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Л. А. ЕРЗИПКЯН, А. Б. АКОПОВА

О МЕТАХРОМАТИНОВЫХ ГРАНУЛАХ ПАЛОЧКОВИДНЫХ 
ФОРМ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИИ ЮГОРТА

Изучались условия проявления и иепроявления мета хроматиновых зерен в клетках 
палочковидных форм молочнокислой палочки югорта. При 24—48-часовой инкубации 
при оптимальной температуре 36° и в присутствии аспорогенных дрожжей выявляютсг 
четкие, ярко окрашенные, округлые, расположенные на равном расстоянии друг от дру
га мстахроматиновые гранулы, так называемые зерна.

Как известно, армянский югорт по своим органолептическим свой
ствам и микрофлоре резко отличается от йогурта. На молочных комби
натах йогурт готовится из цельного коровьего молока путем заквашива
ния термофильными молочнокислыми стрептококками и болгарской па
лочкой в соотношении 1:1 и инкубируется при температуре 45°С [7, 8].

Армянский югорт с древнейших времен готовился из овечьего и буй
волиного молока путем заквашивания спонтанной югортной закваской и
выдерживался при более низкой температуре. С прошлого века югорт в
Армении перестали готовить, так как его спонтанная микрофлора уте-
ряна [1,2].

Нами была получена феполустойчивая популяция микробной зак
васки, состоящая из термофильных зернистых молочнокислых палочек 
и стрептококков.

В морфологии палочковидных форм молочнокислых бактерий приня
то учитывать наличие или отсутствие гранул мета.хроматина, т. е. зернис
тость или незернистость клетки [3, 4].

О зернистости молочнокислых бактерий югорта в литературе нам не 
удалось найти сведений. Необходимо было изучить условия образования 
и исчезновения зернистоегп у палочковидных форм бактерий югорта как 
показатель определенного физиологического состояния клетки, а также 
установить оптимальную температуру инкубирования для равномерного 
роста и развития популяции югортных бактерий.

Нами впервые изучались условия появления и исчезновения мета
хроматиновых зерен и их зависимость от физиологических и биохимиче
ских свойств югортной палочки.

Материал и методика. Для экспериментов было отобрано 9 культур, из коих 3 (Л-18, 
.1-6. Л-24/34) состояли из зернистых палочек, 5 (Л-17, .1-10. Л-51/18.. 1 30. Л-14) из зер
нистых палочек и стрептококков и I культура (Л-30) с аспорогенными дрожжами. Ис
следования проводились на летнем молоке (июль-август).

Для наблюдений за структурными особенностями клетки применялись различные 
методы окрашивания. Обычные методы окраски молочнокислых бактерий метиленовой 
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синью дают интенсивное окрашивание клеток, при »том возможно шметнть некоторую 
дифференциацию в их структуре: наличие включений с оптическими пустыми проме
жутками.

Производилось окрашивание по видоизмененному способу Романовского. Иссле
дуемый препарат окрашивался краской Гимза, обрабатывался РНК азой, с последую
щим докрашиванием карболовым фуксином Циля [5. 6].

Инкубация молочнокислых бактерий югорта проводилась в течение семи суток при 
температуре 32, 34, 36. 38. 42 и 40

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что при инкуба
ции культур при температуре 32° максимальная кислотность в молоке от
мечалась после 72-часовой инкубации, за исключением культуры Л-51/18 
и .1-30+дрожжи, в случае с которой этот показатель достигал максиму
ма на 7-ые су тки. Затем кислотность несколько снижается, за исключе
пнем названных выше культур, у которых она продолжает повышаться 
до конца инкубации. Кроме того, к 72-му часу инкубирования с повы
шением кислотности молочнокислые палочки, как правило, удлиняются, 
увеличивается число зерен в них. Исключение составляют те же культу
ры .1-51/18 и Л-30+дрожжи, величина их палочек в течение 42 часов ин
кубации достигает 26- 100 мк с 30—60 метахроматиновыми зернами в 
каждой. ? •’ ■ ■՝ ф ’ ’»■><

Следует отметить, что присутствие дрожжей надолго сохраняет зер
нистость молочнокислых палочек (культура Л-30 с дрожжами), у куль
тур без дрожжей при 108 часов инкубации зернистость не наблюдается.

При температуре 34՝ наивысшая кислотность достигается к 96-му часу 
инкубирования, затем наблюдается снижение, за исключением культуры 
Л-30+дрожжи. С повышением кислотности наблюдается также неко
торое удлинение клеток и увеличивание числа зерен при этом сроке ин
кубирования (Л-6 и Л-24/34).

При температуре 36՜ максимальная кислотность у испытуемых куль- 
14 р достигается в основном за 168 часов инкубации, за исключением 
культур Л-6, Л-51 18, . 1-ЗС+дрожжи, у которых она отмечается к 48-му 
ас\ инкубации. При этом у отдельных культур с повышением кислотно

сти наблюдается некоторая тенденция к снижению числа зерен в клетках 
(культуры Л-30, Л-14).

При темпера гуре 38 максимальная кислотность отмечалась в основ
ном у 48- и 96-часовых культур, которая сохранялась примерно до 168 ча- 

ив инкубации. В данном случае наблюдалась та же тенденция к сниже
нию числа зерен в клетках.

При температуре 42 максимальное кислотообразование наступает 
на 168-м часу инкубации. В этом случае также с повышением кислотно
сти снижается число зерен в клетках бактерий, исключение составляют 
культуры Л-18, Л-17, Л-30, где, наоборот, наблюдается некоторое увели
чение их числа.

При 44° максимальное кислотообразование наблюдается у культур 
<6 168-часового возраста; с повышением кислотности зернистость куль

тур снижается (рис. 3—4).
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Итак, наши неоднократные исследования показали, что в течение 
168-часовой инкубации смешанных культур молочнокислых стрептокок-
ков и палочек югорта при температуре 32° число кокковидных форм рез
ко превалирует над палочковидными формами.

При температуре инкубации 36° наблюдается одинаковое развитие 
: форм молочнокислых бактерий югорта (рис.

1—2). Нами установлено, что температура 36° является
кокковых и палочковидных

оптимальной для

Рпс. 1.

Рис. 2՜
Рис. I н 2. Четко выраженные метахроматиновые гранулы молочнокислых

к

палочек югорта при равном соотношении роста с молочнокислыми стрепто
кокками. Двухсуточная культура, температура инкубации 36 С 1.

рис. 1X15 , 2 рис. 1X13I Г

совместного выращивания кокковых и палочковидных форм молочнокис 
лых бактерий и сохранения зернистости палочек (рис. 5). Инкубация 
смешанных культур молочнокислых бактерий при температуре 44 в те
чение 168 часов приводит к резкому превалированию палочковидных 
форм над кокковидными.

Наши исследования подтверждают, что клетки молочнокислых па
лочек югорта содержат метахроматин (3, 4].
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Таким образом, по нашим наблюдениям, четко выраженная грануля
ция метахроматина у молочнокислых палочек зависит от условий роста 
и жизнедеятельности клеток. Проявление или непроявление зернистости 
свидетельствует о существовании взаимосвязи между структурой мета-

Рис. 3. Зернистые и незерннстые палочки и единичные диплококки. 
У зернистых палочек четко видны удлиненные метахроматиновые 
зерна. Двухсуточная культура, температура инкубации 44°С. Ув. 1X1500.

Рис. 4. Незернистые молочнокислые палочки югорта. Метахромативные зер
на находятся в гомогенном состоянии по всей длине клетки. 18-часовая 

культура, температура инкубации 44СС. Ув. 1X1500.

хроматина и физиологическим состоянием клетки. Возможно, 
что у незернистых форм молочнокислых палочек метахроматин находит- 
оя в «гомогенном» состоянии и расположен по всей длине клетки.

У слабозернистых клеток наблюдается начало появления мельчай
ших гранул. Для явно зернистых форм молочнокислых палочек харак
терно гранулярное распределение хроматина по всей клетке в виде чет-
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ких, ярко окрашенных гранул различной величины, окруженных прото
плазмой или протоплазменной пленкой. Такую форму грануляции хрома
тина можно считать конечным или завершающим этапом образования
зерен. Однако какое функциональное значение имеет описанная пере
стройка хроматина, пока не выяснено. Известно лишь, что еще в 1930 го-

Рнс 5 Смешанная культура югорта. Четко видны зернистые палочки, клет
ки аспорогенных дрожжей и диплококки. Двухсуточная культура, темпера-

тура инкубации 36°С. У в. 1X15

лу для приготовления сухих культур молочнокислых палочек на крах
мальной среде рекомендовалось брать зернистые I изиологически активлт
ные формы молочнокислых бактерий. Поэтому посевной материал всегда
брали не с агаризированной среды, а со сквашенного цельного молока
или обрата. Утеря зернистости зависит также и от многих других причин.

1связанных с физиологической ункцией клетки бактерий.
в

Институт микробиологии 
АН АрмССР Поступило 20.VI 1974 г.

I. 2. ԵՐՋԻՆԿՅԱՆ, 11. Р. ԱԿՈՊՈՎԱ

ՅՈԻՎՈՐԴԻ ԿԱԹՆԱԹԹՎԱՅԻՆ ՋՈՎԱՈԵՎ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ 
ՄԵՏԱՐՐՈ Ս՜ԱՏԻՆԱՅԻՆ ԳՐԱՆՈՒԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

Զարգացման 18 ժամվա ընթացքում, 44° ջերմության պայմաններում, 
յուղորւշի կաթնաթթվային հատիկավոր ձողաձև բակտերիաների հատիկավո֊ 
րոլթյունր շի նկատվում, իսկ 24 — 72 ժամյա զարգացման պայմաններում 
նկատվում են պայծառ ներկված մ ետ աքրո մ ատին ային գրանոպներ։ 96 ժամ
վա զարգացման ընթացքում նկատվում են եզակի ոչ հատիկավոր ձողիկներ.
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իսկ 163 ժամիր հետո' ոչ հատիկավոր ձողաձև բակտերիաներր թվով դերա֊ 
զանգում են հատիկավորներին։

Ցուդորդի կաթնաթթվային ձողիկների և ս տ ր ե պ տ ա կ ո կ ե ր ի համատեղ 
զարդարումը շաքարասնկերի հետ նպաստում է կաթնաթթվային ձողաձև 
բակտերիաների հաս։իկավորության արտահայտմանն ու պահպանմանը։ 42 —
41°-ի համեմատությամբ պարդ արտս։ Ш Ш ֊

վում է 32, 34, 36, 38° ջերմության պայմաններում։
Առավելագույն թթ ո ւա ոա յ ա ր ո ւմ կատարվում է վերը նշված երեք տե- 

ոակ միկրոօրգանիզմների ւամատեղ զարդարման 42 և 44 ջերմ ա յին պայ֊ 

մ անն երում :
թարդւսրման 172 ժամւէա րնթ արբում 32, 34, 36, 38° պ ւսյմաններ։։։ մ յոլ- 

ղորդի խառր կուլ ոուրայի կաթն աթթվային ձողաձև բակտերիաների կենսու֊ 
նակութւունր, համեմատած 42 և 44Շ֊ի հետ, պահպանվում է։
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М. Г. ДАДИКЯН

МАТЕРИАЛЫ ПО ПИТАНИЮ АНГОРСКОГО ГОЛЫДА'
ЫЕМАСН1Ш5 АИООРАЕ 5ТЕ1ЫОАСНЫЕК

В ТРЕХ РЕКАХ АРМЕНИИ

Исследовалось содержимое 203 кишечников гольцов из трех рек. В период интен
сивного питания гольцы ежемесячно потребляют корма около 80% веса собственного 
тела. Основным кормом гольцов в реках Армении являются личинки водных насекомых, 
главным образом хирономия, поденок, ручейников. Выявлена пищевая дивергенция меж
ду разноразмерными группами.

Материал по питанию гольцов собирался в 1956—1961 гг. в реках 
Мармарик, Касах, Веди (соответственно 87. 95 и 21 кишечник). Сборы 
производились в августе, октябре и ноябре месяцах. Рыбы взвешивались 
с точностью до 50 мГ, содержимое их кишечников — до 1 мГ. Индексы 
наполнения кишечников вычислены в сотых долях процента (1/10000) ве 
са рыбы.

Для установления восстановленного веса компонентов пищи наибо
лее сохранившиеся из них были взвешены на торзионных весах: 100 эк
земпляров личинок хирономид (средний вес одного экземпляра— 
0,16 мГ), 200 экземпляров личинок поденок (средний вес одного экзем
пляра—0,4 мГ) и 50 экземпляров личинок ручейников (средний вес каж
дой—8,0 мГ).

Хотя этот способ восстановления веса потребленных организмов 
«Руководством по изучению питания рыб в естественных условиях-» 
(1961) не рекомендуется, мне он кажется наиболее приемлемым по сле
дующим соображениям. Восстановление веса компонента пищи по ег 
размерам часто практически невозможно из-за деформации этого компо
нента и изменения его размеров в процессе захвата, заглатывания, а за 
тем п переваривания консументом. Нельзя также для восстановления 
са потребленного организма пользоваться данными об их средних ил-: 
экстремальных весах в водоеме или пробах исследователя, так как из
бирательность и здесь вносит коррективы. Так, например, по данны 
А. М. Мешковой, средний вес поденок в речках, где собирался наш мак- 
риал, равен 1,7 мГ, при колебаниях в пределах 0.2 48 мГ, а средний вс 
тех же организмов в пище гольцов составляет 0,4 мГ. Средний вес хирс- 
номид в сборах составлял 0,4 мГ (пределы колебаний 0,13 0,85 мГ), 
а в пищевом комке—0,16 мГ. Еще более показательны резулыаты сра: 
нения соответствующих весов личинок ручейников. Ь сборах А. М. Меш
ковой средний вес личинок ручейников равняется 29 мГ, при колебания 
в пределах 12—50 мГ, а в пищевом комке—всего 8 мГ. Это означает, ч1
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более крупные экземпляры личинок ручейников недоступны рыбкам, они 
заглатывают самых маленьких, в результате чего средний вес их оказы
вается ниже не только среднего, но и минимального веса сородичей в 
сборах. х

Как видим, примененный нами способ восстановления веса потреб
ленных организмов не только дает близкие к натуральным результаты, но 
и позволяет судить об избирательном потреблении их.

Поскольку выяснение ряда вопросов возрастной и сезонной динами
ки питания надежнее проводить на материале одной популяции, в дан
ной работе предпочтение дано сборам из реки Мармарик, где материал 
собирался в два сезона (в августе и в октябре) и в одни и те же месяцы 
разных лет. Кроме того, материал охватывает все размерные группы о г 
самых мелких до самых крупных особей. У читывалось также, чго кормо
вые ресурсы р. Мармарик изучены значительно лучше, чем таковые рек 
Касах и Веди. .... А

Кормовая база. Река Мармарик — самим крупный приток реки Раздан. Длина са
мой реки не превышает 40 км, но длина всей системы с притоками составляет около 
260 км. что может иметь определенное рыбохозяйственное значение, если учесть исклю
чительное богатство этой системы водными организмами. Так, ио данным А. М. Мешко
вой, среднегодовая биомасса бентоса р. Мармарик составляет 1/,4 г/м2, что ставит эту 
реку в один ряд с богатейшими горными реками. Достаточно указать, что из всех прито
ков озера Севан только одна речка Ярпузлу по биомассе бентоса превосходит р. Марма- 
рнк. Однако при этом необходимо учесть, что в р. Мармарик бентос интенсивно выедается 
рыбным населением, в то время как в реке Ярпузлу почти нет рыбы, если не считать вы
пускаемую туда Карчахпюрскнм рыбоводным заводом молодь форели. Богатство кор
мовых ресурсов р. Мармарик способствовало сильному развитию бентофагов, среди ко
торых первое место по численности занимает быстрянка, затем следуют храмуля, усач, 
гольцы и. наконец, ручьевая форель. Вполне возможно, что форели по численности пере
шли на последнее место в результате их систематического уничтожения всеми доступны
ми браконьерам средствами.

Интенсивность питания и ее динамика. Состав пищи. Возрастная 
(поразмерная) дивергенция питания. Об интенсивности питания можно 
судить по двум показателям: индексам наполнения и проценту пустых 
желудков. Судя по этим показателям, летом на высоте 1700 м над ур. м. 
гольцы питаются весьма интенсивно. Так, в августе 1956 г. из 37 кишеч
ников пищу не содержали только 2 (5%), а средний индекс наполнения 
составлял 136%оо- Это означает, что при двухразовом (за сутки) напол
нении желудка гольцы в августе потребляют за месяц пищу весом, рав
ным 80% веса собственного тела. Такая же картина наблюдалась в ав
густе следующего, 1957 года: из 25 желудков только 3 были пустыми, а 
средний индекс наполнения равнялся 127%оо- Высокая интенсивность пи
тания продолжается до октября включительно. Так, в октябрьских сбо
рах 1956 г. из 15 кишечников только I был пустой, а средний индекс на
полнения был равен августовскому (124%оо) -

В р. Мармарик гольцы в ноябре практически не питаются. В нижнем 
течении некоторых рек (на Араратской равнине) они продолжают пи- 
аться, но с невысокой интенсивностью. Об этом свидетельствует мате
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риал из р. Касах в окрестностях села Айгешат. Этот участок р. Касах по 
своему высотному положению (800 м над ур. м.) значительно уступает 
р. Мармарик (1700 м над ур. м.). Температурные условия для питания 
гольцов здесь соответственно лучше, чем в это время года в р. Мармарик 
И все же из 95 обработанных кишечников только 48 содержали пищу, к 
тому же в небольшом количестве (средний индекс наполнения равнялся 
37%оо). Примерно такая же картина наблюдалась в р. Веди. В ноябре 
1961 г. в этой реке, на участке, протекающем на высоте 1100 м над ур. м 
был пойман 21 голец. Пища была обнаружена только в 16 кишечниках 
а средний индекс наполнения равнялся 60%о0, т.е. был в дваслишнПм ра
за меньше октябрьского.

Таким образом, можно считать, что в водоемах Армении гольцы во 
всем ареале интенсивно питаются до октября включительно. В ноябре в 
высоко расположенных частях ареала питание прекращается, а в ни
зовьях продолжается с небольшой интенсивностью. В декабре гольцы нс 
питаются повсеместно. Начало весеннего интенсивного питания в реках 
Араратской равнины, по всей вероятности, приходится на конец марта- 
начало апреля, в горах—на начало—середину мая.

К сожалению, из-за отсутствия ежемесячных сборов материала нс 
удалось выяснить, существует ли летнее снижение интенсивности в пита 
нпи гольцов, однако, судя по тому, что в довольно жарком августе на
блюдается высокая интенсивность питания, можно предполагать, что в 
июне-июле она либо не ниже, либо незначительно ниже августовской. Та- 
кова общая картина сезонной динамики питания гольцов в реках Ар
мении.

Возрастную (поразмерную) дивергенцию питания гольцов хорошо 
иллюстрирует таблица.

Таблица
Сводная таблица питания гольцов из реки Мармарик в августе и октябре

1956 и августе 1957 г

Размеры 
рыб, мм

Число 
рыб

Число компонентов пищи в одном желудке 
(среднее) Индекс 

наполнен я
хирономиды эфемериды ручейники симулиды

21-30 
31-40 
41-50 
51-60
61-70 
71-80 
81-90

10
8

10
13
29
15
2

18
18
46
45
94

13
42
59

0,5
1,0

36
104
105
128
143
155
190

2

о

Как видно из таблицы, по мере увеличения размеров консумента за 
кономерно увеличивается индекс наполнения желудка. У последней раз
мерной группы он почти в два раза больше, чем у второй группы. Сравне
ние проводится со второй группой.так как индекс наполнения у перво; 
группы намного ниже, чем у остальных. Возможно, это связано с трехра-



зовым наполнением желудка, тогда как у более крупных рыб прием пи- 
щи ограничивается двумя разами.

Возрастная дивергенция в питании гольцов выражена не только в 
изменении величины индексов наполнения. Значительно более показа
тельна для этой дивергенции смена объектов питания, мелкие 
организмы сменяются более крупными особями той же груп
пы или другими объектами питания. Так, в самой мелкой группе (21 
30) почти единственным объектом питания являются мелкие личинки хи
рономид. В 9 кишечниках они были единственной пищей. Только в одном 
кишечнике были обнаружены остатки личинки ручейника.

В следующей размерной группе (31—40 мм) впервые появляются 
поденки (которые в 2,5 раза крупнее хирономид), но их значение в пи
щевом комке еще невелико. Несколько увеличивается значение личинок 
ручейников. У этих двух групп личинки хирономид и по числу, и по весу 
составляют основную массу пищевого комка.

В третьей, четвертой и пятой размерных группах (41—70 мм) первое 
место по весу занимают личинки ручейников, затем личинки хирономид, 
а на третьем месте находятся личинки поденок. В питании последних 
двух групп на первое место по весу выходят личинки поденок, а личин
ки хирономид, несмотря на возрастание их количества, занимают второе 
место. Объясняется эго неравномерным ростом количества данных ком
понентов в пище гольцов, с одной стороны, и более крупными (по срав
нению с хирономидами) размерами личинок поденок, с другой. Так, по 
сравнению со второй размерной группой (с первой группой сравнение не
возможно из-за отсутствия в их пище поденок вообще) у последней груп
пы количество хирономид в пище увеличилось почти в 19 раз, а число 
поденок в 65 раз!

Закономерность этого перехода питания от мелких личинок хироно
мид к более крупным личинкам ручейников и поденок, если не исклю
чает. то сильно ослабляет пищевую конкуренцию между молодью и 
взрослыми гольцами и расширяет их кормовую базу, в силу чего они лег
ко уживаются на одном и том же биотипе. Необходимо, однако, отметить, 
что эга дивергенция, ослабляющая пищевую конкуренцию внутри попу
ляции гольцов, Приводит к усилению той же конкуренции между голь
цами и форелями, особенно молодью последних, питающихся преимуще

1ственно личинками и взрослыми ЭЕормами водных насекомых. силу< В
этого гольцы являются совершенно нежелательными компонентами их
тиофауны во всех тех водоемах, где имеются или могут быть интродуци
рованы форели.
Севанская гкдробиологичечкая станция 

АН АрмССР Поступило 4.XI 1974 г.
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1Г. Գ. ԴԱԴՒԿՅԱՆ
ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԵՔ ԳԵՏԵՐԻ ԱՆԳՈՐԱԿԱՆ 1.ԵՐԿԱ1111ՐԱԻԿԻ

ՍՆՎԵԼՈԻ ՎԵՐԱՐԵՐՅԱԼԱ մ փ ո փ ո ւ մ
Անգորական լերկամորթ իկր Հա յաստանի երեր պետերում սնվում է 9րա- 

մք/Հ՚ատների , մասնավորապես' մղմեղի, միօրյսւկների և ղե ւո սւ թիթ ե ռն երի 
թ րթ ու րն երո վ։ Ւնտենսիվ սնվելու ժամ անակաշրջանում նա յուրաքանչյուր 
սւմիս սպառում է իր կշոի ՏՕ^-ի չափ կեր: Տարրեր մեծության լերկամոր֊ 
թիկների սնման ին տ են ս ի վս ւ թ յ ան մեջ ղոյություն ունի ղիվերղենղիա:



•Ա.ՀԿՍԿԱՆ 11Ա ' ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄ՛ԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՄ ԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
академия НАУК армянской сер. бнологический ЖУРНАЛ АРМЕНИИ-

т XXVIII, № 5. 1975

УДК 576.75

Г Г. БАТИКЯН, Л. А. ГУКАСЯН. С. А. САРКИСЯН. Л. X. АБРАМЯН

УЛЬТРАСТРУКТУРА ХЛОРОПЛАСТОВ ЛИСТЬЕВ ПЕРЦА 
С ХЛОРОФИЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

НИТРОЗОМЕТИЛМОЧЕВИНОЙ

Изучалась ультраструктура хлоропластов листьев перца при воздействии нитрозо
метил мочевиной (НММ). Исследованию подвергались листья растений перца в М։ с из
мененной окраской.

Выяснилось, что изменение окраски листьев сопровождается глубокими структур
ными нарушениями.

Результаты исследований субмикроскопической организации хлоро
пластов различных растений — от одноклеточных до высокоразвитых 
многоклеточных — показали, что в основе строения всех фотосинтези
рующих систем лежит упорядоченная ламеллярная структура.

Известно, что ультратонкая организация хлоропластов нарушается 
под воздействием различных факторов: хлороз [7, 10, 11, 16], недостаточ
ное освещение [2, 6], нарушение минерального питания [12], старение 
листьев [9, 15]. Особую роль в изменении ультраструктуры хлоропластов 
играют также химические мутагены, ингибирующие или стимулирующие 
процесс биосинтеза пигментов; соотношение последних определяет ок-
раску листьев [13]. Значительным мутационным и модифицирующим
действием обладают алкилирующие соединения, в частности нитрозоал- 
килмочевины, которые, согласно ряду авторов, дают наибольшее число 
растений с различными дефектами на листьях [4, 5].

Цель настоящего сообщения состояла в изучении изменений ультра
структуры хлоропластов растений перца в М։ при воздействии НММ.

Материал и методика. Семена перца сорта Юбилейный 307 подвергались воздей- 
<твпю 0,01 и 0,05% концентраций НММ в течение 24 часов. Семена контрольного вариан
та замачивались в водопроводной воде при тех же условиях. Посев производился в ран
них парниках. Рассада переносилась в поле, где изучалась изменчивость в М] под влия
нием алкилирующего агента (НММ). Наблюдения за хлорофильными нарушениями про
водились в течение всего вегетационного периода, поскольку они иногда исчезали на по
следующих стадиях развития.

Для изучения субмикроскопической организации хлоропластов листьев перца ку
сочки листовой ткани размером 1 мм2 фиксировались 6% раствором глютальдегида на 
фосфатном буфере (pH 7.2) с постфиксационной обработкой 2% раствором ОЧО4. После 
обезвоживания в спиртах восходящей концентрации материал помещался в смесь мета- 
крилатов (3 части бутилметакрилата-М часть метилметакрилата) с перекисью бензоила 
в качестве катализатора. Полимеризация проводилась в термостате при 52°С. Ультра- 
тонкие срезы толщиной 2.50 .300 Д были получены на ультрамикротоме УМТП-2 Кон
трастирование срезов проводилось по Рейнольдсу. Срезы изучались на электронном ми
кроскопе ДЖЕМ-Т7 при инструментальном увеличении в 20—30000Х
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Рис 1 Хлоропласт листа перца контрольного растения О—оболочка, 
Л—липосома, Г—граны, Р—рибосомы. Ув. 75000Х

Рис. 2. Фрагмент хлоропласта листа перца контрольного растения. ЛГ ла 
меллы гран, ЛС—ламеллы стромы, ^в 158000Х-
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Рис. 3. Хлоропласт листа перца при

. 0.2 й ■ I

НММ Лм
воздействии 0.01%

—ламеллы. У в. 75000X
концентрацией



Ультраструкгура хлоропластов листьев перца 15.

Результаты и обсуждение. Исследования некоторых авторов (3J по
казали, что от воздействия различными мутагенными факторами харак
терно и довольно отчетливо нарушается субмикроскопическая структу
ра хлоропластов. В первую очередь изменяется структура гран.

У перца сорта Юбилейный 307 в М։ под влиянием НММ возникло 
польшое разнообразие хлорофильных нарушений. Контрольные рас
тения этого сорта имеют обыкновенный зеленый цвет. На ультра 
тонких срезах их листьев хлоропласты имеют округлую, продолговатую 
форму (рис. 1,2). Содержимое хлоропластов представлено довольно 
развитой системой гран, соединенных многочисленными ламеллами 
стромы. Граны состоят из 15 -20 отдельных, параллельно расположен
ных дисков и погружены в электронно-плотную зернистую строму. Ос- 
миофильные гранулы размером 150 А, представляющие собой рибосомы, 
заполняют содержимое хлоропластов, что свидетельствует об активности 
синтетических процессов в них. Хлоропласты листьев перца содержат 
также липосомы, размер и количество которых варьирует в различных 
хлоропластах. В хлоропластах контрольных растений количество липо
сом сравнительно невелико, встречается 1—2, иногда 3 липосомы в каж
дом. Липосомы имеют строгую локализацию, они находятся в матриксе 
между ламеллами или на их концах, распределены одиночно или 
группами.

При концентрации НММ 0,01% в М։ появились растения с желтова
тыми листьями. В контроле таких изменений не наблюдалось. Это нару 
шенпе может иметь как мутационное, так и модификационное происхож
дение [8]. В нашем эксперименте в потомстве указанных растений подоб 
кого типа изменения не обнаружены. По-видимому, это обусловлено по 
терей способности образовывать нормальные хлоропласты под влиянием 
мутагенного фактора и нс связано с изменениями в наследственном ап 
парате [1].

Па ультратонкпх срезах желтоватых листьев выявлено глубокое на 
рушение субмикроскоппческоп организации хлоропластов (рис 3). В них 
исчезли граны и вместо них появились удлиненные ламеллы, распростра 
пяющиеся по всему хлоропласту. Кроме того, в значительной степени уве
личились размер и количество липосом.

Полное разрушение и исчезновение гран и характерное изменение 
структуры ламелл стромы представляют большой биологический инте
рес и требуют дополнительного исследования.

Известно, что липосомы, находящиеся в матриксе, являются доволь
но лабильными структурными единицами, они участвуют в формирова
нии и в самообновлении мембран. В результате этого коли
чество и размер их в хлоропластах не постоянны. Размер и химический 
состав липосом меняются также под действием ультрафиолетовых види
мых и инфракрасных лучей (14].
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Таким образом, изменение окраски листьев перца под воздействием 
алкилирующего агента (НММ) обусловлено глубокими нарушениями 
ультраструктуры хлоропластов.
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Е. В. КАДИЛОВ, Л. А. СТРИНСКАЯ

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ СТЕНКИ БЕРЕМЕННОЙ 
МАТКИ У БЕЛЫХ КРЫС

На белых крысах изучалась динамика регенераторного процесса беременной матк 1 
после продольного разрезания обоих рогов. Дана гистоморфологическая характеристика 
различных этапов восстановительного процесса в беременной матке.

Изучение посттравматической регенерации стенки беременной мат
ки имеет немаловажное значение в связи с расширением всевозможных 
оперативных вмешательств на этом органе. Сроки заживления, состоя
ние рубца матки, возможность последнего трансформироваться в струк
туры, близкие к тканевым элементам матки, играют не последнюю роль 
в оценке различных клинических ситуаций.

Исследование регенераторных возможностей нормальной матки в 
эксперименте было осуществлено рядом авторов [4, 8], которые проследи
ли заживление стенки матки белых крыс в различные сроки после нане
сения продольных разрезов на оба рога, описали образование соедини
тельнотканного рубца на месте разреза с последующим врастанием в не
го тканевых элементов мышечной оболочки.

Динамика регенераторного процесса беременной матки изучена не
достаточно. В литературе имеются лишь отдельные работы по морфоло
гической характеристике стенки матки после кесарева сечения у чело
века [1, 3, 5, 6].

Материал и методика. Эксперимент проведен на 50 белых беспородных крысах к 
концу третьей недели беременности.

После лапаротомии продольным разрезом вскрывались оба рога матки, извлекались 
плоды. При этом матка резко сокращалась, в области разреза выворачивалась наружу 
слизистая оболочка и кровотечение обычно прекращалось. Оперированная матка после 
расправления помещалась в брюшную полость без ушивания, затем на брюшнлю стенку 
послойно накладывались швы. Животные забивались через 1, 3. 5. 7, 10, 14, 20 суток и 
6 месяцев. Материал фиксировался в жидкости Карнуа. Серийные парафиновые срезы 
окрашивались гематоксилин-эозином, пикрофуксином по ван Гизону, резорцином, то
луидиновым синим, пиронином, альциановым синим с импрегнацией серебром [7].

Результаты и обсуждение. Макроскопически в ранние сроки, начи
ная с 3—5 суток, матка сокращается медленнее но сравнению с обычной 
послеродовой маткой, выглядит отечной, с кровоизлияниями по краям 
разреза и в сальнике, плотно фиксированным к ране. Края раны с первых 
же суток сближены в результате слипчивого воспаления.

биологический журнал Армении, XXVIII, № 5—2
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В процессе восстановления постепенно исчезают отечность рогов и 
кровоизлияния, а на конечных этапах наблюдении невооруженным гла
зом матка ничем не отличается от нормальной.

При гистологическом исследовании через сутки после нанесения опе-
ационной раны между ее краями обнаруживается спайка, представлен

пая «с рагментами коллагеновых пучков, нитями фибрина, инфильтриро-
аниых элементами крови. Обнаруживаются тучные клетки, характер!
ющиеся пиронинофилией и наличием кислых 
тречаются макрофаги, изредка полибласты (рис.

мукополисахаридов
1).

Рис 1. Спайка между краями разреза стенки матки. Наличие тучных кле 
ток. Окраска по Браше. Ок. 20. об. 12,5.

В собОписанная спайка не имеет резкой границы с краями раны, 
ствеином слое зоны резекции отмечены расширение сосудов, явления пе 
риваскулярной инфильтрации клетками лимфогенного происхождения, 

единительнотканная строма обнаруживает пиронинофилию Топуиди- 
новыи синий выявляет слабую у-метахромазию, непосредственно в зоне 
резекции—ортохромазию.

Эндотелий разрушенных капилляров образует клеточные тяжи. Эн
дометрии в ранние сроки наблюдений имеет выражением 
образуемую децидуализированным собственным слоем н а ход 'ящимсГ в 
ХЯны’х ОТ места"™ ЭПИТеЛИЙ ЧеРе3 ™ “ -Рации имеет в"от 

части ядром, ”ах:: к базальной

инфильтрируется лейкоцнташ, .7^ X 
др к । а \ г .ощается, теряет границы (рис. 2).

Повсюду отмечается набухание эпителия г*-“,р“”»֊ „ ,։։։։ местами его атрофия. При
митозы. В
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зоне, прилежащем к участку разреза, на границе с уплощенными клетка
ми, эпителий утолщен, ядра клеток крупные, границы их нечеткие.

В собственном слое, имеющем выраженную децидуализацию, суб
эпителиально располагаются сегментоядерные лейкоциты. Собственный 
слой эндометрия разрыхлен, отечен на разных участках. Отмечается про-

Рис. 2. Эндометрий в зоне резекции. Участки пролиферации и уплощения
эпителиального слоя. Окраска по Браше Ок. 9, об. 12.5.

питывание подслизистого слоя фибрином, проникновение его в мышеч
ный слой с разрыхлением последнего, (рис. 3). Железы на ранних сро
ках отсутствуют по всему эндометрию.

Импрегнация серебром выявляет обилие аргирофильных и колла
геновых волокон, имеющих разрозненную и хаотическую структуру у 
места травмы. В области мышечных культей отмечается очагами сгуще
ние аргирофильной стромы.

В миометрии в первые сутки в зоне травмы наблюдается распад 
мышечных клеток, которые резко гипертрофированы в связи с беремен
ностью. В разных участках мышечного слоя встречаются двуядерныс 
клетки, клеточные инфильтраты из нейтрофилов, лимфоцитов и гистиоци
тов, концентрирующиеся ближе к месту травмы. В клетках миометрия 
отмечается неравномерная оксифилия, гомогенизация, особенно в распо
ложенных у места разреза, где они повышенно оксифильны, ядра резко 
безофильны, обнаруживаются признаки пикноза.

На третьи сутки края дефекта сближены развивающимися 1рануля 
Днями. Со стороны полости матки восстанавливается эпителиальная вы
стилка. В эндометрии во всех отделах сглаживается складчатость. Эпи
телий везде дву- и трехрядный, а над регенератом чаще однорядный. 
.Местами он впячивается в собственный слой, образуя железистые ходы.
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Под эпителием сохраняется лейкоцитарная инфильтрация собственный
слой сохраняет децидуализацию, но становится тоньше.

Мышечные клетки остаются гипертрофированными, но диссоциация
IX уменьшается. У места регенерата оба мышечных слоя, объединяясь, 

булавовидно утолщаются у краев, причем чаше продольный слой надви

Рис. 3. У часток стенки матки, прилежащий к зоне резекции. Процесс раз
рыхления соединительнотканной основы мышечной оболочки. Окраска ге- 

матоксилин-эозином. Ок. 9, об. 12,5.

гается на циркулярный. Перимизий утолщается, сальник прикреплен к 
регенерату снаружи. Сосуды сальника расширены, застойны. Стаз в со
судах и ангиоэктазии наблюдаются часто. Иногда они, минуя область 
сосудистых ворот матки, распространяются на весь орган. Новообразо
ванные сосуды многочисленны в области регенерата и врастают в него, 
главным образом со стороны прилежащих участков подслизистого слоя, 
и имеют вид капилляров.

На пятые сутки регенерат представляет собой типичную молодую 
грануляционную ткань, богатую мелкими сосудами, которые по краям 
ч'генерата приобретают эластические волокна. Восстанавливается ар
гирофильная строма, имеющая сетчатую структуру, аналогичную тако
вой в собственном слое. Коллагеновые волокна еще не сформированы, 
но, по-видимому, коллаген уже вырабатывается, что хорошо выявляется 
окраской по методике Лиона и Пренто. Отмечается незначительное на
копление кислых мукополисахаридов.

Эпителий над регенератом уже дву- или трехрядный. Отмечается 
1'<к.сеяиная инфильтрация лимфоцитами и врастание железистых ходов 
։ рубец. Концы мышечных культей вытягиваются навстречу друг к дру

гу. Происходит некоторое смешивание продольного и циркулярного ело-
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ев у краев мышечных культей. Окраска на РНК лает здесь интенсивную 
пироппнофилшо. Грануляции со стороны перимизия без резкой границы 
переходят в жировую ткань сальника, фиксированного с внешней сторо
ны к ране (рис. 4).

Рис. 4. Стенка матки, зона разреза. Миометризация рубца в зоне кольце
вого слоя. Фиксация сальника к мест) травмы Окраска но Ван-Гнзон) 

Ок. 3,5. об. 12,5.

На седьмые сутки матка приобретает размеры и форму нормал - 
ной, если не считать небольшого укорочения рогов.

При гистологическом исследовании матка уже теряег все признаки 
беременности: утрачивается гипертрофия мышечных волокон и децидуа 
лизация собственного слоя.

Выстилающий эпителий местами отслаивается от подлежащих тка
ней, богато инфильтрирован сегментоядерными лейкоцитами. В железах
клеточные границы нечеткие, в просветах —аморфные, слабооксифиль-
ныс массы. Собственный слой в области регенерата тонок, содержит от 
тельные мелкие железы, лишенные в большинстве своем эпителия. То
луидиновый синий выявляет накопление кислых мукополисахаридов б 
собственном слое в месте нанесения травмы. Клеточный состав регенера
та обедняется, структура его огрубевает, делается волокнистой. Ретикули 
новые и коллагеновые волокна располагаются параллельно циркуляр
ном)՛ мышечному слою в центре регенерата, а в наружном крае его они 
располагаются хаотично, образуя мелкопетлистую сеть. Окраска альциа 
новым синим выявляет наличие очагового накопления кислых мукополи
сахаридов по периферии регенерата.

же к 10-му дню в рубец врастают мышечные клетки. И к 20-му дню 
гистологически оперированная матка приближается по строению к нор 
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мальной. Импрегнация серебром выявляет в отдаленные сроки восста
новление аргирофильного каркаса на месте травмы (рис. 5).

Таким образом, посгтравматическая регенерация стенки рога бере
менной матки у белых крыс, несмотря на большой размер произведен
ной нами операционной раны, завершается в сравнительно короткий 
срок.

Рис. 5. Восстановление аргирофильного каркаса в зоне резекции. Импрег
нация серебром. Об. 9, ок. 12,5.

Эпители зация раневого дефекта завершается на 5-ые сутки. Образо
вание желез в рубце и врастание в регенерат мышечных волокон проис-

• 11։ । межд\ пятым и десятым днем с момента нанесения травмы. К 
^Р-м\ дню полностью восстанавливается аргирофильная строма органа.

Хорошие регенераторные способности беременной матки у белых 
крыс можно объяснить тем гормональным фоном, который создается в 

■ . аниэме животных во время беременности, а также анатомическими 
'1 "՝՛•՛" оегямк и кровоснабжением матки в период беременности.

Ереванский эоэветеринарныи институт, 
кафедра гистологии и паганатомии

Поступило 12.Х1 1974 г.

ն. Վ. ԿԱԴԻԼՈՎ. Լ. Ա. ՍՏՐԻՆՍԿԱՅԱ

հ՛ա՛ արգանդի պատի հետտրավմատիկ ռեգեներացիան սպիտակ
ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ՄՈՏ

Ամփոփում

է հղՒ սպՒտա1ւ աոնլտնլրՒ ար4անղՒ . հետ 
տրավմատիկ ոեղենԼրացիան։
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11եզեներատոր պրոցեսի ղինամիկաէի մ որֆոԼո զի ական ուսումնասիրող 
րյունից պարզվեց, որ արզանղի պատի վերականզն ոլմր տեղի կ ունենում 
համեմս,տարար կարճ ժամկետում. ավարտվում 4 20-րզ Օրր սպիի ա„ա,ա. 
ցումով և մկանային էլեմենտների հետագա ներաճումով:

ЛИТЕРАТУРА

1. Басин Б. Л., Безнощенко Г Б. Научи, тр. (Омский мед. ин-т), 65. 1965.
2. Бульбаков К. С. Басин Б. Л. Вопросы охраны материнства и детсти . 14, Г2. 19€ -
3. Куланчиева А. А. Здравоохранение Казахстана. 7, 1972
4. Михайлова И. Г.. Ненарокова Л. И. Вести. Ленинградского университета. 9 196'
5. Слепых А. С., Горделадзе А. С. Акушерство и гинекология. 5. 1963
6. Тюрина Н. И. Акушерство и гинекология, 5. 1963.
7. Lyon И., Prento Р. Acta pathol, er microbio!, scand. A Л. 1, 1973.
3. Selye H., Mckcown T. J. anat, 68. 1931.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ* 
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Г. С. ХАЧАТРЯН, ц. М. СУДЖЯН

АКТИВНОСТЬ ФОСФОРИЛАЗА Б КИНАЗЫ В МОЗГЕ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ЦИКЛО—AMd

Изучалось влияние цикл. З'.б'-АМФ, ингибиторов моноаминоксидазы—ипразида и 
трансамина и их сочетанное действие на активность фосфорилаза б киназы в мозге 
крыс. Полученные данные свидетельствуют о наличии активирующего влияния цикл. 
3',5'АМФ на активность этого фермента как в опытах in vitro, так и in vivo, а также вы
являют определенные сдвиги в активности фосфорилаза б киназы под влиянием ИМАО.

Биологическая роль фосфорилаза б киназы (АТФ : фосфорилаза
фосфотрансфераза; ЕС 2.7.1.38) недостаточно изучена в нервной ткани
[12]. Показано, что цикл. 3',5'-АМФ играет важную роль в передаче ин- 
рормации многих гормональных воздействий при регуляции функций и 
метаболизма в клетках [32]. Механизм адренэргической стимуляции гли
когенолиза in vivo включает повышение синтеза цикл. 3',5'-АМФ, кото-
рый ускоряет переход неактивной фосфорилаза б киназы в активную с
последующим переводом фосфорилазы б в фосфорилазу а [7, 23, 26]. По-ЗЕ

нышение содержания этого вещества в мозге как в опытах in vivo [9], так 
и in vitro [24, 28] вызывают катехоламины (норадреналин, адреналин). 
По представлению Стсльманса и др. [31], действие его реализуется через 
протеинкиназу, которая может катализировать по меньшей мере две
реакции: активирование инактивной киназы 
гликогенспнтетазы а в гликогенсинтетазу б.

фосфорилазы б и переход
Однако протеинкиназы,

чествующие в указанных реакциях, имеют разные параметры. Учиты
вая исключительно важную роль цикл. 3',5'-АМФ в переключении путей 
обмена углеводов, мы поставили перед собой задачу изучить активность 
фосфорилаза б киназы под влиянием цикл. 3',5'-АМФ и ингибиторов 
моноаминоксидаз (ИМАО), тормозящих окислительное дезаминирова
ние катехоламинов и приводящих к их накоплению в организме [33], в 
том числе и в мозге [36].

Материал и методика. Опыты ставили на белых крысах-самцах. Цикл. 3',5'-АМФ. 
фирмы Сигма, вводили иитрацнстернально [1] в количестве 2,28 нМ/г мозга [25, 27] за 
15 мин до исследования мозга, после замораживания животных в жидком азоте При 
ыборе времени и доз введения ИМАО—ипразида и трансамина—придерживались опп- 

ннон нами ранее схемы исследований [6]. В опытах in vitro цикл. 3',5'-АМФ. ипразид 
। трансамин вносили в концентрациях, рассчитанных на вес ткани в пробе, соответ
ствующих опытам in vivo, пробы инкубировали в течение 15 мин. Конечная концентра
ция цикл. 3',5'-АМФ в инкубационной среде составляла 1,2 нМ.

Выделение и очистку фосфорилаза б киназы проводили по методу Кребса [20] За
мороженную мозговую ткань гомогенизировали с 2.5 объемами нейтральной 4\!0՜3 М 
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ЭДТА в течение 2 мин при О С, гомогенат центрифугировали в течение 40 мин при 
6000е- Надосадочный слой фильтровали через стеклянную вату для отделения липид
ных веществ. На втором этапе pH холодного экстракта соответствовал 6,9, который при
водили к pH 6,1 с 1 и. уксусной кислотой; появлялась небольшая муть. Ставили в леди 
иую баню на 10 мин, затем смесь центрифугировали при 0°С в течение 30 мин при 6000/. 
Полученный осадок извлекали тремя мл 0,1 м натрий-р-глицерофосфата, содержащего 
4ХЮ- 3М ЭДТА (pH 8,2). В дальнейшем добавляли 3,0 мл 0.5 м натрий-р-глицерофос- 
фата, содержащего 2ХЮ~3М ЭДТА (pH 7,0), и проводили гомогенизацию с тефлоно
вым пестиком. Конечный pH смеси был равен 7,1. На третьем этапе полученную суспен
зию немедленно центрифугировали при 0°С в течение 90 мин при 30000 об/мин в цен
трифуге Спинко Е2/65К. На четвертом этапе надосадочную жидкость центрифугировали 
при 0'С в течение 180 мин при 40000 об/мин. На полученный осадок наслаивали 1 мд 
0,05 М натрий-р-глицерофосфата с 2Х1О֊2 М ЭДТА (pH 7,0), оставляли на 12 час для 
полного растворения осадка при 0°С. На следующий день добавляли еще I мл того же 
раствора, слегка гзболтав его. На пятом этапе к смеси добавляли по каплям насыщен
ный при 0сС аммоний сульфат до достижения 30% насыщения. Оставляли 30 мни и цеч 
трифугировали при 10000g в течение 15 мин. К осадку добавляли 0.2 мл охлаждении । 
дистиллированной воды и 1 мл 0.05 м натрий-р-глицерофосфата, 2ХЮ~2М ЭДТА буфе
ра с pH 6,8. Эту фракцию затем диализировали против того же буфера для удаления 
аммоний сульфата. Для определения активности фосфорилаза б киназы к 0.2 мл 0.125 М 
трис-0,125 М натрий-р-глицерофосфатному буферу (pH 8.6 или 6,8) добавляли 0,2 мт 
фосфорилазы б (около 5620 ед) и 0,1 мл фосфорилаза б киназы Смесь помещали в ба
ню при 30°С и через 2 мин добавляли 0,1 мл 1,8X10 3 М АТФ и 6Х1°~2М Мй(СН3СОО).,.
Через 5 мин 0,1 мл надосадочной жидкости переносили в 1,9 мл 0.04 М натрий-В-глице- 
рофосфат, 0,03 М цистеиновый буфер с pH 6,8. Определение активности, образующейся 
фосфорилазы а, проводили в отсутствие АМФ методом Кори [II]. В контрольною проб\ 
добавляли раствор киназы после 2-минутного кипячения в том же объеме. Выделение 
фосфорилазы б из скелетных мышц кролика и удаление АМФ в дальнейшем из раствори 
кристаллической фосфорилазы б проводили методом Фишера и Кребса [15]. Определение 
единиц фосфорилазы проводили методом Кори [II] Количество освобожденного неор 
ганического фосфата определяли по методу Фиске н Субарроу [16]. Фосфорилазу б ре
кристаллизовывали дважды. За единицу фосфорилаза б киназы принимали то количе
ство фермента, которое катализировало образование Ю0 ед. фосфорилазы а в течение 
5-и мин на мл киназной реакционной смеси при стандартных условиях Специфическую 
активность выражали числом единиц ферментативной активности на мг белка [21]

Результаты и обсуждение. Результаты исследований, приведенные 
в табл. 1, показывают, что активность фосфорилаза б киназы в мозге 
контрольной группы крыс во фракции, осажденной при 40 000 об мин, 
при pH 6,8 составляет 4,77±0,41 ед/мг белка, а при pH 8.2—25.0± 
0,26 ед/мг белка. Отношение активности киназы при pH 6.8/8,2 соответ
ствует 0,19.

Введение цикл. 3',5'-АА\Ф в наших опытах за 15 мин до начала ис
следования мозга вызывает повышение активности фосфорилаза б кина
зы при pH 8,2 и более значительное повышение при pH 6.8. Отношение 
активности киназы при pH 6,8/8,2 при этих условиях соответствует 0.24.

На основе полученных данных можно заключить, что цикл. 
3',5'-АМФ в мозге крыс оказывает действие, аналогичное механизму, вы
явленному в отношении мышц и печени (34]. АТФ в этой реакции служи 1 
фосфатным донором, но реакция полностью зависит от присутствия цикл. 
3',5'-АМФ [18]. Подспорьем для такого заключения является недавнее
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\kiiiHnocib киназы, сд/мг 
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Отношение 
активности

Влияние цикл. 3'5'-ЧМФ. нлразнда и гранеамина in vivo на активность 
фосфор։ лаза б киназы в мозге крыс

(11 5)

Контроль
Цикл. 3'.5'-АМФ 22* ։։М г н ц

Р
Илразид 10 мг/100 г в/бр

Илразид 10 мг/1 г в брч-цикл.
З'.У-АМФ 2.28 нМ г н/ц

Трансамнн 1 мг 100 г в/6р
Р

Трансамин 1 м։ 100 i в бр цикл.
3 ,5'-А.МФ 2,2* i.M г н/ц

Р

4.7740,041 
6.81+0,023

<0.001
5.10-1-0,01

<0,01

5,73+0,16
<0,02
>0,01

3,08+0.097
<0.001

4,06+0,08
<0,001

25,0+0,260
27,16+0,41

ч OJ01
25,78+0,21

>0,05

26.52+0,19
>0,02

19,4+0,288
<0,001

22,34+0,32
<0,01

0,19 
0,24

0.20

0,22

0,15

0,18

м

•бнармжснне । ротеинкин.чзы мозга, активируемой цикл. 3'5'-АМФ 
[14. 22. 35].

Брекенриджем и Норманом [8] выявлена активация фосфорилазы а 
в мозге .морской свинки вслед за аноксией, инсулиновой гипогликемией и 
под действием субконвульсивных доз амфетамина. Введение ипразида за 
1о час. до начала исследования мозга вызывает в наших опытах повыше
ние активности фермента при р! I 6.8, при pH 8,2 сдвигов нет. Ранее нами 

ы.ю показано, что введение ипразида вызывает повышение активности
а-глюканфосфорилазы и концентрации катехоламинов в мозге [2, 5]. Ана
логичный эффект в отношении гликогенфосфорилазы мозга под влияни
ем ипразида наблюдался также другими авторами [17]. Повышенное со
держание катехоламинов и повышение активности а-глюканфосфорила- 
зы в мозге при повышенной активности фосфорилаза б киназы приводят 

л
к мысли, что, поводимому, стимулирование перехода фосфорилазы б в 
фосфорилазу а может обусловить повышение активности а-глюканфос- 
форилазы после введения ипразида. Метаболическая роль взаимоперехо- 
да этих ферментов, ио всей вероятности, заключается в экономной и 
адаптивной сборке менее активной формы фермента внутри клетки в от
вет на условный сигнал, в то время как активная форма, (фосфорилаза 
а), проявляющая максимальную активность в ответ на экстраклеточные 
сигналы, представляет собой экстраклеточную форму фермента (29]

При сочетанном введении ипразида с цикл. 3',5'АМФ повышается
при pH 6.8, и несколь-активность фосфорила а б киназы мозга

" при pH -2. если сравнить с результатами опытов, полученны
ми после введения только ипразида. Однако уровень ее не достигает та- 
кового после введения
трансам ина֊

цикл. 3',5'-АМФ. Введение другого ИМАО 
в наших опытах вызывает понижение активности фосфори
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лаза б киназы при pH 6,8, так и при pH 8,2. Эти данные хорошо согла
суются с результатами наших предыдущих исследований, где трансамин 
значительно понижал активность а-глюканфосфорилазы как в мозге, 
так и в печени [2].

При сочетанном введении трансамина и цикл. З'.б'АМФ повышается 
активность фермента при pH 6,8 и 8,2 по сравнению с активностью его 
после введения только трансамина, однако она не достигает контроля.

Интерес представляло изучение тех же веществ в опытах in vitro.
Внесение как цикл. 3/,5/-АМФ, так и ипразида в пробы при инкубации» в 
течение 15 мин приводит к повышению активности киназы при pH 6,8 и 
8,2. Совместное внесение цикл. 3',5'-АМФ и ипразида в пробы значи
тельно повышает этот показатель при обоих pH, причем степень этого по
вышения более выражена, чем в опытах с ипразидом и с цикл. 3',5'-АМФ.
Трансамин при тех же условиях опыта вызывает значительное пониже
ние активности фосфорилаза б киназы как при pH 6,8, так и при pH 8,2. 
При сочетании цикл. 3',5'АМФ с трансамином аннулируется понижаю
щее влияние трансамина на активность этого фермента.

Таблица 2
Влияние цикл. 3',5'-АМФ, ипразида и трансамина in vitro на активность 

фосфорилаза б киназы в мозге крыс 
(п-5)

Условия опыта

Контроль
Цикл. 3',5'-АМФ

Р
Ипразид

Р
Ипразид+иикл. 3',5’-АМФ

Р
Трансамин

Трансамин֊; цикл. 3',5'-АМФ

Активность киназы, 
ед/мг белка

pH 6.8 pH 8.2

Отношение 
активности 

киназы при 
pH 6,2/8.2

4,77+0 >02 
7.74+0,15 

<0,001
6,30+0,15 
<0,001

8.52+0,16 
<0.001

3,44+0.18 
<0,001

6,2810,16 
<0,001

25,0+0,09
26,90 +0,38

26,22 + 0,16
<0.01 

29,94+0,33
<0,001

22,66+0,27
<0,001

26,26+0,23
<0,001

0,18
0,29

0,24

0,21

0.15

0,22

Таким образом, в наших исследованиях выявлено активир\юни< 
влияние цикл. 3',5'-АМФ на активность фосфорилаза б киназы мозга 
крыс как в опытах in vivo, так и in vitro, особо выраженное при pH 6,8. 
Отношение активности фосфорилаза б киназы в мозге при pH 6,8 к тако 
вой при pH 8.2 в наших опытах находится в пределах 0,2. Таким обра
зом, оно выше, чем в скелетной мышце [19] и сердце [13].

В наших опытах выявлена разница во влиянии ПМАО ипразида и 
трансамина—на активность фосфорилаза о киназы мозга как в опытах 
in vivo, так и in vitro: ипразид повышает активность фосфорилаза б ки
назы мозга, трансамин, напротив, понижает ее.

При сочетанном введении ипразида и цикл. 3 ,5-АМФ имеет месте 
потенцирование повышающего влияния ипразида на акпшность фосф(
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рпла։а 6 киназы мозга при pH 6.8. В наших предыдущих исследованиях 
при изучении действия ппразнда с цикл. 3'.5'-АМФ на активность глико- 
генсинтетазы мозга было выявлено понижающее влияние цикл. 
3',5'-АМФ на повышенную ипразндом активность обшей гликогенсинте- 
тазы, и особенно ее а-формы. Недавно была доказана способность фос
форилазы а подавлять активность синтетаза фосфатазы, катализирую
щей переход б-формы в а-форму гликогенсинтетазы [30]. Можно пред
положить, что повышение активности фосфорилаза б киназы в наших 

опытах при совместном введении цикл. 3',5'-АМФ и ппразнда приводи! 
к активированию перехода фосфорилазы и в а, которая путем подавле
ния синтетаза фосфатазного перехода понижает активность а-формы
гликогенсинтетазы в мозге крыс.

Ереванским медицинский институт, 
ла оратория биосинтетических реакций мозга

I lociynn.io И. X 1974 г.

Դ. II. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, 8. 1Г. ՍՈՍՅԱՆ

Ֆ(111ՖՈՐ1ՎԱԱԱ b ԿԻՆԱ<ԷԱՅԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՍ ԳԼԽՈՒՂԵՂՈՒՄ |’111Ի|..11Տ1։11՚1|
ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՑԻԿ1.ԻԿ .5 ԱՄՖ-Ւ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ

Ա d փ n փ ո ւ ւ1

Ֆոսֆորիլաղա հ կինաղա ֆերմենտր անջատվել և մաքրվել է 40000 
պտ/ր դեպքում, Սիկլիկ 3',5' ԱՄՖ բարձրացնեմ է ուսումնասիրվող ֆերմենտի 
ակտիվությռնր ինչրես Щ ViVO, այնպես էլ յՈ vitTO փորձերում։ Մոնոամի֊ 
նոօքսիդաղայի արգելակիչ իպրաղիդր առաջ է բերում ֆոսֆորիլադա Ь կինա֊ 
ղա ֆերմենտի ակտիվության բարձրացում pH 6,8֊ում,

Օարձրացումր շարունակվում է նաև նրա ու ցիկւիկ 3',5' ԱՄՖ֊ի համատեղ 
ներմուծման ժամանակ, In VitrO փորձերում իսլրաղիղր բարձրացնում է 
ֆերմենտի ակտիվությունր pH 6,8 և 8,2֊ում, Մոնոամինոօքսիղազայի մյուս 
արղելակիչ , տրանսամինր իջեցնում է ֆերմենտի ակտիվությունր թե' Щ 
VIVO, և թե' in VitrO փորձերում։

Ա-գյյռկան ֆոոֆորիլաղայի ակտիվռթյան բարձրացռմր, որբ ի հայտ Հ 
քեբկեւ մեր նախկին փորձերում իպրաէյիղի ա,„ձցո,թյան տակ, պետք է են- 
րաՂրեէ, որ պայմանավորված կ ֆո ,,ֆո ր իյա ,,,ո b կինազայի ակտիվով! յան 
բարձրացումով,
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УДК 577.105.07
А X. АГАДЖАНЯН. Т Я ЗАРОБЯН, М. А. ДАВТЯН

О БИОСИНТЕЗЕ ПРОЛИНА У АЭРОБНЫХ ИНФУЗОРИЙ 
PARAMECIUM MULTIMICRONUCLEATUM

Изучались спирторастворимые и спиртонерастворимые аминокислоты у аэробных 
инфузорий Р тиИ|Ппсгопис1еа1ит, а также биосинтез пролина из различных предше
ственников Установлена высокая активность биосинтеза пролина в фосфатном буфере 
с оптимумом pH для пирр( 1нн-5-карбоксплатредуктазы 7,6. С увеличением концентра
ции белка активность фепментов биосинтеза пролина увеличивается Из испытанных 
субстратов синтез пролина происходит в основном из орнитина.

Превращение орнитина в пролин у՛ микроорганизмов [3] и животных
Г8] происходит с помощью орнитин-6-трансаминазы через полуальдегид
глутамата, находящегося в стре.хиометрпческом равновесии с Д'-пирро- 
лин-5-карбоксилатом (3].

Поданным Бейча [2], из глутамага пролин синтезируется с участием
трех ферментов—глутамокиназы, глутаматполуальдегиддегидрогеназы и
пирролин-5-карбоксилатредуктазы, причем первый фермент этого пути—
глутамокиназа— контролируется конечным продуктом—пролином.

Образование орнитина для синтеза пролина из аргинина у различ-
ных организмов может протекать с помощью аргиназы или аргинин- 
деиминазы и цитруллингидролазы. Хилл и Чемберс (4] у Tetrahijmena 
Piriformis, Митрука и Костилов [7] у Clostridium botulinum не обнару
жили аргиназу. Клетки С. botulinum обладают трансамидиназной актив
ностью. По их данным, расщепление аргинина протекает через аргинин - 
деиминазу и цитруллингидролазу.

У Т. pyriformis эти авторы обнаружили все четыре фермента превра
щения аргинина в пролин.

В настоящей раооте мы изучали спирторастворимые и спиртоне
растворимые аминокислоты инфузорий, а также биосинтез пролина из 
различных предшественников.

Материал и методика. Объектом исследования служили свободноживущие инфузо- 
рии Р. птшпнсгопис1еа1ит. выделенные из реки Гедар.

Инфузории выращивались на салатной среде по Сонебер„4 салатной среде по Сонебери: к 1 грамму сухого салата 
Lactuca sativa добавлялся литр бндистиллата. смесь кипятилась 4-5 мин и фильтрова- 
лась. Фильтрат оставлялся в термостате при 2ГС на 30 мин. Затем добавлялось 50 мл 
aOI М натрии-фосфатного буфера (pH 7.2). Стерилизация проводилась при 1.5 атм. 
20 мин

Из настоя выделялась одна инфузория, переносилась в солевую среду Лозина-Ло- 
зинского. После размножения инфузории переносились в среду Сонебери. Кормом для 

нхСкоГб',? кГЖЖ" Р°Да Са"‘*։<։--И"ФУ’°РНИ выращивались в Двухлитровый"онич!" 
х колбах, к\да вносилось около 300 мл посевного материала.
Инфузории гомогенизировались с 9 ю объемами 0.1 М КН9РО (pH 8 ()|

того 10 мкм меркаптоэтанола. Реакционная среда содержала 4 содержа-
в 3-х мл 300 мкм dl-op-
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нитина. 100 мкм ц-кетоглутарата, 60 мкм калийфосфатного буфера (pH 7.6) и гомоге
нат. Инкубация проводилась при 37 С 60 мин. За это время орнитин среды под действи
ем орнитин-6-трансаминазы (ОТ X) превращался в лнрролин-5-карбоксилат (П5К) 
после чего в среду добавлялось 4 мкм НАДН, гомогенат, затем инкубировалась еще 
15 мин.

Под действием пирролии-5-карбоксилатредуктазы (П5КР) из П5К синтезируется 
пролин. Реакция останавливалась кипячением проб в водяной бане. Пробы сохранялись 
при комнатной температуре 1 час. центрифугировались, надосадок подвергался хрома
тографированию. Аминокислотный состав инфузорий определялся по методу Лисицки ч 
Лоран [6]. Определение пролина производилось по методу Грабетовой и Тупи [5] с не
которой модификацией, внесенной нами: при элюции пролина вместо водонасыщенного 
фенола использовалась смесь ангтон-вода (2:1). Количество белка определялось пе 
Лоури и др. [5].

Результаты и обсуждение: Полученные данные по аминокислотном՝ 
составу инфузории Р. multimicronucleatum приведены в табл. 1. Данные 
таблицы показывают, что пул свободных аминокислот у инфузорий 
Р. multimicronucleatum богат лейцин-изолейцином, глутаматом, треони
ном, аланином.

, Таблица 1
Сппрторастворимые и спиртонсрастворимые аминокислоты инфузорий, 

мкмоль/1 мг белка

Аминокислоты
Спиргораство- 
римые амино

кислоты

Спиртоперасзво- 
римые амино

кислоты

Цистеин
Лизин
Г истидин
Аргинин
Аспарагиновая кислота-серин
Глутаминовая кислота
Треонин
Аланин
Пролин
Тирозин
Валин-метионнм
Фенилаланин
Лейнин-изолейцин

0,0164 
0,0074 
0,0088 
0,0108 
0,0292 
0,0230 
0,0220 
0,0100 
0,0170 
0,0156
0,0096 
0,0328

0,079 
0,054 
0,038 
0,057 
0,204 
0,190 
0,144 
0,113 
0,056 
0,074 
0.142 
0,056
0,139

Спиртонерастворимые аминокислоты богаты лейцин-изолейцином, 
глутаматом, треонином, аспартатом, валпн-метионином. Содержание 
пролина в обеих фракциях невелико.

На рис. 1 и 2 показано влияние pH и составов буферов на актив
ность ферментов биосинтеза пролина.

Как видно из рис. 1, активность ферментов биосинтеза пролина зна 
чительно выше в фосфатном буфере по сравнению с трис-буфером. Оп
тимум же действия для пирролин-5-карбоксилатредуктазы в фосфатном 
буфере находится в пределах pH 7,6, а в трис-НС1 буфере pH 8,5.

Активность П5КР (рис. 2) соответственно возрастает с увеличением 
концентрации белка. Максимум ее наблюдается при внесении в проб) 
4 мг белка.
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Рис. 1. Влияние pH среды на активность ферментов биосинтеза пролина 
(07 \ и Г15КР) в различных буферных системах. А— фосфатный буфер.

• —трис-НС1 буфер.

Таблица 2
Субстраты биосинтеза иролина

Субстраты мк.моль/час/1 мг белка

61 — орнитин
I — аргинин
I — ни груллин
I — глутамат

— ацетилглутамат

0,28
не синтезируется 
не синтезируется 
не синтезируется 

0,20

Предшественники аминокислот для биосинтеза
рий приведены в табл. 2.

пролина у инфузо-

По данным табл. 2, эффективным субстратом для синтеза пролина 
является орнитин, значительное количество пролина синтезируется так
же из М-ацетил глутамата.

Синтез иролина из аргинина не обнаружен. Следует отметить, что. 
по нашим предварительным данным, изучаемые инфузории обладают ар-
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Рис. 2. Влияние концентрации белка на активность ферментов биосинтеза 
пролина (ОТА и П5КР).

гиназной активностью (pH 9,5). Можно допустить, что, по-видимому, в 
интактных клетках аргинин является предшественником пролина. Ве
роятно, в наших экспериментах при pH 7,6 аргиназная активность нс 
способствует расщеплению аргинина в орнитин.

Таким образом, орнитин у инфузорий, как и у других организмов 
(насекомые) [1], является эффективным субстратом для биосинтеза 
пролина.
Ереванский государственный университет, 
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U.. h. М.ЦДЦЪЗНЪ, И՜. Зш. ЯЦРПРЗИЪ, IT. U. 'ML4H-3UL

'ПРШ.ЬЪЬ РЬПИЬЪ^ЬЯС PARAMECIUM MULTIMICRONUCLEATUM 
ЩТАР H.JbllhftnPI’in.hPb IPOS

Ա մ փ n փ n i մ

fi 1 и n I մն ա и ի ր վ ե ! Է P. multimlcronucleatum աէրոբ ինֆուզորիաների 
чպիրտալոt ժե/ի ե ոչ и պ ի ր տ ա լո ւծ ե լի սւմինաթթվսւյին կազմր, ինչպես նաե 
“(բո լին ի րիոսինթեզր տարրեր ն ա խ ան յ ո ւ ff ե ր ի էյ։ Հ.ա ստատվել է, որ ս{Րո[ի^յ ի 
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բիոսինթեզի ակտիվոէթյանր բարձր / ֆոսֆատային բուֆերում' ա/ր/րւ/-Ւ|Շ| 
բուֆերի համեմատությամբ: Պ իրո/ին ֊5 - կա րբօք ս ի լա տ ոե զ ո ւ կտ տզայի օպ֊ 
տիմայ թ}-} րնկած է 7,6 սահմաններում: Ինկուբացիոն միջավայրում ազի֊ 
տակոէ ցի կոնցենտրացիայի ավեյացմանր զու զրնթաց ավեյանում Լ նան ս/րո- 
էինի բիոսիՆ0եզի ֆերմենտների ա կ տ ի վու II յո ւն ր: Փորձարկված սուբստրատ֊ 
ներից պրոքին սին թ Լզվում Է > ի մն ա կան ու մ օրնիտինից՝.
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К. А. КАЗАРЯН, М. В. ТАТЬЯН, М. К. ВАРТАНЯН

ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ СЕЛЕЗЕНКИ 
И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ МЫШЕЙ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ '

НЕКОТОРЫМИ ИНГИБИТОРАМИ АНТИТЕЛООБРАЗОВАНИЯ

Изучалось изменение морфологического статуса периферической крови и селезенки 
мышей после воздействия иммунодепрессантами—сарколпзином, тио-тэфом. дегранолом, 
новэмбихином. Иммунодепрессивная активность различных препаратов находится в пря
мой зависимости от их способности подавлять процессы лимфопоэза.

Ранее нами было показано [1, 2] действие сарколизина, тио-тэфа, 
(егранола, новэмбихина на ангителообразование. Наряду с этим, нами 
проводилось изучение действия этих агентов на кроветворение. Стави
лась цель выяснить, имеет ли место избирательность при поражении 
кроветворной ткани, коррелирует ли иммунодепрессивная активность 
данных препаратов со степенью поражения кроветворения и как восста
навливается кроветворение после введения их.

Материал и методика. Опыты проводились на белых беспородных мышах весом 20— 
25 г. Животные были разделены на 6 групп, по 20 мышей в каждой. Подопытным жи
вотным депрессанты вводились следующим образом: тио тэф—внутрибрюшинно. в дозе 
16 мг/кг, однократно; новэмбихин—внутривенно, в дозе I мг/кг, двукратно (перед инъек
цией препарат растворялся в среде Хэнкса, которая заранее подщелачивала.!» 5% 
раствором бикарбоната натрия); дегранол—внутривенно, в до»е 30 мг/кг, двукратно; 
сарколизин — внутрибрюшинно, в дозе 16 мг/кг, однократно. В качестве контроля были 
взяты интактные мыши.

За 4 дня до введения депрессантов у животных (опытной и контрольной групп» 
бралась кровь из хвостовой вены и извлекалась селезенка. Проводились подсчет ядер- 
ных клеток крови, а также морфологическое исследование мазков крови и отпечатков 
селезенки. Аналогичные исследования были проведены на 4-ые. 7 ые, 10-ые. 20-ые сутки 
после воздействия вышеуказанными агентами, ж

Результаты и обсуждение. После воздействия всеми исследуемыми 
агентами уменьшается общее число лейкоцитов крови, доходя до мини
мума на 4-ый день.

В дальнейшем, на протяжении 16-ти дней, происходит постепенное 
восстановление численности лейкоцитов до нормы. Исследование мазков
крови показало, что указанные препараты уменьшают как число лимфо-
цитов, так и полинуклеаров. Наиболее сильным лимфопеническим деи-
сгвием обладает сарколизин, который в интервале между 4-мя и 10-ю
сутками после введения вызывает практически полное исчезновение лим
фоцитов. Дегранол и тпо-тэф также вызывали лимфопению
значительную на 4-ые сетки), хотя менее выраженную, чем

(наиболее 
после дей-
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ствия сарколизина. Если после сарколизина восстановления 
фоцитов на 10-ые сутки не наблюдалось, то после введения
ных агентов уровень их постепенно восстанавливался.

Как сарколизнн, так и гно-тэЭЕ вызывают наиболее

числа лим- 
всех осталь-

пнтенсивное
снижение числа полинуклеаров, вплоть до полного исчезновения их на 
4-ые сутки, после чего происходит довольно быстрое восстановление. В 
этом отношении новэмбихин и дегранол менее активны. Число полину
клеаров на 4-ый день уменьшается, но затем вскоре восстанавливается.

Следует отметить, что уровень лимфоцитов в периферической крови 
после введения всех исследуемых препаратов, кроме новэмбихина, вос
станавливается значительно медленнее, чем уровень полинуклеаров. Од
нако к 20-му дню содержание лимфоцитов уже приближается к исходно
му уровню, иногда несколько превосходя его.

Создается впечатление, что эти препараты, различаясь между собои
по общей интенсивности воздействия на кроветворение, не проявляли из
бирательной «лимфотропностн» или «миелотропности». Можно отметить 
только, что после введения тио-тэфа особенно выражены различия з 
скорости восстановления лимфоидной и миелоидной ткани.

На рис. 1, 2, 3 показаны результаты исследований морфологической
картины селезенки мышей после введения сарколизина, тио-тэфа, дегра
нол а и новэмбихина.

Рис 1. Влияние сарколизина, тиолЛа летаил», . «
р . дсгранола и новэмбихина на мне 

лоидные клетки в отпечатках селезенки.
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Рис. 2. Влияние некоторых радиомиметиков на количество лимфоидных 

клеток в отпечатках селезенки.
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Рис. 3. Влияние некоторых радиомиметиков на количество эритроидных 
клеток в отпечатках селезенки.
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В варианте с сарколизином число миелоидных клеток, плазмоблас- 
тов и ретикулярных клеток, начиная с 4-го дня, резко возрастает, дости
гая максимума на 10-ый день, затем происходит постепенное снижение. 
К 20-му дню число миелоидных клеток и плазмобластов достигает уров- 
. я контроля, численность ретикулярных клеток, сниженная незначитель
но. к этому сроку остается на высоком уровне (360% от контроля). Коли
чество лимфоцитов, наоборот, резко уменьшается, в особенности на 4-ый 
день. В дальнейшем число лимфоцитов постепенно нарастает, не дости
гая, однако, контроля и оказываясь ниже его в< 1,5 раза. К 4-му дню 
после введения агента наблюдается полное исчезновение клеток эри
троидного ряда и постепенное нарастание их к 20-му дню.

Исследование отпечатков селезенки после воздействия тио-тэфом 
'оказало, что количество лимфоцитов уменьшается особенно сильно на 
1С՝-ый день (290, в то время как в контроле их число равно 897), оста
ваясь примерно на том же уровне до 20-го дня. Миелоидные клетки на 
4-ы. день полностью исчезают, затем резко увеличиваются к 20-му дню, 
превышая уровень контроля в 10 раз и более. Интересно, что число рети
ну.՜ -рных клеток и плазмоб,.астов подвергается одинаковым изменени- 

м сначала возрастает, на 10-ые сутки достигает максимума, превышая 
юнтрольный уровень соответственно в 2, 4, 8 раз, затем спадает и на 

2С֊ып день сравнивается с контролем.
После введения дегранола количество всех исследуемых клеточных 

элементов изменяется по-разному. Если в контроле уровень числа лимфо
цитов равен 897, то на 4-ый день после воздействия вышеуказанным аген-
том он уменьшается по отношению к контролю в 5 раз п восстанавли-

। составляетзается довольно медленно. К 20-му дню число лимфоцитов
-5. Кс жчество миелоидных клеток незначительно превышает контрол о- 
ы. ; вень и остается без изменений во все остальные сроки. Наблю

дается полное исчезновение плазмобластов: к 10-му дню их уровень при- 
п жается к контролю и затем резко повышается к 20-му дню. Число 

-риг[ "идных клеток (рис. 3) после воздействия дегранолом резко сни- 
ет я к 4-му дню, в дальнейшем идет их восстановление и к 20-му дню

овень их достигает контроля. Количество ретикулярных клеток на 
.0-ыи день увеличивается, в 3,5 раза превышая контроль, после ч его идет

՝. е 'о.псние, и к 20-му дню их число сравнивается с контрольным.
В отличие от всех исследуемых агентов, новэмбихин относительно 

лабо действует на лимфоциты (рис. 2). Число миелоидных и ретикуляр
ных клеток снижается, затем увеличивается, чуть превышая уровень кон- 

золз;. и к концу опыта сравнивается с ним. Количество плазмобластов и 
эритроидных клеток уменьшается, затем происходит восстановление 
глазмобластов. Уровень эритроидных клеток, увеличиваясь незначитель
но к 10-му дню, к концу опыта снижается до минимума

Исследование отпечатков селезенки мышей после воздействия ука
занными депрессантами показало, что на клетки лимфоидного ряда все 
указанные агенты действуют подавляюще, а репарация не наблюдается 
до конца опыта. Особенно сильно влиял клетки лимфоидного ряда
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сарколпзпн, слабее всего новэмбихин. Следует отметить своеобразны, 
«отсроченный» эффект действия тио-тэфа на клетки лимфоидного ряда 
Все исследуемые агенты вначале угнетали эритропоэз в селезенке, г. 
дальнейшем, однако, наблюдалось либо восстановление его до нормы 
(.юс.к де!ранола или сарколизина),՛либо, наоборот, он не восстаиавли- 
вался (после тио-тэфа или новэмбихина).

Наиболее резкие различия наблюдались в действии агентов на мие- 
лопоэз: или слабая, но длительная стимуляция (дегранол), или интен
сивная стимуляция после предварительной депрессии (сарколизин, тио- 
гэф) или отсутствие существенных изменений (новэмбихин).

После введения сарколизина наблюдается относительное обогаще
ние селезенки ретикулярными плазматическими клетками. Такую же 
картину мы наблюдали через 10 дней после введения тио-тэфа; новэмби- 
хин нс вызывал достаточно четких изменений.

Таким образом, хотя во влиянии на кроветворение различных алки
лирующих агентов можно найти известные параллели, тождества в их 
действии нет. Среди исследуемых агентов наибольшим своеобразием от
личается. пожалуй, тио-тэф, для которого характерно особенно длитель
ное угнетение лимфопоэза и наряду с этим ярко выраженная компенса
торная стимуляция миелопоэза. Эти эффекты могут быть прослежены 
при анализе цитограмм как крови, так и селезенки.

Анализируя полученные результаты и сопоставляя их с ранее полу
ченными данными [3- 6], необходимо отметить, что иммунодепрессивная 
активность агентов хороню коррелировала со степенью вызываемого ими 
опустошения селезенки. В селезенке резко уменьшалось число клеток
лимфоидного и эритроидного ряда, в периферической крови—число лим
фоцитов и гранулоцитов. Не было отмечено избирательного подавления 
каким-либо агентом лимфоидного или миелоидного ростка. Следует от
метить только более замедленное действие тио-тэфа на лимфоидную
ткань селезенки.

В более поздние сроки наблюдалась диссоциация между относитель
но быстрым восстановлением общего числа клеток в селезенке и значи
тельно более медленным восстановлением ее иммунореактивности. При
чина этой диссоциации, как явствует из наших наблюдений, заключается 
в более быстром восстановлении (и даже компенсаторной гиперплазии)
м нелоидных и эритроидных элементов, тогда как лим 1 оидная ткань селеI
зенки восстанавливается значительно медленнее. Можно думать поэто
му, что иммунологическое «созревание» регистрирующей лимфоидной
ткани запаздывает по сравнению с чисто морфологическими показа
телями.
Институт экспериментальной биологии 
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Կ. Ա. 'ԱԱԱՐՅԱՆ. Մ. Վ. ԹԱՂՅԱՆ, 1Г. Կ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՊԵՐԻՖԵՐԻԿ ԱՐՅԱՆ ԵՎ ՓԱՅԾԱՂՆ ԱՈՐՖՈԼՈԴԻԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԻ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱԿՆԵՐԻ ԱՐՏ' շԱԿԱԱԱՐԱԻՆՆԵՐԻ 11ԻՆԹԵ9,Ի Ո141Շ 
ԻՆՀԻՐԻՏՈՐՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔՈ

Ամփոփում

11ւոսումնա սիրվել է մկների պերիֆերիկ արյան և փայծաղի մորֆոյո- 
դիական ստատուսի փոփոխությունը իմ ուն ո դե պր ե ս ան տն ե ր ի' սարկոլիղինի, 
տիո-֊տիֆի, դեզրանոլի և նովեմբիխինի ազդեցության տակ։

Պարզվել է, որ ուսումնասիրված պրեպարատներից սարկոլիզինը և ղեզրա֊ 
նոլր մկների փայծաղում առաջացնում են խիստ արտահայտված ապլազիա: 
Նման, բա (ց ավելի թույլ արտահայտված ռեակցիա, առաջացնում են տիո~ 
տիֆր և նովեմբիխինր։ Փայծաղում խիստ ընկնում է ինչպես լիմֆոիդ, այնպես 
Հ։ էըիտրոիդ բջիջների քանակը։ Պերիֆերիկ արյան մեջ պակասում են [իմ֊ 
ֆոցիտների և դրանուլոցիտների քանակը։

Վերը նշված դործոնների ներարկում ի ց 10 — 20 օր անց նկատվում է փայ
ծաղի և պերիֆերիկ արյան բջջային կազմի վերականգնում։ Փայծաղում 
նկատվում է միելոիդ և ռետիկուլյար բջիջների հիպերպլագիա, լիմֆոցիտների 
բանակը, սակայն, չի հասնում նախկին սահմաններին։
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Г. П. ПЕТРОСЯН. В. И. ТАРВЕРДЯН, С. М. ХИЗАНЦЯН

О ПОРОГАХ ТОКСИЧНОСТИ СОЛЕЙ ПОЧВЫ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ' 
СОРТОВ ЯБЛОНИ

Разработаны градации угнетения для трех сортов яблони. По степени разграничен֊ 
ности (К) двух вариационных рядов под нормальными и угнетенными растениями опре 
делены количественные показатели токсических порогов. Установлена зависимость меж
ду показателями, характеризующими угнетение отдельных органов опытных растений, и 
отдельными солевыми компонентами почвенного засоления.

Известно, что избыточные концентрации солей в почве создают не֊ 
благоприятные условия для роста и плодоношения плодовых культур 
Для разработки научно обоснованных рекомендаций необходимо опреде
ление допустимых концентраций солей в мелиорированных почвах прг 
возделывании тех или иных пород и сортов плодовых.

Рекомендуемые исследователями допустимые предельные концен
трации солей не одинаковы и трудно сопоставимы. Эти расхождения 
главным образом объясняются качественным составом засоления в раз
личных зонах. Поскольку эти условия не одинаковы, то определять до
пустимые пределы необходимо в конкретных условиях. Эти расхождения 
объясняются также и различиями методического подхода к оценке засо
ления: учет по сухому остатку, по количеству ионов С1 и 5О4 и т. д.

В настоящей работе излагаются результаты исследований по опреде
лению порогов токсичности для нескольких сортов яблони (Ренет Сими- 
ренко, Пармен Зимний Золотой, Пепин Лондонский), культивируемых на 
мелиорированных содовых солонцах-солончаках.

Материал и методика. При установлении градации угнетения учитывалось состоя 
ние растений. Деревья оценивались четырехбальной шкалой градации угнетения: нор
мальные, слабоугнетенные, угнетенные, сильноугнетенные (гибнут).

Известно, что засоление оказывает влияние на все жизненные функции плодового 
дерева, что сказывается на росте, окружности штамба и его поврежденности. разве!- 
вленностп, размерах листьев, плодов и т. д. Характер изменений указанных показателе•։ 
служит критерием при оценке степени угнетения. Нами учитывались также следующие 
признаки: некрозы листьев, тургорное состояние (увядание), интенсивность окраски (вь. 
иветание). Параллельно проводилось изучение химического состава почв и грунтовы 
вод 52 разрезов посадок яблони.

Помимо оценки основного растения, оценивались и растения, растущие в непосрел 
ственной близости у разрезов. Средняя оценка окружающих деревьев каждой градаш 
выводилась из расчета 78 растении. Этим подходом мы стремились охарактернзоват 
степень угнетения группы деревьев, их зависимость от степени засоления данног 
разреза.

При обработке данных подсчета первой градации—нормальные яблони исключ. 
лись деревья угнетенные и сильноугнетенные, в группе слабоугнетенных исключали։.



только наиболее угнетенные, у угнетенных-только нормальные, у последних исключа
лись нормальные и слабоугнетенные растения. Ошибка при таком методическом подхо
де сводилась к минимуму. В отношении группы нормальных деревьев она составила 
19%. в отношении слабоугнетенных—15,5%, в остальных случаях соответственно 

6.0 и 6.25%. х
Для определения количественных показателей токсических порогов нами ыл и< 

пользован расчетный метод, предложенный Неговеловым [6]. основанный на степени 
разграниченности (К) двух вариационных рядов под нормальными и угнетенными де
ревьями. Расчеты, произведенные по данной методике, показали, что наиболее четким 
показателем в конкретных условиях является сумма воднорастворимого и поглощенно 
го натрия. При попытке определения порогов токсичности без учета поглощенного на
трия нарушилась корреляция в системе степень засоления почвы -степень угнетения 
деревьев.

Результаты и обсуждение. Анализы почвенных образцов под угне
тенными деревьями и математическая обработка полученных данных 
выявили в пределах одной градации ощутимые расхождения в степени 
засоления почвы. Расхождения наблюдались во всех градациях. Поэто
му при сопоставлении данных почвенных анализов и в дальнейшем при 
пределении порогов токс’гчности более объективным оказалось установ

ление в пределах одной градации двух порогов—минимума и максимума.
В табл. 1 приведены пороги по следующим показателям: Ма (об

щий), НСО3, pH. Как видно из полученных данных, деревья на мелиори
рованных почвах нормально развиваются и плодоносят в пределах 1,70— 
3,67 \а (средн.— 2,68), слабое угнетение наблюдается при содержании 
Ка в пределах 3,83—6,93 (средн.— 5,38). Здесь следует отметить, что у 
растений, растущих в этих условиях, нет резких патологических отклоне
нии, они в основном нормально плодоносят, но в какой-то мере отстают 
в росте. Угнетение наступает при 7 мг-экв и выше.

Наши данные по реакции плодовых культур на pH и НСО: под- 
верждают существующее мнение об их особой токсичности на возделы

ваемые культуры (3, 7].
Однако при характеристике степени засоления почвы картина стано

вится более наглядной при выражении почвенных данных вероятным со
ставом солен, что позволяет выявить токсичность отдельных солей. Од
ним из показателей допустимых концентраций является сумма вредных 
солей. Пределы, приведенные рядом исследователей (1, 2, 4, 6], колеб
лются от 0,7 до 4,5 мг-экв на 100 г почвы. Наши исследования’показыва
ет’ что заметное угнетение наступает при сумме токсических солей выше 
3,88 мг-экв на 100 г почвы (табл. 2).

Б основном сумму вредных солей представляют соли натрия: 
^а2СО3, ХаНСОз, Ха2ЗО4 и ЫаС1. По мере увеличения соды и карбоната 
увеличивалась и степень угнетенности плодовых культур, что видно по 
тайным табл. 2. Общих закономерностей в отношении сульфатов и хло- 
РИДОВ натрия не выявлено, хотя при анализе отдельных разрезов токсич
ность сульфатов отчетливо проявлялась. Хлориды натрия не оказывают 
на растения заметного влияния из-за незначительного содержания ионов 
лора в мелиорированных содовых солончаках. По степени уменьшения



Таблица ’
Пороги токсичности для яблони, 0—100 см, мг-экв па 100 г почвы

Ка + НСО3 pH
Состояние деревьев

минимум максимум

■ ■ ■ I ■ ■

среднее

Нормальные

Слабоугнетенные'

1,70+0,15

3,83^0,24

3,67+0,19

6,93+0,39

2,64

5,38

Утнетенные

. Сильноугнетенные

7,07+0.54 13,41+0,63 10,24

11,06+0,71 15,70+0,93 13,18

минимум

0,49+0,01

0.64+0,06

1,04+0,15

1,68+0,23

максимум

0.83+0,10

1,35+0.15

2,18+0.17

2,88+0.18

среднее минимум максимум среднее

0,66

0,99

1,61

2,98

7,15+0.05

7,76+0.10

8,14+0.03

8.40+0,10

8,07+0,13

8,27+0,11

8,55+0,04

9,13+0,11

7,79

8.01

8,34

8,76
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Таблица 2

Степень угнетенности растений в зависимоеги ог долевого состава почвы

Из них, */0

Состояние деревьев
Сумма вред
ных солей.

мг-экв

Сумма 
солей 
натрия, 
мг-экв №С03 КаНСОз №,80 №С1

Нормальные 
Слабоугнетенные
Угнетенные 
Сильноугнетенные

2,56+0.14
3.88+0,21
3,92+0.16

2,30—0,14

3,80+0.14

7,39
9,50

20,60

6,45
20,87
8,30

27,89

60,64
60,87
61,20
37,21

31,61
20,87
21,00
14,30

токсичности соли можно расположить в следующем порядке: МагСОз> 
№НСО3>^28О4>КаС1.

Данные по ряду биометрических показателей плодовых деревьев 
(окружность штамба, прирост побегов) и данные по содержанию в почве 
ионов, солей позволили статистическим методом установить зависимость 
между показателями, характеризующими степень угнетенности отдель
ных органов растений, с отдельными солевыми компонентами почвенного 
засоления. Исходя из возможных значений обратной корреляции, нами 
установлена отрицательная зависимость между названными выше пока
зателями (табл. 3).

Таблица 5
Коррелятивная зависимость окружности штамба и годового прироста 

разных сортов яблони от солевого состава почвы

Пармен Зим 
нии Золотой

Пепин Лон
донский

Ренет Сими- 
ренко

Показатели роста

окружность штамба 
годовой прирост

Сумма ток- 
сических 

солей

֊0,97
-0,72

окружность штамба —0,83
годовой прирост —0,85

окружность штамба —0,86 
годовой прирост —0,63

Мг

0,11
0,31

0,32
0,36

0,27
0,32

Сумма 
щелоч
ных со

лей

г Мг

-0,77
-0,77

0,28
0,28

Натрин вод
нораствори

мый

г Мг

-0,97 
֊0,67

0.11
0,29

-0,90 0,25 -0,80
-0,54 0,36 -0,44

0.25
0,40

֊0,73 0,28
֊0,54 0.34

-0.85 
֊0,46

Натрий 
погло

щенный

г Мг

-0,88
-0,60

0,21
0,36

—0,67 0,30
-0.24 0,43

0,21 -0,750,27
0,36 -0.530,35

Тесная корреляционная зависимость (обратная) обнаруживается 
при показателе окружность штамба-сумма токсических солей, щелоч
ных, воднорастворимый и поглощенный натрий. Следует отметить что 
варьирование возможных значений коэффициентов корреляции объяс
няется как сортовой спецификой, так и различиями в биометрическом 
показателе. Так, наиболее тесная корреляционная связь (практически 
полная) установлена между суммой токсических солей, воднораствори- 
мым натрием и окружностью штамба яблони сорта Пармен Зимний Зо- 
ютои (,--- 0.97) . У сорта Пепин Лондонский в нисходящем порядке— 
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сумма щелочных солей (г = —0.90), токсических солей (г = —0,83) и вод- 
нерастворимый натрии (г = —0,80).

Значение коэффициента корреляции но данным показателям у сорта 
Ренет Симиренко значительно ниже. Наиболее тесная корреляция ок
ружность штамба—обменный натрий отмечена у сорта Пармен Зимний 
(г=-0,88), затем у сортов Ренет Симиренко (г= -0,75) и Пепин Лон
донский (г= 0,67). Возможные значения коэффициента корреляции 
солевых компонентов почвы—прирост побегов у данных сортов яблонь 
несколько ниже (средняя и слабая корреляция). Однако в целом данный * 
показатель характеризуется закономерностью, аналогичной той, какая 
выявлена в отношении окружности штамба.

Таким образом, наиболее достоверным показателем токсических по
рогов на мелиорированных содовых солонцах-солончаках является сум
ма воднорастворимого и поглощенного натрия. Признаки угнетения \ 
растений обнаруживаются начиная с 3,83 мг-экв натрия, а ио сумме 
вредных солей—в пределах 1,88—2.56 мг-экв. Наиболее токсическое дей
ствие на растение оказывают сода и бикарбонат натрия.

Статистические методы исследований позволяют выявить сравни
тельную токсичность отдельных солевых компонентов в системе оста
точное засоление—состояние органов исследуемых культур, что является 
особенно важным при возделывании пород и сортов плодовых культур в 
условиях мелиорированных содовых солонцах-солончаках.
Институт почвоведения и агрохимии 
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աոանձին կոմպոնենտների միջև։ Ըն կճվ ա ծ ո ։ թ յան աոաջին նշանները բույսի 

քուո հանդես են դալիս հոդում նատրիումի 3,83 մդ-Էկվ պ ա ր ուն ա կո ւթ յան դեպ
քում, կամ երբ վնասակար ադերի դումարր տատանվում է 1,83 ,56 մ ս

Աա >4 ..նաւերու մ.
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академия наук армянской сср. биологический журнал Армении
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УДК 633 И.576.365

Վ. и. Պ11ՂՈՍՅԱՆ, է. Ա. Ս/ԼԱՋԱՆՅԱՆ, Ն. Կ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԴԻՄԵ(*1ՎՍՈԻ1.ՖԱՏԻ (Դ1111) ԱԶԳԵՑՈԻՕՅՈԻՆէ COREOPSIS TINCTORIA-Ի •ՓՈՇԵՀԱՏԻԿՆԵՐԻ ՄԱՅՐԱԿԱՆ ՐՋԻՋՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ
Ոլսւսմնասիրվեյ ( ԴՄՍ-ի 0,05% լուծույթի միանվագ և կրկնակի ազդեցությունը COFeOp- 

Sls է innoria֊/» աոաքին և երկրորդ սերնդի բույսերի փ ո շեհ ա տ ի կն եր ի մ ա յրա կ ան բջի ջն ե րի մե- 
ւոտիկ բաժանման վրա։

Պարղվեյ է, որ քր ո մ ո ս ո մ այ ին խախտումները մեծ հաճախականությամբ դրսևորվում են 
աոաջին սերնդի բույսերի մոտ, որոնք հանդես են դա/իս 1-ին և 2-րդ անաֆազերոլմ կամրքակ
ների, ֆրադմ ենտների և ետ մնացած քրոմոսոմների ձևով Դիտված քրոմոսոմայիԼ Խախտում֊

ների հաճաքսականոէթ յունր Հաջորդ и Apbij/r \\շ) բույսերի մոտ աստիճանաբար ընկնում է։

•քիմիական մ ուս։ տ դենն երի, այդ թվում և ԴՄՍ-ի բջջւս բան տ կ ան ազդե- 
ցության ուսումնա սիրաթ յուննեըր հիմնականում տարվել են աըմատածայրե֊ 
րի մերիսթեմատիկ բջիջների վրա: Սակայն մեծ հետաքրքրություն 
/ ներկա յա ցնում նաև նշված ազդակների բջջա բան ական ա զդե ցութ յան

ուսումնասիրությունը առաջին սերնդի բույսերի մեյոտիկ բաժանման վրա:

Սեըջինիս մասին դր ա կ ան ո ւ թ գան մեջ կան որոշ, այն Ւլ Հակասական, կար֊

լիքներ [1, 2, 4, 9, 10, 13]։
Հետադոտսդներից ոմանք f 1 » 9, 10] զանում են , որ սերմերի նախացան֊

բային մշակման դեպքում ա րմ ա տ ա ծ ա յր ե րի բջիջներում առաջացած քրոմո-

սոմային ի։ախտու մներր բույսի զարդա դման ընթացքում ա ստիևանաբար վե

րան ո: մ են և и պ որո դեն » յուսվա ծ րի բջիջներում այլևս չեն դրսևորվում: Մինչ-

դեո. տվյալներ կան, որ ցորենի մոտ բուսական յուդԼրր փոշեհատիկների մայ

րական բջիջների բաժանման առաջին անաֆադում առաջ են բերում 22,06 — 
33,03°/0 քրոմոսռմային խախտումներ [1^]- Սի շարք ալկիլացնող մուտագեն
ներ առաջին սերնդի բույսերի սպորոդեն »յուսվածքի բջիջն երի բաժանման 
ընթացքում ա ռաջա զն ոլմ են նույնիսկ ավելի շատ խախտումներ, քան ար- 
մատածայրերի մերիսթեմատիկ հյուսվածքի բջիջներում: Այդ երևույթը, ըստ 
որոշ հեղինակների [2, 4, 5], պայմանավորված է փորձարկվող սորտերի և 
կիրառվող մուտագենների առանձնանա տկութ յամբ։

նկատի ունենալով եղած տեսակետներր, մենք ուսումնասիրել ենք ԴՄՍ-ի 
"պգեցոլթյունր ԸօրՇՕթՏյՏ է1ՈՉէՕր!Ջ֊/ք փոշեհատիկների մայրական բջիջների 
մեյոտիկ բաժանման վրաէ սերմերի ն տիւ ա ցան բային միանվագ և կրլյակի 
մշտկման դեպքում:

Նյսւթ և մեթող: Այդ նպատակով COFCOpSlS ИПСЬПа-Д (^էու11 Ւոտ) ^1ա:ոՐ «երմերր
•է ակվնյ ևն ԴՄՍ-ի 0,05% ջրային յոլծոլյթով 18 Ժամ տևողությամբ։ Ստուգիչ տարբերակի 

Л fnf եր լէսերմերը 'ամ ապատաս խանար ար ընկղմվել են թորած ջրի մեք՛
Ուսումնասիրություններից պարդվնյ Է, որ ԴՄՍ-ի փորձարկված 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 և 

խտությունների դեպքում, արմատածա յրերի մերիսթեմատիկ բքիքևերի միթոոիկ բա 
հանման ժամանակ քրոմոսոմային խախտումների հաճախականությանը մեծանա . 0 05% 
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խս.ո.թ։ս.ն տարբէբտվսլմ. Աո Ւսէ, պտտ£աա,վ ոաամնապթբվել < հատկապես 0.05 /„ խտա. 
թ,ան -սզգեցռթշ^նբ յթանվա, և կրկնակի մշակված սերմերից ստացված բույսերի ■"֊- 
է,տիկ բաժանման վրա, Դրա համար նշված ի՚տաթրսմբ մշակված սեբմեբր ղաշաում ցանվեք 
են միանվագ մշակման տարրերակի աոաշին սեբնգի բոպսեբի ստացման նպատակով, Հ,Ա,ոբգ 
տարին ա,գ բոխերի սերմերի մի մասր կրկին մշակվեք է ԴՄՍ-ի 0.05% շրային լուծոպթով' 
18 մամ տեոգութշամբ ե ապա ցանվեք' կրկնակի մշակման տարբերակի *1,, իսկ մյոա մասը' 
անմիջապես ցանվել < միանվագ մշակման տարրերակի №շ բույսերի ստացման համար,

Փորձարկվող տարբերակների բույսերի ծաղկաբողբոջները ֆիքսվել են ս պիր տ - ք աց ախ ա - 
թթվային (3։1) և Նյուկոմերի ֆիքսաժներով, Պատրաստվել են ժամանակավոր պրեպարատներ 
և ուսումն աս իրվե լ եհատիկների մայրական բջիջների մեյոտիկ բաժանումը.Ստացված տվյալներր ե քննարկում— Ուսումնասիրությունները ցույց են 
տվել, որ մլուկ խոտի փոշեհատիկների մայրական բջիջների մեյոտիկ բաժա֊ 
նումր տեղի է ունենում նորմալ ընթացքով և սպոըոդեն բոլոր բջ իջն ե ր ո ւմ 
միաժամանակ (12վլ Դիակինեզում քրոմոսոմները կոն յուգա ցվում են ղ ո լյ

աներ

վորվում են հասարակածային թիթեղի վրա, Ընդ որում 12 բիվալենտներից 
(<֊ր ձողաձև են, 6֊ր օղակաձև (նկ. 1ախ Մեյոտիկ բաժանման թելոֆազում

դերով, առաջացնելով 12 բիվայեն , որոնք աոաշին մե տաֆազում դասա֊

առաջանում են չորս կորիզներ, որոնք հիմնականում ունեն ի զո բ ի լա տ ե րա լ,

իսկ որոշ դեպքում նաև ՞[-ձև դասավորություն (նկ. 1, բ, դ )։

խախտումների հ աճա խ ական ութ յոլն ր ԴՄՍ֊ի 0,05% խտության դեպքում
Փոշեհատիկների մայրական բջիջների մեյոտիկ բաժանման մ ե տ ա - ան աֆա ղեր ում քրոմոսոմս,/ին

0,7+0,5 391 1,02+0,5-
Ստուգիչ 
Միանվաղ 
մշակու մ 
կրկնակի 
մշակում 
Միանվաղ 
մ Դակու մ !Հ3

1164

939

*45

913

0,3+0,1

4» 2+0, 6

9,4-ք֊1 .0

2,1+0,4

516

.556

452

438

մլուկ խոտի ս տուզի չ

0,9+0,6

8,2+1,5

4,8+0,6

1,9+0,1

277 

.385 

353

416

3,1±0,3

1,8+0,4

4,3+0,2

302

390

346

2» 3+0,4

2 ,0+0,5

տարբերակի բույսերի մոտ, մեյոտիկ 
եաև որոշ խախտումներ, որոնք հիմ֊ 

. , ր է, ։ ՈԼ հՐԿՐ՞ՐԴ մե տ ա - ան աֆա զ ե ր ում
դրսևորվում են միայն ոտ մնացած քրոմոսոմների ձևով (աղ )լ

.,.Աս,կևր1. լրՒվ փոխվում է Դ1/1/,ւ 0 05%
էւէ\ / րՒ( ,""ւ։ւերՒ մոտ։ Ն^ծ ^րակու։է յխՀՀ. 

տիկնէրի մայրական բաների մևյոաիկ րամանռմր րնթանոձ I է

<,, , Ւն, Կ ւր,ոՀ ֊չ֊չ

նաֆագերռմ, Մետաֆադերամ հանդիպող խախաո,մնե„„ հԼ է, I , ր 
ասարակածային թՒթ1.ղից հէռացած քրոմոսոմնևր են որոնց ր(Հ'“ՀԱրՀ'է 

սդմնյով 3-4% (աղ.), Անաֆաղէրռմ, բաղի նա

բաժանման ընթացքում, հանդիպում են 
նականում կազմում են 0,3—1% և առա

հասնել 1 —3 (նկ. 2, 111 --



'1յկ՛ /. Coreopsis I nCtOFia-^ փոշեհատիկների մայրական թրիքների բաժանման որոշ 
փոպհրւ ա) /-ДЬ մեյոտիկ բաժանման մետաֆազ, բք թեյոֆազային կորիզների իզոբիքատ.

երալ զա սաւք ո բութ յուն , զ) JJ Լ լոֆազա յին կորիզների I ֊ձև դասավորություն։



Նկ. 2. ԴՄՍ-ի 0,05°ձ խտության ագդեցությամբ մլուկ խոտի փոշեբներում ցիտվող խախ
տումները, ա֊դ). հասարակածային թիթեղից հեռացած քրոմոսոմներ Խին մետաֆաղում, 
ղ) ետ մնացած քրոմոսոմ երկրորդ անաֆաղոլմ, ե) կամրջակ աոաջին անաֆագում, 
դ) ացենտրիկ ֆրագմենտ երկրորդ անաֆաղում, է, ր) մեկ փոշեբնում գտնվող բջիջների 
ասինխրոն բաժանում, թ, ժ) միկրոսպորներ մ ի կրոկո րի զն ե րով, ի) տարրեր լափսերի 

փ ոշեՀ ա տիկներ մեկ փ ո շերն ոլմ ւ
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մնացած քրոմոսոմներից (նկ. 2, դ), հանդիպում են նաև ք ր ո մ ո ս ո մ ա յին խաթ 
րումներ' մ իա յնա կ կամրջա

ա -

Մ! Ո Լ

կների և ֆրագմենտների ձևով (նկ. 2, ե, զ), Խախ֊ 
մների հաճախականությունը առանձնապես րարձր է առաջին և երկրորդ

Սովորաբար մեյոզում անաֆազային կամրջակների և ֆրադմենտների ա- 
ոաջացումր պայմանավորված Ւ, ինչպես մեյոդի վաղ փուչերում քրոմոսոմս,֊ 
յին խզումների, այնպես էլ կրոսինդովերի ժամանակ ստացված սխալների 
առկայությամբ։ Մլուկ խոտի մոտ նշված քրոմոսոմս,յին խաթարումները հավա֊ 
նարար, մեյոդի վաղ ստադիաներում քրոմոսոմային խզումների առաջացման 
արդյունք են։ Այս ենթադրությունը ավելի համ ոդեցու ցիչ է դառնամ, երր 
համեմատում ենք նույն տարբերակի մերիսթեմատիկ և սպորոդեն հյուսված -

/•’/' բջիջներում առաջացած քրոմոսոմային խախ տ ումների հաճա
թյուններր։ Այսպես, օրինակ, եթե քրոմոսոմային խզու մներր առատանային

միայն մատաղենի անմիջական ազդման ժամանակ, ապա մերիսթեմատիկ 
բջիջների միթոտիկ բաժանման դեպքում նրանց քանակը պետք է հասներ 
մ աքսիմ ում ի։ Մինչդեռ մեր փորձերը ցույց են տալիս, որ ԴՄՍ֊ի 0,05% լու֊ 
ծույթով սերմերի մշա կման տարբերակում, մեյոտիկ բաժանման ժամանս.

հանդիպող քրոմոսոմային խախտումների տոկոսը շատ ավելի բարձր է, քան

արմատածիլերի մերիսթեմատիկ հյուսվածքի բջիջների առաջին միթոտիկ բա

ժանման դեպքում (նկ. 3 }։ Սացի դրանի ց, մեյոտիկ բաժանման առաջին անա-

ֆազում քրոմոսոմային խախտումների բարձր հաճախականություն դիտված 
Է ոլոռի և ցորենի [3, 8] մուտանտ որոշ ձևերի մոտ'1 >15-518 սերունդներում,

ուր խաթարումների բարձր հ աճ ա խ ա կան ո ւթ յո ւն ր պայմանավորված է հիմնա

կանում միալնակ կամրջակների և ֆրադմենտների առաջացմամ բ։ Սերված

փաստերը վկայում են, որ քիմիակտն մուտագենները ունակ են առաջ բերելու 
քրոմոսոմի կառուցվածքի խոր փոփոխություններ, որոնք շատ ■Հաճախ դրսե- 
վորզում են ոչ անմ իջապես, այլ անցնելով մի շարք միթոտիկ բաժանումներ, 
հանդես են դալիս նաև մեյոտիկ բաժանման ժամանակ։

Սացի վերը նշված խ ա խ տ ո ւ մն ե ր ի ց, ի տարբերություն ստուդիչի, եՄՍ-ի 
0,05% խտության միանվագ մշակման տարբերակի բույսերի մեյոտիկ բա
ժանման դեպքում դիտվում է նաև բջիջների ասինխրոն բաժանման երևույթ, 
որը արտահայտվում է ինչպես մեկ փոշեբնի (նկ. 2, է, ր), այնպես Լլ նույն փո- 
շեբնի մեկ բջջի սահմաններում։

Նշված տարբերակում խախտումներ նկատվում են նաև ձևավորված 
մ ի կ ր ո ս պ ո րն ե ր ո ւմ ։ Սովորական մ ի կ ր ո ս պ ո բն ե ը ի կողքին հանդիպում են միկ- 
րոկորիդներ ունեցող սպորներ, որոնց թիվը մեկ միկրոսպորում կարող է հաս

նել 1—2 (նկ. թ, ժ)ւ թվարկված խախտումները, ի վերջո, հանգեցնում են ոչ 
միատարր ծաղկափոշու առաջացմանը։ Մեկ փոշեբնռմ ստացվում են տարբեր 
չափսերի փոշեհատիկներ, խոշոր' 21,1 Ա տրամագծով (17,2%) և մանր' 11,8 
|| տրամագծով (30,7%) (նկ. 2, ի)։ Մինչդեռ ստուգիչ բույսերի փոշեբներում 
ձևավորված փոշեհատիկները համարյա միանման են և ունեն 15,3\\ տրամա
գիծ, Նման երևույթ դիտվել է նաև ացենաֆտենի [11], որոշ ալկիլացնող մու
տագենների [6/ ե նրանց նոր սինթեդված ածանցյալների [< ] ագդԱան դեպ֊
քում ։

Հետևաբար, փոշեհատիկների մայրական րշիշների բաժանման ժամա
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նակ առաջացած քրոմոսոմային խաթարումները, ըստ երևույթին, մուտագե- 
սի ազդման առաջնային այն փոփոխություններն են, որոնք չեն իրացվել մոլ. 
տա դեն ի անմիջապես ազդեցությունից հետո։ Այդ են վկայում նաև սերմերի 
նախացանքային կրկնակի մշակմ ան տարբերակի դեպքում մեր ստացած 
տվյալները, որի ժամանակ փոշեըներում, մեյոտիկ բաժանման ըն

թացքում, դեռ պահպանվում է քրոմոսոմային խախտումների բարձր հաճա

խական ությունր; Սակայն, ի տարբերություն միանվագ մշակման, կրկնակի 
մշակման տարբերակում խախտումները գլխավորպես ,անդես են գալիս ա֊ 
ո աջ ին մետաֆազում, ուր նրանք կազմում են 9,0^ , համարյա ? անգամ 
ավելի, քան մ իանւէտ գ մշակման տարբերակի առաջին սերնդի բույսերի մոտ 
՛ալքի Կրկնակի մշակման տարբերակում իջնում կ առաջին և երկրորդ անա- 
ֆազերում դրսևորվող քրոմոսոմաչին խախտումների տոկոսը, սակայն ստոլ. 
լիլի Համեմատությամբ այն դեռ բավական բարձր է։

բ ա ժ ան ման

անության տնկում նկատվում է հատկապես միանվագ մշակման տարբերակի 
երկրորդ սերնդի բույսերի մոտ: Ւ տարբերություն միթոզի, ուր նշված տար

բերակում քրո մ ո ս ոմ ա յին խախտումների քանակը հա սնում է մաքսիմումի, 
մեյոզում այն իջնում Ւ մինիմումի (նկ. 3 )։

դեպքում քրոմոսոմային [սա[ստումների հաճախա ֊յոտիզ

հ!ք. 3. Քրոմոսոմս,յին խախտողների ՞խ ակաեո,ըյոլնր միթոոի և մեյոսի 
ԴՄՍ-ի 0,05% լուծույրի ա1Դեցության դեպքէոլմ։

ան սՀիա զևրոլմ

,րկրորդ սէ,,Կ„ մ քրոմոսոմաւՒն խախտոլմներՒ հաճախականոլ(յ ն 
^ .յր ս,ւ^ լ մ Ւ հ Ւվ աոա։Ւն և երկրորււ ա <վԱե
‘ '՚ "Դ նվադման, մՒնլղեո երկրորդ մևտաֆԴար

խախտումների րանակր ղեո բարձր ք 4,3+0,2% (աղ.), ’

Հետարրրրական I, որ երկրորղ սերնղռմ փոխվում / նաև 
լին խաթարումների սպեկտրը։ Այ բրոմոսոմա - 

տարբերակեմ ֆրտղմենտներր րա. 

7, '՛ '7 ,պ ւն և կրկնակՒ կամ 
'փ մասր կաղմոլմ են էտ մնա!)ած քրոմոս„յ_թակնԼրէ հախ 

ներր։
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Ստացված տվյալներից պարզվում է, որ մլուկ խոտի մոտ, ԴՄՍ֊ի տզզ. 

ման դեպքում, մեյոտիկ բաժանման ժամանակ քրոմոսոմային խախտումնե

րը մաքսիմումի են հասնում միանվադ մշակման տարբերակի աոաջին սերրն- 
դումւ Մինչդեռ միթոդում նման երևույթ դրսևորվում է նույն տարբերակի 
երկրորդ սերնդում. Կրկնակի մշակման տարրերակր բաժանման երկու ձևերի 
ժ՚ոտ գրավում է միջանկյալ տեղ (նկ. 3 )լ

Հետևապես ստացվում է, որ երբ մռտազենի մշակումից հետո, առաջին 
միթոտիկ բաժանման ժամանակ, տեղի է ունենում քրոմոսոմային փոփոխու

թյունների մասնակի իրացում, ապա մեյոդում քրոմոսոմային խախտումների 
հաճախականությունը բարձրանում էլ Մինչդեռ մ իթ ողում քրոմոսոմային 
խախտումների լրիւէ կամ մեծ մասի իրականացման դեպքում, մեյոդում նրանց 
քանակը իջնում է։

11.յսպիսով, կարելի է եդրակա ցնել, որ ԴՄՍ-ի ազդեցությամբ միթոտիկ 
բաժանման ժամանակ դրսևորվող քրոմոսոմային խախտումներր բույսի զար

գացման րնթ ա ցքում աստիճանաբար վերանում են և մեյոդում հանդես են զա֊

/իս միայն քրոմոսոմային այն փրւ փոխություններր, որոնք 
թոզի ժամանակ' մուտագենի ազդելուց անմիջապես հետո.

եր և ան ի ե Ui ա կ ան Համ ալս ար ան ի

չեն իրացվել մի-

րջյարանութ յան սլրոր լեմ ա յին լարորատորիա IIտարված է 12Л 1 1Տ<4 թ.։.

В С ПОГОСЯН, Э. А. АГАДЖАНЯН. Н. К. ХАЧАТРЯН

ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ МАТЕРИНСКИХ КЛЕТОК ПЫЛЬЦЫ 
COREOPSIS TINCTORIA ПРИ ДЕЙСТВИИ ДИМЕТИЛ

СУЛЬФАТА (ДМС)

Резюме

В работе представлены результаты исследований мейоза при одно
кратной и повторной обработке семян Coreopsis tinctoria 0,05% концен 
трацией ДМС у растений Mi и М2.

В период бутонизации у этих растений были зафиксированы цветоч
ные бутоны в ацеталкоголе (1:3) и в смеси Ньюкомера. Готовились вре-

Исследования показали, что ДМС в материнских клетках пыльцы
растений М։ вызывает структурные изменения хромосом, которые выяв-
ляются в I и II анафазах в виде мостов, фрагментов и отстающих хромо
сом. При однократной обработке процент хромосомных нарушений наи 
более высок в М։, в М2 происходит частичное снижение их.

Как общую закономерность, можно отметить, что при однократной и
повторной обработке ДМС процент хромосомных нарушений в ана «• азах
I и II мейотического деления сравнительно выше, чем в митозе. Однако.
в отличие от митоза, при однократной обработке в мейозе процент их до 
стигает максимума в Мь между тем как в указанном варианте в меряете 
матических клетках подобное явление отмечается в М2.

Таким образом, можно предположить, что в мейозе выявляются 
только те нарушения, которые не реализовались сразу после действия 
мутагена в клетках меристематической ткани.
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А А МУРАДЯН. В А. АВАКЯН

ВЛИЯНИЕ КОФЕИНА НА РАДИАЦИОННОЕ ПОРАЖЕНИЕ 
ПШЕНИЦЫ РАЗНОЙ ПЛОИДНОСТИ

Приводятся данные по изучению модифицирующего влияния кофеина на выход пе
рестроек хромосом ди-, тетра- и гексаплоидной пшеницы после рентгеноблучения. Пред 
полагается, что вариабельность радиочувствительности пшениц разной нлоидностн свя
зана с различиями в степени первичной поражаемости генетического аппарата при обле
чении (больше у диплоидных) и в интенсивности пострадиационных восстановительных 
процессов.

В последние годы в радиогенетических исследованиях в качестве ин
гибитора систем репарации используется кофеин, который, как показано 
на высших растениях, при гамма- и рентгеноблу чении значительно увели
чивает число клеток с аберрациями [3—5, 10, 16]

Настоящее исследование посвящено изучению частоты перестроек 
ромосом в течение первого митотического цикла \ пшениц разной пло- 

идности при ингибировании кофеином.

Материал и методика. В эксперименте использовались три вида пшениц естествен
ного полиплоидного ряда: Т. nionococcum L. 2п = 14, var. vulgare. Т. durum 2n 28, 
var. hordeiforme Host (твердая пшеница) и T. aestivum 2n -42. var. delti Korn (мяг
кая пшеница). Облучение производилось рентгеновским аппаратом РУМ-li с напряже- 
шем тока на трубке 15 мА. Мощность дозы равнялась 400 р/мин. Доза облучения 7 кр 
Часть облученных семян помещалась в 0,2%-ый раствор кофеина и через 18 час. после 
Излечения отмывалась. Остальная часть, а также контрольные семена смачивались про
точной водой, проращивались в чашках Петри при температуре 24- 25. Но достижении 
5—7 мм корешки фиксировались смесью Батталья каждые 4 часа. ? раза. Цитологиче
ские исследования проводились на давленых препаратах первичных корешков, окрашен
ных по Фсльгену.

Критерием радиочувствительности служили структурные изменения хромосом фик 
< ։рованные в поздней анафазе и ранней телофазе.

Результаты и обсуждение. Число клеток с перестройками хромосом 
по срокам фиксации показано на рис. Процент клеток с перестройкам ՛ 
хромосом нарастает в первые сроки фиксации, а затем снижается за ис 
ключением варианта с обработкой кофеином.

Приводим средние данные по срокам фиксации (табл. 1)
Процент клеток, несущих хромосомные перестройки, в контрольном 

варианте довольно высок.
В случае с рентгеноблучением у тетра- и гексаплоидной пшениц к< 

личество хромосомных перестроек значительно больше, чем у л 
плоидной.
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T а бл ина 1
Средний процент перестроек хромосом в меристеме 
первичных корешков пшеницы разной плоидности 
при воздействий рентгеноблучением и кофеином

Вариант

2п
4п
6п

Контроль Облучение

2,5±0,6

3,1+0,5
6,9+1,1

13,8+1,5

32,9+2,2
41,3 + 1,3 г ■■ —

Кофеин

1,8+0.5
8,3+1,3

15,5+1,6

Облуче
ние г кофеин

50,5+3,2
86,0+1,7

94.1±1,2

Пострадиационная обработка кофеином усиливает выход хромо
сомных перестроек (по сравнению с одним облучением) у всех видов 
пшеницы. У 2п пшеницы частота перестроек хромосом возрастает боль
ше, чем у тетра- и гексаплоидной: в 3,7, 2.0 и 2,3 раза соответственно с
увеличением плоидности.

Процент клеток с перестройками
раствором кофеина не так велик:

хромосом при обработке 0,2%-ным
1,8 + 0,6, 8,3± 1,3, 15,5+1,6%. В це-

лом за изученный период соотношение процентов поврежденных клеток 
2п, 4п и 6п пшениц при рентгеноблучении—2п:4п:6п = 1,0:2,4:3,0, а при

совместном воздействии рентгеноблучением и кофеином—2п:4п:6п = 1,0: 
1,7: 1.8.

Рш Клетки с перестройками хромосом в меристеме первичных корешков 
пни пни разной плоидности после воздействия рентгеноблучением и ко- 

феином 1-контроль. 2—облучение, 3-кофенн. 4-облучение+кофеин;
I, II, III, IV—сроки фиксаций.

Результаты изучения динамики числа перестроек хромосом в пере-
счете на поврежденную клетку и хромосому (в меристеме первичных ко
решков пшеницы разной плоидности) даны в табл. 2. По срокам фикса
ции частота перестроек хромосом (к этому расчету) изменяется так же,
как это имело место при изучении частоты перестроек хромосом в общем, 
т. е. число перестроек хромосом уменьшается на клетку и на хромосому 
по мере увеличения времени после облучения.

При рентгеноблучении число перестроек хромосом в пересчете на 
хромосому у пшениц разной плоидности составляет 0,115 0 059 и 0 056 С 
увеличением плоидности увеличивается число перестроек в пересчете на



первичных корешков пшеницы разной плоидности при воздействии
____  рентгеноблучением и кофеином

2n 4п 6u

Вариант фиксации Число пер-строек хромосом

Контроль II 
III 
IV

Среднее

Облучение 11 
III 
IV

Среднее

Кофеин

Сретнее

Облуче
ние 4֊ ко
феин

Среднее

II
III

I 
II 

III 
IV

на клет
ку

на хоо- 
мосому

на клет
ку

на хро
мосому

на клет
ку

на хро
мосому

1,0

1.71
1,60
1,60
1.45

1.36

1.18
1,43

1,30

1.76
2.20
1,75
1.55

I 0,081 
0,087 
0,111 
0,064 I

0.086

0,121
0,123
0,114 |
0,104 ;

0,097 
0,('89 
0.071
0.041

0.074

0,125
0.163
0.124
0.111

1,81 0.131

1,14

1,29

1,95
1,60

• ,48

1,31
1,63
1,61

0,051

0,04 Г 
0,048 
O.O5I 
0,045

0,045

0,070
0,057
0.058
0,053

0,059

0.047
0.058
0,050
0.051

1,70

3,22 0,186 '
3.28 0.101
4,71 0.168
3,06 0.113

4,07

1,51

1.43

1,37

1.86
2.37
1.86

1.70
1.85

1.70

1,70

8,19
6.76
6.09
5.53

0.036
0,034

0,026

0,035

0,079
0,044
0,056
0,044

0,’56

0,040 
0.015 
0,031
0,032

0,037

0.195
0.161
0.145
0.132

0,142 6,64 0.158

клетку. У диплоидной пшеницы оно составляет 1,59. а тетра- и гексапло 
идной—1,64 и 2,34.

Под влиянием кофеина у тетра- и гексаплоидной пшеницы, по срав
нению с диплоидной, повышается число перестроек хромосом в пересчете
на клетку, число перестроек в пересчете на хромосому—уменьшается.

Совместное действие рентгеноблучения и 'кофеина усиливает радиа
ционное повреждение у всех видов: число перестроек в пересчете на клет
ку и на хромосому достигало у 2п пшеницы 1.81 и 0.131, а у 4п и 6п пше
ницы—4,07, 0,142, и 6,64, 0,158 соответственно.

Отсюда следует, что на клеточном уровне кофеин более эффективен 
у тетра- и гексаплоидной пшениц. На хромосомном уровне существенной 
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разницы между разноплоидными пшеницами в действии кофеина не об 
наружено.

Обработка семян кофеином задерживает вступление клеток в митоз- 
у пшениц разной плоидности почти одинаково—на 12—13 час. Постра
диационная обработка кофеином влияет на вступление клеток в митоз- 
по-разному в зависимости от плоидности: с увеличением се митоз задер
живается на 29, 26 и 12 час. соответственно.

Анализируя данные сравнительной радиочувствительности пшениц 
разной плоидности при ингибировании кофеином, можно прийти к заклю
чению, что процент поврежденных анафаз зависит от числа хромосом в 
клетках, т. е. ог степени плоидности. С увеличением плоидности количе
ство поврежденных клеток увеличивается. Таким образом, если критери
ем радиочувствительности считать частоту поврежденных клеток, 
придется признать, что полиплоидия характеризуется большей чувстви
тельностью.

Этого и следовало ожидать, если принять, что первичные поврежде
ния—результат прямого действия лучей на хромосомы, а с повышением 
плоидности увеличивается число мишеней. Эти выводы вполне согла
суются с данными литературы [6—7, 13].

Количество перестроек хромосом в пересчете на хромосому находит
ся в обратной зависимости от уровня плоидности, с увеличением плоид
ности уменьшается число перестроек.

Пострадиационная обработка кофеином пшениц разной плоидности 
увеличивает процент хромосомных перестроек в мернстемных клетках 
первичных корешков у всех видов пшеницы. Как на клеточном, так и на 
хромосомном уровне этот процент выше в клетках тетра- и гексаплоид- 
ной пшениц, и меньше—в клетках диплоидной пшеницы. Это говорит о 
гом, что пострадиационные репарационные процессы, происходящие в 
клетках, интенсивнее \ радиоустойчивых форм пшеницы (гексаплоид- 
ные и тетраплоидные), чем у радиочувствительных (диплоидные).

I анасси и др. [4], изучая причины различной радиочувствительности 
н..|.ги.д\альных растений \ icia iaba, показали, что усиление поражения 

кофеином возрастаете увеличением радиорезистентности растений. Ана
логичные данные получены Аптикаевой и Крупновой [2, 10]

В работах Изможерова [6, 7] процент хромосомных перестроек у рас
тений разной плоидности сравнивался по кривым время—эффект на про
тяжении первого пострадиационного митотического цикла Результа 
ты показывают, что с повышением плоидности более интенсивно происхо- 
дит процесс восстановления. I

Ранее нами проводилось исследование [I] по изучению модифици
рующего влияния кофеина на радиочувствительность пшениц разной 
плоидности (показателями служили всхожесть семян, угнетение роста 
проростков). Полученные данные показали, что при ингибировании ко
феином пострадиационное повреждение значительно сильнее у циплоид 
нои пшеницы. Различия в радиочувствительности могут быть обусловле
ны различиями в степени первг... ого поражения и пострадиационном
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восстановления. Предполагается, что вариабельность радиочувствитель
ности пшениц разной плоидности связана с различиями в степени пер
вичной поражаемое™ генетического аппарата при облучении (больше у 
диплоидных) и в интенсивности пострадиационных восстановительных 
процессов.

Лаборатория мутагенеза растении 
АН АрмССР Поступило 26.XI 1974 ւ.

ГԱ. Լ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ, Վ. Ա. ԱՎԱԴՅԱՆԿՈՖԵԻՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌԵՆՏԴԵՆՃԱՌԱԴԱՑԹԱՀԱՐՄԱՄԻ ՄԱԿԱԾՎԱԾ ՏԱՐՐԵՐ ՊԼՈԻԴՈՒԹՅԱՆ ՑՈՐԵՆՆԵՐԻ ՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ ՎՐԱԱ մ փ ո փ ո ւ մ
ճառագայթահարումից հետո կոֆեինի 0,2% -ոց չուծուջթի օգտ ա գործումր 

ճնշում է բջիջներում րնթացոդ վերականդնման պրոցեսներր, որի հետևանքով 
մեծան ում է քրոմոսոմային վերակառուցումների քանակր։Քրոմոսոմա (ին քանակի մեծացման հետ նշանակալիորեն մեծանում / 
րրոմոսոմաւին վերակառուցումների քան ա կ ր ։

Պար դվում է, որ տետրա- ս ա պ լո ի դ ցորեններր տարբերվում են դի պ - 
լոիդ ցորեններից ճ ա ռա դա յ թ ա հ ա ր մ ան ժամանակ դենետիկական ապարատի 
դածր սկդբնական վնասվածքով և բջիջներում րնթացոդ վերականդնման պրո
ցեսների ինտենսիվությամբ։
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ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ РОСТОВЫХ ПРЕПАРАТОВ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ ЭНДОГЕННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА 

В ПЕРИОД ОРГАНИЧЕСКОГО ПОКОЯ ВИНОГРАДА

Исследовалась взаимосвязь содержания и изменения эндогенных регуляторов рос
та с глубиной покоя и морозоустойчивостью, а также влияние экзогенно внесенных сил- 
тети :еских ростовых препаратов—гиббереллина и хлорхолннхлорнда—на изменение со- 
держаная эндогенных регуляторов роста—ауксинов, ингибиторов и гиббереллинов—р 
покоящихся растение и в связи с наступлением вегетации Установлены закономерные 
сезонные изменения в содержании этих веществ в побегах и ночках винограда.

Морозостойкость древесных растений, в частности виноградной ло
зы, зависит, помимо генетической природы данного сорта, и от подготов
ки растений к периоду покоя и его продолжительности. Подготовка к 
зиме—это комплекс сложных физиологических и биохимических процес
сов, известных под названием закаливания растений [5, 9]. Из всех этих 
сложных процессов наименее изученными являются процессы, связан
ные с эндогенными регуляторами роста ауксинами, ингибиторами и 
гиббереллинами, принимающими активное участие в прохождении пе
риода покоя и в повышении морозостойкости. И|

С целью выяснения взаимосвязи содержания и изменения эндоген
ных регуляторов роста с глубиной покоя и морозостойкостью почек и 
побеге з винограда нами проводились исследования с сортами, отличаю
щимися различной степенью морозоустойчивости.

Материал и методика. Для опытов были взяты растения вегетативного потомства
морозостойкого гибрида 846/5 и неморозостойкого сорта Воскеат. Нас интересовал во
прос об экзогенном влиянии регуляторов роста֊ гиббереллина и хлорхолинхлорнда-на 
приобретение свойства морозостойкости и изменение содержания эндогенных ауксинов, 
ингибиторов и гиббереллинов. С целью выяснения его в период вегетации нами была 
проведена 3-кратная обработка кустов винограда гиббереллином (ГК) и хлорхолинхло- 
ридом (ССС . Опыты проводились в трех повторностях по вариантам: контроль (обра
ботки водой)֊опрыскивание кустов раствором ГК (0.02%), опрыскивание кустов рас- 
твором ССС (0.1% у Первое опрыскивание проводилось 25 июля, второе-1 августа, 

у'^лого варианта было отобрано по 10 одновозрастных кустов 
с одинаковом нагрузкой побегами Посте обплГ.птик. ... и , ои- °°Ра0о™и кустов проводились соответствую
Хго^о, оп? " "<Х'ЛС •1‘1СТ0Пада- '* тс"с""с осенне-зимнего и ранневесеннего 
^н^ А«^.Т^НСЬТ ,Ые РегУЛЯТ°Ры рост. ш, „„ иб11ТОрывги
^112 Я "НГ"6"торы определялись методом. разрабоданным Ксфелп и Ту- 
V. ХсЕ .. „ т Родительного образца проводилась в парах кипящего этано- 
....кстРа|՝'и1я материала проиэподилась с помощью подкисленного серного эфира 
|Г«7<1ьХР,п-г.'''֊К''С1'4'' расТВОр"телем <л«яная Уксусная кислота-вода. 
1о.оЭ). Полное разделение пятен происходило за 17 I* часов. Идентификация ауксинов
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II ингибиторов осуществлялась по следующим основным показателям: окраска пятна 
при дневном свете, свечение в УФ свете, в парах МН3 и без паров, R! пятна, реакции с 
соответствующими для индолов и фенолов реактивами. Ростовая активность различных 
зон хроматограмм определялась по росту отрезков колеоптилей пшеницы сорта Эри- 
тролеукон 16.

Определение гнббереллипоподобных веществ (ГПВ) проводилось по методу, раз
работанному Лежниковой, Хлопенковой и Чайлахяном £6, 7). Растительный материал 
фиксировался также в парах кипящего этанола. Растворителем служил изопропиловый 
спирт, проявителем 5% серная кислота; метчиком служила гибберелловая кислота 
(гиббереллин А3). Бпотестом для определения ростовой активности ГПВ служили про-, 
постки карликового гороха сорта Пионер. Содержание ГПВ выражалось в мм прироста 
проростков гороха по отношению к росту на воде и ьа различных концентрациях ГК 
(0.005%).

Результаты и обсуждение. Обработка кустов винограда гибберелли
ном способствовала развитию большого количества пасынков на основ
ных побегах обоих сортов винограда. Количество их на гибриде 846/5 
было намного больше, чем на сорте Воскеат. Гиббереллин на гибриде 
846/5 способствовал развитию более утолщенных, нормально развитых 
побегов по сравнению с контролем. У сорта же Воскеат они по длине не
сколько превосходили контроль. Обработка кустов ретардантом ССС 
приводила к замедлению роста побегов, к раннему наступлению вызре
вания древесины. По росту контрольные побеги занимали промежуточ- 
нсс положение между вариантами с обработкой кустов. Такое действие 
ретарданта ССС на виноградное растение нами отмечалось и в предыду
щих исследованиях [10].

Определение регуляторов роста (ауксинов и ингибиторов) выявило 
следующую картину. При первом отборе образцов, 25 октября, у сорта 
Воскеат в контроле обнаружено незначительное содержание ауксинов 
со стимулирующей рост активностью в 12%, расположенных в R/ 0,4— 
0,6. Вместе отмечено и наличие ингибиторов роста с 18%-ой степенью 
ингибирования, расположенных в КГ 0,8—1,0.

Обработка кустов ретардантом ССС приводит к образованию боль
шого количества ингибиторов роста, расположенных в 0,4—0,6 и 0,7
1.0. Ингибирующая активность их достигает 20—25%.

Идентификация ингибиторов роста показала, что они могут быть от
несены к веществам фенольной природы. Сравнение пятен хромато
грамм с метчиком абсцизовой кислоты не выявило наличия ее в почках 
и побегах винограда. Ингибиторы виноградной лозы по своим свойства.՝! 
скорее напоминают эскулин и салициловую кислоту.

Обработка кустов винограда ГК также приводила к усилению инги
бирования роста, однако в этом случае наблюдалось их совмест 
ное действие с небольшим количеством стимуляторов роста, располо
женных в ИГ 0,01—0,12 и 0,4—0,5. Такое явление наблюдалось и в кон
троле, однако в данном варианте ингибиторы роста обладали высокой 
ингибирующей активностью и занимали больше зон в хроматограмме 
(R։ 0,12—0,13 II 0,57—1,0).

Анализы, проведенные в зимний период, показали, что в контроле 
и в вариантах с ГК и ССС ауксины в побегах винограда сорта Воскеат
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исчезают полностью. Но всей длине хроматограммы располагаются ин
гибиторы роста с наивысшей ингибирующей активное тью и наибольшим 
числом зон в варианте с ГК и ССС (рис. 1). Образцы, взятые с кустов 
в начале сокодвижения, в конце марта, показали, что в контроле уже на
чинается образование ауксинов с незначительной сI имулпрующей ак
тивностью. Ингибиторы роста пока не исчезают полностью, но несколько 
ослабляют свою активность. Наибольшее снижение активности ингиби
рования роста наблюдается R варианте с обработкой кустов I К.

X 10

Рис. 1 Эндогенные регуляторы роста — ауксины и ингибиторы—в почках 
винограда немороюстойкого сорта Воскеат в зависимости ог обработки 
кустов синтетическими ростовыми препаратами. На оси абсцисс- различ
ные величины R!, на оси ординат—рост колеоптилей пшеницы на элюатах 
из экстрактов в процентах по отношению к контролю. Достоверность опы

та ±10%.

Исследования, проведенные с морозостойким гибридом 846/5, пока
зали. чю в содержании эндогенных регуляторов роста—ауксинов и ин
гибиторов—в реакции на обработку ростовыми препаратами существен- 
н,։| разницы с неморозостойким сортом Воскеат нет. Динамика измене-

чго начиная с октября ме

ня содержания ауксинов и ингибиторов в побегах гибрида 846/5 анало- 
и։чна таковой у сорта Воскеат, с некоторым увеличением степени инги
бирования и числа ингибирующих зон (рис. 2).

XI ՛ >ма ।(и рафичес кие и биологические анализы, проведенные по оп
те нш > I ПВ в н х же образцах, показали, что начиная с октября ме- 

а с ън. ржание шдоюнных Г ПВ в растениях непостоянно и зависит 
от биолог ического состояния и влияния факторов внешней среды. В по
чта 1НОграла д<) настУпления весеннего сокодвижения и видимого вы- 
проявХТ"3 СОСТОЯНИЯ покоя ГПВ не обнаруживаются. Последние 
тения Спавши',.'"’ '"'""шость Т0֊1ь|<0 с наступлением вегетации рас- 
образования ГПВ '?учение показало, что по времени и количестве 
С,........- ..... суш-

юрозостоикогосорта Воскеат (рис. 3). Экзоген-
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ное внесение ГК в растения в летний период способствует увеличению 
содержания ГПВ в побегах и почках в ранневесенний период, хотя и нс 
ускоряет выход растения из состояния покоя. Обработка же ССС снижа
ет активность эндогенных ГПВ в ранневесенний период, в особенности ՝ 
сорта Воскеат. Существенная разница между морозостойким гибридом 
и неморозостойким сортом наблюдается как в содержании ГПВ. так и в

120

110

Рис. 2. Эндогенные регуляторы роста—ауксины и ингибиторы —в почках 
винограда вегетативного потомства морозостойкого гибрида 846/5 в зави
симости от обработки кусгов синтетическими ростовыми препаратами. На 
оси абсцисс—различные величины R!, на оси ординат—рост колеоптилей
пшеницы на элюатах из экстрактов в процентах по отношению к контролю 

Достоверность опыта±10%.

Рис. 3. Эндогенные гиббереллиноподобные вещества в почках винограда 
сорта Воскеат и гибрида 846/5 в связи с обработкой деревьев синтетически
ми ростовыми препаратами. Высота колонок соответствует приросту про 
ростков гороха, выращенных на элюатах из экстрактов с различным R։

(цифры над колонками) по сравнению с ростом на воде

О

ОБР ОБР. ОЕР
Н20 ССС Гб



зависимости содержания ГПВ от обработки кустов синтетическими рос
товыми препаратами, в частности I К. Ц

Результаты наших исследований коррелируют с результатами ис
следовании ряда авторов [1, 8,- 12. 15], которыми также было обнаруже
но большое содержание нативных гиббереллинов в тканях дрсвесныл 
растений в ранневесенний период.

Закономерные сезонные и возрастные изменения в содержании эн
догенных гиббереллинов в побегах и почках древесных растении были 
выявлены и Копцевичем с соавт. [13, 14]. По наблюдениям этих авторов, 
обработка кустов в конце лета гиббереллином приводила к задержке 
распускания почек на два-три дня.

Наши исследования позволяют заключить, что с наступлением пе
риода покоя виноградного растения происходит интенсивное накопле
ние ингибиторов роста фенольной природы, напоминающих салицило
вую кислоту и эскулин. Указанные ингибиторы разрушаются и снижают

нглбирующую активность с наступлением весеннего сокодвижения. 
Вместо этого происходит накопление индольных ауксинов. С этим пе
риодо । связано образование ГПВ и начало ростовых процессов.

Обработка растений синтетическими ростовыми препаратами—гиб
береллином и ретардантом ССС—в конце лета приводит к торможению 
ростовых процессов в раннсвесенний период у неморозостойкого сорта 
Воскеаг л тем самым способствует усилению устойчивости растений про
тив неблагоприятных температурных условий. Торможение ростовых 
процессов у морозостойкого гибрида 846/5 происходит в результате об
работки кустов гиббереллином.

Результаты наших исследований подтверждают выводы, сделанные
ранее другими исследователями [4, 5, 8, 11], которые также наблюдал։՛ 
накопление природных ингибиторов роста в период глубокого покоя дре
весных растений. Этот процесс сопровождается резким уменьшением
или даже полным исчезновением
Институт виноградарства, виноделия 

и плодоводства МСХ АрмССР
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ոաՀ^նե՚՚հ 1Կ '՚ խադ"ղ1' ր՚՚Ղք^երի և շվերի մեշ էնգոգեն աճման կար֊ 
ԼԼ Ւճան * Փ^ոխո,թէաե Փոխագա„ե կապր< կասշվԼմ
հորր հա.գոաՒ շրշանՒ ե „աագիմագկոլնո^ան ճեա, Ինչ.գեո նաև Հաա- 
' ''"Հ' ՚ 11414 ^^ավորիշներք,՝ ձիրերն,ինի ե ոեաարգանտ ք,որ-

ք1^քլո„ՒգՒ ագգերո^անր աճոգ րոտերի էնդոգեն աճման կարգավ-
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ների' шт րսինների , ինհիրիտորների և հիրերե լինների պարունակութ քան փո
փոխության վրո։' կապված հանգստի վիճակին անցնե/ո։ հետ։

Ու սումնաս/ւրօւթյանր տարվել Լ 
ցր տա գի մ ա д կ и էն Ոսկե, տ տ и ո ր տ ի

րողրոջներու մ I։ շվերում նկատվու մ / 
ինհիրրիտորների ւգ ա ր ուն ս։ կ ո ւ թ յան

ցրտադիմացկուն ‘ի թրից ի' 846/5 և ոչ 
վրա։ Փորձերի րնթացքում խաղողի 
էնդոգեն հիբերելինների, աուքսինների 
иե գոնա յին փոփոխության օրին ա չափ nt-

թյուն։ Գարնանա յին հյութաշարժության սկսվ ելուն ղուղրնաթց տեղի է ունե
նում աճման խթանիչ նյութերի աու րսինների կուտակում, որոնք քայքաւ 
հ՛ում են I/ իջեցնում ւսճմսէն ա կ սւ ի վ ո ւ թ յ ո ւն ր բույսերի Հանգստի շրջանր սկսվե-, 
յու Հետ ւ Այդ d ամանս։ կաշր ջանում հայտնաբերվել են մեծ րտնա կ ութ ւամր ֆե֊ 
նոլա լին բնու յթի աճման ին ,իբրիտորներ։
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
НА ВЕРАТРИНОВУЮ МОДЕЛЬ КЛЕТОЧНОЙ АРИТМИИ

При помощи вератрина в концентрациях —5.10՜*’г/мл возможно моделиро-
вать клеточную аритмию на эксплантатах миокарда куриного эмбриона. Среди изучен
ных восьми веществ наиболее эффективными по своим противоаритмическим свойствам 
оказались хинидин и нонокаинамид.

Изучение различных сторон 1

Г
армакологической активности проти- 

воаритмических средств показало, что диапазон их действия довольно 
широк. Было обнаружено, что противоаритмические вещества обладают 
холинолитическими, хинидиноподобными, антигистаминными, местно-
анестезирующими и др. свойствами [1, 4, 7 и др.]. Работами Арора и 
сотр. [5—7] было показано, что многие противоаритмические вещества 
обладают также противовератриновым действием на портняжную мыш
цу лягушки [8]. Это послужило поводом для изучения противоаритмиче- 
ской активности некоторых антивератриновых веществ. Оказалось, что 
аймалин и серпентин (алкалоиды раувольфии серпентина) обладают 
выраженным противоаритмическим действием; они стали с успехом 
применяться в клинической практике.

В этом аспекте нам казалось интересным выяснить: может ли сам 
зерагрин вызывать нарушения спонтанной ритмичности клеток миокар
да и способны ли известные, а также новые противоаритмические веще- 
ства оказывать лечебный эффект на эту модель. Для изучения клеточно
го деш 1вия этих веществ весьма удобной моделью являются экспланта
ты эмбрионального миокарда.

и методика
й М Т0(-ика- Опыты проводились на эксплантатах миокарда куриного

^.м Ориона _ '-дневной инкубации. Способ приготовления эксплантатов
1КГ1лТР>11*,1И сокращений при помощи фотоэлектрического эффекта описа- 

֊ ■ПЛ.1КЛ- помещались в специальные плексигласовые камеры с пи
лось в камер!/с\. Г ՛ И 1 М°С вещество растворялось в такой же среде и вводи- 
экептантатов -՝ч:ся эксплантатами. Регистрация спонтанных сокращений 

аритмические « ”°в- "Р—
лиотропное действие некоторые агенты, проявляющие определенное кар-

1 10՜9 г ТаТЫ “ ()(,с^жс^ение- Вератрин в концентрациях 
- л нс оказывал влияния на спонтанную ритмичность

татов. В концентрации 1.10~н Г/Мл он вызывал определенное 
р а сокращении. Повышение концентрации до 1.1 О՜7 г/мл

1.10-13 -
эксплан- 

учащенис 
вызывало



Влияние некоторых в-в на вератриновую модель клеточной аритмии 55

на 20—-25-ой минуте аритмию, которая длилась до конца эксперимента 
(более 1,5 час) без изменения амплитуды сокращений. В очень редких 
случаях аритмия исчезала спонтанно через 5—10 мин. В концентрации 
1.10-6—5.10г/мл вератрин приводил к стойкой аритмии через 5 мин 
после введения и полной остановке спонтанных сокращений спустя 30— 
35 мин. Развитие аритмии начиналось обычно с учащения сокращений, 
которое спустя 1—2 мин сменялось значительным отрицательным хроно
тропным эффектом.

Таким образом, было установлено, что при помощи вератрина мож-' 
но моделировать экспериментальную клеточную аритмию.

Результаты изучения антиаритмической активности веществ на ве- 
ратриновой модели аритмии представлены в таблице, согласно которой 
наиболее выраженным противоаритмическим свойством обладает хини
дин. В концентрации 1.10՜՜6 г/мл это свойство хинидина проявляется 
полностью (рис. 1). Дальнейшее увеличение концентрации хинидина

Рис. 1. Фотоэлектрограмма спонтанных сокращений эксплантатов эмбрио
нального миокарда кур 4-дневной инкубации. I—нормальные сокращения; 
2—вератрин в концентрации 1 10՜6 г/мл; 3—полное развитие аритмии через 

5 мин; 4—антиарнтмический эффект хинидина в концентрации 1.1С г/мл.

вызывает значительное уменьшение амплитуды спонтанных сокращении 
на фоне резкого отрицательного хронотропного эффекта.

11овокаинамид в концентрации 1.10՜՛4 г/мл значительно регулирует 
нарушенный вератрином ритм сокращений, но спустя 2—3 мин эти на
рушения возникают вновь (рис. 2). В концентрации 1.10՜’’ I мл он в 
80% случаев устраняет аритмию полностью, но через 5 -10 мин иногда 
прорываются отдельные неритмичные комплексы. Геми сокращении по
сле новокаинамида почти всегда возвращается к исходным величинам. 
Для него характерно улучшение амплитуды сокращении даже после 
полного прекращения спонтанной активности, при введении вератрина 
(рис. 2).
биологический журнал Армении, .XXVIII, № 5—5
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1.10՜6 г/мл значительно вырав-Индеоал в концентрации 1.10
нивает ритм сокращений, но аритмию не купирует. Только в концентра
ции МО֊5 г,мл в 50% случаев снимается нарушение ритма на нейро- 

Сокоашения эксплантатов после пндерала значп-должительныи срок, сокращения

Рис. 1. Рис. 2.
Рис. 2 Фотоэлектрограмма спонтанных сокращений эксплантатов миокар
да кур 5-дневной инкубации. 1—нормальные сокращения; 2—вератрин в кон
центрации 1 10՜6 г/мл вызывает почти полную остановку спонтанной ак
тивности; 3—новокаинамид в концентрации 1.10-8г/мл восстанавливает 
спонтанную активность, аритмия почти полностью исчезает; 4—некоторые 
нарушения ритмичности через 5 мин; 5—развитие полной аритмии через

10 мин. ' ‘ • л л
Рис 3 Фотоэлектрограмма спонтанных сокращений эмбрионального мио
карда кур 5-дневной инкубации. 1—нормальные сокращения; 2—предвари- 
тельное введение препарата Л։ в концентрации 1.10՜' г/мл; 3—вератрин в 
концентрации 1.1С " г/мл; 4—некоторое нарушение ритма развивается 
только через И) мин; 5 препарат Л| в концентрации 1.10՜ ' г/мл—четкий 

антиаритмический эффект.

тельн ) у^сжакл я (на 24%). При профилактическом применении пнде- 
՝,С։ 'рачительной степени препятствует возникновению аритмии и 
удлиняет сроки его развития.

Подобием активностью обладает препарат 3-092 (синтез ГДР), об- 
ла.лаю. ^-ад|л неблокирующими свойствами. По-видимому, схожесть 

1 ' 11,1(> гипностью их фармакологической активно*
ствами Й в՛ ш< | 1 ьа обладают р-адреноблокирующими свой-

Из полученных данных следует, 
веществ^” СП°С°6ствует "Рулению антиаритмических

что наличие р-адреноблокируютей
свойств этих
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Таблица
Противоаритмическое действие веществ на клеточную модель

вератриновой аритмии*

Вещество Концентра
ция, г/мл

Наличие (-{-) или 
отсутствие ( ) 

аритмии

% противо- 
аритмического 

действия
Количество 

опытов

Вератрин 
(контроль) 
Хинидин 
Новокаинамид 
Индерал 
Препарат 1-092 
Препарат Л։ 
Дифизопронил 
Метам изил 
Фубромеган

1.10՜6
5. ГО ь
1.10՜6
1.10՜®
1.10-5
1.10՜4
1.10՜6
1.10՜4
1.10՜4
1.10՜5

100
80
50
50
30
20 
10
о

20
22
15
24
12
10
10

* Вещества расположены в порядке убывающей активности. Для всех опытов 
сначение Р < 0,05.

Препарат Л։ (ИТОХ АН АрмССР) в изучаемых концентрациях спо
собен устранить аритмию на непродолжительное время в 30% случаев. 
Однако интересным является его способность в концентрации 
1 10՜’’ г/мл в значительной степени предупреждать возникновение арит
мии при профилактическом введении. На рис. 3 показан предохраняю 
щпй, а затем и лечебный эффект этого вещества в концентрации 
1.10՜՜ г/мл.

На модель вератриновой аритмии почти не действуют препарат
№ 7351 (синтез ИТОХ АН АрмССР), а также метамизил и фубромеган.
Даже в субтоксических концентрациях они нс эффективны хотя бы не
продолжительное время.

В настоящее время трудно установить механизмы, определяющие 
различную степень протнвоарптмической активности изучаемых ве
ществ, так как не известны причины возникновения вератриновой арит
мии. Однако становится очевидным, что механизм возникновения ве- 
ратриповой аритмии не схож с таковым при возникновении аконитино
вой и строфантиновой клеточной аритмии. Если сопоставить полученные 
чанные с результатами ранее проведенных Львовым экспериментов [3], 
выясняется, что на аконитиновой модели аритмии в различной степени 
определенно активны все изучаемые вещества, а на строфантиновой мо
дели наименее активны именно хинидин и новокапнамид, т. е. вещества, 
наиболее активные на вератриновой модели. Нам кажется, что анти- 
'ритмнческая активность новокаинамнда и хинидина может быть об\ • 

словлена влиянием па какие-то еще неизученные звенья процессов ме
таболизма сердечной мышцы, нормальное течение которых нарушается 
под влиянием вератрина.

Институт кардиологии 
М3 АрмССР Поступило 13.XI 1973 г.
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Л. Ա. ԴՅԱԴՅՈԻՐԱ. Ա. Н. '1.1ММИ'31П»ՈՐՈՇ ՖԱՐՄԱԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱԶԴԵՅՈհ ՁՅՈՒՆԸ ՈՋՋԱՅԻՆ ԱՈՓ^ՄԻԱՅԻ ՄՈԴհԼԽ ՎՐԱ ՎԵՐԱԹՐԻՆԱՅԻՆ-
Ա if փ n փ n ւ մ

4 "Ր"1 հայտնՒ և ն"ր հ^Կ^"Ւ^յՒԿ Կաթերի ազգեցու֊ 
թ,ունր վերաթրինով վերարտադրած քղային աոիթմիաքի մոդեքի վրա, Հայտ֊ 
նաբերվեք է, որ վերաթրինր 1.10 *-5.10֊* դ/մք կոնցենտրացիաներում կա
րող 4 խախտեք սաղմնային սրտամկանի Լ քս պ,անտ ա տների ռիթմիկ սպոն. 
տան կծկռմներր ե վերարտադրեք տիպիկ ռիթմիկ խան դարռւմներ, 

Հետադոտված 8 դեղանյութերից միտքն հայտնի հակաոիթմիկ նքռթերր 
խինեդինր և նովոկաինս!միդր կարոդ են իսկապես կասեցնեք րքքային առիթ- 
մի^յի պարզացա մ ր/
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

т. XXV111, № 5, 1975

УДК 581 8 52/759.232

К Г. ТА МА НЯ Н

К АНАТОМИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ КЛАДОДИЕВ 
НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА ASPARAGUS L

Исследовалось анатомическое строение кладодиев четырех кавказских видов рода 
Asparagus. Выявлены дополнительные константные диагностические признаки, которые 
позволяют уточнить объем ряда видов. Для сравнения с кавказскими представителями 
изучалось анатомическое строение кладодиев некоторых видов из географически отда
ленных областей (Южная Африка).

Род Asparagus является одним из малоизученных и сложных родов 
в семействе Asparagaceae. Цель данной работы состояла в изучении ана
томического строения кладодиев некоторых кавказских представителей 
рода Asparagus для выявления константных диагностических признаков 
и использования их в целях систематики. Сведений о сравнительно-ана
томическом изучении кладодиев представителей данного рода в извест
ной нам анатомической литературе мы не встречали. Использование 
анатомических признаков в целях систематики данного рода осуществле
но впервые.

Нами изучалось анатомическое строение кладодиев следующих 
шести видов рода Asparagus, приводившихся для Кавказа (принята 
система Ильина [1]):

Род ASPARAGUS L.

Подрод Asparagus

Секция Archiasparagus Iljin

1. A. verticillatus L.

Секция Asparagus

2. A. bresleranus Schult, et Schult, f. 3. A. persicus Bak. 4. A. offi
cinalis L., 5. A. caspius Schult, et Schult, f., 6. A. polyphyllus Stev.

Материал для исследований собран нами во время экспедиций по Армении в 
1972—1974 гг.» а также использованы гербарные образцы, взятые из гербариев Ереван 
ского (ERE) и Ленинградского (LE) ботанических институтов. Номера образцов cog 
ствснных сборов даются по гербарию автора.

Срезы производились от руки бритвой. Все срезы производились в средней части 
кладодиев. После окрашивания сафранином приготовлялись постоянные препараты. 
Фотографии и рисунки сделаны с микроскопа МБИ-3 при увеличении Х20. использо
ван рисовальный аппарат РА-4. Для фотографии применялась микрофотонасадка 
МФН-3.



Ниже приводится описание строения кладодиев изучаемых нами 
видов рода Asparagus.

Секция Archiasparagus Iljin

Кладодии резко трех- или четырехреберные.
Л. \erticillatus Ь. На поперечном срезе кладодии имеют резко выра

женные три или четыре ребра. Эпидерма покрыта толстым слоем кути
кулы, представлена клетками средней величины с более утолщенными 
наружными стенками. На верхушках ребер встречается несколько вытя- 
чутых клеток эпидермы, которые под лупой выглядят зубчиками на реб- 
эах кладодиев. Ассимиляционная ткань выражена двумя слоями вытя
нутых в радиальном направлении клеток с извилистыми стенками и 
большими межклетниками. Между проводящей системой и ассимиля

ционной тканью расположена мягкая паренхима, клетки которой по сво
ему строению очень схожи с клетками сердцевины, но имеют содержи
мое. Проводящая система образуется 4-мя или 5-ю пучками коллате- 
>а."ьного типа, сердцевина состоит из мелких, полностью одревесненных 

клеток. В ассимиляционной ткани часто встречаются друзы оксалата 
кальция (рис. 1,/, 2).

Изученные образцы: АрмССР, ущелье Гарни, под Аменапркичем, 
нового моста. 26.8.73 г., Таманян, № 556; Зангезур, окр. с. Татев, 17.7 

1972 г., Таманян, № 576.

Секция Asparagus
Кладодии в основном 
A. bresleranus Schult.

цилиндрические или иногда чуть сплюснутые, 
et Schult, f. На поперечном срезе кладодии

о ют округлую или чуть сплюснутую форму, эпидерма покрыта кути
кулой, наружные и внутренние клетки ее несколько толще боковых, под 
эгн дермой располагается трехслойная ассимиляционная паренхима с 
узк м легка извилистыми клетками, в ней встречаются друзы оксала

а кальция. Под ассимиляционной тканью расположен слой мягкой па- 
ренхиуы. аналогичный мягкой паренхиме А. уег11сП1а1и5. Проводящая 
система состоит из пяти пучков коллатерального типа. Сердцевина вы-

•11|ОТ||П( 1,1 '՛ 1 ՝1՛-. с равномерно утолщенными и одревес-
'евшими стенками (рис. 2, 3). НИ

Изученный образец: Нахичеванская АССР, окр. солерудника, 15.7 
1972 г. Таманян, № 64.

$ ,,ощ' чертах анатомическое строение кладодиев 
1а ного вида весьма сходно со стоориирм кпо л 1 1гзгтоок. ... 1 роением кладодиев А. Ьгеэкгапиэ.однако имеются отличия котопыр1ают шпмп-кмпгг ’ р подтверждая данные морфологии, 
дают возможность разграничить эти виды также и анатомически Круп
ные проводящие пучки кладодиев А пегчин п, анагимически- *РУП 
кольцом механической ткани Несколько к- Г 0КруЖеНЫ

нь,: и пкачкТимеют значительно утолщен-
неодревесненные стенки Асе.ХяционнчГт?"^ 1'МеЮТ Т°НКЙС 
вида, выражена тремя слоями клеток (рИС 2 “ У "реЛЫЛуШСГ°



71К анатомии кладодиев представителей рода Asparagus
—A—JBEZXSC——_ ■■ ' ______

Рис. 1. Анатомическое строение кладодиев: 1, 2. A. verlicillalus L.

Изученные образны: Вели-даг, 18.7.74 г., Таманян, № 5/9. ^щeльe 
Гарни, 26.8.1973 г., Таманян, № 581; Бюракан, ущелье, ниже кладбища. 
1.7.1972 г., Таманян № 19, 20.

A. officinalis L., A. polyphyHus Stev., A. caspius Schult, et Schult, f. 
Строение кладодиев у этих трех видов однотипно и поэтому мы приво
дим для них общее описание.

На поперечном срезе кладодии имеют округлую или несколько 
сплюснутую форму. Эпидерма покрыта тонким слоем кутикулы и состо
ит из клеток средней величины со слегка утолщенными стенками. Асси
миляционная паренхима выражена двумя слоями узких, сильно вытя
нутых в радиальном направлении клеток, с крупными межклетниками 
Между ассимиляционной тканью и проводящей системой расположена 
эндодерма. Проводящая система представлена четырьмя пучками кол-
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Рис. 2. Анатомическое строение клад .диев. 3. A. bresleratlus Schult, et Schult, f..
A. persicus Bak. 5. A. officinalis L., 6. A. polyflllus Slew, 7. A. caspius Schult, 

ei Schult, f.
I

латерального i ина, сердцевина более или менее одревесневшая. Отли
тия наблюдаются только в диаметре срезов (рис. 2, 5, 6, 7).

Изученные образцы: A. officinalis — АрмССР, ущ. Гарни, 26.8. 
। г г то' а”а,,я։'։ № 578; АрмССР, между сс. Вохчаберд, Шорахпюр, 

V ^амоарян № 58. Л. polyphyllus—окр. г. Сисиан, 13.7.72 г., Та
манян. 32. A caspius—окр. с. Хндзорут. 17.6.73 г., Таманян, № 63.
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Таким образом, наши исследования показали, что анатомическое 
строение кладодиев кавказских представителей рода Asparagus в общих 
чертах однотипное. Такая однотипность характерна для всего рода. Что
бы убедиться в этом, нами изучались некоторые представители из гео 
графически отдаленных областей (Южная Африка). Среди них 
A. stachioides Spreng. A. racemosus Willd. Наши исследования на 
глядно показывают, что, несмотря на довольно существенные макро-
морфологические отличия этих видов от кавказских представителей
анатомическое строение у них в общих чертах сходное. Разница только 
н том, что между ассимиляционной паренхимой и проводящей системой 
расположен слой, состоящий из нескольких (4—5) рядов тонкостенных 
клеток, не имеющих содержимого.

Следует отметить, что, хотя строение кладодиев у представителей 
рода Asparagus в общих чертах очень однотипное, существует ряд при
знаков, по которым изучаемые виды можно разграничить. У группы ви
дов A. officinalis, A. polypliyllus и A. caspius в анатомическом строе
нии кладодиев различий нет, что подтверждает мнение Тахтаджя- 
на [3] об идентичности этих видов. Интересным является также следую
щий факт, у вида A. vertici 11atus нами выявлены, кроме трехреберных 
кладодиев, как это указывается в литературе [1, 2, 5, 6], также и четы- 
рехреберные.

Синоптическая таблица кавказских видов рода Asparagus по анато
мическим признакам кладодиев.

1. На поперечном срезе кладодии трех-четырехреберные. 
секция Archiasparagus Iljin A. verticillatus L.

1. На поперечном срезе кладодии цилиндрические или со слабовы- 
раженными гранями.

секция Asparagus.
2. Ассимиляционная ткань двухслойная, выражена эндодерма, 
стенки клеток сердцевины слегка утолщены.

A. officinalis L. (=А. caspius Schult, et Schult, f., A. polyphyllu< 
Stev.).

2. Ассимиляционная ткань трехслойная, эндодерма выражена 
слабо.

3. Крупный проводящий пучок целиком окружен клеткам 
механической ткани. В сердцевине, состоящей из мягко 
паренхимы, расположен участок механической ткани.

A. persicus Bak.
3. Стенки клеток сердцевины равномерно одревеснсны.

A. bresieranus Schult, et Schult. L

Институт ботаники 
All АрмССР Поступило 3.1 X 1974 г.
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Կ. Գ. ք*Ա1ՈԼՆՅԱՆ

\SPXR\GUS Sb'll' ՈՐՈՇ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԿԼԱԴՈԴԻՈԻԱՆԵՐԻ 
ԱՆԱՏՈԱԻԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ամփոփում

Սիստեմավորման նպատակով ուսումնասիրվել են AsparagUS ցեղի 6 
կովկասյան ներկայացուցիչներ, որոնք պատկանում են 2 սեկցիաների։ Դրանք 
էն՝ (Archiasparagus Iljin) սեկցիայից' A. verticillatus L. տեսակը, իսկ Aspa
ragus սեկցիայից' A. bresleranus Schult, et Schult, f., A. persicus Bak., 
A. officinalis L., A. caspius Schult, et Schult, f. և A. polyphyllus Stev. 
տեսակները։

Կլա դո ոիումների ան ա տ ոմ ի ա կան կառուցվածքի մասին ընղհանուր պատ
կերացում կա զմելու համար ուսումն ա սիրվել են նաև հար ավաֆրիկյան

որոշ տեսակներ' A. raCCmOSUS, A. StachyOideS Spreng. Ուսումնասիրություն
ները ցոպյ են տվել, որ կլա դո ղի ումն ե ր ի ան ա տ ո մի ա կան կաոուցվածքը ամ֊ 
ըոդշ Asparagus ցեղի հսւմաը նույնատիպ է, թեև գոյություն ունեն նաև այն
պիսի հատկանիշներ, որոնց միջոցով մեղ հաջողվեց Հայտնաբերել տեսակ

ների միջև տարբերութ յուններ:
Ինչ վերաբերվում է А 0ffiCiՈ311Տ, A. CaSplUS, A. polyphyllUS տեսակ-

■երի սիստեմատիկական տեսակետից վիճելի խմբին, ապա մեր ուսումնասի-
րություններր հաստատեցին Ա. 
ընղհանուր' AsparagUS անվան 
մ ասին։

Լ. Р'шխթաջյանի տեսակետը' այղ խումբը մի 
տակ միավորելու նպատակահարմարության
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 612.017 Լ
Н. П. МЕСРОПЯН, Н. Г. БАЛАБАДЖЯН

ИНДУКЦИЯ АНТИТЕЛОГЕНЕЗА В УСЛОВИЯХ IN VITRO 
С ПОМОЩЬЮ РНК6, ВЫДЕЛЕННОЙ ИЗ СЕЛЕЗЕНОЧНЫХ 

КЛЕТОК МЫШЕЙ-ОПУХОЛЕНОСИТЕЛЕЙ

Возможность наведения специфической иммунологической активно-
сти на неиммунные лимфоидные клетки с помощью РНК, выделенной из 
иммунных лимфоидных клеток, известна [1, 3, 4, 7, 10].

Некоторые успехи достигнуты и в индукции противоопухолевого 
иммунитета при помощи РНК, выделенной из лимфоидных тканей жи- 
вотных-опухоленосителей. Последняя заметно замедляла рост опухолей 
у животных, которым была привита аналогичная опухоль [5, 9]. В одной 
из наших работ [2] указывается на возможность передачи иммунного от
вета в сингенной системе с помощью РНК, выделенной из селезеночных 
клеток мышей-опухоленосителей.

Цель настоящего исследования состояла в изучении способности 
РНК опухоленосителеи индуцировать иммунный ответ в условиях 
in vitro.

Материал и методика. Исследованию подвергались мыши линии СЗНА, которым 
прививалась гепатома XXII-а.

Экстракцию РНК из селезенок мышей-опухоленосителей проводили с помощью го
рячего фенольного метода с применением в качестве детергента додецил сульфата на 
трин [II]. Осажденную в 96е спирте РНК растворяли в среде 199. В качестве контрол՝ 
использовали нормальную РНК, выделенную из селезеночных клеток интактных жи
вотных. Степень чистоты препаратов РНК определяли спектрофотометрически. Е 260 
Е/280 равнялось примерно 2,0. Концентрацию препаратов РНК определяли из расчет, 
100,0Д = 40у. Обработку РНК РНК азой проводили при 37°С в течение 15 мин. Конечна 
концентрация РНК-азы составляла Юу в 1 мл.

Биологическую активность препарата РНК определяли следующим образом: 500у 
РНК добавляли к 7ХЮ6 интактным клеткам селезенки. Смесь инкубировали 30 мин при 
37°, периодически легко встряхивая.

Для регистрации эффекта антителообразования использовали метод Канингама [6]
Адсорбцию опухолевого антигена на эритроциты барана осуществляли по методх. 

предложенному Кишимото с сотр. [81.

Результаты и обсуждение. Как видно из таблицы, количество ант» - 
телопродуцирующих клеток значительно выше в клетках, инкубирова՛ 
ных с РИК, выделенной от мышей-опухоленосителей, нежели в клетках, 
инкубированных с РНК от мышей интактных. Причем после предвари
тельной обработки РНК онухоленоентелей РНКазой количество бляш
кообразующих клеток резко снижается—на 84%.
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Таблица
Иг. г е амт։ телогенеза в суспензии лимфоидных клеток под действием РНК. 

выделенной из селезеночных клеток мышей-опухолеиосителей

Материал
КоличеС1Во бляшко- 
образующих клеток

7Л
Клетки селезенок интактных мышей 4֊ эритроциты барана

Клетки селезенок интактных мышей 4- РНК опухоленосите 
лей 4֊ эритроциты барана с опухолевым анти еном

Клетки селезенок интактных мышей 4- РНК интактных мы
шей — зри родиты барана с опухолевым антигеном

Клетки селезенок интактных мышеи — РНК опухоленосите- 
лей, обработанная РН К-аз эй

1.5

ЮЭ

18.4

15.6

* Количество бляшек пересчитано на 40000 селезеночных клеток и выражено в про
центах. За 100% принято количество бляшкообразующих клеток в интактных клетках 
селезенки под влиянием РНК-опухоленосителей Результаты представляют среднее 
арифметическое данных 7 опытов.

Эти данные позволяют предположить, что с помощью РНК, выде
ленной из селезенок мышей-опухоленосителей, можно индуцировать у
животных иммунный ответ к опухолевому антигену.

Этот факт, на наш взгляд, может представлять интерес при изуче-
нии противоопухолевого иммунитета.
Институт экспериментальном биологии 

АН АрмССР Поступило 3.XII 1974 г.

Ն. Պ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ, Ն. Գ. ՐԱԼԱՐԱ^ՅԱՆ

-Ա։՚Ա»Արմինների առաջման (դենեզի) հա|՝ոիցոիմը in vitro 
"1ԱՅՄԱՆՆԵ1՚ՈԻՄ ՈՒՌՈԻՅՔԱԿԻՐ ՄԿՆԵՐԻ ՓԱՅԾԱՂԱՅԻՆ ԻՋԻՋՆԻՐԻՅ 

ԱՆՋԱՏՎԱԾ ՕՆ^-Ի ՄԻՋՈՑՈՎ

Ամփոփում

Я„Чд եՆ տվե{։ „ր „լռ„ւցքակՒր մկներՒ[ It֊ ^-Ւ մՒէոց.վ կս,րեէՒ է հս1րուցե հակամար.
միններէ. Ւ^կս, կեն^նինէրՒ փս1յծաղսւ1ին բքՒ{նէր1ւ սուսպեն.
Հրացում։ ’ * քք J* | ■
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т XXVIII. № 5. 1975

576.35

Դ. Վ. ՐԱՐՍհՂՅԱՆ, Ь. 1Г. ՄՈհՏԱՖՅԱՆ. Մ. II. ՂՈ^ԱՍՑԱՆ

ՏԻՐԱՆԱՅԻՆ ՇԱՐՔԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՄԻՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ 
ԵՎ ԼՈՐՈՒ ԱՐՄԱՏԱԾԱՅՐԵՐԻ ՄԵՐԻՍ ԹԵՄԱՏԻԿ ՐՋԻՋՆԵՐԻ ՄԻԹՈՏԻԿ 

ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Պ իրանային շարքի մի քանի սինթետիկ ամիններ, խթանիչ ազդեցություն ունեն ինչպես 
եգիպտացորենի (), այնպես է( յորու <ՐհՅՏ6օ1ԱՏ> արմատածայրերի մերիսթեմատիկ 
ըքիշների միթոտիկ ակտիվության վրա, Այդ նյութերի որոշակի դոզաներով ա րմ ա տած ա յրե րի 
կարճատև մշակոլմր ստուգի՝ փորձերի համեմատությամբ արագացնում է սոմատիկ 
րքիքՆերի միթոտիկ բաժանման րԼթացրր։

Ներկայումս ապացուցված /, ՈՐ տարրեր տեսակի քի ւ) ի ա կ ան ն յո ք քյ/յՐ՝

ա զզե լով կենսաբանական օբյեկտների վրա, առաջացնում են զանազան վ, ո ֊ 
փոխութ յուններ, Պարզված է, որ բջիջների միթոտիկ բաժանման բարդ մ Լ խ ա ֊ 
նիզմր յզայուն է տարբեր քիմիական Նյութերի' հատկապես ամինների նկատ֊ 
մտմր, որոնց ազզե զուՍյան տակ միթոզր րնթանում / մեծ ինտենսիվությամբ 
//— 6, 9 — 11 խ Նման հ ե տ ա զո տ ու թ յունն երր, ինչպես նաև խթանիչների

',ա յտնա բերում ր, անկասկած, ունեն որոշակի տեսական և գործնական նշւս-

նակոէթ յան։

Լ՚ույն աշխատանքի նպատակն է եղել պարզել պիրանային մի քանի սին

թետիկ ամինների ազդման բնույթր ե զի պ տ ա ց ո ր են ի (ճ?3) և լոբու (ՐհՅՏՑՕԽտ) 
սերմերի արմատածայրերի մերիսթեմատիկ բջիջների միթոտիկ բաժանման

Նյութ և մԼթոդ: Ուսումնասիրությունների ընթացքում օգտագործվեյ են հետևյայ ամինները, 
որոնք սինթեզվել են եւ. Արովյանի անվան հայկական մանկավարժական ինստիտուտում, 
^Հ֊Ֆենիյ֊շ, 2 դիմեթիյ-\3֊դիհիդրոպիրան ( ՖԴՊ ) , ^֊Տոյիյ-2, 2 գիմ եթ իյ. . դիհ ի դր ո պ ի ր ան 
( ՏԴՊ ) , Տ-Անիզիդիլ-2, 2 դիմ ե թ իլ֊ - դիհ իդրո պ իր ան ( ԱԴՊ ) ,

Նշված նյութերի նախորդ
ՏԴՊ (10-4%), ԱԴՊ (10~5%)

ոաումնասիրությունները [7, 8] րացահայտեյ են, ՖԴՊ
յուծոլյթներով եգիպտացորենի և լորու սերմերի նա

խացանքային մշակոլմր բարձրացնում է, սերմերի ծ^ան էներգիան, ծլունակության 
խթանում է ծիէերի հետագա աճը, Այդ երևույթների աոնչոլթյամը հե 
նասիրե, նշված ամինների ներգործությունը եգիպտացորենի և рррЬг էր

կ пи ր և 
ուսում-

չոբու արմատածայրերի մերիս֊
„ՒէԼ,1քՒ միթոտիկ ,տմտնմտն քՆթա„Ւ վրտ, . .;.յնական

1'7п"’“4Ь և ,пРп. տ„մ--- Լտ1րւրի ..մս.տիկ „ի^ռմ
ընթացող միթոտիկ բաժանման փույերր և նրանց ին տ ենս իվոլթյունր,

^,Կ^ 4տտտկով. ,նք նշվա,
տտ^1րէրի 4,տ տ„Կ ^.ի, ԱԴՊ.ի ՚
տասխանարար 10֊*> ՝ /0-4 /0-5 հ «Г ր Т «Т

տ ո

Ա սՀմԼրՒ ^մ„ կտտտրվԼ, { Պետ,իի թա^մ. ի.ոկավ թ,թի վրտ.

,.) ոՀսերով մշա1ւեւ տարր1ւր „4,,,,^.,^ (3։ е է ։շ յայ Հ հէ_
տ. տրմտտտւտէրլրր ֆի,ոէ, և պտ.որտոտԿ մտմտկտկտ^ պւ,4տ„տտՀ- հտտԼ^ի 



Պ իրանային ամինների ահդեցէէւթյունր եգիպտացորենի Հր 79
■

մեթոդով, Միթոտիկ ակտիվությունը որոշելու համար յուրաքանչյուր նմուշիդ վերցրեք ենք 10 
արմատանայր և ամեն մի տրմատածայրամ հաշվել 1000 րջիյ, որոնց միշին մի քանի տվիչները 
րերված են հոդվածում, 1/տացված արդյունքները ենթարկվել են վիճակագրական մշակման.

Ստուգիչ տարբերակի տվյալների ուս ո ւմն ա սիրոլթյուն ի ց պարզվել (, որ 
ինչպես եգիպտացորենի, այնպես էլ լոբու ա ր մ ա տ ա ծ ա յր ե րի մերիսթեմա տիկ 
բջիջների միթոտիկ րաժանումր, վերցրած նմուշում փորձի ժամանակ ընթա

նում / նորմար ՖԳՊ (10~''Կհ) ազդման ժամանակ, նկատվում է միթոտիկ ակ֊’ 
տիվությւսն բարձրացում, որտեղ լավագույն արգյունքը եգիպտացորենի մոտ 
ստացվել կ նյութի ազդումից 3 ժամ հետո, երբ բաժանվող բջիջների տոկոսը 
կազմել է 16,3չ\շ1,16։ Ստուգիչ տարբերակի նույն ժամին բաժանվող բջիջ

ների տոկոսր եղել Է րնգամենր 5,5±0,72. Հաջորդ ժամերին միթոտիկ ակ
տիվությունը սկսել կ նվ ա ղել։

/0 4 °/0 խտու
արբերակի արդյունքներից բացահւսյտվել է, որ ՏԴՊ 
ծայթի ազդեցությունից դարձյաք նկատվում է միթ

տիկ ակտիվության բարձրացում' ստուգիչ տարբերակի ՛■> ա մե մա տ ո լթյա մբ։

Այսպես նշված նյութի ազգում ի ց 3 ժամ ,ետո բաժանվող բջիջների քանակը 
եդե/ է, 11 ,5±1,01 . հաջորդ ժ ամ երին նկատվել կ միթոտիկ ակտիվության աւ;- 
ւո իճան ա կան նվաղում;

Վերջին տարբերակում եգիպտացորենի ա ր մ ա տ ա ծ ա յր ե ր ի

ենք ԱԴՊ 1Օ-^/օ խւոռւթ րսն լուծույթով, նու ւն տ և ո դո ւթ յ ա մ բ 
վրա ազդել 
(3, 6, 9, 12

ժամ)։ Ստացված տվյալներից պարզվում է, որ այստեղ պահպանվում է նույ 
նանման օրինաչագւութ (ուն ։ Միթոտիկ ակտիվության խթանման ամենամեծ 
արդյունքը, ԱԴՊ-ի 16 լուծույթի օգտագործման դեպքում, ստացվել է նրա

ազդումից երեք ժամ հետո, երբ միթոտիկ ակտիվությունը կազմել է 3,2յ- 
0,89; Նույն պատկերր նկատվում կ նկ. 1 գծում։ Օոլոր տարբերակների համե
մատական ուսումնասիրությունից սյարդվե ց, որ 
սավելագոպն արդյունբր և բաժանվող բջիջների

փորձարկվ ող 
ամ ենսյմեծ

ամինների ա-

քանակո։ թյուն

նկատվում է ազդումից երեք ժամ հետո։

Համեմատաբար երկարատև (6, 9, 12 ժամ) ազդման դեպքում, այդ նյու
թերը միթոտիկ ւս կ տ ի վ ո ւ թ յ ան վրա կական ն ե ր դո ր ծ ութ յո ւն չեն ունենամ; Լո

բու ւո ր մ ։ո ւո ա ծ ա (ր ե ր ի ց ւզ ա տր ա ս տ վա ծ ժամանակավոր պրեպարատների ման

րէս գի տ տ կա յին ուսսւմնսւսիրոէթ յոլնր բացահայտել կ նույն օրին տ չավ, ութ յուն ր ։

Ս տ ու դԻլՒ հ տ մ ե մ ա տա [1 յ ամ ր, մյուս երեք տարբերակում, միթոտիկ ակ֊ 
ւոիվությունր բարձր կ դարձյալ նյութի ազդումից 3 ժամ Տ ե տո: Այսպես ՖԴՊ 
ք /0 % ) լուծույթով ազդելուց 3 ժամ հետո միթոտիկ ակտիվությունը բարձր կ
Համեմատած մյուս Ժամերի ե ստուգիչի հետ, որր լավ երևում կ (նկ. 2 ք։

Այսւզիսով ստացված տվյալներից կարելի կ եզրակացնել, որ փորձարկ

վող տմիններր, ստուգիչի համեմատությամբ, խթանիչ ազդեցություն են թող

նում եգիպտացորենի և լգբու արմա տածայրերի մերիսթեմատիկ բջիջների մի

թոտիկ ակտիվության ՛Էրա։ Փորձարկվող նյութերից ամենալավ խթանիչ ազ

դեցությամբ օժտված կ ՖԴՊ ամինր, ինչպես եգիպտացորենի, այն

պես կլ լորս, նկատմամբ; Նշված նյութերից ստացված խթանումը անդրադառ

նում կ և տարածվում եգիպտացորենի ու էոբու զարգացման բոլոր փուլերի 
վրա։ Հավանաբար հթշ1ս,1 ամ ինները բարձրացնում են բույսի օրգանիզմում 
ընթացող նյութափոխանակության պրոցեսի ընդհանուր մակարդակը, որի 
արտահայտություններից մեկն կ բջջային բաժանման տեմպերի արագացումը,
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Կարելի I ենթադրել որ վերցրած նյռթերի կենսարանական արդյռնրր 
աոաջին հերթին կապված է կորիզային էլեմենտների վրա նրանց աղղեցռ. 
թյան հետ, և փորձարկվող նյռթերի աղղեցռթյամր նկատվող միթոտիկ ակ.

----- 579(^1)
----ԱԳ^քվ

Նկ. 1, 2. Յ.ԴՊ (10-6). ՏԴՊ (1ց Կ ԱԴՊ (ւց_:>) Чл։/,м 
և ւորո. արմատաէ^ւրէրի մրրռոիկ ակս,իվ„,թ1ս,ն ղրա ֆՒ)ւ

ա4 9 Ոլ№յունր եգիպտացորենի 
սացիայի տարրեր ժամերին։

տիվռթյան րարձրացռմր, հավանարար, կարևոր օղակ կ սերմերի ծյռնակո.- 
րյան նկատմամր նրանց ցռցարերած խթանիշ աղղեցռթյան մեխանիղմո.մ.

Ь. Արովյանի անվան հայկական
մանկավարժական ինստիտուտ

Ստացված Լ 7.Ш 1974 թ->
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Г. В БАРСЕГЯН, Е. ЛА. МУТАФЯН. И С ГУКАСЯН

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ АМИНОВ ПИРАНОВОГО РЯДА 
НА МИТОТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МЕРИСТЕМАТИЧЕСКИХ 

КЛЕТОК КОРЕШКОВ КУКУРУЗЫ И ФАСОЛИ

Резюме

Для изучения влияния некоторых аминов пиранового ряда было про-
ведено цитологическое исследование митоза в меристематических клет
ках кукурузы и фасоли. Нами использовались следующие амины, синте
зированные в Армянском педагогическом институте им. X Абовяна

М-фенил2,2-диметил-А3-дигидропиран (ФДП),
М-толил֊2, 2-диметил-Д3-дигидропиран (ТДП), 

М-анизидил-2, 2-диметил-А3-дигидропиран (АДП).
Анализ полученных данных показывает, что определенные дозы 
указанных аминов (10-6, 10 10-*' %) оказывают стимулирующее
действие на митотическую активность при 3-часовой обработке семян, 
а более длительная обработка приводит к ее угнетению.

Э֊РЦ1»иЪПЬЯ‘ЗП1'Ъ

1. Ананова 3. /И. Биологический журнал Армении. 22, 10, 1969.
2. Азатян Р. А. Биологический журнал Армении, 26, 10, 1973.
3. Ватикан Г. Г., Мовсисян С. Н , Ервандян С. Г. Биологический журнал Армении, 22.. 

10, 1969.
4. Баласанян Д. С. Биологический журнал Армении, 26, 5, 1973.
5. Ватикан Г. Г., Егиазарян Б. С. Биологический журнал Армении. 26, 12. 1973
6. Ватикан Г. Г., Симонян Е. Г., Баласанян Д. С. Биологический журнал Армении, 26,. 

10, 1973.
7. Барсегян Г. В . Гукасян М С. Биологический журнал Армении 26, 7, 1973.
8. Барсегян Г. В , Гукасян М. С. Биологический журнал Армении. 27, 7, 1974
9. Данго К- АН СССР, док. № 19, 1938.

10. Мусаелян М. С. Биологический журнал Армении, 26, 5, 1973.
И. Паносян Г. А., Тамразян Е. С. Биологический журнал Армении, 26, 2. 1973.

Биологический журнал Армении, XXVIII, К? 5—6



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԴԽՏՍԻ 1*3ՕԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 

академия наук армянской сср. биолог и ческия_журнал армянин

т XXVIII. №5, 1975

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 615.099.091

Ш. А КОСЯН. К. А КАРАПЕТЯН, В. Е. МАРКОСЯН. М. 3. БАХШИНЯН.
Г. Б. БАРСЕГЯН

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ МЕДНОАММИАЧНОГО ЦИАНУРАТА

Проведены то::с кологгческие исследования медноаммиачного цианурата, изучен
<»р. ктер его действия :.а организм, выявлены патоморфологнческие изменения внутрен

них органов и ранние признаки отравления. . ■ ,, '

Медноаммиачный цианурат является новым перспективным фун-
ицидом и красителем, синтезированным в Институте органической хи

мии АН АрмССР. Это фиолетовый порошок, плохо растворяемый в воде,
орошо—в ацетоне и других органических растворителях. При нагрева

нии выше температуры плавления (157 С) медленно разлагается, выде
ляя аммиак. Получается при взаимодействии аммиачного раствора циа
нуровой кислоты и медного купороса.

Считывая перспективы применения медноаммиачного цианурата в 
ромышленно.м производстве и в различных отраслях народного хозяй- 

ства, мы приступили к изучению его с целью дать токсикологическую и 
гигиеническую оценку. В раннее опубликованной нами работе [1] даны 
основные параметры острой, подострой и хронической токсичности при 
различных способах его введения в организм животных.

В настоящем сообщении приводятся результаты изучения хрониче- 
кого действия медноаммиачного цианурата на организм.

В двух сериях опытов изучалось действие 1/50 и 1/100 Д50 препарата 
на организм животных в течение 6 месяцев (28 и 14 мг/кг).

Установлено, что медноаммиачный цианурат вызывает изменение 
форменных элементов крови.

Для наглядности приводим результаты действия дозы 28 мг/кг веса. 
Количество эритроцитов до начала затравки составля. ~ '------------------------- ди начала затравки составляло 5,53±0,68, че- 
рез месяц после этого - 3,72±0,38 млн/ммз (Р=0,001 по сравнению с 
контрольными животными). После двухмесячной затравки число эри
троцитов несколько повысилось (4.57±0,54 млн/мм*. Р = 0,001), не до
стигнув. однако, начального уровня. В конце шестого месяца затравки 

через месяц

этот показатель равнялся 3,8±0,33 млн/ммз (Р = 0 001)
Количество лейкоцитов до начала затравки составляло 13 5 + 1 44

Т ~ 8 5±°;86 (Р=0’С|). через 60 дней—8,6±0,74 (Р-0.002)’
через > месяцеп — 6,9 ±1.34 тиг/ммЗ ’ I I- 6,9 ± 1,34 тыс/мм3 (Р = 0,001)
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Аналогичные изменения выявились в гемоглобине. До начала за
травки этот показатель составлял 82±3,94, через 30 дней—68,6±2,77 
(Р = 0,0()1), через 60 дней—68±3,36 (Р = 0,001), через 6 месяцев—62,5± 
4,57% (Р = 0,001). При дозе 1/100 Д50 эти изменения были менее выра
женными, но они также оказались статистически достоверными (Р = 
0,05—0,002).

Специфическое действие медноаммиачного цианурата на эритроци- » 
ты и гемоглобин, па наш взгляд, обусловлено наличием меди в молекуле 
яда, который, вытесняя железо гемоглобина, приводит к указанным ко
личественным и качественным изменениям. Следует отметить, что ана
логичным действием обладают также и другие медьсодержащие циа
нураты, как, например, медноанилиновый, медномоноэтаноламинный 
и др. [2].

Определенный интерес представляют результаты изучения морфо
логических изменений внутренних органов. При вскрытии трупов пав
ших животных в опытах с острым отравлением бросались в глаза застой 
ные явления крови во внутренних органах, точечные кровоизлияния в пе
рикарде, подплевральном пространстве, в мозговых оболочках и др. ор
ганах.

Результаты гистологического исследования внутренних органов жи
вотных, затравленных дозами 1/50 и 1/100 Д50, через 6 месяцев после на
чала затравки показали, чго этот яд приводит к значительным парен
химатозным изменениям.

Гистологические препараты готовились следующим образом к\сочкн органов фик
сировались в жидкостях Карнуа и в 10% растворе формалина. Затем заливались в па
рафин с последующим приготовлением срезов толщиной 5—6 мк. Ср<зы окрашивались 
гематоксилин-эозином, импрегнировалнсь серебром по Гомори; ставилась реакция 
Шифф, определялись жиры Суданом III.

Микроскопические исследования показали, что в межальвеолярных 
перегородках легких сосуды переполнены кровью, кое-где кровоизлия
ния; отмечается даже выход единичных эритроцитов в просвет альвеол. 
Мелкие сосуды имеют гомогенную стенку, просветы их зачастую суже
ны. Альвеолы содержат экссудат. Мелкие бронхи имеют суженный про
свет, в них виден часто десквамированный эпителий. В имнрегнирован- 
ных серебром легких хорошо развиты вокруг альвеол тонкие, извилис
тые аргирофильные волоконца.

В сердечной мышце выраженных изменении не обнаружено, лишь в 
некоторых миоцитах отмечается зернистость—признак зернистой дис
трофии (при дозе 28 мг/кг веса яда). Наблюдается также значительное 
разрастание межмышечной соединительной ткани. Эпителий почечных 
канальцев сильно набухший; в главных канальцах наблюдается дескве- 
мация щеточной каемки. Полость капсулы Шумлянского расширена, 
местами кровоизлияния. Сосуды переполнены кровью, имеют утолщен
ные гомогенизированные стенки. Строма селезенки значительно разрос
шаяся. Прежде всего отмечается резкое расширение венозных синусов.
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переполнение их кровью. В мальпигиевых тельцах заметны центры раз
множения, центральные артерии имеют утолщенные гомогенизирован
ные стенки. В паренхиме наблюдается множество макрофагов, погло
тивших гемосидерин, вокруг мальпигиевых телец обнаружены скопления 
больших групп плазматических клеток. В строме печени бросаются в 
глаза расширенные, переполненные кровью сосуды. Радиальное распо
ложение печеночных балок в большинстве долек нарушено. Гепатоциты 
имеют сильно вакуолизированную цитоплазму, границы клеток сохране
ны. При РАБ-реакции выявлено резкое уменьшение количества гликоге
на в цитоплазме печеночных клеток, зачастую его полное отсутствие. Во 
многих клетках изредка встречаются единичные зерна гликогена, в ос
новном вокруг ядер. При окраске на жир в печеночных клетках заметны

дистрофия носит диффуз-местами капли жира. Наблюдаемая жировая
ный характер. В мозговой ткани изменений не обнаружено, лишь кое-где 
под мягкой мозговой оболочкой заметны кровоизлияния. В кишечнике
на всем протяжении заметен разрушенный десквамированный эпителий. 

Наблюдаемые изменения свидетельствуют о белковой, жировой и
углеводной дистрофии паренхиматозных органов, а также повышении 
проницаемости сосудов.

В заключение следует отметить, что медноаммиачный цианурат об
ладает выраженным гематотропным действием и приводит к существен
ному снижению количества эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина. Ко-

1личественные и качественные изменения •• орменных элементов крови
1

•меют важное диагностическое значение и являются признаками ранней 
стадии интоксикации медьсодержащими циануратами. Это обстоятель
ство имеет существенное значение при приеме на работу и проведении 
периодических медицинских осмотров рабочих. ЯН

Патогистологические изменения внутренних органов при хрониче
ском отравлении медноаммиачным циануратом свидетельствуют о бел
ковом, жировом и углеводном перерождении паренхиматозных клеток 
инугренних органов и гемопоэтической системы, нарушении прони
цаемости стенок сосудов.
Ереванский медицинский институт Поступило 12.Х 1974 г.

Շ. Ա. ՔՈՍՅԱՆ, Կ. Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, Ռ. է. ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ, Մ. ՐԱԱՇԻՆՅԱՆ, Գ. Р. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

ՊՎՆՋԱՄԻԱԿԱՅԻՆ ՑԻԱՆՈՒՐԱՏԻ ԹՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

// < սո,մն ասիրվեյ են պ դն ձ ա մ ի ա կ ային լյիանարատի թ ո ,ն ա բ ան ա կ ան ո- 
րոշ հատկանիշներ, Փորձերի արզյոլնքներր յյոլ,^ ավերին, որ այն կարելի 4 
„տսեէ միշին թունավոր նյութերի շարքր, սակայն պար,չվեր, որ պղնձամիա- 
կային յյիանռրատո օձտված կ օրգանիզմում կոհակվելու ունակո, թյա մր՚
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Պ դնձամիակա յին ց ի ան ու ր ա տ ր օգտված է արյան վրա րնտրողական ա դ ձ 

դե ցութ յան ունակությամբ: Այն կենդանիների մոտ առաջացնում է արյան 
(ր ի տ ր ո ց ի տն ե ր ի և . ե մ ո դ լո ր ին ի քանակների արտահայտված իջեցում և նրան
ցում առաջ 4 բերում որակական փոփոխություններ, որոնք արտահայտվում 
են անիդոցիտոդի, պոյկիյոցիտոդի և պ ոլիխր ո մա դի ա յի ձևերով:

Երկարատև թունավորման ենթարկված (14 և 28 մդ կ դ քանակներովդ րս- 
պիտակ առնետների ներքին որդանների ւդ ա տ ան ա տ ո մ ի ա կ ան ուսումնա սիրու- 
թյուններր ցույց տվեցին, որ պ դն ձտմ ի ա կա յին ցիանուրատր ներքին օրգաննե
րում առաջացնում Ւ սպիտակուցային, հա րպա յին և ա ծ խ ա ջր ա տ ա յ ին դիստրո
ֆիա, ինչպես նաև' արյուն անոթների պատերի թափանցելիության բարձրա - 
դում:

Л И Т Е Р А Т У Р А

I Косян Ш. А., Маркосян В М., Барсегян Г Б. Жури. эксп. и клин медицины. 
АрмССР. 12. 2. 35. 1972.

2 Косян Ш А., Маркосян В Е , Барсегян Г. Б., Кифян В Б , Саркисян ,7 С.. .Иаыл ■ 
А Г. Мат-лы 51-ой научи, сессии Ер. мед. ин-та, 243. 1973
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УДК 595.754

Э. Г. АКРАМОВСКАЯ

СЛУЧАЛ МАССОВОГО ЛЕТА КЛОПА, СЕХИРУСА БОЛЬШОГО 
(SEHIRUS MORIO L.)

Вид сехирус большой, относящийся к семейству земляных щитни- 
ков (Сус1п1дае) отряда полужесткокрылых насекомых (Неппр1ега) 
встречается в СССР на Украине, заходит на север Европейской части 
СССР до Литовской ССР, Рязанской и Калужской областей, живет так
же в Казахстане, Сибири, Средней Азии, Закавказе. За пределами СССР 
широко распространен в Европе, северной Африке, Турции.

Это довольно крупное насекомое длиной в 9—11 мм1. Кормовыми
растениями его являются дикорастущие травы из семейства бурачнико
вых, в частности воловик и румянка.

В Армении, в Кафанском районе, в селах Неркин Анд, Шикаох, Цав
в начале июля 1973 г. в течение нескольких дней наблюдался массо- 
вый лет этого клопа — явление, которое в литературе для этого вида от
мечено еще не было. В селе Неркин Анд с 5 по 8 июля клопы этого вида 
в массовом количестве летели в темноте на электрический свет, залетая 
в помещения—люди вынуждены были тушить свет. Тогда клопы с шу
мом садились на крыши и землю. Утром, не причинив вреда культурам, 
они снялись с места и улетели. К вечеру то же явление повторилось. 
Следующим утром они вновь покинули село. Так продолжалось 4 дня.

В селе Шикаох такое явление продолжалось с 7 по 10 июля, а в 
с. Цав с 8 по 11 июля. Вероятно это была миграция.

Никаким сельскохозяйственным культурам в Кафанском районе 
они вреда не причинили. Из соседних районов тревожных сигналов от 
агрономов и населения не поступало.

Мы попали в Неркин Анд 18/УП-107Ч г « «н лид \ и г и застали там уже еди- 
ничные экземпляры БеЫгиа тогю Ь. в домах. Сведения о массовом лете 
клопов поступили к нам от агрономов и населения. По их словам, такой 
же массовый лет наблюдался в 1972 г.

В июле 1974 г. мы специально для наблюдения этого 
ли в Кафанский район, но массового лета этого вита в 
но не было.

явления выеха 
тот год отмече-

։ В. Г. Пучков, Фауна Укражи. Том 21. 
Средней Азии. Фрунзе, 1965 г. вып. I, Кжв. 1961; в. г. Пучков, Щитинки



Случай массового лета клона, сехируса большого

Вид сехирус большой по своим экологическим особенностям, кормо
вым растениям и биотопам не отличается от сехируса малого (Sehirus 
luctuosus Mis. R.), массовое отрождение личинок которого наблюдалось 
на Украине в мае и массовое окрыление—в середине июля. Однако сехи- 
рус малый был отмечен в Германии как вредитель зерновых культур и 
картофеля, в Чехословакии питался ягодами земляники и малины, а в
СССР в Полтавской области отмечался лишь как незначительный вре
дитель свеклы.

В литературе сведений о вредной деятельности сехируса боль
шого нет.
Институт зоологии

АН АрмССР Поступило 22.ХП 1974 г.

Է. Գ. ԱԿՐՍԼՄ11ՎՍԿԱՅԱ
ՄԵԾ ՍԵ1սԻՐՈԻ11 (SEHIRUS MORIO L.) Մ1.ՈԻԿԻ ՄԱՍՍԱՅԱԿԱՆ

►ՌԻ9ՔԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մփո փ ո I մ

1973 թ. հուլիսի սկդբն երին 'Լաւիանի շրջանի Ներքին Հանդ (5— Ցյ, Ծավ 
(8—11 ) և Շ իկահող (7 — 10) գյուղերում նկատվել է մլուկների Տ6111Ո1Տ 1ՈՕքւՕ Լ. տեսակի մասսա քական թռիչք: Մ լուկներր մեծ քանակով թոշում էին դեպի 
/ույսր, անհանգստություն պատկառելով տեղի բնակիչներին, որոնք ստիպված 
էին լո ւ լս ե ր ր հ ան գ գն ե լ։ Մ իջա տն ե ր ր միության մեջ կարկուտի նման աղմ կ ալի գ 
թափվում էին տների կտուրների և գետնի վրա՝. Աոավո տ յան նրանք թռել էին 
գյուղերից դուրս։ Նման երևույթ կրկնվել է 4 օր։ Մլուկների այսպիսի վարք 
գիտվել է նաև 1972 թ. հուլիսին, իսկ 1974 թ. չի գիտվել:Տ^1՜1յՈ1Տ ւՈՕքյՕ Լ. միջատը որպես վնասատու չի նշված և մասսայական 
թռիչքի ժամանակ գյուղատնտեսական կուլտուրաներին որևէ վնաս չի պատ֊ 
ճառել։ Նման թռիչք արձանագրվել է Ուկրաինա յում, միջատաբան Վ. 
Կուչկսվի (1961 ) կողմից, մեր մլուկին նման Տ. 1ԱՕէէ10ՏԱՏ ճ\ճ!Տ. Ջ- տեսակի
մ ո տ ւ
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 634 О 16

В. Г. МИШНЕВ

ПРИЖИВАЕМОСТЬ ПРИВИВОК ОРЕХА ГРЕЦКОГО В СВЯЗИ 
С ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ ПОДВОЕВ

К настоящему времени в гослесфонде все лучшие площади уже за 
няты культурами ореха грецкого лесного типа, которые созданы несор
товым материалом и с точки зрения получения плодовой продукции не 
представляют ценности. В связи с этим отыскание путей облагоражива
ния этих культур представляет интерес.

Самый простой способ решения этой задачи — изреживание культур
с оставлением лучших по своим качествам деревьев, в наших услови
ях—экземпляров мягкой разновидности. Однако отбор таких экземпля 
ров возможен тогда, когда культуры начинают плодоносить. Но де
ревья, достигшие возраста плодоношения и выросшие в загущенном 
насаждении, слабо реагируют на изреживание—урожайность не повы
шается [8, 10]. В этот период улучшение сортового состава возможно 
подсадкой привитых саженцев, а также перепрививкой кроны на месте 
черенками селекционных форм [2, 3, 6. 9].

В своих исследованиях мы занялись 
культур прививкой на постоянном месте.

вопросом облагораживания

Материал и методика. Опыты были поставлены в Иджеванском ЛПХ на богарные 
культурах 6-летнего возраста. Высота участка-700 м над ур. моря. Окулировки вы
полнены в крону на побегах текущего года и на поросле. полученной от посадки куль- 

ур на пень. Параллельно, начиная с июня месяца, изучался водный режим поросли и 
культур: оводненнссть коры и листьев, содержание свободной и связанной воды в коре 
и листьях, водоудерживающая сила за 24 часа. Содержание общей влаги в растении 
определялось термостатическим путем с использованием торзионных весов. Содержание 
свободной и связанной воды устанавливалось путем использования концентрированно
го раствора сахарозы на рефрактометре ИРФ-23 (4) Водоудерживающая сила определи 
лась по разности первоначального веса и веса через 24 часа, отнесенной к абсолютно- 
сухому весу образца.

что обла
засушли-

Результаты и обсуждение. Наши исследования показали, 
гораживанне культур ореха грецкого окулировкой в крону в 
вых условиях не дает положительных результатов. В связи с этим исхо
дя из концепции Казаряна [5] о превалирующей роли корней в корне- 
листовом взаимоотношении, мы решили улучшить водный режим под
воев путем посадки деревьев на пень и использования поросли в каче- 
стве подвоя. г I



Приживаемость прививок ореха грецкого 89

Первая окулировка была выполнена б.УШ, а вторая—3.1Х.
Инвентаризация прививок, по состоянию на 6.IX, 30.IX и 20.X, 

(табл.) показала, что окулировка на поросль обеспечивает хорошую 
приживаемость глазков.

Таблица
Приживаемость окулировок ореха грецкого, выполненных на поросле

Дата 
прививки

°/0 приживаемости по состоянию на

6.1Х 30. IX

б.УШ

3.1 X

78,4 74,9

60,2

71,0

57,7

Данные таблицы показывают также, что приживаемость окулиро
вок к осени снижается. Так, приживаемость прививок, выполненных 
6 августа, на 6 сентября, т. е. через месяц, составляла 78,4%, а прижи
ваемость прививок, выполненных в конце августа—60,2% (тоже спустя 
месяц).

Изучение водного режима (рис.) свидетельствует о том, что у по
росли оводненность листьев и коры значительно выше на протяже-

общая бла гал — — — свободная вляю 1 —------- связанная блага

П~ поросль. н- контроль

°ис. Содержание воды в тканях листьев и коры порослевых побегов ореха 
грецкого в богарных условиях.

иии всего вегетационного периода. Поросль отличалась и повышенных։ 
содержанием свободной воды и отношением свободной к связанной. Со
гласно полученным данным, в первом сроке, в момент прививки 
(6.\7П1), общая оводненность коры составляла 300%. а содержание сво
бодной воды 93%, ко второму сроку (3.1Х) эти величины заметно сни
зились и составляли соответственно 227 и 45%. т. е. оводненность расте
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ния снизилась (это согласуется с данными I рупче. Мулева [1], Моисе
ева 7] и др.). Видимо, по этой причине в прививках позднего срока на
блюдался больший отпад. Несомненно, помимо водообеспеченности, 
здесь определенную роль сыграли и другие факторы.

Подытоживая изложенное, следует сказать, что приживаемость оку
лировок ореха грецкого во многом зависит от водообеспеченности под
воев. Содержание обшей и свободной воды у поросли на протяжении 
всей вегетации значительно выше, чем у неомоложенны.х растений. 
Оводненность растения от весны к осени уменьшается, что снижает при
живаемость прививок в более поздние сроки.

Институт ботаники 
АН АпмССР Пос гнило 5 И 1974 г.

Վ. Գ, ՄԽՇՆՅՈՎԸՆԿՈՒԶԵՆՈՒ ՊԱՏՎԱՍՏՆԵՐԻ ԿՊՉՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ' ԿԱՊՎԱԾ ՊԱՏՎԱՍՏԱԿԱԼՆԵՐԻ ՋՐԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
II. մ փ и փ ո ւ մ

'^որձերր դրվեք են 6֊տմյա կուլտուրաների ե նույն կա/տոէ/ւսւն երր մին ՝ և 
1!Ոճղր կտրելուց հետո ստացված մացառների մոտ։ Վեցետացիա (ի րնքք ացքու մ 

։ ս ո ւ մն ա սիրվել / պ ա տ էա ս տ ա կ ա քն ճ րի ջրային ոեւքիւէր: հ ու/տարաների վք1Լչյ 
կատարված սքատվաստներր դրական արդյանը չեն տվել։ Մացառների վրա 
պատվաստների կպլողականությո,նր կազմեք է, միջին հաշվով 64,3% (57,7 — 
71,0)։ I

հետևաբար, ընկուզենու պատվաստների կպչողականության համար ա֊ 
ոաջնակարդ դեր կատարոէմ ( պատվաստակալների ջր ա ա պ ահ ո վվա ծ ո ւթյո էնր

Ընդհանուր և աղատ ջրի պարունակությանը մացառներում չերիտասար֊ 
դացված պատվաստս,կաքների Համեմատությամբ ամբողջ վեդետացիայի րն֊ 
թացքոէմ ղղալիորեն բարձր !ր, Բույսերի ջր ա կ ա քվա ծ ո է թ յո ,ն ր դարնանից֊ա֊ 
շուն խիստ նվաղում է, որր ուշ ժամկետներում իջեցնում Ւ, պատվաստների 
կպչողականությունդ
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РЕФЕРАТ

УДК 612 014.42

Ж С. САРКИСЯН

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЛЕДНОГО ШАРА С КОРОЙ БОЛЬШОГО 
МОЗГА У КОШЕК

Как известно, роль бледного шара не ограничивается регуляцией
[вигательных автоматизмов, так как он принимает активное участие в 
интегративной деятельности мозга. В связи с этим представляют инте
рес вопросы взаимодействия бледного шара с корой, а также интегра-
цин и • £1

I ункционального взаимодействия различной сенсорной модально
сти в нем (кожное, световое и звуковое раздражения).

В настоящей работе изучались функциональная связь бледного ша-
ра с корой, конвергенция периферических импульсов в нем, а также
влияние прямого частотного раздражения его на поведение и корковую 
активность животного.

Опыты проводились на 9 кошках. Под нембуталовым наркозом изу
чались вызванные потенциалы в коре и бледном шаре, а влияние прямо
го раздражения бледного шара на корковую активность исследовалось 
и на бодрствующих животных.

Опыты показали, что при одиночном раздражении бледного шара 
в разных областях коры возникают коротколатентные вызванные потен
циалы, которые в разных точках имеют разную форму. При низкочас
тотном раздражении бледного шара (3—10 герц) в первой сенсомотор
ной коре удалось зарегистрировать ответы с возрастающей амплитудой, 
что не удалось обнаружить в височной и зрительной коре.

Изучались также кортико-паллидарные связи. При редком электри
ческом раздражении разных областей коры в бледном шаре появляются 
коротколатентные вызванные потенциалы. Форма и латентный период 
их зависят от раздражаемой точки. Имеет значение также точка отве
дения в бледном шаре: ближе к внутренней капсуле и в центре ядра ре
гистрируются разные ответы.

В бледном шаре записывались ответы на периферические раздра
жения (кожные, зрительные и слуховые). При одиночном электрическом 
раздражении кожи передней контралатеральной лапы из бледного ша
ра (Ег=14, Ь = 7, Н =—2,5) оголятся потенциалы в виде негативно- 
позитивно-негативного потенциала, где первая негативность не всегда 
выражена. Ответ имеет короткую латентно. Из этих же участков блед
ного шара отводятся вызванные потенциалы на звуковые и световые 
раздражения.
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В другой серии опытов на бодрствующих кошках, изучалось влияние 
частотного раздражения бледного шара на корковую активность и по
ведение. При раздражении частотой 6—15 герц в ипсилатеральной коре 
наблюдалась картина синхронизации. Высокочастотное раздражение 
приводило к десннхроннзации в первой соматосенсорной ипсилатераль
ной коре, что не всегда проявлялось в контралатеральной. Электрофи
зиологические изменения корковой активности при раздражении блед
ного шара сопровождались адекватными поведенческими изменениями. 
При редком ритмическом раздражении животное впадало в дремотное 
состояние и не реагировало на окружающие раздражения (не сильные). 
При высоких частотах (30—100 герц) оно открывало глаза, поворачива
ло голову в сторону раздражения, иногда поднимая лапу и падая на од
ноименный бок.

Страниц 7. Иллюстрации 6. Библиографий 15.
Институт экспериментальной биологии 
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РЕФЕРАТ

УДК 577 17 049+576.89

Д. Е. БАЛАЯН

О ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ РОЛИ ДЕФИЦИТА МЕДИ. 
ВОЗНИКАЮЩЕГО ПРИ МОЗГОВОМ ЦЕНУРОЗЕ ОВЕЦ

Изучалось влияние различных доз сульфата меди и больших доз
его в сочетании с микродозами иода на проникновение микроэлементов 
через тканевые барьеры.

Овцы 13-месячного возраста (26 голов) были разделены на
4 группы:

I группа — 5 животных, свободных от гельминтов, получала в тече
ние 1С дней по 0,8 г сульфата меди на голову.

II группа — 6 животных, свободных от гельминтов, получала в те
чение 10 дней по 2 г сульфата меди на голову.

III группа — 5 животных, свободных от гельминтов, получала в те
чение 10 дней по 3 мг йодистого калия на голову.

IV группа—10 животных, спонтанно зараженных ценурозом, с яв
ными признаками заболевания, получала в течение 10 дней по 2 г суль
фата меди и 3 мг йодистого калия на голову.

Забивали животных через 20—30 дней после окончания скармли-
вания.

Содержание микроэлементов—меди, молибдена и железа—опреде 
ляли методом мокрого озоления тканей, колориметрически.

У животных I и II групп содержание меди в сыворотке крови сни
жалось с параллельным ее накоплением в тонком кишечнике, печени, 
тканях мозга и глаз. При этом степень накопления микроэлемента зави
села от количества скармливаемой меди.

У животных III группы уровень меди в сыворотке крови повышал
ся в 2 раза с параллельным снижением ее содержания в тонком отделе 
кишечника и печени. У животных IV группы увеличивалось содержание 
меди во всех исследованных нами тканях и соответственно происходило 

* 
перераспределение молибдена и железа с параллельной нормализацией 
живого веса и выхода мяса.

Проведенные исследования показали, что скармливание овцам 
больших доз сульфата меди усиливает проникновение меди через кн-
шечный барьер и приводит к отложению последней в печени, в тканях 
мозга и др. органах, значительно снижая ее содержание в сыворогк՛ 
крови. Чрезмерное накопление меди в органах и тканях может 
привести к снижению окислительных процессов, ослаблению ре-
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зистентности организма, со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Однако с помощью сульфата меди в сочетании с микродозами йода, ко
торые снижают проницаемость тканей для меди, представляется воз
можность регулировать ее проникновение в нужном направлении.

Скармливание овцам сульфата меди в сочетании с микродозами 
йода наряду с выравниванием обменных нарушений, характерных для 
гельмннтозов, стимулирует защитные функции организма, о чем свиде
тельствует повышение уровня сывороточной меди в 2,5—3 раза.

Увеличение веса подопытных овец, убойного выхода мяса является
интегральным показателем •» фективности применения сернокислой ме
ди и сернокислой меди в сочетании с микродозами йода.

Полученные данные являются обоснованием для рекомендации 
сульфата меди в сочетании с мнкродозами йода как средства патогене
тической терапии при мозговом ценурозе, одновременно повышающего 
общую резистентность организма.

Страниц 13. Иллюстраций 4. Таблиц 1. Библиографий 31.
Институт зоологии АН АрмССР
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Р А АЗАТЯН, А. 3. ВОСКАНЯН. А П. АКИФЬЕВ. М. С. ЗАКАРЯН

МОДИФИЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ИНГИБИТОРА СИНТЕЗА 
ДНК 5-АМИНОУРАЦИЛА НА РАДИАЦИОННО 

ИНДУЦИРОВАННЫЕ АБЕРРАЦИИ ХРОМОСОМ В КЛЕТКАХ 
СРЕР15 САРИХАР15 Б. 1.

Среди методов модификации радиационного мутагенеза особенно
перспективны такие, которые могут быть специфически направлены на
этапы внутрихромосомальиых процессов. Наиболее 1 ективными мо-г т

дификаторамп такого рода, по-видимому, могут быть ингибиторы синте 
ча ДНК, поскольку онч могут блокировать внутрихромосомальные 
процессы.

Мы изучали модифицирующее действие 5-аминоурацила (5-АУ| 
на подавление синтеза ДНК на различных этапах образования радиа
ционно индуцированных структурных мутаций хромосом в клетках 
Crepis capillaris.

Сухие семена С. capiHaris облучали рентгеновскими лучами на ап
парате РУМ-11 в дозе 10 кр. Часть облученных семян сразу обрабаты
вали 5-АУ (5С0у/мл) в течение 10 час., т. е. в азе G|. Остальную частьл
семян сразу после облучения выдерживали в воде до 10 часов. Известно, 
что у С. сарШапз фаза Б начинается после 10 час. и кончается через
24—26 часов. Мы эту фазу дробили на четыре варианта, т. е. обрабаты
вали 5-АУ через 6, 12, 18 и 24 часа. Остальную часть облученных семян 
выдерживали в воде до начала фиксации. В течение 3 час. моментан
фиксации проростки обрабатывали 5-АУ, т. е. действовали на фазу Ог.

В варианте контроль с облучением в дозе 10 кр уровень мутирова
ния клеток составлял 21,1 ±0,71 %. При облучении сухих семян спектр 
структурных мутаций хромосом был хромосомного типа.

При инкубации 5-АУ во всех фазах клеточного цикла уровень мути
рования клеток составлял 0,3—0,4%; все перестройки, обнаруженные в 
лих вариантах опыта, в основном были хроматидного происхождения.

В фазе 61 при комбинированной обработке 5-АУ и облучении уро
вень мутирования хромосом составлял 22,7±0,72%. В основном пере
стройки были хромосомного типа. Разницы в уровне мутирования кле
ток в варианте контроль с облучением и при комбинации облучения с 
5-АУ в фазе С։ не отмечалось.

При комбинации облучения с 5-АУ в фазе 5, а также инкубации 
5-аминоурацилом в течение 6, 12, 18 и 24 час. уровень мутирования клеток 
достоверно увеличивался, по сравнению с действием одного облучения и



в фазе С,. Во всех вариантах фазы 5 наблюдалась модификация хромо՝ 
сомиых типов перестроек. Максимум уровня модификации радиацион
ного повреждения наблюдался в фазе 5 при 18-часовой обработке 5-АУ 
и облучении. Процент перестроек в этом варианте опыта был выше, чем
в других вариантах С։-, 5- и б2-фаз.

Полученные результаты мод и икании 5-АУ в фазе С2 показали,• I
что радиационный эффект модифицировался значительнее при введении
5-АУ в 8, чем в С2. Уровень мутирования клеток в этом варианте выше, 
чем в фазе С։ ив варианте только с облучением.

Таким образом, максимальный сенсибилизирующий эффект возни
кал в фазе 8, что связано с тем, что он совпадал во времени с облучени
ем. синтезом ДНК и действием ингибитора.

Четкий модифицирующий эффект в фазе С2 в наших опытах объяс
няется тем, что дополнительный синтез, протекающий в 62, вероятно, 
связан с предмитотической организацией хромосомы. Существенно от
мстить. что нарушение именно этого процесса приводит к аберрации, по 
крайней мерс, какой-то части потенциальных изменений.

Страниц II. Иллюстраций 1. Библиографий 16.
Лаборатория мутагенеза растений 
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УДК 635 965.282 6

Р. Е. АНАСТАСИИ

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ГЛАДИОЛУСОВ ПОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ 
ПЛЕНКАМИ

Существует много видов синтетических пленок, однако в сельском 
хозяйстве используются светопроницаемые и обладающие высокой теп
лопередачей полиэтиленовые, полиамидные и полихлорвинильные 
пленки.

Большое количество весенних солнечных дней в условиях Арарат
ской равнины дают возможность возделывать иод синтетическими плен
ками (каркасами) гладиолусы, тюльпаны, нарциссы и другие виды 
цветов.

Наши исследования (1970—1971 гг.) велись в основном в направле
нии изучения и решения вопросов возделывания гладиолусов под покры
тыми пленками каркасами (типа теплиц).

Известно, что у гладиолусов период покоя завершается раньше, чем 
создается возможность для их посадки в поле. Следовательно, исполь
зуя полученную под полиэтиленовыми каркасами теплоту солнечной 
энергии, посадку клубнелуковиц можно начинать в ранневесенний период, 
а именно в первую декаду марта. В результате возделываемые под 
каркасами растения, по сравнению с контролем. цвет\т на 18—22 дня 
раньше. При этом не ухудшается декоративный вид и не снижается ко 
лпчество цветов.

Исследования показали также, что и клубнелуковицы, полученные 
под полиэтиленовыми пленками, по своим качественным и количествен
ным показателям ничем не уступают контролю.

Использование светопроницаемых пленок дает возможность для 
ритмичного увеличения периода общего цветения и производства сре- 
ываемых цветов, что имеет важное значение для дальнейшего развития 

Цветоводства.
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К. С. ДАНИЕЛЯН, С. Г. МОВСЕСЯН

Р ХСПРЕДЕ ПЕНИЕ ИЗОФЕРМЕНТОВ ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ 
В ТКАНЯХ КРОЛИКА

Проблема регуляции концентраций изоферментов (ИФ) лактатде 
гидрогеназы (ЛДГ) в клетках высших организмов широко дискутирует
ся в современной литературе. Все еще нет единого мнения о том, опре
деляются ли наборы ИФ ЛДГ в тканях млекопитающих исключительно 
параметрами транскрипции и (или) трансляции, или в процесс форми
рования спектров ИФ вовлекаются процессы регуляции на уровне обра
зования третичной и четвертичной структур и на уровне деградации ИФ

В настоящей работе методом диск-электрофореза на полиакрил
амидном геле определялись наборы ИФ ЛДГ в ряде тканей кролика 
(сердечная мышца, камбаловидная мышца, икроножная мышца, боль
шая поясничная мышца, печень, селезенка, корковый и мозговой слои 
почки) с целью сравнения экспериментальных данных с числами, теоре 
гически ожидаемыми для случая объединения мономеров в тетрамеры 
по закону случая. В случаях близкого приближения экспериментальных 
данных к теоретическим ткань представлена как гомогенная популяция 
клеток с определенной пропорцией Н:М, в остальных же случаях (в со
ответствии с высказанным Палмером предположением о том, что откло
нения спектров ИФ ЛДГ из экстрактов органов и тканей от закона 
биномиального распределения могут быть результатом гетерогенности 
исследуемого материала) полученные числа раскладывались на 2 би
номиальных набора по формуле (Рп (ш) = а [С™ р՞) (1 — р1)п-т] + 
4-(1~’) |С^р^(1 — р2)п-т], следовательно, ткань представлена в 
виде совокупности двух видов популяций клеток с указанием про- 
цснгного состава популяций и характерной для каждой популяции про
порцией Н.М. Полученные результаты согласуются с известной по ана 
гомо-физиологическим данным гетерогенностью мышц, в том числе сер
дечной. почек, селезенки и т. д.; особенно характерен четкий переход, на
блюдаемый от преобладания красных волокон с высоким значением 
Н.М в <ердечной и камбаловидной (красная) мышцах через промежу- 
>о1ньк наборы в икроножной мышце (смешанная)» к преобладанию бе
лых волокон с Н.М<1 в большой поясничной (белая) мышце.

Коэффициенты корреляции, рассчитанные для выяснения степени 
•лиюии экспериментальных данных к теоретическим, во всех рассма 
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триваемых случаях близки к 1 :0,96< 1(исключение составляет пече
ночная ткань, обнаружившая наименьшую степень связи 0,93<.г 4 0,96) 
Этот факт указывает на то, что либо параметры посттрансляционного 
контроля на уровне агрегации субъединиц в тетрамеры и деградации 
различных ИФ значительной избирательности не проявляют, либо при 
условии высокой избирательности регулирующих факторов относитель
но отдельных ИФ доля посттрансляционного контроля невелика. Не ис
ключена, однако, возможность, что действие механизмов деградации из
бирательно относительно самих субъединиц Н и М, находящихся в клет
ке в состоянии динамического равновесия тетрамер — мономеры. Нало
жение подобного посттрансляционного контроля не нарушит соответствия 
стационарных наборов ИФ закону биномиального распределения, но 
сдвинет распределение, характеризующее стационарный набор в ткани.
относительно распределения, соответствующего скоростям синтеза субъ
единиц. Аналогичное смещение спектра ИФ будет иметь место в случае 
осуществления в клетке регуляции на уровне образования третичной 
структуры мономеров Н и М, а также в случае, если константы деграда
ции ИФ ЛДГ в пределах гомогенных популяций клеток близки друг к 
другу, но характерны для каждой гомогенной популяции, и, следова
тельно, наши представления о соотношении скоростей синтеза мономе
ров в гетерогенной ткани, основанные на пропорции Н:М, будут соответ
ствовать истинной картине в зависимости от степени близости констант 
деградации изозимов в популяциях, входящих в состав данной гетеро֊ 
генной популяции.
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РЕФЕРАТ

УДК 547.466.64

А Л. САНОСЯН, С. Г. АВЕТИСЯН, С. Г. МОВСЕСЯН

действие пиридиннуклеотидов на синтез 
ГЛУТАМАТА ИЗ а֊КЕТОГЛУТАРАТА И АММИАКА В МИТО

ХОНДРИАЛЬНОЙ ФРАКЦИИ ПЕЧЕНИ КРЫС

Предыдущими исследованиями нами было установлено, что деамино՝ 
НАД (Д-НАД) является самым эффективным кофактором в окисли
тельном деаминировании глутамата (ГК) в интактных митохондриях
печени, а также других тканей. “ тог г-'

В настоящей работе изучалась сравнительная эффективность нико- 
• намидных коферментов (Д-НАД, НАД и НАДФ) в синтезе ГК путем 

восстановительного аминирования а-кетоглутарата (а-КГ) в митохон
дриальной фракции печени. Для получения полного представления о 
интезе ГК одновременно определялось и количество аспартата (АК).

Митохондриальную фракцию печени получали по методу Хогебума
1 Шнейдера. Инкубацию проводили при 37°С в течение часа в атмосфере 

воздуха. ГК и АК идентифицировали методом бумажного электрофоре
за. Данные высчитывали в мкмоль/100 мг белка. Белок определяли по 
методу Лоури и сотр. *■

Проведенные исследования показали, что экзогенные пиридинну-
клеотиды активно влияют на процесс синтеза ГК из а-КГ и аммиака. 
Остановлено, что в зависимости от состава инкубационной смеси, в част
ности от наличия или 
тора—АДФ. а также

отсутствия неорганического фосфата и его акцеп- 
ингибиторов цикла Кребса, дыхания (малонат, ро-

тенон, антимицин А) и • £росфорилирования (олигомицин), никотинамид-
ные коферменты проявляют диаметрально противоположные эффекты 
на неогенез ГК; при этом значительно изменяется глубина этих эф
фектов. ЯМ

Анализ полученных данных приводит к мысли, что интенсивность 
՛ ։и. ,а ГК из а-К1 и аммиака, вообще, и, в частности направление дей

ствия добавленных пиридиннуклеотидов на этот процесс, строго контро- 
ирхется дыхательной цепью и уровнем энергетического состояния мито

хондрий. ■
На основании литературных и собственных данных о весьма медлен-

и՛. р<>иикновении экзогенных пиридиновых коферментов в интактные 
митохондрии мы полагаем.. п _ ,.« что Действие (в особенности тормозящее)

г. Д на синтез ГЬ осуществляется в основном через митохон- 
дриалэнчю мембрану путем индуцирования конформационных измене-
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НИЙ. Существует мнение о том, что Д-НАД непосредственно включается
в реакцию восстановительного аминирования а-КГ, так как. в отличие 
от НАД и НЛДФ, это соединение сравнительно легко проникает в мито-

1хондрин и энергично контактирует с л:ерментами дыхательной цепи. Одт

нако полученные результаты не позволяют однозначно исключить воз 
можность опосредованного действия добавленного Д НАД на новообра
зование ГК из его предшественников. В настоящее время продолжаются 

пеленгования для выяснения интимных сторон механизма действия 
внешних пиридиннуклеотидов на синтез ГК и регуляцию этого про 
иссса.

Страниц 8. Таблиц 2. Библиографий 13.
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ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ԺՈՐԺ ՎԵՆՍԱՆ ԱՋՆԱՎՕհՐ (1861 — 1920)*

Բուսաբան ժորժ Վենսան Ազնավուրը, որի կենսագրությունից մեզ քիշ բան է հայտնի, իր 

կյանքը նվիբել է Ստամրուքի ֆ^ր^ի ” սումն ա ս ի րմ ան ր •
Ազն ավո, րն ե րր սերում են Վրաստանի մի հին գերդաստանից, ժորժ Վենսան Ազնավուրի 

հա]րխ Վիչեն Ազնավուրը (1807-1871) աշխատեք է գանձապահ-հաշվապահ, 1849 թ. նա ա. 
մուսնացելէ Թագուհի Մարոլշյանի հետ, որը Ստամրուքի մի նշանավոր ընտանիքից էր, Նրանց 
ավազ արու զավակը' ժորժ Վենսան Ազնավուրը (ըստ եկեղեցական արձանագրովյան' Գևորգ 

Վիչենի Ազնավուր յան) ծնվեք է 1861 թ. դեկտեմբերի 18-ին, Ստամրոպում,
Ազնավուրն իր կրթռթյոլնր ստացեք է Կւպաթասարայի քիցեյում, Թուրքերենից ու հայե. 

բենից բազի, գիտեր ֆրանսերեն, {ատիներեն և հունարեն, նա ուսումնասիրում էր աստղաբաշ. 
քսություն և հատկապես բուսաբանություն, բայց միաժամանակ հետաքրքրվում էր նաև երաժրշ- 

տությամբ:
Ֆրանսիական բուսաբանական ընկերության հրապարակած տեղեկագրից իմանում ենք, որ 

Ազնավուրը սկսած 1885 թ. այսինքն' 24 տարեկան հասակից սկսեք է հավաքեյ Ստամբոլյի շըր- 
շակայքի բույսերը, Սերը դեպի Ստամրուքի ֆյորան նրան մղեք է մի կողմից' հարստացնելու 
իր հավաքածուն, մյուս կողմից' ձեռք բերեյու համապատասխան գրականություն և կարճ ժամա- 
նակվա ընթացքում գաոնա/ոլ հարուստ .երբարիում ի ու գրադարանի տեր,

1896 թ. Ազնավուրը դաոնում է ֆրանսիական բուսաբանական ընկերության անդամ, ուր

մնում է մինչև իր կյանքի Հևրջրէ

հա իր աոաջին գիտական Հոդվածը (էսւտարակեչ է ֆրանսիական բուսաբանական ընկերու

թյան տեղեկագրում: Այս ու ս ու մն աս ի ութ քան մեջ տարբեր տաքսոններին վերաբերող նոր բոԼ]~ 
սերի հետ մեկտեղ բերվում են նաև Աղնաւուրի Հայտնաբերած 10 նոր տ եսակներրէ

Ակսած 1885 թ. մինչև իր մահը, Յհ տարի շարունակ , Ազնավուրն անրնղմեջ ստե ղծաղոր֊ 
ծեք է: Ստամբուլոլմ նրան ճանաչում ու գնահատում էին Ֆրիշր, Հեքիմյանր, թ յ ո փ ր յո լչ յ Ոլն ք 
Լսատ Շերաֆեդդինք Լոբրին, նեմեցը, /•*, Պոստը և 'Հիմմերրլ Աղն ավո։ ր ր սերտ Հ արա րերություն- 
ների մեջ էր օտարերկրացի բուսաբաններ ^եգենի (Հոլնգարիա), Բ ո րն մ յ ո լլլ ե ր ի (Գերմանիա) և 
Բովերի (եվեյցարիա) Հետ։

Նա նամակագրական կապեր է ունեցեք ոլ գրքեր փոխանակեք այնպիսի բուսաբանների հետ, 
ինչպիսի ք են Արոնսոնր, Ւավիդովր ե ի ր ս. ց ոլյան ր, Ֆյահոլտր, Ֆրեյնր, Կադեսոն, Գոդենսր, 
Հանգեյ-Մացետտին, Հիյբերանգը, Կատսր, Մաքին, Մանիսաքյանր, Գ. Պոստը, Պաուերսր, Հիհեն, 
Վե լենովսկ ին և Վո բոն ովր։

18յՀ 1մ18 ////. ընթացքում Լգնավուրը ոչ միայն ուսումնասիրել է 1/տամբոպի շրջակայ- 
քի բուսական աշխարհը, այքև տարբեր աոիթներով զբաղվեք է Կոնյայի, Մարգվանի, Ռիզեյի, 
Վանի, Արարատի և էգեյան ծովի Աիրա կղգոլ բ ուս ա կ ան ո, թ յ ա մ բ և իր գիտական եզրակա

ցուողները 19 հոդվածներով ֆրանսերեն քեգվով հրատարակել է Ֆրանսիայոլմ, Հունգարիա- 
յում, Շվեյցար թայում և Գերմանիայոլմ, Ազնավուրի հարուստ հերբարիումն Ու աշխատություն

ները ,ատուկ եղ են գրավում Ստամբոլլի Ոլ Անատոլիայի ֆլորայի ուսումնասիրության բնա- 
^ավառւմ, Նս. հայտնարերէ, { 3} նոր րոլյսնր, „ր„նք թաղկ ա ո ա ծ են 44 ն„ր տ Լ Ա կն լ ր ի , 
4 նոր ենրաո,եսա^ննրից, 37 նոր տարո,տեսա1,ներ),, և Տ նոր ենթատարատեոակնէրիՏ. Աղնա. 
վռրի անվանակոչ 44 նոր աեոակներ^ 23-ր պատկանում է 1/աամրՈպի ֆ^րա^ն, 3-ր' Վանէ, 
6-ր' Արարատ!,, է֊ք' / .ր Գերենք, , - ր' Մարզավան!, էրր^>,Ա.մ„ի1. ե I ֊ն է,
կղզուն։

Դեոևո /.ր փտական Յորեունեռթյան սկզրնական շր,անոլմ նա նկատում է, որ Ստամրու/Ւ 
ֆ,որան համար,ա շուոումնաո/ւրվաէ. կո^ան մ/լ րնա,ւովա„ է, նա իր ամրո^ եոանղն

■ Կ,անրն ոլ Ատամրոլ/ի ֆշորա^ն նրա մատուցած ծաոա,ո.թ,ոլնր. 

կան կենոարանա^ան ամոացրֆց, ,4 (3),43-64, 1364 թ. (Յամաոոտ թարցմանութ,ոլն),
առանձնատիպ թուրքէ'



Գիտության պատ մոլ?1 Ո ւն 103

ու կարողությունը նվիրում

քերի 59 տարեկան
Լ օՍտամբուքի ֆ/որա»֊ի *ր ա ւղ ար ա կ մ անր է Սակայն 1920 թ. 
Հաս ակում, Ազնավուրը մա հանում Լ։ Նրա քիրիմր գտնվում I

նոյեմ-

IIտամ •

բուքի Մ եք ի րքիե ր յ ո յ ի հայ կաք1ո[իկ համայնքի զ ե ր ե էք մ ան ա տ ան ր ւ 
Մ ահիւ/ անմիջապես հետո նրա րն ակար ան ի մի քանի սենյւսկներր զավթվում են և իր ազ-

զականների վկայությամր 20.000 րույսերի օրինակներից բաղկացած հերբարիում ր, հարուստ 
գրադարանն ոլ Հր ապարակման Համար Համարյա պատրաստ "Ատամրոլ/ի ֆքորս/ն» մնամ են 
ա յնտեզէ

Երկու տարի անց օ 30էՅ|111<Ձյ Լձ|)Օև“ ամ սագիրբ , . ա ղ որղե/ ով Ա ղն ավուրի մահ

վան մասին, նշում Է, թե Ս տամ բուքի ֆլորայի մասին 5 հա տորանոց նրա աշխ ա տա թ յ ոլն ր և 
15000 նմուշից բաղկացած Հերբարիում ր դարձել է II տամբու/ի Ռոբերտ Կո/եջի սեփականու- 
թ յունբ ւ

1945 թ. ֆրանսիական բնադրի Հիման վրա սկսվեց հրատարակվեք աշխատության թուրքերեն 
թարղմանոլթյոլնրւ ՀԱզն ավուրը պատրաստեք ու ամբողջական ձևով դրի էր աոել ֆլորայի մասին 
մի ա շ/Ա ա տ ո լթ ւ ո էն ւ Այն գրված պիտի լ ին ե ր ֆրանսերեն, իսկ նոր տեսակների նկա րաղրոլթ քուն ր' 
քաւորներէն։ 4 Հատորից բաղկացած այս ձեոագրի ամեն մի Հատորն ուներ մեկ թիղ երկարոլ- 
թքուն և մ մատ հաստություն։ Ազնավուր ր այդպես էլ ասում էր' աշխատությունը պատրաստ է 
տ պա դրու թյ։սն։ Պոէէտր Ազնավուրին պիտի հիշատւսկեր որպես հ եղինակ, իսկ իրեն' որպես 
Հրատարակիչ և կամ աշխատութ քո։նր լրացնող ու տպագրության պատրաստող» ,— ՀՐՈ1 մ է Վիյ- 
մերը։

Նույն թվականին Ստամբոլ/ի Համա/սարանի ֆ ի զ իկ ա - մ ա թ եմ ա տ ի կ ա կ ան ֆակուլտետի բնա

գիտության բաժնի ամսագրի 7-րդ համարում /ույս է տեսնում Ազնավուրի վերքին աշխատությու

նը' «Բոդազիչիի ու նրա շ ր ք ա կ ա յ բ ի ֆլորան», րւսյքք ոչ որպես նրա մ ենագրու թյոլնր (հեղինակ

ներ' Աննա Պոյտ և դ.ր Օերտրամ Վ . Դ. Պոստ, թարգմանիչ1 գ-ր Մեհսլարե - /’աշարման ) ւ

Այսպիսով' ղեււսս 1918 թ- Ազնավուրի հրատարակած վերքին հոդվածում նկարագրված եր- 
կոլ տարրեր տեսակները, որոնց օրինակները Նա նվիրել Էր իր բարեկամ գ-ր Պոստին, տաբի 
ան ղ լւ ե ւի ա կան ա զ վ ում են ու գետ ական աշխարհին ներկայացվում դ~ր Պոստի ու իր կնոջ հե

ղինակությամբ։

Ազնավուրի բույսերը 41 տարի Հետո անգրվանել են էդինբուրդի' Թուրքիայի ֆքորտն ու

սումնասիրող դ-ր Դեվիսի ոլ նրա աշխատակիցների իսկական գիտական օջախում։

Արդ Բեյօդքուից Բողազիչի, Բողադիչիից Ժն և և վերջապես Ժնևից էգինբոլրզ տեղափոխված 
ալս արմեքավոր հավաքածուս և աշխատությունը այժմ փախցրեք ենք մեր ձեոքից։

/քեղ մնացե/ են միայն և միայն ֆրանսիական Սեն Բենոլտ լիցեյում Ազնավուրի կրկնօրի- 
նակսերից 500 օրինակից բաղկացած 9 տուփ բույսերը։

Ստորև բերվում Է Ժ. Վ. Ազնավուրի 189?—1918 թթ. անվանակոչած 44 նոր տեսակների 
(ւիակագծերում տրված է բույսերի հավաքման վայրը) ցուցակը:

Նոր տեսակներ (ՏթՇէ1ժՏ ՈՕ\’3)

Thesium beriramli (ԿոնյաԼ Gypsophila diaphylla Paeonia kavachensis
(•Լան), Nigella bithynica (Սաամրո^լՀ Ranunculas thracicus (flա.„.քրուt). Sisymbrium 
anomalum (Ստամբուլ)է Isati* arenaria (Ստամրալ), Arabis araraiica (ILՐաՐատՆ Erysi
mum degenianuni (1էտ>սմրո».լ)% Sedum proposticum (U••••"•l/,ոլւ). Sedum pulchellum 
(•Լան), Parnassia vanensis (Վ^), Potentilla bertramii (Արարատ), Alchemilla minutl- 
flora (Ատս.,{rn. i), Ononis deciplens (Ս-ամրո^ւ), Trifolium parantzemae ('Լան), Astra, 
galus araraiicus (Արարատ), Er odium bertramii (Կ„նյա), Linum bithynicum (Ստամբուք- 
Liiuim vanense (ՎանՀ Linum verruciferum (Կոնյա), Hypericum byzantinum (11տա,րրոււ) 
Aissworthia byzantina (Ս-ամր-ւ^), Cuscuta laxiflora (Ատամրռչ), Solenanthus tchi- 
tounyi (Հան), Symphyturn pseudobulbosum (Աաամբո^լ), Onosma proponticum (Աաամ- 
ր-.լ), Teucrlum degenianum (Սաա.քէ.ո.,), Nepcia bertramii (Արարատ), Lamium orea- 
des (Արարատ), Salvia lobryana (///t- Anthemis rouyana (ԱտամրՈէ1). Jurinea
kilaea (Ատամրա լ), Serratula bornmuelleri (Գերինղհհ), Centaurea araratica (Արարատ), 
Lactuca vanensis (Վ-^). Alopecurus neglectus (Ատամր-n), Poa iconia (Կոնյա), Aegi- 
lops turcica (ԱտամրՈէ.լ), Colchicum chalcedonicum (Ատամբ^լ), Morendera manissa- 
dijiani (Մարքրէան), Allium peroninianm (Ատամրուլ), Tullpa tchitounyi f Հ«"ՆՀ Ormi- 
hogalum byzantinum (Սս»ս»մրոպ)է
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197 4 Թ. ԴԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՑՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հաշվետու ժամանակաշրջանր սովետական ժողովրդի Համար րադարական և տնտեսական 
կարևորագույն նվաճումների տարի Լր։ Հագարական տեսակետից այն բնորոշվում է մեր կուսակ- 
ցության խաղաղասիրական քաղաքականության ծրագրի փայյուն իրագործմամր, տնտեսական և 
հոգևոր մշակույթի ղարղացման ասպեկտով' սովետական ժողովրդի նյութական և կոպտուրա- 
կան մակարդակի աննախընթաց րարձրացմամբ, որր աոաջին Հերթին պայմանավորված է ղի. 
աատեխնիկական աոաջրնթացով, Այղ աոաջրնթացի որոշիչ գործոններից մեկր' գիտության 
զարգացում ր և նրա արդյունքների անմիջական կիբաոումն Լ ժողովրդական տնտեսության մեջ, 

ժողովրդական տնտեսության և րժշկո,թյան ղարղացման գործում կարևոր դեր են կատա

րում նաև ժամանակակից կենսարանական ղի տս ւ թ յունն ե րր, որոնց հիմնական խնդիրն Լ կեն

դանի, ըո լական և միկըոօրգանիդմների կենսական պրոցեսների Լության պարզաբանումը և 
նրանց վերափոխումն ու (իաըժեք ծտոայեցումր մարդու Հարաճուն պահանջներին, Այս աոու- 
ւ՚ով հաշվետու տարում կենսարանական գիտությունների րաժանմ Ունքի ինստիտուտները ձեոր 
են րերև( ոըոշակ/ւ Հաջողություններ։

b'սւ մ աՆ մ ri ւն քփ ինստիտուտներում դիտական ա շ խ տ տ ան բն Լ բ ի արդյունավետության բարձ֊

բացման և Նորաւքուքն ւքիտսւկան պրորքեմների դծով Հետազոտությունների րնդլայնման նսքատա֊ 
կով րաէքանմունրի բյուրոն հաշվետու տարում կենսադործել / մ ի շարբ դի տ ա - կա ղմ ա կե ր պ չա * 
կան մ իշոցաոոէմներ։ Ելնեքով ՍՄԿԿ Կենտրոնական կոմիտեի և Սինիստրների սովետի 1 7 4 թ, 
ս*սէՐՒւՒ մոլեկուլային կ են ս տբ սն ու թ յան և մոլեկուլային դեն ե տիկա (ի դարդացմ ան վերաբեր֊

յալ որոշումից, փորձարարական կ են ս ա բ ան ո ւ թ / ան ինստիտուտր վերակառուցվեր մ ո քեկոլլա յին 
կենսաբանության ինստիտուտի. Կազմակերպվեց փոտոտրոֆ բակտերիաների յաբորատորիա էքեկ֊ 
տրոնային մ իկրո սկուդիա յի խմբով, ինչպես նաև /' աք արանի Տանբաքին մ ի կ րո բի ո / ո դի ա կ ան խում֊ 
բր վերաձվէ ց Հ ա մ ա սլ ա տ ա ս խ ան լաբորատորիայիդ Սկսվել են ք ա յն աշխատանքներ' մարու.! 
դծերի լաբորատոր կենդանիների բուծմ ան ո ւ դ դ ո ւ թ յ ա մ բ ։ Սւմեդադվել է Արդնու կենտրոնական 
կենսարանական բազայի դ Լ կ ավ ա ր ո է թ յ ո էն ր ե ճշտվեք Նրա դ ո րծ ո էն ե ութ յան հիմնական ասպեկտ

ները։

էիտական պրոբլեմների ընդ/այնման բն ա դ ւսվ ա ոում գիտության և տեխնիկայի պետական 
յոմիտեի ՚ Ւք ոգ ով մ իկր որ ի ո լո գի ւս յի է ֆ իգիո ւ ող ի ա յի և կ են դան ա ր անո ւ թ յ ան ին ս տ իտո լտն ե ր ի պյան-

ք ււ> .աստատվԼլ Լ ւ, ՚լ,որ թեմաներ, որոնց նպատակն Լ' ժողովրդական տնտեսության մեջ ու
ժեղացնել ներգրական աշխատանքները/

^ամատեղ գիտական աշխատանքներ են սկովեյ եդրայրական Վրաստանի և Ադրրեջանի 
ակադեմիաների համապատասխան ին ս տի տո, տն ե րի ( ր ուս ա ր ան ո. թ յ ան, ֆիզիոլոգիայի, ագրոքի

միական պրորքեմների և Հիդրոպոնիկայի) հետ.

Միաժամանակ շարունակվում են .ամատեղ գիտական հ ե տաղ ո տ ու թ յո ւնն ե րր Լեհաստանի, 

/ <■ ՛ական I եմոկրատական Հանրապետության ակադեմիաների ինստիտուտ
ների հետ։

1 1 ակա1. գիտությունների բաժանմունքի աոանձին ինստիտուտների դիտական
գործունեության արդյունքները համաոոտակի այսպիսին են.

՞ ’“’‘’"կ""1 ’|»ր.ւոոիւոռււո,— ոՒարձրակարգ ժամանակակից և բրածո բույսերի ֆլորան,.9 '.վորռցիաս, սիստեմն ու օգտագործման կենսաբանական հիմունքները» պրոբլեմի գծով 
շշբվող հետազոտությունների շնորհիվ ավարտվել Լ .Հայաստանի ֆլորայի» 7-րդ հատորը ե 

րգ .աաորօերի աոանձին խմրերի մշակումները, Այս հետազոտությունների ընթացքում

/; Հ 9 Ա11ԱտԼմսյտիկ^յում կիրաովոդ աԱ մեթոդներ,
որ ծաոային և Ոփա՚ևն , ՈՀ'1Ո,Բքամր ''՛արվող . ե տ ադո տ „ ւթ յունն ե ր ով պարգարանված Լ. 
նախու,ո Ա ' 1 7 1 ' Ոտ կենսագործունեության ակտիվության կենարո-

փ^խ„ւմւ, ^ր.նաձ1ս։ր պաւ։,անավորվյ( ՀՀ{ՀԼՀՒն
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բավարարության առաջացմամր և անվերադարձ ուժեղս ցմամր, Դրան զռզրնթաց հայտնարեր- 
./1.1 ( արմատային սիստեմի ծծող և ն յա թա փո խ ան ա կա յ ին ֆ ոլն կց ի աս ե րի անկում,

Անտառագիտության բաժնի և Բուսաբանական այգու մի խ„,մր աշխատողների շանքերով 
մշակվել են հանրապետության անտառապատման և կանաչապատման տեսական հիմունքներ,, 
որոնց մշակման գործում հիմք են ընդունվել տեղական և ինտրոդուկցված ծաոային ու թփային 
տեսակների բազմամյա դիտական ինվենտարիզացիայի արդյունքները, ան տ ա ոմ շա կու յ թն երի 
ստեղծման, կանաչապատման և անտառապատման երկարամյա փորձերը, Նշված ր ոյո ր տվ յա ,ներ , 
ամփոփված են «Հայկական ՍՍՀ֊ի անտառապատման և կանաչապատման դիտական հիմունք֊ 
ները» կոլեկտիվ մ են ա զրո ,թ յ Ուն ում, որի մեջ աոաշարկվող երաշխավորողները այժմ կիրառ- 
վո,մ են հանրապետության անտառային տնտեսություններում և կան ա չա պատո զ կազմակերպս,֊ 
/9 յ/9էնն I» ր ի

Այժմ բուսաբանական ինստիտուտի կարևոր գործնական խնդիրներից մեկը' դեկորատիվ, 
պարտիզազործության գործի րարե(ավո։մն է, ոչ միայն Բուսաբանական այզո.մ և նրա քաման֊ 
մուն բներում, այյև ամբողշ հան ր ապե տու թյուն ում է Այս բնագավառի առաջնա Հերթ խնդիրք 
բարձրորակ կադրերի պատրաստումն Էէ Այդ նպատակով նախատեսվում է ամեն տարի ինստի 
տուտում կազմ ակերպեչ կարճատև դասընթացներ հանրապետության բոլոր մասնագետների հա֊

էէ *//ր է

հԼնււսւնաբանոէբւէսև ինստիտուտ— Հաշվետու տարում կենդանաբանության րն ադա վառի

'ե տ ա քր րի ր Աժ րդյո էն քՆ ե բ ի ց մեկբ դա աբարատյան որդան կարմրի կեն ֊էաբանական ա ռանձնա -

ւ* սյ տ կու թ յանն ե րի պ ա ր ւլ ա ր ան ո ւմն էբ, ինչպես և նրա հավարի եղանակի մշակոլմ ր: Այս ճանա- 
պարհով ստացվել է 125 կղ որդան կարմիր, մշակվել է նրա սաղմնային բջիջների ար Հեստական 
բադմ ա ցման եղանակ սննդարար մ ի յ ավ այ րո ։մ , որտեղ բջիջների կյանքի տևողությունր Հասնում 
Լ մինչև 4 ամ սի ։

//տա ցվ ե յ է միայն Լդերիրյ բաղկացած շերամի պ ա ր թ են ո կլ ոն : Ապացուցվել Լ, որ շերամ ր 
կարելի / կերտէք րեյ նաև սինձի տ երևներով, որի դեպքում ստացվել են /6%յ~ից ավելի մետաքս 
պա բուն ակս դ բոժոժներ։ Սկսված են նաև մաքուր գծերի լաբորա տոր կենդանիների բուծման աշ

խատանքները։ Վերջիններիս րն դլա յնում ր հնարավորություն կտա Հանրապետության բոլոր դի • 
սւէսհետաղոտական հիմնարկներին ա պահ ովե լու լաբորատոր կենդան իներով։

Ին ս տ ի ս։ ո Լ տ ր վերքին տարիներին մեծ ծավալի աշխատանքներ է տարել նաև Հայաստանի 
մ իջատների ՛իա ոլնա յի ո ւս ո լւ) ն ա ս ի ր ո ւթ յ ան ուղդ ութ յամ բ ։ Պատրաստ են տպադրու թյան մի շարք 
մ են ա դրություններ, սակայն դրանց տպադրոլթ յոլնր տարեցտարի ձդձդվում է։

Ւնչպես հայտնի է9 ինստիտուտ ր նախորդ տարիներին քննադատվել է իր ներդրակ ան ան

բավարար դ ո ր ծ ո ւն ե ո ւ թ յ ան համար։ Հաշվետու տարում ղդալի նախաձեռնություն է ցուցաբերվել 
թեմատիկ պլաններր արտադրության պահանջներին մոտեցնելու, ինչպես և մի շարք հետաքրքիր 
աշխատանքների ձեռնարկման ուղղությամբ։ Հուսանք, որ մոտակա տարիներին կստացվե. 
հետաքրքիր ժողովրդատնտեսական նշանակություն ունեցող արդյունքներ։

Միկրոթիոլոգիս։ 111 ինսւոէ սւուտ .— (ր Միկրոօրդանիդմնեբի ֆիդիոլոդիա և բիոքիմիաս պրոբ 

լեմի ուղղությամբ ծավալված աշխ ա տ ան քն եր ով հաստատվել է9 որ երկաթ օքսիդացնող բակ

տերիաների որոշ տեսակների մաքուր կուչտուրանե րր րնդոլնակ են ավտոտրոֆ դարգաեաքոլ եր

կաթի և պղնձի սոլլֆիդային հանքաքարի վրա։ Բացի դրանից, մեկուսացված են ֆոտոտբոֆ բակ֊ 
տերիաներր, որոնք ակտիվ քայքայում են ածխաջրերր։ Հետևաբար դրանք Հնարավոր / օդտա 
ղործել պղնձամոլիբդենային արտադրության հարստացնող ֆաբրիկայում:

Գիտատեխնիկական պրո^եմների ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների րնթացրում 
ւք կաուկաղիկոլսօ սերոտիպից ստացվել է 10 շտամ, որոնք դիմացկուն էն ֆադեքի Նկատմամբ 
և հանդիսանում են միքատասպանիչ տոքսիններ արտադրողներ։ Մի այլ աշխատանքով ^Գա- 
լերիա» սերոտիպի կուլտուրաներից ստացվեք են միքատասպանիչ տոքսինների բարձր ակտի

վությամբ 28 աուքսոտրոֆ մոլտանտներ։
ինստիտուտի կարևորագույն խնդիրներից մեկր պետք Ւ հանդիսանա ցանքային միկլ ք 

չռզ/, այի զարգացումը, որը կարևոր նշանակություն ունի մեր հանրապետության համար, առա֊ 
քին հերթին' ցածր կոնդիցիայի մոյիրգենի և պղնձի հանբաբարից նշված մետաղների ան,ատ֊ 
ման գործումէ Այս ուզզությամր տարվող աշխ ա տ ան րն ե րի ց աոաշնահերթր կադրերի պատրաս

տումն է Միության աոաշավոր և մասնագիտացված գիտական օջախներում։

Ադրո րիմիսւկան պրոր(եմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտ.- «Սննդանյութերի միգրա- 
ղիան և շրջանասությունր բնության մեք» պրոբ/եմի ոպղությամր կատարվող աշխատանքները 
նվիրված են եղեյ Սևանա էիճր թափվող գետերի ջրերի սննդատարրերի հաշվարկին, Հաշվարկ֊ 
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ներր ցույց են տվել, որ մեկ տարվա րնթացքում ,իճ են մուտք գործում 170 հագար տոննա աղեր, 
որից 145 հագար տոննան' Գեգամա և Վարդենիսի ^նշերից հոսող քրերի միքոցով, Այղ աղերի 

կեսր հիդրոկարբոնատս* յին Լւ
(իզոմետրիկ փորձերով հաստատված Շ որ Երևանի պայմաններում հողի 1 մետրանոց շեր. 

տից, տարեկան մեկ հեկտարից, ,վացվո։մ են 150-400 կգ աղեր, որոնցից ամենաշատը սոլլ. 
ֆատային և կարրոնատային աղերն են: Ուսումնասիրությունները շարունակվել են նաև հիդրո- 
պոնափն պայմաններում բույսերի ինտենսիվ աճման և բարձր արդյունավետության ֆիդիպո֊ 
զիական բնույթի պարզաբանման, ինշպես և խաղողի կտրոնների արադ արմատակալման Ոլ 
այոեի աճեցման արդյունավետ եղանակների մշակման ուղղությամբ. Ինստիտուտի դործունեոլ. 
թյան մեջ անհանգստացնող հարցերից մեկը դա րարձորակ կադրերի պատրաստման և կարևո՝ 
րազոլյն տեսական նշանակություն ունեցող թեմաների անբավարարությունն Լ։

Լ. Ա. ՕրքԼյու անվան ֆիղիոյո^իա փ ինստիտուտ. — Այստեղ գիտահետազոտական աշխա
տածները Հիմնականում նվիրված են բարձրագույն և վեգետատիվ նյարդային համակարգերի 
գործունեության մեխանիզմների և գյուղատնտեսական կենդանիների ֆիղիոյոգիայի մի բանի կա

րևորագույն հարցերի պարզաբանմանը: Բարձրագույն նյարդային համակարգի ուսումնասիրու

թյունները Հիմնականում կապված են ուղեղի հետին միջանկյայ կորիզի նեյրոնային կազմա

կերպվածության հետ: Ապացուցվեք Լ, որ աքսոմ ատիկ ե աբսոդենդրիկ սինասյտիկ կապերր 
իրականացվում են 5 տեսակի ն յարզա քին բքի ք ն ե րի և 2 տեսակի աֆերենտ թելերի միշոցովւ Վե
գետատիվ Նէարդային համա կարգի ուսումնասիրության փորձերով պարզվել է, որ առաջնային 
և հետին Օայամուսի գրզոման դեպբում սիմպատիկ տոնուսի ճնշում ր կապված 1 բարոռեցեպ֊ 
’.որբային րնուքթի երկրորդական արգելակման և կենտրոնական ծագում ոլնեցող արգեյակիչ մե

խանիզմների հետւ Գ աւղատնտեսական կենդանիների ֆիզիոլոգիա յի բն ա գավ ա ռո ւմ կարևոր

նվա Լ* Ու մր tr li ր Լ ան յան» նոր մթերատու հավերի ցեղի ստեղծման բազմ ամ յա աշխ ա տ անրն երի

ավարս ումն / .* '1յդ քյեղր հաստատվեք Լ ՍՍՀՄ գյուղատնտեսության մինիստրության կողմիյք և

Լ րաշխավ որվ ե լ Լ բոլոր հան րա պ ե տո t թ յ ոլննե րոլմ բուծելու համար։

Ինստիտուտի գործունեության թք^]( կամերից մեկր շարունակում Լ մնա/ մարդու ֆիղվ1^*

լոգիային սվիրված գիտական աշխատանրների բ ա ց ա կ ա յո լթ լ ո ւն ր Հ ան ր ա պ ե տ ութ լ ան կլինիկա-

ների ՛ետ սերտ հ ա մ ա դո րծ ա կց ո։ թ յ ուն չունենալու պատճաոովւ

Փորձարա ւ՝ւս||1սն 1յԼնսարանությաք> |ւնււսւ|ւսւուսւ.— Ալս ինստիտուտում հաշվետու տարում 
գիտական աշխատանքների արղյունքներր հիմնականում կապված են եղեք բիոմոչեկուլային ֆոս֊ 
ֆո/իպՒգնԼրի շերտերի ֆի գ ի կա - ք ի մ ի ա կան հատկությունների, ի մ ուն ո չո գի ա կան, ուղեղի կագ- 
մակերպ,քածութ,ան և ֆունկցիոնալ հետագրությունների հետ, Նշված բնագավառներում ստաց- 
վել են որոշ '.եսաբրքիր արդյունքներ, որոնք աո այժմ դուրս շեն գալիս տեսական հետաքրր- 
բրրոլթյան սահմաններից։

Ինչպես հայտնի է, այս ինստիտուտի գործ ուն ե ու թ յ ո լնր չարջ քննադատվել է կենսաբանա

կան գիտությունների բաժանմունքի, շրշանային կոմիտեի ինչպես նաև՝ 'Պրավդա» թերթի կոգ֊ 
մից, Վիճակր բարելավելու նպատակով բաժանմունքր ուժեգացրել է ինստիտուտի ղեկավար 
ապարատր, անարդյունավե տ գործունեության պատճառով փակել տեսողական ոեցեպցիայի ,ա- 
բորատորիան և թեմատիկան րնգ1այնե1 մոլեկուլային կենսաբանության Ուղղությամբ տարվող 
աշխատանքներով. Այս կապակցռթ յամ ր վերանայվել և ճշտվեյ է ինստիտուտի կաոուցվածքի 
Իսստիտռտի կագմում ժամանակավորապես մնացել ( ն ե յրո ր ի ոն ի կ ա յ ի լա ր ո ր ա տ ո ր ի ան, մինչև 
• արցի վերշնական լուծում ր, I

ԱՀմ /,ն^^„ւտՒ ա„տ, դր։,ած լն ւարր ե գիտա-կազմակեթպշաեան խնդ^-

նէր, սպ, աոա, անՀրաժԿտ է է„էծԿ մ„ււկ„1ւաւՒն 1քէնսարս1նոլք1ւան „ւղդո,թւամ 
,.^ւ կս,1րերՒ պատր^տմս։ն հարտւ;ւ հանղայանքք դ„րծ„լնէո։թւան հՒյնական
‘.■նՀր Նս,և ՒԿ„ւկ)վաէ յուտա^նԿՒ ! Ւ հայ Ն

մակարդակր դեռ բավարար չէ, Մոլտադենեգի 1ոլԱ,ան . i f մ Լ
. է 1Ր '.ուրյան պարգաբանում ր աոա,ին հերթին!>7նՀնէ ւ կ՞՝'աև։1Հ ո.^Ւ, ^րատՒ 1Է ՒնստՒտո։տոլյ

աղ էրր կ,ա^նակևՆ պտհպանէլ ՒրւԿ հ աՀԼնքնէրՒ 
;?,7- ՞"^ Ծ""ւն Հ..Հ կ,ր

կենսաբանության ինստիտուտն Լ, •քեթողներին, դա փորձարարական111ւսյնի քրսր 
ն ա ր ft ւ ծ ft ւ թ յ ։ս ն և

կենսաբանական կայան.— 11.յԱտև
սստանի (եոնային շրամ

ղ ւարռլնակվել ԼԼ ջրակենսաբանության, ձրկ- 
/ արների պաշարների օղտագործման և հարստացա



ման ուղղությամբ տարվող հ ե տ ա զ ո տ «ւ թ յունն ե րր , Այդ աշխատանքների ընթացքում պարզվել է, 
որ Սևանա /ճի ջրի թթվածնային ռեժիմի վատթարացումը բաղասական ազդեցություն է թողնում 
պլանկտոնային կենդանիների քանակի և կենսագործունեության վրա, Դրա փոխարեն ավելցել 
է Լվտրոֆ միջավայրի բնորոշ պ յ ան կ տ ոն ա յ ին կենդանիների քանակը,

Կայանը անցած երկու տարվա ընթացքում զգայի չափով ավեչացրել Լ զիտա - արտադրական 
• աստ իքս, յին միավորների թիվը, ինչպես և Հարստացել նորագույն գիտական սարքերով, սակայն 
աո այժմ դա հեոոլ է բավարար լինելուց, Կայանի գործունեության մոտակա տարիների հիմնա- 
կան խնդիրները պետք է հանդիսանան' տեղական բարձրորակ կադրերի պատրաստումը, նոր 
շենքի նախագծման և կառուցման ձեռնարկու մր և նորագույն գիտական սարքերի հայթայթու

մը, Այս դեպբոէմ նա կկարողանա ոչ միայն ժամանակակից մակարդակով ուսո ,մն ա սի րե լ հան

րապետության լեռնային ջրամբարների և դետերի ֆաունան, այլև գդալի օգնություն ցույց տալ 
ժողովրդական տն տ ե ս ո ւ թ յ ան ր, աոաջին հերթին Մինիստրների սովետին կից ձկնային տնտեսու- 
թյան միավորմ աՆր։

Արզնու կենտրոնական փորձարարական բազա.— Վերջինիս աշխատանքների բարելավման 
և բաժանմունքի ին ս տ ի տ ոլտն ե ր ի Հետ կապի ամրապնդման նպատակով, հաշվետու տարում ոլ~ 
ժեդարվել Լ բագւսյի դե կա վ ա ր ո ւթ յո ւն ր և մշակվեք են կոնկրետ գիտահետազոտական պլաններ։ 
ք աղայի շԼնքևբից մի քտնիսր հանձնվել է կենդանաբանության ինստիտուտին, որտեղ Հիմնվել Հ 
մաքուր դձ^րի լաբորատոր կենդանիների բուծարանէ Ստեղծված պտղատու այգիներում պլանա

վորվում են վնասատուների դեմ կենսաբանական

դան ա կան զննողների ոլսո ւ մնա սիրու թյուններ ։

պա յքա րի, ինչպես և պտղատու ա յղին երի կեն֊ 
Մ իկրոբ իո լոդիա յի ինստիտուտի բազայում

պետք է փորձարկվի բակտերիալ պ ա ր ա ր տ ան յո է թ ե րի արդյունավետությունը տարբեր գյուղա

տնտեսական մշակույթների վրա։ Բուսաբանական ին ս տիտուտ ին հատկացված է Հատուկ հոդա-

մաս դեկորատիվ ծաոերի և թփերի, այդ թվում նաև պարտիդա յին ձևերի աճեցման համ ար։

Նման կոմպլերս աշխատանքների կազմակերպման դեպքում բադան բաժանմունքի ինստիտուտ

ների համար կկատարի գի տ ա - արտադրական դեր և կդաոնա արտադրական Հ են ա կե տ' ն երդրա -

կան առաջարկութ (Ունների փորձարկման և Հ ավ անութ յոլն ստանալու »ամար։

հոոր 1|ինա յիոն խոր11Ո1րդների աշխատանքները,— Բաժանմունքին կից գործում են կենսոր։ր- 
տի սլրոբլե մն երին նվիրված, Հանրապետության բ ո ւս ա կ ան աշխարհի պա > պան ութ յան , հարրս- 
տադման և ռացիոնալ օգտագործման, սրտանոթային խանգարումների և հիվանդությունների 
ախտորոշման, բույսերի ֆիզիոլոգիայի և բիոքիմիայի, տուրիստական և կուրորտային ռեսուրս

ների ուսումնասիրման խ որՀուրդն եր ։
Հաշվետու տարում նշված խո րհ ոլրդնե րի աշխատանքներում նկատվել Ւ որոշակի աշխու

ժություն է !սո րհ ու րդն և րի նիստերում քննարկվել են բազմաթիվ հարցեր, ինչպես և նրանց նա֊ 
խաձեոնությամբ կազմակերպվել են ակտուաւ պրոբլեմների նվիրված գի տա ժո զովն ե ր:

Դիտական բնկԼրաթյունների աշխատանքները.— Բաժանմունքին կից գործում են 5 դիտական 
րնկերությոէննեխ հայկական ֆ ի զ ի ո [Ո գն ե ր ի, բուսաբանական, գենետիկայի և սելեկցիայի, միկ- 
բռբիո^գիական և միջատաբանական. Նշված ընկեբություններր գգաւի նա խա ձե ոն ռւթ յոլն են 
ցուցաբերե, դի տ աժս ղովնևրի կադմակերպման, գիտական և գիտահանրամատչելի աշխատու

թյունների պատրաստման և հրատարակման, համամիութենական ու միջազգային գիտաժողով- 

ներին մ ա սնա կցոլթ  յոլն ցուցաբերելու ուղղութ յամ բ ։
Դիսերտացիաների պաշտպանության ցիտական (սորհուրւյներԲաժանմունքին կից գործուս 

են 3 գիտական խորհռւրդներ, Հաշվետու տարում այգ խորհո,րդներոլմ կազմակերպվել է 41 դի
սերտացիաների պաշտպան,,,թյուն (6 դոկտորական, 35 թեկնածուական), Գիտական խորհուրդ֊ 
ներից 2-ր նեղ մասնագիտական են. իսկ երրորդր' չայն պրոֆիչով է, որր, .ավանաքար, մոտ

ժ ա մ ան ա կն ե ր ս

Բաժանման 1ի րյուու
կվ երանա յվի։ ։ ։

փ 1(որ»|ււ6ե...|»յո|էր.— Բաժանման,է հաշվնաա աա,ամ անէցնէ . 
րնԴհանաՐ մոոա/. իսկ „արոն 15 նիսա. ս,ա,ղ ,ննա,կվւէ են աար,ե, ,իաական և գիաա- 
կազմակերպչական հարցեր. Ասանձնակի աչազր ո.թ,օ.ն կ զարեվե, րամանմս.ն,ի ինստիաս.ա. 
ների զիաական աւ/սաաանքների արզ,ո.նավե աո. թ յան րարձրարման ե զիաական հեազսաս.թյան - 
ների արդյսւնրներր մսզա/րզական անտեսս.թյան մե, ներզրման հար,երին, Այս զսրմամ ասա,- 

նահերթ խնդիր պետք I համարել ինստիտուտներին կից արտադրական բազաների ստեզ.^,. ք 
որտեղ հնարավորություն կստեղծվի լայն մասշտաբով փորձարկել այն աոաջարկռ- 
թյուններր, որոնք պատրաստ կ/ինեն ներդնելու ժողովրդական տնտեսության տարր ր ր աղա- 

վ ա ո ե ե բ ում ւ
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Մյուս կարևոր քււն^րր, որր մշտապես ան Հ ահ գ ս տ ա ցն ո է մ / բաժանմունքի բ յա րո յին և ինս֊ 
տ ևտու տների գե կավաբությաՆր , դա նորագույն գիտ ական սաբրերի » ա յթ ա յթ ում ր և գի տա կան- 
ե տագոտոլթյուՆնեբոլմ նրանց օգտագործ ոլմն (է Այս գործում գժվարությունն եբր աոաջին հեր

թին կապված են ոչ այնքան ֆինանսական մ իջոցների, այլ այրյ սարքերի ձեորբերման հետ։ Ա/գ 
Ու դգոլթյամբ ԳԱ ֆանդերի բաժնի և տեխմատ գբասեն յա կի աշ խ ա տ ան քն ե ր ր եգևլ են և մնում են 
անբավարար։ Նման պայմաններում ինստիտուտներն իրենք են ցուցաբերեք ե ց Ու ց ա բ եր ոլմ հա.
խաձե ոնոլթյոլն, ի վնաս գիտական աշխատանքների։

P աժանմոլՆրի (*յո*թոյի ուշադրության կենտրոնում Լ եգել Նաև կագ բերի պատրաստման

և որակավորման հարցր։ Ժամանակակից գիտութ/ան զարգացման տեմպր անմիջականորեն պայ- 
մ տնավորված է գիտակահ կադրերի աճով: Դրա Համար Լլ այժմ գլխավոր ուշագրոլ թ յոլն ր աոա* 
շին Հերթին դարձվում Լ նպատակա (ին ասպիրանտուրայի վրա: Մ իոլթ յան տարբեր գիտական 
օջախներում աճոդ երիտասարդ կադրերր իրենց Հետ բերում են Ոչ միայն լավագույն գիտեքիք- 
ներ, այլև Սովորույթներ։

Հաշվետու տարում ԳԱ կենսաբանական գի տ ո I թ յ ո ւնն ե ր ի բ ա ժ ան մ ո էն ք բ համ ալրվեյ Լ մեկ

ակադեմ իկոսով և 3 թ ՚լթ ակից ֊ անգամներով։

Բաժանմունքի գործոլնեութ յան դժվւսրագույն կոգմեբից մեկր նրա բ ա գ մ ա պ րո ֆի [ութ յ ոլնն Լ: 
Այնտեղ իրականում րնդգրկված են դիտական 3 ինքնուրույն n լ գ դ nt քք յ ո էնն ե ր' կ են ս ա բ ան ո լ թ / ո ւն , 
բժշկական դիտ ութ յուննե ր և գ յու գա տն տ ե ս ա կան գիտություններ։ Այս առումով Լք գգւսյի չափով 
դժվարանում Լ նաև այս գիտությունների Համագործակցության կ ա գ մ ա կ ե ր պ ո t մ ր ։ Մոտակա տ ա • 
րիՆերին բաժ անմունրր պետր Լ Հասնի այն բանին, որ ա յդ գի տ ո լթ յո ւնն ե ր ր ակադեմիայում ներ

կայացվեն 3 տարբեր բաժանմունքներով 9 ինչպես մի Հարբ այլ հանրապետական ակադեմ իա - 
ներում ։

Արէմ սԱանաէք որված է ր ujJ ան J ոէՆ (> ի բյուրոյի և ն ա խ ա ւ/ա հ ու քէ յ ան նիստերամ Հաճախակի 
ւսեքու պյռղատնտեսության և բրխկութ յան տարրեր րն ա էք աւք ա ոն ե ր ի կերար!.րյայ հանրապետու

թյունում ստացվող գիտական արղյունրների մասին զեկուցումներ, ինչպես և քննարկել այս կամ 
այն րնաղավաոի գիտական հետազոտությունների վիճակր ե միջոցառումներ մշակել նրանց րա- 
րեյավման nt գդո»թ /ամրջ

Վ. ճ. '1.11.ԶԱՐՅԱՆ



B II Վ Ա ՆԴ ԱԿ II I' H* 3 II I' Ն
ե r պ|ւ ն 1|| ս։ է Լ. Հ 11.1| ււււ|ու|ու Ա. Յուղորդի կաթնաթթվային ձողաձև բակտերիաների

մ ետա քրոմ ատինա յին դ ր ան ո i / և ե ր ի մասին՚ 1*ա 1||ւ 1լւաե 1J . Դ. Տվյաքներ Հայաստանի երեր դետերի 
վելոլ վե ր ա ր ե ր յա լ .....

անդորւսկաե լերկամորթիկի սրն -

P ա in ի l| I ա ն ճ Դ.» 'Լուսասյուն Լ. II..է 11ւսրգս|ան I). Հ
քյորոֆիլա յին փոփոխություններով տերևների

Աբրաոսւսյան Լ. հ. Տաքդեղի 
քլոր ո պ / աստն երի ս ուքմ իկրոսկռ -

պիական կառուցված քր ն ի տ ր ո ղ ո մ ե թ ի լ - մ ի ղան յ ո < թ ի ազդեցության տակԿաթիլով Ե. Վ II in ր |ւ նսկսւ յա Ա. Լ. Հղի արղանդի պատի Հ ետ տ րավ մ ա տիկ ոեզԼներա-
ցիան սպիտակ առնետների մոտ • ••»...,Խաշատրյսւն Գ. Ս., IlniajuiG Ց. IT. Ֆոսֆորխազա b կինազաքի ա կ տ իվութ լ ուն ր զյխոլ-

դեղում պսիխոտրոպ նյութերի և ցիկյիկ 3',5' ԱՄՖ-ի ադդեցութ ան տակԱղաջսւնյւսն Ա. Խ., Աարււբյաքւ (>’. Յա.. Դավթյան II. Ա. Պրոյինի րիոսինթեդր para necium
multimlcronuclealum ւսէրոր ինֆուզորիաների մ ոտ՛յան Կ. Ա., Թաթյան 11Հ Վ., Վարդանյան IF. Կ. Պերիֆերիկ 

մ որֆոլոզիական պատկերի փոփոխությունը մկների մոտ' հս
արքան ե փ ա յծ աղ ի 
սմարմինների սին -

թեզի որոշ ինհիբիտորների ադդեցութ յան ներքո ......Պետրսսյան ճ. Պ.ք Թարվերւյյան Վ. 1։.. հփզանցյան II. Մ. Խնձորենու մի քանի սորտերի 
աղային թունավորման սահմանների մասին .....Պուլոսյան Վ. Ս.է 11պա?անյան է. Ա., Խաչատրյան Ն. ն. Դիմեթխսույֆատի (ԴՄՍ) ազդե

ցությունը ՇՕք€ՕթՏ1Տ 11Ա€էՕք13*/ր փոշեհատիկների մայրական ['քՒքների 
պարզացման վրա • • • • • • . • • •II ու ր ա ւյ յան Ա. Հ.« Ավազյան Վ. Ա, Կոֆեինի ազդեցությունը ոենտ զենճաոա դա յթ ահար-

մամը մակածված տարրեր ււլ լ ո ի դու թ յ ան ցորենների քըոմոսոԱային վ երակաոոլ֊ 
ց ումն եր ի քանակի վրա ...........11ւսI*կ|ւսովա IF. Մ.ք Հարությունյան է. Ա.. Հովհաննիսյան 1Ւ. Ս. Ամմաս սինթետիկ պրե

պարատների ազդեցությունը Լնդոզեն ամման կ ա ր ղավո ր ի յն ե րի փոփոխուի յան վրա 
խաղողի »’ անդս տի շրշան ոլմ . . ........Դ|աՈ|Ուրա Ժ. Ա.ք Ղա<|արյաև Ա. Ս. (!րոշ ֆարմ տկոքոդիական Նյութերի ադդեցութ յունր 
վ երա թր ին ա յին ր շիշա յին սաիթմիայի մոդեքի վրա ......է^ամա&յան Կ. Դ. Asparagus ցեղի որոշ ներկայացուցիչների կ էա դո դի ոլմն ե ր ի ա/ատո- 
միսւկան ուսումնասիրման վերաբեր յա/

3

ծ

14

17

2է

30

35

41

47

58

34

63

2ւսւ(աոււսւ ք|Էսւակաև քւաւ]1ւրր|օւժւ>եր
1քԼսրււս| |1սն Ն. Պ., ^ւսլաբւս՝՝ յան Ն. Ղ. Հակամարմինների առաջացման I դեն եզի ք Հարու

ցում ր 1Ո \՚յէրՕ ս/այմ աններում ուռուց քակիր մկների փայծաղա էին բջիջներից ան

ջատված (ՒՆէ^֊ի միջոցով • •^արսեղւան Ղ. Վ., Աոււոաֆյսւձ Ե. Ս*., *Լու1|ասյւան Ս*. Ա. Արոմատիկ չարքի մի քանի 
ամինների ապղեցութ յոլնր ե ցի Ա{ տ ա ցռ րեն ի և լորու •-•։ րմ ա տ ա ծա > րե ր ի մերիսթև- 
մատիկ բջիջների միթոտիկ ակտիվության վրա .... •նոսյւսն Շ. Ա., Կարապետյան Կ. Ա.է 11արվոսյան 1Ւ. է.. ?ա|ս^ինյան 1ք. Ջ-* ւ^արսսւլյաս Դ. Բ. Պ ղնձամ իակա յին ցիանուրատի թոլնաքանական հատկությունների ուսում

նասիրության մի քանի տվյալների մասին1Լկրամովս1|այա է. Դ. Մեծ սեխիրուս քՏօհ1րԱՏ Ո10Ո() Լ-) մլուկի մասսայական թոիչ- 
քի մասին •••••••••*

Ընկուզենու պատվաստների կ պչո դա կան ու թ, ոլ'ւ ր կապված սքատվաս

տակ ալն երի ք ր ա ա պա հովվա ծ ութ յան հետ ....՛•

Հ ժ
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Ռեֆերատներ
Աարզսյան Ժ. II. Դծղույն մարմնի և մեծ ղյխաղնղերի կեղևի փոխադարձ ֆունկցիոնայ

կապր կ ա տ ուն ե րի մոտ « «.••••՛•**PlU|iU|luG Ղ. Ե. Պտտախտուք հիվանդ ոչխարների մոտ պղնձի դեֆիցիտ պաթողևնետիկ

գերի մասին • •••••••Ագատյան 0. Ս., Ոսկանյան Ա. <Ա Ակիֆև Ա. «Կ Զաքարյան 
արգելակիշ 5 ֊ ամինո ուրացիյի ձևափոխիչ աղդեցոլթ յունր 
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