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В. О. КАЗАРЯН, И. А. ГЕВОРКЯН

О ВЛИЯНИИ КОЛЬЦЕВАНИЯ ВЕТВЕЙ НА СОДЕРЖАНИЕ 
НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ, БЕЛКОВ И САХАРОВ

В РАЗВИВАЮЩИХСЯ ПОЧКАХ И ЛИСТЬЯХ ЯСЕНЯ

Изучалось влияние кольцевания ветвей на содержание -нуклеиновых кислот, бел- 
тхов и сахаров в развивающихся почках и листьях ясеня.

Сравнительный анализ показал, что корневые метаболиты оказывают более с\ще- 
<твенное влияние на нуклеиновый обмен, тогда как синтез белков более зависит о г 
ассимилятов, содержащихся в растительных тканях. Одновременно показано, что вер
хушечные почки окольцованных побегов не способны переходить к цветению. Видимо, 

одной из причин этого является высокое содержание белков в верхушечных почках.

Одним из важнейших внутренних факторов роста побегов, по дан
ным Сабинина и Цельникер [8—11], является содержание нуклеиновых 
кислот и нуклеопротеидов в материнских полках.

Известно также, что при удалении боковых почек или проведении 
кольцевых надрезов на нижней зоне ветвей перед их весенним пробуж
дением из отрастающих почек развиваются различные по вегетативной 
мощности побеги [4]. Отсюда следует, что размеры формирующихся на 
ветвях метамеров зависят также от количества ассимилятов, поступаю
щих в развивающие побеги в период их отрастания [6] и обеспечиваю
щих одновременно дальнейший синтез нуклеиновых кислот в развиваю
щихся почках.

Продолжительность и интенсивность роста вновь формирующихся 
побегов, кроме указанных внутренних факторов, зависят и от количе
ства и качества корневых метаболитов [6]. Именно этим, как нам ка
жется, объясняется тот факт, что подрезка активных корней приводит 
к существенному уменьшению размеров годовалых приростов (6], хотя 
•общее содержание запасных ассимилятов растений остается почти на 
том же уровне. Исходя из этого, мы вправе допустить, что содержание 
нуклеиновых кислот в почках перед их отрастанием совершенно не 
достаточно для формирования из них побегов. Основная часть нуклеи
новых кислот, несомненно, синтезируется в ходе израсгания почек и 
формирования из них побегов и листьев. При этом важнейшим услови
ем для активации синтеза указанных высокомолекулярных соединений, 
в том числе и белков, являются как запасные ассимиляты, так и корне
вые и другие метаболиты, поступающие в почки в период их пробужде
ния. Это положение нетрудно проиллюстрировать путем кольцевания 
ветвей древесных растений.
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Материал и методика. Методика опытов, проведенных в вегетапленных сезонах 
J97Q_ у| гг заключалась в следующем: подобрав несколько одновозрастных (5-лет-
ннх) и по мощности идентичных ветвей на одном и том же дереве ясеня (Faxririiis 
excelsior I. f. pendula), проводили следующую операцию. Ветви 1 группы были остав
лены в качестве контроля, у II —удалялись все боковые почки, ветви III подверга
лись кольцеванию лишь в нижнем зоне, чтобы исключить поступление к ним запасных 
ассимилятов из других частей дерева, с учетом того, что кольцевание флоэмы приво
дит к исключению перемещечшя из нижних тканей запасных ассимилятов [2]. N ветвей 
!\’ группы, подобно II. были удалены все боковые почки, но одновременно проведено 
кольцевание. После этого проводились систематические наблюдения за ходом формиро
вания на опытных ветвях побегов, а также некоторые биохимические анализы: опреде
лялось содержание нуклеиновых кислот по методу Напева и Маркова [3], обработка 
материала—по П1мидт\ и Тангахзеру [13]. содержание разных форм азота—микроме
тодом Кьелдаля [I] углеводов—микрометодом Хагедорн-Йенсена по схеме Кителя [I]. 
Определение трехкратное, привезенные цифры являются средними из них.

Показа гели весеннего роста побегов (табл. 1) свидетельствуют о 
строгой зависимости энергии роста от числа оставленных «на ветвях пе
чек и проведения кольцевания. Наибольший рост был обнаружен у по
бегов. формирующихся от верхушечных почек при отсутствии боковых. 
Наличие же последних привело к ослаблению роста верхушечных по֊ 
бегов (1,5 раза).

Таблица »
Прирост побегов ясеня в тавмсимости от удаления боковых почек материнских 

ветвей и кольцевания последних

Г руппа 
ветвей

Дата 
взятия 
проб

Прирост 
верхушеч
ных побе

гов, см

Число 
листьев 
на побе

гах

Сухой вес приростов, г

побегов листьев плодов общий

II 
III 
IV

15/VII
15 VII
15 VII
15 VII

16
13
5
8

10
8
5
8

2,05
1,31
0,53
1,06

13,30 
8,61 
2,90 
5,53

1,26
0,78

16,61
10,70
3,43
6,59

Более значительная убыль годового роста отмечалась у последних •г
дв\х 1рупп растений, ветви которых перед опытом подвергались кольце
ванию. Этот фитотехнический прием, исключая перемещение запасных 
ассимилятов и разнообразных метаболитов нижележащей зоны ветвей 
ко вновь формирующимся метамерам, привел к существенному умень
шению размеров побегов, что проявилось более заметно у ветвей пред
последней III группы. Слабый рост побегов, как видно из приведенных 
Данных, препятствует формированию генеративных органов. Таким об
разом, как мы видим, энергия весеннего роста побегов древесных зави
сит 1.1<1.вным ооразом от количества тех разнообразных ассимилятов, 
корневых и других метаболитов, которые поступают в развивающиеся

Эги /кс вещества, кроме стимулирования деления клеток, одно
] 1 111(1 (>(и С1К ,|||вают синтез нуклеиновых кислот, бел«ков и других 

структурных элементов клеток развивающихся побегов.
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Данные по содержанию нуклеиновых кислот в листьях и ночках 
опытных групп ветвей оказались примечательны тем (табл. 2). что рас
крывали некоторые аспекты внутренних условий их образования. Как 
явствует из таблицы, снятие почки крайне бедны нуклеиновыми кисло
тами. Наиболее активный синтез последних, как выясняется, осущест
вляется лишь* в ходе формирования и развития главных почек.

Таблица 2
Содержание нуклеиновых кислот во вновь образовавшихся почках и листьях 

побегов ясеня в зависимости от удаления боковых почек от материнских 
веток и кольцевания последних, мг% на I г сухого вещества

ДНК РНК-ДНК

почки

РНК

I

I 29,7 20,3 18,9 9,3
11 26,4 19.0 17,3 7,8

111 25.4 18,7 16,7 6,2
IV 21.0 17,2 15,2 6,0
V* 6,0 5.4

Эта группа почек взята

почкипочки

25,2
23,3
22,2
10,0
7,4

от вегвей до их распускания, в период глубокого покоя.

По содержанию нуклеиновых кислот заметно отличаются также 
главные и боковые почки. Аналогичная картина наблюдается и у сире
ни [7]. Видимо, с этим обстоятельством связана наибольшая готовность
главных почек к цветению.

Если в отношении нуклеиновых кислот нами обнаружена постоян
ная убыль от ветвей I группы к последней, что характерно и для общего 
и небелкового азота, то подобная тенденция нарушается в отношен । । 
белкового азота (табл. 3). Относительно оольшое содержание белково
го азота обнаружено в листьях ветвей 1 и IV, меньше—II и III групп.

Более интересным является сопоставление данных по содержалию 
нуклеиновых кислрт и белков в почках опытных побегов. По колпчестгд 
нуклеиновых кислот отличались побеги I и II. а по содержанию бел- 
кон—ш и IV групп. Это показывает, что, хотя кольцевание привело к 
некоторому ослаблению синтеза нуклеиновых кислот, однако ооразова- 
-ние белков несколько усилилось. При рассмотрении разницы в роси 
указанных побегов становится более или менее объяснимым -лот кажу
щийся парадокс. Дело в том, что у побегов последних двух групп обра 
зовалось меньше листьев, что свидетельствует о слабом поступлении 
корневых метаболитов в указанные побеги. Из-за этого, видимо, ос мо
лился и синтез нуклеиновых кислот. Отсюда мы можем заключить, 
корневые метаболиты в синтезе нуклеиновых кнелот принимаю! 
средственное участие. Подавление роста побеюв, однако, не заде]
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Таблица 3
Содержание различных форм азота в листьях и почках побегов ясеня 
в зависимости от удаления боковых почек от материнских веток 

и кольцевания последних, мг на 1 г сухого вещества

I {ебелковыиБелковыйОбщий

I 
П 

III 
IV

28,7
22,4
16,1
21,0

19.2
18,2
18,0
18,2

18,2
17,5
15.7
15,9

15.3
11.2
12.7
15.4

6.0
8.1

13,6
10,4

7.0
8.6

и.з
11,5

13.4
11.2
3,1
5.6

13,2
10,1
4.4
7.8

11.2
8,9
4,4
4.4

вало синтеза белков, образование которых осуществлялось за счет ами
нокислот, накопленных в тканях ветвей в период осеннего листопада.

В отношении же углеводов разницы в листьях и почках опытных 
гр\пп побегов не было выявлено (табл. 4). Более существенное расхож-

Таблица 4
Содержание различных форм сахаров в листьях и почках побегов ясеня 
в <а виси.мости от удаления боковых почек материнских веток и кольце

вания последних, мг на I г сухого вещества

Мальтоза

II 
III 
IV

Глюкоза Сахароза

— о 
е

почки

Сумма сахаровКрахмал

47,0
55.6
38,0
45,6

55,2 
62,7
38,4 
47.2

34,0
35,7
29.0
29.5

Ы ,4 68,7 44,4 
91,071,046,5 
79.7 60,5 13,8 
80.9 66,5 44.2

43,8 42,0
44.4 48,8
35,0 32,6
35,6 36,0

36,0
40,2
29,0
33,8

86,0
75.2

121,1
104,6

102,0
102,6
117,0
116,0

111.0
95,0

115.0
113,0

258,2
266,2
273,8
266,7

267,2
284.5
248,5
265,7

225,4
217,4
216,8
220,5

Дение обнаружено в отношении количества растворимых, сахаров, кото
рого в почках и листьях двух групп ветвей было значительно меньше, 
тогда как содержание крахмала, наоборот, больше. В данном случае ог
раниченность образования листьев привела *к увеличению содержания 
крахмала в них.

Казалось бы, кольцевание не препятствует передвижению пасоки 
։֊д вновь формирующимся побегам, так '.как при проведении кольцева
ния ксилемные сосуды не повреждаются. Однако надо учесть, что коль- 
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цеваиие оказывает существенное -влияние на формирование листьев, яв
ляющихся основном поверхностью для осуществления транспирации.
следовательно, таким путем регулируется и количество поступающих з

•»

побеги продуктов корневого метаболизма. Таким образом, кольцевание
через подавление роста листовой поверхности приводит к
поступления корневых метаболитов в побеги, в язи с чем

уменьшению 
ослабляется

синтез,'прежде всего, нуклеиновых кислот. В пасоке хотя и имеются са
хара [5}, но их (количество недостаточно для обеспечения интенсивного 
образования надземных метамеров и важнейших структурных элемен
тов клеток.

Резюмируя полученные данные, можно заключить, что энергия рос
та побегов весною прежде всего определяется теми запасными ассими- 
лятами и разнообразными метаболитами, которые накапливаются в 
тканях растений в период предыдущего вегетационного сезона. СлабыйV _годовой прирост поэтому всегда наюлюдается у слишком молодых и 
старых деревьев, у которых, обычно, весьма скудные запасные асси
м ил я т ы.

Столь же важным условием для формирования развитых годовых 
приростов является количество поступающих из корней воды, разнооб
разных метаболитов и элементов минерального питания. Именно этим 
объясняется формирование карликовых побегов у вновь посаженных 
весною деревьев, основная масса «корней которых обычно обрезается при 
выкопке. Указанные факторы определяют и активность синтеза нуклеи
новых кислот и белков в отрастающих и закладывающих почках лишь 
с той разницей, что образование нуклеиновых кислот в большей степени 
зависит от продуктов корневой деятельности, нежели синтез белков.

Сравнительный анализ полученных данных показывает наличие 
своеобразной зависимости между энергией роста побегов, переходом их 
к цветению, содержанием нуклеино-вых кислот, белков и углеводов в 
верхушечных почках. Прежде всего выясняется, что слаборасп шие 
вследствие кольцевания побеги не способны переходить к цветению 
(табл. 1). Далее установлено, что в верхушечных почках всех побегов 
не обнаружена столь существенная разница в отношении содержания 
нуклеиновых кислот (табл. 2) и углеводов (табл. 4), как это наблюдает
ся в отношении белкового азота, (табл. 3). Последний в верхушечных 
почках ветвей III -и IV групп оказался намного больше. Эти факты даю г 
основание предполагать, во-первых, что для роста побегов недостаточно 
наличия в них нуклеиновых кислот, белков или углеводов. Для энергич
ного роста побегов требуются и другие эндогенные стимуляторы, как, 
например, кинетин (12]. Во-вторых, выясняется, что обильное содержа
ние белков в почках не способствует формированию генеративных 
органов.

Институт ботаники
АН АрмССР Поступило 29.\1П 1974 г.
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Վ. Հ. ՂԱ9.ԱՐՅԱՆ, К Ա. Դ0ՎՈՐԳՅԱՆՀԱՑԵՆՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ՐՈՂՐՈՋՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵՐԵՎՆԵՐՈՒԱ ՆՈՒԿԼԵԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐԻ, ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ԵՎ ՇԱՔԱՐՆԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՃՅՈՒՂԵՐԻ ՕՎԱԿՈՀԱՏՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱ11ԻՆԱ մ փ 11 փ n 1 մ
'հոր կազմավորվող րնձլուղների վեգետատիվ ՜» զո ր Ո ւ թյ ո ւն ր, ինչպես 

Հալտնի է, պա/մտնավորված կ ոչ միայն արտաբին, այլև ներքին գործոննե
րով: հերքին գործոններից կարևորն են բողբոջներում ն ուկլե ին ա յին թթուների 
ու սպիտակուցների սինթեզը, ինչպես նաև բույսի • յո է ս վա ծ քն ե ր ո ւ մ եղած պա֊ 
շարային ա ս ի մ ի լ (ա տն ե ր ի քանակր: Ըստ որում քնած բողբոջներում եղած 
բարձր պոլիմերային միացությունների պ ա ր ո էն տ կ ո ւ թ յո ւն ր անբավարար կ նոր
մա/ զարգացած ընձյուղների առաջացման համար՛ Ընձյուղների վեգետատիվ 
ա.հի ին տ են ս ի վութ լոէն ր պայմանավորված կ նրանց գարգացման պրոցեսնե
րում նուկլեինային թթուների և սպիտակուցների ինչպես նաև ֆ ի ղի ո լո գ ի ա կ ան 
ւսյլ ակտիվ նյութերի սինթեգով, որր, ինչպես ցույց են տալիս հողվածում բեր
ված տվյալները, աոաջին Հերթին կախված կ արմատային սիստեմի գործ ու
նեսւ[*1յւ1ւՆից։

II տացված ա ր րյ յ ո ւն բն ե ր ր Տ ա ս տ ա ւո ում են է որ արմւստւսքին մետաբոլիտ֊ 
ներր հավասարաչափ ազգեցութ յուն չեն ունենում նուկլեինային թթուների և 
սպիտակուցների սինթեզի վրա: Վերջիններիս դրական ա գդե ց ո ւթ յո ւն ր ավելի 
զգալի կ նուկլեին ային թթուների սինթեզի վրա, իսկ սպիտակուցների աոագւս ֊ 
ցումր ավելի շատ կախված կ բույսերի հյուսվածքներում եղած պա չարա լին 
ա սիմիլյատների քանակից: ' . ;

Կատարված փորձերի տվյս^ները միաժամանակ ցույց են տալիս, որ օղա- 
կահատման հետևանքով թույլ աճող ընձյուղների գագաթային բողբոջները 
րնգունակ չեն կազմավորեի գեներատիվ օրգաններ: Դրա պատճառներից 
մեկը, հավանաբար, այգ բողբոջներում սպիտակուցների համեմատաբար բարձր 
քցարունակութ քունն է: . , Հ
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АНАЛИЗ ФЛОРЫ НЕСОВЕРШЕННЫХ ГРИБОВ ДУБОВЫХ 
И ДУБОВО-ГРАБОВЫХ ЛЕСОВ ЦАХКУНЯЦКОГО ХРЕБТА 

АРМЯНСКОЙ ССР

Приведен систематический обзор флоры несовершенных грибов лесов Цахкхняцких 
гор. Обсуждается приуроченность компонентов микофлоры к различным систематичс- 
чесиим группам растений хозяев и к жизненным формам последних, приспособитель
ные морфологические признаки спороношений в разных микроклиматических усло
виях и некоторые биологические особенности обнаруженных грибов

В лесных формациях Цахкуняцкого хребта исследованиями и по ли
тературным дачным выявлено 209 видов, 2 формы и одна вариация не
совершенных грибов из 43 родов. Из них монилиальных — обнаружен 
81 вид, одна вариация, мела.нконпальных — 30 видов и сферопсидаль- 
ных — 98 видов и 2 формы. Монилиальные трибы встречаются на пред 
ставителях 62 родов из 27 семейств высших растений. Один вид являет
ся типерпаразитом на эцидиях ржавчинного гриба. Большинство обна
руженных видов отмечены на двудольных растениях, всего четыре гри
ба — на однодольных.

Монилиальные в лесной растительности Цахкуняцкого хребта 
представлены, в основном, семействами Mncedinaceae и Deniaiiaceae.

Из семейства Mncedinaceae обнаружено 52 вида грибов, что состав
ляет 64,2% всех отмеченных монилиальных. Наибольшим количеством 
представителей характеризуется род Ramularia — 40 видов. Род Ovula- 
ria выражен 7 видами, а остальные — одним или двумя видами. Пред
ставители семейства Dematiaceae составляют всего 32%, т. е. 26 видов, 
из которых сравнительно лучше выражены роды Fusicladium (7), Сег- 
cospora (7), Cladosporlum (5), Heln.ithosporium (4 вида). Таким 
образом, в исследуемых лесах, расположенных в пределах 1650— 
2300 м над ур. м., виды с темноокрашенными конидиями (Cercospora, 
Helminthosporium, Fusicladium и др.) встречаются редко. Наличие ок
рашенных конидий у этих видов ՝можно рассматривать как защитное 
средство протии сильной инсоляции. Данные виды нельзя отнести к 
грузиле ксерофитов, ибо они встречаются в условиях достаточной влаж
ности почвы и воздуха.

Провалироъа’пие видов с бесцветными и слабоокрашеннымп кони
диями'подчеркивает мезофильный характер монилиальных, а также 
целом флоры грибов в лесных формациях Цахкуняцкого хребта.

Известно, что монилиальные — одна из наиболее влаголюбивых " о
групп грибов с незащищенным конидиальным аппаратом, для которой
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особенно большое значение имеет микроклимат. Поэтому многие виды 
монилиальных, несмотря на сравнительно широкое распространение рас- 
гений-хозяев, отмечены нами только в затененных, увлажненных мес

тах Следует обметить (неравномерное распространение монилиальных 
грибов по склонам хребта. Больше всего видов .выявлено на северо-вос
точных макросклонах, а также на северо-восточных и юго-вос
точных экспозициях южных отрогов хребта. Значительно реже встре
чаются представители этого поря гка на западных отрогах, что объяс
няется несколькими причинами. Фактором, /подавляющим распростране
ние монилиальных в дхбовых лесах на западных отрогах, можно считать 
большую высоту местности (2090—2400 м над ур. м.). По данным Л. Л. 
Осипян, наибольшее распространение монилиальных в республике на
блюдается в пределах 1400—2000 м над ур. м. По-видимому, на развитие 
грибов угнетающе действует и сравнительно низкая температура, на
блюдаемая на 1.ТИХ склонах, а также чрезмерная влажность воздуха 
и почвы.

Интересно отметить, что некоторые виды монилиальных в услови
ях Цахкуняцких лесов имеют конидии больших размеров и больший- 
ство из них не с одной, а с несколькими перегородками, например, 
Ramularia ealthae (Cke) Linder. Это обстоятельство, очевидно, объяс
няется влиянием экологических факторе© данной стации на вид. 
Ramularia ealthae обнаружена нами на высоте 2100 м над ур. м. в от
крытом. сильно освещенном месте. Мы склонны предположить, что от
клонение от диагноза является результатом сильной инсоляции, что 
подтверждается также работами других микологов в отношении мони
лиальных грибов. Следует отметить и 'варьирование пятен у различных 
экземпляров растений, пораженных одним и гем же видом монилиаль- 
ного гриба.

Повсеместно на этих склонах встречается Cercosporella primulae 
Allesch., широко распространенный в лесных районах республики. Из 
грибов, причиняющих большой ущерб ценному пищевому дикорастуще
му растению—щавелю, листья которого употребляются населением в пи
щу. следует отметить Ovularia monosporiac (West.) Sасе., широко рас
пространенный в Армении.

Среди монилиальных, отмеченных в исследуемых лесах, а также во 
многих флористических районах республики, следует указать возбуди
телей парши яблони, груши, ясеня, овуляриозы, щавеля, лапчатки, оду
ванчика, церкоспориозы липы и вид Cladosporium herbarum (Pers) Fr. _ _ _ U * V на представителях различных семейств .высших растении.

Редкими для микофлоры Армении являются рамуляриоз на листьях 
мать-и-мачехи, бодяги, василистн-ика, церкоспориоз таволги. Некоторые 
из обнаруженных видов грибов отмечены только в лесах Цахкуняцкого 
хребта.

Изучая биологию монилиальных ։в республике, Осипян [8] подразде
ляет их на четыре экологические группы, представители которых отме
чены нами и в исследуемых лесах. Так, из видов, приуроченных к горно
лесному поясу, здесь встречаются Cercospora microsora Sacc., Certo՝-
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porella primiilae Allesch., Ramularia ulmariae Cke. и др. Видом, распро
страненным в степном поясе, является Raniularia microspora Fr.

Интересен факт совместного нахождения конидиеносиев и конидий 
двух монилиальных грибов — Ramularia phlomidlcola Loh. и Ramula- 
ria phloms Lob. Васильевский (5] высказал предположение о возможной 
тождественности этих видов. Он считает, что первый вид является ран
ней стадиен развития второго. Совместное нахождение нами конидиаль- 
ного аппарата обоих грибов еще раз говорит в пользу этого предполо- 
жения.

Несколько слов о перезимовке монилиальных в условиях Цахкуняц- 
ких лесов. На образцах некоторых видов грибов, собранных с июля по 
октябрь, -наряду с конидиеносцами и конидиями встречаются склероции, 
с помощью которых гриб приспосабливается к суровой зиме и часто пе
резимовывает (Raniularia eryngii, Ramularia phlomidicola, Raniularia 
delphinii). На листьях астрагала, собранного в августе, на пятнах Ovula- 
ria tiberculiniformis Hoehn, нами было замечено наличие пикнид с 
бактериовидными спорами. Этот факт отмечался еше Васильевским и 
Каракулиным [5].

Многие монилиальные в исследуемых лесах зимуют в конидиальной 
стадии. Ряд обнаруженных видов данного порядка утратил в цикле раз
вития -высшую стадию и сохранил только конидиальную. Преобладаю
щее количество монилиальных грибов отмечено на травянистом покрове 
леса (57 видов). Меньшим числом представлены монилиальные на дре
весно-кустарниковых породах (соответственно 15 и 9 видов грибов). На 
этих породах виды с темноокрашенными конидиями (Fusicladium, 
Cercospora) преобладают вследствие более резких температурных коле
баний, повышенной инсоляции и сухости воздуха в микроклимате. На 
травянистых растениях эти роды не обнаружены. Из отмеченных 7 ви
дов Fusicladium пять приходятся на кустарники из семейства розоцвет
ных. На древесных породах выявлен -всего один вид гриба с бесцветны
ми конидиями.

На травяном покрове леса, менее подверженном воздействию пря
мых солнечных лучей, губительных для грибов с незащищенным кони- 
диальным аппаратом, превалируют виды с бесцветными конидиями. 
Отмечены они на представителях 26 семейств травянистых растений и 
больше всего паразитируют на видах семейств Asteraceae, Pabaceae 
Rosaceae и Ranunculaceae. Из семейства Mucedinaceae на травяном пок
рове леса больше всего видов отмечено из рода Ramularia 39 видов.

Впервые для микофлоры Армении нами найден в исследуемых ле
сах род Mastigosporium с видом М. album Ries., [3], редкий и в СССР, а 
также 16 видов грибов из других родов. На новом читающем растении 
скабиозе—указан вид Ramularia knautiae (Mass). Bub.

Порядок меланкониальних грибов представлен 30 видами из 11 ро
дов, среди которых сравнительно лучше выражены Cylindro^poi ium—- 
9 видов и Gloeosporium — 7 видов. Из родов Coryneum, Colletotrk- 
hum и Marssonina обнаружено по три представителя, ссыльные
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роды отмечены одним или двумя видами грибов. Мел асоциальные гри
бы в исследуемых лесных формациях представлены как настоящими па
разитами (в основном на листьях), как-то С1ое$Рог1иш, Маг5$оп1па и 
СуПпОгозрогШт, так и сапрофитными родами \ егт!си1аг)а, Ме1апсоп1ит.

Cloeosporiuni

Из рода Colletotrichum обнаружены паразитные и полупар а зитные 
формы на ослабленных частях растений. Нами встречен и гиперпаразиг 

। polystigmlcola Bond, на стромах Polystigma rubruni (Pers.) 
Wint. Меланконнальные грибы отмечены на представителях разнообраз
ных семейств высших растении.

У преобладающего большинства обнаруженных видов конидиаль-
ный аппарат бесцветный, что еще раз 
рактер грибной флоры в лесном тиле 

подчеркивает мезорильныи ха-
растнтелыности Цахкуняцкого

хребта. Из представителей с окрашенными «конидиями! отмечено всего 
четыре вида из родов Согупешп и Ме1апсоти1П.

Встречаемость меланкониальных на древесных, кустарниковых шо- 
родах и травянистых растениях показала, что преобладающее 'большин
ство видов выявлено на деревьях и кустарниках. Здесь обнаружено 20 
видов на представителях 8 семейств. На травянимтом же ’покрове леса 
отмечено всего одиннадцать видов, поражающих растения из 4 семейств.
Преобладание меланкониальных грибов, ло сравнению с монилпальны- 
ми, на древесно-кустарниковых породах объясняется, очевидно, тем, что 
органы их плодоношения лучше защищены, т. е. более приспособлены 
к температурным колебаниям, пониженной влажности, сильному осве
щению и пр., имеющим место в микроклимате этих ярусов.

Больше всего видов отмечено на представителях семейства Rosaceae 
(7 видов). Виды Colletotrichum обнаружены только на травянистых рас
тениях из семейства «бобовых, a Sphaceloma — на кустарниках: розе и 
горловине. Из девяти видов Cylindrosporium четыре являются 'парази
тами травянистых растений, три—встречаются на деревьях, и два вида 
обитают на кустарниках.

Меланконпальные в исследуемых дубово-грабовых и дубовых фор
мациях распределены неодинаково. Так. в дубовых лесах западных отро
гов складываются неблагоприятные условия для их развития: низкая 
температура и большой процент влаги в атмосфере. На этих отрогах в 
травяном покрове леса не .выявлено ни одного меланкониального, несмо
тря на наличие необходимых питающих растений, которые на других 
склонах поражаются грибами из этого (порядка. Большинство обнару
женных грибов отмечено на северо-восточных макросклонах, где имеют
ся благоприятные условия.

Из тридцати выявленных в исследуемых формациях меланкониаль
ных грибов, шестиалцать отмечены для Армении впервые нами, один вид 
является новым для науки — Cylindrosporium erebuni Avak. sp. nova 
на листьях Bryonia alba L.

В д\ боевых и дубово-грабовых лесах Цахкуняцкого хребта порядок 
сфсропсидных представлен тремя семействами, 98 видами и одной фор-



.мой, занимая тем самым доминирующее положение в группе несовер
шенных грибов.

Более многочисленным и многообразным в видовом отношении яв
ляется семейство Sphaeropsidaceae — 96 видов и одна форма, из кото
рых наиболее богато представлены роды Phyllosticta — 35 видов и Sep
toria — 23 гриба. Роды Ascochyta и Phoma выражены каждый 8 видами.

Виды Phyllosticta паразитируют на 31 виде высших растений из 20 
семейств, .из которых больше поражаются розоцветные — 7 видов гри
бов и бобовые — 5 видов. Такую же последовательность в распределе
нии видов Phyllosticta на семействах высших растений отмечает Бреж
нев [4].

Представители родов Phyllosticta и Septoria, поражая листья, вы
зывают иа них ‘пятнистости, приводящие часто к некрозу, засыханию и 
преждевременному опадению листвы, что ослабляет ассимиляцию у 
растений.

Следует отметить, что некоторые виды Phyllosticta в условиях ис
следуемых лесов образуют не вполне характерные пикниды. Так, напри
мер, у Phyllosticta primulicola Desni. итенки пикнид не глянцевочерные, 
а бурые, что является результатом приспособления к данным экологи
ческим условиям. Вообще в условиях умеренно-влажного климата и от
сутствия сильной инсоляции, особенно в травяном покрове леса Цахку- 
няцкого хребта, нет необходимости в сильно защищенных стенках пик
нид или в окрашенных «конидиях.

Наряду с видами Phyllosticta, строго приуроченными к питающим 
растениям, в исследуемых лесах отмечены и грибы с более широкой ам
плитудой паразитирования. Например, Phyllosticta osteospora Sacc. на 
крушине, отмеченная Аллешером [11], на ясене, шелковице, крушине, 
тополе.

Виды Septoria, выявленные на представителях 24 родов высших 
растений, являются узкоспециализированными паразитами.

В пределах Армянской ССР Тетеревнпковой-Бабаян [9] выделены 
6 экологических групп Septoria, из которых в исследуемых лесах нами 
отмечены представители двух групп. Так, повсеместно распространен
ным видом является Septoria pirlcola Desm. Из видов, встречающихся 
только в лесной горной увлажненной зоне, можно указать Septoria 
salicls West., S. salicicola (Fr) Sacc.. S. laniiicola Sacc.. S. xylosteum)
Sacc. et Wlnt. и др.

Одни из обнаруженных видов Septoria зимуют в конидиальной ста
дии, другие — склероциями. В исследуемых лесах выявлены и сумчатые 
стадии некоторых видов Septoria: Septoria hyalospora (Mont, et Ce>. 
Sacc.-Mycosphaerclla topographic? (Sacc. et Speg.) Lindau. Septoria ca- 
raganae Henn. — Mycosphaerella jaczewskil Pot. Из двух вышеуказанных 
родов нами для Армении впервые указаны 8 видов.

п.
Роды Аясос11\4а и РБота выявлены на представителях восьми родов 

цветковых растении. Характерным для видов А5сос1т\1а в лесных фор 
маниях Цахкуняцкого хребта, являются тонкостенные пикниды, причем



образующиеся в большом количестве на пораженных частях растения» 
Дня флоры грибов Армении впервые отмечены нами 4 вида Ascochytar 
„з которых Ascochyta dentariac Brez. - редкий в СССР |10|. Среди 
обнаруженных грибов их этого рода два вида являются редкими и в 
республике; Ascochyta viburni (Bourn.) Sacc. и As. lathyri Trail. Виды 
Phonia в отличие от вышеперечисленных, сапрофитные формы, посе- 
ляющиеся на ветках в основном древесных пород.

Виды с темноокрашенными конидиями (Diplodia, Camarosporiurn, 
Coniothyriuin) составляют незначительный процен। и отмечены в основ
ном на древесных и кустарниковых породах. Кроме узкоспециализиро
ванных видов среди этих грибов также встречаются малоразборчивые в 
выборе субстрата, каким является, например, сапрофитный вид Со- 
niothyrium fuckelii Sacc., поселяющийся на ветках барбариса и ши
повника.

Сем. Nectrioidaceae выражено всего одним видом — Polystigmina 
rubra (Desm.) Sacc. широко распространенным в Армении. В исследуе
мых лесах отмечена также сумчатая стадия данного гриба.

Из семейства Leptostomataceae выявлен также один род Kabatia^ 
новый для Армении, с видом К. latemarensis Bub. на жимолости [10]»

Нами обнаружен и гилерпаразит на конидиях мучнисто-росяных, 
грибов—Cicinnobolus cesatii d. By.

Таким образом, анализ видового состава сферопсидальных в лесах 
Цахкуняцкого хребта, показал значительное преобладание представите
лей с тонкостенными пикнидами, бесцветными или слабоокр а шей
ными конидиями. У многих видов грибов, встречающихся в более влаж
ных микроклиматических условиях часто наблюдается наличие капель 
масла. У сферопсидных грибов, обнаруженных на юго-восточных и юго
западных экспозициях южных отрогов, в результате наличия более вы
соких температур, зачастую пикниды оказывались более толстостенны
ми, а конидии—без капель масла.

Около половины всех сферопсидальных, а именно 48%, отмечены на
травянистых растениях, на кустарниках они составляют 29% и древес
ных породах—22%. Большинство видов РЬу11ов41с1а выявлено на тра
вянистом покрове леса [22}, на древесно-кустарниковых породах отмече
но всего 15 видов. Представители другого паразитного рода — 5ер1оп'а 

ИН

также больше встречаются на травянистых видах цветковых растений 
[17], на древесно-кустарниковых породах обнаружено всего 3 гриба.

Большинство видев РЬогпа являются сапрофитами на деревьях п 
кустарниках. На последних отмечены и все выявленные четыре вида Со- 
П1о111уг1ит.

Пора/кая представителен 30 семейств цветковых растений, сферо- 
псидальные грибы больше всего встречаются на розоцветных — 16 ви
дов грибов, жимолостных — 13 и бобовых—11.

Следует отметить, чго большинство видов с бесцветными конидиями 
в Цахку няцких лесах выявлены на травянистых растениях, в то время 
как виды ро юв с окрашенными конидиями встречаются па древесных
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и кус гариИ'К01вых породах, что объясняется приспособленностью этих ви 
лов к наиболее сухим, неблагоприятным условиям микроклимата.
Ереванский государственный университет, 

кафедра низших растений Поступило 1ЛЧ1 1974 г.

Դ. Ն. ՏԵՏԵՐԵՎՆԻԿՈՎԱ - ԲԱԲԱՅԱՆ, ₽. Գ. ԱՎԱԴ8ԱՆ

ՍՍ2 ԾԱՂԿՈՒՆՅԱՑ 1.ԵԱՆԱՇՂԹԱՑԻ 
ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ԱՆԿԱՏԱՐ

ԿԱՂՆՈՒ ԵՎ ԿԱՎՆՈՒ-ԲՈԽՈՒ
ՍՆԿԵՐԻ ՖԼՈՐԱՆ

Ա մ փ ո փ ում

0 աղկունյաց լեռնաշղթայի կաղնու և կաղնու-բոխոլ անտաոներում հայտ

նաբերվել են անկատար սնկերի 209 տեսակ, 2 ձև և մեկ վարիացիա, րն դ 
որում սֆերուզսիդալ սնկերից 2 տեսակ և 2 ձև, մոնիլիալ սնկերից 8 տեսակ, 
7 վարիացիա, իսկ մելանկոնիալ սնկերից 30 տեսակ։

Սնկերի 'հայտնաբերված տեսակները լեռնաշղթայի լանջերում տարածված 
են ոչ հավասարաչափ։ Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ անկատար 

սնկերի տեսակներով հարաստ են լեռնաշղթայի հ յո ւս ի ս-ա ր ևե լյան մ ակրոլան-
$երր, Հարավային լե ռն ա ֊ բ ա զո ւ կն ե ր ի հյուսիս֊ա վ-արևե լյան
Լ բ ս պ ոն ի ց ի ան ե ր ր ։ Անկատար սնկերի տեսակներ համեմատաբար քիչ են հայտ

նաբերվել լեռնաշղթայի արևմտյան լեռնաբազուկների կաղնու անտառներում, 

որր բացատրվում է ՝,ողՒ °դՒ Ւ* ոն ա վութ յա մ ր և տեղանքի մեծ բարձրու
թյամբ։
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А. А. ГАЛОЯН

ОРГАНОТРОП11АЯ АКТИВНОСТЬ ГИПОТАЛАМИЧЕСКИХ 
НЕЙРОГОРМОНОВ

Ре культа ты м ногочислвнных исследований показывают, ч 1 о ряд пшют а лам и чески к 
нейрогормонов и физиологически активных соединений имеет органотропную актив
ность. Развивается положение о том, что и рилизинг гормоны могут иметь прямое 
влияние на эндокринные желе<ы и на внутренние органы. Рассматриваются биохимиче 
ские механизмы органотропной активности нейрогормонов.

Открытие гормонообразовательных свойств сначала магноцеллпо
лярных, а затем и мелкоклеточных ядер гипоталамуса сыграло важную 
роль в возникновении новой науки- нейроэндокринологи и. Расшифров
ка за последние годы химической структуры нейрофизина и ряда пеп
тидных нейрогормонов гипоталамуса (вазопреснн, окситоцин, тиреори- 
лизинг гормон (ТРГ), лютеинизирующий рилизинг гормон (ЛРГ), со
матостатин, вещество Р и др. сыграла весьма важную роль в развитии 
нейроэндокринологии. Уже сейчас эти нейрогормоны стали средством 
1ля лечения ряда тяжелых заболеваний, а нейрохимия, нейрофармако

логия, нейрофизиология и эндокринология в целом существенно обога
тились новым содержанием.

По современным представлениям, нейрогормоны, вырабатываемые 
гипоталамическими клетками специальной воротной системой, поступа
ют в аденогипофиз и стимулируют выделение тропных гормонов гипо
физа в общую циркуляцию. Эта группа гормонов,1 обнаруженная и все
сторонне изученная, главным образом, американскими учеными Гпйме- 
ном и Шелли, относится к рилизинг гормонам [16, 22], которыми осуще- 
ставляется трансаденогипофизарный путь регуляции эндокринных 
функций гипоталамическими гормонами.

Результаты наших 15-летиих исследовании позволили заключить, 
по в нейросекреторных ядрах гипоталамуса образуются гормоны (кро
ме вазопресина и окситоцина), которые выделяются из мозга прямо в 
общую циркуляцию через нейрогипофиз (парадеиогипофизарный путь), 
или парагипофизарным путем оказывают регулирующее влияние на 
сердечную деятельность и коронарное кровообращение [2, 3, 6]. Всесто
роннее исследование этой группы химических факторов, а также рили
зинг гормонов привели нас к выводу о том, что, кроме вазопресина и ок
ситоцина, существуют и другие гипоталамические гормоны оргапотроп- 
ного значения и что в определенных случаях и рилизинг гормоны могут 
оказать прямое регулирующее влияние на образование гормонов в пори-
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ферических эндокринных железах и обладать органотропным действием 
[1,5,10,11,12].

В 1961 году из гипоталамо-нейрогипофизарной системы различных 
животных нами изолировалось два активных начала, сильно расширяю
щих сердечные сосуды, условно обозначенные нами веществами «К» и 
«С». В последующем нами были получены данные, свидетельствующие 

* 

об их гормональном характере [4, 7, 19] и весьма эффективном влиянии 
при различных патологиях сердца человека и животных [17, 18].

В настоящее время охарактеризован ряд их биологических, физико
химических и клинических свойств [12- 14]. Накопленные щами данные 
ясно показали, что активные в отношении сердечной деятельности ней
рогормоны могут действовать помимо гипофиза, не являются рилизинг 
гормонами мозга .и выделяются в общую циркуляцию в норме и особен
но интенсивно при раздражении холинореактивных субстанций моз
га (9, 19].

Открытие и изучение прямого органотропного действия новых ней
рогормонов мозга на сердце позволило нам в 1965 г. сформулировать 
одно из важных направлений нейроэндокринологии: рассматривать 
нейросекреторные гормоны не только регуляторами функции аденогипо
физа, но и функции других эндокринных желез и внутренних органоз 
[3]. В дальнейших наших исследованиях мы стремились найти 
экспериментальные доказательства наличия путей прямой нейро
гормональной регуляции функции периферических эндокринных желез 
и висцеральных органов нейрогормонами гипоталамуса. В нашей моно
графии в 1965 г. было написано: «нейросекреция, как необходи
мое условие гормопообразования важна тем, что химические агенты, об
разуемые нейросекреторными клетками, нервным и гуморальным пу
тем, достигая аденогипофиза или попадая в общую циркуляцию, оказы
вают стимулирующее действие как на гормонопоез аденогипофиза, так 
и на функций ряда органов».

Имелось в виду наличие ряда физиологически активных соединений 
в гипоталамо-нейрогипофизарной системе, кроме вазолресина и оксито- 
цпна органотропиого назначения.

Мы допустили 'возможность наличия обратных неирогу.моральных 
связей как между' сердцем и гипоталамусом, так и гипоталамусом и под
желудочной железой. Оба эти механизма обуславливают ненрогумо- 
ральную регуляцию сердечной деятельности и коронарного кровообра
щения. Гипоталамические коронарорасширяющие нейрогормоны (К 
С) из мозга поступают в общую циркуляцию и через кровь достигаю՛ 
сердца. Химические факторы сердца при сужении коронарных со՝֊\ доз 
через хеморецепторы Sinus caroticus стимулируют высвобождение ней
рогормонов К и С из мозга в общую циркуляцию. Вторая обратная связь 
складывается между поджелудочной железой и гипоталамусом. Нами 
в 1971 г. было обнаружено явление биосинтеза в инсулярном аппарате 
веществ, отличных от инсулина и глюкагона, принимавших участие з 
нейрогуморальной регуляции выброса коронаро^а^ирякш1Ф\^нейр<>1ор

** * ’ о//Л
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МОНОВ из мозга б кровь [8]. Мы полагали, что при интенсивном поступле
нии поджелудочных факторов в общую циркуляцию из мозга в кровь 
усиливается не только поступление коронарорасшпряющих нейрогормо
нов, но и других гипоталамических факторов, ингибирующих дальней
шее выделение ? кровь поджелудочных факторов.

В 1972 г. на симпозиуме в Ереване, посвященном проблемам гипота
ламической нейроэндокринной регуляции [1], а также при обсуждении 
этих данных в лаборатории СшПепмп в Институте Солка в 1973 г. 
(США) мною была высказана мысль о наличии гуморального фактора, 
идущего из гипоталамуса и оказывающего обратное ингибирующее дей
ствие па инкреторный панкреас. Тогда мы допустили возможность, чго 
один из рилизинг или ингибирующих факотров, вероятно, может оказать 
влияние на инкреторный панкреас. Учитывая то, что и инсулин, и обна
руженный памп поджелудочный фактор образуются клетками поджелу
дочной железы, можно было предположить, что под влиянием гипотети
ческого фактора должно было бы ингибироваться также выделение 
инсулина.

В 1973 г. автором этих строк получены доказательства наличия не- окоторого взаимоотношения между действием инсулина и соматостатина 
открытого и любезно предоставленного нам Р. Гпйменом, а также между 
тействием соматостатине и коронарорасшпряющих гормонов. Опыты про- 
водилпсьпа кошках. Соматоста гпн вводился в яремную вену в дозе 0,1 — 
1 мкг на животное. Измерялось количество крови, оттекающей из веноз
ных сосудов сердца за единицу времени. Соматостатин сам не вызывает 
никаких изменений в коронарном оттоке и в кровяном давлении. Если 
на фоне введенного соматостатина раздражать блуждающий нерв под 
тпафрагмой, то обычный коронарорасшпряющий эффект, вызванный 
раздражением блуждающего нерва, полностью исчезает. Если же вво
дить соматостатин внутрицистералыю (в тех же дозах), то коронаро- 
расширяющий ффект раздражения 'блуждающего нерва наступает на
много позже (через 1,5—2 часа) [10]. Результаты наших исследований 
подтверждают мысль о том, что гипоталамические факторы, в частности 
соматостатин, по-видимому, поступая в малых количествах в общую «г 
циркуляцию, принимают участие в регуляции функции периферических 
эндокринных желез и висцеральных органов, и, в частности, в деятель
ности сердца.

1 аким образом, соматостатин является, на наш взгляд, ингибирую
щим фактором выделения известных гормонов поджелудочной железы 
(в том числе освобождающих гипоталамические коронарорасширяющпе 
нейрогормоны факторов), регулятором функции эндокринного панкреа
са. Соматопропин са.м не обладает такими свойствами. Эти данные яв
ляются новыми доказательствами нашей концепции об органотропной 
активности гипоталамических факторов. Они открывают большие пер
спективы изучения рилизинг гормонов и других гипоталамических фак
торов I, опюпк нии регуляции биохимических процессов висцеральных ор
ганов. Недавно появилась работа американских исследователей под- 
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гверждающая наши основные выводы о влиянии соматостатина на ин
креторный панкреас [20, 21].

О том. что из мозга .в общую циркуляцию могут выделиться много
численные неидентнфнцированиые соединения, действующие на био
химические системы различных висцеральных органов, нами было пока
зано ранее [15]. В связи с полученными результатами представляло боль
шой интерес изучение некоторых механизмов прямого действия сомато
статина на эндокринный панкреас. Наши предварительные данные по
казывают, что соматостатин при прямом добавлении к гомогенатам под
желудочной железы, ингибирует кислые протеазы этой железы. 
Эти .данные приводят к мысли, что соматостатин может действовать. 
по-1 нднмому, нс только на процесс выделения инсулина, глюкагона и 
других панкреатических факторов в общую циркуляцию, но и на фер
менты, ответственные за образование этих веществ (путем ингибирова
ния ферментов, ответственные за отщепление гормонов 01 предшествен
ников белков). Этот вопрос требует детального изучения.

Но нашим данным, соматостатин как после внутривенною введе
ния животным, так и при прямом добавлении подавляет сопря
женное фосфорилирование митохондрии мозга, сердца, печени и почек. 
Эти данные показывают, ч го одним из механизмов действья соматоста
тина на эндокринный панкреас и па сердечную деятельность является, 
по-видимому, ингибирование геерацин энергии. В настоящее время щ. 
ми делается попытка изучить механизмы влияния соматостатина на 
окислительное фосфорилирование митохондрии различных органов । 
клеток поджелудочной железы. Соматостатин оказывает весьма своеоб 
разное влияние па кининовую систему крови. За последнее время нам,, 
полечены предварительные данные, свидетельствующие о подавлении 
аммиакообразования в различных органах, активации глютаматдегчдро- 
геиазы под влиянием чтого нейрогормона. Весьма характерно изменяе: 
ся также активность фосфорилазы, содержание лактата и пирувата 
сердца под влиянием соматостатина.

Все эти данные показывают, что соматостатин оказывает явно вы
раженное органотропное влияние. Вместе с тем возникает необходи
мость изучения первичных процессов влияния соматостатина. Но.учс։» 
ные данные вынуждают серьезно пересмотреть ареал специфической 
действия гипоталамических рилизинг и ипгибру югтих факторов, все
сторонне изучать их органотропное значение и механизм действия, обна 
эуживать оптимальные условия их выхода в общую циркуляцию. Дли 
понимания органотропной направленности действия нейрогормонов нами 
изучаются механизмы ферментативного распада гипоталамических гор 
монов в различных частях мозга, гипофиза и висцеральных органов, а 
также метаболическое действие этих соединении на висцеральные opia 
н ы [13—15].

За последние годы нами нако-плен большой фактический материал, 
свидетельствующий об органо։ ройном влиянии рплизи.н юрмоно, 
(ТРГ, ЛРГ). Так, например, по нашим данным, как при внутривенном.
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так и при прямом воздействии ТР1 усиливают окисли։гелыюе фосфо
рилирование в митохондриях сердца, мозга и почек. Весьма своеобразно 
действуют на метаболизм различных органов ЛР1, нейрогормоны «К» 
и «С», а также пролил-лейцил-глицинам-ид.

Результаты наших исследований позволяют думать, что при раа- 
личных функциональных и патологических состояниях гипоталамиче
ские нейрогормоны поступают в общую циркуляцию и принимают учас
тие з регуляции метаболизма ряда органов и периферических эндокрин- 
ных желез.

Институт биохимии 
АН՛ АрмССР 11оступйло 21.X 1974 ւ

Ա. Ա. ԳԱՀՈՅԱՆ
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ւթյունր, որոնք կանոնավորում են
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պսակաձև արյան շրջանառությունը և
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Г. Г. БАТИКЯН, Э Р. ТУМАНЯН, А. X. ДАНИЕЛЯН

ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НА МЕГАСПОРОГЕНЕЗ И РАЗВИТИЕ 
ЖЕНСКОГО ГАМЕТОФИТА У ТОМАТА

Изучены мегаспорогенез и развитие женского гаметофита при воздействии рентге
новских лучей в различных дозах на семена м рассаду томата. Анализ мейоза и после
дующих делений ядер зародышевого мешка позволил выявить ряд отклонений от нов- 
мы. зависящих от дозы и стадии облучения. Более чувствительной к радиации оказа
лась рассада, клетки которой находятся в стадии активного метаболизма и роста, по 
сравнению с покоящимися клетками семян.

Одним из перспективных направлений индуцирования процессов 
формообразования является обработка растений на стадии мейоза му
тагенными факторами, что позволяет селекционерам и генетикам интен
сифицировать эти процессы у культурных растении [3—5, 8]. Таким пу
тем можно значительно улучшать сорта томатов, устраняя 'некоторые их 
недостатки и улучшая качество (раннеспелость, форму и величину пло
да. продуктивность, 1вкусовые показатели), получать новые формы, пред
ставляющие большую ценность для гибридизации.

Определенный интерес представляют данные о влиянии внешних 
факторов, в том числе и радиационных излучений, на генеративную 
сферу растений. Но сведения о последействии облучения на женскую ге
неративную сферу растений ограничены [1,2, 7], а по томату в известной 
1ам литературе вообще отсутствуют. Представлялось интересным про

следить ход процессов мегаспорогенеза и развития женского гаметофи
та при действии облучения на растения томата, находящиеся в разных 
стадиях онтогенеза.

Материал и методика. Исследование проводилось на производственном средне
раннеспелом сорте томата Юбилейный-261. Сухие семена и рассада облучались рент- 
геновскими лучами мощностью 750 р/мин на установке РУП-250/2. Дозы облучения— 
1, 2, 5, /. 10, 20 и 2о кр (для семян) и 0,2; 0,5; 1; 2,5 кр (для рассады). Контролем слу
жили необлученные семена этого же сорта. Завязи на различных стадиях развития 
фиксировались в смеси Навашина. Дальнейшая обработка материала проводилась п՛) 
общепринятой эмбриологической методике. При окраске препаратов использовался рас
твор Шиффа с подкраской лихт-грюном и гематоксилин по Гейденгайну. Рисунки сде
ланы с помощью рисовального аппарата РА-4, при увеличении Х630.

Результаты и обсуждение. Семепочка томата принадлежит к ана
тропному типу. Вначале на месте возникновения ее образуются тарен- 
химатические клетки, которые почти ле отличаются по величине. С раз
витием семепочки внешний слой клеток нуцеллуса начинает дифферен-

а
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цироваться в эпидермис. При облучении семян и рассады томата наблю
дались отклонения от нормы в процессе формирования семепочек и 
дифференциации археспориальноп клетки. Из-за нарушений дифферен
циации .их величина была различной.

Уже на ранних стадиях развития археспорнальные клетки являют
ся самыми крупными клетками спорангия. У томата при нормальных 
условиях закладывается одна археспориалы>ая клетка (табл. I, рис. 1). 
Однако под действием облучения формируются дополнительные архе- 
спорнальпые клепки, на основе которых развивается несколько жизне
способных материнских клеток мегаспор (табл. II, рис. 9). Последние 
вступают в мейоз, формируя дополнительные зародышевые мешки, чаше 
всего находящиеся на разных стадиях развития (табл. II, рис. 10). Ме
гаспорогенез характеризуется последовательным делением макроспоро
цита при мейогическнх делениях. С увеличением размеров макроспоро-

V Vцита в его ядре появляются первые признаки меиоза, который во всех 
вариантах опыта, кроме контроля, протекает с некоторыми отклонения
ми от нормы. При исследовании материала из всех стадий профазы имеиоза чаще всего нам встречалась лептонема, которая в подопытных 
вариантах протекает без заметных изменений (табл. I, рис. 2). Профаза 
1-го мейогического деления завершается диакииезом, во время которого 
резко укороченные утолщенные хромосомы бывают расположены попар
но в ядре в виде бивалентов. Последние размещаются по периферии в 
пределах ядерной оболочки, которая через некоторое время исчезает. В 
отдельных случаях вместо нормальных бивалентов мы видим разбро
санные по всему ядру униваленты. Особенно часто эта картина наблю
дается при воздействии высокими дозами облучения (табл. I, рис. 3).

Наиболее чувствительными к рентгеновскому облучению оказались 
последующие фазы первого деления меиоза. Так, при облучении 
рассады в наименьшей испытуемой дозе в С.2 кр в метафазе 1 деления 
меиоза в отличие от контроля (табл. I, рис. 4) отмечались случаи непра
вильного расхождения хромосом к полюсам, хотя веретено формирова
лось правильно (табл. I, рис. 5). В анафазе наблюдалась неточная 
ориентация хромосом, отставание, в результате последнего возникли 
мосты и фрагменты (табл. I, рис. 6). Вследствие этого нарушалось нор
мальное распределение хромосом по полюсам. В телофазе 1 мейотнче- 
ского деления фрагмопласт формирует перегородку, разделяющую ми
кроспороцит на две клетки —диаду мегаспор. У томата две ме։ аспоры 
обычно бывают одинаковых размеров. Под действием радиации обра
зуются клетки неравной величины, при этом оолее крупной оывает ха- 
лазальная. Меньшая—микропилярная—вскоре начинает разрушаться 
(табл. 1, рис. 7). Второе деление меиоза также протекает с нарушения
ми. Так, в метафазе II деления наблюдается выброс хромосом и их не
правильная ориентация в экваториальной плоскости целения (табл. I. 
рис. 8). Часто отмечается асинхронность при втором делении мегаспор
(табл. I. рнс. 9, 10, 11).

Для томата характерна линейная тетрада мегаспор. Общим нар\
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Рис. 1. Заложение археспориальной клетки. Рис. 2. I деление мейоза—лептонема՛. 
Рис. 3. I деление мейоза—ди а кин ез. Видны би- и униваленты. Рис. 4. .Метафаза 1 де
ления мейоза. Рис. 5. Нарушения в метафазе I деления мейоза. Рис. 6 Нарушения в 

анафазе I. деления мейоза. Рис. 7. Диада неравнозначных мегаспор. Рис. 8. Метафаза 
II деления мейоза, протекающая с нарушениями. Рис. 9. Асинхронное деление диады 
мегаспор. Рис. 10. Асинхронность при 11 делении мейоза—одна из мегаспор уже поде
лилась. другая находится в метафазе. Рис. 11. Раннее разрушение двух мегаспор, 

ретья еще не разделилась. Рис. 12. .Линейная тетрада разрушенных мегаспор. 
Рис. 13. Тетрада мегаспор, где две из них отличаются по размерам. Рис. 14. Обращен

но-Т-образная тетрада мегаспор. Рис. 15. Билатеральное расположение мегаспор.
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Рис. I. Тетрада линейно расположенных мегаспор. Видны три разрушенные мегаспоры 
и одна функционирующая Рис. 2. Материальная клетка зародышевого мешка в центре 
Видны остатки дегенерированных мегаспор. Рис. 3. Нормальный двуядерный зароды
шевый мешок. Рис. 4. Двуядерный зародышевый мешок с ядрами неравной величины. 
Рис. 5. Асинхронность при втором (едении ядер зародышевого мешка. Метафаза проте- 
текает с нарушением. Рис. 6. Нормальный четырехядерный зародышевый мешок. 
Рис 7. Нормальный восьмиядерный зародышевый мешок. Рис. 8. Нарушение полярно
сти при делении ядер зародышевого мешка. Рис. 9. Закладка двух археспориальных 
клеток. Рис. 10 Образование двух зародышевых мешков, развивающихся асинхронно.

1
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пением во всех вариантах опыта, кроме контроля, было возникновение- 
нелинейной формы тетрады: тетраэдрической (табл. I, рис. 13), оора- 
щеино-Т-образной (табл. I, рис. 14), билатеральной (табл. I, рис. 15), 
Нередко, возможно, в результате воздействия радиации, разрушаются 
все четыре мегаспоры (табл. 1, рис. 12). Иногда возникают мегаспоры 
неравной величины (табл. 1, пне. 13). Возможны случаи функционирова
ния нескольких мегаспор, что приводит к образованию дополнительных 
зародышевых мешков, которые обычно развиваются асинхронно. В этом 
случае период функционального состояния семепочек увеличивается, 
что может иметь решающее значение для опыления и оплодотворения 
при неблагоприятных условиях [6].

В контрольном варианте функционирующая мегаспора (табл. II, 
рис. 1) вскоре после разрушения остальных перемещается в центр заро
дышевого мешка (табл II, рис. 2) и приступает к делению, в результате 
чего возникают двух-, четырех- и восьмиядерные зародышевые мешки с 
ядрами одинаковой величины (табл. II, рис. 3, 6, 7). Под действием ра
диации нарушается нормальное распределение хромосом к полюсам, 
поэтому и образуются неравноценные ядра (табл. II, рис 4). В период 
формирования женского гаметофита наблюдается также нарушение син
хронности в делении ядер, фазы которого, к тому же, протекают с нару
шениями (табл. II, рис. 5). Нередко отмечается нерасхождение образо
вавшихся после теления двух ядер зародышевого мешка по полюсам, 
вследствие чего остальные деления происходят на одном конце (табл. II, 
рис. 8). Отклонения проявлялись и в различной реакции ядер зародыше
вого мешка на ДНК.

Таким образом, облучение семян и рассады томата рентгеновски
ми лучами в различных дозах вызывает ряд отклонений в развитии ме
гаспор и женского гаметофита, число которых увеличивается соответ
ственно тозе облучения. Более чувствительной к радиации оказалась 
рассада томата. Даже самая низкая доза в 0,2 кр уже вызывает откло
нения от нормы, в то время как при облучении семян эта доза незначи
тельна, а нарушения вызывают дозы в 2 и более кр. Это объясняется 
неоднородностью клеток рассады и семян, неоднозначностью их физио
логического состояния в момс,и облучения. Одни из них (рассада) на- 
ходятся »в стад! и активного метаболизма и роста, другие (семена) —з 
стадии покоя и защищены кожурой.
Ереванский государственный университет, 
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Ուսումնասիրվեք Լ մ ե սա и պ п ր п էյ են ե զր 
ցումր տոմատի 4 ո բ ե յ յան սւ կ ան ֊2 К / սորտի 
տարբեր րյորյաներով սերմերի և սածիլների

հ իէ/ական էլ ա մ ե տ ոֆ ի տ ի զարր/ա-
ո ե ն տրյ ենյ ան> ո աււ ա ւլա յ[Iների՛

վրա ազդելու դեպո ում։
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Պարզվեյ 4, որ փորձարկվող գոզաներր ազգում են մեյողի, ինչպես նաև 
իգական գամ ետոֆիտի ղարղացմւսն տարրեր շրջանների վրա։

Մեյողի տարբեր փուլերում նկատվող խախտումներից են' մեկից ավեյի 

արխեսպորիալ բջիջների ձևավորում, քրոմոսոմների ոչ ժամանակին և ոչ ճիշտ 
բւսշխում րստ բևեռների, երկու անհ ա վա ս ա ր աչա փ մե գա ս ւղ որների առաջա
ցում, վերջիններիս ասինխրոն բաժանումր , մ ե ղ ա ս ւղ ո րն ե ր ի տարբեր ղասավո֊ 
րություն ունեցող տետրաղների աոաջա ցում րւ

Իգական ղամետոֆիտի զարգացման ժամանակ խախտվում է բաժանման 

I ամա ժա մ ան ա կ ո ւ թ յունր ( սինխրոն ու թ յունր ), բևեռայնությունդ որի հե տև ան - 
քուէ բաժ անում ր տեղի Լ ունենում միայն մեկ բևեռում:

Խախտումների ՛> ա Լւ ա խ ա կ ան ո ւ թ յո ւն ր կախված Լ ճ ա ռա ղ ա (թ ահ ա ր մ ան ղո~ 

զայից և այն ստաղիայից, որբ ենթարկվել է ճառագայթահարման։
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М II. АГАДЖАНОВ, Е. А. МЕЛИК-АГАЯН, В. Г. МХИТАРЯН

СДВИГИ В СОДЕРЖАНИИ ВИТАМИНА Е В ТКАНЯХ ПЕЧЕНИ 
11 МОЗГА ПОД ВЛИЯНИЕМ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ ЖИРНЫХ 

КИСЛОТ

Изучены изменения в содержании ^-толоферола в тканях печени и мозга крыс 
после внутрибрюшинного введения ненасыщенных жирных кислот. Показано, что уро
вень а-токоферол э в тканях мозга у интактных животных вдвое превышает его содер
жание в печени. Установлена неоднотипность в динамике изменений его уровня при 
введении олеиновой, линолевой и линоленовой кислот. Наиболее значительные сдвиги в 
содержании а*токофеРола обнаружены под влиянием линоленовой кислоты.

В настоящее время известен целый ряд патологических состоянии, 
возникновение которых связано с нарушением регуляции перекисного 
окисления. Этот процесс рассматривается как результат, связанный с 
изменением соотношения уровня тканевых антиоксидантов и проокси- 
дантов. К антиоксидантам относят целый ряд веществ, средн которых 
особое место занимает витамин Е.

Установлено, что на долю токоферолов, и в частности ос-токоферола, 
приходится около 90% всей антиокислительной активности ткани.

В связи с этим перед нами стояла задача изучить динамику измене
ния содержания ^-токоферола в ткани печени и мозга под влиянием ря
да непредельных жирных кислот.

Материал и методика. Опыты ставились на белых крысах одного пола весом 120— 
1 )0 г. содержащихся на обычном рационе вивария. В исследованиях нами применялись 
('.теиновая и линолевая кислоты с перекисным кислородом =0 и линоленовая кислота с 
перекисным кислородом — 20 мкмоль. Подопытным крысам кислоты вводились ежеднев
но внутрибрюшинно в количестве 0,1 мл на 150 г веса животного в течение I, 7 и 14 
дней. Содержание <х-токоферола в печени и мозге определялась методом Дуганна [3] 
на спектрофлуориметре MPF-2A «Хитачи» при максимуме возбуждения 295 им и макси
муме флуоресценции 330 нм и выражалась в мкмолях на г ткани.

/ езультаты и оисужение. Наши исследования показали, что содер
жание ос-токоферола в мозге контрольных крыс колеблется в пределах 
29 -32 мкмоль и в среднем составляет 28,064 0,6 мкмоль/г ткани, в то 
։рсмя как в печени с!о содержание намного меньше и составляет в сред- 
՛՝ м 1 3,0+0,4 мкмоль/г, что хорошо согласуется с литературными данны- 

уи. Что же касается е!о содержания в мозге, то в доступной нам лите
ратуре мы не нашли соответствующих данных.

х крыс внутрибрюшинное введение олеиновой кислоты вызывает 
после первой затравки небольшое повышение (7.5%) количества вита-
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мина Е в мозге, после 7 дней затравок его содержание значительно 
(28%) снижается и вновь возрастает на 10% после 15-дневной затрав
ки. В те же сроки в печени его содержание соответственно уменьшается 
на 4,5%, затем нормализуется и, наконец, вновь снижается на 73% 
(рис. 1).

-------------------- токоферол 
-------------------лнпадяые перекис!

Рис. I. Изменения содержания /^-токоферола и липидных перекисей в 
тканях мозга (а) и печени (б) белых крыс под влиянием неокисленной 

олеиновой кислоты (в процентах).

При введении линолевой кислоты уровень а-токоферола в мозге че
рез сутки после однократного введения увеличивается на 8,5%, после 
7 дней, наоборот, снижается на 38,6% и после 15 дней снова повышается 
на 12,5%. При этом в печени содержание его 
9,3%, затем на 7,2%, а после 15 дней, наоборот, 

снижается вначале на 
возрастает на 23,5%

(рис. 2).

Рис. 2. Изменения содержания /^-токоферола и липидных перекисей в 
тканях мозга (а) и печени (б) белых крыс под влиянием неокисленной 

линолевой кислоты (в процентах).

_____________ токоферол

лмпмдные перекиси
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Более выраженные сдвиги в содержании а-токоферола наблюдают
ся после введения линоленовой кислоты. Так, в мозге содержание его 
вначале снижается на 32,2, затем на 64 и, наконец, па 12%. При этом 
е печени его уровень также снижается вначале на 34 /о, затем на 
28,6% п только после 15-дневного введения приближается к норме.

Оценивая полученные данные (рис. 3), можно указать на неодно- 
типность изменений в содержании а-токоферола под влиянием жирных 
кислот с различной степенью ненасыщенности. Так, если при введении 
олеиновой п линолевой кислот в некоторые сроки наблюдается увеличе
ние содержания витамина Е, то линоленовая кислота во все сроки вызыва
ет снижение его уровня. Именно она, будучи более сильным оксидантом,

токоферол 

липждные перекжсж

рис. 3. Изменения содержания <х токоферо-та и липидных перекисей в тка
нях мозга (а) и печечч (б) под влиянием неокчслснной линолевой кислоты.

вызывает наибольшие сдвиги в содержании витамина Е. Интересно, что 
полученные данные находятся в соответствии с нашими исследованиями 
о содержании липидных перекисей в тканях печени и мозга три тех же 
условиях эксперимента (1), а именно, что уменьшение содержания ви- 
।амина Е сопровождается одновременным ростом липидных перекисей, 
и. наоборот, повышение содержания витамина Е происходит па фоне 
снижения интенсивности липидной пероксидации (рис. 1—3). Такой ме
ханизм действия витамина Е имеет различные объяснения. Так, счита
ют, что а-токоферол в реакциях перекисного окисления липидов в тка
нях действует по типу конкурентного ингибитора по отношению к нена
сыщенным жирным кислотам. Неодинаковая реакция витамина Е при 
введении различных ненасыщенных жирных кислот, очевидно, связана 
с их различными окислительными свойствами. Хотя исходные перекис- 
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чые числа этих кислот приблизительно одинаковы, однако они содержат 
разное число двойных связей и, возможно, будут обладать различными 
потенциальными способностями к шероксидированию. В связи с этим 
наиболее выраженные изменения в содержании липидных 'перекисей и
сс-токоферола наблюдаются при введении линоленовой кислоты.

Если принять во внимание тот факт, что уровень липидной перокси
дации в какой-то мере определяется содержанием тканевых антиокси- 
дантов, и в частности а-токоферола, то напрашивается мысль о возмож
ности регулирования этого процесса путем поддержания запасов вита
мина Е в тканях на определенном уровне за счет его дозированного вве
дения в организм.
Ереванский медицинский институт Поступило 23. V 1974 г.

Ս'. I’. ԱՂԱՋԱՆՈՎ, b. II.. ւրԵԼԻՔ-ԱՂԱՅԱՆ, Վ. Դ. ՄԽհԹԱՐՅԱՆ

ՎԻՏԱՄԻՆ Е ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԸ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ԼՅԱՐԴՈՒՄ ԵՎ 
ՈԻՎԵՎՈԻՄ ՉՀԱԳԵՑԱԾ ՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔՈ

Ամփոփում

Չհադեցած ճարպաթթուների ն ե ր ո ր ո վա յն ա յին ներարկումներից Հետո առ

նետների լյարդում և ուղեղում ուսումնասիրվել Լ ԷԼ- տոկոֆերոլի պարունա

կության փոփոխությունները։ $ույց է տրված, որ ինտակտ առնետների ուդե֊ 
դափն հյու սվածքում (X-տ ո կոֆ եր ո լ ի մակարդակը կրկնակի չափով բարձր 
է, րան նրա քանակը լյարդում։ №ացա \ այտվա ծ է, որ ՀԼ-տ ո կ ո ֆ ե ր ո լի մակար

դակի փոփոխման ղինամիկան միատեսակ չէ օլեինաթթվի, լինոլաթթվի ե լի- 
նոլենաթթվի ազդեցության պայմաններում։ ԸԼ֊ տ ո կ ո ֆ ե ր ո լի քանակական տե

ղաշարժերը նշանակալից չաւիով բացա Հայտվսւծ է լինոլեինաթթվի ազդէցո։ - 

թյան ներքո։
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А Г АБРАМЯН. Э. О. САРДАРЯН, О.‘ А. КАРАПЕТЯН

ДЕЙСТВИЕ гидразида малеиновой кислоты на обмен 
ЭНДОГЕННЫХ СТИМУЛЯТОРОВ И ИНГИБИТОРОВ РОСТА

Был поставлен модельный опыт на микроорганизмах для выяснения действия 
I МК на метаболизм регуляторов роста. Полученные данные показали, что под влияни
ем ГМК нарушается содержание и соотношение эндогенных ауксинов и ингибиторов. 
Результаты эксперимента дают основание полагать, что одним из возможных путей 
механизма действия ГМК на растения является нарушение обмена фитогормонов.

После выдвинутой Леопольдом [9] гипотезы об антиауксиновом дей
ствии гидразида малеиновой кислоты, появилось несколько работ, под- 
Iверждающих или отрицающих ее [7, 8]. В одних случаях наблюдалось 
увеличение, в других—уменьшение содержания ЛУК под влиянием 
ГМК. В более поздних публикациях было показано, что под воздействи
ем ГМК происходят изменения в содержании эндогенных фитогормоноз 
и ингибиторов [5. 6. 10]. Было показано также, что под влиянием фито- 
гормипов частично или полностью снимается ингибирующее действие 
ГМК [1,7]. ֊ '*7' ЦД

Все это дает основание (предположить, что действие ГМК в какой- 
(О степени сопряжено с нарушением обмена эндогенных фнтогормонов в 
растениях. Однако не исключено, что эти изменения являются следстви
ем нарушения других физиологических процессов, >в частности 'подавле
ния роста под влиянием ГМК. Известно, например, что в покоящихся 
тканях синтез ауксинов не происходит [3].

Для выяснения этого вопроса необходимо разобщить действие 
IMK на рост и метаболизм фитогормонов, с одновременным разобщени
ем процессов роста от действия эндогенных ростовых веществ. Хоро
шей։ моделью .утя постановки такого эксперимента служат микроорга
низмы. Рост последних не подавляется ГМК и не находится в функцио
нал ьнои зависимости от синтезируемых ими ростовых веществ.

Мит» риа.՝ и методика. Для опытов была использована бактерия Р^идотопаз 
1 с-сйоЬаскг шт. 50. которая, как было установлено предварительными опытами, выде- 

|я՝.. в к\льт\ральную среду «ачетное количество ауксинов и ингибиторов Специальным 
пыюм нами было установлено, что Ш К в 0.5 и 0,25 мг/л разведениях нс оказывает 

г акогл-либо действия на рост этих бактерий. Следовательно, выделенные в культураль- 
\ю сред\ ауксины для самих микроорганизмов функционального значения не имеют. 

Зияет ние ингибирующего действия ГМК на рост этого микроорганизма производи- 
(риялгым в микробиологии методом колодцев. В чашках Петри, на твердой пи- 

। л-. 1Ы1.)й среде делались колодцы, куда в одном случае заливался 0,25% раствор 
(. тру։ ом стерильная вода, после чего производился посев. После 7-суточной
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инкубации в чашках Петри с 0,25% ГМК, как и в контрольных чашках не были обнару
жены зоны подавления роста микроорганизмов (рис. I» Следовательно, 0,25% раствоо 
ГМК, вызывающий сильное подавление роста у растений не оказал ингибирующего 
действия на выбранный нами штамм микроорганизмов

Рис. 1. Рост колоний Pseudomonas radiobacter. шт. 50. после 7-с\ точной ин- 
кубапии. I—контроль, 2—ГМК 0,25%.

Следующим этапом эксперимента было выявление изменений в составе и содержа
нии ауксинов и ингибиторов под влиянием ГМК в культуральной жидкости.

Бактерии выращивались в жидкой среде Чапека, опытные варианты которой со- 
(ержали 0.25% ГМК. После 10-суточной инкубации культуральную жидкость очищали 

от биомассы центрифугированием, затем экстрагировали ростовые вещества очищенным 
и подкисленным серным эфиром. После выпаривания эфира сухой остаток растворяли 
в 2 мл 70% этанола, который использовали для хроматографического разделения 
экстрагированных веществ Хроматографию производили на тонком целлюлозном слое 
нашего изготовления (по прописи Маркосяна). Разгонку хроматограмм производи
ли в системе растворителей Н-бутанол-аммиак-вода в соотношении 8:1:1. Дальней
шие манипуляции производились по Кеффели и Турецкой [4]. Хроматограммы про
сматривали при УФ свечении и отмечали четко выделяющиеся пятна, которые элюиро
вались для определения их биологической активности. На .параллельных хроматограм
мах производили химическую идентификацию обнаруженных пятен. Для биопробы ис

пользовали колеоптили пшеницы Безостая-1.

Результаты и обсуждения. Как видно из копии хроматограммы (рис. 
՝2), при УФ свечении и в контрольном, и в опытном вариантах обнару
жено по 10 пятен, однако некоторые из них по R! не совпадают. Напри
мер, пятой зоне контрольной .хроматограммы в опыте соответствую! 
пятна 4 и 5. Кроме того, многие пятна отличаются и по величине зоч. 
При УФ свечении отличие было обнаружено также в окраске пятен 
(табл.).

Из таблицы видно, что в отношении ЕеС1з выявлена редкая разни
ца (по цветным реакциям) между вариантами. Если в контроле обнару 
жепо всего одно пятно, по-видимому, тиольного характера, то в опыте 
выявлено 5 четко окрашенных пятен, из которых 3 (№ К 2 и ~) феноль
ной природы. Реактив Сальковского выявил по 2 окрашенных пятна, 
между которыми разница лишь количественного характера, при этом
Биологический журнал Армении, XW’II. № 12 3
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Рис 2. Копи»: хроматограммы (тонкий слой целлулозы) экстрактов куль- 
тупгльнон жидкости. Пятна выделены при ? Ф свечений.

оба пятна индольной природы. Реактив Эрлиха, являющийся дополни
тельным еледстбом для проявления индолов, на контрольной хроматограм
ме, выявил всего одно пятно с Ri՜ 0.96, тогда как на хроматограмме 
опытного варианта проявилось 5 цветных пятен, одно из которых с 
R 1'0.95.

Далее хроматограммы проявляли реактивом Паули (диазотирован
ная сульфаниловая кислота), обычно применяющимся как дополнитель
ный к ЕеС1з и проявляющим полифенолы. Здесь в контрольном вариан- 
ie было обнаружено всего 3 цветных пятна, тогда как иа хроматограмме 
опытного варианта выявлено 12 четко расчлененных пятен. При этом 
выяснилось, что зоны N 1, 6 и 8 содержат по два компонента.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что под влиянием 
I МК определенным образом меняется метаболизм ауксинов и ингиби
торов у бактерий Pseudomonas radiobactcr. Можно было предположить, 
что эти различия обусловлены наличием I А1К в ‘питательной среде. От* 
нако специальным опытом было показано, что на хроматограмме эк- 
страктов из питательной среды Чапека, содержащей ГМК, обнаружи
ваются 2—3 следовых пятна, отличающихся по всем показателям от та
ковых хроматограмм опытного варианта. Следовательно, выявленные 
нами вещества являются выделениями бактерий.

Определение биологической активности веществ, выявленных при 
>Ф свечении, также показало качественное и количественное различие 
между вариантами (рис. 3). Как видно из гистограммы, в выделениях 
бактерии в среде, содержащей ГМК, заметно уменьшилось содержание- 
ингибиторов и увеличилось как содержание, так и количество веществ 
ауксинового характера.
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Идентификация ауксинов и ингибиторов на хроматограммах экстрактов из культуральной жидкости бактерии
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Рис. 3. Гистограмма веществ из экстрактов культуральной жидкости. Верх
ний—контроль. нижний—в среде ГМК 0.25%.

R/

Հք

Таким образом. ГМК действует на обмен эндогенных ауксинов и 
ингибиторов клеток независимо от их способности к росту. Так как био
химические п\ ги синтеза аекеннов п ингибиторов для всех живых кле- • *
ток общие, то полученные на микроорганизмах данные приемлемы и для 
растении. Следовательно, нарушение метаболизма эндогенных фитогор
монов является одним из вероятных путей действия ГМК на рост рас
тений.
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/* ր ա կ ա ն ո ւ /1 յ ան մեջ եղած մի շարի տվյալների հիման վրա կարելի է եզ֊ 

I'ա Iա 9/(/' / > ո1' Մք^Հ֊-ի ա զդե ցուքՅ յուն ր բույսերի ահ մ ան վրա կարոդ Լ տեղի ու֊ 
նենալ էնդոդեն ՛իիտոհորմոնն երի միջոցով։

II.յս ,արցր պարզելոլ ,ամար միկրոօրգանիզմների վրա դրվել կ մոդելա֊ 
///ե փորձ։

ո/ւշի արգյունրներր ցույց տվեցին, որ Մք^Հ֊ն ճնշե[ով միկրոօրգանիզմ֊ 
հերի աճր, դգալի չափով խախտում են նրանց կողմից սինթեզվող աճման նյու֊ 
ք1 / ի է ՚‘ո ։ո [ ււ յ ի է/մ ր, որր արտահայտվում կ ինչպես նրանը բանակի, այնպես
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^=^===:==== 1 . — 1 -- ~ ■ ------ -■ ■ ------ "■ - ■ ~ ՜ ՜~ ~ -- -֊ - - ■ - — - — ■ -- ---

և որակի փոփոխմամ ր։ Հետևաբար, էնղողեն ֆի տ ոհ ո ր մ ոնն ե րի ն րււ թ աւիոխ ա֊ 
նակոէթյս/ն իւ աքստում ր հանդիսանում է բույսերի վրա ՄԹՀ-ի աղղման հա
վանական օղակներից մեկրւ
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А. А. СИМОНЯН, Р А. СТЕПАНЯН, Г. Г. БАТИКЯН

АКТИВНОСТЬ АТФазы РАЗЛИЧНЫХ КЛЕТОЧНЫХ ФРАКЦИЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПТИЦ В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ

Гомогенат и отдельные субклеточные фракции—митохондрии и надоса точная жид
кость мозга куриного эмбриона в различные периоды развития обладают неодинаковой 
степенью АТФазной активности. стимулируемой !Чз , К , , Са ։ а также 2,4-ди
нитрофенолом (ДНФ). Трехкратное замораживание и оттаивание препаратов мозговой 
ткани по-разному влияют на активность фермента.

Локализация АТФазы в различных клеточных фракциях головного 
мозга такая же, как и в других тканях [7]. Активность фермента обнару
живается во всех клеточных фракциях (I, 2, 13, 14], в наибольшей степе
ни (около 60%) сосредоточена в митохондриях, что подтверждается и 
при расчете на мг митохондриального белка {5, 7. 12]. Исследования ку
риного эмбриона на самых ранних стадиях развития показали заметное 
хвелнчение активности АТФазы в вителлин-плазматической мембране 
;о время овуляции [8]. Из мембранного комплекса нами выделена фрак
ция. обладающая АТФазной активностью, которая выделена нз 
и еоп ладотворен ных яиц, хотя и отличается по ряду свойств от таковой, 
присутствующей в оплодотворенных яйцах. Ранее нами была показана 
относительно низкая степень общей АТФазной активности в мозге кур 
з начале плодного периода эмбрионального развития, которая по ходу 
развития постепенно повышается [4]. После вылупления цыпленка вели
чина активности фермента в мозге вновь снижается до минимума.

Исходя из полученных результатов, мы изучали динамику ак
тивности АТФазы в клеточных фракциях головного мозга кур на 
различных стадиях эмбрионального и раннего постэмбрионального раз- 
вития и влияние на нее некоторых катионов и ДНФ.

Материал и методика. Гомогенизация ткани мозга проводилась в растворе 0,25 М 
сахарозы—0,02 М трис-НС1 буфера <в соотношении 1:10. pH 7.4 (6, 15]. В каждую про
бу добавлялся гомогенат, соответствовавший 2 хи белка. Выделение митохондриальной 
фракции проводилось ио методу Манделя и сотр. [II] с некоторыми видоизменениями. 
Осадок митохондрий суспендировался в растворе 0,25 М сахарозы 0,02 М трис-НС1 
буфера в соотношении 1:2. В каждую пробу добавлялись митохондрии, соответствовав
шее 2—3 мт белка. Надосадочная жидкость ткани мозга отделялась цен।рифугировани- 
ем гомогената при 22000£ в течение 20 мин [13]. АТФазная реакция исследовалась как 
и свежевыделенных, так и в трехкратно замороженных (при —15°) и оттаянных пре
паратах ткани мозга.

АI Фазная активность в мозге определялась по нарастанию количества неорганиче
ского фосфата в инкубационной смеси (объем 2 мл. pH 7,4) следующего состава: 1,6 мл 

мМ грис-11С1 буфера, 0,2 мл гомогената, митохондрий или и а доев доч ной жидкости.
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4 мг (в 0,2 мл) АТФ (Sigma), нейтрализованной трисом Время инкубации—20 мин. 
температура 37’. Катионы добавлялись в ммолях с конечной концентрацией К _ 120,

ЖЕ , Mg2-։ — 10, Са2+ 20. ДПФ применялся в количестве 0,0005 М. Неоргани-
ческий фосфат определялся по методу Лоури и Лопез [9] Полученные данные пересчи
тывались на мг белка [10].

Результаты и обсуждение. Данные, приведенные в табл. I, свиде
тельствуют о высокой АТФазной активности гомогената ткани мозга 
15-дневных эмбрионов в контрольных пробах (без добавления актива
торов). Аналогичная активность фермента отмечается в ткани мозга 
5-дневпых цыплят. Примерно такая же динамика действия АТФазы на 
различных стадиях развития в гомогенате -сохраняется при ее активиро
вании различными катионами и ДНФ.

Таблица 1
Влияние катионов и ДНФ на АТФазлую активность в гомогенате ткани мозга 

куриного эмбриона (Р в мкатомах/мг белка) М±т

Дни развития эмбрионов
о-дневные цып

лята
Активаторы 15-дневные 20-дневные

свежие заморо
женные I свежие заморо

женные свежие заморо
женные

Контроль (без добавления 
активаторов)

Na+, К н
Mg2
CaJ

ДНФ

1,38+0,01 
1.68+0,04 
1,83+0,01 
1,47+0.01 
1.87+0,03

1,80+0.06
1,52+0,12
1,80+0,02
1,45+0,03
1,81+0.02

0,85+0,04 
1.14+0.03 
1,76 0,13 
1,35+0,05 
1,68+0,03

1.73+0.09
1.66+0.11
1,73+0,10
1,20+0,14
1,89+0.10

1,29+0,05 
1,37+0.10
1,64 ± 0,06 
1,24+0,04
1.67+0.05

1,58+0.04
1,39+9,10
1,58+0,05
1,53+0,10
1,66+0,10

В этой и остальных таблицах количество опытов равно 5.

Наивысшее активирование фермента в свежевыделенных гомогена
тах мозга птиц в изученные периоды развития наблюдается в присут
ствии М^2+ и ДНФ.

Небольшое стимулирование действия АТФазы в гомогенате мозга 
наблюдается под влиянием №а и К՜՜. При добавлении Са- к мозго
вым гомогенатам 15- и 20-днев!Ных эмбрионов активность фермента не
сколько повышается, что не наблюдается в мозге 5-дневных цыиля!. В 
пробах мозговых гомогенатов, подвергнутых трехкратному заморажи
ванию и оттаиванию без добавления активаторов, по сравнению со све
жим гомогенатом, прирост активности фермента 15- и 20-дневных эм
брионов и 5-дневных цыплят составляет 30, 100 и 22% соответственно 
(табл. 1). Совершенно иная картина наблюдается при замораживании 1 
оттаивании гомогената при активировании фермента различными катпо 
нами и ДНФ; при этом в присутствии Мр2 активность фермента не ме
няется. Аналогичная закономерность в активности АТФазы отмечается 
после замораживания и оттаивания гомогената мозга 15-дневных эм
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брионов п 5-дневных цыплят при наличии в среде \а 1, К+ и ДНФ; у 
20-дневных эмбрионов активность фермента несколько повышается.

Таблица 2
Влияние катионов и ДНФ на АТФазную активность в митохондриальной 
фракции ткани мозга куриного эмбриона |Р <в-мкатомах/мг белка) М±пт

Дни развития эмбрионов
5-дневные цып

лята
Активаторы 15-дневные 20-дневные

свежие за моро
женные свежие ,’заморо-^ 

женные свежие заморо
женные

Контроль (без добавления 
активаторов)

Са24՜

ДНФ

2,27+0.16 2,65+0.10
2.7 к ±0,05 2,65+0,10
2,22+0,05 2,08+0.24
2.85+0.0-5'2.89+0,0.5

2.15+0,12 2.95 ±0.40 ■ —
3,10+0,31 2,93=3=0.14
2,14+0.11 2,28+0,10
2,57 ֊0,05 3,07+0,11

1.35+0,11
2.47+0.07
1,88+0,09
2,38+0.09

2,37+0,26
2,37+0.08
1,86+0,10
2.49+0,10

Как вытекает из данных, приведенных в табл. 2, активность АТФазы 
в митохондриальной фракции заметно повышается в присутствии М£2+ 
(прирост по сравнению с контролем 15- и 20-дневных эмбрионов и 
5-дневных цыплят составляет 22, 44 -и 80% соответственно). Аналогич
ном) изменению подвергается активность АТФазы при ее стимулирова
нии ДНФ (табл. 2). Небольшое активирование фермента под влиянием 
Са2+ имеет место в митохондриях мозга цыплят после вылупления.

Замораживание и оттаивание препаратов митохондрий сопровож
дается определенными изменениями активности АТФазы, стимули
руемой различными катионами и ДНФ (табл. 2). В контрольных опытах 
без добавления активаторов после замораживания митохондриальной 
фракции активность фермента заметно повышается.

Представляет интерес отсутствие в препаратах митохондрий головно- 
ю мозга куриных эмбрионов различных .возрастных категорий каких- 
либо изменений активности М"2+- и Са2+-зависимых АТФаз на фоне 
замораживания. ■ I

ДНФ стимулирует активность АТФазы митохондрий 20-дневных 
эмбрионов примерно на 20% по сравнению с контролем.

В дальнейшем мы исследовали динамику А I Фазной активности в 
। адосадочной /кидкости (содержащей микросомы, свободные рибосомы 
и гьалоплазму) ткани мозга куриного эмбриона в различные периоды 
развития. Как видно из данных, приведенных в табл. 3, активность об
щей и стимулируемой катионами и ДНФ АТФазы в надосадочной жид
кости моз| а 5-дневных цыплят, по сравнению с 15-дневными эмбриона
ми. значительно ниже. Интересен также тот факт, что у 15-, 20-дневных 
эмбрионов и 5-дневных цыплят, в отличие от гомогената и митохон
дриальной фракции мозга, активность фермента в надосадоч.ной жид
кости под влиянием Са2 повышается, по сравнению с .контролем, ,в 3,3, 
з,С) и 6,0 раз. Примерно такое же стимулирование активности фермента



Активность АТФ к нчочных фракций головного мозга птиц в эмбриоген 41

Влияние катионов и ДНФ на АТФазную активность в надосадочной жидкости 
ткани мозга куриного эмбриона (Р в мкатомах/мг белка) М±т.

Таблица 3

Дни разлития эмбрионов

Активам >ры 15-дненные 20-дневные

5-дневные цып
лята

свежие заморо
женные свежие заморо

женные свежие заморо
женные

Контроль (без добавления 
активаторов)

1Ча+, К +
Мд2+

Са2+
ДНФ

0,67 ±0,04 0.58 ±0,Об 0,59±0,06 
1,04 ± 0,05 0,90±0.06 0,92±0,07
2,23±0,23 1,86±0,21 
2»23±0,18 1,99±0,17 
0,89 ±0,04 0,55+0.10

1,80+0,11
2,13+0,17
0,60+0,03

О,32±0,01 0,33 ±0,01 
0,85+0,12 0,57+0,03 
1,38 ±0,22 1,90+0,10 
2,11 ±0,141,98 ±0,14 
0,58±0.10 0,57 ±0,09

0,57+0.04
0,97+0.09 
1.96+0,17 
2,28+0,20 
0,73+0,08

отмечается и в присутствии М^2+. Повышение активности АТФазы ми
нимальное при добавлении Ма ь, К+, а также ДНФ. В контрольных 
опытах, в отличие от гомогената и митохондриальной фракции, в надо
садочной жидкости мозга 15- и 20-дневных эмбрионов при заморажива
нии и оттаивании активность АТФазы заметно снижается и повышается 
у 5-дневных цыплят. Эта закономерность сохраняется при стимулирова
нии фермента отдельными катионами и ДНФ.

При сопоставлении полученных данных видно, что как в эмбрио
нальном, так и постэмбриональном периодах развития к\р высокой 
АТФазной активностью обладают митохондрии головного мозга, затем 
гомогенат и надосадочная жидкость. В митохондриях и гомогенате наи
высшее стимулирование фермента отмечается в присутствии и 
ДНФ, а ;в надосадочной жидкости—Са+ .

Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, 
что гомогенат и отдельные субклеточные фракции мозга куриного эм
бриона в различные периоды развития обладают неодинаковой степенью 
АТФазной активности, стимулируемой катионами и ДНФ. Трехкратное 
замораживание и оттаивание .препаратов ткани мозга по-разному влия
ют на активность фермента.
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սաղմնային և վաղ հետսաղմնային ղարգացման րնթա ցրում, Հույց Լ տրվել, 
որ ղարգացման տարբեր շրջաններում (15,20 օրական սաղմ և 5 օրական ճուտ) 
1 մգ սպիտակուցի վրա հաշվված ԱՏֆաղային բարձր ակտիվությամբ օժտված 
են աղեղից անջատված մի տ ոքոն ղրի ան երր, այնուհետև հոմոգենատր և վեր֊ 
նստվածքային հեղուկր։ Միտոքսնդրիալ ֆրակցիայում և հոմոգենատում ֆեր

մենտի ակտիվութ լունր ղգալիորեն խթանվում է ~ի և " >1 ~ ղինիտրոֆե-
նոլի ( ԴՆՖ), իսկ վերն ստվածրա յին հեղուկում (ՅՅ՜ ~ի ներկայությամբ։ 

!!տացված տվքայներր ցոպց են տալիս, որ հասակային տարբեր շրջաններում
հավի սաղմի գլխուղեղի ինչսլևս հոմոգենատր, այնպես Լլ ենթաբջջային .տար
բեր ֆրակցիաներր օժտված են կատիոններով և 'ՒՆՅէ-ով խթանվող ԱՏֆաղա-

յին ոչ միանման ակտիվութ (ամբ, Օւղեղի Տ յու սվածբի պատրաստուկների եռակի 
սառեցումր և Հալեցումր տարբեր ազդեցություն են ունենում ֆերմենտի ակ

տիվութ լան վրա։
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Т. Г. ЦАТУРЯН

ОБЪЕМ И СИСТЕМАТИКА РОДА PHELIPAEA DESF.

Приводятся результаты систематической обработки рода Phehpaea. В процессе и
следования были использованы данные морфологического строения и анатомической
структуры стебля и чешуи, установлены их питающие растения.

Автор приходит к выводу, что д Phelipaea включает 4 четко различающихся ви
да; Ph. cocclnea (MB) Poir., Ph. bayerinii Novopokr., Ph. helenae Pop!., Ph. tourne
lortii Desf. Показано, что при разграничении видов Phelipaea привлечение анатомиче
ского метода является крайне необходимым. Отрицается монофаговость и эндемии 
ность РЬеНраеа Ье1епае.

Род Phelipaea Desf. в целом в пределах Советского Союза спе
циальному изучению не подвергался. Некоторые данные о нем имеются 
лишь в работах Гроссгейма [6], Цвелева [13] и Терехина и Ивановой 
[12]. Сведения, содержащиеся в указанных работах, для уточнения вну
тр и родовой конструкции являются недостаточными.

Еще издавна в пределах рода Phelipaea Desf. было установлено 
всего 2 вида Ph. cocclnea (MB) Poir. и Ph. tournefortii Desf. В после
дующем объем этого рода несколько расширился. И. В. Новопокровским 
был описан новый вид Ph. bayerinii Novopokr., который, по утвержде
нию автора, от близко родственного ему вида Ph. coccinea отличается 
хорошо выраженными морофлоги чески ми признаками. Поплавской [10] 
был найден еще один вид Ph. helenae Popl., отличающийся от остальных 
помимо морфологического строения, лимонно-желтой окраской всего 
растения, в частности венчика. Однако о реальном существовании двух 
упомянутых видов имеются возражения некоторых авторов. [12, 13].

Перед нами была поставлена задача уточнить объем рода фелипен. 
Для разрешения этого вопроса в процессе исследований мы не ограничи
лись изучением лишь морфологической структуры. Нами был учтен 
комплекс признаков, в том числе данные анатомического строения леи- 
ля и чешуй, географо-экологические условия, а также питающие их рас
тения. Последнее обстоятельство при разграничении видов цветковых 
паразитов является одним из важных факторов, оказывающих значи
тельное влияние на процесс их формирования и становления. [2]. При 
выполнении настоящей работы нами был просмотрен Кавказский 1 
Среднеазиатский гербарии БИН-а АН ССР в г. Ленинграде, гербария 
БИН-а АН АрмССР, кафедры высших растений ЕГУ, а также многочис
ленные личные сборы.

Ниже приводится .краткое описание видов фелииеи.
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Та б л и ца

Чешуи некоторых видов фелнпеи. a, b Ph. helenae, с, d —4Ph. coccinea.

Phehpaea helenae Popl. Растение желтое, коротко-железисто опушен- 
иое окрашенными и бесцветными волосками. Чешуи немногочисленные, 
мясистые, широко-треугольные, стеблеобъемлющие с зазубренной или 
выемчатой вершиной, у основания железисто-волосистые (табл. 1). 
1ашечка желтая, зшоморфная, слегка двугубая, реже почти актино
морфная. Венчик снаружи густо железисто-волосистый, слегка двугубый, 
лимонно-желтый с Краснова гыми жилками совнутри, вследствие чего 
iiiiorja почти оранжево-желтый. Нити тычинок у основания расширены, 
пыльники желтые. Завязь грушевидная, желтая, с красноватым оттен
ком. Рыльце ярко-желтое, дисковидное с загнутыми вниз краями и уг
лублением в центре. " j

Паразитирует на Psephellus declinatus (МВ) С. Koch. Centaurea
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(1ес11па(а МВ и вилах Тапасе1ит Ь. На открытых каменистых скло
нах предгорной зоны и в лесах.

Анатомическое строение стебля (табл. 2, рис. Ь). Стебель округлый, 
слегка 'волнистый. Эпидерма хорошо выражена и представлена мелкими 
толстостенными клетками местами заполненными бурым содержи
мым՛. Коровая паренхима хорошо развита, состоит из 7—9 слоев кле
ток. В ней находятся тяжи «выделительной» ткани. Проводящая система 
представлена мелкими, сближенными пучками. Элементы ксилемы раз
виты лучше флоэмы. Перимедуллярная зона состоит из 5֊ 6 слоев круп
ных толстостенных клеток, переходящих в «выделительный тяж», в ко
тором наблюдаются своеобразные полости лизигенного происхож гения.

Анатомическое строение чешуи (табл. 3, рис. а). Верхняя эпидерма 
выражена четко и представлена толстостенными извилистыми клетками, 
местами заполненными бурым содержимым. Мезофилл не дифференци-

Таблица 2

Ь

Анатомическое строение стебля видов фелнпен. а — Р11. соссГпеа, Ь Р11. Ье1епае. 
с—Р11. ЬауегГоП, с!—Р1։. (оигпе1огШ.

* У всех видов РИеПраеа в тканях стеблей и чешуи наблюдаются отдельные кле։- 
кн или группы клеток, заполненные темно бурым содержимым. Иногда эти участки об
разуют нре,рывисть.е или сплошные тяжи, причем расположение их. по-виднмому. >а 
кономерно для отдельных видов. О природе и значении их в литературе нет сведений. 
В настоящее время над выяснением характера этих образований ведутся jkc.it дованал



Таблица 3

Аиаюм-ческое прсение чешуи видов РЬ.сНраеа. а - РИ. Ье1епае, Ь֊РЬ. сосбпеа, с-РИ. ЬауеНпП
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Таблица 4

Различные формы чашечек видов РйеНраеа. а. Ь — чашечки Р11. 1։е1епае, 
с—то же в развернутом виде, с1. е—чашечки РИ. 1оигпе1огШ, I, 5—ниж

няя (а) и верхняя (Ь) губы РИ. (оигпеГогШ.

сотрудниками кафедры высших растений ЕГУ. В данной работе, следуя некоторым 
авторам р], которые приписывают подобным тяжам и клеткам выделительную функ
цию. мы условно употребляем предложенное ими выражение «выделительные» тяжи, 
клетки и т. д.
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рован, клетки его крупные, со слегка извилистыми стенками. «Выдели֊ 
тельная система» представлена в виде гяжеи или отдельных клеток, рае 
положенных в мезофилле. Нижняя эпидерма выражена хорошо, клетки 
ее толстостенные, извилистые.

Phelipaea bayerinii Novopokr. Растение коротко-железисто опу
шенное окрашенными волосками. Стебель красно-бурый, не гладкий, у 
основания покрыт многочисленными, густо расположенными чешуямн. 
Стеблевые чешуи полустеблеобъемлющие, продолговато-треугольные^ 
заостренные. Чашечка буро-красная, зигоморфная, иногда почти двугу
бая. Венчик ярко-красный, рыльце щитовидное.

Анатомическое строение стебля (табл. 2, рис. с). На срезе контур» 
стебля округлый, сильно извилистый, почти ребристый. Эпидерма пред
ставлена толстостенными извилистыми клетками, заполненными бурым» 
содержимым. Клетки коровой паренхимы также сильно извилисты, за
полнены бурым содержимым. Тут имеются полости лизигенного проис
хождения. Проводящая система состоит из небольших, редко располо
женных пучков. Ксилема развита хорошо, флоэма несколько подавлена. 
Перимедуллярная зона развита хорошо. Она представлена 7—9 слоями 
толстостенных клеток с сильно извилистыми стенками, которые перехо- 
1ят в хорошо выраженный тяж, состоящий из выделительных клеток.

Анатомическое строение чешуи. В строении чешуи дифференциа
ции не наблюдается. Верхняя эпидерма почти не отграничена. Весь ме
зофилл состоит из сплющенных клеток с сильно извилистыми стенкам1։. 
Четко отличается лишь нижняя эпидерма, представленная рядом вытя
нутых в радиальном направлении клеток с негладкими стенками. «Вы
делительные клетки» ие образуют сплошного тяжа. Имеются различной, 
конфигурации полости лизигенного происхождения. Клетки нижней 
эпидермы слегка удлинены в радиальном н am р а вл он,им (табл. 3, рис. с).

Phelipae tournefortii Desf. Растение темно-красное, густо по
крыто железистыми и простыми волосками, ножки железистых волосков 
длинные, 2—4 членные. Немногочисленные чешуи расположены у осно
вания стебля. Чашечка зигоморфная, реже почти двугубая. Венчик ярко- 
красный, у основания трубки нередко желтый. Тычиночные нити желтые, 
под пыльниками красноватые, опушены цветными, железистыми волос
ками, .тыльники войлочно опущенные. Рыльце ярко-красное, щитовидное. 
Паразитирует на видах Tanacetun։ L. и Achillea L.

Анатомическое строение стебля (табл. 2, рис. <1). Контур стебли 
id.ibHo ребристый. Эпидерма хорошо развита и представлена округло- 
квадратными тс»лстостениыми клетками, иногда заполненными темно- 
оуцым содержимым. Коровая паренхима развита неравномерно, количе- 
тво слоев клеток варьирует от 3 до 10—12. Среди клеток паренхимы 

встречаются оолее крупные клетки, заполненные бурым содержимым.
На границе между коровой паренхимой и проводящей тканью нахо

дится ряд «выделительных клеток» расположенных сплошным кольцом. 
Проводящая система состоит из крупных, сближенных пучков. Элемен
ты ксилемы развиты нормально. Флоэма несколько подавлена. Периме-
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туллярная зона состоит из 5—7 тонкостенных. округлых клеток, перехо
дящих в узкие тяжи.

Анатомическое строение чешуи. Поверхность извилистая Верх֊ 
няя эпидерма выражена хорошо. Клетки ее почти квадратные, тол
стостенные, заполнены бурым содержимым. Мезофилл не дифференци
рован, он состоит из 14—15 слоев многоугольных, изредка сплющенных 
клеток, местами заполненными бурым содержимым. Нижняя эпидерма 
выражена четко, клетки ее слегка сплющены.

Phelipaea coccinea \МВ) Poir. Растение буро-красное, усеяно 
окрашеннымп короткими железистыми волосками. Чешуи немногочислен
ные, полустеблеобъемлющие, (табл. 1). Чашечка иногда длинно-зубча- 
тая, слегка зигоморфная, реже почти двугубая. Венчик ярко-красный, у 
основания часто желтый. Рыльце двуразделыюе, в начале цветения ли
монно-желтое, позже темно-винное. Столбик морковно-красный, позже 
темнеющий. Паразитирует на Psephellus declinatus (МВ) С. Koch, и 
видах Tanacetum L. На открытых каменисто-щебнистых склонах пред
горной зоны.

Анатомическое строение стебля, (табл. 2, рис. а). На срезе контур 
стебля округлый, слабо волнистый. Эпидерма состоит из мелких, толсто
стенных, заполненных бурым содержимым клеток. Встречаются желе
зистые волоски. Коровая паренхима развита неравномерно, количество 
слоев ее варьирует в пределах 3—16, в ней имеются тяжи выделитель
ной ткани. Проводящая система развита хорошо, пучки ее сближены. 
Элементы пучков ксилемы развиты нормально, лишь флоэма несколько 
подавлена. Перимедуллярная зона развита хорошо, количество ее слоев 
достигает до 16. На границе перимедуллярной зоны и сердцевины нахо
дится хорошо выраженный тяж «выделительных клеток».

Анатомическое строение чешуи (табл. 3, рис. Ь). Верхняя эпидерма
состоит из тонкостенных клеток. Мезофилл не дифференцирован, состо
ит из крупных клеток с извил исты.мп стенками. Выделительные клетки 
образуют неравномерно утолщенный прерывистый тяж. Нижняя эпидер
ма слабо отличается от мезофилла, клетки ее мелкие, различной конфи
гурации, с извилистыми -внутренними стенками.

Обсуждение. Несмотря на то, что в капитальной сводке «Флора 
СССР» РЬеПраеа Не!епае приводится как отдельный вид. тем не менее 
авторы обработки этого рода [13], сомневаясь в его самостоятельности, 
полагают, что окраска его есть «обычное проявление полихромизма у 
одних и тех же особей РИ. соссшеа, и что на Кавказе РИ. Ье1епае, по-види- 
мому, не встречается (указание нового местонахождения Мцхеты оказа
лось ошибочным)».

Аналогичного мнения придерживаются также Терехин и Иванова 
112]. По их утверждению красиоцветные и желтоцветные фелипеи эколо
гически н физиологически не разобщены, так как оба вида являются 
обитателями открытых каменистых склонов, питающим же их растени
ем являются виды РверЬеПив.

Мы думаем, что на данном этапе изученности рода РИеНраеа в
Биологический журнал Армении, XXVII, № 12 1
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СССР делать выводы об общности питающих растении и приуроченно
сти видов ее к определенным условиям существования нет достаточного 
основания, так как существующие сборы далеко не потны и, в подав
ляющем большинстве случаев, в гербариях представлены без питающих 
растений. Видимо, при обработке рода фелипеи региональные гербарии и 
сводки были использованы в недостаточной степени, что сказалось па 
полноте сведений и привело к неправильной трактовке некоторыми авто
рами объема рода и состава питающих растений видов Phelipaea, а так
же возведения некоторыми авторами Phelipaea helenae в ранг эпдемов 
Крыма.

В подтверждение сказанного приведем примеры. Обычно для Pheli
paea coccinea в качестве местообитания указываются открытые каменис
тые склоны, однако Львовым (8] этот вид был обнаружен в тиссово-гра
бовом лесу одного из районов Дагестана. Нами же—в лесах Дилпжан- 
ского и Азизбековского районов.

По данным Поплавской [10], Ph. helenae также произрастает на ка
менистых склонах. В условиях же Армянской ССР этот вид, в основном, 
обитает в лесах Дилижанского района.

Новое нахождение места произрастания видов Phelipaea в лесной 
зоне, по-видимому. объяснимо тем, что представители семейства Ого- 
banchaceae произошли в лесах умеренной зоны и постепенно рассеялись, 
приспособились к открытым каменистым склонам предгорной и горной 
зон, достигая иногда до 1800—2000 м над ур. моря.

Аналогичная картина наблюдается и в отношении питающих расте
ний Ph. helenae и Ph. coccinea. Одним автором |10] для Ph. helenae в 
качестве питающего растения приводится Centaurea declinata МВ, дру
гим |12| —виды Psephellus, нами же она обнаружена на Fagus orien- 
talis. Phelipaea coccinea по утверждению Терехина и Ивановой па
разитирует на видах Psephellus, в условиях же Армянской ССР пи
тающим ее растением является, в основном, Pyrethrum chiliophyllum 
Fisch, et C. A. Mey. (Tanacetum chiliophy Hum (Fisch.) et C. A. Mey.) 
Sch. Bip. и реже Centaurea declinata MB.

Несколько сомнительным нам представляется также и высказыва
ние об окраске Ph. helenae как об обычном проявлении полихромизма. 
I оворить о проявлении полихромизма можно лишь в тех случаях, 
когда отличительным является только окраска цветков. В данном же 
случае различный цвет коррелирует как с морфологическими, так и ана- 
т >млческ1им.и отличиями. Цветковые паразиты весьма лабильны.

Лабильность морфологических признаков особенно явно выражена 
строении чашечки видов фелипеи, при изучении которых нам не уда- 

л-j.b \ тан >вмть константной формы даже в .пределах одного и того же 
вида. Для -подтверждения этого приводятся ’Схематические зари
совки (изображения) чашечки некоторых видов фелипеи (табл. 4).

есмотря на кажущуюся однотипность морфологического строения 
jccinea и Ph. helenae, тем не менее между ними наблюдаются су

щественные отличия, которые могут быть использованы в качестве ви
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товых признаков. Морфологические отличия: Чешуи Рб. бе1епае стебле
объемлющие, на вершие двух-трех зубчатые, у Рб. сосстеа чешуи полу- 
стеблеобъемлющие, в основном однозубчатые. Рыльце у нее дисковид
ное, у Рб. сосстеа же — двураздельное. Некоторые отличия наблюдают
ся и в строении чашечки, которая у Р1т. сосстеа в основном зигоморф
ная, реже почти двугубая, между тем, как у РИ. бе1епае чашечка почти 
актиноморфная, реже зигоморфная или слегка двугубая. Отличаются 
эти два вида и характером опушения: все волоски Рб. состеа окраше
ны, между тем как у Р11. 1ю1епае наряду с окрашенными имеются и бес
цветные волоски.

Сравнивая анатомическое строение стебля РЬ*. сосстеа РЬ. бе!епае, 
мы замечаем ряд глубоких отличий. Если у РЬ. сосстеа коровая парен
хима варьирует по количеству слоев клеток (от 3 до 16), то у РЬ. бе1е- 
пае коровая паренхима не варьирует и -представлена 7—9 слоями кле
ток. Проводящие пучки у Р11. сосстеа значительно крупнее, чем у РЬ. бе- 
1епае. В отличие от РИ. бе1епае у РЬ. сосстеа хорошо выражена пери
медуллярная зона, представленная 10 слоями, в то время как у Рб. бе1е- 
пае она состоит всего из 5—6 слоев.

По анатомическому строению чешуи эти виды также хорошо отли
чаются. У Рб. сосстеа клетки наружной эпидермы крупные, тонкостен
ные, у Рб. бе!епае они мелкие и довольно толстостенные.

«Выделительная система» Рб. сосстеа представлен а крупными тя
жами у Рб. бе1епае, она состоит как из тяжей, так и из отдельных кле- •»
ток. Клетки наружной эпидермы чешуек Рб. сосстеа не четко отличают
ся от клеток мезофилла, в то время как у Рб. бе!епае они хорошо от
личимы.

В связи с этим, нам представляется, что для отождествления двух 
четко выраженных видов, каковыми являются Рб. сосстеа (МВ) Рог л 
Рб. бе!епае Рор! нет оснований.

Следующим спорным видом является РбеНраеа Ьауеппп К'осо- 
рокг. Во «Флора СССР» этот вид не приведен. Авторы [13] обработки 
рода РбеНраеа придерживаются того мнения, что, по-видимому, Рб. Ьауе- 
ппп был описан И. В. Новопскровским по экземплярам Рб. сосстеа 
сросшимися задними лопастями чашечки.

Гроссгейм [6], признавая самостоятельность Рб. Ьауеппп, счи
тает, что основным отличительным признаком его от Рбсбраеа соссь 
пеа является двугубая чашечка со значительно удлиненными зубцами 
нижней губы в отличие от чашечк-и Рб. бе!епае, которую он считает поя- •*
ти актиноморфной. Однако, как нами показано, признак этот не може։ 
служить критерием разграничения видов фелипеи.

Несомненно, между Рб. сосстеа Ро1г. и Рб. Ьауеппп имеется 
габитуальное сходство, но 1пр»и ближайшем ознакомлении с их, как 
внешним, так и внутренним строением обнаруживаются суще
ственные отличия.

Морфологически Рб. Ьауеппп Моуорокг отличаются следующим, 
нижняя часть стебля несколько утолщена и покрыта многочисленными
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чешуями. У остальных видав это явление выражено нс четко. В отличие 
от всех видов, чешуи РИ. Ьауеппп продолговато-треугольные, на верши
не заостроенные и несколько меньше размерами. Более четко отличают
ся указанные два вида по анатомической структуре, (уравнивая вну
треннюю структуру стебля Р11. Ьауеппп с другими видами, можно отме
тить резкое отличие его от остальных видов. Первым долгом оросастся 
в глаза следующее: стебель его сильно ребристый, коровая же паренхи- *
ма полностью превращена в выделительную ткань, что не наблюдается 
\ РЬеНраеа сосстеа. Проводящие пучки РЬ. Ьауеппп очень мелкие, рас
положены не часто. Перимедуллярная зона развита значительно слабее 
(7—9 слоев), чем у РЬ. сосстеа (16 слоев). ՝ 1

По строению чешуи эти два вида՛ также резко отличны. 
Р11. ЬауеНт наружная эпидерма не отдифференцирована от мезофилла. 
Вся толща мезофилла представлена сплющенными клетками с сильно 
извилистыми стенками. Выделительные клетки не образуют сплошных 
тяжей. У РЬ. Ьауеппп хорошо отдифференцирована нижняя эпидерма, 
представленная клетками, удлиненными в радиальном направлении.

Из приведенных данных не трудно убедиться в том, что и по анато
мической структуре РЬ. Ьауеппп резко отличается от всех остальных 
видов, что несомненно является довольно убедительным доводом в поль- 
зу трактовки его самостоятельности. РЬеНраеа 1оигпе[ог(н морфологиче
ски отличается ст всех видов отсутствием стеблевых чешуи и довольно 
длинными железистыми волосками с 2—4-членными ножками. Анатоми
чески РЬ. (оигпе)опЬ также отличается от других видов этого рода 
своеобразным строением коровой паренхимы, в которой наблюдаются 
отдельные группы выделительных клеток. Во внутреннем строении че
шуи имеется большое количество выделительных клеток.

Полученные данные приводят к выводу, что род РЬеНраеа включает 
г, себе 4 четко отграниченных вида: РЬеНраеа (оигпеГогШ Вез1., РЬеНраеа 
сосс!пеа (.МВ) Ро1г., РЬеНраеа Ье1епас Рор1., РЬеНрае ЬауегшН 1Чоуо- 
рокг.
Ереванский государственный университет,
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Թ. Դ. ԾԱՏՈԻՐՅԱՆ

РНЕЕ1РАЕА 1)ЕБЕ. ՑԵՂԻ ԾԱՎԱԼԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՐԱՆՈԻԹՏՈԻՆԸ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Բերվում են Բհ611₽363 Ը6Տք. ցեղի կարղարանական սլսսսէն ասիր ու- 
11/ան արդյունրներր, Հետաղստո,թյան րնթացր„,մ օղ տ ա ղսր/> վե , են վեղետա- 
աիվ օրգանների մ ո ր'ի„ լո ղի ա կան և անատսմիական կապցվածների տվյայ- 
ներր, ինչպես նաև հաստատվել .են նրանց սնող րսպսերր,

Հեղինակր ղալիս ք այն եղրակացս,թյան, թհ6հբՋ63 ցեղն իր մե,

Ը1^կօմ '՛ Հմ“"V"վ™* տեսակներ՝ Բհ61|թ363 €Օ«|Ո63
’’ '0,ր-’ թհ- Ե^6ՈՈ“ ^ՕթՕԱր., Բհ. 11616ՈՅ€ Բօթ|„ Բհ. էօսրո6էօր- 

111 Օ6Տ1.
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$пЧ9 է ,лг4ш^» "/' Phelipaea [)esf. տեսակների սահմանազատ

ման համար անատոմիական մեթոդի կիրսւոո, մր ծայրաստիճան անհրամեշտ է։ 
Ժխտվում է Phelipaea helenae Popl.-^ մոնոֆադ և էն դեմ ւինեւրւ
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А М. АГАДЖАНЯН. Г М. НАВАСАРДЯП

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГИБРИДОВ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 
LYCOPERSICON С Լ. HIRSUTUM и Լ. HIRSUTUM F. GLABRATUM

Обнаружены существенные различия в плодообразовании и оссменепности плодов 
меж 1\ гибридами Е, от скрещивания ряда самосовместимых видов, Ьусорег- 

я!соп с Г. 1нг5и1ит и Ь. И1г5и1ит 1. 21аЬга(ит. Отмечаются возможные причины 
'•тих различий. Показано, что по общей репродуктивной способности гибриды с типич
ной формой Ьиыйигп намного уступают соответствующим гибридам с £|аЬгаЩш. По
сле тние. в свою очередь, уступают родительским вилам или лучшему из них.

В предыдущей статье [2] приведены данные изучения гибридов 01 
скрещивания культурного томата с самосозместимон (БС) и самоне- 
совместимой (Б1) формами вида Ьусорегзкоп ЫгзиЫгп. В настоящем 
сообщении рассматриваются результаты скрещивания и изучения полу
ченных гибридов между некоторыми другими самосовмеСтимыми вида
ми и теми же формами Ь. ЬпзиЫгп.

Материал и методика. Опыты проводились в 1972—1973 гг. Для исследования 
преимущественно использованы L. esculeiitum var. cerasifornie (Вишневидный крас
ный), L. pimpinellifolium (Смородиновплный 1 желтый,1 К-2919), L. cheesmanii 
(К-вр. 7764), L. cheesmanii I. minor (К-вр. 7765), L. hirsutum J(K-2021) и L. hirsu- 
tuni f. glabratum (К-вр. 7924), а также гибриды Ft от скрещивания первых четырех 
форм (самосовместимых) с SI hirsutum и SC glabratum.

Кастрация и изоляция цветков проводились по всем комбинациям скрещивания. 
Подсчитывались семена, полученные при скрещивании, а также у растений F, и роди
тельских форм.

Скрещивания А. ЫгзиЬип и А. Н1гзи1ит /. £1аЬга(ит с са.чосов- 
местимыми видами. Как 'известно, скрещивания, в которых Б1 111г8и1игп 
выступает в качестве материнского компонента, а БС виды—отцовского, 
оказываются безуспешными [1, 4, 6, 7 и др.]. Односторонняя изоляция 
наблюдается также между ^1аЬга1пт и видами Ь. е8си1еп1ит, Ь. р!т- 
ртеПИоПит и Ь. сйеезтапН, хотя все родительские формы здесь 
< а .несовместимы. Так, например, в 1972—1973 гг. опыление £1аЬга1шп 
пыльцой культурного томата сорта Аргаванд 45 (94 цветка), Вишне
видного красного (184 цветка), Смородиновидного •красного (80 цзет- 

и типичной формы томата Чизмапа (41 цветок) не привело к за
вязыванию плодов. Аналогичная связь между £1аЬга1ит и сзси1еп- 
1шп ранее обнаружена в исследованиях Мартина [6]. Таким образом, и 
в скрещиваниях с и1аЬга!игп положительные результаты получаются 
только тогда, когда БС виды берутся в качестве материнской формы.

Скрещивания А. езси1еп։ит уаг. сегаз1/огте и А. р1тр1пеШ/о- 
1шт с А. МгзиЫт и А. МгзМит /. ^аЬга^т. В качестве сегавИоггпе
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для параллельных скрещивании с обеими фермами Ь. Ыгаи<шп исполь
зован Вишневидный красный томат. Здесь наблюдается довольно \дов- 
летворительное завязывание плодов, в особенности при опылении пыль
цой 51 Ыгзийпп (табл. 1). Но осемененность полученных плодов зиачи-

Вишневидный красный 
Вишневидный кр. X hirsutum 
Вишневидный кр. X glabra turn 
Смородиновидный желтый 
Смородиновидный ж. hirsutum 
Смородиновидный ж. > glabratum 
L. cheesmanii
Cheesmanii X hirsutum 
Cheesmanii X glabratum
L. cheesmanii i. minor (принудитель

ное самоопыление)
Minor X glabratum

7.VII 112 74 66.1
63
31

72,6
37,5

28. VI 29 13 44.8 5 22,6
90 35,0

28.VI 56 34 60,7 28 10,4
28.VI 50 30 60,0 29 18,6

115 34,0+?
4.VII 50 16 32,0 12 17,3
4.VII 41 5 12.2 2 2,0

40 21,3
11.VII 31 17 54,8 14 15,1

телыно понижена, особенно, если опылителем .выступает SC glabratum. 
Разница в результатах скрещивания с hirsutum и glabratum, по-види- 
momv, не может быть сведена только к некоторым различиям в сроках 
проведения работы и использования неодинакового количества цветков.

Еще слабее скрещиваемость смородиновидных томатов с типичной 
формой hirsutum. Например, ъ 1972 г. по Смородиновидному желтому 
томату (К-2919) среди других образцов собственно pimpinellil’olium 
отличающийся сравнительно лучшей скрещиваемостью, в плодах от 
опыления пыльцой hirsutum в среднем содержалось 10.4 семян или в 
три с лишним раза меньше, чем при естественном опылении. Однако 
при скрещивании этого томата с SC glabratum получены несколько луч
шие результаты (18,6 семян на плод).

Скрещивания L. cheesmanii с L. hirsutum и L. hirsutum f. glab
ratum. Вид L. cheesmanii Мюллер |5| включил в подрод Eriopersicon, 
что, однако, нельзя считать оправданным ввиду очевидного сходства 
этого томата с представителями подрода Eulycopcrsicon [3, 7].

В опытах участвовали две формы томата Чизмана. Одна под назва
нием L. cheesmanii (К-вр. 7764) достаточно однородна и характеризует
ся двусторонней совместимостью с видами подрода Eulycopcrsicon. С 
L. hirsutum скрещивается довольно слабо, (особенно с его SC формой 
glabratum (табл.’ 1). Другая форма — L. cheesmanii f. minor (up. 7765) 
двусторонне скрещивается с L. esculentnm н типичным cheesmanii. 
С SC glabratum скрещивается заметно лучше, чем L. cheesmanii. 
В этой комбинации опыления получено 54,8% завязывания пло юв и 
15,1 семян на плод. Число семян в плодах minor, полученных от прину
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дительного самоопыления, составило 21,3. Вполне возможно, однако, 
что в плодах от естественного опылений было бы больше семян. Трудно 
поэтому сказать, каков в действительное! и уровень скрещиваемости с 
glabratum.

Скрещивания minor с типичной формой hirsulum нами не прово-
ДИЛОСЬ. Я1

Гибриды первого поколения. I ибрнды перво!о поколения по фено
типу ближе к отцовскому виду, хотя по отдельным признакам наблю
дается промежуточное наследование. Растения Е| во всех комбинациях 
скрещивания оказались не только жизнеспособными, но и проявили 
достаточно высокую степень гибридной мощности. По росту, например, 
превосходство гибридов над лучшей родительской формой составляет 
24,3—42,4% в комбинациях с типичным ЫгзгИит и 42,3—55,6% в комби
нациях с БС £1аЬга1ит (табл. 2). Данные измерений по комбинации 
сЬее51папЬХб1?Ьга1ит (превышение на 96,4%), вероятно, могут не при
ниматься в расчет, т. к. чрезмерная мощность растении (всего 2) здесь, 
возможно, обусловлена не только генетическими причинами, но и связа
на с несколько лучшими условиями питания по сравнению с родителя- •г *
ми и другими комбинациями. Таким образом, по росту растении уровень 
превосходства гибридов с ^1аЬга1шп относительно лучшего родителя 
несколько выше, чем у соответствующих гибридов с Ыгзгйит, хотя абсо
лютные показатели развития данного признака у них даже ниже. Раз
ница эта. однако, небольшая и скорее можно считать, что по высоте рас
тений Г։ с Ь1г5и(ит и £1аЬга1ит примерно одинаковы.

Напротив, результаты плодоношения гибридов оказываются суще
ственно разными в зависимости от того, какая форма Ь. Ыг.чикнп—Б1 
или БС приняла участие в образовании данного гибрида (табл. 2). Ес
ли гибриды получены с участием типичной формы Ыгзгйит, они обычно 
характеризуются понижением плодообразования, хотя плодоносят все 
без исключения растения Еь Так, по двум комбинациям из трех в отно
шении числа плодов гибриды в несколько раз уступаю! обоим родите
лям, а по комбинации Смородиновидный желтый хЫгзтйит Е| уступа
ет только одному родителю, значительно превосходя другого. Когда же 
мы сравниваем гибриды с родительскими видами по числу семян в пло- 
(ах. то отставание Е> становится еще более очевидным. Число семян в 
п. одах гибридов уменьшается примерно в <5—6 раз в сравнении с тако
выми родителя, у которого этот признак выражен слабее. В итоге репро- 

։.\к!явная способность гибридов (общее число семян с растения) со
ставляет всего 4,7—37,6% показателя худшего и 2,3—16,6%—лучшего 
родителя. * • г

Очевидно, понижение плодообразования у гибридов с ЫгьгИип! 
прежде всего связано с тем, что лишь определенная часть .пыльцы расте
нии Е1 (не оолсе 50 /0) совместима внутри своей популяции. Расчеты по
казывают [1], что если доля совместимой пыльцы у Ыгзи(ит и его гибри- 
1ов первого поколения с БС видами при трех Б-аллелях (не считая ре
цессивного Бс-аллеля у гибридов) одинакова в пределах своих популя



Та б л и и а 2

Ft и рочитетьск'не формы

L. hirsutiim
L. hlrsutum f. glabratnni 
Вишневидный красный 
Вншкевидный кр. hirsutiim
Впшневидный кр. glabratum
Смородинов идпыи желтый 
Смородиновидный ,к. X hirsulum 
Смородиновидный ж. glabra Пии 
L. cheesmanii 
Cheesmanii < hirsutum 
Cheesmanii < glabratnni
L. cheesmanii f. minor (из семян от 

принудительного самоопыления)
Minor glabratum

Результаты изучения межвидовых гибридов первого поколения,1973 г.

15 
24

6 
Hi 
10 
10 
10 
10
6 
8
2

о
10

I

Высота 
растении 

см

185,0+7.5 
16О,4±4,9 
114 ,2+4,2 
236,0+13,5 
228,3± 10.7
118,0+3,9
263,5±11,4 
249,6+10,8 
132,5+17.1 
230,0+21.3 
315,0 «15,0

97,2+8.4
242,2+11 ,6

Измерения проведены на шести растениях.

127,6
142,3

142,4
155,6

124.3
196,4

151,0

Число пло
дов с одно
го растения

185,5 +33,5 
135,1+20,8 
252,2+14,1
84,6+22,1

280,0 36,6
953,3+70,7
707,8+158,5

1082,4+82,6
484.8+70,8
74,8+41,2

1393.0+89,0

397,8+129,2
364,5 75,5

33,5
111,0

74,2
113,5

15,4
287,3

91.6

20
60
25
23
50
50
50
50
30
40
40

.30
40

69,0 
63,6
74,8 
11,0 
20,8
30.4
6,8

20,4
53,7
8,1

19,4

19,1
13,0

12800 
8592 

18865
931 

5824 
28980

4813 
22080 
26034

606 
27024

7598 
4718

30*9

16.6
76,2

2.3
103.8

55.1
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цип п составляет 1/3 общего количества, то с увеличением числа алле
лей данного локхса это соотношение значительно меняется. В то время, 
как, например, при 40—50Б-аллелях практически почти вся пыльца 
1иг5111пт совместима внутри своей популяции и на генотипах Г-|, топо
ля совместимой пыльцы Р| в пределах своей популяции только прибли
жается к максимально возможному уровню 50% (другая половина со
стоит из рецессивной Бс-иесущей пыльцы). Таким образом, гибриды 
значительно больше страдают от потери гамет, чем .81 родитель. А если 
учесть, что фертильность пыльцы гибридов Б| обычно бывает понижена, 
ю причина ослабления их плодообразования станет более понятной.

Что касается плохой осемененное™ плодов у растений Б|, то она 
может быть объяснена как уменьшением количества совместимой пыль- 
цы, так и гибелью зародышей в процессе эмбрионального развития 
вследствие несовместимого сочетания генов.

Заметно лучше плодоносят гибриды, полученные с участием другого 
представителя вида Ь. Ыг8и1ит—БС формы д1аЬга1ит. В основном 
гибриды по числу плодов приближаются к лучшему родителю или да
же в определенной степени превосходят его.

В предыдущем сообщении показано (2). что гибриды Р։ культурного 
томата с £1аЬга1шп по числу плодов значительно (примерно в 2—2,5 
раза) превосходят лучшую по этому показателю родительскую форму— 
ц1аЬга!ип1. Было высказано предположение, что таксе превосходство 
гибридов может быть вызвано, главным образом, двумя причинами. 
Прежде всего, заметным повышением самосовместпмости Г[ по сравне
нию с £1аЬга1ит, в результате чего плодообразованпе гибридов вслед
ствие естественного самоопыления сильно увеличено. Во-вторых, тем, 
что эта форма, являясь самосовметимой лишь частично, в условиях 
эксперимента не реализовала свои потенциальные возможности, так как 
была представлена небольшой выборкой.

Когда же в скрещиваниях с £1аЬга(игп использованы томаты виш- 
к'ва шые, смородиновидные и Чизмана, го такого превосходства гибри

дов над лучшим родителем уже не обнаружено, хотя сами гибриды, как 
правило, плодоносили даже лучше, чем Р. с культурным томатом. Де
ло в том, что лучшим родителем здесь является не £1аЬгаД1т, а указан
ные томаты.

Однако если по величине плодообразования многоплодные самосов- 
местимые тома гы существенно не отличались от своих гибридов с &1аЬга- 
•шп, то поосемеиенности плодов между ними, как и между Б։ и другим ро
дителем, обнаруживается серьезная разница. По среднему числу семян 
на плод все гибриды Е։ уступают лучшему родителю в 3,1—4,9 раза, а 
худшему-в 1,5—3,1 раза (определенная часть зародышей погибает в 
течение эмбрионального развития). В итоге по репродуктивной способ
ности, если исключить 1г։ сЬеезтаппХ^аЬгаЬип, наблюдается значи
тельное отставание гибридов от лучшей родительской формы
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Несмотря на это, по 'продуктивности семян гибриды с £1аЬга1ит за
метно превосходят соответствующие гибриды с 11И51։1игп. Так, гибриды 
Вишпевидпого красного и Смородинови того желтого томатов с БС 
п|аЬга1ит превышают гибриды тех же томатов с 51 ЫгзгИшп по содер
жанию семян в плодах в 1,9 -3,0 раза, а по общей репродуктивной спо
собности—в 4,6—6,3 раза.

Таким образом, барьер стерильности (гибридов Г։) между 81 Ыгзн- 
<и1п и изученными самосовместимыми видами Ьусорегзкоп проявляв- 
ляется в гораздо большей мере, чем между последними и 8С й1аЬга1ип1.

Институт земледелия МСХ АрмССР, 
отдел генетики растений Поступило 1А’П1 1974о՛.

II.. 1Г. ԱՎԱՋ ԱՆՑԱՆ. I;. 1Г. ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ

LICOPERSJCON ՑԵՎԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ և Լ. HIRSUTUM-Ի 
ուԼ. H1RSUTUM F. GLABRATUM֊/, ՄԻՋԵՎ ՍՏԱՑՎԱԾ ՀԻՐՐԻԴՆԵՐԻ 

ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՈԻՍՈԻՍՆԱՍԻՐՈԻԹՅՈԻՆՐ

Ա մ փ ո փ ո I մ

Սքօր6րտաօո֊/ր մի շարք ինքն ահ ա մ ա տ ե դելի տեսակներ Լ. |]1քՏԱէ11ա*/ք 
և Լ- հւրտսէււա քՀ1սհրՅէԱ1Ո-/ր հետ խաչաձևելիս, ստացված I । Տ ի բ ր ի դն ե ր ի 
մ ի? և հովտնա բերվել են էական տարբերություններ րստ պտղացոյացման և
սք տ ո/ ցն երի սերմակալման։

^։։ցվ ածում քննարկվում են այց տարրերու թ Հունների Հնարավոր պատճառ֊

ն երր։
!։ո։(ց է տրված, որ րստ րնդհանուր վերարտադրման ունակության 

111րտսէ11ա֊/ւ մասնակցությամբ > ի բ ր ի դն ե բ ր բավականին չափով զիջում են 
§13հրՅէՍրՈ֊/ր հետ ստացված հիբրիդներին։ Վերջիններս իրենց հերթին զի
ջում են ծնողներին կամ նրանցից լա վա դու յն ին:
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Л. А ХАЧИК ЯН, Б. Н. СИМОНЯН

ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ ЭРОДИРОВАННЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ 
И КАШТАНОВЫХ ПОЧВ

Изучена активность микрофлоры и ферментов эродированных черноземов и каш
тановых почв. Установлено, что микрофлора н ферментативная активность в этих поч
вах изменяются в соответствии со степенью их смытостн и может характеризовать ин
тенсивность биологических процессов эродированных почв.

В горных условиях Армянской ССР эрозионные процессы наносят 
огромный ущерб народному хозяйству, около 50% земель республики 
различной степени эродированы [I, 13, 20]. Эрозия, ухудшая химический 
состав, физические, физико-химические свойства почвы и создавая не
благоприятные условия для микрсбиологичеких процессов, приводит к 
снижению урожайности сельскохозяйственных культур [2—5, 8 — 
12, 16—19].

Микробиологичекие свойства эродированных почв пашей республи
ки почти не изучены. Нашей целью явилось выявление основных особен- 
ностей биологической активности почв в зависимости от степени их эро
дированное™. • ~

Материал и методики. Исследования проводились на эродированных черноземах и 
каштановых почвгх Спитакского и Талинского районов (1971 — 1973 гг.), где особенно 
сильно выражены водноэрэ «ионные процессы, зависящие, в основном, от условий релье
фа и режимов использования почв [13]. 1

В полевых условиях степень эродированносги почвы определялась на основании 
морфологических показателей по методу Соболева [15], активность микроорганизмов - 
по методике, принятой Институтом микробиология ЛИ СС( Р, ферментативная актив
ность но I а лет ян՝. [/]. Проводились микробиологические исследования свежих поч
венных образцов, ферментативные- свежих, воздушно-сухих образцов, просеянных че
рез сито с диаметром отверстий в 0.25 мм. Биологическая активность эродированных 
почв устанавливалась путем сопоставления их показателей с неэродированными (эта
лон). Ра <резы по степени эродироваиности почвы были заложены в одинаковых с не
эродированными условиях рельефа и типологии. ’ -.՛>

Резуль га I ы и обсуждение. Неэродированные целинные черноземы и 
кашгановые почвы отличаются значительной численностью изученных 
1 руин микроорганизмов, особенно бактериями, растущими на. крахмало- 
аммиачпом а!аре (КАА), а также высокой ферментативной актив
ностью. Биологическая активность этих почв обуславливается их генети
ческими особенностями и, в первую очередь, содержанием гумуса. Смыв 
|\ммоных горизонтов сопровождается уменьшением питательных эле
ментов в почве, ухудшением водно-физических свойств, что в конечном 
итоге приводит к снижению ее биологической активности (табл. 1,2).
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В зависимости от степени эродированпости почв резко меняется чис
ленность всех групп микроорганизмов. Так, па пеэродированном черно
земе количество микроорганизмов в верхнем горизонте доходит до 
40,0, а на сильноэродированном—до 17,2 млн/г.

В очень сильно эродированных почвах общая численность микроор
ганизмов уменьшается, по сравнению с неэродированными, в 9 раз. Та
кая закономерность обнаружена и в эродированных каштановых поч
вах. При смыве почв параллельно՛ с уменьшением органического веще
ства, численности всех групп микроорганизмов снижается и фермента
тивная активность [6, 14].

Микроорганизмы, растущие на КАД, являются наиболее распро
страненной группой в исследуемых почвах (рис. 1), количественное сэ-

Рис. 1. Численность микроорганизмов на КА А в эродированном черноземе 
(Спитак). 1 — неэроднропанный, 2 слабоэродированнын. 3 — среднеэридн- 

рованный, 4 — сильноэродированный, 5 — очень сильно эродированный.

держание которых может служить показателем минерализации органи
ческого вещества и степени их эродированностп. С увеличением смыго
сти почв, наряду с уменьшением общего количества микроорганизмов, 
изменяется и их видовой состав. Особенно чувствительны к эрозии бак
терии, в том числе спорообразующие и аммонифицирующие. В сильно- 
и оченьсильно эродированных почвах в противоположность неэро гнр< ван
ным Вас. mycoides и Pseudomonas почти пе обнаружены. Процессы разре
шения клетчатки наиболее интенсивно протекают в неэродированных i



Т а б л и ц а !
Биологическая активность целинных почв по степени их эродированное™

Почва, 
местона- 
хепк теп нс

Слепень эродировали ости, 
.\ь разреза

2

В гом числе Отдельные 
ческие

физиологи- 
группы

Горный кар
бонатный 
чернозем, 
Спитак

11еэродированная, 377
Слабоэродированная. 378
Среднеэродированная, 379
Скльноэродированная, 380
Очень сильно эродированная. 38]

А 
В, 
В,

О 15 
0-14 
0-25 
0 23 
0-24

7,4
7.8
8,0
8,2
8,3

Горная каш
тановая, 
Талин, Арег

Неэродированная, 425
Слабоэродированная, 426
Среднеэродированная. 427
Сильноэродированная, 428
Очень сильно эродированная, 429

А 
А 
В 
В 
С

О -22 8.0
0—12 8,0
0-21 8,0
0-10 8,2
0-30. 8,4

6,1
5.2
4.8
2,з
1.9

3,3
2.9
2.5
2,0
1,5

Г

40,0 30,3 9,7 24,0 0,38 0,55 1.3
21,4 17,3 4,1 9,2 0,22 0.44 1.2
20,8 16,8 4.0 8,1 0,14 0,26 1,2
17,2 13,2 4,0 8,1 0.13 0,26 0,3
6,8 5,7 1.1 2.8 0,24 0,42 0,3

18.7 17,9 0,8 17,0 0,40 0, 14 1.2
16,5 15,2 1.3 3.9 0,35 0.18 1.1
12,2 11.1 1.1 5,3 0,24 0,14 1,1
4,7 3.7 1,0 4.3 0,16 0,06 1.1
4.2 2,7 1.5 4.0 0,03 0,01 о.7

Активность ферментов

40,5 71,6 4.1 9,0
34,7 63,8 4.1 7,7
9,8 56.8 4,116,8
6,1 42,4 2,6 6,2
6,0 23,8 2,6 5,1

24,3 51,4 2,6 8,7 
17,7 45,8 1,5 8,7 
11,6 40,6 1,5 7,0
7,1 22,0 1,5 6,1
5.8 13,0 1,5|2.5



Изменение микрофлоры эродированных черноземов 63

ела возроди рова иных почвах, где наряду с целлюлозоразрушающими гри
бами и актиномицетами встречаются и целллюлозоразрушающие аэроб
ные бактерии — Cytophaga, Sorangium. В средне- и сильноэродирован- 
пых 1почвах большую роль в разложении целлюлозы играют грибы рода 
Stachybotrys, Phoma, Chaetomium, Aspergillus, Penicillium.

На силыюэродированных шочвах обнаружено снижение численно
сти олигонитрофилов, доходящей 4,0—8,0 млн/г. При этом наблюдается 
почти полное отсутствие Radiobacter-a (табт. 1, 2).

Наши исследования показали, что развитие актиномицетов в силь- 
ноэродированных каштановых почвах в отдельные периоды происходит 
интенсивнее, чем в нссмытых (табл. 1), что требует дальнейших иссле
довании.

Таблица 2
Биологическая активность почв по степени их эродированное™ 

(чернозем выщелоченный, Талин, Дзорагюх)

Степень эродиро- 
вапности, № раз

реза

В том Отдельные физио- 2 
числе логические группы =

Неэродированпая, 
360

Слабоэродироваи- 
ная, 361

Среднеэродиро- 
ваниая, 362

Сильно-эродиро
ванная. 364

А։ 
А, 
В, 
В, 
С

Аз 
Вг 
В2 
С

Bi в3 с
В3
С

0-9 7,0 7,9 32.0 31,2 0,8 15,3 0,92
9-20 7,5 7,2 24.9 24,7 0.2 8,8 0,19

20-54 7.5 6,0 9,0 8.9 U. 1 2,3 0,18
54—80 8.6 2.0 1.3 1.2 0,1 1,8 0,17
80-105 8,4 1,3 0,3 0,3 0,0 0,5 0.02

0-11 7,4 7,0 26.6 25,9 0,7 9,5 0.64
11-4.3 7,6 5,2 22,7 22,3 0,4 2,0 0.12
43 71 8,6 2,6 17,3 17,0 о.з 1,7 0.06
71-96 8,6 1,1 11.1 11,0 0,1 1,5 0,08

0-31 7,5 4.7 21,4 20,4 1.0 6,1 0,13
31-54 8,3 2.2 7,4 7.2 0,2 4,3 0,06
54-80 8,7 1,2 5,0 4,9 0,1 2,8 0,06

0-26 8,3 2.6 3,6 3,3 0.3 4,1 0,06
26—50 < 8,4 1,8 2,8 2.6 0,2 4,0 0,02

1.9 
1.2
1.1 
ы 
0,0

0,8 
0.6 
0,6 
0,6

0,7 
0,7 
0,6

0,1 
0,1

52,6
33,4
14,3
7.6 
0,3

37,7
13.2
3,9
1,5

12,6 
4,4
1.1

5,9
3,9

На основании многочисленных исследовании в эродированных поч
вах установлена тесная положительная корреляция между общим коли- 
чеством микроорганизмов и содержанием гумуса, активностью инверта
зы, фосфатазы и .дегидрогеназ, а также между активностью ферментов 
и содержанием гумуса (табл. 3).

Таким образом, эрозионные процессы создают неблагоприятные ус
ловия для развития почвенной микрофлоры и понижают интенсивность 
биологических процессов в »почве. С увеличением степени смытом։։ почв 
резко снижается содержание общего количества микроорганизмов и о։- 
Дельных физиологических групп, изменяется их видовой сое 1 а в, \ми։ь 
шается активность инвертазы, фосфатазы, дегидрогеназ почвы.
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Таблица 3
Взаимосвязь между активностью микроорганизмов, ферментов и содержанием 

гумуса в эродированных почвах (н = 26)

I Указатели

Коэффициент 
корреляции, 

г+тг

Степень 
надежное гм, 

է >3

Общее количество микроорганизмов— гумус
Общее количестро микроорганизмов — инвертаза 
Общее количество микроорганизмов — фосфатаза 
Общее количество микроорганизмов дегидрогеназы 

Гумус — инвертаза
Гумус — фосфатаза
Гумус — дегидрогеназы

0,88+0,04 
0.80+0.0.՜, 

0,81+0,05 
0.88+0,03 
0.96+0,01 
0,89±0,03 
0,94+0,02

20,0 
16,0
16,5
29,3 
96.0 
29,7
42,0

Установлена тесная коррелятивная связь между содержанием гу
муса. активностью микроорганизмов и ферментов по степени эродиро- 
ванпости почв. Общая численность микроорганизмов, их видовой состав 
и активность ферментов могут быть использованы в качестве дополни
тельных показателей их биологической активности.
Институт почвоведения и агрохимии 

МСХ АрмССР Поступило 22.IV 1974 г.

I. II.. ЫЩ>'М311.Ъ. Р. Ն. ՍԻՍ՚ՈՆՅԱՆ

Է1-Ո9.Ա8ՎԱԾ ՍԵՎԱ2ՈՂ1։ՐՒ ԵՎ ՇԱԳԱՆԱԿԱԳՈՒՅՆ ՀՈՎԵՐԻ 
ԱՒԿՐՈՖ1.ՈՐԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ամփոփում

քԲսոէմնասիրվեք է էրոդացված սևահողերի ե շա դան ա կ ա դո, յն հոդերի 
մանրէաբանական և ֆերմենտային ակտիվո,թյ„,նր, Բացահայտվեք է, որ աքդ 
Հոդերում միկրոֆլորան ե ֆերմենտա/ին ա կ տ իվո, թ ք ո,ն ր փոփոխվռմ են րստ 
էրոդացվածոփյան աստիճանի, Հաստատվեք է փոխադարձ սերտ կորելացիոն 
կապ' մանրէների րնդհանռր րանակի, ֆերմենտների ակտիվս,թքան և հո,մո,սի 
պարունակության միհ>ե:

Այսպիսով, մանրէների րնդհանար 
ինչպես նաև մի շարր ֆերմենտների ա 
{րացուցիչ ախտորոշիչ ղռղանիշ հողի 
չու համար:

րանակր նրա տեսակային կազմը, 
կտիվութ յունր կարելի է դիտել, որպես 
է ր ո ղ ա ց վա ծ ո ւ թ յ ան աստիճանը ոըոշե-
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Н. Г. АВАКЯН

ПРИНЦИП ЭВОЛЮЦИОНИЗМА (ИСТОРИЗМА) И ПРОБЛЕМА 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ жизни

На материале молекулярной биологии в статье рассматривается .методологическое 
и эвристическое «начение принципа эволюционизма в исследовании центральной пробле
мы биологии—проблемы происхождения жизни на земле.

Чем больше наука проникает вглубь живой материи, чем обстоя
тельнее исследует опа разнообразные проявления жизни, тем яснее ста
новится материальное единство органического мира, глубокая историче
ская преемственная связь бесконечно разнообразных жизненных форм. 
Однако понимание материального единства невозможно без доказатель
ства генезиса жизненных форм, без всестороннего изучения родословно
го древа жизни от самых его корней.

Сущность жизни в целом может быть раскрыта применением ком-
плекса различных методологических принципов, среди которых важное 
место принадлежит принципу эволюционизма (историзма). «Большин
ство биологов,— пишет Дж. Бернал,— приучено рассматривать изучае
мую биологическую систему как нечто данное, и с большей частью они 
тействительно вынуждены так поступать. Однако в наши дни... все био-
химические п оиофизическпе исследования ведут прямо в прошлое, к об-
шему вопросу о происхождении. Происхождение, структура и функция 
теперь уже не могут быть разделены» [2]. Д

Научное познание, как указывал Ф. Энгельс, исторически лрохо*
дпт ряд этапов, каждому из которых соответствует определенное соотно- 
юшение основных подходов и методов. Античному, натурфилософскому
наивно-диалектическому этапу соответствует начальное развитие струк- 
1 \рно-ф\нкционального подхода с преобладанием функционального ана
лиза живых существ. Генетический подход здесь 
Сущность живых образований рассматривалась как

лишь зарождался.
результат взаимо

юиствия исходных начал огня, воздуха, воды, земли и т. д., или жид
мд тип организма крови, слизи, желчи и т. п. Таковы обобщения древ-
։их, сделанные на основе методов наблюдения и сравнения живых 

существ.
Второму этапу развития познания, характеризующемуся изучением 

изолированных элементов целого, соответствует метафизический способ- 
мышления, который абсолютизирует ограниченность, неполноту достигну
того уровня знаний. Детальное изучение структуры живых систем, мор- 
фологии органе!։, тканей, клеток на этом этапе сопровождается изоля- 
ляциеи их из естественной системы связей, абстрагированием от функ-
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цпй. I осподсгво структурного подхода ։в этот период обусловливает рас
цвет наблюдательных и сравнительных методов, систематизации и клас
сификации жизненных форм. Экспериментальный метод в биологии 
лишь зарождался, а среди специальных методов исследования в биоло
гии доминировали морфологические. Связи, взаимодействия, генезис био
логических структур практически не изучаются и не учитываются.

Однако рано или поздно изучение изолированных явлений и процес
сов должно было достигнуть такой глубины и всеохватности, что мета
физический способ мышления, при котором «за отдельными вещами... не 
видят их взаимной связи, за их бытием — их возникновения и исчезно
вения» [1], оказывается несостоятельным. Исследование не только мор
фологической структуры, ио и функции происхождения организмов и 
биологических систем становится необходимостью, которой соответствс- 

* * 

ет зарождение и развитие эволюционного метода. Величайшим шагом 
на этом пути было формирование эволюционной теории Ч. Дарвина.

В каждой новой области науки в той или иной степени повторяются 
основные этапы познания, сформулированные Энгельсом: 1) этап об- 
щей характеристики явлении; 2) этап детального изучения отдельных 
элементов; 3) этап всеобъемлющего познания и осмысливания явлений 
в их взаимосвязи, движении и развитии.

Выход биологии в середине XX века на молекулярный уровень ис
следования, ознаменовался коренным пересмотром многих сложивших
ся представлении о сущности живого. Благодаря совершенствованию и 
успешному применению для изучения биологических объектов физиче
ских и физико-химических методов исследования был открыт новый мир 
внутриклеточных структур (мембран, митохондрии, рибосом, хромосом, 
эндоплазматической сети и других клеточных органелл), мир органиче
ских макромолекул, биополимеров: нуклеиновых кислот, белков, липо
протеидов, липополисахаридных комплексов и т. и. Неведомая область, 
лежавшая между областями материи, исследуемыми химией и цитоло
гией, стала интенсивно изучаться. В молекулярной биологии слились но
вейшие методы и достижения молекулярной, атомной, квантовой физи
ки, кристаллографии, физической и коллоидной химии с методами и дан
ными таких быстро развивающихся областей биологии, как биохимия, 
биофизика, радиобиология, генетика, цитология, вирусология, микро
биология.

Период общего ознакомления с новой областью, соответствующий 
первому этапу познания, довольно быстро сменился исследованием мо
лекулярного уровня организации живых систем, прежде всего, важней
ших макромолекул нуклеиновых кислот и белков, а также более слож
ных макромолекулярных и субклеточных систем.

Применение физических и химических методов анализа молекуляр
ных структур, поскольку оно подчинено биологическим задачам и на
правлено на расшифровку сложнейших биохимических процессов, 01- 
людь не означает сведения биологической формы твижения к низшим 
формам, не влечет за собой утери специфики живого, как это у гвержда- 

I
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ют некоторые исследователи, а, наоборот, способствует раскрытию глу
бинных механизмов, строения и функционирования живых систем.

Применение комплекса новейших физико-химических методов по
зволило достаточно детально изучить элементы макромолекулярною и 
субклеточного уровней организации живых систем, ранее недоступных 
непосредственному изучению.

Однако этому, в целом весьма значимому по научным результатам, 
периоду развития молекулярной биологии оказались присущи и некото
рые недостатки. Преобладание структурно-морфологических методов 
исследования обусловило односторонность, ограниченность и неполноту 
представлений о роли молекулярных явлений в живых системах. Прису
щий ученым определенный субъективизм в оценке роли получаемых ими 
данных и значения их методов исследования для понимания общебиоло- 
гических закономерностей способствовал известной абсолютизации этих 
недостатков. Так возникли неометафизические представления, согласно 
которым тайна жизни скрыта исключительно в структуре молекулы 
ДПК или белка, причем акцент делается преимущественно на простран
ственной организации, а в самой структуре недооценивается динамиче
ская, функциональная ее сторона.

Если функциональный подход в дознании сущности жизни занимал 
второстепенное место, го эволюционный подход, проблема генезиса ма
териальных форм жизни, довольно часто вообще игнорировалась или 
рассматривалась подчеркнуто метафизически. Это проявлялось, в част
ности, в том. что все сводилось к возникновению в результате случайной 
комбинации органических веществ «живой» молекулы ДНК, которая 
многократно воспроизвела себя и стала матрицей для синтеза белка, 
[акая «теория» возникновения жизни не выдерживает критики ни с точ
ки зрения фактической, ни с общетеоретических и философских позиций֊

В то время как для жизни отдельного организма существенен об
мен веществ, для жизни как эволюционного, исторического процесса ха
рактерно воспроизведение себе подобных, приспособительная прогрес- 
՛ явная эволюция на основе изменчивости и наследственности. Жизнь 
՝ 1 11> единство структуры, функции и филогенеза, повторяемого в общих 
и ртах при каждом цикле развития. Отождествлять жизнь с обменом 

вс шест в столь же неверно, как и отождествлять ее с определенной ста- О моильнои структурой.
Ограниченность только структурного подхода особенно скоро обна

ружилась в молекулярной биологии. Хотя функциональное направление 
-те отстаст, однако его развитие уже доказало свою плодотворность. 
)гкр|,п,ц структуры ДНК и механизма ее самоудвоения послужило 

толчком к исследованию механизма передачи и расшифровки наслед
ственной информации. Работами Дж. Уотсона, А. Корнберга, М. Нирен
берга и других было установлено, что в этом важнейшем биологическом 
процессе участвуют па правах необходимых компонентов также разные 
виды ДПК п белки, в особенности ферментные.
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На смену метафизическим представлениям о ДНК как основном н 
единственном носителе жизненных свойств, как неделимом и неизмен
ном наследственном веществе, пришли представления о взаимосвязи 
ДНК, РНК и белков в жизнедеятельности и самокопировании, размно
жении клеток как следствия этого (взаимодействия. Исследования на 
субклеточном уровне позволили установить, что система внутриклеточ
ных мембран не только обеспечивает разграничение функциональных 
участков, отдельных обменных процессов, создает возможность специа
лизации функций внутри специализированных мембранных структур, 
по и непосредственно участвует в процессах жизнедеятельности.

Накопленный за последние 15—20 лет материал и сделанные на их 
основе принципиальные обобщения позволяют говорить о начавшейся 
революции в биологии.

Один из выводов, полученных молекулярной биологией, касается 
поразительного однообразия, универсальности молекулярной и субкле- 
точной организации живых систем, начиная с оактерип и одноклеточ-V м .ных водорослей до высших растении и млекопитающих включительно. 
Го же матричные молекулы (ДНК) осуществляют кодирование, хране
ние и передачу наследственной информации, структурный принцип гене
тического кода, ауторепродукцпя ДНК с последующим расхождением 
дочерних молекул составляет основное содержание митоза, протекающе
го принципиально одинаково у всех организмов. Основные биохимические
процессы, метаболические циклы совершаются одинаково и катализи
руются структурно сходными ферментами; набор из 10֊ 15 код ерментов
сохраняется неизменным на протяжении всего эволюционного развития 
органического мира. Одинаков и энергетический язык жизни [5].

Таким образом, бесконечное разнообразие форм жизни, бросаю
щееся в глаза при простом наблюдении и зафиксированное в многочис
ленных классификациях и систематиках, является р большей мере внеш
ним, обусловленным разнообразием комбинаций немногих исходных 
элементов. Начиная с клеточного уровня организации живого откры
вается новый мир унифицированных и строго определенным образом 
взаимодействующих элементов. «Минимальный комплект оснащения, 
необходимый любой клетке должен включать: 1) систему мембран, ко
торые окружают клетку, разделяют ее внутри на отсеки, управляют хи
мическим хозяйством и несут на себе ряд важных катализаторов клет
ки; 2) аппарат для получения точных копий клетки путем копирования 
ее основных структур; 3) аппарат, обеспечивающий различные клеточ
ные функции энергией, получаемой в результате окислительных про
цессов» [4].

Но если на всех ступенях лестницы живых существ реализуются од 
ин и те же основные структурно-функциональные йринципы организа
ции материи, значит эти принципы сложились задолго до возникновения 
самых простых существующих ныне существ на физико-химической ос
нове, общей для всей природы. «Сам факт биохимической унпверсаль 
мости свидетельствует о том, что по крайней мере в течение последних 
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двух .миллиардов лет ни основные свойства, ни основные элементы жи
вых систем не претерпели существенных изменений» (4]. А это значит, 
что природа жизни в целом может быть понята и познана наукой толь
ко в том случае, если будет удовлетворительно разрешена проблема 
происхождения жизни и возникновения и развития ее простейших форм, 
т. е., при эволюционном подходе к проблеме генезиса жизни.

Дж. Бернал различает четыре этапа эволюции жизни на Земле: 
1) доорганическое образование несложных молекул; 2) предорганиз- 
менная биохимическая эволюция, приводящая к выработке механизма 
репродукции идентичных молекул; 3) внутриклеточная эволюция 
4) дарвиновская эволюция организмов (3].

Если функциональный подход к пониманию молекулярной природы 
и организации биологических систем все еще серьезно отстает от струк
турного, если связь между определенной клеточной функцией и Вадимы
чи в микроскоп мембранами удается установить лишь в отдельных слу
чаях, то о генезисе жизненных форм вообще мало известно. Достаточно 
разработан период эволюции организмов, немало сведений имеется и об 
этапе абиотической, доорганической эволюции [6]. Работы С. Миллера, 
А. Г. Пасынского экспериментально подтвердили возможность абиоген
ного возникновения таких органических веществ, как углеводороды, ами
нокислоты, азотистые основания, простейшие соединения фосфора. Сей
час можно представить, как шло накопление исходного «сырья» для воз
никновения жизни. Но разрыв между уровнем простых органических мо
лекул и простейшей живой системой пока не заполнен. Гипотеза А. И. 
Опарина, которая исходит из дарвиновской идеи естественного отбора, 
при объяснении доорганизменной эволюции простейших молекулярных 
комплексов в состоянии лишь объяснить появление в коацерватах более 
или менее сложных белкоподобных молекулярных группировок. Но го
ворить об отпоре, эволюции, прогрессе организации таких комплексов 
можно только начиная с момента появления в них механизма, сохраняю
щею и воспроизводящего наиболее ценные функционально-структурные 
приооретения, г. е. с момента появления матричных молекул. Однако 
прежде нужно объяснить генезис самих матричных молекул. «С одной 
.тороны, для синтеза нуклеиновых кислот необходимы ферменты, кото
рые являются белками, а с другой стороны, для белков необходимы ну
клеиновые кислоты. Эго старый парадокс о яйце и курице, но на молеку
лярном уровне, л здесь он столь же труден для понимания. Чтобы разре
шить его, нужно выяснить эволюцию и историю нуклеиновых кислот1 и 
белков» (2].

Существующие теории происхождения жизни пытаются так или 
иначе преодолеть разрыв между абиотическим и организменным этапа
ми эволюции жизни, но недостаток фактического материала делает эти 
попытки лишь первыми приближениями к истине. Проблема генезиса 
матричных молекул остается центральной проблемой происхождения 
жизни.
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Серьезное отставание исторического подхода к явлениям жизни на-
чинает уже сдерживать общий прогресс биологии. Еще К. А. Тимирязев 
писал, что ни морфология, со своим блестящим и плодотворным сравни
тельным методом, ни физиология, со своим еще более могущественным 
экспериментальным методом не исчерпывают задач биологии,— и та и 
другая ищут дополнения в историческом методе. Распространение исто
рического принципа на доклеточный и молекулярный уровни организа
ции живых систем приведет к не менее революционному изменению на
ших представлений о жизни, чем использование этого метода Дарвином 
при анализе эволюции видов.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ АММИАКО- 
ОБРАЗОВАН! 1Я ИЗ Լ АМИНОКИСЛОТ В ПОЧЕЧНОЙ 

ТКАНИ КУР

Многочисленными исследованиями установлены возрастные изме
нения концентрации свободных аминокислот в тканях различных жи
вотных. При этом наибольшая лабильность отмечается в отношении ди
карбоновых аминокислот, что обусловлено их активным участием в мно
гочисленных реакциях тканевого метаболизма (5]. Особенности обмена 
дикарбоновых аминокислот, в частности аммпакообразование из них, на 
протяжении онтогенетического развития крыс были изучены на митохон
дриях мозга и печени [2] и срезах почек |8]. В наших опытах нами опре
делялась деаминирующая способность-срезов почечной ткани у различ
ных возрастных групп кур. Эти исследования проведены в связи с тем, 
что процессы деаминирования аминокислот в точках в филогенетическом 
аспекте имеют неодинаковую интенсивность у различных животных, 
причем по способности продукции аммиака из Е-амннокислот после 
крыс идут к\ ры [1]. Поэтому было интересно изучить .возможные сдвиги 
в образовании аммиака в почках из Ь-аминокислот на различных стади
ях индивидуального развития этих животных.

В настоящее время общепринято представление о том, что заро ил- 
ши птиц в своем развитии образуют и выделяют различные конечные 
продукты азотистого обмена: аммонотелический тип сменяется уреотели
ческим. и со второй половины эмбрионального развития устанавли
ваемся урикотелическии тип азотистого катаболизма. В соответствии с 
этим, на различных этапах развития зародыша появляются и функцио
нируют различные группы белков-ферментов. Установлено, что наибо
лее значительные изменения активности ферментных систем, принимаю
щих участие в азотистом обмене, отмечаются ко времени перехода от 
лреотелизма к урикотелизму. Показано, что в процессе развития курино
го эмбриона скорость деаминцрования Ь-аминокислот ՝в печени значи
тельно понижается и, наооорот, повышается активность трансаминаз [6Г

В эмбриональном развитии кур во 'время инкубации различают не
сколько периодов: зародышевый (первые 7 суток), предплодный (8—12 
дни), плодный (13—19 дни) и вылупления (19—21 дни). В первые три 
периода плодом усваивается основная масса белка, а в период вылупле
ния питание ос\щес1вляется за счет содержимого желточного мешка (71.
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Материал и методика. Для опытов по определению деаминирующей способности 

почечной ткани были .выбраны следующие возрастные группы: 19—21-дневные эмбрио
ны, 5—7-дневные цыплята, половозрелые (7- 9-месячные) и старые (3—3,5-летние) ку
ры. Нами изучалось образование аммиака срезами почечной ткани (200 мг) из амино
кислот: глютаминовой, аспарагиновой, орнитина, а также глютамина, добавленных по 
16 мкмоль на пробу. Инкубирование проводилось на Кребс-Риигер-бикарбонатном бу
фере, pH 7,4, при 37°, в течение одного часа. Ам миак определялся микродиффу зной
ным методом по. Кснве и прирост ею выражался в мкмолях/г ткани/час.

Результаты и обсуждение. Из приведенных данных (табл.) видно, 
что из всех возрастных групп наименьшую интенсивность аммиакообра- 
зования проявляет почка эмбрионов кур; с другой стороны, на всех ста
диях развития этих животных глютамин продуцирует значительно боль
ше аммиака, чем изученные нами аминокислоты, а из последних наи
больший выход аммиака обнаруживается при добавлении аспарагино
вой кислоты.

Таблица
Образование аммиака из аминокислот срезами почек кур разных возрастов.

* мк.м/г ткани/час

Стадия развития Глютаминовая Аспарагиновая 
кислота кислота Орнитин I лютамии

Эмбрионы (6)
Цыплята (8)
Взрослые куры (5)
Старые куры (7)

2,1±0,1 
6,9+0,6
2,8+0,3
4,0+0,1

5,2+0,6
13,6+0,5
6,0+0’5
7,1+0,3

! 0,9+0,1
‘ 3,7+0,3

3,0+0,3
2,4+0,2

8,2^0,2
19,2+0.9
15,9+0,9
19,4+0,7

В скобках указано количество опытов.

Сравнительно выраженные сдвиги в аммиакообразованин в зависи
мости от стадии развития кур отмечаются в отношении глютаминовой и 
аспарагиновой кислот. В срезах почек цыплят наблюдается резкое уве
личение выхода свободного аммиака из глютамата и аспартата по срав
нению с тючками эмбрионов (6,9 и 13,6 мкмоль по сравнению с 2,1 и 
5,2 мкмоль соответственно). В дальнейшем в почках взрослых кур про
исходит выраженное уменьшение продукции аммиака, причем скорость 
его образования из аминокислот в почках зрелых кур превышает тако
вую в почках эмбрионов. Наконец, у старых кур наблюдается некоторое 
усиление продуцирования свободного аммиака из глютаминовой и ас
парагиновой кислот по сравнению со зрелыми курами. Этого не наблю
дается в отношении орнитина. Следует особо подчеркнуть, что деамини- 
пирующая способность срезов почек цыплят в отношении глютаминовой 
и аспарагиновой кислот по своей интенсивности приближается и даже 
несколько лревосходит таковую срезов коры почек крыс (половозре
лых). Таким образом, аммиакообразование из днкарбоновых аминокис
лот в почках цыплят сопоставимо с данными результатов, полученных з 
опытах с белыми крысами, занимающими, как известно, особое положе
ние среди остальных животных по своей способности деаминировать
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Ь-аминокислоты. В отличие от дикарбоновых аминокислот, усиление 
деаминирования орнитина срезами почек кур наблюдается у цыплят, а 
на протяжении их дальнейшего развития особых изменений не отме
чается. Скорость образования аммиака из глютамина постепенно уси
ливается до наступления старости, если не считать небольшого пониже
ния его у половозрелых кур.

Как следует из вышеизложенного, срезы почек куриных эмбрионов 
продуцируют небольшое количество свободного аммиака из аминокис
лот. в то время, как уже в срезах почек цыплят аминокислоты, особен
но глютаминовая и аспарагиновая, а также глютамин, подвергаются ■ин
тенсивному деаминированию и деамидированию. Сопоставляя эти дан
ные, можно прийти к заключению, что низкая продукция свободного Vаммиака в почках эмбрионов является следствием низкой активности 
ферментов, принимающих участие в процессах деаминирования упомя
нутых аминокислот. В срезах почек половозрелых кур отмечается резкое 
снижение скорости деамнннрованпя аминокислот (глютаминовая, аспа
рагиновая) по сравнению с почками цыплят. Можно полагать, что на 
этой стадии развития кур снижение аммиакообразования связано с бо
лее интенсивным вовлечением этих аминокислот в биосинтетические про
цессы, которые с большой скоростью протекают у половозрелых кур 
(яйценоскость). По-видимому, с наступлением зрелости и усилением 
синтеза белков в организме кур имеют место изменения в процессах ре
гуляции деамнннрованпя аминокислот, приводящих к понижению актив
ности ферментов, принимающих участие в реакциях деаминирования 
этих соединений. Следует отметить, что в литературе имеются данные, 
показывающие изменение активности глютамат-дегидрогеиазы с воз
растом [3].

Недавно Оганесяном и Геворкян [4] было показано наличие в сыво
ротке крови животных специфического вещества, оказывающего регу
ляторное воздействие на процессы деаминирования аминокислот. Не ис
ключена возможность изменения активности этого вещества в различ
ных стадиях онтогенетического развития кур.

В наш,их опытах глютамин слабо деамидируется в срезах почек ку
риных эмбрионов, почки цыплят продуцируют из него значительные ко
личества свооодного аммиака, причем такой же выход аммиака из глю- 
гампна наблюдается и в почках старых кур. Полученные данные свиде
тельствуют также о неодинаковой активности почечной глютаминазы у 
животных разного возраста, что наблюдалось и другими авторами [9]. 
•> половозрелых кур наблюдается небольшое снижение образования ам- 
миака из глютамина, что не имеет особого значения

Таким образом, проведенные нами исследования выявили наличие 
ряда особенностей в обмене аминокислот в почках кур, что связано с фи- 
энологическими сдвигами пооисхоляшмми п, происходящими в животном организме на 
разных стадиях онтогенетического развития.
Институт биохимии 

АН АрмССР
Поступило 18.IX 1973 г.
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II. «I. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, Լ. Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Ա. II. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

L-ԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻՑ ԱՄԻԱԿԱԴՈՅԱՑՄԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՎԵՐԻ ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄԱ մ փ ո փ it с մ
Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ տարբեր հասակի հավերի երի֊ 

կամնեըում ամինաթթուների դեամինացման ակտիվությունը միատեսակ չէ։ 
— 20 օրական էմ բրիոնների մոտ գլ յ ո ւ տ ա մ ին ա թ թ վի ց, ա ս պ ա ր ա գին ա թ թ վի ց, 

օրնիտինից ե գլյուտամ ին ի ց առաջանում I համեմատաբար փոքր ըանակու- 
թյամբ էսգատ ամիակ։ Այգ պրոցեսների ինտենսիվությունը խիստ բարձրա
նում է 5 — / օր ա կան ւ\տ երի մոտ: 7 — 0 ամսական հավերի մոտ նկատվում է 
ւլլյու տամինաթթ վի և ա ս սլա ր ա գին սւթ թ վի դեամինացման զգալի անկում, իսկ 
ծերունական էասակում (3 — 3,5 տարեկան) կրկին նկատվում է ա1ր} ամինա
թթուների դեամինացման պրոցեսների ակտիվութ յան բարձրացում։ Վերջին 
տեղաշարժերը չեն նկատւխււմ օրնիտինի և գլյուտամինի նկատմամբ։

ենթադրվում է, որ այս երևույթը կապված է փորձնական կենդանիների 
օրգանիզմում տեղի ունեցող ֆիզիոլոգիական տեղաշարժերի հետ (սւդիտա- 
կուցների սինթեզի ուժեղացումր ձւէատվության շրջանում)։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 577.15.152Ж- И. АКОПЯН. А. 3. КИРКЕЛЬ
АМФ-АМИНОГИДРОЛАЗА СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ КРЫСЫ, 

ОЧИСТКА

В настоящем сообщении описывается простой метод одноэтапной
счистки 5£ ермента из скелетных мышц крысы.

Аденилатдезаминаза (АМФ-аминогидролаза, КФ 3, 5, 4, 6) катали-озирует реакцию гидролитического дезаминирования адениловой кисло
ты с образованием инозиновой кислоты и аммиака по уравнению:

АМФ 4֊ Н..0-----> ИМФ + МН,.Ш ’ V

Физиологическая функция аденилалдезаминаз плохо .изучена.
По-видимому, дезаминазный путь катаболизма аденозин монофос-
фата играет определенную роль при болезнях сердечно-сосудистой, нерв
ной систем и других болезнях [1, 4].

Для изучения молекулярных механизмов регуляции активности, 
физико-химических и каталитических свойств фермента необходимо по
лучить его в высокоочишенном виде.

Материал и методика. В наших опытах были использованы следующие реагенты: 
5 —АМФ-динатриесая соль (Реанял, ВНР); экстрагирующий буфер, состоящий из 
0.18 М КО; 0.054 М КН2РО4; 0.035 М К2НРО4, (pH 6,5); 0,45 М и 11,0 М растворы 
КС1. pH 7.0. целлюлоза фосфат, тип Р-11 (Ватман. Англия). Перед использованием 
фосфат целлюлозы дополнительно обрабатывался, что в значительной степени увели
чивало его адсорбционные свойства (5}. К 50 г целлюлозы добавлялся с ■перемешивани
ем раствор, состоящий .из 75 г ХаОН и 185 мл воды. Вязкая масса выдерживалась в 
ледяной бане в течение 30 мин, затем медленно добавлялось 330 мл Н2О с перемешива
нием и охлаждением. Спустя 15 мин ло каплям (примерно в течение 50 мин) добавля
лось 80 мл эфирного раствора хлор ан гидр ада фосфора — РОС13, при температуре сус
пензии 25—30°. Конечное значение pH .равно приблизительно 6,0. Через .несколько ми
нут суспензия разводилась .водой до 2 л в большом кристаллизаторе и оставлялась ня 

. ч'1ь. Осадок промывался повторными декантациями до получения чистой суспензии, 
фильтровался. промывался спиртом, высушивался. Продукт представлял собой белый 
порошок, весом около 30 г и содержал 1,9% фосфата (0.6 ммоль фосфата на г).

Акшвносгь фермента в процессе очистки определялась спектрофотометрическим 
методом [2]. с измерением увеличения оптической плотности при 285 нм. Коэффициент 
молярной экстинкции при этой длине волны для АМФ равен 480, для ИМФ—730.

0,73—0.48 = 0,25. Следовательно, при увеличении оптической плотности на вели
чину 0,25 из 1 ммоля АМФ образуется 1 моль ИМФ в 1 литре Реакция проводилась з 
пробе, объемом 3 мл (в 10 мм кювете). Следовательно, ДС = 3 мкмоля на кювету.
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=3

Если в пробе образуется 1 ммоль И.МФ, то увеличение оптической плотности при 285 нм 
/ ДД \

составляет 0,083 I Е= —I-
\ АС /

За *. 1нниц\ ИК1НВНОСТН (ед.) фермента принималось его количество, катализирую 
щее образование I мкмоля ИМФ за минуту при комнатной температуре, в 0.05 М ими 
дазол-НС буфере. pH 6,5.

Содержание белка в пробах определялось по методу Чоурн [3].
Использовались свежие скелетные мышцы крыс-самцов, весом 

жащихся на стандартной диете.
120—150 г, содер-

Очистка фермента.

Пример очистки аденилатдезаминазы скелетных мыши крысы
Таблица
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11адосадочная 
фракция 270 14,2 3827 13,5 1.05 1 100

Адсорбция на 
фосфоцелдюлозе 2,75 432 1 1188 1,5 288 274 31

В основе принципа данного метода лежит феномен избирательной 
(возможно аффинной) адсорбции аденилатдезаминазы на фосфате цел

люлозы.
Гомогенат. 100 г свежей ткани гомогенизировался в 3,3-кратном 

объеме экстрагирующего буфера в гомогенизаторе типа Вейринга снача
ла при 8000 об/мин (5 мин), а затем 25 мин при малых оборотах (4000 
об/мин) при комнатной температуре. Центрифугировалось при 14000 £ 
в течение 30 мин при охлаждении. Осадки отбрасывались, надосадочная 
фракция фильтровалась через 3 слоя марли.

Обработка надосадочной фракции. Ко всей надосадочной фракции 
прибавлялось 1,25 г фосфоцеллюлозы (сухой вес) и при медленном пе
ремешивании магнитной мешалкой выдерживалось 30 мин. При этом на 
фосфоцеллюлозе адсорбировалось около 90% общей аденилатдезами
назной активности. После отстаивания надосадочная жидкость слива
лась, фосфо целлюлоз а переносилась на воронку со стеклянным филь
тром (№ 2—3) для удаления части балластного белка и промывалась 
330 мл (порции по 80—100 мл) экстрагирующего буфера с легким под
сасыванием водоструйным насосом. Затем на топ же воронке фосфоцел- 
люлоза промывалась 330 мл (порции 80—100 мл) 0,45 М раствором 
КС1 (pH 7,0), -содержащим I мМ меркаптоэтанола. Фосфоцеллюлоза 
суспендировалась в последней порции 0,45 М раствора КС1 (pH 7.0) л 
переносилась в колонку (2,5X25 см). Адсорбированная на фосфоцел.по
лозе аденилатдезаминаза элюировалась 1 М раствором КС1, содержа
щем I мМ меркаптоэтанола. Фермент элюируется одним острым, сим
метричным пиком, в котором сосредоточено около 30% общей актив-
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пост» фермента, очищенного в 250 300 раз по сравнению с исходной 
надосадочпой фракцией. Элюцию фермента 1 М раствором КС1 можно 
проводить и на воронке, но в этом случае значительно уменьшается вы
ход обшей активности фермента (до 3—5%).

Некоторые свойства фермента.
Фермент стабилен в течение 20—25 дней в 1 М растворе КС1, содер

жащем 1 мМ меркаптоэтанол.
Величина Кт (константа Михаэлиса), определенная графически 

методом двойных обратных величин, составляла I мМ (субстрат— 
АМФ).

Оптимальные величины реакции дезаминирования адениловой кис
лоты наблюдались при pH 6,5.
Институт экспериментальной биологии 

АН АрмССР,
Институт биологической и медицинской 

химии АМН СССР

Поступило 18.IX 1974 г.

ժ. Ի. ЛЦМПНЗаЪ, Ա. й. ԿԱՊԵԼ

ԱՌՆԵՏԻ ԿՄԱԽՔԱՅԻՆ ՄԿԱՆՆԵՐԻ ԱՄՖ-p 
ԱՄԻՆՈԴԻԴՐՈԼԱ9.ԱՆ, ՄԱՔՔՈԻՄԸ

Ամփոփում

ներկայացված են տվյալներ առնետի կմախքային մկանների ադենիրււտ- 
դ ե գ ա մինա զայի մաքրման վերաբեր (ար

Մաքրման սկզբունքի հիմքում րնկած է ցելուլոզայի ֆոսֆատի կողմից 
ֆերմենտի րնտրողական (հնարավոր Լ աֆֆինային) ադսորբցիայի երևույթք։

նկարագրված / ֆոսֆո ցե լուլոգա յի ադսորբցիոն տարողութ լան գ գալի 
ավելա ցմ ան մ եթոգր։

Л ИТЕРАТУРА

1. Engel A. G., Patter G. S., Rosevear Z. Л1. Nature, 202. 670 1964
2. Kalckar H. M. J. Biol. Chem., 167, 429, 1947
3. Lowry О. H., Rosenbrough Л1. J. el. al. .1. Biol. Chem., 193, 265. 1951
4. Penington R. J. Nature, 192, Я84, 1961.
5. Peterson E. A. Laboratore techniques In biochem 

Work T. S., Work E. A., 2, 228-396, Holland 
dam, 1970.

islry and molecular biology. Ed. 
Publication Company, Amster-



ՀԱՅԿԱԿԱՆ 11Ս2 ԳԻՏՈ Ի Ի֊ՅՈ ԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ 

т. XXVII, № 12, 1974

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 576.956 5

С. Н МАРТИРОСЯН

ИЗУЧЕНИЕ МУТАГЕННОЙ АКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДНОГО 
ЭИ НА СЕМЕНА СКЕРДЫ ЗЕЛЕНОЙ (СРЕР15 САР1ШШ5)

Для понимания специфичности и закономерности действия химиче
ских мутагенов на высшие растения важное значение имеет анализ пер
вичных цитогенетических изменений, выявляющихся в клетках в виде 
разрывов хромосом и структурных нарушений. При таком анализе пред
ставляется возможным определить эффективность разных концентраций 
мутагена, а также выявить структурные нарушения хромосом на разных 
фазах клеточного цикла. Помимо этого, такие исследования позволят 
более целенаправленно отобрать наиболее высокоэффективные химиче
ские мутагены.

Нами исследовалось воздействие химического соединения ЭИ и его 
производного (препарат 496), синтезированного в Институте тонкой ор- 

. ганической химии АН АрмССР, на семена скерды зеленой. Мутагенные 
особенности этого препарата у высших растений впервые изучены у 
двух видов рудбекпй. Согласно экспериментальным данным, под дей
ствием испытуемого нового соединения резко повышаются нарушения ? 
мейозе, а также частота встречаемости отклоняющихся от нормы пыль
цевых зерен [4].

Исходя из изложенного, нами было предпринята попытка произвес
ти сравнительное изучение действия ЭИ и его производного на семена 
скерды в целях выяснения его мутагенных свойств.

Для цитологических исследований каждый мутаген испытывался в 
четырех концентрациях (0,001, 0,0005, 0,0002 и С՛,0001 М).

Материал и методика. Обработка семян мутагенами в различных концентрация; 
проводилась в течение 24 час, после чего в течение часа семена промывались в проточ
ной воде и проращивались в термостате при температуре 24°.

Для определения количества аберраций, .индуцированных указанными мутагенами, 
проводилась фиксация в два срока с интервалом 5 час., в смеси спирта и ледяной ук
сусной кислоты (3:1). Для окрашивания хромосом исполыовался \ксусно-кислый кар
мин. Аберрации хромосом первого митоза анализировались анафазным методом с \ че
том того факта, что при. воздействии химических мутагенов некоторые перестройки в 
анафазе выявляются в большем количестве, чем в метафазе. Указание на это имеетс-1 
в ряде работ [1,3, 7].
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Результаты и обсуждение. Анализ экспериментального материала 
подтверждает литературные данные относительно изучения действия ря
да производных ЭИ. Установлено, что введение в гетероцикл различных 
заменителей влечет за собой снижение или повышение эффективности 
соединений по сравнению с ЭИ [5].

Из данных наших исследований по \становлению мутагенной ак
тивности производного ЭИ (препарат 496) видно, что по своей эффек
тивности оно намного превышает исходную форму, индуцируя высокую 
частоту нарушений хромосом. Это отчетливо видно при сопоставлении и динамики появления в клетках скерды хромосомных нарушении под воз- 
действием ЭИ и его производного. При использовании всех концентра
ций этого препарата кроме 0,0005 М, являющейся тормозящей, выяв
ляется явное превалирование хромосомных перестроек по сравнению с 
ЭИ.

Из полученных результатов экспериментального анализа типов пе
рестроек хромосом явствует, что производное ЭИ сходно по своему дей
ствию с ЭИ. В большем количестве оно индуцирует одиночные фраг
менты—хроматидные концевые делении, образующиеся в результате 
слияния дистальных фрагментов при изолокусном разрыве хромосом, 
множественные микрофрагменты, хроматидные транслокации, парные 
фрагменты (рис.). Обнаружены также единичные хромосомные транс- * 
локации. Наличие в спектре хромосомных нарушений хроматидных, а 
также хромосомных транслокаций свидетельствует о чувствительности 
хромосом на всех стадиях клеточного цикла. По-впдимому, это объяс
няется тем, что мутаген непосредственно реагирует с хромосомами » 
фазе 6|, в ^результате чего возникают потенциальные .изменения, реали
зующиеся в истинные 'разрывы в фазе 5 митотического цикла [8].

Изучение зависимости спектра мутаций от концентрации раствора 
используемого мутагена позволяет заключить, что частота хромосомных 
нарушений зависит от концентрации раствора. Так, если данные по ес
тественному мутированию хромосом, показали, что уровень мутирова
ния составляет 0,5%, то при воздействии 0,0001 М концентрацией рас
твора он достигает 6.37%. Дальнейшее увеличение концентрации мутагена 
приводит к повышению хромосомных перестроек по сравнению с контро
лем. В среднем по изученным концентрациям увеличение хро
мосомных перестроек по отношению к контролю составляет 9,7 раза.

Исследования показали, что у исследуемого мутагена (препарат 
496) при использовании высоких концентраций раствора нарушение 
нормального течения митоза приводит к некоторым полиплоидогенным 
свойствам. Так, например, при воздействии 0,001 М концентрации рас
твора обнаружены многочисленные пластинки с увеличенным числом 
хромосом (рис.).

Наряду со структурными нарушениями хромосом нами отмечены 
также некоторые отклонения от нормы, которые проявлялись, в основ-
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Рис. Нарушения хромосом, вызванные воздействием производного ЭИ.

ном, в виде отставания хромосом. Иногда отмечалось такя\е групповое 
отставание хромосом (рис. 2).

Полученные результаты дают основание считать, что испьпа.1.11-11'1 
препарат (производное ЭИ) обладает мутагенным свойством, вызывая 
в -клеточном цикле такие же структурные нарушения хромосом, как и 
его исходная форма—ЭИ, являющаяся одним из сильнейших алкили
рующих мутагенов. Сравнительное изучение зависимости хромосомных
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аберраций от концентрации используемого мутагена показало, что в 
слабых дозах он вызывает относительно малое количество нарушений 
хромосом, а с повышением концентрации раствора число аберрации уве
личивается. Наблюдаемая в наших опытах и в исследованиях других ав
торов [2.6] определенная корреляция больше зависит от экспозиции обра
ботки, чем от концентрации используемого мутагена. По-видимому, при

идлительных экспозициях воздействия повышается токсическое действие 
мутагена на клетку, или же это связано с его разложением в процессе 
обработки и появлением соединений различного характера действия.
Ереванский государственный университет,

проблемная лаборатория цитологии Поступило 16.IV 1974 г.

Ս. Ն. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԷԹԻԼԵՆԻՄԻՆԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼԻ ՄՈՒՏԱԳԵՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՆԱՉ ՉԱՄՐՅՈԻՎԱհւՈՏԻ 

ՍԵՐՄԵՐԻ ՎՐԱ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Ուսումնասիրվել է կթի/ենիմինի նոր иինթեղված ա ծ ան ց (ւս լի ց ի տ ո ղ են ե -
տիկական ա ղդե ց ութ յան ր 0. 0 <3 Ո111 [1 ք I Տ ֊ ^6 սերմերի ւէր ա ։

1/ տարված տվյալներից եկել ենք այն եզրակացության, որ ւէերոհիշյա լ 
քիմիական միացաթյունր օժտված է մ ու տ ա դեն հատկությամբ և բջջային ց ի կ - 
լամ աոաջացնոււէ է այնսլիսի խախտումներ, ինչպես ելակետա յին ձևերր:

Ու и ա մն ա и ի բվա ծ մատաղենի ազդման դեււլքամ сарШапз֊^

ման
խախտումների հ ա ճ ա խ ա կ ան ո լթ յ ո լնր մեծանում է խտութ յան բաւրձրա ց֊ 
• ե տ մեկտեղ։ 4- ր ո ւ) ո ս ո մ ա յ ին մուտացիաների հ ա Լւ ա խ ա կ ան ա թ (ան ր բարձ

ում / .ատկապես սերմերի երկարատև մշակման դեպքում։ Ենթադրվում է,
Որ երկար վելի լայն հնարավորություն է
ղենի քայքայման հետևանքով երկրորդային կարդի նյութերի 
ղենի ներթաւիանցման համար, կամ այն կապված է մուտա

ստեղծում մուտա- 
առաջւսցման հետ, 
ղենի բա յ բա յ մ ան

հետևանքով երկրորդային կարդի նյութերի առաջացման հետ, որոնք բարձ

րացնում են տվյալ նյութի մատաղեն ա կ տ ի վո ւ թ / ո ւն ր է
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
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К. М. ГАСПАРЯН, ф с. АГАДЖАНЯН

О БАРСЕ В АРМЕНИИ

В Армении обитает закавказский подвид барса — ЕеИз рагбиз 1и1- 
Иапа \'а!.. 1856 (5], однако в настоящее время самостоятельность этой 
формы ставится под сомнение, и для всего Кавказа употребляется наиме
нование РапНюга рагбиз с1зсаисаз1са 8а1ип1п, 1914 [4].

До настоящего времени барс из-за скрытого образа жизни, большой• • подвижности, малочисленности является одной из наименее изученных 
крупных кошек. В монографии Гептнера и Слудского [4] подытожены 
имеющиеся в литературе сведения, а также личные наблюдения авторов 
по биологии барсов Дальнего Востока, Средней Азии и Кавказа.

В Армении барс встречается в южных районах, северная граница 
его распространения проходит по западным отрогам Гегамского хребта. 
Известны случаи захода барсов за пределы ареала в леса Северной Ар
мении [5] (рис.).

В последние годы чаще стали поступать сведения о появлении бар
сив в северных лесах Армении, что подтверждается динамикой заготовок 
их шкур. Нами проанализированы данные по заготовкам шкур барсов с 
1949 по 1971 гг. (табл. 1). > Я

Таблица I
Количество заготовленных шкур с 1958—1971 гг.*

Годы

Количество заготовленных шкур, шт.

В том числе в северных районах

1958 1966

12

1967-1971 Всего

66

305

С 1949 по 1957 гг. во всей Армении сдана 1 шкура барса (в 1952 г.).

Данные таблицы свидетельствуют об увеличении (начиная с 1967 г.) 
количества барсовых шкур в заготпунктах районов, расположенных за 
пределами, отмеченной Далем [5], границы ареала — 5 шкур до 1966 г. 
и 25 — в последующие годы. I акое количество сдаваемых шкур трудно 
полностью приписать действию случайных факторов (случайные заходы, 
сдача в северных пунктах шкур, добытых на юге и т. д.). По-видимому. 
в последние годы происходит интенсивное расселение барса на север. Из 
отмеченных на карте пунктов заготовок барсовых шкур (рис.) видно, 
что оарсы заселили безлесные территории бассейна оз. Севан и прод&и-
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лабе

питам май
Денимам

ровное ельсм

АзиЭО^мов

орис

-новая граница ареала

возможные пути расселения барсов

пункты заготовок барсо вых шкур в 1958-1%
пункты заготовок барсовых шкур в 1967-1971г.г.(цидры обозначают количество шкур)

границ^ ареала по С.К.Далю

Кяпь'иино

Рис. Ареал распространения барсов и пункты заготовок их шкур.

нулись дальше, дойдя до лесных массивов в Алаверди и Шамшадине. 
Это заселение могло идти как с территории Азербайджана (хребет 
Мров-Даг), так и со стороны Араратского (бывший Веди), Ехегнадзор- 
ского и Азнзбековского районов, граничащих с севанским бассейном с 
юго-запада. Об обитании барсов в сопредельной Грузни в доступной 
нам литературе сведений нет, заселение с этой стороны вряд ли воз
можно.

На основе динамики заготовок барсовых шкур можно составить 
представление о примерной численности популяции барса в Армения. 
Всего за 13 лет заготпунктами принято 66 шкур, при этом с 1958 то 
1966 гг. ежегодно по 1—2 шкуры (в среднем 1, 2 шт. в год), с 196/ по 
1971 гг. 10—11 шкур (в среднем 10. 8 в год). Наибольшее количество— 
16 шкур—-сдано в 1971 г. Значительная часть шкур, без сомнения, оста
лась у охотников в качестве трофея, особенно в последние годы. Приве
денные цифры свидетельствуют о некотором увеличении численности 
барса, особенно в пределах его старого ареала, с другой стороны указы
вают на возрастание пресса охоты. С\дя по числу ежегодно добываемых 
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зверей, в последние годы популяция барса в Армении насчитывает не 
менее 25—30 особей. Некоторая часть из них, вне сомнения, обитает па 
сопредельных территориях Азербайджанской ССР и Нахичеванской 
АССР.

Наши наблюдения и опросные сведения говорят о некотором увели
чении численности барса в пределах старого ареала. Вероятно, в увели
чении численности барсов положительную роль сыграло и создание Хос- 
ровского заповедника. До 1960 г. следы барсов на территории заповед
ника встречались редко. По опросным сведениям с 1956 г. на нынеш
ней территории заповедника и в его ближайших окрестностях добыва
лось в среднем по I барсу в 2—3 года, хотя в 1956 г. добыто 2 зверя [1„ 
3]. В последние годы в заповеднике участились визуальные наблюдения 
барсов: в 1970—1971 гг. барсов не менее 10 раз встречали днем. В 
1969—1970 гг. Б. Дедовым в заповеднике промерены следы не менее 
трех зверей (табл. 2). Впоследствии два из них (разной величины) выр
вались из капканов, оставив в них коготь и палец. Весной 1971 г. в за
поведнике было убито 2 барса, а в начале лета в одном из урочищ дер
жалась самка с набухшими и отвислыми сосками. По всей вероятности, 
эта тройка барсов принадлежала к числу постоянных обиталей заповед
ника [2]. В ноябре 1972 г. по первому снегу в заповеднике учтены следы 
одного пли двух барсов. Таким образом, в настоящее время барсы оби
тают в заповеднике в количестве 2—5 голов. По-вндпмому, в заповед
ник их привлекает большое количество кабанов, оленей и -коз.

В условиях заповедника основным кормом барсов, в силу их много
численности, служат кабаны и пятнистые олени, и лишь на третьем мес
те находятся безоаровые козы. I ак, в феврале 1971 г. барс был согнан 
с туши загрызенной им взрослой оленихи. В 1971 — 1972 гг. в нескольких 
обследованных фекальных массах барсов преобладала кабанья шерсть 

՛ попадались копытца оленят. Неоднократно днем встречали барса, 
скрадывающего или преследующего группу коз. Несмотря на обилие 
корма, в течение 1971 г. зарегистрировано 2 случая нападения барсов на 
домашних овец. В одном случае лесник отогнал барса выстрелом, в дру
гом пастушок криками и шумом вынудил барса выпустить уже схва
ченную за горло, но еще живую овцу.

Таблица 2
Промеры следов барсов в Хосровском заповеднике 

(по данным института Союзгипролесхоз)

Дита Местонахождение следа Длина, см Ширина, см

18/111-1970
24/111-1970

по рекам Ганд и Хоеров 
г. Алекпер

1/1У-1970 
2/1У-1970

правобережье р. Азат у с. Каладиби
правобережье р. Дарбанд у с. Каладиби

И
10
13

12
12
13

8
9
8

11

10
9,5

10
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Вне заповедника, в окрестностях с. Советашен, осенью барсы в те
чение некоторого времени регулярно уносили овец из загона. По-види- 
\юм\, привычка нападения на скот выработалась у барсов в условиях 
нехватки пищи вне заповедника.

У населения наблюдается страх перед барсом, хотя сведении о слу
чаях нападения их на людей мы не имеем. Заметив человека днем, барс 
поспешно скрывается, будучи даже на далеком расстоянии. Вопреки ука
заниям в литературе о том, что барс избегает дорог и троп [4], паши 
данные, наоборот, свидетельствуют об их частом использовании. Пока
зателен тот факт, что с трудом вырвавшись из капкана, барс через 
3 дня прошел обратно той же тропой, едва не угодив в тот же капкан.

В Армении барсы добываются при случайных встречах, но чаше по
падают в капканы для волков и медведей.

Начиная с 1972 г., в Армении отменены премии за уничтожение бар
са, и за его неза1конную добычу назначен штраф до 50С р. Однако только 
этой меры для успешной охраны барса, занесенного в международную 
«Красную книгу», недостаточно. Необходимо запретить капканный ме
тод борьбы с волками по всему ареалу барса, особенно в заповедниках.

Институт зоологии 
АН АрмССР Поступило 14.XII 1973 г.

Կ. ’Г. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ, Ֆ. II. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ

ՀՈՎԱԶՉ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

IԼ մ փ ո փ n I մ

Հովազը մեր հանրապետությունում համեմատաբար քիչ է ուսումնասէր֊ 
ված։ U որթիներէ րնղունման կայանների տվյալներից պարզվում է, որ >ովազր 
բացի քանակապես ավելանալուց ( 1949—195< թթ- հանձնված 1 ! մորթի
1952 թ., 1958—1966 թթ.՝ 12, 1967 — 197 1 թթ.' 54 մորթի), ընդարձակել է 
նաև իր տարածման արեալր, րն դզըկելով հանրապետության հյուսիսային շր['~ 
ջանն երր։ Ի նկատի ունենալով, որ հովազը մտցված է «0 արմ իր գրքի՝’ մեջ, ա- 
րւաջարկվում / արգելել խոշոր կենդանիներին (գայլ, արջ և այլն) թակարդնե

րով որսալը, ո բոնդ մեջ պատահաբար րն կն ու մ են նաև >ովազնեը:
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РЕФЕРАТ

УДК 581.5

В. Б ТАТЕВОСЯН

ВЛИЯНИЕ ДИМЕТИЛСУЛЬФАТА НА ВСХОЖЕСТЬ, 
ВЫЖИВАЕМОСТЬ И РОСТ РАСТЕНИИ КАЛЕНДУЛЫ

Использование химических мутагенов в декоративном цветоводстве
начато сравнительно недавно.

Нами выявлено влияние различных доз ДМС на всхожесть 
семян, выживаемость и рост растений календулы. Как показыва
ют полученные данные, в условиях лаборатории семена, подверг
шиеся действию ДМС, имеют более высокую всхожесть, чем контроль- 
1ые, причем при воздействии высокими дозами всхожесть выше.

Интересны данные, полученные при различных экспозициях. Так, 
при высокой дозе ДМС и короткой экспозиции всхожесть семян в М 1, 
М 2 и М 3 близка к таковым, полученным при низких дозах ДМС, но 
с длительной экспозициен. I ■

Исследованные семена календулы имеют более высокую всхожесть 
в М 1 по сравнению с М 2 и М 3. Данные по всхожести, полученные в ус
ловиях лаборатории, парника и оранжереи, аналогичны.

При исследовании выживаемости контрольных н подопытных семян 
календулы в условиях парника, теплицы, оранжереи выяснилось, что у 
контрольных выживаемость ниже, чем у семян, подвергшихся действию 
ДМС.

Полученные данные в М 1, М 2 и М 3 показывают более высокою 
выживаемость в М 2 и М 3 по сравнению с М 1. Таким образом, семена 
подвергшиеся действию различных концентраций ДМС, чувствительны 
к мутагену.

Фенологические наблюдения показывают, что обработанные различ- 
։ыми концентрациями ДМС растения взошли на 5—8 дней раньше кон
сольных. В дальнейшем с развитием рост контрольных и подопытных 
।риравнивается, а к концу вегетации подопытные растения опережают 

контроль.
Растения, семена которых были подвергнуты действию ДМС, отли- 

шлись ускоренным и продолжительным цветением, конституциональной 
мощностью.

Страниц 11. Библиографий 7. Гаолиц 2. Иллюстраций 1
Ереванский государственный университет, 
лаборатория генетики и цитологии . Поступило 8.Х 1974 г.
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РЕФЕРАТ

УДК 576.097.29
С. В. ЗАХАРЯН, М А. АКОПЯН

ГЕРБИЦИДНОЕ СВОЙСТВО АКТИНОМИЦЕТОВ

Широкое применение химического метода в борьбе с сорной расти
тельностью может привести к накоплению химикатов в почве и угнете
нию роста и развития сельскохозяйственных культур. Поэтому необхо
димо изыскать соединения, которые обладали бы сильным гербицидным 
действием и быстрой инактивацией в «почве.

В настоящее время все большее внимание привлекают токсины раз
личных микроорганизмов.

В данной работе приводятся результаты исследования гербицидных 
свойств различных родов актиномицетов с целью изыскания культур— 
активных прод\ центов гербицидов в отношении сорных растений 
Amaranthus blitoidcs, A. paniculatus, Portulaca oleracea.

В лабораторных условиях исследовано 89 штаммов актиномицетов. 
Из них отобрано три штамма: Act. gdobisp. № 27, 140 и А-УНИКУМ, гер
бицидная активность которых соответственно достигала 60, 78, 50% в 
отношении A. blitoides. Актиномицеты №№ 105, 116 ингибировали всхо
жесть семян Р. oleracea па 30%, а штамм № 105 проявил гербицидное 
действие в отношении A. paniculatus ina 30%.

Была проверена гербицидная активность различных разведении 
жидкости (1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128) у отобранных культур ак
тином инетов.

Результаты проверки показали, что наибольшей гербицидно։! акпг - 
ибстью обладает .иеразведеиная нативная жидкость.

Определялся антимикробный спектр вышеуказанных культур. Вы
яснилось, что отобранные штаммы актиномицетов проявляли довольно 
низкую антимикробную активность.

Актиномицеты с гербицидным свойством не проявили фотогоксиче- 
ских свойств по отношению к семенам культурных растении (ячмень, 
пшеница, тома г, капуста, морковь).

Таким образом, отобранные три штамма Act. globisporus citreus 
№№ 27, 140 и А-УНИКУМ актиномицетов можно предложить в произ
водство.

Страниц 8. Таблиц 3. Библиографий 9.
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РЕФЕРАТ

Ф \. ДЖЛВАРП, \. \. ГАЛСТЯН

ЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ В ДИФФЕРЕН
ЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ СИСТОЛИЧЕСКИХ ШУМОВ 

СЕРДЦА

Клинико-фонокардиографические данные не всегда бывают доста
точны для дифференциации органических систолических шумов от функ
циональных. Поэтому нередко применяются функциональные пробы. 
Нами обследованы три группы тетей: 296 здоровых с функцио
нальными систолическими шумами. 51—с миокардиальными систоличе
скими шумами (дети с ревматизмом в неактивной фазе и хроническим 
тонзиллитом) и 50—с недостаточностью митрального клапана, развив
шейся на почве ревматизма.

Фонокардиограмма регистрировалась до и после проведения проб в 
области максимальной выраженности шума с помощью венгерского ап
парата «Орион»-ЭКГ-5. Данные обработаны методом вариационной 
статистики.

Ортостатическая проба. Запись фонокардиограммы производилась 
у 172 детей с функциональными систолическими шумами в первый мо
мент перехода в вертикальное положение и у 223—через 3 мин стояния. 
Ортостатическая проба проводилась также у 34 детей с миокардиаль
ными систолическими шумами и у 26—с недостаточностью митрального 
клапана. В первый момент перехода тела из горизонтального в верти
кальное положение достоверных изменений амплитуды систолического 
шума во всех трех группах не отмечалось. I звук сразу после вставания 
увеличивался в амплитуде, 11 звук мало подвергался изменению. Через 

мин стояния функциональный систолический шум исчезал \ преобла
дающего большинства детей (84,3%), миокардиальный систолический 
шум уменьшался (у 67,7% детей), систолический же шум при 
недостаточности митрального клапана мало подвергался изменению. 
Амплитуда звхков сердца уменьшалась во всех трех группах. Такая раз- 
иоиаправленность изменений систолических шумов во второй период 
оргосгагической пробы может помочь в дифференциальной диагностике 
этих шумов, I*

Проба с физической нагрузкой проводилась у 281 детей с функцио
нальными систолическими шумами, у 47—с миокардиальными систоли
ческими и у 32 с недостаточностью митрального клапана. После физиче
ской нагрузки отмечалось нарастание амплитуды систолических шумов 
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во всех трех группах, соответственно в 83,2, 57 и 75% случаев. Увеличи
вались в амплитуде и звуки сердца, особенно I звук.

Проба с дыханием. Запись фонокардиограммы производилась у 237 
детей с функциональными систолическими шумами при непродолжи
тельной задержке дыхания на высоте вдоха и у 269—па высоте выдоха. 
Проба с дыханием проводилась также у 40 детей с миокардиальными 
систолическими шумами и у 27—с недостаточностью митрального 
клапана.

На высоте вдоха отмечалось исчезновение функционального 
(83,9%) и миокардиального систолических шумов. Шум регургитации 
только уменьшался в амплитуде (85,2%). На высоте выдоха функцио
нальный систолический шум у большинства детей (62%) увеличился в 
амплитуде, в то время как миокардиальный и шум регургитации были 
менее подвержены изменению.

Проба Вальсальвы (II фаза) проводилась у 178 детей с функцио
нальными систолическими шумами, у 25 детей—с миокардиальными 
систолическими и у 21—с недостаточностью митрального клашана. В пер
вых двух группах проба с натуживанием вызывала исчезновение шумов 
в 90,4 и 80% случаев. У детей с недостаточностью митрального клапана 
исчезновение ш\ма наблюдалось только у двоих, у остальных (90,5%) * «г
отмечалось уменьшение интенсивности систолического шума. Что ка
сается I и 11 звуков сердца, то отмечено достоверное уменьшение их ам
плитуды у детей всех трех групп.

Проба с амилнитритом проводилась у 85 детей с функциональным, 
у 20—с миокардиальным систолическими шумами и у 20—с недостаточ
ностью митрального клапана. На высоте гипотензивного действия ампл- 
питрита (в первые 10—20 сек) в первых двух группах отмечалось на
растание шума в амплитуде в 100% случаев и, наоборот, снижение ин
тенсивности (75%) и исчезновение (25%) шума митральной регургита
ции. У всех исследуемых детей наблюдалось достоверное увеличение 
I звука и уменьшение П-го.

Таким образом, функциональные пробы, вызывая изменения гемо
динамики в различных отделах сердца и сосудов и тем самым создавая 
новые условия для звуко- и шу мообраэовання, могут быть широко ис
пользованы в дифференциальной диагностике.
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ПОВОЕ В ИЗУЧЕНИИ МИКОРИЗЫ 

«Микориза растений», сборник под редакцией И. А. Селиванова 
Пермь, 1973 г.

В обширною литературу но проблеме микоризы, накопившуюся за 
столетие после открытия ^того замечательного феномена растительного 
мира, существенный вклад внесли также отечественные и советские уче- 
1ые. Напомним хотя бы капитальные труды русских ботаников (Лобанов, 
1952, 1953, Ахромейко, 1955; Шема.ханова, 1962 и др.), вышедшие в свет 
в послевоенный период в связи с грандиозным разворотом мероприятии 
ио лесоразведению в нашей стране. Исследовательский интерес к про
блеме микоризы и микотрофного питания растений не ослабел до настоя
щего времени, о чем говорит недавняя публикация новых монографий 

1 сборников (Шубин, 1973; Катенин, 1965), свидетельствующих о 
последних достижениях в деле понимания природы этой сложной и все 
еще до конца не 'расшифрованной особенности жизни растений.

За последние годы в изучении микоризы выделилось одно новое на
правление—«фитоиенологическое», развиваемое пермской школой ми- 
коризологов. возглавляемой проф. И. А. Селивановым. Опубликован ряд 
интересных сообщений последователей этой школы. В нашей рецензии 
мы попытались обсудить последний сборник пермских ботаников, вы
шедший в 1973 году под редакцией И. А. Селиванова. Материалы рецен
зируемого сборника можно считать актуальными, потому что в после I- • *
лее время изучение микоризы существенно затруднялось из-за отсут
ствия общепринятой классификации микоризных образований, а также 
наличия большой путаницы как в терминологии, так и в толковании раз
личных их категории. Выло невозможно сравнивать результаты различ
ных исследователей, поскольку в оп\блнковаиных классификациях при
водились многочисленные таксоны, по существу идентичные, по именуе
мые по-разному.

С этой точки зрения обсуждаемый сборник, как успешная попытка 
осветить эти акухальные и запутанные вопросы, очень своевременный. 
В небольшом по объему труде (7 печ. л.) представлено 7 работ, по
священных, в основном, исследованиям микориз травянистых растений. 
О тако, на наш взгляд, основной является статья И. А. Селиванова «Во
просы терминологии и классификации микориз и микормзоподобных об
разований», в которой предельно сжато, если принять во внимание 
1 ю ы м ис ио. । ь зовапиой ли тературы и анализ многочисленных как литера
турных, так и собственных экспериментальных данных, весьма удачно 
освещено современное положение терминологии и классификации мико-
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ризы и предложено единое понимание некоторых терминов взамен неоп
ределенных и противоречивых существовавших до сих пор понятий.

Впервые четко разграничены понятия «эктотрофной», «эндотроф
ной», «перитрофной» микориз и «псевдомикориз». Уточнены и некоторые 
другие категории, используемые при характеристике микотрофия 
растений.

Отмечая терминологические и смысловые недостатки в трудах по 
морфологии микориз, автор предлагает вместо не соответствующих сво
ей сущности терминов «эктотрофная», «эндотрофная» и «эктэндотроф- 
ная» микориза употреблять термины «эктомикориза», «эндомикориза», 
«эндэктомикориза», показывающие, в какой зоне корешка располагает
ся грибной симбионт. Для характеристики же процесса питания высших 
растений при помощи гриба И. А. Селиванов предлагает термины «ми
котрофный способ питания» или просто «микотрофия», из которых, па 
наш взгляд, более удачен второй, поскольку слово «микотрофия» уже 
обозначает «способ питания при помощи гриба».

Автор хорошо разъясняет причины появления экто- и эндомикориз, 
говоря, что первые представляют собой «спелые» микоризы, а вторые— 
либо старые, либо очень молодые, образующиеся при росте в неблаго
приятных условиях. Наличие эктотрофных микориз, по мнению автора, 
показывает наивысшую степень уравновешенности симбионтов.

Взамен термина «перитрофная микориза», в который различным՛; 
авторами вкладывался разный смысл, И. А. Селиванов предлагает тер
мин «перимикориза», если речь идет о микоризной ассоциации. Если же 
грибной чехол лишь механически связан с корнем растения, то такие об
разования он предлагает называть «ризоплейными», как определил впер
вые Пейронель (РеугопеП, 1921).

Автор уточнил также представления о псевдомикоризах, под кото- 
рыми он понимает лишь те случаи, когда грио проявляет свойство сла
бо вирулентного паразита, выражающееся в отсутствии лизиса гриба, 
встречаемости его в центральном цилиндре и меристеме и слабом раз
рушающем действии на ткани растения-хозяина. При этом автор разли
чает «псевдоэктомикоризы» и «псевдоэндомикорнзы».

И. А. Селиванов предлагает свое толкование терминов «микориз- 
ность» и « м и кот рофность» растений, ставя между ними знак равенова. 
Думается, что понимание этих категорий Н. В. Лобановым (1953, 1971) 
более правильное. Хотя до сих пор не существует «реального критерия, 
позволяющего судить о степени приспособленности растении к корнево
му питанию с помощью гриба», наши исследования микотрофин различ
ных порот в одних и тех же экологических условиях позволяю։ предпо
лагать существование неодинаковой реакции разных видов в пределах 
рода на наличие микориз. Наши исследования (Тарасова, Чубарян, 
1973) показали, что различные виды сосны неодинаково отзываются на 
микоризный симбиоз. Одни из них (например, сосна банкса) сильно ми- 
котрофны, т. е. при слабом микоризообразованпи или отсутствии мико 
риз погибают, другие же (например, сосна эльдарская) не проявляю։ 



Критика и библиография

особой чувствительности к .наличию и степени развития микориз. При 
этом «степень микотрофност,и», т. е. потребность в микоризах изменяется 
з различных почвах в зависимости от содержания в пен элементов пита
ния, в первую очередь, органических веществ, иначе говоря, одна и та 
же древесная порода в одних почвах может быть более требовательной 
к микоризному симбиозу, чем в других. Поэтому различие между терми
нами «микотрофность», который обозначает качественное состояние 
растения», и «мнкоризность», обозначающим количественные показате
ли микоризных образований, следует, па наш взгляд, сохранить.

Большая работа проделана И. А. Селивановым в вопросе класси
фикации микориз. Он четко разграничивает понятия «тип микоризы», 
«подтип микоризы», «форма микоризы», вкладывая в каждое из них - Vконкретный смысл. По его мнению, следует различать, с одной стороны, 
типы микосимбнотическпх структур (микориз и микоризоподобных обра
зований), а с другой стороны—типы микосимбнотическпх отношений 
(типы микотрофни). На основании всего этого автор предлагает свою 
структурно-функциональную классификацию микориз, в которой учи
тывается комплекс признаков. В классификации, разработанной авто
ром. насчитывается 14 типов микориз с выделением в пределах некото
рых типов также подтипов. Однако в отличие от существовавших до 
сих пор группировок, в классификации И. А. Селиванова четко разгра
ничены признаки микориз каждого из подтипов и составлены схематиче
ские рисунки всех описываемых таксонов. Охарактеризованы, помимо 
структурных особенностей, также и трофические связи симбионтов в 
каждом из типов и подтипов микориз.

Таким образом, классификация автора, .в которой он свел воедино 
рациональное ядро предыдущих классификаций, является большой уда
чей. в первую очередь, благодаря удобству пользования ею, компактно
сти и лучшему отражению сущности микотрофии. Классификация Сели
ванова, по-видпмому, позволит мпкорпзологам избежать путаницы и по
лучать сопоставимые результаты.

Все остальные статьи рецензируемого сборника также представля
ют определенную ценность. Интересна работа К. И. Еропкина «Адсорб
ционная способность микоризных и немикоризных корней сосны обык
новенной», в которой автор, применив метод И. И. Колосова (1959, 1962) 
для определения величины удельной адсорбирующей поверхности мико
риз у сосны, выявил, что у микориз опа почти в 3 раза выше, чем у неми
коризных корней.

В статье И. А. Селиванова и В. Ф. Шавкуна «Микотрофность рас
тении во флоре и растительном покрове горы Иремель» приведены ре
зультаты исследования микоризпости растений.из нового, ранее не изу
ченного в этом отношении района, с подробной характеристикой расте
нии в зависимости от экологических условий. Интересен вывод о том, что 
микосимбнотрофные параметры доминантов и субдоминантов в местных 
фигоцснозах всегда выше соответствующих показателей ассоциации в 
целом. Это, по-видимому, связано с процессами эволюции микотрофизма.
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Результатам аналогичных исследований посвящены работы Д. Д.
Утемовой «О микотрофности некоторых растений юга Красноярского-
края» и Н. Г. Елеусеновой и И. А. Селиванова «Микотрофность растений 
во флоре северных пустынь Казахстана».

Значительный интерес представляет также статья Л. В. Крюгер,. 
Л. Г.'Переведенцева и С. Н. Сайфуллина «Опыт по синтезу микоризы у 
пшеницы и гороха». В исследовании этих авторов применена оригиналь
ная модификация методики синтеза, впервые разработанной Мелимом.

В целом сборник «Микориза растений» представляет интерес для
специалистов микологов, микоризологов, экологов, интродукторов, фито- 
физиологов. Выполненные на высоком научном уровне исследования ос
вещают ряд интересных вопросов и вскрывают новые подходы к позна
нию проблемы микотрофии.

Ж. Г. ТАРАСОВА, Т. Г. ЧУБАРЯН
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ն քութ ա փ ո խ ան ա կութ քան վ ր ա . . • • « « • •Աբրոյահ Լ. 0., Չ|>||ւնզարյան II. ճ. ['նտանի հավի, ր ե ս ա ր կ այի 1ւ նրանց
կոմ պյե րսներրԱզար յան Դ. Խ., 1!ուրով Վ. Ն., Դրիզորյան 1». Ղ. Աչն ան այյ ան ր վ՛ի կ ի թրթ ո ։ րնԼրի

դեմ արդ քուն ավ ե տ քոլվ ին ի յա քին հորմոնի նոր անայոպ 
IԼ (| ատյան Ռ. Ա. հ-ճաոադայթների մուտադենային հետազւթ|113ք1Տ Լ. սերտերի մոտ • . .

|1.(|աւՈ|ան Ո՛. Ա. Իրեր ֆունկցիոնալ աղ ո տ ա քին իպրիտի |
ադդերութ քունր և րի տող 
ր ույս ի շոր սերմերի վրա

կան

Ա|ե1սա{յ|ա& Յու. ք**Հ, Փանոսւան II. Հ. Իմուն ւպա տաս/ս ան ինտենսիվության համե֊
Ա ա տա կան Տետադոտոէթյոէնր ուոուրրակիր և իպ ո յոդի ական 3 պծա/ին մկների 
մոտ ............

11.||ւ ւ1 |Ա1 ն է. II. Ակտիվա ղման և մարման փապերի հաջորդման դինամիկան կողմնո- 
ր ո շման ոեա կյյիայի ժամանակ րստ ի ԷԳ-ի վե ր լածման • • • •

11.1ւա ր՝ոն յ ա (< Ա. հ. Հ ե ր ր ի ր ի դն ե ր ի »ե տևողական օ պտ ա պ ործ ումր աշնանացան ցորենի 
մոյախոտերի դեմ աղապրկվ ած հողերի վրա ......

11.1ւարւ։ն |1սն Ա. Գ. Մոլախոտերի բուսաբանական կազմի փոփոխությունը աղա էին 
.ողերի ա ղադրկմ ան և մշակման պրորեսում ...... 

11.քլսւ ր ա յ» । ա ն Վ, </.. Չ,աւ]աւ՝յան է, Վ. ծածկասերմերի մոտ սւպորոդերմա (ի աոա?աց~ 
ման մի րանի ա ո ան ձն ա հ ա տ կ ո ւ թ ք ո ւնն ե րի մասին ..... Աղաթարան Ա. II. Կենդանիների ՌՆԹ պարունակող վիրուսների ինֆեկցիոն նոլկլեի. 
նաթթուներր •••...Աղա.ա1ւ|աէ Ա. Խ.. Դավթյան ւր. Ա. Պրոչինի ոիոսինթեղր շերամի թրթուրներում, 
սաղմում ե թթենու տերևներում . ,Աղայանյան Ա. II՜.. Նավասարղյան Ն. Մ. Լ. ՉՏՇԱ1ԸՈէԱ1Ո տեսակի ե Լ. եIքՏԱ11)1Ո 
ինրնաանհամատեդե/ի ու ին րն ա Հ ա մ ա տ ե ղ ե լի ձևերի խաչաձևումից ստացված ք7 | պարպադման աոանծնահատկություններրԱղա«ւււե|աք, Ա. II՛.. Նավ և Լ. 1ւ1րտսէսրո, ասարդյան է), ւր. Լ¥ՇՕթՕրՏ1ԼՕՈ ցեղի մի քանի տեսակների Լ. £1ձԷ)քՅ է Ս11) - - ի միջև ստա ցվ ած հիբրիդների համեմա֊
տական ուսսէժնասիրոէթ քունր .Աղամանով Ա. |«., 11Լ||ւք-Աղայան Ն. II.., Սյւփթարյսւն «I.. Դ. Վիտամին £ քանակական 
տեղաշարժերը աոնե տների ւյարղում և ուղեղում չհագեցած ճարպաթթուների
ար] ^երության ներրո , ա .Ամ|ււսւղով Ջ. I. 6-մեթիլթիոուրացի/ի ազդեցությունը ճաոագայթահարվ ած վահա
նագեղձի վրա • • • •

3— 93

12— 32

8— 47
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11— 52

4—68

8— 98

1— 23

1 — 106

6 — 104

2— 21

6— 40
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10— 51

12— 53

12— 28

11—92



հ ա Ն կ 97

Uli անյա li IL. Ա., ILl|Lin|)ll jUlli II. Վ.. Տարոսուիս II. (I., 1։Ш|'|!1|шГ| 
ների Աք արուն ա կություն ր պ Ո մ ի դո բ ի պտուղներում կախված

Վ. II. Ամինաթթու
и որ տային աո անձ»

ն ահ ա տ կ ո է թ յո ւնն ե ր ի ց ե Հիբրիդացումից .....Անանյան I.. Դ., Դաւ|թ|11ւն IF. Ա. Արգինինի կատաբսլիզմ ի ուղիները La C 1Օ|)Ջ C tefi U 111 
ցեղի կաթնաթթվային բակտերիաների մոտ .....Անտոնյան Ա. Շ. 1/եոերի .*արար երության փոփոխականության վրա ազդող որու 

դործոններ ........... e

ա կտիվո ւթյան

1Լստւ[ածատրյան 9.. Ա., 1հսր<|սյան է. Ղ. քարաշուշանի պա լարաբող բոքների ձմ ե որոմը

I Lu տ ւ| ածաւորյան 
կ ե զ ե ա (ի Ն

է. *1*., ւԼնդրեսւսյսւն Ա. II. Հրա Հրված էլեկտրական ոեակցիաքի ներ»
տ ե զա ր աշիլ ման որոշ ա ո ան ձն ա հ ա տ կ ո ւթ յ ո ւնն ե ր աոնե տների մոտ'

ll.i| 111 q J IU Լ Ա. Ղ., ^սւ յ rillll|Lui| Ш Г1 Ա. է. Վարունգի սորտերի հ ա դե ցւ/ա ծ ա թ յ ուն ր 
էլան և իգական ծ ա ղի կն ե ր ով ե նրանց f/աոանգումր սե րնդամ

11.11 111 <|| Ш ն P. Պ. Ուլտրաձայնի ա զ ղ ե ց ո ւ թյ ուն ր գինու միկրոօրգանիզմների վրա 
lLi[iuqjuifi Դ. Դ. Հազվադեպ տափաստանային ^դրիդ Saga pCdO (РЗ 11.) 

tjgOlliOdca) Հայաստանից ••••••

I Լւ| ա զյա ն (Fmi tn |1 ն JIU li IL. II. I՝ են զ ո ղի о բս ան ի մի շարր ածանցյալների աղրե»
ն ոյի տիկ h սիմ պա տո չի տիկ ազդեցության ու и nt մնա սիր ութ յուն րԱւ|ա qj ան II. Ղ. /’У որուղիոնիզմ  ի (պատմական) սկզբունբբ ե կյանբի ծ աղման
ւզրորլեմրԱ.ւ|ա(|յան Վ. Ա. Կարտոֆիլի բույսերի ո ա ղի ո զ զ ա յն ո ւ թ յ ան կա խվ ա ծո t թ յուն ր Հետե» 
րոտ րոֆ սն մ ան տ ևո դո ւթ (ուն ի ց • . • •

ll.i[uiqjuiG Վ. II.., Ն|ւ1|ու|ոււյան Ե. Ե. Ցորենի մ ո ւ տ ան տն ե ր ի հատիկի որակի բնու թադիրր
I 1л| q ա յ |' Ь <| յ սւ ն II. Տ. Մ ի փաստաթուղթ' որդան կարմիր ներկի մասին
ll.l| ե <>• |l II |lilli *1.. Ե. Կովկասի և Մ իքին Ասիայի բ ա րձր ա լե ոն ա յ ին խաչածաղիկների

(Вrassicaceae րնտ.) համեմատումր ......
1Լւ|ոյան մ ILnUI ft լա| Ш է. Ռ. Մոլեկուլների կոնֆորմացիան և ֆիզիոլոգիական

ակտիվ ութ յան ր: \11. Ա ց ե տ ի լխ ո լին ի մո/եկուլի ձևափոխությունները և բար» 
ձրա գույն ողնաշարավորների մուսկարինային խ ո լին ո ոե ց ե պտ ո րն ե ր ր Արարատյան IL. Ղ. Մի բանի թփերի պսակաթերթերի Համաչափության մասին Արարատյան Ա. Ղ. ճփնու ( օլեանդրի ) պսակաթերթերի Համաչափությունը

10— 64

4—23

10— 85

8— 94

7— 89

3— 77

6— 93

1— 88

6— 96

7— 59

12— 66

10— 57

7— 54 

3—110

1— 99

3— 19

1— 74

5— 37

ILi'qn ւ ժան ւ ա Ci Ղ. IL.. Зшр լոկու|-հւնձո r |UiG II. 1Г. Հայկական lll/Հ-ում շենքերի փայտե

մասերր րայրայող միջատներրԱփււյան Ն. ճ., HwjiuqpuG Ժ. P., Iliurqu|iuli
մի քանի ածանցյալների ա ղ դե ց ո ւ թ յ ո լն ր

Վ. Ղ, յւ ե ՛՛ ֊ ամինակե տոնների 
էրիտրոցիտների հեմ ոլիղի 1Էրա

if! \itrO >ղա լմաններում և նրանց հա կ ա ր ո ր բ ո ր ա լին ա կտ իվո ւթ յ ուն ր

Puipuquilj '1чиг|ш Ն|ւ1|ոլաԼ1՚ւսւ
PuipuwuiGւաli Ղ. Л.» Սսւհակյան *!•. IL., Խաչատրյան ժ. 2. 8որևնի բարձրության 

հատկանիշի ծաոանղմ ան ա ո ան ձն ա հ ա տ կո ւթ յունն ե ր ր դահաճ և բարձրահա

սակ սորտերի խ ա չւսձևմ ան ժամանակ
1!шрш«ш11 յան ։1. ճ., Վաւ^անյան Ջ. IL. Ս պիտակուցների ւղ ա ր ուն ա կ ու թ յ ան դինամի-

կան ցոբենի լետայ հիբրիդների մոտ . . . • •
1հւ^|Ա||ան *1,- II., 11ս(|11ւն|1սն I*". Ե. Պարարտանյութերի և դրանք ,ոդ մ տցնեյու ժամ

կետների աղդե ցութ յունր եգիպտացորենի անատոմիական մի քանի աոանձ- 
նա Հատկությունների վրաՐաւաւան II՜. Վ., Դւփղորյան II. II.. Ացախանյան Ռ. Ռ. Բացասական տարբեր քեր- 
մ աստիճաններում արյան լե յկո ցիտների պահում ր • ,Օակլավա^յւսն Հ. Դ., ILqшմյшն Ֆ. 1Լ., Ավեսփսյան է. 1Լ. Հիպոթայամուսի հրահրված 
պոտենցիա/ների ղարղացլււմր կատվիկների օնտո գենեղում . •ԹսՈ|րաւք|Ա1ն II. 1։., թս^Ա1|111ն է. 1Լ. նաիրիտային Մ Խ և ԼՆԲ'1 րստեքսներից ար 
տազատվող քիմիական նյութերի մուտագեն ակտիվության րքշագենետիկական 

6— 25

11— 37
11 — 108

9 — 25

5—113

1—52

8—111

5— 3

ուսումն ւսսիրության արդյունրներր
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98 8 ա ե //
յին թաղանթների մի քանի մոդելներԲա.իէյ«*ն 11 • Ա- ք,ՈայՒն թաղանթների մի բանի Աողպսսբ •Րատիկյան Հ. Դ.. Երվանդյան II. Դ. էթխենիմինի ազղեցությռւնր բոպսերի մեյողի վրԱտտիկյան 2. Դ., 1*ումանյսւն է. Դա1փե1։|ան Ա. Խ. ա

1 — 3 6

10 -— 3 1

Լտոֆիաի գարդաց֊

ման վրա .»••••Ոաաիկյան 2. Դ.. Խաչատրյան Ն. Կ. Դիմեթիւսուլֆատի ազդեցության ուսո,մնասի֊ 
րռթյունր շահպրակի (5\«1է1Ոօ1<1 ՏՈՇՅՈՅ 8է .) փոշե Հատիկների մայրական
բօի^ների պարզացման վրտ • • • •Րատիկյան 2. Դ., ւՈսրսփրոսյան II. Ն.. Միքայելն II. Դ., Անանովտ Զ. Մ. Քիմիա
կան միացությունների ազդեցությունը Շ^Տ ՇՅթ1113ՈՏ^ քրոմոսոմ
ների ճառագայթահարման աոաշնային վնասվածքների ռեպարացիայի վրաԲաաիկյան 2. Դ.. 11իմոնյան հ. Դ., Րսղասանյան Դ. II. Կինետինի փոխադդեցռթյոէնր 
որոշ քիմիական տզզա կների հետ . • • • • • •Րարււեղւան Ա. 1ք. Համ ամ իոէթենական բուսաբանական րնկերությսւն Հինգերորդ Հա֊

12— 22

39

4 — 40

5—118

PiuruLq|tuC Ա. IT.. 1Լւ|ա<]յան Դ. II. Խոտային բու սական ու /7 ր 
ղետնքա փոխհարաբերության d ասին . .հարււեղյան II. Դ.. Աւ|ազյան Տ. Տ. Եթերա֊յուղատու խորդենու էսա ե P. radula տեսակների ուսումն ասիրությունր

2Ւ 4/ տ ո ր *
2— 36

Pelargonium capita-

Վարսեղ |ւսն Դ. Վ., Ղոէկասյան IT. Ս. Արոմ տտիկ շարքի մի քանի սինթետիկ ամ ին֊

ների ա ղ զ ե զո ւ p յո էն ր ե ղ ի սյ ս: ա ց ո ր են ի ե /որու ծ յ ո ղ սերմերում նոԼկյեինային 
թւէուների iif ա ր ո ւն ա կ ո ւ p ք ան ifր ա ..••••••

1*ե<||Ա1 r HU ս Ն. Պ., 1Լւ|եսւ|111 |Ա1ն Հ Վ. Հի բե րե քինի բիտս զենե տ ի կ ւս կ ան աղ ղե ղ nt թ յան 
mum մնասիրու fl ւունր Gi'CpiS C Ջ p i I 13 f 1S • ի մոտ • • •

l!bl|նաquiրյան Լ. Դ., I!աբւս-?սւքյ jinն Ղ. 2. 1՝^ավոբ p(npntip մոտ . . .

6— 52

3— 3Դա|ոյան Ա, IL. ֊իպոթայամ ասա յին նե լրոհորմ ոննե րի օր զ ան ո տ ր ո պ
թյունր

ու՜

12 — 16հսւ|Ո|ա1ւ Ա. Ա., Ա|Լ I սա ն յան 1Ւ. Ա. 11ոմ ատօսսւատ/ւնր պսակաձև անո/էներր լայնաց
նող նե յրո հորմոնների ազդեցության մեխանիզմում .Դա । ս տ յ ա ն Մ. Դ. Նոր ֆյորիս տի կա կան հայտնաբերումներ .Ւալֆայսւն Վ. 1>սւբ|Ռյան Ռ. II., Զա քարյան Ռ. Ա. 5-մեթիյցիտ ոզինի քրոմատո- 
զրաֆիան սյունային եղանակով Դաուեկս 50 Ւ1 + ......հասւ1|արյան հ. ա. ՌՆՕ սինթեզումր ւ) արդու սաղմի կ ո ւ ք տ իվ ա ցւք ո ղ ղի ԱԱոիղ ֆիբրա- 

բք աստն երի պրո յիֆե բա ցի ա յի ին ղու կցման րն/1 ացրում . . . .

6— 82

9—120

11—85

101Ղսասյարյան Ղ. 2.. Մաոաքյան Յո։. Տերսկխս Վ. Վ, Ֆո ւե կ զ ի ոն ա I տարրեր վ ի -
սակե է,րուԱ ղրւղյոիղ ք,մ րրի ոն ա ւ բջիջների կ ո ւ / տ ո ւ ր ա յ ո ւ մ սպիտակուցների ՏՒ1- 
խմբերի պարունակության ղիտոսպեկտրոֆոտոմե տրիկ ուսս ւմնասիրու քք յուն - 
նեՐՐ ................................................... 3— 28

12 — 84Դևյ|իկմա1ւ R. ()., ^անաԼւան Ա. Կ. Փոքր սււ՝ձւ||ւ Aguila poinarina Brehm
տանում րնադրմ ան մ ասին Դու||>ունի Ն. Դ. Որոշ տվյալներ Հ։ 

‘1֊ւփ<|ու՝|աքւ Զ. 2., Պ|ււ|ա<||ան II..
Հատիկի որակր

1-ուլքա1ւյան Վ. 2., հւսւշատ ր |ան ‘հ. 
ց ո քեն ի ր ա ն քերում

11.ւ|ա<|յսւէւ Վ. Ա, Դաշտամոլախււտային աշորան
5—100

4—101

107
Ա ո ր տ ե ր ի

99

Դևոր^ան ժ. II., Հովհաննիսյան Ա. II. Արյան շիճուկի ազդեցությունը զլսւտամինից 
ամիակի աոաշացման վրա սպիտակ առնետների երիկամների կեղևային շեր֊Դեորզյան IT. Զաք արյան II.. հ
մինե սցեն ւյիայի յուրյ ....‘Ւսպիկյան II. Դ. Նյութեր Հայկական 11ՍՀ „ավազանների թոի բեղլուի

քիս՛"-

կենսարա֊

35

G— 32



8 ա ն կ 99'Դան|ւ1.|յսւն II.. Խ., Կարազյոզյան Ա. II. և արական գամե տոֆիտ ի
զարգացման րջջասադմնարան պկան աոանձնահատկոլթ յուններր ծխախոտի
սերմերի ճ ա ո ա գ ա յ թ ահ ա րմ ան դեսյ րամյան ։1. II. Լա կտատգեհ ի դրոգեն ա գ ի իզոֆերմ ևնտնև րի րիոսինթեգի սեգսւրսյ- 
րիան թթվածնով բարձրակարգ օրգանիգմների բքի քներում

11 — 63

10 — 17Դան{ւԼ||1սն Ֆ. Դ.. Հայկազյան Ա. Կ. Նոր տիպի Լմրրիոնալ այլանդակության հայտնա
բերումը L<ICCft<l dTIHCniaCS մ այո ալին մ ոգեսների կուսածին տե-
// ա կ ի մ ft տ 2 — 99

1*ա (ւ |ւ Լ | յ ա (ւ «և. Ւ., «.ա յկսւ (|յւսն 1Լ. հ. Տվյալներ Հայաստանում տարածված ժայււային 
մողեսների կուսածին և րիսեկսուալ տեսակների վաղ ո ա ղ մն ա յին ստադիանե րի
» ամ ե մ ա տ ա կան ուսումն ասիրու թ լան վերաբեր Լահ . ...

1սո||>|Ա11ւ I*. Ա., I'III |՛ ա|ս Ա1 ն յ ան II. Ա. Պճեղավոր մորմի բացօթյա Հիդրսպոնիկական 
արտադրությունը Հա լաստանում •

5 — 115

11— 14
1՚սււ||ւյան ’!•. II., ll’liUiqjiiiG II՝. ճաշարանի պղնձամոլիբդենային խտահանքի մշա-

կումից ստացված երկրորդական հյութի ո դ տ ա դ որ ծ ո ։ մր , որպես ր աղմա տ արր
պարա րտ ան յ ութԴավթյան If. Ա., Դւււբւփե|յան ։1՝. II.., Հակոբյան P. Ա. Մի շարք հարցեր Candida

4 — 89

ցեւլի խմորասնկերի արդին աղային ակտիվության կարգավորման վերաբեր
յալ ............. 10— 3Դավթյան II’. II.., Հակոբյան 1Լ II.., Կարա-Պորլոսյան Հ. Պ.. Թոււյյան Դ. ճ. Օրկարժե-
րային իոնների աղ գեղության ա ո ան ձն ա • ա ւ/ւ կ ո լ թ լ ո ւնն ե ր ր հավերի օրգանների
արդին աղա յին ակտիվ ութ լան վրաԴավթյան է. 1՝ալւււյան Դ, Ե. Պտտախտով Հիվանդ ոչխարների սրդանիգմոսէ միկ
րո էլեմ են տն ե րի ր աշխմ սւն փոփոխությունների մասին . . • .ր)-|ւ।ւււ(յ|աքւ 0, |ււ.։ Օահակյան II՝. Վ., 11արգսյան II՝. 1Լ., 11ողո|ւսն Ա. II., Չապրինա Դ. Ֆ., 11.ւք|ւ րփււսն յան II*. Ա. !Ւ են տղեն մ ուտ ան տների ե այլ խթանիչների աղ- 

2— 59

9 — 15

ղե ցսւթ յո՝ն ր կաթնամթերքների հասունացման մ ամ անակ է ընթացող ֆերմենտա-
տիվ պրոցեսների վրա ..........Դ|ւլա1ւյա(ւ հ. Խ. Պարաղիտաւին ոբդերի տարածվածությունը Գուդարքի շրջանի աղգա-
րն ակչության մեջ •Դրամվւ յան Դ. III., Տարասե|1; Վ. II. Պ ոլիէղրերի ե դրանուլանե րի մ որֆոգենեգի ու
սումն ա սիր ում ր Hyphan tria cunea Drury թըթուրների խաոր վարակ- 
tf ան դե սլքոiifհր(||ւնկ|ւււն I,. Հ., Ն|ւկոլու| Ն. II., ՓանլԼանյան IT. Շ.. Չարյան Լ. Մ. Հակաբիոտիկ, 
քիմ իո թե րասլետիկ ւդ ա տ ր ա ս տ ո ւ կն ե ր ի և Հականեխիչ ն լութ ե րի աղդե ցութ յոլնր 
պ ան ր տ մ ա !լ ա ր դ ի կաթնաթթվային բակտերիաների ձևաբանական հատկու

թյունների վրա
1հ,(|)ւն1| null Լ. Հ., Չարյան I.. II’., 

ւդ ա ն ի ր ն ե ր ի ա ր տ ա ղ բու թ յա ն

Փա1յ[ևան յան II’. Շ.. Վեքիլյան Ս. II'. Աղաջրային 
համար կաթնաթթվա ւին բակտերիաների նոր ար-

տ ա դր ա - ար մ ե քա վ որ ձ և եր
hrqli կ |Ա1ն H. Լ. Ֆիբրինոդենի ե հեպարինի կոմ պլեքսավորմ ան ոեակցիա յի սպեկտրո-

ֆ ո tn ո մ ե տ ր ի կ ո ւ ււ ու մն ա ս ի ր ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ր տ եսանել ի սա հմ անում
P.uif արյան I;. *1*. II՝. սիստեմի ֆադոցիտար ակտիվության որոշումը ռադիոակտիվ 

ինդիկատորնե րի մեթոդով էլեկտրական հոսանքի աղդե ցութ յան ժամանակ
P.mluirjUlli Լ'. *1*. ճաոաղա լթահարված առնետների ռետիկուլո-էնդոթելյալ սիստեմի

ֆ ա ղ ո ց ի տ ւսր ա կ տ ի վ ո ւ թ յ ան հ ե տաղ ոտում ր նշված անտիգենների մեթոդով
P.ui I ’ար iiiiii In. 1Լ., Հարությունյան Տ. Վ. ^րամկան (AfviCola terfCStrib ptTSiCUS 

I’ilippi էկոլոգիական որոշ աոանձնահատկոլթ յուննեըր Հայկական Ull^-nt'l!Կււ1ւււրյան Հ. Ր. Չախ փորոքի սիստոլայի փուլային կաոուցվածքի մի քանի առանձ
նահատկությունները մարդու կարճատև ադաորո ա ցիա յի Ժամանակ Հա յաստա -

P,Ui քարյան II’. II.., հարաս|Լսւյան Լ. IL., 11Հ, Գալււյան IL. IL. Ուղեղի
և Հ ի պո թ ալամ ուսի /Ւ^ւԹ-ի վւ ո փ ո իւ ակ անո ւ թ յան գլուկոկոր-

որիկ ո ի գով

6— 70

11 — 106

5— 57

4— 10

9— 68

9—110

8 — 106

9—123

7— 64

7— 92

11— 99
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Աաքարյաէ II. Վ.. Հակոթյան Մ. Ա. Ակտինո միցետների հերբիցիդ ունակով յունր .Ջաքուան Ռ. Հ. Աածիյների տնկման ժամկետի ադ դե ց ո,թյո,նր պոմիդորի րերքա. 
տվության ւքրա .•••••Զամինյան U. Ս. Lea mays-/, սերմնահատիկի պերիկարպի ստրուկտուրան, որպես 
կարևոր հատկանիշ . • • •!Ա)ւ՝ան|ան Վ. Ա. հովերի րաղմ ապտղութ յունր և այդ հատկանիշով սելեկցիայի »նա-

12— 89

ր ավորությունն երր • • • • •Լ՝||ւա^|ան Ա. Ա.. Հարությունյան Տ. Դ. կրդոստերինի րիոսինթեդր շարմասնկերի 
կողմից պենտողների ա ոկայուք!յամբ

1*1Ա||||Ո11 JiiiG Վ. P. Դիմեթիլսուլֆատի տդդեցու թյունր նարդիդի սերմերի ծյունակու- 
թքէսն, ա պրե լոէնակոէ թ յան և աճի վբա . . . • •Թերպյան Ռ. K, Օաւոիկյան Հ. Դ., Սահակյան K Ա. Ռենտգեն յան ճաոադայթների 
աղդեցութ յունր C.lpSiCIUH ՅՈ11ԱԱՈ1 տեսակի արմ ա տ ած այրերի րյիքների մի- 
թոտիկ ակտիվության և բրոմոսոմային վերակա ոո է ցոէմն ե րի . աձ աի> ականո է ֊

8— 74

5 — 70

3—107

6— 99

12— 88

թյան յրաԹերզյան Ռ. Թ., 11անա1||ան Թ. Ա. Ռենտգենյան ճաոագայթների ազդեցությունը
տա բդեղի բույսերի փոփոխականության վրա • • • • •ԹորոՍ|111ն Ա. Ա., ՄսւրՔանյան *1. Ս. 1/ովորական դայլուկր ( Ւ1է1Ո1111ԱՏ 1է1|^Ա|ԱՏ Լ.) ե 
Նրա կիրաոումր բրոնիկական թերսեկրետոր գաստրիտի Ժամանակ • •Թովժասյան Վ. II. Նրբագեղ Հիրիկի մի բանի առանձնահատկությունների մասինԹուման |Ա1ն է. Ռ. Ռենտգեն քան ձա ո ա գա յ//ա հ ա րմ ան ուսումնասիրությունը պոմ իդորի
սերմերի և U ած ի [ների վ[ւա .•••••«••

luuiGpiup յան IT. Վ., Մանուկյան Լ. IL., lluirqojuiG Լ. Վ.է Jl.iul արյան է. Ղ. Ուղեղի
մոն ո ամինաէրզի կ համակարգի գերբ սովորեցնեյոէ պրոցեսներում

1ււա ՝|ւ կ |ԼԱ ն I,. Ա.. 11|ւ մ Ո ն | ա ն R. Ն. էրոզա ցվ ած սեահողերի ե շագանակագույն հողերի
մ իկրոֆ/որայի ւիո փ ո խ ո iff յո էն ր ........

liHU I'Uiill Ր|Ա1 ն Ղ. II., -Ո l| նա ն ն|1 սյա ն Մ. Խ. նիտրատ-սինթաղա (ի ա կ տ իվ ո լ թ ւո լն ր
ուղեղում բնական ֆի գ ի ո քո գ ի ա կան ա զ գե ց ո ւ թ յո ւնն ե ր ի գե պ բոլմ

1սա-III in րյա ս Ն. 4., Plum|U| յա ն Դիմե թի/un* [ֆատի ազդեցությունը շահպրակի
t 111 i 01 <1 illC3n<] R. Br.) երկու սորտերի M լ Խուրջոււ|յան Պ. Ա., Շւսհինյան Z. Կ., Դումիկյան Ա. Դ., բույսերի վրա .հանք յան Վ. Մ. II և ան ի ավա-

զանի Հողակլիմայական տարրեր պայմաններում մշակվող սովորական սոճու
պ տղ ա ր ե բու մ ր և ս ե րմ ա յ ին վ ե ր ա կ ան գն ո ։ մ րՄու|յան Ժ. Վ., է|ուո|ւ1|յա 1> <հ. II. Շաբարների կուտակման դինամիկան կարտոֆիյի 

վերերկրյա օր գաններո է մ .........հւս(|ումոէ| li. P. 11եղանի գինու նստվածբի 1[ե կտրաֆորետիկ և իյ ր ոմ ա տ ո գր աֆի կ

հարաԱ|ԼւՈյան I,. Ա. Ուղեղի նո ւ կ( ե ին ա թ թ ան ե րի րան ա կ ա կ ան ւիո ւի ո խ nt ft յ ո ւնն երր
գե րսամ ետագոնի ա գ գ եգ ո ւ/1 / ան ներրո’էաւաս|Լ։ոյւււքւ Ս. Կ. «Երևանյան» հավերի րածարանային հայրենական նոր ցեդԿարապետյան II. Կ.. Արշակյան Ա. Վ., Խաչատրյան Ջ. Կ. Ընտանի թոդանների 
րարձրադոէյն նյարդային դո ր Հուն ե ու թ յ ան ո ւ սո ,մն աս ի րո ւ թ յո։ն ր կապված 
նրանց մ ի ե ր ա տվ ոէ թ յ ան հետ . . .հսւՐաս|ևտյա G 
ներից

II. Կ.. Հարությունյան I.. Ա.. Հու|1ւանն|ւււյան Ա. II. 7— ամինաթթու- 
ամիակադոյացման պրոցեսների տարիքային աոան ձն ահ ատկոէ թյուն -

ներր հավերի երիկամային հյուսվածքի կտ րվ ա ծ րն երում . . . .Կարապետյան II. Կ.. Պաւիով է. Ֆ. Գյռդատնտեսական կենդանիների քադմացման 
կենսարանական զարգացման ժամանակակից տենդենցներր’փպրխան !►. Կ. Հիպոթայամռսի վենտրա-մեդիայ կորիզների դրդոման ադդեցաթյոլ 
նր կատուների ո ղնուղե ղի ւղ ո տ ենց ի ա/ն ե ր ի վրաԿոսսւրյուկովա Կ. ծու. Ս. Գ. Նավաշինի մի հայտնագործության մասինՀակոթյան Լ-. Ա., Հովհաննիսյան 1>. II., Դրիզորյան Ժ. II.. Խաղողի վաղի ոիդոսֆերայի 
միկրոօրդանիդմների աճման կարդավորիյներ սինթեդելու հատկաթյունր֊ակոբյան է. Մ., |>սաւմ I». Ֆ., Կրշո։| Ա. Ե., Կոմարու| 0. (Լ Կինետիկական անալիղվ,

3— 3.>

5—103T

3— 87

3— 47

8 — 657֊

11— 88

12— 60

2— 5Z

9— 38

10— 24

6— 58

9—129

5— 95

9— 3

7— 3

12— 72

2— 3

9— 90

11— 19
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մեթոդի կիրառումը ֆոսֆորի կոն ցետրացիա յի ավտոմատիկ Լրսպրես չափում֊ 
ներում . . ,Հակոթյան ժ. I’., ԿիրկԼ, Ա. !է Աոնեւոի կմաիլրային մկանների ԱՄֆ ■ ի ամինոդիդ. 
բո լա ղան, մ արբումըշւսկոթյւսն Լ. Հ., Սւսրուխանյան Փ. Դ. Կաթնաթթվային ստրեպտակոկերի անտադո֊ 
նիստական Հատկությունը • • •Հակոբյան Ն. Ե., Գհրասիմյան Ջ. 2., ւրեէքոէյան £. Ա. ^այկ»րսի տեղակայված 
սուկցինիմիդների շարրից նոր հակացնցումային մ իա ցո, թ յո<նն ե րի համեմա֊ 
տական ա սումնա սիբու թ յունըՀակոբյան Ն. Ե.. էդխյան Ա. II. Անցումային ե Հակացնցումային նյութերի ադդեցու֊ 
թյունր առնետների ուղեղի խ ո յիՆԼսթ ե րաղ ային ակտիվության վրաՀակոբյան Ջ. Հ-, էկիզյան Ն. Դ., 11ու|ս|ււ.յան II. Դ. Դ—ՆՍԴ֊ի մասնակցությունը 
գրոտամ ինաթ թվի օ ըսիդա ցիոն դե ամ ին ա ցմ ան րՀարությունյան է. Ա., Գալստյան Ա. Շ. Հոդի ֆոսֆորի ձևերը ե ֆոսֆատ,սդների 
գործունեության աո ան ձն ա Հա տ կութ լուննեբր^ա րու թյունյան է. II.. 0հա1յքանյան 1Լ ՍՀ Հայաստանի ԼՂ1Ւ№երի Տթ1Ո1ԱքՈ!£1<1Ջ6Օսմշտյոստ, !»•! (Ր2ր«Տ1|յքՉրտ6Տ, 0.1աՅՏՕ1(1էՅ) րնտանիրի ,ղաըադիտ 
տզ ե բրՀւււրուբյոէնյա ն 
գիական մա րււ ւ թյուն յան

Լ. Վ. Սաոաթփային բույսերի խմբավորման փորձ բստ կենսա1կո/ո 
ա ո անձն ա Հատկութ յունների ......
I.. Վ., 11այադյան Լ. I։., Կարւոե|և *Լ 
աոաջին պտղաբերման մասին

մ ետ աս Լ ր

Հարությունյան II. հ., <1*աբրիԼ|յան II*. մ.. 1**ո|ււ|ան II. 11հ. Պողոսյան է. 11կրտ*|սւն Վ* !*• Փորձառական որոշ տ վ յ ալն ե բ օրգ անիգմի ընդհանուր ոե ակտիվ ականու- 
թյան վրա Հետին \ ի սլ ո թ ա լ ամ ո ւ ս ի ագդեցութ (ան դեպրում . • • •Հարությունյան II*. ®|., Ւա IIԱ|ար յան Ն. 7 լ խուդեդ ի գրական մ ո տ իվ ա ց ի ոն սիստեմի
ֆունկցիա յի էի ո փ ո ի» ո է թ յո էն ր հաոադսէլթված սպիտակ առնետների մոտ Հովհաննիսյան 11Հ Դ.. ՐարԼզաժ]ան I*. Ն. Ս տ ր ե պ տ ո մ ի ց ին ա հ ին մուտանտնԼրի ստա՝
ցումր և նախնական ուաււմնասիրութ յունբ Ճ$1)6քյ£հ13 ԸՕ11 ^12 տարբեր

/— 17

12— 7հ

4— 17

8— 52 

4—103

4— 29

8— 41

4— 72

2— 26

7— 45

10—107

2—108

շտ ամն երի մոտ ........Հովհաննիսյան 1ք. Ղ.ք Աա|սւււ|թսն Ա. Խ. //ւ( տ ր ա մ ան ո ւ շ ա կ ա գ ո ւյն ճաոագա \թնեբով ին֊ 
դոէկցված մուտադենեգր £տհ€ք1Շհ13 ՇՕ||-^ ոիբոսոմային մուտանտների 

7— 16

մոտՉ|ւ|»որ1(լյան Ղ. Պ. Գարնանացան ցորենների կոմբինացիոն Հատկությունը
2 || թ Ո ղ (| յ ա ն *1’. Պ. Աշնանացան ցորենների գաբն ան ցանըսում Հասկակալած բույսերէ 

ուսումն ասի բմ ան մի բանի տվյալներ ......
2 || թ Ո ր (| | ա ն Ղ. Պ. Գարնանացան ցորենների Հասկի Հատիկա յնո» թ յան բաբձբացմա) 

փորձի արգյունբր ...••••••* Լա <|1Ս րյ ա 11 II.. 1Լ.է է Ո | 1*Ո ն 11Ս ն Ա. Ա. !*իբա^ին ոեֆլեբսների ղեկավարման սիստեմներք 
անալի գի և մոդելավորման մեթոդների գրականության տեսությունը .Ղազարյան Կ. Ա., Տաւոյան II*. Վ.ք ‘Լարիբփանյան 0. Տ., Չաչոյան II. II. Աբ^շ րիմիո-
պրեպարատների ի մ ո ւն ո գ ե պ ր ե ս ի վ ակտիվությունըՂա<|ար|Ա1ն հ. Վ., ւնսւրււփ ւ՚ոսով II. 11\, Տիւ*այան II. II. Հարթ մկանային բ*ի*նեբի
Հան գո տ ‘Լա(յարյան Լ. 1 ենցիա/բ և նատրումսէկան պոմպը . • . • •փբ յան Ա. Ա., 11արգսյան ժ. II., Ղ^<|արյան ’!•. 11Հ. ք^աղևոսյանՏ. Ղ. Գյդոէքն մարմնի դերը կեղևային ակտիվության կարգավորման մեէ Ղա<|արյան Հ. II. Օրգանիդ մի ո ե ակտ իվո I թ յուն բ ճագարներին աոանձին տամայիր և 
ասոցիացված եղանակներով իմունացնելիս ....Ղազարյան Վ. Հ. Հացենու արմ ատների նյութափոխանակային գործունեության սեդո֊

8— 16 
1—104

4—105

8— 80

9—121

6— 47

5— 12

9— 50

11 — 103

2— 14նաւին ոիթմի մասին ...»•••Ղազարյան Վ. մ.. Ղեււ ր<| |ան 1։. II. Հացենու զարգացող բոդբոքնեբում ե տերևն երում 
նուկյեինային թթուների, սպիտակուցների և շաըարնևրի պարունակության 
վրա ճյուղերի օդակա Հատման ազդեցության մասին • •Ղազարյան Վ. Հ., 1^ան«|ամյան Տ. Վ. Կարտռֆիյի պալարացս յւսցմ ան կապակցոլ֊

12— 3
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fl քաւէր հեոացված վերերկրյա մասերի վերականդնման ե արմատների աճման

թուլացման մասին ..••••••••‘Լապարւան Վ. «£.. II ար|Ո յաք» 0. 0. Հավերի նոր ցեղ ^1>րև անյան >՝ •‘Լա<յաւ՝|ան է*. Վ.. Մարտ|ւրո։ւււվ II. II. Մեմ քրտնային պոտենցիալներ մ ե ծ ու թ յ ո ւնն ե րր<ր ս ա խ ար ող ա քին կամրջին մեթոդում .......՛Լամ ['արյան Պաւ]ե( Պ. Հատկանիշների րաշր և կոոելացիան . • . •Ղսւնր||11 |ան Պ. Ա. Փորձնական տվյաքներ քոէ1(?Ա|Ո Լ, 
երկրորդային ծ աղման մասինՎւսրացյոզյսւն M. 9*., Ամիրխան |ան Լ. 1^.. Ամ|ւ ր|սանյսւն

դեղի մի քա ն ի տ ե ս ա կ ն ե ր ի

IT.. Ռոստոմյան IP. ԱԱբրահամյան II. II., Ա|է քսանւլրյան ‘Ւ. Վ. Ֆոսֆոլիպիղների դինամիկան սպի֊ 
տակ աոնե տն ե րի ղլխուդեղում և լյարդում 40֊օր յա ալկոհոլային թունավորման 
ժաման ա կՂարա րյյոզյան Կ. Ղ.. Ամիրիւանյան 2. Մ., Ամիրխանյան Լ. Թ., Ալե ք ասնւյրյան Դ. Վ. 
.7>ո սֆա տ ի դա քին թթվի աոանձին ֆո սֆոլի պի դն երի և աղատ 1էթանոլամինի
քանակական ւի ո փ ո խ ո ւ թ / ո ւնն ե ր ր սպիտակ առնետների դլխ ուղ ե դու մ և յ յար դ ու ւ)

7— 9 

9—131

9 — 73 

4— 97

1—58

3— 13

ալկոհոլային թունավորման ժամանակ .......Ղարիբյան Ա Ա.. Վւսմ բա ր |։սն Լ. II. Օամաք/ւն շարժումների կենտրոնական պերի֊
ֆ ե ր ի կ մ ե քսանիդմների որոշ հարցերի մասին ...... «>անյահ I*. Տ., Արււենյան Ֆ. ճ. Գերենի կարցինոմա սարկոմա 15 ե Պլիսսի 
լիմֆոսարկոմա պատվաստած ա ոն ե տն երի արյան շ ի Հ ո ւ կ ի քադցկե դա լուծ հատ֊

կութ յան ու սոլմն ասիրութ քունր Ւ ո ւՒԽՒ ա սցի տա յին Լաւփբէանյան P. Տ., Չա*ո|ան Ա. Ա.. Աւ|սւ*սւն|ան Ց. է ու որո ց րր սդատս ասր. ճամբոյան Կ. Լ. Ցիտո֊
տոքսիկ խմրեր պարունակիդ պ ո լի պե պ տ ի դն ե ր ի սուր թ ո ւն ա կ ան ո ւ թ յ ո ւն ր և հա֊
կաուսուցրային ա կտ իվ ո ւ թ ք ո ւն ր ........*Լո ւ կա սյ Ա1ն Լ. Ա.. «.ակոբւաէւ .՝!. I՝. ևի տրոդոմեթխմիդան ւրոթի ազդեցության ար֊ 
ղյունավ ետ ութ յոլնր տաքդեղի (Օւ^Տյ<?ՍՈ1 Զ11|11111111 Լ.) սերմերի մոտ

II աթուաջվիփ II. Ւ.. Ծիլոսանի Գ. Ա.. Պա[ավաԼւ|ի>վի।|ւ I1. Վ., Խմնաձե Տ. Շ. Որոշ 
րյուրեդարեր էն տ ո մ ո պ ա թ ո ղ են (միջատախտակին) մ իկրրօրդանիդմների ներ֊ 
դործ ութ յան ր եղևնու մեծ քրծեն ակ երի վրա (ՕօՈճրՕԸէՕՈԱՏ Ո1յքհՈՏՄաղաքյան ?>Ո1. Կարալովա Ե. II’. Ւմ րրիո դենե դ ում կորիդների ԴՆԹ֊ի քանակի և 
րջիջներքւ մ որֆո ֆունկցիոնալ դիֆերենցման ե մ ա սն ա ղ ի տ ա ց մ տն կա քով ա֊

5 — 107

7— 24

4— 93

3—113

2— 46

8— 60

Մանուկյան Վ. Ա. Ֆլո րի ստիկական ն ո ր ո ւ ft ւ ունն ե ր Հա յա ստանի որոշ շրջաններիցՄանուկյան P*. Վ. և յարղա ֊մկանա յին ապարատի կծկման ո ւն ա կ ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ի ւիուիո֊ 
խութ յունների մասին տեղային ոշ հարկադիր աշխատանքի րնթադքում և դրա֊ 
նից հետո . . . , .

ւդքոցե սո ւմ Հի ա f ո ւրոնի ղ ա դ ա
ֆերմենտի Նշանակության մասին• րաէուկւաքւ I. Ա.. սաթյան 3m. I*., Կսւրսւմանուկյան Ա. *1. Մկանային ՃՃԱա 
• եսյատոմայի երկարատև կ ոլ/տ ի>( ա rjif ո q բքիշների միթոտիկ և պ ր ոյիֆե րա տ /«է/ 
ակտիվության ու սումնասիրումրՄաէուսաշււսն Վ. Դ.. Ա՜ողտանովսկի Մ. ԱՀ Առնետների յյարդի րյորռֆռրմային հյութի 
թորումր մասս-սպեկտրոմետրի իոնային աղբյուրում . է . .Մարկոսյան Ա. Դ. Gammarus lacustris Sare (Crustacea. Amphipoda) պո պո ւ֊ 
յայյիան Սևանա յճի մ ակարդակի իջեցման I ամ ան ա կ աշ րջան ո ւմՄարկոսյան I.. Ս.. ւքուրադյաէ Ա. Ա., Մուսական Մ. II., Դրիգորյան Ն. I.. Հայտս- 
տանի ֆլորայի սապոնին պարունտկող քոլքսերր. I .... .Մարկոսյան I.. II.. Մուրադյան Ա. Ա., Մոէսայելյան Մ. II., Դրիդորյան Ն. I.. Հայտս- 
տասի ֆքորայի սապոնին ււլարունակող րույսերր, II • .Աարշաւքինա Ա. Վ.. Մակարովա 11. Ն., Դևորդյան Ջ. Ա. Գիկարբոնային ամինաթթու
ների և նրանց ամիսների յուրացման ա սանձն ա հ ա տ կո. թ յո էնն ե ր ր յիէ/ինի պրո- 
ցացենաների մոտ . . , , , . .

7— 32

1 — 101

8 — 1Q7

5— 97

10—105

5 — 50

1— 28

2—107

9—126

3— 54
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104Ս ու | 1|ւ?ան յան Յա. I’. 9 6 կորա տիվ ծաոաթ փային տեսակներ ^տյկական 1111Հ բնա
կան ֆլորա յի գՅու<1ակու|ա Ղ. 9*. 11եանա լճի սիպերի ա ր գ / ո ւն ա գո ր ժ ա կա)/ - կեն ս ա բ ան ա կ ան բնութա
գրումը

1սս |||ւ ւ՝ |Ա1 ն II. Վ. Վիբրացիա յի ազդեցությունը արյան մակարդման համակարգի վրա 
ճա ոա պա ք/1 ա ւին հիվանդութ /ան դինամիկայում ...... Նսւհաս|Լւււ |ւսն ժ*. Ա.» Հովհաննես |ան Ա. Ա. II բոշ տւ/ յալներ խաղողի բակտերիալ 
բա ղցկե դի կենսակերպի վերաբերյալ .......հԼրւվւսյան II». Ա.. Հովհաննիսյան II. Պ.. ’հսվրյսմւ 11Հ Ա. ԴՆՖ-ի և ազդեցոլ-

թյունր վալինի և M 1յ * ի թափանցելիության և կուտակման վրա Ccilldidci Տ^ՂՒ 
խմ ո բա սնկե րի մոտ

1ւ|ւազյան II՛. II’.. Ոսպանջյան Մ. Դ., 11ովս|ւսյաԼ II. Դ. Դ— ՆԱԴ II֊// մասնակցությունը օ բս իդա ցիոն ֆո սֆո րի լա ցմ ան ը գլխուղեղի մ իտոբոնղրիալ ֆրակցիայում
(|]| l| 111|Հ1 II յան ե. Ե. Հա (աստանում մշակվող ցորենների Հատիկների քանակական մի 

քանի Հատկանիշների ո ւս ո ւմն ա ս ի րութ յո ւն ր ......Ն|ւկւս[ոս յան It. I; . ւս (ա ս տ ան ու մ մշակվող ցորենի մի բանի սորտերի Կում սոււնձա-
նյութի բանակի և որակի փ ո փ ո խ ա կ ան ո ւթ (ո ւն ր ......

1՚|ւ1|ու|ոսյան Վ. Դ., Puipiujuifi Դ. II., 11ա|աւ]յան Ն. IT., Շանմուրագյան II. P. Հա
յաստանում օլիգոնիտրոֆիլ միկրոօրգանիզմների տարածվածության 2ntPfp |փ(|Ո1|Ո՚յ |UlG Վ. Դ., 11այւԱ1)յան Ն. II’., Շւսհմու րաւյյան Ս.. P. 0 լիգոնիտրոֆիլ միկրո- 
օրգանիղմնե րի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների մասին

lincjij ր ա •ե Վ. I.. Կաղնա (Quercus macfantliera F. et M. u Q. iberica Stev.)
ծաղկման Էկո յո գ/t կեն ս ա p ան ա կան ն ա քս ա գր/ա յն ե ր ր հյուսիսային Հա^աստա~ 
նում ............

1 — 42

5 — 74

1 — 6G 

9—124

3— 7

2 — G6

2 — 73

11 — 79

4 — 110

10— 89

8—112
lintrUJ({JUlG II». ՝H, 11111 I |1 ill IIJ ill li Հ. Հ. ^^•նիցիլինի թափանցումը, բաշխումը և պահ

պան ումր հղի ձագարների և Նրանց պտուզն երի օրգանիզմում(յալլան II. II., «ավուն^յան է. II. 1/ խաիւոտի պերոնոսպորոզ Հիվանդության նկատ
մամբ վարակվող, դիմացկուն և իմուն սորտերի տերևներում ամինաթթու
ների կազմի Համեմատական ուսումնա սիրութ քուն . . . . •ճակարովա Ֆ. I1.. 1Լվա կ| ill I\<| II. Պ. ծ իրաժւս (ին շամպա (նի պահպանումը բա (բայված
ստրուկտուրա յով շաբարասնկերի վրա և նրա բիոքիմիական պրոցե սՆերի
ուս ումն ա ս ի բութ յան ր ....Շա1 արյան Ա. Ա.. Ղան|ւԼլ|օւն II. 4*,, Հակոթյան քէ. II . 
վանգ մ ե էլ ո ւն ե րի օրգանիզմ ումՇաՒարյան ’I-. Ա., ‘Ւանիելյան II. Դ., Հակոբյան .9.

IIտրեւզտոմիցինը աոողջ և Հի-

11Հ Աանամիցինր, !' թ H Ւ I
նբա թբթուրի օրգանիզմի և մեղրի մեք ......Շաք արյան Դ. II.., Դանիէլովա I.. Ւ., Հաժբարձումյան I,. Հ. Մոնոմիցինի տեղաբաշ

խումը և կոնցենտրացիան իմ ոլնացված ճագարների օրգանիզմում
Gin I ւս ւ |<ս(յ Ւ. II... 11եյան P. 9.. ճ,ասրսւթյան II. Ղ. Տետրացիկլինի բաշխումը և կոն

ցենտրացիան ձկների օրգանիզմ ումՇաքարյան Ժ. ճ.. Ավւս<յյան Վ. Ա. Ցորենի մ ուտանտնե րի փոշեհատիկների անա/իղր
ճ ա ո ա գ ա յ թ ա » ա րմ ան դեպքում<>|ւն<|արով Դ. Խ. Բարձրագույն նյարդային գործունեության փիյիսո փայական և մեթո- 
գարանական մի րանի հարգերր 0. Հ. Հասրաթյանի աշխատոէթյոէններում<՝Ոէր-|1աՈ1|11Ո11Ար|ա& է. Ֆ. Տարրեր աստիճանի ոտնահարված տափաստանային արո- 
տավ այրերի բույսերի սերմնային բազմացման մասինՇւււր-1<սյք|1|Ա1Աար|ան է. Ֆ. Տխուր րոշխով հարուստ արդիական մարգագետինները և 
նրանց բ ա րե (ավ ում ր ......ք1ս1|ա1.|աԼ ՛է. հ. Արագածի րարձրալեոնային րույսերի մի րանի տեսակների 1կոյո- հ բրոմ ոսոմ ա յի)է թվերի մասինՉաղախւտն II . հ. րոլյսերի ծաղկման նյութերըՉսւրյտԼ II. II. էսթհՕրհ13ԸԸ36 ընտանիքի ներկա յայյռյյիյների սսյիտակո,գների

րն„, թագրմ ան մի րանի տվյալներ, կապված նրանց սիստեմատիկայի հետ

7— 80

8—34

7— 72

8— 56

1—92

9—127

7—104

3— 97

10— 96

3— 82

11—72

6— 64

8— 3

5— 24



•’/ ւս Ն կ 105Չո|Ա1խյան Դ. Պ., Դանիե||Ա1ն Ա. Խ., Սամվեքյան Դ. Ն. Սքքասազմնարանական տրվ. 
յալներ (.CfdSIJS VIjIgACiS Mill-/» որոշ տարրեր սորտերի րեզմնա֊ 
վորման պրոցեսի վերաբեր յայ ՀՍՍՀ պայմաններում . ... .Չուրարևա ՛Լ. Ա., ₽աք||որ|Ա>ն է. Ա. Արյունածուծ մյակների րրոմոսոմային պոյի, 
մորֆիցմր Eusimulium zakhariense Pubz. բնական համակեցությունն֊ 
բումՊապոյան I։. Վ. Ուղեղիկ֊ տեսողական բրգեր֊ կեղևային րնզզրկման ոեակցիայի 
առանձնահա տկություննե րի բնութագրման մասինՊարոնիկյան Դ. IF. Սենզոյական թթվի մի շարբ ածանց յայների հակասնկային աղ-
Դ1/9ո,թյոլնր ....................................................Պարունակման Ե. IL., Հարությունյան Վ. X. Ճահճակուղբերի բազմացման բիոյոզիայի 
մի քանի ‘.արցերՊեւորոսյան Լ. ձ., PuippijuiC Ռ. II.. Դավթյան IF. IL. Սոնետների յյարղի արզինազայի 
իդոֆե րմ ենտնե րի ադաւղտիվ հ ա տ կ ու թ (ո ւնն ձ ր ր .Պողոսյան Ա. Ի., Նաւփնյան II. Դ., llul|uiliյան Վ. ե. Արագտծ լեսան հարավաէին լանք ի 
մի բանի բուսատեսակների կարիո աշխարհ ադրական հետազոտության մասինՊողոսյան է. Դ. Ռենտգենյան ճա ոագայթների մեծ դողաների աղ դե ցութ քունր գան դու֊
դե դի մեծ կի սա դնդեր ի ապիկայ դեն դրի տների ֆունկցիայի վրաՊողոսյան Վ. II., Աղաչսւ&յան է. Ա., Խաչատրյան Ն. Կ. Դիմեթիյսույֆատի (ԴՄՍ) 
մուտադեն ադդեցութ յան բք էաբանական ուսումնասիրությունը CoreopSlS III1C- 
tOfia*/* մոտ •Պոււ|ա| Յւււ. Դ., fKlli|pjUlG Ս. Ա. Ասպարադինաթթվի րնտանիքի ամինաթթուների 
որպես աղոտի միակ աղբյուրի յուրացումը Candida ցեղի շաքարասնկերի

9— 5ւ>
11—30

4— .54

4— 49

6—106

7— 86

8—102

1 — 108

կողմից. II .... ..............................................................................Պուստովարով Վ. Վ. Տերևաոլորնեբը (ԼՑթյՍՕթէԸրՁ, TOГtriCidae) կաղնու վնա
սատուները թանդեգուրի անտառներում .......ՋաԺա|յա& Ս. Վ. Հաստատուն արգելքի ֆենոմենի դե ղ ան յո ւ թ ա յ ին անռրյիգի փորձր 
սև- կարմ իր աղյուսակների նմ ուշում^աւքսւ|յան Ս. Վ., (1ւս1|ու[ Ֆ. Ն. Սուբյեկտիվ ռեակցիան և 
նյութերի ադդեցության ներքո փորձումՋանփուա^յան Լ. ՍՀ, 11ամվե||ան Ա. ՍՀ, Սողոմոնյան Ա.
1քարւււ|> րոՍ յան հ. I*. Դինոլ խերեստցումր հոսքովդ 

գործուն եու թյունր դեղա• • • •Ս., Խաչասւրյան b. IL. 
շա քարա սնկե րի ավտոլի

10—40

1— 10

4— 82

4—108

2—106

դա ոլորների օդտ ա դո ր ծմ ամ րՋաւ[ւսր|> Ֆ. 4^., <1*ալ1ւտյաև Ա. II.. Ֆունկցիոնալ փորձերի Նշանակ ու թյունր սրտի սիս
տոլի աղմուկների տարբերակիչ ախտորոշման մեջ

11’ո։Fա 1ւ ոQ Bni. II». Սաւ| չԼն 1|ո Տ. Վ.. էէւււրենէ{ու| ա Վ. Պ. Ւիրոքսինի ներդործությունր 
բտժանման և 1 C է Fahy քՈէՈՅ py ք I քՕք TT11Տ միթոտիկ ըէկւք' վր “»

I bn ւ Ju |ւ կյ ա G Ռ. Հ ա րակդա բս ի ցւստկԼրի կենսամեխանիկայի համեմատական զնա
հատականր ...........

11արաֆ|ւսն Ն. Ե., Թուման յւսն Վ. 1Լ. հոորդինացման հարց երբ կենսաբանական սիս 
տեմն ե րո ւմ

11 ա 1'111 տ|> 1111)'( 1ւ. Ա., Թոււքան|Ա1ն Վ. 1Լ. Կենսաբանական ֆունկցիաների դիֆերենցիաց 
ման որոշ հարցեր .........

II ա ր աֆյան Ն. ե., Թուժան|ան Վ. Ա. Ռեզույյատոր ֆունկցիաների կենտրոնացմ ա
ն ս/ ա տ ա կ ւե հ ա ր մ ա բ ո ւթ յ ան մ ասին

11 ա Ր<||1 սու| 0*. Ն., 111»Ո1|ք յան 1Լ. 1Լ. Արարատյան որղան կարմրի հասուն էգերի ելր 
գին ամ ի կա յի մ ասին

II ա |*1|Ա I ա Լ է. Դ., 1Լսւով|սծսւ>Որյան Ա. 1Լ. Հիրերեյինի ացգեցու թյունր թրաշուշան 
բազմացման ‘/հ»ա|ւէարդարյան է. Հ. Azot()bacteг ՇհրՕՕՕՕԸՇ II ս։ պիզմենտաոաշացման պրոցեսի 
ֆիզ իո յո զի ա պես ակտիվ նյութերի սինթեզի փոխազարծ կապի մասին

11աւ՝ւլար յան Լ. 1Լ., 4'ամալյան Դ. Վ., Դաստապան Ս՜. Դ. Ւթանոյամինի ազզեցու 
թյունն արյան շաբարի վրա թ ի րեո տ ո րսիկոզ ի ժամանակ

8— 23

12— 90

6— 9

3— 67

2—104

3—114

7—106

9—114

2— 87

11— 23

3—103



ICG Ցանկ

II ա ւ՝1||ւ սւււ| 1հ. Ն., 11եում|Ա1& Ա. Ա., Մկրւո^յսւն Լ. Պ. Արարատյան որդան կարմրի մի
էին կախվածությունը. նրանց դ ուգավ ո րմ ան մ ա կ ե ր Լ ս

ր արձրս/ն ալոլ մ ամկե տն երից
Hui րկ|ւսու| 1b. Ն.. IIGncifjuiG IL. IL.. 11արգււյա& II. II., 11կ pin }*|uili Լ. Պ. Uեռերի ըւսնա-

կի Հ արարեր niff քոլն ր արարատ քան որդան կարմրի մոտ
1*արկ|ւսւո|ա If. II'.. 

նենու FnrlPn!

1! HIM ախ յան IF. հւ. Աճման կարգավորի շների ա դ դե g ո ւ /1 յո ւն ր ծիրա֊

II in I uiG ItuՇ II. Շ., Աւ|ւսւ1|ւսն Ֆ. P.
ս ց ր տագրս ացզուն ուր յաս 1/ ր ա. Պաւ|լենկո-Կոլեսնիկւս|սւ H . H • 'll ա դանին ի ազգն-

ցութ (ունը սպեցիֆիկ ա դք յո լտին քէնն ե ր ft ր ի ո ս ին թԼ դ ft Լնդոգեն ին Տ ի ր ft in ո րն ե ր ft

11 UI I ա ն | Ա1 ն II. Շ., Պաւ| |ենկո-հո|եսն|ւկու|ւս IT. IF. Հեմ ոսպո րիդին/t տարրեր դոզաների 
ադդեցութ ւունր րրուցելոդի հ ե տվ ա կ ց ին ա յին ա գյուտին ինն երի րիոսինթեգի ին - 
Հիրիտորների արտադրմ ան վրա

11ափրացբԼ1|յան lb. lb.. ILrqiuGntGg է. II. 3-տե դակալված ինդսլոխինուիդիդինների
ֆարմակոլոգիական Հատկությունները: Միացությունների ազդեցությունը 
Նամինի տ ո կ ս ի կ ա կան դո ր ծ ո գութ քան և ֆ են ամին ալին Կ ի ւգ ե ր տ ե րմ ի ա յի 
առնետների մոտ • . . • . . . • • •

H ափրացբե l| |U1G lb. fb.. ILpqiuliniGlJ է. II. Ւնդոյոխինոլիզիդինների , ամինադինի,

ֆե֊ 
'/.ք’ա

ո ե ֊
դերպինի և ֆենամինի ա դ դե ց ո ւ թ ք ո ւն ը մկների ագրե սիմ վա ր բա դծ ի վրա Լլեկ֊ 
տրագր գոմ ան պայմաններում .........

ների անատոմիան և ֆունկցիան

տարրեր ֆրակցիաների ֆերմենտաքին առանձնահատկությունները
11|ւմոԼ |ւսն Ա. Ա... IIտԼփան |ան lb. IL.. Piuսփկ |uiG %. Հ. f^n շունն երի գլ խուզեցի րզջա- 

յին տարրեր ֆրակցիաների ԱՏֆադաւին ակտիվությունը Լմրրիոդենեցո ւ մ 
ll|nfnGjUlG I*, b. Ռելյեֆի տարրեր պայմաններում ձևավորված Լրոգացված հոդերի 

ֆերմենտային ա կտ իվ ութ յուն ր •
1|1ԱՈե'|ԱԱյ I . 1ւ.. րա|Ատյաււ Ա. G. Ւրոգացված հոդերի ֆերմենտաքին ակտ ի վ ու /1 քո ւն ր 
11|ւմոհյան Ն. Վ.. Ջանփո|աղյան Ն. I... Հսւչյան II. II.., Ա^ացւան Ծ. II’.. Հա?|ան Ն. II.

Ռ են տգեն յան ս ա ո ա գ ա յքէն ե րով ե րարձր !Նե րգիա յի Լքե կտ րոնն ե ր ով շողար^ 
կեքոլ դեպքում դամ աֆոսի և ցիստեինի ներդործութ յունր £. CO|i B մանրՒ-
ների ա ա

11իմոն|ա& II. Ա. Դեկորատիվ ծառաթփային բույսերի տերևների Հա քկական ՍՍՀ 
• աւ1ար նոր պարազիտ սնկեր . . . . , ։ ’ ,’ւ^ոյան II. II. X վիրոէսի վնասակարությունը կախված կարտոֆի/ի մշակության 
Լկոյոդիական պա յմ աններիդ ......

11ու|ոմոն|ան II. Ա., Կալսւշյած Վ. Դ., 11|ւ1.աո|ան Լ. Հ. Միկրոսսյորուքենեզր և արական 
ղամետոֆիտի ձևավորումը նշենու ^ՈՈ'£(1յ1աՏ Շ0Ո1Ո1ԱՈ1Տ Լ.) մոտ 

*1ոսԼու|ս1||ւ Ա. II., 11ոպակով Կ. Վ. Մոտիվացիոն^և շրշապատային գրգիռների գերը 
ճագարների սննգային պայմանական գործիրային ոեֆյերսների ձևավորման 
րն [1 աց րամւհյխւրի^կտյա Ն. Ն.. 11մուս|ւՇ Տա. II., 1’աբախաԼյան Ռ. '1.. Ֆոսֆորսրգանական միա
ցությունների երկու նոր շարքերի տ ոքսիկո յոգիակ ան բնութագրի վևրարերյա/ 

11տԼփաք,|ան է. Դ., Դւփցորե&կո I.. Պ., Պետրււսյան 1Ւ. II.. Գորտի ՌիՍ֊ի ֆագոցիտար
ո ւն ա կ ո ւ [1 յ ան րացաքայտման նոր տարըեըակոնյւսն 1հ. Մ., Ասրյան II. II. Որոջ տվյալներ սրտամկանից անշտտւ 
թալ ամիկ կորոնարո ակտիվ նե յրո հորմոն ֊կապս դ սպիտակոլցայի
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ր Ш ր ա tn *Ա. II.. ԱՎարղաէյան 1Г. Կ„ Կարաթեկով P. Պ„ 2ակոր,աՈ II. Մ. (իգոգեն կուլտուրաներից 
Salmonella derby ստացված րակտերիաֆագերի էլեկտրոնամիկրոսկոպիկ 
ոլսումնասիրէսթ յոէնր

4.1ՍՐ 1|սւն juili է1. |Լ. Մուտացիաների ուսո ւմն ա սիրոլթյուն ր \\^ումՎարդապետին 2. Ո*., Կարապետյան Ա. I*., Փանոսյան Դ. Z. Հոմովդ և հետերո/ոգ 
սիստեմներում ԴՆՕ'-ի և պիստոնների փոխազդեցության շուրջՎարդապետով Р. Ա. С. К. Карапетян „Л. А. Орбели-. Изд. АН АрмССР, 

Ереван, 1973 г. ........................ ’Վա|1.ա II. II.. Ռադիացիոն գենետիկայի բաժանմունքի գործնական խորհրդակցու- 
թշ"ւՆր ........ ....Վորոշ|վու|ա II. I». Գորշ, կապույտ և սպիտակ խայտահավերի փետուրի Համեմատա֊

կան ձևաբանական և րիմ իական կադմր ....... Տարսւսովա <1*. Դ., Зтршг|Ш& Տ. Դ. Նորություն միկրրիգայի ոաումնասիրության մեջ 
SiurLIjuiG (|սսէ1| . . Հ . , ,ՏէսւԼ ւ՝1ւն|ւ 1|ու| Ш- Puipuijuifi Դ. Ն.. Ավադյան Ք. Դ. ՀՍՍՀ Սադկունյաց /եոնաշգթափ

կագն ու և կագն ու֊ բոխոլ անտաոների անկատար սնկերի ֆլորանոնյւսն «... 11եւ՝1^յան 2. Ա. Ուլտրաձայնի ա զ դե ց ութ յ ունր ե գի ։գ տ ա զո րևն ի 
բույսերի աճման ու գաբգացմ ան վրա .......?յս։ն Վ. Փ|։նա^յա1'ւ Տ. Վ. Կովկասյան բոխու րնգ/այնական աճր կապված
ան սւ ա ո ա տ ի պ ի ՀետՓանոսյան b. «... l^lUlfrUiqjtuG b. Ե. Հիբերելինի և աաբսինի փո խ ագ դե gm թ յո ւն ր
Հիստոնի Հետ ...........

11— 96

9 — 34 
2—102

8— 29

4—111

3—119

5 — 80

12 — 92

12— 96

12— 9

7— 49

9—104

5 — 43Փանոււյան 2. •»., Ավադյան II. Ա. Ազոտաբակտերների և Candida •»« Torulopsis
ցեգերի շաքարասնկերի Համատևդ աճման րնթացբում եգեգնաշարարի (ուրաց
ման ինտենսիվության մասին 11— 40Փսրրսադանյան 2. Ա. Ա բտամկանի "բոշ ֆոսֆատագների ■Հ ա մ h մ ա սւ ս։ կ ա )< ուսում -
նասիրաթ յունր ...........Քամալյան fl*. Դ., ՇիրինյաԼ է. Ա., -^ամաւյան Դ. П’. 0 ա տ ե խո /ա մ ինն Լ րի փոխաՆա֊

3— 99

կու/}յան փոփոխութ քուննհրր է^անոյամ ինի ազդեցության ներրոոrjmli Լ*. 1Լ.ֆ 2ւււ[*արեա Լ. Ա. Հայաստանից *ա ւտնարերված E USiГП 111 i U 111
5— 31 

Roub.(Տ 111) Ա 113 6, ГЭ^p էՕՐՅ ) սե ոի ւէյակների Լորս տեսակների կա րի ոյո ւ/ի ական
.* ա տ կան ի շն ե ր ր և նրանց ւյենետիկական կա սքե րր .ւՏսրքււքյան Ռ. II., Պեւորռսյան Լ. Ղ., 11տԷփանյսւս (1\ Լ., 1Լոաքե|յա& II’. II. Ասպորո-
ցեն շարարասնկերի վիտամին սինթեւյեւու Հարցի ջարջր ....ձ\ափմ|ան 1Ւ. II., 11ար։ււխանյան Փ. (հ., հարսւպեւոյսւն I*. Հ., Պէտրռսյան Լ. <1*. Մի 
քանի ասպորոպեն շաքարասնկերի մ ս րֆո ֊ ֆի զիո յո ցիա կան հ ատկութ յունն ե րրՕդաթա^յան Ֆ. Ս*. Փոշոտման աւ/դեցսւթ յունր ունշիու մանդարինի ւդտդարերութ յան 
և սյտադնե րի սերմնավորման վրա<հսււն?ւսն| 1Խն |Լ. |ք., Հարությունյան է. II. Տղշիկների վրայի մակաբույծ 513ՇքՕՈ\’Տ-

.5— 62

3- 60

9— 96

3—117

sidae, Oudenians, 1936 (Parasililormes, Gamasoidea) ընտա՝հիբի տգերը
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նքւկէեինային թթուների, սպիտակուցների և շաքարների պարունակության վրա 
ճյուղերի օգակահատմ ան ազդեցության մասին ......Տևտերևնիկովւս-Բաթայսւն Դ. Ն., Ավադյան Ք. Դ. ՀՍՍՀ Ծաղկունյաց {եռնաշղթայի կաղնու 
և կազնու-բոխու անտառների անկատար սնկերի ֆլորան , .ԳալՈ|Ա1ն Ա. Ա. Հիպոթալամ ուսային ն ե յրո հ ո րմ ոնն ե րի օրգանռտրոպ ակտիվությունըՐասփկւան Հ. Դ., Թումանյան է. Ռ., Դանիելյան Ա. Խ. ճառագայթահարման ազդեցությունը 
տոմատի մեգասպորոգենեզի և իգական զամետոֆիտի զարգացման վրաԱղամանով Մ. !•., Մեփք-Ազայան Ե. Ա., Մխիթարյան Վ. Դ. Վիտամին £ քանակական տե
ղաշարժերը առնետների (յարգում և ուղեղում չհագեցած ճարպաթթուների աղգե֊ 
ցութ յան ներքո • • • • • • • * * ՚ ՚ *ԱբրաՏամյաճ Ա. 2., Սարղարյան է. Հ., ’1ւսրսւս|ետյան 0. Ա. Մւպեինային թթվի հիդրա֊ 
զիզի ազդեցությունը աճման էնդոգեն խթանիչների և ինհիրիտորների նյութափո֊ 
խանակութ յան վրաււիմոնյան Ա. Ա., Ստեփւսնյան Ռ*. Ա., Բասփկյան Գ. Հ. թռչունների գ[խուղեզի քշշային 
ֆրակցիաների ԱՏՖազա յին ակտիվությունը էմ բրիոզենեգում * •Ծւսւոուրյա( Թ. Դ. Րհօ1յբՋԸՅ ՕչտԼ ցեղի ծավալը և կարգաբանությունըԱւլաքանյաձ Ա. Մ., Նավասարդյան Ե. Մ. Լ}(?0[)6րտև’0Ո ցեղի մի քանի տեսակների 
և Լ. հձրՏԱէսրՈ ռւ. Լ հ1քՏՍէԱրՈ. է 513հրՅէԱրՈ-/ւ միջև ստացված ՀՒրրՒՂ^^րՒ 
մեմատական ուսումն ա սիրութ յունրԽաչիկյան I.. Ա., Սիմոն յան 1Լ Ն. էրոզս/ցված սևահողերի ե շագանակագույն Տողերի լ^իկ’ 
րո ֆլորայի փոփոխություն րԱւ|ադ|ան Ն. Դ. եվոլյուցիոնիզմի (պատմական) սկզբունքը ե կյանքի ծագման պրոբլեմը

Հա ւք ա ո ո III ք||ւ ւո ա կ ան հա դո րդւււ մներԿարապետ յան Ս. Կ., Հարությունյան Լ. Ա., Հովհաննիսյան Ա. II. Լ- ամինաթթուներից

ամիակագոյացման պրոցեսների տարիքային ա ո ան ձն ա . ա տ կ ո ւթ յո ւնն ե ր ր հավերի 
երիկամա ւին հյուսվածի կտրվածքներում -••••••ան Ժ. Ւ.է Կիրկել Ա. Ա. Աոնետի կմ ախ քա յին մկանների ԱՄՖ֊ի ամ ին ո գիդրո լա գ ան , 
մա բրումր11*ար ւոի րոււ |Ա1ն II. Ն. էթիլենիմ ինի ածանցյալի մուտ ագեն ա կտիվութ յան ո լա ո ւմն ա ս ի ր ո ւ ֊ 
թյունր կանաչ գամ բ յուղա խո տի ^0ք6թ!Տ սերմերի վրաՂաււսյարյան Կ. Մ., 1Լղաջանյան Ֆ. II. Հովազը Հայաստանում .

Ռեֆերատներ1յ’աւ|եոս|ան Վ. 0. Գիմ եթիլսուլֆատի ազդեցությունը նարգիգի սերմերի ծ/ո ւն ա կ ութ յ ան է 
ա սլրելունա կության և աճի վրաԿա I 111 ր յան Ս. Վ. Ակտինոմ իցե տների հերրիցիգւսյին հատկությունը . . . •Ջավարի Ֆ. Հ.է Գալստյան Ա. Ա. Ֆո լն կցիոն ալ փորձերի նշանակությունը սրտի սի ս տո լի կ 
աղմուկների տարբերակիչ ախտորոշման մեջ .•••••«

₽ննար)ատություն ե դրախոււությունՏարասույա Ժ. Գ., Չուբարյան Տ. Ղ. Նորութ յուն մ իկորիզ այի ու ս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթ յան մեք
Տարեկան ցանկ
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