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М. А. ДАВТЯН, Г. А. ГАБРИЕЛЯН. Б. А. АКОПЯН

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛЯЦИИ АКТИВНОСТИ 
АРГИНАЗЫ ДРОЖЖЕЙ РОДА CANDIDA

Исследовано влияние .холода, различных способов голодания, а также природы 
источников а юта на аргиназную активность дрожжей, в частности Candida guillier- 
mondii 71.

Обнаружена выраженная аргиназная активность у изучаемого штамма; доказано 
наличие явления субстратной индукции аргиназы к L-аргинину. Предполагается, что ар
гиназа дрожжей является регулируемым ферментом, обладающим определенными 
возможностями индуцирования и репрессирования.

Вопросам регуляции активности аргиназы в настоящее время уде
ляется большое внимание. Подробно изучены многие стороны репрессии 
и индукции этого фермента у Е. coli [11, 13] и дрожжей рода Saccharo- 
myces [10, 18, 21]. Удалось доказать, что в них аргиназа является регу
лируемым ферментом и подвергается субстратной индукции.

Выявлены важнейшее стороны взаимосвязи ферментных систем 
биосинтеза и катаболизма аргинина у пекарских дрожжей. Из много
численных исследований можно прийти к принципиальному заключению 
об ингибирующем влиянии аргиназы на активность орнитинтранскар- 
бамилазы в присутствии аргинина по принципу взаимодействия белка е 
белком [9, 14—17]. Обнаружены мутанты этих дрожжей, в которых ука
занные ферменты являются конститутивными.

Вопросы регуляции активности ферментов, в частности, аргиназы 
недостаточно изучены у дрожжей рода Candida, не исследовано наличие 
ферментов орнитинового цикла, в том числе и аргиназы.

Мы задались целью исследовать «наличие аргиназной активности у 
дрожжей рода Candida на примере С. guilliermondii /1 и выявить ее 
некоторые регуляторные свойства. Нами изучалось влияние холода, раз
ных способов голодания, а также природы источников азота на актив-

V ность аргиназы дрожжей.

Материал и методика. Выращивание дрожжей проводилось по ранее описанным 
методикам [6]. При использовании различных источников азота количество схльфатл 
аммония и аргинина, внесенное в основную среду, было рассчитано и равно по азотх.

Для получения гомогената дрожжевые клетки разрушались в стеклянном гомоге
низаторе типа Поттер-Элведжема в присутствии окиси алюминия. В дальнейшем гомо
генат подвергался центрифугированию при 7000 об/мин в течение 15 мин. Аргиназная 
активность определялась в целых клетках и в супернатанте путем инкубирования в 
глициновом буфере (0,04 М, pH 9,5) в присутствии Ь-аргинина (50 мМ) и МпС։2 
(5 мМ) при 37* в течение I час. Общий объем пробы составлял 3,1 мл. Количество
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образовавшейся мочевины определялось уреазным способом с последующим определе
нием отщепившегося аммиака микроднффу знойным методом [5].

Хктивность фермента выражалась в мкмолях образовавшейся мочевины на 100 мг 
сухих дрожжей. Для вычисления удельной активности фермента проводилось опреде
ление белка в гомогенатах по методу Лоури [12].

Изучалась ар, иназная активность также в дрожжах, голодавших в присутствии 
2% глюкозы и на воде в течение 22 час.

Результаты и обсуждение. Приведенные <в табл. I данные показыва
ют, что суспензия целых клеток изучаемых дрожжей обладает -выражен
ной аргиназной активностью, составляющей 4,94 мкмоль мочевины на 
100 мг сухих дрожжей.

Таблица 1
Аргиназная активность у дрожжей С. guilliermondii 71, мкмоль

Целые клетки Замороженные к летки Экстракты клеток

активность 
нз 100 мг

удельная 
активность

активность 
на 100 мг

vтельная 
активность

активность 
на 100 мг

удельная 
активность

5,6
5,6
5,8
5,2
4,1
3,95
5.1
4,18

I 0,18
0,18 
0,19 
0,17
0,14 
0,13
0,17 
0,14

50,5
31,0
30,6
28,0
29,0
33,5
27,3
48,5

1 .68 
1,03 
1.02 
0,93 
0,96 
1,П 
0,91 
1,61

14,4
13,7
9.3
9.0

11,3
10,16
16,5
11.3

4,4
5,09
4.2
3.4
2.6
2,14
3.3
1.23

М+т 4,94-1-0,29 0.16+0,007 34,8+3,2 1,15+0,1 11,9+0,9 3,29+0,4

При замораживании (—15°) и оттаивании суспензии дрожжей про
исходит резкое увеличение активности -фермента, а именно активность 
его достигает 34,8 мкмоль на 100՛ мг сухих дрожжей, т. е. активируется 
почти в семь раз. Можно было предположить, что наблюдаемое активи
рование является результатом разрушения клеток с выходом фермента 
в инкубационную среду. Однако при центрифугировании (5000 об/мин) 
подвергнутой замораживанию и оттаиванию суспензии в супернатанте 
белок не был найден и соответственно активность аргиназы не обнару
живалась. Следовательно, замораживание и оттаивание суспензии не 
приводили к -разрушению клеток, и тем не менее, подобным образом об- 
РаГ)°1 энная суспензия клеток обладала повышенной активностью фер
мента. Можно предположить, что при замораживании и оттаивании по
вышается проницаемость клеточной мембраны в отношении аргинина.

В опытах с гомогенизированием суспензии дрожжей определенная 
часть фермента переходит в растворимое состояние, что обнаруживает
ся в супернатанте после центрифугирования гомогената при 7000 об/мин. 
^тановлено, что удельная активность фермента в экстракте дрожжей 
(супернатанте) достигает 3,29. Следует отметить, что при гомогениза
ции разрушается небольшая часть клеток суспензии (не более 30%),. 
поэтому выход фермента (в экстракте) бывает небольшим.
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1 аким образом, удалось доказать, что аргиназа имеется также и у 
изучаемых нами дрожжей, и это является дополнительным доказатель
ством широкой биологической распространенности этого фермента [2]. 
Для выяснения его природы (уреотелической или неуреотелической) не
обходимы дополнительные исследования, в частности установление на- 
личи я других ферментов орнитинового цикла.

В следующей серии экспериментов изучалось влияние различных 
способов голодания на аргиназную активность изучаемых дрожжей.

Приведенные в табл. 2 данные свидетельствуют о том, что при вы
ращивании изучаемых дрожжей в среде с 2% глюкозой в отсутствии «г 
источников азота активность фермента подавляется вдвое. А при выра- ищивании дрожжей на воде, т. е. в условиях азотного и углеродного голо
дания, наоборот, активность фермента заметно повышается, достигая 
12,43 мкмоль против 5,43 не голодавших клеток.

Таблица 2
Аргиназная активность у дрожжей С. уиПНегтопбН 71 при различных условиях 

голодания (прирост мочевины в мкмолях на 100 мг сухих дрожжей)

Целые клетки Экстракты клеток

основная среда 2°/о глюкоза вода основная 
среда 2° 0 глюкоза вода

5,2
4,6
6,2
5,6
5,8
5.2

2,4
2,8
4,6
2,0
2,0
2,8

14,0
6,2 

15,2 
10,4 
16,0 
12,8

12.4
16,8
13,6
14,2
11,8
12,6

2,8
2.4
2,8
2.0
1.8
2.3

48,0 
86,0 
35,5 
32,0
28.8 
25,0

М+m 5,4±0,2 2.7+0,3 12,4՜+՜! ,4 13,5-Ь0,7 2,8+0.1 42,5+9,3

Аналогичная картина наблюдается при исследовании активности 
фермента в экстрактах дрожжей, чем отрицается объяснение наблюдае
мого увеличения активности фермента при голодании путем изменения 
проницаемости клеток. Очевидно, при голодании на 2% глюкозе подав
ление активности аргиназы является результатом катаболитной репрес
сии глюкозой, подобно описанным явлениям репрессии многих катабо
лических ферментов бактерий, дрожжей и животных [4].

Что же касается резкого активирования фермента при голодании на 
воде, по всей вероятности, оно связано с его индукцией. Так, индукция 
аргиназы при голодании доказана в отношении аргиназы животных 
тканей [1. 3]. Предполагается, что при голодании повышение концентра
ции продуктов белкового катаболизма приводит как к усилению биосин
теза фермента, так и к его стабилизации [7]. Подобное объяснение до
пустимо, шо-видимому, и в отношении наблюдаемого активирования ак
тивности аргиназы при голодании на воде у изучаемых нами дрожжей. 
В связи с этим следует упомянуть, что, согласно литературным данным, 
у некоторых видов дрожжей при голодании (азотном и фосфатном) про
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исходит подавление явления катаболитной репрессии некоторых фер
ментов [8].

В последующем нами изучалось влияние различных источников 
азота синтетической среды на активность аргиназы упомянутых 
дрожжей.

Приведенные в табл. 3 данные свидетельствуют о том, что при вы- 
V — - - м ֊ращивании дрожжей в среде, -содержащей в качестве источника азота 

помимо сернокислого аммония и аргинин, наблюдается резкое активи
рование аргиназы (почти в девять раз). Это является доказательством 
существования субстратной индукции фермента у изучаемого штамма.

Таблица 3
Аргиназная активность дрожжей С. ^иНИегтопОН 71 при выращивании в условиях

различных источников азота, мкмоль

(ХН4)38О4 (МН4)2 $О4 + аргинин Аргинин

активность 
на 100 мг

14.4
10,3
13,7
9.0

11.3
10.1

активность 
па 100 мг

удельная 
ак1ивность

активность 
на 100 мг

удельная 
активность

удельная 
ак।ивность

4,4 62,2 17,9 97,1 44,7
1.8 58,7 22,3 95,8 22,3
5,0 62.3 23,9 87.4 35,4
3,4 69.7 23,3 95,6 32,8
2.6 75,7 27,0 97,3 32,4
2.1 би.О 21,0 116,4 32,3

3,2+0,5 64,7+2,6М+го 11,4+0,8

При выращивании дрожжей на среде с аргинином в качестве един
ственного источника азота наблюдается наивысшая активность аргина
зы (превышающая в 10 раз) по сравнению с культурой, выращенной на 

обычной синтетической среде. Таким образом, исключение из инкуба
ционной среды сернокислого аммония приводит к дополнительному ак
тивированию фермента. Это позволяет заключить, >что аммиак, вероят
но. является катаболитным 'репрессором; подобное было доказано и в 
отношении дрожжей рода БассНагошусез [19, 20, 22]. Можно предполо
жи 1ь, что в исходной культуре, выращенной на синтетической -среде, со
держащей сульфат аммония, аргиназа находится в репрессированном 
состоянии.

Совокупность полученных данных позволяет заключить, что обна
руженный фермент катаболизма аргинина—аргиназа изученных дрож
жей. является регулируемым ферментом, обладающим определеными 
возможностями индуцирования и репрессирования.

Ереванский государственный университет,
кафедра биохимии и лаборатория Поступило 23.У11 1973 г.

сравнительной и эволюционной биохимии
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1Г. Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ, Դ. Ա. ԴԱՐՐԻհԼՅԱՆ, Р. Ա. 2ԱԿ11(«ՅԱՆ

1П' ՇԱՐՔ ՀԱՐՑԵՐ CANDIDA ՑԵ'ԼԻ ԽՄՈՐԱՍՆԿԵՐԻ ԱՐԴԻՆԱ^ԱՅԻՆ 
ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՎԵՐԱՐԵՐՅԱԼ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Ուսումնասիրվել է սառեցման, քաղցի տարբեր պայմանների և տարբեր
ազոտային ա ՂԲ Jnr և !1Ւ ազդ1յ ցոլթ յունր իյ մ որա սնկերի արզինա ղա յին
տիվության վրա, մասնավորապես C. gllil 1 iermondii 71 շտամի մոտ։

հետազոտվող շտամի մոտ հայտնաբերվել Լ որոշակի արզինազային 
տիվություն: Հայց է տրվել արդինազայի и ո ւբ и տ ր ա տ ա յ ին ինդուկցիայի

ակ֊

ակ֊ 
առ֊

կա քությունր L-արզինինի նկատմամբ
Ոնթ աղբվում է, որ 

վռրվոդ ֆերմենտ, որբ 
բավո բ ո / f] յ ո ւնն ե բ ո վ։

իւ մ ո բ ա սն կա լին արդինազան Հանդի սանում է կաբգա֊
օժտված է ին դուկցի ա յի և ռեպրեսիա լի որոշա կի հնա-
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ФЕРМЕНТАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 
ФРАКЦИИ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ АТФазы ПЕЧЕНИ ПТИЦ

Из печени кур выделены четыре различные фракция митохондриальной АТФазы. 
Эти фракции отличаются активностью как общей, так и Ха г -|- К + , М^2 + , Са2^ и 
ДНФ-завлснмых АТФаз. Выделенные белки митохондриальной АТФазы обладают раз
личной термолаби и носгью и оптимумом pH действия.

В наших предыдущих работах было показано, что активность как 
общей, так и На+—К , и - зависимых АТФаз (КФ 3.6.1.3) ми
тохондриальной фракции печени куриного эмбриона постепенно возрас
тает с 13-го дня развития и до вылупления цыпленка [5, 6]. Максималь
ная активность Фермента наблюдалась после вылупления 1- и 9—17-днев- 
ных цыплят. Исследованиями одновременно было обнаружено, что 
отдельные популяции митохондрий, выделенные дифференциальным 
центрифугированием, отличаются своей АТФазной активностью. Из по
лученных данных можно сделать вывод о гетерогенности АТФаз в раз
личных митохондриальных популяциях. Представляло интерес выделе
ние из печени кур различных фракций митохондриальной АТФазы в 
изучение их ферментативных особенностей.

Выделение, очистка и изучение биохимических особенностей АТФ •»
азы мышц, печени и других объектов служили предметом многих иссле
дований [2—4, 10—42, 16, 17, 22]. Однако имеющиеся данные относи
тельно свойств выделенных препаратов митохондриальных АТФаз до
вольно разноречивы. Третьяковым [8. 9] из печени крыс выделены 'высо
коактивные препараты митохондриальной АТФазы, обнаруживающие 
ряд сходных свойств.

Однако вопрос об отдельных митохондриальных белках печени, об
наруживающих АТФазную активность, является дискуссионным. Неко
торые авторы приводят данные о наличии в митохондриях не более од
ной АТФазы [18, 21, 22]. Существует и противоположное мнение [15, 23, 
24]. Миллс и Кохран [15], применяя ионообменную хроматографию, вы
делили из препарата АТФазы четыре фракции, 'различающиеся по ряду 
ферментативных свойств.

Целью настоящей работы явилось сравнительное изучение фермен- 
1ативиых свойств различных фракций митохондриальных белков печени 
кур, обладающих АТФазной активностью.

Тс,ша'■ 11 методика. После декапитации кур на холоду удалялась печень, очн
улась от при.ю.ающей жировой ткани и связок, гомогенизировалась (30 сек) теф

лоновым гомоген гатором типа Поттера [20] в среде 0.25 М сахарозы-0.05 М трис-НС!



Различные фракции митохондриальной АТФазы печени птиц

буфера (pH 7,4) ь соотношении 1:9. Ядра и цитоплазматические обломки осаждались 
при 600 £ (20 мин), а митохондрии- 6000 £ (20 мин). Осадок митохондрий промывался 
в среде выделения и вновь центрифугировался пр.и 6000 £ (20 мин). .Морфологический 
контроль показал гомо։ еп.чость, целостность и подвижность выделенных митохондрий.

Выделение ми-схондриальной АТ Фазы проьодилэсь по несколько модифицирован
ному нами метод) Селвина [22]. Полученная фракция митохондрий суспензировалась 
в 3 5 мл 0,25 М ледяной сахарозы и 0,05 М трис-НС1 буфера (pH 7,4) и тонкой струей 
при постоянном перемешивании, добавлялось 100 мл ацетона, охлажденного до —30э. 
Суспензия хорошо перемешивалась на магнитной мешалке и отфильтровывалась через 
бумажный фильтр. Осадок высушивался в вакуум—эксикаторе в присутствии силикателя 
и использовался для экстракции АТФазы. Экстракция АТФазы проводилась в 0,05 М 
грис-НС! буфере (pH 7,4), с добавлением I мл буфера на 10 мг полученного ацетоно
вого порошка (при постоянном перемешивании на магнитной мешалке). После экстрак
ции растворимой АТФазы суспензия центрифугировалась при 16000 £ 10 м-ин. Центри- 
фугат выливался ь мерный цилиндр, а осадок экстрагировался новой порцией буфера 
и вновь центрифугировался. Общий центрифугат высаливался сернокислым аммонием 
в течение часа при постоянном перемешивании на магнитной мешалке. Затем раствор 
центрифугировался при 16000 £ (15 мин) и осадок разводился в 2—3 мл 0,05 М трис- 
ИС1 буфера (pH 7,4). Суспензия диализировалась при комнатной температуре протиз 
3—5 л 0,05 М трис-НС1 буфера при постоянном перемешивании магнитной мешалкой. 
После диализа раствор фермента использовался в опытах.

Для выделения отдельных фракций митохондриальной АТФазы линейный градиент 
грис-НС1 буфера создавался по методу Петерсона и Хейслера [18]. Сбор фракций осу
ществлялся при помощи автоматического коллектора.

Определение активности препаратов АТФазы проводилось при 37° в среде, содер
жащей М£С12—10 мМ (или МаС1֊֊100 +КО—120, СаС12—20 мМ, 2,4-динитрофенола — 
0,0005 М) в конечной концентрации, 0,2 мл полученного ферментного препарата и 
4 мМ АТФ (Sigma). Объем доводился до 2 мл 0,05 М трис-НС1 буфером (рП 7.4). 
Время инкубации 1 час. Реакция останавливалась добавлением 6 мл 5%-ой охлажден
ной ТХУ. Неорганический фосфат определялся по методу Лоури и Лопез с некоторым । 
видоизменениями [7, 13, 19]. Количество белка устанавливалось по методу Лоури и 
сотр. [14]. Данные обработаны статистически [1].

Результаты и обсуждение. Методом .хроматографии на колонке 
ДЕАЕ-целлюлозы в линейном градиенте трис-НС1 буфера -полученный 
суммарный препарат АТФазы был распределен на 46 фракций. Оказа
лось, что АТФазная активность обнаруживается во всех фракциях 
элюата, однако наивысшей удельной активностью обладают четыре 
фракции, условно обозначенные нами как I, II, III и IV.

Из полученных результатов видно, что выделенные фракции обла
дают неодинаковой АТФазной активностью (табл. 1). Самой высокой 
АТФазной активностью обладает I фракция, затем II и IV. Во всех 
фракциях наивысшей активностью отличаются М£2+ и Са2 -зависи
мые АТФазы. Низка активность Ма ь + Ю и ДНФ-стимулируемых 
АТФаз. Интересно отметить, что добавленные неорганические катионы 
в отдельных ферментных препаратах неодинаково стимулируют А I Фаз
ную активность. Так, например, в присутствии ионов натрия и калия 
прирост активности фермента по сравнению с контролем повышается в 
1,37, 1,07, 1,80 и 1,30 раза в I, II, III и IV фракциях соответственно. При 
добавлении ионов магния эти цифры составляют 14,0, 12,2, 15,4 и 9.8 со
ответственно. Аналогичное повышение активности фермента наблю
дается также при добавлении ионов кальция (табл. 1).
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Таблица I
Влияние неорганических катионов и ДНФ на различные фракции митохондриальной 

АТФазы печени кур (Р в мкатомах/мт белка). М±т

Фрак ц и и

Условия опыта
III IV

Инкубированный кош роль 
добавления активаторов) 

+ К +

■М?2

Са2+

ДНФ

(бе ։ 0.66+0,04 
(4)

0,91+0,04
(4)

9,-0+0,07 
(4)

5,41+0,10 
(4)

0.96+0,12 
. (4)

О,52±О,О4 
(4) 

0,56+0,02
(4) 

6.34x0,39
(4)

4,46+0,30
(4) 

0,41+0.02 
(4)

0,12+0.01 
(4)

0.21+0,01 
(4)

1,85+0,08 
(4)

1.03+0,07 
(4)

0,22+0,04
(4)

0,28+0,03 
(4)

0,36+0.01 
(4)

2,76+0.07 
(4)

1,58+0,01
(4)

0,28+0,05 
(4)

В присутствии ДНФ активность АТФазы в 1 и III фракциях несколь
ко повышается по сравнению с контролем (без добавления активато
ров). Однако во II и IV фракциях активность фермента почти не ме
няется.

Как видно из полученных данных, .выделенные из митохондрий пе
чени кур отдельные белковые фракции обладают неодинаковой АТФаз- 
ной активностью и в различной степени стимулируются ионами Ма, К. 
М&, Са, а также ДНФ.

В следующей серии опытов мы изучали влияние замораживания и 
оттаивания на активность различных фракций митохондриальной АТФ- 
азы. Замораживание выделенных фракций проводилось при —37°. По
лученные результаты свидетельствуют о том, что при замораживании и 
оттаивании ферментных препаратов активность как М<?24, так и 
Са2 + -зависимых АТФаз во всех выделенных фракциях несколько 
повышается (табл. 2).

Влияние замораживания и оттаивания 
АТФазы печени кур (Р в

Таблица 
на различные фракции митохондриальной 
мкатомах/мг белка), М+т

Актива
торы

Мб2 +

Са2՜*՜

Ф Р а к ц и и

II III IV

10,35+0,04 
(10՜)

6,00+0.08 
(Ю)

8,68+0,07 
(ГО)

4.63+0,07 
(ГО)

2,07+0,0} 
(Ю)

1,28x0,07 
(Ю)

3,25+0.10 
(Ю)

2.25 ±0.06 
(10)

1емпература замораживания —37



Различные фракции митохондриальной АТФазы печени птиц И

По данным I зксра [4], препараты АТФазы, выделенные из сердеч
ной мышцы быка, при охлаждении до 0° очень быстро теряют свою ак
тивность. В дальнейшем выяснилось, что в процессе хранения фермент 
постепенно теряет чувствительность к холоду. Например, свежий раст
вор АТФазы, выдержанный в течение 15 мин при 0е инактивировался на 
80% по сравнению с контролем, в то время, как раствор двухдневной 
давности инактивировался в тех же условиях всего на 20%. Одновремен
но автором показано, что чувствительность к холоду в присутствии од
новалентных анионов выше, чем при двухвалентных.

В отношении влияния низких температур на активность препаратов 
Фермента наши данные расходятся с результатами, полученными 
Третьяковым [9] на фракциях АТФазы митохондрий печени крыс. В этих 
опытах при инкубации фракций АТФазы при 4° в течение 12 час. актив
ность фермента понижается почти на 90%.

Представляло определенный интерес изучение влияния температур
ного фактора на активность фермента в различных его препаратах, вы
деленных из митохондрий печени кур. В этой серии опытов пробы с 
фракциями митохондриальной АТФазы подвергались в течение 10 мин 
термообработке при 45—100°. Результаты экспериментов показали, что 
различные фракции митохондриальной АТФазы неодинаково реагируют 
на высокие температуры среды. При 80° во всех фракциях фермент поч
ти полностью инактивируется (табл. 3). При 70° АТФаза в различных 
фракциях не одинаково теряет часть своей активности. Так, например, 
активность М&2+-зависимой АТФазы в I фракции при 70° термообра
ботке подавляется в 2,1 раза по сравнению с контролем (37°), во 
II фракции—3,4, в 111—6,5, а в IV—всего в 2,5 раза (табл. 3). Как видно 
из приведенных данных, большей термоустойчивостью наделена АТФ
аза I фракции, а термолабильностью—фермент III фракции. Аналогич
ная картина влияния температурного фактора наблюдается при изуче
нии активности Са2+- зависимой АТФазы в различных фракциях.

В следующей серии опытов исследовалось влияние pH на актиз- 
юсть изолированных препаратов АТФазы. Опыты проведены в доволь

но широком диапазоне pH 6,5—9,0. Из данных, приведенных в табл. 
4, видно, что !^а+ -4֊ К4-зависимая АТФазная активность достигает 
максимума в интервале pH среды-6.5—7,4. При pH 7,8 активность фер
мента постепенно понижается и в I фракции при pH 9,0 уменьшается на
половину по сравнению с первоначальной, во II фракции активность 
фермента при pH 9,0 сокращается в 5,6 раза, по сравнению с pH 6,5, в I! 
и IV фракциях активность фермента при pH 9,0 полностью исчезает.

Из результатов этой серии опытов видно, что как М£2 » гак и 
Са2 ^֊зависимые АТФазы имеют довольно широкий рН-оптимум ак
тивности (табл. 5 и 6). Высокая активность фермента при различных pH 
с небольшими отклонениями сохраняется во всех выделенных фракциях.

Интересные данные получены в отношении влияния pH на ДНФ- 
стим улируемую АТФазу в различных ферментных препаратах печен я 
кур. В этих опытах высокая активность ДНФ-стимулируемой АТФазы



Таблица 3
Влияние температурного фактора на различные фракции митохондриальной АТФазы печени кур (Р в мкатомах/мг белка), М+т

М§-зависимая АТФаза Са-зависимая АТФаза

Температура 
термообра

ботки
Ф р а к ц и и

III IV

фракции

37°

45°

50°

60°

70

80’

100’

9,61+0.08 
(4)

8,73+0,10 
(4)

7,78+0, Ю 
(4)

7,96+0,02 
(4)

4,51+0,07
(4)

0,07+0,03
(4)
0

(4)

9,16+0,34 
(4)

8,82+0,31 
(4)

6,20+0,26 
(4)

6,66+0,22 
(4)

2,72+0,23 
(4)

0.08+0,05 
(4)

0.08+0,001 
(4)

Время инкубации 1 час при 37’. 
Время термообработки 10 мин.

2,16+0,02 
(4)

1,88+0,18 
(4)

2,07+0,02 9 «М
(4)

1,28+0.01
(4)

0,33+0,07
(4)
о

(4)
0

(4)

3,57 ±0,05 
(4)

3,69+0.09 
(4)

3,28+0,08 мм* 9 
(4)

2,52+0,06 
(4)

1,43+0,03
(4)
0

(4)
0

(4)

5,77+0,13 
(4)

5,44+0,07 
(4)

5,34+0.14
(4)

3,66+0,11 
(4)

3,14+0,08 
(4)

0,18+0,02 
(4)

0,05+0,001
(4)

4,54+0,01 
(4)

4,85+0.14 
(4)

3,54+0,09 
(4)

3,06+0,16 
(4)

1,73+0.26 
(4)

0.56+0,06
(4)

0,08+0,001 
(4)

1,29+0,05 
(4)

1,22+0.04 
(4)

1,24+0,04 
(4)

0,78+0,07 
(4)

0,11+0.01
(4)
0

(4)
О

(4)

2,09±0.06 
(4)

1,94+0.08 
(4)

2,48+0,09 
(4)

1,15+0,07 
(4)

0.49+0,05 
(4)
0

(4)
0

(4)
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Таблица 4
Влияние pH среды на различные фракции митохондриальной
1 4֊ К -зависимой АТФазы (Р в мкатомах/мг белка), М+т

Фракции
pH

II III IV

6,5

7,0

7,4

7,8

8,0

8,5

9,0

1,70+0.01 
(4)

1,76+0,10 
(4)

1,00+0,06 
(4)

0,99+0.03 
(4)

1.16+0.02 
(4)

0>82+0,02 «■мн* "
(4)

0,80+0,01 
(4)

0,56±0.03 
(4)

0.51+0,06 
(4)

0,51+0,04 
(4)

0,37+0,05 
(4)

0,13+0,001 
(4)

0,13+0,001
(4)

0,10+0,001 
(4)

0,26+0,04 
(4)

0,21+0,01 
(4)

0,19+0,01 
(4)

0,08±0,01 
(4)

0,03+0,001 
(4)

0,03+0,001
(4)
0

(4)

0.32+0,01 
(4)

0.27+0,01 
(4)

0.21+0,001
(4)

0.02+0,001
(4) 

0,04+0,
(4)

0,06+0,
(4)

0,03+0,001
(4)

£1

Таблица 5
Влияние pH на различные фракции .митохондриальной

М£I 2 +-зависимой АТФазы (Р в мкатомах/мг белка), М+т

I
Фракции

pH
III IV

6,5

7,0

7,4

7.8

8,0

8,5

9.0

Ю.59±0,36 
(4)

10,07 + 0,40 
(4)

10,07+0.40
(4)

9,67+0.18 
(4)

9,51+0,17 
Г4)

9,35+0,11 
(4)

9,27±О,16 
(4)

6,74+0.10 
(4)

7,23+0,30——
(4)

7.23±0,30 
(4)

8.36±0,04 
(4)

8.33+0,10 
(4)

8,14+0,04 
(4)

6,83+0.03 
(4)

1,49+0,02 
(4)

1,52+0.04 
(4)

1,6О|+О,О7 
(4)

1,70+0.01 
(4)

1,80+О.Ю 
(4)

1,80+0,10 
(4)

1,70+0.05 
(4)

2.69+0,02 
(4)

2,97+0,01 
(4)

2,73+0.04 
(4)

3,01+0.01
(4)

2,95+0,02 
(4)

2,63+0,01 
(4)

2,98+0,01
(4)

отмечается .в I фракции при pH 6,5—7,0 (табл. 7). При pH 7,4 активность 
фермента снижается, при pH 9,0 она в 2,7 раза меньше, чем при pH 6,5. 
Во II фракции подавление активности фермента наблюдается при 
pH 7,0. Более широкий диапазон действия ДНФ-стимулируе.мой АТФ- 
азы отмечается в III фракции.
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Таблица 6

Влияние pH на различные фракции митохондриальной 
Са2+-зависимой АТФазы (Р в мкатомах/мг белка), М+т

Фракции

ри
III IV

6,5

7,0

7,4

7,8

8,0

8.5

9,0

6,22+0,10
(4)

6,20 <-0,20
Н)

5»79+0,26
(4)

5,56+0,17
(4)

5,50±0,09
(4)

5,72+0.05
(4)

5,63+0,17 ।
(4) 1

3,72+0,06 МММ 
(4)

3,68+0,08
(4)

4,14+0.05 •мяв» 
(4)

4,33+0,10 
(4)

4,30+0.08 
(4՜)

4,21+0.08 
(4)

4.01+0.10 
(4)

1,11+0,04 
(4)

0,95+0.07 
(4)

1,00+0,10 
(4)

1.00+0,10 
(4)

1,31+0.20 
(4)

1,11+0.04 
(4)

1,13 + 0,05 
(4)

2.05+0,03 
(4)

1,71+0,03 
(4)

1.80+0.02 
(4)

1,93+0,05 
(4)

2,16+0,11 
(4)

2,02±0,02 
(4)

1,88+0,01 
(4)

Таблица 7
Влияние pH на различные фракции митохондриальной 

ДПФ зависимой АТФазы (Р в мкатомах/мг белка), М+т

Ф р а к ц и и

6,5

7,0

7,4

7,8

8.0

8,5

9.0

2,59+0,20 
(4)

2,52+0.24 
(4)

1,91+0.19 
(4)

1,55+0,17 
(4|

1,34+0.02 
(4)

0,99+0.04 
(4)

0,94+0,07 
(4)

1,38+0,03 
(4)

0,89+0,04——
(4)

0,90+0.03
(4)

0,80+0,01 
(4)

0,57+0,01 
(4)

0,47+0,02 
0)

0,32+0.01 
(4)

0,26+0,001 МММ» 
(4)

0,22+0,03 
(4)

0,26+0.01 
(4)

0,26+0,001 
(4)

0,29+0.001•МММ
(4)

0,25+0.005 «ммМ 
(4)

0.26+0.001
(4)

0,54+0.001 
(4)

0,80+0,01
(4)

0,56+0.0 >1«МММ»
(4)

0,51+0.01
(4)

0,39+0,001
(4)

0,22+0,003 МММ 9
(4)

0,20+0,001
(4)

Т аким ооразом, как видно из результатов исследований, АТФазы, 
стимулируемые двухвалентными ионами, имеют более широкий рН-оп- 

тимум активности. Действие № +-|~ К а также ДНФ-зависимых 
АЗФсН проявляется в кислой или нейтральной средах. Имеющиеся в ли
тературе данные свидетельствуют о том, что выделенные из печени кры-
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сы ферментные препараты тоже гидролизуют АТФ в широком диапазо
не значений pH [8].

На основании совокупности полученных данных можно заключить 
следующее. Четыре различные фракции митохондриальной АТФазы, вы
деленные из печени взрослых кур, отличаются между собой активностью 
как общей, так и Н< \ 2\ и ДНФ-завиоимых АТФаз. Эти
фракции отличаются также своей термолабильностыо и оптимумом дей
ствия pH. Полученные результаты позволяют предположить, что выде
ленные белки митохондриальной АТФазы печени кур по своим фермен
тативным и физико-химическим свойствам отличаются между собой.

Институт биохимии 
АН АрмССР Поступило 29.V 1974 г.

Ա. Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ. (Ւ. Р. ՐԱԴԱԼՅԱՆ
ԹԴՉՈԻՆՆԵՐԻ ԼՅԱՐԴԻ ՄԻՏՈՔՈՆԴՐԻԱԼ ԱՏՖազսւյի ՏԱՐՐԵՐ ՖՐԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ՖԵՐԱԵՆՏԱՅԻՆ ԱԴԱՆՋՆԱ >ԱՏԿՈԻԹ311ԻՆՆԵՐԸԱ մ փ ո փ ո ւ մ

ներկա աշխատանքում մենք նպատա րեցինր հավի [քար-
դից անջատել մ ի տ ո բոն դրի ա լ ԱծՖազայի առանձին ֆրակցիաներ ե ուսում
նասիրել նրանց ֆերմենտային հ ա տ կ ռւթ յունն ե ր ր ։ Հավի լյարդի միտոբոն- 
դրիաների ացետոնային փոշու ջրալուծ ԱՏՖաղայի էբստրակցման, ամոնիու մ 
սուլֆատով նրա ա ղա ցմ ան, դիալիզման և այնուհետև սյունային բրոմատո- 
գրաֆիա յի ե ղան ա կո վ ստացվել են ԱՏՖ-ներր ինտենսիվ հի դրո լիղե լա հա տ - 
կութ յամ բ օժտված չորս տարբեր ֆրակցիաներ։ Աքդ ֆրակցիաներում ուսում֊ 
նասիըվել են ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ անօրգանական տա ա֊
տիոններով 1\, Շ<ձ) և ԴՆՖ֊ խթանվող ԱՏՖազաների ակտիվությու֊
նր։ Հետազոտվել են սառե ցմ ան և հալեցման, ջերմային գործոնի, ինչպես 
նաև միջավայրի ջրածին իոնների խ տության ա դդեցությունր միտոքոնդրիալ 
ԱՏՖա զա յի տարբեր ֆրակցիաների Հ ի դր ո լի տ ի կ հ ա տ կութ յան վրա։

հետազոտություններից պարզվել է, որ հավի լյարդի մ ի տ ո բ ոն դր ի ան ե ր ի ց 
անջա տված չորս պատրաստուկներն իրարից տարբերվում են ինչպես րնդՏա֊ 
նուր, այնպես էլ անօրգանական տարբեր կատիոններով խթանվող ԱՏՖա֊ 
դային ակտիվությամբ։ Ա առե ցում ր և հալեցումր, բարձր ջերմաստիճաննե
րում թերմոմ չավում ր, ինչպես նաև միջավայրի ջրածին իոնների տարբեր 
կոնցենտրացիաները տարբեր ազդեցություն ունեն անջատված մ ի տ ո բոն դր ի ա լ 
ԱՏՖա դա (ի առանձին ֆրակցիաների վրա։ Ստացված արդյան բն երր ^իմբ են 
տալիս պնդելու, որ հավի լյարդի մ ի տ ո բոն դր ի ան ե ր ի ց անջատված ԱՏՖադա- 
յին տարբեր ֆր ա կ ց ի ան ե ր ր իրենց ֆերմ են տ ա յին հատկություններով իրարից 
զգալիորեն տարբերվում են։
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К. С. ДАНИЕЛЯН

К РЕГУЛЯЦИИ БИОСИНТЕЗА ИЗОФЕРМЕНТОВ ЛАКТАТ
ДЕГИДРОГЕНАЗЫ КИСЛОРОДОМ В КЛЕТКАХ ВЫСШИХ 

ОРГАНИЗМОВ

Обсуждается ^аэробно-анаэробная» гипотеза. Проверена корреляция между имею
щимися в литературе данными по напряжению кислорода (рО2) в тканях млекопитаю
щих и процентным содержанием М субъединиц лактатдегчдрогеназы (ЛДГ) в них в 
связи с предположением, что О2 может быть корепрессором при синтезе и-РНК. ко
дирующей М субъединицы. Данные относительно тканей человека подвергнуты регрес
сионному анализу.

В работе рассматривается один из регуляторных механизмов, обес
печивающих адаптативную координацию аэробного и анаэробного об
менов углеводов в клетке, а именно регуляция биосинтеза ИФ ЛДГ в 
зависимости от кислородоснабжения тканей. В литературе сформулиро
вана гипотеза [57, 62, 63], согласно которой факт преобладания у боль
шинства высших позвоночных в тканях с относительно высоким уров
нем аэробного метаболизма форм ЛДГ1 и ЛДГ2, а -в тканях с высоким 
уровнем гликолиза—ЛДГ4 «и ЛДГ5 не случаен, а соотносится с кинетиче
скими характеристиками изозимов. Соответствие же наборов ИФ ЛДГ 
метабол итическим потребностям тканей обеспечивается регуляцией 
синтеза мономеров ЛДГ кислородом, а именно высказано предположе
ние, что О2 является корепрессором при синтезе и-РНК, кодирующей 
М субъединицы. Поскольку исследования систем с репрессией по типу 
обратной связи указывают на непрерывную зависимость скорости син
теза фермента от концентрации репрессора [15, 52], следовательно, ес
тественно было предположить, что спектры ИФ ЛДГ в тканях организ
ма определяются в известной степени напряжением кислорода в них 
[59, 61, 63]. Гипотеза широко обсуждается; результаты проведенных ис
следований противоречивы, тем не менее данные большинства работ 
можно расценивать как ее подтверждение (подробнее см. [16]).

Учитывая изложенное, мы задались целью проверить наличие кор
реляции между значениями рО2 в тканях млекопитающих и процентным 
содержанием М субъединиц в них.

Результаты и обсуждение. В табл. 1 приведены имеющиеся в лите
ратуре данные о рО2 и содержании М субъединиц в тканях человека, а 
в табл. 2—аналогичные данные для тканей крысы (% М рассчитывали 
на основе данных об относительном составе ИФ ЛДГ).

Известно понятие системы кислородного режима организма, при
званной обеспечивать соответствие доставки кислорода тканям их мета-
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Т а бл и ца
Анатомическая топография рО2 и °.о М субъединиц и тканях человека

Гкань рО։.
мм рт. ст.

Источник 
данных

Источник 
данных

Печень 18-29 141

Скелетные мышцы 19.3—2,7 
I 20-30 

24,8+1,8 
14,6; 24,5 
40,1; 54,5

146]
(5. 8. 44]

47
18

97,75 
95
90,28 
88,25 
88,0
82,75 
77,75 
76
71,25

98,75 
93,25 
79,57
73,5
72,5 
59,75
58,5

58
65
80
78
79
77
69
70

[71, 72]

168] 
[71, 72
67, 80
[77
70
69
78]

предплечья 
плече-лучевая 
плече-лгчевая 
двуглавая
икроножная правая 
икроножная правая 
икроножная левая 
икроножная левая 
голени

Подкожная клетчатка

Селезенка

Слизисто-десневой сосочек

Мозг

Почки

38 
29—34 

29,4-Ь0.06
36

17,7+2,6 
17,7+1,7
12,2+1,5
12,2+1,5

12-18

33,4+4,57 
38,4+4,69

1бб| 
33 
34 
25 
|б] 

1231 
|б|

[23 
[20

30
21

45-50 |7|

32
50,7

51+4,2

55+2
64+6,5

66
68; 56

125)

21
3)

149] 
131 

[54] 
1Л

56,55

61,25 
56,68 
46,25 
45,2

130|

68] 
80 
79
70)

40,6 । |53]

35.99 [60]

59.25
32,34
23,75
21,83
18,1
17,75
12

77
70
78
80
72
71
69

7о м

ю.инеским потребностям путем поддержания на оптимальном уровне 
основных кислородных параметров организма (26, 29, 35]. Действие си- 

дол/кно ооеспечивать поддержание определенного стационарного 
уровня рО2, оптимального для каждой ткани в данном функциональном 
состоянии; следовательно, мы вправе говорить о некоторых стационар
ных значениях рО2, характерных для каждой ткани, и допустить, что 
представленные в таблицах данные по полярографическому измерению 
рО2 у млекопитающих в норме, в покое позволяют составить примерную 
картину анатомической топографии рО2. При этом, разумеется, имеются
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Таблица 2
Анатомическая топография рО2 и •/„ М-субъединиц в тканях крысы

Ткань рОа. 
мм рт. ст.

Источник 
данных °/о М Источник 

данных

Сердце

.Мозг

Почки

Скелетные мышцы

икроножная 
икроножная 
правая икра 
левая икра 
Печень

18-25 1271

26-49
33±0,7

45-66
48+2

22+2,85
26+2
20-44
31,2

31+2
38,2+3,9
21,8+2
21,6+1,8
20,7+1

17,4+2,8; 16,8+1,2
30-42
41+2,3

27
28

27
51

37
31
27

191
[17]

[43
46
27
51

20
28,3

32,5
32,5

58,8
35,5

95,6

95

(75, 76| 
|10]

175. 76) 
(561

|75. 761
|45|

|75, 76)

(75, 76|

6
6

в виду усредненные значения по ткани, так как значения рО2 в различ 
ных зонах тканевых цилиндров, окружающих капилляры, существенно 
разнятся [6, 26, 73].

Из таблиц видно, что разброс данных для одной и той же ткани до
вольно 'велик. В целом этот факт можно объяснить исходя из известной 
высокой биохимической индивидуальности организмов по всем парамет
рам; относительно рО2 этот эффект может сказаться в большей степени, 
поскольку ряд данных суть результаты ‘исследований рО2 в тканях кон 
трольных особей в различных экспериментах. Возможно, числа, взятые 
из работ исследователей, не ставящих в качестве прямой цели изучение 
анатомической топографии рО2, недостаточно статистически обоснова
ны. Особое же расхождение в графах «скелетные мышцы» обусловлено 
тем, что в ряде статей не указаны названия исследованных мышц, тогда 
как работоспособность (11 — 14, 36, 42], интенсивность окислительно-вос
становительных процессов [13, 14], рО2 и % Н в мышцах с большим со
держанием красных волокон выше, чем в мышцах с преобладанием бе
лых волокон. Хотя приведенные ниже данные получены на мышцах раз
ных животных, мы сочли возможным сгруппировать их, чтобы отметить, 
по-видимому, общую для высших животных закономерность, подтверж
дающую гипотезу: рО2 (в мм рт. ст.) в белых мышцах животных—3.7(48]. 
3,5+1,3 [6], 6 [74], 5 [74], в смешанной мышце—34,2±3,2 [6], 6—18 [74], з 
красных мышцах—41,7 [48], 18,9 [74] и % М в белой мышце—98,14 (22], 
в смешанной мышце—70,62 [22], 99 [59], в красной мышце—21,15 [22], 
35 [59]. Несмотря на то, что у человека все мышцы смешанные и сравни
тельно слабо различаются соотношением красных и белых волокон [32], 
а данные табл. 2 касаются, очевидно, близких по характеру мышц \ 
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крыс, сведение их в общую графу «скелетные мышцы» увеличивает не
точность расчетов.

Как известно, сердечная мышца—красная поперечно-полосчатая 
мышца с интенсивным аэробным метаболизмом и резким преобладани
ем Н субъединиц. Данных о напряжении кислорода в сердце живот
ных немного, имеющиеся же указывают на довольно низкие значения 
рО2 (в мм рт. ст.): 5—10(74], 13—16 [55], 18—25 (27], 20—40 (64] 
и 43.9 [39]. На основании результатов лишь 5 работ, 'проведенных на жи
вотных разных видов, трудно делать выводы, тем не менее противоречие 
этих данных настораживает. Несоответствие значении рО2 и % М в 
сердечной мышце крысы в значительной степени обусловило расхожде
ние величин коэффициента корреляции г, рассчитанного нами для табл. 
1, 2 по формуле

г = -хГ~п;У _ ■ (1)
I ^(х2 — пх2) (2у2 — пу2)

где х и у — средние арифметические из значений рО2 и % М в каждой 
ткани соответственно, а именно для тканей крысы г = 0,23, для тканей 
человека г=0,86. Конечно, высокое значение г в табл. 1 в определенной 
степени обусловлено большим числом данных относительно тканей чело
века, что обеспечило меньшую ошибку расчетов. Имеющиеся в литера
туре данные о результатах исследований рассматриваемых параметров 
у других животных единичны или настолько противоречивы, что приме
нение к ним методов статистики для формулирования какого-то заклю
чения нецелесообразно.

Данные табл. 1 мы подвергли регрессионному анализу, получив еле 
дующие результаты.

Форма регрессии — прямая:
У = а1х+а2. (2)

Результаты решения: а։ = —1,24; а2 = 98,26. Для полученного урав
нения \ 1,24 X 4֊ 98,26 квадратичное отклонение сг=11,8. Две из рас
сматриваемых точек (х = 32 и х = 47,5) значительно отклоняются от пря
мой регрессии, поскольку оба эти значения получены на основе единич
ных работ (особое опасение внушает значение рО2 в селезенке, так 
как абсолютная величина 47,5 приведена нами на основе относительных 
величин в %, представленных в работе [7]), мы рассчитали о для полу
ченного уравнения, исключив указанные 2 точки. В этом случае 01 = 5,2. 
Поскольку переход к более сложным функциям у = аоп11 4՛ а1хп—14՜’ • • 
• • • 4- ап, у — а 1 лх и у = аех не обеспечил существенного уменьшения 
а, мы испробовали также уравнения регрессии в виде следующих 
экспонент.

Уравнение
у = 100-еа։։*+}'։՝с.

Результаты решения:
а, = — 23-10֊ , а2 = — 56- 10՜4 при о, = 10,86 и о2 = 4,5.

(31
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Уравнение 
у =-. 100.еа‘х’+а’х։+а»х, (4)

Результаты решения:

Տյ = — 45-10-հ а, = 66-10՜՜’, а3 = — 19-10՜* при = 9,95 и з? = 2,99. 
Уравнение

У = V Аеах. (5)
Результаты решения:

а3 = — 0,031, а2 = — 0,06, а3 = 0 при = 9, з2 = 1,24.
Все приведенные значения о находятся в пределах значений о, по

лученных при расчетах х ,и у для подстановки в уравнение (1).
Косвенным свидетельством в пользу гипотезы может служить соот

ветствие возрастания скорости гликолиза [50] и преобладания ЛДГ м 
[1, 16] чрезвычайно низким значениям рО2 в опухолевых тканях: от 7— 
24 мм рт. ст. в поверхностных слоях до нуля в центральных участках 
[6, 31, 40, 41], а также смещения спектра ПФ в сторону ЛДГ м [53] .паде
нию рО2 [24, 25, 38] в десне больных парадонтозом в процессе забо
левания.

Таким образом, из анализа литературного материала можно заклю
чить, что предположение, выдвинутое авторами «аэробно-анаэробной- 
гипотезы относительно регулирования синтеза мономеров ЛДГ кислоро
дом, вполне вероятно; при (применении к имеющимся данным методов 
регрессионного анализа наименьшее квадратичное отклонение удается 
получить, используя уравнение .регрессии в виде экспоненты (5).
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П. А. ХУРШУДЯН. \ К ШАГИНЯИ, А. Д. ДУМИКЯН, В. М. ХАНДЖЯН

ПЛОДОНОШЕНИЕ Н СЕМЕННОЕ ВОЗОБ1ЮВЛЕНИЕ СОСНЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ПОЧВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

БАССЕЙНА оз. СЕВАН

Приводятся данные о плодоношении и семенном возобновлении сосны обыкновен
ной. культивируемой в различных почвенных условиях бассейна оз. Севан. Выявлена 
ависимость плодоношения деревьев от возраста и полноты насаждений, а также от 

формы кроны деревьев.

Плодоношению сосны посвящены многочисленные работы [1,2, 4. 
7 9, 10, 12 и .др.], в (которых высказываются различные мнения о сро
ках наступления и интенсивности плодоношения, особенно о влиянии 
тех или иных факторов внешней среды на этот процесс.

В Армянской ССР 1800 м является высотным (пределом распростра
нения естественных сосновых древостоев. В связи с этим нас заинтересо
вало выяснение влияния некоторых факторов (почвенные условия, воз
раст, полнота насаждения и формы крон) на срок и обилие плодоноше
ния сосны в Севанском бассейне (1900—2000 м над ур. моря), т. е. в не
благоприятных условиях произрастания. Исследования проводились в 
разновозрастных сосновых насаждениях, культивированных на почвах 
коренных берегов оз. Севан, и на песчаных отложениях, вышедших 
из-под вод озера.

Некоторые биометрические параметры, характеризующие обилие 
плодоношения сосны обыкновенной в разновозрастных культурах бас
сейна оз. Севан, приведены в табл. 1, 2. Из анализа данных этих таблиц 
видно, что как на почвах коренных берегов, так и на песчаных отложе
ниях, вышедших из-под вод озера Севан, плодоношение культуры сосны 
(число шишек и семян в них) с возрастом увеличивается. Так, например, 
если число шишек и семян у 8-летних деревьев, культивируемых па поч
вах коренных берегов (табл. 1) принять за единицу и по ним исчислять 
те же показатели у 11 и 21-летних деревьев, то получится, что у 11-лет- 
них отдельно стоящих деревьев, число шишек на одном дереве увеличи
вается в среднем на 484%, а у 21-летних—на 607. Подобное явление на
блюдается и в отношении числа семян. Так, у 11-летних деревьев, по 
' равнению с 8-летними особями, число семян в одной шишке увеличи- 
мсгся в среднем на 20, а у 20-летних деревьев—на 180%. Интенсифика
ция плодоношения деревьев с увеличением их возраста проявляется во 
зсех древостоях независимо от условий произрастания.

Приведенные данные одновременно свидетельствуют о зависимости 
интенсивности плодоношения сосны от полнотности насаждений. С у<ве-



Плодоношение раш эвозрасгных деревьев сосны обыкновенной в культурах на коренных берегах оз. Севан, в насаждениях различной п >лногы
Таблица

Возраст и полнота

Показатели М+ 21 год 11 лег 8 лет

отдельно 
стоящее 0,9 отдел։, но 

стоящее 0,5 отдельно 
стоящее

Высота, м
Диаметр, см
Проекция кроны, см (ширина, длина)

Число шишек
Наибольший диаметр шишек, см
Длина шишек, см 
Количество семян 
Вес 1000 семян, г

Всхожесть, °/0

в одной шишке

лабораторная 
грунтовая

9,0±0,2
10,0± 2
2,8+0,1
2,4+0,1

61 ±3
2.6+0,1
5,0+0,1 
25+3

6,7+0,2
95,0
72,0

6,5+0,2
12±1,5

3,2+0.1
2.0±0,1
77+4

2,6±0,1
4,8±(),1
34±3

7,8+0,1
97,0
69,0

5,8+0,1 
13±1

3,4+0,1
2,1+0,1 
99+3

3,0+0,1
4 .6+0,1
42 ±3

8,0+0,1
98,0
78,5

2,5 0,1
3,0±0,2
1,6+0,1
1,0+0,1
45+2

2,0+0.2
3,8±0,2

16+1
7,6+0,3
85,0
68.5

2,2+0,1
3,3 ±0.1
1,6+0,2
1,2+0,2
63+3

1,9+0,2
3,8+0,2 

16+2
7,8+0,2
95,0
70,0

2,2±0,1 
3,8+0,2
1,7±0.1 
0,8±0.2
81+2

2,7+0,2
3,8+0,1

18+1
8,2 4֊ 0,1
97,0
75,0

1,7+0,1
3,0+0,1
1,1+0,1
1,2+0,1
11+2

2,2±о,2
4,1+0,1
12± 1

7,0+0,2
80,0
70,5

1,6+0,1
3,0+0,2
1,2+0,2
1.2+0,1

13 + 1
2.2+0,1
3,8+0,2

12±2
7,3+0,1
80,0
68,5

1,5+0,1
3.2±0,2
1,5+0,1
1,94.0.2
14±1

2,4±0,2
3,5+0,2

15+1
8,0+0.1
90,0
75.0
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личенпем последнего интенсивность плодоношения деревьев уменьшает- 
ся. Если плодоношение 21-летних отдельно стоящих деревьев (табл. 1) 
условно принять за единицу, то при полноте насаждений 0,5 количество 
шишек на одном дереве в среднем уменьшается на 12, число семян в 
шишке—на 19, вес тысячи семян—на 30%. При полноте 0,9 эти показа
тели уменьшаются соответственно на 39, 41 и 16%. В одной и той же 
возрастной группе па увеличение полнотиостн насаждений меньше всего 
реагирует показатель веса семян.

Изучение всхожести семян одповозрастных деревьев выявило от- 
сутствие определенной зависимости этого показателя от полноты насаж
дении, и лишь с 20-летнего возраста, когда более или менее формируется 
лесная обстановка, проявляется незначительная тенденция к снижению 
всхожести семян по мере увеличения полнотности насаждений.

Изучение тех же показателей у деревьев, произрастающих на пес
чаных отложениях, вышедших из-под вод озера Севан (табл. 2), выяви
ло аналогичную картину с некоторыми различиями. Здесь у 20-летних 
деревьев в низкополнотных насаждениях обильность образования ши
шек в 2,5 раза больше по сравнению с тако«вой у деревьев, культивиро
ванных на почвах коренных берегов. Поскольку, кроме почвенного фак
тора, остальные условия произрастания в основном здесь идентичны, 
то можно предположить, что в иизкопол нотных насаждениях хорошая 
аэрация и сравнительно высокая температура песка способствуют ин
тенсификации плодоношения деревьев. В условиях же густых насажде
нии обостряется конкуренция между ними за свет, углекислоту воздуха и 
почвенное питание, что приводит как к подавлению роста деревьев по 
высоте (на 28% ниже, чем у деревьев на коренном берегу), так и к сни
жению плодоношения.

Сопоставляя данные о количестве семян можно прийти к выводе, 
что оно больше в шишках деревьев, культивируемых на песках, но тем не 
менее тенденция к уменьшению их числа по мере увеличения полноты 
насаждений одинакова в обоих почвенных условиях. При этом различий 
в весе 1000 семян в зависимости от почвенных условий не наблюдается, •«
т. е. увеличение числа семян на песках сопровождается уменьшением их 
размеров и веса, а также некоторым (на 6—10%) снижением всхожестви.

Изучение зависимости плодоношения сосны от формы кроны разно
возрастных деревьев при полноте насаждений 0,5--0,6 показало, что на 
почвах коренного оерега озера (табл. 3) деревья с пирамидальной фор
мой кроны, как правило, значительно выше, чем деревья с рас
кидистой кроной. Сопоставление числа шишек и семян деревьев с раз
личной формой кроны показало, что интенсивность плодоношения де
ревьев с раскидистой кроной больше. Если показатели их в 21-летнем 
возрасте принять за 100 и по ним исчислять данные плодоношения де
ревьев с пирамидальной кроной, у последних число шишек и количество 
1СМ/1Н в них получатся меньше в среднем на 35%. Всхожесть семян, по 
нашим данным, не зависит от формы кроны.



Таблица 2
Плодоношение разновозрастных деревьев сосны обыкновенной в культурах на обнаженных грунтах оз. Севан в насаждениях различной полноты

1 В о з р а с т и и о л и о т а

Показатели М+ 21 год 11 лет 8 лет

отдельно 
стоящее 0.9 01 дельно 

стоящее 0,9 0,5 отдельно 
стоящее

Высота, м
Диаметр, см
Проекция кроны, м (ширина, длина)

Число шишек
Длина шишек, см
Наибольший диаметр шишек, см
Количество семян в одной шишке 
Вес 1000 семян, г

Всхожесть. °/0 лабораторная 
грунтовая

6 ,~Ь 0 г 1
11+0,1

3,0+0,1
2,0±0,1
54+5

4,3+0,1
2,5+0,1
33+3

7,0+0,1
87,0
68,5

6 ,з+о »з
12+0,2 ■

3,2+0,1
2,6+0,2
180+7
4,9+0,2
2,6+0,1
41+2

7,2+0,2
91,0
69,0

5,8±0»2
14+0,1

3.4+0,1
2,6+0,2

25.0+12
4,0+0,1
2,7+0.2 
52+4

7,8+0.2
97,0
70,0

2,2 ± 0,1
3,0+0,2
1,5 ±0,2
1,2+0,1
23±1

4,3+0,2
2,1+0,1
22+1

6,9+0,1
75.0
53.0

3,2+0.1
3,5+0.1
2,0+0,1
1,3+0.2
85+2

3.0+1
2,2+0.2
32+3

7,5+0,1
80,0
63.0

3,2 ± о. 3
3,8+0.1
2,2 ± 0»1
1,5+0,1
81+2

3,7+0.1
2,3+0.1
37+2

8,0+0,1
62,5
78,0

1,6+0,2
3 »5 т 0»1
1,1+0,1 
0,9+0,1

11 + 1
3,9+0,1

2,15+0,1
15+2

7,2+0.1
60,0
38,5

1,7+0,1
3,5+0,1
1,2+0,1 
0,8+0,2

13+1
3,8+0» 1
2,2+0» 1
17+2

7 >8+0,2
65,0
42,5

1,9+0.2
3,6+0.2
1,7+0.1
1,2+0-1 
15+2

3,5+0,2
2»3 ± 0»2 
21+2

8,2+0.2
70.0
48,0



Табл и ца 3
Плодоношение разновозрастных деревьен сосны обыкновенной в культурах на обнаженных грунтах оз. Севан п зависимости от формы кроны

Показатели М+ 21 юд

пирамидальная раскидистая

Высота, м
Диаметр, см
Проекция кроны, м (ширина, 

длина)
Число шишек
Наибольший диаметр шишек, см
Длина шишек, см 
Количество семян 
Вес 1000 семян, г

Всхожесть, %

в одной шишке

лабораторная 
грунтовая

6,3+0,15
11,5+0,15
3,0+0.15 
2,0+0,1
117+6
4,6+0,15
2,5+0,1
37+2

8,0+0,1
89,0
68,5

5,8+0,3
14,0+0,1
3,4+0,2
2,6+0,2
250+9
4,0+0,1
2,7+0,2
52+4

8,2+0*2
94,0
70,0

Возраст и форма крон ы

11 лет

пирамидальная раскидистая

8 лет

пирамидальная раскидистая

2,5+0,3 
4,0+0,15
1,8+0,1
1,3 0,1 
98+2

4,1 ±0,15
2,2+0,2

16+1
7,8+0,2

85,0
57,5

2,7+0,1
4,0^0,!
2,8+0,1
1,4+0,5
30+2

3,3+0,1
2,4 ±0,1

18+1
8,3+0,1

72,5
60,0

1,65+0,15
3,5 +0,1
1.15+0,1
0,85+0,5

12+1
3,8+0,5
2,1+0,1

12± 1
8 0+0,2

62,5
41,5

1,9+0,2
3,6+0,2
1,7+0,1
1,2+0,1
15+2

3,5+0,1
2,3±0,1 

15+2
9,8+0,1
75,0
42,0

%



Плодоношение и семенное возобновление сосны обыкновенной 29'

Аналогичные данные прослеживаются и у деревьев. произрастаю
щих на обнаженных из-под .вод оз. Севан песчаных отложениях (табл.
•1). Однако величины показателей плодоношения здесь сильно варьиру
ют. Если у деревьев с пирамидальной кроной число шишек меньше па 
53%, то число семян в них —лишь на 29%. Что касается веса семян, то
различия здесь, как и у деревьев на коренных берегах, составляют в 
среднем 12%.

Как показывают данные Харитоновича [13], Ткаченко [11], Нестеро
ва [6], Ронского [9], Разумова [8], Некрасовой [5] и др. в благоприятных 
условиях произрастания наблюдается частое и интенсивное плодоноше
ние сосны с формированием крупных шишек с большим выходом семян. 
То же самое наблюдается в условиях оз. Севан, где на бедных песчаных
отложениях показатели плодоношения сосны (особенно качество семян) 
ниже, чем у деревьев, культивируемых на коренных берегах. Кроме то
го, амплитуда колебания показателен плодоношения у отдельных инди
видов на песках значительно больше, что обусловлено почвенными ми
кроусловиями, особенно наличием илистых прослоек, их мощностью и 
глубиной залегания. *

Исследования, проведенные в различных почвенных условиях пока
зали, что .в насаждениях, культивируемых на коренных берегах озера, 
независимо от возраста и интенсивности плодоношения, семенное возоб
новление сосны практически не наблюдается. В редких случаях под по
логом 20-летних насаждений (на отрогах Памбакского хребта) при пол
ноте 0,7—0,9 наблюдается лишь некоторое 'количество самосева в 1 — 
2-летнем возрасте. Отсутствие самосева сосны на почвах коренных бе
регов .вызвано регулярно повторяющимися летними засухами, а во влаж
ных условиях—наличием сомкнувшегося травяного покрова. В противо
положность этому в насаждениях на обнаженных песчаных отложениях 
повсеместно наблюдается семенное возобновление сосны обыкновенной 
в возрасте I —12 лет [14]. Причем, наибольшее количество наблюдается 
на свежих рыхло-песчаных отложениях, в котловинах со слаборазви
тым моховым покровом, в (насаждениях полнотой 0,5—0,7. В насажде
ниях полнотой выше 0,7 сеянцев старше 2 лет почти не наблюдается. В 
редких насаждениях и у одиночно стоящих деревьев самосев бывает в 
основном на притененной северной и северо-восточной сторонах. При
чем, по мере отдаления от материнского дерева рост и общее состояние 
подроста улучшаются. Последнее, как отмечают Якшина, Гаель [15], 
вызвано конкурирующей деятельностью корней материнских деревьев. 
Сопоставление дендрометрических параметров подроста и культиви
руемых деревьев в насаждениях различной густоты показало, что высо
та, диаметр и проекция кроны подроста значительно уступают гем же 
показателям 'культивируемых экземпляров.

Изучение корневой системы разновозрастного подроста на песчано- 
илистых отложениях (рис. 1) показало, что у всех экземпляров от глав
ного корня на глубине 5—8 см отходят слаборазветвленные горизон
тальные тяжи, которые по мере удаления от ствола постепенно \гл\б-



Таблица 4
Плодоношение разновозрастных деревьев сосны обыкновенной в культурах па коренных берегах оз. Севан в зависимости от формы кроны

В о з р а с т и ф о р м а крон ы

Показатели М + 21 год 11 ле 1 8 лет

пирамидальная раскидистая пирамидальная рлскичистая пирамидальная раскидистая

Высота, м
Диаметр, см
Проекция кроны, м (ширина, 

длина)
Число шишек, см
Наибольший диаметр шишек, см
Ширина шишек, см
Количество семян в одной шишке
Вес 1000 семян, г

I лабораторная 
грунтовая

7,7+0,2
13,5+0.2
3,1+0,1
2,2+0,1
51+3

4,9+0,1
2,6+0,1
28+3

8,2+0,15
97,0
71,0

5,8+0,1
13,0+0.2
3,8+0,1
2,4+0,1
78+3

4,6±0,1
3,0+0,1
42+3

9,3+0,1
97,0
78,5

2,0+0,1
3,0+0,2
1,6 + 0.1
1,0+0.1
35±2

3,8+0,1
2,0+0,1

16±1
7,6+0,2
95,0
69,0

2,35+0,1
3,5 +0,1
1.85+0.15
1,75+0,15

67+2
3,8 +0-15
2.3 ±0,2

18+1
9,5 ±0.15

90,0
75,0

1,5 +0.1
3.0 +0,15
1 ,15+0,15
0,85+0,15

12+1
3,9 +0,1
2.2 +0,1

12+1
10,0+0,2

80,0
69,0

1,65+0,1
3,2 -т-0,1
1,5 +0,1
0,9 +0,2

14+1
3,5 ±0,1
2,4+0,1

15+1
10,8+0,1

90,0
75,0
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ляются. У 8—10-летних подростов основная масса корней сконцентриро
вана на глубине 10՛—30 см. Длина главного корня не превышает 20 см 
(при диаметре 2 см), затем резко уменьшается. Горизонтальные «корни, 
как правило, идут под углом, часто формируя вертикально углубляю
щиеся ветвления. Число подобных корней, отходящих от одного гори
зонтального корня, не превышает 7. Последние, встречаясь с илистыми 
прослойками, принимают горизонтальное направление, что связано с 
наличием влаги -и питательных элементов в этих слоях.

Рис. 1. Развитие разновозрастного подроста сосны обыкновенной в 20-лет
них насаждениях, культивированных на однофазных мелкопесчаных отло
жениях оз. Севан. (I. Двухлетний. 2. Пятилетний. 3 и 4. Восьмилетний 

подрост: 3—при полноте 0,5, 4—на поляне).

Рис. 2. Корневая система восьмилегней сосны обыкновенной, культивиро
ванной на однофазных .мелкопесчаных отложениях оз. Севан.

Сопоставление корневой системы одновоз-растных деревьев, выра
щенных путем посадок пли полученных самосевом, показывает, что у
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культивируемых индивидов корневая система развивается значительно 
сильнее как вглубь, так и вширь (рис. 2). Это, по-видимому, является ре
зультатом глубокой обработки почвы перед посадкой, при которой соз
даются благоприятные условия для роста корней в первые годы их 'куль
тивирования. Последний, в свою очередь, 'интенсифицирует надземнын 
рост деревьев.

Резюмируя изложенное, можно констатировать, что сосна обыкно
венная успешно акклиматизировалась в высокогорном бассейне оз. Се
ван, характеризуется нормальным ростом, завязывает всхожие семена, 
обеспечивающие естественное возобновление в насаждениях.

На сухих песчаных отложениях (худшие условия произрастания) 
сосна обыкновенная плодоносит в возрасте 4 5 лет, а на плодородных 
почвах коренных берегов (хорошие условия произрастания)—в возрасте 
8—12 лет. Причем, деревья с раскидистой кроной плодоносят зпачитель 
но обильнее, чем деревья с пирамидальной формой.

Семенное возобновление сосны, как правило, приурочено к север
ным и северо-восточным сторонам деревьев. Причем, рост подроста 
улучшается по мере отдаленности от материнских деревьев, что обуслов
лено ослаблением конкурирующей деятельности корневой системы ука
занных особей.

Темп роста самосева сосны значительно ниже, чем у культнви- •» *
руемых деревьев того же возраста.
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/7 / ս ոլ մն ա ս ի ր վա ծ է սովորական սոճոլ պտղաբերման և սերմնափն վե

րականգնման Հարցերը Սևանի ավազանի ան տ ա ռա մշ ա կ ո ւյ թն ե ր ո ւմ։ Ցույց է 
տրված, որ սովորական սոճին լավ հարմարվել է ինչպես Սևանա լճի ջրերից 
ազատված ավազային նստվածբների, այնպես էլ արմատական ափի հողա
յին պայմաններին, նորմալ աճում, պտղաբերում և տալիս է սերմնափն վե
րա կ ան զն ո ւ մ լ

Չոր ավազային նստվածբներում սոճին պտղաբերում է 4—5 տարեկան 
Հասակում, իսկ արմատական ափի գորշ լեռնամարգագետնային հողերի վրա 
8—12 տարեկանից։ Սստ որում փռված պսակով ծառերը պտղաբերում են 
ավելի աոատ, բան բրգաձև ծա ռեր ր ւ

Սերմնային վերականգնումը լավ է ընթանում հյուսիսային ստվերոտ 
կողմում՛։ Սնղ որում վերջինիս աճման տեմպը համեմատած մշակվող ծառերի 
Հետ բավականին թույլ է։
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ДЕЙСТВИЕ этиленимина на меиоз растений

Установлено, что под воздействием ЭИ в тычинках космеи и цин-ин индуцируются 
разнообразные нарушения, частота которых зависит от концентрации мутагена и от 
генотипа. Материнские клетки пыльцы более чувствительны в стадии I и 11 ана- и те
лофазы Из испытанных нами растворов ЭИ наиболее эффективными оказались кон
центрации 0.01 и 0,05.

В литературе имеются многочисленные данные по действию разл-ич- 
НЫХ Выявлены։ различные эф
фекты этих факторов: так называемый «эффект-с», радиомнметический 
эффект и др. Работ по изучению влияния мутагенных факторов на процесс 
мейоза значительно меньше, а результаты этих исследовании противоре
чивы. В ряде исследований указывается на то, что химические мутаге
ны не оказывают влияния на меиоз растений [2, 4, 5]. В других—приво
дятся данные, согласно которым они вызывают 22—35% хромосомных 
нарушений [6. 7, II]. Следует отметить, что, несмотря на большое коли
чество работ, иллюстрирующих специфику цитогенетического эффекта.
мутагенов на разные организмы, вопрос о характере их эффекта в раз
личных тканях одного и того же организма почти не исследован [Ц В 
связи с этим поставлена задача исследования влияния этиленимина 
(ЭИ) на отдельные органы (меристематические клетки корешков и ар- 
хеспориальную ткань) растений. Цель настоящей работы—изучить му
тагенное действие ЭИ в разных концентрациях на мейоз растений в М|.

Материал и методика. Экспериментальным материалом служили бутоны растений 
Cosmos hxbridus и Zinnia elegans. Семена обработаны растворами этиленимина в кон
центрации 0,08. 0.05 и 0,01%, экспозиция обработки 4 часа. Находящиеся на различ
ных стадиях бутоны фиксировались в смеси 3:1. Исследования проводились на времен
ных ацетокарми новых препаратах. Изучались различные фазы мсйотического деления. 
I и II метафазы (М), I и II ана- и телофазы (А. Т), диады, тетрады. К измененным от
носили клетки, имеющие отклонения от нормы: содержащие мосты, фрагменты, от
стающие и опережающие хромосомы, раздробленные пластинки, диады и тетрады с 
микроядрами. г

Результаты и обсуждение. В наших исследованиях выявилось свое
образное поведение генеративных клеток к мутагенному фактору. Под- 
робныи анализ (таблица, рис. 1, 2) показал, что еще в I и II метафазе 
меиотического деления часто встречаются клетки, в которых за предела
ми метафазиои пластинки в различном количестве имеются уни- и бива
ленты. Иногда компактная метафазная пластинка раздробляется до не-



-о

СЛ X X
>• V|\? ч ю с.
14 14 14 •+О О О О
гэ ГО ГО
■-*֊ К -. Гк

—
со

ЬС — сл сг

о
X

I
I

го

общее ко
личество 
клеток

клетки с
нарушения 
мн

а>

Со 
4^

Сл

о

I

общее ко
личество 
клеток

клетки с 
нарушения
ми

ё

I

оощее ко
личество 
клеток

клетки с 
нарушения
ми

I

—•

14
Го

—4

ЬО 
и

ОО

с
14
ю

х § х! а

■■£> СО -м ОС

Ей

общее ко
личество 
клеток

клетки с 
нарушения
ми

£

гх>

о
*•
Сп

1+
’е
о

ю
£

<г

Анализ наруш
ений 

в м
ейозе. полученны

х при действии Э
И



эд Г. Г. Батикян, С. Г Ероандян_____________====»„_

музнаваемости, а хромосомы разбрасываются 'по всей поверхности клет
ки. Во втором делении нарушенными могут оказаться одна или же обе 
пластинки. Количество таких нарушенных метафаз особенно больше 
(17.8%) при концентрации 0,01% у космеи (таблица). Примечательно, 
что V этого вида как в корешках, так и в тычинках самый большой вы-

Рис. 1, 2. Динамика нарушения клеток в мейозе при действии этиленимина.

ход хромосомных нарушений зарегистрировал именно при этой кон
центрации (рис. 1). Высокая концентрация ЭИ (0,08) вызывала сравни
тельно небольшой процент нарушений (4,0%). У Zinnia elegans картина 
несколько иная. В пыльниках растения этого вида процент нарушенных 
метафазных пластинок незаметен, но все же увеличивается при повыше
нии концентрации. Одинаковые концентрации одного и того же мутаге
на оказывают своеобразный эффект действия на различные виды (рис. 
1, 2). Здесь уже сказывается характерная реакция генотипа. Своей чув
ствительностью клетки отличались в 1 анафазе и 1 телофазе. При всех 
испытанных нами концентрациях этиленимина самый 'большой процент • •
нарушении отмечен именно на этих стадиях мейотичеокого деления. 
Причем, эффективной оказалась (для космеи) концентрация 0,01 %. 
Если при концентрации 0,08% процент нарушенных клеток составлял 
13.5%, го при 0,01 — был 28,4%. На этих стадиях редукционного деле
ния были зарегистрированы мосты различного характера (одиночные, 
двойные, с фрагментами и без них). Число последних различно.

Для этих стадий более характерно явление,. когда хромосомы рас
ходятся к полюсам клетки неравномерно и неодновременно; происходит 
деполяризация хромосом. На одном полюсе имеется накопление хромо
сом, а на другом только отдельные биваленты.
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Чаще встречаются клетки с отстающими хромосомами. В последнем 
случае хромосомы иногда в большом количестве лежат вдоль, сбоку или 
в центре ахромагинового веретена и напоминают 'изображение мостов 
Вместе с отстающими хромосомами этим стадиям характерно наличие 
забегающих хромосом, число которых также, как и в первом случае, 
весьма различно: биваленты группами «или отдельно могут оказаться 
впереди основной группы хромосом. Они беспорядочно разбрасываются 
вдоль ахроматинового веретена, выбрасываются в цитоплазму, не вклю
чаются в телофазу. Вероятно, эти же хромосомы и являются потен
циальными источниками микроядер. Следует подчеркнуть, что в одной 
клетке может одновременно произойти несколько типов нарушений 
(мосты, отстающие, забегающие хромосомы). Как и при анализе мета- 
фазных пластинок, в этом случае также трудно установить определен
ную связь между концентрацией мутагена и частотой нарушенных кле
ток. В одном случае они больше при низкой концентрации (V космеи), 
в другом—при средней (у цинии).

Повышение измененных клеток в 1А и Т отмечено и в работе Ля
шенко у растений пшеницы [3]. Имеются данные и такого порядка, где 
[I] по повышенному проценту клеток с фрагментами и мостами в анафа
зе (особенно А1) можно судить о наличии инверсий. Авторы предпола
гают, что нарушенная коньюгация, т. е. появление унивалентов может 
быть связано с наличием мелких структурных нарушений хромосом ти- <• па нехваток пли дупликации.

У исследуемых видов все типы нарушений, встречающиеся в 1А и 
Г, характерны и для ПА и Т. На этих стадиях развития материнских 
клеток пыльцы намечается снижение процента хромосомных изменении 
(конечно, в зависимости от концентрации). У космеи при самой эффек
тивной концентрации (0,01%) снижение происходит скачкообразно, 
вместо 28,4 (1А, Т) оказалось лишь 10,2% (НА, Г) измененных клеток.

При других же концентрациях оно происходит более равномерно. 
Однако необходимо подчеркнуть, что эта картина совершенно своеоб
разна у цинии. Для этого вида эффективной оказалась концентрация 
0,05%, а резкое снижение нарушений происходило как при 0,05, так я 
0,08% концентрации ЭИ. Как и на других стадиях мейоза, здесь также 
проявляется специфичность генотипа и доза мутагенного фактора.

В завершающем этапе мейотического деления (стадия диад и те- 
град) еще резче выражено уменьшение (количества измененных клеток. 
Причем оно нагляднее проявляется как в подопытных, так и в контроль
ных вариантах Возможно, чго часть хромосомных нарушений элими
нируется, вследствие чего в конечном итоге измененными оказываются 
сравнительно мало диад и тетрад. Своеобразная реакция генотипа к 
воздействующему фактору выявляется особенно на этих стадиях. У кос
меи процент диад и тетрад с микроядрами сравнительно больше при 
концентрации 0,01%. У другого же вида четко выражен мутагенный эф
фект высокой концентрации (0,08%). Число м'икроядер больше именно 
в этом варианте испытания.
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Полученные данные дают право «предположить, что отдельные ста- 
дни этого сложнейшего процесса-мейоза проявляют определенную реак- 
цию на различные дозы одного и того же мутагена.

Отмечая мутагенный эффект ЭИ на мейоз, нужно отметить, что у ис
пытанных видов имеется довольно высокий фон спонтанного мхтирова 
ния. В связи с этим число нарушении на различных фазах мейоза в под * * V --
опытных вариантах не всегда превышает число нарушении контрольно
го варианта. В этом случае воздействующий фактор выступает в роли 
индикатора, выявляя те стадии мейоза, -которые особенно чутко реаги
руют на внешние вмешательства.

Оценивая действие низких и высоких концентрации этиленимина 
[8], Энгес отмечает, что в низких концентрациях ЭИ вызывает, главным 
образом, точковые мутации. Высокие концентрации вызывают либо \1- 
рату целой хромосомы, либо микроаберрации. Изучая влияние ацетона 
на мейоз [9], автор предполагает, что оно приводит к диффузии органи
заторов веретена по нескольким направлениям.

По данным Сато и Гоула [10] под влиянием этилметаисульфата и (ЭМС) возникают различные нарушения в отдельных стадиях мейоза, 
часть которых может элиминироваться в гаплофазе, а остальная часть 
может пройти через мейоз и привести к стерильности. В других 
же работах [4, 5] предполагается, что после обработки ЭИ и ЭМС воз
никают главным образом изохром атидные и хроматидные делении, ко
торые не могу г дойти до мейоза, так как клетки, содержащие нехватки 
хромосомного материала, погибают. В работе Кононенко и Князюк [2] 
указывается, что обработка ЭИ и НММ вызывает сильное угнетение фи
зиолого-биохимических процессов в генеративных органах, которое при
водит к увеличению стерильности. Терман и Купила тоже предполагают, 
что под воздействием различных факторов в отдельных стадиях мейоза 
возникают различные нарушения [12]. По другим источникам [1], как и 
ионизирующие излучения, химические мутагены способны вызвать на
следующиеся структурные изменения, которые доходят до мейоза.

Обсуждая приведенные данные, можно прийти к заключению, что 
под влиянием химических мутагенов как в тканях корешков, так и в ты
чинках индуцируются самые разнообразные нарушения, частота кото
рых зависит от концентрации мутагена и от генотипа.
Ереванский государственный университет, 
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քի նպատակն է եղել ո ւ ս ո ւ մն ա ս ի ր ձ լ Լ թ ի չեն ի մ ին ի (ԷԻ) ա ղդե ց ու թ յո ւնը բույ֊ 
սերի մեյոզի վրա։

Որպես փորձնական նյութ վերցվել են ՕօՏէՈՕՏ հ\’Եւ՜1ճսՏ ե 21ՈՈ1Ձ 
610^3ՈՏ բույսերի ծաղկակոկոնները Հ\\֊ո։մ: Սերմերը մշակվել են ԷԻ֊ի 
0,01 , 0,05 0,08% [ստության /ո։ ծո։ յթն երով, 4֊ժամյա տևողությամբ։

Հասունացմ ան տարբեր վազերում գտնվող կոկոնները ֆիքսվել են 
ս պ ի ր տ ֊ ք ա ց ա խ ա թթվի 3։1 արաբ երո։թյա մբ խառնուրդում։ Հետազոտություն
ները տարվել են երիտասարդ առէջներում, ա ց ե տ ո կ ա ր մ ին ա յին ժամանակա
վոր պրեպարատների վրա։

Ուսումնասիրվել են մեյոզի տարբեր փուլերը։
Փոփոխված են >ամարվել այն բջիջները, որոնք պարունակել են' ֆրագ

մենտներ, կամ ուրջներ, առաջ և ետ մնացած քրոմոսոմներ, տրոհված թի
թեղներ, դիադներ և տետրադներ' մ ի կ ր ո կ ո րի զն ե ր ո վ։

Մեյոզի մանրակրկիտ անալիղր զարդենու և զինածաղկի առէջներում 
ցույց տվեց, որ սպորոզեն հ յուսվածքի վրա էթիլենիմինն ունենում է որո
շակի ազդեցություն, առաջ բերում տարբեր տիպի խախտումն եր: Ըստ որում 
մեյոզի տարբեր փուլերի ցուցաբերած զգայունությունը տարբեր է: Ոջիջներն 
ավելի զգայուն են 1-ին և %-րդ ան ա - և տե լոֆազներում։

Էթիլենիմինի մեր փորձարկած լուծույթներից ավելի արդյունավետ էին
0,01 և 0,05% խտու յթներր:
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В. С. ПОГОСЯН. Э. А АГАДЖАНЯН. II. К. ХАЧАТРЯН

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МУТАГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 
ДИМЕТИЛСУЛЬФ АТА (ДМС) НА COREOPSIS TINCTORIA

Изложены результаты действия ДМС на семена Coreopsis tinctoria. Полученные 
данные позволяют считать, что изменения структуры хромосом в корешках М2 выяв
ляются в большем количестве, чем непосредственно после воздействия в М(.

При однократной обработке клеток алкилирующими веществами 
аберрации хромосом и генные мутации проявляются не только в пер
вом, но и в последующих клеточных поколениях [12—14]. Под действием 
ионизирующей радиации и алкилирующего агента т.иотэф возникнове
ние аберраций в ходе раннего эмбриогенеза рыб [-1, 6. 8] отмечено в те
чение десятка клеточных поколений. В ряде работ показано, что для 
реализации мутаций (после мутагенной обработки) требуется опреде
ленное время, после чего кривая выхода аберраций хромосом в зависи
мости от времени нанесения повреждения клеток семян ячменя [1], скер- 
ды [3] и гепацитов крысы [5] носит волнообразный характер.

Несмотря на указанные данные, до последнего времени не было точ
ных сведений о репликации нестабильности хромосом в соматических 
клетках (10. II]. Однако Дубинин с сотруд. [2] с помощью метода авто
радиографии на клетках китайского хомячка in vitro показали возмож
ность появления аберраций во втором митозе на матрицах, синтезиро
ванных после воздействия азотистого иприта. Кроме того, в работах Эр- 
гашева, Юрченко, Акифьева [10] после двух циклов репликации хромосо- 
мальвой ДНК показано появление аберраций хромосом в клетках рас
тений. • 1

Такие факты наводят на мысль, что при обработке мутагеном в оп
ределенных участках хромосом могут образоваться изменения, непо
средственно не связанные с первичными молекулярными -повреждения
ми, которые с прохождением нескольких актов репликации реализуются 
в мутации.

В связи с этим нами поставлен эксперимент с целью установления 
частоты хромосомных аберраций при однократной и повторной обработ
ках ДМС в Mi и М2.

Материал и методика. Свежесобра-нные воздушно-сухие семена ленка (Coreopsis tin 
<toria) были обработаны 0,01,0,02,0,03, 0,04 и 0,05% растворами ДМС в течение 18 час. Се
мена контрольного варианта соответственно выдерживались в дистиллированной воде 
Нос.и обработки и промывки часть семян ставилась на проращивание в термостат 
при 24 С. дриая была высеяна в полевых условиях для получения растений М։ На



Рис. I. Хромосомные аберрации у ленка, индуцированные действием ДМС. 
а—одиночный мост, б, в—парный мост, г—ацентрический фрагмент.
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следующий год семена растений М։ были повторно обработаны теми же концентрация
ми ДМС и вместе с семенами М2 ставились для проращивания в термостат. Корешки 
длиной I 2 мм фиксировались уксусно-кислым алкоголем (3:1). Готовились временные 
давленые препараты, окрашенные ацетокармнном. Подсчет хромосомных аберраций 
проводился в ана- телофазах первого митоза.

Результаты и обсуждение. Цитологический анализ меристематиче
ских клеток контрольных корешков показал, что частота появления 
спонтанных аберраций хромосом в первом митозе у ленка весьма незна
чительна (0,07%). У данного объекта в спектре спонтанных хромосом
ных мутаций преобладают аберрации типа транслокаций. Однако дан
ные анализа корешков М։ .показывают, что при однократной обработке 
низкими концентрациями ДМС (0,01 %) наблюдается повышение час
тоты хромосомных аберраций, процент которых доходит до- максимума 
при концентрации 0,05%. Повышение процента аберраций происходит 
не прямолинейно, а имеет как бы волнообразный характер. Такая волна 
отмечается при 0,03 и 0,04% концентрациях, где в первом случае уро
вень мутабильности выше контроля -на 0,48, а во втором—на 0,27%. При 
концентрации 0,05% уровень мутабильности повышается на 0,59%.

В вариантах однократной обработки даже при наивысшей концен
трации в М1 уровень мутабильности не превышает 0,66%. Столь низкий 
уровень хромосомных аберраций обусловлен слабым мутагенным дей
ствием ДМС [7, 9]. Известно, что ДМС в водной среде и эфирах образует 
минимальное количество хромосомных аберраций. Это соединение дей
ствует в 3,5 раза слабее, чем этиленимин [9] и, как и все алкилсульфаты. 
является естественным мутагеном, ответственным за некоторую часть 
спонтанных изменений. Поэтому при действии ДМС, как и в случае ес
тественных мутагенов, имеет место незначительное повышение уровня 
мутабильности. При воздействии же на семена ленка, у которого уро
вень спонтанных хромосомных аберраций весьма низок (0.07%), повы
шение частоты аберраций на 0,59% считается достоверным (1д=3).

Интересно отметить, что при однократной обработке семян ДМС у 
ленка в спектре хромосомных аберраций наибольший процент составля
ют одиночные и парные мосты. Это особенно четко выражается при воз
действии 0,01, 0,02 и 0,03% концентрациями (таблица). ДМС, как и все 
алкилирующие агенты, приводит также к образованию делений, которые 
выражаются в виде одиночных и парных фрагментов, максимум выхода 
которых наблюдается при 0,04 и 0,05% концентрациях (рис. 1).

При однократной обработке аберрации хромосом типа делений з 
большем количестве проявляются в М2, где меняется даже общий 
спектр хромосомных аберраций. В указанном варианте в отличие ог 
контроля и М| в спектре хромосомных а’берраций главным типом яв
ляются одиночные фрагменты, которые составляют от 23,6 до 33,3% 
всей суммы нарушений и выявляются уже при концентрации 0,02/о. 
Примерно в 1—1,5 раза реже встречаются парные фрагменты, а осталь
ные аберрации представлены в виде транслокаций. Числовые данные 
таблицы в основном характеризуют удивительную повторяемость глав-
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пых типов аберраций для всех концентраций. Соотношение между че
тырьмя типами аберраций при взятых концентрациях остается неизме
ненным в М2. Приведенные данные показывают, что развитие цеп
ных процессов в хромосомах осуществляется постепенно. Образование 
одиночных фрагментов представляет собой первый, основной акт реали- 
лизацип изменений в хромосомные мутации. Парные фрагменты, яв
ляющиеся в случаях алкилирующих мутагенов следствием изолокусных 
разрывов, проявляются уже при обработке семян С,02% раствором 
ДМС.

Наряду с изменением спектра хромосомных аберраций, при одно
кратной обработке в корешках М2 по сравнению с М։ наблюдается рез
кое повышение частоты нарушений, где кривая выражена тремя пика
ми. Первый ’пик—наивысший, отмечается при концентрации 0,01, вто
рой—при 0,03, а третий--при 0,05% (рис. 2).

Рис. 2. Частота хромосомных аберраций у ленка в М։ и М2 при однократ
ной и повторной обработке ДМС.

Волнообразная кинетика выхода структурных изменений хромосом 
не дает ясного представления о том, что хромосомные аберрации возни
кают непосредственно из первичных повреждений ДНК. так как при од
нократной обработке процент хромосомных аберраций повышается не
значительно.

Известно, что ДМС, как и все алкилсульфаты, образуется в разных
тканях при взаимодействии спирта с серной кислотой. Оба компонента ал
ии л.сульфатов (играют значительную роль в обмене веществ в живот
ном и в растительном организмах. Обязательное участие спиртов н 
сульфатов именно в обмене веществ делает возможным возникновение 
как генных мутаций, так и хромосомных аберраций с образованием 
ДМС и близких к нему соединений в клетках {7]. Поэтому при однократ
но!! обработке в М1 частота и спектр хромосомных аберрации при низких 
концентрациях существенно не отличаются от спонтанного уровня. Одна
ко в М2 происходит значительное увеличение числа аберрантных клеток. 
Исходя из этого можно предположить, что при однократной обработке
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в Ml реализуемые структурные изменения хромосом составляют только 
часть общего количества возникших мутационных изменении. свыше 
ние процента аберрации хромосом в Мг можно считать следствием реа 
лизации остальных изменений хромосом, образовавшихся после воз 
действия. Это подтверждается данными, полученными в Mi при повтор
ной обработке. Если реализация изменения хромосом происходит непо
средственно после воздействия, то частота аберраций при повторной об
работке достигает максимума. Однако, как показываю! кривые на рис. 2, 
повторная обработка семян Mi по частоте аберрации занимает проме
жуточное место между Mi и Мг однократной обработки. В ука
занном варианте кривая, характеризующая частот) хромосомных абер
рации, имеет два пика. Первый пик отмечается при концентрации 0,02.
а второй — при 0.04%.

При повторной обработке семян М1 различными концентрациями 
ДМС в спектре хромосомных мутаций преобладают аоеррации типа де
лений, процент которых, как и в варианте М2 однократной обработки, 
составляет—22,2—33.3% всей суммы нарушении (таблица).

Таким образом, полученные результаты позволяют считать, что ин- 
д\ цированные ДМС изменения в структуре хромосом проявляются не 
сразу после воздействия. Большинство из них выявляется в корешках 
первого митотического цикла второго поколения.
Ереванский государственник университет, 
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ԴԻՄԵԹ1ՎՍՈԻԼՖԱՏԻ (WU) ՄՈԻՏԱԴԵՆ ԱքէԴհՑՈԻԹՅԱՆ ՈՋՋԱՈԱՆԱԿԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ COREOPSIS T1NCTOR1A-/» ՄՈՏ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

էևսումնասիրվել է Coreopsis tinctoria֊/» աոաջին ե Լ ր ր ո ր րյ սերն ղի 
սերմերի ա ր մ ա տ ա ծ ա յր եր ո ւմ առաջացած բրոմ ոսոմ ային վերակառուցումների 
հաճախականությունը ԴՄՍ-ի միանվագ և կրկնակի ազդեցության դեպքում։

Այդ նպատակով փորձարկվող օբյեկտի օդաչոր սերմերը մշակվել են 
ՒՄՍ֊ի 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 և 0,05% խտություններով և ֆիքսվել 1—2 Ժս 
երկարություն 'ունեցող արմատածիլերր։ Հաշվի է առնվել/ ան ա - թհլոֆաղերում 
հանդիպող քրոմոսոմային վերակառուցումները։

Պարզվել է, որ ԴՄՍ-ի միանվագ մշակման դեպքո,մ ի/^-Ում քրոմոսո- 

մային վերակառուցումների հ աճ ա խ ա կ ան ո ւ թ յոլնր բավական ցածր է, մինչ
դեռ կրկնակի մշակման տարբերակում այն ղդալիորեն ավելանում է։ Վերա
կառուցումների Հաճախականությունը հատկապես մեծանում է միանվագ մր- 
շակման տարբերակի ի\շ-ում, որտեղ ի տարբերություն N^-ում դրսևորվող 
տ ր ան ս լո կ ա ցի ոն բնույթի փոփոխությունների' գերակշռում են ղերիաները, 
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որոնք հանդես են դա/իս միայնակ և կրկնակի աղենտրիկ ֆրագմենտների 
ձևով> Պետք / ենթադրել, որ թույլ մուտագենների ադդման դեպքում քրոմո֊

սոմի կառուցվածքային փոփոխությունների 
աստիճանաբար. Դրանով է բացատրվում 

/լուցումների քանակի գդալի ավելացումը։

իրականացումը տեղի է ունենում 
\\շ-ում քրոմոսոմային վերակա֊
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Р. Р САФРАЗБЕКЯН, Э М. АРЗАНУНЦ

ВЛИЯНИЕ 11НДОЛОХ11НОЛИЗИДИНОВ, АМИНАЗИНА, 
РЕЗЕРПИНА И ФЕНАМИНА НА АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ЖИВОТНЫХ ПРИ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ

Для вызывания боя» между мышами использована модифицированная мегодика 
электрического раздражения животных через решетчатый пол. Изучено действие ами
назина (10 мг/кг), резерпина (5 мг/кг). фенамина (10 мг/кг) и индолохинолизидинов- 
№ I и А® 2 (10 мг/кг) на агрессивное поведение мышей при электрошоке.

Как сообщалось ранее [2, 4], препараты № 1 и 2 из группы 3-заме- 
щенных индолохинолизидинов обладают наиболее выраженными нейро
лептическими св о йств а м и.

В статье представлены результаты изучения влияния этих соедине
ний на агрессивное поведение мышей при электростимуляции в сравне
нии с действием аминазина, резерпина и фенамина.

Материал и Методика. Опыты поставлены на белых мышах обоего пола, весом 
25—35 г. Индолохинолизидины А? 1 и № 2. аминазин и фенамин (коммерческие) вводи
лись подкожно по 10 мг/кг, резерпин (рауседил 0,25%. фирмы Гедеон Рихтер, Вен
грия)—в дозе 5 мг/кг группам мышей, 5—-8 пар в каждой. Контрольные животные по
лучали физиологический раствор. Чувствительность мышей к электрическому раздра
жению и агрессивность при электрошоке определялись до введения и спустя 1/2, 1, 3 
5 час. после введения препаратов по описанному ранее методу (1). Результаты опытов 
нанесены на графики кумулятивно. ЕД50 — напряжение тока в вольтах, вызывающее 
'оой» в 50% случаях, высчитана по Литчфилду и Унлкоксону до и после введении 
препаратов (или физиологического раствора).

Результаты и обсуждение. После введения физиологического раст
вора чувствительность мышей к электрическому' току напряжением 5— 
25 \ не изменяется в течение всего опыта. Как видно из рис. 1, у этих же мы
шей при повторных раздражениях эпизоды «боя» наблюдаются реже, чем 
до введения физиологического раствора. Кривая «боя» сдвигается вниз, 
чт > свидетельствует о снижении агрессивности. Так, до введения физиоло
гического раствора ЕД5о=14,О (17,2 ч- Ц,3)у, через полчаса-֊ЕД5о= 18,0 
(20,9-*- 15,5)V, а через 5 час.֊ЕД5о = 22,О (27,5 -*֊17,6)V. У мышей, полу 
Ч131иих препарат А? 1 (рис. 1), через 1 час после инъекции наблюдается 
повышение, а спустя 3 час.— понижение чувствительности к электриче
скому раздражению. Кривая «боя» через 1 час после введения препа
рата сдвигается влево ог исходной, ЕД50 понижается до 9,5 (12,5 -+-7,2)V.
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Рис. 1. Кумулятивные кривые чувствительности (слева) и чгрессивности 
(справа) при электростимуляции у контрольных мышей и получивших 
препарат № I. Интенсивность раздражающего тока, выраженная в воль
тах (V), нанесена по горизонтальной оси. На столбиковой диаграмме 
сравниваются ЕД50 у контрольных (незаштрихованные столбики) и опыт
ных животных (заштрихованные) в наиболее эффективные сроки после вве

дения.

В остальные сроки агрессивность опытных пар мышей не отличается ог 
контрольных. Как видно из рис. 2, введение препарата № 2 способствует 
повышению чувствительности к электротоку, особенно, в первый и тре
тий час после инъекции. У этих же животных в указанные сроки наблю
дается достоверное усиление агрессивности. Так, через 1 час после вве
дения препарата раздражение током даже в 8,5у вызывает «бой» у 50% 
животных. Действие препарата убывает к пятому часу.

Таким образом, оба препарата повышают чувствительность мышей 
к электрическому раздражению и усиливают агрессивность животных, 
что особенно выражено в первый час после их инъекции.
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Рис. 2. Влияние препарата № 2 на чувствительность и агрессивность при 
электростимуляции. Кривые кумулятивные, условные обозначения, как на 

рис. 1.

Как видно из рис. 3, аминазин уже через полчаса после введения от
четливо понижает чувствительность мышей к электростимуляции и за- 
метно подавляет их агрессивность, ЕД.5о = 22-0 (27,9-:- 17,3)у. Пониженная 
чувствительность животных к току сохраняется более 5 час., в то время 
как исходная агрессивность через 5 час. восстанавливается.

Резерпин, введенный мышам, водностью подавляет агрессивную 
реакцию животных в ответ на электрическое раздражение через 1 и 
3 час. после инъекции (рис. 3). Чувствительность животных к электро
току в эти часы несколько ослаблена. Через 5 час. наблюдается восста
новление первоначальной агрессивности. Однако спустя 24 часа, несмо
тря па полное восстановление чувствительности к току, «бой» не отме
чен ни у одной пары при всем диапазоне раздражений.

Для изучения влияния фенамина на агрессивное поведение живот
ных при электростимуляции были отобраны мыши с очень низкой чув
ствительностью к электрическому раздражению и слабой агрессивней 
реакцией. При сопоставлении изменении, наблюдаемых через полчаса и 
час после введения фенамина, с изменениями в контрольных группах 
очевидно усиление чувствительности животных к электротоку. В первые 
полчаса наблюдается также резкое усиление агрессивности животных, 
которая заметно понижается через 1 час и достигает первоначального 
уровня спустя 3 часа после введения фенамина.

Использованная в настоящей работе методика, предусматриваю
щая применение градированного раздражения для определения сохран
ности чувствительности животных к току и степени их агрессивности, 
позволяет изучать вещества как угнетающего, так и -возбуждающего 
действия. В наших опытах аминазин, типичный нейролептик, вызывает 
снижение и чувствительности, и агрессивности животных, что согласует 
I я с литературными данными (5—7, 10, II]. Подобно аминазину, резер
пин вызывает некоторое понижение чувствительности к току. Однако 
после введения резерпина нет параллелизма между изменениями чув-
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40.

Рис. 3. Влияние аминазина и резерпина на чувствительность и агрессив
ность мышей при электростимуляции. Кривые кумулятивные. Условные 

обозначения, как на рис. I.

ствительности и агрессивности животных. Такая диссоциация в дей
ствии особенно выражена через 24 час. Как показано выше, введение- 
фенамина приводит -к отчетливому усилению и чувствительности, и аг
рессивности мышей, что -совпадает с наблюдениями Вейса [12}, Гольд
берга [8] и др. на крысах.

Влияние препаратов № I и 2 на поведение мышей внешне напоми
нает действие нейролептиков, в частности резерпина: животные угнете
ны, малоподвижны, тонус скелетных мышц повышен. В отличие от а ми- 
назина, резерпина, а также тетрабеиазина [8, 9], исследуемые соедине
ния спустя 1 час после инъекции повышают и чувствительность, и агрес
сивность мышей. Однако спонтанные эпизоды «боя», возникающие под 
влиянием фенамина, после индолохинолизпдинов не наблюдаются.

Таким образом, исследуемые препараты, проявляя ряд фармаколо
гических свойств, характерных для нейролептиков (2—4}, обладают не- 
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которыми особенностями действия, приближающими их к стимулято 
рам. Эти особенности наводят на мысль об отличных о г аминазина, ре 
зерпина и тетрабеназина механизмах действия.
Институт тонкой органической химии 

им. А. Л. Мнджояна АН АрмССР Поступило 26.IV 1974 г.

Ռ. Ռ. ՍԱՖՐԱ«Ա»նԿՅԱՆ, է. 1Г. 11.ՐՏԷԱՆ111’Ն9

ԻՆԴՈԼՈհԻՆՈԼԻԶԻԴԻՆՆԵՐԻ. ԱՄԵՆԱՀԻՆԻ, ՌԵԶԵՐՊԻՆԻ ԵՎ ՖԵՆԱՄԻՆԻ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԿՆԵՐԻ ԱԳՐԵՍԻՎ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՎՐԱ 

ԷԼԵԿՏՐԱԳՐԴՌՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ա մ փ n փ n ւ մ

0 գտ ա գո րծվե լ է էլեկտրական գրգռման միջոցով խթանվող ագրեսիվ վար
քագծի ուսումնասիրման նոր տարբերակ մկների վրա:

Ուսումնասիրվել է ամինարլինի (10 մգւկգ), ռեզերպինի (5 մգ!կգ), ֆե- 
նամինի /10 մգքկգ) և .V 1 և 2 ին դո լո խ ին ո լի ղի դինն ե ր ի (10 մդ/կդ) ազդեցու
թյունը մկների ագրեսիվ վարքագծի վրա։

Ամինաղինր իջե ցն ում է կենդանիների զգա յն ութ յուն ր -ւոսանքի նկատ
մամբ և նրանց ա գրե սիվությունը։

Ռեզերպինի ներմուծումից հետո կենդանիների զգայնության փոփոխու
թյունների և ագրեսիվության միջև գուգահեռութ յուն չի նկատվում: նշված է 
ագրեսիվ ռեակցիայի լրիվ արգելակում նորմալ կամ փոքր ինչ ցածր զգայ- 

այու
ամինր ու ժեղացն ու մ է մկների և զգայնությունր, և ագրեսիվու-

թյունը:
է Ն դո լո խ ին ո լի զի դինն ե ր ր ներմուծումից / ժամ Հետո առաջացնում են 

Հոսանքի նկատմամբ զգայնության քիչ բարձրացում և մկների ագրեսիվ 
ռեակցիայի ուժեղացում, մինչդեռ կենդանիների սպոնտան ակտիվությունը 
և տակտիլ զգայնությունը արգելակվում են:

ն ութ յան առկ թյամբ:
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А. М. АГАДЖАНЯН, Е. М. НАВАСАРДЯН

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГИБРИДОВ Б1 БУСОРЕКБ1СО\ 
ЕБСИБЕМТиМ С САМОЙЕСОВМЕСТИМОИ И САМОСОВ- 

МЕСТИМОЙ ФОРМАМИ Լ. ШИБСТСМ

Изучены гибриды первого поколения от скрещивания культурного томата с са.мо- 
несовместимой (ГНгбн 1игп) и самосовместимой (§1аЬга(ит) формами вида I. ЫгзиЩт.

Если I7! с ЫгзЩит дает сублетальный некротический эффект с очень слабым пло- 
дообразованием, то гибриды с £1аЬгаЩт, напротив, оказываются вполне жизне
способными и значительно превосходят родительские формы по плодоношению. Одна
ко по общей репродуктивной способности гибриды, как правило, не обнаруживают 
превосходства над лучшей родительской формой вследствие слабой осеменности пло
дов. Отмечаются возможные причины высокого плодообразования гибридов езси՛ 
1еп1ит X §1аЬга(ит.

Дикий вид томата Бусорегз1соп Ыгзгйит, кроме типичной,«самоне- 
совместимой (Б1) формы, включает в себя и самосовместимую (БС)— 
Б. ЫгзШит Б £1аЬга(ит

Ранее было показано, что типичная форма ЫгвиБпп при скрещива
нии с различными разновидностями самосовместимого Б. е5си1еп1ит 
(кроме Б. е$си1еп1шп уаг. сегазИогте) дает сублетальный некротический 
эффект .разной силы проявления [1]. С этой точки зрения представляло ин
терес изучение гибридов тех же и некоторых других видов и с формой 
£|аЬга1шп. В настоящем сообщении приводятся результаты изучения 
гибридов от скрещивания Б. езсЫегйит с обеими формами Б. ГнгзиШт.

Материал и методика. Опыты проводились в 1972—1973 гг. В качестве отцовского 
компонента скрещивания использовались Б. Ыг5и1ит (К-2021) и Б. ЫгзнЩт I. §1а- 
ЬгаЩт (К—вр. 7924), материнского—ряд сортов культурного томата (Б. е5си1еп(ит).

Проводились систематические наблюдения за развитием растений, а в конце веге
тации — описания и измерения высоты растений. Кроме того, подсчитывалось число 
плодов у растений Е, и отцовских форм ЫгзиЩгп и §1аЬгаЩт (сорта культурного то
мата Аргаванд. Донецкий, Темно-красный и \\idseason — материнские компоненты изу
ченных гибридов—обычно образуют около 30—40 плодов на растение). Проводился 
подсчет семян в плодах.

У гибридов Е1 некоторых комбинаций езси1еп1ип)Хе1аЬга(итп и у отцовской фор
мы §1аЬга1ит определялся также процент завязывания плодов при естественном опы 
лении и принудительном самоопылении.

Результаты и обсуждение. Скрещивания Б. езси1еп1игп с Б. Ыгьи- 
1ит и Б. Ыгзи1ит Б ^1аЬга1ит дали следующие результаты. В 19/2 г. 
75 кастрированных цветков 5 сортов культурного томата (Аргаванд 45, 
Донецкий 3/2—1, Талалихин 186, Темно-красный и АМзеазоп 42/) опы
лено пыльцой БС ^1аЬга1иш и получено 43 плода (57,3%). При опыле
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нии такого же количества цветков этих сортов пыльцой шли иного SI 
hirsutum завязалось 50 плодов (66,7%). Но, несмотря па довольно вы 
сокий уровень завязывания плодов, в обоих случаях наблюдается опре 
деленное снижение числа образовавшихся семян по сравнению с есте 
ственным опылением и внутривидовой гибридизацией L. escu en urn.

С обеими формами L. hirsutum примерно такой же процент завязы
вания плодов дает и вишнсвидный томат (L. esculentum var. ccrasifornie), 
однако уменьшение семян здесь заметнее. Плохой скрещиваемостью отли
чается образец L. esculentum под названием liny Нт. Так, в 1972 г. от 
опыления 20 цветков Tiny Tim пыльцой glabratum получено 6 плодов, из 
которых в 2-х были только зачатки семян, а в четырех ооразовалось (все
го 10 семян. Отметим сразу, что из этих семян, высеянных в 1973 г. в 
парники, взошло лишь одио. А от опыления 19 цветков того же образца 
пыльцой SI hirsutum завязался всего один плод с недоразвитыми се
менами.

Гибриды первого поколения культурного томата с L. hirsutum и 
L. nirsutum f. glabratum по фенотипу в целом ближе к отцовскому виду, 
хотя по многим морфологическим признакам (число цветков в соцветии, 
величина и форма цветков, окраска плодов и т. д.) наблюдается проме- 
жхточное наследование.

На ранних этапах развития гибриды Е։ с Ы^икнп по мощности 
роста несколько превосходят соответствующие гибриды с glabratum. Но 
примерно в период бутонизации-цветения, когда у Е։ е5си1еп(итХ11и- 
8и1ит отмечаются некротические процессы, 'преимущество оказывается 
на стороне гибридов с формой glabгatum. В дальнейшем эта 
разница более возрастает. *

По комбинациям скрещивания сортов Аргаванд 45, Донецкий 
3/2—1, Темно-красный и М!с1веа5оп 427 с типичной формой Ыг5и(иш 
в 1973 г. для окончательной оценки оставлено 55 растений, из которых 
53 оказались некротическими и только два здоровыми. Некротические 
растения отличаются депрессией роста и очень слабым плодообразова- 
нием. Из 53 некротических растений Е։ плодоносило всего 10, которые в об
щей сложности образовали 60 плодов, в то время как на двух здоровых 
растениях завязалось 250 плодов (225 на одном и 25 на другом). Плоды 
как здоровых, так и некротических растений осеменены частично, а з 
некоторых из них имелись лишь недоразвитые семена.

Напротив, гибриды е5си1еп1ит X glabгatum оказались весьма жиз
неспособными.

Однако в опытах Саванта (5J glabratum при скрещивании с обыкновенным тома
том (сорт Pearson) дал сублетальный некротический эффект. Между тем ни одно из 
высаженных в 19/3 г. 82 растений I । от скрещивания glabratum с указанными выше 
сортами культурного томата не проявило каких-либо симптомов некроза. Более того, 
все оставленные для дальнейшего изучения 55 растений показали заметный эффект 
гибридной мощности и очень хорошо плодоносили. Как видно из таблицы, гетерозис
ный эффект по росту в различных комбинациях колеблется от 148 до 190%. Преиму
щество гибридов над родительскими формами особенно заметно по плодообразованию. 
Так, гибриды Р։ разных комбинаций esculentumXglabratum, как показывают данные 
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1аблицы, дали от 266 до 352 плодов, в то время как использованные сорта культурно
го томата обычно образуют около 30—40 плодов на растение. A glabratum, получен 
ный из семян от естественного опыления и однократного принудительного самоопыле
ния, в среднем завязал 135 плодов (по плодоношению растения первого ва
рианта уступали второму). Таким образом, гибриды по числу плодов превос
ходят не только лучшего родителя, но и сумму показателей обеих родительских форм 
Чрезвычайно высокое плодоношение отмечено у единственного растения в комбинации 
Tiny Tim X glabratum.

Столь существенные различия в результатах опытов Саванта и наших, вероятно 
объясняются тем, что использованная нм форма glabratum. генетически ближе к hirsu- 
tum, чем наша. Для выяснения этого вопроса в дальнейшие опыты вовлечены некото
рые другие образцы hirsutum и glabratum.

Вернемся, однако, к нашему примеру. Такое явное превосходство 
гибридов над родительскими формами по плодообразованию, по-види- 
мому, связано с рядом причин. И одна из них, вероятно, имеет прямое 
отношение к явлению совместимости-несовместимости. Дело в том, что 
хотя glabratum считается SC формой, однако самосовместимость у него 
выражена слабо и проявляется главным образом на более поздних эта
пах развития. Такая реакция обнаружена у растений glabratum, полу
ченных из семян 'как от естественного опыления, так и от однократного 
принудительного самоопыления. .Между тем у гибридов F։ esculentumX 
glabratum отмечена довольно хорошая самосовместимость. Например, 
при принудительном самоопылении ранних цветков glabratum (247 
цветков), проведенном 27 июля 1973 г., не получено ни одного плода. 
Некоторое количество плодов завязалось только при самоопылении 
15 августа (19 плодов от 304 цветков),-в то время как при самоопыле
нии 202 цветков F։ esculentum (Аргаванд, Midseason)X glabratum, осу
ществленном в более ранние сроки (13 июля), получено 47 плодов 
(23,3%).

Glabratum уступает гибридам F։ и по степени завязывания плодов 
при естественном опылении. Так, в конце июля 1973 г. при свободном 
опылении у двух вариантов glabratum в среднем завязалось 27,6% пло
дов (47 плодов ст 170 цветков), между тем как по комбинации Вишне
видный красный X glabratum уже на месяц раньше завязывание 
плодов составляло 60,7% (51 плод от 84 цветков). Предполагается, что 
высокое плодообразованпе гибридных растений связано в основном с 
усилением их самосовместимостп по сравнению с glabratum. Это значит, 
что определенная часть плодов у гибридов завязывается в результате ес 
тественного самоопыления. Самоопылению гибридов, несомненно, спо
собствует то обстоятельство, что рыльце у «их обычно находится на од- 
'HOim уровне с тыч)и1ночной колонкой, в то время как у glabratum стол оч
ки выступают примерно ։на 1,5 <MiM.

Следует заметить, что примеры такого значительного превосходства 
гибридов над родительскими формами (когда F։ по изучаемому призна
ку превышает сумму показателей обоих родителей), иногда наблюдаемые 
в экспериментах, обычно приводят в качестве иллюстрации того, что вели 

“чина гетерозиса определяется не только суммирующимся действием олаго-
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Г а б л и и а

Результаты изучения гибридов F, esculentum

Высота растении

305.0 ±8,4

glabratum, 1973 г.

50
21,650

Лргананд glabratum 
Донецкий glabratum 
Темно-красный glabra turn 
Midseason glabratum 
Glabraiu m

10
10
10
10
24

287,0+3,9
237,5+9,0
160.4+4,9

190,1

178,9
148,1
100.0

309.4 ±30,5
333,6+31.4
352,5+33,0
266,2+42,1
135,1+20.7

50
50
60

28,1
28,4
63,6

6219
7206
9905
7561
8592

приятных доминантных генов [2]. Но в рассматриваемом 'Случае дело, 
повидимому, не в гетерозисе, по крайней мере не в нем одном. Вряд ли 
можно сводить причину подобного превосходства гибридов исключитель
но к усилению их сам ©совместимости по сравнению с формой glabratum. 
Нам представляется, что з эксперименте, мросто говоря, отсутствовали 
условия для полной реализации потенциальных возможностей самого 
glabratum. Выше было отмечено, что glabratum при принудительном 
самоопылении чает сравнительно мало плодов. Эго показывает на нали
чие \ него механизма частичного самопигпбированпя. Очевидно, glabra
tum, несмотря на его способность к самооплодотворению, в 'норме яв
ляется перекрестно-опло1дотворяющейся формой, в отличие от es
culentum, представляющего собой самосозместимый и одновременно са- 
мооплодотворяющийся вид. Разумеется, что формирование у glabratum 
более или менее удовлетворительного урожая плодов возможно лишь 
при выращивании значительного числа отличающихся друг от друга по 
генотипу растений. В экспериментальных же условиях обычно исполь
зуются небольшие выборки растений, фактически представляющие со
бой весьма неполные наборы генотипов природной популяции. В нашем 
опыте, например, было всего 24 растения glabratum: 12—из семян от ес
тественного опыления и 12 от однократного принудительного само
опыления. И в этой ситуации гибриды F։ ввиду заметного увеличения 
самосовместимости по сравнению с glabratum сильно превосходили его 
по числу образовавшихся плодов.

Возможно также, что 'высокое плодообразование F, esculentum/ 
ъ a ratum связано и с тем, что их пестики показывают довольно хо
рошую совместимость с пыльцой гибридов esculentumXhirsutum. По- 
доино том\ как самостерильный hirsutum подавляет рост пыльцевых 
труоок самофертильной формы glabratum [3,4] сочетание F, (esculenltumX 
X Irsutum) О X Fj (esculentum / glabratum) (j” также несовместимо, 
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3 то время как реципрокное скрещивание осуществляется более или ме
нее успешно. Проиллюстрируем это результатами скрещиваний 1973 г 
В начале июля 130 кастрированных цветков гибридов Е1 Вишневидный 
красный X Ыгз^игп опылено пыльцой Е1 Вишневидный красный X £1а- 
Ьга1ит и не получено ни одного плода, между тем в реципрокной комби
нации завязалось 33,8% плодов (44 плода от 130 цветков). И посколь
ку гибриды соответствующих сортов обыкновенного томата с формами 
1пгви1ип1 и £1аЬга1ит высаживались в поле чередующимися рядками, 
т. е. находились <в непосредственной близости друг от друга, имелись 
большие .возможности для переноса пыльцы насекомыми-опылителям : 
н перекреста между ними. Это могло привести к некоторому увеличению 
количества плодов у гибридов е8Си1еп1итХ§1аЬга1игп.

Однако гибриды явно уступают родительским формам по осем.- 
ненности плодов. Среднее число семян в плодах растений первого поко
ления составляет от 20 до 28 против 63 у £1аЬга1ит и около 150—170 
у материнских форм культурного томата. Бесспорно, это говорит о непол
ноценности гибридов и отсутствии у них селективного превосходства 
над родительскими видами. В результате уменьшения числа семян в 
плодах, 'что, очевидно, связано главным образом с гибелью части зигот 
в процессе эмбрионального развития, по общей репродуктивной способ
ности или реальному вкладу в генофонд будущего поколения гибриды 
обычно уступают лучшей родительской форме — glabгaturп. II это, за
метим, в условиях, когда воспроизводительная способность £1аЬга1ит, 
по всей вероятности, была ослаблена. Тем более отсутствовал бы ис
тинный гетерозис у гибридов между е8си1еп1ит и £1аЬга1ит, если бы 
они возникли в природной обстановке.
Институт земледелия 

МСХ АрмССР, 
отдел генетики растений

Поступило 10.VII 1974 г.

Ա. 1Г. ԱՎԱՋ ԱՆՑԱՆ. Ь. 1Г. ևԱՎԱՍԱՐԴՑԱՆ

Լ. ЕБСиБЕЫТиМ ՏԵՍԱԿ!’ և Լ. НШБиТиМ^ ԻՆՔՆԱԱՆ2ԱՄԱՏԵՂԵԼԻ Ո1՝ 
հՆՔՆԱՀԱՄԱՏԵՂԵԼԵ ՏէԵՎԵՐԻ ԽԱՑԱԱԵՎՍԵՄԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ Б, ՀԻԲՐԻԴՆԵՐԻ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՋՆԱՀԱՏԿՈԻԹՑՈԻՆՆԵՐԸ

Ա մ փ ո փ п ւ մ

Ուսումնասիրվել են աոաջին սերնդի հիբրիդները, որոնք ստացվել են 
կուլտուրական տոմատի (Լ. 6ՏԸԱ16ՈէԱՈ1) և Լ. հՄՏԱէԱա տեսակի Տ1 (հ1ր- 

տսէսա) և ՏՇ (£13եր3էսրո) ձևերի խաչաձևումից:
Եթե հւրՏԱէսա-/» մասնակցությամբ ստացված հիբրիդները տալիս են 

սուբլետալ նեկրոտիկ էֆեկտ, շատ թույլ պտդա դո յացում ով, ապա կուլտու-
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րական տոմատի և «[ԻԵրՅէԱ111 ֊ ի խաչաձևումից ստացված .իբրիղներր լրիվ 
կենսունակ են, և իրենց պտղա զո յացում ով նշանակալիորեն գերազանցում են 
ծնողական ձևերին: Սակայն պտուղների թո,!է սերմնակալման հետևանքով 
հիբրիդները րստ րն զհանուր վերարտադրման ունակության, որպես կանոն 
առավելություն չունեն լավագույն ծնողական ձևի համեմատությամբ:

Նշվում են 6ՏՇս1ԸՈէՍ1Ո £13է>րՅէԱՈ1 հիբրիդների բարձր պտղազո֊ 

(աղման պատճառներր:
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В. А. АВАКЯН

ЗАВИСИМОСТЬ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РАСТЕНИЙ 
КАРТОФЕЛЯ ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ГЕТЕРОТРОФНОГО 

ПИТАНИЯ

Исследовалось влияние отделения облученных маточных клубней на радиочувстви
тельность растений картофеля. Изучалась также устойчивость отдельных час
тей клубня к рентгеноблучению. Показано, что сокращение продолжительности гетеро
трофного питания растений от облученных маточных клубней уменьшает угнетающее 
действие и не влияет на генетический эффект облучения.

В литературе имеется точка зрения, согласно которой изменение з 
облученном семени окислительных ферментативных процессов приводит 
к изменению соотношения метаболитов, благоприятных для роста и раз
вития растений [4]. Более высокие дозы облучения приводят к глубоко
му нарушению обмена веществ, в результате чего возникают аномаль
ные метаболиты [5, 6], которые, достигая токсических концентраций, 
приводят к торможению роста растений [7]. Показано, что в облученных 
семенах бобов и клубнях картофеля образуются вещества, тормозящие 
рост и развитие зародышей семян бобов, кукурузы и гороха [7, 8].

Из опытов по пересадке глазков с облученных клубней на необлх - 
ченные и наоборот выяснилось, что эффекты стимуляции и угнетения 
роста ростков картофеля обусловлены веществами, возникающими в об
лученном клубне [9].

В результате замачивания радиочувствительных семян гороха в экс
тракте из радиоустойчивых семян капусты и наоборот удалось соответ
ственно понижать и повышать радиочувствительность семян [14, 15].

Клубни картофеля являются удобным объектом для различения эф
фектов непосредственного действия радиации на глазки, дающие рос
ток, от влияния на эти глазки метаболитов, образующихся в облучен
ном клубне картофеля. Кроме того, на проростках картофеля отчетливо 
проявляются как стимулирующий эффект малых юз облучения [2], так 
и угнетающее действие больших доз [1].

Материал и методика. Клубни картофеля сорта Лорх облучались на рентгеновском 
аппарате РУМ-II с напряжением на трубке 185 кв и силой тока 15 мА. Мощность I 
»ы равнялась 515 р/мин. Облучение производилось в дозах 0.5. 2 и 3 кр. Посадка клуб

ней проводилась 28 апреля, через 5 дней после облучения.
Разграничение эффектов действия радиации на глазки и на мякоть клубня осуще

ствлялось двумя способами. Для ограничения питания ростков из облученных клубней 
«осле появления всходов растений из-под кустов отделяли маточные клубни (ОМК). 
Во второй серии опытов были облучены в отдельности половинки клубня (верхушка а 
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пуповина). Средний вес верхушки равнялся 30. а пуповины — 60 г. Контролем служили 
необлхченные целые кл\6ни и половинки, а также облученные целые клубни. *

Результаты и обсуждение. Данные по влиянию рентгеновских лучен 
на рост, развитие н продуктивность растении картофеля при отделении 
маточных клубней приведены в табл. 1. При облучении клубней в дозах

Таблица 1
Влияние отделения маточных клубней на радиочувствительность растении картофеля

К

0,5

9

3

11орма 
ОМК
Норма 
ОМК
Норма 
ОМК
Норма 
ОМК

25/V 
25/V
23/ V 
23/V
30/V
30/V
2/VI 
2/VI

41
4-3
38
42
40
42
43
41

54.4+1,4
50,2+1,3
54,0+1,1
49,1+1,2
48,6+1,7
50,1 + 1,3
44,8 х 1,5
46,5+1,61

30,0
31.0
40,0
40,0

4,6+0.04
4,5+0.02
4,4+0,01
4,3+0,01
4,1+0,02
4,0+0,03
3,8+0,02
3,8+0,03

14,5+0,2
10,3+0,1
13,0+0,2
9.7+0,4

12,3+0,3
9,2+0,4

10,1+0,3
8,1±0,4

683.0+5,1
662,2+5,0
698,0+4,5 
671,0±4,1
509,0+3,9
513,5 + 4,1
350,1+3,5
370,2+4,1

2 и 3 кр всходы значительно задерживаются и сокращается число про
росших глазков у клубней, а при облучении в дозе 500 р развитие ботвы 
происходит более интенсивно, чем при других дозах облучения и в кон
троле. При этом отмечено сокращение периода от посадки до полных 
всходов, увеличение высоты растений, числа стеблей на куст и вес 
клубней с куста. При облучении в дозах 2 и 3 кр заметно тормозится 
развитие ботвы, происходит уменьшение высоты стеблей, числа и веса 
клубней с куста. Облучение посадочных клубней приводит к некоторо
му увеличению доли товарных клубней.

В литературе имеются данные о том, что затягивание гетеротроф
ного питания растений на длительный период приводит, как правило, к 
ухудшению семенных качеств картофеля [1С«].

ОМК у контроля приводит к снижению высоты растений на 7,8, чис
ла клубней на 29,1, а веса клубней — на 3,1%. Почти такая же карти
на наблюдается при отделении маточных клубней, облученных при дозе 
500 р. То есть, как в контроле, так и в варианте 500 р ОМК приводит к 
ослаблению интенсивности роста ботвы и к снижению продуктивности 
растений.

При отделении маточных клубней, облученных дозой 2 и 3 кр, на
блюдается стимуляция ростовых процессов растений и увеличение их 
продуктивности. ОМК при 3 кр приводит к увеличению продуктивности 
растений на 5,7%.

Облучение клубней в дозах 2 „ 3 кр влечет за собой из
менения в точках роста, что приводит к образованию побега»
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с различной степенью ненормальных отклонений (деформирование 
точки роста, изменение формы и толщины листа и др.). Интересно отме
тить, что отделение маточных клубней не оказало влияния на частоту 
морфозов. При облучении в дозах 2 и 3 кр как в норме, так и при отде
лении клубней получается одинаковый процент растении с морфологиче
скими изменениями.

Из полученных данных видно, что ограничение питания растений 
картофеля из облученных клубней уменьшает угнетающее действие об
лучения на ростовые процессы и па продуктивность, и не оказывает 
влияния на появление растении с морфологическими изменениями. То 
есть, ограничение доступа аномальных метаболитов из облеченных ма- 
точных клубней частично снимает «физиологическое» повреждающее идействие и не оказывает влияния па генетический эффект облечения.

Разнокачественное™ отдельных частей растительных организмов 
особенно наглядно видна у вегетативно размножаемых растений. Нэ 
разнокачественное™ клубня картофеля выражается не только продук
тивностью, но и биохимическим составом. Показано, что синтез крахма
ла в пуповинной части клубня идет более интенсивно, чем в верхушке. 
Эта разница доходит до 10% [13]. Показано также, что содержание су 
\ого вещества и сахаров больше в пуповинной части, а витамина С — в 
верхушке [12, 13].

Таблица 2
Радиочувствительность верхушки и пуповины клубня картофеля

Объект 
облучения Э՜

то то
С

12,5+0,3
13,6+0,2
11.4+0,2
10.3+0,4

10,0
40,0

Целый клу К 25/V 40
бень 0,5 24/У 39

2 26/V 41
3 28/У 43

Верхушка К 25/У 40
0,5 25/У 40
2 27/У 42
3 28/У 43

Пуповина К 28/7 43
0,5 27/У 42
2 30/V 44
3 2/V1 46

12,0
30.0

10.0
40,0
60, о

52.0+1,2 3,6+0.03 
56.2+1,1 4,1+0.04 
52,1 + 1,1 3,1+0.02 
46,31 1.2 2,8+0.03 
*48,1 + 1,03,1+0,01 
'50,0+1,113,9+0,02 
50,3+1,23,6+0.01 
'46,1 + 1,2 3,0+0.02 
46,4+1,1*2,6+0,01 
45,1 + 1,3'2,8+0,02 
43,2+1,3 2,6+0.02 
40.3+1.1 2.1+0,01

11,2+0.2
12,1±0.1
10.1+0.3
9,3+0,2
8,1+0,1
7,8±0.2 
6,5+0,3
5,2+0,3

660,1+4,6
671,2+5,1
580,1+5.4
440.1-4.9
530.2+5.1
560,1+5.3
542,1+4.6
410,4+6.4

I 420.1+5,6
415,2+4.5
290,4+3.9
240.4+6,2

Из данных табл. 2 видно, что существует заметная разница межд\ 
вариантами по прохождению фаз развития, а также мощности развития
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ботвы 11 продуктивности растений. Число стеблей на куст у растении ид 
пуповинной части клубня на 27.8% меньше, чем у растений из целых 
клубней и на 16,2% —чем у растений из верхушки. Если учесть и вес по
садочного материала, то на один проросший глазок приходится у целых 
клубней 25, у верхушки—9,7, а у пуповины—23,2 г мякоти клубня. То 
есть, варианты опыта отличаются между собой по продолжительности, 
гетеротрофного питания. I

Продуктивность целых клубней выше продуктивности верхушки на 
24,5 и пуповины—на 57,1%. В целых клубнях и в верхушке значительно 
больше процент товарных клубней.

Из приведенных в табл. 2 данных видно, что прорастание облучен
ных в высоких дозах клубней задерживается по сравнению с контролем. 
Всходы особенно задерживались при облучении пуповины в дозе 3 кр. 
При облучении отмечено также торможение прорастания глазков, осо
бенно в тех вариантах, где облучались целые клубни и пуповина. Это- 
снижение составляет 22.3 и 19,3% соответственно. При дозе 500 р на- 
блюдается достоверное увеличение числа стеблей на куст.

Заметное снижение высоты растений отмечено в вариантах, где це
лые клубни и пуповина облучались в дозе 3 кр. Это снижение составляем՛ 
11,0 и 12,9% соответственно.

Растения с морфологическими изменениями были обнаружены во 
всех вариантах при дозах 2 и 3 кр. Причем наибольшее количество рас
тений с морфозами обнаружено среди растений из пуповины, где морфо- 
зы возникали и при дозе 500 р.

Облучение целых клубней и пуповины в дозах 2 и 3 кр и верхушки 
в дозе 3 кр приводило к снижению продуктивности растений на 12,1 — 
13,3; 31,0—42,8; и 20,7% соответственно. Это снижение особенно замет
но при облучении целых клубней и пуповины в дозе 3 кр (33,3 и 42,8 со
ответственно). Некоторый стимулирующий эффект на урожай клубней 
наблюдается в варианте при облучении верхушки в дозе 500 р.

В начале цветения растений на всех вариантах опыта проводился 
серологический анализ на вирус X [3]. Сыворотка была получена со стан
ции зашиты растений Московской сельскохозяйственной академии име
ни К. А. Тимирязева. Результаты этих анализов приведены в табл. 3.

Таблица 3
Процент растений с положительной реакцией на вирус X

Доза, кр
Варианты

контроль 0>2

Контроль 
ОМК 
Верхушка 
Пуповина

80
80
70
60

80
70
70
50

90
80
КО

70

100
90
90
70

2
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Из данных серологического анализа видно, что отделение маточных 
клубней не изменяет процент растений с положительной реакцией на ви
рус X. В литературе имеется сообщение о том, что с момента прораста
ния клубней вирус X можно обнаружить серологически [11]. В вариан
тах, где посадка производилась верхушкой и пуповиной, процент расте
ний с вирусом X меньше на 10 и 20 соответственно. Облучение целых клуб
ней и верхушки приводит к увеличению процента растений с вирусом X.

Выше было отмечено, что у верхушки на каждый росток приходится 
в 2,5 ра!за меньше *м«я.кот.и клубтя, чем у -цельих клубней и у пуповины. 
При облучении это соотношение в основном сохраняется. Так, при облу
чении в дозе 3 кр на один проросший глазок приходится у целых клуб
ней ֊32,1, у пуповины—28,6 и у верхушки—10,7 г мякоти глубня, что 
дает соотношение 3,0:2,7:1,0.

Перспективность работ по индуцированию мутаций у растений, раз
вивающихся вегетативно, подчеркивается многими исследователями 
[16—18]. Вегетативное размножение позволяет сохранить и размножить 
не только гетерозиготные по многим признакам организмы, но и мута
ции, вызванные различными транслокациями хромосом. При вегетатив
ном размножении стойко сохраняются биохимические и физиологичс- иские свойства мутантов.

При облучении клубней картофеля было выделено 6,7% мутаций но 
окраске листьев и пигментации цветков, формы с деформированными 
листьями и долями листьев [16].

Приемы отделения маточных клубней из-под кустов картофеля и 
разрезание посадочных клубней на части, изменяя обычное чередование 
слоев тканей в развивающихся молодых побегах, нарушают химерность 
целого организма и тем самим повышают эффективность мутагенных 
факторов.

В УМ| и УМ2 выделено несколько типов мутаций, частота которых 
была выше в вариантах отделения маточных клубней и при посадке вер
хушкой и 'пуповиной клубня. Ниже приводится описание полученных му
тантных форм.

Мутант ОМК-3. И шенение интенсивности зеленой окраски от светло-зеленой до 
темно-зеленой и формы долей листа. Данная мутация появилась однажды в виде хи
меры при облучении в дозе 2 кр и отделении маточного клубня.

Мутант ОМК-11. Изменение формы клубней от округло-овальной до удлиненно
овальной с одновременным изменением кожицы клубня от шероховатой у вершины то 
шероховатости по всему клубню.

Мутант В-9. Изменения по размеру и форме клубней. Мутация характеризовалась 
уменьшенными округло-плоскими клубнями. Растение имеет раскидистую, многосте
бельную форму (в 2—2,5 раза больше стеблей по сравнению с растениями исходно, 
горта). Данная мутация получена при облучении верхушки в дозе 3 кр.

Мутант П-17. Изменение всего габитуса растения, а также изменение формы 
Клубней. Данная мутация возникла при облучении пуповинной части клубня в I »- 
зе 2 кр.
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Следует отметить, что проверка выделенных мутации в ряде веге
тативных репродукций подтвердила их наследственный характер.

Таким образом, ограничение питания ростков картофеля как при 
отделении маточных клубней, так и при посадке отдельными частями 
клубня, сокращая доступ питательных веществ из облученных маточных 
клубней, уменьшает повреждающее действие, не изменяя генетический 
эффект облучения. С другой стороны, указанные приемы расхимерива- 
ния позволяют повысить частоту видимых морфологических мутации.

Лаборатория индуцированного мутагенеза 
растении АН АрмССР Поступило 11.IV 1974 г.

Վ. Ա. Ս.ՎԱԴՅԱՆ

ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՐՈԻՅՈՍՐԻ Ո-ԱԴԻՈԱԴԱՅՆՈԻԹՅԱՆ ԿԱԽՎԱԾՈԻԹՅՈԻՆԸ 
2ԻՏԵՐՈՏՐՈՖ ՍՆՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈԻԹՅՈԻՆԻՑ

Ա մ փ ո փ ո I մ

/71 սումնա սիրվել է կարտոֆիլի բույսի մայրական պալարից սնման տևո֊ 
դու թ քան ազդեցությունը ռեն տ դեն ա ո ա ռա դա յթ ա ՜> ա ը մ ան էֆեկտի վրա։

Այդ նպատակով կարտոֆիլի Լորխ սորտի պալարները ենթարկվել են 
ռեն տ դեն ա^ա ոս։ դա յթ ա Հ ա րմ ան 0, 5, 2 և մ կիլոռենտդեն դոզաներով։

Մայրական պալարից բույսերի սնման ս ահ մ ան ա փ ա կ ո ւմ ր կատարվել 
է երկու եղանակով' բույսերի ծլումից հետո մայրական պալարների հեռաց- 
մամբ և պալարի հիմբի ու դադաթի մասերով տնկում կատարելով, որով փոր- 
րացվում է բույսի մեկ ծլին ընկնող սննդանյութերի քանա կը։

// տարված տվյալները ցույց են տվել, որ կարտոֆիլի բուքսի սնման 
սահմանափակումը ձ ա ռ ա զ ա յ թ ա > արված պալարից, փ ո ը ր ա ցն ո ւմ է ճա ռա - 
դայթահարման ճնշող ազդեցությունը բույսի ամման պրոցեսների և արդյու֊ 
նավետութ յան վրա, չազդելով մ ո րֆ ո լո դի ա կ ան փոփոխությունների հաճախա
կան ութ յան վրա։

ենթադրվում է, որ մ ա ո ա զ ա յ թ ա » ա ր վա ծ պալարներում առաջանում են 
անոմայ մետաբոլիտներ, որոնց հոսբի սահմանափակումը դեպի բույսի վեր֊ 
դետնյա մասերը փոբրացնում է մ ա ռա զ ա յթ ահ ա ր մ ան ֆ ի ղի ո լո զ ի ա կ ան վնաս
ված բր' չազդելով դենետիկական էֆեկտի վրա։
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ
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УДК 581.192

А. А. АНАНЯН, С. В. АВЕТИСЯН. Е. О ТАРОСОВА, В. С. БАБЛОЯН

АМИНОКИСЛОТЫ В ПЛОДАХ ТОМАТОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ГИБРИДИЗАЦИИ

В работе рассматривается характер изменения некоторых биохимических признаков 
в плодах томатов при сложной межсортовой гибридизации.

Пои изучении аминокислот в плодах межсортовых гибридов и родительских форм 
выявлено, что изменение содержания аминокислот в плодах гибридов протекает по ги- 
п\ одной из родительских форм или носит промежуточный характер наследования, а в 
некоторых случаях наблюдается резко выраженная трансгрессия по отношению к ро
дительским формам.

Азотсодержащие соединения — аминокислоты, имеющие важное 
значение с точки зрения биологической ценности и технологических ка
честв плодов томатов, мало изхчены, и не были объектом исследований 
в целях направленной селекции. В литературе имеется ряд работ по ис
следованию аминокислот лишь растворимой фракции в плодах томатов 
[1,2, 4-6]. ВО Vнастоящей раооте рассматривается характер изменении основных 
биохимических признаков и аминокислотного состава в плодах томатов 
при сложной межсортовой гибридизации. П

Материал и методика. Для исследований были взяты установившиеся сорта и пер
спективные гибридные линии, созданные селекционерами станции методом сложной 
ступенчатой межсортовой гибридизации. Таковы стандартный сорт Масиси 202 и про
изводные от него: сорт Юбилейный 261 (Масиси 202ХАхтубинский 85), перспективные 
гибридные линии 345 (Юбилейный 261 ХМанитоба). Каринэ 388 (МанитобаХЮбилей- 
ный 261), 271 (Юбилейный 261ХРуджерс) и перспективный сорт Гарии 270 (Масиси 202Х 
Рхджерс) с вовлечением в скрещивание зарубежных сортов таких как, Манитоба (Ка
нада), Руджсрс (США) и отчественного сорта Волгоградской станции—Ахтубин- 
ский 85.

Растения родительских и гибридных форм были выращены в полевых условиях 
на экспериментальной базе селекционной станции. Для анализов отбирались здоровые 
типичные плоды (_ 3 кг) в период массового плодоношения растений. Аналитическая 
проба подвергалась двукратной экстракции в кипящем этаноле. Конечная концентрация 
спирта составляла 80 85%. Экстракты отделялись от остатка путем декантации. 
Объединенные экстракты и остаток после экстракции подвергались кислотному гидро
лин, после чего методом бумажной хроматографии определялись аминокислоты.

И тентификания и определение аминокислот проводились по значению R! и с по
мощью свидетелей.

Сухие вещества определялись по рефрактометру, общий сахар—методом Бертра
на, аскорбиновая кислота—титрованием краски, 2,6-дихлорфенол-индофенолом, титруе
мая кислотность—титрованием 0,1 \ раствором едкого калия.
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Результаты и обсуждение. Результаты исследований спирторасгви 
римых и спиргтоисрастворимых аминокислот представлены в табл. I, 2. 
качественный состав — на рис. 1, 2. В плодах томатов обнаружены сле
дующие аминокислоты: цистин, лизин, гистидин, аргинин, аспарагино- 
вая кислота, серин, глицин, глутаминовая кислота, треонин, аланин, про-

а

б

в
'Рис. I. Аминокислоты спирторастворнмой фракции плодов томатов, 

а, б, в.
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в
Рис. 2. Аминокислоты суммарных белков плодов томатов, а. б. в.



Аминокислоты спиртрастворпмоп фракции в плодах томатов, мг на 100 ւ сырого вещества
Таблица I

Сорта, гибриды Цис Лиз ИС Apr Асп Сер Гл и Гл у Тре Ала Тир ГАМК Вал Ф-АЛА Лей-Илей Сумма•г

Масиси 202 
Ахтубннский 85 
Юбилейный 261 
Манитоба 
Гибрид 3-15 
Каринэ 388 
Руджерс 
Гибрид 271 
Гарии 270

9,5
1

8,1 10,8 9,8 30,4 24,4 17,8 181 ,0 31,0 10,8 25,2 51,0 13,4 21.0
13,7 7,8 17,4 7,8 28,6 25,0 12,0 232,8 22,0 11,2 43,6 42,0 10,4 11,6
14,5 5,8 8,2 7,3 31,0 16,4 13,9 176,0 26,2 10,0 19,4 50,8 13,6 12,8
11,7 7,2 13,9 12,3 66,0 14,6 14,4 229,8 29,2 14,5 24,4 68,8 7.0 17,0
14,4 7,4 8.1 9,1 26,6 21,9 13,8 183,0 27,8 12,7 25,4 53,8 8.1 19,2
14,0 7,3 11 ,8 12,5 31,0 23 » 2 И,4 336,6 23,8 14,6 24,6 59,4 13,6 17,8
15,8 6,4 11,2 9.3 73,8 16,6 14,2 267,2 28,6 10,4 12,3 73.0 8,9 22,2
11,6 9,8 12,2 14,6 24,6 16,8 16,6 216,2 17,4 15,0 18,0 50,6 Ю,1 14,6
11,1 6,4 11,6 9,3 26,6 19,6 12,2

է :

269,4 20,8 10,6 29,4 49,0 9.0 1Լ7

19,0 
12,0
15,8 
14,4 
19,2 
16,0 
18,0
20,8 
13,4

463,2 
497,9 
421,7 
545,2 
450,5 
617,6 
587,9 
468,9 
510,1

Таблица
Аминокислоты суммарных белков в плодах томатов, мг на 100 г сы рою веществ.։

Сорта, гибриды

Масиси 202
Ахтубннский 85 
Юбилейный 2Г>1 
Манитоба
I нбрид 345 
Каринэ 388 
Руджерс 
Гибрид 271 
Гарии 270

Apr Асп Глн В а л Ф-АЛА Лен-Илей С v м м аline Лиз

1
14.9 44,6 35,4 39,2 20,8 29,2 99,0 36,6 31,2 25.4 22.5 18,8 56,5 19,2 55,5 548,8
20,2 39. 1 30,7 43,К 20,0 .37,1 149,5 36,8 .30,0 32,2 19,4 12» 1 38,8 16,2 39,1 565,0

1 16,3 45,5 39,1 1 46,8 22,8 24,7 122,8 40,1 32,7 27,8 18,5 16,3 68,0 18,5 53,9 593.8
22,6 49,8 37,8 1 1 32,0 24,4 29,6 108,4 33,0 26,2 36,0 28,0 13,9 31 ,8 27.0 56,8 557.3
16,6 41 ,2 35,8 41,6 18,3 27,4 113.4 40,8 21.0 28,2 18,8 16,6 33.4 34,0 66,0 553,1
31 ,3 51.4 41 ,0 61,4 25,6 51,0 176,0 50,2 36,3 39.0 15,6 14,6 39,1 26,0 20,3 678,8
25,2 52,0 40,5 53,8 33,8 38,0 121,4 50,6 32.9 40,4 31,4 18,6 38,0 27,9 66,2 670,7
15,2 49,4 34,2 46,0 17,2 39,4 127,4 29,0 34,8 .30,6 25,8 7.8 32,0 93,4 46,6 558,8
23,9

1
47,7 36,7 •54,8 21,6

1
51,0 165.9

1
44,9 37,2 34,8 13,9 13,1 41,9 23,2 66,4 677,0



68 А А. Ананян. С. В. Аветисян и др.

лин. тирозин, ГАМК (гамма-аминомасляная кислота), палии, фенил- 
ал аши11, лейцин -изоле й цин.

Особый интерес представляет распределение аминокислот меж
ду свободной п связанной фракциями. Содержание аминокислот 
таких, как цистин, серин, тирозин, фенил-аланин почти равное в обеих 
фракциях. Глутаминовая кислота и IАМК представлены преимуще
ственно в спирторастворимой фракции, остальные аминокислоты. содер> 
жатся, в основном, в нерастворимой фракции, в виде пептидов или
белков. ‘ 1

Результатами исследовании выявлено, что по набору свободных и 
связанных аминокислот гибриды аналогичны исходным родительским 
Формам. Существенные различия между родительскими сортами и гиб
ридами проявляются в количестве отдельных аминокислот, т. е. харак
тер их накопления у родителей и гибридов не однотипен.

Наиболее существенные различия выявлены в содержании аспара
гиновой. глутаминовой кис ют и тирозина. Содержание аспарагиновой 
кислоты в спирторастворимой фракции у родительских форм Манитоба,. 
Руджерс достигает 66—73 мг%, в то время как у плодов гибрида 345, 
Каринэ .388. Гарии 270 составляет 24—31 мг°/о, гибриды резко уступают 
высокосодержашей родительской форме. Наибольшее содержание глу
таминовой кислоты отмечается в плодах гибридного сорта Каринэ 388 
(366 мг%), что намного превосходит ее содержание у обеих родитель
ских форм. В данном случае наблюдается превосходство гибрида над. 
исходными формами. Глутаминовая кислота составляет почти 50% об
щей суммы аминокислот, •г

По содержанию ГАМК гибриды во всех случаях приближаются к 
одной из родительских форм, здесь имеет место промежуточный тип на
следования. В плодах гибридного сорта Каринэ 388 четко выражена
Iрансгрессия по содержанию суммы спиртораствори.мых аминокислот
по сравнению с родительскими формами Манитоба и Юбилейный 261. 
Этот сорт отливается высоким содержанием их также по сравнению с 
остальными исследуемыми сортами и гибридами.

В спиртонерастворимой фракции количественно определены 15 ами
нокислот, не обнаружен гистидин, выявлен пролин.

I АМК фактически находится в растворимом состоянии, однако» 
асть ее определена в нерастворимой фракции из-за мягкости применен

ного способа экстракции [3].
Количественно аминокислоты накапливаются 

мой фракции. Содержание некоторых аминокислот
в сппртонера!створп-
показывает иезпачп-

по накопле- 
содержаншо 
также пока- 
формам, от-

тельные колеоания междх сортами и гибридами. В данной фр-акции пре- 
обладающей аминокислотой является также глутаминовая, 
нию которой отмечаются межсортовые расхождения. По 
глутаминовой кислоты плоды гибридного сорта Каринэ 388 
зывают явную трансгрессию по отношению к родительским 
'туеЧмымиИс'п С,°Держанием « "о сравнению с другими пссле-
дуемыми сортами и гибридами.
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В спиртонерастворимой фракции отмечается сравнительно 
содержание таких аминокислот, как цистин, серин, тирозин, 
аланин.

низкое
реиил-ЗЕ

По сумме аминокислот в спиртонерастворимой фракции высоким 
содержанием отличались плоды Карниз 388, Гарии 270 и Руджерс. 
Плоды гибридного сорта Каринэ 388 по сумме аминокислот нераствори
мой фракции проявляют резко выраженную трансгрессию по отноше
нию к родительским формам, а плоды гибридного сорта Гарии 270 по 
их содержанию приближаются к отцовской форме.

При изучении азотсодержащих соединений межсортовых гибридов 
и родительских форм выявлено, что изменение содержания аминокис
лот в плодах гибридов протекает по типу одной из родительских форм 
пли носит промежуточный характер наследования, а в некоторых случаях 
наблюдается превосходство гибридов над исходными родительскими 
формами.

В табл. 3 представлены данные по основным биохимическим показа
телям, суммарным аминокислотам, а также по сумме незаменимых ами
нокислот и их доли в общей сумме. По 'полученным результатам видно, 
что повышенными биохимическими показателями отличалась родитель
ская форма Руджерс как по содержанию сухих веществ, сахаров, сум
марных аминокислот, так и по сумме незаменимых аминокислот. Из 
гибридов наиболее высоким содержанием аминокислот՝ отличаются пло-

Таблица 3
Химический анализ плодов томатов (на сырой вес вещества)

Сорта, гибриды

б,4-6.7 
6.5-7,2 
6,6—6,8 
6,0-6,2 
6,5—6,6 
6,4-6,6 
6,8-7,0 
6,6—6,9 
6,4-6,7

2,9
3,4
3,1
2,8
3,1
2,7
3,6
3,3
3,0

0,61 
0,56 
0,47 
0,56 
0,44 
0,54 
0,60 
0,48
0,50

26,0 
26,7 
25,0 
27,5 
26,8 
25,7 
27,0 
28,5 
27,5

1012.0
1062,9
1015,5
1102,5
1003,6
1296,4
1258,6
1187,1
1027,7

Маси си 202
Ахтубинский 85 
Юбилейный 261 
Манитоба 
Гибрид 345 
Гибрид 388 
Руджерс 
Гарни 270 
Гибрид 271

304,9
233,8

273,2
297,1
265,5
318,8
285,4
253.1

30,1
21,9
29,5
24,7
29.6
20,4
25,3
24,0
24.6

ды сорта Каринэ 388. По данным таблицы очевидна положительная кор
релятивная связь между содержанием незаменимых аминокислот с таки
ми ценными показателями качества в плодах, как содержание сухих ве
ществ и сахаров. Особенно наглядно это проявляется у сортов Рхджерс, 
Масиси 202. Юбилейный 261, линии 345 и Гарни 270.

Интересно, что плоды раннеспелого сорта Ахтубииский 85, выде
ляясь высоким содержанием сухих веществ и сахаров, имеют понижен- 
ное содержание незаменимых аминокислот.
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Приведенные данные свидетельствуют о биологической ценности 
плодов родительских форм и гибридов, полученных в результате слож
ной межсортовой гибридизации.
Республиканская селекционно-семеноводческая

станция овощных и бахчевых культур Поступило 22.111 1974 г.
МСХ АрмССР

IL. Ա. 1ԼՆԱՆՑԱՆ, II. Վ. ԱՎ1։ Si'll ՅԱՆ. 1ւ. մ. ՏԱ1։111111ՎԱ, Վ. II. քԱՍՎՈՅԱՆ

ԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ!! ՊՈՄԻԴՈՐԻ ՊՏՈՒՂՆԵՐՈՒՄ
ԿԱԽՎԱԾ ՈՈՐՏԱՅԻՆ ԱՈ-ԱՆ9ՆԱ2ԱՏԿՈՒԹՅՈԻՆՆԵՐԻՑ ԵՎ 2ԻՐՐԻԴԱ8ՈՒՄԻՑ

II. մ փ и փ n I մ

fit սո ւմնա սիրութ/ու ններր տարվել են սլոմիղորի 
յ ան ա կան ֊261 , Կարինե 388, Գաոնի 270, Ռութերս, 
բինսկի 85, հիբրիդ 271, Հիբրիդ 345 կալոէն սորտերի

- ե տա դո տ ու թ յոէնն ե ր ի ա ր դ / ո էն րն ե ր ի ց պարդվել է,

Մ ա и ի и ի ֊202, Հորել֊ 

IIանիտոբա, Աիւտու֊

և հիբրիդների վրա: 

որ աղատ և կապված

ամինաթթուների Հավաքակադմով Հիբրիդներր նման են ծն ողա կ ան ձևերին: 
Էական տարբերություններ ի Հայտ են դալիս առանձին ամինաթթուների քա-

նակակւսն կուտակմամբ: Գ լյ ու տ ա մ ին ա թ թ ո ւն կադմում է ամինաթթուների 

րնղ^անուր գումարի 50 q ; Ամինաթթուների դգալի բանակք կուտակվում է

սպիրտում չլուծվող ֆրակցիայի մեշ:

I /. 0 ին ա թ թուն ե րի կուտակումր միշսորտային հիբրիդների պտուղներում 
րնթ ան ո է մ է ծնողական որևէ մեկ ձևի նման կամ կրում կ միշանկյա1 բնույթ, 

որոյ դեպքում դիտվում է ծնողական ձևերից խիստ արտահայտված շեղում:
Բերված տվյալներր բնորոշում են միշսորտային հիբրիդացման հետևան

քով ստացված ծնողական ձևերի և հիբրիդների պտուղների կենսաբանական 
արէէ ե բրւ
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С. HI. САКАНЯН. М. М. ПАВЛЕНКО-КОЛЕСНИКОВА

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ГЕМОСПОРИДИНА НА 
ВЫРАБОТКУ ИНГИБИТОРОВ БИОСИНТЕЗА ПОСТВАК
ЦИНАЛЬНЫХ АГГЛЮТИНИНОВ ПРОТИВ БРУЦЕЛЛЕЗА

Установлено, что гемоспоридин з дозах 0,5 и 2,0 мг/кг веса животного достоверно 
стимулирует у кроликов биосинтез агглютининов против бруцеллеза, способствует по
вышению поствакцинальной сероареактивности на ревакцинацию, но не изменяет выра
ботку эн ш генных ингибиторов агглютининогенеза. На основании этого допускается на- а*
личие самостоятельных систем выработки агглютининов и эндогенных ингибиторов 
знтителогенеза.

Механизм саморегуляции поствзкци.чзлыюго знтителогенеза окон
чательно не выяснен. Один авторы [7] считают, что продукция антител 
тлится, по'ка в крови циркулирует антиген, и прекращается, как только 
антиген связывается полностью с иммунокомпетентными клетками и вы
деляется из организма. По мнению других авторов [1—4], антитела, 
достигая определенного уровня титра, вызывают торможение собствен
ной же продукции и этим саморегулируют процесс знтителогенеза. Од
нако не все факты укладываются в рамки этих представлений.

В нашей лаборатории был установлен факт поствакцинального на
копления в иммунсыворогке ингибиторов аитителогенеза, не имеющих 
сопряженной зависимости от титра антител [51. Это дало нам основание 
иммунсыворотки, полученные в различных условиях иммунизации, при
менять в качестве ингибиторов поствакцинального аитителогенеза и изу
чать характер влияния фармакологических препаратов на динамику их 
выработки с целью тост и жен ни ЗЕ армакологическоп регуляции анти-
гелогепеза.

В настоящем сообщении представлены данные, характеризующие 
влияние гемоспорпдина на выработку эндогенных ингибиторов поствак
цинального аитителогенеза. Эти данные помогут в определенной мерс 
вскрыть некоторые стороны механизма влияния препарата на биосинтез 
агглютининов.

Материал и методика. Опыты ставились на кроликах, разбитых на 10 групп, пэ 
5 голов в каждой. Для иммунизации подкожно вводилась вакцина из бруиеллешш ՛> 
шта.мма 19 в до*е 2,5 млрд микробных тел. Кролики первых 4-х групп служили те
норами и одновременно с вакциной получали гемоспоридин в дозах. 1 грхппы 
0,5 мг/кг в смеси, II группы—раздельно от вакцины, 111 группы-—2.0 мг/кг в смеси, .։ 
IV группы—раздельно от вакцины.

Спустя 30 дней иммунная сыворотка крови от этих кроликов-доноров по грхпп; 
вводилась внутривенно в дозе I мл/кг и вакцина подкожно—интактным кроликам ре 
Циппеитам V, VI, VII, VIII групп соответственно.



С. 111 Саканян. М М. Павленко-Колесникова

Кроликам IX группы вводилась вакцина <и интактная (нормальная) сыворотка кро
ви по 1 мл кг веса животного, а кроликам X группы вакцина (контроль на вакцину). 
Кролики всех групп через 30 щек от начала вакцинации подвергались рсвакц^нацин. 
Интенсивность выработки агглютининов определялась методом последовательного раз
ведения ежедекадно в течение всего опытного периода. Данные статистически обрабо
таны. Курсивные числа в таблицах достоверны.

Таблица I

Влияние различных доз гемоспоридкна па выработку поствакцинальных агглютининов
(курсивные числа достоверны) Р 0.05

Дни иссле
дования 

после
Контроль 

на вакцину

Гемоспоридин в дозах, мг/кч

0,5 в смеси 0.5 раздельно 2,0 в смеси 2.0 раздельно
с вакциной от вакцины с вакциной от вакцины

/ : 4380
/ : /335
/'.7/1

10
20
30

1 : 12X0
1 5 667
1 : 202

/: 2844
1: 2/33
1 : 1066

/ : 533
/:4267
/ -.9/4

1 : 914
/ : 2327
/-.7/1

10
20
30

1 : 1600
1 :914
1 :400

1 : 1600
I : /066
1 : 640

/•.9/4
1.914
/ : 9/4

/ ՝. 2844
1 ! 117
1 -.89

/ : /536
/ : П2
/ : 2/3

Результаты и обсуждение. Данные табл. 1 свидетельствуют о том, 
что обе дозы (0,5 и 2,0 мг/кг) гемоспор ид ин а достоверно стимулируют у 
кроликов-доноров выработку поствакцинальных агглютининов, но бо
лее интенсивно при применении в смеси, чем раздельно от вакцины. 
Причем, в опытах первого варианта (гемоспоридин-гвакцина в смеси) 
стимуляция выработки агглютининов от большой дозы происходит быс
трее, чем от малой, но интенсивность и продолжительность стимуляции 
одинаковы. В опытах же второго варианта (гемоспоридин 4- вакцина 
раздельно) малая доза препарата «вызывает более интенсивную, быстрэ-
наступающую и продолжительную выработку антител, чем большая. 
Агглютининобразователызая реакция на ревакцинацию оказалась рав
ной контролю у кроликов, получавших раздельно от вакцины большую 
дозу препарата, а при малой дозе препарата почти отсутствовала. У 
«хро.шлов остальных групп, получавших малую и большую дозы препа
рата в смеси с вакциной, была выражена более умеренно. Относительно 
слабая реакции на ревакцинацию указывает на наличие высокой имму
нологической ареактивности, т. е. иммунпости этих кроликов.

Далее, как видно из габл. 2, выяснилось, что интактная сыворотка 
крови заметно не изменяет, а контрольная иммунсыворотка, как и им- 
му нсыворотки кроликов-доноров всех групп, получавших одновременно 
с вакциной различные дозы гемоспоридина, достоверно угнетают биосип- 
гез поствакцина.шных агглютининов. Причем, по степени угнетающего 
действия между иммунсыворотками нет существенной разницы. Лишь не-
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Таблица 2
Влияние иммунных сывороток ог кроликов-доноров, обработанных гемоспоридином. 

на выработку поствакцииальных агглютининов (курсивные числа достоверны)
Р < 0,05

Дни ис
следова

ния 
после

Контроль 
на вак

цину

Вакцина 4- 
интактная 
(нормаль
ная) сыво

ротка

Вакцина 4- 
контрольная 
иммунсыво- 

ротка группы

Вакцина 4- иммунная сыворотка 
кроликов-доноров (см. табл. 1)

II группы III груп
пы

IV груп
пы

10
20
30

1 : 1280
1 :667 
1:202

/ ; 1220 
1:512 
1 : 256

/: 25
1г 53
1г 47

1г 21
1г 73
1 г 50

1г 28
1:213
/ : 106

/ г 295
/ : 284
1г 30

I г 80
/ : 65
1:45

10
20
30

1 : 16
1 : 914
1 : 400

1 : 1391
1г 621
1 : 698

1 г 208
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1 г 50

1г 705
1г 512
1 г 56

1 г 960
1: 711
1 : 400

1г 256
1 г 426
1 : 533

1 ։ 512
/ : 768
1 : 480

сколько слабее этим свойством обладает иммунсыворотка кроликов-до- 
норо'в, получавших вакцину в смеси с 2 мг/кг веса гемоопорлтина.

Опытные кролики-,реципиенты всех 4-х групп на вакцинацию реаги
ровали слабее контрольно-вакцинированных кроликов. Слабая выражен 
ность этой реакции не 'была достоверна лишь у кроликов-реципиентов, 
которым была введена иммунсыворотка кроликов-доноров, получавших 
большую дозу гемоспоридина раздельно от вакцины. Относительно сла
бая агглютининобразовательная реакция на ревакцинацию свидетель
ствует о наличии у кроликов-реципиентов высокого уровня поствакци
нальной серологической ареактив ноети.

Таким образом, гемоспориднн в дозах 0,5 и 2,0 мг/кг веса независи
мо от вариантов сочетанного применения с вакциной (раздельно или в 
смеси) стимулирует у кроликов биосинтез специфических агглютининов 
против бруцеллеза, способствует повышению поствакцинальнои серо- 
ареактивности животных на ревакцинацию, но существенно не изменяет 
у них интенсивность выработки эндогенных ингибиторов антителогенеза.

Тот факт, что гемоспориднн стимулирует поствакцинальный био
синтез агглютининов без существенных изменений в интенсивности вы
работки эндогенных ингибиторов агглютининогенеза. по-видимому. 
объясняется наличием в организме двух самостоятельно действующих 
систем выработки аитл юти нт нов и эндогенньгх 'инг.иб'иторов агглютинин- 
образования, на которые гемоспориднн действует по-разному. Это до
пущение подтверждается также результатами другого нашего исследо
вания [6], которым было доказано, что вызванная наганииом (3,0 -мг/кг 
веса кролика, внутривенно) стимуляция биосинтеза агглютининов про
тив бруцеллеза сопровождается подавлением образования пост вакци
нальных эндогенных ингибиторов антителогенеза. Это следовало из фак
та снижения антителогенезингибирующего действия иммунной сыворот
ки, полученной от кроликов-доноров, обработанных наганино.м.
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Из сказанного видно, что иммунодепрессивное свойство иммунных 
сывороток нн в коей мере не зависит от уровня титра содержащихся в 
них антител. Следовательно, нельзя считать достоверной концепцию [1 — 
3], согласно коюрой ингибирующее'влияние нммунсы.воро гок на выра- 
ботк\ специфических антител и динамика саморегуляции антителогене- 
за ставятся в зависимость от действия самих антител.

Результаты наших исследовании убеждают, что на действие анти
гена организм реагирует двумя отличительными реакциями выработ
кой антител и образованием гуморальных ингибиторов антптелогене- 
за—и в этом усматривается суть биологического механизма адаптации 
организма к действию чрезвычайных факторов антигенной природы.

Ереванский зооветерннарнып
ИНСТИТУТ Поступило 22.XII 1973 г.

II. Շ. 11ԱՔԱՆՅԱՆ. It. If. ՊԱՎԼԵՆԿՈ-ԿՈԼԵ11ՆՒԿՈՎԱ

ՀԵՄՈՍՊՈՐԻԴԻՆԻ ՏԱՐՐԵՐ ԴՈԶԱՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈԻԹՅՈԻՆԼ* ՐՐՈԻՑԵԼՈԶԻ 
ՃԵՏՎԱԿՑԻՆԱՅԻՆ ԱԳԼՅՈՒՏԻՆԻՆՆԵՐԻ ՐԻՈ11ԻՆԹԵԶԻ ԻՆՀԻՐԻՏՈՐՆԵՐԻ

ԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ՎՐԱ

Ա մ փ n փ n I մ

նում է բրուցելոզի ։ ե տ վա կ ցին ա յին ա գ / յ ո ւ տ ին ինն ե ր ի գոյացումր, բար

Ւմ ունոֆարմակոլոգիական փ որձերու) պարզվել է , որ հե մո ս պ որփ դինր 
0,5 ե 2,0 մղ՚կղ դոզաներով ճաղարներին ներարկելիս, Հավաստիորեն խթա֊ 

ժրաց
նում է նրանց > ե տ վ ա կ ց ին ա յ ին ան ղ գա յ ո ւ թ յո ւն ր Հ ի մ ո ւն ո ւ թ քո ւն ր ) ռեվակցի-
նացիայի նկատմամբ, բայց էապես շի փոփոխում ա գլյ ո ւ տ ին ին ադո յ ա ց մ ան 
ին > ի բ ի տ ո րն ե ր ի սինթեգման պրոցեսր՝. Հ. ե մ ո ս պ ո ր ի դ ին ի տարատհսակ ազդե
ցության այդ փաստր վկայում է օրգանիզմում ագլյուտինինների և հակամար֊ 
մինագոյացման ինհ իր ի տ ո րն ե ր ի արտադրման ինրնռրոպն սիստեմների առ
կայության մասին։
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УДК 376.69՜» 4
А. М. ОГАНДЖАИЯН, Э. С. АРУТЮНЯН

КЛЕЩИ СЕМЕЙСТВА MACRONYSSIDAE OUDEMANS, 1936 
(PARAS1T1FORMES, GAMASO1DEA), ПАРАЗИТИРУЮЩИЕ 

НА ЛЕТУЧИХ МЫШАХ В АРМЕНИИ

Среди эктопаразитов летучих мышей представители семейства 
Масгопуз816ае являются наиболее многочисленными. Изучением их 
систематики и биологии занимался ряд исследователей [3, 4, 7, 11 — 13, 
15—17, 19—22}. Для фауны Армении до настоящего времени было ука
зано 3 вида клещей этого семейства [9]. При обработке и определении 
коллекционного материала, а также новых сборов нами было обнаруже
но еще 3 вида клещей. Указанные 6 видов клещей относятся к трем ро
дам сем. Масгопу881бае: КЬогопуззиз Ко1епаИ, 1858, Масгопуьзиз Ко- 
1епаВ, 1858 и 51еа1опуз8и8 Ко1епаД, 1858. Ниже приводятся их крат
кое описание, рисунки и некоторые данные по экологии. Размеры даны 
в микронах.

Род Ichoronyssus Kolenati, 18.58

Ichoronyssus scutatus (Kolenati) (= Spinolaelaps jacksoni Radford( 
впервые для Советского Союза был указан, а в дальнейшем подробно 
описан из Крыма с больших подковоносов и остроухих ночниц [3, 4]. 
Позже он обнаружен в Азербайджане [5, 6], Киргизии [14] и Молдавии 
[13]. в основном на тех же хозяевах. Распространен в Европе: Чехосло
вакия; Азии: Япония; Африке: Кения на подковоносах и ночницах [19] 
В Арменти малочислен, найден в окр. Еревана, на берегу реки Раздан, 
в пещере, на большом подковоносе (Rhinolophus ferruinequinum ).

Род Macronyssus Kolenati, 1858

Macronyssus granulosus (Kolenati). Самка (рис. 1, 1—2). Тело 
овальное, слегка яйцевидное, окраска от светло-желтоватой до 
коричневатой, длина 460—630, ширина 240—410.

Спинной шит покрывает большую часть спинной поверхности, струк 
тура его ячеистая. На щите расположены 25 пар щетинок и 7—8 пар 
мелких пор. Наиболее длинные щетинки расположены по краю перед- 

м ней части щита.
Предгрудноп щиток один, слабо хитинизованныи. I рудной шит с 

прямым передним и сильно вогнутым задним краем. Несет 3 пары mein 
нок и 2 пары пор. Щетинки St|—SI3 почти одинаковой длины. В перед-
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них углах щита расположены ограниченные полукр\1ом небольшие 
участки с характерным рисунком. I енпто-вептральный шит спереди рас
ширен, структура его ячеистая, несет пару щетинок. Анальный щит поч
ти с прямым передним краем. На мембране брюшной поверхности рас
положены многочисленные щетинки. .Хелицеры гонкие, неподвижный па-
лец с одним 
вепшине.

небольшим зубном по середине п четырьмя Шипп-ками па

Рис. 1. Macronyssus granulosus 1 — спинная сторо-(Ко1епаИ), самка:
на. 2—брюшная сторона; самец: 3-сянниая сторона, брюшная сторона, 

5—хелицера.
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Самец (риг. 1, 3—5). Тело овальное, длина 420—510, ширина 240-- 
330. Спинной щит постепенно сужается кзади, количество и расположе
ние шетинок как у самки. Брюшная поверхность покрыта двумя круп
ными щитами грудным, с пятью парами щетинок, и вентрианальным—с 
девятью щетинками. Предгрудиая область слабо хитинизована. В задней 
части брюшной поверхности расположено 8—9 пар щетинок. Спермато- 
дактнль хорошо развит, возвышается над неподвижным пальцем. Кок
сы II —IV на брюшной поверхности с небольшими, тупыми бугорками.

Рис. 2. Macronyssus rhlnolophi (Oudemans), гамьа: 1 — спинная и брюш
ная стороны; Macronyssus kolenatii (Oudemans), самка: 2 спинная сто
рона, 3—брюшная сторона, 4—грудной шит, 5—хелицера; самец: 6 брюш

ная сторона.
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Протонимфа (рис. 3. 3). Длина 410-520. ширина 290-320. Спин- 
ная поверхность покрыта головогрудным и пигидиальным щитами, меж
ду которыми находятся четыре пары вставочных щитков. Головогруд, 
ной щит несет !0 пар щетинок, из них 6 пар длинных расположены по 
краю а -I пары мелких - в середине шита. Пигидиальный щит несет 
7 пар щетинок, из которых наиболее длинные М„, самые мелкие S,. 
Грудной щит продолговатый. Анальный шит почти треугольный с за
кругленными углами. На мембране задней части брюшной поверхности 
расположены 5 пар щетинок.

Широко распространен в Европе: Чехословакия, Югославия, Бол
гария [18, 19]; Азии: Турция; в Северной Америке: Мексика; Африке: 
Египет [19]. В Советском Союзе отмечен в Крыму [3], Азербайджане 
[5, 6]. Киргизии [14] и Молдавии (11, 13], в основном на остроухих ночни
ках. В Армения клещ был определен как Ichoronyssus flavus (Koi ' 
[8, 101. Отмечен в оюр. Еревана, (на берегу реки Раздам, .в «пещерах, м в 

Эчмиадзинском районе, в окр. Мецамора, на ночницах (Myotis оху- 
gnathus.M. myotis), подковоносах (Rliinolophus ferrumequinum, Rli. me- 
helyi), обыкновенном длиннокрыло (Miniopterus schrelbersii) и среди
земноморском не’опыре (Pipistrel 1 us kiihli).

Macronyssus koienatii (Oiidemans). Самка (рис. 2, 2—5). Тело 
овальное, желтоватой окраски, длина 410—520, ширина 290՛—320. Спин
ной шит покрывает большую часть спинной поверхности. Форма щита 
продолговатая, задний конец оттянут, в средней части сжат с боков. На 
щите расположены 28 пар щетинок примерно одинаковой длины, за ис
ключением S8, которые очень мелкие. Предгрудной щиток слабо хити- 
лзован. Грудной щит со слабо вогнутым задним краем. Щетинки Sti — 

St3 примерно одинаковой длины. У передних углов щита расположены 
участки с характерным рисунком в виде листочка (рис. 2, 4). Генито
вентральный шит спереди расширен, структура его ячеистая, количество 
щетинок на нем не постоянное, несет до 7 щетинок. Анальный шит тре
угольной формы. На мембране брюшной поверхности «расположены 
многочисленные щетинки. Коксы I—IV на брюшной поверхности с не
большими тупы-ми бугорка-ми. Хелицеры тонкие, неподвижный палец на 
ве.ршине с четырьмя шишжами.

Самец (рис. 2, 6). Длина 350, ширина 190. Количество щетинок на 
пинном щите и расположение их как у самки. Брюшная поверх

ность покрыта двумя крупными щитами—грудным, с 5 парами ще
тинок, и вентрианальным —с 9 щетин-ками. Предгрудной щиток слабо 
хитинизован. Г1а мембране в задней части тела расположены многочис
ленные щетинки. На вентральной поверхности кокс II — IV имеются не
большие тупые бугорки.

Протонимфа (рис. 3, 2). Длина 280, ширина 160. Спинная поверх
ность покрыта головогрудным и пигидиальным щитами, между которы
ми находятся две пары сравнительно крупных и несколько пар мелких 
вставочных щитков. Головогрудной щит несет II пар одинаковых щети
нок; на пигидиальном щите расположены 7 пар щетинок, из которых са-
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Рис. 3. Протонимфы: I - Macronyssus rhinolophi (Oudemans), 2 Macronys- 
sus kolenatii (Oudemans), 3 — Macronyssus granulosus (Kolenati).

мые крупные Мн, наиболее мелкие S8. Грудной щит несет 3 пары щети
нок и пару продолговатых пор. Анальный щит почти треугольный. На 
мембране задней части брюшной поверхности расположены 5 пар 
щетинок.

Распространен в Европе: Англия, Германия; Африке: Египет, на 
Pipistrellus pipistrellus и Р. kuhli |22|. В Советском Союзе отмечен 
з Молдавии на прудовой ночнице и нетопыре-карлике. В Армении вил 
встречается редко, отмечен в Шамшадинском районе, в окр. сел. Кирки, 
на Myotis nattereri.

Macronyssus rhinolophi (Oudemans). Самка (рис. 2, 1). Длина 
780—910, ширина 490—780. Спинной щит удлиненно-овальный, задний 
конец оттянут, структура его ячеистая. На щите 25 пар щетинок, из кото
рых самые маленькие S8. Предгрудная область слабо хитинизована. 
Грудной щит со слегка выпуклым передним и вогнутым задним краем. 
У передних углов расположена пара округлых образований. Генито-вен
тральный щит спереди расширен, несет до 7 щетинок. Анальный щит 
грушевидной формы. Коксы II — IV на брюшной поверхности с неболь
шими тупыми бугорками. Хелицеры тонкие, стройные, неподвижный па
лец с тремя небольшими шипиками.

Протонимфа (рис. 3, 1). Длина 400—900, ширина 260—620. Спин
ная поверхность покрыта головогрудным и пигидиальным щитами, меж- 
iy которыми находятся 3 пары вставочных щитков. Головогрудной щит 
несет 14 пар щетинок и 3 пары пор. Пигидиальный щит несет 6 пар ще
тинок, из них наиболее длинные Мю и Мн, самые маленькие S8. I рудной 
щит продолговатый, несет 3 пары щетинок. Анальный шит груше
видной формы.
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.-пространен в Европе: Англия. Болгария, 
Армении, Азербайджане-

Масгопувзиз гЫпо1орЫ рас 
. В Советском Союзе найден в .

и Киргизии, в основном на подковоносах и ночницах (5, 9 14, 18, 19].
Вид был описан из Армении под названием Н.пЯеяа агтетаса 

и упомянутый вид были

Греция; Африке

Ohan (I. [9]. Впоследствии род Hirstesia Fonseca
сведены в синонимы [22].

Род Steatonyssus Kolenati, 1858

Steatonyssus 
660—830, ширина 
кран его прямой.

spinosus Willniann. сл
350—520. Головогрудной

<а (рис. 4, 1 — 2). Длина 
шит треугольный, задний

несег 11 пар почти одинаковых щетинок. Пигидиальи
ныи щит более узкий и длинный, несет / пар щетинок разной величины..
Наиболее крупные 3 пары дорсальных щетинок. Из остальных 4 пар не
больших щетинок наиболее мелкие Б». На меморане спинной поверхно
сти расположены многочисленные щетинки. Предгрудная область слабо-
хитинизована. Грудной щит с почти прямым передним и сильно вогну
тым, окаймленным темной полосой задним краем. Длина щетинок Б1] 
почти равна длине грудного щита. Генито-вентральный щит спереди, 
расширен, вытянут острым выростом, несет пару щетинок. Анальный 
щит грушевидной формы. Коксы I — ГУ на брюшной поверхности с ту
пыми бугорками.

Steatonyssus spinosus распространен в Европе: Испания, Франция.. 
Голландия. Германия, Чехословакия, Болгария; Азии: Индия; Афри
ке: Конго. Паразитирует на ночницах, подковоносах и вечерницах 
[18, 19]. В Советском Союзе отмечен в Белоруски, Молдавии, Крыму». 
Армении. Азербайджане, Киргизии и Приморском крае, в основном на 
ночницах, нетопыре-карлике и позднем кожане [1—3, 5, 14]. В Армении 
вид обнаружен в Ереване и его окрестностях и в Иджеванском районег 
в долине реки Агстев, на Pipistrelhis pipistrel 1 us, Epteslcus serotinus и 
Myotis oxygnathus. ‘ И

Steatonyssus periblepharus Kolenati. Самка (рис. 4, 3—5). Дли
на 620—800, ширина 350—520. Головогрудной щит треугольный, несет 
1 I пар примерно одинаковых шетинок. Пигидиальный щит более узкий», 
задний конец его сужен и вытянут, несет 7 пар щетинок разной величи
ны. На мембране спинной поверхности расположены многочисленные 
щетинки. Предгрудная область слабо хитинизована, наиболее сильно 
хитинизованные участки расположены между коксами I и верхними уг
лами (рудного щита, ооразуя своеобразный рисунок. Щетинки Stj вдвое- 
короче шетинок Stj. 1 енито-веитральный щит спереди расширен, вытя- 
!\т острым выростом, несет пару генитальных щетинок. .Анальный щи г 
грушевидной формы. Пальцы хелицер тонкие, длинные, неподвижный 
палец на вершине с загнутым книзу шипом, подвижный на вершине за
острен, без шипов. Коксы I IV на брюшной поверхности с тупыми бу
горками, э
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9

Рис. 4. 51еаюпу§8и5 зрПювиз №И1тапп. самка: 1 — спинная сторона, 
2— брюшная сторона; 51еа1опу8зи8 репЫерЬагиз Ко1епаН, самка: 
3—спинная сторона, 4—брюшная сторона, 5—хелицера; протонимфа: 

6—спинная сторона, 7—брюшная сторона.

Протонимфа (рис. 4, 6—7). Длина 290—480, ширина 170—260. 
Спинная поверхность покрыта головогрудным и пигиднальным щитами, 
между которыми находятся 3 пары вставочных щитков. Головогрудной 
щите 11 парами щетинок. Ппгидиальный щит широкий (ширина в 2.5 ра
за больше длины) с 4 парами щетинок, из которых 3 пары крупные и 
одна пара очень маленькая. Грудной щит с закругленны: мм углами, не
сет 3 лары щетинок и лару продолговатых пор. Анальный щит трех голь- 
ныи.

81еа1опу8ьи8 репЫерЬагиз распространен .в Европе: Англтя, I ер-ма
ния, Венгрия, Болгария; Африке: Алжир, Египет; Азии: Ливан, Монго-

Биологический журнал Армении, .XXVII. № 10—6
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лия на Myotis mystacinus и Plpistrellus plpistrellus [IS]. В Советском 
Союзе встречается редко, на Eptesicus serotinus [IS]. В Армении пай’ 
лен в Ереване и Шамшадинском районе, в окр. сел. Кирки, на Pl
pistrellus kiihli и Myotis nattered.

JIllCTIIIVT 300.101 ин

АН АрмССР Поступило 19.X 1973 г.•г

Ա. Մ. ՕՀԱՆՋԱՆՅԱՆ, է. И. 2ԱՐՈ1’1»*ՅՈհՆՅԱՆ

ՉՂՋԻԿՆԵՐԻ' MACRONYSSIDAE OUDEMANS, 1936 
(PARASITIFORMES, GAMASOIDEA) ԸՆՏԱՆԻՔԻ Տ.9.ԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Ամփոփում

Հոդվ ածում րերված են Macronyssidae ընտ ան ի րին и/ ա տ կ ան ող 6 տե
սակ պարազիտ տզեր, որոնցից 3-ր նոր են Հ-այաստանի ՝>ամար: Տրված են

նրանց համառոտ ն կ ա ր ա զր ո ։ թ յ ո ւն ր տարածում ր և Հիմնական տերերը։

Л ИТЕРАТУРА

I Арзамасов И. 7. Гамазовые клещи фауны Белоруссии, Минск, 1968.
2. Брегетова Н. Г. Гамазовые клеши (Gamasoidea), М.--Л., 1956
3. Вшивков Ф. Н. Тр IV научн. конфср. паоазитол. УССР, Киев. 1963.
4 Вшивков Ф. Н. Проблемы паразитологии, 3, Киев, 1964.
5. Гаджиев .4. Т.. Дубовченко Т. .4. И*в. АН АзССР, 6, 1966.
6. Дубовченко Т. А. Автореф канд. дисс., Баку, 1968. х /SM
7. Земская А. .4. Паразиты и паразитозы человека и животных, Киев. 1965.
8. Оганджанян А. М. Изв. АН АрмССР. 14, 6, 1961.
9. Оганджанян А. Л1. ДАН АрмССР, 35, 2, 1962.

10. Оганджанян А. Л1. Зоол сб. Зоолог, ин-та АН АрмССР, 15, 1970.
11. Пинчук Л. М. Сб. Паразиты животных и растений. 5, Кишинев. 1970
5- Пинчук Л. М. Сб. Паразиты животных и растений, 7, Кишинев, 1971.
13. Пинчук Л. Л1. Автореф. канд. дисс., Кишинев, 1972.
14. Рыбин С. Л1. Сб. 1-е акарологическое совещание, тезисы докл. М.—Л„ 1966.
1о. Сенотрусова В Н. Сб. 1-е акарологическое совещание, тезисы докл. М.—Л., 1966.
16. Сенотрусова В. //. Паразитология. 2, 4. 1968.
17. Beck A. J. J. Med. EntomoL 8 (2), 1971.
18 Берон Петър. Изв. на Зоол. ин-т с музей, Бълг. АН. 27, 1968.
19. Dusbabek F. Cesskoslovenska parasitologie, 11, 1964.
20. Dusbabek F. Folia parasltologica, 16 (4), 1969.
21. Fonseca F. Proc. Zool. Soc. London, 118 (2), 1948.
22. Radovsky F. The Macronyssidae and Laelapidae (Acarlna: Mesosligmaia) parasitic 

on bats. Univ, of California publications in Entomology, 46, 1967.



ՀԱՏԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԴԻՏՈԻ^ՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
академия наук армянской сср. биологический журнал Армении 

т. XXVII, № 10. 1974 ՜ ֊

УДК 577.84

А. Ш. АНТОНЯН

НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
СООТНОШЕНИЯ ПОЛОВ

В потоамстве кроликов-самцов, использовавшихся очень редко (одна, две садки з 
день с интервалом более трех месяцев) и с усиленной половой нагрузкой (по 4 -5 садок 
в день ежедневно) преобладают самцы, а умеренное половое использование приводи? 
К увеличению числа самок. Аналогичное явление наблюдается и у баранов-производи
телей. Отмечается некоторая связь между резистентностью сперматозоидов и соотно
шением полов в потомстве кроликов и баранов.

В литературе есть достаточное число исследований, свидетельствую
щих об |Изме.нен1И1ЯХ соотношения полов в потомстве под влиянием самых 
различных факторов. Одними авторами (14, Л8, 19). указывается на воз
можность изменения соотношения полов методом фракционирования 
спермы, при котором сперма разделяется на две фракции: на «самца» 
и «самку». При таком разделении удалось получить достаточно больше 
различия в соотношении самцов и самок. Многими исследователями
[2—5, 7, 15—17, 20] установлены определенные связи между возрастом 
родителей и соотношением полов в их потомстве. Карапетян [4] на ос- 
новании некоторых собственных исследований дал
ЛИЗ влияния возраста родителей на формирование
возможность возрастного подбора родительских пар

доскональный ана- 
пола и указал на•»

с целью большей
вероятности получения того или другого пола в потомстве.

Некоторые авторы указывают на связь пола потомства со степенью 
интенсивности половой эксплуатации производителей [6, 8, 10—12]. Кур
батов [6] считает, что при спаривании крольчих с самцами, использовав
шимися не чаще чем через 5 дней, в потомстве было получено 65,4% са
мок. При спаривании с этими же самцами, при более частом их исполь
зовании, в потомстве было получено 50,2% самок.

Опыты, проведенные над кроликами, показали, что в потом
стве самцов, попользовавшихся очень редко (табл. 1), а именно од
на, две садки в день с интервалом 'более трех месяцев, было получено 
135 самцов на 100 самок, что сопровождалось резким снижением опло
дотвори е-мости и плодовитости крольчих. Затем этих же самцов перевели 
на режим половой эксплуатации, называемый нами «умеренным» При 
таком режиме их ионол ьз овал и для двух-трех садок в день с трехдшв- 
ным отдыхом через каждые три дня, что оказалось самым результант 
ным и в отношении оплодотворяемости и плодовитости крольчих, и в от
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Таблица 1
Смешение соотношения полов в потомстве кроликов в зависимости от режима 

половой эксплуатации самцов 

о I

Получено потом
ство

Режим половой эксплуатации самцов

1—2 садки в день с интервалом 
>3 месяцев

2—3 садки в день с трехдневным 
отдыхом через каждые три дня 
работы

по 4 — 5 садок в день в течение
15 дней ежедневно

*

II
III 

всего

II 
III 

всего:

всего ?

86 32 186 79 107

90 82 596 313 283
87 81 588 315 273
72 66 475 251 224

239 229 1659 879 780

120 75 501 235 266
240 153 1017 476 541
195 80 410 180 230
555 308 1928 891 1037

135,0
89,5
87,6
89,3
88,9

113,о
113,7
127,8
116,2

2

ношении числа самок в их (Потомстве. -Впоследствии эти х же самцов
• • V __ Осразу перевели на третий, усиленный режим половой эксплуатации, при 

котором они использовались ежедневно в течение 15 дней для 4-х и 5-ти
садок. В результате нами было получено достоверное преобладание
самцов по сравнению-с потажтеам, полученным (Гири умеренной нагруз
ке (табл. 1). Увеличение числа самцов при усиленной половой нагрузке 
сопровождалось снижением оплодотвсряемости и плодовитости 
крольчих.

Определенный интерес представляет анализ показателей указанно
го режима, приведенный в табл. 2.

Таблица
Соотношение полов в потомстве кроликов-самцов, использовавшихся 

при усиленной половой нагрузке по пятидневкам

Первая

Вторая

Третья

Пятидневки № садок Покрыто Окроди
лось

всего

Получено потомства

И, III 
IV, V 
всего

II. III
IV, V 
всего

II, III 
IV, V 
всего

40
80
76

196
40
80
65

185
40
80
54

174

33
66
45

144

24
101

35

63

Рассматривая данную таблицу

231
464
244
939
169
345
118
632
101
208

48
357

можно

119
223
116
458

76
161

279
40
92
17

149

заметить,

112
241
128
481
93

184
66

343
61

116
31

208

чго во
пятидневках наибольшее количество самцов было получено 
гой и пятой садок.

94 >0 
108,0
110,1
104,9
122,1
114,2
126,9
122,9
152,4 
126,0
182,1
139,6

•всех трех 
от четвер-

на 100 9 ?

I
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Исследования па овцах, проведенные в колхозе им. Кирова Ипатов- 
ского района Ставропольского края и в Анараиском совхозе Апаранскэ- 
го района АрмССР, показали, что и здесь существует определенная 
связь между половой нагрузкой производителей и полом их потомства 
(табл. 3). В колхозе им. Кирова бараны были разбиты на две группы:

Таблица 3
Влияние режима использования баранов-производителей па изменение 

соотношения полов в потомстве

Половая нагрузка баранов

всего 9 9

Получено потом
ства

Колхоз 
им. Кирова 
11патовского 
района 
Ставрополь
ского края

Апаранский 
совхоз А па
ра некого 
района 
АрмССР

малая — по две садки в день 
с трехдневным О1дыхом че
рез каждые три дня исполь
зования

усиленная — по четыре садки 
в день, ежедневно в течение 
всего случного сезона

малая — по две садки в день 
с трехдневным отдыхом че
рез каждые три дня исполь
зования

умеренная — по две садки в 
день с однодневным отдыхом 
в неделю

162 166379 249 328

320 138 156

1896 1302 1411

947 678 763

67

102,4

89 132,9
В

704 707 100,5

усиленная—ио десяти садок 
в день, ежедневно в течение 
45 дней

389 372 95,6

107 135 126,1

одна, использовавшаяся при малой половой нагрузке—по две садки б 
день с трехдневным отдыхом через каждые три дня использования; вто
рая—при усиленной нагрузке по четыре садки в день в течение 65 дней. 
В Апаранском совхозе исследовались три группы: первая, как и 'в кол
хозе им. Кирова, вторая—при режиме по две садки в день с одноднев
ным отдыхом в неделю и третья—по десять садок в день в течение 45 
дней. В потомстве первой группы соотношение было нормальным — 
102,4 1И 100,5; ® потомстве же гру<П|П с усиленной на*пруз<кой наблюдалось 
значительное преобладание самцов над самками —132,9 и 126,1 на 100. 
Наблюдалась некоторая тенденция в преобладали и самок над самцами 
в потомстве баранов, использовавшихся при умеренной половой на
грузке.

Для выяснения влияния качества семени на формирование пола в 
потомстве нами проанализирован достаточно большой материал кроли
ков и овец и установлена определенная связь между соотношением по
лов в потомстве и резистентностью сперматозоитов, являющейся одним 
из основных показателей качества спермы. Данные этих исследовании 
приведены в табл. 4 и 5.
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Т а б л п ц а 4

Связь между резистентностью спермы и полом в потомстве кроликов

Получено потомства %
Резистент
ность. тыс.

Осемене
но

Окропилось
На 100 9 9 
приходится

всего

До 1,0 
1,1 -1,5 
] ,51—2,0 
2,1 -2,5 
2,51—3,0 
3,1 3,5
3.51 -4,0 
4,1 -4,5 
4,51 5.0

53
40
52
46
49
50
36
69
45
56

27
31
45
43
39 
ЗВ 
23
51
29
38

171
216 
315 
308
253 
265
150 
357
166 
238

78 
102 
159 
169 
138 
134 
123 
180
87 

116

93
114
156
139
115
131
127
177
79

122

119,1
111,6
98,1
82,2
83,4
97.7

103,1
98,4
90,8

105,0

Данные табл. 4 показывают, что резистентность сперматозоидов 
кроликов колеблется в достаточно больших пределах, а соотношение 
полов в потомстве крольчих, осемененных таким семенем, менее разно
образно. Однако с повышением резистентности происходят изменения-- 
повышается количество самок. 1 ак, если при резистентности спермы до 
1,0 тыс. соотношение самок к самцам было 1:1,19, до 1,5 тыс.— 1:1,12, 
то при повышении резистентности спермы от двух до трех тысяч наблю
далось достоверное увеличение -числа самок при соотношении 1:0,82, 
1:0,83. Затем соотношение полов оставалось почти неизмененным и бы
ло в пределах нормы со своим обычным ±3— 6% изменением. Аналогич
ные данные получены Курбатовым [6}.

Таблица '։
Зависимость соотношения пола ягнят от резистентности спермы

Серни 
опытов

Резистент
ность, тыс.

всего

Учтено ягняг На 100 , ? 
приходится

Первая

Вторая

До 5 
10—15
20 ֊ 25

До 5 
5,1-10 

10,1-15 
15,1-20 
20,1-25 

>25

68 
330 
213

49
94

115 
188
131
79

26 
182
91

18
44
бо

102
69
39

42 
148
122

31
50
55
86
62
40

161,5
81,3

134,1

172,0
113,6
91,7
84,2
89,9

102,4

В табл. 5 приведены данные влияния резистентности семени барана 
.13 изменение рождаемости ярочек и баранчиков. У этих животных самым 
результативным в отношении большего числа ярочек в потомстве, ока- 
*ала>иЬ резистентность семени в 10—15 тыс., при которой рождались 182
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ярочки и 148 баранчиков (81,3 баранчика на 100 ярочек) в первой серии 
опытов и 15—20 тыс. во второй серии опытов, где от овцематок, осеме
ненных таким семенем, получено 84,2 .самца на 100 самок. Следует отме
тить, что от овцематок, осемененных семенем, имеющим очень низкий 
показатель резистентности (до 5 тыс.) получено почти в два раза боль
ше баранчиков, чем от овцематок, осемененных семенем с более высо
ким 'Показателем резистентности. Однако остается непонятным, почему 
при еще большем увеличении показателя резистентности наблюдается 
некоторая тенденция к повышению процента самцов в потомстве.

Наблюдалась некоторая тенденция к увеличению количества сам
цов в потомстве овцематок, осемененных меньшим числом спермато
зоидов в дозе осеменения. При осеменении овцематок сперматозоидами 
в дозе 44 млн в потомстве было получено 105 самцов на 100 самок, а 
при дозе 'Сперматозоидов 175—700 млн соотношение полов колебалось 
в пределах 89,5-—96,2 самца на 100 самок (учтено 2276 ягнят).

Такое изменение соотношения полов в потомстве свидетельствует о 
там, что в дифф ер енц нации полов наряду с сочетанием XX млн ХУ хро
мосом участвуют, по-видимому, еще какие-то внутренние физиологиче
ские факторы.

Лаборатория индуцированного мутагенеза
растений АП АрмССР Поступило 8.IV 1973 г.

Ա. Շ. ԱՆՏՈՆՅԱՆ

ՍԵՌԵՐԻ 2ԱՐԱՈԵՐՈԻԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԱՐԴՈՎ
ՈՐՈՇ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ

Ա մ փ ո փ и ւ մ

Աշխ ատանքում քննվել է արու ճագարների և արտադրող խոյերի սեռա
կան օգտագործման հ ա՛ճ ա խ ա կան ո ւթ յ ան ա զդեցությ ունր սերնդի սեռերի Տա- 
րաբերութ յան փոփոխականության վրա։

Պարզվել է, որ արուների շատ ->ազվադեպ և շատ >աճախ սեռական ծան
րաբեռն վա ծ ո ։ թ յ ո ։ն ր իր որոշակի ազդեցությունն է ունենում սեռի հարաբե
րության վրա' սերնդում մեծանում է արուների տոկոսր, իսկ նրանց > ա ւ) ա- 
չավ։ սեռական ծանրաբեռնվածության դեպքում էգերի տոկոսր։

Ուսումնասիրված է նաև այդ հարաբերության փոփոխությունը կախված 
սպերմատոզոիդների ռե գի ս տ են տ ա կ ան ութ յո ւն ի ց: Շատ ցածր (Հագարների 
մոտ մինչև մեկ հազար, խոյերի մոտ հինգ հազար) ռե զի ս տ են տ ա կ ան ո.թյո ւն 
ունեցող սպերմատոզոիդներով սերմնավորված մ ա յրեբի սերնդում որոշա
կիորեն գերակշռում են արուները։ Այդ ցուցանիշի բարձրացմանը համաչափ 
սերնդում իջնում է նրանց թիվը, հասնելով մինիմումի' սպերմատոզոիդների 

միջին ռե զի ս տ են տ ա կան ութ յան դեպքում։
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УДК 576.854
Վ. Դ. ՆԻԿ 11'1.1111 ՅԱՆ, Ն. II. 11ԱՅԱԴՅԱՆ. II. Р. ՇԱՀ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

0ԼԻԴՈՆԻՏՐՈՖԻ1. 11ԻԿ1,11(11,<1 1Ц,1>9.1ГЪЬР1>ԱՌԱՆԱՆԱՀԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆեՐԻ
1ևսումնա4իրություններր ցայց տվեցին, որ Րտւ՝Ա(1օՈ1ՕՈՅ Տ

ՖԻԱԻՈԼՈԴԻԱնԱՆ
Hll.ll ԻՆ

կ ան ո ղ о քի գոնի տր ո ֆի у
լադ-ֆազայի տևողությունը հեղուկ Էշբի սննղամիշա.

կազմում Լ 24—48 մամ, իսկ (ո ղարիթմա կ ան 'հաւրս 
Լ 45 օրվա։ Բւիքների ր ա ղ մ ա ց ման գործա կ իր ր ցածր / , ի и կ

յինր 20— 30-ից երբեմն հասնում 
ֆիքսած աղոտը / ղ շ արարի

որ ° I1՛ 7 ոն Ւ տ րո՚ի ի լն ե ր ի ա ճ ե ց ո դո լթ յան աստ մ ի հա-

ա ո կա քո ւ թ յա մ հ» , որտեէք Ըքիքների տիտրր
է ասն ու մ Լ տասնյակ ւ/իբի ար դն երի

Տարբեր սնն դամ իջավ այրերում ու աճեցման Աք ա յ մ անն ե ր ո ւ մ օ/իդոնիտրո- 
ֆիլմերի դ ա ր դ ա ց մ ան յուրա > ա տ կ ո ւ թ (ո ւնն ե ր ի վ ե ր ա բ ե ր յա յ ուսումնասիրու

թյուններ մինչ այսօր բիչ են կատարվել։

Ս ույն ա ջիւ ա տ ան ք ո ւմ ւ) ե ր նպատակն / ե դե յ պ ա ր դ ե / Օլի զ ոնի տբոֆիք բ ա կ - 
տ երիտների Ուս քուր կ ո ւ / տ ո ւ ր ան ե ր ի ֆազային զարգացման աոանձնաճատկու- 
թյուններր անաղոտ՛ և ազոտային տարբեր սնն դա մ իջա վա յր ե ր ո ւմ ու (2* ի 
տարբեր ա ղբ յու րն ե ր ի օ դ տ ա դո բ ծ մ ա ն ն ր սւ ն դ ո ւնա կությունր:

Նյ ո ւ ր 11 11 Լ |> II11: Փորձերի Համար ս ղտ ա ւքո ր ծ վ ե ք են 2 ա յա ս տ ան ի տարրեր հոդատի պ /ւ - 
րից ու սուբստրատներից մեկուսացված /'/ PSCUd0П10ՈclS պատկանող օլիգոնիտրո-

՝իի քն ե րի 2 I շտ ա մն ե ր :

Կուլտուրաներն աճեցվել են եշրի-ի և Ֆյո գորով - Կա քինին սկա յա քի ք 1 / սնն գա մ ի շ ա վ ա յր ե -

բում: Վերջինում գրոմա (ին ավտոքիդատր ներմուծվեք Լէք սննգամ իջաւ/ա յրին 10— մղ ագո -

տի հաշվով:

8 ան րի նյութի Նախնական մա բրման համար կատ արվեք Ւ բքիթ1 երի կրկնակի լվացում 
ցեն տ րի՚իու գմ ան միշոցով (5000 ս/տ յ ր է 15 րոպե տևողությամբ^։

ՕքէԱքես 0,*ի աղբյուրներ օգտագործվել են' սաիւարողր, գ (յ ո ւ էք ո ղ ր է արաբինոզրէ շարա- 
րատա!քանրր (մելասան, որր պարունակել Լ 2 % էթՒ( սպիրտը, սաննիտր, բոլթանոքը,

•էքիցերինր ք սորրիտր , րենղոյաթթուն , սա թաթ թուն , լիմ ոնա թթուն , բացա քոա թթուն , յուղաթթուն 
^*յդ նյութերի ներգործությունը որոշվել Լ ինչպես ւսոանձին (0,3 — 3^-ի հաշվով), այնպես Լլ 
տարրեր կոմբինացիաներով, որտեղ նրանց ընղհանուր բանակը չի գերաղանցել 2 1(ք~ՒՅ:

Որպես աճման խթանիչներ և (Հ-ի ու \-ի օրգանական աղբյուրներ փորձարկվել են Ցյ. 13շ. 3$, 8|շ բիոտին, PP, ինոգիտ վիտամինները, համապատասխանաբար 400, 80, 400, 0Տ, 02, 
0,1, 400, 120 ^/ք- ի Հաշվով և արգինին, աս պ ա ր ա գին ա թ թ ու, գքյոլտամ ինաթթու, հիստիգին, մե
թիոնին, լիզին, քեյցին, օրնիթին, սերին, ալանին, վաքին, ֆենիլ-ա(ան ին, թրեոնին ամի-

նա թթուն երր, յու բա բան չ յուրը 10 — 50 մ գ I ի >աշվովւ
ք^վարկվա ծ ն յու թերի ներգործությունը օ ք ի ղ ոն ի տ ր ոֆի լն ե ր ի աճեցողության վրա սկզբում 

ո(,ոշվեք Լ աու բս ան ո գրաֆի կ ե ղան ա կուէ, իսկ հետագայում տարբեր բնույթի հեղուկ սննղ ւ

շ ա ւյ ւս յր ե լւ ո ւ մ ւ

Էշք* ի էւննդամիքավայր, որի կոմսքոնենւոներր մաբըւ[ած չեն աղոտի . ետ բերից



ց0 Վ. Գ. Նիկողոսյան, Ն. Մ. Սայադյան, Ս. Բ. Շահմուրաղյանտ== ՚ -8 ՜ ՜ ՜===== "
Կո.(տարաներն աճեցվել են 27— 28 ՕԸ ջերմության պայմաններում, Բջիջների տիարը 

որոշվել է հաջորդական նոսրացումներով, ֆիբսված աղոտը Կերբպի*, իսկ մնացորդային շա. 
յ՚արՆերր Բերտրանի եղանակներ ով է

ԱԼրացիայի աղդեցոլթ յունր պիդոնիարոֆխների աճեցման վրա փորձարկվել է թափա. 
Հարիչի պայմաններում (200 պտ/ր), 250 մ, տարողության էրխնմեերի կոլրաներում, որտեղ 
հեղուկ սննղամ իջավայր ր կաղմեք Լ 5^ մ ր

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ: Երբ ԷՀԲՒ ագլլյթսյյիե սնն դա մ իջա վայ֊ 
բում գարգացոդ բակտերիաներից պատրաստված ցանքի նյութը ենթարկվեք 
( նախնական լվացման և ներմուծվել հեղուկ էշբի միջավայըր, ապա, ինչպես 
երևում է նկ. 1-ից, վերջինում բակտերիաների գարգացումր տարբեր ձևով է 
քնթ ա ցեր

Լագ֊ֆաղայի տևողությունը, որր միկրոօրգանիզմների մոտ ընդհանուր 
առմամր մեծ չափով պայմանավորված է սնն դա մ իջա վայրի բնույթով [12], 
ուսումնասիրած բակտերիաների մոտ հասնում է 24 — 48 ժամվա, այն դեպ֊ 
քում, երբ 6ց0է. ԸՕ11 ֊ ի մոտ այն տևում է ընդամենը 1—2 [8], իսկ .\ZOtO- հՈՇէՕր Շ11րՕՕրՕ1՝Ըա11 -ի մոտ 24 ժամ [11]։

Հեղուկ էշբի սնն դա մ իջ ա վա յը ներմուծված բակտերիալ բջիջների մի մա֊ 
սր, լադ֊ֆաղաւի երկար տևողության րնթացքում, հարմարվում Լ այԴ ս<0 թ՚Օ ֊

զա մ քւ^ավ ա յրին ե ա ս/ ա սկսում կ ի ս ւ[ ե ] , րտղմանար Ս ա կ ա յն մ ի շարք 1/ ու լ֊

300

(յկ. I. Տարրեր բակտերիաների ղ ա ր ղ ա ց ո ։ մ ր հեղակ ^•?բՒ իջավ այրում ։

տուրաներ (չտ. ձ* 144֊ի նման) շեն հարմարվում այդ պայմաններին և նրանց 
տիարն այնտեղ աստիճանաբար րնկնում Ւ,է այն դեպքում, երբ այդ կուլտու- 
րաՆԼքւր թույլ կերպով զսյրդանում Էին էշբի ադարային սնն դա մ իջ ա վա (բու մ:

Ներմուծված բջիջների քանակը շտ. 57֊ի մոտ, զարգացման 45 օրվա
րնթացքռմ համարյա նույն չափով է պահպանվեր

Փորձարկվող կոլրոռրա, հեղուկը վերցվե, է մեծ ծավալով, 50-100, իսկ երբեմն 
500 մլ-ի ։* ա »ի ո վ ։



Օլիգոնիտրոֆիք միկրոօրդանիդմների ֆի if ի որւ դի ան 91
//1u n i մն ա ս ի ր վ ա ծ կ ո t լ ւո ո ւ ր ան ե ր ի մեծ մասր, սնն ղա մ ի շ ա վա յ ր ներ 
1— * որ Հետո անցնում Լ զարղացման / ո էլ ա ր ի թ մ ա կ ան ֆազին,

ինչպես երևում /, նկ, / ֊ ի ց, տարրեր բակտերիաների մոտ տա 
թքուն ունի։ Եթե կուլտուրաների մի մասի մոտ այն տևում I

"քք <
Ո II է -

/ 0 Օր ( շ տ.
Jfi 104), ապա մի շարք բակտերիաների մոտ, շտ. X 42~ի նման, այղ ֆազր, 
երկարելով երբեմն անցնում է 45 օրվանից։ Փ ո րձա րկված կուլտուրաների 
ճնշող մեծամասնության մոտ լողարիթ մ ական ֆազր տևում է 20— 30 օր, այն 
ղեպքում, երր AzOtobaCter C hfOOC OCC U IT! - ի մոտ այն կազմում է րն ֊

զա մեն ր / օր / 1 1 j ։
Հեղուկ էշբի և Հե յո ղո ր ո վ-11 ա (ին ին ս կ ա յա յի սնն գա մ ի շ ա վա յր ո ւ մ ուսում

նասիրված Pseudomonas ցեղին ս/ատկանււղ 21 տարբեր կուլտուրաների բազ
մացման գործ ակիցր (մաքսիմալ տիարի և ներմուծված բշիէնեոի քան ակ ու֊ 
թքան հ ա ր ա բ ե ր ո ւ թ յո ւն ր ) սովորաբար տատանվում Լ 50—200-ի սահմաննե֊

Հեղուկ հշբի ս ն ն դա մ ի V ա վ ա ալ ր/1 մ Օք ի դ ոնի տր ո ֆիլն երի աձմ ան ր որոշ ա * 
կիորեն չի ն պ ա // տ ե լ նաև մ իշ ա վա յր ա մ Լուծելի թթվածնի ավելացումը։ 
1ւ1լ. ֊ ի 3 երևում Ւ, որ աէրացիան թավ։ա հարիչի ։դ ա յ մ անն ե ր ո ւ մ նպաստել 
Լ շ տ • X 9-ի և հակաոակր ճնշել է շտ . 67, 84-ի զ ա ր էլ ա ց ու մ ր ։ Անհրաժեշտ

է նշել, որ շտ. .V 104 ֊ի տիտրր չնայած պահպանվեք է նույնությամբ, ս ա կ ա/ն 
Հանգստի պայմաններում զա ր ղան ա լի ս աքն միջաւէա յրում սինթեզել է մեծ

քանակությամբ լորձ, որը չի նկատվել թաւիահ արիչի սլա եղն ե -

մաններում զարգանալիս, ի տարբերություն մյուսների, օգտագործել / սննղա- 
միշավաքր ներմուծված շաքարի զգալի մասր (65 վ^), չնայած նրա ֆիքսած 

նկ. 2. ՍՀրացիայի ազդե ցո ւթ յոէնր Օքիգոնիտրոֆ/ւք բակտերիաների դարդացմաՆ վրա: 
1— թափահարիչի պայմաններում, 11— հանդստի պայմաններում 1 — 10 օրվա 

կույտուրաներ, 2 — 20 օրվա կոպտուրան ե ր։

ազոտի քանակր մյուս կուլտուրաների համեմատ ավեշի ցածր է։ Հետևաբար, 
շտ. № 104-ր սննղամիջավայրի սախարողր հիմնականում օղւոաղործեյ / ար- 

ս/րշշ ւս քին բ ա դ մ ա շ ա p ա րն ե (ւ ի սինթ ե դ մ ան • ամար
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Օգտագործված շաքարի և ֆիքսված ագոտի քանակության միջև րնդհա֊ 
նար կապ չի նկատվել նաև այլ կուլտուրաների մոտ, որը հավանաբար պեւոք 
է վերագրել անբավարար քանակությամբ ագոտ պարունակող միջավայրերում 
զարգացող տարբեր բակտերիաների բջջի քիմիական կագմի սպեցիֆիկով 

թ յան ր։
Ուսումնասիրությունների րնթացբում մեղ Հետաքբքբեյ ( նաև այն հար֊ 

ցր, թե իրենց կենսագործունեության րնթացքում օլիգոնիտբոֆիլ բակտերիա֊ 
ներր Շ~ի և \ - ի ինչպիսի աղբյուրներ են օգտագործում և ո րն / նրանց գար- 
գացման ա մ են ա ր ա ր են պ ա ս տ սնն գամ իջա վա յր ր ։ ԱհՂ ուղղությամբ տարբեր 
շ ա բա րն ե բ ի, սպ ի ր տն ե րի և օրգանական թ թ աների վե ր ա բ ե ր յա լ կ ա տ ար ա ժ 
փորձերի արդյունքների մի մասն ամփոփված Է աղ. 2-ում: Բերված տվյալնե
րից պարդ նկատվում էէ որ օլիգոնիտրոֆիլների տիտրր շատ մեծ / շաքարա

տականքի տարբեր քանակների տարբերակներում։ Ոաի։ արո գի տարբերակի

Աղ յ ո ւ ս ա կ

0լի ղոնիտ(ւոֆիլ բակտերիաների աղոտֆիքսացիան 
էշրի սննդամիքավայրում (ֆիքսված \՝ր մգ-ով)

ՐտշսծօուօոՋՏ 
ղԼ ղի շ տ ԼԱ մնե ր

30 մ [ ււննգա-

ֆիք է» վ ած \։ — ր շաքարի ® ո-ր

ղ ռ ղ ա սյւ/ ո ր 3 — 
ւքաձ ք ա ր /''/
ֆիք> 11 վ ա ծ ր

951048467209

0.18 15 1. 20.48 65 0.740.22 20 1. 10.33 •35 0.950.34 20 1. 70.30 20 1. 50.15 15 1. 0
'ւամեմատ, բջիջների բագմացման գործակիցր մեծ է նաև մ անն ի տ ի օգտա

գործման դեպքում, իսկ որոշ կուլտուրաներ Լլ (շտ. X 11, 67, 15) քավ են յու֊ 
բացբել սաթաթթուն։ • Հ՞4|

1Լղ. ^֊ի տվյալն երից նույնպես երևում քքէ որ ուսումնասիրված օլի դոնի֊ 
պրոֆիլներն իրենց կենսագործունեության րնթացբում սնն դա մ ի ջա վա յր ներ

մուծված -ի փոքր մասն են օգտագործում, որի հետևանքով միջավաՀրում 
սախարոգի, մաննիտի կամ դւիցերինի քանակն ավելացնելս բջիջների թիվր 
մեծ փոփոխության չի ենթարկվում. Օրգանական թթուների բարձր քանակի 
դեպքում բջիջների տիտրր զգալիորեն նվագում Ուսումնասիրված օչիգո- 
նիտրոֆիլներր Համեմատաբար թույլ են զարգանում գլյուկոզի, արաբինոզիլ 
ԱԴէ սպիրտի և բոլորովին չեն զարգանում յուղաթթվի, բենզոյաթթվի, քա

ցախաթթվի ու բութանոլի առկայության պայմաններում, այն դեպքում, երբ 
այդ նյութերից շաւոերր րստ Կ ա (ին ին ս կ ա յ ա յ ի [2 յ մեծ ինտենսիվությամբ են 
յուրացնում Օլիգոնիտրոֆիլների և այլ միկրոօրգանիզմների խառր կուլտՈԼ- 
բԱյն եբր ։

Փորձերր ցույց տվեցին, որ 
ր, որպես աճման խթանիչ ու

°լիԴոնիտրոֆիլներն իրենց գ աբ ղացման հա

. . ա,16յոլ1Կ բավական մեծ ինտեն-
Հ^"’ ^ ՀՀ՚ւ՞ւ՛*"-'’ թրեոՆՒնր, վալՒնր։ ար։ւՒնՒնրւ ^իթ^ր.

■Ւ^^ինէ. և 6 խմք.Ւ ,ւՒէոս1մ1։ննԿւՒ կոյպւեքսրւ
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տարբեր աղբյուրների աղդեցոլթ յոլնր օ լի ղոն ի տ ր ո ֆ ի լն ե ր ի ղ արղացման վրա. 
բքինների տիտրր I մլ֊ում միլիոններով, աճեցման 20-րդ օրր

ա ն

ՐտՑսմօւոօոՅՏ

ղ^ղի շտամներ
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1Ռ7,

I 
11 
ու 
IV

Ն1/. Օւիհոնիտրոֆիւ բակտերիաների պարզացումը տարբեր սՆՆ դամ ի քավա յր ե ր ում: 
/ ՄՊ1*. II — Հապ եկ , III — էշը ի-}- շաքարատականք 3%. IV-hp/,,

Սակաւն նշենք, որ օ լի դոն ի տր ո ֆի լն ե ր ի ղւսրդա ցմ ւսն վրա, թվարկված 
(Լ֊ի տարբեր ա ղբ քո ւ րն ե ր ի, ամինաթթուների ու Ռ խմբի վիտամինների թողած 
բարերար ներդործությունր անհամեմատ >եռու է շաքարատականքի թողած 
աղդեցութ (ունից:

„ե տ ա դ ո տ ո ւ թ յունն ե րից պարղվեւյ, որ մեր փորձարկած PsCLldomOn3S ցե֊
ղին պատկանող օ լի դոն ի տ ր ո ֆ ի լ բ ւս կ տ ե ր ի ան ե ր ր յուրահատուկ ֆիպիոչոզիա֊ 
կան ա ո անձն ա ա տ կ ութ յ ո ւնն եր ո վ են օժտված: Այդ բակտերիաներից շատերր 
(ինչպես, օրինակ, շտ. .V 95, 8ե, 42, 84, 96) չեն զարդանում սպիտակացա֊
յին (ՄՊԲ) հ նիտրատ ա/ին ա ղ ո սւ

րւում: երանց պարզացման հ ա մ սւ ր 
կատվում է նկ. 3 - ի ց, նույնպես 
յաթ յամ բ։

պարունակող ( Չ ա պ ե կ ) սնն դա մ իջա վա յր ե ֊ 
ամենալավ միջավայբր, ինչպես պարզ նր֊ 

• եղուկ էշբի֊ն է' շաքարատական րի առկա֊

ելիդոնիտրո-իիլների սպիտակուցային մ ի ջ ա վա յր ե ր ո ւմ չղարդանալը հա֊ 
վ անարար պետր Ւ, վերադրել այն բանին, տր այդ մ ի կ ր ո օր դան ի ղ մն ե րր էվոլյու

ցիոն պարզացման րնթացքում հարմարվել են օրդանական ե հանքային միա

ցություններով աղքատ միջավայրերում դարդանալուն, որի հետևանքով էլ 
նրանց մի մասր զուրկ է պրոտեուիտիկ ֆերմենտներից։ Ըստ երևայթին, 
Աս. 1Ո11 մ/ ղրանով Ւ պ ա յ ւ) ան ա վո ր վա ծ նաև այն երևույթք, որ Օլի դոն ի տ ր ոֆ ի լ- 
ների տարածվածությռնբ սահմանափակ է Օրդանական նյութերով ու հու

մուսով • արուստ հողերում [?]՛-
Շաքարատականք պարունակող սննղամ իքավա էրերում օ լի ղոն ի տ րոֆ իէ- 

ների ո.մեղ ղարղացռմր, այնտեղ աոկա աղոտային տարբեր նյութերի, ամի

դաթթուների, վիտամինների „ւ րիոլողիլլլպեո ակտիվ մի շարք աԱ միացու

թյունների արդյունք է. Միայն աոանձին ամինաթթուների և Ը խմբի վիտա
մինների ներդործռթյամբ, ինչպես ցույց տվեցին ու սումնա սիրո.թյուններր. 
չի ստացվւոմ այն ե,ֆեկտը, ինչ շաքարատականքի օղտադորձման դեպքում.
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Հետևաբար, Օ(ի ղոն ի տրոֆիլնե րն իրենց նորմալ զարգացման համար 
տարբեր բնույթի կոմպլեքս միացությունների կարիք են զգում, Բնության մեջ 
նման տիպի միացություններ հավանաբար նրանք ստանում են այլ միկրոօր

գանիզմների հետ հողային բիոցենոզում համատեղ զարգանալիս, մանա

վանդ, որ ներկայումս գրականությունից հայտնի է, որ այդպիսի համակե

ցության պայմաններում Օ լ ի ղ ոն ի տ ր ոֆ ի {ն ե ր ի զարգացումն ու ազոտի ասի- 
միլյա ցիան շատ ավելի ինտենսիվ են րնթանում։

7’//. մ ան ր / ա ր ան ո ւ /I յ ան /ւն и տ fi in п i in fl տա ցւ/ ած / 24. XII 1973 թ.

В. Г. НИКОГОСЯН, И. М САЯДЯН. С. Б ШАХМУРАДЯН
О ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ОЛИГОНИТРО- 

ФИЛЬНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ

Резюме

В жидкой среде Эшби чистые культуры олигонитрофильных бакте
рий из рода Pseudomonas развиваются слабо и медленно. Они имеют 
лаг-фазу длительностью 24—48 час., а логарифмическую фазу 20—30, 
а порой до 45 дней. Коэффициент размножения у олигонитрофилов 
обычно невелик (50՛—200). Фиксированный азот у этих культур на 1 г 
употребляемого сахара не превышает 1,7 мг.

Часть изученных олигонитрофилов не развивается в срезах, содер
жащих нитратный или бел.ковый азот. Увеличение количества раствори
мого кислорода в жидкой среде Эшби обычно подавляюще действует на 
рост олигонитрофилов.

Различные источники углерода, аминокислоты и комплекс витами
нов группы В, иногда благоприятствуют развитию олигонитрофилов. Ис
следования показали, что наилучшей средой для развития этих микро
организмов, является жидкая среда Эшби с мелассой, где титр клеток 
часто достигает десятков миллиардов.

Для своего нормального развития олигонитрофилы, по-видимому, 
нуждаются в комплексных соединениях различного характера.
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՜՜՜: т. XXVII, лГ 10. 1974

УДК 591.1
Г. X ШИНГАРОВ

НЕКОТОРЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ УЧЕНИЯ О ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ТВОРЧЕСТВЕ Э. А. АСРАТЯНА*

Рассматривается вклад Э. А Асратяна в раскрытие философского смысла учения 
И. П. Павлова о высшей нервной деятельности. Основной вклад Э. А. Асратяна в этом 
направлении сводится к раскрытию подлинного философского смысла всего научного 
дела И. П. Павлова, дальнейшему творческом) развитию принципов услсвнорефлектор- 
ной теории с позиций марксистско-ленинской философии, к его научным открытиям, 
имеющим непосредственное отношение к философским вопросам учения о в. н. д.

В истории человеческой мысли не было и мет такого крупного науч
ного направления, которое не оказывало более или менее существенного 
влияния и на философию, не имело своих истолкователей. В лице Э. А. 
Асратяна мы видим талантливого ученого-экспериментатора, внесшего 
ценный экспериментальный вклад в фонд учения о высшей нервной дея
тельности как при жизни его создателя, так и после кончины гениаль
ного И. П. Павлова. Наряду с этим, Эзрас Асратович является п уче
ным, внесшим пенный вклад в раскрытие и дальнейшее развитие фило
софских основ учения И. П. Павлова.

Трудно охватить творческую деятельность Э. А. Асратяна по рас
крытию философского смысла созданного И. П. Павловым учения, поэто- *
му я постараюсь очень коротко охарактеризовать основные направления 
этой деятельности.

К ним нужно отнести прежде всего:
1) деятельность Э. А. Асратяна, направленную на раскрытие под-

илософского смысла всего научного дела И. П. Павлова и в 
особенности его учения о высшей нервной деятельности;

2) дальнейшее творческое развитие принципов условнорефлектор
ной теории с позиций фактов, накопленных наукой после смерти И. П. 
Павлова, и с позиций марксистско-ленинской философии;

3| научные открытия Э. А. Асратяна, имеющие непсредственное от
ношение к философским вопросам учения о высшей нервной деятель
ности.

Первая работа Э. А. Асратяна, посвященная исследованию фило
софских и методологических проблем учения И. П. Павлова вышла в 
Ереване на армянском языке. В 1929 году в 9 и 10 номерах журнала 
Жор упи> («Новый путь») Э. А. Асратяном была опубл.икова.иа .статья 

1. П. Павлов (к 80-летию со дня рождения и 55-летию научной дея

крашенный текст доклада, прочитанного на юбилейной сессии, посвященной 
/0-летию со дня рождения Э. А. Асратяна.
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Iс.Iьности)». С тех пор Э. А. Асратян написал множество работ, посвя
щенных раскрытию философского смысла учения И. П. Павлова, защи
те его от всех и всяких извращений и нападок.

Оценивая общий стиль работ Э. А. Асратяна, посвященных фило
софским проблемам учения о высшей нервной деятельности, невольно 
на ум приходят слова И. П. Павлова: «Я должен рекомендовать его 
(т. е. Эзраса Асратовича Асратяна) как начинающего выдающегося 
научного работника, обладающего инициативностью и строгостью мыс
ли, -ведущего научное исследование со страстным увлечением вместе с 
щепетильной добросовестностью и точностью...».

Красной нитью через все работы Э. А. Асратяна проходит мысль о 
том, что И. П. Павлов был сознательным, последовательным материа
листом. В многочисленных своих работах Э. А. Асратян с большим мас
терством и глубокой научной аргументацией доказал правильность этой 
своей мысли.

Большая заслуга Эзраса Асратовича в том, что он показал диалек
тический характер всего учения о высшей нервной деятельности. В те
чение последних 30—40 лет некоторые физиологи, 'психологи, философы 
обвиняли И. П. Павлова в механицизме, утверждая, что его рефлектор
ная теория аналитична, иедиалектпчна и т. д. Всем этим неверным пред
ставлениям Э. А. Асратян противопоставляет правильно истолкованную 
подлинно диалектическую сущность как условнорефлекторной теории 
И. П. Павлова, так и его научного 'метода. Ди.алйК'пичесюий характер 
метода И.-П. Павлова, по мнению Э. А. Асратяна, в том, что творец уче
ния об условных рефлексах всегда рассматривал организм в его целост
ности и в единстве с окружающей средой. Особенно важно в этом отно
шении указать на синтетический характер всего научного метода И. П. 
Павлова. В своих многочисленных работах Э. А. Асратян обращает осо
бое внимание на глубокую внутреннюю связь теории и метода у И. П. 
Павлова, благодаря чему ему удалось превратить рефлекторную тео
рию психической деятельности из общей априорнологпческой схемы в 
стройное экспериментально доказанное учение. Как подчеркивает Э. А. 
Асратян, «в научном методе И. П. Павлова воплощены основные черты 
его мировоззрения, его взгляды на целостность организма и на един
ство организма с окружающей средой,—взгляды, которые роднят его 
с виднейшими представителями передовой материалистической биоло
гии и философ! и века, в первую очередь с Дарвином, Сеченовым, Ти
мирязевым», и мПодлинно диалектический характер учения о высшей нервной дея
тельности заключается и в основном положении II. П. Павлова о том, 
что вся многообразная картина поведения животных е конечном счете 
определяется единством и борьбой противоположных процессов в дея
тельности нервной системы.

За последние 20 лет Э. А. Асратян много внимания уделяет вопро
сам разработки марксистско-ленинской теории отражения, исходя из ог
ромного фактического материала и из сущности всего учения о высшей
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нервной деятельности и из верного тезиса о юм, что учение II. II. Пав
лова является естественно-научной основой теории о։ раже пня, ее кон
кретизацией в области изучения особенностей форм отражения у выс
ших форм животных. Оригинальным является подход Э. А. Асратяна к՜ 
решению этого вопроса. Он проводит большую работу для доказатель
ства того факта, что II. П. Павлов как естествоиспытатель, на основания 
полученных в своей лаборатории! данных, .высказал мысли, полностью 
созвучные с основными։ положения;ми теории отражения. Ка։к подчерки
вает Э. А. Асратян, без преувеличения можно сказать, что В. И. Ленин 
и И. 11. Павлов, каждый идя своим особым путем, пришли к одному и то
му же выводу о наличии особого свойства материи, которое В. И. Ленин « •
назвал отражением. а 11. П. Павлов—։реа*г.н.ро։ванием.

Развитие кибернетики, применение новых методик в нейрофизиоло
гии и интенсивное исследование функций подкорковых образований го
ловного мозга поставили перед условнорефлекторной теорией новые 
проблемы. Многие психологи, философы и физиологи, в том числе и не 
которые ученики И. П. Павлова, не смогли правильно оценить взаимо
отношения новых идей с принципами условнорефлекторной теории 
II. II. Павлова и стали поспешно утверждать, что она устарела, что от нее 
ну жно отка шться и заменить се полыми концепциями. В этой слож
ной ситуации Эарас Асратович занял правильную позицию и оделял 
большой вклад в творческое развитие рефлекторной теории.

Прежде всего, на большом фактическом материале и при помощи 
глубокого теоретического анализа он доказал, что понятийный аппа
рат павловского учения не устарел, что основные понятия этого учении 
отражают суть наблюдаемых явлений.

Как настоящий материалист-диалектик Эзрас Асратович исходи։
чз положения, согласно которому прогресс в науке возможен только при 
тиалектическом «снятии» уже достигнутых результатов, при творческом 
усвоении и субординировании всей истории науки в новых теориях. Но з 
то же время ему принципиально чужд догматизм, нетворческий подход 
яри защите философских и методолотичеоких основ 'павловского учения. 
Об И. П. Павлове Эзрас Асратович пишет: «Как прогрессив’ный ученый, 
как подлинный революционер в науке он бы не считал достойны։ м своим 
последователем .каждого, .кто стал бы -на путь канонизации его учения, 
стал бы смотреть па те или иные его взгляды как на догму». Эти слова

а типа.с полным правом можно отнести и к деятельности Э. А. Аср
1то нового внес Эзрас Асратович в развитие условнорефлекторной 

теории после смерти своего учителя?
Прежде всего надо сказать, что он внес ценный вклад в расшире

ние объема понятия «условный рефлекс».
под «условным рефлексом» понимали

жизни И. II. Павлова
тишь феномен, так называемый

его И**ескни рефлекс, открытый и описанный им, а к концу
оесЬт(‘КС|1|1 Б°Ла \ГИ'1Н ОТ|,(>С,ПЬ 11 так называемые сензорные условные 

. ;|... •1'чиая I р\ши явлений высшей нервной деятельности отно-
|<нмн<1емым условным рефлексам II порядка (оперантпысм 
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ИЛ1И пшст,рументальным .рефлексам). М.нопие крупные физиологи ш лоихо- 
.101И считали, что этот вид условных рефлексов нельзя объяснить рефлек
торной теорией И. П. Павлова. Благодаря собственным эксперименталь
ным данным и творческому анализу огромного фактического материала 
других лабораторий Э. А. Асратян убедительно доказал, что в оснозе 
этого вида поведения лежат те же самые закономерности, которые II. П. 
Павлов описал при изучении классического условного рефлекса.

Начиная 1966 года Э. А. Асратян выдвигает идею о причислении 
сложных'форм психической деятельности высших антропоидных обезьян 
(«каузальные условные рефлексы») к большой семье условных рефлек
сов. I аким образом условнорефлекторная теория распространяется па 
все формы поведения высших животных. Он показал, что эта деятель
ность высших антропоидов подчиняется тем же закономерностям, что и 
классические условные рефлексы.

Большая заслуга Э. А. Асратяна также в том, что анализируя сущ
ность каузальных условных рефлексов, он показал, как в процессе реф
лекторной деятельности высшие животные и человек улавливают объек
тивные закономерности окружающего их мира. В это-м, как известно, 
Гегель и Маркс видели «хитрость» человеческого ума—противопостав
ляя одни предметы другим, раскрывать их закономерности и практиче
ски пользоваться ими.

С уверенностью можно сказать, что дальнейшее исследование эгоп 
проблемы приведет к открытиям, имеющим принципиально важное зна
чение для марксистско-ленинской теории познания.

Достижения в исследовании функций подкорковых образований
привели к пересмотру вопроса о соотношении так называемого мотиви
рованного поведения и рефлекторной теории. В последние несколько 
лет Э. А. Асратян активно занимается этой проблемой. При решении 
этого вопроса он исходит из мысли И. П. Павлова, что инстинктивна и
деятельность животных, их эмоциональные реакции, спонтанное поведе
ние--сложные безусловные рефлексы. Выступая против ненаучных тео
рий, объясняющих факты, связанные с изучением функций подкорковых 
образований, и творчески применяя рефлекторную теорию, Э. А. Асра
тян подчеркивает, что только «современная динамическая монистиче
ская и эволюционная по своей сущности рефлекторная теория с ее ясны
ми, четкими, строгими и прогрессивными научными принципами спосоо- 
на пролить наиболее яркий свет на эту актуальнейшую, важнейшую, 
сложную и изрядно запутанную проблему современной нейрофизиоло- и л пгии и экспериментальной психологии, открыть тля дальнейшего ее раз
вития наиболее благоприятные перспективы».

Как известно, еще со времен Платона и до наших дней не стихает 
острая тнокусоия .вокруг ионтм-анш я целесообраэной 1еятельностп •выс
ших животных и человека. Многие стали утверждать, что исследование 
этой деятельности принципиально невозможно с точки зрения рефлек
торной теории. Для ее объяснения были созданы концепции 101Е
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(Прибрам. Миллер, Галантер и др.), «потребного будущего» (Берн
штейн), функциональной системы (Анохин) и др.

Для объяснения этой целесообразной деятельности Э. А. Асратян и- 
его ученики разработали концепцию двухсторонней условной связи в 
понимании Павлова. Многочисленные факты, описанные Эзрасом Асра- 
товичем и его сотрудниками, показали, что не только применение перво
го из пары сочетающихся раздражителей вызывает эффект второго, но 
и наоборот, применение второго вызывает эффект первого. Эту реакцию 
Э. А. Асратян называет «обратной связью» в условнорефлекторной дея
тельности. Оценивая значение концепции «обратной связи» в вышеиз
ложенном смысле, Э. А. Асратян пишет: «Изложенная точка зрения на 
вопрос о физиологических механизмах целенаправленных движений при 
мотивационных поведенческих актах пока что имеет в своей основе эк
спериментальный материал относительно структуры и физиологических 
механизмов одиночных инструментальных .и 1кла-0сичес.к1и.х условных 
рефлексов, и поэтому еще подлежит дальнейшему О1босн.овдн1ию адек
ватными фактами. Но даже в этом своем виде она выгодно отличается 
от существующих половинчатых и туманных представлений о предмете 
тем, что оескомпромиссно переносит важный вопрос на испытанные и 
прочные физиологические рельсы, включает его в орбиту могучей услав- 
иорефлекторной теории, дает на пего ответ по существу и в прямой 

1ляТ V

Особого внимания заслуживает открытие Э. А. Асратянам в 30-х 
годах тонических условных рефлексов и феномена переключения в выс
шей нервной деятельности. До сих пор эти явления оценивались лишь в 
плане изучения программирующей, предвидящей деятельности нервной 
системы. Эзрас Асратович многократно подчеркивает, что «условнореф
лекторное переключение делает деятельность большого мозга более гиб
кой и разнообразной л повышает ее адаптивную силу. А формирование* 
при этом стабильного или тонического условнорефлектарного состояния, 
наряду со сходны мм состояниями, возникающими при системных и не
которых других сложно-интегративных формах условнорефлекторной 
деятельности, составляют, по нашему (Мнению, физиологическую основу 
способности мозга к программированию своей .деятельности >и к прзг.ню- 
зированмю предстоящих событий».

Однако я должен сказать, что ни сам Э. А. Асратян, ни мы, его уче
ники и последователи, все еще не осознали до конца важности этого от
крытия. Мне кажется, что его принципиально важное значение заклю
чается в том, что его анализ может пролить некоторый свет на актуаль
нейший вопрос современной науки о возникновении и сущности знако
вых систем и языков. В экспериментах Э. А. Асратяна было показано, 
что одно и то же физическое явление может иметь разное сигнальное 
значение в зависимости от ситуации и подкрепления. Здесь мы видим, 
как то или иное явление превращается в знак, в «букву» определенного 
алфавита. 1 акои подход к этому открытию Эзрасэ Асратовича может 
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привести к принципиально новой точке зрения на все учение о высшей 
нервной деятельности.

В Армении работает большая группа ученых, занимающихся неко
торыми проблемами современной семиотики. И это является хорошим 
условием для творческого союза физиологов и философов. Нужно с со
жалением отметить, что до сих пор логики по-настоящему еще не откры
ли для себя учение об условных рефлексах, а физиологи как-то не обра
щают внимания на это. Хочется надеяться, чго союз учения о высшей 

• *

нервной деятельности и современной семиотики принесет пользу как тон. 
так и другой науке.

Кафедра философии 
АМН СССР, .Москва Поступило 15.1 1974 г.

Դ. Խ. ՇԻՆԴԱՐՈՎ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐԸ Ե. Հ. ՀԱՍՐԱԹՅԱՆԻԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄԱ մ փ ո փ ո է մ
Աշխ ատության մեջ քննարկվում է Ե. Հ. Հասրաթ յանի ներդրում ր բարձ

րագույն նյարդային գործունեության /’. Պ. Պ ւսվլովի ուսմունքի փիլիսոփա
յական- մեթոդաբանական նշանակության բացահայտման դործում: Ելնելով 
մ ա րքս֊ լեն ին յան փիլիսոփայության Ղ ՒI1 -ասրաթյանր ստեդծա -
գործարար զար դա գնում Լ պայմանական ռեֆլեկտոր տեսությունր։ Սկսած 
1929 թ. նրա բոլոր աշխատանքների միջով կարմիր թելի նման անցնում է այն 
տե սակետր, որ Պավլովը եղել է հ ամո զված մատերիալիստ, իսկ նրա մեթոդր' 
դիալեկտիկական։ Ե. Հ. Հասրաթ յանր հատուկ ուշադրություն է դարձնում 
բարձրագույն ն յա րդա յին գործունեության և մ արքս֊լենին յան արտացոլման 
տեսության ներքին կաոլին։ ներկա ժ աման ակ աշ րջան ում նա մեծ ներդրում 
ունի պայմանական ռեֆլեկտոր տեսության զարդա ցմ ան գործում: Կարևոր 
նշանա կութ լուն ունեն Ե. Հ. Հասրաթ լանի մտքերր պալմանական ռեֆլեկտոր 
փոխարկման և (( կ ա ո ւ զ ա լ» պայմանական ռեֆլեքսների վերաբերյալ։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 591.553

Р. М. СРАППОНЯН, С. С. МИСИРЯН

РАЗДЕЛЕНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ КОРОНАРО
АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИИ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ 

СОЧЕТАНИЕМ МЕТОДОВ ГЕЛЕВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ И ЭЛЕКТРО
ФОРЕЗА В ПОЛИАКРИЛАМИДНОМ ГЕЛЕ

Ранее нами было показано наличие коронароактивных низкомоле
кулярных соединений в сердечной мышце некоторых животных [2], из 
которых одно, по-видимому, является коронарорасширяюшим гилотала- 

Vмическим нейрогормоном.
Настоящая работа посвящена дифференциации этих соединений со- 

четанием методов уксуснокислой экстракции с гелевой фильтрацией на 
сефадексах Г-10 и Г-15 и дисковым электрофорезом в полиакрилламид- 
ном геле.

Материал и методика. Из уксуснокислого экстракта сердечной мышцы белых крыс 
и кошек описанным ранее методом [2], получали лиофилизированный порошок смеси 
низкомолекулярных соединений. Дальнейшая идентификация коронарорасширяющн ՝. 
соединений, входящих в эту смесь, проводилась методом гелевой фильтрации через се- 
фадексы Г-10 и 1-15, предварительно уравновешанные аммоний-ацетатным буфером. 
pH 4. Лиофилизированный порошок, растворенный в вышеуказанном буфере наносился 
на колонку и элюировался тем же буфером. Скорость элюции достигала 20 мл/час. 
Фракции по 10 мл собирались на автоматическом коллекторе. *

Спектры поглощения в ультрафиолетовой области регистрировались на спектр 
тометре (фирма Цгпсагп ՏԲ-800|.

КНЬо-

Диск-электрофорез проводился в аппарате для гелевого электрофореза фирмы 
«Кеапа!» (Венгрия) в трис-глициновом буфере, pH 8,3, по методу Маурера [1]. Лиофи
лизированный порошок вносился в трубки размером 7X70 мм с 7% концентрирующим 

мелкопористым гелем. Гели окрашивались 0,2% амидовым черным 10 В в течение 
И) 15 мин. Избыток красителя удалялся отмыванием 7% уксусной кислотой.

Биологическая активность определялась по методу Моравитца «и Цана (31.

Результш ы и обсуждение. Методом распределительной хроматогра
фии на бумаге в системе растворителей бутанол-уксусная 'кислота-вода 
(4.1.5) в сердечной мышце крыс было выявлено 12—13 нингидринполо- 
/кшельных соединений, из которых два с R! равным 0,05 и 0,33 были ко- 
ронарорасширяющими.

Результаты [елевой фильтрации через сефадекс Г-10 подтвердили
наличие двух коронароактивных начал, которые 
100 и 360 мл элюирующего буфера.

выходят по истечении
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Проведенные исследования показали неодинаковое действие этих 
начал на 'коронарные сосуды. При изучении некоторых физико-химиче
ских свойств и спектральном анализе активных элюатов также выяви
лось различие. Однако для окончательного решения вопроса о том, что 
.коро»на1рорасш.И’р1яюЩ|Ие «вещества сердечной мышцы являются различ
ными։ соединен и я.м.и, необходимо дальнейшее 'изучение первичной струк
туры этих начал.

Более детальное изучение активного начала, выходящего по истече 
нии 360 мл элюирующего буфера, из-за низкой устойчивости пока ока
залось невозможным. В дальнейшем мы будем говорить только о той 
фракции, которая выходила по истечении 100 мл элюирующего буфера.

Для выявления степени гетерогенности и сравнения на различных 
стадиях очистки активная фракция была подвергнута электрофорезу в 
7,5% полиакриламидном геле. При использовании стандартного метода 
получения лиофилизированного порошка активного начала мы получа
ли гетерогенный препарат, состоящий из 8 фракций, которые с различ
ной интенсивностью двигались к аноду. При электрофорезе активного
элюата, вышедшего из колонки сефадекса Г՝-10, были обнаружены толь
ко 3 зоны. После дополнительной очистки методом высоковольтного 
электрофореза на бумаге активная фракция мигрировала к аноду уже в 
виде одной полосы.

Совокупность полученных данных позволяет заключить, что при 
применении этого комплекса методов, принципиально различающихся 
по разделяющей способности, нам удалось выделить коронарорасшн 
ряющую фракцию сердечной мышцы в гомогенном виде.

Институт биохимии 
АН АрмССР Поступило 25.ХII 1973 г.

Ռ. 1Г. 11Ր1ԼՊԻՈՆՅԱՆ, II. II. ՍՈ1ՐՅԱՆ

ՍՐՏԻ ՄԿԱՆԻ ՑԱԾՐԱՄՈԼԵԿՈԻԼՅԱՐ, ՊՍԱԿԱԱԵՎ ԱՆՈԹՆԵՐԸ ԼԱՅՆԱՑՈՂ 
ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՋԱՏՈՒՄԸ ԳԵԼՖԻԼՏՐԱՑԻԱՅԻ ԵՎ ՊՈԼԻԱԿՐԻԼԱՄԻԴ 

ԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԶՈՒԴԱԿՑՄԱՄՐ

Ա И փ ո փ ո է մ

Նախկինում մ են р ցույց էինք սրվել պսակաձև անոթները լայնացնող 
ցածրամ ոլեկալլար միացությունների ա ռկա յա թյուն ր որոշ կենդանիների որբ֊ 
տամկանամ, որոնցից մեկր, րստ երևույթին, հանդիսանում է պսակաձև >ի֊

պ ո թ ա լ ա մ ի կ կ որոն արո ա կ տի վ նե յրո հորմռն:
Ներկ ա հոդվածր նվիրված է այղ մ ի ա ց ո ւ թ յո ւնն ե րի դիֆերենցմանր քա

ցախ աթթվային էքստրակցիայի և դե լֆ ի լտր ա ցի ա յի մեթոդների զուդակցմա մբ: 
ե լֆ ի [ տ ր ա ց ի ա (ի արդյունքները հաստատեցին երկու կո ր ոն սւ ր ո ա կտիվ 

նյաթերի առկայությանը, որոնք երևան են դալիս 100 և 360 մ լ էլուացնող 

բու ֆերի հոսելուց հետա
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_ /> տ ե ր ո էյ են ո ւ թ յան աստիճանը սլարդելու և մաքրման տարբեր ստադիա- 
ներր համեմատելու համար ակտիվ ֆրակցիաներից մեկր հետազոտվեք է 
ելեկտրաֆորեզի միջոցով 7,5%) պ ո լի ա կր ի լա մ իդ հեքում:

Հե տ ա դո տ ութ յուննե րր ցույց տվեցին, որ մաքրման վերջին փուլում ա էք- 
Աէիվ էլյուատր (թղթի վթս' էքեկ տր տֆո ր ե դի ց հետո) տեղաշարժվում է դեպի 
անոդ մեկ զծով։
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ИЗУЧЕНИЕ МИТОТИЧЕСКОЙ И ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ 
АКТИВНОСТИ ДЛИТЕЛЬНО КУЛЬТИВИРУЕМЫХ КЛЕТОК 

МЫШИНОЙ ГЕПАТОМЫ ХХПа

Изучение биологических свойств длительно культивируемых клеток 
представляет значительный интерес для выяснения природы переви
ваемых клеток. Особого внимания заслуживает -вопрос о биологической 
характеристике длительно выращиваемых впе организма клеток опухо
левого происхождения.

Нами проведено изучение уровня митотической и пролиферативной 
активности длительно культивируемых клеток мышиной гепатомы 
ХХПа.

В качестве объекта для изучения была использована однослойная 
культура клеток, полученная из опухолей, выросших у мышей линии 
СЗНА после прививки м»м клеток линии МГХХПа, выведенной из соли (- 
ной формы перевиваемой мышиной гепатомы ХХПа. Опухоли, вырос
шие у мышей СЗНА после прививки им клеток линии МГХХПа, были 
названы нами «зигзагными» гепатомами. При проведении работы ис
пользовались также первичные культуры из тканей гепатомы ХХПа. 
Клетки выращивались на питательной среде следующего состава: среда 
199—50%; 0,5% раствор гидролизата лактальбумина—40%; сыворотка 
крупного рогатого скота 10%. Для получения цитолопичеоких препа
ратов, необходимых при изучении митотической активности культиви
руемых клеток, в пенициллиновые флаконы с заложенными в них по
кровными стеклами засевались клетки в концентрации 105 в 1 мл пита
тельной среды С целью фиксации покровные стекла доставали из фла
конов в 10 час. утра на 3-й, 5-й, 6-й и 7-й дни культивирования. Митоти
ческую активность выражали в %о (число клеток в состоянии митоза 15 
1000 подсчитанных). Для каждого срока по (считывалось 10000 клеток. 
Подсчетом числа клеток на определенной площади покровных стекол оп
ределялась пролиферативная активность культивируемых клеток. Ре
зультаты подсчета обрабатывались статистически по методу Фишера- 
Стьюдента.

Максимальная митотическая активность культивируемых клеток 
«зигзагной» гепатомы наблюдалась на 6-й день культивирования (-10,6± 
3,6). До 6-го дня она увеличивалась, па 7-й же день отмечался спад. 
Относительно низкий уровень ее на 3-й день культивирования (5,0±
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1,4), по-видимому, можно объяснить прохождением клетками опреде
ленного адаптационного периода, необходимого для их приспособления 
к условиям с\ шествования вне ооганпзма. При всех использованных до- 
зах засева клеток «зигзагиой» гепатомы (30000, 50000, 100000 клеток з 
1 мл питательной среды) отмечалась высокая пролиферативная актив
ность клеток на 7-й день культивирования (коэффициент пролиферации 
выше 8). В то же время при засеве клеток гепатомы ХХПа число вырос
ших клеток па 7-й день, по сравнению с 3-им днем, увеличилось всего 
в 1.8 раза.

Таким образом, эксплантаты «зигзагиой» гепатомы характеризова
лись максимальной митотической активностью на 6-и день культивиро
вания. Высокая пролиферативная активность культивируемых клеток 
«зигзагиой» гепатомы (в отличие от пролиферативной активности кле
ток первичных культур гепатомы ХХПа) свидетельствует о стойкой / с* \ _ _(по-видимому, геногипическои) изменчивости клеточной популяции ге
патомы ХХПа е процессе появления клеточной линии МГХХПа.

Страниц 7. Таблиц 2. Библиографий 3.
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НЕКОТОРЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
О ВОЗДЕЙСТВИИ ЗАДНЕГО ГИПОТАЛАМУСА НА ОБЩУЮ 

РЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА

Статья посвящена вопросу выяснения роли гипоталамуса в измене
нии общей реактивности организма.

Животные были разделены -на 2 большие группы; в 1-ую—вошли 
животные, у которых производилась электрокоагуляция заднего гипота
ламуса постоянным электрическим током; во И-ую—животные, у кото
рых производилась стимуляция гипоталамуса слабым электрическим 
током.

Разрушение гипоталамуса оказывало заметное влияние на рост Vэкспериментальной опухоли подопытных животных, по сравнению с кон
тролем. Отмечалась статистически достоверная .разница их весов 
(Р<0,05). Подсчет митозов в срезах опухоли показал, что делящихся 

(Клеток .вделом было больше в срезах подопытных животных, чем -кон
трольных. Следовательно, у (животных с поврежденным гипоталамусам 
.рост перевивных опухолей происходит интенсивнее, тогда как стимуля
ция функций гипоталамуса приводит к задержке скорости роста пере
вивных опухолей.

Изучение биоэлектрической активности подопытных животных по
казало, что коагуляция заднего гипоталамуса вызывает ранние измене
ния в коре головного мозга с последующим угнетением корковой актив
ности. В картине периферической крови отмечалась анемия и лейкоци
тоз, наиболее выраженные на 10—17 дни после операции.

Таким образом, у подопытных кроликов разрушение гипоталамуса 
вызывает вполне определенную картину угнетения функции ЦНС и изме
нение картины крови ,а также нарушение общего состояния животных.

Ежедневная же стимуляция животных приводила к повышению 
корковой активности, о чем можно судить по учащению ритма ЭЭГ. Из
менение количества эритроцитов также иосит закономерный характер, 
отмечается усиление эритропоэтической активности, что выражается 
увеличением количества эритроцитов во все сроки исследования после 
раздражения. Существенных (изменений в количестве лейкоцитов не 
отмечалось.
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Итак, выявленные памп закономерности относительно изменении 
корковой н эритропоэтической активности позволяют утверждать, что 
стимуляция гипоталамуса вызывает изменение общего состояния орга
низма, которое можно характеризовать, как состояние повышенной 
реактивности.
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Сектор радиобиологии М3 

АрмССР
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ
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РЕФЕРАТ

УДК 581.1

Г) X. МЕ/КМ1Ц

ОСОБЕННОСТИ ФОТОСИНТЕЗА И ДЫХАНИЯ РОЗОВОЙ 
ГЕРАНИ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ ГИДРОПОНИКИ

Опыты проводились на открытой гидропонической эксперименталь
ной станции Института агрохимических проблем и гидропоники АН Арм. 
ССР. Контролем служила почвенная культура розовой герани.

Интенсивность фотосинтеза и дыхания определялась колориметри
ческим методом Чатского и Славика посредством полевого газоанали
затора, разработанного в Институте физиологии растений АН СССР 
При определении интенсивности дыхания камера-прищепка закрыва
лась светонепроницаемой бумагой. Измерения интенсивности кажуще
гося фотосинтеза, а также дыхания проводились в 8, 10, 13, 16 и 18 час. 
дня в июле, августе и сентябре 1973 года.

Параллельно регистрировалась напряженность некоторых факто
ров внешней среды: общая освещенность (люксметром Ю-16), темпера
тура листа (ТЭМП-60), температура воздуха и субстрата.

Наблюдения показали, что (интенсивность фотосинтеза «и дыхания 
розовой герани меняется в течение дня. Активный фотосинтез наблю
дается в утренние и предвечерние часы суток, а в полдень, как обычно, 
происходит его угнетение. Интенсивность дыхания, наоборот, повышает
ся в 13—16 час. дня.

Интенсивность фотосинтеза розовой герани изменяется также в те
чение вегетации. Активная ассимиляция углекислого газа листьями ги
дропонических растений происходит в июле и в августе, а у почвенных 
растений—в сентябре.

Сравнительно низкая интенсивность дыхания листьев гидропониче- 
ОК1ИХ растений (наблюдается в июле ш августе, а в сентябре она резко 
повышается. Интенсивность дыхания листьев контрольных (почвенных) 
растений повышается по мере их старения, достигая максимума также в 
сентябре.

Повышение интенсивности фотосинтеза листьев гидропонических 
растений по сравнению с почвенными наблюдается в июле (в 2,2 раза) 
и августе (в 1.6 раза), а в сентябре, в связи со старением у гидропониче
ских растений интенсивность фотосинтеза ниже (в 1,6 раза), чем \ пог 
венных растений, которые в это время еще сравнительно молоды.
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Интенсивность дыхания гидропонических растений в июле больше 
в 1,3 раза, в сентябре—в 1,2 раза по сравнению с контролем, а в августе— 
ниже.
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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О МУТАГЕННОЙ АКТИВНОСТИ НОВОГО 
ХИМИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

В настоящей работе мы задались целью изучить действие произ
водного азотистого иприта (препарат 190), синтезированного в Институ
те тонкой органической химии АН АрмССР, на семена растительных 
клеток. Цитогенетическими исследованиями на хромосомном уровне ус
тановлена 'мутагенная активность данного соединения, определены ха
рактер и специфика первичных хромосомных нарушений в первом 
митозе.

Для сравнительной оценки мутагенной активности нового соедине
ния проводился параллельный с исходным препаратом—азотистым ип
ритом—анализ.

Исследования проводились в меристеме первичных корешков скер- 
ды зеленой (Crepis capillaris). Семена обрабатывались в течение 1 час. 
•и 20 час. Были использованы 0,0001, 0,0002, 0,0005 и 0,001 М концентра
ции растворов соединений. В качестве растворителя служил бикарб՛»- 
натный буфер (pH 7,8—8,2). После обработки семена промывались в те
чение 1 час. и проращивались в чашках Петри при температуре 24°. Го
товились давленые ацетокарминовые препараты. Анализировались абер
рации хромосом первого м-итоза. Был применен анафазный метод ана
лиз а.

Анал1И31И1ру.я данные то действию трои вводного азотистого иприта о о ,на .меристематические клетки скерды зеленой можно приити к вывод}՜, 
что это соединение является не менее сильным агентом, чем его исход
ная форма—азотистый «иприт. При 1использован.ип препарата в разтых 
концентрациях выход (мутаций наблюдался в .вариантах с «наиболее вы
сокими дозами. Так, если естественное мутирование хромосом в свежих 
семенах скерды зеленой составляет 0,5%, то при воздействий самой низ
кой концентрацией (0,0001 М) уровень мутирования—9,6%. Дальней
шее увеличение концентрации раствора 'приводит к повышению выхода 
мутаций до 15,9%. Очевидно, что частота хромосомных нарушении при 
воздействии слабыми дозами относительно низкая, а с повышением кон
центрации раствора аберрации увеличиваются.

Изучение спектра хромосомных нарушении показало высокую эф
фективность данного соединения в отношении индукции структурных пе
рестроек хромосом. В спектре хромосомных нарушений это проявляется



112 Рефераты

: нахождении в клетках одиночных и парных фрагментов, одной п более 
транслокации, а также массовых, беспорядочно разбросанных хромосом.

Наиболее многочисленно представлена группа одиночных и пар֊ 
ных фрагментов, преобладание которых в спектре хромосомных нару
шений мы склонны объяснять не свойством использованного соединения 
препятствовать воссое (имению и перекомбинации, а слабой фрагмента
цией хромосом. О । мечены также редкие структурные нарушения— 
кольца.

На основании полученных данных можно заключить, что испытан
ное соединение (препарат 190) обладает мутагенным свойством, ибо в 
клеточном цикле вызывает такое же нарушение хромосом, как и его ис
ходная форма—азотистый иприт.
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9հճամառոտ դիտական հաղորդումներ
լայնացնող մ ի ա ց ո ւթյո ւնն ե ր ի անջա տում ր ղ ե լֆիլտ ր ա ց ի ա յի և պո լիա կրի լամ իղ 
էլեկտրաֆորեզ ի մեթոդների ղոլղակցմամբ ....... 102ՌԵՖԵՐԱՏՆԵՐՄանուկյան Լ. Ա.է Ալեքսանյան Լու. Ռ.. Եարամանուկյան Ա. Ե. Մկանաւթև XXIIա Հեպա֊ 
տոկայի երկարատև կուլտիվացվող րքիջների միտոտիկ և պրոլիֆե րատիվ ակտի
վության ուսումնա սիրումր է .........Հարությունյան Ռ. Կ.ք Ղսւթ րիել |ան Ռ. Ռոքս յան Ս. Ռ., Պողոսյան է. ։հ.. Մկրսւչյսւն Վ. Ռ. Փորձաոական որոջ տվյալներ ւրղանիղմի ընդհանուր ո ե ա կտիվ ա կան ութ յան 
վրա հետին »*իպոթալամուսի ազդեցության դե պբում .

1քե<1ուն(յ Ր. |ւ|. Վարդադու^ն խորդենու ֆոտոսինթեզի և շնչառության րսո անձև ա •> ա տ կ ու - 
թյո/նն երբ րացօթյա հիդրոպոնիկայի պայմաններում .....Ա ա րտի րոսյսւ ն II. Ն. Որոշ տւխաքներ նոր բիմ իական միացության մուտագեն ակտիվու- 
թյան մասին
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