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Г. Г. БАТИКЯН, Р. М. АРУТЮНЯН

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТЕКТОРОВ 
ПРИ ХИМИЧЕСКОМ МУТАГЕНЕЗЕ У ЧЕЛОВЕКА

Изучена возможность применения протекторов в индивидуальном и популяционном 
плане в популяциях человека, подвергающихся воздействию повышенного уровня хи
мических мутагенов. Показано, что применение протекторов в популяционном плане 
является преждевременным, однако в настоящее время создаются предпосылки для их 
использования при соответствующем индивидуальном прогнозе.

Изменения, вызванные загрязнением окружающей среды, затраги
вают наследственность всего живого. В последнее время выявлено, что 
значительную, если не основную, долю этих изменений индуцируют хи
мические вещества, обладающие мутагенными свойствами. Определенную 
часть этих изменений индуцируют радиация и вирусные инфекции. Ко
личество одного из этих факторов—химических мутагенов—в окружаю
щей среде лавинообразно возрастает. Несомненно, это является одной 
из причин глобального роста частоты онкологических заболеваний и 
рождения детей с различными пороками развития. (Совершенно четко 
показано, что уровень хромосомных аберраций при этих пороках во мно
го раз выше, чем в контроле, и выявлена роль генетических процессов 
при малигнизации).

Появление новых методик, в том числе и метафазного анализа хро-
мосо.м человека, позволило расширить наши представления как о веше-
ствах, нндуцирх ющих хромосомные аберрации, так и о специфичности
их действия. Показано, что мутагенными свойствами обладает ряд ве
ществ, окружающих человека в его повседневной жизни, пищевые до
бавки, лекарственные препараты, вещества, применяемые в технике, 
сельском хозяйстве. Эти данные приведены в работах Бартелмесса

Наиболее реальным средством устранения мутационной опасности 
является предотвращение мутагенных воздействий из биосферы. Однако 
изучение этого вопроса начато сравнительно недавно, и зачастую ре
зультаты перекрываются общим увеличением груза. По-генетического
этому одним из возможных путей устранения мутагенной опасности яв
ляется путь компромисса—применение протекторов-веществ, способных 
снижать уровень мутационных повреждении.

Действие этих соединений на отдельные темные мутации в силу их 
специфичности следует считать малоперспекгивным [!-]• В отношени 1 
таких изменений, очевидно, в ближайшие годы наиболее приемлемыми 
окажутся методы генетической инженерии, с включением в клетки с му- 
таитными аллелями нормальных аллелей.
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Что касается хромосомных абберацпй, то юнствне протекторов на 
чих более эффективно, и на сегодняшний день является единственным 
способом их устранения. Этот вопрос наиболее широко изучен в радиа
ционном мутагенезе. При этом выявлена зависимость эффекта протек 
горов от их концентрации, дозы мутагена, времени введения протекто
ров [9]. Протекторы действуют далеко не с одинаковой интенсивностью 
в различных тканях, органах и организмах. Так, АЭТ (аминоэтилизотио- 
уроний) не снижает уровня хромосомных аберрации в сперматоцитах и 
эпителиальных клетках роговицы глаза мышей и сильно снижает его в 
клетках костного мозга. Выявлено, что для зашиты клеток опухоли Эр
лиха требуется большее количество протектора, чем для зашиты нор
мальной ткани [10. 13]. Существует весьма обширная литература по 
1анно.м\ вопросу, однако механизмы, обуславливающие различия в эф

фективности протекторов пока изучены недостаточно.
Действие протекторов при химическом мутагенезе изучено значи

тельно слабее, что объясняется меньшей разработанностью вопроса хи
мического мутагенеза и сложностью методических подходов при тести
ровании протекторов. Однако к настоящему времени выявлено, чго при 
действии химических мутагенов действие протекторов имеет много об
щего с таковым при радиационном мутагенезе. Неспецифичность дей
ствия протекторов, в частности, выражается в том, что протекторы, эф
фективность которых была показана при радиационном мутагенезе, ока
зались эффективными и при химическом4—эго цистеин, 2 меркаптоэтил- 
амин HCI, 2 аминоэтилизотиуроний Вг-НВг, мексамин, цистафос, уни- 
тиол, АПАЭТФ [2, 4] и целый ряд других соединений. Выявлено, что эф
фект протекторов при химическом мутагенезе также зависит от копцеи- 
центрации мутагена, времени введения протектора, типов клеток, под
тер га юшихся воздействию [2 4, 20—22]. В то же время в дальнейшей 
разработке нуждается вопрос отсутствия четко выраженной зависи
мости эффекта протекторов от времени введения химических мутагенов 
на протяжении клеточного цикла [3].

Исследование протекторов необходимо не только для поиска подхо
дов к пониманию механизмов мутагенеза и его модификации, но и для 
создания предпосылок к их практическому применению в популяциях, 
.донгактирующих с химическими мутагенами. Для этого необходимы 
многочисленные исследования, связанные с тестированием протекторов 
з системах in vivo, где их действие опосредуется рядом естественных за
щитных систем организма, и дополнительными этапами их метаболизма. 
Зви i\ демног^численности данных об эффективности протекторов в 
*тих системах, особенно при химическом мутагенезе, вопрос об их при
менении в плане индивидуального л популяционного прогноза до на
стоящего времени остается неизученным.

По Бочкозу [7], индивидуальный 'прогноз определяется только коли
чеством химического вещества и его мутагенной активностью. Популя
ционный же прогноз определяется числом лиц воспроизводительного 
во-фж га, контактирующих с химическим мутагеном, и дозой этого ве- •г
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щества для каж i но из чих, I ак, цитостатики, применяемые в онкоюгч- 
ческих клиниках, как известно, вызывают значительное повышение 
уровня цитогенетических изменений. В то же время еле чует учесть, что 
даже при низких значениях удваивающей дозы цитостатиков, приме
няемых in vivo, из-за низкой воспроизводительной способности больных 
,i их относительно малой доли в популяциях, генетический груз, вноси
мый ими в популяции, весьма невелик. В этом отношении может быть 
показательным подход, предлагаемый Фогелем [25]. Генетический риск 
в популяционном плане ыя больных, леченных цитостатиками, он ста
вит в зависимость от трех факторов: количества лиц, получающих цито
статики и способных иметь детей, числа детей, зачатых после начала 
терапии цитостатиками, и от наличия генетических дефектов у этих 
Де 1 г и

Основной смысл расчетов Фогеля заключается в следующем. Согласно тайным, по 
лученным при изучении демографической сводки но ФРГ. число детей, родившихся 
больных, леченных цитостатиками, составляло 0.042% всех родившихся тетей. Лишь 
небольшая часть этих детей была начата после лечения цитостатиками, и. что являетсч 
наиболее неожиданным, при обследовании тетей не найдено генетических 1ефектив 
Следствие ли это элиминации возможных мутаций или результат недостаточного охва
та потомства больных, но вывод Фогеля пока свидетельствует против увеличения ге н 
гического риска.

I яков прогноз, основанный на применении популяционного подход 
к проблеме. Однако как в радиационном мутагенезе [6]. так и в химиче
ском (2, 4] следует учесть не только популяционную эффективность мута
генов, но и индивидуальный прогноз, когда наряду со строгой дозиров
кой, позволяющей ограничить действие цитостатиков, необходимо обсу
дить возможность применения побочных процедур, включая и введение 
протекторов [5, 8].

При этом следует учесть некоторые интересные данные, полученные
р клиниках на ограниченных по размеру выборках. Так, Алиевым [1] п ՝- 
казана эффективность протекторов при химиотерапии рака молочной 
железы. В работе Друкина с соавт. [8] выявлено, что прием цистеамина 
больными, леченными тпоТЭФ, снижал уровень аберрантных митозов а 
клетках костного мозга и не влиял на их уровень в лимфоцитах. Эти данные 
можно легко объяснить, исходя из изученной нами совместно с Кулешовым

•»

[2] зависимости эффекта протекторов при химическом мутагенезе от фи-
зиологического состояния клеток и стадии клеточного цикла (неэффек-
гивибсти протекторов при их введении в нестнмулированные лимфоциты.
па.хо (ящиеся на стадии Go, и эффективности в активно пролиферирую-
щих клетках лимфоцитах, стимулированных ФГА 12], клетках костного 
мозга [8]. И, действительно, в плане индивидуального прогноза у боль
ных, леченных цитостатиками, может существовать повышенная частота 
мутаций и, соответственно, повышение частоты рождения детей с раз
личными нарушениями [17, 18, 24, 25]. Введение же протекторов в каж
дом определенном случае может уменьшить эффект цитостатика на здо
ровые клетки, в том числе и на клетки зародышевого пути [II, 14].
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Разумеется, протекторы применимы нс только в популяциях, лечен
ных цитостатиками, по и в популяциях, контактирующих с мутагенами >֊: 
промышленности, сельском хозяйстве. Очевидно, применяя протекторы 
в пндивид\адыгом плане, следует исходить из следующих предпосылок: 
специфичности [енствия протектора, его токсичности и способа введе
ния, устойчивости протектора в условиях организма, опре [едения пре [по
сылок к деторождению пораженных лиц.

Особый интерес представляет применение протекторов для сни
жения уровня цитогенетических повреждений, индуцированных вируса
ми. Этот вопрос достаточно важен, но. к сожалению, до сих пор не изу
чен ни in vivo, ни in vitro. Уже то, что повреждения, индуцированные ви
русными инфекциями, могут приводить к хромосомным аберрациям, в 
частности, вызывающим аномальные беременности, [елает вопрос изуче
ния зашиты хромосом от повреждения вирусами чрезвычайно интерес- 
н ы м.

Если же говорить о проблеме в . целом, то в плайе популяцион
ного прогноза выводы о применимости протекторов преждевремен
ны, а в плане индивидуального прогноза и использования иссле
дование протекторов актуально и необходимо.
Еревански»! государственный университет, 
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ՊՐՈՏԻԿՏՈՐՆԻՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՐՈՇ ԱՈՊՆԿՏՆԿՐ՝ ՄԱՐԴՈՒ ՄՈՏ
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Ա մ փ ո փ ո I մ

Շրշա պատում մ ո լ տ ա ղ են ա / ին Հատկություններով օժտված քի մ ի ա կ ան
նյութ երի քանակի աճման Հետ միաժամանակ ստեղծվեք Լ նոր ղասի րի

միական պրոտեկտորների օղտաղործման անհրաժեշտ ու թյունէ ո ր ր հնսւրավո-
րոլթյուն կտա նվաղեդնել ղիտողենետիկ վթարումների մակարղակր։

Պրոտեկտորների ղործողության \բաղմաթիվ ասպեկտներ բավականաչափ 

ուսումնասիրվել են բջքային և օրղանիղմային մակարդակների վրա, սակայն 

բոլորովին չես ուսումնասիրվել պոպոլլյացիոն ասպեկտներն ե ղրանց օդատ

ու ն >արցերր։
Այժմ կարելի է առանձնացնել քիմիական մ ո ւ տ ա դենն ե ր ի հետ առնչվող

դործ ւ) ան ն պ ա տ ա կ ա հ ա ր մ ա ր ո լթ /

պ ո պ ոլլյացիա յի երկու տիպ. արտաղրութ յան մեշ աշխատողներ և ղիտոստա 
տիկներով բուժվող հիվանդներ։

Լնղղծվում են այն ն ա խ ա ղր / ա լն ե ր ր , որոնք ան Հրաժեշտ են ան Հատական
պլանով պրոտեկտորների օղտաղործման համար։

- ե տ ա դո տ ո ւ.թ յ ո ւն ե ր ի ց Հետևում է, որ եթե պոպուլյացիոն տե սության ա- 

ոոլմով պ ր ո tn ե կ տ ո րն եր ի օղտաղործման մասին որևէ ե դ ր ա կ աղ ո էթյ ան Հան֊
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արդիական Ւ և

դևլր դեռևս վաղ I,, ապա անհատական տեսության և օդտադործման աոո,մով 
որոշ պոպուլյացիաներում' պրոտեկտորների ուսումնասիրումն 
ան Հրամեշտւ
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УДК 631.589

Г С ДАВТЯН, а Б БЗНУНИ

О ПРОИЗВОДСТВЕ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА В УСЛОВИЯХ 
ОТ к Р Ы ТОГ! Г И Д РО И О и и к и

Прщюхится краткое сообщение о положительных результатах многолетних опытов 
по ускоренном} п;н н <видетву саженцев трудноукореняемых сортов корнесобственного 
вит грела ш укорочен’ ы\ черенков с 2 3 глазками в условиях открытой гидропоники.

3 4 6 месяцев получены мощные саженцы, не уступающие 1 2-летним. Выход 
саженцев с 1 га гндропоникума может составить 300 тыс. шт. вместо обычно полу
чаемых с I га питомника 30 45 тыс. Гидропонические саженцы после высадки на 
постоянное место хорошо приживаются и вступают в пору плодоношения раньше обыч- 
ного периода.

Производству саженцев винограда в обычных питомниках посвя 
щено много работ [1—5]. Появились также отдельные сообщения по ги
дропоническому производству саженцев [6—9].

Ежегодная потребность виноградарства СССР в саженцах состав
ляет более 300 млн шт. Только лишь в Армении для создания новых и 
восстановления старых виноградников в ближайшем пятилетии ежегод
но потребуется 5֊ ’0 млн саженцев лучших сортов. По всей стране, как 
и в Армянской ССР, эта потребность удовлетворяется лишь на 30—40%. 
Традиционное, весьма дорогое и очень трудоемкое питомниковое хозяй
ство явно не справляется с этой задачей.

В Институте агрохимических проблем и гидропоники АН АрмССР,
где изучается эффективность ги тропоиического производетва С2.МЫХ

различных расииин [10], еще в 1963 64 гг. были проведены первые опы
ты по укоренению укороченных черенков лозы в гравийном и шлаковом 
субстрате. В 1965—67 гг. проведен интересный опыт по выращиванию 
гибридных семян винограда в условиях открытой гидропоники [7]. Затем 
были начаты систематические опыты по производству саженцев из че
ренков корнесоиственного винограда. Все эти опыты оказались весьма
результативными даже при испытании ценных тру шоукореияемых сор
тов винограда. Опыты в течение последних 3—4 лет показали, что укоре
нение черенков в условиях открытой гидропоники (нгполнитель-вулка- 
нический шлак) происходит быстро и практически полностью (па 95 и 
более %), при этом можно использовать черенки длиной 15—20 см с 2— 
3 глазками, вместо обычных многоглазковых черенков длиной 50— 
60 см. После укоренения черенков саженцы развиваются быстро и за 
3 6 месяцев по своему общему габитусу и. в особенности сильно разви
той здоровой корневой системе, превосходят обычные о що- щухлетнпе 
саженцы. • 9



Саженцы винограда в условиях открытой гидропоники

В ряде опытов после пересадки двухмесячных гидропонических са- 
женцев на постоянное место они укоренились на 95_ 98%.

Черенок, высаженный в гидропонический субстрат, за шесть меся
цев развивается настолько интенсивно, что обеспечивает получение кро
ме одного здорового саженца, еще и 10- 20 новых черенков, что очень 
важно для ускоренного размножения дефицитных или новых ценных 
сортов.

Черенки, посаженные весной 1972 г., дали мощные саженцы, кото
рые были высажены на постоянное место осенью того же года, а в 1973 г. 
на 50% начали плодоносить (по 2—3 грозди на лозе). В обыуных же ус
ловиях от посадки черенка до начала плодоношения проходит 3—5 лет.

Отметим, что глубина вегетационных делянок составляет 25 см. По
ристый слои наполнителя (грав/ин, вулканический шлак или их смесь 
с частппами 3-15 мм) имеет мощность в 18—20 см. Раствор подается 
автоматически до уровня на 3 см ниже открытой поверхности. Исполь
зуется наша рациональная система узла питания, исключающая опас
ность засоления субстрата [II].

В течение первых 10—15 дней, когда у посаженных черенков обра
зуются корешки, в делянки подавалась вода, затем после пробуждения 
глазков—питательный раствор, применяемый в нашем Институте [12]. 
Перед посадкой черенков субстраты в делянках дезинфицировали 2% 
раствором формалина. Черенки высаживались в проделанные канавки 
глубиной К)—15 см (когда температура субстрата достигает 10°), затем 
закрывались так, чтобы один глазок остался на 2—3 см выше поверхно
сти наполнителя.

В этих опытах нами изучались: а) способ, глубина и густота посад
ки черепков, б) влияние различных наполнителей, в) различные пита
тельные растворы, г) контроль температуры субстрата и воздуха, био
метрические измерения .и др.

В та'бл. 1 в виде примера приведены данные по получению сажен
цев трудноукореняемых ценных сортов от двух глазковых черенков.

Табл иц а
Приживаемость черенков трудноукореняемых сортов винограда и развитие саженцев 

в условиях открытой гидропоники и почвы (при густоте посадки 30X5 см
или 66 черенков на 1 кв м.)

Наименование 
сорта

Способ 
производ

ства

Основной 
побег

Выход са
женцев. • о

Выход перво
сортных саженцев 

с 1 кв. м, шт.

Саперави гидропоника 
па почве
гнтропопнка 
на почве

Вардагупн Ере- 
ванн

।ндроионнка 
на почве

39
90
36
87
31

124
37

19
108
43

85

КО 
70
78

82 
пет
88 

нет
<82

39

36

31

нет

нет

I

I

нет нет
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У обычных сортов показатели приживаемости и выхода доброкаче
ственных саженцев при гидропонике еще выше (90 98%). Во всех опы
тах саженцы в условиях гидропоники имеют мощную, компактную кор
невую систему и хорошо развитую надземную часть, из которой можно 
нарезать большое количество черенков для размножения.

За вегетационный период прирост развивающегося саженца (об
щая длина все.՝ побегов) у различных сортов колебался в пределах 
265—161 см и обеспечивал дополнительное получение 10 20 новых че
ренков от каждого саженца.

В табл. 2 приведены данные, характеризующие рост и развитие 
саженцев, образующихся из двухглазковых черенков в условиях откры
той гидропоники и на обычной почве.

Характеристика саженцев, образовавшихся из двухглазковых 
открытой гидропоники и почвы (средние данные на

черенков в условиях
I саженец)

Способ 
производ

ства

Т а б л и и а 2

Диаметр ЛААОТ •

-от 
«ч 
о п »бе1 а. ч^

• от го Ф
А

^ч

** 0^^
«ОтСМ • X

о

от 

«мА
•от

А. 
чг А ОТА

•от м о от

а.
 см А 

X 

С

А 
X 

Ч

«от

Л
И

С! X

II,
 см X

Ф

ег 

о 

•—

•
ААА

отот
-м

—ш 
ДА

—

ю оот» • А

К

ГС
Г"

А

Ф вс
ех

от 

от

—
А*

А

Ф —

Ф

о

От
АВА 
Г 
О

А 
X 

О

ч

х>— X г- ОТА
ШОТ

X
от» ф отот Ф

— 
от «ОТ от _ Л. Ф о

—
— пА

от5 Зч ши 

г— 

с 

•_х

чч 
«АА
«А

Ф ве
с । •

ч*

с 2 ко
 III

• ве
с *

'5 Ф

АОТ 

—

ОТА
С

АА• X X АОТ о ^■А X

X - *ААА—Г
А

ре (е
е по (II

 й < «От

(И
Я

Ф

А^

д 

«от4

- **

А-*

За
X

ГС 
рн от» г* ч^ се .5 А

X в ՛ € «Б
от* •

д» 'О О <с Ш 4

— 1
■■А С О А ОТА с от

13.81411269.6121 63
9

гидропоника 
почва

Спитак 
Араксени 
Вардагуйп 
Ере ван и

гидрон шика 
почва
। идропопика 
почва

461
39

265
21

370
43

19 3.8
108 11.3

3.0

81
21 10
ьк
29

126
14

161 5570
14 191

120 5222
8 107

1 10,6449

13
31

29
10

153։
К

142
19

118
13

Мы не приводим здесь данных специальных опытов по выбору на
полнителя. Отметим лишь, что установлена высокая эффективность вул
канического шлака, которым богата Армения. Приживаемость черенков 
на этом шлаке составляет 95%, в то время как на гравии она падает до 
50—75%. На вулканическом шлаке складывается также более эконом
ный режим частоты подачи раствора.

Изучение саженцев из черенков, имеющих 1 6 и более глазков, по
казало. что наиболее целесообразно применение черенков с 2 3 
глазками.

Испытывалась различная густота посадки черенков—20 100 на 
1 кв. м. Лучшие результаты получены при густоте 6(' черенков на 1 кв. м.
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Однако если считать па всю площадь плантации, (вегетационных 
делянок и дорожек между ними) то наиболее вероятный, реальный вы- 
ход высококачественных саженцев составит с I га гидропоннкума 300 
тысяч и более (за 6 месяцев).

При этом полностью исключается основная и летняя обработка поч
вы. Если учесть, что обычные виноградные питомники дают с гектара 
лишь 35 45 тыс. саженцев, то станет очевидным, что перевод питомни
кового хозяйства на гидропоническую открывает невиданные перспекти
вы для ускорения развития виноградарства ь нашей стране ви имеет 
очень большое народнохозяйственное значение, измеряемое сотнями 
миллионов рублей дохода. В настоящее время в Армении проектируется 
опытный гидропонический питомник в 2 га и намечается постепенны:, 
перевод питомникового хозяйства на гидропонику для промышленного 
производства саженцев не только винограда, но и плодовых культур.
Институт агрохимических проблем и гидропоники

АН АрмССР Поступило 17.VII 1974 г.

Դ. Ս. ԴԱՎԹՅԱՆ, Ա. К. Ր<ԷՆՈԻՆԻ

ԽԱՂՈՂԻ ԱՐՄԱՏԱԿԱԼՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈԻՒՅՈԻՆՈ ԲԱՑՕԹՅԱ ՀԻԴՐՈՊՈՆԻԿԱՅԻ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ա մ փ П փ Ո I մ

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ բա ցօթ յա հ ի գրո պ ոնի կա յի պայ 
մ աններում կարելի է ստանալ խաղողի յուրա րմ ատ վա ղի արմատակալներ 
կարճացված 2—3 աչքանի կտրոններից։ Ստացված արմատակալների հզոր 
աճի շնորհիվ, ա շն ան ր յուրաքանչյուր մեկ արմատակալը ապւսհովում է նաև 
10 — 20 հատ կարճացված կտրոնների ստացում, որը կարևոր նշանակություն 
ունի հազվագյուտ և արժեքավոր սորտերի արագ բազմացման էամար:

3 արա բանչյու ր մեկ բա՝ռ,մետր հ ի գր ո պ ոն ի կա կ ան տարածությունից կա
րելի է ստանալ 40 — 80 արմատակալ, որ մոտ 10 անգամ ավելի է սովորական 

տն կարաններու մ ստա ցվածից:
Ներկայումս մեր հանրապետությունում նախա գծվում է երկու հեկտար 

տարածությամբ խաղողի տնկարան, ոցը '‘Ւ^^ կծառայի ծավալելու տնկա
նյութի արտաղրութլան ա ր գյո ւն ա բ ե ր ա կ ան այղ նոր եղանակը և կխթանի խա

ղողագործ ութ լան հետագա զարգացմանը։
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УДК 663.222.002

и. А. ДАВТЯН

ОБРАБОТКА КОНЬЯЧНЫХ КЛЕПОК ГАММА-ЛУЧАМИ

В статье приводится описание методов обработки дубовой древесины, исполь«семой 
з коньячном ирон тводстве, гамма-лучами, позволяющей значительно улучшить качество 
■коньячного спирта и сократить сроки выдержки клепки.

В коньячном производстве уделяется большое внимание дубовой 
древесине. Готовые клепки до их использования выдерживают в шта
белях на воздухе в течение 3—5 лет. Эти требования связаны с химиче
ским составом ՛• физическими свойствами дубовой клепки.

Отдельные компоненты древесины дуба мало доступны воздействию 
коньячного спирта. Для их перехода в раствор и химических превраще
нии требуется много времени, поэтому оправданы попытки найти мето
ды обработки древесины, позволяющие сократить сроки выдержки 
коньячного спирта с древесиной дуба обработка теплом, ультрафиоле
товыми лучами, ультразвуком и др.

Мощным средством воздействия на сложные органические системы 
являются гамма-облучения. Лашхи, Цецхладзе, Кипиани [2] отмечают 
положительное действие гамма-лучей на коньячный спирт, облучение в 
юзе выше ЗСО тыс. рад снижает качество коньячного спирта (Сирби- 
ладзе [3]). Брегвадзе [1] обрабатывал дубовые стружки гамма-лучами и 
отмечал положительное действие их.

?)ффект облучения древесины зависит от величины интегральной 
дозы и ее интенсивности. Малые дозы облучения не оказывают суще
ственного влияния, а чрезмерно интенсивное облучение может привести 
к глубокой деструкции древесины и сделать ее непригодной для исполь
зования. Необходимо найти дозы облучения, оптимальные тля коньячно
го Производстве’.

С целью выяснения степени влияния гамма-лучей на изменение растворимосг 
древесины последняя в виде маленьких дощечек из свежесрубленного дуба ра «мерами 
1(10X6,0X3,0 мм облучалась гамма-лучами в интегральных дозах: 10. 100. 2.50. 500 
•’50 и 1000 Мрад с интенсивностью 300 400 рад/сек. II« дощечек и «гстовлялись он ил к 
(15 г), которые хранились в 65%-ном водноспнртовом растворе (0.6 л) при pH 3.5 
течение 240 дней. В качестве контроля служил образец необлучениой древесины, (.пин
товые вытяжки подвергались анализу (табл. I).

Судя по таблице, в результате облучения усилился процесс экс. (рак 
Нии из древесины азотистых соединений, аминокислот, дубильных ве
ществ и пентоз. Образование полифенолов и фурфурола является ре
зультатом вторичных реакции. Облучение малыми дозами оказало ера..-
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Химический состав спирта после выдержки с облученном древесиной, мг/л

Дозы 
облучения, 

М ра д
Альде

гиды
Высшие 
спирты

Ьурфу- Общин 
азот

Амино
кислоты

Дубильные 
вещества

Пол и фе
нол ы

0
10 

ИХ) 
250 
500 
750 

1000

нительно

30,7

39,6
40,4

небольшое

66,4
70,9
69,4
81.5
67,7

нет 
нет 
нет 
нет

1,30
1.48

воздействие на

1,19

1,34
1,38
5,19

8,19

0,68
1,45

2,17

7.6

древесину. При

1162 
1384
1336 
1894 
1999 
2527 
2527

33,5
70,9

118,3
245,0
400,0
261,0

псмоши тонкослоп-

I

ной хроматографии в образцах, облученных в лозе 750 и 1000 Мрад, об
наружены параоксибензальдегид, кроме того, во втором образце найден 
ванилин—соединения, которые появляются в коньячных спиртах при их 
длительной выдержке. В опыте с древесиной из риегсиз тасгагНЬега из 
Шамшадина испытывалось влияние облучения на влажную древесину 
(табл. 2). • й

Таблица 2
Влияние гамма-лучей на влажную древесину, мг/л

Дозы облу
чения, Мрад

10

100

100 с увлажнением

40
115
40

115
40

115
40

115

Как видно из таблицы,

Изменение состава 
древесины

ЛИГНИН» /о
целлюлоза, 

0/ о

8,6 
19,9
8.9 

21,9 
24.1

13,6
24,7

795 
2767

783 
2784 
1465 
3631
1646

17,5
69,8
32,9
70,8
77,6

193,9
104,7

1,68

2,60
6,15

21,87

20,71

18,83

47,94

43,27

38,73

4201 157,1
3,48
6,49

увлажнение древесины несколько тормозило՛
действие гамма-лучей. Облучение привело также к 
сей. Даже малая доза гамма-лучей (10 Мрад) 
лое обра перекисей, а высокая доза увеличила количество пере
кисей в два раза. ; .

образованию переки-
вызвала более интенсив-

о

I

О

После облучения изменилось содержание лигнина и целлюлозы в 
древесине. Даже облучение в дозе 10 Мрад привело к уменьшению коли
чества этих соединений и переходу их в раствор.

Аналогичные наблюдения имеются у Брегвадзе [1]. Очевидно, про
исходит дестру кц'ия древесины, облегчающая переход лигнина в раствор 
и последующее окисление.

Полученные положительные результаты модельных опытов
возможность производственных условиях выдерживать 
спирты с облученной лубовой древесиной в резервуарах.

далп
коньячные
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Облучение клепок производилось в Московском институте физической 

им. В Л. Карпова АН СССР Доза облучения—100 Мрад при мощности I
Клепки укладывались штабелем в эмалированные резервуары 

из расчета 69,0 см2 на литр спирта, что

химии
рад/сек.

емкостью 600 дат

емкостью 250 л.
соответствовало удельной поверхности бочки

В качестве контроля был установлен резервуар 
клепками. Выдержка длилась 3 года.

с необл учен ними

Данные о накоплении экстрактивных веществ в спиртах представлены в табл 3

Таблица 3
Накопление экстрактивных веществ коньячного спирта при выдержке 

с облученными клепками

Варианты опьна
Сроки выдержки, дни

180 
___

270
1______

360 450 540 630 840 1020

■Опытный резервуар № 81
Опытный резервуар Ле 83
Кош рольный резервуар № 82

550 1010
520 1144
290 338

1202
1263
352

1465
1632
694

1626 Г)

1652
810

19.30
1053

1909
2246
1560

2354
2582
1806

Как видно из таблицы, накопление экстрактивных веществ в спир
те с облученными клепками протекало интенсивнее, чем с необлхченны- 
ми. Такая же закономерность наблюдалось в отношении дубильных ве
ществ и полифенолов. После трехлетней выдержки полифенолов в опыт
ных резервуарах было обнаружено 98,3 и 101,6 мг'л, в контроле— 
69,4 мг/л, дубильных веществ в опытных резервуарах 480,7 и 505.4 мг/л, 
в контроле—417,1 мг/л.

Представляет интерес накопление в коньячном спирте азотистых
соединений, фурфурола (табл. 4).

Таблица 4
Влияние облучения на состав коньячного спирта, мг/л

Компоненты

Сроки выдержки, дни

Опытный резервуар

Контрольный резервуар

Общин азот

180 630 1020

3,0

Свободные ами
нокислоты Фурфурол

180 630

4,8

3,9

Ю20 I 270 4 50 1020

1,9

1,3

3,4

2,5

Как видно из полученных данных, содержание азотистых веществ.
свободных аминокислот и фурф\рола в опытном резервуаре выше, чем• •

контроле. Образование фурфурола свидетельствует о более интенсив
ном гидролизе гемицеллюлоз и дегидратации пентоз.

При выдержке наблюдается накопление высших спиртов. 1ак, если 
в исходном спирте имелось 1160 мг/л высших спиртов, через 3 года л 
контрольном стало 1305 мг/л, а в опытном 1450 мг/л. Источником об
разования высших спиртов являются аминокислоты.
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Дегустационные оценки опытных спиртов постоянно были па 0,23— 
(1.39 балла выше контроля.

После трехлетие»! выдержки из резервуаров были сняты клепки, об
личенные гамма-лучами, и клепки из контрольного резервуара. С на
ружной (до 1 мм) и внутренней (8—9 мм) сторон клепок выстругивали 
стружку и подвергали анализу. При этом, учитывая неодинаковую сте
пень извлечения растворимых соединении из разных участков штабеля, 
клепки отбирались сверху, с середины и снизу (табл. 4).

Химический анали, дубовых клепок из резервуаров и спиртовых вытяжек из древесины
Таблица 5

Клепка из 
верхней 

части шта
беля

Клепка из 
средней 

части 
штабеля

Клепка из 
нижней 
части 

штабеля
Определе
ние. %

Способ обработки 
кленок

Анализ древесины

Лигнин Облученная 20,30 18,39 19,29 18,30 19,51 18,00118,82
Необлученная 21,85 20,52 21,89 20,27 21,67 20,04 21,42

Пентозы
• 

Облученная 17,40 16.23 17,14 16,59 17,18 16.25 М»
Необлученная 18,0 17,37 17,65 17,32 17,56 17,61 17,77

Целлюлоза Облученная 41,96 41.16 39,78 41,57 39,99 41,21 40,01
Необлученная• 43,0 42,56 41,89 42,88 41,82 42,51 41,79

Анализ водноспиртовои вытяжки из древесины

Облученная
Необлученная 
Облученная 
Необлученная 
Облученная
I 1еоблученная *

Экстракт

Дубильные веще
ства

Полифенолы

2.92 7,36 2,72 6,88 2,52
2,40

8,32
«мм» 2,58 5,28 2,70 5,68 5,76

0,83 4,23
7,37

0,63 3,39 0,69 5,23
7,881,83 2,05 7,20 2,22

1,14 3,20 0,96 1,52 1,10 3,94
0,84 2,72 1,20 2,16 1,70 3,68

Из приведенных данных можно сделать следующие выводы: облу
чение древесины приводит к уменьшению количества лигнина, пентоз и 
целлюлозы. Гамма-лучевое воздействие увеличило растворимость компо
нентов древесины, вследствие чего после трехлетней выдержки в облу
ченных клепках оказалось меньше указанных соединений, чем в необлу- 
чеиных. Наиболее растворимым оказался лигнин.

Внутренние слои древесины хотя и в меньшей степени, но подверга
лись проникающему действию гамма-лучей.

Растворимые в коньячном спирте соединения, в первую очередь ду
бильные вещества, из наружных слоев древесины в основном извлечены, 
уменьшилось также количество экстрактивных соединений.

Облученные клепки подобны клепкам из выдержанной коньячной 
бочки, этим следует обеспечить положительное влияние облученных 
клепок на процесс созревания коньячного спирта.
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Облучение способствует расшатыванию лигноугле военного комплек
са, что облегчает процессы окисления, а также процессам дегидратации 
пентоз, перехода аминокислот в раствор и их дезаминированию

На разработанный метод выдано авторское свидетельство 
Л. М. Джанполадяну, Ц. Л. Петросян и др.

Проведенные опыты дают основание внести следующие дополнения 
в правила приготовления коньячного спирта,

[ азрешнть использовать свежие дубовые клепки без длительной вы
держки их в штабелях, с предварительной обработкой гамма-лучами.

Клепки следует обработать водным раствором сернистой кислоты 
(0,5 г/л), 1%-ым раствором соды и отмыть продукты нейтрализации го- 
□ ячей водой. I

Клепки нужно подвергать облучению гамма-лучами в интегрально՛։ 
дозе 100 Мрад при мощности 100 рад/сск.

Готовые клепки необходимо укладывать в резервуары как обычно.
Облучение гамма-лучами позволяет значительно улучшить качество 

коньячного спирта и сократить сроки выдержки клепки.
Институт виноградарства, виноделия 

и плодоводства МСХ АрмССР Поступило 26.VI 1974 г.

Լ. 1Г. ՋԱՆՓՈԼԱԴՅԱՆ. Ծ. |„ ՊեՏՐււՍԺԱՆ, Լ. 1Г. յ։Ա*ԼԴԱ11 ԱՐՅԱՆ
-֊ - ֊-1

. Ի. Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ
ԿԱՎՆՈՒ ԳԱՄՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԳԱՄՄԱ-ՃԱԱԱԳԱՅՒՆԵՐՈՎ

Ա մ փ ո փ ո I մ
Կոնդակի տեխնոլոգիայում կաղնոլ գամվածքները, մինչև նրանց օգտա 

գործելը, պահվում են 3 — 5 տարի, բացօթյա, դարսակների վրա։ Այգ <1աւ1ա- 
ն ա կա մ իջո ցում, շնորհիվ ք՛իմիական բաղադրության և ֆի գի կա կան էատկու- 
թյունների փոփոխման, կաղնու գա մվա ծքր հասունանում է։

Կաղնու գամվածքի մշակումր գա մ մ ա-եա ոա գա յթն երով նպաստում / րի 
միական պրոցեսների արագացմանը, լի գն ո ֊ ա ծխ աջըա յին կոմպլեքսր, > խշ
տացնում է պենտոգնեըի գե >' ի դը ա տ ա ց մ ան , ամինաթթուների տեղափոխմաս 
և դե ղ ա մ ին ա ց մ ան պրոցեսներր կոն յա կի սպիրտներում, արագացնում է օր֊ 
սի գա ց մ ան պրոցեսն երր։

Գամվածքր իր բնույթով մոտենում է հասունացած գամվածքի մակարդա
կին, կրճատեք ով պահպանման ժամկետը, բարձրացնելով սպիրտի որակր: 
Այսպիսով, թարմ կաղնու գամվածքր գա մ մ ա - ճա ռագա յթն եր ո վ մշակելով, 
կարելի է այն օգտագործել առանց դարսակների վրա երկարատև պահպան
ման։ Գրա համար նախօրոք գա մվա ծ քն երր անհրաժեշտ Լ մշակել ծծմբային 
թթվի շքային լուծույթով (0,5 դ/լ), /% "ո1լստՒ 1"**ույթով, տար ջրով, ս՛պա 
ճ ա ո ա գ ա ւթ ե լ։ ճառագայթման ինտեգրալ դողան, 100 ոադ/վրկ • դորա թյաս 
դեպքում, 100 Մ ռադ է։
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ТИПЫ АНАТОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР СТЕБЛЯ 
ГАМЕТОФИТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ГРУПП ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫХ МХОВ АРМЕНИИ

Дано описание анатомического строения стебля гамет }>итов 6 видов листостебель-Кн

ных мхов из разных экологических групп: напочвенные мхи, гидрофиты, эпилиты, эпи
фиты. Выделены следующие типы тканей: эпидерма, наружная кора (механическая 
ткань), внутренняя кора (паренхима), проводящая ткань. Установлено, что не у всех 
видов выражены все типы тканей. Строение стебля гаметофита хорошо отражает эко
логию различных листосгебельных мхов.

Анатомическое строение стебля гаметофита листостебельных мхов 
давно интересовало ботаников. Так Страсбхргер [9], Лорх [8], Ростов
цев {2], Абрамова, Ладыженская, Савич-Любицкая [1], а также Тах- 
таджян [3] и др. в своих работах приводят описания строения стеб
лей некоторых видов листостебельных мхов. Однако эта область по сей 
день наименее исследованная в бриологии.

Известно, что для целей систематики листостебельных мхов обыч
но использовались и используются, в основном, их морфологические 
признаки и анатомическое строение листа. В настоящее время тля этой 
цели стали привлекать также данные карпологии. Однако такой важ
ный признак, как внутренняя структура стебля гаметофита, до сих пор 
остается вне поля зрения ученых.

За последние годы интерес к анатомическим данным в области брио
логии значительно возрос. Это можно объяснить тем, что, хотя морфоло
гические признаки несомненно имеют важное диагностическое значение, 
однако их зачастую далеко недостаточно для разработки систематики 
внутри многих семейств и родов мхов. В работах Исаво [5—7] и Чарлза 
[4] делаются любопытные попытки установить основные типы тканей га
метофитов мхов из различных семейств и использовать данные анатоми
ческого строения для решения спорных вопросов их систематики.

Необходимо отметить, что структура проводящей системы листов та
бельных мхов по настоящее время является загадкой для ботаников. По 
(энному вопросу существуют диаметрально противоположные мнения.

Особого внимания заслуживает работа Чарлза [4/, исс те юна- 
ния которого проливают свет на строение проводящих главен ря 
Да представителей зеленых мхов. Как и Исаво, он считает, что 
в проводящих пучках видов рода Ро1у1пс1тши наблюдается дифферси 
циация па гидроиды, провозящие воду, и лептопды, проводящие оргии.। 
веские вещества. Причем, гидроиды по своей структуре напоминаю.
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грахенды сосудистых растений, а лептонды сходны с ситовидными клет
ками. Однако, как указывает Чарлз, такое строение наблюдается дале
ко не у всех исследованных им мхов, а именно, проводящая ткань за
частую не дифференцирована, \ многих же видов опа вообще отсутству
ет. По мнению автора, тщательное исследование анатомического строе
ния стебля гаметофита необходимо тля решения вопросов систематики 
и эволюции мхов.

Нашей целью было изучение анатомического строения стебля гаме
тофита листостебельных мхов Армении. Для исследовании были взяты 
представители зеленых мхов из различных экологических групп: напоч
венные мхи, гидрофиты, эпилиты, эпифиты.

Материал и методика. В статье приводится описание анатомического строения стео- 
лей 6 видов зеленых мхов из Семенов Mniaceae, Brachytheciaceae. (irimniiaceae 
I ledwij>iaceae, Orihotnchaceae. Fontinalaceae. После предварительной обработки 
срезы делались от руки с гербарных образцов. Затем они окрашивались различными 
красителями и заключались в глицерин-желатину.

Рисунки выполнены при помощи рисовального аппарата Р\-4 при увеличении в 
230 раз.

При описании анатомии стеблей нами выделялись следующие типы 
тканей: эпидерма, наружная кора (механическая ткань), внутренняя 
кора (паренхима), проводящая ткань. Ввиду того, что до сих пор термм-
нология для описания гаметоиI iitob мхов не разраоотана. мы вынужде- 
пы пользоваться общеизвестными терминами, используемыми при описа- 
нпи анатомии спорофитов высших растений. Для легкости чтения кавыч
ки нами не употребляются.

Мошт си5р)с1а1ит НеИ\\. (напочвенный .чох). (Рис. I). Стебель на 
срезе овально-ребристый. Клетки эпидермы мелкие, с сильно утолщен
ными стенками. Кора отчетливо дифференцирована на наружную и 
внутреннюю. Наружная кора представлена 2—3 слоями мелких клеток 
с утолщенными стенками. Внутренняя кора складывается из 5—6 слоев 
крупных паренхимных клеток. Эти клетки к центру уменьшаются в раз
мерах. Проводящий пучок выражен хорошо, довольно крупный, пред
ставлен сравнительно большим количеством одинаковых Vдлпиенных 

*

клеток с тонкими извилистыми стенками. Дифференциации элементов 
проводящей ткани не наблюдается.

Вгасйу 1Ьес1ип1 \elutinnni (11ес1ш.) Вт., 5сй. е! (йпЬ. (напочвен
ный мох). (Рис 2). Стеоель на срезе овальный. Клетки эпидермы мелкие, 
с сильно утолщенными сгенками. Наружная кора состоит из 2—3 рядов 
голе।(к Iеппых клеток и резко отличается от внутренней. Внутренняя 
кора складывается из 6 7 слоев овальных крупных клеток с тонкими 
сгенками. В центре находится проводящий пучок, состоящий из 5 6 уд- 
. । с । :с и пых, тонкостенных, одинаковых клеток. Дифференциации элемен
тов проводящей ткани не наблюдается.

ОгИнЛОсйшн зИнНит Пебуу. (эпифит). (Рис. 3). Стебель на 
срезе нелра.шльно-овальный. Клетки эпидермы мелкие, с сильно у тол-
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Табл и ца

Рио. 2

Рис 5 Рмс6
1. Mnium cuapldalum. 2 Bra iiylhecium velutinuin. 3. Orlhoirlcbuir. siria- 
tum. 4. Hedwigla ciliata. 5. Ciriinmia roinmutaia. 6. Foniinalis aulipyrelica.
Обозначения: a — эчидерма. 6 — наружная кора, в внутренняя i.op՛. । 

г проводящий IIVM'IK.

ценными стенками. Наружная кора представлена 2 3 слоями .ioiio.ii>.» 
крупных клеток с очень сильно утолщенными стенками, окраин.шы.м 
ярко-оранжевый цвет. Паренхимная ткгнь внутренней коры нс выражс 
на. Весь центр стебля заполнен крупными толстостенными клетками, 
центре стебля выделяются 5- 6 очень крупных округлых клеток, рош 
1ящая ткань отсутствует.
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Hedwigla ciliata (lledw.) Р. В. (эпплит). (Рис. 4). Стебель на срезе 
овалыю-тре\ гольный. Клетки эпидермы мелкие, с утолщенными 
стенками. Клетки наружной коры не отличаются резко от клеток эпидер
мы. Наружная кора состоит из 3—5 слоев мелких клеток с утолщенны
ми стенками, окрашенными в оранжевый цвет. Паренхимная ткань внут
реннем коры не выражена. За наружной корон следуют довольно круп

ные клетки со слабо \ толщенными стенками, которые заполняют весь 
центр стебля. Проводящий пучок отсутствует. • ,

Grimmia commutata Hub. (эпилнт). (Рис. 5). Стебель на срезе 
зальный. Эпидерма состоит из мелких клеток с сильно утолщенными 

стенками, окрашенными в оранжевый цвет. Наружная кора ясно выра-
кеча, состоит ։з клеток с утолщенными стенками, окрашенными в ярко- 

( ра 1жевый цвет. Паренхимная ткань внутренней коры не выражена.
Хентр стебля заполнен одинаковыми, крупными, овальными клетками с 
толщенными стенками. Проводящий пучок отсутствует.

Fontinalis antipyretica Hedw. (гидрофит.). (Рис. 6). Стебель на 
срезе овальный. Клетки эпидермы несколько удлиненные с утолщенны
ми стенкамп, окрашенными в оранжевый цвет. Затем следуют 2—3 слоя 
мелких толстостенных клеток наружной коры, окрашенные в желтова- 
тын цвет. Паренхимная ткань представлена хорошо и заполняет всю цен
тральную часть стебля. Проводящий пучок отсутствует.

Для всех изученных зеленых мхов характерно наличие механиче
ской ткали на периферии стебля, непосредственно под эпидермой. Тем 
амым скелет у этих мхов наружный и он, по-видимому, поддержан от

бором из-за отсутствия роста стебля в толщину.
Сравнивая строение стебля гаметофитов описанных мхов, можно 

легко приити к заключению, что не у всех видов выражены все типы тка
ней. Общим для всех является наличие толстостенной эпидермы, что же 
хжается механической ткани, то она представлена по-разному. Если у 
напочвенных мхов (Минин cuspidatum и Brachythecium velutinnm) она 
выражена <лаоо, ю у эпифитов (Qrthotrichum striatum) и эпилнтов 
(Grimmia commutata и Hedwigia ciliata) она представлена очень хоро
шо, причем у этих видов она настолько сильно выражена, что паренхим
ная ткань (внутренняя кора) в структуре стебля сильно подавлена или 
полностью отсутствует.

Внутренняя кора, состоящая из тонкостенных, паренхимных клеток 
также выражена по-разному. Если у Mnlum cuspidatum и Brachythe
cium velutinnm она представлена несколькими слоями клеток, го у 
Grimmia commutata и Hedwigia ciliata она сильно подавлена или 
совсем отсутствует.

Что же касается проводящей ткани, то структура ее сильно варьи
рует. У изученных напочвенных мхов она представлена большим коли
чеством одинаковых тонкостенных клеток, а у отмеченных выше эпили
тов и эпифитов полностью отсутствует. По-видимому, отсутствие прово- 
1яшеи ткани коррелирует с определенными специализациями, связанны- 
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ип с попросамп снабжения водой и питательными веществам!: \ чти֊; 
растений.

Интересным является структура стебля водного мха FontinaHs ап- 
lipyretica. Анатомическое строение стебля его на первый взгляд напо
минает строение напочвенного мха. однако у пего в отличие от послед
него, полностью отсутствует проводящая ткань. Под толстостенной эпи- 
дермой расположено несколько слоев механической ткани, остальная 
же часть стебля заполнена паренхимой. Такая структх ра стебля возник
ла в результате приспособления данного мха к своеобразным условиям 
водной среды.

1акнм образом, анатомическое строение стебля гаметофита хорошо 
отражает экологию различных лнстостебельных мхов. Приспособление 
разных лнстостебельных мхов к различным субстратам происходило 
благодаря возникновению ряда специализаций, и в том числе и редук
ции проводящей системы в строении гаметофитов эпилитов, эпифитов и 
гидрофитов. Тем самым анатомическая структура гаметофита листосте- 
зельных мхов оказалась столь пластичной, что дала им возможность ус- 
пешио расти и развиваться на различных субстратах, даже на таких, 
на которых другие группы высших растении не могут произрастать.
Ереванский государственный университет,

кафедра высших растении . Посинило 1974 г.
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II. մ փ ո ф ո ւ մ

Հողվածում տրվում Լ տարբեր էկոլոգիական խմբերի պատկանող կանաչ 
մամուռների 6 տեսակների' հողի վրա ապրող մամուռների, Հիղրոֆիտն երի , 
Լպիլիտների և էպիֆիտների անատոմիական կաոուցվածքի նկարաղրոլ֊

անատոմիական կաոո^ված^ի նկարացրման մ ամանակ աոանձ֊ 
ոոսմածքների հետ!,յալ տիպերր' Լպիղերմա, արտաքին կեղ!,

1 մեխ ա ն՝ի կ ա կ ա ն վածք), ներքին կեղև (պարենքիմա ), փոխագրող Հ

U տարված տվյալների ,ամեմատու վածր

Н ո

եձ/ր/ր բոլոր տիպերր ոչ բոլոր տեսակների մոտ է էավ արտահայտված 1'ոլորր 
համար րնգհանուր Ւ, հաստապատ էպիգերմայի ա ոկ այո,//յո,նր: Մեխանի

կական հյասվածքր ,ավ է ներկայացված ուսումնասիրված էպիկաների և Լ 
ների բոլոր տիպերր ոչ բոլոր տեսակների մոտ Լ լավ արտահայտված, Բոլորի

բիմտյին հյո,սվածբր լավ է արտաՏա լտվաձ 
և »իգրոֆիտների մոտ, իսկ մեծ չափով ճնշւ 
բիտների և Ւպիլիտների մոտ, Փոխագրող Հ

սււդրոդ սաս Ոքոսս/՚ր 
է աց ա//սւ (•! ւ Լ 
!ած / մ հա էն հոդի

վրա աւղրյւղ մամոէոների *ամար։
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Այսսլիսով, ղ ш մ ձ տ ո ֆ ի տ ի ցողունի ան ա տ ո մ ի ա կ ան կաոուցվածքդ [ա,Լ է
արտացոլում տարբեր տերևացողունային մ ամուոների էկոլողիան'
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Г. !< ПАРСАДАНЯН. И I АСЛАНЯН. Г 1 АДУНЦ, Л П ТЕР-ТАТЕВОСЯН 
А. А. ГАСПАРЯН 

О

СУБКЛЕТОЧНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ФОСФОПРОТЕИНФОСФ \ ГАЗЫ СЕРДЕЧНОЙ 

МЫШЦЫ

Изучалась активность фосфопротепнфосфатазы (ФП-азы) в гомогенатах, сх-бкле- 
точных Фракциях сердечной мышцы быков, свиней, кроликов, белых крыс и кур.

Диализ и гельфильтрация черен Сефадекс Г-25 приводили к падению активности 
фермента растворимой фракции сердца крыс.

Поскольку добавление аддентов (ортОфенактролина, 8-оксн\.тнодина, цийнида. мо- 
чевины в концентоанин 10՜ К) М) к гомогенату ткани не привело к какому-либо 
с донгу в активности ферх։ента. сделано заключение, но выводимый при диализе низ
комолекулярный кофактор не относится к ионам металлов.

Открытие Харрисом [8] в икре лягушки фермента, дефосфорил ир\ю- 
щего фосфопротеины, повлекло за собой целую серию исследовании, по
священных более тетальному изучению свойств фосфопротеинфосфата- 
зы (ФП-азы). В этих работах высказывалась мысль о том, что обнару
женная во многих тканях животных и растений ФП-аза является одно
типным каталитически активным белком, обладающим примерно оди
наковыми свойствами независимо от источника его выделения [4. 5, 9.
13, 21]. Наиболее частым объектом изучения в этот период становилась 
ФП-аза селезенки и печени, которая несмотря на высокую
не была достаточно специфичной, 
многих органических соединениях

расщеп л я я 
[И. 21. 24].

фосфоэфирные
Были даже

активность
связи во 

высказаны
предположения, что название ФП-аза является неточным, и исследовате
ли, по сушествх. имеют дело с неспецифлчнон кислой фосфатазой ил 
фосфорами ызои [22. 23]. Однако проведенные в более поз шин верно I 
работы окончательно подтвердили как само существование фермента 
ФП-азы, специфичного к фосфосериновой связи в ФП. гак в его 1еири- 
генвость в наличие изофермевтного спектра [3, 16. 12, П. 25]. Одно
временно расширился выбор изучаемых тканей, в частност । внтевеввно 
стали изучаться ФП-аза мозга млекопитающих, икры рыб и морских 
беспозвоночных, которые наряд) с ФП-азои содержат в значительном 
количестве эндогенные ФП, являющиеся естественных։ ос гратом и 
этого фермента. Малоизученной пока остается ФП-аза <ердсчпов и с к»֊ 
летных мышц различных животных. Известные нам исследования мы 
шечной ФП-азы проводились главным образом в .направлении сравни 1 
активности этого фермента в различных типах мышц пли в мышцах ра 
личных животных (1,4, 6].
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До последнего времен։! не предпринималось попыюк изолировать и
очистить ФП-азу мышц, изучить ее кинетические параметры, уточнить 
роль этого фермента в мышечном метаболизме. Между тем фермент 
дефосфорилиру ющий фосфорсодержащие белки ФП-аза, ио-видимому, 
чграет су шественнх ю роль в регуляции активности целою ряда фермен
тов гликолитического цикла, являющихся по своему строению ФП. Воз
можно также ее непосредственное участие в акте мышечного сокраще
ния. в частности в дефосфорилированин фосфомиозина [6].

Определенные работы по изучению свойств ФП-азы мышц были
проведены нами [2, 3, 19].

Настоящая работа посвящена рассмотрению особенностей внутри
клеточного распределения ФП-азы в сердечной мышце различных жи
вотных и изучению некоторых свойств ФП-азы сердца белых крыс.

Материал и методика. Опыты были поставлены на сердечной мышце взрослых 
свиней, крупного рогатого скота, кроликов, белых крыс и кур.

Ткани декапит).рованных животных немедленно пометались на лед. и дальнейшая 
их обработка осуществлялась в холодной комнате при температуре 0—4 . Мышца серд
ца отмывалась от крови, освобождалась от жира и соединительнотканных элементов и 
ззмельчалась в гомогенизаторе Уорринга с 0.25 М раствором сахаром»! (в соотношении 
1:10) в течение 5 мин. •

Отдельные клеточные фракции выделялись метоюм дифференциального центри
фугирования по схеме, предложенной Перри и Греем [20] и Роузом [22]. Гомогенат тка
ни центрифугировался 10 мин при 60()£ для осаждения ядерно-.миофибрилярной фрак
ции Надосадочнач жидкость центрифугировалась 15 мин при 190)0^. Получающийся 
при этом осадок отмывался однократно 0,25 М раствором сахарозы. Объединенная 
надосадочная фракция состояла из гиалоплазмы и микросом, а митохондриальная 
фракция была сосредоточена в осадке. Белок в гомогенате и субклеточных фракциях 
определялся методом Лоури [14].

Хктивность ФП-аты (КФ 3.1.3.16) определялась по Файнштейну и Фольку [7] с не
которыми изменениями. В качестве субстрата использовался казеин. Реакционная смесь 

< «держала 1 .мл гомогената или соответствующей Фракции и 5 мл 1% раствора казеина, 
фиготовленного на 0.2М боратном буфере pH 6,1. После одночасовой инкубации при 
V ферментативную реакцию останавливали 3 мл 30% ТХУ. Активность фермента вы- 
дажали в мкг отцепившегося фосфата на 1 г сырого веса ткани или на 1 мг белка 

дельная активность) в 1 час.

Результаты и обсуждение. Была изучена в сравнительном аспекте 
активность ФП-азы как в гомогенатах, так и отдельных субклеточных 
фракциях сердечной мышцы у ряда сельскохозяйственных и лаборатор
ных животных. Поскольку особенности внутриклеточного распределе
ния белка в сердечной мышце изучены весьма недостаточно, мы опреде
ляли также содержание белка в отдельных субклеточных фракциях 
этой ткани у указанных выше животных. Соотношение активности фер
мента в той илл иной фракции и содержания белка в ней позволило со
ставить представление также и об удельной активности фермента. Ре
зультаты проведенных экспериментов приведены в табл. 1—3.

Как видно из табл. 1, наибольшей ФП-азной активностью обладает 
сердечная мышца белых крыс и кур, а ниже всего она у крупного рога
того скота и свиней.
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\кгиннос।ь фосфоирогсинфосфит
Таблица 1 

азы в гомогенате и субклеточных фракциях сердечной
мышцы различных животных (средневзвешенная величина, мкг Р на I г ткани 

за I час при 37°)

Животное Гомогенат

300+45

Я гра мно- 
фибр! i.i л ы Мигохон три и Микросомы 

।иалоплазма

Свинья 
Кротик 
Крыса 
Кура 815+42

(5) 
(4i

(8)
(6)

159+23 (5)
189+23 (4)

(5)
(4)

70+9
91-4

300+48 (5)
197zt35 (б)

59+3
46—8
39+9

(•>)
(4)

(5)
(5)

566+28 (9>
<6>

В скобках здесь и в последующих таблицах число опытов.

Из субклеточных фракции высокой ФП-азной активностью (в рас
чете на 1 г ткани) отличалась ядерно-мпофибрилярная фракция. Следу
ет однако указать, что значительная часть ФП-азной активности этой 
фракции относится, по-ви тимому, к загрязняющим ее фрагментам полу
разрушенных клеток и тканей. Весьма велика также активность фермен
та во фракции мнкросомы-фгиалоплазма, а у крыс и к\р это вообще 
наиболее богатая ФП-азой фракция. 64% всей активности ФП-азы мыш
цы сердца крыс и 59% кур сосредоточено в указанной фракции.

Поскольку по имеющимся сведениям ФП-аза в микросомах прак
тически отсутствует [18. 22„ можно предположить, что՛ \ к\ р и белых 
крыс она в основном сосредоточена в цитозоле, а не в клеточных гра- 
н ул а х.

Таблица 2
('одержание белка в гомогена го н субклеточных фракциях сердечной мышцы 

у разных животных (средневзвешенная величина, мг белка на г ткани!

Животное Гом п ена i Я ipa мио- 
фибриллы Митохондрии Микросимы 4- 

гиалоплазм.

Б ы 
Свинья 
К рыса 
Кролик 
Кура

217 + 15 (4) 
195+Н (4) 
220+10 (7) 
129.4 (8) 
292-23 (б)

168+19 (4>
138+П (4i
96+16 (4)
89л4 (8)

141±15 (6)

15+0,1 (4)
7+0,5 (4)

15+3 (4)
16+0,6 (8)
18+2 (6)

31+4 (4>
24+2 (4)
49+2 (6)
25+2 (8)
40-4 (6)

С\дя по данным табл. 2, можно отмстить, что как содержание бел
ка в гомогенатах тканей, так и распределение его по отдельным клегоч-О 
ным фракциям сердца разных животных носит в общем однотипный ха
рактер. Особняком стоит лишь мышца сердца кролика, где содержание 
белка несколько ниже, чем у остальных рассмотренных животных.

В табл. 3 приведены данные относительно удельной активности 
ФП-азы, позволяющие судить о том. что фермент этот не только по то
тальной, ио и чо \ дельной активности локализован в растворимой фрак 
пни. Ни в одной из фракций, содержащих клеточные гранулы (за ис
ключением митохондрий сердца свиней), \ хельная активность ФП а<ы 
не достигает столь высокого уровня, как в гналоплазмс. Она превышает 
активность гомогената сер та у быка на 64%. свиньи в - раза, кроли
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Таб.1 и ц а 3
Удельная активность фосфопротеннфосфата <ы в гомогенате и с \ бк.«сточных 

фракциях мышц сердца различных животных, мкг Р на мг г.елка <а I час при 3<

Животное Гомогенат Ядра-}-мио՜ 
фнбрн 1ЛЫ

Митохондрии Микросомы Г 
।налоплазма

Бык 
Свинья 
К р,»л и к 
Крыса 
Кура

1,4 
1Л 
3.1 
4.0 
4.0

0.9
1.4
2,0
3,1
14

0,7
7,3
3,7
3,0
•> 1

2,3
3,8
6,8

11.4
12,0

ка—в 2.2 раза, крыс и кур около 3 раз. Полученные результаты согла
суются с данными литературы о внутриклеточном распределении ФП- 
азы в тканях различных животных [6. 15, 16, 18, 22].

!х настоящему временя назрела необходимость в получении высоко- 
очищенных препаратов ФП-азы для выяснения вопросов кинетических 
параметров, уточнения специфичности и механизма действия фермента.

Поскольку наиболее высокая ФП-азная активность была выявлена
в надосадочнон фракции, полученной при 19000^ из сердца крыс, мы 
сочли целесообразным использовать этот источник в качестве исходного 
материала для последующей очистки фермента.

При выделении ферментов обычно применяют те или иные приемы 
удаления низкомолекулярных соединении из исходного материала. При 
этой процедуре, однако, могут выводится низкомолекулярные кофакто
ры. от которых в значительной мере зависит активность фермента.

Нами были испробованы диализ гомогената и проведение цитоплаз
матической фракции через коллоид с Сефадексом Г-25, При пропускании 
через Сефадекс Г-25 указанной фракции сердечной мышцы крыс актив
ность ФП-азы в ней полностью исчезала. Диализ гомогената сердца про
тив дистиллированной воды при температуре 4՜ в течение су ток также при- 

>дил к значительному понижению активности фермента. Так, если в ис
ходном гомогенате активность ФП-азы составляла 900+40 мкг Р/г ткани 
го в диализованном гомогенате активность падала до 300+20, в то вре
мя. как в контрольной пробе, хранившейся в тех же условиях без диали
за, активность ФП-азы почти не изменялась, составляя 860+35 мкг 
.՛ . ткани. Были предприняты попытки к выяснению природы низкомо
лекулярного фактора, удаление которого приводило к падению ФП-аз- 
юй активности. Одной из возможных причин могло оказаться удаление 

иО. он металлов, играющих определенную роль в осуществлении катали
тической асЬункцьи ферментов. Для выяснения этого вопроса ислользова-

тиомочевина
ил ком л. ц. ксо тбразу ющие реагенты {8-оксихинолнн, ортофенагролин, 

. цианид). Добавление комилексообразователей в диапазо
не концентраций 10 5 —1()՜2 М не привело, однако, к существенны м
изменениям активности фермента (табл. 4). Помимо приведенных в та
блице данных, было испробовано также действие КСМ, что также не 
повлекло за собой никаких сдвигов в активности ФП-азы. Ранее нами 
было установлено также, что активность ФП-азы мышц белых крыс не 
изменяется пол действием ЭДТ \ [19].
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Таблица 4
Влияние металлсвязывающнх агентов на активность фосфопротеинфосфатазы 

гомогенат? сердечной мышцы белых крыс (средневзвешенная величина.
мкг Р на 1 г гкани за I час при 37е)

К< > м п л е кеш >б рц з՛ > на - 
тель

Конечная концентрация реагента в реакционной смеси, М

10՜2 10 3 10՜4 Контроль

Тиомочевина 
Ортофенан тролнн 
8-оксихинолип

700+55 (4) 740+10 (4)
640+60 (5)
680+55 (6)

700+35 (4) 
450+42 (5) 
740 ±75 (6)

740+30 (4)
580+35 (5)
730+65 (6)

720+40 (4)
600+65 (5)
740+60 (6)

Как известно, активность металлоферментных комплексов и боль
шинства истинных металлоферментов тормозится аддентами. В силу 
своей ин тнфферентности к металлсвязывающим агентам ФП-аза не мо
жет быть, по-видимому, отнесена к металлоферментам, и ионы металлов 
след\ет исключить из числа возможных низкомолекулярных кофакто
ров, удаление которых приводит почти к трехкратному падению актив
ности фермента. Для выяснения природы выводимого при диализе низ
комолекулярного соединения будут проделаны модельные опыты с до
бавлением к диализату некоторых коферментов и других биоактивных 
соединений.

Проведенные исследования позволили нам уточнить некоторые осо
бенности ФП-азы сердечной мышцы и произвести выбор наиболее пер
спективного источника для последующей ее очистки.

Институт биохимии 
АН АрмССР Поступило 11.111 1974 г.

Л. Կ. ՓԱ1'11ԱԴԱՆՏ11Ն. Г. Հ. ԱՍ1ԱՆՅԱՆ, Դ. К 1ԷԴՈԻՆ8. Լ. Պ.
Ա. Ա. ԴԱՍЧԱՐՏԱՆ

11ՐՏ1՛ ՄԿԱՆԻ ՖՈՈՖՈՊՐՈՏԵԻՆՖՈՍՖԱՏԱԶԱՅԻ ԵՆԹԱՐՋՋՍ֊ՅԻՆ 1!ԱՇԽՈ1։11է! 
ԿՎ ՈՐՈՏ ՅՈԻ8ԱՆԻՇՆԵՐՐ

/1,սո,մնասիրվել է ֆռսֆռպրոտեինֆոսֆատազայի ակտիվով յռնր խոշոր 
եղջերավոր անասունների, խոզերի, ճագարների, սսշի֊տակ առնետների 
վերի սրտամկանի հ ո մ ո դեն ա տն եր ո > մ և ենթաբջքային ֆրակցիաներով, Գիա- 
,ի,,շ, /, գեշֆիշտրալՀւան Սեֆադեկս 1-25֊ով հանդեցրեշ են առնետների սրտս, 
մրկանի շոլծեշի ֆրակցիայից ստացած ֆերմենտի ակտիվության անկման,

Քանի որ տղեն,շների (օ֊ֆենանտրոշին, 8-օքսիխինոշին, ցիանիդ, միզա- 
նշռթ, /'> ■-’ /0-6 \\ . Հսցենտրացիաներռմ) ավեշացովր հյուսվածքի վմոգ .
նատի վրա .ի աոաջացրեւ ֆերմենտի ակտիվռթյան նկատեյի փ ո վ,ո խ յռն , 
կարէ,շի I եզրակացնել որ զիտշիզի րն,թացքո,մ դուրս եկած ցածրամոշեկաշ֊ 
յար կ ո !/> սէ կ տ ո ր ր մ ե ւո աղի իոն շէէ
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Э. Г ЗАХАРЯН. К. Г). НАЗАРЯН

К ИММУПОНЕИРОФИЗИОЛОГИИ ПАМЯТИ

Исследование изменений белкового синтеза в клетках головного мозга во время 
обучения выявили существенную роль белков в процессах памяти. Большую роль в 
этом аспекте сыграло использование иммунох’имических методов в этих исследованиях, 
в частности для выявления специфических белков мозга.

В работе рассматриваются некоторые стороны иммунологического механизма ней
рональной памяти.

В последние годы при изучении деятельности мозга, особенно та
ких его функции как память, обучение, кроме электрофизиологических 
и биохимических методов применяются иммунологические приемы ис
следования. Это объясняется, в первую очередь, успехами современной 
иммунологии и использованием ее методов в самых разных областях 
биологии, во-вторых, высокой степенью чистоты и изящностью иммуно
логических методов, ибо чрезвычайная специфичность антител к соот
ветствующим антигенам позволяет выявить самое ничтожное количеств) 
антигена в смеси веществ.

Поэтому иммунологическая техника, судя по имеющимся публика
циям [18, 2С'«], применяется для выявления в экстрактах как целого мозга, 
так и его различных структур органо- и видоспецифических белков с 
целью выяснения их функциональной и структурной роли в многообраз
ной деятельности мозга, в частности таких его основных функции как 
память, обучение, поведение.

Основанием для использования иммунологических методов в иссле
дованиях процессов памяти послужили работы, в которых показано, что 
усиление синтеза белка в мозговых клетках является необходимым усло
вием для обучения и формирования долговременной памяти. Об этом 
говорят и исследования, в которых введение обучающимся животным и I- 
гибиторов синтеза белков и РНК нарушало формирование памяти [/, 9, 
12]. Хотя подобные опыты не могли разрешить проблему памяти, однако 
они послужили благодатной почвой, на которой продолжалось более 1с 
тальное изучение белкового синтеза при различных функциональных 
состояниях мозга.

Большим успехом было обнаружение органоспецифических белков 
нервной системы, наверное, принимающих участие в таких реакциях моз 
га как обучение и память [10, 20, 25, 26, 36].

Иммунохимическимп методами было установлено, что большинство 
известных в данное время специфических церебральных антигенов ог 
носится к группе кислых белков.
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Пять специфических белков выявили Свиридов и Полякова [6] среди 
растворимых белков головного мозга взрослых крыс. Примечательным 
здесь является то, что в мозге новорожденных крыс среди растворимых 
белков нс было обнаружено ни одного специфического. Они обнаружи
ваются лишь с 5- 15 дней постнатального периода. Полагают, что спе
цифические белки образуются по мерс усложнения функции головного
мозга.

Пстем электрофореза на агар-агаре было обнаружено 11 антиге
нов, из которых пять были специфическими для мозга [18]. Другие ис
следования [2. 28] также свидетельствуют о том. что с помощью иммуно- 
химических методов среди растворимых белков головного мозга можно 
выявить 5—6 специфических антигенов.

Таким образом, достоверное наличие в нервной системе специфиче
ских антигенов дало возможность исследовать их морфологические и 
фу чкииональные свойства с помощью специфических иммунных сыво
роток (антисывороток). Антисыворотки к мозговой ткани получают им
мунизацией животных, в основном кроликов, антигенами, полученными 
из целого мозга пли его от тельных структур. Так в качестве антигена ис
пользовались гомогенаты целого мозга, кора большого мозга, мозжечок, 
гиппокамп, хвостатое ядро и другие образования мозга [3, 6, 16, 23, 31].

Способы получения и приготовления антигенов тля иммунизации 
крайне разнообразны, и в каждом отдельном случае экспериментатор 
подбирает в зависимости от поставленной перед собой задачи ту или 
иную методику. Правильный выбор методики приготовления антигена 
имеет очень важное значение в иммуноиейрофизиологических исследо
ваниях. ; ՝А<

Немаловажное значение имеет схема иммунизации животного, ибо 
получение антисыворотки с достаточно высоким гитром антител возможно 
лишь при правильно подобранной для данного вида животного схеме 
!ммупизации. Из них можно отметить внутривенную, конъюктивальную, 

полк >жную иммунизации, иммунизацию с адъювантом Фрейнда и др. 
[2, 4, 28]. Полученные антисыворотки истощают с целью повышения их 
специфической активности и концентрируют диализом.

Иммунные глооулины вводились в мозговую ткань внутримозговой 
инъекцией через вживленные канюли или аппликацией на различные 
участки мозга. Ознакомившись с опубликованными сведениями, можно 
подметить, что чаше всего исследователи вводили антисыворотку в боко
вой желудочек .мозга через имплантированную туда канюлю.

В последние годы выяснилось, что вещества, введенные в желудоч
ки, неодинаково проникают в различные структуры мозга. Так, при пер
фузии желудочков мозга искусственной цереброспинальной жидкостью 
с избавлением альбумина, меченного Л-131, последний проникает в ткань 
мозга па незначительную глубину. Общий захват индикатора мозговой 
тканью составляет примерно 1% активности перфузата [34].

В этом аспекте особый интерес представляет наличие в головном 
мозге «безбарьерны.х» зон. Как известно, в головном мозге обнаружены 
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участки, в которые почти беспрепятственно проникают введенные в 
Кровь вещества [17]. На эти участки мозга следует обратить особое вин- 
манне исследователям, раоогающим в области нммунонейрофизиологии.

Гаким образом, методы получения и приготовления антигенов, схе
мы иммунизации и пути введения антисывороток требуют более легаль
ного разрешения, т. е. нужны унифицированные методы, способствую
щие правильному пониманию результатов, полученных в разных лабо
раториях. Некоторую стандартизацию методов рекомендует Раутенберг 
[33] в своем критическом обзоре методов внутримозгового введения*ве
ществ и его влияния на получаемые результаты.

Ознакомившись, по возможности, с имеющимися работами з об
ласти нммунонейрофизиологии, выполненными как отечественными, так 
и зарубежными исследователями, можно заметить, что авторы изучали 
самые разнообразные функции мозга и его различных структур.

Например, Ярош и Прект [16] изучали эффект непосредственного 
действия антител к фрагментам мембран синаптосом на мозжечковый 
возбуждающий потенциал.

Для получения аптимозговои сыворотки в качестве антигена они ис
пользовали мембранные фрагменты, полученные из изолированных си- 
наптосом мозжечка крыс. На открытой։ поверхности мозжечка антисы
воротки прикладывались с помощью мпкропипеток к местам введения 
регистрирующих мнкроэлектродов.

Опыты показали, что транссинаптический компонент потенциала 
возбуждения параллельных волокон сильно супрессируется при введе
нии мембранной сыворотки. Были получены четкие изменения по ревер
сии транссипап!ических потенциалов возбуждения.

Аналогичных работ немного и подробное описание их не входило в 
нашу задачу. Для ознакомления с некоторыми из них мы рекомендуем 
работу Казначеева и Штарка [5].

Еще меньше работ, посвященных изучению влияния церебральных
сывороток на процессы памяти и поведения животных.

Одним из первых в этом аспекте можно считать работу Михайлови
ча и сотр. [24] Они изучали влияние антисыворотки против гиппокампа 
и хвостатого ядра на запаздывающею альтернацию и визуальную дис
криминацию у обезьян. Всего были 3 группы испытуемых обезьян, пер
вой группе инъецировали в боковой желу точек мозга через импланти
рованную канюлю антисыворотку против хвостатого ядра, второй про
тив гиппокампа, третьей (контроль)—шеиммуннын гамма-глобулин.

У животных контрольной группы никаких изменений консолидации 
памяти и зрительной дискриминации не отмечалось. При введении же 
иммунных сывороток как против гиппокампа, так и против хвостатою 
ядра отмечались значительные изменения критериального уровня, праг
Да, в различной степени.

Дергачев и Долгов [3] в опытах на крысах получили значительное 
ухудшение, по сравнению с контролем, выработки и сохранения юг. 
тельно-обороиительных навыков избавления и избегания тока у крыс,
Внелогический журнал Армении, XXVIII, -X՛- I -3 
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получавших гам.ма-глобулины, выделенные из сыворотки кроликов, им
мунизированных гомогенатами мозга обученных животных. Авторы счи
тают, что при обучении животных происходят изменение антигенного 
спектра мозга, изменение спектра синтезируемых белков или веществ, 
связанных с ними, специфических для данного навыка.

Розенблат и Розен [32] в своих опытах сняли состояние об\ценности 
у крыс в результате интравентрикулярного введения им антисыворотки 
к экстрактам мозга других крыс, \ которых был выработан тот же 
навык.

Монте и Телвер [25] отмечали, что антитела к экстрактам из заты
лочных, моторных и сенсорных областей обладали четкими различиями. 
Аналогичные данные приводятся у Марголиса [21].

В этой связи вызывает определенный интерес недавне опубликован- 
]*ая работа Ашмарина [1], в которой приводится вариант иммунохимиче- 
ского объяснения длительного замыкания в синапсе. Суть этой гипотезы 
ь следующем.

На одной из мембран (например, постсинаптической) синапса 
имеются антигенные компоненты, которые при выключенном синапсе 
постоянно обновляются соответствующей системой клетки. При функ
ционировании же синапса происходит усиление синтеза антигена, и его 
избыток, выходя из нейрона, взаимодействует с некоторыми клетками 
глии, функционально подобными лимфоцитам и макрофагам. Эти клетки 
вырабатывают антитела, которые специфически связываются с постси
наптической мембраной; а с пресинаптической ֊ с помощью какого-либо 
иеспецифическсго механизма (подобно связыванию комплемента в им
мунологических реакциях). £|И| ■ т

Кроме этого варианта, допускается прямой контакт локальной
предполагаемой иммунной системы с клетками, типа лимфоцитов (по
добно иммунным системам, нкционирующим при явлениях тканевой
несовместимости). В конечном счете происходит длительное замыкание 
синапса.

Гипотеза Ашмарина пока не имеет прямых экспериментальных до
казательств, о тако ряд данных говорит о верности некоторых ее по- 
зожений.

Известно, t-то в начальном периоде постнатальной жизни животные 
плохо полаются обучению. Улучшение обучения в онтогенезе происхо* 
лит постепенно и достигает наивысшего уровня у взрослых животных 
111.29. 351.

Наглядный пример этого—работа Риччио и сотр. (30], где демонстри
руется постепенное улучшение выработки избегания в период неполово
зрелое™. Таким образом, наблюдается прямая корреляция между уров
нем обучения и возрастом животного.

(- другой стороны, известно, что клетки новорожденных животных 
.характеризуются по образному выражению Гиршфельда [15] «серологи
ческой наивностью», которая сопровождается резко пониженной способ
ностью вырабатывать антитела. Отсутствие или резкое снижение обра
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зования антител у новорожденных были отмечены многими учеными 
[8, 13. 14, 22], которыми было установлено, что способность к образова
нию антител коррелирует с возрастом животного. При графическом 
изображении этой зависимости образуется такая же кривая, которая 
получалась при выражении связи между возрастом и обучением

При рассмотрении этих данных бросается в глаза параллелизм 
меж ду степенью ооучаемости животных и уровнем развития у них им
мунологических процессов. К этой мысли нас приводит также то обстоя
тельство, что большинство мозгоспецифических антигенов образуется 
через некоторое время после рождения животных. Например, у ново
рожденных крыс в мозге среди растворимых белков не было обнаруже
но ни одного органоспецифического антигена. Они появляются только на 
5 15 дни постнатальной жизни [6]. А так как крысы относятся к живот
ным, имеющим сравнительно короткую продолжительность жизни, то, 
по-видимому, у долгоживущих видов образование специфических анти
генов будет происходить в более поздние сроки постнатальной жизни.

Iак, Варечка и Бауэр [37] выделили из мозга человека специфиче
ский 1.-гликонротепд, появляющийся через 6—7 месяцев после рождения.

Рассматривая все эти косвенные данные, можно предположить, что
иммунохнмпческие механизмы в таком аспекте, в каком мы к нему под
ходим, по֊в>идпмому, играют существенную роль в процессах долговре- 

м м мменнои нейрологической памяти.
Можно надеяться, также, что иммунохимические подходы и методы

(адут возможность получать однозначные ответы о качественных и коли
чественных изменениях антигенного спектра различных структур мозга 
в механизмах обучения и памяти.
Институт экспери мен 1.'1лыюй биологии 
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II. մ փ ։։ փ п ։ մ

Սպիտակուցային սինթեզի փոփոխությունների ուսումնասիրությունը 
վարժեցման ժամանակ հ մի շարք այյ փորձեր հիմք ծառայեցին հաստատելու 
սպիտակու ցների կարևորագույն դերը հիշողության պրոցեսներում։

հմոլնոքիմիայի հաջողությունները մեթոդական տեսանկյունով Հզոր խթան 
հանդիսացան սպիտակուցների հետադա հետազոտման համար։ նուրբ իմունո- 
քիմիական մեթոդների կիրառումը հնարավորություն ընձեռեց հայտնաբերեչ 

ուղեղի լքի շարք օրդանտ սպեցիֆիկ սպիտակուցներ
Այդ հետազոտություններում ոչ պակաս կարևոր նշանակություն ունի 

կենդանու իմունիդացման սխեման, քանի որ բարձր տիարով էակասիհ / 
-Ա տւսնալը հա ջուլ հետազոտման անհրաժեշտ գրավականն է։ Մեծ նշա էլ
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թյռն ,սնի նաև հակամարմիններ ներարկելու եղանակը։ Պետք է քննաղա- 
տարար վերաբերվել ոպեղի կորաքին փորոքները ներարկելու հարցին և ,տշ
վի առնել անարղելային կղղյակների առկայությունը և ղերը։

Այս առումով հետաքրքիր է վերջերս հրապարակված հիշողության իմու- 
նոլողիական մեխանիզմի (սինապսների երկարատև միացման միջոցով) Աշ- 
մարինի հիպոթեղր, որր հնարավորություն է րնձեոում միավորի մի շարք 
աոաջին հայացքից անջատված տվյւպներ «հիշողության տրանսպորտի», 
սպիտակուցների և քՒՆԹ ղերի մասին այղ մեխանիզմներում։
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НЕКОТОРЫЕ ФОТОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В СЕТЧАТКЕ 
ГЛАЗА ЛЯГУШКИ

Изучены процессы выцветания и восстановления родопсина, окислительные и во: 
-тановительные реакции, протекающие под действием света. Приведены временные ха 
рактерпстики этих процессов и ивисимость их от интенсивности. Сделан вывоз об обра 
тимости этих процессов, их связи и отношении к зрительному восприятию

Зрительное восприятие представляет собой сложный процесс, вклю
чающий в себя как фотоэлектрические преобразования на основе твер 
дотельных механизмов, так и ионные процессы, сопровождающиеся био
химическими изменениями зрительных пигментов. Поэтому наибольшую 
информацию о работе зрительной системы можно получить при приме
нении фотоэлектрических, оптических, биохимических методов исследо
вания и особенно при их совместном применении.

В настоящее время уделяется большое внимание изучению времен
ных характеристик фоточувствительности зрительной системы в разллч 
пых режимах и на различном экспериментальном материале [1, 2, 5—3}.

Но несмотря на обилие материала по этому вопросу пря
мые измерения процессов, происходящих в пигментах сетчатки при 
(ействии света, которые позволили бы установить соответствие между 

временем обновления пигмента и восстановлением зрительных функции, 
не проводились.

Исследованиями Зикеля [9], который применял комплексный метол 
исследования м зол. и ров а иной сетчатки, омываемой питательным раство
ром, было показано отношение захвата кислоротного иона в сетчатке к 
световому воздействию и связь с электроретинограммой сетчатки.

Нами была поставлена задачи изучения временных харакгеристч х 
выцветания и восстановлен и я родопсина в сетчатке, окислительных про
цессов и изменения числа водородных ионов в сетчатке при световом воз
действии, а также выявления ихсзязи с фотолитическими процессами в 
ро юпсине, что должно позволить \ стаповпть связь с процессами зритель
ного восприятия. Кроме того, изучалась зависимость от интеш. лвпсн . । 
светового излучения.

Материал и методика. Вес эксперименты проводились на темноадаптированных 
свежеизолировапных сетчатках глаза лягушки Rana lemporaria. .Энуклеация и я out и 
Мне сетчатки проводились по известной методике [I. 3]. Зависимость выцветания и а < 
становления родопсина определялась по поглощательной способности ютчатки 
области максимального поглощения родопсина—503 им. Свет от ц.мпы накаливай । 
через интерференционный фильтр (503 нм) попадал на предметное tтекло мпк.
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метрической насадки МЭФ-1. на которое помешалась свежеизолированная сетчатка. 
Прибор был снабжен полосовыми фильтрами, фотоумножителем и измерительным при
бором (микроамперметр), согласованным с выходом фотоумножителя. Контролем слу
жила капля физиологического раствора на предметном стекле. Измерения производи
лись относительно предметного стекла. При постоянном уровне освещения сетчатки от
мечались интервалы времени и соответствующие изменения коэффициента пропускания 
сетчатки как величины, прямо пропорциональной количеству выцветшего пигмента. В 
темноте кратковременным световым зондированием через определенные промежутк । 
времени аналогично определялись изменения того же параметра.

Изучение окисли тельных реакций проводилось также с применением оптических 
методов. Как показано Эккелем [9]. поглощение сетчаткой излучения с $4^ нм иден
тифицируется с циклическим окислением пиридиновых нуклеотидов. Редуцированная 
форма дифосфопиридинового нуклеотида ИРХ-Н проявляет сильную поглощательную 
способность при д = 340 нм. Установка состояла из бактерицидной лампы, дающей на 
свежеизолированную сетчатку ультрафиолетовое излучение малой интенсивности с 
Х = 340 нм Это достигалось применением набора из .интерференционных, полосовых и 
нейтральных фильтров. УФ-излучение с д —340 нм, проходя через сетчатку, через си
стему интерференционных фильтров (вторичная фильтрация), попадало на фотокатод 
!>ото\ множителя ФЭУ-51, имеющего чувствительность в названной части спектра. Ре
гистрация выходного тока ФЭУ-51 производилась микроамперметром, согласованным 
с его выходом На сетчатку от лампы накаливания через интерференционный фильтр 

/, = 503 нм (Д/.= нм) и чере< светопровод подавалось возбуждающее излучение.
Этот источник был снабжен механическим прерывателем света (фотозатвор) и регули
ровкой интенсивности (механическая и электрическая) Градуировка производилась 
о вторичному эталону. Определение изменения числа водородных ионов под действи

ем света проводилось на глазном бокале живой лягушки после предварительного уда
ления оптической части глаза с применением двух типов рН-метров (марки Л ПС-02 и 

Н-340) с обычными и специально изготовленными для измерений на тканях электро
дами. В качестве стимулятора использовалась лампа накаливания с регулировкой ин
тенсивности света и механическим «атвором. Исследовались временные зависимости 
изменения pH сетчатки и зависимость от интенсивности излучения V

Результаты и обсуждение. Для всех исследованных объектов дли
тельность полного процесса выцветания, начиная с момента включения 
зеленого света (/. = 503 нм) и до полного насыщения (коэффициент про
пускания не претерпевает дальнейших изменений), колеблется в преде
лах 98 110 мил, при этом коэффициент пропускания изменяется в пре
делах 0,08 —0,65. Следует отметить, что при достижении коэффициента 
пропускания 0,65 дальнейшего восстановления функций в темноте не 
наблюдается, т. е. процесс становится необратимым. Поэтому при изу
чении прямой и обратной реакции сетчатки при засветке коэффициент 
пропускания до значения 0.65 .не доводился, а прерывался 1Чами на уров- 
։ях 0,4- 0,5 для того, чтооы была возможность исследования кинетики 

темновой регенерации пигмента в сетчатке. На рис. 1 представлена вре
менная зависимость процесса выцветания и восстановления. Как видн ) 
из графика, процесс полностью обратим, причем кинетики выцветания 
и восстановления весьма схожи. Для них характерен нижний уровень 
0,08 и 0,05 (несколько больший начальный коэффициент пропускания 
■связан с небольшим выцветанием родопсина в сетчатке, происходящем 
ш время установки сетчатки на предметном стекле), одинаковый уро
вень верхних значений—֊0,5—0,4, сублинейное медленное выцветание
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вблизи малых значений коэффициента пропускания и сверхлинейный 
крутой участок изменения I, на котором происходит основное изменен 
Т от ~0,-1 до 0.5 приблизительно в течение 5—10 мин.

О 8 18 25 58 0 5 10 15 20 '
время в ижжутах

Рис. 1. Временная зависимость выцветания (при действий монохромати
ческим светом с Х^.503 нм) и темнового восстановления родопсина в све- 
жеизолированной темноадаптированной сетчатке глаза лягушки- I—коэф

фициент пропускания сетчатки, 1—время в мин.

Такая хорошая обратимость процесса зависит также от нкц ю-
нального состояния сетчатки (качество препаровки, длительность ада
танин и др.). Следует отметить, что в литературе [7] описаны два типа 
восстановительных процессов, один из которых представляет собой .։՛)..•
ный распад родопсина на опспн и полностью транс-рет шаль, проходя
щий процессы эфиризации во внутренних сегментах, выход в пигмент
ный эпителий (где происходит восстановление) и возвращение во в лет
ние сегменты ф поре цеп то ров, что, конечно, не могло иметь места в изо 
дарованной сетчатке. Как известно, этот процесс длится около од н< и лг 
дели. Второй из них представляет взаимообратимыс переходы некого 
рых устойчивых продуктов фотолиза в .родопсине (метародопсин II, -ме* 
тародопсш! I) под действием света и в темноте. В данном случае, как ։ 
в случае фоторегепсрации, изучаемой нашей лабораторией [3], где пр<-- 
полагается взаимопревращение светом мегародопсина II и ро.ь ш 
также имеет место превращение в темноте одного из устойчивых продуп- 
тов фотолиза родопсина в родопсин без распада на олеин и гран<. регл 
наль и последующего этапа выхода из внешних сегментов хля в сста 
новлепия.
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Из других особен постен следует от метить, что в за виси мости от 
функционального состояния сетчатки и уровня, до которого доведено 
выцветание, восстановление может быть частичным либо вообще не 
иметь места. Двадцатиминутная темновая адаптация, прерывающая 
процесс выцветания, возвращает характеристику ж начальному со
стоянию.

При изучении окислительных реакций в сетчатках прежде всего 
следует отметить, что существует четкая реакция на включение и выклю
чение возбуждающего зеленого света (л = 503 нм), что подтверждает 
данные Зикеля [9] по одновременной регистрацтп ЭРГ и окислительной 
реакции на сетчатках, омываемых питательным раствором.

время в секундах
Рис. 2. Кинетика окислительном реакции в свежеизолированной темноадап- 
н։;՝овс1нн()11 сетчатке глаза лягушки при включении (стрелка вверх) и вы
ключении (стрелка вниз) монохроматического света с Х = 503 нм по погло- 
щателтной способности в УФ области спектра (Х = 340 нм) при двух гра

дациях энергии возбуждающего излучения. *

Из временных характеристик, представленных .па рис. 2. видно, что 
окислительный процесс усиливается при действии .монохроматического 
света (/. = 503 нм) па сетчатку и уменьшается при выключении его. Дли
тельность нарастания и спада примерно равны и принимают значения 
от о до 10 сек. Чувствуется зависимость уровня реакции и остроты кине
тики от интенсивности возбуждающего света. При большом уровне ин
тенсивности растет уровень окислительной реакции и обостряется кине
тика. Зависимость уровня окислительной реакции от энергии возбуж
дающего сетчатку монохроматического света (/. = 503 нм) (рис. 3), вы
раженного коэффициентом поглощения в УФ области при /. = .340 им ю 
уровня 5 мквт носит лилейный характер, достигая .максимума^ после че
го следует некоторый спад до 7 мкв и дальнейшее нарастание. Коэффи
циент поглощения УФ-излучения, приведенный ,в отсутствии сетчатки к 
0, может достигать максимального значения—0,5. Наклон характе
ристики и величина уровня реакции зависят от функционального состоя-
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НИЯ сетчатки и имеют большой разброс. Таким образом, удалось наме- 
тить связь между дыхательными процессам»!! сетчатки и возбуждением 
ее светом, причем удалось определить временные характеристики и 
рядка нескольких секунд и линейную зависимость ат энергии возб\ж- 
дающего света, что еще раз подтверждает возможное отношение к эри-

Рис. 3. Зависимость уровня окислительной реакции от энергии во бхждающе- 
го зеленого »Х^->03 нм) света по коэффициент՝. поглощения в УФ области 
спектра (Х~340 нм). Равный наклон кривых определяет различное функ

циональное состояние сетчаток (сухость, усталость и т д ).

тельным актам, хотя к быстрым электрическим процессам глаза он . 
и о-видим ом у, не .имеют отношения. Одновременно с изучением окисли
тельных реакций в изол иронаиной сетчатке проводились измерения pH 
в глазном бокале живой лягушки. Эти исследования показали явную 
реакцию pH сетчатки на свет, отмечено изменение pH па свету в кислую 
сторону. Процесс, как и в случае окислительных реакций, обратимый, 
гак как после выключения света возвращает pH сетчатки к первона
чальному значению и временные характеристики изменения pH в обоих 
случаях похожи (рис. 4).

Концентрация водородных ионов понижается наиболее резко в те
чение первых 5-ти мин после включения, а весь процесс от включения до 
стабилизации показания длится приблизительно 20 мин. т. е. время, 
примерно равное времени выцветания. При включении и выключении 
света pH меняется на 0,15 0,2 ед. Сетчатка содержит глютамин и легк » 
его гидролизует при освещении. При гидролизе глютамина выделяется 
карбоксильная группа и аммиак, причем кислотные свойства кар 
боксильной группы (выражены сильнее, чем основные у аммиака. Оче
видно, именно гидролиз глютамина и повышает кислотные свойства сет
чатки при освещении [4, 5].

Нири и пан I ейнинген [5], анализируя работу Кабаковой |4], пришли 
к выводу, что хотя и (неизвестно отношение этих изменений к распаду
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родопсина, однако эти данные указывают та прямую связь либо с рас
падом родопсина, .либо с прохождением нервного импульса по нейронам 
сетчатки. Кинетические (временные) характеристики, полученные <нами, 
указывают на отношение этих процессов к фотолизу родопсина.
«I

ыикути

Рис 4 Кинетика изменения pH темноадаптированного глазного бокала 
лягушки (прижизненные измерения! на включение и выключение «белого» 

света.

В заключение следует отметить, что .изученные нами процессы име
ют отношение к зрительному акту, а временные характеристики, давая 
большею информацию о процессах в сетчатке, заслуживают серьезного 
изучения.
Институт экспериментальной околоти 
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Л \ ГУКАСЯН, Д. И. АКОПЯН

МУТАГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ НПТРОЗО.МЕТИЛМОЧЕВИНЫ НА 
CAPSICUM ANNUUM L.

Изучалось действие нитрозомстилмочевяны (Н.ММ) на изменчивость перца (Capsi- 
cum annuum L.l \ сорта Юбилейный 307 при однократной и повторной обработке се
мян. Выявлен» действие мутагена на всхожесть, рост, развитие, выживаемость, а также 
на частоту и՝мененнй в М, и А\.,. Наибольшая частота изменений у растений перца 
выявлена под воздействием 0.01% концентрации Н.ММ. которую можно считать опти
мальной для исследуемого нами объекта. НММ оказала высокое модифицирующее и 
мутагенное действие на растения перца.

В настоящее время изучение воздействия различных химических му
тагенов на наследственность растений принимает широкий размах.

Среди многочисленных химических м\тагенов особое место по силе 
воздействия на наследственный материал занимают нитрозосоединения 
(4]. Большой интерес представляет нитрозометилмочевина, которая дает 
высокий выход мутантных форм с полезными изменениями [6]. Согласно 
данным некоторых исследователей, у ряда сельскохозяйственных расте
ний НММ вызывает появление множества различных доминантных му
тации с широким морфологическим спектром [3, 8, 12, 13]. Нитрозомута- 
гены. под влиянием которых выход полезных мутаций значительно выше, 
чем при действии других мутагенов, способны вызывать мутации по- 
средством окисления некоторых азотистых оснований нуклеотидов и со
ответствующих изменений в аминокислотах [9]. « -*

Фенотипическое выражение измененного признака у индуцирован
ных мутантов может проявляться у различных сельскохозяйственных 
кхльтур по-разному {5].

Настоящее сообщение посвящено изучению действия различных 
концентраций Н.ММ на растения перца сорта Юбилейный 307.

Материи.! ц методика. Воздушно-сухие семена обрабатывались 0.006 0,01. 
(1.05% растворами НММ при 24 час. экспозиции мутагена. Контрольные семена соответ
ственно обрабатывались водопроводной водой.

11<к:ле обработки и промывки часть семян подвергалась цитогенетическому анали
зу (в лабораторных условиях). Другая часть обработанных семян высевалась в ранние 
парники, с последующей высадкой рассады в поле для изучения действия НММ на 
рост, развитие, выживаемость, а также на частоту изменений в М։ и Мо Кроме од
нократной сбработки. изучению подвергались также рас гения, полученные от повтор

■орабоганных семян. Всхожесть определялась в парниках. Посев в М,, проводился 
семенами. В период роста и развития растений проводились фенологические наблюде
ния. началась динамика роста растений перца. После уборки определялся средний вес 
плодов одного растения. Подсчет растении с измененными признаками, в том числе •*
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хлорофильными нарушениями, проводился на протяжении всего вегетационного перио
да. Частота изменений определялась в расчете на число проанг т.нирсванныч растений 
Данные статистически достоверны.

Результаты и обсуждение. Критерием чувствительности растений в 
М| к действию мутагенов наряду с другими показателями может слу
жить и всхожесть [7]. Результаты наших экспериментов подтверждают 
эту точку зрения. При •изучении максимальной всхожести семян перца 
сорта Юбилейный 307 было установлено, что она понижалась с повьь 
шепнем дозы мутагена, особенно при однократной обработке семян (рис. 
1). Резкое понижение процента всхожести отмечено при высокой дозе 
НММ 634 4,83 при однократной и 46±4,98°/о при повторной обработке 
семян. Низкие концентрации мутагена, наоборот, повышали всхожесть. 
Аналогичные данные получены на горохе [13].

Рис. I Максимальная всхожесть 
некратной н

0.006

О. Of

О. Об Hnrf

семян перца под действием НММ при од 
повторной обработке.

При повторной обработке мутагеном в концентрации 0,01% семена 
прорастали дружнее контрольных (77,5 г 4.17), превышая последние на 
1.5%. Результаты учета полевой всхожести подтвердились лаборатор
ными исследованиями [2].

В течение вегетационного периода проводились также фенологиче
ские иаблю (ения. Были отмечены сроки появления всходов, бутониза
ции, цветения, созревания, на основании чего определялась продолжи
тельность вегетационного периода в днях с учетом биологической с не 
пости плодов (табл. 1). В сроках наступления фенофаз резких отклоне
ний не обнаружено. 11ри повторной обработке семян мхтагеном нс было 
установлено резких различий в продолжительности вегетационною пе
риода и сроках цветения по сравнению с однократной оораооткой. По 
литературным данным, повторное облучение семян араои юпсиса также 
не растянуло сроки цветения [17].
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Для исследования динамики роста во всех вариантах в течение все
го вегетационного периода проводились промеры высоты растении в ։е 
тыре срока. При однократной обработке в период цветения наблюдалось 
увеличение роста под воздействием 0.05% раствора НММ-

Таблица 1

Влияние различных концентраций НММ на рост, 
растений перца

X 01

развитие и выживаемость

I

Вариант Обработка
Высота при 
уборке, см

Вы живае- 
м>>сть, 0

Контроль 
0.006 
0,01 
0,05

0,006 
0,01 
0,05

однократная

повторная

81
74
95
80

50

73
74

75

79
S0

79
82
82

134
134
135
138

134
136
137

40,9+0,52
42.1+0.78
42,4+0.95

0,2 86.8-t-3.99

37,1+0.10

93,4+3,28
83,8+4,67
86,8+5,49՛

з

Такое же явление частично отмечалось также и под «воздействием:
0,01% раствора НММ в период плодоношения. Подобная активация, 
роста показана на различных культурах [4, 9]. Причиной такой стимуля
ции И. А. Рапопорт считает главным образом явление гетерозиса, про- 
1 екающего по следующему механизму: происходит торможение ряда 
важных ферментативных реакций, промежуточные продукты, накапли
ваясь, обуславливают толчок ростовых процессов,, значительно превос
ходящих норму, и приводят к гетерозису. Наряду с этим повышается 
эффективность деятельности метаболических ферментов или кофермен
тов, вступивших в лабильный комплекс с мутагенами [4, 9, 10].

Известно, что при действии супермутагеиов стимуляция роста на
блюдается не только в умеренных, но даже в высоких концентрациях 
[11]. Подобное явление наблюдалось в наших экспериментах (табл. 1). 
Дго ооъясляется внутренней стройностью хемомхтагенов, облатающих 
сродством не только с генными, но и ферментативными катализато
рами (10].

Повторная обработка заметно подавляла прирост растений во всех 
вариантах. Максимальная высота растений от повторно обработанных 
семян варьирует в пределах 36,7+0,47-38,5±0,71 см, тогда как в кон- 
троле она равна 41,9± 1,35 см.

Полевая выживаемость растений была определена в конце вегета
ции. Результаты исследований показали, что почти во всех вариантах 
однократной и повторной обработки по выживаемости подопытные рас
тения уступают контрольным (табл. I). Лучшая выживаемость по -рав
нению с контрольными растениями (93,4 + 3.28), замечалась варианте- 
при повторной обработке 0,006% концентрацией НММ При однойрат 



Действие HMM на Capsicum annuum I..

нон оораоотке наблюдалась зависимость выживаемости от дозы мутаге 
на, при повторной—она несколько нарушалась.

Анализ измененных растений в М։ и М։ показал, что НММ облада
ет значительным действием. У хемоморфозов в М։
отмечены:

модифицирующим
пластинки, сросшиеся черешки листь-

ев, утолщенные и скрученные плодоножки, фасциация стебля и другие 
изменения. При исследовании хемоморфозов выяснилось, что некоторые
изменения проявляются при определенных концентрациях мутагена. 
Например, скрученные и утолщенные плодоножки выявились при одно
кратной обработке семян 0,006% концентрацией НММ (рис. 2, 3). Фас
циация стебля наблюдалась только в вариантах повторной обработки.

to

Рис. 2. Спектр полученных изменений под действием НММ в М։ при од
нократной обработке. 1. Изменения, связанные с окраской и размером 
плодов и листьев. 2. Хлорофильные изменения. •> Изменения листовой 

пластинки. 4. Скрученные и утолщенные плодоножки.

Показателем нарушения нормального роста растеши։ считаются от
клонения типа фасциации или «скрученность» побега, что, по-видимому, 
связано с отдаленным торможением роста [16].

Полученные нами в гол обработки хемомутанты были доминантными, 
они в Мо дали расщепление. В нашем эксперименте му гацпонные изме
нения в основном затронули окраску, форму, размер листьев и плодоч 
(рис. 4). Четкой зависимости между частотой изменений М։ и концентра
цией мутагена не выявлено. Наибольший процент мутационных измене
нии с разнообразным спектром наблюдался в варианте с 0.01 /о кон 
центрацией НММ.

Из литературы известно, что 0.01% концентрация НММ оптималь
на и для других культур, различающихся по чувствительности к мутаге
нам, что указывает на малую связь между ч\ ветви ге.1ыю<тыо и м}та 
билыюстыо [7]. Отмечалась корреляция между частотой изменении 12
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Рис. 3. Изменения листовой пластинки и фасциация стебля 
перца под действием НММ.

у растений

Рис. 4. Изменения размера и формы плодов растений перца под действием 

НММ.
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при однократной и М| при повторной обработке семян. Последнее одно
временно является 
(табл. 2).

вторым поколением однократной обработки

Таблица?’
Влияние различных доз НМ.М на изменчивость растений нерпа в М , при однократной 

и в М, при повторной обработке

Вариант
Количество 

исследован
ных семей

Количество 
исследован
ных расте

ний

Количество измененных растении 
(морфологических и хлорофильных)

Достовер
ность раз

ницы* опыт-
ч исло */• ±т контро '1Ь, 

Id

М2 однократкой обработки

Коп։роль 
0,006 
0,01 
0,05

13
16
16
8

137
161
180
70

3
45
54
15

2,191 1,24
25,46+3,43
30,00+3,40

6,39
7,62
3,20

М։ повторной обработки

Контроль 
0,006 
0,01 
0,05

82
57
62
50

1
14
15
II

1,2±1,2 
24,6+5.71 
26.1+5,58 
22,0±5,86

4,01
4,36
3.47

Встречающиеся химерные растения в наших экспериментах давали 
расщепление, не всегда близкое к 3:1, встречалось и 1:1. По всей вероят
ности, это связано с малым количеством растений в пределах одной 
семьи.

В М։ при повторной обработке 0,05 и 0,01% концентрациями НММ 
обнаружены растения с крупными плодами. В указанных вариантах \ 
значительного числа растений зарегистрирован большой вес (средний) 
плодов с одного растения (соответственно 433+10,79 и 446±6,98 г.) 
Так как в первом варианте плоды были крупнее, чем во втором, то мож
но предположить, что в первом случае большой вес плодов обусловлен 
крупноплодием, а во втором—имело место также увеличение количе
ства плодов на одном растении. Явление крупноплодностп наблюдалось 
и во втором поколении вышеуказанного варианта (0,05%) при однократ
ной обработке, однако при повторной она была выражена сильнее. 
Признак крупноплодностп либо результат явления гетерозиса, либо обус
ловлен аддитивным действием нескольких мутировавших аллелей, как 
предполагает Штуббе [15]. Является ли в данном случае это! признак 
рецессивной мутацией, покажут исследования последующих поколений. 
В ряде случаев изменение окраски плодов сочеталось с изменением цве
та листьев. Пледы имели желтоватую окраску при технической спело- 
стп и оранжевую—при биологической. Листья данных растении ныла 
светло-зеленые. Одновременное мутирование двух пли нескольких при 
знаков можно объяснить плейотропным действием мутировавшего гена 
или одновременным мутированием нескольких генов.

Под действием ПММ полностью стерильных растений не встреча
лось, однако при повторной обработке в большой дозе отмечены <л\чаи
Биологический журнал Армении, XXVIII. № 1֊ 4
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частичной стерильности, выражавшейся в малом количестве семян в
плоде.

В подопытных вариантах в ЛЬ при однократной и повторной обра
ботке нами обнаружены также хлорофильные изменения типа striata и
inaculala. ?Хлорофильные дефекты замечались также во втором поколе-
нии. О мхтационном характере полученных хлорофильных изменении
мы сообщим отдельно.

Ереванский государственный университет, 
проблемная лаборатория цитологии Поступило 16.1\ 1971 г. *

Լ. Ա. Ղ^ՒԿԱՍՅԱՆ, Ջ. I*. ՀԱԿՈ₽ՅԱՆ

ՆՒՏՐՈԶՈՄե(*-1ՎՍ՜1՚Զ1>.ՆՅՈԻ(*-Ի ԱԶԴ b Տ Ո !• Н-3(1 ԻՆԸ
CAPSICUM ANNUUM Լ.-ի ՎՐ>).

Ա մ փ ո ф ո ւ մ

^ադոբրյվոււ) է ն ի տ ր ո զո մ ե թ ի լմ ի զան յո ւթի ) ա զդեցությունր տար-

զեղի Յուբիլելնի 307 սորտի վրա, սերմերի միանվագ և կրկնակի մշակման 
դեպրում: Մուտագենի ա զ դե ց ու թ /ո ւն ր ուսումնասիրվել է տարդեդի բույսերի 

.ծլունա կութ յան, աճի, զարգացման, ապրելունակության, ինչպես նաև առաջին 
և երկրորդ սերունդների փ ո փ ոխ ա կ ան ո ւ թ յ ան հաճախականության վրա։ Պարզ
վել է, որ մուտագենի բարձր խտությունր (0,05 % ) ունեցել է ճնշող ազդեցու

թյուն տարդե ղի բույսերի ծլունակության վրաէ ինչպես միանվագ, այնպես էլ 
կրկնակի ՛սղղման դե ւլլբու մ: Սերմերի միանվագ մշակման մամանաւկ միքին և 
բարձր խտություններում նկատվել է աճի նկատելի ակտիվացում։ Տարզեդի 
բույսերի մոտ ւի ո փ ո խ ա կ ան ո ւթ յան ամենամեծ հ ա ճ ա խ ա կ ան ո լ թ յ ո էն ր դիտվել 
է ՆՄՄ-ի 0,01 % խտության դեպրում։

ՆՄՄ֊ր տարզեդի բուքս 
տ ա ց Д ոն ա զ ղ ե զ ո i թ յ ո ւն:

ԼրՒ 1ե,ա ունեցել է բարձր մոդիֆիկացիոն
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Т. Л. ХАЧАТРЯН

ОБ АНТИПОДАХ У ВИНОГРАДА

Изучались зародышевые мешки некоторых сортов винограда и их сеянцев после 
оплодотворения. Форма и величина антипод в пределах сорта и даже одного зароды
шевого мешка могут быть различными. Выявлена сохранность антипод в зародыше
вых мешках изучаемых сортов в течение длительного времени. Почти всегда сохра
нившимся антиподам сопутствовало наличие ядер эндосперма в зародышевых мешках, 
а следы яйцевого аппарата были обнаружены в единичных случаях.

Антиподальный аппарат образуется в результате дифференциации 
в нижней части восьмиядерного зародышевого мешка, которая прохо ди г 
одновременно с дифференциацией яйцевого аппарата. Обычно образуют
ся три довольно крупные клетки с более или менее густым содержимым.

У некоторых видов, например у \Voodfordia ИопЬипба, антиподаль
ный аппарат располагается в микропилярной, а яйцевой—в базальной 
или боковой частях зародышевого мешка, как у КЬора1оепепп'5 рйа!- 
1о1^ез. У растений, имеющих согнутую семепочку, обычно зародыше
вый мешок тоже более или менее согнут. У таких видов антиподы оказы
ваются смещенными вбок в результате внедрения в халазальную часть, 
семепочки выростов, образующихся из нижней части зародышевого 
мешка.

Число, форма и величина антиподальных клеток у покрытосемен
ных более разнообразны, чем у яйцевого аппарата. Число антипод 
варьирует в пределах I—300 (злаки, бамбук). Обычно же присутствуют 
три антиподы, иногда они вообще не образуются (8, 6, 12, 10].

Величина антипод также колеблется. Особенно велики антиподы у 
видов рола аконит. У АсопИит пареПиз они занимают значительную
часть зародышевого мешка, а ядра их во много раз превосходят таковы: 
других клеток зародышевого мешка, эндосперма и зародыша. Часто яд
ра таких гипертрофированных антипод изобилуют хроматином и содер
жат крупные ядрышки. У злаков антиподы тоже сравнительно большого
размера, с большими ядрами неправильной формы, содержащими круп
ные сгустки хроматинового вещества и неправильной формы крупные 
ядрышки.

В результате неравномерного роста развивающегося зародышевого 
мешка у злаков вся группа многочисленных антипод оказывается сме
шенной на его боковую стенку [8].

По своей форме антиподы в зародышевом мешке или сравнительно» 
сходны или различаются.
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У некоторых растении антиподальный аппарат напомнил г яйцевой, 
так как средняя антипода имеет вид яйцеклетки, а две боковые—вид 
синергид. Иногда это .морфологическое сходство оказывается и функ
циональным. В таких случаях из антиподы может образоваться заро
дыш [7. 16. 19, 31]. Исходя из этого, антиподы, как и полярные ядра, 
можно считать потенциально эмбриональными элементами [15].

Нередко ядра антипод имеют полиплоидные числа хромосом, яв
ляются гигантскими и имеют гигантские хромосомы.

В отпой и тон же антиподе число ядер может быть значительным (у 
некоторых представителей сем. .\steraceae до 32—40). В таких антипо
тах происходит слияние отдельных ядер, приводящее к уменьшению 
их числа и образованию больших ядер часто неправильной формы.

В некоторых слмчаях (Сем. РнЫасеае) клетки антипод сильно удли
няются, вытягиваются и раздеваются, образуя гаусторпеобразные вы
росты. проникающие в нижнюю часть семепочки. Такая форма назы
вается антиподальной гаусторией. Это явление наблюдается, например, 
у некоторых родов маренных (17, 18]. Я

Продолжительность жизни антипод также неодинакова. У многих
покрытосеменных к моменту созревания зародышевого мешка антиподы
начинают исчезать и перед оплодотворением совсем исчезают, у дру
гих—они сохраняются довольно длительное время. ' 1

По мнению некоторых ученых [9, 23], изменчивость антиподального 
комплекса указывает на его рудиментарность и отсутствие жизненно 
важных функций, а также различная продолжительность существова
ния антипод и ранняя гипертрофия не позволяют нм выполнять какую- 

.либо физиологическую функцию. . I
Но мнению Цингер [14], вся халазальная часто семепочки—базаль

ная часть нуцеллуса, гипостаза, халаза и антиподы—выполняет по су
ществу одни и те же функции, являясь как бы единым гаусториальным 

.аппаратом, способствующим более энергичному привлечению к зароды
шевому мешку различных веществ из материнского растения.

Многие исследователи рассматривают антиподы как органы, выпол- 
/1ЮЩИС питательные функции при росте и формировании зародышевого 

мешка, а изредка даже зародыша и эндосперма и принимающие, та
ким образом, специфическое участие в образовании семени (21. 33].

Установившегося определенного мнения о функции антиподального 
аппарата в системе зародышевого мешка до сих нор нет.

Расположенная вблизи приводящего пучка семепочки антиподаль
ная группа потучает больше питательных веществ, чем микропнлярная 
группа яйцевого аппарата, в связи с чем клетки антипод приобретают 
иные, чем клетки яйцевого аппарата, функции. I

Обобщая мнения по вопросу о значении антипод в системе зароды
шевого мешка. Шнарф [32] указывает, что антиподы следует рассматри
вать как «какой-то физологический аппарат питания» зародышевого меш
ка. Существует мнение [ 15]о многочисленных функциях антипод: а) чсре< 

1114 поступают питательные вещества, идущие по сосудистому пучку к



Об антиподах \ винограда 53

семепочке в плаценто-халазе [30]; б) способствуют разрушению кле
ток, находящихся в контакте с зародышевым мешком (это нефункцио- 
аирующие археспориальные клетки, нуцеллярные клетки и даже инте
гументы), при этом отмечается железистая функция антипод [1—4, 20, 
22, 26, 27, 29, 34]; 3) перерабатывают неспецифические вещества, посту
пающие из спорофита, в специфические вещества гаметофита, которые 
ими легко усваиваются [24, 25, 32].

Материал и методики. Материал для исследования был представлен из Научно-ис
следовательского института виноградарства, виноделия и плодоводства МСХ Лрм 
ССР. Исследовались 32 контрольных растения сортов Воскеат. Мсхали. Саперави и 
Спитак Араксени и 64 сеянца этих сортов от свободного опыления и гибридизации с 
обоеполым типом цветка.

За несколько дней до начала цветения было выделено по 10 растений каждого 
сорта примерно одинаковой мощности Во избежание чужеопыления по I—3 грозд: 
на каждом кусте были взяты в изоляторы, которые были сняты в период образования 
ягод. Через 20 дней после взятия соцветии в изоляторы была произведена фиксацч • 
завязей по общепринятой цитоэм криологической методике фиксажем Бродского (3— 
|—0.3- нейтральный формалин—96% спирт—ледяная уксусная кислота). Толщина сре 
зов 20 мк Препараты окрашивались железным гематоксилином по (енденгаину.

Результаты и обсуждение. Чаше всего наличие антиподального ап
парата в зародышевых мешках (где уже могло произойти оплодотворе
ние) отмечалось у сортов Мсхали и Саперави (рис. 1), чуть реже \ 
сорта Воскеат, и менее всего способны сохраняться антиподы \ ранне
спелого сорта Спитак Араксени.

-вэыдасйыпн мопонв
-селнци

Рис I. Наличие антипод у сортов Мсхали. Саперави 
Мсхали. С—Саперави.

и их сеянцев. М—
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=а.

Надо отметить, что в большинстве случаев антиподы находились на 
.обычном для них халазальном конце зародышевого мешка и выглядели 

хорошо сохранившимися, однако разрушающиеся антиподы или их сле
ды встречались в определенном количестве у всех сортов и их сеянцев.

Рис. 2. Степень сохранности антипод у исследуемых сортов, а) хорошо 
сохранившиеся антиподы, б) остатки или следы антипод. М—Мсхали, 

С—Саперави. СА—Спитак Араксени.

Из рис. 2 видно, что хорошо сохранившиеся антиподы больше всего 
наблюдаются у сорта Мсхали (59%). Разрушающиеся антиподы или их 
следы составляют в контроле этого сорта всего 12% (рис. 4). У сорта 
Спитак Араксени максимальная встречаемость антипод (рис. 3)_ 20%_

-контрсмыьи. мстыт
-сыицм

Рис. 3 Наличие антипод у исследуемых сортов и их сеянцев. М—Мсхали, 
С Саперави. В—Воскеат. СА—Спитак Араксени.
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чаблюдается в контроле, а хороню сохранившиеся антиподы составляют 
чуть более половины всего числа—12,5% (рис. 2).

Рис. 4. Антиподы на стадии дегенерации. Ядра еще видны (Мсхалн).
Рис. 5. Пять нежно структуированных антипод (Воскеат).

Рис. 6. Шесть тесно расположенных и налегающих друг на друга антипод 
в халазальной области зародышевого мешка. Некоторые ан синодальные 

ядра содержат по два ядрышка (Воскеат).
Рис. 7. Четыре различные по форме и по величине антиподы (Воскеат!.

Контрольные растения и вегетативное потомство сеянцев сорта Вос
кеат почти нс отличаются друг от друга по способности антипод сохра- 
(яться в зародышевом мешке достаточно длительное время.

У сорта Воскеат сохранившиеся антиподы составляют 41, у вегета
тивного потомства сеянцев—39%. сеянцев же от свободною опыления 
антиподальный аппарат сохраняется намного реже в 26% случаев, при
чем 17% из этого числа составляют зародышевые мешки с остатками 
։ли следами разрушенных антипод. В то же время у контрольных расте
нии на 33% хорошо сохранившихся антипод приходится всего 8% остат
ков или следов антиподального аппарата в зародышевых мешках. У вс 
етативного потомства сеянцев резкой разницы не наблюдалось.

Высокий процент антипод, причем с хорошо сохранившейся СТР-к 
турой, отмечен у сорта Саперави (45%) и особенно у гибрида 
кеатХСаперавн (72%).
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В литерат\ре имеются данные относительно возрасгания числа ан
типод и числа ядер па одну антиподу, что встречается, например, у 
сложноцветных [6. 10]. При анализе зародышевых мешков, содержащих 
антиподы, нами также наблюдались случаи увеличения числа антипод 
от 4-.х до 6-ти (рис. 5, 6) и увеличение количества я юр на одну антиподу

5

Рис 8. Две крупные антиподы и одни ядро эндосперма (вегетативное 
томство сеянцев сорта Воскеат—сорт Маштоци)

Рис. 9. Грушевидные антиподы и ядра эндосперма (Воскеат)

(рис. 6). Наряду с увеличением числа антипод, которое обычно г 
1рада равно 3, встречались зародышевые мешки с двумя довольно 
ными антиподами (рис. 8).

у ВИНО-

круп-
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О форме антипод вообще известно, что они бывают более или менее 
. . ..... .. таблитчатые или округлые. У винограда форму антипод 
принято считать треугольной. Мы же наблюдали довольно крупные гру
шевидной формы антиподы у сортов Мсхали и Воскеат (рис. 9) Ветре- 
чались зародышевые мешки, в которых антиподы отличались дру г от 
1руга по форме и величине (рис. 7). Видимо, форма, величина и количе- 
ство антипод у винограда более разнообразны.

Почти во всех слу чаях при наличии в зародышевых мешках четко вы
рисовывающихся антипод имелись ядра эндосперма (рис. 9), иногда нахо
дящиеся на стадии деления. В отношении яйцевого аппарата можно ска-* 
чать, что остатки его встречались очень редко, всего в нескольких слу 
чаях. Это говорит о том, что после оплодотворения (если оно произошло) 
прошло уже достаточно времени, и элементы яйцевого аппарата хспели 
\же дегенерировать, а антиподы еще продолжают в разной степени це
лостности существовать. *

Имеется мнение [5, И], что к моменту оплодотворения антиподы у 
винограда разрушаются и идут на питание других растущих элементов 
«ародышевого мешка. В исследованиях Ткаченко [13] также наблюда
юсь непродолжительное существование антипод, которые исчезали 
иногда до оплодотворения. Однако он отмечает факт разрушения анти
под в последнюю очередь, в случае, когда до начала цветения семепочка 
и зародышевый мешок отмирают. Исходя из этого, он предполагает, что 
антиподы исчезают рано при нормальном ходе развития заротышевого 
мешка, в противном случае сохраняются дольше других.

В наших исследованиях наличие антипод в зародышевых мешках 
изучаемых сортов наблюдалось в течение длительного времени. В боль
шинстве случаев присутствию антипод сопутствовало наличие ядер эн- 
(осперма.

Таким образом, антиподы сохранялись даже после оплодотворения, 
что согласуется с литературными (анными относительно тругих расте
ши. Например, у злаков, некоторых лютиковых и др. антипоты пол- 
юстью сохраняются даже при многоклеточном зародыше.

У ковылей [15՜ вначале процессы клеточных делении идут наиболее 
интенсивно в халазальном районе. После оплодотворения зигота впада- 
•т в период созревания, в то же время антиподы продолжают делиться 
митотическим путем и, очевидно, их жизнедеятельность остается на 
прежнем уровне.

По-вн (имому, в момент, когда был зафиксирован исследуемый нами 
материал, аналогично вышеописанному, наиболее жизнедея тельным н 
оказались антиподы. Имея в виду наличие в зародышевых мешках от
дельных я (ер эндосперма параллельно с присутствием антипод, еш- 

ствепно утверждать, что (едение зиготы еше не началось, так как опа 
Делится позже первичного ядра эндосперма.

Исходя из результатов данного эксперимента можно предположить 
•15], что только при затухании митотической активности в антиподах 
появляется возможность перенесения такого центра в другую зону сна
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чала в центральную .где возникает эндосперм, а затем в микропилярную. 
где начинает развиваться зародыш. •
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П\ВЕЛ И ГАМБАРЯН

РОЛЬ ВОДНОП СРЕДЫ В ЭВОЛЮЦИИ ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИИ

Нимфейные являются промежуточными между однодольными и двудольными и об
ладают примитивными признаками. Из всех голосеменных олнже всего к цве< новым 
по многим существенным признакам—гнегум. Но так как гнету.м специализирован и не 
может быть непосредственным предком цветковых, выдвигается гипотеза происхожде
ния цветковых от непосредственного предка тетума путем его гидрофильной деспе- 
циалнзации через нимфейные

Цветковые разделяются на 2 класса—двудольные и однодольные. 
Промежуточный между этими хвумя классами порядок \1утр11аеа1ез 
(нимфейные). Иногда их даже включали в однодольные [26]. Древность 
нимфейных [10] свидетельству ют о том. что их происхождение относится 
к заре эволюции цветковых. V них еднобороздные микроспоры прими
тивного типа [1]. бессосудистая ксилема. У многих нимфейных ось цве
толожа выступает над цветком и имеется постепенный переход между 
околоцветником л андроцеем. \ них неопределенное число органов цвет- 
\а. Так как они промежуточны между однодольными и двудольными ч 
юладают многими примитивными чертами, их надо считать предками 

цветковых. 11 тея о примитивности нимфейных далеко не нова и уходит 
корнями к теории Гёте о метаморфозе органов. Виноградов [2, 3], ис
пользуя оригинальный метод морфологического строя, пришел к выво- 

. чго 1з цветковых наиоолее примитивны нимфейные. Сторонники 
пельтатной теории [24] тоже склоняются к этой мысли.

Известны I ромадные размеры корневищ многих нимфейных, и туг 
.нон за примитивности нимфейных совпадает с понятием «пахикуаль- 

ной» стадии цветковых дурьяннэй теории [19].
Вопрос и 1 о.юсемеииых пре (ках цветковых остается пока открытым. 

Некоторые бессосудистые цветковые имеют вторичную ксилему, состоя
щую из лестничных трахеид, г. е. более примитивную ксилему, чем у 
гинкго, хвойных, кордаитов, части цикадовых, беииетитов и даже семен
ных папоротников [10]. что исключает всякую возможность предположе- 
|я происхождения их от высших голосеменных (15]. Но лестничные тра- 

•еиды примитивных цветковых сочетаются с мощным развитием прово
дящих тканей, сравнительно маломощной корой и сердцевиной и други
ми чрезвычайно прогрессивными признаками. Это высокая степень՜ ре
дукции микро- и мегагаметофитов, специализированный лист с пазуш- 
иои почкой, аналогичный брахибласту одпохвойной сосны [4] а по жит- 
кованию и анатомической структуре-листу гнетмма. Это и назичие 
пыльцевой трубки-проводника спермпев.-и утрата жгутиков и образо-
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ранне спермнев; отсутствие проталлиальной клетки в микроспорах; от
сутствие архегоииев и сохранение свободной териого зародышевого- 
мешка вплоть до оплодотворения, дифференциация части клеток заро- 
(ышевого мешка в яйцеклетки.

Слишком большое число прогрессивных признаков и их сочетание 
с примитивнейшей ксилемой из лестничных трахеид заставляет думать, 
что лестничные трахеиды в ксилеме примитивных цветковых вторичны 
Перечисленные прогрессивные признаки вряд ли могли произойти со
вершенно независимо у цветковых и высших голосеменных. Возникла 
необходимость найти голосеменные, которые по максимальному числу 
признаков сходны с цветковыми. Наибольшее число общих существен- 
пых признаков с цветковыми можно установить с родом Спе1иш. В чис
ло общих признаков входят признаки разного функционального значе
ния, более или менее независимые. Такое сходство едва ли можно 
объяснить только сходством уровня или только конвергенцией. В под
робном описании гнетума приводятся следующие черты сходства с цвет
ковыми [8].

Для рода гнетум характерны большие, широкие, цельные, кожистые.
перистонервные листья с типичным сетчатым жилкованием, очень похо
жие на листья многих тропических двудольных растении. Ни у одного
фугого как ныне живущего, так и ископаемого голосеменного неизвест
но листьев, столь сходных с листьями цветковых. Первое же деление со 
(ержимого микроспоры у рода гнетум дает начало ядру трубки и гене
ративному ядру В отличие от всех других голосеменных и подобно по
крытосеменным ядро проталлиальной клетки здесь не образуется. У ро- 
1а гнету м прорастание мегаспоры начинается, как и у всех остальных 
олосемеиных, с последовательного ряда свободных ядерных делений, 

ио, в отличие от всех других голосеменных, как и у цветковых, свободно- 
ядерное состояние сохраняется в микропиллярной части гаметофита ю 
момента оплодотворения. После соприкосновения пыльцевой трубки с 
женским гаметофитом одно, два или три ядра в верхней части женского 
гаметофита дифференцируются от остальных ядер, вокруг них форми
руется слой цитоплазмы, и они становятся яйцеклетками, похожими на 
яйцеклетки покрытосеменных. Зародышевый мешок гнетума, содержа
щий 256 или 512 ядер, отличается от типичного восьмиядерного зароды
шевого мешка цветковых выпадением 5—6 клеточных делении. Примп- 
гивиы.м типом узла цветковых является многоследово-многолаку ннып 
110]. Многолакунный узел у голосеменных известен только у саговнике; 
и гнетума [12, 27]. Апикальная меристема побегов у гнетума (и эфедры) 
построена по типу туники и корпуса [22], характерному 1ля цветковых. 
Проростки гнетума похожи на проростки цветковых и имею։ две семе ю- 
ли. В строении стробилов гнетума сохранились остатки прошлой оооепо- 
лости, встречающейся, кроме гнетума. только у эфедры, вельвичии, оеч- 
нетитов и цветковых [11].

Однако цветковые нельзя выводить непосредственно от гнегума з 
силу следующего. Специализированные сосуды с возникновением пел-



фораннй из округлых окаймленных пор у гнетума [27] не могли дать на
чало лестничным трахеидам или сосудам с лестничной перфорацией. 
Раздельнополость стробилов в типичных случаях, огсугствне лестничных 
трахеид во вторичной ксилеме, редуцированность стробилов у гнетума 
не позволяет выводить цветковые непосредственно от гнетума. Строение
элементов вторичной ксилемы заставляло искать предков цветковых сре
ди примитивнейших семенных папоротников с лестничными трахеидами 
во вторичной ксилеме, да еше с обоеполыми стробилами. Но так как та
ких семенных папоротников не нашли, для объяснения происхождения 
цветковых создана (8, 9, 10, 14] теория их неотенического происхождения.

О

Считают [25]. что цветковые произошли в результате внезапной останов
ки развития растений с 
стадии, что связывают с

типом листа семенных папоротников на ранней
возрастающей сухостью климата. •ельвичия,

этот взрослый проросток.—ярчайший пример неотении в результате сухо
сти климата. Ни о какой редукции проводящей системы у вельвичии с 
ее спецнализносванными сосудами не может быть и речи. Это значит, 
что неотения вследствие увеличения сухости климата не может объяс- • • 
пить наличия лестничных трахеид у примитивных цветковых, хотя ос
новные черты примитивных цветковых действительно неотенического 
характера [9. 10, 14. 17]. Примитивность вторичной ксилемы из лестнич
ных трахеид можно объяснить неотеннческим преобразованием под 
влиянием приспособления к водным условиям. Именно приспособление 
к водной среде могло привести к деспециализации проводящих тканей 
[13. 18. 20] и к фиксации у взрослых примитивных гомоксильпых цветко
вых трахеид с лестничной поровостыо, характерной для ювенильных го
лосеменных. ем ■

Цветковые произошли в результате приспособления к водной среде 
непосредственного предка гнетума с обоеполыми стробилами, но уже 
редуцированными архегониями и антеридиальными клетками микро
спор. с типом развития гаметофитов, как у гнетума, и дальнейшей редук
цией макрогамстофита. Деспециализация многих тканей и органов в ре
зультате неотении, связанной с приспособлением к водному образу жиз
ни, при новом завоевании суши привела к вспышке адаптивной радиа
ции, столь трудно объяснимой иначе у цветковых. Принятие этой гипоте
зы позволит объяснить расцвет цветковых, не привлекая для этого обя
зательно космических факторов таких, как внезапная ксерофилизация 
Земли и увеличение солнечного сияния. Впрочем, изменение космических 
факторов не противоречит и нашей гипотезе, а идея о ксерофнлпзации, 
как основном направлении эволюции цветковых, даже подтверждает ее, 
так как выход из водной среды неизбежно ведет к ксерофнлпзации. Ги
потеза объясняет возникновение покрытоссмявности как приспособле
ние к водной среде. У всех голосеменных при усыхании сахаристей жид
кости пыльца проникает к микропиле и у большинства долго не прорас
тает. Попадание воды на непроросшую пыльцу или открытую семепочку 
неизбежно должно привести к их гибели. Смыкание плодолистиков и 
новый ускоренный способ прорастания пыльцы на рыльце можно истол
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ковать как приспособление к водной среде, а не как защиту от челюстей 
ж\ков и от с\ хости, как считалось до сих пор. Стробилы голосеменных 
неплохо защищают семепочки как от сухости, так и от челюстей жуков, 
н I с1.1 ь 1111П11 я я специализация в этом направлении прял ли могла при
вести к принципиально новому средству зашиты семепочек и возникно- 
вению плода. Первая функция околоцветника (по принципу смены функ
ций А. Дорна) гоже была приспособлением к защите стробилов от воды 
\ многих цветковых эта функция отчасти сохранилась. Переход к опы
лению цветковых насекомыми, а не ветром, как у всех современных и 
большинства ископаемых голосеменных, тоже можно объяснить приспо
соблением к водной среде. X водных растении анемофилия затруднитель
на. Еслн-пепосредственные предки гнетума обладали листовидными спо
рофиллами, то выведение цветковых от этих предков не встречает за
труднений. По, возможно, спорофилл цветковых гомологичен стробил у, 
и верна псевдантовая теория. Впрочем, различия псевдантовой и эуанто- 
воп теории не принципиальны. Это различия во времени, так как элемен
ты стробила тоже считаются результатом уплотнения и редукции мете
лок стробилов примитивных голосеменных.

Как примитивность иимфейиых, так и гнеталиевая теория далеко не 
новые [5, 6, 16, 23, 28]. Примитивность нимфейных отвергли потому, что 
современные нимфейные хорошо специализированы к водной среде и не 
деревья, а сережкоцветные, которые считались непосредственными по
томками гнеталиевых, произошли в результате редукции в связи с ане
мофилией.

Вместо гнеталиевой теории, имеющей противоречия (конвергентное 
сходство с сережкоцветными в результате анемофилии, специализиро- 
ванность сосудов у гнетума), была предложена теория происхождения 
цветковых от беннетитов, которая не объясняла наличия у примитивных 
цветковых лестничных трахеид, и в конце концов была принята теория 
происхождения цветковых от неизвестных науке семенных папоротников 
с лестничными трахеидами, да еще обоеполыми стробилами. Но так как 
таких семенных папоротников неизвестно, они должны были подверг
нуться неотенпческнм преобразованиям в связи с ксерофилизацией. 
Предлагаемая гипотеза водного происхождения цветковых от гораздо 
более подвинутых, чем семенные па։йоротнпки, предков гнетума. на наш 
взгляд требует меньше произвольных допущений, чем выведение цветко
вых через неотению семенных папоротников.

По всей вероятности, возврат высших растении в свою колыбель- 
воду—всегда играл огромную роль в их эволюции. I ипотеза водного 
происхождения цветковых еще один замечательный пример «сверхэзо- 
люции» [21] или развития по спирали [7]. «Развитие, как бы повторяю
щее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе, на более высо
кой базе»... (В. И. Ленин, соч., изд. 5, т. 26, стр. 55). Высшие растения 
вышли из воды. Возврат уже разноспоровых в воду и связанная с зтим 
деспециализация привели к упрощению строения (первый виток). Пр.՛ 
новом завоевании суши уже разноспоровыми растениями появились го-
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посемейные. Возврат голосеменных в водную сред) и связанное с этим 
упрощение (второй виток спирали) привело при новом завоевании су
ши к возникновению цветковых растений, их а гаптивпой радиации и 
расцвету. Ад

Вплотную к диалектическому толкованию эволюции подошел Гос- 
сан [21]. последовательно применила диалектический материализм для 
толкования явлении эволюции цветковых Тамамшян [7].

Большая роль водной среды в эволюции высших рас гений может 
быть объяснена тем, что растения при возврате в воду освобождаются 
от груза специализаций, необходимых для жизни на суше, и, сохранив 
некоторые существенные прогрессивные черты своих поедков, при об
ратном выходе на сушу получают возможность адаптивной радиации. 
Возможно, и дальнейшая эволюция уже цветковых растений будет ле- 
жать через приспособление некоторых из них к водной среде и револю
ционному преобразованию при новом захвате суши.

Институт ботаники
АН АрмССР Поступило 31 .V11 1973 г. *

ՊԱՎեԼ Պ. ՂԱՄհԱՐՅԱՆ

ՋՐԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԴԵՐԸ ԾԱԾԿԱՍԵՐՄ ՐՈԻՅՍԵՐԻ ԷՎ11ԼՅՈԻՅԻԱՅՈԻՄ

Ա մ փ п փ п ւ մ

$ րաշուշանագգիների մի աշա քի լա վո րն երի և երկշաքիլ ա վորների հետ ունե-
ց ած ն ման ո է ք/ / ան 
Հիպ ոթ եգր:

Ւ>ի ման վրա բացահա / ոում նրանց պրիմիտիվութ քան

Լենինյան սպիրալաձև զարգացման օրենրր, որ աոաջին ա ն գա մ հ // տ ևո ֊
դա կան որ են օգտագործել է Ս. ՚

Աո^ցիայի բացատրման համար, օգտագործվել է նաև մեր կողմից բարձրակարգ 
րռյսերի էվոլյուցիոն էտապների բացատրման և էվոլյուցիայի հիմնական 

այսինքն, շրիմուոներից դեպի բարձր ս.պռ!քիկ[երի աոանձնագման Համար'

ր ար դա ծա ղկ ա վ որն երի էվո֊

րավոր բույսերր, տարասպորավոր բուէս
Հարմարվելու միջոցով, դեպի մ երկ ասերմ երր, մ ե րկա ս ե րմ ե ր ի ց՝ գնետռմի 
նախնիներից-ջրային բույսերի միջոցով, որոնք ջրաշուշան ա զդին եր ի անմի- 
ջական նախնիներն են, դեպի ծ ա ծ կ ա ս ե ր մ ե րր,

ԶրաՏին միջավայրի այդպիսի դերր բարձրակարգ բույսերի կվ„ Ա„լցիա յում 

'դառնալով դեպի ջրային մ իջա վայ-

նրանց ջրային սլա լմանն երին
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ПРОТЕОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОЧНОКИС ЛЫХ 
БАКТЕРИИ II БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЗАКВАСОК ДЛЯ ВЫРАБОТКИ 

РАССОЛЬНЫХ СЫРОВ

Получены протеолитически-активные штаммы ЕЬгп. Не1\е1к՝ип։. Ыг 1асН5, из ко
торых были составлены бактериальные закваски, обладающие высокой протеолитиче
ской активностью. Последние были использованы при выработке рассольных сыров- 
типа «чанах».

В настоящее время в литературе накопилось достаточно материала 
по изучению протеолитической активности молочнокислых бактерии и 
целесообразности использования их в сыродельной промышленности.

Многие исследователи [1—4, 7, 8] изучали биологию молочнокислых 
бактерий с целью использования их в молочной промышленности. В свя
зи с повышением качества выпускаемой продукции за последние годы 
большое внимание было уделено аминокислотному составу- молочных, 
продуктов. * Я

В исследованиях ряда авторов указывалось на то, что при подборе 
штаммов молочнокислых бактерий, наряду с другими особенностями, 
необходимо учитывать протеолитическую активность [1, 2, 6. 11]. Про
теолиз белков в молочных продуктах в основном ведется молочнокис
лыми бактериями. Некоторые авторы указывают на коррелятивную 
связь меж1\ энергией кислотообразованпя и протеолитической актив
ностью [10—12], другие же—не находят этой связи [8, 14, 15].

Одним из основных условии в управлении процессов созревания и-

Л
повышения органолептических свойств молочнокислых продуктов яв
ляется подбор производственно ценных форм молочнокислых бактерий, 
обладающих высокими кислотообразующими и протеолитически-актив- 
ными свойствами. В связи с этим определенный интерес представляет 
изучение протеолитической активности исследуемых штаммов молочно
кислых бактерий. В задачу наших исследований входило следующее: 

Выделение и отбор протеолитически-активных штаммов палочко
видных п кокковидных форм молочнокислых 
тов рассольных и твердых сыров производства 
ных районов Армении.

бактерий из высших сор- 
низинных и высокогор

ие чение влияния различных температур инкубации (32 и 37°) на 
протеолитическую активность исследуемых штаммов

Определение протеолитической активности бактериальных сырных 
заквасок, составленных из протеолитически-активных штаммов мо точно- 
кислых бактерий.
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Определение протеолитической активности проводилось с использо- 
ваппсм колориметрического метода Гула в модификации Максимовой и 
I рудзинской [7], учитывающего количественное содержание некоторых 
аминокислот (тирозин, триптофан, цистеин), пересчет условно велся на 
тирозин (в у/мл). Одновременно использовался метод формольного 
титрования по Шиловичу [13], учитывающий содержание свободных 
карбоксильных и аминных групп (в мг°/о), характеризующий общее ко
личество аминокислот и полипептидов. Протеолитическая активность 
была исследована у двух видов микроорганизмов ГЬщ. КеКеИсшп и 
51г. 1асНз.

Из различных по протеолитической активности штаммов были со
ставлены комбинированные закваски, в которых также определялась 
протеолитическая активность на 2, 4, 7 сутки. Закваски с высокой про-

Т а б л и ц а 
Кислотообразующая и протеолитическая активность ЬЬт. ЬекеНсит 

на 2-ые и 7-ые сутки брожения

V штамма
Тирозин, •' мл А минный азот, хп ’ 0 Кислотность, градус 

Тернера*

продолжительность инкубации, сутки

при 37

2
3
6

33
27
35
36
37
40
4^

186 288
246 286
252 286
247 286
222 282
120 145,5
270 286
237 186
I74 222
252 265

21,0 
24,7 
22,2 
24,6 
21,0 
12,0
25,2 
23,7 
16,7 
25,6

22.2 
28,6 
28,6 
28,7 
22.1
14,5 
28,6 
18.6 
21.1 
26.0

170
125
186
2*20
116
167
170
226
176
226

236 
195
259 
2x0 
176 
218 
236 
258 
192
300

при 32

2
3
6

27
33
35
36
37
ЗМ
40
48

Контроль сте
рильное молоко)

186 237
163 210
216 258
I75 204
216 237
127 168
210 246
186 210
210 252
210 246
174 222

135 -

12.6
9.8

и,2
9.6

11,2
8.4

15.4
9.8
9,8

15,4
11,2

21,0

20.4
22,7
16,5
24.6
21,0

24.6
21,2

140 
136 
156 
132

9<> 
144 
144 
145 
148
15' 
135

21

184
160
210
200
228
186
300
190
170
212
240

теолитической активностью были! испытаны при выработке рассольного 
сыра «чанах». Испытуемые культуры инкубировались в стерильном мо- 
локе при 32 и 37°. Низкая температура инкубации нами была взята не 
֊случайно, а с учетом того, что при варке рассольных сыров второе подо



280
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160

Ко^т/ШЬ

270

260
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гоо
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25
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1?0

180

110

160
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150
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1. Количество тирозина и аминного азота у штаммов №№ 2. 6. 27, 
36, ЬЬт ЬекеЦситп при инкубации 32°.

Рис.

греваиие
приведены данныеведется при низкой температуре. В таблице 

исследования протеолитической активности молочнокислых палочек и 
стрептококков.
скаяСаРк=е1ЬНЫе Да'Ы1Ые ИССЛадования "«казали, что протеолитиче- 
лична НаХ к ' РаЗЛИЧНЫХ ШТаммов и микроорганизмов раз- 
м"е'■ с 1 г Пр°Те0ЛИТ11Ческая активность была выявлена V ЬЬт.

* „X ։<; Xе мЫЛа ВЫЯВЛеНа В3аимосвязь ме^у двумя важными 
для производства -молочных продуктов факторами; энергией кислотооб- 
разования и протеолитической активностью Исстедова-.ия п кислогооб 
чем выше энергия кислотообразоваиия у молочнокислых палочек,’ те™
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выше протеолитическая активность. Но тайным наших исследований, \ 
молочнокислых палочек существует коррелятивная связь между этими 
двумя факторами, тогда как у молочнокислых стрептококков такой кор
реляции не наблюдается. Так, штаммы № 2, 6, 36 на вторые сутки бро- 

Л z.

г?о 
гео 
?50 

2^0 
гм 
гго 
г<о 
гоо

180 
/70 
ISO 
150 
/*о 
/30 
/го
о 
/о
/5 
го
85
30

шт -

t i- s

В оетш paifj/W

8-^-?

Рис. 2 Количество гнрошна и аминного азота у ипаммов 
М14, Str. lactis при инкубации 32՝.

№Л? At-. АЦ,

•Кении при 32° инкубации накапливают 186—216 у/мл тирозина, 15.4 
11.2 мг% аминного азота, на седьмые же сутки 237—258 у мл тирозина
28,0—33,7 мг% аминного азота.

Исследуемые штаммы Str. lactis также проявили 
активность. Наиболее активными оказались штаммы

протеолитическую 
№ Мь и ЛЬ, кото-

2-SO
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рые на вторые сутки брожения количество тирозина довотяг до 250-- 
262 у/мл, с содержанием аминного азота 30.8 -32.6 мг%. На седьмые сут
ки протеолитическая активность у 81г. 1асНь снижается до 216 у/мл. Та
ким образом, основная масса аминокислот у 8(г. 1асП$ накапливается на 
вторые сутки брожения. Опыты показали, что при 37 инку нации про
теолитическая активность V исследуемых штаммов выше, чем при 32у.• *
Следовательно, между протеолитической активностью и темпера гурон 
инкубации также существует коррелятивная связь. На рис. 1, 2 приведе
ны данные графического изображения протеолитической активности у 
исследуемых штаммов молочнокислых бактерии па 2—4—7 су тки бро
жения. Исследования показали, что у молочнокислых стрептококков 
высокая протеолитическая активность проявляется на вторые сутки бро
жения. а у молочнокислых палочек—на седьмые.

Известно, «то протеолитическая активность заквасок обусловлена 
активностью штаммов молочнокислых бактерий, входящих в состав бак- 
териальвой закваски. Исходя из этого, нами были составлены бакте
риальные закваски из пэотеолитически-активных штаммов молочнокис
лых бактерий, исследована связь между титруемой кислотностью и про
теолитической активностью. При совместной инкубации палочковидных 
форм молочнокислых бактерии с кокковидными протеолитическая ак
тивность закваски повышается. На вторые сутки инкубации содержание 
тирозина доходит до 294.5 у/мл при титруемой кислотности 204°. У бак
териальной закваски ПАК. состоящей из молочнокислых палочек и 
стрептококков, содержание тирозина доходит до 320 у/мл, с содержани
ем аминного азота до 30,8 мг%, титруемой кислотностью 268°Т.

Результаты исследования приводят нас к выводу, что су
ществует корреля гивнал связь между титруемой кислотностью и 
1ротеолитическон акт явностью у исследуемых штаммов ЬЬт. 11е1уеП- 

‘1|՝ 11 10 *ремя как. у молочнокислых стрептококков этой связи не на
блюдается.

Выявлена определенная взаимосвязь межд\ температурой инкуба
ции и протеолитической активностью у исследуемых штаммов: чем выше 
температура инкубации, тем выше протеолитическая активность.
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Ինչպես Հայտնի ի, կաթնամթերքների հասունացման և սպիտակուցների 
ճեղքման ղործում, հիմնական ղերր կատարում են բակտերիայ !իերմենտներր, 
այղ թվում պրոտեաղներր։ Տվյայ այիլատանրի նպատակն Լ եղեյ „ւս„,մնա-



11 )oiеолитическая активность молочнокислых бактерий

սիրեք մեր կողմից մեկուսացված կաթնաթթվային 
ւիաչ մա կարգն հրի и/ր ո տ ե ո յի սւ ի կ ա կ տ ի վ ո ւ թ ք ո ւն ր

բակտերիաների ե բակտե՝ 
վերջինիս կաս/ր տի տրվող

/I [J վ п t թ յ ան և ին կուրացման ջեր մ աստ ft А шЪ Ji iffiyb

1հ սու մնա սիրութ յուններից պարզվել է, որ բարձր թթոէ առաջա դնող ձո
ղաձև բակտերիաները ցուցաբերում են բարձր պրուոեո/իտիկ ա կ տ իվ ութ ւ ո ւն ւ
Վ ե ր ջինն ե ր ի и մոտ նկատվում / որոշակի 
տիվության և թթու առաջացման միջև։ 
յնղաձև բակտերիաների մոտ չի նկատվո

ատիվ կապ и/րո տ ե ո քիտիկ ակ~ 
այն այդ о ր ին ա չա փ ո ւթ յ ո ւն ր

Հետազոտություններից պարզվել է նաև, որ բակտերիալ մակար դն երի մոտ
ւդ ր ո տ ե ո յ ի տ ի կ ա կ տի վ ո ւ թ յ ոլնր ավելի բարձր է, բան մ ոն ո կ ո ւլտ ո ւր ան ե ր ո ւ մ :
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Л \ МУРАДЯИ М М САРКИСЯН

РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИПЛОИДНОГО РЯДА 
ПШЕНИЦЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ВЫРАЩИВАНИЯ 

РАСТЕНИИ

Приводятся результаты изучения радиочувствительности полиплоидного ряда пше
ницы при осеннем и весеннем посевах. Диплоидная пшеница показала высокую отзыв
чивость к облучению. Болес ра.՛неустойчивыми оказались гексаплоидные и тетраплоид- 
ные пшеницы.

Ра<ные условия выращивания оказали сильное влияние на радиочувстви
тельную диплоидную пшеницу Тетраплоидные и гексаплоидные пшеницы меньше реа
гируют на воздействие внешних условий.

Несмотря на многочисленные исследования о радиочувствительно
сти растении различной плоидности, не удается установить абсолютную 
корреляцию между плоидностью и устойчивостью к облучению. Боль
шая устойчивость к облучению полиплоидных видов в пределах одного 
рода была показана на пшенице, ячмене, ржи, гречихе и других культу
рах [2. 6. 9, 13, 17]. . Я ■ Г. I

Однако многочисленные исследования последних лет об изменени
ях различной плоидности включают в себя известные противоречия [3, 4. 
И. 14 —16. 18]. В них за небольшим исключением аналйз радиоустойчи- 
юсти полиплоидных рядов растений проводился по признакам, характе
ризующим начальные периоды роста растений и при помощи перестроек 
.хромосом. Однако для полной оценки радиоустойчивости полиплоидных 
рядов растении необходимо изучить признаки, характеризующие общую 
продуктив 1ос1ь растений. Эти данные необходимы в связи с тем, что 
часто нас».лодаемая радиационная депрессия на первых стадиях роста ь 
развития растений сглаживается к концу вегетации *

Для повышения частоты индуцированных мутаций *и выхода прак
тически ценных мутантов важное значение приобретает изучение влия
ния внешних условий на радиочувствительность и мутабильность рас
тений.

При выращивании растений 
больше хлорофильных мутаций 
[7, 10].

при низкой температуре появляется 
чем при более высокой температуре

Хранение облученных семян при пониженной температуре приводит к 
сохранению радиационных повреждений на относительно постоянном 
уровне [8, 12].

Для изучения влияния условий внешней среды на радиочувствитель 
„ось и м\ габильность растении необходимо потбирать такие организ-
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мы, которые можно выращивать в резко различающихся условиях внеш
ней среды. Удобным объектом для подобных исследований служат дву
ручки зерновых культур, нормально плодоносящие при осеннем и весен
нем посевах. В то же время условия осени и весны характеризуются 
различными факторами: температурой, спектральным составом света, 
направленностью изменения длины дня и т. д., которые оказывают опре
деленное влияние па рост и развитие растений в онтогенезе.

Условия выращивания растений пшеницы двуручки (озимой и яро
вой) как в Мь так и М2, по-видимому, имеют существенное значение для 
проявления радиочувствительности и становления мутационных из
менений. —

В настоящем сообщении излагаются экспериментальные данные о 
радиочувствительности полиплоидного ряда пшеницы.

/427

Материал и методика. Было взято 3 вида естественного полиплоидного ряда 
Т. monococcum L. (2n = 14), vir. vuigare), Т. durum (2п 28, var. coerulescvns) и 
T. aestivum (2n 42, var. delfi). Дозы рентгеноблучения 5, 10, 15 и 20 кр. Контролем 
служили необлученные семена. Посев проводился в 2 срока— 10/Х и 10/IV

Рис I. Влияние рен ггеноблучения на всхожесть семян полиплоидного ряда 
пшеницы при осеннем и весеннем посевах: О—осенний. В весенний посев.

Данные всхожести семян приведены на рис. 1. Кривые четко пока
зывают, что полевая всхожесть семян у разных видов пшениц изменяет
ся различно. Причем кривые как при осеннем, так и при весеннем посевах 
имеют одинаковый характер, с тон лишь 'разницей, что при высоких до 
зах в условиях весеннего посева угнетающее действие радиации выра
жено сильнее. На диплоидной пшенице доза 20 кр практически имели 
летальный эффект, а на тетраплоидной и гексаплоидной полулегальный.

Выживаемость растений всех видов при рентгеноблученил снижает
ся почти одинаково, что особенно -наглядно заметно в условиях весенне

благоприятное действие наго посева. Осенние условия оказали более
выживаемость растений диплоидных пшениц при высоких дозах (рис. 2Ь

Из приведенных на рис. 3 данных вита депрессия высоты растении 
в условиях как осеннего, так и весеннего посевов. При дозе 20 кр ди

47,3-48.9,плоидпая пшеница показала понижение роста растении на 
на 21,9—21,4, гексаплоидпая—на 22,3—25.9%.>гтраплопдная
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Рис. 2 Влияние рентгезоблучения на выживаемость растений полиплоид
но։ < ряд? пшеницы (обозначен >я на рис. 2 -5 те же. что на рис. I).

4 б М И 2йер * 5

Рис 3. Влияние рентгсноблученля на рост проростков полиплоидного ряда 
пшеницы.

Аналогичные данные получены по продуктивной кустистости (рис. 
4), с той лишь разницей, что диплоидные пшеницы по этому признаку 
показали высокую чувствительность, особенно при весеннем посеве. Сни
жение продуктивной кустистости при юзе 20 кр в условиях осени—46,2. 
весны—74,7%. .

Рис. 4 Влияние реитгеиоблучеиия на продуктивное кущение полиплоид 
ного ряда пшеницы.

Данные стерильности цветков представлены на рис 5 По этому- 
признаку также сохраняется установленная выше закономерность г е 
наиболее устойчивыми оказалась гексаплои.дпая пшеница затем тетра- 
плоидная и диплоидная. Увеличение стерильности цветков в условиях
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весеннего посева было значительно больше осеннего. При осеннем посе 
ве доза в 20 кр привела к увеличению стерильности цветков у диплоид
ной пшеницы на 48,0, у тетраплоидной—24,1, а у гексаплоидной—16,0%. 
При весеннем—57,8, 26,2 и 15,9% соответственно.

ч4,4

Л7 Л Л? /5

Рис. 5. Влияние рентгеноблучения на стерильность цветков полиплоид
ного ряда пшеницы.

Таким образом, условия выращивания более сильное влияние ока
зали па диплоидную пшеницу. Осенние условия, как более благоприят
ные, в некоторой степени снижают угнетающее действие рентгеновских 
лучен. Полиплоиды слабее реагируют на воздействие внешних условии, 
чем дпплоиды.

Среди естественных полиплоидных видов самую высокую радиоус- 
гойчивость показали гексаплоидные и тетраплоидные пшеницы. Ди
плоидные пшеницы показали высокую отзывчивость к действию радиа
ции. Существенной разницы между радиочувствительностью тетра- и 
гексаплоидных пшениц не выявлено.

Гексаплонды включают 3 генома ААВВДД: геном АА ведет свое 
начало от дикой однозернянки Т. ЬоеНсит, геном ВВ происходит от Ае. 
зреШлбез, донором генома ДД считается Ае. здиаггоза.

Удвоенный геномный состав тетраплоидных пшениц резко повыша
ет радиоустойчивость пшеницы. Утроение геномного состава не оказы
вает -заметного влияния на радиоустойчивость пшеницы, по-видимо.м\, 
еще и потому, что геномы ВВ и ДД происходят из одного рода 
\egilops.

Увеличение устойчивости к облучению должно быть гем больше.*
1,см больше число взаимно страхующих идентичных структур, г. е. чем 
выше степень полиплоидии [1].

Степень восстановления также зависит от степени плоидиосги, г. е. 
чем выше плоидность, тем больше восстановление [5].

Таким образом, повышенную устойчивость полиплоидов можно 
объяснить компенсацией радиационного поражения в одном геноме не
поврежденным геномом.
-Лаборатория индуцированного мутагенеза растении 

АН АрмССР Поступило 8.1 1974 г.
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Ա. X. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ, Մ. 1Г. ՍԱՐԳՍՑԱՆ

ՑՈՐԵՆԻ ՊՈԼԻՊԼՈԻԴ ՇԱՐՔԻ 1ՒԱԴԻ1ԱԴԱՅՆ11 ՒՐ*3 ՈՒՆԼ։ ՏԱՐՐԵՐ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՃԵՑՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ

Ա մ փ II փ Ո I մ

Աշնանային և գարնանային ցանքի պայմաններում ո է սումն ա սիրվել է 

ռենտգեն/ան ճառագայթների ա զգե ց ութ յո ւն ր ցորենի րյիպյոիղ, տետրապլոիգ 

և հեքսապլոիղ տեսակներին պատկանող բույսերի վրա։

Օղաչոր սերմերը ճառագայթահարվել են 5, 10, 15 և 20 կիլո ռենտգեն 

դո գան ե ր ո վ: // ր պես ոադիացիոն վնասվածքի ցոէցանիշներ վերցված է սերմե
րի ծ ւ ո ւ ն ա կ ո ։ թ յ ո ւն ր, բույսերի ա պ ր ելո էնա կ ո ւթ յ ո լն ր, բ արձրությո ւնր, արդյու

նավետ թփակալում ր և ծաղիկների ս տ երիլությ ո ւնր;

I՝ացաՀա 

րապլոիդ և հ 
թաՀարման նկատմամբ։ 1Ւա դի ո ղգ ա (ն ո ւթ յ ան տեսակետից նրանց միջև եա-

ւտված է դիպլոիգ ցորենների բարձր ռ ա դի ո գ դա յն ո t թ յ ո ւն ր: ծ ե սւ ֊ 

եքսապլոիդ ցորեններր ավելի կայուն են ռենտգենյան ճառադայ-

կան տարբերություն չի նկա տվել։

Աճ մ ան պ ա (մ անն երի տ ա ր բ ե ր ո էթ յ ո ւն ր խիստ կերպով անդրա դարձել

ոադիոգգա յուն' դի>ղլ>էիղ ցորենի վրա։ Պ ոլիպրէիղ տեստկներր ավելի թ ո է յ լ 
են ենթարկվել արտաքին պայմանների ագղեցոլթյանր քան դիպլոիդր: Աշնա

նային պայմանները, որպես բարենպաստ, նվագեցրել են ռենտ դեն լան ճա
ռագայթների ճնշող ագղեցոէթ քունր;
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Б. О. ГЕИЛИКМАН. Л. К. УНАНЯН

МАТЕРИАЛЫ К ЭКОЛОГИИ КАВКАЗСКОГО ТЕТЕРЕВЯТНИКА 
(ACCIPITEK GENTIL1S CAUCASICUS KLEINSCHMIDT)

В АРМЯНСКОЙ ССР

Кавказский тетеревятник относится к оседлым птицам республики 
и регистрировался в Армении во все сезоны года [2—4, 6]. Сведения по 
экологии кавказского тетеревятника в орнитологической литературе 
весьма скудны [5], что и побудило нас изложить материалы о его гнездо
вании, собранные на территории центрального урочища Хосровского го
сударственного заповедника, в пределах которого мы проводили стацио
нарные наблюдения за представителями семейства ястребиных птиц.

В 1954 г. гнездо тетеревятника с двухнедельным птенцом было об
наружено в урочище 2 июля неподалеку от верхней границы леса. Гнез
до располагалось на лубе и с двух сторон было заслонено свежими вет
ками ясеня, тень от которых падала на птенца. Поскольку птенец, нахо
дившийся в гнезде, не начал оперяться, можно считать, что яйцо (из ко
торого он появился на свет во второй половине июня) было снесено в се
редине мая. Вылет птенца был приурочен, очевидно, к концу7 июля.

Второе гнездо с тремя почти летными птенцами было обнаружено в 
Хосровском лесу 6 июля 1970 г. В нем были найдены остатки четвертого 
птенца, который недавно погиб в результате каннибализма. Вылет птен
цов отмечен 7 и 8 июля, что позволяет приурочить их вылу пление ко вто
рой половине мая, а начало кладки—к середине апреля.

В 1972 г. были проведены стационарные наблюдения за гнездом те
теревятника, обнаруженном в урочище 30 мая. I нездо располагалось на 
дубе на высоте 7,5 м от поверхности земли. Длина его была равна 80, 
ширина — 70 см. Диаметр округлого лотка был равен 31, глубина—6 см. 
Лоток был обильно выстлан свежими веточками можжевельника и ясе
ня и содержал гри яйца, размеры и вес которых отражены в табл. I.

При обнаружении гнезда и в последующие дни на лотке неодно
кратно наблюдалась взрослая самка, которая насиживала кладку. При 
подходе наблюдателя к гнездовому дереву птица обычно прекращала 
насиживание я взлетала с гнезда. В некоторых случаях птица покидала 
гнездо лишь при подъеме к нему. Потревоженная самка чаше всего ле
тала неподалеку от гнезда, непрерывно издавая тревожные, звонкие кри
ки. Иногда она не только с криками летала около гнезда, но и стреми
тельно пикировала па поднимавшегося к гнезду наблюдателя, старая^ 
ударить его когтями по голове. Самец в защите । незда активного у час 
гия не принимал, лишь иногда он с криками пролетал в стороне пл
ia I гнездом.
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Вылупление птенцов имело место, очевидно, 4 и 6 июня, так как (> 
июня в гнезде было два обсохших и накормленных птенца. Третий пте
нец, наклюнувший скорлупу 8 июня, в дальнейшем из яйца не вылупил
ся. В период насиживания и в первые дни после появления птенцов на 
свет на гнезде и в его окрестностях наблюдалась обычно лишь самка, 
которая и заботилась о птенцах. Самец появлялся у гнезда сравнительно, 
редко, при этом он, как правило, не подлетал непосредственно к гнезду, 
а садился на одно из деревьев метрах в тридцати от такового. Проведен
ные наблюдения подтвердили, что у тетеревятника функции самца п. 
самки в заботе о потомстве разграничены: кормит и обогревает птенцов, 
исключительно самка, самец же добывает корм как для самки, так и для 
птенцов. Такое разграничение обязанностей взрослых птиц по отноше
нию к потомству особенно четко прослеживается в первые дни после вы
лупления птенцов. В дальнейшем привязанность самки к гнезду и птен
цам постепенно ослабевает, и она также начинает вылетать на охоту. 
Наблюдениями установлено, что взрослые птицы в течение всего гнездо
вого периода регулярно обновляют подстилку гнезда. В качестве под
стилки птицы используют обычно свежие веточки древовидного можже
вельника и ясеня, заметно реже отмечались в гнезде веточки клена, ду
ба, бересклета и городовины. Ветки для подстилки иногда приносил к. 
гнезду самец. При этом, подлетая к гнезду, самец криком вызывал сам
ку. которой он и передавал веточки метрах в десяти от гнездового де
рева. Аналогичным образом самец передавал и добычу, которую он, за
видев подлетавшею самку, выпускал из клюва или когтей. Самка быс
трым, стремительным броском ловко подхватывала добычу в воздухе и. 
либо приносила ее на гнездо, либо, устроившись на присадном дереве, 
предварительно ощипывала пойманных самцом птиц. Нередко самец 
передавал самке уже ощипанных и даже обезглавленных птиц, и тогда.
она сраз\ же возвращалась в гнездо и начинала кормить птенцов, кото
рые с жадностью заглатывали передаваемые им кусочки мяса. В некото- 
рых случаях самка поедала добычу сама. В процессе наблюдений было 
отмечено, что корм для птенцов взрослые птицы приносили на гнезда, 
пять-шесть раз в день. Первая добыча приносилась обычно в 10—11 час 
утра. Наиболее ранний принос добычи наблюдался в 6 час. утра.

Подросшие двухнедельные птенцы уже способны расклевывать до
бычу самостоятельно, что они и ОСУШеетп кпи _____________ _ в т хи осуществляли весьма успешно 
случаях, когда самка оставлять мяе. на гнезде. Следует отметить, однако, 
что инстинкт кормления нередко проявлялся у самки и перед вылетом 

хотя к этому времени они легко расправлялись даже 
с крупными неощипанными птицамин 1И* носкольк\ по мере роста птенцов 
их потребность в пище существенно возрастает.

птенцов из гнезда

гнездового периода корм для птенцов добывает
во второй половине

л - и самка, однако польсамца в обеспечении выводка пищей и в это время остается ₽
В первые часы после вылупления птенцы тетеревятника 

ио малоподвижны и обычно располагаются в центре тотка 
рехдневные птенцы в случае тревоги прижимались к лотку

ведущей.
сравнитель-

и замирали..
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Уже в этом возрасте птенцы перед дефекацией, опираясь на цевки и 
крылья, вылезали на кран лотка и выпускали струю экскрементов за пре
делы гнезда, в силу чего последнее всегда оставалось чистым. Десяти
дневные птенцы четко 'реагируют на тревожные крики самки и часто 
перекликаются с ней. В этом возрасте птенцы уже обращают внимание 
па движущиеся предметы и при тревоге принимают оборонительную по
зу. При этом они резко взмахивают крыльями и характерным броском 
лапы схватывают протягиваемые нм предметы. Двухнедельные птенцы 
свободно передвигаются по гнезду, при этом отмечено, что их передви
жения носят целенаправленный характер. Так, если солнечные лучи па
дают непосредственно на птенцов, они стараются укрыться в тень. При 
передвижениях птенцы опираются на цевки и балансируют крыльями, 
по уже способны стоять и на стопе. Примерно в этом же возрасте птен
цы начали оперяться. Вначале у птенцов появились чехлики первосте
пенных и второстепенных маховых и рулевых перьев. Через два-три дня 
стали заметными кроющие первостепенных и второстепенных маховых 
и плечевые перья. Более мелкие контурные перья начали появляться у 
птенцов лишь р. двадцатидневном возрасте. Двадцатидневные птенцы 
внимательно наблюдали за пролетающими около них бабочками и дру
гими яркоокрашенными насекомыми, а также часто провожали взгля
дом пушинки, которые они вычесывали клювом из оперения. У птенцов 
месячного возраста уже четко отмечались различия в поведении и в сте
пени оперенности, обусловленные половым диморфизмом. Известно, чго 
\ большинства хищных птиц старший птенец развивается обычно не
сколько интенсивнее, так как ему почти всегда достается более полно
ценная и обильная пиша. В связи с тем, чю на гнезде тетеревятника, 
находившимся под наблюдением, младший птенец оказался самцом, а 
старшин самкой, доминирющее положение в данном случае принадле
жало не старшему, а младшему птенцу. Это выражалось в том, чго 
младший птенец стал раньше перепархивать с одного края гнезда к дру
гому, активнее выпрашивал у взрослой птицы пищу, а также выхваты
вал ее у старшего птенца. Когда взрослая птица оставляла добычу 
на гнезде, се обычно начинал разрывать младший птенец, если же добы
чей овладевал вначале старший, то младший отбирал ее и насыщался 
первым. Старшин птенец приступал к трапезе лишь после тою, как 
младший, насытившись, оставлял добычу. Наблюдавшиеся взаимоотно
шения между птенцами, по-видп.мому, объясняются тем, что развитие 
.младшего птенца, поскольку он являлся самцом, протекало быстрее, чем 
развитие старшей, более крупной самки. Наблюдения свидетельствуют и 
о том, что младший птенец первым покинул гнездо и перебрался на вет
ки соседнею дерева, а также несколько раньше старшего приобрел спо
собность к полету. Вылет младшего птенца был отмечен 13 июля в воз 
расте 38. дней. Старший птенец к этому времени, очевидно, также мог 
слететь с гнезда, по, по-видимому, чувствовал себя еще неуверенно, и 
лам удалось его поймать. В течение двух недель птенец содержался в не- •»
воле, а затем был вылущен на свободу.
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В 1973 г. наблюдения за гнездованием тетервятпика были продол
жены. Гнездо этого ястреба было обнаружено 4 мая в лощине, в преде
лах которой птицы гнездились в прошлом голу. I нездо располагалось на 
ясене, на высоте 6 м от поверхности земли и содержало четыре яйца.
Длина гнезда была равна 90, ширина—80 см. . 1оток гнезда был округ-
лой })ормы, его длина была равна•» 30, ширина֊֊28, глубина—7 см. Раз
меры и вес яип отражены в табл. 1.

Таблица ’
Размеры и вес яиц кавказского тетеревятника

Дата измерении Длина инна, 
мм

Ши рина 
япца, мм Вес япца, г

30 V- 1972 г.

5 V—1973 г.

60.5
59,5
59,5

58,1
57.8
57,8
58.3

46,0 
46.0
46.0

46,0
45.1
44,6
46,5

55,5

65,0
62,0
60,0
69,5

Как и в прошлом году в течение всего гнездового периода взрослые 
птицы обильно устилали лоток гнезда веточками можжевельника, ясеня 
и клена, реже отмечались свежие веточки дуба и городовины Все ве
точки, которые использовались для защиты гнезда от солнца и в каче-
стве подстилки, взрослые птицы, несомненно, обламывали с деревьев, а 
»е собирали с земли. В связи с этим на гнездо чаще приносились веточ

ки ясеня и клена, которые в виду и.х ломкости сравнительно легко отры
вались от деревьев. 26 мая во время наблюдений за гнездом в урочище 
разразилась сильная ^роза с градом. Поскольку самка перед грозой еле*
г ела с I незда, три япца были разбиты градом. Оставшееся неповрежден
ным яйцо было наклюнуто 4 июня. На следующий день птенец, наклю-
нувший яйцо, появился на свет (рис. 1),
кладкх данного яйца к последним числам апреля. 6 июня во время на
блюдений у гнезда, на котором сидела самка, обогревавшая птенца, мы 
Тратили внимание на то, что кричащий самец несколько раз пролетел 

над гнездом. Поскольку самка не реагировала на его призывы 
жала обогревать птенца, самец прилетел непосредственно на гнездо и 
уселся прямо нг самку (рис. 2). В то же мгновение самец слетел 
та, оставив добыч;, на лотке. Самка, схватив принесенную птицу, 
слетела с гнезда. Вскоре птица вернулась обратно г-----
так и не накормив его. Появление самца .на гнезде было отмечено и ве-. 
чером 8 июня. При этом самец принес подлетка большой синицы и оста-

4С՛ сек. В дальнейшем непосредственно на

что позволяет приурочить от-

и продол-

с гнез-
также

и улеглась на птенца.

вался на гнезде в течение 30— 
гнезде самец не отмечался.

В 1973 г. вылет птенца наблюдался IS ишю « , 
пйгтр Ппи '1СН ID июля в сорока дневном ВОЗ-pat те. При этом птенец слетел не с гнезда а с нотнойiiv.j.icj, d < ветвей гнез юного ле»певя 
на которые он перебрался за два-три д™ перед первым взлетом

Кавказским тетеревятник является специалнзованным орнитофа-
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Рис 1. Самка кавказского тетеревятника с недавно вылупившимся птенцом

гом. Материалы, собранные в процессе полевых исследований, позволи
ли установить, что в добыче тетеревятника преобладали подлетки камен
ных куропаток и соек. В качестве добычи тетеревятника были отмечены 
также кавказская агама, домашние к\ры, сорока, подлетки полевого жа
воронка, большой синицы, лазоревки, черного дрозда и дрозда-дерябы 
и оперяющийся птенец черного коршуна. В литературе указывается, что 
тетеревятник питается также зайчатами, белками и изредка даже мы
шевидными грызунами [5, 8—10].

Для характеристики динамики роста некоторых скелетных элемен
тов кавказского тетеревятника его птенцы взвешивались и измерялись 
с пятидневной периодичностью. Результаты проведенных измерении от
ражены в габл. 2. Приняв размеры скелетных элементов \ недавно вы
лупившихся птенцов за сто процентов, все взятые в дальнейшем проме
ры мы вычислили как кратные из их величин в возрасте одною дня. Б 
результате получены данные, которые позволяют составить представле
ние о динамике постэмбрионального роста основных скелетных >лсмен
Биологический журнал Армении, XXVIII, X? 1 6
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Рис. 2. Самец и самка кавказского тетеревятника на гнезде.

тов конечностей и клюва кавказского тетеревятника. На основании по- 
л\четных данных построены графики, каждый из которых характеризует 
степень интенсивности роста того или иного скелетного элемента в гнез
довой период*. , Ф <1

Ь качестве примера приводим графики интенсивности роста скелет
ных элементов птенца тетеревятника, находившегося под наблюдением 
. 1973 г. (рис. 3). I рафики позволяют считать, что в постэмбриональный 

■ и инод скелетные элементы крыла растут V птенцов интенсивнее скелет- 
ых элементов ноги. Нетрудно заметить также, что из всех скелетных 

элементов наиболее интенсивно растет предплечье, а остальные скелет
ные элементы по степени интенсивности роста располагаются б нисходя
щем порядке следующим образом: кисть, плечо, голень, цевка, бедро, 
К.1Ю0. Графики свидетельствуют и о том. что к концу гнездового периода

' О степени интенсивности .роста мы говорим здесь, конечно, условно, так как ли- 
11СЙ11ЫС измерения ПОЗВОЛЯЮТ судить ЛИШЬ О ТОМ во СКОТккл ип.-г ’। , к, .мл։, пи сколько крат увеличилась длина
того пли иного скелетного элемента. При этом ми подразумеваем. что тот скелетный 
элемент, который вырос в большее «цело крат, обладает и большей интенсивностью 
роста.
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Динамика роста скелетных элементов птенцов кавказского тетеревятника
Таблица 2

1972, самец I
5
8

13
18
23
28
33

1972, самка 3 
7

10 
15 
20 
25 
30 
35

1973, самка 1
6 

И 
16 
20 
25 
М 
35 

<зд*г

интенсивность роста

48 >0 
101,0 
202,0 
317,0 
451,0 
525,0 
610,0 
650,0

54,5 
120,0 
232,0 
460,0 
670,0 
810,0 
950,0

1050,0

41,5 
128,5 
362,0 
598,0 
673,0 
835,0 
976,0

1066,0

24,0
29,0
39,0
64,0
75,0
83,0
91,0
92,0

24,0
26,0
45,0 
76,и
84,0
96,0

100,0
104,0

22,0
38,0
50,0
75,0
90,0
97,0
99,0

100,0

23,0
25,0
41,0
69,0
80,0
97,0

103,0
104,0

21,0
37,0
44,0
74,0
84,0

113,0
120,0
126,0

20,5
36,0
53,5
79,0

101.0
110,0
118,0
119,0

20,0
23,0 
35,0
55,0 
64,0
75,0 
77,0
78,0

19,0
27,0 
36,0 
63,0
73,0
84.0 
90,0 
92,0

18,5 
33,0 
48,0 
70,0 
81,0
85.0 
90.0
92.0

31,0 
38,0
41,0 
6-3,0
70,0 
73,0
73.5 
74,0

32,0 
40,0 
46,0
56,0 
78,0
84,0 
88,0
90,0

24,0 
41,0
63,0 
75,0 
82,0 
86,0 
88,0 
90.0

32.0 
40,0 
54,0
77.0
•0,0 

100,0 
105.0 
110.0

34.0 
43,0
61,0
86,0 

102,0 
115.0 
125,0 
130,0

29.0
49,0
67,0 
93,0 

107,0 
115,0 
120.0 
125.0

23,0 
32,0
44.0 
60,0 
74,0 
77.0 
79,0 
80,0

23,0 
33.0 
46,5 
71,0 
80,0 
89,0 
91,0
92,0

23,0 
37,5
52,0 
71,0 
85.0 
87,0 
89,0 
92,0

14,0 
18,0
20,5
23,0 
25,5 
26,5
27,5 
28.0

15,0
21.0 
22,0 
25,0 
29,0
31,0 
32,0 
33,0

15.5 
17,0
23.0 
26,5
28,5 
29,0
31.5
32,0

всех скелетных элементов значительно снижается.
Это объясняется тем, что к этому времени абсолютные и соотноситель
ные размеры скелетных элементов оказываются у птенцов почти таким 
же, как и у взрослых птиц.

В связи с тем, что соотносительные размеры плеча, предплечья и
кисти позволяют судить о летных качествах птиц, мы вычислили относи
тельную величину этих элементов в процентах от общей скелетной дли
ны крыла. Результаты этих расчетов отражены в габл. 3.

Из таблицы следует, что у самца тетеревятника плечо длиннее, г
предплечье и кисть короче, чем у самки. Это свидетельств)ет о том. нс 
половой диморфизм проявляется у тетеревятника не только в размерах,, 
но и в конструктивных особенностях крыла птиц различного пола. Из 
литературы известно, что удлиненное плечо и несколько укороченные 
предплечье и кисть существенно повышают маневренность полета [1]. к >֊ 
торая самцу тетеревятника присуща, несомненно, в большей степени, 
чем самке. В связи с тем, что после появления птенцов на свет им неоо- 
ходима вначале не столько обильная, сколько высококачественная, ш 
ща, функция обеспечения выводка таковой лежит на самце, в дооыче 
которого преобладают сравнительно небольшие и. как правило. весьма 
маневренные воробьиные птицы. В дальнейшем первостепенное з .ачс 
для птенцов приобретает уже количество пиши, потребность в которой
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Рис. 3 Графики интенсивности роста скелетных элементов конечностей и
клюва кавказского тетеревятника.

Таблица 3
Пропори»; г скелетных .<км<нтов крыла кавказского тетеревятника

Скелет ные 
элементы

11՛|.| теина

самец самка самка

Плечо 
Предплечье 
Кисть

33.6
37.9
28,5

32,3
39,1 
'28.6

32,2
38,3
29,5

ч удовлетворяется самкой, отлавливающей обычно более крупных и ме
нее маневренных птиц (7].

Кавказский тетеревятник скрытная и осторожная птица. Гнездится 
ооычно в глххлх участках леса, которые чередуются с обширными столи
цами и опушками. Добыч\ чаще схватывает на земле, однако способен 

.отлавливать птиц и на лету Птии лГнпшл- 111 иц ооычно преследует в угон, неожидан
но слетая .с крон деревьев.
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Материалы но питанию кавказского тетеревятника свидетельствую! 
с՛ 1ом, что 11о следует отнести ч птицам, приносящим некоторый вре ՛ 
лесному хозяйству, однако в связи с его редкостью он, безусловно, заслу 
живает охраны.

Институт зоологии *
АН АрмССР Поступило 28.1 1974 г.

Р. 0. Դ1>31.1»’ւ1րԱՆ, II.. Կ. ՀՈՒՆԱՆՅՍ.Ն

ՆՅՈՒԹԵՐ ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՑԱԽԱՔԼՈՐ ԱՃՈՒՆԱԿ Ի (ACCIPITER GENTILIS 
CAUCASICUS KLEINSCHMIDT) ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՎեՐԱՈԿՐՅԱԼ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ-ում

II. մ ւ|ւ ո փ и ւ Ա

Հողվածում բերված են կովկասյան ց ա խ ա բլ ո ր ա J ո t ո ա կ ի (ACC'jp’ tLT ^eil" 
tilis caucasicus Kleinschmidt) վերաբերf ա I տ վյ ա լն ե ր, ո ր ի կ են սա կ եր ւզր 
անբավարար / ուսումնասիրված:

Տրված են նաև նյութեր այս տեսակի բազմացման, սնման, աճի ու զար
իացման ինչպես նաև վարքի, սովորույթների վերաբերյալ, որր իր Հազվազե- 
պութ/ան սյ ա աճառով արժանի Ւ պահպանման:
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 612.826+612.822.3

\ Г. КАЗАРЯН. А. А. ГАРИБЯН

ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПУТАМЕНА 
НА ВЫЗВАННЫЕ КОРКОВЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ

Работами многих исследователей [3, 5, 6, 8] установлено, что элек
трическая стимуляция путамена приводит к увеличению корковых отве- 
т )в. вызванных раздражением периферических нервов. В хронических 
опытах показано, что частичное или полное разрушение этой структуры 
влечет за собой угнетение обшей двигательной активности или полное 
выпадение ранее выработанных условных рефлексов [2, 4]. Результаты 
этих исследований дали основание допустить, что путамен также как и 
паллидум [11 трини.мает участие не только в управлении движениями, но
и является аппаратом, участвующим в механизмах регуляции актив
ности коры больших полушарий головного мозга. С целью дальнейшего 
исследования этого механизма в настоящей работе изучалось влияние 
функционального выключения путамена на вызванные корковые по- 
генцналы. та!

Материи,! и методика. Опыты проводились на 9-ти половозрелых кошках весом 
•).() кг. всех животных псд нембуталовым наркозом (40 мг/кг внутрибрюшинно) 

■ выданные потенциалы на раздражение кожи передней контралатеральной 
՝ бласть предплечья). Раздражение производилось одиночными прямоугольными 

• .м.1\льсами тока с амплитудой 15 20 вольт через стальные игольчатые электроды, 
‘.имхлирхюший ток получался от универсального стимулятора с двумя радиочастот- 

в .1хо1амА. Регистрация вызванных потенциалов осуществлялась в лобной об- 
латерального полушария на 5-ти канальной электрофизиологической уста

новке типа УЭФ—ПТ5. Iа
Для выключения путамена применялся 25%-ный

следи !й вводился в путамен через иглу-канюлю по
раствор хлористого калии По- 
координатам стереотаксического

гл., кл поли ,редварительно покрывалась клеем БФ-2 па всем протяжении, кроме 
1ч делалось дли того, чтобы по окончании опыта пропусканием постоянного 
^сек| маркировать местонахождение кончика. Она вводилась в путамене 

'Ы 11 "|)‘։’нв<>Д1->‘к:ь отведение вызванных корковых потенциалов. Запись 
П Н Ц ' 5 ' 'М '■•1Ражение кожи передней конечности производилась по- 

(И1- ՛ ... 1 1Ы ка1,Юли- Затем в путамен инъецировался хлористый калин в дозе
„ _____ Р 114* М| н Рег,։С1рировались вызванные потенциалы. По оконча-
нли опытов кошки забивались, и
кончика иглы-канюли в путамене. на серийных срезах определялось местонахождение

п п- * 1 ' (Н1Ь1ТЫ։ введение в путамен хлористого калия в лозе
о мл во всех случаях привозило к постепенному угнетению вызван-



Влияние выключения пчта.мена на вы .наиные потенциалы ^7

пых в коре ответов. Наболее четко это проявлялось па 3-й мил (рис 
1, б). Если ДО введения в путамен хлористого калия у животных четко 
регистрировались ответы в виде положительного колебания потенциала 
с амплитудой 120֊ 130 мкв (рис. 1, а), то после его введения уже на 3-й 
мил амплитуда ответов уменьшалась, достигая 50 мкв (рис. 1. б). На

с

40<чссх

Рис. 1 Влияние КС1. в зеленного в путамен. на корковые потенциалы, 
вызванные раздражением кожи передней контралатеральной лапы

• Ю-й мни амплитуда положительного колебания потенциала понижалась 
до 30—35 мкв. Наряду с этим полностью исчезало второе положитель
ное колебание потенциала, регистрируемое в норме. На 85-й .мин наблю
далось восстановление положи тельного компонента коркового вызван
ного потенциала. Без существенных изменений оставались латентные 
периоды ответных реакций. Гистологический анализ подтвердил нахож
дение иглы-канюли в путамене.

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что пута
мен действительно играет роль в регуляции корковой активности, я его 
выключение приводит к резкому подавлению нейронной активности ко
ры головного мозга.
Институт ■»ксиер,1мепта.'11>11О11 ои кип 

АН АрмССР П »с'гпи.1о 10.VIII 1971 I.
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И. Դ. W.IU'SIIA., Ա. II. ՂԱՐ1ՓՅԱՆ

ԿՃԵՊԻ Ֆ11ԻՆԿ8Ի11Ն1Ա ԱՆՋԱՏՄԱՆ Ա!>ԴԵ8ՍԻԹ:111ԻՆԸ ԿհՎԻՎԻ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԻ ՎՐԱ

II. if փ и փ ո ւ մ

Կեղևի ակտիվութ քան կարգավորման մեխանիզմներում կճեպի դերի ու- 
սումնա սիրոլթ/ան նպատակով կա տ արվե լ է վե ր ոհ իշյ ալ ստրուկտուրայի 
ֆունկցիոնալ անջատում 25 % լուծույթի միջոցով։

Հ՚որձերր ցույց են տվել, որ կճեպի ժամանակավոր անջատումր րոլոր 
դեպքերում Հանգեցնում է կեղևի պատասխանների ւիոբրա գմ ան ր ք որր վերա֊ 
կանդնվում է 1 ժ. 25 րոպ. րնթացբում։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 631.847.2
А. Д. НАЛБАНДЯН

О СПЕЦИФИЧНОСТИ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИИ .
К РАЗЛИЧНЫМ ГЛИКОЗИДАМ

До настоящего времени в литературе нет данных о том, что клу
беньковые бактерии могут использовать гликозиды как источники 
углерода.

Недавно Налбандяном и Багдасарян [1] было показано, что клу
беньковые бактерии синтезируют р-глюкозидазу и что различные виды 
и штаммы клубеньковых бактерии проявляют различную гликозидазную 
активность в отношении арбутина. Нашей целью было изучение действия 
различных гликозидов на рост клубеньковых бактерий гороха, люцерны, 
эспарцета, вики, клевера, фасоли и сои.

Исследовались следующие гликозиды: из группы стероидов-дигитоксин, дигоксин 
строфантин и коргликон, и< группы флавоноидов-рутин и из группы: фенол гликозидов 
арбутин и салицин. В качестве контроля использовались сахароза и маннит

казанные гликозиды, сахароза и маннит как единственные источники углерода 
вносились в среду следующего состава (%): аммоний сернокислый—0.05, калий фос
форнокислый двух .вмещенный—0,05, хлористый натрий 0.02, магний сернокислый — 
0,02, гликозиды, сахароза и маннит—0.5.

Среда стерилизовалась при 0.5 атм. давлении 30 мин. Клубеньковые бактерии выра
щивались при температуре 26—28е.

Наблюдение <а ростом клубеньковых бактерий люцерны эспарцета, вики, горох а 
и клевера проводилось через 3 4 сутки после посева, а клубеньковых бактерий сои— 
через 7—8 суток по грехбальной системе.

Таблица 
Испотьзованне гликозидов клубеньковыми бактериями

Клубеньковые 
бактерии

Г ороха 
Люцерны 
Люцерны 
Эспарцета 
В и к и 
Фасоли 
Клевера 
Соц

Примечание՝. (4.4.4֊) — хороший рост. (4.4֊) — слабый рост. ( ) —очень сла
бый рост, (—) —нет роста, (0)—не испытывалось.



Результаты использования гликозидов клубеньковыми бактериями 
приводятся в таблице, из которой видно, что клубеньковые оактерии з 
основном, хороню растут па средах, содержащих фенол гликозиды. На 
средах, содержащих флавопоид-гликозиды, хорошо растут клубенько
вые бактерии гороха и люцерны, по не «растут клубеньковые бактерии 
сои. Выявлено специфичное отношение клубеньковых бактерии, в оспов-
ном. к стероидным гликозидам.

Институт мпкроэнологпи 
АН АрмССР Поступило 27.1 X 1974 г.

Ա. Ջ. ՆԱՀՐԱՆԴՅԱՆ
ՏԱՐՐԵՐ ԳԼԻԿՈԶԻԴՆԵՐԻ ՆԿԱՏԱԱՍՐ ՊԱԼԱՐԱՐԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ 3 0 ԻՐ1ԱԱՏԿIIԻԹՅԱՆ ՄԱՍ ԻՆԱ մ փ ո փ ո ւ մ

/7» и ոլմն ա սի րվել է ոլոռի, առվույտի, կորնգանի, վիկի) երեքնուկի, լոբու
և սոյա/ի պալարաբակտերիաների յուրահատկությունը տարբեր դվթկո դի գների
հանդեպ։

Աշիյա տ ան քում օգտագործվել են' ստերոիդ գլի կոդի գն ե ր ի ր— դի գի տ ո կ и ի -ե/», գիգոկսինր, ստրոֆանտինր և կորգլիկոնը, ֆլա վ ան ո ի դնե րի ց — ռուտին ր ,
իսկ ֆենոլ֊ գլիկոգիդներիդ' արբու տինր և սալիրյինր։

111 սու մն ա սիրության արդյունքները դու (ց են տվել, որ պ ա լ ա ր աբ ա կ տ ե ֊ 
րիաներր հիմնականում լավ են յուրացնում ֆենոլ֊ գլիկոդիգներր։ Ֆլսւվանոիգ 
գլիկոզիդները յուրացնում են միայն ոլոոի ե առվույտի պալարաբակտերիա֊ 
ներր։ Պալարաբակտերիաների յուրահատկությունը հիմնականում հայանա֊ 
բերված է ստերոիդ գ լ ի կ ո գ ի դն ե ր ի նկատմամբ։

ЛИТЕРАТУРА

յ Налбандян .4. ,7 и Багдасарян И. Б. ДАН АрмССР 56, 1, 1973
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 575.24:581.192

В. А. АВАКЯН. А. М. ГЕВОРКЯН, М. М. САРКИСЯН

СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА У НЕКОТОРЫХ МУТАНТОВ ' 
ОЗИМОП ПШЕНИЦЫ

После воз действия ионизирующими излучениями на зерно меж сор
говых гибрдов озимой мягкон пшеницы были получены морфологические 
мутанты [I]. Полевые испытания показали, что некоторые из них отли
чаются от исходных сортов короткостебельностью, повышенной продук- 
гивпостью и устойчивостью к полеганию, обладают хорошими хлебопе
карными и другими хозяйственно-полезными качествами [2].

С целью получения мутаций гибридные семена первого поколения 
комбинации Алты-АгачХ Безостая I и Эритролеукон 12хБезостая 1, а 
гакже семена родительских форм подвергали рентгепоблучению. В М? 
были выделены ммапты. В дальнейшем ю шестого поколения проводи
лось изучение мутантов.

Для биохимического исследования было взято зерно девяти мутан
тов гибрида Алты-АгачХБезостая 1 и восемь мутантов гибрида Эритро
леукон 12XБезостая 1, характеризующихся следующими признаками.

Цилиндрический колос. Мутанты этого типа имеют уплотненный 
колос. У них увеличено число колосков, а иногда и число цветков в ко
лоске. Ширина колоса одинакова по всей длине. Мутанты эти, как пра
вило, константны, и их появление связано с генными мутациями. По вы
соте стебля мстанты с цилиндрическим колосом разделяются на низко- 
рослые (№ I, 2. высота стебля 8(3—87 м), среднерослые (№ 18—146. вы
сота стебля 94-95 см) и высокорослые (№ 20—148, высота стебля 98— 
.101 см). Высота стебля у исходных сортов составляет \ Алты-Агач 
99 -103, у Безостой 1—75—78 см. Превышение веса зерна у них, по сраз- 
нению с исходными, составляет 28,6—33.3%, в связи с чем некоторые му
тантные линии этого тина представляют селекционный интерес.

Скверхедность. Особенностью скверхедных мутантов является рас
ширение и уплотнение верхней части колоса. По данным Фнлпппчепко 
13], скверхедность обусловливается совместным действием генов Ст и Ч, 
при этом генотип булавовидных форм С1'1Ч По мнению Мак Кел ]о], 
скверхеды возникают в результате дупликации пли удвоения фактора Ч- 
Мутанты со скверхедным колосом были выделены \ гибридной комоппа- 
ЦИИ Алты-АгачХБезостая 1. Мутанты 1 — 157 и 2—158 имеют толстую.



невысокую соломит (высота 79 81 см). 11о пролуктивностн превысили 
исходные сорта на 30—40%. * • .

Эректоид. Мутанты этого типа характеризуются короткой, толстой 
и прочной соломиной, плотным, цилиндрическим колосом и крупным 
зерном. Некоторые исследователи считают, что мутанты эректоидного 
типа возникаю: в результате хромосомных перестроек, а также вслед
ствие разрыва хромосом при транслокации [4—7]. Мутанты эректоидно
го типа были выделены у гибридной комбинации Алты-АгачХ Безостая 
I. Высота растении у мутантов 1 I и 1/2—80—90 см. По продуктивности 
они превысили исходные сорта на 17,6—39,6%.

Компактоид. Эти мутанты отличаются короткой соломиной и плот
ным колосом. В наших опытах они были выделены у гибридных комби
наций Алты-АгачХ Безостая 1 (43%) и Эритролеукон 12хБезосгая 1 
(36—1/2.36—2/2.38/3,38 1.38/6, 37/1, 37/8—1,56). Высота стебля 
этих мутантов составляет 75֊ 80, а у исходного сорта Эритролех кон 
12—95—100 см.

Мы изуча л! общее содержание белка в зерне описанных мутантов и 
исходных сортов. Содержание азота определяли методом Кьельдаля с 
последующим пересчетом на белок (азот X 5,7).

Известно, что форма растении зависит от химического состава и 
наибольшие различия в аккумуляцни определенных химических веществ 
наблюдаются у контрастных форм растении. Вот почему мы в первую 
очередь стали ыучать содержание протеина у мутантов с крупными мор
фологическими изменениями, когда изменены форма растений и размер 
отдельных органов.

Приведенные в таблице данные показывают, что мутантные линии 
по содержанию общего азота значительно отличаются от исходных сор
тов. Следует отметить, что все мхтантные личин гибридной комбинации 
Алты-Агач ХБехостая 1 по содержанию общего азота превосходят ис
ходные сорта.

Мутанты, выделенные у гибридной комбинации Алты-АгачX Безо
стая 1, имели сырого протеина на 0,75—4,01 и 1,38-4,55% больше, чем 
исходные сорта Алты-Агач и Безостая 1 соответственно. При этом пре- 
|м\щество мутантов над исходными сортами по содержанию протеина 

<ерне устойчиво сохраняется но годам. Значительна разница по содер
жанию протеина также между мутантами, которая колеблется в преде
лах 0,39—3,16%. 2

Иная картина наблюдается у мутантов, выделенных из гибридной 
комбинации Эритролеукон 12Х Безостая 1, где не все мутанты имеют 
повышенное содержание протеина. Из восьми мутантов этой комбина
ции трех сотержание протеина выше, чем у исходного сорта Безостая 
1. на 0.61 1,21 %. Несмотря на это, мутанты этой гибридной комбинации 
по ю цржанию протеина значительно отличаются друг от друга.

Остановлено, что повышение содержания протеина в растениях по
сле воиействня мутагенными факторами связано с увеличением у них
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эндоплазматического ретикулума и с мелкоклеточной организацией кле
точных мембран. А мелкоклеточиость чаше всего приводит к уменьше
нию размера ։ерновлп и к снижению урожая зерна. Но не исключена 
возможность выделения крупнозерных мутантов с мелкоклеточным 
строением или мелкозерных мутантов с нормальной урожайностью. У 
макромутантов из гибридной комбинации Алты-Агач X Безостая 1 со
держание протеина составляло 17,18 20֊ 21% в 1972 г. и 15,20 18,40% 
в 1973 г., а в среднем за два года 17,20 20,07% по сравнению с 15.93— 
16,06% У исходных сортов.

Таблица

Содержание общего азота и сырого протеина в зерне мутантов пшеницы, 0 0

Исходные сорта 
и мутанты

V? му- «г 
танта

Содержание общего 
азота

Содержание сырого 
протеина

1972 1973
средний 

за 2 гола 1972 1973 средний 
за 2 года

Алты-Агач 
ИК, низкорослый 
ИК, низкорослый 
ИК, среднерослый 
ИК, высокорослын 
Скверхед, к. к. 
Скверхед. б. к. 
Эректоид 
Эректопд 
Компактоид 
Безостая 1 
Эритролеукон 12 
Компактоид 
Компактоид 
Компактоид 
Компактоид 
Компактоид 
Компактоид 
Компактоид 
Компактоид

* 
1
2 

18—14Ь 
20 148

1-157 
2—158

1/1
2/1
43

■П о

36 1/2
.36 2/2

56 
38/3 
38/4 
38'6 
37/1 
37'8 1

3.01 
3,07 
3,52 
3,56 
3,37
3,29 
3,22 
2.95 
3,13 
3,02 
2.52 
3,00 
2.73 
2,92

3,12

2,86
2,94

2,62

3.07 
2,66 
2,88 
3,23

2,39
2,65

2.65 
2,56 
2 >59
2,56 
2,77 
2,67

2,81 
3,07 
3,52 
3,31
3,01
3.08 
3,22 
2,95 
3,13 
3.02 
2,45 
2.82 
2,73 
2 >92 
2.65 
2,84
2 >59 
2,56 
2,81 
2,80

17,12 
17,53 
20,07 
20,21 
19,21 
18,75 
18,30 
16,81 
17,84 
17,18 
14,36 
17,10 
15,56 
16.64

17,70

16,30
16.70

15,00

17,60
15,20
16,40
18.40

16,50
15.10

15,10
14,59
14,76
14,59
15,78
15,20

16,06 
17,53 
20,07 
18,90 
17,20 
17.57 
18,35 
16,81 
17,84
17,18 
15,43 
16.10 
15,56 
16,64 
15,10 
16,14 
14,76 
14,59
16,04 
15,95

Таким образом, большинство индуцированных облучением мутан
тов наряду с хозяйственно-полезными признаками имеют большое содер
жание зерна. Они могут представлять интерес как исходный материал 
при селекции низкостебельных высокобелковых сортов пшеницы.
Лаборатория индуцированного мутагенеза растений 

АН АрмССР Поступило 1.\'П 1974 г.
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նիսր աչբի են ընկնում ց ա ծր ա ց ո ղո ւն ո ւթ յ ա մբ։

ս ո ր տ ա ւ ին »ի բ ր ի գն ե ր ի ց ստացված մուտանտների ձևաբանական առանձնա
հատկությունները և սպիտակուցի պարունակությունը։ Լքոլտանտ գծերը իրենց 
արգյունավետութ յամբ գերազանցում են ելակետային սորտերին։ նրանցից մի 
բա

Սպիտակուցի պ ար ո ւն ա կ ո ւ թ յա մ բ Ալթի֊ աղաջ^Հթ'եզու։տայա 1 կոմբինա
ցիայից ստացված բոլոր մուտանտները և էր ի ս։ ր ո լե ո ւ կոն 1 2 X ե զո ս տ ա յա 1 
կ ո ւ1 բ ին ա ց ի ա ւ ի ց ստացված մ ո ւ տ ան տն ե ր ի մի մասը գերազանցում են ելա֊
կետային սորտերը։ Նշանակալի են տարբերությունները աոանձին ձևաբանա
կան մուտանտների միջև։

Այսպիսով, ձևաբանական հատկանիշնեըով առանձնացված ցորենի մ ու֊
տանտները տարբերվում են նաև սպիտակուցի պարունակությամբ
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 576.312.3

Э. А. НАЗАРОВА

ЧИСЛА ХРОМОСОМ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ФЛОРЫ АРМЕНИИ

Данная работа—продолжение опубликованных нами ранее сводок 
по числам хромосом для видов флоры Армении [1. 2]. Применялась ме
тодика давленых препаратов: предобработка 0,2% колхицином—2 ча
са, фиксация и гидролиз по Батталья, окраска по Фельгену. В приводи
мой ниже таблице при описании мест сбора даются номера изученного 
гербарного образца и коллекционного препарата.

Таблица

В и д 2п M а т e p и а л

3

Asteraceae

Lapsana intermedia Bieb.

Scorzonera armeniaca (Boiss. et 
Huet) Boiss.

Scorzonera bicolor Freyn et Sint.

Scorzonera calcitrapifolia Vahl

Scorzonera laciniata 1..

Scorzonera latifolla (Fisch, ei C. \.
Mey.) DC.

Scorzonera leptophylla (DC.) Krasch. 
et Lipsch.

Scorzonera meyeri (C. Koch) Lipsch.

Scorzonera pappOsa DC.

14*

14

14

14

14*

12՛
12 2B

14

14

14*

Scorzonera seidlllzii Boiss. 12

ERE. 101523, № 1. Араратский р-он. 
Хосровский заповедник. 25.1X1973, 
Э. Назарова.

ERE. 102016. № 2. Абовянский р-он. 
окр. Шорахпюр. 18.VI 1974. Э На
зарова, (рис. 11.

X® 3. Азизбековскнй р-он. с. Гора- 
дисХс. Хндзорут, 1970. Э. Явруял, 
гербарий Явруяна. (рис. 2).

Delectus seminum, Ереван, 19'3.
№ 285. № 4.

Delectus seminum. Ереван, 1973. 
№ 286. № 5.

Delectus seminum. Ереван, 197’. 
№ 287, № 6, (рис. 3—4).

ERE, 102054. № 7, Араратский р-он, 
окр. Кярки. 5.VI 1973, Н. Ханджян, 
В Манакян, Н. Гохтуни. (рис. 5)

ERE. 101732. X® 8. массив Арагац, 
вост, склон. 14 А II 1.1973, В. Воска
нян.

ERE. 102061. № 9, Абовянский р-он, 
окр. Шорахпюр, 18.VI.I974, Э. На
зарова.

ERE, 102069. № 10. Гукасянский р-он. 
г. Арчи-сар, 27.VII.1969, Т. Попо
ва. 11. Ханджян. (рис. 6).

* Числа, подтверждаемые нами.
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Sonchus asper (L.) Hill

Sonchus oleraceus L.

Tragopogon buphtalm oides (DC.) 
Boiss.

Tragopogon dubius Scop.

Urospermum picroides (L). Desf.

Poaceae

Amblyopyrum muticum (Boiss.) Eig.

Primulaceae

Androsace cnamajasme Host

18-

32*

24

12՜

10*

14*

2d

ERE. 102120. № 20. Ехегнадзорскин 
р-он, с. Хачик. 12.VII.1972, T. По
пова, H. Ханджян.

ERE. 94115. № 11, Ереван, ущ. 
p. Раздан, 27.V.1966. Э. Назарова.

ERE. 102093, № 12. Наирийский р-он, 
с. ЕгвардХс. Нор-гехи, 11.VI. 1974, 
Э. Назарова, (рис. 8).

ERE. 101526 № 13. Разданский р-он. 
берег р. Мармарик, с. АхундовоХ 

с. Такярлу, 16.VI 1970. В. Авети
сян, (рис. 7).

ERE. 86586. № 14. Мегринский р-оч. 
с. Шванидзор, 6.VI. 1967. Я. Мул- 
кнджанян, В. Манакян, (рис. 9).

ERE, 101617, № 15, Абовянский р-он, 
с ДжрвсжХс. Вохчаберд. 1 .VIII 
1972. П Гандилян. (рис. 10).

ERE, 101618, № 16. Гегамский хр., 
Акналич, 9.IX.1970, В. Аветисян.

Apiaceae

Rcutcra aurea (DC.) Boiss.

Valerianaceae

Valerlanella sclerocarpa Fisch, et 
C. A. Mey.

V'alerianella uncinata (Bieb.) Dufr.

20

32

16*

Delectus, seminum, Ереван. 1970, 
№ 675, № 19.

Delectus seminum, Ереван, 1970, 
№ 693, № 17.

Delectus, seminum, Ереван, 1970, 
№ 692, № 18.

Приводимые в таблице

так же, как и в

числа хромосом для 8 видов вами даются 
впервые, для остальных видов подтверждаются данные, имеющиеся в 
литературе [3 л], но для растений из иных местообитаний.

Основными числами хромосом в роде Тгайоройоп
5соггопега являются 6 и 7. Кариологически изученные кавказские 

виты Ггакоройоп являются диплоидами. „ лишь для Т. ЬирЫайпо.йез 
нами приводится 2п=24, что говорит о его тетраплоидной природе Т.

приводите» „алии’.Тхромо- 
Д С 4> ра Х<։Р°Ш° ВДентиФи«"РУемых акроцентрических хромосом

л я

Из них'оъш’ви ?0 П՛՜՜ °ЛИГОтапнЬ1Й Р0Д. насчитывающий всего 4 вида, 
из них один вид — иговрегтит р(сго(с1е5 (I,.) Вез{
ветского Союза (Кавказ: Зап.-, . приводится для Со- 

Вост.-Закавказье. Талыш). Этот вид



Рис. Микрофотографии метафашых пластинок ничейных видов (объяс- 
«енчя см. о табл.).
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нами впервые описывается для флоры Армении но сборам Я. Мулкиджа- 
||япа и В. Манакяна из Мегринского района.

АгпЫуоругиш Е1е —род новый для флоры СССР. До сих пор был 
известен только из Малой Азии. (Описан в 1844 г. Буассье как Ае^Порз 
тиБса по сборам Оше из Каппадокии). В августе 1972 г. этот вид был 
обнаружен в юго-восточной части Еревана, между селениями Джрвеж, 
.Вохчаберд, Гегадир и Шорахпюр.

Институт ботаники
АН АрмССР Поступило 14.V 1974 г.

Է. Ա. ՆԱ9.ԱՐՈՎԱ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԼՈՐԱՅԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐԻ ԹՎԵՐԸ

Ա մ փ ո փ ս I մ

Հաղորդման մեջ բերվում են Asteraceae, Poaceae, Primulaceae, Apla- 
<ceae և Valerianaceae րն տ ան ի րն ե ր ին ւղ ա տ կ ան ո դ 20 տեսակների Pf,n~ 

մ ո ս ո մն ե ր ի թվերր՝, տեսակետի tj 8-ի քր ո մ ո ս ո մն ե ր ի թվերր նշվում է ա-
ոաջին անդամ ք 12-ի համար հա ստ ատվ՛ում են նույն, բայց ա1[ վա/րերում 
աճող տեսակների վերաբերյայ դրականության մ ե ջ եղած տվյալներդ
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 581.1.036.
М. С. МУСАЕЛЯН

ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ НАГРЕВА СЕМЯН СУПЕРОПТИМАЛЬНЫМИ 
ТЕМПЕРАТУРАМИ НА НАЧАЛЬНЫЙ РОСТ ПРОРОСТКОВ

ПШЕНИЦЫ

В инднвидхальной жизни организма приспособление к различным 
воздействиям среды нередко зависит от установления соответствия 
между устойчивостью организма к тому или иному фактору и продолжи
тельностью его действия.

Для расшифровки механизма действия су пероптимальных, экстре
мальных температур необходимо изучить совокупность как физиологи
ческих, структурных, гак и метаболических изменений, происходящих в. 
организмах. Некоторые авторы связывают теплоустойчивость клеток с 
уровнем интенсивности их метаболизма [12, 14, 25 .и др.]. Другие [1—4, 
9, 11, 13, 16 и др.] считают, что первичные повреждения при термических 
воздействиях сводятся к денатурационным конформационным изменени
ям белков.

Литературные тайные о связи теплоустойчивости клеток с ростом 
растении немногочисленны. Еще Сакс [17] приводил данные о том, что 
растущие листья целых растений при получасовых прогревах более ус
тойчивы, чем листья, только что завершившие рост. Более молодые, еще 
не успевшие развернуться листья оказались более теплоустойчивыми, 
наивысшей же теплоустойчивостью отличались здоровые, имевшие боль
шой возраст листья.

По тайным Леопольда [10., увеличение скорости роста при высоких 
температурах сопровождается сокращением роста.

Следует отметить и то, что растущие клетки ряда растений более 
чувствительны к действию высоких температур, чем клетки, завершив
шие рост.

Бабаяном [5’ показано, что при старении семян наблюдается угне
тение роста растений, которое усиливается под влиянием термического 
воздействия. > свежеубранных семян под влиянием термического воз- 
деиствия всхожесть, начальный рост проростков и корешков подавляют
ся значительно меньше, чем у старых.

Высокие температуры вызывают во многом сходный по внешнему 
проявлению эффект с рентгеновскими лучами, однако механизмы их 
влияния, разумеется, не тождественны.

Исследованиями [6, 7, установлено, что предшествующий рентгеноб- 
лучению нагрев как воздушносухих, ։ак и наклюнувшихся семян вызы
вает повышение их радиоустойчивосги.



Попедейств. нагрева семян_супероптимальними температура м и д<

Нашей целью было выяснение влияния супероптимальных темпера 
тур на начальный рост проростков при теплообработке семян, находя 
щихся в различном физиологическом состоянии.

.\iarepua.i и методика. Опыты проводились с семенами пшеницы сорта Аргаша- 
ги 42 урожая 1971 г. Воздушносухне семена пшеницы подвергались 30 мин термическо
му воздействию при 50, 60. 70, Ж). 85° в водяном ульгратермостате (точность <а тайной 
температуры ±0.5°) в воздушной среде (воздушная камера термостата). После обра
ботки семена высевались в чашках Петри на смоченной водопроводной водой филь
тровальной бумаге, затем проращивались при комнатной температуре (20 22 )

Аналогичный опыт ставился и на проросших семенах пшеницы того же образца, 
которые подвергались 10 мин нагреву в воде, предварительно нагретой до таданнои 
։емперату.ры (30, 35. 40, 45°) в ультратермостате (точность ±0.5°). затем они вновь 
переносились в чашки Петри для дальнейшего роста их при комнатной температуре

Показателем устойчивости к экстремальным супероптимальным температурам как 
у воздушносухих, так и у проросших семян служили интенсивность роста 10-дневны 
прорех*гков, длина колеоптиля и корешков.

Результаты и обсуждение. Из представленных в табл. 1, 2 данных 
видно, что термические воздействия супероптимальными температурами 
оказывают последействие на рост растений как у воздушносухих семян 
с низким уровнем метаболизма, так и у проросших семян с высоким 
уровнем метаболизма.

Таблица I 
Влияние 30-минутной теплообработки на начальный (10-дневный) рост проростков

у воздушносухпх семян сорта Арташати 42. Средние промеры 250 растений

Температура 
нагрева семян,

колеоптиля корня

Контр >ль
50
60
70
80
85

22,05+0,22
20.18+0,20
20,65+0,22
21.01+0,21
18,66+0.30
16,54+0.28

4.50+0,03 
4,29+0,03 
4.25+0.03 
4.18+0,03
3,92+3.03
3,63+0,03

15,18+0,19
12,01+0,06
11.77+0,20
14,64+0,17
10,24+0,21
8,41+0,20

Из данных табл. 1 видно, что 30-мпнутный нагрев семян при высо
ких температурах значительно угнетает рост проростков. С увеличением 
температуры воздействия иа воздушносухие семена усиливается угнете
ние роста проростков. Такое же угнетение наблюдается в отношении 
длины колеоптиля и корешков.

Сходные данные были получены и у 10-дневных проростков замо
ченных семян пшеницы. Здесь также с повышением температуры нагре
ва семян постелен но усиливается угнетение роста (табл. 2).

Необходимо отметить, что наряду с угнетением роста ростка наблю- 
(ается стимуляция роста корневой системы. Гак, в варианте с теплооб- 
работкой 30° длина корня почти в два раза больше контроля. В дальней
шем рост корешков несколько угнетается, но даже при 45 остается вы 
шс контроля.
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Влияние Ю-минхтной теп.тообработки на начальный (10-днсвный) 
у проросших семян сорта Арташаги 42

Таблица 2 
poci проростков

Температура 
нагрева семян.

Д л н и а, с м

ростка колеоптиin корня

Контроль
30
35
40
45

19,41+0,70 
18,80+0.71 
17.88+0.79 
16,*2+0,94 
16,65+0.77

4,43+0.11 
3,78+0,09 
3,46+0,12 
3,33+0,11 
3,14+0.11

5,22+0,63
10,92 0,54
8,72+0,62
6,07+0.58
6,69+0,53

Изменения роста колеоптиля коррелируют с данными роста про
ростков, а именно с увеличением температуры воздействия длина коле
оптиля уменьшается.

Таким образом, кратковременный нагрев воздушносухих семян при 
супероптимальных температурах заметно влияет на начальный рост 
проростков. С повышением температуры воздействия рост проростков 
угнетается. Резкое у гнетение роста наблюдается при температурах на- 
՛ рева 80 85е. Вызванные экспериментальным нагревом изменения в се
менах (последействие) проявляются в дальнейшем росте полученных 
растений.

Последействие термического фактора у проросших семян несколько 
отличается от такового при нагреве возлушносухих семян.

Если десятидневный рост проростка и колеоптиля у проросших се
мян с повышением температурного воздействия отстает от контрольного 
варианта, то этого нельзя сказать о корневой системе. Теплообработка 
проросших семян при примененных температурах значительно стимули
рует рост корня, особенно при 30е.

На основании приведенных данных, а также ранее опубликованной 
работы [8j можно предположить, что обнаруженные колебания роста 
проростков происходят в основном за счет изменения интенсивности де- 
1еиия клегок, стимулирующее же действие нагрева на рост корешков 
(у замоченных семян), вероятно, является результатом раздражения и 
некоторой активации метаболизма.

Институт ботаники 
а>

АН АрмССР I Иступило 8. IV Г.>7 I _ . 
аг

и. II. ւրՈՒՍԱԵԼՅԱՆ

IH։l‘llhi'|. IIII Ml ԵՐՕՊ ՏԻԱԱԼ ՋԵՐՄՈ1*Ր*ՑԱ1րՐ ՏԱՔԱՑՄԱՆ ՀԵՏԱ^ԴԵՑՈԻ^ՑՈԻՆ!!
ՑՈՐԵՆ!’ ԾԻԼԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԱՃԻ ՎՐԱ

Ա il փ ո փ (| । ։|'
էէւսու մնա սիրվ ել / սերմերի ս„, պերոպ„.իմա, ջերմության պայմաններում 

կարճատև' 10 — 30 րոպե տևողոլթյամր տարալյման ացդեցոլթյունր յյորենի
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ծիւերի 10 օր յա աճի վրա: Յոլյց է տրված, որ այդպիսի տաբացամր 50 — 85° 
պայմանններում, ջերմության բարձրացմանը զուգընթաց արգելակում է ծիթ,- 
րի աճը: Նախօրոը թրջված սերմերի 30—40 տաըացումր ճնշամ է ծ ի լ ե ր ի, 
բայց նշանակալի խթանում արմատների աճը:

Ենթադրվում է, որ նկատված փոփոխությունները արդյանը են բջիջների
ն յ а I թ ւս փ ո խ ա ն ւս կ ո ւ // / ա ն և բ ա ri սյն մ ան քւն տ են и ի վո ւ թ յան փոփոխման:
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ՀԱԼՈԱՒՈՏ ԴԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ
УДК 581.19.633.523.633Վ Վ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, Կ. Հ. ՐԱՐԱ^ԱՆՅԱՆ

ՆԵԿՐՈԶԻ ԴԵՆԵՐԻ ԿՈՄՊԼԵԱԵՆՏԱՑԻԱՅԻ ԱԶԴԵՑՈ ԻԹՅՈ ԻՆՐ ՑՈՐԵՆԻ 
2ԻՐՐԻԴՆԵՐԻ ՀԱՏԻԿՆԵՐ!!ԻԱ’ ՇԱՔԱՐՆԵՐԻ ԴՈԻՄԱՐԻ ԵՎ ՕՍԼԱՅԻՊԱՐՈԻՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ուսումնասիրվեք Լ շաքարների գումարի և օս/այի պարունակությանը 
ցորենի միջտեսակային Dwarf Hl տիպի ե նեկրոտիկ հիբրիդների Տատիկնե
րի սաղմերում և էն գո ս պ եր մ ո t մ: Պարզվել է, որ ցորենի ներտեսակային լե- 
տալ Հիբրիդների Տատիկների սաղմերում և մասամբ էլ էն դո ս պ ե բ մ ո ւ մ պա֊ 
կասում է շաքարների ղումարր, իսկ օսլայի պ ա բ ո ւն ա կ ո ,թ յ ա մ բ այղ նույն

Հիբրիդների Հատիկներր, անկախ նեկրոզի աստիճանից, միջին տեղ 
վ ու մ իրեն g ծնողական ձևերի »* ա մ ե մ ա տ ո t fl յ ա մ բ :

Եթե ցո բեն ի \(ք| զեն կրող սորտ երր խ ա չա ձև են ք \է*շ զեն կրող 
Հետ, ապա այղ զեների փ ո խ ա զ զ ե ց ո լթ յան կամ, ինչպես րնդունված 

են դբա -

и ո ր տ ե ր ի 
է անվա

նել, նրանց գենետիկա կան կ ո մ պ լ ե մ են տ ա ց ի ա / ի հ ե տևան քո վ նայած ն շ վ ա <>

զեների ումին կարող են ստացվել տարբեր ա ստիճանի նեկրոտիկ Հիբրիդներ՝. 
- Ւ Г Г Ւ г/ա J նեկրոզի Համեմատաբար թույլ ձևերր տարբեր աստիճանի

սոլբ/ետալ •իբրիղներն են, երբ նրանք սրս կամ աքն չափով, նայած նեկրոզի 
աստիճանին, տատիկներ են աոաջացնում, իսկ առավել ուժեղ ձևր լետալու- 
ժյունն է, երբ բույս երբ մե ոն ում են ն ա խքան նոբ ս ե ր ո ւն դ աոաջացնելր։ Նշված 
երկու ձևերն էլ բավական տարածված են ցորենի Հիբրիդների մոտ, ոբր և ա- 
ոաջ է քերել այղ երևույթի բազմակողմանի ուսումնասիրության անհրաժեշ-

տուրյուԱր: Սակայն, դևոես 
փոփոխությունների բնո,(թր:

ն ի չէ նեկրոզի ա ո ա ջ ա ցրած կենսաքիմիական

l/.ju հաղորդման մեջ բերում ենք ցորենի տարբեր աստիճանի նեկրոտիկ 
Ւ r I՛ Ւ ր1!ւ I՛ I՛ կ • ա լո ի կն եր ո I մ քՒ(յ) օսլայի ե շաքարների գումարի վերաբերյալ 
մեր ուսումնասիրության ա ր զյ ո ,նքն ե ր ր ւՆյութ և մեթոդ. Ցորենի մի շարք սորտերից 1969— 1971 թվականներին 
լ յոբացիայի I, փոշոտման միջոցով ստացել ենք տարբեր աստիճանի նեկ
րոտիկ Հիբրիդներ և մեկ միջտեսակային Dwarf HI տիպի հիբրիդ։ Այդ հիր 
բիդների Տատիկներում օսլայի քանակր որոշել ենք ֆերմենտատիվ հիդրո/իզկ 
եղանակով, շաքարների դո,մարբ Բեբտրանի հանրահայտ մեթոդով, ('ոլոք 
Հաշվումները կատարված են տոկոսներով րստ բացարձակ չոր նյռթեբի։ 
I I Ա ՚ 'l^rsr^l ւ՚նք տյղ , իբբիդնեբի ծնողական սորտ երր։ Հտշվի 

աոներոք Հիբրիդային ա ռան ձն ա հ ա տ կ ո էթ յ ո ,նն երր, ներտեսակային հիբրիդն^ 
րի .ամեմատռթյան համար վերցրել ենք նաև Լյոլտեսցենս աՏՅ^Դեթիի 
էյուտեսցենս 11 63 X /’ եդո ստայա ֊ 1 կենսունակ հիբրիդները:

(եոումնասիրաթյան արդյունքները բերված են աղ. 1.ո,մ և 2-ում,
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Շաքարների գումարի և օսյայի պարունակոլթյոլնր ցորենի մի րանի նեկրոաիկ 
Հիրրիգների հատիկներում 1999 թ. r երրից. % րոտ րացարձակ շոր ն յոթերի

րհ ե րի ղ ո I tf ա րր քքէէ քէւյ

U/htj tu*bHl tf ր
U! էէ էՈ ս in ղմե- Լ I' 7 ո ս եր- հատիկ֊ 

*’ե ր * t tf

II, ր սՀհղւսնի

. 1/99 լ ր կէ, ր tf շ ա հ ի

//. ր ա ն ղ ւս Կէի // ո է ր կ I, ր if ս» Ն շ ս» Հ ի
Գէպֆի
;{ո ման

'իե քֆի • <7 ո if էէ» ն
II nt Աէ^ւղ ար tn
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1970 և 1971 թվականների ր ե ր ր ի ց , % րստ րացարձակ

• Աղյուսակ 2
»իրրի^երի հա տիկներ ում 
*որ նյութերի

I

1970

ԱնւիՀհո է մ ր
| շ Սէ ր Սէ ր 7/ երի ղ 

tf ttt it ft

1971
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9,02
9.40

2.24
2.46
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9,13 ’ 2.77

8.83
9,23

9,12

2.17
2,40

2,52

52.60
54,15

46.45
51,83

51,97
49.35

51.09 ।

9,54
10.02

9.23
10.01

9. 13

2,34
2.51

48, 9
52,19

2.19 44.04
2.82 47.21

2,31 47,52

> ա ntիկ^

Ս,ր/. l֊/iy տեսնում ենք, ոք շաքարների գումարը // տանգարտ 11 ՝ Լյուտես֊ 
Տենս 1163 ե Լյուտեսցենս 11 63 \ Էր ի տ րո ս պ ե րմ ո ւ մ 917 չետա1 Հիբրիդների 
հատիկների սաղմերում նկատեչիորեն պակասել Է։ Նման պատկեր նկատ

վում Լ նաև Արանղանի XUոլրկերմանշահի միջտեսակային D\\ afi Hl տիպի 
(գաճաճ) հիրրիդի մոտ։ Այդ բանր աոավել ցայտո։ն կերպով երևում Լ Ստան

դարտ /1 X 1/ո • տ ե ս ց են ս 1163 լետալ հիրրիդի մոտ։
Էնդոսպերմում շաքարների գումարի պարունակությամբ ամենից շատ 

աչքի Լ րնկնռմ Արան դանի X Աուբկերմ ան շա Հի միջտեսակային 1)ԱՅՈ 

Հ// տիպի հիրրիդր» ոբր ինչպես իր ծնողական ձևերին, այնպես // աղյուսա
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կոլ մ բերված մյուս բոր,,, հիբրիդներին ու սորտերին դերադանցռմ է դրեթե 

երկու անդամ։
Ներտեսակային յետսղ հիբրիդների էնդո սպ երմում, իրենց ծնողական

սորտերի հ ա մ Լ մ ա տ ո,թյա մ բ, նկատվում է շաքարների պակասեյո, տենդենց;

Դե/ֆի%3ոման սուբլետայ հիբրիդր, “ԱՈ տեսակետից միջին տեղ է դրա. 
վում իր ծնողական ձևերի համեմատությամբ, իսկ կենսունակ հիբրիդի 
մոտ, ինչպես իր ծնողների, այնպես էլ մյուս հիբրիդների համեմատությամբ 
շաքարների քանակր մի փոքր ավելանում է-

Հատիկներում օսլայի պարունակության տեսակետից բոլոր ներտեսակային 
հիբրիդների մոտ, անկախ նրանց նեկրոզի աստիճանից, նկատվում է մայ

րական սորտին նմանվելու տենդենց, իսկ հայրական սորտերի նկատմամբ այդ 
հիբրիդները տարբեր ձևով են >անդես դալիս։

Արան դանի^հԱ ուբկերմ անշահ ի միջտեսակային հիբրիղր աչ?Ւ է ընկնում 
հատիկներում օսլայի բացառիկ ց ա ծր պ ա ր ո ւն ա կո է թյա մ բ (րն դ ամ ենր 35,1 1 % )։ 
Այդ ցուցանիշով նա իր մայրական ձևին դիջում է 19,13%, իսկ հայրական 
ձևին' 22,17%: Այսինքն' դրեթե կրկնակի անդամ սլա կաս երկու ծնողներից։ 
եթե նկատի ունենանք ա յ դ նույն Հ ի բ ր ի դի էն դ ո ս սլ ե ր մ ո ւ մ շա քա րն եր ի բարձր ւղա- 
քանակությունը, ապա կարելի է կարծել, որ նրա մոտ սինթեղ■ հիդրո / ի ղ հա- 
րաբերության մեք ուժեղ կերպով դանդաղել է սինթեզի պրոցեսը։ Համանման

պատկեր են ներկայացնում 1970 և 1971 թվականների բ^թթՒՕ ստացված

ինչպես տեսա շա քա րն ե րի դ ո ւ մ ա ր ր
լետալ հիբրիդների սաղմերում, իրենց ծնողական սորտերի և կենսունակ հիբ

րիդի (1970 թ.) » ա մ ե մ ա տ ո ւ թ յ ա մ բ նկատելիորեն սլ ա կ ա и ե լ էր, իսկ էն դո и -
պերմոէմ միայն նկատվում է պակասելու տենդենց։

~արկ է նշել, որ ինչպես ծնողա կան սորտերի, այնպես էլ հիբրիդների 
ԷՆ դո ս սլ ե ր մ ում պարունակվող շաքարների քանակը երկու տ ա րինե րում էլ ա- 
վեւՒ են փոփոխվել, քան այդ տեսնում ենք սաղմերի մոտ։

Կենսունակ Հիբրիդների սաղմերում և էնդոսպերմո,մ շաքարների պարոլ֊ 
նակությունր ծնողական ձևերի > ա մե մա տ ությա մբ գրեթե անփոփոխ է մնացել։

Էյուտեսցենս 1163/ կրիտրոսպերմում 91։ լետալ հ^բթՒսՐ սաղմերում 
օսլայի պարունակությամբ դգալի չափով զիջում է իր ծնողական սորտերին, 
մինչդեռ մյուս լետալ հիբրիդր' Լյու տ ե սց են ս\11 63 Ատեպնայա 135-ր գործ
նականում չի տարբերվում իր ծնողական ձևերից.

ՀՍՍՀ ԳՄ երկրագործության

ինստիտուտի գենետիկայի րա<!ին
Ստացված Լ 23.1 1374 թ 1

В. В. О1АНЕСЯН, к. А. БАБАДЖАНЯНВЛИЯНИЕ К'О'Х'ГЬ4Е.\П-.НГАНН11 ГЕНОВ НЕКРОЗА НА СУММУ АГ )В И СОДЕРЖАНИЕ КРАХМАЛА В ЗЕРНАХГИБРИДОВ ПШЕНИЦЫ
Резюме

Данные, 
кротических

по.ւученные о сумме 
гибридов пшеницы, сахаров и крахмала в зерне ряда не- 

показывают следующее. В зародышах
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зерна летальных гибридов пшеницы заметно уменьшилось количество 
сахаров.

Зародыши сублетального и витальных гибридов в этом отношении 
занимают промежуточное положение по сравнению с родительскими 
формами. В эндосперме летальных гибридов отмечается лишь тенденция 
к уменьшению сахаров.

В зародышах межвидового гибрида АранданиХСубкерманшахи 
уменьшилось количество сахаров, а в эндосперме, наоборот-֊ увеличи
лось примерно в два раза. Этот гибрид отличается также исключитель
но низким содержанием крахмала (всего лишь 35%).

По содержанию крахмала в зерне все внутривидовые гибриды, неза
висимо от степени некроза, или занимают промежуточное положение, 
по сравнению с родительскими формами, или стремятся походить в этом 
отношении на материнские формы. Исключение составляет летальный 
гибрид Лютесценс 1163хЭритроспермум 917, в зерне которого содержа
ние крахмала, .по сравнению с материнской и отцовской формами, соот
ветственно уменьшилось на 4,86 и 8,15%.
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР БИОЛОГИЧЕСКИМ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

т. XXVIII. .\ь I. 1975

ՀԱՄԱԴՈՏ ԴԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴ11ԻՄՆԵՐ
УДК 597.08

II. Ե. ՀԱԱՐԱՐՅԱՆ, Դ. Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
11ԿՎԱՆԻ ԻՇԽԱՆԻ (ԴԻՂԱՐ^ՕԻՆ11 Ի) ԱճեՑՈԻԱԼ' ԱՅՎՐ ԼՃԻ ՖՈՐԻԼԱՅԻՆ Լճ ԱԿ ԱՏԻՆ ՏՆՏ Illi IIԻ ԹՅ Л ԻՆ11ԽIГ

Արհեստական պա (մաններում աճեցն ելու նպատակով 1 Ս/ 0 թ. մայիսի 
/ 2 • ի ն Կարճաղբ (ուրի ձկնագործարանից օ000 հատ 250 d պ միջին քաշով Սևա
նի ի շիւ ան ի ( q Լ դա ր ք ո ւն ո ւ ) ձկնիկներ տեդաւիոիւվեց Այղր /ձի ֆորելային լճա - 
կային տնտեսություն: . ‘^ ՝ ՚

Սևանի իշխանի և ծիածանային ֆորելի աճի տեմւզր և զիրութ/ան գոր- 
ծակիյյր համ եմ ատելու Համար, ջրակենսաբանական և կերային նուքն պայ
մաններում վե րցվե ցին նույն քանակությամբ և նույն ք ա շ ի ծ ի ա ծ ան ա քին ֆո- 
[Մյի մկնիկներ և տեզազրվե ցին բետոնե մեծ ջ ր ա վ ա էլ ան ո ւ մ ։

Սկզբնական շրջանում Սևանի իշքսանր տեղադրվեց տնտեսության ուղղա֊ 
հոս բետ ոնե ջրավազաններում, որտեղ մայիսի 12-ից մինչև 25֊ր ձկնիկների 
անկման քան ա կր Հասավ 731-ի։

Մայիսի 25-ին 1000 ձկնիկ սլացվեց ուղղահոս ջրավազանում, իսկ մնա- 
ցածր տեղափոխվեց բետոնե մեծ ջրավազան» Մայիսի 25֊ից մինչև հունիսի 
15-ր աղղահոս ջրավազանում եղած 1000 ձկնիկներից 386-ր սատկեցին, մնա
ցած 614 ձկնիկներր հունիսի 15-ին տեղափոխվեցին բետոնե մե ծ ջրավազանր ։

Այսպիսով, բետոնե մեծ ջրավազան տեղափոխված Սևանի իշխանիրնզ- 
\ ան ուր քան ակր կ ա զւ) եց 3883 ձկնի կ ; *

ներված օրվանից մինչև հունիսի 15֊ր ձկնիկներր կերակրվել են' սակա- 
վախոցաններով և ջրսղվերով. Կերր արվել է օրական 5-6 անղամ' երեք ան֊ 
ցամ սակավա/սուլաններ, երեք անգամ ջրաքվեր.

լ t օձ ւունիսի 1.) ից։ օրր մեկ անգամ տրվել է նաև վւայծագի արլունա֊ 
յին .յռսվածք, աստիճանաբար փաղաղի քանակր չատացվել է, Օգոստոսին 
գագարեցվել է ս ա կա վա խ „ գանն եր ո վ, իսկ սեպտեմբերին ջրլպվերով կերակ֊ 
1՚Կբ՛ հ տ

Կերա,ին խաոնռրգի մեչ մտցվեք են նոր կոմպոնենտներ՝ ցորենի ալյուր, 
ալբումին և թարմ ձկան մզվածք։

Սեպտեմբերից հետո կերային խաոնուրգր եղել է'
Փայծաղի արյունային հյուսվածք' 80, ցորենի ալյուր' 10, ալբումին' 5 

թարմ ձկան մզվածք' 5%;
՛մկներն իրենց կայտառ կին գցում, կերր խժււում կին արագ և միր,

I 1^ Ր՚բՒ 5-ին կատարվեց ձկնիկների ստոլպոգական բաւ, Սևա
նի իլխանի միյին քւսչր կազմեց 38,6 գ, իսկ ծիածանային ֆո ր ե, ին/37,4 գւ 

Յուրաքանչյուր օրավագանից կատարվեց 25-ական ձկան չաւիում և 
կ շ էլում ։ H

Հետագա ամիսներին ձկների սնման կերային իլաոնոլրգր եղեք է նոլյնր, 
որր տրվևւ է օրական չորս ան զամ:



Սևանի իշխանի աճևցումր ԱրԱ,

1971 թ. հույիսի 20-ին կատարվեց ձկների տեղափոխում մեկ ուրիշ ջրա. 
վաղան' ճիշտ քանակը իմանսղոլ, ինչպես նան պարզերս համար, թե այց 
ամիսների րնթացքում յուրաքանչյուր ջրավազանում եղած ձկնեըր որքա՛ն 
աճ են տվել և որքա՛ն անկում: Պարզվեց, որ Սևանի իշխանի անկումը 1970 թ. 
մայիսի 12֊ից մինչև 1971 թ. հուլիսի 21).ը կազմել է 2000 ձուկ' րնդհանուր 
ձկների թվի 40%- ր>

ծիածանային ֆորելի անկում ր նույն ժամանակաշրջանում եզերէ 2200 
ձուկ կամ' 44%-ր,

Տեղափոխման Ժամանակ Սևանի իշխանի մի,ին քաշր եղեչ ք 95,4 ,,, իսկ 
ծիածանային ֆորեչինր' 85,8 <ր Կատարվել է 25-ական ձկների չափում I, 
կշոու մ ։

Սկսած լուլիս ամսից կերային ոացիոնի մեջ մտցվեց նաև սառեցված 
I կ ի չկա ձոլկր։

II ե ան ի իւ խ ան ի ( գեգարրունու) ե ձի ա ձ ան ա ւին ֆ ո ր ե j ի
Աղյուսակ 

քաշրէ երկարոլթյունր և գիրության
գործակիրր 1970—7/ թթ. ԱյՊՐ 1ՃԻ ֆորեյային /Հակային տնտեսությունում

1Հ1ք*^ե րի ՚1՛ տ 2 ր հրկաput -
թյո^Նր

Ղի րո» թյան 
գո րձ ւս կի յյր

tn ա fl ո ui —
ձկնե րի

Uh անի ի շ- 
իւ ան (զե-

If ի ս ՛ <// ն ա-
յին 7ի ո ր ե /

3/ XI 70 p.
20 VII 71 p.
J XI 71 p.

I 3,xi 7օ //.

20 Vil 71 թ. 
.5X1 7 1 թ.

38,6 25,9 14.14 2,61
95,1 37,01 17,46 2.42

154.8 42.4 21.8 2,7

37,4 25,0 11,32 2,46
85,8 27,22 15,7 2,06

116.29 58,44 19,29 2,11

1,23 0,14 25
1 .63 0,3 25
1 ,53 0,1s 70

1.71 0,35 25
2,03 0.53 25
1,4 0,21 78

1971 թ. նոյեմբերի 5-ին որսվեցին երկու ջրավազաններում եդած ձկնե
րր ե վաճաոքի Հանվեցին: Ակների կշռումր ցույց տվեց, որ Սևանի իշխանի 
միջին քաշը կազմում Լ 15 4,8 զ , ի a կ ծ իւս ծ անտ յին ֆո րե լին ր 116,29 զ: Ս և ա • 
նի ՒշՒ^անից չափվել ե ^2ու1^1 է Հատ ձուկ, իսկ ծիածանային ֆորելից 78:

1970 թ. մայիսի 12-ից մինչև 1971 թ. նոյեմբերի 5-ր Սևանի իշխանի և 
ծիածանա/ին ֆորելի սւճի տեմպի և զիր ութ յան զործակցի տվյալն երր բերված 
են աղյուսակում:

Ապր լճի ֆորելային լճակային տնտեսությունում / 9 / 0 թ. մայիսի 12-ից 
մինչև 1971 թ. նոյեմբերի 15-ր Սևանի իշխանի ( դե դա ր քո ւն ո լ) և ծիածանա յին 
ֆորելի նկատմամբ կատարած հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ 
Սևանի իշխանի միջին քաշր կազմում է 154,8 զ ք (I = ±42,4), ծիածանային 
ֆորեյինր' 116,29 զ ((! = ±58,44),

Սևանի իշխանի երկարության միջին թվաբանականը կազմուէ! 
21,8 սմ ((յ^±2,7), ծիածանային ֆոըելինը' 19,29 սմ (օ=±2,11)։

Սևանի իշխանի զիրության զոըծակիցը կազմում ( 1,53 ((ծ- ±0,18), 
ծիածանային ֆորելինը' 1,40 2(7 = 0,21 )ւ

Վերը նշված տվյալները ապացուցում են, որ Արարատյան Հարթավայրում 
իշխանր կարոդ է լինել լճակային ձկնատնտեսության համար պիտանի օբ- 
լեկտ։ Հետացա աշխատանքները կճշտեն նրա աճեցման կ են ս տ տ ե խն ի կ ա կ ու 
նորմատիվներր և տնտեսական արդյունավետությունը;

ւ հ սէ կ ա Ն գ ft սւ ա • Տ* ե տ ա գ ո տ ա կ ա)/ A կ b ա սւ b տ ե ս ա կ ա Ն 
I ա ր ս ր ա տ ո ft ի ա f եր հան

11տաւր1ա^ Լ 1 (i 14 թ •'
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ВЫРАЩИВАНИЕ СЕВАНСКОГО ИШХАНА (ГЕГАРКУНИ) 
В АПГЕР.1ИЧСКОМ ФОРЕЛЕВОМ ПРУДОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Резюме

Опыты, проведенные в течение 1970—1971 гг., показали, что в усло
виях Айгерличского форелевого хозяйства Араратской долины возмож
но выращивание товарного шихана.

Исследования лают основание предполагать, что севанская форель 
по темпу роста не уступает радужной форели и даже превосходит ее.

Исследования необходимо продолжать для разработки научно
обоснованных биотехнических нормативов и экономических показателей 
выращивания товарного шихана. ’ . '-Я
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 591 4 616—09:.Ь

Т. Б МОВСЕСЯН. С. Г. КАРАХАНЯН

ПАТО.МОРФОЛОГИЯ ОБОНЯТЕЛЬНЫХ ЛУКОВИЦ головного 
МОЗГА ПРИ ИНФЕКЦИОННОЙ АГАЛАКТИИ ОВЕЦ

Инфекционная агалактия—распространенная контагиозная болезнь 
мелкого рогатого скота. Она характеризуется непродолжительной лихо- 
радкои с последующим поражением вымени, суставов и глаз, иногда 
[1,3 5, 7, 9, 13—15, при этом наблюдаются нервно-паралитические яв
ления. В литературе имеются сведения о спинномозговой или нервной 
формах заболеваний [2, 12, 16].

В клинических наблюдениях, проведенных нами летом 1964 г. в с ш- 
хозе I юллидуз Ехегнадзорского района, у больных животных, преиму
щественно ягнят, кроме поражения сустазсз ;и глаз, отмечались также 
нервные явления, характеризующиеся глубокой депрессией, шаткостью 
походки, понижением чувствительности кожи, парезом либо параличом 
заднего пояса тела.

Учитывая отсутствие литературных данных о поражаемое™ ИНС 
и наличие клинических наблюдений, указывающих на возможность ее 
структурного поражения, мы решили провести пято морфологическое ис
следование ЦИС при этом заболевании.

Настоящая работа является одним из фрагментов наших патомср- 
фологических исследований ЦНС [8, 10. 11] при инфекционной агалак- 
тии овен.

Материалом исследования служили обонятельные луковицы головного мозга <»г 
•спонтанно зараженных павших и вынужденно прирезанных ягнят 4-5-месячного воз
раста (10 голов) и овец 1 5-легнего возраста (15 голов), которые то <абоя находи
лись под клиническим наблюдением. Собранный материал фиксировался первоначальна 
в 5, 10. <атем в 20%-ном водном растворе нейтрального формалина, в бро.малиповом 
■фиксаже Бильшовского, в 96 -ном спирте и в 3.5%-ном растворе бихромата калия, (.ре 

1Ы (фронтального сечения) приготовлены на замораживающем микротоме Окраска 
ирон толклась по Нисслю. импрегнация серебром—по Бильшовскому-! рос и по Ка
халю Опорно трофическая ткань (нейроглия) обрабатывалась по Александровской 
Бильшовскому.

Макроскопические изменения в черепной полости сводятся к гипе
ремии кровеносных сосудов мозговых оболочек, вещества мозга, эпен
димного покроза мозговых желудочков и их сосудистых покрышек, к по
вышению влажности мозгового вещества и скоплению в боковых жел\- 
дочках незначительного количества светло-желтоватой жидкости.



110 Т Б. Мовсесян, С. Г Караханян

При патогнстологическом исследовании у всех животных паблю (аюг- 
ся аналогичные изменения, однако необходимо отметить, что \ больных 
ягнят с нервно-паралитическими явлениями патоморфологпческие изме
нения отличаются своей рельефностью.

Сосудистые растроиства мягкой мозговой оболочки, эпендимного 
покрова и мозгового вещества обонятельных луковиц проявляются в ви- 
те неравномерной гиперемии, дистонии, десквамации эндотелия, раз
рыхления стенок сосу юв и нарушения импрегнационных свойств их 
аргирофильных волокон. Вокруг резко расширенных кровенаполненных 
сосу зов местами наблюдаются кровоизлияния либо плазморрагии. Иерп- 
аскулярные пространства сосудов инфильтрованы пролиферирующими 

клетками нейроглий и лимфоидными элементами.
Нейроглиальные клетки с лимфоидными элементами часто образу

ют \ зелковые скопления (рис. I). Изменения нейроглиальных клеток как

Рис. I белковое скопление нейроглиальных и лимфоидных клеток 
Нисслю). Ок. 20, об. 30.

(по

з других отделах ЦНС, так и в обонятельных луковицах характеризуют
ся набуханием, гомогенизацией цитоплазмы, утолщением, разрыхлением 
и растворением отростков, а также атрофией или цитокариолизом астро
цитов. Набухание и распад олигодендроглиоцитов нередко сочетаются с 
। инертрофией и сморщиванием их. Пролиферативно-гиперпластические 
и дистрофические изменения нейроглиальных клеток в основном ветре- 
1аются в 3, 4 и 5 слоях обонятельных луковиц, вокруг сосудов с кровоиз
лияниями они выражены более интенсивно. В слое обонятельных клу
бочков <3 слои) наблюдаются утолщение нервных волокон и пролифера
ция клеток глиальной капсулы клубочков.

Изменения клеток митрального слоя (4 слои) можно охарактери
зовать как пиролиз, набухание, гидропию, пикноз нейронов, различные 
изменения нейрофибрнллярных структур и ядер, а также как разрыхле-
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ние и распад клеточной цитоплазмы. Набухание и тигролиз нейронов 
часто сочетаются с гидропическими изменениями, которые проявляются 
в вакуолизации, разрыхлении или распаде цитоплазмы клеток (рис. 2).

Рис. 2. Набухание, тигролиз и вакуолизация митральных нейронов (по
Нисслю). Ок. 20, об. 40.

При импрегнации сенсором отмечаются: утолщение, растворение 
нейрофибриллярных структур набухших нейронов, разрыхление и рас
пад их отростков, неравномерная импрегнация цитоплазмы вакуолизи
рованных нейронов, а также сморщивание и распад некоторой части 
клеток ( рис. 3).

Риг. 3. ............................. ........... .. ....... ..
по Бильшовскому-Грос). Ок. 7. оо
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Изменения клеток 5сл( я слоя клеток «зерен» местами проявляются 
пролиферативной реакцией с образованием различной величины кле
точных инфильтративных очагов (рис. 4).

Рис 4. Пролиферация клеток «зерен» (по Нисслю). Ок. 10, об. 20.

езхльтаты наших патоморфолог.ических исследований показывают,
что при инфекционной агалактики овец в ЦИС 
нингоэнцефалит. к которому чувствительны и 
головного мозга.
Ереванский зооветеринарным институт, 

кафедра нормальной 
и патологической анатомии

развивается серозный ме- 
обо । ։ я тел ы I ые л уков и цы

•Поступило 14.VI 1973 г.

Տ. р. ։րւ։Վ։։Ի։ւ?,ԱՆ, и. դ. կաոլաանյան

<11.հ>111֊'|.1։,1.Ի ՀՈՏԱՌԱԿԱՆ ԿււՀ՚ւյմւՆԿՐԻ «|ԱՌ(|1ր(1ՐՖ111.11ԴԻԱ31< 2Ս.Ր81' 
ր.111'1'Ջ1! ՈՉԽԱՐՆհՐԻ ՒՆՖԿԿ8Ի11Ն ԱԴԱԼԱԿՏԻԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

И Ա փ ո փ ռ ւ Ц

Ո ւէ/ւր ու/1 յա ՛հ՛հ հրի պարզվեյ է, Որ նշված հիվանդության ժամս*- 
նակ ֊.ոաաոական կոճղեզներում դարդանռմ են բորբոքային բնույթի դդա- 
1ի անոթային խանդարումներ, որ„նր ուղեկցվում են նյարդային հյուսվածքի 

՚ / '/1'"'/1Ւ'ոյ քցիքների դիստբոֆիկ-նեկրոբիոտիկ փաիոիւոոթ յուն֊
ներովյ

Հիմքային :յո,ս^ածրի (նեյր„4[իա) բքիքներր բագմանայով աոայացնում 
են յ,.,ր,անոթային և հանդռցային կո, աակմներ,
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Ներկա հետազոտության արդյունքները ցույց են տայիս, որ ոչխարների 
ինֆեկցիոն ադայակտիա հիվանդության ժամանակ դյխադեդի հոտառական 
կոճղեզներում առաջանամ են չճային մենինզո-էնցեֆայիտին հատուկ լիուիո- 
խութ Հուններ է
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РЕФЕРАТ

УДК 612.577.150.8

К. Г КАРАГЕЗЯН, П А. КАЗАРЯН, С. Д. ПОГОСБЕКОВА, А. Л. БАРСЕГЯН

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОСФОЛИПИДОВ И СОСТОЯНИЕ
НЕКОТОРЫХ ФЕРМЕНТОВ ФОСФАТИДОГЕНЕЗА В СУБ

КЛЕТОЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ПРИ АДРЕНАЛИНОВОМ ВОЗБУЖДЕНИИ

Целью настоящего исследования было изучение сдвигов в содержа
нии фосфолипидов (ФЛ), Ь-а-глицерофосфата (ГФ), активности глице
рокиназы (ГК—К.Ф.2.7.1.30). а также Е-а-глпцерофосфат-дегидрогена- 
зы (ГФД К.Ф.1.1.1.8) в субклеточных образованиях головного мозга 
при адреналиновом возбуждении. Как известно, ГФД катализирует од- 
ио' ременно два противоположно направленных процесса: реакцию окис
ления ГФ (прямая реакция) в присутствии НАД с образованием диокси
ацетонфосфата (ДОАФ) и реакцию восстановления ДОАФ до ГФ (об
ратная реакция) в присутствии НАД.Н2. Изучение этих показателей по
могли бы выяснению биохимических механизмов, лимитирующих обра
зование I Ф (следовательно и ФЛ) при адреналиновом возбуждении.

Исследования показали, что в наибольшем количестве ФЛ обнару
живается в микросомальной фракции головного мозга кроликов. Во всех 
исследованных отделах головного мозга в наибольшем количеств?
представлены лецитины (Л), затем этаноламинфосфолипиды (ЭФЛ) и 
серинфосфолипиды (СФ Л).

Введение адреналина вызывает заметное уменьшение количества 
суммарных ФЛ во всех субклеточных фракциях отдельных частей голов
ного мозга. I ак, например, в микросомальной фракции продолговатого
мозга содержание ФЛ
г влажной фракции до

уменьшается с 1400,3 мкг липидного фосфора на 
1271,4 мкг. Этот сдвиг происходит в основном

<а счет понижения количества Л и ЭФЛ; в ядерной, митохондриальной
1и микросомальной 

на 29, 20 и 26%, а
ракциях

ЭФЛ —на
продолговатого мозга уровень Л падает 

10, 26 и 16% соответственно. Аналогичные
г

сдвиы наблюдаются в субклеточных фракциях мозжечка, больших по- 
(хшарнй и общего гомогената. Таким образом, исходя из изложенного, 
можно прийти к выводу, что при адреналиновом возбуждении отмеченные 
изменения в уровне липидного фосфора как в субклеточных фракциях от- 
сельных частей головного мозга, так и в общем гомогенате, касаются в 

•основном ФЛ-глицерндов. |И
Результаты последующих исследований свидетельствуют о том. 

чю спустя 1 час. после внутривенною введения адреналина в головном



Рефераты=

мозге происходит подавление активности ГФД в прямой реакции на 21, 
а в обратной—на 43%. В описанных условиях интенсивность глицероки
назного пути образования ГФ. а также уровень самого ГФ не подвер
гаются каким-либо изменениям по сравнению с нормой. Нет сомнений 
что в данном случае тенденция к сохранению запасов ГФ (на фоне рез
кого подавления гликолитического пути образования ГФ) частично 
обусловлена ограниченным вовлечением его в окислительные реакции.
По-вндимому, этот факт можно объяснить также замедлением процесса 
биосинтеза фосфатидной кислоты (ФК) из ГФ, г. е. реакции, катализи
руемой глицерофосфатицплтрансферазой. Следовательно, можно пред-
положить. что одним из этапов, лимитирующих процесс фосфатидогене-
за при адреналиновом возбуждении, является реакция образования ФК 
из 1 Ф. По-видимому, в торможении этой реакции проявляется одна из 
приспособительных функции организма, направленной на 
запасов ГФ.

сохранение

Следовательно, можно прийти к общему выводу о том, что 
убыль в содержании указанных липидов в основном обусловлена 
торможением гликолитического пути образования ГФ.

Страниц 12. Таблиц 4. Библиографий! 17.

Институт биохимии АН АрмССР
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ХК АД ЕМ ИЯ НАУК АРМЯ НСКОЙ ССР. БИОЛОГИ Ч ЕС К И И ЖУРНАЛ АРМЕНИИ 
т. XXVШ, № 1Г1975

РЕ ФЕРА1

УДК 612.017.1

К). Т АЛЕКСАНЯН

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИММУНОБИОЛОГИИ ОПУХОЛЕЙ

В проблеме рака, справедливо рассматриваемой с общебиологиче- 
ских позиций, перекрещиваются интересы кардинальных проблем моле
кулярно-клеточной биологии—«биосинтеза белков и нуклеиновых кислот, 
клеточной дифференцировки, генетики соматических клеток и т. д.

Иммунологический подход к изучению злокачественного роста ох
ватывает такие важные аспекты этой проблемы, как анализ антигенной 
структуры опухолевых клеток. иммунологические взаимоотношения опу
холи и организма, разработка методов иммунодиагностики и иммуноте
рапии опухолей. Злокачественная трансформация в организме может 
1меть два исхода: 1) выявление трансформированных клеток системой 

иммунологического надзора и их уничтожение; 2) уклонение опухоле
вых клеток от воздействия системы иммунологического наблюдения и 
образование опухолевого узла. Следовательно, для развития в организ
ме опухоли имеет значение не только неопластическая трансформация 
меток, но и состояние иммунологической реактивности организма.

Метод однослойных клеточных культур открывает большие возмож- 
ости для исследования иммунобиологических свойств опухолевых кле-

1ск и выяснения механизмов действия акторов противоопухолевого им
мунитета.

Изменчивость длительно культивируемых клеток может выражать
ся в появлении перевиваемых клеток, обладающих высокими и неограни
ченными пролиферативными потенциями. Злокачественность и биологи
ческая трансформация культивируемых клеток, выражающаяся в появ
лении клеточной линии, являются нс тождественными процессами, они 
могут обнаруживаться одновременно в одной и той же культивируемой 
клеточной популяции, но обусловлены разными причинами. Пе
ревиваемые клетки являются, гю-видимому, клетками с <пзменеииьпм ге
нотипом и, возможно, эпигеном ны ми изменениями. Можно предполо
жить, что в основе механизма появления этих клеток лежш сочетанное 
и взаимообусловленное действие различных факторов, изменяющих на
следственность клетки. ՝ '՜^՛

Изучение антигенной структуры тлителыю культивируемых опухо
левых клеток представляет большой интерес для характеристики их им
мунобиологических свойств и выявления стабильных антигенов, которьь 



можно использовать в качестве естественных маркеров культивируемых 
клеток при разработке вопросов иммуногенетики соматических клеток, 
экспериментальной онкологии и т. д.

Клетки линии МГХХИа, полученной из солидной формы перев-и- 
ваемон мышиной гепатомы XXI!а. на протяжении трех лет культивиро
вания сохраняли злокачественность и способность синтезировать эм
бриоспецифически и а-глобулин. Эго свидетельствует о стойком* сохра
нении эпигеномных изменений в малигнизированных клетках.

1 ак как сывороточные противоопухолевые антитела, по-видимому, 
играют в организме блокирующую роль, обусловливая его ареактиз- 
ность к растущей опухоли, возникает весьма важная задача—стимули- 
ровать противоопухолевый иммунитет путем устранения состояния им
мунологической ареактивности. В связи с этим приобретают огромное 
значение современные представления о кооперации Т- и В-клеток при 
формировании иммунного ответа. Т-лимфоциты ответственны за фор
мирование клеточного иммунитета, В-лпмфоциты—гуморального имму
нитета. Надо полагать, что избирательная ингибиция В-системы имму
нитета и стимуляция Т-снстемы иммунитета—перспективный путь разви
тия исследований по иммунотерапии опухолей. Необходимо расшире- 
пие и углубление исследований в этом направлении.

Страниц 23. Библиографий! 98.
Институт экспериментальной биологии
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РЕФЕРАТ

УДК 576.809.33

Р С. КАРПМЯН. Л. Г ПЕТРОСЯН, Р. А. АРАКЕЛЯН. М. Л. СТЕПАНЯН

НАКОПЛЕНИЕ БИОМАССЫ НЕКОТОРЫМИ АСПОРОГЕННЫМИ 
ДРОЖЖАМИ НА РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ

Целью настоящего исследования было выяснение способности на
копления биомассы новыми штаммами аспорогенных дрожжей на среде 
Ганзена в следующих вариантах: с добавлением 3% дрожжевого авто
лизата. 3% дрожжевой воды и смеси обоих (по 1,5%), а также разных 
концентраций сахара (1, 2. 3, 4, 5%).

Исследованы штаммы из родов Candida и Torulopsis 652, 509, 164, 
597, 650. которые выделены в лаборатории бродильных микроорганиз
мов Института микробиологии АН АрмССР. Для определения выхода 
биомассы (исходя из сахара) изучаемые штаммы культивировались в 
жидких питательных средах в течение 24 часов. . /

Исследования показали, что аспорогенные дрожжи па 4-х видоиз
мененных средах Ганзена проявляют различную интенсивность в обра
зовании биомассы.

Прч уменьшении концентрации сахара выход биомассы повышается 
3֊ 4 раза. Следовательно, при этом сахар используется дрожжами бо

лее эффективно. Так, штаммы Torulopsis 650 и Candida 652, 164, 509 
при содержании в средах сахара в количестве 1% дают выход биомассы 
55—60%. в то время как в контроле, где концентрация сахара равна 
■՝)%. выход биомассы составляет лишь 12,5—17%.

При наличии в средах стимулирующих веществ (автолизат, дрож
жевая вода и смеси обоих) выход биомассы увеличивается от 1 до 
13.75%.

Исключение составляет штамм Torulopsis 597 с низким выходом 
биомассы- 28.25—34,75%. л|||

Страниц 12. Библиографий 9. Таблиц 4.
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ХКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ 
т. XXVIII, № |7Тэ75՜ ="" ' ՜

Р1 ФЕРАГ

УДК 596.763.33

С. М. ЯБЛОКОВ-ХНЗОРЯН

ЗАМЕТКИ О ЖЕСТКОКРЫЛЫХ-СТАФИЛИНИДАХ СССР

Большое семейство стафплиннд 
энтомологов, однако данные по его 
неточны или устаревшие, так как за 
семейства претерпела радикальные

все больше привлекает внимание 
фауне в СССР очень скудны, часто 
последнее время систематика этого 
преобразования. Этот недостаток

нашел свое отражение в недавно опубликованном каталоге (Тихомиро
ва, 1973), с помощью «которого невозможно установить видовой состав 
фауны семейства в СССР, а тем более видовые ареалы в этих пределах. 
Это побудило нас представить частичный каталог этой фауны по мате-
риалам, хранящимся в Ереване и определенным наиболее квалифици
рованными современными специалистами по этому семейству, прибавив 
ряд видов, определенных нами с помощью современной литературы и 
лишь для тех видов, определение которых не вызывало сомнений. Всего 
в наш список вошло 509 видов, что представляет одну пятую видового 
состава, обнаруженного в СССР, и меньшую половину материала, имев
шегося в пашем распоряжении. Местонахождения даются лишь в преде
лах СССР. Для видов, найденных во многих точках, указывается лишь 
страна или местность сборов, список малоизвестных местонахождении 
приведен в конце статьи.

Страниц 22. Библиографий 2.
Институт зоологии АН АрмССР Поступило 11.IX 1974 г. ■
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= т. XXVIII. № К 1975

Р1 ФГРА1

УДК 581 192.517

А. \ ЧУРАДЯН

КУМ АРИНЫ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЗОНТИЧНЫХ ФЛОРЫ 
АРМЕНИИ

За последние годы все больше возрастает интерес к кумариновым 
соединениям, чго объясняется их высокой биологической активностью и 
широким спектром действия. Растительный покров Армении ввиду бо
гатства и разнообразия флористического состава представляет большие 
перспективы в теле изыскания и изучения растений, содержащих кума
риновые производные.

В статье приводятся результаты определения количественного содер
жания и качественного состава кумаринов некоторых видов семейства 
зонтичных, как одного из наиболее богатых в этом отношении семейств—
Н1рротагаИ1гит писгосагрит (В1еЬ.) ЕесИзсй., ^ЛЬапоВз 1гал8саиса81са 
5с111зс11к.. РазИпаса р1тр1пе1Шо11а В1еЬ.„ РйузосаиИз побозиз (Е.) 
ТаизсЬ., Ркпр1пе11а гйобапМа Во1зз., Ргап^оз 1еги1асеа (Е.) Ыпс11. Все 
исследованные виды богаты кумариновыми соединениями; наиболь
шим содержанием отличаются в II. тйтосагрип! — плоды (3,18%), в 
ЫЬапоНз 1гапзсаисаз1са — корни (6,82%), листья (3,60%) в РазНпаса 
р1тр1пеШю11а —корни (4,57%), н РйузосаиПв побозиз — листья (3,97%).

В качественном отношении наиболее богаты II. ппсгосагрит 
(13 соединений), Рг. 1еги1асеа (15 соединений), Е. 1гапзсаисаз1са 
(12 соединений), Р. р1тр1пе1111о1|а (10 соединений), РЬ. побозиз 
(^ соединений), Р. гйобапИта (4 соединения). Методом хроматографии 
с помощью метчиков идентифицирован ряд кумариновых соединений. В 
И. пнсгосагрнп! идентифицированы: в плодах—аллоимператорин, изо- 
1мператорин, бергаптен, имиераторпи, остхол; в корнях—аллоимперато- 
рин, императории, остхол; в стеблях—имиераторпи, остхол; в листьях— 
ос 1X0.1. В Е. 1гапзсансаз|'са идентифицированы: в листьях и цветках—- 
аллоимператорин и умбеллпферон; в стеблях и корнях—аллоимперато
рин, умбеллпферон и лнбанотин. Й

В Р. рппрн1( 1111о)(а идентифицированы: в цветках с плодами—ксан- 
1 111'|ч՝֊ зн, жооергаптем; в корнях— аллоимператорин; в листьях и стеб
лях—императорин.

в Рг. Геги1асеа в плодах и корнях — аллоимператорин, оксипейцеда- 
мин, в корнях—также осгхол.
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