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ПОЛИФЕРМЕНТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ. И’

В работе приводятся литературные данные о полиферментных системах участвую 
щих в биосинтезе ароматических аминокислот. Обсуждаются также некоторые морфо 
логические аспекты этого вопроса.

Г. Полиферментные системы в биосинтезе ароматических амино
кислот. Тирозин, фенилаланин и триптофан продуцируются различными 
бактериями и грибами. Синтез ароматических аминокислот осущест
вляется сложным механизмом, через репрессию синтеза ферментов и 
ингибирование по типу обратной связи или конечным продуктом, или 
каким-либо промежуточным продуктом реакции. Подобная последова
тельность реакций обнаружена во всех организмах, хотя пути регуля
ции этих реакций у них различны. У видов внутри данного рода пути 
биосинтеза, вероятно, контролируются одинаково, в отличие от разных 
родов, где происходит полная дифференциация механизмов регуляции 
тока метаболитов в общем пути и в его ответвлениях, ведущих к обра
зованию трех аминокислот [32, 42, 43]. Синтез ароматических амино
кислот осуществляется согласно последовательности реакций, изобра
женных на схеме.

Некоторые ферменты, участвующие в биосинтезе ароматических 
аминокислот, были выделены в виде устойчивых полиферменгны.х сис
тем и их характеристики менее однотипны, чем формы метаболическом 
контроля; ферментативные пути могут быть организованы совершенн ՝ 
различно даже в близко родственных видах. Можно допустить различ
ные объяснения присутствия агрегатов в ряде случаев, однако функцио
нальное значение нескольких комплексов все еще обсуждается [20—45].

Гилес с сотр. [20] выделили полиферментный комплекс из Neuros- 
рога crassa, которая содержит полную последовательность ферментов, 
катализирующих превращение З-гидрокси-арабино-гептулозо-7-фосфат 
в З-энолпирувилшикнмо-5-фосфат. Структурные гены, которые кодируют 
все пять ферментов биосинтеза ароматических аминокислот, имеют ряд 
признаков, общих с бактериальными оперонами [7]. Измерение моле
кулярного веса выделенного комплекса методом седиментационного 
равновесия показало, что он равен 230000. Это значение находится в 
соответствии с данными, полученными методом цен грифуi нровання в 
градиенте плотности сахарозы и сефарозной хроматографии [5]. Изу
чение структуры субъединиц комплекса не завершено и в настоящее 
время является объектом пристального внимания энзпмологов.

Гилес и corp. [20] допускают, что полиферментный комплекс обра
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зовался з ответ на появление метаболической проблемы. Они обнару
жили, что Хенго5рога способна продуцировать не только конститутив
ную. но и индуиибельную дегидрогеназу, которая является компонен
том биосинтетического комплекса. Индуцибельный фермент несет, не
видимому, катаболическую функцию, однако он может конкурировать 
с конститутивным ферментом за субстрат. Гилес и сотр. предположили,
1то так как конститутивная дегидрогеназа является компонентом муль- 
гиферменгного комплекса, она может эффективно конкурировать за 
дегидрохинную кислоту, которая образуется из 3-гидрокси-арабипо-геп- 
тулозо-7-фосфата [21, 40]. Положение о возможности отделения конку
рирующих метаболических путей посредством объединения ферментов 
ранее считалось спекулятивным [39], по комплекс ароматических фер
ментов из \europoia явился первым документированным примером та
кой функции мультиферментпого комплекса.

Пять ферментов, вовлеченных в превращение 3-гидрокси-арабино- 
-гептулозо-7-фосфат а в З-энолпирувилшикимо-5-фосфат, по-видимому, 
встречаются как му льтиферментный комплекс не только в Меигозрога». 
но также в ряде других грибов [1]. Аймд и Гилес [1] недавно изучили 
шесть видов грибов, и в каждом из них пять ферментов не были разде
лены фракционированием сульфатом аммония и центрифугированием 
в градиенте плотности. Они также упоминали неопубликованную рабо
ту, в которой предполагалось наличие сходного комплекса у Бассйаго- 
гпусез сеге\цз]'ае. Кажущиеся коэффициенты седиментации агрегатов 
близки к 118; это указывает на то, что они сходны в размерах с ком
плексом Хепгоьрога. Аймд и Гилес сообщили, что дегидрогеназа была 
обнаружена у двух из шести исследованных грибов. Ни одна дегидро- 
геназа не была обнаружена в четырех других исследованных видах 
грибов вне комплекса.

В отличие от ферментов, обнаруженных в грибах, ферменты, ката
лизирующие реакции 2—6 (схема) в прехоризматпческом отрезке пути 
биосинтеза ароматических аминокислот бактерий, по-видимому, не свя
заны друг с другом. I илес и сотр. изучили шесть бактериальных видов, 
финадлежащих к разным родам [4]. Ферменты, которые катализируют 

реакции 2 6 в биосинтетической последовательности (схема), четко 
разделены центрифугированием в градиенте плотности сахарозы. Кроме 
того, вычисленный молекулярный вес активных видов был близок для 
зсех к значениям порядка 80000. Биохимические и генетические данные
федполагают наличие только одной дегидрогеназы в каждом их шести 

видов бактерий.
Пять ферментов синтеза ароматических аминокислот входят в ком-

плекс в грибах, но не образуют его в 
обнаружили, что два, а возможно и

бактериях. Нестер и сотр. [36] 
три других фермента этого пути,

по-видимому, ассоциируют друг с другом, по крайней мере в одном бак- 
rt риал ином виде. Bacillus subhlis [36]. Два из вовлеченных ферментов— 
З-гидрокси-арабино-гептулозо-7-фосфатсинтетаза и хоризматмутаза 
(ферменты 1 и 8, схема), эти две активности не разделяются методами
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Схема. Биосинтез ароматических аминокислот. Показана (см. текст) физиче
ская ассоциация ферментов, катализирующих следующие реакции: 2—6; 14-8-1-5 (?1 

84-9; 84-10; 114-12; 114-14; 11-134-14; 13-14; 15. '

центрпфугирозания в градиенте плотности сахарозы, хроматографии 
на ДЕАЕ-целлюлозе, ТЕАЕ-целлюлозе, гидроксил апатите и сефадексе 
<’-100. Молекулярный вес комплекса был определен проникающей 
гелевой хроматографией и оказался равным 138000. Две фракции с 
шикнматкиназной активностью (реакция 5, схема) были элюированы 
хроматографированием экстракта В.виЬННв на ДЕАЕ-целлюлозе. Одна 
из этих фракций была ассоциирована с комплексом 3-гидрокси-арабино- 
г ептулозо-7-фосфатсиитетазахэриз.матмутаза, и эти фракции шикиматки- 
назной активности продолжали продвигаться с комплексом во время 
последующей хроматографии на сефадексе С-100. Не было обнаружено 
высокомолекулярной фракции с шикнматкиназной активностью в экст
рактах из В. знЬППб [4]. Очевидно, полная шикиматкиназная актив
ность в экстрактах была относительно низка; допускается, что особый 
штамм В. зиЬННв может отличаться изоэнзимом шикиматкиназы, при
сутствующей в штамме, используемом Нестером и др.

Функция комплекса В.зиЬННв спорна. Реакции, катализируемые 
этими тремя рассмотренными ферментами, не следуют непосре.к 1 ниию 
одна за другой вдоль метаболического пути [37]. Нестер и <֊отр. обна
ружили, что эти три фермента имеют общность в сродстве к хор из.мату 
и префепату; эти два метаболита представляют сснбой субсграл и про-
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ivkt хоризматмутазы и осуществляют контроль но принципу обратной 
связи на i 3 гидрокси-арабино-гептулозо-7-фосфатсинтетазой и шнки- 
магкиназой. Авторы предполагают, что этот комплекс может осущест
влять более эффективный контроль над входом в метаболический путь, 
ведущий к синтезу ароматических кислот, чем структурно независимые 
оерменты [12]. В Staphylococcus epidermidis обнаружен тот же тип ре
гуляции по принципу обратной связи; Нестер и сотр. сообщили, что хо* 
ри ։матм\ газа и З-гидрокси-арабипо-гептулозо-7-фоофатсиитетаза из 
хругих организмов элюируются вместе из ДЕАЕ-целлюлозы и обнару
живаются в одних и тех же фракциях после центрифугирования в 
градиенте плотности [12]. С другой стороны, 3-гидрокси-арабино-гепту- 
лозо-7-фосфатсинтетаза, шикиматкиназа и хоризматмутаза легко отде
ляются в экстрактах из В. licheniformis из организма, в котором регуля
ция синтеза ароматической аминокислоты напоминает регуляцию у 
В. subtilis [ 14]. .

Во многих микроорганизмах активность хоризматмутазы регулиру
ется как фенилаланином, так и тирозином. В Е. соН и АегоЬас1ег аего- 
£епе< имеются два изофермента хоризматмутазы, один из них ингиби
руется только фенилаланином, а другой -только тирозином. Более того, 

обоих видах фенилаланин-чувствительная хоризматмутаза ассоцииро- 
ровапа с префенатдегидратазой (фермент 9, схема), в то время как 
тирозин-чувствительный изофермент связан с префенатдегидрогеназой 
[15—В]. Это распределение очень хорошо՜ согласуется с ситуацией, 
согласно которой организм имеет адекватный пул либо тирозина, либо 
фенилаланина, но не обоих вместе. Во-первых, префенат должен проду
цироваться в меньших количествах, чем если бы обе аминокислоты были 
необходимы. Более важно, что уменьшающиеся количества продуцирую- 
Щ‘н»ся префената будут управляться преимущественно в соответствую
щем направлении. Если первые ферменты, находящиеся вне точки от- 
зслвления (схема), не ассоциировали с соответствующими изофермеч- 

|ми хоризматмутазы, они будут находиться под прямым контролем пс 
4՛ к|ц щ\ обратной связи соответствующими конечными продуктами. 

В прошеном случае уменьшенный запас лрефената будет произвольно 
превращаться в обе необходимые и в не необходимую аминокисло- 
гы [33]. 7 у й

Триптофановая ветвь
к ic.ioT была 
низмов.

метаболического пути ароматических амино- 
инь детально изучена у широкого спектра микроорга-

АнIрвци.м 1си1пегаза, которая катализирует реакцию II (схема), 
' 1к ! ) > ։ । цci в формировании комплекса. Это имеет место 

комбинации <_ другим ферментом биосинтетического пути у большин
ства грибов и у некоторых бактерий [28]. В Escherichia coli, Salmonella 
typliimurium и A. aerogenes антранилатсинтетаза тесно связана с фос- 
мориоозилтрансферазой, которая катализирует реакцию 12 (схема). 
Доиаючно дешльно изучен и описан комплекс у Е. coli [29_ 31 | Ре-



Полиферменгные комплексы II

зультаты очень сходны с результатами, полученными Бауерлом и Мар- 
голином у Б. 1ур111тпг1ит [3], и Эганом и Гибсоном—у А. аегорепеь[Г]. 
Два фермента нс могут быть легко отделены, однако их можно'выделить 
отдельно из мутантных штаммов, утерявших либо один, либо другой 
компонент [3, 30, 41]. Если два компонента смешиваются, то они спон
танно ассоциируют и образуют комплекс, индентичныи комплексу, обна
руживаемому в диком штамме. Это «поведение», по-видимому, было 
использовано при изолировании комплекса [41]. Антранилатсинте
тазный компонент, выделенный из мутантов Е.соП [30] и 8Лур1Нти- 
пшп, имел [48|, молекулярный вес, равный 60000. Как было сообщено 
частично очищенный комплекс из Е.соП имел коэффициент седимента
ции 10. 75 [2], в го время как ана югичный комплекс из 8 (урЬппигшт— 
135 и молекулярный вес, равный 290000 [41]. Свойства антранилатсин- 
тетазы изменяются некоторым образом при ассоциировании с фосфори- 
бозилтрансферазой. Как свободный компонент, так и комплекс могут 
использовать ионы аммония в реакции И (схема), однак ; комплекс 
может использовать глутамин [31, 48]. Активирующее влияние комп
лекса на глутаминовую реакцию можно наблюдать в экстрактах из му
тантов, не продуцирующих активную фосфорибозилтрансферазу, но 
продуцирующих белок, который перекрестно реагирует па антитела для 
трансферазы. Хотя и аптранилатсинтетаза, и ее комплекс с трансфера
зой превращают хоризмат в антранилат в присутствии попов аммония, 
сродство комплекса к хоризмату значительно больше, чем сродство 
свободного фермента. Аптранилатсинтетаза несколько более чувстви
тельна к ингибированию триптофаном в случае, когда присутствуют 
другие компонеты комплекса. Наконец, тепловая стабильность антрани- 
латсинтетазы значительно повышается, когда она комбинируется с фос- 
форпбозилтрансферазой [31]. Трансфераза также более стабильна в 
комплексе, чем когда она одна. С другой стороны, свойства трансферазы 
не изменяются радикально при формировании комплекса; ни субстрат
ная специфичность, ни каталитическая эффективность фермента не из
меняются. Однако активность комплекса в реакции 12 (схема। может 
быть частично ингибирована триптофаном; трансфераза же чувстви
тельна к триптофану в отсутствие антранилатсинтетазы [31].

Комплекс, обнаруженный в Е.соП и 8.1урЫтипит. не является об 
щпм для всех бактерий. Имеющиеся единичные данные позволяют до
пустить, что ферменты триптофановой ветви во многих бактериях не 
образуют каки.՝;-либо комплексов. Пять ферментов из эк<трактоь Р-<֊ 
дотопав риНба [18], С11готоЬас(епит ую1асеит [44] и В.виЬНИв [26] 
можно четко разделить путем гелевой фильтрации ила центрифугирова
нием в градиенте плотности сахарозы. Три из пяти ферментов из 5ег- 
гаПа гпагсевсепв обнаружены вместе после центрифугирования г тади 
енте плотности; однако кажущийся коэффициент седиментации зоны, 
которой обнаруживается активность, очень низкий. По всей вероятность, 
комплекса как такового нет, и обнаружение трех ферментов в одной я 



ж. И. Акопян.

той же фракции—артефакт [27]. Превращение Ы-(5'-фосфорибозил) ан
транилата в н идол-3-глицер фосф ат (реакции 13 и 14, схема) в Е. соП 
катали тируется одним ферментом. Поскольку этот фермент состоит, 
по-видимому, из одной полипептидной цени, он не -представляет собой 
м\льтнферменгный комплекс [14]. Сходный бифункциональный фер
мент обнаружен у М. сгазза, но здесь он ассоциирован с антранилатсипте- 
тазой [16]. Гартнер и Де Мосс недавно очистили этот ферментный ком
плекс [19]. Наиболее интересным оказалось то, что этот фермент ката
лизирует три реакции (реакции 11, 12, 13; схема), которые не уклады
ваются в последовательности метаболического пути; фосфорибозил- 
трангфераза отсутствует. Комплекс имеет молекулярный вес, равный 
2400-00 и состоит из шести полнпсптндных цепей, по крайней мере двух 
различных типов. Его можно частично диссоциировать осторожной об
работкой р-меркурибензоатом Диссоциация комплекса этим методом 
оставляет фосфорибозилантранилат изомеразную (фермент 13, схема) 
и нндолглпцерофосфатсинтетазную (фермент 14, схема) активности 
интактными, но разрушает активность антранилатсинтетазы.

Изучался агрегационный характер ферментов биосинтеза трипто
фана у значительного количества грибов 128]. Картина, обнаруженная 
в Иеигозрога. является наиболее обшей, в ряде случаев антранилат- 
синтетаза диссоциирует из комплекса, если не присутствуют глутамин 
и ЕДТ.А.

В 8. сегеуЫае фосфорибозилантранилат изомеразная и иидолглн- 
церофоофатсинтетазная активности осуществляются двумя различными 
белками, которые легко разделяются [15,28]. Индолглицерофосфат- 
синтетаза, однако, ассоциирована с антранилатсинтетазой. Различие 
в ситуации у дрожжей и у \eurospora заключается в том, что дрож
жевой комплекс теряет третий фермент триптофанового пути, также, 
как и второй. ■

Триптофансинтетаза катализирует следующую реакцию триптофа
нового пути:

11ндол-3-глицерофосфат+Е-сернн—*֊
Г-трпптофаиф1.-глицеральдегнд-3-фосфат (15, схема)

<֊носооен 1акже катализировать следующие полуреакции:
I !ндол-3-глицерофосфат— *индол ф-Д-глицеральдегид-З-фосфат (16, 

схема); Индол4-1.-серин—^Ь-триптофан (17, схема).
Гриптофансинтетаза из Е. соП содержит полипептидпые цепи двух 

различных типов, которые относятся к А-бслку и В-белку (или а- и В- 
субъединицам) [12, 47].

Состав полного фермента-А2В2, и при растворении фермент частич
но диссоциирует: А2В2=2А+В2 [13]. Молекулярный вес А-мономера 
равен 29.000 [39], В-димера-100.000 [40-42]. Эти два типа легко раз
деляются и 'каждый из них каталитически активен: А-белок в реакции 
1<> (схема)и В-белок в реакции 17 (схема). Каталитическая активность 
отдельных компонентов намного меньше, чем соответствующие актив
ности целого белка, однако ни один компонент не обладает какой-либо 
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активностью в общей реакции 15 (схема) [10]. На первый взгляд ка
жется, что реакция представляет собой простую сумму полуреакций, 
неэффективно катализируемых А- и В-белками. Однако свободный 
индол не является промежуточным продуктом в полной реакции и уро
вень реакции 16 (схема) значительно ниже уровня полной реакции 
Поэтому допускается, что конверсия индол-З-глицерофосфата и серина 
в триптофан представляет сооой синхронную реакцию, в которой участ
вуют как А-, так и В-оелки [47]. Наиоолее очевидным эффектом ассо
циации этих двух компонентов является следующее: значительное воз
растание активностей, обнаруженных в разделенных компонентах; по
явление активности, отсутствующей у обоих отдельных компонентов. 
Характерная активность В-белка может быть значительно стимулирова
на не только нормальным А-белком, но также и иммунологическим ма
териалом, выделенным из мутантов, не способных продуцировать ката
литически активный А-белок [46]. Активность В-белка в реакции 17 
(схема), приближающаяся к активности А2В2֊агрегата, может быть сти
мулирована олень высокими концентрациями ионов аммония [23]. В- 
белок содержит один пиридоксальфосфат в простетической группе поли- 
пептидной цепи [45], поэтому не удивительно обнаружение того факта, 
что изолированный В-белок способен катализировать дезаминирование 
серина [11] и некоторые реакции другого типа, характерные для фер 
ментов, содержащих пиридоксальфосфат [34]. Удивительно то, что 
ассоциация белка А с белком В ингибирует сериндезаминазную актив
ность почти полностью [11]. Формирование комплекса, по-видимому.
не только стимулирует активность тех компонентов, которые вовлека
лись в их функционирование, но и супрессирует побочные реакции. Бел
ки, в общем сходные с триптофансинтетазой Е. соБ и катализирующие 
те же реакции, обнаружены у большого числа микроорганизмов [28] 
Сродство белков, катализирующих реакции 16 и 17 (схема), друг к дру
гу, по-видимому, варьирует от организма к организму. Комплекс А2Вг 
из Е. соБ относительно стабилен в присутствии пиридоксальфосфата и 
серина. В разбавленном растворе фермента, при отсутствии этих мета
болитов, субъединицы по-прежнему обладают сродством друг к другу, 
однако во время центрифугирования в градиенте плотности сахарозы 
или па крахмальном геле комплекс заметно диссоциирует [12, 13, 22]. 
Структура субъединиц триптофансинтетазы из М. сгазза, возможно, 
сходна с таковой из Е. соБ. Однако полипептпдные цепи фермента из 
плесней намного крепче прикреплены друг к другу, чем у триптофан
синтетазы Е. соБ. Обнаружено, что фермент из К. сгаээа диссоциирует 
только в концентрированном гуанпдинхлориде [6]. Не были обнаруже
ны активные субъединицы, и до сих пор неизвестно, аналогичны ли 
функциональном отношении субъединицы триптофансинтетазы из Ыеп- 
го8рога с ферментом из Е. соБ.

Однозначно говорить о биологической значимости нолиферментных 
систем в настоящее время не представляется возможным, ибо и селе 
дования в этой увлекательной области молекулярной энзимологии нахо •»



Ж. II. Акопян, М. Г. Газарянц10_ _ _ - - - ...... ... ;   - - ■  ֊ "  — — ■ ---------- -------- --- -

дятел на самых ранних стадиях своего развития. Порой создается 
впечатление, что большинство этих комплексов было обнаружено и опи
сано случайно, что в значительной степени предопределило сдержанное 
отношение к данным о каскаде ферментов, катализирующих ряд после
довательных энзиматических реакций. Формирование полиферментных 
комплексов необходимо, очевидно, для резкого повышения эффектив
ности метаболического пути, для предотвращения конкуренции за один 
и тот же метаболит и т. д. В настоящее время пет еще убедительных 
данных, объясняющих необходимость наличия полиферментных органп- 
■ :ций для дрожжевых клеток, клеток органов птиц, млекопитающих, с 
одной стороны п для высших растений—с другой. Это обстоятельство усу- 
г /бляется еще и тем, что реакции катализа полиферментных комплек
сов не всегда следуют прямо одна за другой вдоль метаболического пу
ти. В полиферментных системах иногда наблюдаются и такие моменты, 
к гда субстраты или продукты реакции зоны действия одного фермента 
могут оказаться эффекторами в другой реакции, катализируемой этим 
же полиферментным комплексом. Подобное поведение допускает 
п едположение о том, что члены полиферментного комплекса могут 

. эать двойную роль: как каталитические субъединицы для одной ре
акции и как регуляторные—для другой.

Совершенно очевидно, что дальнейшее детальное изучение полифер- 
нтных комплексов как в интактных клетках, так и в клетках с откло

ненной функциональной способностью представляет большой общебпо- 
логический и прикладной интерес.
Институт экспериментальной биологии 
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М. Г. ДАДИКЯН

МАТЕРИАЛЫ ПО БИОЛОГИИ МОЛОДИ ИШХАНА 
В РЕЧНОЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ

Изучались выживаемость, питание, темп роста, упитанность и скат выпущенной в 
нерестовые притеки оз. Севан молоди ишхана, полученной на рыбоводных заводах. 
Молодь в речках питается преимущественно личинками хирономид и поденок, скаты
вается в озеро по достижении размеров в 6—10 см. Выживаемость личинок и мальков 
не превышает 5% всего количества выпуска. Промысловый возврат 2 3% •

Отдельные вопросы биологии молоди ишхана изучались и раньше 
[I. 2, 5, 6, 10], но в новых условиях, когда рыбоводство стало основным 
источником воспроизводства промысловых запасов ишхана, а решаю
щим фактором эффективности работы рыбоводных заводов является 
выживаемость молоди, возникла необходимость более глубоко и все
сторонне изучить биологию молоди как в речной, так и в озерный период 
жизни.

Изучение биологии молоди ишхана в озерный период жизни прово
ди лось в 1957—1959 гг. [3]. В настоящей статье изложены результаты 
исследований по биологии молоди в речной период жизни, проведенных 
в -960—1961 гг.

Материал и методика. Материал собирался в следующих притоках оз. Севан: 
р Гаварагет, Цаккар, Карчахпюр, Ярпузлу, Маорик с притоком Акунк. Выбор при
токов определялся как их значением для воспроизводства запасов гегаркуни и летнего 
ишхана, так и их гидробиологическими особенностями.

Таблица 1
Число молоди ишхана, выловленного в притоках озера в 1960—1961 гг.

Месяцы
Речки

V Всего

I аварагет 
Цаккар 
Ярпузлу 
Карчахпюр 
Масрик, Акунк

Всего

VII IX XI XIIVI

31 30 53 62 39 51 59 325
35 47 41 51 47 26 4 251
65 74 238 44 (6 8 44579 •—в» 32 6 — 117
29 118 74 38 34 2 — 295

239 269 43* 201 136 87 63 j
I
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Материалы по биологии молоди ишхана в речной период жизни 13
Материал по мере возможности собирался из месяца в месяц равномерно В р Яо 

пузлу в июне собирался дополнительный материал по суточной динамике питания Не
равномерность материала к концу периода ската объясняется тем, что в некоторых при- 
токах скат почти полностью заканчивается в октябре, в других—в ноябре а в р Гава- 
рагет молодь остается дс конца года, часто и до марта следующего года

Результаты и обсуждение. Питание молоди ишхана в притоках озе 
ра. Для изучения источников питания обработано содержимое 1161 ки 
шечника (табл. 2).

Таблица 2
Питание молоди гегаркуни в притоках оз. Севан в 1960—1961 гг

Месяцы

Возраст, сут
ки

Число кишеч
ников

Средний индекс 
наполнения

v VI VII IX XI XII

63-75 100-113 127-140 164—176 206-217 262-273

239 265 162 196 139 97

228 153 153 1741 128 101

282-294

63

101

Приходится на один кишечник особей личинок

Хирономид 
Ручейников 
Поденок- 
Мошек 
Бткоплавов 
Никлонон 
Прочих

2,4

0,2
0,4

3.7 
о,2 
0,3 
0,1 
0.1 
0,1

3,5 
0,1 
0.6
0,1
0,1
0,3

1.6
2.7
1,9 
0,6

0,5

21,8 
0,3 
4,2
6,2 
1.1

2,5

9.3
0,1
8,7
0,6

1.6
1.2

44.2 
0,7
1.2 
1,5 
0,8 
2.0
1.6

Во всех обследованных речках в первый период жизни молодь ге
гаркуни питается в основном .мелкими личинками поденок и хирономид. 
В этот период (возраст 60 ֊110 дней) состав пищи, по-видимому, опре
деляется не только составом бентофауны речки, но и размерами кормо
вых животных, независимо от их количественного соотношения в бенто
се. Правда, и в этих условиях, когда молодь вынуждена довольствовать
ся только доступными ей по размерам организмами, наблюдается опреде
ленная специфичность состава пищи в зависимости от особенностей бен
тофауны речки.

В пище ишхана в речной период жизни почти нет зоопланктона, 
что объясняется его отсутствием в речках. Факт отсутствия зоопланк
тона в пище молоди ишхана как будто противоречит результатам экс
периментальных работ Мешковой [6] и нашим данным по питанию мо
лоди ишхана в озерный период жизни. В действительности он свиде
тельствует о высокой пищевой пластичности ишхана. Несомненно, что 
питание донными организмами для молоди ишхана является первичным, 
а питание зоопланктоном, наблюдаемое в озерный период ее жизни, 
возникло как результат адаптации молоди озерно-нерестующих рас к 
озерным условиям, т. е. является вторичным.



М. г. Дадикяп

Для выяснения суточного ритма питания в июне 1961 г. в речке 
Ярпузлу был организован круглосуточный сбор материала через каж- 
тые'з часа (с 9 часов утра 28 июня до 8, 30 утра следующего дня). За 
сутки было выловлено 197 особей. На рис. 1 кривая соответствует ин- 
дексам наполнения кишечника в момент лова.

Рис. 1. Суточный ритм питания молоди в притоках озера Севан

В течение суток наолюдается два максимума наполнения желудка,, 
причем утренний и вечерний максимумы равны (индексы 311 и 333). 
Столь же примечательно полное совпадение минимумов (114 и 122). 
Пинский [8] установил также двухразовое питание у молодого лосося. 
Вероятно, нужно допустить, что в условиях нормального питания такое 
количество ниши постоянно присутствует в кишечном тракте молоди и, 
в соотвс гствии с этим, при расчислении суточного рациона его следует 
вычесть из обшей суммы утреннего и вечернего максимума. В таком 
случае получим величину суточного потребления корма молодью ишха- 
па, количественно равную примерно 4% веса рыбы. Не подлежит оом-
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нению, что это минимум возможного среднего потребления корма мо
лодью в это время года, поэтому, не опасаясь преувеличения (скорее, 
наоборот, заранее допуская возможность занижения ожидаемых резуль
татов), мы можем принять эти 4% как основу для расчета потребления 
минимума корма молодью ишхана в речной период жизни. Результаты 
подсчета потребления корма и величины кормового коэффициента при
ведены в табл. 3. За весь период пребывания в речках кормовой коэф
фициент молоди ишхана почти во всех речках колеблется в пределах 
1,6 3,0. Более высокие показатели за сентябрь—октябрь месяцы, не
сомненно, являются результатом ската крупных особей, что и привело 
к снижению среднего веса выловленной молоди и соответственно к уве
личению кормового коэффициента добытых особей.

Потребление корма, прирост веса и кормовые коэффициенты молоди 
токах оз. Севан

Таблица 3 
гегаркучи в при

Промежуток 
времени

р. Паккар р. Ярпузлу

454 302 1,50
746 354 2,11

2131 1320 1,61
5930 2780 2,13

I

21/1V—29/\г 
29/7-26/VI 
26/У1-31/УП
31/711 —10/1Х

30 453 254 1,78 47 577 381 1.52 74
13 543 186 2,92 34 782 257 3.04 41
62 2193 1854 1,18 51 2928 2529 1,16 44
39 6404 2910 2,20 47

1
10341 5594 1.85 16

За весь период 195 25553 8734 2,92 205 1 44739 17746 2,52 175 9261 4756 1.95

Темп роста молоди в притоках озера. На рис. 2 приведены кривые 
линейного и весового роста молоди ишхана в притоках озера. Судя по 
графику, массовый скат молоди происходит по достижении размеров 
7—9 см, ՝чем и объясняется уменьшение длины и веса рыб к концу осе
ни во всех речках, поскольку в этот период попадание в речку более мел
кой молоди со стороны исключено. Некоторая часть молоди скатывается и 
до достижения этих размеров. Например, в р. Ярпузлу скат молоди 
начинается по достижении 4—5 см. Практически это означает, что в те
чение всего лета более пли менее крупные экземпляры молоди почти 
беспрерывно скатываются в озеро, в результате чего темп роста молоди 
в речках кажется более низким, чем есть в действительности.

Абсолютный среднесуточный прирост длины тела индивидуален для икаждой речки, что связано с особенностями ее экологической среды. 
Данные относительного среднесуточного прироста длины почти гакие 
же, по яснее отражают скачкообразность этого процесса. Еще четче 
выражена скачкообразность роста в кривых относительного прироста 
веса (рис. 3).
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Рис. 2. Линейный (кривые без крестиков) и весовой (кривые с крестика
ми) рост молоди шихана в притоках озера Севан.

По полученым данным, во всех речках максимальный теми относи
тельного роста молоди гегаркуни наблюдается в июле, когда молодь 
достигает длины около 6 см, после чего во всех речках, независимо от 
степени обеспеченности кормом, темп относительного роста падает. 
Судя по этим данным, достижение молодью 6-сантиметровой длины яв
ляется переломным (.моментом в динамике относительного роста.

На рис. 2 кривые линейного роста расходятся меньше, чем таковые 
весового роста, что свидетельствует о более равномерном линейном 
росте при неодинаковой обеспеченности кормом. Этот фа;кт заслужи
вает особого внимания, так как имеет большое биологическое значение. 
Сели исходить из Ю1О, что активным скат молоди, в отличие от пассивно
го сноса, происходит при достижении определенных линейных разме
ров, то очевидно, что при одинаковой упитанности он произойдет тем 
позже, чем хуже оудет обеспечена кормами данная популяция. Более 
того, если бы ска! происходил только при «нормальной» упитанности, 
могло бы соиа1ься такое положение, что в малокормном водоеме при 
оольшой плотности посадки до ската выжили бы только единицы, ибо 
создалось бы неодолимое противоречие между потребностью и обеспе- 
‘Гпностью популяции в кормах. Ведь совершенно очевидно, что чем 
н 11( 1 <•я молодь в водоеме из-за низкого темпа роста, тем
олыне возрастает се потребность в корме, тем глубже становится ука- 
анный разрыв, заIрудняется нормальное питание и меньше возмож-
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Рис. 3. Динамика среднеустойчивого относительного прироста веса молоди 
ишхана в притоках озера Севан (условные знаки те же).

пости расти до необходимых для ската размеров, сохраняя «нормаль
ную» упитанность.

Выход из этого противоречия возможен двумя путями. Один путь 
это непрерывная элиминация значительной части молоди в течение 
всего периода роста, что должно повысить степень обеспеченности кор
мом оставшихся в живых особей и дать им возможность дорасти до 
ската, не понижая упитанность. Это наименее приемлемый для вида 
путь, ибо в этом случае доживут до ската весьма немногие. Другой 
путь—это обеспечение линейного роста молоди до необходимых разме
ров при меньшей упитанности. Второй путь, несомненно, более целесо
образен для сохранения численности вида, ибо он при одних и тех же 
кормовых ресурсах водоема дает возможность дорасти до оката гораз
до большему количеству особей, которые, как правило, после ската дос
таточно обеспечены кормом и имеют больше шансов выжшь. Адапта
ция молоди ишхана ։к ограниченным кормовым условиям в притоках оз. 
Севан идет по второму пути, т. е. линейный рост опережает весовой, и 
большое поголовье молоди приходит к скату при меныпей \ питанное т и.

При сравнении не абсолютных приростов веса, а относительных 
средних приростов в процентах от собственного веса рыб выявляется
Биологический журнал Армении, XXVIII. №
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довольно интересная закономерность в нарастании веса. Весьма четко 
выступает синхронная для всех речек скачкообразность относительного 
прироста веса молоди гегаркуни по месяцам. Во всех притоках относи
тельный прирост веса падает в июне, возрастает в июле и потом опять 
надает, причем падение продолжается до сжата. Эти колебания почти 
полностью совпадают с колебаниями величины .кормового коэффициента 
в соответствующие месяцы.

Упитанность молоди ишхана вычислялась исходя из длины рыбы 
ио Смиту, чтобы иметь возможность сравнить упитанность молоди с 
таковой взрослых. Я придерживаюсь того взгляда, что в известных, 
строго определенных условиях упитанность может и должна использо
ваться как один из важнейших показателей состояния популяции [4].

Таблица 4
Упианность молоди гегаркуни оз. Севан.

Время наблюдений
Речки

25/XI Средняя19 IV 29. V 25/У1 30/УП 10/1Х ' 5/Х1

Г аварагет 1,00 1.05 1,40 1,18 1,14
Цаккар 1.21 1,03 1,29 1,29 1,05 1,19
Ярпузлу 1,08 1.30 1.19 0,99 1,08 ——

А кун к 1,23 1,40 1,09 1,30 1,30 •

1,18 1,16
1,18
1,13
1,27

Во всех пробах количество особей по расчислению упитанности боль
ше 25 (26—63, в среднем 45).

Но сравнению с взрослыми особями молодь из рек обладает весьма 
высоким коэффициентом упитанности: разница составляет 15—20%.

Во всех речках коэффициент упитанности молоди периодически по
вышается и падает, причем эти колебания синхронны с колебаниями
I рироста веса и величины потребленного корма (рис. 3).

Выживаемость молоди в речной период жизни. Поданным рыбо- 
годного завода г. Камо, к 8 марта 1960 г. было выпущено в р. Гаварагет 
* • млн. личинок и мальков гегаркуни. При равномерном распределе- 

1 ни яой массы на всю площадь русла реки от места выпуска до устья 
км при средней ширине речки 10 м) на каждый квадратный метр 

I '.ела приходилось оы по 170 особей молоди. Однако, как показали 
на ол юления, молодь в речке распределяется весьма неравномерно, 
> метки р\сла, где оыла оонаружена молодь, все вместе взятые не пре
вышали 20/о общей площади русла. Следовательно, если при расчетах 

ниытп (а исходное не все русло реки, а только ту часть его, где была 
՝шнр\жена молодь, то плотность посадки увеличится минимум в 5 раз 

о 50 осений на один кв. метр’). Однако проведенный 19 апреля облов 
в самых разнообразных участках речки дал от 0 до 50 особей с квад
ратною метра р\сла, что в пересчете на все русло составляет около 

1 1,о млн. особей. Это свидетельствует о весьма высокой (91—94%) 
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смертности молоди в течение первого месяца (возможно, даже в первые 
днн и недели) после выпуска.

По данным того же рыбоводного завода, в 1960 г. к началу наших 
исследований в р. Цаккар было выпущено 4,7 млн личинок и мальков 
1егаркуни. Вся эта продукция могла разместиться на площади русла 
не более 7500 кв. метров (считая, что длина речки от места выпуска до 
устья—1,5 км, а ширина ее в среднем 5 м), что составляет более 630 
особей на каждый кв. м. Облов в этой речке был произведен также че
рез месяц после выпуска молоди. Выяснилось, что на наиболее бога
тых мальками участках плотность последних не превышает 60—70 осо
бей на 1 кв. м.» а в среднем, даже при весьма завышенных данных, не 
более 50. Та/ким, образом, и в этой речке через месяц после выпуска 
сохранилось не более 375 тысяч особей (или 8,6% всех выпущенных ли
чинок и мальков). Примерно такая же картина наблюдалась и в р. 
Ярпузлу.

В дальнейшем облов этих речек производился регулярно с проме
жутком в среднем в один месяц. Вопреки ожиданию, плотность населе
ния мальков во всех исследованных речках снижалась очень медленно 
и к концу наблюдений (в сентябре—октябре) составляла половину об
наруженной в апреле плотности.

Такиьм образом, было установлено, что во всех исследованных реч
ках более 90% выпущенной молоди погибает в первые дни, во всяком 
случае в течение первого месяца после выпуска. В дальнейшем элими 
нация резко ослабевает (погибает не более 50%выживших к концу пер
вого месяца после выпуска) и в озеро скатывается около 4% общего 
числа выпущенных в притеки личинок и мальков. Ранее рядом авторов 
был определен промысловый возврат гегаркуни—-около 2%. Следо
вательно, в озерный период жизни отход не превышает 50% покатников 
(вероятно, значительно меньше).

В чем заключается причина столь высокой смертности молоди в 
первые дни и недели после выпуска? Неоднократно высказывалось 
предположение, что причиной большой гибели молоди является выпхик 
недостаточно жизнеспособных личинок [2]. Несомненно, замена личи
нок более окрепшей молодью повысит коэффициент выживаемое।и. 
Однако основной причиной гибели является скорее всего совершенно 
недопустимая плотность посадки, превышающая общепринятые нормы 
в десятки и сотни раз. Поэтому маловероятно, что при выпуске оолег 
жизнеспособной молоди в речках может выжить значительно оолытк 
покатников, чем окатывается теперь: важным препятствием оказалась 
бы лимитирующая роль кормовой базы.

Севанская гидробиологическая станция 
АН АрмССР Поступило 27.VI 1975 г.



20 Л1. Г. Дадикян

Մ. Գ. ԴԱԴԻԿՅԱՆՆՅՈՒԹԵՐ ԻՇԽԱՆԻ ՄԱՏՂԱՇԻ ԳԵՏԵՐՈԻՄ ԱՊՐԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆ!' ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼԱ մ փ ո փ ո ւ մ
Ու սու մնասիրվել է ձկնաբուծական գործարաններում ստացված և Սևանա 
[տակներր բաց թողնված գեղարքունու թրթուրների և ձկնիկների աճը,

սնունդը, մահացությունն ու լիճ ի^1^յ1[1։
Մատղաշներր գետակներն են բաց թողվել մարտ 

րնթացքում կոտորվել է նրանց 90 — 95%-ր, սակայն ամսին։ Մեկ ամսվա
հ ե տ ա գալում մ ահա

ցութ (ունր խիստ կրճատվել է և լիճն են իջե/ բաց թողնված մատղաշների 
ճ — 5 % -ր: Բարձր մ ահ ա ցութ յան հիմնական պատճառը ձկնիկների չափազանց 
մեծ խտութ յունն է, որբ, օրինակ' Գ ա վա ռա դե տ ում ապրելու համար պիտանի 
հունի /ուրաքանչյուր քառակուսի մետրի վբա հասնում է 850 հատի։ Վտակ֊ 
ներում գեղարքունոլ մատղաշներր սնվում են հիմնականում մղմեղի և միօր
յա կների թրթուրներով։ Յուրաքանչյուր ձկնիկ հունիս ամսում սպառում է իր 
կշռի 4% -ի չափ կեր՝. Ապրիլից մինչև սեպտեմբեր կերային գործակիցը տա
տանվում է 1,2 — 3,0 ֊ի սահմաններում;

Վտակներում ձկնիկները ապրում են մինչև աշնան վերջը (Գավառագե֊ 
տում նույնիսկ մինչև հաջորդ տարվա մարտ ամիսը)։ Այդ ընթացքում նրանց 
երկարությունը հասնում է մինչև 12 սմ, իսկ քաշը 25 գւ
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ЗАВИСИМОСТЬ АДСОРБЦИИ НЕКОТОРЫХ БЕЛКОВ НА 
ФОСФОЦЕЛЛЮЛОЗЕ ОТ КОНФОРМАЦИИ МОЛЕКУЛЫ

Термическая обработка трипсина приводит к уменьшению 
мента на фосфопеллюлозе. Инактивация трипсина ингибитором 

адсорбируем -сти фер- 
трипсина также влияет

на адсорбируемость фермента. Снижение адсорбируемости коррелирует с \ меиыцснием 
активности фермента. Конформационные изменения белковой молекх ль/отражаются 
на ее способности адсорбироваться на фосфоцеллюлс^֊՛. Свойство изменять способ
ность к адсорбции может служить удобным индикатором конфа анионных измен ши 
некоторых белков или белковых комплексов

Нами ранее было показано, что гистоны, а также некоторые кислые 
белки при нейтральных pH в 0,01 М фосфатном буфере адсорбируются 
па фосфоц-еллюлозе [2]. Из кислых белков не адсорбируются на фос
фоцеллюлозе альбумин и щелочная фосфатаз *; ДНК-аза, РНК-аза и 
лизоцим адсороируегся в разной степени и относительно легко элюиру
ются; гистоны прочнее связываются с фосфоцеллюлозой, чем осталь
ные 'белки.

Однако в этих же экспериментах было показано, что количество 
фракций на фосфоцеллюлозе не отражает истинное число молекулярных 
форм соответствующих белков или их гетерогенность по составу. Так, 
при пропускании электрофоретически гомогенных фракции гистона 
Е2Ь и Е3 через колонку с фосфоцеллюлозой обнаружились соответствен
но 2 и 3 фракции с разной адсорбируемостью. Кроме того, наличие 
двух фракций для (кристаллического лизоцима и 4 фракции для кристал
лических ДНК-азы и РНК-азы говорит о том, что количество фракций, 
выходящих из колонок, не соответствует количеству белковых фракций 
в растворе. Единственной причиной этого явления мы склонны считать 
зависимость адсорбируемости взятых для исследования белков от их 
конформации. По-виднмому, изменение конформации белковой молеку
лы (частичная денатурация, агрегация) сказывается на способности 
молекулы адсорбироваться на фосфоцеллюлозе. Это предположение 
подтверждается выявленными Риггсом и Буржва [3, 4] различиями в 
способности к адсорбции на фосфопеллюлозе мономерных и тетрамер
ных форм пли активных и неактивных тетрамерных форм репрессора 
Р-галактозид азы.

В настоящей работе делается попытка доказать это предположение 
на основании определения адсорбируемости белка (альоумина, грип- 
сина н РНК-азы) в нативном состоянии, а также после денатурации и
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ингибирования, г. е. изменения конформации, 
кое сообщение было опубликовано ранее [1].

11редварителыюе крат*

Материал и методика. В работе использована фосфоцеллюлоза фирмы Бсйисйагй, 
ФРГ. После промывания фосфо целлюлоз у переносили в колонку размером 8,ОХ 1,5 см 

। насыщали 0,01 М фосфатным буфером (pH 7,0). Элюцию проводили различными 
концентрациями \аС1, приготовленными на том же буфере. Измерения производили 
на спектрофотометре СФ-4А при 225 и 280 нм. Белковые фракции собирали и в них 
( пределяли количество белка по Лоури. Общее количество белка, выходящее в ад
сорбируемой и неадсорбируемсй фракциях, принимали за 100%, белок, выходящий в 
каждой фракции, рассчитывали в % к общему количеству.

В работе использовали сывороточный бычий альбумин и ингибитор трипсина фир
мы Реала!, трипсин и панкреатическую РНК-азу отечественного производства, а также 
кристаллические препараты РНК-азы фирмы Са1ЫосИет.

Денатурацию альбумина и трипсина проводили нагреванием в течение 60 мин при 
М)°С, а РНК-азы—по Села и др. [5]. РНК-азу смешивали с р-меркапгозтанолом (в 
молярном отношении 1.-100) в 8 М мочевине при pH 8,5. Реакцию между ними прово
дили при комнатной температуре в течение 4,5 часов. Восстановленную РНК-азу осаж
дали ацетоном в НС1 (39:1) при —5°С. Полученный осадок промывали подкисленным 
ацетоном и эфиром. В контрольных пробах РНК-азу обрабатывали таким же способом 
без добавления меркаптоэтанола.

Результаты и обсуждение. Нагревание трипсина в условиях нашего 
эксперимента приводило к почти полной потере протеолитической актив
ности. Нативные и денатурированные альбумин и трипсин пропускали 
’срез колонку с фосфоцеллюлозой, уравновешенной 0,01 М фосфатным 
буфером (pH 7,0). Выходящий в первых фракциях белок обозначали 
как неадсорбированный, а выходящий при элюции 2М.\аС1--как адсор
бированный. Как видно из рис. I, между адсорбируемостью нативного 
и денатурированного альбумина нет никакой разницы, тогда как адсор
бируемость трипсина меняется—денатурированный трипсин адсорбиру
ется в меньшей степени, чем нативный (рис. 2А).

Рис. 1. Влияние тепловой денатурации на адсорбируемость альбумина и 
трипсина на фосфоцеллюлозе. По оси ординат—количество белка в % к 
общему количеству нанесенного на колонку белка. Темные столбики— 
нативный белок, светлые—денатурированный белок. А—альбумин, Т— 

трипсин. 1 неадсорбированный. 2—адсорбированный белок.
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Рис. 2. Влияние восстановления дисульфидных связей РНК-азы. тепло м 
денатурации и добавления ингибитора трипсина на адсорбируемо гь РНК 
азы и трипсина на фосф о целлюлозе. По оси ординат к >личес1 б ц<՛ г 
% к общему количеству нанесенного на колонку белка. Светлые столби
ки—неадсорбированный белок, темные—адсорбированный белок. А .՛и - 
ние нагревания и ингибитора трипсина на адсорбируемость трипсина I — 
нативный трипсин, 2—нагретый трипсин, 3—добавление ингибитора к 
трипсину в соотношении 1:5, 4—то же в соотношении 1:1, о шгибнт ՛, 
трипсина. В—влияние мочевины и р-меркаптоэтанола на аде рб ։,՝\ ՛ 
РНК-азы. 1—нативная РНК-аза, 2—РНК-аза. обработанная мочевин г. 
3—нативная РНК-аза, фракционированная в присутствии р-меркап ©эта
нола, 4—РНК-аза, обработанная мочевиной и р-меркаптоэтанолом, ■ »— 
РНК-аза, обработанная мочевиной и р-меркаптоэтанолом, но фракциони

рованная в присутствии последнего.

С трипсином был поставлен и другой вариант опыта, где его пн- 
активирование вызывали не нагреванием, а дооавлешк >1 шпиоит» 
трипсина (рис. 2А). Сам ингибитор в условиях нашего эксперимента 
не адсорбировался на фосфоцеллюлозе. При смешив.1111111 1111111,1111-1 
ним в соотношении 5:1, когда активность трипсина уменьшалась почти 
в 2 раза, адсорбируемость образованного комплекса уменьшалась с 
28% для натлвиопо трипсина до 19% для комплекса. При смешивании 
этих двух макромолекул в весовом отношении 1.1 (когда а.՝п 
трипсина варьирует в пределах 0—12%) адсорбируемость \ м, ньиылась 
До 8%.
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В обоих вариантах о....та нагревание и комплексообразование с
■нгибитором-при ннактнвнрованни трипсин менял свою конформацию 

Н ||р,1 этом изменялась его способность к адсорбции на фосфоцеллю- 
лозе. . .

Другой пример зависимости адсорбируемости на фосфоцеллюлозе 
от конформации был памп получен при использовании РНК-азы. Во- 
первых. необходимо отметить, что все четыре взятых для исследования 
препарата кристаллической бычьей панкреатической I НК-азы характе
ризовались разной степенью адсорбпрдемосгп (от 90 до 40 /о). Для 
экспериментов с денатурацией был выбран препарат РНК-азы, адсор
бируемый на фосфоцеллюлозе на 60%.

В этих экспериментах нативную, обработанную мочевиной, обрабо
танную мочевиной и р-меркаптоэтан'олом РНК-азы пропускали через 
колонку фосфоцеллюлозы, уравновешенной 0,01 М фосфатным буфером 
(pH 7,0) пли 0,001 М р-меркаптоэтанолом в 0,01 М фосфатном буфе
ре (pH 7,0).

Как видно из рис. 2Б, обработанная мочевинной РНК-аза не изме
няет способности адсорбироваться на фосфоцеллюлозе. Пропускание 
нативной РНК-азы через колонку в присутствии 0,001 М р-меркаптоэта- 
пола приводит к некоторому снижению адсорбируемости, что указыва
ет на частичное восстановление РНК-азы. Адсорбируемость резко 
уменьшается, если через колонку пропускается обработанная мочеви
ной и р-меркаптоэтанолом РНК-аза.

Ести восстановленная РНК-аза (с очень слабой активностью) про
пускается через колонку, уравновешенную 0,001 М р-меркаптоэтанолом 
в 0.01 М фосфатном буфере (что уменьшает окисление восстановленной 
РНК-азы во время хроматографирования), она практически не адсорби
руется на фосфоцеллюлозе.

Таким образом, из сказанного ясно видно, что (конформационные 
изменения белковой молекулы отражаются на ее способности адсорби
роваться па фосфоцеллюлозе. Это в равной мере, по-видимому, должно 
относиться к гистонам, репрессорам и другим белкам, полностью или 
частично адсорбирующимся на фосфоцеллюлозе. Очевидно, это свой
ство изменять способность к адсорбции может служить удобным инди
катором конформационных изменений некоторых белков или белковых 
комплексов.

Ереванский государственный университет, 
кафедра биофизики Поступило 10 VI 1975 г.

Գ. 2. ՓԱՆՈՍՑԱՆ, Լ. Ս. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՖՈ1)ՖՈՑԵԼՅՈՒԼՈԶԱՅԻ ՎՐԱ ՈՐՈՇ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ԱԴՍՈՐՈՑԻԱՅԻ 
ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐԻ ԿՈՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻՑ

Ա մ փ ո փ ո է մ

Տրիպսինի ջերմային մշակումը հանգեցնում 
վրա ֆերմ ենտի ագսորբցելիաթ յան փորրացմանր ։

Է ֆոսֆոցելյուլոզայի
Տ ր ի ւգ и ին ի ինհիբիտ-
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իՆ ա 1րոիվա րյի ան նույնւղեսրա ..^^.ր^տցրաս սո1յեպես ազգ„լմ է ֆևբմենտ/, ա . .
վրա. Ացսորրցե^թրսն փոքրտցո։մր կ„ռեւացվոլյ Հ ֆերմենտ.Լ. 

վռթյան փոքրացման հետ մեկտեղ. մերկապտոկթ անպով ՌՆ/1..ա Հ.

վերականղնռմր SM միղանէո.թՒ ներկայությամբ կտրուկ անղրաղառնտմ է 
Ռն^֊ազայի արյսորրցելիոէթյան վրա։

Ֆերմենտի լրիվ վերա ևան սնո, մո Ա էԼՏ
մամր, նՈլյնպես հանՆՀ։մ / « Հ ■'•■’"ՏեՆտա։'’Ւ-է “‘‘էաԽԼռթ1ան աՆկ.
անկման, Հետևաբար, սաետաև '1ւ,ա “^‘‘"րրցելիռթ՚ան
քսությունները անդրադառնում են^ա^Հ^՞^՚Հ, փոփՈ.

Ա^րրրՒայԻ նկատմամբ
րլիսանալ որոշ սաիտաեո։ ոնԼո4 ք ւ > ' ? կտրող / , ան -
ֆորմացիոն փՈփոխ„.թՏան հարմար ինդիկատ^''՞"
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УРЕОТЕЛИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ В ОНТОГЕНЕЗЕ 
ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА ВОМВУХ .'IORI L.

Изучались ферменты и субстраты цикла мочевшюобразования в онтогенезе тутово
го шелкопряда. В процессе развития этого типичного урикотелического организма 

, грена, гусеница, кукла, бабочка) орнитиновый цикл действует только у гусениц, что 
обусловлено особенностями развития этой стадии.

Хотя тутовый шелкопряд (ВогпЬух топ Ь) является урикотели- 
•еским организмом, в жировом теле его, как и многих насекомых, об
наружена аргиназа [12,16,17,20,21]. Имеются данные о наличии 

■ гусениц тутового шелкопряда также ферментов, обеспечивающих био
синтез аргинина из цитруллина и аспартата [11, 13, 15]. В гемолимфе 
гхсениц тутового шелкопряда выявлены орнитин, цитруллин, аргинин и 
мочевина [12, 17]. В предыдущих наших исследованиях [2, 7, 8] было 
показано, что жировое тело гусеницы тутового шелкопряда, помимо ар
гиназы, аргининосх кцинатсинтетазы, аргининосукциназы и всех субстра
тов орнитиновою цикла, содержит ферменты биосинтеза цитруллина 
।карбамилфосфатсинтетазы и орнитинтранскарбамилазы). Таким об
разом, было доказано наличие орнитинового цикла на стадии гусеницы 
у тутового шелкопряда, хотя последний является урикотелическим ор- 
I анизмом. 7.*:* Я

Полученные данные являются новым аргументом в пользу поло
жения о первостепенном значении условий обитания организмов в 
механизме становления уреотелизма, допускающего возможность чере
дования или даже совместного существования различных типов экскре
ции азота в определенных условиях развития [4—6].

Развитие тутового шелкопряда как насекомого с полным превраще
на л (яйцо, гусеница, куколка, бабочка) носит фазный характер. Сле

довательно, обменные процессы, в том числе и обмен белков, будут 
иметь различную направленность.

В представленной работе приводятся данные, полученные нами при 
и • н иии всех ферментных этапов орнитинового цикла мочевннообразо- 
в<1ния в онтогенезе этого насекомого, кроме ранее изученного этапа гу
сеницы.

. г 1 и-11- юиики. Объектом исследования служил тутовый шелкопряд породы
. р .> „ек. 1.К.И и осенней выкормки 1972—19/4 гг. (Шелководческая станция Инсти
тута земледелия МСХ АрмССР).

I омогеяизацию производили в стеклянном гомогенизаторе типа Поттер-Эльведже- 
с" стеклянным пестиком. Аргиназную активность определяли методом Ратнер [19],
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путем инкубирования гомогенатов при 37°С в течение 90 мни в глициновом буфере 
(0.04М, pH 9,5) в присутствии L-аргинина (50 мкмоль) и МпС12 (5 мкмоль). Общий 
объем пробы составлял 5,1 мл. Количество образовавшейся мочевины определити 
уреазным способом с последующим определением аммиака микродиффузнойным мето- 
дом Зелингсона [֊^] в модификации Силаковой и сотр. [9].

Активность фермента выражали в мкмолях мочевинь) на I г свежей ткани.
Синтез цитруллина изучали в условиях, описанных Браунштейном и сотр [31 

Гомогенат (20%). приготовленный в изотоническом растворе КС!, центрифугировал՛ 
10 мин при 9000 об/мин. Полученный осадок суспензировали в изотоническом раствор 
КС! н снова центрифугировали 10 мин. Промытый осадок суспензировали в изотони
ческом растворе КС1. 1 мл этой суспензии вносили в опытную пробу объемом в 3,5 мл, 
которая содержала: NaIICO3—30 мкмоль, MgSO4—35 мкмоль, NH4C1—25 мкмоль 
1—орнитин—40 мкмоль DI.-глутаминовая кислота—120 мкмоль. АТФ-Т—10 мкмоль 
К фосфатный буфер (pH 7,2) —1,3 мл, 0,01/М—конечная концентрация и КС!—д 
изотонической концентрации среды. Инкубацию проводили при 37°С в атмосфере кис
лорода в течение 60 мин, после чего пробы фиксировали добавлением 2 мл 20-процент- 
ного раствора ТХУ. центрифугировали -и в надосадочной жидкости определяли цит
руллин 'колориметрическим методом. Контрольные пробы инкубировали без добавле
ния орнитина и глутаминовой кислоты.

Цитруллин определяли колориметрическим методом Арчибальда [10]. К 1 мл 
кислого экстракта (супернатанта) добавляли 2 мл кислотной смеси Н2БО4:Н3РО4 11:3) 
и 0,25 мл 3-процентного водного раствора диацетилмонооксима, хорошо перемешивали 
и подогревали в темноте (45 мин). После охлаждения колориметрировали в течение 
последующих 20 мин при 490 ммк (ФЭК-56) против контроля на р -акт՝՛ <ы Актива ст 
процесса биосинтеза цитруллина выражали в мкмолях образовавшегося цитруллина и. 
на I г свежей ткани. Вышеописанным методом одновременно определяли активност 
карбамилфосфатсинтетазы и орнитинтранскарбамплазы.

Аргининосукцинатоинтетазная и аргининосукциназная активности определи лн мет ■ 
дом Ратнер [18]. Гомогенаты, приготовленные на 0,05М калий-фосфатном буфере т 
кубировали в присутствии Б-аспартата—20 мкмоль, АТФ—10 мкмоль. М<т50, — '՛ 
мкмоль, янтарной кислоты—20 мкмоль и аргиназы—1 мг (20 ед.). Общий объем про
бы составлял 3.8 мл. Инкубацию проводили при 37°С в течение 40 мин в атмосфера 
кислорода. Образовавшуюся мочевину определяли уреазным методом Контрольную 
пробу инкубировали без добавления аминокислот. Активность ферментов выражали 
мкмолях образовавшейся мочевины на 1 г свежей ткани.

Результаты и обсуждение. Первой стадией в онтогенезе тутового 
шелкопряда является грена. В развивающейся грене происходит офор\ - 
лепие личинки, которое длится 9—11 дней.

Инкубацию грены проводили в термостате при 26°С. Активность ферментов опре
деляли в гомогенатах грены I, III, VI, IX дня развития и у мурашей

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что из ферментов орншино
рого цикла в грене активностью обладают аргининосукиинатсинтетаза, 
аргинппосукциназа и аргиназа, причем но мере развшия грены возрас
тает активность указанных ферментов.

Отсутствие активности карбамилфосфатсинтетазы и орпчтпиiрлис- 
карбамилазы говорит о том, что она не связана с обезврс/киваипе v 
аммиака.

Гусеничная стадия является единственной стадией в оптснет ч т\ 
тового шелкопряда, при которой организм питается и развивается за 
счет питательных веществ окружающей среды. В предыдущих наших
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Таблица 1
Ферменты орнитинового цикла в развивающейся грене, 

мкмоль мочевины на 1 г свежей ткани

Дни развития
Карбамилфосфа т- 

синтетаза и орни
тин гранскарба- 

милаза

Аргининосукни- 
натсинтетаза и 

лргининосукциназа
Аргиназа

7,30+2.150
(5)

12,87+0.568 
(6)

До инкубации
III 6.10+1,622 

(6)

Мураши

(6)
10,73+0,832

(6)
16,96+0,000 

(4)

21.38+0,751 
(6)

33,05+0.481 
(6)

35,94+0,008 
(6)

161,45+4,242 
(6)

исследованиях [2, 7, 8] было показано, что жировое тело гусеницы туто
вого шелкопряда содержит все субстраты орнитинового цикла и все 
ферменты его обладают активностью (карбамплфосфатсинтетаза, орни- 
тинтранскарбамилаза, аргининосукцинатсинтетаза, аргининосукцина- 
*а и аргиназа), которая, как и экскреция мочевины, постепенно возрас
тает по мере развития гусеницы. На основании полученных данных бы- 
ю сделано заключение, что на стадии гусеницы и особенно в процессе 
развития ее появляются и усиливаются признаки уреотелизма [7, 8].

С цдуюшеп стадией в онтогенезе тутового шелкопряда является ста- 
дия куколки, которая в отличие от гусеницы не обменивается с окружаю-

Таблица 2
Ферменты орнитинового цикла в развивающейся куколке, 

мкмоль мочевины на I г свежей ткани
Карбам илфосфат- 

синтетаза и орни- 
тинтранскарбами- 

лаза

Арг инйносукци- 
натсиитетаза и ар- 
гининосукциназа

Аргиназа

Дни развития
осенняя 
выкорм

ка, 
1972 г.

весенняя 
выкорм

ка, 
1973 г.

осенняя 
выкорм

ка, 
1972 г.

весенняя 
выкорм

ка, 
1973 г.

осенняя вы
кормка, 
1972 г.

(3 повтор
ности)

весенняя 
выкормка, 

1973 г.
(4 повтор

ности)

I день окукливания 
III день окукливания

V день куколки
VII день куколки

XI
XIII
XV
XVIII
Бабочки, I день

38,83
111,07
149,03
318,70

10,87
21,23
41,83

165,70
126,23
438,93

79,20 
195,30 
192,00 
215,10
37,80
40,50
34,45

157,95 
102,15 
646,20
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щей средой и по мере развития превращается в бабочку. Из ферментов 
орнитинового щикла, *как показано в табл. 2, обнаружена лишь актив
ность аргиназы. Наблюдаемые колебания в аргиназной активности в про
цессе окукливания, по-впдимому, совпадают с перестройкой ткани гусени
цы в ткань бабочек. Высокой аргиназной и слабой аргининосукцинат- М Vсинтетазном и аргиппносукцииазнои активностью обладают бабочки. 
Высокая аргиназная активность на этой стадии онтогенеза насекомого, 
рероятно, обусловлена необходимостью превращения аргинина в орни
тин для биосинтеза пролина, который является важным энергетичес
ким субстратом для летательных мышц [20]. Возможность превраще
ния аргинина в орнитин и далее в пролин у тутового шелкопряда пока
зана в предыдущих работах нашей лаборатории [ I].

Таким образом, в онтогенезе тутового шелкопряда орнитиновый 
цикл действует только у гусениц, что обусловлено, по-видимому, особен
ностями развития этой стадии, т. е. условиями обитания на поверхности 
листьев шелковицы с активным обменом между внешней средой и орга
низмом, обеспечивающим его водой.

Итак, у тутового шелкопряда, типичного урпкотелического организ
ма, на определенном этапе развития появляются признаки уреогелизма.

Ереванский государственный университет, 
кафедра биохимии и проблемная лаборатория 
сравнительной и эволюционной биохимии Поступило 12 \ 1975 г.

1Г. ♦. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, Տ. Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, 1Г. Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ

ՈԻՐԵՈԹԵԼԻԿ ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐԸ ԹԹԵՆՈՒ ՇԵՐԱՄԻ 
(ВогпЬуХ топ Լ.) 0ՆԹՈԳԵՆԵ^,Ո1։Ս

Ամփոփում

Ուսումնասիրվել են թթենու շերամի (ВотЬух топ Լ.) օնթոգենեզում

ցիկլի բոլոր ֆերմենտները։
իէարգացող սաղմում ՝, այտնաբերվել են ա ր գին ին ո ս ուկցին ա տ ս ինթե տ ա ֊

ղա, լարգինինոսու կցինա զա և ար գին աղա, որոնց ակտիվությունը սաղմի 
զարգացմանը զուգընթաց բարձրանում է։ Կ արբա մ ի թիո սֆ ա տ ս ինթ ե տ ա զալին 
և օրնիտինտրանսկարբաւ) ի լա զա յքւն ակտիվութ լան բացակայությունը է { 
յոլմ է, որ վերը նշված ֆերմենտների ակտիվությունը կապված չէ ամոնիակի 

շե ղո ք ա ց մ ան հետ։
Մեր նախորդ հետազոտություններից պարզվել է, որ թթենու շերամի 

թրթուոների ճարպային մարմնիկը պարունակում է օրնիտինային ցիկլի բոլոր 
սուբստրատները և օժտված է այդ ցիկւի բոլոր ֆերմենտների արտա Հայտված 
ակտիվությամբ. Թրթուոի զարգացման րնթացքում աստիճանաբար բարձ
րանում է ֆերմենտների ակտիվությունը, ինչպես նաև միգանյութի արտազա
տումը, Հարսն յակավորմ ան ընթացքում հայտնաբերվել է միայն արգինա- 
ղային ակտիվություն, որի նկատվող տատանումները, Հավանաբար,
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րնկնում են թրթուոի հյուսվածքները թիթեռի հյուսվածքների վերափոխման 
հետ։ Թիթեռները օժտված են բարձր արգինադային ակտիվությամբ,

Աքսպիսով, թթենու շերամի օնթո դենեզու մ, որը տիպիկ ուրիկոթելիկ օր֊ 
գանիզմ Լ, օրնիտինային ցիկյր գործում է միայն թրթուռային էտապում, որը 
պա էմտնավորված է այգ էտապի զարգացման առանձնահատկություններով,
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Л. О. ВАРДАНЯН, Г. М. МАРДЖАНЯН, В. В ВАСИЛИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПОЛОВОЙ 
СТЕРИЛИЗАЦИИ В БОРЬБЕ С ВОСТОЧНОЙ 

ПЛОДОЖОРКОЙ В АРМЕНИИ
Изучался метод химической половой стерилизации в борьбе с восточной плодожор

кой в условиях Армении. Установлено, что хемостерилянты тиотеф и днмадмф являются 
перспективными средствами борьбы с этим вредителем.

С 1972 г. восточная плодожорка—ОгарЬо1НЬа Н1о1е$1а Вгьчск обна
ружена в Армении и наносит значительный вред плодовым насаждениям» 
в частности персика в совхозах Зейтун, Лалвар, йтхаван, Арчис, Ахта- 
нак и Октембер Нсемберянского и Шиох, Чочкан Туманянского райо
нов.
Ви _ _ _ **интегрированной системе борьбы с этим опасным карантинным 

вредителем необходимым звеном должно явиться применение метода 
половой стерилизации (лучевой и химической). Эффективность этого

V нового метода в значительной мере предопределяется локальным харак
тером распространения вредителя в республике, а также полигамией и 
поливольтинностью вида.

Еще в 1970 г. нами было доказано, что отечественные хемостери
лянты—производные этиленимпна—тпотэф и диматиф (ВНИХФИ) яв
ляются весьма эффективными средствами для половой химической сте
рилизации восточной плодожорки [1,2]. Исследованиями, проведен
ными в 1974 г. в Ноемберянском районе Арм. ССР, проверена эффектив
ность этих препаратов на Ноемберянской популяции вредителя, а также 
уточнены некоторые моменты технологии метода.

Химическая половая стерилизация может иметь два пути практи
ческого применения: массовый выпуск в природу насекомых, искусствен
но размноженных- и стерилизованных в лабораторных условиях, привле
чение самцов или самок природной популяции к стерилизующим аген
там с помощью аттрактантов (в секс-ловушках).

Нашими опытами подтвердилась высокая эффективность тиотэфа 
диматифа при стерилизации восточной плодожорки в условиях лабора
тории (с целью последующего выпуска в плодовый сад). Стерили >аиию 
можно проводить как контактным, так и кишечным способами. Для 
контактной стерилизации стеклянные сосуды обрабагывакжч 0.05 
0,1%-ым раствором тиотэфа или 0,1-0,2%-ым раствором диматифа. В 
обработанные сосуды, после их высылания. выпускаются девственные 
однодневные бабочки (раздельно по полу). Для достаточного эффекта 
стерилизации (90—100-процептное снижение численности потомства) 
минимальное время контакта при тиотэфе составляет 10 30 мин, при
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диматифе 1—2-часовой контакт обеспечивает высокий эффект. При 
стерилизации таким способом резко снижается плодовитость бабочек и 
фертильность откладываемых яиц, в результате сильно сокращается ко
личество потомства.

В качестве стерилизующих емкостей нами применялись литровые 
стеклянные сосуды. Для целен массовой стерилизации эти емкости мож
но модифицировать и приспособить к механизации.

Оказалось, что обработанная стеклянная поверхность сохраняет 
стерилизующую способность довольно долго. Сосуд, обработанный тио- 
тэфом, можно использовать для стерилизации в течение 8 10 дней, а 
диматпфом—'8 дней. Это значительно упрощает работу, 1ак как не при
ходится ежедневно подготавливать сосуды для стерилизации.

Разделение по полу больших количеств куколок при массовых ра
ботах трудоемкий процесс, поэтому целесообразнее выпускать бабочек 
смешанно. В этом аспекте определенный интерес представляют поло
вые отношения выпускаемых в природу стерилизованных и природных 
бабочек обоих полов. Проверб [3] полагает, что при одновременном 
выпуске стерилизованных самок и самцов яблонной плодожорки первые 
имеют тенденцию избирать скорее стерильных, чем нормальных. По 
утверждению Статлера [4], облученные гамма-лучами в дозе 20 кр в 
фазе куколки самки непарного шелкопряда привлекают лишь на 9— 
5 9% меньше самцов, чем нормальные.

Таблица 1 
Конкурентоспособность (аттрактивность) стерилизованных диматифом самок 

восточной плодожорки (август—октябрь, 1974)

Способ и 
концентра
ция, °/0

Вариант
стериль- нормаль

ных пых

°/0 оплодотворен
ных самок

Контакт

Контроль

Кишечно

Конт роль

0,2

0.2

5СсГ ՝ :5Н? 9 :5С$ 9 
5Н ? : 511 9 $ : 5С 9 ֊ 
5Нс?^:5Н99

, :5Н9 9 : 5С9 9
5Нс?с? :5Н9 9 ։5С? 9 
5НсГс ։5Н9 9

40,9
64,5

12,7
50,0

20,0
43,3
83,3

30,0
38,6
81,0

0,5
1,05
1,15

0,4 
0,7
0,85

97,0
79,4

97,4
79,2

4
4
4

4
4
4

11 р н м е ч а н и е; С V , , С — стерильные самки, самцы, 
же нормальные. 119 9, Н<?сГ - те

В пашем лабораторном опыте (табл. 1) выяснилось, что при выбо
ре партнера нормальные самцы некоторое предпочтение дают стери
лизованным самкам. Это имеет немаловажное значение при смешанном 
1'ыпуоке, так как выпускаемые в природу стерильные самки успешно 
конкурируют с природными, отвлекая от них природных самцов. Сохра
нение самками половой аттрактивности при их стерилизации также важ
но тля их применения в секс-ловушках при различных фенологичных 
исследованиях в саду и для установления новых очагов вредителя.
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Важным моментом является и то, что тиотэф и диматиф в установ
ленных нами для практического применения концентрациях не имеют 
нежелательного побочного воздействия на обрабатываемых самцов—
половая активность и жизнеспособность их не снижаются. Стерилизован
ные самцы успешно конкурируют с нормальными (природными) при 
оплодотворении самок (табл. 2). 10-кратная норма выпуска (соотноше
ние стерилизованных самцов к природным) при применении диматифа 
полностью обеспечивает успех.

Таблица 2
Конкурентоспособность самцов восточной плодожорки, стерилизованных 

диматифом (норма выпуска), август—октябрь, 1974
։ I 0 0 отрож ления 

гусениц
Способ и кон
центрация, °/0

Контакт 0,2

Контроль —

Кишечно 0,2

Контроль

Вариант
фактиче
ский, Ре

теорети
ческий, 

Р.

бСсГо* :5НсГ сГ : 5Н ? 9
25СсГсГ ։5Нгг ։5Н$ 9
50СсГс :5Нг с? 9

5НсГсГ ;5Н$ $

5СсГс' :5Н^' ’ :5Н£ ?
25С<?сГ = 5НсГ сГ ։5Н? $ 
бОСсГс? ։5Н(?сГ ։5Н9 $ 

5Н/сГ :5Н9 9

1 : 1
5:1

10:1

1:1
5:1

10: 1

89,9
91,6
96,0

87,2
94,8
95,4

25,9 
П.О
3,1

79,1

18,3
10,0
3,0

81,6

39,6
13,2
7,2

40,8
13,6
7,4

1.5
1,2
2.3

2,2
1,36
2,5

I I

о

Нашими исследованиями установлено, что имагинальная стадия 
восточной плодожорки нуждается не только в воде, но и в дополнитель
ном питании, что, очевидно, осуществляется в природе за счет нектара 
цветоносов, в лаборатории—подкармливанием 5%-ым водным раство
ром сахарозы. Это открывает возможности для стерилизации бабочек 
кишечным способом. В лабораторных условиях удается успешно сте
рилизовать бабочек обоих полов, подкармливая их 0,1%-ым водным 
раствором тиотефа или 0,2%-ым—диматифа на ватном тампоне в тече
ние 24 часов. При этом снижение численности потомства обработанных 
родителей составляет 90—100%, что говорит о высоком эффекте стери
лизации. Этот способ может иметь применение также в плодовом саду 
при сочетании полового аттрактанта с тиотэфом или диматифом в секс- 
ловушках особой конструкции.

Наиболее важным преимуществом метода химической стерилизации 
является то, что непосредственный контакт между окружающей средой 
и применяемыми химическими средствами борьбы в основном исключа
ется. Половая стерилизация имеет потенциальные возможности для 
истребления вредителя благодаря эффекту наследования стерильности 
последующими потомками.

Биологический журнал Армении, XXVIII. № 12—3
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Таким образом, половая стерилизация может эффективно приме
няться в интегрированной системе борьбы с восточной плодожоркой.

Научно-исследовательский институт 
защиты растений МСХ Поступило К).VII 1975 г.

Լ, Հ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, Դ. (Г. ՄԱՐ^ԱՆՑԱՆ, Վ. Վ. ՎԱԱԻԼՑԱՆԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՊՏՂԱԿԵՐԻ ԴԵՄ ՍԵՌԱԿԱՆ ԱՄԼԱՑՄԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
II. if փ ռ փ ո I մ

կ արան սւ/ւն վնասատոււ/տ ան պ տվпր պ տ Ղ սյ ~.֊ա լա ստանա մ
կերի դեմ պայքարի անհրաժեշտ միջոց Ւ։ սեռական ամլացման (ճառագայ
թային և քիմիական/ մեթոդի կիրառումը։ Այս նոր մեթոդի ա ր դ քուն ա վե տ ու֊ 
թյունր նշված վնասատուի Նկատմամբ դգա[ի չափով նս,խ աորոշվում է 
վերջինիս տարածման լոկալ բնույթով, ինչպես նաև նրա պ ո լի դա մ ի ա (ո վ և 
պոլիվոլտինությամր: Մեր Հետազոտություններից պարզվել է, որ հալրենա- 
կան քեժ ոստերիլյանտներ տիոտեֆր և դիմա տիֆր հանդիսանում են հեռա
նկարային պրեպարատներ արևելյան պտղակերի դեմ պա յբարում ։ Կոնտակ֊ 
տՒ մՒ?ո9ով թիթեռները ան լացվում են բարձր ար դ յո ւն ա վե տ ո լ թ յա մ բ (90 — 
100% սերնդի քանակի Նվազում) տիոտեֆի 0,1— 0,5% կոնցենտրացիայի և 
կոնտակտի 10 — 30 րոպե տևողության դեպքում, դիմատիֆր, համապատաս
խանաբար լինում է 0,1—0,2% և 1—2 մամ, Պրեպարատներով մշակված 
ապակյա մակերեսր պահպանում է ամլացնող ակտիվությունը 8 — 10 օրվա 
ընթացքում։ Մասսայական բացթողումների դեպքում հարսնյակները ըստ 
սեռի բաժանելր դժվար է։ Ելնելով դրանից, պարղել ենք, որ խառը բացթո֊ 
ղոլմր միանգամայն Հնարավոր է և չի իջեցնում պայքարի արդյունավետով 
թյունր:

֊ետաքրրիր է նաև, որ նշված պրեպարատների րնտրված խտությունները 
չեն իշեցնռմ արուի սեոական ակտ իվ„. թ յո լնը. Ամլացման այս եղանակը կա- 
րող է պրակտիկ կիրաոոլթյռն գտնել սեոական ատ րա կտ անտները նշված 
պրեպարատների Հետ սեոական թակարգներռմ համատեղելու ձևով.
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УДК 576.809.53А. А. ЭЛИАЗЯН, Э. А. МАРОЯН
АССИМИЛЯЦИЯ ОЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ И БИОСИНТЕЗ 

СТЕРИНОВ ДРОЖЖАМИ

Установлено, что олеиновая кислота в качестве единственного источника углерода 
существенного влияния на биосинтез стеринов не оказывает. Дрожжи, отличающиеся 
активным ростом в ср^де с олеиновой кислотой, синтезировали такое же количеств 
■стеринов, как при усвоении глюкозы. Положительное влияние о 1еиновой кислоты ՛ 
се эфира—твина-80 на синтез стеринов обнаруживалось только \ (рожжей, не ven t 
кающих олеиновую кислоту в качестве источника углерода.

Некоторые высокомолекулярные жирные кислоты, в частности 
олеиновая кислота, представляющая собой один из промежуточных 
продуктов алифатических углеводородов, могут использоваться микро
организмами в качестве единственного источника углерода. При усвое
нии олеиновой кислоты стимулируется рост микроорганизмов, каротино- 
образование и синтез липидов [1, 5, 71.

При изучении 'биосинтеза стеринов дрожжами, предварительно 
обработанными неокисленной, окисленной и облученной олеиновой кис
лотой, было выявлено стимулирующее влияние на этот процесс только 
окисленной и облученной [4]. По мнению автора, такой эффект равно
силен действию радиомиметичеоких веществ, т. е. когда нарушается 
нормальный ход метаболизма клетки, в частности гликолиз, и начина
ется усиленное ожирение и стеринообразование. Токсическое действие 
окисленной олеиновой кислоты на ферментные системы дрожжевых 
клеток, подобно ионизирующей радиации, отмечалось и другими иссле
дователями [6].

Недостаточная изученность олеиновой кислоты в качестве един
ственного источника углерода в условиях стеринообразования и рост;: 
У дрожжей, а также отсутствие единого мнения о зависимости эффек
тивности углеродного источника в отношении синтеза стеринов в зави
симости от длины углеродной пели послужили причиной настоящего ис
следования.

Цель данной работы заключалась в изучении влияния олеиновой 
кислоты как в качестве единственного источника углерода, так и добав
ки к глюкозе и суслу на интенсивность роста и стеринообразования у 
представителей разных родов дрожжей, отличающихся акишным син
тезом стеринов.

Материал и методика. Объектами исследования служили дрожжи ПеЬагуо- 
шусез ЬапзепП, шг. 56, 55, НапзеШазрога озшорЫШа, шг. 91. Засей. саг15Ьег£еп81$, 
'Шт. 108, выделенные на территории Армении. Культуры дрожжей выращивались
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среде Ридер с добавкой 0.5% дрожжевого автолизата Учитывая подавляющее деи- 
с. вис сернокислого аммония на биосинтез егерилюв, концентрация этого источника 
азота была уменьшена в два раза и составляла 0.15% [11] Олеиновая кислота в ка
честве единственного источника углерода была внесена в концентрации, равной по угле
роду 2% глюкозе, олеиновая кислота и ее эфир твин-80 в качестве добавок—в количест
ве О9 мл на 50 мл среды. Культуры дрожжей выращивались в колбах емкостью 25(1 
мл с 50 мл питательной среды' на качалке с 200 об/мин, при 28°. Посевным материа
лом служила суспензия, полученная смывом с косяков 2—3-суточной культуры, выра
щенной на сусле-агаре. В конце опыта, через 48 час. инкубации, биомасса, выращен
ная на олеиновой кислоте, отмывалась от примесей, адсорбированных на поверхности 
клеток, гексадеканом и теплой водой и высушивалась до постоянного веса. Степень 
расходования глюкозы в среде устанавливалась микроме। одом Хагедорна Йенсена, 
олеиновая кислота—путем определения кислотного числа [9], стерины определялись в 
совершенно сухой биомассе колориметрическим видоизмененным методом I аидушки и 
Линднера [3, 10].

Результаты и обсуждение. Как видно из данных табл. 1, глюкоза 
усваивается всеми культурами дрожжей в равной степени—до полного 
расхода. Ассимиляция же олеиновой кислоты осуществляется по-разно- 
му: лучшее использование, достигающее /9,3% от исходного количества, 
замечается у Н. озгпорЬПМа, шт. 94, хорошо используют олеиновую кис
лоту (71,6—72,0%) и два штамма О. Ьапзепп, шт. 55, 56. 8. саг18Ьег£еп- 
8)з, шт. 108, усваивает этот источник углерода лишь на 26,5%.

Таблица 1
Влияние глюкозы и олеиновой кислоты на рост и биосинтез 

стеринов у некоторых культур дрожжей

Глюкоза Олеиновая кислота
Культуры

1 потреб
ление, 0 0

биомас- 1стерины, 
са, г/л 1 °/0

потреб- биомас- 
лени е, % са, г/л

стерины.

D. hansenii, шт. 55
D. hansenii, шт. 56
Н, osmophillia, шт. 94
S. carlsbergensis, шт. 108

98,1
98,0
98,5
98,2

5,36
4,66
6,12
4,00

1,07 
1,34 
1,17 
2,20

71,0
72,6
79,3
26,5

3,90 
2,61 

6,20 
0,53

1,12
1,30
1,27

1,64

Несмотря на го, что Н. оьторЫШа, шт. 94, по-разному потребляет 
олеиновую кислоту и глюкозу, однако в обоих случаях он в одинаковой 

и не ни накапливает биомассу. Два штамма О. Ьапзепи при одинако
вом использовании олеиновой кислоты синтезируют разное количество 
сухой биомассы, в отличие от шт. 56, интенсивным ростом на олеиновой 
кислоте отличается шт. 55. Олеиновая кислота либо частично накапли- 

। ас тс я в клетках шт. 56 и не используется для биосинтеза биомассы, 
1,1100 используется в качестве энергетического материала.

кипим данным, олеиновая кислота в качестве едииственно- 
11111X1 \гкрода существенного влияния на биосинтез стеринов 

не оказывает. Все три культуры-D. hansenii, шт. 55, 56 и Н. osmo- 
.’11 ia, шт. 94, отличающиеся активным ростом в среде с олеиновой кис
лотой, синтезировали одинаковое количество стеринов как при усвоении
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того источника углерода, так и при усвоении глюкозы. S. carlsbergen- 
: is, hit. 108, который отличается самой низкой степенью усвоения олеи
новой кислоты, синтезирует намного меньше стеринов (1,64%). чем 
при усвоении глюкозы (2,20%).

Таким образом, проведенные исследования показали, что олеино
вая кислота как единственный источник углерода неодинаково исполь
зуется активными продуцентами стеринов. Однако в случае ее усвое
ния стерпнообразованпе протекает также интенсивно, как и в случае 
использования глюкозы.

Далее нами оыло испытано влияние олеиновой кислоты и ее эфира 
твина-80 в качестве добавок к глюкозе и суслу на рост и стёринообразо- 
кание у дрожжей". Опыты проводились с культурой дрожжей II osmo- 
phillia, шт. 94, интенсивно усваивающей олеиновую кислотх з качестве 
единственного источника углерода, и S. carlsbergensis, шт. 108, почти 
не ассимилирующей ее.

Данные, приведенные в табл. 2, показывают, что наибольшая стиму
ляция роста культуры И. osmophillia, шт. 94, наблюдается при внесении 
олеиновой кислоты и ее эфира твина-80 в сусло. При добавлении их в 
питательную среду с глюкозой рост культуры заметно угнетается. При
чем время добавления (в начале пли через 24 часа инкубации) сущест
венного значения не имеет. По данным литературы, твин-80 в клетках 
может разлагаться с освобождением олеиновой кислоты [12]. Прирост 
биомассы в случае добавления олеиновой кислоты и твина-80 к суслу.
по-видимому, происходит за счет усвоения их в качестве источников 
углерода. Однако не исключена возможность улучшения усвоения пи
тательных веществ сусла под действием указанных соединении как де
тергентов. Угнетение роста Н. озглорЫШа, шт. 94, в синтетической 
среде при добавлении олеиновой кислоты и твина-80 мы пытались объ
яснить наличием в среде легкоокисляемого источника углерода—глюко-

Таблица 2
Влияние олеиновой кислоты и твина-80 на рост и биосинтез дрожжей

Н. osmophillia, шт. 94. интенсивно усваивающих олеиновую кислот)

В начале В конце

Варианты
биомас
са, г/л

стер ины, 
о//о

биомас
са. г/л

стерпим,
О / о

Синтетическая среда
Синтетическая среда р олеиновая 
Синтетическая среда Ч- твин-80 
Сусло
Сусло-г- олеиновая кислота
Сусло 4- твин-80

кисло I а
8,70
6,14
4,70
3,30

10,00
9.24

1,17
0.60
0,90
1,42
0,66
0,81

5,84
5»32

7,90
8.60

0,66 
0,85

0,66 
0,85

Нами изучалось также влияние олеиновой кислоты и твина-80 в ка
честве добавок к глюкозе и суслу на синтез стеринов и оиомассы. Как
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уже было отмечено (табл. II, олеиновая кислота в качестве единствен
ного источника углерода оказывала такой же эффект па синтез стери
нов как и глюкоза. .В качестве добавок она и ее эфир значительно 
угнетали этот процесс.

При использовании олеиновой кислоты в качестве источника угле
рода содержание стеринов в биомассе Н. osniopliillia составляло 1,27/о, 
при использовании в качестве добавок оно снижалось до 0,60 0,90 /о. 
Такое явление наблюдалось и при воздействии твином-80 у Mycobact. 
lacticolnm [8]. Добавление олеиновой кислоты в среду с п-ал.капамп 
также не стимулировало синтез каротиноидов у Rh. glutinis [2]. Сниже
ние содержания стеринов при добавлении олеиновой кислоты и твина- 
80 к суслу в некоторой степени компенсируется усиленным накоплением 
биомассы. Подобные опыты были проведены и с культурой S. carlsber- 
pensis, шт. 108. практически не усваивающей олеиновую кислоту в 
качестве источника углерода. Обнаружилось, что эффект от добавле
ния олеиновой кислоты и ее эфира к питательным средам в этом случае 
выше, чем в случае с культурой Н. osmophillia, интенсивно усваиваю
щей этот источник углерода (табл. 3).

Таблица 3
Влияние олеиновой кислоты и твина-80 на рост и биосинтез стеринов 

у дрожжей Б. саг18Ьегреп$Ь. шт. 108. не усваивающих олеиновую кислсту

В начале В конце
Варианты

биомас- стерины, 
са, г/л I 0 0

биомас
са, г/л

стерины,

Синтетическая среда
■Синтеческая среда — олеиновая кислота
Синтетическая среда 4- твин-80
Сусло

Сусло —олеиновая кислота
Сусло -р твин-80

1,64
2,45
2,50
2,00
3,20
2,0*

2,11
1 ,96
2,46
1,98
2,80
2,40

2,82
1,82

2,60
2,10

2,11
2,46

2,95
2,40

Добавление олеиновой кислоты н ее эфира к питательным
заметно стимулирует синтез стеринов, в некоторых случаях увеличивает- 

। гакже накопление биомассы. Содержание стеринов при добавлении 
1..|е||новои кислоты и твина-80 к синтетической среде и суслу достигает 
'• 495/0 (В контроле—синтетическая среда и сусло без добавок—
оно составляет в среднем 2,00%). По данным табл. 3, наилучший эффект 
стимуляции синтеза стеринов и биомассы наблюдается при добавлении 
олеиновой кислоты к суслу. С внесением твина-80 в синтетическую сре- 
Ду И 9 лпЛо? ’Т0Т процесс активизируется несколько слабее, образуя 
*том>,40% стеринов. Время добавления олеиновой кислоты и твпна- 

’ К<й1ИоепГ'’"1”М С|>СЛаМ' КаК И В °Ш"1аХ с культурой Н. овшорЫШа.
՛ "" 1,0 ь-'ияиия "а "иосиитез стеринов и биомассы не оказы-1 > о V I ,

при
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Таким образом, положительное влияние добавок олеиновой кисло
ты и ее эфира твина-80 на синтез стеринов обнаруживается только у 
культуры 8. саг)$Ьег§еп515, шт. 108, не усваивающей олеиновую кис
лоту в качестве источника углерода.
Институт микробиологии АН АрмССР Поступило 11 IV 1975 г

Ա. Ա. ԷԼԻԱԶՅԱՆ, է. IL ՄԱՐՈՅԱՆ

ՕԼԵԻՆԱԹԹՎԻ ՅՈԻՐԱՑՍԻՄԸ ԵՎ ՍՏԵՐԻՆՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶԸ 
ՇԱՔԱՐԱՍՆԿԵՐԻ ԿՈՎՍԻՑ

Ա մ ւ|ւ n փ n I մ

Հետազոտվել Լ օլե ին ա թ /7 վի որպես ածիւածնի միակ աղբյուրի, ինչպես 
նաև սննղարար միջավայրին որպես լրացուցիչ նրան ավելացնելու ազղեցու- 
թյունր Debaryomyces, Hamenlaspora, Saccharomyces ցեղի շաքարասնկերի 
աճման և ս տ ե ր ին ա րյ ս (ա tj մ ան վրա։ Նշված շաքարասնկերը հայտնաբերվեք են 
Հայաստանի տ ե ր ի տ ո ր ի ա fn ւ մ և աչքի են ընկնում ստերինների ակտիվ սին- 

թե զով։
Օլեինաթթուն, որպես ածխածնի միակ աղբյուր, յուրացնող շաքարա֊ 

սնկերր ստերին սինթեզում են նույն ո ւ մ զն ո ւ թ յա մ բ, ինչ որ ղլյուկողի յուրաց
ման ղեպքում։ Օլեինաթթուն և նրա էթերր' տվին-80, սննղարար միջավայ
րին լրացուցիչ ավելացնելիս ղր ա կան արղյունբ են տալիս օլեինաթթուն որպեւ 
ածիտածնի միակ աղբլուր շյուրացող Տ. CarlsbtTgenSiS iOS շտամի մոտ:
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СКРЕЩИВАЕМОСТЬ LYCOPERSICON ESCULENTUM И 
Լ. PIMPINELLIFOLIUM С L. HIRSUTUM

Разные формы самосовместнмых видон L. esculentum и L. pimpinellifolium
по скрещиваемости с са 
убывающем порядке: 
диновидный желтый и 
же последовательности

монесовместимым Ь. 111г5иНпп располагаются в следующем 
культурный, вишневидный, кистевидный желтый, сморо- 

смородиновидный красный томаты. По-вп.димому, в такой 
можно расположить исследуемые формы и по реакции само- 

совместимости. Таким образом, чем выше реакция самосовместимости материнской 
формы, тем, очевидно, лучше она скрещивается с L. hirsutum.

Рансе было показано, что разные формы к. е5Сн1еп1ит при скрещива
нии с диким самонесовместнмым томатом к. 111г5н1нт дают субле- 
гальные некротические гибриды с очень слабым плодоооразованием и что 
гибридный некроз занимает одно из важных мест в системе изолирую
щих механизмов между этими видами [1]. Иначе обстоит дело с виш
невидными (Ь. езсн1еп1итп \ аг. сегазЛогте) и смородиновидными (к. р!т- 
ртеППоПит) томатами. Гибриды Г։ от их скрещивания с к. 1п^и1ит ока
зываются более плодовитыми и вполне жизнеспособными [2]. Однако 
генофонды этих томатов также ограждены от к. Ьпг5и1ит достаточно 
сильными барьерами. К их числу относятся существенное несовпадение 
в сроках цветения, пониженная исходная скрещиваемость и все возрас
тающая в ряду поколений гибридов стерильность.

В настоящем сообщении приводятся лишь данные но скрещиваемости 
различных форм самосовместнмых видов к. С8си1еп(ит и к. р{щртеШ- 
к-Гит с диким зеленоплодным самонесовместнмым видом к. ГмгзиШт.

Материал и методика. В скрещиваниях участвовало большое количество 
<<»рюв L. esculentum Mill., 2 образца L. esculentum var. cerasiformejA. Gray) Brezh 

। 5 оорашов L. pimpinellifolium (Jusl.) Mill. Другим компонентом скрещивания слу
жил ооразец L. hirsutum Humb. et Bonpl, (волосистый томат) под номером 2021 ка- 
ia.iora ВИР. Как самонесовместимая форма, hirsutum выступал в качестве 

lll lA V l 1 родителя (обратные скрещивания, как известно, совершенно не уда
ются). В качестве контроля использовались результаты внутривидовых скрещиваний 

esculentum и L. pimpinellifolium и данные опылении между этими близкород- 
< гвенными видами. Для скрещивании с типичным hirsutum использовалась также са- 
мофертильная форма L. hirsutum var. glabratum С. Н. Mull.

ись накануне вечером

Кастрация цветков Ь езси1еп1ит преимущественно проводилась за 2—3 дня, 
р։тр1пс11ИоНит и хаг. ^1аЬга1ит —за день до опыления, но у последних 

использовались сравнительно более развитые бутоны. Цветки для сбора пыльцы бра- 
. Тычинки раскладывались та стекло и при комнатной темпера

туре подсушивались до утра, что намного облегчало извлечение пыльцы. Собранная 
пыльца тщательно перемешивалась и помещалась в стеклянную трубочку </г пипетки, в 
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которую при опылении погружалось рыльце нужного цветка. Использовались изолято 
ры из кальки. Проводился подсчет завязавшихся плодов, а во многих случаях—и пилу 
пенных семян.

Скрещивания Լ. езси1еп1ит с Լ. հէրտսէսրո. Эти скрещивания 
обычно удаются нетрудно [4—11, 13, 16-22]. В наших опытах скре
щивания между указанными видами в целом также оказались довольно 
успешными. Например, в 1967—1971 гг., 1870 цветков 83 различных 
сортов культурного томата было опылено пыльцой հյրտսէստ и получено 
, 52 плода (40,2%). Плоды в основном были неплохо осеменены, и лишь 
единичные из них оказались полностью или частично бессемейными.

Некоторые из использованных сортов культурного томата (22) бы
ли привлечены также для скрещивания с другими сортами и разновид
ностями собственного вида и с близкородственными Լ. р1тр1пе11Ио1шт. 
В 1967—1970 гг. в общей сложности в этих комбинациях опыления от 
2521 цветка завязалось 1457 плодов (57,8%), которые во многих случа- 
5!.х были осеменены лучше, чем плоды, образовавшиеся после опыле
ния пыльцой волосистого томата.

Близкие результаты были получены и по полукультурным разно
видностям Լ. օտօււ1աւէսրո-ругИогше, ргипИогше, е1оп£а1ит и зиссеп- 
էոսր1Ձէսա.

Приведенные данные, однако, могут дать лишь приблизительное 
представление о различиях в степени скрещиваемости сравниваемых 
комбинациях опыления. Дело в том, что ввиду позднего цветения во
лосистого томата опыления е8си1еп1шп пыльцой своего рода и близкого 
ему р1тр1пе11ИоНшт1 обычно проводились в более ранние сроки, чем 
пыльцой ЫгзсПит, следовательно, и в несколько отличающихся усло
виях среды и на разных этапах онтогенетического развития материн
ских растений.

Скрещивания с учетом этих обстоятельств проводились в 1972— 
1973 гг. Несколько сортов культурного томата в одни и те же сроки па
раллельно опылялось пыльной Ыгзтйит и своего вида (табл. 1). Сроки 
опыления были несколько запоздалыми для е5сп1еп1нт, вследствии чего 
авязываемость плодов как при внутривидовой, так и при межвидовой 

I ибридпзации оказалась в тон или иной мере заниженной. И хотя за- 
вязываемость плодов в сравниваемых вариантах оказалась примерно 
одинаковой, наблюдалось определенное снижение числа семян в пло
дах от опыления пыльцой ИпятНит.

Скрещивания £. езси1еп1;ит ъаг. сегаз1/огте с А. 1йг8и1:ит. 
В этих скрещиваниях, как отмечено выше, использовано два образца 
^аг. сегазКоппе Вишневидный красный и Вишневидный желтый. В 
течение 1968 1972 гг. 337 цветков первого образца опылено пыльцой 
ИизШигп и получено 196 плодов (58,2%), а в 106 учтенных плодах со 
держалось по 41,7 семени на плод. Такая /же завязываемоегь плодов 
обнаружена и при опылении этого томата пыльцой различных юрцж 
Б. е8си1еп1шп (223 плода от 378 цветков в скрещиваниях 1969. 1970, 
1972 и 1973 гг.). Однако осемененпость плодов при внутри видовой
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Таблица

Скрещиваемость L. esculentum с L. hlrsutum

Комбинации опыления s
<Ն

ск СП
СК

1972 г. (опыление 7-го июля)

Балтимора X 1Нг51Иит
Балтимора Аргаванд 45
Миэеазоп 427 Х1Нг8и(ит
М։(15еа$оп 427 X Аргаванд 15

10
10
20
20

101 21 20,8
101 16 15,8
100 55 55.0
100 54 54,0

1973 г. (опыление 10-го июля)

Заря X hirsutum
Заря X Масиси 202
Аргаванд 45 X hirsutuni
Аргаванд 45 X 51аси си 202

24
44
65
64

9 
16 
30 
32

37,5
36,4
46.2
50,0

/
11
19
20

1497
1675
3400
4010

149,7
167,5
170,0
200.5

। 708
I 1736

2290
3270

101,1
157,8
120,5
163,5

О z <v

I

X

О

I

О

3
к

Всего за 1972 и 1973 гг.

Esculentuni X hirsutum
Esculentuni ;< esculent um

290
309

115 39,7
118 38,2

56
61

7895
10691

141,0
175,3

гибридизации оказалась заметно выше (в 131 исследованном плоде бы- 
ло 7512 семян, или 57,3 семени на плод).

Хотя межвидовые скрещивания Вишневидного желтого томата с 
волосистым проведены в небольшом количестве, они также дали до
вольно удовлетворительные результаты. В 1969 г. от 29 опыленных 
пыльцой Гнгзсйшп цветков было получено 18 плодов, .которые в сумме 
дали 642 семени, или 35,7 семян на плод (при естественном опылении 
каждый из 120 исследованных плодов Вишневидного желтого томата в 
среднем содержал 50 семян).

Скрещивания Г. рипртеШ/оНит с Ь. 1йг8и1ит. Результаты 
скрещиваний, представленные в табл. 2, показывают, что отношения 
между смородиновидными томатами и Ь. 1иг5и1ит характеризуются до
вольно слабым уровнем совместимости. Это особенно проявляется в 
нежизнеспособности части гибридных зародышей на разных этапах 
эморионального развития, вследствие чего осемененность плодов силь
но понижается. Иногда даже встречались плоды, в которых были абор- 
и роваиы все зародыши. В среднем по 4 образцам смородиновидных 
го\ .нов число семян в плодах от опыления пыльцой Ыг8н1ип1 было в два 
с лишним раза ниже, чем в комбинациях опыления пыльцой близкород- 

• 1В( иного вида Ь. е5сн1еп1иш. 1> то же время кистевидный (желтый) 
томат (гасепнцегнт), также относящийся к виду Ь. р1тр1пе1Шо11ип1, в 
отличие о։ собственно рйпршеПИоНит. выделяется значительно лучшей 
скрещиваемостью с Ь. Ыг5и1ит. Заметим, однако, что в опытах Жу
ченко |1<>| р1тр1пе11По11ип1 при опылении пыльцой Ь. 111г5п1ип1, наобо-



Таблица 2
Скрещиваемость разных образцов L. piinpinellifoXiuin c L. hirsulum

Комбинация опыления

Смородиновидный красный (МО ВИР) X ЮгвШиш 
Смородиновидный красный (МО ВИР) X 11!г5и(ит 
Смородиновидный красный (МО ВИР) X 1нг8и1ит 
Смородиновидный красный (МО ВИР) X ЫгзсНит 
Смородиновидный красный (МО ВИР) X е8си1еп1ит* 
Смородиновидный красный (МО ВИР) х е5си1еп1ит * 
Смородиновидный красный (МО ВИР) X езсЫепШт*** 
Смородиновидный красный (К—2920) х 1Нг5и1ит 
Смородиновидный красный (К—2920) х е5си1еп1ит* 
Смородиновидный красный (К—вр. 7903) х МгзиШт 
Смомодиневидный красный (К—вр. 7903) Xе5си1еп1ипС 
Смородиновидный желтый (К ֊2919) X ЬигзиШт 
Смородиновидный желтый (К-2919) X НИзШит 
Смородиновидный желтый (К—2919) у е5си1еп1нт 
Кистевидный желтый X ЫгзиШт

Всею: Смородиновидный х hlrsutmn

Всего: Смородиновидный X esculen(uin

Годы

1969
1970
1971
1973
1969
1970
1973
1973
1973
1973
1973
1972
1973
1973
1970

Число и ме
сяц опыле

ния

25—26/VI 
lb 19,25/Vl

22/VI
7/VI1

6, 11, 18/V1 
18/VI
29/VI
6/VII
6/VII
6/VII
6/VII

28/VI 
6/VII 

29/VI. 6/VII
19/VI

Опылено 
цветков

101 
131 
174
52
68
97
64
91
91
67
64
56
63

223
51

735

607

Завяза
лось пло

дов

14
15

4
16
30
41
18
34
51
36
43
34
31

128
25

184

311

Завязы
ваем ость 

о.I О

13,9 
И.5
2,3 

30,8 
44,1
42,3 
28,1 
37,4 
56,0 
53,7 
67,2 
60,7
49,2 
57,4 
49,0

25,0

51,2

Число плодов, 
в которых подсчи
тывались семена

12
15
2

16
27
40
13
34
51
34
41
28
31

115
21

172

287

Общее 
число 
семян

16
90
13

120
579 
891
248
270

1142
260 
896
291
405

2497
708

1465

6253

Среднее 
число семян 

на один 
плод

1,3 
6,0
6,5
7.5 

21,4 
22,3 
19,1
7,9 

22.4
7.6 

21,9 
10,4 
13,1 
21,7 
33.7

6,5

21,8

Примечание: В качестве L. esculentum использованы сорта: *—Mldseason 427, ** — Пушкинский 1853 и мутант увядающий карлик 
664/8, * Midseason 427 и Вишневидиый красный томат.
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рот, дал более высокие результаты по осемененности плодов, чем race- 
nii^eriim.

Отмечая общую пониженную скрещиваемость типичных смородино- 
видных томатов с волосистым, следует указать также на определенные 
различия в результатах межвидовой гибридизации в зависимости -от 
выбора материнского компонента. Относительно высокой скрещивае
мостью с L. hirsutuin отличается образец под номером К-2919 с желты
ми плодами, низкой—смородиновидные красные томаты и в особен
ности образец, полученный из МО ВНР.

В скрещиваниях этого образца с волосистым томатом за 4 года от 
458 цветков получено всего 49 плодов, осеменениость которых к тому 
же была низкой, особенно в опытах 1969 г. Кроме того, выяснилось, 
что не все семена из сравнительно лучше осемененных плодов имеют 
гибридное происхождение. Так, если все 9 растении, выращенных из 16 
семян 1969 г., оказались гибридными, то из 90 семян скрещивания 
1970 г., проявивших высокую всхожесть, было получено всего 2 гиб
ридных растения. \ среди растении, полученных из 13 семян, извле
ченных в 1971 г. из двух плодов, гибридных вообще не было. Около 40% 
семян скрещивания 1973 г. также оказались негибридными (в 1974 г. из 
46 растений 18 были негибридными).

По указанной комбинации в 1973 г., когда проводилось сравни- 
тельное изучение скрещиваемости разных образцов смородиновидного 
томата с волосистым, была выявлена примерно такая же завязывае- 
мость плодов и семян, как и при скрещивании образца К-2920 с Ь. Ыгэи- 
1ит. Но ввиду того, что образец из МО ВИР, несмотря на все приня
тые меры предосторожности при выполнении гибридизационной рабо
ты, после опыления пыльцой волосистого томата дал много негибрид
ных семян, можно, по-видимому, считать, что совместимость между 
К-2920 и Ь. 111Г5н1ип1 несколько выше, хотя оба образца смородиновид- 
ного томата морфологически весьма близки.

Негибридные растения были типа материнского родителя и легко 
обнаруживались еще в парниках. Вероятно, своим происхождением 
они обязаны партеногенетическому развитию зародышей под влиянием 
пыльцы волосистого томата. В других комбинациях обнаружено толь- 
|ч() единственное растение материнского типа. Это растение, от- 
меченное в 1975 г. в комбинации К-вр. 7903ХЬ. ЫгзиШт, по сравнению 
с ооычными (контрольными) растениями К—вр. 7903, характеризуется 
полк мелкими цветками, в пыльниках которых содержится очень мало 
пыльцы и фертильность ее понижена (63,7+4,7 против 91 1 + 1,6% в 
контроле).

Очевидно, что в тех случаях, когда межвидовые скрещивания тома-
тов осооенно затруднительны, стимулируется возникновение растений 
апомиктическим путем. Наиболее наглядно это проявляется при тибри
ли ,апии I.. С5си1еп(нп1 с комплексом перувианокого томата, что показано 
'' ' .............. ...... мио; их авторов, в том числе и наших. В литературе

. + вует множество примеров того, что отдаленная гибридизация яв
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ляется фактором, способствующим апомиктическому развитию семян у 
разных растений [см. 2].

Характерно, что образцы из МО ВИР и К-2919, заметно отличаю
щиеся по уровню совместимости с Б. 1йг5и1нш, различаются и по скре
щиваемости с Б. е8си1егйит. Здесь также завязываемость плодов у 
первого образца ниже, чем у второго. Близкие результаты получены 
и при реципрокных скрещиваниях между указанными образцами р1т- 
рте11Ио1шт.

В этой связи весьма интересным представляется следующий факт 
По сравнению со Смородиновидным желтым томатом (К-2919) в пыль
никах цветков Смородиновидного красного томата (МО ВИР) содер 
кится в несколько раз больше пыльцы, сами цветки крупнее и поэтому 

кастрируются легче, но, несмотря на это, образец из МО ВИР отлича
ется заметно оолее высокой степенью осыпаемости кастрированных 
цветков, особенно ранних, чем К-2919 (табл. 3).

Таблица 3
Осыпаемость кастрированных цветков у разных образцов томатов, 1973 г.

№ по
каталогу

ВИР *
Название образца

Число и ме
сяц кастра

ции

Осталось цветков 
через день после 

кастрации

шт

2919

2920
вр. 7903

Смородиновидныи желтый

Смородиновидный красный (из МО 
ВИР)

Смородиновидный красный
Смородиновидный красный
Вишневидный красный*

27-28/VI 
5/\Ч1

27-28 VI
6/УП
5/VII
5/VII

26-27 VI

415
202
385
203
407
295
304

222
120
89
89

182
133
220

' 53,5
1 59,4

23.1
43,8
44.7
45,1
72,4

о

* Подсчет оставшихся цветков произведен через 2 дня после кастрации.

Сильная опадаемость цветков отмечается и у двух других образцов 
р1трте1Шо1шгп с красными плодами. Значительно меньше, чем \ 
р1тр1пе1Ш'011иш опадают цветки у Вишневидного красного томата 
(табл. 3). У культурного томата через несколько дней после кастрации 
опадания цветков еще не происходит.

Вообще высокая степень опадаемости цветков после их кастрации 
.характерна ДЛ1Я самонесовместпмых видов томата, например, Б. реги- 
Ут’агшт и Б. ЫгзтИшп. Склонность к преждевременному осыпанию каст
рированных цветков проявляет также самосовместимая форма послед
него вида—Б. Ыг$и1иш уаг. £1аЬга1иш. Однако хат. £1аЬга1ит отли
чается невысокой способностью к самоопылению, обнаруживает силь
ную инбредную депрессию по продуктивности и, следовательно, в естест
венных условиях является перекрестноопыляющейся формой.

Известно, что у перекрестноопыляющихся видов признаки муже ко
го пола значительно более выражены, т. е. у них «показатель половоети
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/ пипкников к весу пестиков) выше, чем у близ-цветка» (отношение веса пыльников к .

неродственных самоопыляющихся видов [14, 15|.
видов и разновидностей томатаI»

У перекрестноопыляющихся
только полностью самонесовместимых, но и в той пли пион степени са- 
мосовместимых), по сравнению с самоопыляющимися, признаки .муж- 

(крупные пыльники, слабо разви-зучшеского пола также выражены 
тые пестики), чем женского. Возможно, именно поэтому у таких ви-
юв кастрированные цветки, очевидно ввиду уменьшения притока пи
тательных веществ, растут медленно и в большинстве случаев, не дос
тигнув нормальных размеров, опадают. Таким образом, по состоянию 
цветков через I—2 дня после кастрации можно судить об уровне пере-
крестного опыления у томатов. Чем хуже развиваются кастрированные 
цветки, чем больше их осыпается преждевременно, тем выше склон
ность данной формы к перекрестному опылению в нормальных условиях
ее произрастания. ■

Уровень скрещиваемости и жизнеспособность получаемых гибридов. 
На основании приведенных в статье экспериментальных данных разные 
формы Ь. езсШепЬш и Ь. р1тр1пе11По11шп по скрещиваемости с Ь. Ыгзгйпт 
в убывающем порядке можно расположить следующим образом: куль
турный, вишневидный, кистевидный желтый, смородиновидный жел
тый и смородиновидный красный томаты. А учитывая весьма вероят
ную коррелятивную связь между способностью к развитию цветков 
после их кастрации и склонностью к перекрестному опылению, можно, 
по-видимому, сказать, что в таком же порядке составленный ряд отра
жает и отношения между исследуемыми формами по проявлению реак
ции самосовместимости. Следовательно, чем выше реакция самосов
местимости материнской формы, тем, очевидно, лучше она скрещи
вается с Ь. Ыг8п1ит и, наоборот.

С типичным Ыгьи1ит еще хуже скрещивается маг. £1аЬга1ит, хотя 
^то представители одного и того же вида. Например, в 1972 1974 гг.г 
от 348 кастрированных цветков §1аЬга1ппт (К—вр. 7924), опыленных 
пыльцой ЫгвгНит, было получено всего 19 плодов (5,5%), а в 12 ис
следованных в 1973—1974 гг. плодах в общей сложности имелось толь
ко 106 семян. Напомним, что использованный в этих опытах образец 
р.1аЬга1ип1 самосовместим лишь частично. Результаты скрещивания с 
"1аЬга1ит еще раз показывают, что в прямой зависимости от уровня 
самосовместимости материнского компонента находится его скрещивае
мость с самонесовместимым представителем Ь. Ыг8п1ит.

Таким образом, результаты межвидовых скрещиваний с самонесов
местимым Ь. 1нг8и1ит позволяют считать, что барьеры изоляции, дей
ствующие в процессе опыления—оплодотворения и формирования гиб
ридных семян, проявляются в разной мере в зависимости от выбора 

а 1 ерши кои формы. Вероятно, существует прямая связь между уров
нем иерикрес।ного опыления материнского родителя и силой действия 
пих оарьеров. Вместе с тем заслуживает внимания тот факт, что при 
ловольн.) хорошей скрещиваемости, наблюдаемой между видами Ь. евси-
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1еп1ит л Ь. ЫгзШит, жизнеспособность получаемых гибридов оказы
вается резко ослабленной (сублетальной) [1]. Наоборот, скрещивания 
с волосистым томатом удаются с меньшим успехом, если в качестве 
материнских форм используются Ь. .езси1еп1ит уаг. сега^Гогте и осо
бенно Ь. р։трте11НоИит, однако возникающие в этих комбинациях 
। ибридные растения бывают весьма жизнеспособными, мощными, хотя 
и со значительно пониженной продуктивностью семян [1—3].
Институт земледелия МСХ АрмССР. 
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Ա. 1Г. ԱՂԱՋԱՆ8ԱՆ

ՏՈՄԱՏԻ Լ. Е5СикЕМТиМ և լ. Р1МР1ЫЕШЕО1ДиМ
ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 1սԱ9ԱՋԵՎԵԼԻՈԻԹՅՈԻՆ0 Լ. НИ^иТиМ-/, ՀԵՏ

Տոմատի Լ. ՉՏՕ111ՉՈէԱա ե Լ. թ 1Ո1 թ 1ՈՑ111ք011Ա1Ո ինքնահամատձղելի տե
սակների տարբեր ձևերր ին քն ահ ա մ ա տ ե ղե յի Լ. հյրՏ11էԱՈ1-/» հետ խաչաձև
ման ունակությամբ (րստ այդ ունակության աստիճանի անկման) կարելի է 
դասակարգել հետևյալ կերպ' կուլտուրական, բալանման, ողկու րլանման դե
ղին, հաղարջանման դեղին և հաղարջանման կարմիր:

Հավանաբար ուսումնասիրված ձևերր նույն հաջորդականությամբ կա
րելի է դասակարգել նաև րստ ինքն ահ ա մ ա տ ե ղե լի ութ յան ռեակցիայի աս-
տիճանի իջե ցմ ան: Հետևաբար, որքան բարձր /’ մայրական ձևի ինքնահա- 
մ ա տ ե ղե լ ի ո ւթ յան ռեակցիան, ա յնքան , րստ երևույթ ին, հեշտութ յամ բ է նա 
խաչաձևում Լ. 111Ր Տ Լ11 Լ1 ա ֊ հետ: Այս կապակցությամբ ուշադրության ար
կանի է նախկինում բերված այն փաստր, որ Լ. հ1ՐՏԼ1էԼ1171 ֊ի հետ կուլտուրա
կան տոմատի F| հիբրիդներր կի ս ա լե տ ա ւ են, այն ժամանակ, երբ նյուս 
նշված ձևերի հետ F| հիբրիդներր միանգամայն կենսունակ են:
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Э. А. ПЕТРОСЯН

О ЛОКУСЕ Це2 И ВЛИЯНИИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА 
ПРОЯВЛЕНИЕ НЕКРОЗА В ОНТОГЕНЕЗЕ 

ГИБРИДНЫХ РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ

Изучалось влияние генетической среды на проявление некроза. В определенных 
случаях генетическая среда может заметно влиять на степень фенотипического прояв
ления некроза.

С целью выяснения генотипа по некрозу анализировались 16 здоровых (из числа 
некротических) особей межвидовых гибридов. У одной скоби получены данные, не со
ответствующие теоретически ожидаемым. На основании ^того факта делается пре що- 
ложение о псевдоаллельном состоянии локуса \е2.

Гибридный некроз пшеницы, по существу сводящийся к глубоким 
изменениям в .хлоропластах, обусловлен комплементарными генами 
\е։ и \е2.

На тройных гибридах типа (носитель \ег X носитель \те1) X Хе2, 
(носитель Ие2 X носитель Ме2) X Ме, доказано, что эти локусы имеют 
серии различных аллелей. Отдельные аллели из группы Хе! и Хе2 
обладают сходным действием, носят ступенчатый характер и обозна
чены ЫеГ, Ые!п, No! и МеГ, №2т, МеГ, Ие2, где \у, т, з со
ответственно означают слабо, умеренно и сильнодействующие [9].

С целью изучения влияния .генотипической*  среды на проявление 
комплементации разных аллелей генов Ме։ и \е2 нами были получены 
следующие типы тройных гибридов:

* Генетическая и генотипическая среда используются как равнозначные ныра 
Жения.
Биологический журнал Армении, XXVIII, № 12—4

Контролем для тройных гибридов служили простые гибриды, ооес- 
иечивающие тот же некротический генотип, который теоретически долж1 и 
быть присущ 50% особей каждого тройного гибрида.
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, ^лпмп а целями не включены в опыт, по-г южные гибриды со слаоымн алле.ш
тайные о варьирующей экспрессивности некроза в раз-

Н]. Это, в частности, приводитскольку имеются 
1ых агроклиматических условиях [-, 4, 

к неполной пенетрантности признака у
которая может затруднить правильный 
вых растений в Е։ тройных гибридов.

слабонекротических гибридов, 
подсчет некротических и здоро-

проверенных н отобранных ли-Все простые гибриды получены на
сортов Чироновская-808 и Гостианум 0237 с рецессивными 

вторых родительских сортов с геном Че, также
1енами

пе։ и пе2. В качестве
использованы На здоровых растениях простых
гибридов с генотипом

проверенные линии.
Neine։ne2ne2 получены тройные гибриды с сорта-

ми-тестерами Ne2. В последнем случае использована смесь пыльцы

сорта.
Анализ тройных .гибридов (табл. 1) показывает, что во всех внутри

видовых тройных комбинациях наблюдаемое соотношение некротичес
ких п здоровых растений находится в пределах вероятного.

Таблица I

Соотн чиение некротических и здоровых особей в тройных внутривидовых 
(Т. aestivum) гибридах (1973—1974 гг.)

Наблюдае
мое коли

чество

Гибриды I Р

*
(Мироновская 808 ХЕ։ варди 4) X Тори 
(Мироновская 808 X Ei варди 4) X Стенная 135
(Мироновская 808 X Эритролеу кон 12) X Торн 
(Мироновская 808 Эритролеукон 12) X Степная 

808 X Новинка) X Торн 
80S X Прелюд) X Торн

135
(Мироновская 
(Мироновская 
(Мироновская 
(Мироновская 
(Мироновская

808 X Лютесценс 1163) X Торн
808 X Лю гесценс 1163) ХСтепная
808 X Одесская 13) X Торн 

(Одесская 13 X Мироновская 808) X Степная 135 
(Гостанум 0237 X Новинка) X Степная 
(Гостианум 0237 X Прелюд) X Степная

135

Фенологические наблюдения

135
135

20
23
39
99
31
35
10
13
20
37
63
58

23
38
50

121
34
43
10

35
51
66

показали, что в

21.5
30,5
44,5

110,0

39,0
10,0
17,5
21,0
36,0
57,0
62,0

0,25
3,74

2,20 
0,14 
0,82 
0,00 
2,30 
0,08 
0,05

0.51

>0,50
>0,05

>0,05
>0,50
>0,50

1,00
>0,05
>0,80
>0,80

0,20

одиннадцати случаях
1н двенадцати степень фенотипического проявления некроза у внутри- 
гидовых тройных и контрольных гибридов не отличается или отличает- 
ся незначительно, но в одном случае—(Одесская 13Х Мироновская 
808) „• Сюппая в проявлении некроза был отмечен значительный сдвиг
по сравнению с контролем (Одесская 13х Степная 135). Фенокрнти- 
пская фаза некротических особей тройного гибрида отмечалась в пе
риод 1—2 листьев (II.XI.1973 г.),
2—3 листьев (18.XI.1973 г.),

а у особей .контрольного гибрида—
т. е. на семь дней позже. Соответствую-

шип сдвиг наол юл алея в эффективной летальной (разе. Этот факт пока-
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зывает, что в определенных случаях генетическая среда может заметно 
влиять на степень фенотипического проявления признака некроза.

Наблюдаемую разницу в сроках проявления некроза можно объяс
нить подавлением активности общего действия веществ (или вещества), 
приводящих к некротическому эффекту, или сдвигом во времени первич
ного действия (комплементации) генов.

Кроме внутривидовых, нами получены и межвидовые тройные гиб
риды (Т. aestivum, Т. durum) (табл. 2). В этой группе только гибрид 
Мироновская 808Х Арандани получен на линейном материале, обеспе
чивающем генотип Neineine2ne2. Остальные три гибрида получены еле 
дующим образом: в простых некротических гибридах получены здоро
вые особи, вследствие՛ гетерогенности родительских сортов по генам 
некроза. Для определения генотипа данной особи по генам некроза иа 
каждом таком растении по 1—2 колоса были опылены пыльцой сортов- 
носителей Nei и Ne2. Изучены второе поколение каждого растения и 
Fi тройных гибридов, полученных на них.

При наличии комплементации в тройных гибридах следует ожидать 
равное количество некротических и здоровых особей, а при отсутствии 
все должны быть здоровыми. При анализе 16 здоровых особей межви
довых гибридов (табл. 2) 15 дали ожидаемую картину, т. е. в одном

1 а б л и к а 2
Соотношение некротических и здоровых особей в тройных, межвидовых 

(Т. aestivum, Т. durum) гибридах (1973—1974 гг.)

Гибриды*

* Гибриды со вторым тестером, где все особи Г։ тройных гибридов бы ли здо

ровые,—не приводятся.

тройном гибриде все особи были здоровые, а в другом—наблюдалось 
расщепление. Только в одном случае полученные данные со։ гвет 
ствовали теоретически ожидаемым, т. е. вместо ожидаемого растение 
ния при гибридизации с одним из тестеров получились только некроти
ческие особи. Ниже изложены факты, касающиеся этого растения.

(Мироновская 808 X Арандани) X 1орн
(Мироновская 808 X Арандани) X Стенная 135
(Арандани X Степная 135) X Степная 135
(Гордеиформе 1426/7 X Степная 135) X Степ

ная 135
(ВИР—463 X Гордеиформе 1426/7) X Лютес-

ценс 1163
(ВИР—463 X Гордеиформе 1426/7 X Арандани

6 
7
1

1

1

34
39
И

9

19
9

24
28

4

8

0
0

29,0
33,5
7,5

8,5

8,5
4,5

1,72
1,80
3,26

0,06

19 ЯЕ
9,00

>0,05 
> 0,05 
>0,05

>0.80
<0,05

<0.05

Р
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В посевах 1972—73 гг. у межвидового гибрида ВИР-463 X Гордеи
форме 1426/7, наряду с 38 летальными особями, имелось одно фенотипи
чески здоровое растение. Поскольку сорт ВНР-463 в наших экспери
ментах проявил гомозиготиость по гену Ме£"п [3], было основание 
предполагать, что это растение имеет генотип пс|ПС| Мегпег. Поэтому с 
этим растением были получены гибриды с двумя тес юрами Ые։ (Лютес- 

цеис 1163, Арандани) и одним тестером \'е2 (Степная 135). Полу
ченные все 19 растений тройного гибрида (ВИР-463X Гордеиформе 
1426/7) X Лютеспенс 1163 и 9 растений гибрида (ВПР-463Х'Гордепфор- 
ме 1426/7) X Арандани проявили некроз.

Возможными причинами этого факта могут быть следующие: здо
ровая особь в Е1 простого гибрида является не межвидовым гибридом, 
а результатом партеогенеза или самоопыления; избирательное опло
дотворение тех макрогамет, которые несут доминантный геи Мег при 
получении тройного гибрида; гамета сорта I ордеиформе 1426/7, не
сущая рецессивный ген пеь имеет нехватку хромосомы 2В или ее участ
ка, где локализован ген пе? [1], и такая нехватка приводит к стериль
ности гамет, образовавшихся на здоровом гибридном растении; псевдо
алл еальное состояние или сложность локуса пег и возможность обмена, 
приводящего к действующему состоянию [11] или просто мутации дан
ного участка [6] хромосомы 2В (пег—^Мег) в гамете Гордеиформе 
1426/7 с рецессивным геном пе։.

Первая возможность исключается, поскольку габитус этого расте
ния и подсчет числа хромосом в корешках 7 проросших семян подтвер
дили межвидовой гибридный характер особи. Гибридный характер 
этого растения был доказан также расщеплением в Гг.

Избирательное оплодотворение, по всей вероятности, могло бы в О итой пли инои мере только сдвинуть соотношение некротических и здоро
вых особей, по не полностью исключить одно сочетание гамет. При 
сравнении соотношения некротических и здоровых особей у внутривидо
вых (табл. 1) гибридов отмечался сдвиг в сторону увеличения количест
ва здоровых, а у межвидовых (табл. 2)—некротических. Но, как видно 
из данных таблиц, все сдвиги находятся в пределах вероятного, за 
исключением анализируемого случая.

\ величение количества здоровых растений у внутривидовых трой
ных гибридов (табл. 1) можно объяснить гетерогенностью сортов- 
опылителей. X величение количества некротических особей у трех меж
видовых гибридов (табл. 2) нельзя объяснить гетерогенностью сортов- 
спылителей, так как был использован проверенный линейный материал. 
Весьма вероятно, что здесь определенную роль играет избирательность.

В случае нехватки локуса пег в гамете сорта Гордеиформе 1426/7 
необходимо одновременно предполагать рецессивное состояние гена пе] 
п стерильность таких гамет. У особей Гордеиформе 1426/7 наличие 
аллеля пе, не исключается (неопубликованные данные). Однако соче
тание стерильности >амет при нехватке хромосомы или локуса с рецес
сивным состоянием гена пе| маловероятно.
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На наш взгляд, вероятнее, что в гомологичных хромосомах 2В 
(ХШ) растения сорта Гордеиформе 1426/7 с генотипом петэщегпег 
произошли обмены в локусе гена пе2, приводящие к доминантному (дей
ствующему) состоянию данного локуса в одной гамете.

При таком подходе предполагается псевдоаллельное состояние дан
ного локуса.

Вероятность такого предположения увеличивается, если учесть, что 
псевдоаллелизм обнаруживается в той или иной мере внутри любой 
серии множественных аллелей дрозофилы [7, 8]. .

У тетра- и гексаплоидных пшениц к этому можно прибавить воз
можность обмена не только .между гомологичными, но и гомеологичиы- 
ми хромосомами. В таком случае не исключается, что обмены между 
хромосомами 2А (II) и 2В (ХШ) также могут привести к действующему 
состоянию локуса пе2 у сорта Гордеиформе 1426/7. Такое допущение 
основано на том, что мультивалентные объединения обнаружены не 
только у межвидовых гибридов, но и у сортов пшеницы [1, 12].

Такое истолкование подкрепляется имеющимися фактами получе
ния нового сорта с доминантным геном .некроза методом отбора из сор
та с рецессивным геном. К примеру, можно привести сорт Трифолием 
(№*').  отобранный из сорта .Вильгельмина, и Элизабет (Ые,'՜՞1) — из 
Гелдере, рис. [10].

Не исключая в гаких случаях возможности мутации, все же трудно
представить встречу именно мутантных макро- и микрогамет у опреде
ленного количества особей—родоначальников нового сорта, или следует 
хотя бы полагать, что источником сорта являлось одно растение.

При наличии сообщений о мультивалентных ассоциациях хромосом 
[5] и о кроссинговере не только в гомологических, но и между гэмеоло- 
гическими хромосомами даже у сортов пшениц [13], на наш взгляд, 
вероятнее подобные случаи отнести к рекомбинациям в локусе \е2.

Хермсен [9] в своей обзорной статье обсуждает генетические осно
вы гибридного некроза пшеницы с точки зрения механизма множест
венных аллелей, приняв ограничение, что под множественными аллеля
ми следует понимать различные аллели \е-генов, или тесно сцепленные 
гены со сходным действием различных аллелей. Обнаруженная в экс
периментах и изученная памп особь, на наш взгляд, подтверждает пос
леднюю мысль Хсрмсена в отношении локуса \е2.

НИЦ земледелия МСХ АрмССР, 
отдел генетики Поступило 13. V 1975 г.

Л. Լ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ Х’е2 ԼՈԿՈՒՍԻ 
ԵՎ ՆԵԿՐՈԶԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ ՑՈՐԵՆԻ 2ԻԲՐԻԴԱՅԻՆ 

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՕՆԹՈԳԵՆԵԶՈԻՄ

II. մ փ ո փ ռ ւ մ
№1 և \е2 դեների տարբեր ալելների կ ո մ պԼե մ են տ ացի այի դրսևորման 

վրա դենետիկական միջավայրի ազդեցությունն ուս ումն ա иիրվել է պարդ և 
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եռակի Հիբրիդների նոպն դենռտիպով (րոտ նեկրոզի զեների) անհատներբ 

Համեմատե/ու միջոցով։
Պարզվել է, որ ներտեսակային (Т- Ոէ'տՍ\’ԱՈ1) պարզ և եռակի հիբրիդ֊ 

ների մեծ մ ասր նեկրողր դրսևորում Լ միանման, Սակայն միայն մի դեպ֊ 
քո,մ նշանակալի տեղաշարժ է դիտվել ֆենոկրիտիկ փողում, Սա ցույց է 
տալիս, որ որոշակի դեպքերում դենետիկական միջավայրր կարող է նկա֊ 
տելիորեն ազդել նեկրոզի աստիճանի ֆենոտիպային դրսևորման վրա,

Գենոտիպր պարզելու նպատակով միջտեսակային (Т • ՕՕՏէյ\ԱՈ4> Т» (1ս- 

Г11П1) 7 6' Հիբրիդային առողջ անհատներ եռակի հիբրիդացման մեթոդով անա
լիզի ենթարկելիս 15֊ր տվել են տեսականորեն սպասվող արդյունքներդ իսկ 
մեկր' շեղվող։ Սլդ շեղումր բացատրող հնարավոր պատճառներից ա մ են ա ֊ 
հավանականր համարում ենք ներգենա յին փոխանակում ր, ընդունելով, որ 
\է?շ զենր պ и և դո ա / ե ք ա յին վիճակում է։

Л ИТЕРАТУРА

1. Пшеница и ее улучшение. М., 1970.
2 Петросян Э. 4. Тр. АрмНИИЗ, серия Пшеница, 2, 1973.
3. Петросян Э. А. Тр. АрмНППЗ. серия Пшеница, 1, 1976.
4. Саркисян Н. С., Петросян Э. А., Петросян .4. С. Тр. АрмНИИЗ, серия Пшеница, Л., 

1973. , '՜'
5. Цитогенетика пшеницы и се гибридов. М., 1971. -
6. Гольдшмидт Р. 1951 по Ригер Р, Михаэлис А. Генетический и цитогенетический 

словарь, М., 1967. уЖ

7. Carlson Е. .4. Genetics, 44, 347, 1957.
8. Green Af. М. Genetics, 46, 1170. 1960.
9. Hermsen J. G. Th. Genetica, 33, 4, 1963.

10. Hersmen J. G. Th. Euphetica, 12, 1, Netherlands, 1963.
11. Lewis E. B. Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol., 16, 159, 1951.
12. Mac Key J. Hereditas, 40, 1—2, 1954.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
хкадемия НАУК армянской сср виологическ ии журн\л Армении

т XXVIII, № 12 1975

УДК 634 0 18Վ, Հ. ԴԱԲՐԻԵԼՅԱՆԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՈՎԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԳԵՏՆՅԱ, ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ԱՃԵՐԻՈՒ ՆՐԱՆՑ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
Ուսումնասիրված է էկոյոգիական մի քանի գործոնների ազդեցությունը անտաո՚ային մշա

կույթների վերգետնյա և ստորգետնյա օրգանների փ ո լի ո ի։ ութ յ ո ւնն ե ր ի վրա ինչպես նաև 
ծառատեսակների հ ա րմ ա րվո զ ա՛կ ան ու թ յուն ր միջավայրի անբարենպաստ պայմաններին :

0 առատեսակներն իրենց ֆիլոգենետիկ զարգացման րնթ ացքում ձեռք են 
բերել մ իջա վա յրին » արմ արվելու Հատկություններ: Այդ առումով աոանձնա- 

,' ա տ ո է կ ն շ ան ա կ ո ւթ յ ո էն անի

պ լա и տ ի կո ւթ յան ա и տ ի ճան ր ,

բույսի վեր ցետն յա և ստոր գետն լա օրզսւննեըի 
հատկապես արմատային սիստեմի, որի կա

ոուցվածքով ու զարգացման աստիճանով է պայմանավորված անտառա/ին 
տնկարկների դիմացկունությունն ու արդյունավետությունը (1, 10, 11, 13]

Ան տ ա ռմ շա կ ո ւյթն ե ր ի վերգետնյա և ստորգետնյա ա.,ի վրա միջավայրի

պայմանների ա դ դե ց ութ յո ւն ր ուսումնասիրվել է տարբեր փ ո րձա > ր ա պ ա ր ա կ - 
ներում, որոնք գտնվում են ծովի մակարդակից 1650—1750 մ բարձրության 
վրա, ունեն միատեսակ ջերմային ռեժիմ, սակայն միմյանցից տարբերվում 
են տե դումների քանակով և հողային տիպով:

Փորձնական հրապարակ 1-ր րն տրված է Սիսիաեի շրջանի չոր տափաստանային գոտում՛ 
Այստեղ հողր շագանակագույն է, առաջացել է հրաբխային ապարների , ո զ մն ա ՝. ա բվա ծ

փխրուն նյութերից, սակավազոր է, հողատարված, քարքարռտ և կմ ախբա յին: Հերին ւորիգո- 
նում հումուսը կագ մ ում է 2,5— 3,0%: Տարեկան միջին ջերմաստիճանը լ ,2 /. միջին օգոս

տոս յանր' 18,6°, տարեկան տեղումների քանակը /6/ մ մ:
Փորձնական հրապարակ 2-ր գտնվում է. Գորիսի շրջանի մ ա ր գա գե տն ա - տ ա փ ա ս տ ան ա յին 

գոտում: Հոգը մուգ դարչնագույն է, միջին հզորության, աչքի Լ րնկնուԱ կնձկայիՆ կաոուց 
վածրով և վերին հորիզոններում 6,5 — 7,5% հումուսի պարունակությամբ: Տարեկան միջին 
ջերմաստիճանը 9,4° / (օդերևութաբանական կայանը գտնվում Լ փորձա >րապարակից 300 մ 
ցած, որի հետևանքով նկատվում է ջերմաստիճանի որոշ տարբերություն), միջին օգոստոս- 
ւաՆր' 19 , տարեկան տեղումների րա!յակր 4 01 մմ։

Խոնավության և հողային տարբեր պայմաններ ունեցող փորձնական հրապարակներում 
միատեսակ և միահասակ մոդելային ծառերի ուսումնասիրության ժամանակ ուշադրություն է 
դարձվել հետևյալ ձևաբանական ցուցանիշների վրա. արմատային սիստեմի կաոուցվածքը, զո
րությունը և ճյուղավորվածության աստիճանը, առանցքային արմատի տարածման խորությու
նը, կողքային արմատների երկարությունը, բարակ (ակտիվ) և հաստ (փոխադրող) արմատ
ների հարաբերությունը, ծառի բարձրությունը, տրամագիծը, սաղարթի պրոեկցիայի չափսերը, 
տերևների քանակը, մակերեսը, քաշը, ծառի ընդհանուր զանգվածը։

Արմատային սիստեմի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել (աղ. 1), 
որ միջավայրի գործոնները առանձնապես մեծ ազդեցություն են թողնում նրա 
թիոմետրիկ չափսերի վրա։ Բաց շագանակագույն հողերում ծառատեսակները 
1Ս ււա ջւս ցն ո լ մ են խորը գնացող առանցքային կամ ուղղաձիգ արմատն ը, 
որոնք 8 տարեկան ծառերի մոտ իջնում են մինչև 155—190 սմւ Կողբայի
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Վ, աք,ր1,^ւյա'հ

ւտլմսւտնԼբբ. բ տցտ ոո։ խյտ մբ ՚<^^՛- ւ!^ ևն հտմ մւստտքտբ կտբս. 
ս'„„. դտբ-նազսւխ, խոնավ հողերում ընդհակաոակր դբևթև ր"ր,ր տեսակ֊ 
ների կոտափն արմատների երկարությունը դերազանցում է. առանցքային և 
ո,„ղաձիդ արմատներին. Նման տարբերությունդ հավանաբար, պայմանա. 
վորվա» է. նրանով, որ մարդա զետնա֊տափա ստանա յին խոնավ հողերում ծա֊ 
,.1,րն իրենց արմատների հիմնական մասը կենտրոնացնում են Հումուսով հա֊ 

բուստ վերին հորիզոնում, մինչդեռ չորային պայմաններում արմատներր թա֊ 
վ,անցում են խոնավ խորր շերտերլւլ

Արմատային զանզվածների հարաբերությունը ցույց է տալիս, որ չոր 
հոդա,ին պայմաններում ակտիւ/ արմատներր (մինչև է մմ տրամադծով) հա

մեմատաբար ավեէի շատ են, քան խոնավ պայմաններում, ընդ որում նման 
արմատների մեծ կուտակում նկատվում Է տեղական քսերոֆիտ՝ մահալեբյան 
բալենու և մեզոքսերոֆիտ՝ արևելյան խնձորենու մոտ։ ՀՀ ղ յ ո լ ս ս/ կ 1

Ութ տարեկան ծառերի արմատային ս իս սւե մ ի բնսւ թ աղ ի րը 
տարբեր պայմաններ ու նեցող տնկարկնեբում

մի 9աէք տ յրի

II ույ ո բտկան թեղի 170

155
Փե տբա ձյ ու ղ տ ւյո բ իէ I, ղի

Կեռասենի

ԱրևԼ/յան իւն ձ ո բենի

Մ ահա յեր յան բա քենի

1 188

2 140
1 190

2 135

166

252
177
200

330

205

73,3

1 180 100
9 175 180
1 175 140շ 165 160
1 155 125
2 110 1 190

87,0 

43,6

58,4 
42,5
73,0 

16,2 

18,3 
38,1 

93,3

40.5
56.3

260,0 333,3

396,9

154,5 
241,7 

219,4

514,1
89,0

136,3
106,1
278,8 

80,8

234.0

483,9
198,1

300,1

261,9
617,1

105,2
154 ,6

144,2

372,1

121,3

290,3

22,0

17,9

22,0

19,4

16,2

11,8

15,4

11.2
96,4

25,1
33,4

I 19.4

2

Վերգետնյա օրգանների աճի ու սումնասիրությունր աճման տարբեր պայ

մաններում ցույց է տայիս, որ անտառմշակույթների նորմալ աճ դիտվում է 
խոնավ դարչնագույն հողերում, որտեղ ծառատեսակների բարձրությունը և 
տրամագիծր, չոր շագանակագույն հոդերի համեմատությամբ, աւ/Լւի բարձի 
/ (աղ. 2), թնգ որում, բարձրությամբ ու տրամագծի աճով մարգագետնա- 
տափաստանային գոտում թեղիներն ու կեռասենիները գերազանցում են մյուս 
տեսակներին, Անկախ աճման պայմաններից, սաղարթի արագ միակցմամբ 
աչքի են ընկնում թեղիները, Ծառա֊թփային տեսակներից, շոր պայմաննե

րում, տանձենին, խնձորենին աչքի են ընկնում սաղարթի փոքր չափերով.



Խոնավության և հողային պայմանների աղղԼց„,թ. ծառատեսակների վրա 
ա տ -
րաձյուղավոր թեղի և մա Հալեր յան րալենի) 2 անգամ է (տանձենի)։

Բույսերի էվոլյուցիոն զարգացման ընթաց բում ձևաբանական ստորաբա֊ 
մանման միջոցով առաջացնելով տարբեր մասնագիտացված օրգաններ 
(ցողուն, տերև, արմատներ և այչն), միաժամանակ առանձին օրգանների 
համահարաբերակցական կ են ս ա գոր ծ ո ւն ե ո ւ թ յան միջոցով պահպանում են

օր էք ան ի ղմ ի ա 
միջավայրի տ

ությունր։ Ւոլյսերի տարբեր օրգաններր գտնվելով 
յմաններում (կլիմայական, հողային), իրենց կ են -

տում են մեկ րնղհ անուր նպատակի' հարմարվել միջավա քրի ս/ա/ման- 
ն, ապահովել տեսակի հետագա գոյությունն ու բաղմացումր:

Ւնչոլ ե ս են տվել ուսումնասիրությունները ի 3 —7 ] , բարձրակարգ

բույսերի նորմալ ղարգա ցումն ու 
/ առաջին հերթին արմատաքին և 
սյ ով։

Լք են ս ւս գ ո ր ծ ո ւն ե ո է թ լուն ր պա (մ ան ա ւէո ր ւԼւս ծ 
տ երևա յ քէն սիստեմների ֆունկցիոնալ կա֊

ւկւսհ սսյրւսրի էք ի փւսՀէւ ի ր1ւուքԼւււ րՒԿ % ր// փե րը

*քՒ Հ ա 7 ա յ I1 Ւ տար[*հր պայմաններում

ս ս» կ ն ե ր ի
էէճման պայմաններ^

Փե ա ր Ա1 ձ յ էէ ւ — 
![ ս» էք էէ ր /ւ/ե քք ի

Կե էէ Ա1 •! հնի

հ ո 7 կ1,1 ս յ ա*ւ> 
III սւնձեՆհ

իւ ն ճ ո ր !• նի

Ս Ո է! ո ր ա կ ա ն 
ք՚ԿՒ

ր ււ ւս ւս էի սէ էէ ա ան

իւ ո ն ա էք մ ա ր էք ա ւյ ե տն ա ֊ 
ա ա էհ ւս ս ա ւս 7/

իւ ո ն ա է/ մ ար պ ա էք ե 
տ ա ւհ սէ էէ ա տ ն

չոր տափաււսւ ա ն

իւ ո ն ւս էք ա րէյ աղետ 7/ ւս -
ւս սւ ւ/ւ ա ս ա ան

չ ո ր ա ա ւի ւս ս ա ա ն

խ ս ն ա էյ էք սւ րղ ա էյ ե տ 7/ ա ֊ 
ա ա էի սէ ս տ ա 7/

չոր ւս ա էի սւ ս ւո ա հ

ի, ոն ւս էք մ ա րւք ւս էք հ սէ ն ••• - 
ա սւ էի ա ս սւ ա ն

138
247

115
256

163
231

10-3
184

88
207

58
136

2.5
3,6

2,0
3.5

2,6 
4, /

1.2
1.8

1 .5
3,2

1."
2.5

156
24-3

146
222

103
185

64
124

76
130

91
135

տ ն ա ֊

թստ ստացված տվյալների (աղ. 3), աճման տարբեր պայմաններում 
արմատային և վերերկրյա օրգանների կապր (զանգվածների քանակական 
Հարաբերությունը) խիստ փոփոխական է։ Չնայած ղրան, բոլոր ծառատե֊ 
ռակների մոտ, չոր պայմաններում, տերևներն ու միամյա շվերր օժտված են 
առավել արմատապահովվածությամբ։ Խոնավ և չոր պայմաններում միավոր 
Կերևային մակերեսին րնկնող ըարակ արմատների քանակային Հարաբերու֊ 
Չյունր տարբեր ծառատեսակների մոտ կաղնում է 2,6֊ից (թեղիների
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Վ. Հ. Դա ր ր[ւ ե ք յան

Միահասակ 3
X ե ս ա 1լնե ր ի

Ա ձման

•I յ ո է ս ս, կ Հ

աոե[.ի էքերպետՆյա և ստ 
միջավայրի տ

ք ւ/ անն Լ ր ը

Ա

II ո վ ո ր ա կան 
թեղի

ֆե արա ձյո է — 
րյա վո ր թեղի

կ ե ո ա սեն ի

Կ ո վկաս յան
ւո ա նձենի

Արևե լյան 
քսնձ որենի

// ա •> ա
բ ա ւ են ի

չ որ տափաստան
ի ոնա >! մար ղ ա ղ ե ա ն ա ա ա ՝-

վւ ա ս տ ան
չո ր ա ա էի ասա ա ն

խոնավ ւ/ ա րէք ա ղ I, ան ա ա ա * 
ւի ա ս ւո սւն

չոր ա ա էի ա ս տ ա ն

էի ա Ս ւո ան

0,73
0,28

0,67
0,26

0,69
0,57

0,56
0,32

1,52 
0,80

0,79
0,67

16,3
15,3

8.5
4,8

13,3
4,6

10,8
1,9

14,1
7,1

10,1
6,2

տանձենու չվերի

619.2
989,0

388,6
778,7

550,4
1504,7

178,0
401,2

231,8
781,0

215,6
523,4

1,20
0,95

1,04
0,63

0,91
0,69

1,44
0,63

1,65 
0,91

1,29
1.25

սւ պ ահ ո վվա ծ ութ յան

53,8
43,9

51,0
38,5

47,6
41,0

59,1
38,5

62,2
47,6

56,2
54,4

տ արբ ե-

պ ա

բությունր •) Հ - է յյ * կԼռասԼնու ս ո տ / ? սյՆր/աւ) է խն ձո ր են ո ւ մոտ )։

Լ րւ ր պա յմ աններում բույսերի Հերրյետն յա օր (քանն երի ա ր մ ա տ ա պ ա Հ ո //•

վաձության բարձր մ ա կւսր գա կն ունի 
է մի կողմից չոր պայմաններում արմ ա տա յին սիստեմի ինտենսիվ աճման,
յյրւս կողմից վերգետնյա օրգանների թսերոմորֆ կառուցվածքի զարգացման 
խ , !եյղ պատճառր, որ արիղային պայմաններում բույսերը օժտված են

1դոր արմատային սիստեմով և վերգետնյա օրգանների համեմատաբար թույլ 
ց ո գ ո ւ թ յ ա մ բ. ա ր մ ա ր ո ղա կ ան ու թ յան նման օրինակներ նկատվում են

հևան ի ավագանի չոր ավազուտ\ որ տ ե րյ իւ Ն ձ//ր են ի Ն ե սալ ո ր ե Նի . 
պոր արմատային սիստեմի առկայությամբ, աոաջացնամ են կարճահասակ, 
սողացող վերգետնյա զանգված //?/»

պայմաններում ա րմ ա տ ա պ ահ ովվ ած ո լթ յա մ բ աչրի են ցնկնում հատ֊ 
տեղական մեգորսերոֆիտ տեսակները՝ արևելյան խնձորենին, կով֊ 
տանձենին, իսկ րսերոֆիտներից՝ մահալեբյան բալենին, Ըստ երե֊

1’-՝յւ՚ր^ է-տրսր ա ր ս ա տ ա պ ա . ո վ վ ա ծ ո է (խ 
ծառատեսակների կայռնությունր երաշտ

մոտ երաշտ տարիներին նկատվում Ւ, , 
/ բնային մացառների աոաջացմամբ.

'նբ / պայմանավորված տեղական 
ւոս։րիներին ։ Չոր տ ա էիաս տանա յխ' 

կ ե ռա ս են ու և ս ո վ ո ր ա կան թեղու 
աթային չորացում, որը ուղեկցվի

ոն շրջան ում առաջացնում են •է,յ 
քՈ1}11 !]"ղունւ հոաՆո էևաաւրս /յ/“



պայմանավորված կ բույսի կ են ս սւ բ ան ա կ ան հ ա տ կ ու թ յունն եր ով ե աճման 
կոնկրետ պայմաններով, Ռախտեենկոյի [10] ուսումնասիրությունները ցույց 
են տվել, որ աոաջին 4 տարում լայն ա սաղարթավոր ծ ա ո ա տ ե ս ա կն ե ր ի մոտ 
արմատներր կազմում են բույսի ընղհանուր ցանցվածի 53,7 — 7 0,6 % ֊ ր , փշա֊ 
տերևավորների մոտ' 27,0 — 40,3% ։ Հաջորդ տարիներին վերգետնյա օրգան֊ 
ների աճր գերազանցում կ արմատային սիստեմին և 8 տարեկան հասակում 
արմատային զանգվածր կազմում կ բույսի ընգհանսւր զանգվածի 15,3 — 
41,8%։

Ս եր ուսումնասիրուի՛} յուններր ցույց են տվել (աղ. 3), որ աըմա-տա (ին 
սիստեմի և ւԼերգետնյա օրգանների գանգվածների հարաբեըութ /ունը սերտո

րեն կա լզված կ միջավայրի սլա յմ անների հետ։ Եթե խոնավ սլա (մաններում, 
բւղոր տեսակների մոտ (բացառությամբ մահա/եբյան բա/ենոլ) վերցետնլա 
զանգվածր գերա զան ցում կ արմ ատա յին սիստեմին, աւգա չոր սլ ա / մ անն ե ր ո ւ մ 
բոլոր ծառատեսակների մոտ (բացառությամբ կեռասենու) գերազանցում կ 
արմ ատա յին զանգվածր, կազմելով բույսի րնգհանուր բաշի 51 ,0 ֊ ի գ 62,2%

ւԼյսսքիսով, կարելի կ եզրակացնել, որ խոնավության ե Հողաքին ւզ ա (֊ 
մ անները զգալի ազդեցություն են թողնում անտառակին մշակույթների վեր- 

ա : }' ա րե -

նպաստ սլ ա յմ անն ե ր ո ւ մ ( մ ա ր գա զ ե տն ա ֊ տ ա ւի ա ս տ ան ա (ին գոտի) նրանք՛ առա

ջացնում են լավ արտահայտված կոգբալին արմատներ, վերգետնքա աճր 
նորմալ կ, արմատային և վերգետնյա օրգանների Հ ա ր ա բ ե ր ո ւ թ (ո ւն բ, 8 տա

գետն յա և ստորգետնյա աճերի թյան վր

րեկան ծառերի մոտ, րնթանում կ Հօգուտ վերգետնյա օրգանների:

Չոր տափաստանային պայմաններում ծա ռա ֊ի}փ ային տեսակներր աուս֊ 
կաղնում են լավ արտահայտված առանցքային և ուղղաձիգ արմատներ։ 4ա* 
ղարթի միակղումր դանդաղ / րն/՚/ան ո ւ մ: Արմատային և վերերկրյա օրգան֊

ների Հարաբերությունր րնթ արմատների։ Սարձր արմատ-

ապահովվածութ յամ բ աչքի են րնկնում տեղական տեսակներր:

>HU Հ 9»//։ բուսաբանական ին ս tn ի տ ս ւ m Ատ աւրիս ծ է M.III ի .

В. Г. ГАБРИЕЛЯНвлияние влажности и почвенных условии на подземный и надземный рост древесных 
РАСТЕНИИ И ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Резюме

Изучалось влияние влажности и почвенных условии на подземиьн 
и надземный рост Ulinns laevis Pall. U. pinnato-ramosa Dieck, (>era՝՝u> 
avium (L.) Moench,, C. mahaleb (L.) Mill, Pyrus caucasica Fed.. Malus 
■orientalis Uglitzkich, а также их взаимоотношения.

Выяснено, что в условиях влажной лугостепи надземный рост др< 
иесных пород проходит нормально. У 8-летни\ растений соотношение 
°й|цей массы подземной части и надземной складывается в польз} иос-
К'Лней.



В условиях сухой степи рост надземной части н смыкание полога 
насаждений происходит медленно. В общей массе соотношение надзем
ной части и подземной складывается в пользу последней.

Высокой корнесбеспеченностью отличаются аборигенные виды.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 577.1

А. А. ГАЛОЯН

ОБ ОРГАНОТРОПНОЙ АКТИВНОСТИ ПЕПТИДНЫХ 
НЕЙРОГОРМОНОВ ГИПОТАЛАМУСА

Рилизинг гормоны (РГ) это особая группа пептидных гормонов ги
поталамуса, которые, поступая через воротные вены в аденогипофиз, 
стимулируют выделение тропных гормонов в общую циркуляцию [1]. 
Нами обнаружена новая группа пептидных гормонов гипоталамуса, ко
торые регулируют деятельность сердца [2], что свидетельствует об ор- 
1анотропиом действии гипоталамических нейрогормонов. Нами накоп
лены данные, свидетельствующие о том, что в определенных случаях и 
рилизинг гормоны могут иметь органотропную активность [3].

Нами изучалось влияние РГ (ТРГ, ЛРГ, МСГ-РИГр, вещества 
Р и нейротензина на коронарное кровообращение и на сердечную дея
тельность. Синтетические РГ, и также вещество Р и нейротензин в 
1973 г. были любезно предоставлены нам проф. Р. Гпйменом и С. Ли
ман (США).

Опыты показали, что из испытанных пептидов мозга только ЛРГ 
оказывает влияние на коронарное кровообращение. Низкие его кон
центрации (1—2 мкг) расширяют сосуды сердца, в то время как внутри
венное введение 5—10 мкг ЛРГ животному, наоборот, вызывает резкое 
сужение их, одновременно оказывая гипотензивное влияние, продол
жающееся более одного часа. Этот эффект не снимается коронарорас- 
ширяющими нейрогормонами К и С. При предварительном введении 
животным нейрогормона С ЛРГ (1—2 мкг) потенцирует эффект пос
леднего. ЛРГ, введенный животным в дозе 1-2000 мкг, не оказывает 
какого-либо влияния на коронарное кровообращение и на сердечную 
деятельность. Эти данные свидетельствуют о том, что действие ЛРГ на 
этот орган осуществляется прямо.

Сейчас ведутся исследования для выяснения механизма действия 
органотропной активности РГ.
Институт биохимии АН АрмССР Поступило 2 \ II 1975 г. 

9

* ТРГ—тиреотропиш рилизинг гормон.
ЛРГ—лютеинизирующий рилизинг гормон.
МСГ—РИГ—меланофосфорстимулирующий гормон—рил из ингибирующий гормон
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А. А. Галоян

Ա. Ա. ԴԱԼՈՑԱՆ

ՀԻՊՈԹԱԼԱՄՈՒՍԻ պեպտիդացին նեյրո^որմոնների 
ՍՐԳԱՆՈՏՐՈՊԻԿ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

II տարված տվլալները խոսում են այն մասին, 
կարող են ունենալ օր ղան ո տրուզի կ ակտիվություն։ 
նիզացնոդ Հորմոնի ո ի լի զինգ Հորմոնը (ԼՌՀ) ունի

սրտի սյ սա կաձե անոթների վրա։ //, յ րյ նյութը պ ո տ են ց ո ւմ 
մ ոն С • ի ազղե գութ յունր սրտի արյան հոսքի վրա։

որ ռի լի զինգ հորմոնները 
Պարզվել է, որ լուտեի, 

որոշակի ազդեցություն

Է նաև նեյրոհոր֊
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 613.63

А. С. КАЗАРЯН, М. С. ГПЖЛАРЯН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГОВ ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЙ 
ТРИХЛОРБУТАДИЕНА И ТЕТРАХЛОРБУТАДИЕНА

Изучение влияния низких концентраций химических веществ на 
разные функциональные звенья организма в условиях однократного воз
действия имеет важное значение при установлении предельно допусти- и мых концентрации.

Материал и методика. Пороги острого действия трихлорбутадиена (ТХБД) и 
тетрахлорбутадиена (ТеХБД) определялись на белых крысах по суммаци-шн >-п >рог<։- 
во.му показателю, потреблению кислорода, задержке бромсульфалеина в кро;՛ 11 на- 
дотропному эффекту; ла кроликах—по частоте дыхания: на людях (добровольцах)— 
по раздражающему действию и ощущению запаха.

При выборе методов определения пороговых концентрации руководствовались чув
ствительностью данного метода, адекватностью, быстротой определения л глпк и <•֊ск՛՛.։ 
значимостью.

СПП (суммационно-пороговын показатель) определяли по методу Сперанского [6]. 
потребление кислорода—в аппарате системы Миропольского [2] и выражали в мл час 
100 г веса. При определении экскреторной функции печени пользовались нагяу< гой 
пробой бромсульфалеином (БСФ) по методу Гофмана в модификации Улановой [7]. 
Определение частоты дыхания у кроликов проводили методом, предложенным Ван 
Вень-яном [4]. При определении порога гонадотропного действия учитывали длитель
ность подвижности сперматозоидов [5]. Силу раздражающего действие оценивали по 
четырехбалльной, а силу запаха—по пятибалльной шкале [2] В обоих случаях при
меняли одноминутную экспозицию. Все определения проводил ! один раз до затравки 
(общий фон), затем в день затравки непосредственно перед экспозицией и после нее.

Результаты опытов по определению порогов однократног » действия 1ХБД । ТеХБД 
по СПП, потреблению кислорода и гонадотропному эффекту обрабатывали ш крите
рию БСтыодента-Фишера. Пороговой считали концентрацию, вызывающую достовер
ные изменения в определяемом показателе. Данные по раздражающем} действию и 
запаху обрабатывали по способу, предложенному Красовским [3].

Результаты и обсуждение. Полученные нами данные, праветемные 
в табл. 1, 2, 3, свидетельствуют, во-первых, о том, что ТеХБД токсичнее 
ГХБД, во-вторых, что наиболее чувствительным показателем является 
подвижность сперматозоидов, порог по этому показателю находи ня 
па уровне порога запаха, по остальным показателям пороги оказались 
выше.

Следует отметить, что величины пороговых концентраций сами но 
себе содержат мало информации о токсичности и опасности данного сое
динения, однако гигиеническая значимость их возрастает, когда мы ис
пользуем их для определения других показателей, характеризующих 
опасность вещества с точки зрения возникновения острого отравления.
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Таблица 1
Пороги однократно! о действия ТХБД и ТеХБД по СПИ 

и потреблению кислорода

Веще
ство

СПИ, условные вольты

Контроль Опыт

М+гп М 111

Потребление кислорода, мл/100 г/час

К оптроль Опыт

М +111

ТеХБД 9 
9

ТХБД 10 
Ю

11,92 ±0,22
11,65+0,33

>0.05
<0,05

11,21+0.29 >0,05
10,70+0.311 <0,05

11,50+0,33
13,20+0.22

10,90+0.41
12.40+0,41——

фон 
100,0

( юн 
380,0

165,0+6,33 >0,05՝ 168,0+7,40
172,0+9,41 <0.05 134,0+6,30 

I
159,3+3,37 >0.05 150,2+4,43
160,1+5,85'<0,05։ 133,9+3.70

Таблица 2
Статистические параметры данных по определению порога запаха и раздражающею 

действия ТХБД и ТеХБД (для 2-х баллов) на добровольцах

Вещество Эффект % ошиб
ки

1доверител ьные 
границы, 

М, мг/м3

ТеХБД

ТХБД

запах
раздражение

9
13

запах
раздражение

40,0
670,0

53,0
730,0

27,0 9,2
205,0 57,0

6,4 2,3
95,0 31,0

67,5
30,6

12,1
13,0

23,0
8,5

4,3
4,33

57,0+23,0 
794,0+546.0

59,0+48,0
803,0+657,0

М
МI м 3

8
9

Таблица 3
Пороги однократного действия ТХБД и ТеХБД по бромсуль- 
фалеиновой пробе, по гопало тройному эффекту и частоте 

дыхания у кроликов

Вещество И т БСФ По гонадотропно
му эффекту

По частоте дыха
ния кроликов

300,0ТеХБД 30,0

1200,0 110,0

85,0

500,0

1аким показателем является зона острого действия, представляющая 
<>Iношение среднесмертельных концентраций к порогу острого действия. 
( \величением этого отношения опасность возникновения острого от
равления снижается, поскольку чем дальше отстоит пороговая концент
рация о г смертельной, тем меньше вероятность случайного отравления, 
<впд\ юго, что ему предшествует период развития симптомов, длящийся 
достаточно длительно, чтобы можно 'было предотвратить отравление 
•покинхть >,агазованное помещение, устранить утечку и т. д.). При 

I алою с веществами с узкой зоной острого действия период от появле- 
1 ня начальных признаков загазованности (по запаху и раздражению 
’•ли по ухудшению самочувствия) до наступления острого отравления
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очень небольшой, и человек не успевает принять соответствующие меры 
самозащиты. С этой точки зрения, знание зоны острого действия для 
веществ, применяемых на производстве, чрезвычайно важно. В пром- 
юкспкологии принято для расчета зоны острого действия использовать 
данные порогов острого действия, полученные по интегральным и па
тогенетическим показателям. Пороговая концентрация ТеХБД по ин
тегральным показателям (СПП, потребление кислорода) в наших опы
тах оказалась па уровне 100 мг/м3, а ТХБД-380 мг/м3. Расчет зоны 

и

острого действия по этим порогам показал, что она для ТХБД состав
ляет 18,4, а для ТеХБД 16,0. По классификации Улановой и Пиниги
на [8], с точки зрения развития острого отравления ТеХБД находится 
в группе веществ высокоопасных, а ТХБД умеренно опасных.
ВНИИПолимер, лаборатория промышленной токсикологии Поступило 5.У1 1975 г.

Ա. Ս. ՂԱՋԱՐՅԱՆ, 1Г. II. ԳԻԺ1 ԱՐՅԱՆ

ՏՐԻՔԼՈՐՈՈԻԹԱԴԻԵՆԻ ԵՎ ՏԵՏՐԱՔԼՈՐԲՈԻԹԱԴԻԵՆԽ ՄԻԱՆՎԱԳ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՇԵՄՔԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Ամփոփում

Ս' եր նպատակն է ^դել որոշել տ րի քլորբ ութ ա դի են ի և տեւորաքլորբութա- 
գիենի միանվագ ա զդե ցութ յան շեմքր' նշված նյութերի ինհալացիոն ճանա
պարհով ն երմուծման պայմաններում։

Օգտագործելով արդյունաբերական թունաբանության մեջ լա յն կիրա
ռություն գտած ինտեգրալ և պ ա թ ո գեն ե տ ի կ մեթոգներր, ցույց ենք տվել, որ 
տ ե տ ր ա քլո ր բ ո ւ թ ա դի են ի միանվագ ա զդե ցո ւթ յան շեմքր որոշված թոէոԸ 
օգտագործված մեթոդներով ավելի ցածր ե քան տ ր ի քլո ր բո ւթ ա դի են ին ր. 
8ածր է նաև տ ե տ ր ա քլո ր բո ւթ ա դի են ի սուր ա ղդե ցութ յան զոնան։

Վերջինս վկայում է, որ արտադրության պայմաններում սուր թունավո
րում առաջացնելու տեսակետից ավելի վտանգավոր է տետրաքլորբութա- 

գիենր։
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РЕФЕРАТ

УДК 634О 232 631.н
В Я. НОЗДРАЧЕВ

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИИ НА РОСТ ДУБА 
ГРУЗИНСКОГО И СОДЕРЖАНИЕ АЗОТА И ЗОЛЬНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ И КОРНЯХ ЕГО

Цель настоящей работы состояла в изучении влияния минеральных 
\ юбрений (КРК, 1ХР и Р: доза действующего начала: Кт —0,5, Р—1,0 и 
К- 0,3 кг на одно дерево) на прирост дуба грузинского и содержание 
основных элементов питания в различных частях его и почве.

Установлено, что действие минеральных удобрений начинается в 
первый же после их внесения вегетационный период и продолжается в 
последующие годы. При этом по сравнению с контролем повышается 
валовое содержание азота, фосфора и калия в почве, а также в листьях 
и корнях.

В варианте \Р (доза М:Р=1:2) в наиболее ответственные для роста 
дуба периоды отмечалось самое высокое содержание общего азота в 
почве, белкового азота—в листьях и корнях и наибольшая величина от
ношения белкового к небелковому азоту в листьях. В этом же вариан
те получены самые большие величины объемного прироста и его энер
гии. В среднем за 4 года энергия объемного прироста в варианте ИР 
превышала контроль почти на 40%.

Положительное влияние фосфорных удобрений (вариант Р) возрос
ло на второй и последующие голы. Об этом свидетельствует высокое 
содержание белкового и низкое содержание небелкового азота в листь
ях, в результате чего величина отношения белкового азота к небелково
му на второй после внесения удобрений год оказалась самой высокой, 
а на третий год она уступала лишь варианту Р. В среднем за 4 года 
исследований вариант Р по энергии объемного прироста уступал только 
варианту МР и превышал контроль на 28%.

По содержанию общего и белкового азота в листьях вариант с пол
ным комплексом удобрений (МРК) был близок .к варианту КР, а по 
содержанию небелкового азота превосходил КР и остальные варианты. 
Благодаря всему этому величина отношения белкового азота к небелко
вому в варианте КРК была ниже, чем в вариантасх NP и Р, на третий 
од оыла даже ниже, чем в контроле. В среднем за 4 года энергия объ- 
чного прироста в варианте КРК была ниже, чем в остальных вариан- 
ах с хдобрениями и превышала контроль только на 5%.

Страниц 14. Таблиц 2. Иллюстраций 2. Библиографий 12.
Армянская научно-исследовательская лесная
опытная станция (АрмНИЛОС), Кировакан Поступило Н.У 1975 Г-
Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ
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ХРОНИКА

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

С 3-го по 10 июля 1975 г. в Ленинграде состоялся XII Международный ботаничес
кий кон! ресс, проходивший под девизом «Ботаника на службе человечеству», как это 
объявил президент конгресса'А. Л. Тахтаджян.

Этот конгресс был наиболее представительным по сравнению с предыдущим;!, так 
как в нем официально участвовало около 5000 человек, а фактическое число участни
ков, зафиксированное во время заседании различных секции и подсекций в отдельные 
дни конгресса доходило до 7000. Самая многочисленная группа гостей прибыла из 
США, большими делегациями были представлены Франция, ФРГ, Великобритания, 
Япония, Канада, все страны социалистического содружества Членами конгресса явля
лись также ботаники подавляющего большинства развивающихся стран—Бангладеш. 
Непала, Туниса, Перу, Ганы, Новой Гвинеи и др. Делегация Армении включала 62 
человека.

Программа конгресса была очень обширной. Все дни конгресса напряженно рабо
тали его 18 секций. Заседания проходили в технически хорошо оснащенных залах и 
аудиториях, оборудованных для синхронного перевода.

На секции систематики и эволюционной ботаники был затронут ряд важных вопро
сов, посвященных новейшим направлениям в современной систематике Особо широ
ки были представлены молекулярный подход к систематике, хемосистем атикэ. цито
систематика, вопросы эволюции кариотипа и др. Большой интерес вызвали заседания, 
посвященные происхождению эукариотических клеток, использованию компьютеров в 
систематике и флористике и проблемам видообразования.

Вопросам систематики и филогении как ныне живущих, так и ископаемых водорос
лей, а также проблемам их экологии и биологии были посвящены доклады на секции 
Фикологии.

Значение и распространение грибов и лишайников в различных биомах, принципы 
их классификации и филогении и положение их в общей системе ор| аническэг мира 
рассматривались на секции микологии и лихенологии.

На секции бриологии были подняты вопросы систематики, эколонш ч ։ео!рафпп 
мохообразных.

Вопросы систематики и эволюции различных групп современных и ископаемых 
высших растений были рассмотрены на секции сосудистых растений Особый шнерес 
участников конгресса вызвали заседания, посвященные важнейшим событиям в геоло
гической истории древних сосудистых растений и ранней эволюционной дифференциа- 

различных

сообществ.
на секции

пни покрытосеменных.
На секции флористики и ботанической географии был освещен широкий круг воп

росов в связи с выяснением центров происхождения примитивных цветковых растении. 
Исключительный интерес вызвали доклады, по< вящишьн. формировашн 
флор и дрейфа континентов.

Проблемы биологической продуктивности наземных растительных 
экологии и рационального использования различных жоиитсм решались

Большой интерес вызнали вопросы приспособления различных 
. V г»\ ։пргтп(1папия проблемы дистанционной нпднка-типов растений к крайним условиям существовани . р ,.па111|11 .. ..„ппиле.плпи и гякппомеоностн саморегуляции и \правде- чин растительности и окружающей среды и < Р

иия экосистем. а|гп,пияюшей подсекции эмбриологии, морфоло-Ня сркинк стпектхоной ботаники, включающей имдили 
г пягсмотпен широкий аспект вопросов этих важнейших гни, анатомии и цитолог пи, был рассмотре I , пгглрлпнаний5ЛПЧ1Н1РМ нонешних методик иеслсдова։ разделов современной ботаники с исполь

экологической ботаники
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Вопросы физиологии, биохимии II иммунитета рассматривались на секциях роста и 
развития метаболизма п его регуляции, фотосн автола, минерального питания, водного 
режима и устойчивости к крайним условиям внешней среды и иммунитета. Ни один 
I опрос, касающийся основных закономерностей онтогенеза и метаболизма растений, це 
остался неосвещенным на заседаниях этих секций.

В связи с злободневностью вопроса рационального использования растительности 
доклады, представленные на секции культурных растений и природных растительных, 
ресурсов, получили широкий резонанс.

Большой интерес участников конгресса вызвали заседания номенклатурной секции 
и секции истории ботаники и ботанической библиографии.

Одним из важнейших вопросов конгресса был вопрос охраны растительного мира, 
которому была посвящена работа отдельной секции, а также общеконгрессный симпо
зиум. происходивший в Октябрьском зале / июля. На симпозиуме было заслушано 
три доклада Э. Дж. X. Корнера (Великобритания). П. Дювиныо (Бельгия) и Б. П. 
Колесникова (СССР), обрисовавших повсеместную удручающую картину разрушения 
экосистем, возникших в течение длительной эволюции.

За время работы конгресса было заслушано свыше полутора тысяч докладов.
Широкому обмену информации способствовали выставки-демонстрации докладов, 

выставки современной аппаратуры и достижений в различных областях ботаники, широ
кий показ кинофильмов, а также многочисленные встречи, которые проходили как в 
перерывах между заседаниями, так и по вечерам, в залах и гостиных Дома ученых, где 
в период конгресса работал клуб ботаников. Общению ученых всего мира способство
вала хорошо налаженная работа внутриконгрессиой почты.

Много интересных и полезных встреч происходило во время обедов и ужинов, ор
ганизованных различными ассоциациями и секциями. Весь огромный круг проблем, 
стоящих перед ботаниками мира, широко обсуждаемых на различных заседаниях, по
лучил отражение в резолюциях, принятых на заключительном пленарном заседании, 
состоявшемся опять в Октябрьском зале. Заседание вылилось в широкую манифеста
цию понимания нужд общества, и весь конгресс выступил за необходимость спасения 
от вымирания богатств растительного мира, дающих прямо или косвенно все продукты 
питания. ■ . ЖП

Конгресс посчитал, что непонимание этой важнейшей задачи связапо с недостаточ
ностью знаний у широких масс естественных законов, управляющих пашей биосферой, 
и поэтому призвал тех, кто имеет отношение к учебному процессу в средней и высшей 
школах, внедрять и расширять изучение основ экологии и охраны природы.

Признавая, что человечеством используется довольно мало видов растений, кон
гресс обратил внимание всех правительств на важность поддержания новых или уже 
ведущихся ботанических исследований, что даст возможность человеку использовать 
продуктивность дополнительных видов растений из разных типов местообитаний, на
пример, потенциально экономически важных растений пустынь и моря, которые прежде 
игнорировались. ’' | |

Учитывая существование растений, составные элементы которых способны иигиби-
ровать рост отдельных типов раковых опухолей, и зная.

1^^ попеки таких растений.
что во всех странах мира в

конгресс предложил создать Между-
шродныи комитет для координации поисков противораковых растений.

Конгресс призвал ботаников приложить все усилия для поисков таких видов расте
ний, которые могут быть использованы для защиты почв от эрозий.

На заключительном заседании было принято решение XIII Международный бота- 
чи ։ес кий конгресс провести в 1981 г. в Австралии.

Конгресс еще раз показал, что решение глобальных проблем, стоящих перед совре
менной ботаникой, возможно лишь при приложении сил всех ученых мира и при широ- 
хом обмене информаций. Наметив новые широкие аспекты развития современной бо- 
таннки. конгресс способствовал укреплению международного научного сотрудничества.

После конгресса большинство его участников разъехалось по заранее разработан
ным .0 экскурсионным маршрутам по всему Советскому Союзу.

А. П. МЕЛИКЯН, II Г. ГОХТУНИ
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շրջանի կոյէ կտրա-ցամաքեցման սիստեմների և ջրանցքների մոյախոտերի դեմ 
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Աոուսւոամււվա Մ. Հայկական ՍՍՀ տրադականտնիկներր.....................................
Ասլանյսւն Ն. Վ., Կարղինյան Ա. Գ. Սննդի մեջ նատրիումի, կափումի, կալցիումի, 

մագնիումի քանակի որոշման մեթոդ . .......
Ավագյան Ա. Դ.. Սեմիրյյան II. Պ., Հովհաննիսյան Ա. Դ., Նոր-Արևյան Ն. Դ. Սեր

մերի նախացանքային ճաոագայթման ադդեցությունր բադրիջանի բերքատվոլ-
թյան վրա

IԼ||աq JաG P. Պ. Ուլտրաձայնի

պիտակ գինիներում

ազդեցությունը գինու միկրոօրգանիզմների վրա- //• 
11 ն է. Հ. Տարրեր միջոցներով վերամշակված սեղանի 
B խ^րի վիտամինները • •«•••

I Լվա զ | ան Ք. Դ. ՀՍՍՀ Ծադկունյաց յեոնաշղթայի անտառներ կադմող տեսակների 
սնկային պարագիտներր և նրանց հարո,ցած հ իվան դո ւթ յունն երր

Ավսւցյան Վ. Ա., Ամիրրեկյսւն Վ. Ա. Ս են տ դեն յան ճառագայթների և էթիլեմինի ազ֊ 
գերության ցի տ ո գ են ե տի կա կ ան ուսումնասիրությունը փափուկ ցորենի վրա

Աւ|ւսւ||ւււն Վ. Ա.» Դևորզյան կ. ՍՀ, 11սւրգսյսւն Մ. 1Լ Սպիտակուցի պարունակությունը 
առնանա ղան ցորենի ւ) ի չարք մ ո ւ տ ան տն ե ր ո ւ Ա • • • • • •

ԱվԼսւիսյան Ա. Վ.» PL ([ [iur I ա ն Ն. Պ. Հիրերե յաթթվի աղ դեց ու թյան ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո լ֊
թյունը Crepis capillaris*/> հնացած սերմերի ր ր ո մ ո ս ո մ սւ (ին վերակա֊
ոոլցումների վրա • • • • • • • • • • •

ԱվԼտ|ւււ |սւ{յ կ. Ա., t » q Լ կ Լ|| ա ն Վ. Խ. Հա յկա կան եՍՀ֊ում տարածված մի քանի տեսակ 
կրծողների [վերի մասին. 1 ..••••••«

Ավետիսյան կ. Վ, Crepis cap i I lar is-/> տարրեր տևողութլամր պահված սերմերի
ծլունակության և ա ր մ ա տ ա ծ ա յ ր ե ր ի մերիսթեմատիկ բջիջների միթոտիկ ակտի֊ 
վոլթյան ուսումնասիրությունը հիրերելինի ազդեցության սւ ա կ

Ավ1>ifi|iii|luG Վ. Ե., 1՝ա rilLqյան Ա. II. Հայաստանի և Կովկասի ֆլորա լի մի րանի ն ո ր
և • աղ վ աղե պ տեսակներ . « . . . . . .

Ար ա րա ա յան II». Ղ. h են սա ը ան ութ յուն ր րնական ղ ի տ ո ւ թ (ո լնն ե ր ի համակարգում
1!ար1անովւս Ն. Վ., Խաչատրյան Վ. II., կարություն յան Ժ. Ա. Մա/որանի մնացորդային

քանակների որոշման մեթոդի մշակումը նրրաշԼրտ րր ո մ ա տ ո դ ր ա ֆ ի ա (ի միջոցով
ք^ալայան K I». Պտտախտով հիվանդ ոչխարների ւ) ո տ պղնձի դեֆիցիտ պա թ ո դեն ե֊

տի կ դերի մա սին
( աիւյինյան IJ. JI. Հի ս տ ո լոգիա կան փ ո փ ո խ ո ւ թ յունն ե ր ր թորերում պ ղ ին ձա մ ի ա կ ա լ ին

ցիան ո ւ րա տի աղ դե ցոլթ յան հե տ ևան քով
1աւ|րամյան II. P., Րաբայան է. Ա., Դավթյան Ռ. IF. Փորձարարական կենդանիների 

վրա ռլղնձի և ր ի սմ ոլտի միանվագ և րրոն ի կ ա կ ան ա դդե ց ու թ լան հեռավոր հե֊ 
տևան րների որոշ կողմերի ուսումնասիրության արդյունքները

I ա |Ա1 fiqn 11 ու| Վ. հ. //Լ մարմնի փոխադարձ կապր մեծ կիսագնդերի կեղևի հետ • 
1ասւ|ւ1||ան I.. Հարությունյան 1Ւ. IF. Պրոտեկտորների օգտագործման որոշ ասպեկտ֊ 

ներ մարդու մոտ քիմիական մոլտադենեդի դեպքում .....
1յաւո|ւկյան կ. Դ., Ղուկասյան I.. Ա., 11արգսյան II. կ., Աբրանամյան Լ. Խ. Տաքդեղի 

րլո րոֆի լա յիհ փ ո փ ո խ ո ւթ յո ւնն ե ր ով տերևների րլ ո ր ո պ / ա ս տն ե ր ի սուրմի կրոսկո֊ 
պիական կաոուցվածքը ն ի տ ր ո ղ ո մ ե թ ի լ֊ մ ի ղան յո լ թ ի ազդեցության տակ

1’ատիկյան կ. Դ.. Աաղաքյան Յո«. Ա., Չան Վան Մին Սպիտակուցային SH խմբերի 
խտացման դինամիկան պրո/իֆե ր ա ցիա յի հանդեպ խթանված մարդու յիմֆո֊ 
ցիտների կ ո ւ լ սւ n t ր տ յ ի մեջ նորմայում և մուտագենի ու պրոտեկտորի աղդե֊ 
3Ությ^ն տակ

1‘ատիկյան Հ. Դ., Պողոսյան Վ. II., Խաչատրյան Ն. »|. Ժաոանգական փոփոխռթյուննե֊ 
քի ուսոսքնասիրոէթյաԼր Matihiola incana R. Br. A Coreopsis tinctoria 
Nutt dn.n ... • • • * • «...

1աւո|։կ|ան II. Հ. Ֆիտոնցիդներք, ադդԼցո, թ յո,Նր Fusarium ցեդի պաբաղիտային 
սնկերի աճման և նրանց սպորների ծ յան ա կ ս, թ յ ան վրա. 1 ... .

1‘ատիկյան II. Հ., ‘|.ս1ս։։1արյան If. 1Լ քէւ,սւրոէսաէ/ւն 11ւտոպների ֆիտ„նցՒդնևրՒ աղ_ 
Հցսւթյւսնր lusariuill ցեդի որոշ սյ ս. ր ա դ ի ս, ա յ/ւն սնկերի վրա

արսեղյան Դ. Վ., Մուտաֆյան I). Մ., Ղուկասյան Մ. Ս. Արոմւստիկ շարքի մի քանի 
ամիների ադդեցոլթյունր եգիպտացորենի ե ր,րՈէ արմատածայրերի մերիսթե
մատիկ րջիջների միթոտիկ ակտիվության վրա.....................................
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Րարսեղյան Դ. Փալիկյան II. Փ II ակա րու|ա I).• Էթանոլամինի ազդեցությունը

.յռլր րս.Որաս1,ԿերՈ,մ կենսազանգվածի կուտակման և ազոտային 
մի քանի ֆրակցիաների վրա

ւ՚եպարյան Ն. Պ. ճա„^տւք1ն1,ր„վ և հՒւ,էրլլաթ11,լ։,վ ,!ակաՏ,լա)

էվոլյուցիայի Համար
աՐր) բույսերի մորֆոզենեգի և

Դաքրիելյան-Րե կետովս կա յա է. ‘ւոզենկո II. I»., Կ|եջչոէնովա Դ. Ա. Հայկական 
ՍՍՀ֊ի սերկևիլենու նոր սորտերի պտուղների կենսաբանական ակտիվ ե/Ո,//ձ/,
և պտղամսով նատուրալ հյութեր

ԴաթւփԼլյաէ է. II. «,,„„4ն„։ ա,Հ,ա/(ա4 տԼսակնԼր/, սԼրւ1նամա1111, անատոմիան' 
կապված ցեղի սիստեմատիկայի !ետ ....

հսքւփելյան Վ. Խոնավության և Հողային պայմանների ազդեցությունը ծառատե
սակների վերգետնյա, ստորգետնյա աճերի ու նրանց փոխհարաբերության վրա

Դւսզարյանց Մ. Դ., Դասպարյան Լ. Ա., Կիշինևսկի I.. Պ., Խաչատուրով Դ. Վ. Որոշ
•իէէտո րիմ իական ռեակցիաներ դորտի ա լ բ ի ց ան ց ա թ ա դ ան թ ո ւ մ

Դալոյսւն Ա. Ա. Հիս/ոթա/ամա սի պես/տիդային նեյրոհո րմ ոնների օրգան ո տ րադիկ ակ-
տ իվու թ յ տ Ն մա ս ի ն

Դալոյան Ա.. Ա., 1Լ|*Լ||ան ժ. 
ՏՈւ թյ ունը վիսցերալ 
// ու թ յան վրա

Դ., Րարխոպարյան Ն. ճ. ^իլիզինդ հորմոնների ադդե- 
օրգանների սլ ե ւդ տի դի/ ւդ ե ս/տի դ • իդրո յ ա դների ակտի-

1՝սւ|ոյսւն Ա. 1Լ., Աահակյան Ֆ. II., հալո|աէ Ս. II. Ս ուէ ատսս տսւտինի ե ենթաստտ-
ս որսային գեդձի գործոնի ա գ դե ց ա թ յան ր ուդեդի սւարրեր Հատվածների և
հ ի ւդ ո ֆի դի ւդ ե ւդ տիդ ա գ ան երի թթու և չեդ ււր ւդրո տ եա գների վրա

Գալստյան 1հ. Դ., Գալոյան Ա. Ա., Ալեքսանյան II՛. Ա. Ար^ան մեջ ասւդարտատ֊
ամ ին ատ րան սֆերադ ա /ի ակտիվության փոփոխությունը միոկարդի փորձնա
կան իշեմիա քի մ ամ ան ակ և նեյրոհորմոն Լ,* ի ազդեցության տակ

Դալստ |ան-Ավանեսյան II. Խ. Ցորենների իգականացումը
Գասպարքան Ն. Ս., Ղրիզորյան Շ. հ., Գալստյան Հ. ’է*.-

և րադմ ավարս անդությունր 
Գասսյարյան է. Տ.. Արլսւ-

9 — 112

9— 8

2— 59

4— 15

12— 55

1— 37

12— 67

10— 85

3— 81

7— 77
6— 60

բա||Ա1ն Ա. Ս. էէինդրիս վիրուսով հարուցված ինֆեկցիոն նյութի որոջ հատ
կութ քուններր սուր բջջա յին ֆրակցիաներում ......

Դեյ|խ|ման Ր. 0., ճունանյան Ա. Կ. Նյութեր կովկասյան ց ա խ ա ր / ո ր ա ճ ո ւ ո ա կի 
(-Հշշւբյէշր յ^ՑՈէւհՏ ՇՅԱՉՅՏյքԱՏ 1<|€1ՈՏՉհՈ1յմ|) վերաբերյալ

7—104

հայկական Ս Ս հ֊ում • • .
Դզիրյան Ս*. Ս., Պողոսյան Ե. Հ. Ռուբիդիումի ազդեցությանը զար,., զարգացման

1լ անատոմիական կա ռու ցվա ծ րի վք,սյ
Գ|ոդակյան Ռ. Հ. Սևանա չճի ցամաքած հատակի բուսածածկի հերթափոխման մասին
Դյուլթայսւզյան Թ. Ա., Շիւփնյան է. Ա-, Քամայյան Ռ. Գ. էթանոէամինի աՂգե- 

ցությունը սպիտակ առնետների սրտի կատեխորսմ ինների վրա .
Դււսլթայազյան Ա., Շիրինյաէ է. Ա., Քամւպյան 1հ Գ. Առնետների սրտի մկանռմ 

բիոդեն ամիսների պարունակության վրա աորտայի կոարկտացիայի ազգե֊
ցությունր 

Դրի(|որյան *!•. Ա.
սորտ երի տ 

Դւփրլորյան Գ. Ե.

Հանքային պարարտանյութերի ազդեցությունը տոմատի տարբեր 
երեների աճի և ֆոտոսինթեզի վրա.............................................

Ադապտիվ վարքաձևի սիստեմային կազմավորման նեյրոֆարմա-
կո լո դի ական ան ալիդ ր •

Գրհոորյաէ Մ. Դ. Ֆ1„1.խ.տՒ1ւա11ա>, նոր^ւուննԼր .
Դո՚ճնոսէ Վ. ^.լՏաէէհսյաէ II. Դ., Նիկ-պոսյաէ Ե. 1>. պ-րՂ և րարգ

հիբրիդների որակը ’ ՚
Գ1„ր«.ար. Տ- ՛է-- 1'ո.Տիաթյաէ Ռ. ». '
.. ......."աէ ւ, II.

ցվածքր բարձրակարգ օրգանիզմնեըոս
■հս,|.կյաՏ ւր. Գ. Տ^էր -նգ^ս.ն ,^^1.

սուրմիավորների կա սու

1- 77

2— 37 
4— 62

3—103

4— 99

11— 73

11— 23
6— 92

7— 11
8— 51

6— 52

5— 9

12— 12

սնվելու, վերաբերյալ
ԴաղիկյաՈ Ս*. Դ. Նյութեր իշխանի մատղաշի գ ետերում ապրած ժամանակաշրջանի



Ցանկ XXV/Ո հ.

Դանիերան Կ. II.. Մովսեսյան Ս. Դ. Լակտատղեհիդրոդենաղի իղոֆերմ ենտների 
բաշխումը ճաղարի հ յուսվա ծ քն ե րո ւմ

1 Ւան|ւԼյյան Կ. Ս Արւն ետների հյուսվածքներում թթվածնի ճնշման
և լակտատղեհիդրոդենաղի իղոֆերմ են տնե րի կազմի միջև եղած կապի ուսում
նասիրությունը

Դավթյան Դ. II.. 8(լնուն|1 Ա. հ. Խաղողի արմատակալների արտադրությունը բացօթյա 
հիղրո պոն իկա յի պա յմ աններում ........

15 ա լ այ ւս ն Դ. 0 րդան իդմ ի հյուսվածքային ա
պղնձի, մոլիբդենի. մանգանի, յոդի և երկաթի թափանցման վրա որոշ 
հելմինթոզների ա ղղե ցութ յան մասին .......

Դաւ||>|Ա1ն է. Վ.. Դաւււ1|ար|111ն IT. Դ. // պիտակու ցների բիոսիսթեղր ք լո ր ո ս/ լ ա ս տն ե - 
բում և Լթ անոլամ ինի ա զ դե ց ո ւ թ յո էն ր այղ սքրո ց եսում .

Դաւ||)|ան IP. II.., Արածես յսւն II. P., Լաչ|ւնյան Լ. Ե. Ամինաթթուների սինթեզը 
ամոնիակից և ղի կա ր բ ոն ա թ թ ուն ե ր ի դ ԱՅ lid id 3 U 11 IC T HI Olid 1 i B K M 5 -42 

իւմոըասնկերի ո մ ո դեն ա տն ե ր ո ւմ ........
Դիլանյան Ա. II., Վարդանյան P. P., Ադաայան Վ. Դ. 3,6- դիմեթիլօկտին -4- դիո[~ 

3,(!- ացետիլենային հթ^^լի ն ե ր դո ր ծո է թ յ ուն ր Ֆրեդե րիկի կոլիցինադեն շտամ-
ների խաչաձև զ if ա յն ո ւ թ յ ան և ն ր տն g կո յի ցիննե րի 
րՒ 4րա................................................................

Դիլանյան !*. Խ., Հարությունյան 1Ւ. Կ., 11\ս1|արյան Կ. Վ.,

ազդման սպեկտրնե ֊

ւս Դ. Ֆ. Ռա֊
դիոմուսւանտ Լ. 13 C է j Տ 76?///-\| շ տամ ի անտիբիոտիկ ակտիվ ութ {ան 

սումն աս իր ութ յունր
/ ւսզդե ցոլ-

թյունր վերաթրինային բջիջա (ին աոիթմիա(ի մոդեքի վրա . • . •
երւսմփյան Դ. Խ., հազալով II. ’է՛. Տվյալներ Աարդոլ և միջատների որոշ վիրուսների 

զարգացման ընթացքում կազմավորվող ր (ո ւ ր ե ղ ան մ ա Ա դո բացումների մասին 
հրվանդւսւն Ս. Դ. Chrysanthemum maximum R-/. մեդա֊գամետոֆիտի զարդաց- 

ման ntuni մնասիրութ {Ոլնր •
Երվանդւան II. Դ. Chrysanthemum boreale M-/՛ Իգական գամետոֆիտի զար֊ 

դաղման որոշ ա ո ան ձն ահ ա տ կո ւ թ (ո ւնն ե րր ......
1ս|իււ1(|աւ յան Ջ. IL Հաջորդական եռանվագ ճառագայթման ազդեցությունը սովորա

կան (որու սերմերի ցանքային որակի վրա ......
1*րդն1|յան Լ. Հ Ա1|Ոսլւււ|ա Ա. P. 3 ուղորդի կա թն ա թ թ վ ա յ ին ձողաձև բա կտև րիա -

ների մ ե տ ա քրո մ ա տ ին ա յին դրանոլլների մասին •.*.... 
հրզնկյան Լ. չ., Նիկոյով Ն. II., Ակոպովս։ Ա. P. ՀակաՐիոտիկների և քիմիաթերա-

•զև տիկ պա տրա ս տու կների 
ֆլորայի վրա

Զարդարյան 2. Ն., Աարշաւ||ւնա

ա Q ե ց ո t թ յո ւն ր կիսեք ո մ լ յա կրի ե յ ուղորդի միկրո-

P.. Վ., Ասլանյան I,. Կ., <փր|ւնյան Գ. II. Մի րանի
ե/ւևրա յուղային րույսԼրի ստերիյ պայմաններում աճեցված հյուսվածքների 
և րջիքների կենսաքիմիական րնութադիրր: I. ......

Զաքարյան Ա. 1!.. Տիրացույով II. Դ., Փանոսյան Դ. Լ. Լույսով ինդուկցված ֆլա- 
վինմոնոնուկյեոտիդ աղատ ոադիկայի փոփոխական վա (են տ ա կան ո, թ յուն
ունեցող մետաղ իոնների հետ փ ոխա ղղեց ու թյան մասին .
յան է. Ղ., 1ոսզւսւյան հ. 9. Հիշողության իմունոնե յրոֆիզիո լոգիա յի մասին 

էյիացյան II.. Ա., Մարոյան է. Ա. Օյեինաթթվի յուրացումը և ստերինների սինթեղր 
շաքարասնկերի կողմից

է*արյևոս|ան Վ. 9.. 1'ւստիկյան Հ. Գ. ԴՄՍ֊ի ագդեցությունր նաքղիղի բույսերի վրա 
աթյան Մ. Վ., Կծոյան ժ. Ա., Ղազարյան Կ. II.. Վարդակ առսյացնող բջիջների 

ղ/նամիկան իմունոլողիական հիշողության ուսումնասիրության ընթացքում. 
1. 1'մունոչոդիական հիշողության ձևավորման ընթացքում վարդակ աոա- 

Ըջիջների հայտնաբերումը (իմֆոիդ որդաններում .
■՝ ։՜ ցեղի որոշ ներկայացուցիչների կ/ադոդիումների անա֊
տոմիական ուսումնասիրման վերաբերյայ.......................................................

►որոսյան Ա. Ա„ 1րարքաէյան >1. II. Դիյիշանի շրջակայքի մի քանի թունավոր 
րոլյսերի Լկպոդիական, տոքսիկոյոդիական և բուժական աոանձնահատկու֊ 
թյունների ւէասին

5— 98

6— 98

1— 8

3— 3

11—36

2— 10

3— 42

4— 42

5— 64

3— 63

6— 81

9— 98

8— 38

5— 3

7— 26

6— 46

9— 59
1— 31

12— 35
4— 82

2— 54

5— 69

4— 73



Ցանկ XXVJIJ հ. 7'ձ
I ման |։ււն է.

in ո ֆ ի տ ի
հսնիեյյան II. հ. Տոմատի միկրոսպորնիրի և արական ղամե- 

. ։1ա1՚4ա»յան Պք^եսոլմ ղիտվսղ իւսւխսւումներր Աէ մլ /։ և
ների ճաոագայթման դեպքում

ԹՈ"'"1ք""1ն ? ?էԻէ|յա6 Ա' ^այթա֊արման աղ^լթ^ր տոմատի
բեղմնավորման պրոցեսի վրա

"• ". Ве1и1а ցեղի կովկասյան երկսյ'տեսակների (в'еЫа՜ тег’геИса 

ала га,И՝) քնափայտերի կաւտւցվաե քի ռսւոս1նասի.
րությունը ......

Ւ>ոսքան.|ար, Վ. չ. Հիպոկամպի նեյրոնների կզաքիսն անւպիղի յաս1,ն ' ՜
■ ոսքակար. Վ. .. Գ„րԱալ հիպ„կամպի նեյւ,„ն1,լր1, „էակրիան էայնաշին և կլեկտրա- 

մաշկային ղրղոիշների նկատմամբ պայմանական ռեֆլեքսի առա,
և հ ե տո

Խազիս Ֆ. Խ., А. Ш. Галстян, «Ферментативная активность почв Армении», 
սՀայաստանւ) հրատարակշ., Երևան, 1974 թ.

հոսն pin pi ան 1Г. Վ 
quip յան 0.

11անուկյան I,. Ա.,

4— 95

6 — 9 •>

10— 63
3— 90

7 — 109

4 — 103
Խփգորյան Ա. Ա.. 11արդ1ւյան Լ. Վ.. Նա-

դ ավ ո ր ո ւ
ցների /< ՌեԹ֊ի Կամ ւսդրման նոր ադրեներգիկ կար-֊

Խանչյան Ն.

ՅեղԻ 
Խանդան Ն. 

բանի 
Խաչատրյան

մր ...................................................................................................
. Կարպո-անատոմիական տվյա/ներ I TipIՔ ԱքՕՏթէ Г Щ II П1 Sch. Вгр.

կովկասյան տեսակների սիստեմատիկայի վերաբեր (աք
Ս. Նոր տվյալներ Ռ1ՈՋՇՑէԱՈ1 L. և Le U C3 Ո 111Շ 111 U Ill Mill, ցեղերի մի 
տեսակների բրոմո սոմ ա յին թվերի վերարերքալ . . . .
հ. հրի^ՈՐյան Ջ- Վթթ~ի բույսերի հավաքածուի աշնանացան

ցորենների բ ե ր բա տվո ւթ յուն ր և հատիկի որակր .
Խաչատրյան հ. Ս., «»ա||1^|ան Ա. Ա. Ֆրուկտոզոդիֆոսֆատաչդո [աղա յի և Պ^ից^- 

բա լղեհ ի դֆո սֆա տդե »* ի դր ո դեն ա զա յի ա կտ իվություն ր ուղեղում նրա տարբեր 
ֆունկցիոնալ վիճակներում .........

Խաչատրյան Ղ. II.. 11ուջյան Ց. ՍՀ Ֆոսֆորիքաղա է) կինազա քի ակտիվութ յունը 
դլխու ղե դում պսիխոտրոպ նյութերի և ցիկլիկ 3 է5' ԱՄՖ֊ի ազդեցոլթ քան տակ

Խաչատրւան II*. Հ., Հարություն յան Տ. Դ., ‘1՝աւ|թ|ւսն Մ. Ա. Ուրեոթե(իկ ֆերմենտներր 
թթենու շերամի (13Օ1Ոէ)\’\ Ո10Ո Լ.) օնթ ոգենեղում .

Խաչատրյան Տ. Լ. Խաղողի ան տ իւղողն եր ի մասին ......
Խաչիկյան Լ. Ա., Հովհաննիսյան Ն. Ա. Մանգանի երկօբսիդի վե րականգնում ր ՛ողի

մանրէների կողմից
Խաչո յան Վ- I1., Աոաքելյան Լ. Ա. Փայծաղի Դ^ՐԸ առնետային տրիպանոսոմոգի

ժամ ան ակ
Խնձորյան Ստեփան Միրոնի
հւու г^ПИ| |Ա1 ն Ն. Պ. է՝ամբակենու աճման ոիթմի և կենսազանգվածի ձևավորման ^ասին
Կադիլով Ь. Վ., Ստր]1նս1|այա Ա. Լ. Հղի արգանդի պատի 'ետտրավմատիկ ռեգենե

րացիան սպիտակ առնետների մոտ •••*••*՝ 
Կազումով Ն. Р., եղիազարյան Վ. Ե. Օունդ գինիների պղտորում առաջացնող

նստվածքի քիմիական բաղադրությունը .......
Կարապետյան Ջ. Ա. Հայկական ՍՍՀ֊ի փակ գրունտի կրիկոնեմատիդներր 

(^ՑուՅէօժՅ: ՇրւՂ՝օոշւււյԱմ36)..........................................................
Կարապետյան II. Կ., Հարությունյան Ռ. Ա. Պարանոցի սիմպաթիկական նյարդային 

հանգույցների դերր ջերմակարգավորման պրոցեսում........................
Կխփնևսկի Լ. Հ, Սարկիսյան Ա. Ա-, Րարխոպարով է. Ս- Աչքի ցանցաթաղանթի որոշ 

ֆիդիկական հատկությունների հետագոտումր.................................
«1ծՈ(աէ ժ. II.. Փէրիխաէյան ւր. Գ. Կաթնարանների րէիլների ԳՆՒ-ի ռեպարացիան 
•!ո,.,ան Շ. Ա.. Կարասւետյաէ Կ. Ա.. Մարկոսյաէ Ռ. է, ₽ախէփնյաէ էք. !է. ₽ար- 

սե.|էաէ Գ. <>. Պդինձամիակային ցիանռւրաաի թունաբանական հաակռթ/ռն- 
ների ռռո.Տնասիրության Տի քանի ւով/այների մասին . • • •
Ի. Ն. Հիպոկամպռմ միակողմանի ներարկման աղղերսւթյսւնր կեղևի
ասասնային շրյանի էյեկտրական ակտիվության վրա

2ախ|,էյան ն. ւր.. Պհտրոսյան I. Գ. Տեղական սպսրավոր շաքարասնկերի կենսարա-^ 
նական հատկությունները •

8— 97

6— 70

8- 87

3— 97

2— 14

5— 24

12— 20
1— 51

11— 24

9— 55
2— 97
7— 39

5— 17

9—114

8- 24

11— 3

11— 94
10— 38

5— 82

8— 82

2— 90



Տանկ xxviii հ.

Հախին |ան Հ. Մ., Պետասյան Լ. Դ. Սննդամիջավայրի աղղեցությունր սպոըավոր 
շաքարասնկերի լիպիդա գոյացման ինտենսիվության վրա •

Հակոբ|Ա1ն Ժ. I*., Ղազարյանց Մ. % Պոլիֆերմենտային կոմ պլեքսներ. 1 . .
Հակոբւան Ժ. I’., Ասպապ անց Մ. Գ. Պ ոլիֆերմ ենտա յին կոմպլեքսներ. II
Հակոբյան Ջ. Ա., էքիզյան Ն. Գ., Պապովյան Ա. Լ., Մովսիսյան Ս. Գ. Գյուտամի- 

նաթթվից դեամինո ՆԱԴ-ով խթանվող ամիակագոյացման որոշ կողմերի կա- 
նոնավորոլմր լյարդի մ իտոքոնդրիալ ֆրակցիայում . . . . .

Համամիութենական մանրէաբանության ընկերության ր համագումաըր
Համբարձումյան Տ. Դ. Մեմբր անային պոտենցիայի հավասարումը «սահմանային

տե ղափոխմանտ մոդելում ..«••••
Համբարձումյան Տ. Գ., Մարտիրոսով Ս. Մ. Իոնային հոսանքները 

արագության կոնստանտները նատրիումական մխոցի կինետիկ

• • •

և ռեակցիայի 
մ ո դե չում

Հւսմթարյան IT. b., Հովհաննիսյան (b. Ա. Սևանի իշխանի ( դե դարքունու) աճեցումը
Այդր խի ֆորեչային լճակային տն տ և սու [է յո էն ում

^այրապէտ|Ա1ե 3». Պ. հարևանային, ամառային և աշնանային ֆ են ո էի ուլեր ի սկսման 
ժամկետների կախվածութ յունր օդի ջերմաստիճանի ընթացքից լեռնային լանջի.
պայմ աններում

Հավանման է. II.. Խաչատրյան I'. Ս. Շաքարների կուտակմ ան դինամիկան կար
տոֆիլի տերևներում րույսերի օնտոդենեզի ընթացքում կապված միկրո- 
տարրերի կ ի ր ա ոո ւթ յ ան հետ

Հարությունյան Ա. Ա. Արարատյան հարթավայրի ձկն ար Ոլծ ա կ ան լճակների ֆիտո-
նկտոնի զարդարման դինամ իկա յի նա իւն ակ ան տվյաչներպլա

_Ա1 րո I թ յո (ն | ան է. Ա. Հոդի անօրդանական պ ի ր ո ֆ ո ս ֆ ա տ ա դ ա յ ի մասին
Հարությունյան է. Ս., Ղ|1[թարյան Կ. Պ. Հա յկ ական ՍՍՀ-ում սովորական ոստայնատդի 

դեմ Phytoseiulus persimilus A. — H (Parasitiformes, Phytoselidae)
օզտադործմ ան հեռանկարները «•••••••• 

Հարությունյան է. Վ«, Խաչաւո րյան Լ. Ա. Ծառաթփային բուսերի պարտիզային 
ձևերը ^ա յկա կան ՍՍՀ-ի պայմաններում ....... 

4.արու թյուն ո։| ա Լ. Ջ- Հա զորդում Ղրիմի հա ր ավէս յին ափի որոշ ցամաք ա յին փափ-
կամ արմինների մասին •«•••••••«

Հովհաննիսյան Ա. Ս.. Ֆատալովա I*. Ռ.։ Չոթանյան Կ. Ա. Գլլակոդա (ի փոխանա
կության որոջ կոդմերը սպիտակ ա ոնետն երի երիկամային հ (Ուսվ ա ծ րոլմ
քադցի 

Հովհաննես յան 
տա դեն 
վրա 

Հովհաննիս |ւսն

Մ. Դ., Ջիթյյսւն IF. P. /?.լտրամ անոլջա կա դույն ճաոադայթների մու- 
ազդեցությունր սուպրեսոր պարոլնակոդ EclieFICllia CO I i շտամների

ւր. ՏոԱատի վե դե տացիոն տարրեր ժ ամ ան ա կ ա շրջան Ունեցոդ
սորտերի և նրանց հիըրիդի բեղմնավորման տեմպերը 

«.ովհաննիսյան Ս*. Հ, ծուէատի փոշանոթների տապետալ շերտի մասին 
Հովհաննիսյան Վ. Վ., 1*աբա?անյան Կ.

դեցոլթյունը ցորենի հիբրիդների հ 
պարունակության վրա

Նեկրոզի դեների կ ո մ ււ/ չ ե մ են տ ացիայի աղ-
ա տիկն ե րում շաքարների դում ա րի և օսլայի

Հովսևփյան Լ. Լ., 1‘ատիկյան Հ. Դ. Նոր նյութեր Հայկական ՍՍՀ-ո,մ պտուղների և 
բանջարեղենի պահպանման շրջանի միկոֆւորայի վերաբերյալ .

յ յան Ա. !•. Կճեպի էլեկտրագրգոման ագղեցությունր կատուների վարքագծի վրա 
էյաւյան Ա. հ., Լարիբյան Ա. II. Կճեպի ֆունկցիոնալ անջատման աղդեցոլթ յունր 

կեղևի պատասխանների վըա 
Ղազարյան Ա. |Լ, Դիժյարյան Մ. Ս.

միանվադ ազդեցության շեմքի 
Ղազարյան Դ. Մ., Ղազարյան Ա. Դ., 

պեքի էլեկտրաֆիղիուողիական 
Ղազարւան Դ. Մ., ’Լարիթյան Ա. Ա„

Տ րիրչորրու թ ադիենի և տ ե տ ր ա ր չ ո ր ր ո լ թ ա դի են ի

Ղարիբյան Ա. II.. Կճեպի և նշաձև կոըիղի կա- 
ուսումնասիրությունը կատուների մոտ 

Լաղարյան II». F. II տրիոպտ լիդարային համա-
կարգի հետ ամիգդայալի ֆո,Նկ ց ի ոնա, կապերի մասին .
յան Լ. Դ. Ուղեղի կեղևի ֆուն կ ց ի ոն ա { անյատման ագդեցոլթ յունր գմգույն 
մարմնի էլեկտրական ակտիվության վրա.......................................................

11— 46
11— 11
12— 3

9— 29
8— 103

2— 45

3 — 107

1 — 106

8 — 101

3— 17

7— 98
2— 92

8— 16

8— 7

10 — 104

4— 9

2— 3

6 — 100 
9—103

1—102

3—100
10— 97

1— 86

12— 63

7— 80

11—80

10— 95
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;՛ V ^7)ան ,ր;Վ ՛ "• լյ1ւնէրՒ մ„տ. հակայ Լնե 1
“/■‘'/"“lA "l"'l Ւ^րիտորների ազդեցության _

....յան "• *“““ հՒրրՒղների •ադիռզդայնցլթյան Համեմատական 
^«իր-֊^-^լ՛ կախվւսէ բ։Ւ!ներ„։ւ1 h ՚

Վ. ՀԱՍՀ ԳԱ ^„,թւ„էննէրՒ հլհհլ; հհ
...„լան.երի 1D.4 թ. զիտական կարև„րադ„լյն

Լազարյաէ ֊ւ. z„ Դա,||>|ան Վ. Ա„ Դև11ր|յյ1սն „ Ա /;օ։յսճժ ոլւակտՒս։ն Հ 
աղերով արմատներ,, և տերեներր ՀավեԱա, սնուցման Հանդեպ

Ղազարյաէ Վ. Լ., Տիփէ,արյան Ա. Ա. հատման ազզեցււլթյսլնր լոլիկի արմատային 
կենսագործունեության վրա

Ղալաշյսւն lb. Մ., 
(Azotobacter

ք՛ո I q UJ qj ա ն lj. Դավթյան Ա. 1Ւ., Հարությունյան ժ. Շ.
Pseudomonas) մ անրէների ֆիտոտոքսիկ ա դ դե ց ո լ թյո ւն ր 

բույսերի սերմերի վրա
•Լահրամանյան Ռ. Ա. Մալեինային թթվի հիդրազիդի (Ս' ք>:) ցիտոդենետիկ էֆեկտը

(.րշթյտ ( Զթյ|1հՈՏ-/« դիպլոիդ, տեւորապլոիդ և օկտապլոիդ բջիջների մոտ
Ղամթարյսւն Պավել Պ. Ջրային միջավայրի դերը ծածկասերմ բույսերի էվոԱու- 

ցիայում.................................................................................................
Ղամբարյան Պավե1 Պ. Ջրային ծաղկավորների թվային որոշիչ .
Ղայրյւսն Մ. Ա. 0 լի դոն ի տ րոֆի լ մ իկրոօրդանիզմների կողմից ֆիղիոլո ղի ա պե ս ակ

տիվ նյութերի սինթեզեչու ընդունակության մասին .
Ղարադյոդյան Կ. Դ., ՛Լա ((արյան Պ. Ա., Պողոս

Ժ — 3 Ժ

4— 68

5 — 104

10 — 3

7 — 3

9 — 3

9 — 50

1 — 60 
9—103

4 — 101
բԼկովսւ U. Դ., PiurubqjuiG Հ

Հեոսֆո յիպիդնե րի տեգարաշխումր և ֆոսֆա տ իդո զենեզի որոշ ֆերմենտների 
վիճակը գյխուգե գի տ ա ր բ ե ր են թաբշջային ֆրակցիաներում ադրեն աքինա յին
դրգոմ ան պա յմ անն ե րամ • • • • • • • . • •

Ղու1||1111 |Ա1ն Լ. Ա., 2ա1|Ոթյա& Ջ. Ի. Նիտրոդոմեթի/միդանյութի ա դդե ց ո ւ թ յ ո ւն ր
Capsicum annuum Լ՜ի >/ր^ • • ................................................

*Լ|| I l|LUll | ա 1ւ ՍՀ 1Լ, 1հսրսեղ|ան Դ. Վ. Պ իրանային շարքի մի քանի սինթետիկ ամին- 
ների ա դգե ց ութ յուն ր եգիպտացորենի և լոբու ծքոդ սերմերում կատալադի^ 
պե րօ բսիգադի և պո լիֆենո լօքսիգադի ա կտիվու թ յան վրա . •

1)’ա1| սւտովւս Ւ. II՝. Կարմիր կորիզի ուդդակի գրգռման ազդեցությունը կաւա/ի վար-
բա գծի վրա ••••*•••

II Ա1|»1ւոււ |ւսն Ա. ն. Նյութեր որդանխոտի AclulOpUS 1ւ1էՕք31ւՏ ((յՕ11<111) Paгt. 
կո րիգաբանութ յան մասին .

ւրանասյան Ռ. Ֆ. Հիպոթաչամուսի և հիպոֆիզի ն յա րդա թոր ում ր առնետների թիրեա֊ 
թունավորման մամ ան ակ • • • •

Մանուկյան Վ. Ա. Մեդրիի ան տ ա ոն ե ր ի տերևացողունային մամուռները
Մսւսւոյան Ջ. Ս. Քողարկման շեմրերի կախվածությունը ժամանակի ինտերվալից 

' քողարկող և քողարկվող ստիմուլների միջև մարդու մաշկային սիստեմում .
Մարգարյան 1Լ Ա. Վեդետացիայի ընթացքում ծիրանենու ազոտային նյութերի փո

խանակման մի քանի առանձնահատկությունների մասին •
Մարգարյան Լ. Պ., Շաիղամով Վ. Ա. Սպիտակ առնետների հիպոֆիզի առաջային 

1'մԴ ր։№եՐՒ ույտրաստրուկտուրան քլորոպրենի զոլորշիներով քրոնիկա- 
կական ինտոքսիկացիայի ժամանակ

Մարկոսյաէ ւ. II., Նաւբանդյաէ II. Գ.. Դ.|պո.յաէ Ն. 1„ Րաղղասարյան Ի. Ր., 
Մուրադյան Ա. Մ-, Մուսայելյան Մ. II. Սապոնինների ազդեցությունը 
մանրէների աճի վրա

|Ո...7ա,||,ր„ս Տ. Վ., Գևորդյաէ X. Ա. սոլդատի ո. առանձին ամինա-
թթռլների խաոնռրդների ադդեՏո.թ,ռ.նր ,իդինի «րոշ պրոդո. ցենտն երի ասի 
ն ,.ի,.սինթետիկ աոանենահատկռ.թ ինների վրա . ■

ւրարշավհէա «. .լ. Սակս..... (ա հ. Ն., Մխի^արյաՏ Ա. Ռ. Միդան^թի բացման
վեոարերւա, աուրսռտրռֆ մռւտանտների կռդմից

Ub.hr,...ր. Ա. "I.. Սփսսաէ *. Գ- րոէււսոտ լ. „ԿՒ հայկական ներկայացնի,, 
ների Համեմատական անատցմիական և պա,ինպռ,իական չմնացիր..- 

թյռւնր • • * ՚ *

1—114

1— 44

4— 58

8— 85

6— 89

7— 21
9— 70

6—101

6—103

9 — 35

9— 66

3—102

4— 35

11— 61
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Մեփքյան Ա. Պ., Դոխտունի Ն. Գ.
Մեփքյան Ա. Պ., Դխղարյան P. I'.

րևա g ո ղուն ա յին մամուռների

XII համաշխարհա \ին բուսաբանական կոնգրես 
Հա դաստանի տարբեր էկոլոգիական խմբերի տե~ 
գամետոֆիտի ցողունի անատոմիական կառոլց֊

վածքի տիպերը
1Ռլիք-Խւս«ատրյա6 Ջ. 2- Նյութեր AmanitaCeae Rose ընտանիքի ուսումնասիրող 

թ /ան մասին Հայկական Ս ՍՀ-ում ........
Մեփք-Սուսւան Ա- P. Ուղեղիկի հետին միջանկյայ կորիզի նեյրոնային կազմա- 

վորումը կատուների մոտ .
ւրելիք-Օհանշսւնյան Ֆ. Կ. Վայրի աճող դեկորատիվ բույսերի ներդրումը բնակա

վայրերի և արդյունաբերական ձեռնարկությունների կանաչապատման մեջ , 
Ս՚ելքոնյւսն Ա. P., Մակարովս! Ե. Ն. Գլուտամ ինաթթվի ընտանիքի ամինաթթուների 

/ուրացումը խմորասնկերի որոշ կույտ ուրան եր ի կողմից H-ա յկանն ե ր ո վ մի- 
Հավա ւրում

Մեէքոնւաէ Դ. II.. Մելքոնյան Ա. Ա. Կենսաբանական սիստեմների դինամիկ բնու
թագրերի ապրոքսիմ ացիայի ծրագրեր .......

|րԼ|1՜ոն|ան II՜. Մ., Միքայելյան է. Ս*. Գյուտամինազայի և գլուտամինսինտեթա- 
զա/ի ակտիվությունը ուղեղում, չհագեցած ճարպաթթուների ազդեցության

էՈղքոնյան Մ. Մ., Միք այեցան է. If. Չ հ ա գե ց ա ծ ճարպաթթուների ագդեցոլթ (Ուն ր
առնետների ՂւՒ,ոլՂ^,ԼՒ ամոնիակի, զլոլտամինի և սպիտակուցների ամիդա֊
էին խմբերի քանակական տեղաշարժերի 

Մելքոնյան Մ. Վ. Սելեկցիան, որպես պայքարի
գութ քունն երի գեմ • • •

11ել1ումւան I1. Ս., Նի 1|ի> *ե G կ ո IT. Ն. Ոսկյա

4րա...............................................
միջոց խաղողի վիրուսային հիվան֊

անիսոնը հեռանկարային ե թե րա յու֊
ղատոլ բույս է • . . • • • • • • • • •

Մեսրոպյան Ն. Պ., քալաբաջյան Ն. Գ. Հակամարմինների առաջացման (գենեզի)
Հարուցումը ]Ո \ԱէքՕ պայմաններում ուոու ց քակիր մկների փայծաղային
բջիջներից ան ջա տված ՌՆԹ֊ի միջո ցով .......

Միւյյան II. Ա. Ան >աս երեխաների պո պո լլյ ա ց ի ոն ~ րջջա գեն ե ւո ի կա կ ան հետազոտումը 
Միշեյու| Վ. Ղ. էկոլոգիական պա յմ անների ա զգե ց ութ յուն ը ընկուզենու զարզացմ ան ք 

բերքատվության, պտուղների քիմիական կազմի վրա . • • .
Միյնյա| Վ. Ղ. Ընկուզենու պատվաստների կպչողականությունը կապված պատ- 

վաս տակալների ջր ա ա սլ ա հ ո վվա ծութ ք ան հետ
նի կոնֆերանսը

Նոլկյեինա թթուների
Մի րիման|Ա1ն 1’1. Պ. քծնության պահպանությանը նւ/իրւ1ած Ւրա 
Մի1 այեյյան է. Մ., Արարատյան է. Ա., Մխիթարյան Վ. Գ.

քանակական տեղաշարժերը լիպիղների ղեր պ ե ր օ քս ի ղ ա ց ի ա (ի պ ա (մ անն ե ր ում 
I։ 11 f 1111Լլյա(յ Մ. Ղ., Հարությունյան Վ. Մ. *1,ահանաձև գեղձի հորմոնա/ ակտիվու֊ 

թյան ներզործութ յունր հետոազիացիոն իմունիտետի խանգարման մեխա^ 
նիգ մ ում . . . . . a ։ e

Մկրտշյան Լ. Պ
շուրջ. 1

! ք||» ա յան II. IF. Արարատյան որղան կարմրի բազմացման հարցի

1նացականյան P. Ա., Ազանց Ղ. է’**, ք^իրօքսինի ա ղդե ցոլթյոլն ր գլ ի կ ո պ ր ո տ ե ի 
ներիք \ ֊ Աք ց ե տ ի լՆ ե յր ա if ին ա թ թ վ ի քանակությունների ե ն ե (ր ա մ ին ա գա զ ա յ ի
ակտիվութ յան վրա

Մովսես|ան II.
սպիտակ առնետների հյուսվածքներում

11անոսյան Ա. Լ. fy-կետււգլսւտարաթթվի վե ր ա կ ան զն ո ղ ա կ ան
ամինացման ճանապարհով գլուտամ ինա թթվի համ ազրումր հսկող մեխանիզմ^ 
ների մասին առնետի լյարզի մ ի տոքոնգր իանե ր ոլմ . . . . .

Մուլսեսյան Տ. (Լ, 1ա Ր111խանյա1ւ II. Ղ. Գ լխուղեղի հոտառական կոճղեզների պաթո֊ 
մորֆոլոգիայի հարցի 2Ուրքր ոչխարների ինֆեկցիոն ադալակտիայի Ժա. 
մ ան աե

սայե||սւհ Մ. II, Սերմհբի ս ուպ ե բ օպ տ իմ ւս յ ջերմ ութ յամր տաքացման հետազդե
ցությունը ցորենի ծիլերի նախնական աճի վրա ...... 
|1 111 II.. Ա. Հայաստանի ֆքՈրայի հ ովան ո ցաղգին երի որոշ տեսակների կոլ- 
մարինները • • . . .

12— 67

1—

10 — 100

4— 29

11— 89

7 — 108

10 — 112

3— 35

6— 17

8— 45

7— 34

5— 75
10— 54

3 — 105

5— 88
11— 15

8— 32

10—110

2—84

10— 89
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1 — 109

1—98

1 — 120
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ւրոսագյան Ա. 4., Ավազան Վ. Ա. Կոֆեին1, ռէնտգԼնէաո ք,ա,
հարմամր մակածված աարրծր պրվսր.#^ ց„րէններք, Լք, վծ-
րակաոոլցումնե րի քանակի վրա

էհորադյան Ա. Լ., Աար,իսյան Մ. Մ. (,.փ, շարք,Ւ
տարբեր պայմաններում բույսերի աճեցնելու դեպքում

|նւրա,յան ւր. Շ., ն,ի,արյան Ա. Ն., Դայոյան Ա. Ա. հ„շ„ր է,ղ։նրավոր կ1.նղա. 
նիների ուղէզիկք, ամինաթթոէնԼրը, է,րանց անայցները ե նինհիդրիԼ ցրա. 
կան միացությունները ....

Յա₽1ո1|ով-Խնձորյան Ս. Մ. Նշումներ կարծրաթև ստաֆխիդների մասին ՍՍՀՄ-ում
Հավրույան է. Գ., Սաֆարյան I,. Ա. Լայնականջ ծալքաշուրթի ?3է)յ3ր1(յձ էճՈ10է1տ 

1?ՅքյՈ6ՏցԱ£) հայտնաբերումը Հայկական ՍՍՀ-ի տերիտորիայում
Նաչարովս! է. Ա. Հայաստանի ֆլորայի մի քանի տեսակների քրոմոսոմների թվերը 
(ււսլթանդյան Ա. Ջ. Տարբեր գլիկոզիդների նկատմամբ պալարաբակտերիաների յու- 

ր ահ ա տ կ ու թ յան մասին •
I ա <( 1] Ր ա չու| Վ. Յա. Հանքային պարարտանյութերի ազդեցությանը վրացական կաղ

նու աճի և աղոտի ու մոխրային էլեմենտների պ ա ր ո ւն ա կ ո ւթ / ո լն ր նրա տերև
ների և արմատների մեջ

* Ա1Ժ Ա|1սն|Ո | Ֆ., Մելքոնյան Մ. Վ, Ֆո տողեն սի տոմ ետ րի ան 
հԼ11Րո1ւ է. Ա. Ծառանման ալոԼի ագրոտեխնիկան

ր ո է ս ա կ ան կ են ս ա ր ի մ ի ա յ ո լմ

Շաքարյան Դ. Ա., Հակոբյան ft. Մ., Սևյան Թ. Կ., Պւպկոպաև Վ. IF. Ամպիցխինր
հավերի օրգանիզմում

< > ե Ա|Ո 1Ո կ 11 Ա. I1. ինսուլինի և գլյուկոզա յի ա դդե ց ո ւթ յ ան ր Ոէղեզի կեղևի որոշ մոր-
ֆոլո գիական և հ ի ս տ ո ր ի մ ի ա կ ան փոփոխությունների վրա այրվածրային հի-
վանղոլթ յան ժամանակ ..........
|1սն Վ. ն.է Թամանյան Ռ. Թ. Հանրային պարարտանյութերի ա զգե ց ո է թ ւ ո ւն ր 
րա րձրա լեոնա յին մարգագետինների ր ե ր րա տվ ո ւ թ յան և տեսակա յին կազմի
վրա . .............

Չարյսւն Լ. Մ., Երզ|ւնկ|ան Է. Հ. Փահլևանյան Մ. Շ., Վեքիլյան Ս. (ք. Կաթնա
թթվային բակտերիաների բակտերիալ մակարդակների պրոտեոլիտիկ ակտի- 
վութ Լունր աղաջրային պանիրների ստացման համար .

Չ արյան Լ. Մ., Երզ|ւնկյան Լ. Հ., Փանլեանյան Ս*. Շ., Վեք|ւ|յան Ս. Փ. ԼհՈՆ հ€1- 
¥0է1(_'ԱՈ1 պրոտեոլիտիկ ակտիվ ջտ ա մն ե րի վիտամին սինթեղելոլ ուն ա կու֊ 
թյունր

Չարչօղլյան Ա. Ա. Centaurca ցեղի մի ջանի ներկայացուցիչների սերմիկների 
թաւյանթների Համեմատական անատոմիան . • . •

Չոլախյաձ Դ. Պ., Դանթ^ան Ա. Խ., Սսւմվելյան Գ. Ե. CerasUS avium (Խ)
Moencll֊/» իդական դամետոֆիտի և բ ե ղմն ավս ր մ ան պրոցեսի բջջա ֊ ս ա դմն ա - 
ր անութ յան մասին

Չոլսւխյան Դ. Պ., Սամվելյան Դ. Ե^քրՈՉՈյՅՕՅ \’111ջ3րստ ԼՅ 1Ո֊/> իգական վաղ ստե
րի լութ յան մասին Հայկական ՍՍՀ Արարատյան հարթավայրի պայմաններում

Զպախյան Դ. Պ., Սարգսյսւն Ս. Ա., Աբրահամյան Լ. Խ. ԸյԺօո13 օԵ10Ո£3 >1111-^ 
ֆերտիյ և ստերիլ փոշեհատիկների ուլտրաս տրուկտոլրա յի համեմատական
ուսումն ա ս ի րոլթ յուն ր , . • • •

Պսւպոյսւն Ա. II., Թաղևոսյան Տ. Դ. Գթսուղեղի երկրորդ սոմատոսենսոր շրջանի ազ
դեցությունը դժգույն գնդի բ ի ո էչե կտ րա կ ան ակտիվության վրա .

Պարոնիկյան Դ. Ա., Հակոբյան I.. Դ., Սարղսյան Տ. Պ. ^-քյորԼթիլամինի և էթիւե- 
նիմինի որոշ ացիլային ածանցյւպների մուտագեն ազդեցությունը

Պետրոսյսւն Հ. Հ. Գենետիկական միջավայրի ազդեցությունը №շ լոկուսի և նեկրոզի 
դրսևորման վրա ցորենի հիբրիդային բույսերի օնթոգենեզում

Պետրոսյան Հ. Հ., Գրիդորյան Ա. Գ. Միրոնովսկայա 808^1:ըիտրոսպերմՈւմ 841 
հիբրիդային կոմբինացիայի նեկրոզի դեների թվի մասին ....

Պետրոսյան Հ. Պ., Թարվերդյան Վ. I'-, Խիզանցյան II. Ա. Խնձորենու մի բանի սոր
տերի ադային թունավորման սահմանների մասին........................

Պիվազյան II. Հ. Սևանի իշխանների պտղաբերության մասին....................................
Պողոտան Կ. II., Սկ|յարովա 1\ Ա., ԿարԱ1Ա|Խոյան ժ. Դ. Խաղողի վաղի ցրտադի

մացկունության և հյուսվածքների ջրահագեցվածության միջև եղած կապը .
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2— 93
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Պոոո։ւ|«սն Վ. Ա. Մի է,աՆՒ Զկատար սՆկերֆ ձմեռման առանձնահատկությունները
Հաքկական ՍԱ^֊ում

Պողոսյան Վ. II., Աղաջանյան է. Ա-, Խաչատրյան Ն. Կ. Գիմեթիլսուլֆատի (ԴՄ11) 
ազդեցությունը Coreopsis - t i ՈՇէօՈՈ ֊/' փոշեհատիկների մայրական բջիջների
ղաբղացման վթա

Պուստովարով Վ. Վ. ,ձ€1շր;Տ 1 1Ւ»Ո. սեռի տերևաոլորները' ( ԼԸ թ։ճ Օթ I է’ք Ո, 
(Լղը) Հայաստանի հարավ- արևելյան շրջանների անտառն երում

Պուււաովւսրով Վ. Վ. Հայաստանի հարավ-արևեյյան շրջանների անտառների

TortriCi-
• •

<//>//;////«/»7
ցեցերի ֆաունայի վերարերյալ ...•••••• 

Ջաղացպան յան Ի. II.. Հակււբյան Ն. Ե., Չաո^յան Կ. Ա. Զարոնտինի և միլոնտինի 
տևական ներարկման ֆարմակոլոգիական ակտիվության փորձարարական
բնութագիրը

Ջանփպսպյան Լ. 11Հ Պետրոս |Ա1& 3. Լ., | Բաղդասարյան Լ, ԱՀ | Դավթյան Ի. Ա. Կաղ

նու. գամվածքների մշակումը ճսւ ոա գա յ թն ե ր ով .....
Ջիվան ւան >1. Ա., Տեր֊Օհանյան Կ. II. Տնային հավերի /յարգի հ ե տ վն ա սվա ծ ր ա յ ին 

ռեգեներացիայի հ ա մ ե մ ա տ ա կան - տ ա ր ի բա յին բնութագրումը
||ոստոմյան Դ. «I. Նեյրոնում անցումային պրոցեսների մեքենայական մոգելավո-

բամբ • . • • • • •
(Ւոստոմյան IF. Ա., էէաքարյան fh Ա., Կարապետ յան Լ. Ա., Աբրահամյան Ս. Ս.» 

'Խէ1|Ո|Ա1ն Ա. Ա. Աոնե տն երի Հ ի 1է1ոֆիէւի նուկլեինաթթուների ռեակցիան ղեկ֊
սա մ Լ տ ա դոն ի ն երարկման դեպ բու մ

IIահա կյան Դ. Ա., Խաչատրյան <ե. Խ. Հիբերելինի և CCC-A ազդեցությունը դարնա֊
նացան ցորենի հիբրիդային առաջին սերնդի ամման և դարգացմ ան վրա

11անոսյան Ա. Լ-, Ավետիսյան Ս. Դ., Աովսեսյան Ս. Դ. Պ իրիդիննուկլեոտիդների
ադ դե դու քք (Ուն ր դյ nt տ ա մ ին ա ft թ վ ի Ա ին թ ե դ ի վրա Q֊ կե տ Ո գլՈ լտ ա ր ա տ ի ց և
ամոնիակից, առնետի (քարդի միտոբոնդրիալ ֆրակցիայում . •

IIան 11 ս Iան Ա. I .. ւքովսեսյան Ս. Ղ. Վերականգնված էկզոգեն պիրիդիննուկլեոտիդ- 
ների մասՆակցա թ քամը գ/ուտամատի սինթեզը q֊ կետոգլուտարատից առ֊
նետի I/արդի մ իտո բոնդրիա / ֆրակցիայում • •••••

Աաւաֆյան 1ւ. և. Կեն սա բանա թ յան և բմշկու թ քան մեջ մաթեմատիկական մեթոդների
որոջ կ/ւրաոումն երի մասին •••••••••

11ար<||1է1Ու| 1Ւ. 1ւ, 1Լր արա տքան որդան կարմրի ձվերի ամ աո աքին սյ ահ ււյ ան մ ան հար֊ 
յՒ 2ՈԼրջ............................................ ........................................................

11||1Ր<|1։յան է. Դ., Ազատյան II. Ա.. Հավունչյան է. II. Խթանիչների և արդեյակիչ֊
ների ու սումնասիրու թյունր թրա շուշանի Աք ա լ ա ր ա բ ո ղբ ո ջն ե ր ո ւմ
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