5

84,2 
3,06 
0,5

81.5 
1,58 
0,5

81,8 
1,91 
0,5

80,0 
2,02 
0,5

81.1 
2,41 
0,5

81,5 
1,68 
0,5

17,6
1,65 
0,5

17,9 
0,97 
0,5

16,9 
0,89 
0,5

17,3 
0,70 
0,5

15,5 
0,74 
0,05

15,9 
0,71 
0,05
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цию миокарда к действиям внешних
всего к высотной . ................. а орган»» 'и“։"Г<>рь" » прежде

У аборигенов и длительно адаптирующих™в^еская направленГ^ё^ХГ'^ЗГ 

и рассматривается как выгодный адаптивный сдвиг {6. И] Обнар™ 
ные нами сдвиги в кардиодинамике на высоте скорее всего также свХ 
тельствуют о фоновой холинергической направленности вегетативньх 
функции, что, как обычно полагают, отсутствует 
адаптации [7]. Стало

наружен-
и

быть, сердечная мышца даже
в аварийной фазе

адаптации на .высоте 3250 м работала в более экономном
в острой стадии

режиме.
Так как наши обследуемые постоянно

И ВЫГОДНОМ
1000 м над ур. м.,

жили на высоте около

соте могла в
мы прелполагаем, что акклиматизация и на этой вы-

какои-то степени предопределить характер приспособи
тельной реакции аппарата кровообращения после подъема
3250 м. Кроме того, нами установлено, что при адаптации

на высоту 
к высоко-

горью Арагаца, существенно увеличиваются показатели красной крови 
[3]. В подобных ситуациях может отпасть необходимость интенсифика
ции функции аппарата кровообращения, так как в обеспечении организ-
ма необходимым количеством кислорода основная тяжесть падает на 
систему крови, что и характерно для высокогрья Арагаца. • _

Полученные нами результаты еще раз показывают, что реакция 
приспособления организма в разных горно-климатических условиях 
может протекать неодинаково.

Ереванский физический институт Поступило 12.111 1974 г.

Հ. Р. ՏԱՔԱՐՅԱՆ

ՏԱԽ ՓՈՐՈՔԻ ՍԻՈՏՈԼԱՅԻ ՓՈԻԼԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՄԻ ՔԱՆԻ 
ԱՌԱՆՋՆԱՀԱՏԿՈԻՈ՚ՅՈՒՆՆԵՐՐ ՄԱՐԴՈՒ ԿԱՐՃԱՏԵ՛Լ ԱԴԱՊՏԱՅԻԱՅԻ 

ԺԱՄԱՆԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՐԱՐՏՐԱԼԵՌ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ա լք լի ո Փ ու մ

(մինչև մեկ ամիս) այղ

Պ ոլիկարդիոգրաֆիկ մեթոդով ուսումնասիրվել է սրաի փողային

.լցվածքի աոանծնա^տկռթյունները, 
անակ, Արագածի բարձրալեռ պայմաններում 3~5 ՝ .,ոԼաՆ
Ստացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ / Համհկա ,/>

3 պայմաններում բնորոշվում է կարդիո դինամիկա յի

.րԴր.մր, Ա„ վւր-փ.Ւ..յր ն’յ ավ մ-„-
մկանի կարգավորվող Հիոպոդինամիա, .որը ր "I՚ .
կանց, Հատկանշանական Լ այն փաստը. "ՀԼ ևրի ընթացքո.մ լեն

բարձր լեռնային պայմաններին, մեր

յ ո I րա տ

մկանի կարգապ
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Հայտնաբերվել սրտամկանի

А. Б. За.харян

թյան նշաններ։ Հետևաբար, կարե֊
լի է Նշել» որ Հա յա ս տ անի բարձր լհ ռնա յին պայմաններում 
աղապտաւլիայի սուր շրշան ում աշխատել է ավելի խնայողական

սրտամկանը 
ռեժիմո։մ։
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РЕФЕРАТ

УДК 576.8.097.5.547.466

3. В. МАРШАВИНА, Е. Н. МАКАРОВА, А. Б МЕЛКОНЯН

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЗОТА АМИНОКИСЛОТ ОРНИТИНОВОГО 
ЦИКЛА ДЛЯ СИНТЕЗА ЛИЗИНА АУКСОТРОФИЬЬМИ

МУТАНТАМИ

В последние годы внимание исследователей все больше привлекает 
оомен аргинина, орнитина и цитруллина, входящих в орнитиновый цикл 
Кребса и играющих важную роль в азотном метаболизме микроор
ганизмов.

Целью настоящего исследования явилось изучение роли аргинина, 
орнитина и цитруллина как источников азота и влияние их на синтез 
лизина у недостаточно изученных в этом отношении ауксотрофных му
тантов М. £1и1аппси$, шт. 95, 28, 8 и Вгеу1Ьас1егшш, шт. 22.

Опыты проводились в жидкой синтетической среде следующего сос
тава (%): глюкоза—10; КН2РО4—0,1; К2НРО4—0,03; М^8О4-7Н2О— 
0,03; ДЛ-треонин—0,1; ДЛ-метионин—0,04; мел—2; биотин—0,002 мг%; 
тиамин—0,02 мг%. В качестве основных источников азота использова- 
л'ись сульфат аммония (контроль)—2; ДЛ-аргинин—3,2; ДЛ-орнитин— 
2; ДЛ֊цитруллин—2,4. В качестве добавок к основному источнику азо
та (сульфат аммония) аминокислоты вносились в концентрации 0,01 М. 
pH среды 7,2—7,5. Опыты проводились в больших пробирках с 5 мл 
среды на качалке при 28° в течение 72-х часов. В качестве посевного 
материала использовалась суспензия, приготовленная из суточной куль
туры с рыбного агара.

Было установлено, что аргинин, орнитин как единственные источ
ники азота в основном не усваиваются.

Исключение составляет цитруллин, частично потребляемый всеми 
штаммами М. зЬИапЯсиз, что отражается как на приросте биомассы, 
так и на накоплении лизина в культуральной жидкости. Обращает на 
себя внимание специфичность культур по отношению к аминокислотам. 
Это заметно также и на роли аминокислот в качестве добавок к основ 
ному источнику азота у всех культур. Аргинин, орнитин и цитрхллин ак 
типизируют биосинтетические свойства у культур М. £1и1аппс1ь, ни. о 
и 8. Штамм 28 испытывал на себе положительный эффект орнитина и 
цитруллина, тогда как аргинин угнетал процесс лизиноооразоваю

Биологический журнал Армении, XXVII, № 7 7
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Культура Вге\|Ьас(еп’шп отрицательно реагировала на добавление 
всех аминокислот.

Библиографий 9. Таблиц 1. Иллюстраций 1.

Институт микробиологии
АН АрмССР Поступило 22.Х1 1973 г.

Полный текст статьи депонирован 
в ВИНИТИ



ломишкъ ии: 'Ы’ЗПЬМПМА'ЬРЬ Н’ИМЬЫГЬИ тимин .^...академия наук Армянской его с..« тМ™^ШИМ*ЛИИ 
НАУК Л^МЯНСКОИ^2 ЬЩ^ОГИЧ^СКИИ^ ЖУРНАЛ АРМЕНИ1Г 

т. XXVII, № 7, 1974 =======

РЕФЕРАТ

УДК 58Г.1»

Г. В. БАРСЕГЯН. М. С. ГУКАСЯНВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ АМИНОВ АРОМАТИЧЕСКОГО РЯДА НА СОДЕРЖАНИЕ НУКЛЕИНОВЫХКИСЛОТ В ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЕНАХ КУКУРУЗЫ И ФАСОЛИРезультаты многочисленных исследований свидетельствуют о том.. ' * жчто обработка семян сельскохозяйственных культур рострегулирующи- ми веществами различной химической природы приводит к изменению синтеза нуклеиновых кислот.Установлено, что некоторые амины ароматического ряда оказывают значительное влияние на прорастание и рост семян кукурузы и фасоли.Нами исследованы следующие амины: М-фенил, 2,2-диметил, △3-ди- гидротетрагидропиран (ЛГБ-1), М-толил, 2,2-диметил, △ :-дигидроте- трагидропиран (ЛГБ-2), М-анизидил, 2,2-диметил, ’-дигидротетрагидрониран (ЛГБ-3). Эти амины были синтезированы на кафетре органической химии Армянского педагогического института им. X. Абовяна.Опыты были поставлены на семенах кукурузы сорта ВИР-156 ифасоли сорта Дружба.(ЛГБ-1Предпосевная обработка семян растворами разных концентрации 10՜6; ЛГБ-2—10 "4; ЛГБ-3—Ю՜5 %) проводилась общепринятым способом в химических стаканах в течение 6 час. После оораоот-ки семена переносились в чашки Петри на тонкий слон влажнои ваты. Крышки чашек снутри были покрыты влажной фильтровальной о. ма гой. Вата и бумага в первый день обмачивались раствором Кнопа. последующие дни—водопроводной водой. Контрольные семена оора вались водопроводной водой так же Биохимические анализы произво-лились в конце 1-х, 3-х, 7-х и 10-х суток после посева. Мрто„ом Спп- Обшее количество нуклеиновых кислот определяли ’ ‘рина, количество ДПК-по методу Орлова, по разности ч. рРезультаты опытов показали, что в ”’“И® "^₽а^астает со- контрольных. так и в обработанных семей наблЮдается „е.держание нуклеиновых кислот до З'го д“”' опытного периода (7-ой которое понижение этого показателя до сравнению сдень прорастании). Обработанные аминами пр<, . I нуклеин0_. контрольными, отличаются большим сод р вых кислот (в среднем на 35%).



100 РефератыУвеличение количества нуклеиновых кислот наблюдается также в вегетативных органах кукурузы. Например, на 7-ой день прорастания в стеблях содержится в среднем на 30% больше фосфора нуклеиновых кислот, чем в контрольных опытах.В контрольных и обработанных семенах фасоли увеличение содержания нуклеиновых кислот достигает максимума на 7-ой день прорастания. В корнях и стеблях увеличение данного показателя более заметно ла 10-ый день прорастания.Обработанные аминами пробы отличаются более высоким содержанием фосфора нуклеиновых кислот (в среднем на 10%). Кроме этого, заметное изменение наблюдается также в содержании ДНК и РНК. В обработанных вариантах кукурузы на 7-ой день прорастания содержание ДНК и РНК в корнях и в стеблях изменяется по-разному. Содержание ДНК в корнях в среднем на 13% больше, чем в контрольных, а в стеблях наблюдается заметное увеличение РНК по сравнению сДНК.Таким образом, данные амины оказывают заметное влияние нануклеиновый обмен прорастающих семян, что, вероятно, играет определенную роль в механизме их ростстимулирующего действия.Страниц 8. Таблиц 2. Библиографий 15.
Армянский педагогический институт 

* им. X. Абовяна

Полный текст статьи депонирован 
в ВИНИТИ

Поступило 7.III 1974 г.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅ ԱՍ ՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

т. XXVII, № 7, 1974

РЕФЕРАТ

УДК 615.214.22 015 4

Р. Р. САФРАЗБЕКЯН, Э. М АРЗАНУНЦ

ФАРМАКОЛОГИЯ З-ЗАМЕЩЕННЫХ ИНДОХОЛИНО- 
ЛИЗИДИНОВ

III. ВЛИЯНИЕ НА ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ФЕНАМИНА 
И ФЕНАМИНОВУЮ ГИПЕРТЕРМИЮ У КРЫС

В настоящем сообщении представлены результаты изучения дей
ствия шести соединений из группы 3-замещенных индохолинолизиди- 
нов в условиях возбуждения центральной нервной системы, вызванно
го введением фенамина.

Препараты вводились подкожно по 10 и 20 мг/кг за 60 мин до вну
трибрюшинного введения 40 и 50 мг/кг фенамина при изучении влияния 
на групповую фенаминовую токсичность, и в тех же дозах за 30 мин до 
20 мг/кг фенамина при изучении действия на фенаминовую гипертер
мию. Контрольным животным до фенамина вводился физиологический 
раствор.

Для сравнения исследованы взаимодействия тетрабеназина (10 
мг/кг) и резерпина (4 мг/кг) с фенамином (10 мг/кг}.

Исследуемые индолохинолизидины, подобно резерпину, не влияли 
на токсичность фенамина для сгруппированных крыс. Препараты 1, 
6, обладающие гипотермическим действием, как и резерпин, противо
действовали развитию фенаминовой гипертермии.

Способность индолохинолизидинов и резерпина противодейство
вать гипертермии, не влияя на токсичность фенамина, свидетельствует 
о разных механизмах, лежащих в основе этих дв\х эффектов

Страниц 10. Иллюстраций 2. Библиографий 10.

Институт тонкой органической химии 
им. А. Л. Мнджояна АН АрмССР

Поступило 31.VII 1973 г.

Полный текст статьи депонирован 
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•Այ ԿԱԿԱՆ <1Ս * ԴԻՏՈԻԲ՚ՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

т. XXVII, № 7, 1974

РЕФЕРАТ

УДК 631.46 + 577.15

Б. Н. СИМОНЯН ♦

ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭРОДИРОВАННЫХ ПОЧВ, 
СФОРМИРОВАННЫХ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ РЕЛЬЕФА

Изучена ферментативная активность эродированных почв в зави
симости от различных условии рельефа—экспозиции, крутизны, формы 
склонов. Исследования проводились на эродированных черноземах и 
каштановых почвах Спитакского и Талинского районов АрмССР. В по
левых условиях степень эродированности почв определялась по 
Соболеву.

Установлено, что эродированные почвы, сформированные в различ
ных условиях рельефа, имеют различную ферментативную активность. 
Почвы на солнечных склонах (южной, юго-западной экспозиции) име
ют сравнительно низкую ферментативную активность, чем на теневых 
(северной экспозиции). На разных экспозициях склона почвы освещены 
неравномерно и создаются различные гидротермические условия для 
развития биоценоза. На южных склонах, где почва раньше освобож
дается от снежного покрова, эрозионные процессы протекают интенсив
нее, чем на северных склонах.

Установлено, что с увеличением крутизны склонов возрастает ин
тенсивность эрозионных процессов, уменьшается ферментативная ак
тивность почвы, наблюдается укорочение профиля. Однако почвы с оди
наковой степенью эродированности на разных крутизнах данного скло
на имеют почти одинаковую ферментативную активность.

На ферментативную активность эродированных почв заметно влия
ет и форма склонов. На склонах прямого профиля почвы почти одинако
вой степени эродированности и имеют одинаковую ферментативную ак
тивность. На выпуклой части выпукло-вогнутого склона почвы сильнее 
подвержены эрозионным процессам и имеют сравнительно низкую фер- 
ментативую активность, чем на вогнутой.

Гаким образом, почвы различных склонов обладают неодинаковой 
ферментативной активностью, однако ее снижение по степени эродиро- 
нанности происходит аналогично. Снижение активности инвертазы, 
фосфата 1Ы, ка галазы на разных экспозициях соответствует степени 
смытости почв. В слабоэродированных почвах независимо от экспози- 
ции, кр\1изны и формы склонов снижение активности инвертазы состав
лю । 20 зо И() сравнению с неэродированной почвой, в среднеэродиро-
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ванных 30 60, в сильноэроднрованных-более 60%, что соответствует 
ранее нами предложенной градации. '

Страниц 10. Библиографий 12. Таблиц 1. Иллюстраций 1.
11аучно-исследовательский институт
почвоведения и агрохимии МСХ АрмССР 
Полный текст статьи депонирован

в ВИНИТИ

Поступило 29.IV 1974 г.
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УДК 615,779,9

Г. А. ШАКАРЯН. Т. К. СЕВЯН. С. Г. АСРАТЯН

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ ТЕТРАЦИКЛИНА 
В ОРГАНИЗМЕ РЫБ

Антибиотики в рыбоводстве, в частности антибиотики тетрацикли
новой группы, используются для стимуляции роста рыб, при консерви
ровании, а также в качестве лечебного препарата при некоторых инфек
ционных заболеваниях.

В данном сообщении приведены результаты исследований по изу
чению кинетики тетрациклина в организме рыб.

Эксперименты проведены на рыбах (карпах) со средним живым 
весом 250—300 г, выловленных из пруда совхоза села Санванлар Ма- 
сисского района АрмССР.

В одной серии опытов рыбу погружали в раствор тетрациклина, взя
тый в концентрации 25, 50 и 100 мг на литр воды при экспозиции 10, 20, 
30 и 60 мин, в другой—рыбам внутрибрюшинно и внутримышечно вво
дился тетрациклин в дозе 1 и 3 мг на рыбу, после чего изучались распре
деление и концентрация препарата в органах рыб методом диффузии в 
агар. . ■

Исследования показали, что тетрациклин в различных концентраци
ях (от следов до 3,3 ед/г) в организме живых карпов выявляется в ос
новном при погружении в раствор антибиотика только в дозе 100 мг/л, 
а з остальных дозах и экспозициях препарат в тканях рыб или не обна
руживается, или обнаруживается в виде следов, за исключением жабр, 
։де гс1рациклин в дозе 25 мг/л выявляется, начиная с 10 мин экспо
зиции.

Следует отметить, что при погружении рыб в раствор антибиотика 
зависимо 01 дозы и экспозиции в мышцах препарат не выявляется, 

по-видимому, у карпов в данном случае тетрациклин не проникает з 
м ышцы.

Наивысшая концентрация тетрациклина при погружении рыб в 
ра<֊ твор антибиотика выявляется через 30 мин в желчи, затем в жабрах, 
кицц тнике, коже, плавательном пузыре, меньше—в других органах. Сле
довательно, рыб с целью профилактики или лечения можно погружать

1С1 и 1 Р<։11Иклина только в дозе 100 мг/л, продолжительностью

( ьгорок серии опытов тетрациклин вводился внутримышечно и 
в"Утрибрюшинно в дозе 1 и 3 мг на рыбу.
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Распределение и концентрацию антибиотика в тканях рыб уста- 
навливали через 15, 30 мин, 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96 и 120 час. после 
инъекции.

Результаты исследований показали, что тетрациклин после парен
терального введения оыстро всасывается и через 15 мин выявляется в 
тканях рыб в различных концентрациях. Наивысшая концентрация те
трациклина в тканях рыб при обоих методах и дозах введения наблю
дается на 1—3 часу исследования, после чего постепенно снижается, со
храняясь в тканях в течение 96—120 час.

Наибольшая концентрация тетрациклина через 3 часа при внутри
брюшинном введении в дозе 1 мг выявляется в кишечнике (10,8 ед/г), 
затем в печени (3,9 ед/г), плавательном пузыре (3,6 ед/г), желчи 
(3,4 ед/г), селезенке (3,0 ед/г), сравнительно меньше—в других орга
нах, в дозе 3 мг соответственно 12, 12, 4,5 и 8,8 ед/г.

При внутримышечном введении препарата в дозе 1 мг наибольшая 
концентрация его выявляется в плавательном пузыре (11,2 ед/г), затем 
в мышцах (9,4 ед/г), коже (3,0 ед/г), печени (2,6 ед/г), селезенке 
(2,3 ед/г), кишечнике (2,1 ед/г), меньше—в других органах.

При дозе 3 мг высокая концентрация препарата обнаруживается в 
мышцах (4,2 ед/г), затем в жабрах (4,3 ед/г), кишечнике (3,0 ед/г), се
лезенке (3,8 ед/г), сравнительно меньше—в других тканях рыб.

Следовательно, тетрациклин с целью профилактики или лечения 
болезней рыб повторно можно применять в дозе 1 и 3 мг независимо от 
метода введения через каждые 3—4 дня раз.

Страниц 7. Библиографий 2. Таблиц 2.
Ереванский зооветеринарный институт, 

кафедра микробиологии Поступило ЗОЛ 1974 г.
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РЕФЕРАТ

УДК 577.3 + 612.014Д

Н Е САРАФЯН. В. А. ТУМАНЯН

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
РЕГУЛЯТОРНЫХ ФУНКЦИЙ

Приспособление организма к внешней среде было бы совершении 
только при абсолютном постоянстве внешней окружающей среды. А 
поскольку внешняя среда при своем чрезвычайном разнообразии нахо- 

-тся в непрерывном колебании, то, безусловно, старых групп рефлексов 
недостаточно.

Возникает необходимость формирования новых комбинаций
?тих рефлексов и координационных центров обработки поступающей из 
периферии информации. Как показывает эволюция, свойства новых цен
тров направлены не только к совершенствованию имеющихся рефлек-
соз и объединению их в более сложные комплексы, но и созданию но
вых видов межрефлекторных отношений, способствующих образованию
новых связей, обеспечивающих быструю смену орм координации в со-
огветствии с текущими задачами организма. При возникновении в слу- 

ае необходимости новых форм координации чрезвычайно расширяется 
диапазон воздействий, поступающих из окружающей организм среды. 

С расширением сферы рецепции организм собирает больше информа
ции о свойствах и характере среды, чем раньше. Поэтому, чем больше 
объем поступающей информации и соответствующих центров координа
ции и обработки, тем полнее и целостнее реакция. Эволюция высших 
отделов ц. и. с., как своеобразных центров обработки и координации, 
приводит к повышению устойчивости за счет передачи локальных функ
ций обработки и управления низшим уровням. Для того, чтобы осу
ществлять эффективное управление, необходимо прежде всего провести 
•'■пализ информации, затем выработать необходимые решения и, нако
нец, направить соответствующие команды эффекторным элементам. 
Взаимодействие низших и высших уровней для достижения определен- 

двш ательного акта основано на обмене информацией по принципу 
'•оритных связей, обладающих определенными регулирующими поро
гами. Для низших уровней в некоторых границах характерны чк?рты ав
тономности. Пока информация, получаемая низшим уровнем, не выхо- 

1| ‘,1СГ||ые пределы, система использует имеющиеся у нее алго- 
11 ЬЬ|раоагывает соответствующие целесообразные реакции. При 

на высший уровень не посылается никаких сообщений.
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Требования к своевременной обработке большого объема инфор
мации различной модальности вызывают формирование все новых и 
новых центров координации и передачи им жизненно важных регуля
торных механизмов и функции. Специфика и сложность переработки 
информации таким путем подразделяются на отдельные части, для обра
ботки которых выделяются специальные предназначенные структуры, 
деятельность которых подчиняется вышестоящим элементам. Централи
зация принятия решения путем децентрализованной обработки позво- 
ляет животному лучше ориентироваться и приспосабливаться к постоян
но изменяющейся среде. При анализе этих вопросов возникают много
численные трудности, связанные с выяснением и определением обособ
ленных свойств и количественных оценок отдельных механизмов и 
структур. Например, большой интерес представляет исследование усло
вий и ограничений (в известных свойствах первого уровня и простейших 
внешних условий), при которых целесообразно наличие второго уровня 
управления в переработке большого объема информации. Ответ на этот 
вопрос можно получить с помощью математического моделирования. >

Результаты наших исследований показывают, что если низший 
элемент системы не справляется с потоком информации или не может 
выделить полезную информацию из шума, элементы высшего уровня 
вмешиваются в работу низшего. И здесь существуют определенные по
роги (динамически регулируемые), которые определяют интенсивность 
потока информации по каналу обратной связи. Автономность низших 
уровней освобождает высшие от необходимости постоянного участия в 
локальных регуляторных процессах. С другой стороны, высшие уровни 
только тогда могут выполнять свои функции, когда объединяемые ими 
элементы низшего взаимно скоординированы и действуют интегрально 
в соответствии с алгоритмом высшего уровня. При нарушении взаим
ной координации возникают помехи, шумы, что является сигналом для 
вмешательства элементов высшего уровня в деятельность низшего. Так 

■обеспечивается централизация регуляторных явлений при сохранении 
автономности отдельных элементов. Централизация регулирования 

•обеспечивает единство организма как функционально целостной 
структуры.

Библиографий 4.
Институт эксперимента тьной биологии Поступило 24.ХП 1973 г.
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IАМАЛИЯ АРТЕМОВНА МКРТЧЯН |

Биологическая и сельскохозяйственная науки Армении понесли 
большую потерю. Скоропостижно скончалась одна из первых агроно
мов республики, генетик-селекционер, кандидат биологических наук, 
член КПСС с 1945 года Амалия Артемовна Мкртчян.

А. А. Мкртчян родилась в 1903 году в г. Степанаване в семье 
крестьянина. С 1921 по 1925 гг. работала в Степанаванском РККП Ар
мении. В 1931 г. окончила Новочеркасский зерновой институт. Вернув
шись в Армению, с 1932 по 1937 гг. А. А. Мкртчян работала агрономом 
б Ахтинском и Степанаванском районах, а затем заведующим отделом 
семеноводства зернового управления МСХ АрмССР. С 1939 г. она посвя
тила себя научной деятельности в системе АН АрмССР. В 1952—55 гг. 
была директором института генетики и селекции. С 1955 г. до конца 
своей жизни работала старшим научным сотрудником в НИИ зем
леделия. • (

Перу А. А. Мкртчян принадлежат более 30 научных работ, посвя- 
иенных вопросам генетики и селекции растений. Она явилась одним из 
инициаторов изучения проблемы генетической структуры сортов пшени- 
иы ио летальным генам. Еще в 1955 г. в журнале «Общая биология» ею 
была опубликована статья по генетике гибридного некроза. Она уста- 
швила генетическую структуру по летальным генам многих сортов мяг- 

кой и твердой пшеницы, в особенности сортов отечественной селекции. 
Были выявлены гены, детерминирующие некроз, хлороз, гибридную 

щликовость. Эти исследования имели большое научное значение и
1 11Р113Нс111Ие советских и зарубежных ученых. Значительна роль

А. А. Мкртчян в подготовке молодых научных кадров.
Партия и правительство высоко оценили заслуги А. А. Мкртчян, 

[> 1 ’ Орденом «Знак почета» и медалями. Она была удостоена 
111 1рамоты Верховного Совета Армянской ССР, избиралась де

путатом райсовета и членом пленума Шаумянского РККП Армении.
Светлая память о неутомимом оаботнике, чутком и отзывчивом то

варище навсегда останется в сердцах ее друзей и товарищей.



Կարապետ puli II. Կ
րադույն ն յարդա յին դո ր ծ ո ւն ե ո ւ թ յ ան 
րատվոլթյան հետ

Խաչատրյան Ջ. *1. Ըն տանի թռչունների բարձ֊
Ուսումնասիրությունը կապված նրանց մ թե֊

3Ղազարյան Վ. Հ„ թ-ա^ամյաւ, Տ. Վ. պալարագոյացման կապակց„էթյամր
Հեռացված վերերկրյա մասերի վերականգնման և արմատների աճման թսլլաց- 
ման մասին • . . .

9
^ով6աէէիսյան IT. Դ.. հարե.|ամյան Ի. Ն. Ստրեպտոմկցինային մուտանտներկ 

մը և նախնական ուս ոլմն ա սի րո լթյ ո լւն ր Escherichia Coli K12
շտ ամն ե ր ի մոտ

Կարիթյան Ա. Ա., Ղամ^արյան Լ. II. Կամախին 
րիկ մեխանիզմների որոշ Հարցերի մասին

շարմ ոլմն երի կենտրոնական

Մաղաքյան Յու. Լ., Կարալովա Ե. Ս*. էմբբիոգենեզոսմ 
բջիջների մ ո րֆոֆունկցիոնա լ դիֆֆերենցմ ան և 
թյւսն մասին ......

Րատիկյան Հ. Դ., Խաչատրյան Ն. Կ. Դիմ եթիլսոպֆատի

ստա ցոլ֊ 
տարբեր

պերիֆե-

կորիզների ԴՆԹ-ի թան ա կի և 
մ ասնաղիտացմ ան կախվւսծոլ֊

աղ դեցոլթյան ո լս ո լմն ա ս ի րո լ֊
թյուՆր շահպրակի ( .\'13 11 Ւ1 i 013 1ՈԸՅՈՅ R. Bf.) փոշեհատիկների մայրական բ 9 ի v - 
ն ե ր ի զա ր դա ց մ ան վր ա . . , . .

Հարությունյան Լ. Վ., 11այադյան Լ. հ., կարտելև Վ. Դ. Հ 
առաջին պտղաբերման մասին . • • •

այաստանում մ ե տ ա սե քվո յա յի

Տ Ո ն ա կ ա ն J U1 ն 4. Հ. ք Աերոթյան Ա. Ուլտրաձայնի ա զ դեղ ո ւ թ (ո լն ր եգիպտացորենի բուք֊ 
սերի աճման ու գարգացմ ան վրա • ••••••••

Աւ|ագյան Վ. Ա., Նքւնողոսյսւն Ե. Ե. Ցորենի մոլտանտների հատիկի որակի բնոլթա գիրը 
Ավագյան Z. ՍՀ, Ծատինյան Ա. II. է՝ են դ ո դի օ բ ս ան ի մի չարբ ածանց յալն երի ադրենոլի֊ 

տիկ և սիմպատոլիտիկ ազդե ցոլթ յան ուսումն ասիրությոլն ր ....
Զաք արյան Խ. Ա Հարությունյան Տ. Վ. Ջրամկան (Arvicola terrestris persicus Filippi)

էկոլոգիական որոշ առանձնահատկությունները Հայկական ՍՍՀ֊ոլմ
Շակարույա Ֆ. հ.է Ավակյանց II. Պ. Տիրանային շամ պա յնի պահպանումը քայքայված 

ստրուկտուրայով շաքարասնկերի վր տ և նրա բիոքիմիական պրոցեսների ուսում֊ 
նասիրոէթյոլնր . *•••••••••*

Նուրազյան Ա. Սուքիասյան Հ. Հ. Պենիցիլինի թափանցումը, բաշխումը և պա.պա֊ 
նումր հղի ճաղարների և նրանց պտուղների օրգան իզմ ում •

Համառոտ գիտական հաղորդումներ
Սարկիսով Դ. Ն., Սեումյան Ա. Ա., Սարդսյան Ս. Մ., Մկրտյան Լ. Պ. Սեռերի բանակի 

հարաբերությունը արարատյան որդան կարմիրի մոտ •
Պետրոսյան Լ. Հ.,'Րա₽1ոյան Ռ. Ս., Դավթյան Մ. Ա. Առնետների յյարդի արդինազա֊ 

յի իզոֆերմ ենտների ադապտիվ հատկությունները............................................
Աստվածատրյան Ա., 11արդսյան է. Դ. Թրաշուշանի պալարաբողբոջների ձմեռումը
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9սւքսւր|1ս{| 4. Ձախ փորոքի սիստոլայի վալլային կաոուցվածքի ծ ի քանի աո անձ 
հատկսլթւ^ններր մարդու կարճատև ադապտացիայի ժամանակ Հա^ստանՒ րարձ- 
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ՌԵՖևՐԱՏՆԵՐ

Մարշավինա Զ. Վ-, Մակարովս! Ե. Ն., Մելքոնյան Ա. հ. Օրնիտինային տՒԿւՒ ամԻ֊ 
նաթթուների ազոտի օգտագործումը էիգինի սինթեզի համար աուկսոտրոֆ մէէԼ- 

տանտների կողմից ...........
ԲարսեւԱան Դ. Վ-, Աուկասյան Մ. II. Արոմատիկ շարքի մի քանի սինթետիկ ամինների 

ազդեցությունը եգիպտացորենի և լոբու ծլող սերմերում նուկյեինային թթուների 
պարունակութ յան վրա . ..........

Սա] րաւյյ՚եկյաս ». Ա., Ար^նուձց է. Մ. 3-տեղակայված ինդոյոխինո^զիդինների 
ֆարմակոլոգիական հատկությունները։ Միացությունների ազդեցությունը ֆենա~ 
մինի տոկսիկական զործողության և ֆենամինային հի պերտերմիա յի վրա առ~
նետների մոտ 

Սիմոն|ւսքւ |Լ Ն. Դելյեֆի տարբեր պայմաններում ձևավորված էրոզա ցվա ծ հողերի
ֆե րմ ենտա յին ակտիվութ յուն ը

Շաքար|սւն Ղ. Ա.» Սևյսւն Թ. 4 Հասրսւթյան Ս. ր. Տետրացիկլինի բաշխում ր և կոն-
զենտրացիան ձկների օրգան իզմում ......... 

Սարաֆւան Ն. Վ., ^ումանյան Վ. Ա. Ռեգուլյատոր ֆունկցիաների կենտրոնացման նպա~
տակտ Հարմարության մասին

րաջյան Ամա յ յա
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