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АКТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ ИОНОВ КАЛИЯ И НАТРИЯ 
И ДЕАМИНИРОВАНИЕ АМИНОКИСЛОТ В КОРКОВОМ 

СЛОЕ ПОЧЕК

Показано, что процессы активного транспорта ионов калия и натрия через клеточ
ные мембраны являются важным условием для стимулирования тка «евого дыхания и 
деаминирования аминокислот в корковом слое почек.

Рядом исследователей показано, что в мозговой и почечной тканях 
процесс активного транспорта ионов калия и натрия через клеточную 
мембрану стимулирует тканевое дыхание, а нарушение этого процесса, 
наоборот, (подавляет его [5, 7, 10, 12, 13]. С другой стороны, была уста
новлена тесная связь между активностью аденозинтрифосфатазы (АТФ- 
аза) и транспортом упомянутых катионов [8, 9, 11].

Результаты наших, а также исследований других авторов [1, 2, 6] 
показали, что срезы коркового слоя почек способны деаминировать ря I 
аминокислот с образованием значительного количества свободного ам
миака. Эти процессы протекают в аэробных условиях.

Мы задались целью изучить взаимосвязь между процессами актив 
ного транспорта ионое калия и натрия, интенсивностью тканевого дыха
ния и деаминпрования аминокислот в срезах коркового слоя почек, учи
тывая при этом, что в канальцевом аппарате почек (корковый слой) 
трансмембранный перенос ионов калия и натрия протекает с высокой 
интенсивностью.

Материал и методика. Материалом служили срезы коркового слоя почек белых 
крыс, которые инкубировали (по 200 мг) в Кребс-Рингер-бикарбоиатном буфере или 
трпс-HCl буфере (2 мл), pH 7,4, при t—37°С, в течение одного часа Изучали интенсив
ность дыхания и образования аммиака из различных аминокислот (глутаминовая, ас
парагиновая, орнитин) в присутствии ингибитора (строфантин) и активаторов (ионы 
калия и натрия) АТФ-азы. которая, как известно, принимает активное участие в ир՝1 
Нессах транспорта этих ионов через клеточную мембрану. Аминокислоты дооавлялп в 
количестве 16 кмМ на пробу. Концентрации остальных добавлении указаны ь 1 
сгвующих таблицах. Активность АТФ азы определяли по Бонтингу и corp. [3J, сод<р 
жание ионов калия и натрия—при помощи пламенного фотометра, аммиак микр» 
диффузионным методом по Конве.

Результаты и обсуждение. Данные, приведенные в таол. I, показы 
вают, что строфантин в концентрации 10-3М оказывас։ •подавляющее 
влияние на активность АТФ-азы. В этих условиях нарушался 
ный транспорт ионов калия и натрия через клеточную мембрану, 
приводит к снижению содержания ионов калия и повышению ионов ил
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Таблица 1
Влияние строфантина на активность АТФ-азы и содержание попов калия и натрия 

в срезах коркового слоя почек
Средине данные 5 опытов

Условия опыта
Активность
АТФ-азы, Р1 

мг/г тканн/час

Содержание ионов, мт • 0

калии натрии

Контроль
Строфантин 10՜

2,08+0,18
1,2+0,14 он9

360.0+8,5
260.0+8,5

90,0+0,67
145.0+3.9

рия во внутриклеточной жидкости. Как видно из табл. 2, в присутствии 
строфантина наблюдается также подавление поглощения кислорода сре
зами почек и торможение процессов ам мнакообразования из ами.ноюис-

Таблица 2
Влияние строфантина на поглощение кислорода и образование аммиак? 

из Ь-аминокислот в срезах коркового слоя почек
Средние данные 6 опытов

Условия опыта
Поглощение 
кислорода, 

мкЛ/г 
ткани/час

Количество образовавшегося аммиака, 
мкМ/г ткани час

глутаминовая
кислота

аспарагиновая 
кислота орнитин

Контроль
Строфантин 10~3М

1050,0+22.7
690,0+36,4

6,б±0,51
2.3 :0,39

10,5 + 0,77
3,0+0.42

12.2+0,73
7.3+0,41 » I ■

лот. С другой стороны, показано, что инкубация срезов почек в атмосфе
ре с низким содержанием кислорода приводит к подавлению образова
ния аммиака из аминокислот (табл. 3).

Т а б лица 3
Влияние изменения газового состава на образование аммиака 

из Ь-амннокислот в срезах коркового слоя почек. мкМ/г ткапп/час
Средние данные 5 опытов

Условия опыта Г лу гаминовая 
кислота

Аспарагиновая 
кислота Орнитин

950/о О3: 5% СО3 
75% О3: 25% СО3 
50% О2: 50<% со, 
25% О3:75% СО3
5% О3:95% СО3

5,1+0,26
3,5+0.3
1,2+0,2
1.0±0,18
0,6±0.06

9.8+0,49 
6,5+0.3 
1,910,45 
3 >54-0,46 
1.8+0,16

11,1+0.46
6,8+0,37
4.0+0,5
3.9+0.56
1,2+0.1

В следующей серии опытов мы изучали влияние ионов калия и нат
рия активаторов АТФ-азы—па интенсивность процессов дыхания и де
аминирования аминокислот. Результаты исследований показали 
(табл. 4), что в присутствии ионов калия и натрия активность АТФ-азы
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Влияние ионов калия и натрия на активность АТФ-азы. поглощение кислорода 
и ооразовапне аммиака из Ь-аминокислот в срезах коркового слоя почек

Средние данные 6 опытов

Трис

Усл >вия 
опыта

А ктивность 
АТФ-азы, 

Р1 мг/г 
тканн/час

2,2 ±0.28

Поглощение 
кисл эрота, 

мкЛ/г 
ткани/час

Количество образовавшегося аммиа
ка, мкМ/г ткани/час

। лутамино- 1агпара тико
вая кислота пая кислота

330,0+31,5 0,3+0,04
875.5+38.0 4,2+0.16
950.0±25,0 5,8 0,43

1,0+0,06
6,710,15
7.8+0,38

орнитин

10,7+0,4

I

срезов почек повышается, а ’Поглощение кислорода ими усиливается. 
При инкубации срезов почек в отсутствии их из аминокислот образует
ся неоольшое количество аммиака. С добавлением этих ионов наблюда
ется значительное усиление интенсивности процессов аммиакообразовэ- 
лия. Как показывают данные табл. 5, с повышением концентрации ионов 
натрия в инкубационной среде с 1 до 60 мМ/на литр, при сохранении 
постоянного уровня калия в физиологических пределах, наблюдается 
усиление образования аммиака из аминокислот. Дальнейшее повышение
содержания натрия приводит к некоторому подавлению этого про
цесса.

Таблица 5
Влияние различных концентраций ионов натрия на образование 

аммиака из Ь-аминокислот в срезах коркового слоя почек
Средние данные 5 опытов

Содержание ионов в ннкуба- 
ци энной среде, м.\1 на литр

Количество образовавшегося аммиака, 
кМ/г ткани/час

калии натрий ।лугаминовая 
кислота

аспара։иновая 
кислота орнитин

0
4.5 
4 5 
4,5
4 .5 
4,5 
4,5
4.5

0 
1
5

10
25
60
75

120

0.3+0,01
1,2+0,08 
2,9+0,1
3.2+0,27
4,2+0,1
5,3 ±0.1 б 
5,1+0,13 
4,5+0,2

1.0+0.06
1,7+0.17

I 3,8+0.23
4,7+0,18
5.4±0.2
7,8+0.33
7,2+0.27

I 6.3+0,23

1,2+0.06 
2,6+0,2
4,8+0.18 
6.1Т0.22
6,8+0.1
7.7+0,3 
7,3+0.3
6,0+0,2

Интересно отметить, что при добавлении к инкубационной среде 
только ионов натрия также отмечается образование значительи. 
личества аммиака. Это объясняется тем, что в ходе инкубации сре 
почек из клеток в инкубационную среду выходит определенное 
ство ионов калия (около 3,5—4,0 мМ), которые вмеси < ионами 
стимулируя активность АТФ-азы, ускоряют также процессы дых< 
аммиакообразования из аминокислот.

Как показывают‘приведенные данные, образование амми. а 
аминокислот тесно связано с окислительными процессами.
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этим в дальнейшем для выяснения роли окислительного фосфорилирова
ния в процессах деаминирования аминокислот мы использовали препа
раты, подавляющие эти процессы (2,4-динитрофенол (ДНФ) и .циани
стый калий). Известно, что оба препарата разными механизмами вызы
вают снижение содержании АТФ в тканях, который является основным 
источником энергии, необходимой для активного транспорта ионов (а 
также глюкозы и аминокислот).

Таблица 6
Влияние 2,4-динитрофенола и цианистого калия на образование аммиака 

из Е-амннокислот, мкМ/г ткани/час
Средние данные 8 опытов

Условия опыта Контроль 2,4-динитрофенол 
10՜՜5 М

Цианистый калин 
10“5М

Глутаминовая кислота 
Аспарагиновая кислота 
Орнитин

6,4 ±0,3 
9» 4+0,4

10,6+0,33

3,9+0,4
5,3+0,4
8.6+0.7

2,0+0,17
3,5+0,2
3,8+0,2

Результаты опытов показали (табл. 6), что в присутствии этих ме
таболических ингибиторов наблюдается значительное подавление обра
зования аммиака из аминокислот, особенно три наличии цианида, кото
рый, как известно, резко подавляет тканевое дыхание путем блокирова
ния дыхательной цепи, снижает энергетическое состояние почечных кле
ток и вызывает выраженные нарушения в транспорте ионов калия и 
натрия [4, 5, 10].

Эти данные показывают, что деаминирование аминокислот связано 
именно с процессами окислительного фосфорилирования, в ходе которо
го образуются макроэргические фосфорные соединения, за счет энергии 
которых осуществляется активный транспорт ионов калия и натрия, что 
в свою очередь стимулирует и дыхание, и деаминирование аминокислот. 
Как видно, ДНФ и цианид, нарушая активный транспорт ионов, вызы
вают также торможение аммиакообразования из аминокислот, что ։по х- 
держивает наше мнение о том, что транспорт ионов является необходи
мым условием для процессов окислительного деаминирования амино
кислот.

Приведенные данные показывают, что определенные внутриклеточ
ные метаболические процессы, особенно окислительные, тесно связаны 
с мембранными феноменами. Одним из важных процессов, протекающих 
на уровне клеточных мембран, является активный транспорт ионов ка
лия и натрия.

Влияние активного транспорта на метаболические .процессы четко 
проявляется в отношении процессов деаминирования аминокислот, ин
тенсивность которых резко снижается при разрушении целостности кле
точных мембран (при гомогенизировании). При этом в значительной 
степени подавляется также тканевое дыхание. По всей вероятности, спи- 
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жение интенсивности тканевого дыхания и деаминирования аминокис
лот в гомогенатах коркового слоя почек связано с нарушением актив
ною транспорта попов .калия и натрия через клеточную мембрану, яв
ляющегося движущей силой как для тканевого дыхания так и деами- 
пирования аминокислот.

По данным .ряда исследователей, активный транспорт регулирует 
тканевое дыхание. Нас интересовала связь между активным транспор
том ионов калия и натрия и процессами деаминирования аминокислот. 
Этот вопрос изучался с одной стороны путем изъятия из инкубационной 
среды указанных ионов, а с другой—путем применения различных мета
болических ингибиторов (цианид, ДНФ), нарушающих .деятельность 
транспортных механизмов и подавляющих процессы образования мак- 
роэргических соединений, за счет которых осуществляется активный 
транспорт ионов. Как показали наши исследования, подавление актив
ности мембранной А1 Ф-азы путем изъятия из инкубируемой среды ио
нов калия и натрия или добавлением специфического ингибитора—стро
фантина приводит к нарушению регуляции переноса этих ионов, а так
же торможению тканевого дыхания и деаминирования аминокислот в 
срезах почек. С другой стороны, опытами с ДНФ и цианидом установ
лено, что одним из важных условий для деаминирования аминокислот 
является не только бесперебойное функционирование дыхательного пу
ти, но и аккумулирование образовавшейся в ходе этих процессов хими
ческой энергии в виде маюроэргических соединений, за счет которых и 
осуществляется активный транспорт ионов калия и натрия, что стиму
лирует и тканевое дыхание и деаминирование аминокислот.

Предполагается, что стимулирующее действие активного транспор-
та на дыхание обусловлено образованием АДФ и неорганического фос
фата из АТФ, который расщепляется АГФ-азой (мембранной) в ходе 
трансмембранного переноса ионов калия и натрия. По-видимому, в эттх 
процессах принимают участие и другие неизвестные факторы- так как со
гласно нашим другим данным добавление АДФ и неорганического фос
фата не вызывает особой активации процессов образования аммиака ш 
аминокислот.

Таким образом, результаты наших исследований показывают, чю 
активный мембранный транспорт ионов калия и натрия, стимулирул 
цроцессы дыхания, ускоряет также деаминирование аминокислот, в ре
зультате чего образовавшиеся кетокислоты, вовлекаясь в лимоннокис
лый цикл, стимулируют окислительное фосфорилирование и ооразов.!- 
ние макроэргических фосфорных соединений, которые ооеспечи.,лю1 
-шергией процессы активного транспорта. Эти процессы генетически 
взаимосвязаны и обусловливают друг друга.

Институт биохимии
АН АрмССР Поступило 26. VI 1975 г.
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• •

Ա մ փ ո փ ո I մ

Փորձերր ցույց են տվել, որ երիկամների կե ղևա յին շերտում բջիջների 
թաղանթով տեղի ունեցող կալիումի և նատրիումի իոնների ակտիվ տ ր ան ս ֊ 
պորտ ր խթանում I ինչպես հյասվածքի շն չա ռա թ յո ւն ր > նույնպես և մի շարր 
ամինաթթուների ( գ լո ւ տ ա մ ին ա թ թ ո 11 ւս ս պ ա ր ա դին ա թ թ ու, օրնիտին ) գեամի֊ 
նա ւյումր։ ^ջջի թաղանթով հիշյաչ իոնների ւիոխաղրմ ան խանգարումներէ 
Հան գեցնա մ են հյուսված քի շնչառության, ինչպես նաև ամինաթթուների ղ ե ա - 
մինա ց ման արղելակման ։ Ենթադրվում է, որ երիկամների կեղևային շերտի

բջիջների ւսմբողջակււ 
ա մ ին ա թ թ ուն եր ի դեա 
ակտիվ տրանսպորտի

թյան խախտման դեպքում (հոմողենատ) նկատվող

մինացման արդելակու։ 
բացակայության հետ։

•իշյալ իոնների
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Л. Е. ЛАЧИНЯН. С. С. ЦАТУРЯН, М. А. ДАВТЯН

ДЕЗАМИНИРОВАНИЕ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ СУБСТРАТОВ 
ДРОЖЖАМИ РОДА CANDIDA

Выявлена дезаминирующая активность в суспензиях целых клеток дрожжей 
Cand.da guilliermondii 71 (ВКМ-У-42) и Candida Iropicalls ДЦ-3 (ВКЛ1-У-959) в от- 
ношении ряда аминокислот, а также глюкозамнна. Гомогенаты дрожжей не проявля- 
Ю1 указанную активность. Доказано стимулирующее влияние голодания дрожжевой 
культуры на интенсивность дезаминирования аланина и глутаминовой кислоты в сус
пензиях целых клеток.

Дрожжи рода Candida обладают ферментативными системами, обес
печивающими рост клеток в присутствии аминокислот—единственных 
источников азота [6, 8, 9, 13, 23, 26].

Очевидно, первичным механизмом усвоения аминокислот является 
отщепление аминной группы, главным образом путем нереаминирова- 
ния и дезаминирования. Показано интенсивное трансаминирование 
многих Д и L-аминокислог как суспензиями, так и бесклеточными пре
паратами дрожжей рода Candida [3,4].

В предыдущем сообщении было по»каза1но интенсивное выделение 
аммиака при инкубировании суспензий дрожжей Candida guilliermon- 
dii 71 (ВКМ-У-42) в присутствии аланина, одновременно являющегося 
единственным источником углерода и азота [7].

В настоя щей работе испытывалась возможность дезаминирования 
аминокислот, а также некоторых нуклеотидов, нуклеозидов, пуриновых 
и пиримидиновых азотистых оснований и гексозаминов у изучаемых 
дрожжей.

Материал и методика. Объектом исследования служили предсга: и гели рода Can
dida. С. у u Ilie inond.l 71, (ВКМ-У-42) и С. iropicalis ДН-3 (ВКМ-У-05О), полечен 
ныс из Отдела типовых культур Института микробиологии АН СССР Мегодика вы
ращивания дрожжей описывалась ранее [5]. Дезаминирующая активность азогсо 
держащих субстратов определялась инкубированием суспензии целых дрожжевых к.ie 
ток (50—100 мг абсолютно сухтх дрожжей ՝на пробу) или гомогенатов (2—3 mi белка 
па пробу) в присутствии субстратов в фосфатном 0,1 М К, Na буфере, pH 7,4 с 0,0001 
MgCI2 в атмосфере воздуха при непрерывном качании, с последующим определение 
отщепившегося аммиака микродиффузионным метолом Зелиитсона в модификации 
Силаковой и сотр. [111. Белок определялся по методу Лоури [21] омогенизаиля 
проводилась в стеклянном гомогенизаторе типа Поттера-Элведжема с порош к 2 з 
•в фосфатном буфере.
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Результаты и обсуждение. Данные о приросте аммиака при инку
бировании в среде <с различными азотсодержащими субстратами приве
дены в табл.1.

Прирост свободного аммиака из азотсодержащих субстратов 
целыми клетками и гомогенатами дрожжей рола Candida. 
(Исходное количество аммиака в среде 25 мкмоль для L изо
меров и нуклеотидов, 50 мкмоль для DL изомеров, время ин

кубации 1 час при 37՜', объем исследуемых проб 4 мл)

Субстрат
Целые клетки NI13, 

мкм на Ю0 мг 
абс. сух. дрожжей

Г омогенат 
NH3, мкм на 

1 мг белка

Candida guilliermordii 71

L-глицин
L-серин
L-цистеин
L-аспарагиновая кислота
L-глутаминовая кислота
L-гистидин
DL-аланин
L-аланин
L-глюкозамин
L-галактозамин

13,85±0,02 
12,86+0,06
5,31+0,003 

22,6 ±0,05
8,31+0,03

0 
5-32+0,63 
6,08+0,92 
6,80+0,85 
1,60+0,20

Candida Iropicalis DH3-3
Е-глицин
Ь-серин
Е-цистеин
Ь-аспарагиновая кислота
Ь-глутаминовая кислота
Ь-гистидин

Аденин
Гуанин
Урацил
Тимин
Никотин амид
НАД
НАДФ
АВДФ
АДФ
АТФ
ЦТФ

17,81+0,04 
30,30+0,03 
35,50+0.02 
0,4 +0,01 
2,85+0,03 
2,82 + 0,01

о 
о 
о
о 
о
о 
о 
о
о 
о 
о

о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о

о 
о 
о 
о 
о 
о 

3,42+0,01
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о

Т а б л н ц а 1

Как показывают приведенные данные, суспензии целых дрожжевых 
клеток подвергают интенсивному дезаминированию ряд природных 
аминокислот. Из гексоза ми нов наиболее интенсивно дезаминируются 
глюкозамин, значительно слабее—(галактозамин. Однако некоторые ами
нокислоты, подвергаемые дезамидированию, не являются эффективны
ми'источниками азота в отношении роста биомассы [5, 9, 10].

При исследовании возможностей дезаминирования тех же источни
ков азота в гомогенатах дрожжей оказалось, что проявляется лишь аде֊ 
ниндеза минирующая активность. Обобщая полученные данные, следует 
подчеркнуть; что Сохранение целостности клетки является необходимым 
условием для проявления дезаминирующей активности. Необходимо 
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также подчеркнуть» что и в гомогенатах животных тканей также не об
наруживается дезаминирующая активность в отношении природных 
аминокислот, хотя при перфузии органов или в срезах почек эта актив
ность проявляется [1, 15, 16, 18-20, 22]. Можно предположить, чго 
ферментные системы дезаминирования аминокислот, подобно глутамат
дегидрогеназе, по-видимо му, имеют низкие значения констант равнове
сия и, возможно, ингибируются аммиаком, вследствие чего при наруше
нии механизма экскреции азота (при дезинтеграции клеток) не прояв
ляется дезаминирующая активность этих ферментов. Это совпадает с на
шими предыдущими данными [2] о наличии в гомогенатах изучаемых 
дрожжей выраженной активности аминирования кстокислот, главным 
ооразом, пирувата. Следует, однако, отметить, что нельзя исключить воз
можность существования в изучаемых дрожжах отдельных изоэнзимов, 
ооеспечивающих либо катаболизм аминокислот (дезаминирование), ли- 
оо их анаболизм (прямое аминирование кето-кислот), подобно сущест
вующим изоэнзимам глутаматдегидрогеназы у 'некоторых организмов, 
з том числе дрожжей [ 17, 24].

Наличие ферментной системы дезаминирования аминокислот у изу
чаемых дрожжей доказывается п в опытах с голодающей культурой; 
данные представлены в табл. 2.

Таблица 2 
Выделение свободного аммиака из суспензий дрожжей 

Candida giiilliermoridii 71 (ВКМ-У142) в зависимости от 
способа голодания. (Исходное количество аммиака 720 мкмоль, 

время инкубации 4 часа при 30°, объем инкубационных проб 
50 мл, аммиак в этих опытах определялся по Кьельдалю) 

NH3, мкмоль на 100 мг абс. сухих дрожжей

Вариант Аланин Глу,кислота

Исходная культура
Голодающая по азоту культура 

(48 часов в 2° 0 глюкозе)
Голодающая по углероду и аз-»ту 

культура (48 часов в Н3О)

154

56.0

308,7

112.3

57,0

427

Данные таблицы показывают, что дрожжи после предварительного 
48-часового голодания на воде проявляют более высокую аланин- и глу- 
таматдезампнирующую активность. По-видимому, ферментные системы 
дезаминирования аминокислот при этом подвергаются индукции за сче i 
продуктов белкового катаболизма, интенсивно проге кающего при 10,10 
Дании. А при 48-часовой инкубации дрожжей в среде с 2/о глюкозой 
(азотное голодание), наоборот, дезаминирующая активность дрожж,а 
резко падает. Очевидно, при этом .происходит катаболитная репрессии 
глюкозой ферментативной системы дезаминирования аминокислот.

На основании полученных данных можно заключить, что дрожжи 
Candida обладают ферментативными возможностями дезаминирования 
ряда аминокислот аденина и глюкозамина.
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В гомогенатах дрожжей .проявляется дезаминирующая сносооность 
лишь в отношении, аденина, другие азотсодержащие субстраты в гомо- 

хезаминируются. вероятно, вследствие низких значении кои-генатах. (Не .. ...
стант равновесия соответствующих .ферментов дезаминирования или же

‘ ' Указанные ферментные системы,ингибирования последних аммиаком, 
по-видимому, подвергаются индукции,
Ереванский государственный университет, 

кафедра биохимии

а также катаболитной репрессии.

Поступило 13.1 1975 г.

I. Ь. ԼԱՅԻՆՅԱՆ, II. И. ԾԱՏՈհՐՅԱՆ, 1Г. Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ

ԱՕՈՏ «11ԱՐՈԻՆԱԿՈՂ ՍՈԻՐՍՏՐԱՏՆԵՐԻ ԴԵՋԱՄԻՆԱՑՈԻՄԸ 
CANDIDA ՑԵՂԻ ԽՄՈՐԱՍՆԿԵՐԻ ՄՈՏ

Ա մ փ n փ n ւ մ

Մի շարք ամինաթթուների ( զլի ց ին, սերին, ց ի ս տ ե ին , ա ս պ ար ա դին աթթ ո ւ, 
զլո ւտ ա մին աթթ ո ւ հիստիդին և ալանին), ինչպես նաև դլյո ւկ ո զա մ ինի նկատ
մամբ հա /տնաբերվել է դեզամինացվող ակտիվություն Candida gU 11116ՈՈ0Ո- 
dii /71 (ВКМ-У-12), Candida tropicalis ДН-3 (ВКМ-У-959) խմոր ա սնկերի
ամբողջական բջջ/1 ս ո ւս պ են զքյ ա յ ո ւս :

Խմորասնկերի հոմոզենատր չի ցուցաբերում նշված ա կտիվությունր։ 
1Լ դենին դե զա մինա զա յին ակտիվություն է Տ ա յսւն ա բ ե ր վե լ էքՕյ՜^յ(?Ձ11տ
£ԼՒՆՅ հոմոզենատամ:

1‘ացահայտվել է քաղցի խթանիչ ա զդե ց ո ւթ յո ւն ր խ մ ո ր ա սն կ ե րի ամբող
ջական ս ո ւ ս պ են զ ի ա յ ո ւ մ ալանինի և գլո ւ տ ա մ ին ա թ թ վի դեզամինացման ին
տենսիվության վրա: Խմորասնկային ս ո ս լպ են զի ա յ ի ինկուբացիան դւյուկոդա- 
յի միջավայրում ազոտի աղբյուրի բացա կ այության պա յմ աններում բերում է 
վերջին ակտիվությունների ճնշմանր։
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УДК 591.481
А. Б. МЕЛИК МУСЯМ

о нейронной организации зубчатого ядра 
МОЗЖЕЧКА КОШКИ

Изучалась нейронная структура и афферентная система волокон зубчатого ядра 
мозжечка кошки, завершающаяся на нейронах зубчатого ядра. Принимались во внима
ние число, распространенность, тип ветвления дендритов I, И, III порядка, число ши- 
пиков на них, их расположение, форма, соотношение и контакты. Выявлено несколько 
типов длинноаксонных нейронов и короткоаксонные клетки. Обнаружены многочислен
ные и разнообразные контакты на теле и дендритах этих клеток. Отмечается большая 
к-жвергенция волокон на одном и том же нейроне, 

м 99В данной работе приводятся результаты изучения нейронной струк
туры зубчатого ядра с учетом некоторых характеристик клетки и ее ком
понентов.

Материал и методика. Материалом для исследования служили взрослые кошки и 
котята 10—25-дневного и месячного возраста. Использовались методы Гольджи, Голь- 
джи-Копша и Кахаля. Конфигурацию нейронов со своими отростками зарисовывали 
рисовальным аппаратом РА-4.

Результаты и обсуждение. Наблюдения показали, что зубчатое яд
ро кошки со всех сторон окружено проходящими нервными волокнами. 
Латеральной границей ядра являются волокла brachium pontis, у меди
ального края проходят волокна спинно-церебеллярного тракта, от вен
трального края отходят волокна, вплетающиеся в начальную часть 
brachium conjuactiyum, а верхней границей ядра служит дорзальная 
комиссура. Как и все остальные центральные ядра, это ядро также со
стоит из нейронов крупных размеров (42—47 мк), которые располагают
ся по всему ядру, но преимущественно в дорзо-латеральной части его, 
клеток средних размеров (30—35 мк), располагающихся в центральной 
части, и мелких нейронов (15—25 мк), встречающихся в ядре повсемест
но, в ростро-каудальном направлении. Все эти нейроны имеют треуголь
ную, овальную или полигональную форму клеточного тела, которая опре
деляется отходящими от сомы дендритами. Как правило, таких дендри
тов бывает 4—8.

1акие дендриты первого порядка, разветвляясь по ходу, дают более 
мелкие веточки, которые контактируют с многочисленными аксонами 
как соседних нейронов, так и с аксонами эксграцеребеллярного типа. 
Направление аксонов этих нейронов, располагаются ли они в ростраль
ной, центральной или каудальной частях ядра, зависит от местоположе
ния клеток в ядре. В основном они проходят в латеро-медиальном на
правлении и после разветвления дают самые разнообразные окончания:
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Рис. 1. Типы аксонных окончаний на нейронах зубчатого ядра. Увеличение в 
600 раз. А. Б. Г—импрегнация по методу Гольджи-Копша, В—импрегнация по 

методу Кахаля.

1Э _ __ Vв виде грозди, завершающейся пуговками на дендрите соседней клетки 
(рис. 1 А); могут заканчиваться пуговкой, посредством которой аксон 
•прикасается к дендриту л клеточной соме другого нейрона (рис. 1Б); мо
гут образовывать контакты в виде утолщений по ходу аксонного волок
на, .располагающегося на теле клетки, которые, как известно, относят к 
синаптическим образованиям (р.ис. 1 В); могут завершаться по типу ла
зающего волокна, обвивающего дендрит (։р.ис. 1Г).

Что же касается дендритов указанных клеток, то их устройства не 
менее интересно и значительно сложнее, чем представлялось до сих пор. 
В основном все клетки зубчатого ядра являются мультиполярными. В 
зависимости от локализации в ядре они могут менять направление своих 
дендритов. Нейроны, расположенные у латерального края ядра и по пе 
рпферии, имеют дендриты, ориентированные в рострокаудальном на
правлении, т. е. такие клетки имеют полюсное распределение дендритов 
(рис. 2). Те же нейроны, которые занимают центральное и дорзолагс 
ральное положение, имеют дендриты, идущие во всех направлениях, и 
являются радиальными (рис. 2А). Часто дендриты таких нейронов за
вершаются на концах разветвлением в виде пучка или метелки, чго ра< 
цснизается ААолинсром [25] как специализированный пш дендрша и 
причисляется им к I типу пучковидных клеток ((иПеЛ.

Однако дендр.иты центральных ядер, в частности зубчатого ядра 
характеризуются не только концевым окончанием, но и различной про 
тяженностыо и разветвлением дендритов I, II, Ш порядка. Есть клст
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Рис 2 Типы нейронов зубчатого ядра мозжечка кошки. Импрегнация по ме
тоду Гольджи. Увеличение в 600 раз.

ки, где дендриты третьего деления длиннее второго, а второго—длиннее 
первого. Такое разветвление обусловливает большую протяженность 
клетки, образует довольно раскидистое дерево с относительно прямыми 
дендритами, завершающимися метелками (рис. 2А). Такие нейроны ча
ще .всего располагаются в центральных частях ядра. Встречаются ней
роны, основные дендриты которых имеют довольно длинный пробег. В 
подобных случаях дочерние дендриты мало отличаются по длине и изви
тости от материнского ствола и образуют разветвления наподобие пуч
ков или кустиков. Это кустовидные или пучковидные клетки (рис. 2Б).
СОМ *

ледующии тип нейронов имеет короткий материнский ствол, от кото- 
рого отходят широковетвистые дендриты второго и третьего делений, 
зричем разветвления дендритов третьего порядка длиннее чем второго, 

1 второго длиннее первого. Эти нейроны (рис. 2В) напоминают выше
описанные -нейроны радиального типа, но отличаются от них значитель
но коротким основным стволом. Они располагаются в каудовентральной 
части ядра. Встречаются также редковетвистые нейроны, с разветвле
ниями дендритов, отходящих от противоположных полюсов клетки 
(рис. 2Г). Эти нейроны можно видеть больше на периферической части 
ядра, у латерального его края. Почти во всех частях ядра (центральной, 
ростральной и каудальной) встречаются мелкие нейроны радиального 
гипа, они могут быть названы мелкими из-за размеров клеточного тела.

.line всего они расположены в вентральной части ядра. Дендритное
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протяжение этих нейронов достаточно большое. Это также клетки с 
длинным аксоном (рис. 2Д). Различаются еще короткоаксонные клетки 
с около клеточным разветвлением аксона и коротким разветвлением 
дендритов (рис. 2Е). Эти нейроны встречаются в ростральной части я i- 
ра. Толщина дендритов I, II, III делений почти у всех клеток одинакова 
Площадь, занимаемая дендритным деревом, зависит от распространен
ности его вегвей. Нейроны описанных типов имеют большую протяжен
ность дендритов. Расположены они близко друг к другу, так что проис
ходит большое перекрытие дендритов.

Таким образом, в зубчатом ядре мозжечка кошки обнаружено боль
ше длинноаксонных клеток, чем короткоаксонных. Исходя из вышеиз
ложенного можно сказать, что в зубчатом ядре имеются длинноаксон
ные клетки с радиальным расположением дендритов, длинноаксонныс 
клетки, завершающиеся пучковидным разветвлением—пучковидные 
клетки, длинноаксонные клетки с широким расположением дендритоз 
и очень коротким материнским стволом, редковетвистые длинноаксонные 
клетки с полюсным расположением дендритов, мелкие длинноаксонные 
клетки с редкими, довольно длинными дендритами и короткоаксонные 
клетки. Последние в силу своего морфологического устройства, играя ос
новную роль в восприятии и передаче возбуждения, обеспечивают связи 
внутри самого ядра, тем самым являясь перекл/дчательными или вста
вочными нейронами. Они характеризуются или отсутствием боковых 
придатков на своих дендритах или содержат незначительное их количе
ство. Аксоны этих клеток также не уходят далеко от клеточного тела, 
разветвляются и дают коллатерали неподалеку от него. Концевые раз
ветвления таких нейронов располагаются на телах и дендритах сосед
них нейронов. Почти все нейроны зубчатого ядра снабжены боковыми 
выростамп-шппикамп, представляющими своеобразный синаптический 
аппарат. Чаще всего они располагаются по ходу дендрита и трудно ска
зать где их больше, на проксимальных или дистальных концах. Однако 
есть нейрон, у которого не все дендриты обладают этими шипнками: од
ни имеют совсем гладкие контуры, тогда как другие густо обсажены ши- 
ликами, преимущественно на дистальных концах. Шипики имеют до
вольно разнообразную форму. Они могут прилегать непосредственно к 
дендриту в виде пуговки (рис. За), иметь форму тонкой ножки, завер
шающейся круглой головкой (рис. 36), приобретать форму пальцевнд 
пого утолщения (рис. Зв) или иметь раздвоенную головку (рис. Зг). 
Иначе говоря, даже в пределах одного типа нейрона наблюдается опре
деленная вариабилыюсть шипиков, т. е. они могут иметь различную 
длину, разную форму головок, располагаться под углом или перпенди
кулярно к дендриту. В отношении количества шшпиков нейроны поча
того ядра мало отличаются от шипиков звездчатых нейронов молеку
лярного слоя коры мозжечка. Другой наиболее распрос i раненной фор
мой контактов в зубчатом ядре являются концевые образования в вид< 
пуговок, завершающихся на дендритах (рис. 4А). Однако встречаюг< а 
и иные формы контактов. Концевые образования аксона дают по ход)
Биологическим журнал Армении. XXIX, № 4—2
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Рис 3. Различные формы шипиков на дендритах нейронов зубчатого ядра. Уве
личение в 600 раз. Импрегнация по методу Гольджи-Копша.

Рис. 4 Касательная и концевые контакты на нейронах зубчатого ядра. Увели
чение в 600 раз. Импрегнация по методу Гольджи-Копта.

веточки (рис. 4г>), иногда они могут пересекать дендрит (-рис. 4В), да
вать контакты «на себя» (рис. 4Г) и образовывать контакты лазающего 
типа (рис. 4Д). Следовательно, нейроны зубчатого ядра обладают аксо- 
соматическими и аксо-дендритными связями. Последние могут быть как 
касательного, так и концевого типа.

Согласно гипотезе Полякова, концевой контакт является провод
ником непосредственной, прямой связи, тогда как касательный контакт 
образует побочные связи, которые регулируют влияние других нейронов 
на функциональное состояние данной клетки [3]. Наличие обоих типов 
конIактов на нейронах зубчатого ядра мозжечка кошки свидетельству- 
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ст о многообразии влияния нейронов друг на друга. Большие радиаль
ные и пучковидные клетки, очевидно, играют роль в сложной деятель
ности путем взаимодействия между собой и другими нейронами. Их зна
чительно больше, чем клеток с редковетвистыми дендритами или нейро
нов с полюсным отхождением дендритов. На клетках такого типа 
встречаются как концевые, так и касательные контакты. Аксо-соматиче- 
ские контакты чаще всего бывают в виде терминальных пуговок, закан
чивающихся на клеточной соме. Завершаются они или соприкасаясь 
непосредственное клеточным телом, или контактируя с отходящими ден
дритами через 1ШИПИКИ (рис. 3). (Наличие большого количества касатель
ных и концевых контактов на нейронах зубчатого ядра свидетельствует 
о высокой восприимчивости этих нейронов к импульсам, поступающим 
в мозжечок.

Согласно современным представлениям, .наличие аксо-соматичсских 
и а ксо-дендритных синапсов имеет принципиальное зна։чение в деятель 
ности нейрона. Известно, что аксо-соматичсские синапсы рассматрива
ются как синапсы запускающего типа, т. е. импульсация, доходящая до 
нейрона, может вызвать в нем распространяющееся возбуждение. Здесь 
играет роль и наличие аксо-дендритной связи, которая может иметь мо
дулирующее значение. Присутствие на одном и том же нейроне как ак- 
со-соматических, так и аксо-дендритных синапсов говорит об особен 
ностях морфологического устройства нейронов зубчатого ядра, т. е. воз
никающее возбуждение может быть усилено таким взаимодействием иV распространено на соседние нейроны или подавлено п-ри взаимодействии 
сильнотормозного процесса афферентов, поступающих через афферент
ные пути мозжечка.

Многочисленные исследования по изучению волокон, идущих к цен 
тральным ядрам мозжечка, показали, что последите получают мощную 
афферентную импульсацию из различных разделов центральной нерв 
ной системы: из мозжечковой коры [12, 13, 15, .16, 28 30], из нижнч.» 
олив [18, 26, 27], из спинного мозга [11, 17, 24], из вестибулярных ядер 
[1, 7] и моста [5, 27]. На сегодняшний день вопрос об окончании этих 
афферентов на нейронах центральных ядер продолжает оставайся в 
центре внимания исследователей [8—10, 19, 20, 31].

Сентаготай [27] считает, что спинно-церебеллярные тракты дают 
коллатерали больше к фастигиальному и меньше к промежуточному 
зубчатому ядрам. Однако наличие терминалей такою типа нс наблюдя 
ли другие авторы [4, 14,30].

Исследования [22] выявили наличие терминальной дегенерации по 
всех центральных ядрах при повреждении нижнего одинарного ком 
плекса. Это подтверждается и нашими исследованиями при щререзке 
нижних ножек мозжечка [2]. Такие же результаты пол\ ։ены в отж 
нии других центральных ядер [211. В 1911 г. Кахаль [10] показал, чн 
нейроны центральных ядер мозжечка получают афферентную снеге 
волокон как от аксонов клеток Пуркине, гак и афферентов эке г| аие.



Л Г). Мелик-Мусяп
20

бел..ярного происхождения, которые поступают к центральным ядрам 
из белого вещества мозжечка.

Нами на препаратах по Гольджи, Гольджи-Копшу наблюдались 
многочисленные волокна разного калибра, подходящие к нейронам зуб
чатого ядра. Наиболее толстые из них идут в дорзовентральном налрав- 
теннп ядра в виде отдельных веточек, кончающихся на глубоко располо
женных нейронах. Каждая из этих коллатералей делится на пучок нерв
ных волоконец, завершающихся на одном нейроне (рис. 5А). Однако

Рис. 5. Афферентные окончания на нейронах зубчатого ядра. Увеличение в 600 
раз. Импрегнация по методу Гольджи-Копша.

можно видеть большое количество 'более тонких афферентных веточек, 
занимающих все поле зрения. Эти волокна также направлены дэрзо- 
вентралыю и разветвляются в одну и другую сторону (рис. 5Б). После 
оиф\ркации основной (Коллатерали они вновь делятся на многочислен* 
ные вс 1 очки, завершающиеся пуговками (рис. 5В), т. е. основная колла
тераль может контактировать не с одним, а со многими нейронами. От- 
сюдл можно и [м?детави гь, какое множество кот актов может дать одн ) 
1акое ВО.1ЭКНО. В большинстве (случаев несколько таких волокон после 
дальнейшего разветвления завершается на одном и том же нейроне 
(рис. о! ), что создает большую конвергенцию приходящих афферентов. 
Наши наблюдения подтверждаются и литературными данными [8, 9, 
19, _'Э|. 1олстые афферентные веточки, очевидно, и являются теми аф-
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ферентами, которые описал Кахаль [10] как аксоны клеток Пуркине. 
Более же топкие являются коллатералями экстрацеребеллярного типа, 
которые завершаются на нейронах зубчатого ядра. Такие 'приходящие 
афференты густо пронизывают все ядро. О-н.и подходят к клеточному 
телу, образуя сплетения вокруг него и начальных дендритов, обвивая 
как клеточное тело, так и проксимальные части дендритов. Часто мож
но вмДеть как по ходу они образуют утолщения, расположенные непос
редственно на клеточном теле. Почти на всех крупных нейронах можно 
наблюдать большое количество синапсов в виде колечек и пуговок на 
соме или в окружности клеточного тела и вдоль проксимальных дендри
тов. Как правило, крупные нейроны обладают большим количеством та
ких синапсов, почему и являются более активными.
Писи ут физиологии им. Л. А. Орбели 
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ԿԱՏՈՒՆԵՐԻ ՈՒՂԵՂԻԿԻ ԱՏԱՄՆԱՋԵՎ ԿՈՐԻ9.Ի ՆԵՅՐՈՆԱՅԻՆ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ՛ փ ո փ ո I մ

Կատուների մոտ ուղեղիկի ատամնտձև կորիզում Գ ո լջ ի, Գոլջի֊Կ ոպ շի 
և Կախալի մեթոդներով ուսումնասիրվել Ւ նեյրոնների կաtintցվածքր և աֆ՝ 
ֆ ե ր են տ ա յ ին հսւմակարդությունո:

fl ւշադրոլթ յան է դարձվել դենդրիտների քանակի, տարածման, նրանց 
տիպերի (I, II, III կարդի), շիսլիկների քանակի, նրանց տեղադրման, ձևի, 
հարաբերությունների և միացությունների վրա։

/7 ւսումնUI սիրվել է նաև աֆֆերենտա յին հ ա մ ա կա ր դութ յո ւն ը, որր վեր
հանում է ատ ւս մնաձև կորիզի նեյրոնների վրա։ Բացահայտվել են մի քանի 
տիսլի երկար ակ սոնա յին և կարհ ակսոնային բջիջն ե ր ։ Այդ կ որիզում, թե 
նեյրոնի մարմնի, և թե' դենդրիտների վրա, առկա են տարբեր ձևերի միա

ցումներ։
Րււշադրտւլ է միևնույն բջջի վրա նրանց նյարդային թելիկների մեծ կոն- 

վեբդ ենցի ան ։
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ЭНДОГЕННЫЕ ИНГИБИТОРЫ РОСТА И МОРОЗОСТОЙКОСТЬ 
«ВИНОГРАДНОЙ лозы

Изучалось содержание эндогенных ингибиторов роста в глазках однолетних побе
гов винограда в период начала, глубокого и вынужденного покоя растения.

Выявлена прямая корреляция между содержанием эндогенных ингибиторов роста 
и степенью морозостойкости сортов и гибридов. Установлена также способность насле
дования признака накопления ингибиторов роста от родительских форм.

Реагирование на воздействие внешних факторов само по себе яв
ляется функцией развития растительного организма. Характер его зако
номерно изменяется в течение жизненного цикла растения, зависит от 
его стадийного и возрастного состояния, интенсивности процессов рост:՝ 
и других показателей онтогенеза. Познание внутренней природы этой 
взаимосвязи имеет не только научное, но и большое практическое зна
чение. Большое значение, в частности, имеет изучение такого вопроса, 
как устойчивость растения к неблагоприятным факторам внешней сре
ды. Среди этих факторов температурные условия играют первостепен
ную роль, особенно в развитии свойства холодо- и морозоустойчивости.

Устойчивость растений к низким температурам тесно связана с■> 
способностью их к «переходу в состояние покоя и с качественными осо
бенностями покоя (глубина и продолжительность). Исследования неко
торых авторов [8, 12, 13] «показывают, что затухание ростовых процес
сов !И переход растения в состояние покоя связаны с глубокими измене
ниями физиологических свойств протоплазмы. Выявлена связь межд\ 
морозостойкостью и отдельными звеньями обмена веществ растения, з 
частности активностью окислительных ферментов, участвующих в дых I- 
нил, интенсивностью фотосинтеза, содержанием пигментов и г. д. [1, / — 
9, 13, 14]. Наряду с указанными .качественными изменениями, как уста
новлено в последнее время, для приобретения свойства морозосгонкзпп 
важное значение имеет также наличие и изменение эндогенных ре. уля 
торов роста в различные периоды роста и развития растений, в час ։ 
ности в периоды глубокого и вынужденного покоя [8, 10, II]. 1 еельта 
ты этих исследований показывают, что чем выше содержание в ։канях 
растений ингибиторов роста в период покоя, тем выше \стойчпво.1 в их 
против неблагоприятных температурных факторов.

Содержание эндогенных ингибиторов роста в свою очередь зависит 
от целого ряда почвенно-климатических факторов [3, 5].

Различная устойчивость к морозам у сортов и гибридов виноград!, 
произрастающих в условиях резкоконтинентального климата юга
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монип, привела нас к мысли о том, что образование и накопление эндо
генных ингибиторов роста зависит не только ог внешних, почвенно-кли
матических факторов, но и является биолэ։ическим признаком, прису
щим данному сорту или виду. Для проверки этого >пред'положения нами 
были предприняты исследования по определению содержания эндоген
ных регуляторов роста—ауксинов и ингибиторов в побегах и глазках, 
различных сортов >п гибридов винограда, отличающихся по степени мо
розоустойчивости. 
А *

Материал и методика. Исследованию подвергались сорта вино։ рада Фиолето
вым ранний (морозостойкий), Сев Лернату (морозостойкий), Кармрают (средней мо
розостойкости). Адиси (средней морозостойкости) и некоторые гибриды Ер получен
ные от скрещивания указанных сортов. На основании исследований других авторов 
£9] эти гибриды отнесены к слабо-, средне- и высокоморозостонким формам.

Гибрид 1811/43—Сев ЛернатуХ 1509/31 (АдисиXКаберне)—по морозостойкости
превосходит родительские формы.

Гибрид 1810/6—Сев ЛернатуXФиолетовый ранний—по морозоустойчивости пре
восходит родительские формы.

Гибрид 1811/29—Сев ЛернатуX 1509/31 (АднсиХКаберне)—по морозоустойчивости 
превосходит родительские формы.

Гибрид 1808/2—Сев ЛернатуХКармрают—слабоморозостойкнй.
Гибрид 1813/50—Сев ЛернатуX 1509/58—слабоморозостойкий.
Гибрид 1812/29—Сев ЛернатуХ 1509/53—неморозостойкий.
Гибрид 1807/5—Сев ЛернатуХ 1509/53—неморозостойкий.
1509/58—Адиси X Каберне—средней морозостойкости.
1509/53—АднсиХКаберне—морозостойкий.
1509/31—АднсиХКаберне—морозостойкий.
1К11/18—Сев ЛернатуХ 1509/31—средней морсзосюйкости.
Определению эндогенных регуляторов роста подвергались глазки винограда с уз

лами с однолетних побегов. Определение содержания эндогамных (регуляторов роста в 
указанных сортах и гибридах в различные периоды развития растений проводилось в 
периоды глубокого, вынужденного покоя и в первый период весеннего сокодвижения.

Определение эндогенных регуляторов роста—ауксинов и ингибиторов—проводи-
лось по методу Кефели и Турецкой [3, 5].

Фиксация растительного образца—в парах кипящего этанола, экстракция—с по
мощью подкисленного серного эфира, хроматографирование—кислым растворителем 
(ледяная уксусная кислота-вода, 15:85). Полное разделение пятен происходило за 
1.-18 час. Идентификация ауксинов и ингибиторов осуществлялась по следующим ос
новным показателям: окраска пятна при дневном свете, свечение в УФ свете, в парах

з и 6е< паров, Н( пятна, реакции с соответствующими для индолов и фенолов реак- 
тивами—хлорным железом, диазотированной сульфаниловой кислотой, азотнокислым 
сереором. ванилиновым реактивом, реактивами Сальковского. Эрлиха и др Ростовая 
пю₽иВ,ннС,1Ь РаЗЛ"Ч',Ы]։ 30" хРомат°грамм определялась по росту отрезков колеоптилей 
пшеницы сорта Эритролеукон 16.

Результаты и обсуждение. Наши исследования показали, что взя
тые нами сорта, отличающиеся .по морозоустойчивости, отличаются и 

содержанию эндогенных регуляторов роста—ауксинов и ингибито- 
'' >в. Ввиду того, что исследования проводились с растениями, находя- 
шимпся в состоянии глубокого и вынужденного покоя, ауксины’в них не 
были обнаружены. Первые признаки появления ауксинов были зафик
сированы лишь в первый период весеннего сокодвижения.
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Из рис, I, где представлена гистограмма эндогенных регуляторов 
роста в период глубокого покоя (начало ноября) кустов винограда сор
та Сев Лернату, видно, что ауксины здесь уже отсутствуют. Па хрома- 
ioi раМ'Ме ՝видны одни .ингибиторы фенольной природы с наивысшей зо
ной ингибирования в 25% с Rl=0,6—1,0. В конце ноября ингибирующая

Ч НОЯЪРЙ
С I В Л(РН АТ ь 1611/ 18

Рис. 1. Рис. 2.
Рис. 1. Эндогенные регуляторы роста—ауксины и ингибиторы—в почках и уз
лах побегов винограда сорта Сев Лернату в различные периоды раз пт > 
куста. На оси абсцисс—различные величины R!, на осн ординат—рост колеоп
тилей пшеницы на элюатах из экстрактов в процентах по отношению к контро- 

' лю. Достоверность опыта±10%.
Рис. 2. То же, что на рис. 1, у гибрида 1811/18.

активность возрастает, хотя и происходит ■некоторое сужение .мы 
рующих зон (Ш 0,5—0,7). После завершения вынужденного покоя вино
градной лозы (начало марта) наблюдается некоторое (Н.чжиик 1 к 
жа д и я эндогенных ингибиторов роста. Ингибирующая актив.юмь^ш 
след них лежит в пределах допустимой ошибки опыта (7—9/о). - нал^ 
гичная картина наблюдается у всех жслсдованаых нами сортов и п.о} н
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дов винограда, к примеру, у гибрида 1811/18, у которого в начале лерио- 
да -покоя содержание эндоген-ных ингибиторов роста охватывает зоны 
с Р( = Об_ 10 с ингибирующей активностью 15—37% (рис. 2). В пери
од -органического покоя ингибирующая зона расширяется ог И( = 0,3 
до 1.0 с активностью ннги-бирования во всех зонах почти до 30%. В пе
риод выхода из покоя происходит значительное уменьшение как ингиби
рующих зон, так и процента -ингибирования (10 —12%).

Результаты проведенных исследований подтверждают данные пре 
дыдущлх наших исследований, когда было установлено, что с наступле
нием периода покоя виноградного растения (Происходит интенсивное 
-накопление ингибиторов роста фенольной природы, напоминающих са
лициловую кислоту и эскулин. Указанные ингибиторы разрушаются и 
снижают ингибирующую активность с наступлением весеннего сокодви
жения [12].

При скрещивании морозостойких форм винограда с менее морозо- 
стойкими нами были получены различные гибриды, которые сильно раз
личались между собой но признаку морозоустойчивости. Определение 
содержания эндогенных регуляторов роста в различные периоды разви
тия этих гибридов показало, что свойство морозостойкости находится в 
прямой коррелятивной зависимости от содержания ингибиторов роста. 
Так, например, гибрид 1811/29, обладающий, как мы уже отмечала!, вы
сокой морозоустойчивостью, отличается и высоким содержанием инги
биторов роста. Высокое содержание ингибиторов роста наблюдается 
сразу же после вступления растения в состояние покоя (рис. 3).

В период глубокого покоя содержание ингибиторов роста возраста
ет во всех зонах хроматограммы (Р1' = 0,1—0,9) с ингибирующей актив
ностью от 20 до 30% в зависимости от величины Ш. В период выхода 
растения из состояния покоя (вынужденного) этот показатель резко 
снижается и доходит до 10% (интервал допустимой ошибки опыта), что 
равносильно отсутствию ингибиторов роста. С этим периодом связано 

। качало невидимых ростовых процессов, происходящих в побегах и тюч
ках виноградного растения, которые сопровождаются появлением в их 
тканях ауксинов.

Помимо выявления коррелятивной связи между содержанием ин
гибиторов роста и свойством морозоустойчивости в тканях различных 
сортов и гибридов винограда, нами установлено также, что содержание 
ангиэиторов роста находится в тесной зависимости от биологической 
природы данного сорта и может служить одним из его наследственных 
признаков. Наши данные показали, что если гибрид наследует свойство 
высокого содержания ингибиторов роста одного из родительских форм, 
то вместе с тем он наследует и свойство высокой морозоустойчивости В 
качестве примера можно привести гибриды 1810/6, 1509/31 и 1808/2. 
I пбрид 1810/6, полученный от скрещивания морозостойких сортов Сев 
Лсрнату и Фиолетовый ранний, унаследовал от родительских форм свой
ство высокой морозоустойчивости, а по содержанию ингибиторов роста 
лаже превзошел обе родительские формы (рис. 4). Гибрид 1509/31, по-
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Рис. 3. Рис. 4.
Рис. 3. То же, что на рис. 1, у гибрида 1811/29.

Рис. 4. То же, что на рис. 1, у гибрида 1810/6 и его родительских форм в пе
риод глубокого покоя.

II* К£ИНП9

лученный от скрещивания сортов А ди*с и и Каберне, отличающихся < к I 
ней морозостойкостью, унаследовал от материнской формы свойство низ
кого содержания ингибиторов роста и соответственно среднюю морозо
стойкость (рис. 5). Очень низкое содержание иннюнюров роеи и е.ы 
бая .морозоустойчивость были выявлены у гибрида 1808/2. полученного 
от скрещивания морозостойкого сорта Сев Лернату с менее морозостои 
КИМ Кармраюгом (рис. 6). В этом случае гибрид унаследовал морозо
стойкость и содержание ингибиторов роста у отцовской формы < I 
ют. Аналогичные данные нами были получены на всех изученных , 
и гибридах винограда. Это дает нам основание допусти гь, ттс I 
ние ингибиторов роста, в частности эндогенных шпион горов 
зимний и в ранне-весенний периоды, является одним из о 1снь ' 
показателей, характеризующих период вхождения растения в г- ' 
покой и степень приспособленности к осенним условиям для 
Щего прохождения закаливания и повышения морозоустойчив 
держание ингибиторов роста (как и ауксинов) в связи с этим



М. М. Саркисова, Г. Л. Сп.хчян, Р. С. Оганесян

- (ААИСИ А КАЬЕРНС )
1&11/1! (СИ А! РНА1Ч ж КАРИОАЮТ )

ААНСИ

70

Рис. 5 То же. что на рис.
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Рис. 6.

Рис. 6. То же, что на рис.

1, у гибрида 1509/31 и его 
риод глубокого покоя.
1, у гибрида 1808/2 и его 
риод глубокого покоя.

родительских форм в пе-

родительских форм в пе-

служить диагностическим признаком для характеристики и отбора форм 
е повышенной морозоустойчивостью.
ПИП виноградарства, виноделия 

и плодоводства МСХ АрмССР Поступило З.ХП 1975 г.

ւր Մ. Ս ԱՐԿԻՍ ՈՎԱ, Գ. Լ. ՍՆԽ23ԱՆ, 1Ւ. Ս. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶԻ ԷՆԴՈԳԵՆ ԱՃՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉՆԵՐԸ 
ԵՎ ՑՐՏԱԴԻՍ՚ԱՑԿՈԻՆՈ1'ԹՅ ՈԻՆԸ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

1հ սուլ) նասիրվել է խաղողի միամյա մատերի բողբոջների էնդոգեն աճ
ան կարղավորիշների էղ ա ր ո էն ա կ ո է թ յ ո ւն ր բույսի սկղբնական, խորը և հար
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կագիր հանգստի շրջանում։ Ուսումնասիրման օբյեկտներ ծառայել են խ ա ֊ 
դողի 3 խմբի սորտեր և հիբրիդներ, որոնք օժտված են տարբեր ցրտադիմաց
կունությամբ' բարձր, միջին և թույր

Ապացուցվել է, որ գոյություն ունի ուղիղ կոոելյացիոն կապ սորտերի և 
հ Ւ Բէ՛ Ւ րթ* Բ Ւ էնդոգեն աճման կարգավորիչների պ ա ր ո ւն ա կ ո ւ թ յ ան և ցրտա֊ 
դի մ ա ց կ ո ւն ո ւ թ յ ան աստիճանի միջև։ Ապացուցվել է նաև ծնողական ձևերից 
ժառանգական հատկության աճման ինհ ի բ ի տ ո րն ե ր ի կուտակման փոխան֊ 
ցու մր։

Ենթադրվում է, որ կարելի / տա/ խաղողի Հիբրիդների ց ր տ ա դ ի մ ա ց կ ո ւ֊
նութքան ախտորոշումը' րստ էնդոգեն 
թյան։ Դա մեծ նշանակություն կարող 
ավելի կայուն սորտերի և հիբրիդների

աճման ինհ իբիտո բների պարունակու֊ 
է ունենալ սելեկցիոներների համար' 
ստեղծման գործում։
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В. А. МАНАКЯН

КБРИОФЛОРЕВЫСОКОГОРИИ МЕГРИ

В статье приводится список 54 видов, разновидностей п форм мхов, из которых 5— 
печеночники и 49—настоящие мхп. Большинство из приводимых видов, разновидностей 
и форм новые для Мегрииского района, а для некоторых из них Мегрп новое местона
хождение во флоре мхов Армении.

Верхний горный пояс Мегри проходит на высоте 2700—3750 м над 
ур. м. [1]. Климат его характеризуется резкими колебаниями суточных 
и годовых температур. Температура воздуха в ночное время летом не
редко снижается до 0° и ниже, а в дневное время поднимается до 25— 
30° [2].

Растительность верхнего горного иояса Мегри разнообразна и не
равномерно распределена но всему поясу как по вертикали, так и по го
ризонтали. Она представлена нагорными и трагакантовымл степями (в 
основном в нижней части пояса), субальпийскими лугами, фрагментам ! 
альпийских ковров (близ вершины г. Багацсар .и вокруг озерков), клю
чевыми болотами, скальными и нагориоксерофильными (растениями. По
логие пространства, не занятые растительностью, заполнены каменными 
россы пями—«чин гил а м и ».

Бриофлора верхнего горного пояса представлена 49 вадами, разно- 
в и։ > пями и формами настоящих мхов и 5 видами печеночников. Обыч
но она приурочена к местам, сохраняющим более или менее длительное 
время влагу. Как правило, такими местами являются скальные затенен
ные основания, уступы, трещины и разломы, каменные навесы, полог 
с к.лющнхея кустарников и кочек. Наиболее часто в этом поясе встреча-

1 ՛ oixtrkhiim alpinum, Р. juniperinum, Distichium capillaceum, Enea-
lypta alpina, Bryoerytophyllum recurvirostre, Tortula ruralis, Grimmia 
՛ l.iti r, F>ry um torques։.ens, Bracliytliecium collinum, Eurhynchlum pul- 
chcllum, Hypnum revolutum.

О оби следует отметить ориофлору висячих ключевых болот, перед- 
к > встречающуюся в этом поясе. Помимо упомянутых в статье Мулки-

1 1 11 1^1 видов мхов, нами собраны здесь (Jiiloscyphus palles-
՝ егъ, Conocephalum conicuni, Atrichum undulatum. Bryum schlelcheri 
' ariatnollum, B. torquescens, Mnium punctatum, M. rugicum. Calliergo- 
m-lld ciispidata, Brachytiiecium albicans.

Д.1Я перечисленных ниже видов и .разновидностей Мегри оказалось 
новым местонахождением в Армении: Metzgerla furcata, Atrlchum undu֊ 

lortella fragilis, Tortula ruralis var. birsuta (= T. papillosissima), 
Lartramia ithyphylla, Calliergonella cuspidata).



к бриофлоре высокогории Мегри 

Новыми для бриофлоры Армении оказались ЕигИупсЫит ри1сЬе11ит 
уаг. ргаесох и ВгасЬу111ес1ип1 г1уи!аге 1о. са!агас1агит.

Приводимый ниже список бриофлоры не исчерпывает всего состав* 
бриофлоры высокогорий Мег,ри, а интересный на .Кавказе ценотическ ш 
объект—ключевые болота—полноты их исследований.

Н е р a t i с а е

Metzgeria furcata (L.) Dum. С. Вагравар, северные микросклоны 
восточных склонов г. Гохтансар, дубовый лес, 1700—2200 м на камне 
31 .V.71,3490.

Lophocolea minor Nees Л\ассив г. Шех, южные склоны, разно* 
травное высокотравье, 2400—2700 м, на почве в траве, 6.IX.72, 4294.

Chiloscyphus pallescens (Ehrh.) Dum. С. Личк, восточные склоны 
г. Сувад, висячие ключевые болота, 2200—2700 м, 8.Х.71, 4321, 4326- 
28, 4349.

Marchantia polymorpha L. С. Личк, восточные склоны г. С\вад* 
висячие ключевые болота, 2200—2700 м.. 8.Х.71, 4321, 4326.

Conocephalum conicum (LJ Wigg. С. Личк. восточные склоны, 
г. Сувад, висячие ключевые болота, 2200—2700 м, 8.Х.71,4326.

М u s с i

Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. С. Личк, восточные скло
ны г. Сувад, висячие ключевые болота, 2200—2700 м, на выступающих 
кочках, 8.Х.71,4303 (со спорого на мл), 4309, 4316, 4348.

Polytrichum alpinum Hedw. Массив г. Шех, южные склоны раз֊ 
нотравное высокотравье, 2400—2700 м, на почве между камней, 6.IX.72. 
4265, 4267, 4301; с. Личк, восточные склоны г. Сувад, горная степь, 
2400—2500 м, на почве между камней, 8.Х.71, 4391, 4383, 4408; привер- 
шинье г. Гохтансар, злаковое разнотравье, 3000—3100 м, 6.IX./2, в рас
щелинах скал, на почве между камней, 4180,4182.

Polytrichum Juniperinum Hedw. Начало Мегринского хр., сегсро- 
восточные склоны, горная степь, 2300—2800 м, у основания камней i h i 
почве, 11.Х.71, 4222—23; с. Личк, восточные склоны г. Сувад, горная 
степь, 2400 м, на почве между камней и у их оснований, 8.Х.71, 4384— 
87, 4389—90; там же, -висячие ключевые болота, 2200—2700 м, на вы
ступающих кочках, 8.Х.71, 4348; прнвершинье г. Гохтансар, воиочньк 
склоны, злаковое разнотравье, 3000—3100 м, на почве в тени скал,
6.1Х.72, 4181.

Dislichlum caplllaceum (Hedw.) B.S.G. Ma՝ сив г. Шех, южные
, .на почве на откосахсклоны, разнотравное высокотравье, 2400—2700 м, < 

троп, 6.IX.72, 4264. 4266; с. Личк. восточные склоны г. Сувад, горн1.ы 
степь, 2500 м, на почве между камней, в трещинах скал, камнеп, Ъ X./ .
1391, 4400, 4402, 4409; прпвершпнье г Гохтансар, восточные склоны, зла-
ковое разнотравье, 3000 -3100»м, в трещинах, , иод каменны-



^2 В. А. Мананин  =_===__=-

мн навесами, з расщелинах выступающих ска.1 и камней, 6.IX./2, 4134- 
35. 4147—48, 4150, 4152—4158, 4164, 4168, 4173, 4178.

lincalypia alpina Sin. Начало Мегринского хр., северо-восточные 
склоны, горная степь, 2300—2800 м, на .почве под навесом камня, 11.X.7I, 
4241; массив г. Шсх, южные склоны, высокотравье, 2400 2700 м, в тре
щине камня, 6.1X 72, 4263, привершинье г. Гохтансар, западные склоны, 
ассоциация подушечников. 2900-3000 м, на почве у камней, 6.IX.72, 
4204_ 05, 4208; здесь же, восточные склоны, злаковое разнотравье,
3000_ .3100 м. в трещинах скал и выступающих камней, на почве, 6.IX.72,
4207,4209,4193,4197. • < ■

luic-lyj'tj rhabdocarpa х аг. leptudon (Bruch) Lindb. С. Личк, в »- 
сточные склоны г. Сувад, горная степь, 2400 —2500 м, на почве \ о<.но- 
ва-ния камней и между камней, 8.Х.71,4351,4358, 4388, 4409.

Bryoerytrophyllum recurvirootre (Hedw.) Chea. Начало Мегрин
ского хр., северо-восточные склоны, горная степь, 2300—2800 м, в тре
щине скалы, 11.Х.71, 4234; с. Личк, восточные склоны г. Сувад, горная 
степь, 2400—2600 м, на почве между камней, 8.Х.71, 4382; привершинье 
г. Гохтансар, восточные склоны, злаковое разнотравье, 3000—3100 м, в 
трещинах выступающих скал и камней, 6.1Х.72/4193.

Tortella fragilis (Hook, et Wils.) Liinpr. Привершинье г. Гохтан 
cap. восточные склоны, злаковое разнотравье, 3000—3100 м, на уступах 
и в трещинах выступающих скал и камней, 6.IX.72, 4186, 4189, 4197.

Tortella fortuosa (Hedw.) Limpr. Привершинье г. Гохтансар, 
восточные склоны, злаковое разнотравье, 3000—3100 м, в трещинах и на 
уступах выступающих .скал, 6.IX.72, 4188, 4192, 4195.

Tortula norvegica (Web. et Mohr) Lindb. Привершинье г. Гохтан
сар, восточные склоны, злаковое разнотравье, 3000—3100 м, в трещинах 
и на уступах выступающих скал и камней, 6.IX.72, 4137, 4187, 4191.

lortula ruralis (Hedw.) Crome. Начало Мегринского хр., северо- 
восточные склоны, горная степь, 2300—2800 м, на почве между камней, 
11.Х. 1, 4232; массив г. Шех, южные склоны, высокотравье, 2400— 
2/00 м, на почве, 6.IX.72, 4280; с. Личк, восточные склоны г. Сувад, гор
ная степь, 2400 м, на почве, 8.Х.71, 4396—97; т,р.ивер-шинье г. Гохтансар, 
западные склоны, ассоциация подушечников, 2900—3000 м, в трещинах 
и на уступах выступающих скал, 6.IX.72, 4185, 4213; здесь же, восточ
ные (.клины, злаковое разнотравье, 3000—3100 м, на почве, на уступах 
скал. 6.1Х.72, 4170, 4194, 4198.

lortula ruralis var. arenlcola (Bralthw.) Par. С. Личк, восточные 
\.i։ 1ы г. Сувад, горная степь, 2400 м, на почве, в трещине скалы, 

<8.X.71, 4394, 4395.
lortula ruralis var. hirsute (Vent.) Par. ( — T. papillosissinia Copp.). 

Массив г. Шсх, южные склоны, высокотравье, 2400—2700 м, на почве в 
граве, 6.IX.72, 4281; -привершинье г. Гохтансар, западные склоны, ассо
циация подушечников, 2900—3000 м, па уступе скалы, 6.IX.72, 4138.

Grimmia alpestrls Nees Начало Мегринского хр., северо-восточ
ные склоны, горная степь, 2300—2800 м, на камне, 11.X.7I, 4244, 4247.
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Grimmia commutata Hub. Массив г. Шех, южные склоны, высо- 
котр . вье, 2400—2700 м, на вертикальной стенке скалы, 6.IX.72, 4273—75 
с. Ллчк, во< гичные склоны г. Сувад, горная степь, 2400 м, на к-амнях 
8.Х 71. 4365, 4367; привершинье г. Гохтансар, западные склоны, ассо
циация поду шечн илов, 2900—3000 м, в трещинах скал, на выступают։։՝ 
камнях, 6.IX.72, 4212, 4214, 4217; здесь же, восточные склоны, злаковое 
разнотравье, 3000—3100 м, на камнях, 6.IX.72, 4221.

Grlmniia elatior Raich. Начало Мегринского хр., северо-восточ
ные склоны, горная степь, 2300—2800 м, на камне, 11.Х.71, 4243; с. Личк, 
восточные склоны г. Сувад, горная степь, 2400—2500 м, на камнях и ус
тупах скал, 8.Х.71, 4363—64, 4366; привершинье г. Гохтансар, восточ
ные склоны, злаковое разнотравье, 3000—3100 м, на уступах скал и кам
ней, на вертикальной стенке камня, 6.IX.72, 4215, 4219.

Schlstidiuni apocarpum var. pulvin .turn (lledw.) C. Jens. (—Grim- 
mia flaccida). С. Личк, восточные склоны г. Сувад, горная степь, 
2400 м, на уступе камня, 8.Х.71, 4361; привершинье г. Гохтансар, восточ
ные склоны, злаковое разнотравье, 3000—3100 м, на камне с почвой, 
6.IX.72, 4218.

Bryum caespiticium Hedw. Нача. о Мегринского хр., северо-вос
точные склоны, горная степь, 2300—2800 м, на почве на берегу ручья, 
11.Х.71, 4254; с. Личк, восточные склоны г. Сувад, горная степь, 2400 м, 
на почве, 8.Х.71, 4352, 4356, 4369.

Вгуит сарШаге Неб\¥. С. Личк, восточные склоны г. Сувад. 
горная степь, 2400 м, на почве у камня, 8.Х.71, 4404.

Вгушп рзеи0о1г1дпе1гип1 (Неб^՛.) 8сИу/ае£г. С. Личк, восточные 
склоны г. Ссвад, висячие ключевые болота, 2200—2700 м, 8.Х.71, 4306.

Вгушп 8с111е1сЬег1 уаг. 1аШо1шш (ЗсИгсае^г.) ЗсЫтр. Начало 
Мегринского хр., северо-восточные склоны, горная степь, 2300—2800 м, 
на камнях и берегах в руслах водотоков и ручьев, 11.Х.71, 4236—37, 
4252—53; с. Личк, восточные склоны г. Сувад, висячие ключевые ооло- 
та, 2200—2700 м, 8.Х.71,4312, 4320, 4341.

Вгушп torquescens Bruch. Начало Мегринского хр., северо-вос
точные склоны, горная степь, 2300—2800 м, на почве; в основании кам 
ня, дернины злака, 11.Х.71, 4225, 4228, 4248; с. Личк, восточные склош» 
г. Сувад, горная степь, 2200—2700 м, на почве у основания камня, на 
камнях и кочках висячих ключевых болот, 8.Х.71, 4307, 4308, 4310, 4313 ֊ 
4315. 4350, 4352; массив г. Шех, южные склоны, высокот.равье. 2400-• 
2700 м, на почве в траве, 6.IX.72, 4278—79.

Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. Начало Мегринского хр., севери-
восточ'ные склоны, горная степь, 2300—2800 м, н.а уступе скалы, ........
4249; с. Личк, восточные склоны г. Сувад, горная степь, 2400 м, на поч
ве между камней, 8.Х.71, 4354—55; массив г. Шех, южные склоны, высо 
кэтравье, 2400—2700 м, на почве средн травы, 6.1X72. 4276, 4284. прп-

Гохтансар, восточные склоны, злаковое разнотравье, 3000 
3100 м, на почве в тени скал, в трещинах скал, 6.1Х.72. 4136. 4203.
верш и я ье г.
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Mnium punctatum Hedw. Начало Мегринского хр., северо-восточ
ные склоны, горная степь, 2300—2800 м, на берегу ручья, 11.Х.71. 4238, 
4240՛ с. Личк, восточные склоны г. Сувад, висячие ключевые болота, 
2200—2700 м, 8.Х.71,4304.

Mnium rugicum Laur. С. Личк, восточные склоны г. (л вад, вися
чие ключевые болота, 2200—2700 м, 8.Х.71, 4305, 4330..

Bartramia ithyphylla Brid. Начало Мегринского хр., северо-восточ
ные склоны, горная степь, 2300—2800 м, на скале, 11.Х.71, 4242, с. Личк, 
восточные склоны г. Сувад, горная степь, 2400—2500, на почве между 
камней. 8.Х.71.4358, 4381.

Philonotis fontana (Hedw.) Brid. Начало Мегринского хр., севе
ро-восточные склоны, горная степь, 2300—2800 м, по берегам ручьев, 
11 Х 71 4239 4251 4261, с. Личк, восточные склоны г. Сувад, висячие 
ключевые болота, 2200-2700 м, 8.X.7I, 4322-25, 4332, 4347, 4398,

Timmia bavarica Hessl. С. Личк, восточные склоны г. Сувад, 
горная степь, 2400—2600 м, на почве между камней, 8.Х.71, 4380, 4399, 
4401; привершинье г. Гохтансар, восточные склоны, злаковое разно
травье. 3000—3100 м, в трещинах и на уступах скал, на почве под камен
ным навесом, на почве под кочкой злака, 6.IX.72, 4151, 4172, 4174—78.

Orthotrichum anonialuni Hedw. Массив г. Шех, южные склоны, 
высокотравье, 2400—2700 м, на скалах, 6.IX.72, 4268, 4270.

Orthotrichuni rupestre Schleich. С. Личк, восточные склоны 
г. Сувад, горная степь, 2400 м, на скалах, камнях, 8.Х.71, 4392—93; мас
сив г. Шех, 2400—2700 м, южные склоны, в трещине камня, 6.IX.72, 
4269; привершинье г. Гохтансар, восточные склоны, 3000—3100 л. на 
камне, 6.IX.72, 4216.

Cllmacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr. Начало Мегринско
го хр., северо-восточные склоны, горная степь, 2300—2800 м, на берегу 
ручья, 1 1 .Х.71,4257.

Leskeella nervosa (Brid.) Loeske. Начало Мегринского хр., севе
ро-восточные склоны, горная степь, 2300—2800 м, на камне, 11.Х.71, 
4236; привершинье г. Гохтансар, восточные склоны, 3000—3100 м, в рас
щелине скалы, на камне в тени, 6.1Х.72, 4199—4200.

Thuidium abietinum (Schvaegr.) B.S.G. Массив г. Шех, южные 
склоны, высокотравье, 2400—2700 м, на почве среди травы, на откосе 
тропы, па склоне обрыва, 6.IX.72, 4271—72, 4282, 4285, 4287; привер- 
шинье г. Гохтансар, 'восточные склоны, 3000—3100 м, на уступах скал 
в граве, 6.IX.72, 4170, 4173, 4179.

Cratoneurum filiclnum (Hedw.) Roth, Начало Мегринского хр., 
северо-восточные склоны, горная степь, 2300—2800 м, на камнях в г՛ чье* 
1I X.71,4226, 4236, 4238.

Calliergonella cuspidata (Brid,). Loeske С. Личк, восточные скло
ны г. Сувад, висячие ключевые болота, 2200—2700 м, 8.Х.71. 4317, 4338.

Campylium protensum (Brid.) Kindb. С. Личк, восточные склоны 
г. Сувад, висячие ключевые болота, 2200—2700 м, 8 X 71 4307 -318 
4335. ’ ■’ ‘ ’



К бри оф лоре высокогорий Мегри

Brachythecium albicans (Hedw.) B.S.G. С. Личк, восточные скло
ны г. Сувад, горная степь, 2400— 2600 м, на почве, 8.Х.71, 4319, 4384.

Brachythecium collinum (С. Mull.) B.S.G. Начало Мегринского хр., 
северо-восточные склоны, горная степь, 2300—2800 м, на почве между 
скал и камней, 11.Х.71, 4224—25, 4227, 4229; с. Личк, восточные склоны 
1. Сувад, горная степь, 2400 м, на почве, 8.Х.71, 4369, 4371—72; иривер- 
пгпнье г. 1 охтансар, западные склоны, ассоциация подушечников, 2900— 
3000 м, на уступе скалы, 6.IX.72, 4195; здесь же, восточные склоны, зла
ковое разнотравье, 3000—3100 м, в трещинах и на уступах скал, 6.IX.72, 
4132, 4137, 4139, 4141 (со спорогонами), 4145.

Brachуthecium rivulare I3.S.G. Начало Мегринского хр., северо-вос
точные склоны, горная степь 2300—2800 м, по берегам ручьев, на кам
нях в руслах водотоков п среди ключевых болот, 11.Х.71, 4256, 4258—59, 
4262; с. Личк, восточные склоны г. Сувад, ключевые .болота, 2200— 
2700 м, 8.Х.71, 4329, 4330—31, 4333—34, 4337, 4339—40, 4342, 4344.

Brachythecium rivulare fo. cataractarum Moenkem. Начало Мегрин
ского хр., северо-восточные склоны, 2300—2800 м, на камне в быстром 
потоке, 11.Х.71, 4260; с. Личк, восточные склоны г. С\вад, горная 
степь, 2500 м, на камне в водотоке, 8.Х.71, 4374.

Brachythecium velutinum (Hedw.) B.S.G. С. Личк, восточные склоны 
г. Сувад, горная степь, 2400 м, на почве, 8.Х.71, 4410.

Eurhynchium pulchellum (Hedw,) Jenn. Начало Мегринского хр., 
северо-восточные склоны, горная степь, 2300—2800 м, у основания кам
ня, 11.Х.71, 4231; с. Личк, восточные склоны г. Сувад, горная степь, 
2400 м, на почве среди травы, 8.Х.71, 4380; массив г. Шех, южные скло
ны, высокотравье, 2400—2700 м, на почве в траве, на склоне обрыва, на 
откосе тропы, 6.IX.72, 4264, 4267, 4289, 4291; привершинье г. Гохтансар, 
восточные склоны, злаковое разнотравье, 3000—3100 м, на почве в тра
ве, 6.IX.72, 4140.

Eurhynchium pulchellum var. praecox (Hedw.) Dix. С. Личк, вос
точные склоны г. Сувад, горная степь, 2400 м, на почве, 8.Х.71, 4401.

Homalothecium philippeanum (Spruce) 3.S.G. Массив г. Шех, 
южные склоны, высокотравье, 2400—2700 м, на почве среди гравы. 
6.IX.72, 4282—4286; привершинье г. I охтансар, западные и восточные 
склоны, 2900—3100 м, на уступах скал, на почве в траве, 6.IX./2, 4138. 
4142. 4144, 4196.

Homalothecium serlceum (H^dw.) B.S.G. С. Личк, _ восточные 
склоны г. 'Сувад, ключевые болота, 2200 2700 м, 8.X.7I. 4345.

Entodon conclnnus (De Not.) Par. Массив г. Шех, южные склоны, 
высокотравье, 2400-2700 м, на почве в траве, на склоне оорыв i. 
6.IX.72, 4288.

Hypnum cupresslforme Hedw. M.ecn. г. Шех. “«""j 
высокотравье, 2400 -2700 м. на почве в траве, 6.IX /-, 4-3., 42. -, ֊ .
4297, 4298, 4300.

.. I А /МШ) I inrlh С Пичк восточные склоныHypnum rcvolutum (Mitt.) Lindb. v.. . u J4n7
г. Сувад, горная степь, 2500 м, на почве между камней,
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массив г. Шех, южные склоны, высокотравье՝, 2400 2700 м,. на гр -ве & 
траве, на камнях, 6.1Х. 4290, 4294, 4296, 4299, 4302; привершинье г. Гох- 
тансар, западные и восточные склоны. 2900—3100 м, на почве на усту- 
пах скал, камней, под кочками злаков, в гени скал,, в расщелинах,. 
6.1Х.72, 4143, 4159, 4160—63,4165—67, 4169, 4173.

Нурпшп уаисИег! Ье$д. С. Личк, восточные склоны г. Сувад, 
горная степь, 2400 м, в трещине скалы, 8.Х.71,, 4406,

Институт ботаники 
АН АрмССР Поступило 1 »75 г.

Վ. Ա. ՄԱՆԱԿՅԱՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ (ՐԵՂՐՈՒ ԲԱՐՁՐ 1.ԵՈ-ՆԱՅՒՆ ՐՐԻՈՖԼՈՐԱՅԻՑ

Ա մ փ ո փ ո I մ

.ոգվածում նկարագրվում է И եդրու շրջանի լեռնային գոտում առավեք
^ա.ւախ ււսնգիւգոդ մամուռների տեսա կն ե ր: Բերվում է մամուռների 54 տե֊
սակների, տարատեսակների, և ձևերի ցուցակ, որոնցից 5֊ր լյարդամամուռ֊
ներ են, իսկ 49 իսկական մամուռներ։ 
մար, իսկ մի քանիսի Համար աճման

Ւրանց մեծ մ ասր նոր է շրջանի հա֊
նոր վայր է Հայաստանք: * 

Еигкупс-
հյլաւ риК Ье11 пт \ аг ргаесох տարատեսակը և В га с հ у է հ ес 1 и гп г'Л/Наге 
6<Ղ Щагаиегшп ձեր նոր են Հայաստանի բրիոֆլորայի համար։

ЛИТЕРАТУРА

1. Геология АрмССР, Г. Геоморфология, 1962.
2 Магакьян А. К. Растительность Армянской ССР, Л 

Манакян В. А. Уч. зап. ЕГУ, естеств. науки, 1, 1974
4. Мулкиджанян Я. И„ Барсезяп А. Л1... Аслан)

1941.

ни, 15, 2, 1962. ян Ш. Г. Изв. АН АрмССР. би нау-



2U3-.iu.in, щц 'Н.8пм>зпмльгь ичи^ытьи.: ’изиизаы. мьъиитштъ алии 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

т. XXIX, № 4, 1976

М. Г. ТАСЛАХЧЬЯИ
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НОВЫЕ ДЛЯ АРМЯНСКОЙ ССР ВИДЫ ДИСКОМИЦЕТОВ
В результате обработки собранного за весну и осень 1975 года материала по дис- 

комицетам определено 19 новых для микофлоры Армении видов, относящихся к трем 
порядкам — Dothiorales, Holotiales и Pezizales.

Диском нцеш Армении до настоящего времени не подвергались спе
циальному систематическому исследованию. Отдельные сведения о на
хождении того или иного вида встречаются в работах микологов, изу
чающих микофлору отдельных районов республики. Единственной спе
циальной сводкой относительно этой группы грибов является статья 
Райтвпйра [3], в -которой приводится описание 40 видов диокомицетов, 
обнаруженных им осенью 1962 г. в районах Армении.

В настоящее время начаты планомерные систематические исследо
вания этой группы аскомицетов Армянской ССР.

В данном сообщении приводится описание 19 новых для республи
ки видов диском ицетов, собранных автором весной и осенью 1975 года 
в Дилижане, Анкаване, Кировакане и некоторых других районах.

Порядок Dothiorales. Doth iora sphaeioides (Pers.) Fr. [ 1 ]: 38 
Апотеции тесно скученные, вначале погруженные, позже прорывающие
ся, долго остаются закрытыми, черные, неправильно раскрывающиеся, 
иногда удлиненные, почти углистой консистенции. Сумки булавовидные, 
60—90X17—18 мим, 8֊споровые. Споры удлиненню-|бул.авовидные, с 
5—7 поперечными и 1 неполной продольной перегородкой, бесцветные 
или желтоватые, 20—26x8—10 мкм.

На отмершей коре дуба—Дидижан, Парзлич, 29.Х.
Dothiora sorbi (Wahl.) Fuck. [ 1 ] : 39. Апотеции многочисленные, 

часто тесно скученные, но (не сливаются, шаровидно-приплюснутые, с 
несколькими лопастями. Сумки булавовидные, 8֊сгюровые, 80 100Х 
15—18 мкм. Споры удлиненно-веретеновидные, с 5—7 поперечными и 
1 неполной продольной перегородкой. в середине перетянутые, 28 
34x6—7 мкм.

На ветвях Sorbus caucasigena Кот. —Анкаван, дубовый .iei с при
месью клена, ясеня, рябины, 23.X.

Порядок Helotiales. Calloria fusarioides (Berk.) Fr., |4J:439. Ano- 
теции группами, округлые, плоские, 0,1 —1,5 мм в диаметр-, желтые, 
на короткой ножже. Сумки 50—90X6—10 мкм. Споры двуклетньи, 
8—14X2,3 мкм.

На валеже Urtica diolca L.—К цр она к ан, Памбак, L.X.
Примечание: гриб найден совместно со с»оей конидиальной стадией Cylindrocolla 

urticae Вон.
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Апотеции скученные,Сепапешт Desm.ll]* 39. (Рш. 1).

тесно распложенные, сидячие, вначале шаровидно-замкнутые, позже 
■чашевидно раскрывающиеся, 1-2 м,м в диаметре, вначале буроватые, 
гнмениальный слой сероватый, позже черноватый. Сумки циллиндри-
ческие узкие 39-50X3-4 мкм. Споры веретеновидные, притупленные, 
слегка согнутые, расположены в 2 ряда, 6-7X1 -2,5 мкм. Парафизы 
нитевидные, наверху несколько булавовидно расширенные.

Рис. 1. Cenangium ligni: а — апотеции, b — сумка со спорами.

На обнаженной древесине опавших ветвей Quercus sp.—Дилижан, 
Парзлич, 29.Х.

Dasyscypha cerina (Pers.) Fuck, |4] : 384. Апотеции группами, жел- 
точкоричневые, 1—2 мм в диаметре, на короткой ножке. Волоски 120 X 
4—5 мкм, охристые. Сумки булавовидные, 8-споровые, 35—44X4— 
о мкм. Споры эллипсоидальные или веретеновидные, одноклеточные, 
5—6X2,5—3 мкм.

На засохших веточках Fraxinus excelsior L. — Дилижан, 16.V.
Dermatea ariae (Pers.) I ul. |1]:59. Апотеции образуются под пе

ридермой, «одиночные или группами, затем прорываются, вначале шаро
видно-замкнутые, впоследствии блюдцевидно-раскрывлющиеся, с округ
лым гимениальным слоем, 0,5—1 мм в диаметре. Гимений и гипотеций 
желтоватые. Сумки цилиндрические или булавовидные, 40—60X9 мкм. 
Споры удлиненно-цилиндрические, согнутые, с каплями масла. 8— 
14X3-4 мкм, бесцветные, двуядерные. Парафизы септированные, раз- 
ветвленные, желтоватые.

На ветвях Sorbus caucaslgena Кош. — Анкаван, дубовый лес с при- 
месью клена, ясеня, рябины, 23.X.

Dermatea prunastri (Pers.) Fr. [11 : 62. Апотеции 1—3 мм в диамет
ре, в большом количестве усеивающие поверхность субстрата, в свежем 
виде >уроватые, затем буро-черные. Сумки цилиндрические, 50-60x6- 
8 мкм. Споры эллипсоидальные, в зрелом виде двояколанцетные, бес
цветные, с каплями масла, 8—12x3—4 мкм.
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На опавших ветвях Fagus orientals Lipsky — Дилижан, Парз- 
лич, 29.Х.

Durelia compressa (Pers.) Tul. [ 1]: 87. Апотеции шаровидные, чер
ные, вначале прикрытые, затем прорывающиеся, 0,5—1 мм в диаметре 
Сумки булавовидные, толстостенные, 70—120X9—10 мкм, 8-споровые. 
Споры веретеновидные или эллипсоидальные, 3—7-клетные, бесцвет
ные, прямые или согнутые, с каплями масла, 17—20X3—5 мкм.

На засохших ветвях дуба—Дилижан, 6.XI.
Helotium herbarum (Pers.) Fr. [5| : 47. Апотеции группами, 0,3— 

3 мм в диаметре, желтоватые, па короткой ножке. Сумки цилиндричес
кие, 60—70X6 мкм. Споры 10—12X2—3 мкм, с «каплями масла, впос
ледствии с 1—3 перегородками.

На валеже сем. Lamiaceae—Ахундов, 1.V1I; на перезимовавших 
стеблях растений из сем. Dipsacaceae—Кировакан, 8.XI.

Naemacyclus niveus Sacc. [4]: 435. (Рис. 2). Апотеции выступают 
из-под прорванного эпидермиса светло-желтой или беловатой поверх-

Рнс. 2. Naemacyclus niveus: а — спора, Ь—общий вид, 
с-апотеций в разрезе, d - сумка со спорами и парафизами.

костью, 0,2 мм в диаметре. Сумки булавовидные 80-100Х8-12 
8-споровые. Споры извилистые, червеобразные, бесцветные, с 
масла, 70—85x2—3 мкм, парафизы разветвленные.

На опавших шишках сосны-Кировакан, ют. Шагали, а.лг.

IIримечание: в литературе гриб описан на хвое сосны.
Апотеции мел

кие, до 1 -мм в дна
Odontotrema hemisphaericnm (Fr.) Rehm. |4]:430.

метре, открывающиеся небольшим округлым отвер
стием, с зубчатыми краями, черные. Ткань оболочки темноокрашенная,



40 AV Г. Таслалчьян

наверху глубоко западающая. Сумки булавовидно-цилиндрические, 
50_ 70X7_ 8 мкм, 8-споровые. Споры веретеновидные, вначале с 1, поз
же с 3 перегородками, с перетяжками и каплями масла, 12 18X4
6 мжм, почти бесцветные, однорядные.

На оголенной древесине опавших вс точек Fraxinus excelsior L. ֊ — 
Дилижан, 16.V.
Примечание: В использованной нами литературе гриб описан на древесине хвойных 

пород, кроме того, в наших образцах споры несколько крупнее, чем о 
диагнозе определителя низших рас гении |2| (9^12X4 б мкм).

Orbilia coccinella Karst. |4J:438. Апотеции средней величины, 
1—3 мм в диаметре, прорывающиеся из-под жоры, блюдцевидны-е, с 
плоским диском, почти сидячие, янтарно-красные, в свежем виде мясис
тые, при высыхании—роговидной консистенции, бледнеющие до желто
ватых. Сумки цилиндрические, 8-споровые, 40—45X3—4 ՝мкм. Споры 
широкоовальные, почти шаровидные, 3—6X2—4 мкм, бесцветные, рас
положены в 1 ряд, с 1 -крупной каплей масла. Парафизы нитевидные, 
вздутые на конце, до 3—4 мкм.

На валеже гра-ба—Мисхана, 28.VL
Phialea urtlcae (Pers.) Sacc. [4] : 443. Апотеции скученные, жел

товатые, на длинной (1—2мм) ножке, 0,3—0,5 imm в диаметре, при вы
сыхании сморщиваются. Сумки цилиндрически-булавовидные, 25—70Х 
5—6 мкм, 8-споровые. Споры продолговато-веретеновидные, однокле
точные, бесцветные, с каплями масла, 10—,15X2—3 мкм. Парафизы ни
тевидные, простые.

На валеже Urtica dioica L.—Кировакан, Памбак, 12.Х.
Stromatinia pseiidotuberosa (Rehm.) [4| : 381. (Рис. 3). Апотеции 

группами на опавших желудях дуба, 2—7 мм в диаметре, желтоватые,

Рис. 3. $1гоша11п1а р$епбо1 иЬсгова; а—апотеции, 
о — сумка со спорами и парафизами, с —споры.

2° 2՜3 см длины- Сумки продолговато-цилиндрические. 90— 
։_0хЬ / мкм, 8-споровые.
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С.юры почти бесцветные или слегка зеленоватые, продолговато- 
эринсоидальные .или яйцевидные, 8—12x5—6 мкм. Парафизы нитевид
ные, на верхушке расширенные, до 3 мкм.

На опавших желудях дуба—Анкаван, 23.X.
Tympanis fraxini (Schw.) Fr. (4]: 396. Апотеции группами, внача- 

ле иод перидермой, затем прорывающиеся, с круглым* плоским оливко
во-бурым диском с 'беловатым налетом. Сумки циливдрически-була- 
вовидиые, толстостенные, 120—170X8—12 мкм, заполнены огромным 
количеством спор. Споры зеленоватые, коротко-цилиндрические 3—5Х 
i .5—2 мкм.

На ветках Fra х inns excelsior L. — Анкаван, дубовый лес с при
месью клена, ясеня, рябины, 23.X.

11орядок Pezizales. Acetabula vulgaris Fuck. (Paxina acetabulum 
Ktze). [4]: 355. Апотеции группами, бокаловидные, вначале беловатые, 
—5 см в диаметре, с черно-коричневым ги.менпальным шаром, со склад

чатой ножкой, длиной 1 —1,5 см, в диаметре 1 см. Сумки цилиндричес
кие, 200—260X14—17 М1км, 8-споровые. Споры эллипсоидальные, глад
кие, одноклеточные, с 1 крупной каплей масла. 18—23X12—14 мкм, 
расположены в 1 ряд. Парафизы нитевидные, к верхушке до 7 мкм.

На почве—Октемберян, IX.
Discina venosa (Pers.) Bond., [4]: 353. (Рис. 4). Апотеции упругие, 

кожистые, с темно-коричневым шаром, 5 см в диаметре, с ножкой до

Рис 4. Discina venosa: а — апотеций, 
b - сумка со спорами, с — спора.

1-1,5 см. Сумки цилиндрические, до 350X21-23 мкм, 8-споровые. Спо- 
ры эллипсоидальные, 17—21 X 12 13 мкм.

На подстилке в лесу—Ахундово, 2.УП-
. .. \ п” 1 1^1 • до Дпотепии бокаловидные илиСогупе загсов (Зас§.) Ти1. |5|.4_. Апотеции

> ■ —
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воронковидные, с неправильно-изогнутым пли складчатым диском, тем
но-фиолетовые, при высыхании роговидные, 1 —2 см. Сумки цилиндру* 
чески-булавовпдные, 90—110X8—֊10 imkm. Споры веретеновидные, пря
мые или слабо согнутые, с каплями млела, иногда с перегородками. Па
рафизы нитевидные, «склеенные между собой, многочисленные.

На пне дуба— Дилижлн, Парзлич, 19.X.
Peziza fimeti (Fuck.) Seav. |5] : 99. Апотеции скученные, сидячие, 

оранжево-желтые, вначале округлые, позднее блюдцевидные, 5—20 мм 
в диаметре. Сумки цилиндрические, 150—200X10—11 мкм, 8-споровые. 
Споры продолговато-эллипсоидальные, 14—17X9—10 мкм. Парафизы 
нитевидные, желтоватые, в верхней части до 6 мкм.

На экскрементах коровы—Мисхана, 18.VI.
Ереванский государственный университет.

кафедра низших растений Поступило I6.XII 1975 г.

1Г. Գ. ԹԱՍԼԱհՉՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱԱԱՐ ՆՈՐ ԴԻՍԿՈՄԻՑԵՏՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ 
Հ

Ա մ փ n փ в ւ մ

Հողվածում նկարագրված են Հայաստանի միկոֆլորայի համար գիսկո- 
միցետների 19 նոր տեսակներ, որոնք պատկանում են պայուսակավոր սնկերի 
9 կարգերին:
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УДК 536.421,5773

в. Г АДОНЦ

ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕС I РОЕК КОНФОРМАЦИЙ .МАКРОМОЛЕКУЛ 
С ПОМОЩЬЮ МАШИННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА. I

Проведен анализ основных методов моделирования 
перестроек их с помощью электронно-вычислительных 
результаты исследований конформационных переходов 
полученные методом Монте-Карло.

структур полимерных цепей и 
машин (ЭВМ). Обсуждаются 

в цепях различной жесткости,.

Биологические макромолекулы—белки и нуклеиновые кислоты— 
принадлежат к классу структурированных макромолекул. Под структу
рой подразумевается наличие в молекуле некоторого порядка, т. е. су
ществование корреляции между конформациями мономеров, далеко от
стоящих друг от друга в цепи. Структурированными же макромолеку
лами называются макромолекулы, сохраняющие свою структуру в рас
творе в довольно широком интервале внешних условий.

В зависимости от характера сил, действующих между элементами
цепи, макромолекулярные структуры делятся на одномерные, двумер
ные и трехмерные. Типичные «представители таких структур реализуют
ся в пэлипептидных цепях, ими являются соответственно а-сицраль По
линга-Кори (имеется одно выделенное направление—вдоль но цепи).
плоская складчатая ^-структура, стабилизованная водородными связями 
между параллельными участками цепи, и трехмерная глобула.

Экспериментально установлено, что конформационные перестрой
ки, связанные с разрушением структуры, носят кооперативный характер: 
при сравнительно небольшом изменении внешних условий в системе
происходит сильное изменение всех ее 
7]. Следовательно, и теория конформационных переходов в макромоле
кулах,должна строиться как теория кооперативных переходов.

Это свойство, кооперативность, означает, что между элементами 
системы существует сильное взаимодействие, что затрудняет теоретиче
ское изучение таких систем. Даже такие простые кооперативные систе
мы, как синтетические полипептидные цепа, нс всегда удается описли 
традиционными методами теоретической физики, использующими ана
литические способы описания систем. Поэтому за последние годы пр I 
решении задач, связанных с конформационными перестройками макро
молекул, все большее и большее «применение находят методы машинно
го или математического эксперимента. Это—моделирование структуры 
и имитация процессов, протекающих в таких структурах, е помощью 
быстродействующих электронно-вычислительных машин (ЭВМ). При-
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чем следует отметить, что, хотя эти методы обычно относятся к теоре
тическим методам, они .имеют много общих черт с экспериментальными
методами.

В исследованиях, проводимых методом математического экспери
мента. дается не аналитическое описание свойств математической моде-'

V * • от _ -ли, а воспроизведение отдельных состояний этой модели с помощью 
ЭВМ, и характеристики, вычисленные ЭВМ, являются, но существу, анл- 
логами показаний прибора. Поскольку возможности ЭВМ таковы, что 
с ее помощью можно воспроизводить состояния лишь относительно не
больших моделей, состоящих из ограниченного числа (нс более несколь
ких тысяч, а иногда сотен, пли даже десятков) элементов, то возникает 
вопрос: как из данных о характеристиках малой системы получить ин
формацию о свойствах большой (макроскопической) системы?

На самом деле, вопрос о том, насколько точно малая система «пред
ставляет» свойства большой системы, .априорно решить нельзя. Поэто
му при расчетах стараются достичь как можно больших размеров мо
дельной системы (например, длины полимерной цени), а если этого сде
лать нельзя из-за ограниченности вычислительных возможностей ЭВМ,

ито тщательно анализируют изменение характеристик малой системы при 
изменении ее размеров.

Один из самых распространенных методов моделирования поведе
ния физической системы на ЭВМ—это метод случайных испытаний или 
метод Монте-Карло, который представляет собой имитацию случайного 
процесса на вероятностной модели [5]. Основная идея этого метода со- 
стоит в том, что для вычисления средних значений различных физиче
ских величин, описывающих систему, проводится усреднение но конеч
ной выборке случайных событий (в физике полимеров—конформаций 
цени). ' “ * 7 ' лв’-'вм!

При моделировании поведения полимерной цепи на электронно-вы
числительном машине обычно в пространстве задается определенный
тип решетки, как правило, кубическая, в узлах которой размещаются 
звенья цепи, причем учитываются невозможность нахождения двух зве
ньев в одном узле решетки (самонепересекающиеся цепи) и взаимодей-
ствие звеньев, оказавшихся в соседних узлах. 

Построение ансамоля конформаций цепи можно осуществить раз
личными методами. Наиболее простым является метод независимых нс- 

1Ь1ТагН0И1Й’ В КОТ°Р°М все конформации строятся независимым обра
зом [8]. Поскольку число всевозможных конформаций цепи очень вели
ко и практически уже при числе звеньев в цепи ГМ>20 построение всех 
конформации цепи делается невыполнимым, то обычно строится неко
торое количество случайных конформаций, по которым и проводится 
усреднение. После .построения каждой конформации вычисляется ее 
энергия Е, а также другие характеристики (обозначим их А ). Тогда 

< редисе значение величины А можно определить с помощью следующе- 
ГО соотношения ^сдующе
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(1)

где Е,-энергия (-ой конформации, к—постоянная Больцмана, Т—темпе- 
ратура, гл—число построенных конфигураций.

Если выпадение нужных конформаций происходит слишком редко, 
то нецелесообразно тратить время ЭВМ на построение «неудачных» кон- 
формаций, в таком случае можно воспользоваться методом Метро-поли
са-Теллера [6], которым новую конформацию можно получить из преж
ней, случайным образом пристраивая к одному концу цепи по звену, а 
с другого—отбрасывая.

Модификацией метода независимых испытаний является также ме
тод «расщепления», впервые 'Примененный в работах по рассеянию ней
тронов [1]. Этот метод состоит в том, что после построения части цепи 
производится проверка энергетической выгодности построенной цепи и 
в случае положительного ответа делается п копий таких кусков, после 
чего все они случайным образом достраиваются до конца. Именно таким 
способом было проведено исследование конформационных переходов в 
полимерных цепях различной жесткости [2], на котором мы останови л
ся подробнее.

3 этой работе рассмотрены свойства и характер образования трех
мерных структур, в которые сворачивается полимерная цепь, если меж
ду ее элементами существуют силы притяжения. На самом деле, воз
можны два .различных пути, по которым может идти образование таких 
структур. Первая возможность—это постепенное непрерывное сжатие 
клубкэобразной цепи внутренними силами притяжения, другой путь— 
образование компактного состояния посредством перехода «все или ни
чего», который означает, что в аналогичной системе бесконечной длины 
конформационный переход происходит путем фазового перехода.

На кубической решетке методом Монте-Карло моделировались по
лимерные цепочки (от 27 до 64 звеньев) с различной фиксированной 
же< ’костью и различными силами притяжения между ближайшими зве
ньями. Число «генерируемых ЭВМ цепей достигало 10’ 105. Жесткость 
иен 1 имитировалась на ЭВМ с помощью различной вероятности и >лома 
цепи в данном направлении. Звенья цепи взаимодействовали друг с 
другом лишь находясь на расстоянии, равном постоянной решетки. 
Таким образом, число соседей или контактов вокру! одно, и шиы 
равнялось четырем (для концевых—пяти). Для каждой из исследуемых 
жесткостей проводилось 3—4 расчета, после чего резулыагы 
нялись.

Вычисление различных физических характеристик цепи (среднее 
число контактов в цспн<т^>, среднее расстояние межд\ концами ц
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пи <11>, теплоемкость системы Ср и функции распределения цепи по 
числу контактов 2(П1)) производилось до тех пор, пока усредняемая ве 
личина не переставала зависеть от времени счета с точностью до не
скольких процентов. Таким образом, полученные результаты не давнее- 
ЗИ от используемого набора случайных чисел, определяющих положе-
ние пристраиваемого звена.

На рис. 1, взятом из цитируемой работы [2], приведены зависимости 
П1^> в цепи из (И звеньев от энергии одно-среднего числа контактов

Рис. 1. Зависимости среднею числа кон
тактов в цепи из 64 звеньев от энергии
одного контакта для ценен различном

жесткости. 1 — XV —

XV = —
12

4 - XX'

\¥

32

8

го контакта (—е ) для цепей различной жесткости (уменьшение вероят
ности излома в данном направлении XV означает, что цепь становится 
более 'жесткой). Видно, что увеличение жесткости цепи (при достаточ
ной энергии притяжении звеньев в цепи) резко облегчает образова
ние сжатых структур с большим числом контактов.

Рис. 2. Одна из образовавшихся кристаллических конфигураций (число кон

тактов равно 58) жесткой цепи из 64 звеньев
1 X

Пунктиром указаны 
о2 /

горизонтальные контакты.

Таким образом, жесткость цепи оказывает аильное влияние на пе
рестройки в цепи, возникающие при изменении энергии притяжения 
звеньев в пей. Гибкие цепи, образуя довольно свернутые конфигурации 
с большим числом изломов, с увеличением энергии притяжения сжима
ются в некий бесструктурный ком—глобулу. В цепях с небольшой жест
костью существует некоторое количество жестких участков, которые и 
затрудняют сворачивание цепи <в глобулу. Заданная же с самого начала 
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большая жесткость вносит в конформацию цепи упорядоченность и тем
самым способствует образованию кристаллических конфигураций. 

Анализ функций .распределения по числу контактов показал. 410
перестройка в кристаллическую конформацию носит фазовый характер. 
Причем сначала в цепи образуются отдельные палки разной длины, а
затем цепь кристаллизуется, образуя трехмерные структуры (в случае, 
изображенном на рисунке 2, цепь сложилась в почти бездефектный кри
сталл).

Полученные результаты могут иметь самое непосредственное отно
шение к свойствам глооулярных белков. Структурированные участки 
(ос-спираль, ^-структура) в глобулярных белках делают цепь таких бел
ков довольно жесткой, а гидрофобные взаимодействия приводят не толь 
ко к складыванию белковой молекулы в кристаллическую глобулярную 
структуру, но .и обуславливают фазовый характер перехода (по принци
пу «все или ничего»). Поскольку цепи белков гетерогенны по составу ч 
отличие от рассмотренных выше гомогенных модельных цепей, то, по-ви-
димому, гетерогенность обеспечивает отбор одной или нескольких био
логически необходимых конформаций .из небольшого числа возможных 
к ри стал личе с к и х ко н ф игу ра ц и й.
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ВЛИЯНИЕ ГЛЮКОЗЫ И НИТРА1А АММОНИЯ 
НА АГРЕССИВНОСТЬ ХИЩНЫХ ГРИБОВ В ОТНОШЕНИИ 

НЕМАТОД

У 23 штаммов .хищных грибов из рода АНИгоЬокуз определена степень ак
тивности улавливания нематод в стерильных условиях. Показано, что при выращивл- 
нин грибов на стандартной питательной среде с добавлением в определенном соотно
шении глюкозы п нитрата аммония агрессивность их в отношении нематод резко по
вышается. . ; . Г'Д

Использование хищных грибов для борьбы с фитопатогенными не
матодами привлекает в последнее время внимание многих исследовате
лей. Противоречивые данные, полученные при попытках применения био
логического препарата хищных грибов, говорят о недостаточной изу
ченности их. Наряду с изучением физиологии, биохимии, систематики, 
экологии этой группы грибов, необходима работа в направлении поиска 
штаммов, обладающих следующими основными свойствами: высокой 
эффективностью улавливания нематод в почве; высокой конкуренто
способностью в почве; обильным՜ спороношением и пышным ростом на 
субстратах, предназначенных для приготовления препарата спор грибов.

Работа по выявлению наиболее перспективных для инокуляции поч
вы штаммов хищных грибов включает также следующее: определение 
активности грибов в стерильных условиях; определение активности в 
естественных условиях; подбор субстрата для выращивания грибов в 
массовых количествах.

Перспективным является также искусственное увеличение актив
ности грибов в почве. По данным Балана и Лешвалье [4], отсутствие 
питательных веществ и влаги играет зачастую ингибирующую роль в 
образовании ловчих колец грибом, даже если почва богата немато
дами.

Предлагаемая статья посвящена определению активности хищных 
1 рибов в стерильных условиях и вот росу изменения ее при добавлении 
к питательной среде определенных количеств глюкозы и нитрата аммо
ния.

Материал и методика. В опытах использовались хищные грибы, выделенные из 
иочвы и разлагающихся растительных остатков различных -районов Армянской ССР [31. 
Разные виды к даже штаммы одного и того же вида хищных грибов обладают неоди
наковой нема гофаговоч акпшиостыс, что выражается в образовании па мицелии боль
шего или меньшею числа ловчих колец. Было изучено 23 штамма, относящиеся к 8 ви
дам рода АгШгоЬокув. С некоторыми изменениями в работе использовалась 
мегодика Мсхтиевой [II.



Влияние глюкозы и нитрата аммония на агрессивность хищных грибов

В стерильные часовые стекла наливалось по 0,5 мл суспензии, содержащей промы
тые уксусные угрицы в стерильной поде. Затем туда вносились кусочки 5—7-дневного- 
мицелпл исследуемого гриба. Часовые стекла помещались в чашку Петри на влажную 
фильтровальную бумагу и выдерживались в термостате при 27°С. Уксусные угрицы яв- 
ляютсч хорошей моделью почвенных нематод при лабораторных исследованиях хищных 
грибов. Активность, проявляемая хищными грибами к уксусным угрицам, такая же, как 
и к почвенным нематодам [2]- Удобство использования их заключается также в том. 
что их жизнедеятельность легко поддерживать в лабораторных условиях. Предложены 
следующие среды для культивирования угриц [2]: пивное сусло (5—6°); дрожжевая 
вода. Перед посевом уксуснокислых бактерий в среду вносится эгиловый спирт в коли
честве 3% от общего объема. После инкубации в течение 2—3-х суток в термостате при 
30°С вводятся уксусные угрицы, получаемые с уксусных заводов. Пересе^ угриц на 
свежие питательные среды следует проводить раз в 3 месяца. Стерилизовать их мож
но многократным центрифугированием в стерильной воде или промыванием в раство 
ре сулемы (1:1000).

Часовые стекла просматривались начиная со второго дня каждый день под слабым 
увеличением микроскопа (150х). Каждый раз просматривалось по пять полей <ренн, 
и учитывались среднее количество ловчих колец и пронизанные мицелием гриба мерт
вые нематоды.

Оценка активности проводилась по пятибалыюй шкале. Если среднее количество 
колец составляло до 20 штук, то активность оценивалась баллом 1 (неактивный 
штамм); от 20 до 40 колец—2 (активность низкая); от 40 до 60—3 (активность сред
няя); от 60 до 80 колец—4 (активность сильная) и выше 80—5 (активность очень вы 
сокая).

При исследовании особенностей изменения нематофаговой активности хищных гри
бов в работе использовалась несколько видоизмененная методика Олтгофа и Эстея [ | 
Исходный раствор содержал: фосфорнокислый калий (2 зам.) —1 г: сульфат магнии - 
(1.5 г; хлористый калий—0,5 г; сульфат железа—0,01 г; экстракт дрожжей—3 г и дис
тиллированная вода֊ 1000 мл. Опыт ставился ь пяти вариантах: с добавлением к основ
ному раствору различных количеств глюкозы и нитрата аммония, соответственно 50 и 
5 мг/л; 100 и 10 мг/л; 200 и 20 мг/л; 400 и 40 мг/л и без добавления этих веществ—кон
троль. Небольшое количество пятидневного мицелия гриба вносилось в стерильные ча
совые стекла с соответствующим раствором. Часовые стекла помещались в чашки 
Петри на влажную фильтровальную бумагу и инкубировались в термостате двое суток 
при 27°С. После этого в каждую пробу вносилось по 100—120 стерильных уксуснык 
угриц. Чашки помещались в термостат и на пятый день проводился подсчет ловчих ко
лец и пойманных нематод по способу, описанному выше. 1 аким образом, нами оы.н 
исследовано 3 вида хищных грибов— Аг1ЬгоЬо1гуя о1>2О5рога, штамм № Л, А. г<>Ьи8 
та, штамм № 62 и А. сопотёез, штамм № 96,—оказавшиеся неактивными в сте
рильных условиях.

Результаты и обсуждение. Результаты наших исследований но опре- 
делению степени активности приведены в табл. 1, из которой видно, чти 
штаммы №№ 54, 81, 91, 61, 62, 88, 60, 96, 93, 75. 64, 98, 77 проявили сла
бую активность, среднюю активность показали штаммы 53. 79, 85, /8, л . 
89, 92, 63, активными оказались штаммы 52 и 59.

Данные табл. 2 свидетельствуют о резком повышении агрессивна гз 
хищных грибов при количествах глюкозы и нитрата аммония сост 
ственно 100/10 и 200/20 мг/л.

Это, видимо, говорит о том, что существует критическая точка ил, 
предел в уровне питательных веществ, определяющем сапрофитный 
хищнический образ жизни грибов. Нам не представилась возмож 
проследить за ростом грибов, но, по имеющимся данным [7|, стелет
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Таблица 1
Активность хищных грибов в стерильных условиях

Аг1ЬгоЬо(г\’$ 
оИ'йОЗрога 54

77
81
91

АгН1гоЬо(гу$
гоЬи51а

АпЬгоЬоСгув 
1՜ 1а яга П5О

61
62
88

51
52
89
92

Аг111гоЬо1гу5 59
(1ге;с1181еп 63

Лг|ЬгоЬо1гу5 60
сопо1ёе5 96

АгИ։гоЬо1гу5 93
анЬгоЬойускбез 75

79

АгИ1ТоЬо1гу5 64
1оп515рога 85

98

А. к1г£11121са 78

Вил и № штаммов

Оценка активности по дням
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1
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1
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3
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1
1
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1
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1
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Таблица 2
Активность хищных грибов на пятый день

Глюкоза и нитрат аммония, мг/л
Вид и № штаммов

А. о^о$рога 91
А. гоЬпМа 62
А. сопо:6ез 96

Контроль 100/10 200 20 400/4050/5

колец, в знаменателе—балл активности.в числителе количество улавливающих

роста не зависит от изменения количества этих веществ, и можно пред
положить, что их содержание определяет лишь активность захвата нема
тод грибом. Полученные данные подтверждают точку зрения Кука [5]. 
согласно которой захватывание нематод грибом требует «органического 
источника силы», и бросают тень сомнения на утверждение Ладдингто
на [6], что хищные грибы наиболее активны при росте на бедных пита- 
тельных средах.
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Внося в почву парников зараженную нематодами споровую массе 
гриба-хищника вместе с ’небольшими количествами глюкозы и нитрата 
аммония, Олтгоф и Эстей [7| достигли значительно большей эффектив
ности улавливания нематод в почве.

Отбор активных штаммов хищных грибов имеет большое значение 
для их успешного применения в борьбе с нематодами. Необходимы так- _ •• , _ _же как с практическом, так и -с теоретической точки зрения поиски ве
ществ или условий, стимулирующих активность хищных грибов в почве
Ереванский государственный университет, 

кафедра низших растений Поступило LIV 1975 г.

Ի. I*. ՍԻԴՈՐՈՎԱ, Ա. Հ. ԵՍԱՅԱՆ

գլյուկոզայի եվ ամոնիումի նիտրատի ազդեցությունը 
ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ գիշատիչ սնկերի ագրեսիվության վրա՝ 

ՆԵՄԱՏՈԴՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

Ամփոփում

Aгthгobotгys կաՐ[քի գիշատիչ սնկերի 23 շտամների մոտ որոշված / 
նեմ ատողներին որսալու ակտիվության աստիճանի ստերիլ պայմաններում։

Յույց է տրվում, որ սնկեր աճեցնելիս, սնուցանող միջավայրում գլյուկո
զայի և ամոնիումի նիտրատի որոշակի քանակների ներկայությամբ, գիշատիչ 
սնկերի ագրեսիվությունր նեմատողների նկատմամբ խիստ ավելանում է։
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УДК 616—006.615.322

С. А. ВАРДАНЯН

ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ ФИТОТЕРАПИЯ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
АРМЯНСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Изучались противоопухолевые препараты растительного происхождения, встречаю 
щиеся в трудах Амирдовлата Амасиаци. Установлено, что противоопухолевые препа
раты выделены из 40 растительных видов, относящихся к 24 семействам. Выяснилось 
также, что свыше 60% растений, использованных в средневековой армянской противо
опухолевой фитотерапии, относятся к < семействам, среди которых могут быть обна
ружены перспективные виды для нужд современной онкологии.

Изучение |р)Дов классиков средневековой армянской медицины Мхи- 
тара Гераци, Амирдовлата Амасиаци и других показало, что проблема 
опухолей и различные аспекты ее изучения (вопросы этиопатогенеза, 
клиники и лечения) находились в центре внимания армянских вр.ачей, 
выросших на лучших традициях античной и арабской медицины и мно
говековом опыте армянской народной медицины. Вопросы терапии onv- 
холен привлекали внимание выдающегося армянского средневекового 
врача Амирдовлата Амасиаци, что нашло отражение как в книге «Поль
за медицины» (1469 г.) [1], так и в написанных спустя десятилетие тру
дах по лекарствоведению «А-х раба дин» [2] и «Ненужное для неучей» 
[3]. Особенно охотно при лечении опухолей Амирдовлат Амасиаци обра
щался к фитотерапии, используя богатые возможности флоры Армении. 
При изучении трудов Амирдовлата Амасиаци нас интересовали в пер
вую очередь те растительные препараты, которые он рекомендовал для 
лечения рака, а также те, которые применялись в терапии некоторых 
форл! злокачественных опухолей, именуемых «плотными», и доброкаче
ственных опухолей. Препараты, применявшиеся для лечения «горячих» 
опухолей (так в средневековой '.медицине именовались абсцессы), ра- 
о\мсется, не учитывались, а также весьма сдержанный подход был вы- 
L 1(1 111 1111)111111111 гех средств, которые рекомендовались для лечения
не совсем ясных в диагностическом отношении опухолей.

Целью нашей работы было выделить группу растительных пре
паратов, наделенных противоопухолевыми свойствами, установить, ка
ким терминам в современной латинской ботанической номенклатуре со- 
оггс! ।\ ю । средневековые армянские, араоские, персидские и грече
ские наименования растений в трудах Амирдовлата Амасиаци, а также 
определить реальные возможности использования некоторых из этих 
препаратов з современной консервативной терапии опухолей. В работе 
ио идентификации для нас ценным подспорьем служили полиглотнче- 
скис ботанические словари Анненкова [8] п Бедевяна [15], а такжг
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-многотомные издания «Флоры Кавказа» [10], «Флоры Армении» 
«Флоры СССР» [14]. [13] И

В ходе проведенного исследования удалось установить, что проти
воопухолевые препараты растительного происхождения, встречающиеся 
в грудах Амирдовлата Амасиаци, выделены из 40 растительных видо". 
относящихся к 24 семействам (таблица). Анализ показал, что все эти 
семейства являются а л к а л о и до нос ны.м и, а некоторые из них (МПасеае 
Аросупасеае, Нйасеае, Вга$81сасеае, ЕаЬасеае, АгаНасеае, Рг1ши1асеае, 
УегЬепасеае, СисигЬПасеае. А>1егасеае) также и глюкозидоносными 
Кроме то!о, они богаты и другими биологически активными вещества
ми: витаминами, флавоновыми пигментами, сапонинами, ферментами, 
органическими кислотами, эфирными маслами, дубильными вещества
ми, а также смолами и камедями.

Свыше 60% использованных в средневековой армянской противо
опухолевой фитотерапии препаратов относится к 7 семействам — А§1е- 
асеае, Ьапнасеае, Ар1асеае, ЕаЬасеае, СисигЬНасеае, Вога£1пасеае, 1д- 
1асеае (таблица), среди которых надо вести в первую очередь поиски 
потенциальных противоопухолевых препаратов для нужд современной 
онкологии.

Прежде чем перейти к описанию противоопухолевых свойств неко- м торых растительных препаратов из вышеуказанных семейств, согласно 
данным средневековой армянской медицины, отметим, что не всегда 
удается с легкостью идентифицировать и уточнить современные латин
ские названия растений, в ряде случаев возникает необходимость допол
нительного терминологического анализа, тем более, что заимствован 
ные иноязычные термины в средневековых лечебниках, приводимые в ар
мянской транскрипции, нередко искажены. Так, в книге «Ненужное для 
неучей» в качестве сильного противоракового средства рекомендуется 
некое растение, именуемое «сульп» (итщ). Амирдовлат Амасиаци не 
приводит соответствующих наименований на нескольких языках, как 
он это делает обычно, а ограничивается заимствованным арабским тер
мином (к тому же, по всей видимости, искаженным). Ни у исследовате
лей творчества Амирдовлата Амасиаци [1,3, 4], ни в позднейшей армян
ской ботанической и медицинской литературе [5, 6, 7] мы не обнаружи
ли каких-либо данных относительно растения с таким названием. Обра- м 
тимся к самому описанию «сульпа» в книге «Ненужное для не\чеи • 
(стр. 534): «Эго травянистое растение, которое растет по берегам рек. 
И оно имеет длинные листья и высотой бывает в два человеческих роста. 
И оно напоминает козлобородник». На основании данного описания мы 
предположили, что речь идет о растении из рода «крестовник Зепеио, 
принадлежащего к семейству сложноцветных. Род креыовника богато 
представлен во -флоре Кавказа и Армении (около 30 видов). Представ । 
тели его славятся своими лечебными свойствами. В подавляющем олли 
шинстве эго желтоцветковые растения, продуцирующие алкалоиды, .щз 
изводные 1-метилпирролизидина, содержащиеся в М-оксндной и восста



Семейство

Alismataceae 
Anacardtacae 
Apocynaccac 
Araceae 
Arallaceae 
Aristolochiaceac 
Berberidaceae 
Boraginaceae

Capparidaceae
Composltae (Asleraceae)

< ruclfcrae (Brasslcaceae) 
Cucurbitaceae

Chenopod iaceae
Equisetaccae
Iridaceae
Labiatac (Lamlaceae)

I1ротнвооп\холевые растения в трудах Амирдовлата Амасиаци

. laiHHCKoc название

2

Alisma plant a go aquaiica 
Rhus coriaria
Vinca minor
Acorus calamus
Hedera helix
Aristolochla rotunda
Berberis vulgaris 
Anchusa officinalis 
Heliotropium europaeum 
Capparis splnosa 
Senecio
Doron ic um
D. pardalianches
Artemisia absinthium
Buphthalm um
Anthemis nobilis
Erysimum (Sisymbrium) officinale
Bryonia (alba, diolca) 
Ecballium elaterium 
A triplex hortensis 
Equisetum arvense 
Iris germanica 
Mentha pulegium 
Slderitis
Marrubium vulgare
Salvia horinumm

Таблица

Средневековое армянское 
название

1Ւ
սու մախ 

ղ ոլզապ

ղ ա ս ա պ րլ զ ա րիր ա 

ղուսուս

զրեանրլ մ ոլւոահրաճ 

աարղիս, ամիրպարիս 

շանճար 

սամիր եաւմա

ր ապար 

սուլ Աք 

տա րունաճ 

խանիդ րլ նամր

օւՒն,1Ր
ԿՒ աս»
ՒրՒյՈլ,{ • րաբուն աճ 

ձագախոտ, քէուտարի 

ֆպշա ր ա 

ղսսա րլ հիմար 

ղ ատֆ 

զանապ րլ ի1 այլ 

կապուտ սուսան, այրասԼ 

ղալիսինիս 

ս ան տիրի տ ա ս 

ֆարասիոն 

արմին ան

Русское название

частуха подорожниковая 
сумах дубильный 
барвинок малый 
аир
плющ обыкновенный 
кирказон круглый 
барбарис обыкновенный 
воло-вик аптечный 
гелиотроп европейский 
каперсы 
крестовник 
дороникум 
дороникум ядовитый 
горькая полынь 
зеловий глаз 
римская ромашка 
желтушник аптечный 
переступень (белый, двудомный) 
бешеный огурец 
лебеда огородная 
хвощ полевой 
фиалковый корень 
блоховник
железница 
шандра белая 
шалфей римский



Leguminosae (Fabaceae)

Lillaceae

Primulaceae
Solanaceae ।
Tamaricaceae
L mbelliferae (Apiaceae)

Urtlcaceae
Verbenaceae

Trlgonella foenum-graecum 
Ervum ervilia 
Melilotus officinalis 
Colchicum 
Hemerocallis fulva 
Anagallis arvensis 
Solanum nigrum 
Tamarix orientalis 
Peucedanum officinale 
Echinophora lenuifolia 
Eryngium campestre 
Bunium bulbocastanuni 
Urtlca pillulifera 
Vitex agnus-castus



I

—

րրջա նն ա

ա»ւՒւ մԿՒ?

սորնջան
9 

դեղին սուսան, աե

՛ան աղ ալ ի и
յանապ ր/ սայլապ

Л ար պ ատ ուր 

պ ո ւֆա յր ա 

ղ ար ստնա [I

ա նճիրա

պ ա ն ճ ա ն կ Ո լշ

пажмт»ник 
оочепичшик 
донник аптечный 
безвременник 
красоднев 
очный цвет 
паслен черный 
гребенщик восточный 
горичник аптечный 
колюченооиик тонколистный 
СИИСГОЛОВ.НИК полевой 
свиной каштан 
крапива шариконбепая 
аптеке
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новленной формах. Из них особенно близок к описываемому А мкр до в- 
лагом виду крестовник ;ромболистнып или широколистный 8. г1юшЬ|1о- 

1и18 я. р1а1ур11и11и5. Данный вид содержит в качестве главного 
алкалоида саррацин обладающий спазмолитическим свой

ством. а также алкалоиды пл а тифплл ин С|8Н27О5М, близкий ло дей-
ствию атропину, сенецефиллин и др. Все части этого растения имеют
лекарственное значение; в лечебных целях оно шр им снялось уже в древ
ности при ряде болезней, д том числе и при опухолях, как об этом сви
детельствуют данные Амирдовлата. Хотя название данного рода в боль
шинстве языков происходит от слова «старик» (8епех) в связи с тем, что
цветочные головки многих видов лишены краевых язычковых цветков,
почему кажутся «лысыми» (лат. Зепесю, арм. հալևորուկ), однако в не
которых языках оно ассоциируется со словом «крест» (русск.—крестоз-
ник, нем.—Kreuzkraut). Слово же «сульп» (սուլպ) .может быть искажен
ной рормой арабского слова салил • •• (крест), тем более, чтон

исогласные в нем сохранились, искажение же гласных при иноязычной
транскрипции арабских терминов в средние века—явление довольно 
распространенное. Учитывая вышесказанное, можно предположить, что
экспериментальное изучение противоопухолевых свойств некоторых ви
дов крестовника окажется небезынтересным.

Из представителей семейства сложноцветных, наделенных противо
опухолевыми свойствами, в грудах Амирдовлата Амасиаци упоминают
ся растения из рода дороникум—Doronicum, «тарунач» (տարունւսճ, ПО 
Амирдовлату), как ценное лечебное средство против «плотных» опухо- М ■ -леи-скирров, одной из разновидностей рака. Наряду с обычными неядо
витыми видами этого рода, видовые названия которых не уточняются, 
автор книги «Ненужное для неучей» высоко оценивает противоопухоле
вую активность препаратов из ядовитого дороникумa D. pardalianclies 
лханиг ил намр» (խանիդ րլ նամր, по Амирдовлату) в отношении тех же 
опухолей. На Кавказе из рода дороникум встречаются D. orientale, D. 
niacrophy Hum, D. oblongifolitim, I), scorpioides, я вид Ո. pardalianches, 
известный своими ядовитыми свойствами и в древности применявшийся 
для отравления барсов, в Армянской ССР не обнаружен. Эксперимен
тальная проверка данных средневековой армянской медицины в отно
шении видов, распространенных на территории АрмССР, не представ
ляет особых трудностей.

К семейству сложноцветных относится растение «воловий глаз» 
Buphthalmum (по Амирдовлату, «ези ачк>֊^ աչք), .которое, по дан
ным средневековой армянской медицины, при местном применении вы
зывало тормозящий зффект на рост «плотных» м «слизистых» опухолей 
I иод «слизистыми» понимали доброкачественные новообразования сли
зистой природы). По мнению Анненкова, это растение идентифицирует
ся с Chrysanthemum coronarium, в словаре Бедевяна ему соответ- 
< гвуют Buphthalmum L. и В. graveolens Forsk. Эти разногласия соз
дают известные трудности для экспериментального изучения вышеня- 
званного растения.
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В средневековой противоопухолевой фитотерапии заметное место 
занимают представители семейства бобовых. Выделенные из них лека:.- 
ство.чные вещества, по данным современной науки, представляют собой 
соединения флавонового ряда, антраглюкозиды, глюкозиды, алкалоиды, 
камеди, таниды и стерины. Алкалоиды бобовых «принадлежат к группе 
лупинана, индола, пирролизиднна, изохинолина, пиридина и алкалоид
ных аминов. Из этого семейства у Амирдовлата упоминается растение 
«хулпа» которое идентифицируется с пажитникам, Trigonella
foenum-graecum. В средневековой армянской медицине ему при- 
пи-сывались рассасывающие свойства в отношении «плотных» опухолей. «4
Семена пажитника, как показал современный фармакологический 
анализ, содержат стероидные сапонины, алкалоид тригонеллин 
С7Н7О2Х, близкий по действию к ареколину, кумарин, холин и железо. 
Экспериментальное изучение препарата из пажитника не представляет 
особых затруднений, тем более, что последний культивируется в За
кавказье. К тому же семейству относится сочевичник, Ervum ervilia 
(по Амирдовлату, «кршанна»—рпшЪЪш), вызывавший, но данным 
средневековой армянской медицины, рассасывание некоторых опухо
лей (молочной железы, внутренних органов), а также донник аптеч
ный, Melilotus officinalis (по Амирдовлату, «аклил мелик»--*/Ч- 

рекомендовавшийся для лечения опухолей желудка и печени.
Последний, по новейшим данным, содержит кумарин и его производ
ные, обладающие кол. л цинеподобным действием. Возможно, что они 
то и ответственны за противоопухолевый эффект, наблюдавшийся 
Амирдовлатом при применении препаратов донника, хотя нельзя ис
ключить и противовоспалительного мягчительного компонента дей
ствия.

Немало растений в качестве противоопухолевых рекомендовал 
Амирдовлат также из семейства зонтичных. В настоящее время из
вестно, что зонтичные богаты эфирными маслами, содержат алкалои
ды преимущественно простого строения, такие как кониин и близ
кие к нему соединения. Они содержат вещества, повышающие чув
ствительность к свету- такие как фурокумарин, кумарин и их произ
водные. Последние нередко наделены бактериостатическими, анти- 
фунгальными и противораковыми свойствами [111. Из них заслу
живает внимания растение «еарпатур» (), которое иден
тифицируется с аптечным горичником, Peucedanuni oiiicinale. Оно, 
согласно данным Амирдовлата. оказывает лечебное действие пр։ 
опухолях внутренних органов, а также при злокачественных Ялвах (в 
том числе и раковых). Любопытно, что спустя полтысячелс nie по<лс 
Амирдовлата Амасиаци противоопухолевые свойства горичнпка оылп 
вновь открыты, и в 1959 году Вермель и Сыркина-Кругляк [121 при
менили препарат пеуцеданпн, содержащий фурокумарин юстаз< 
СгНмОа для лечения опухолей животных и человека.

Амирдовлат для лечения рака особо рекомендует растение, именуе
мое по-арабски «тударн» (pnLrfujfi/t h по-армянски ֊֊«дзагахот > , 7
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„описывает его в книге «Ненужное для неучей» (стр. 17b): «Он 
I цветок] бывает двух видов: один белый и другой .красный. Один 
растет в садах, а другой-в горах и на полях. Хорош же тот, что жел
товатого цвета... И если смажешь им [в смеси] с медом раковую опу
холь, то рассосет». По Бедевяну. вышеназванные армянский и араб
ский термины обозначают аптечный желтушник. Erysimum (Sisym
brium) officinale, из семейства крестоцветных. Многие виды желтуш- 
ника содержат гликозиды сердечного действия, например, эрпзнмин, 
эрпзпмнд, эризимолактан и др. В современной медицине препараты 
желтушника употребляются при заболеваниях сердца, в аспекте про
тивоопухолевого действия этот род семейства крестоцветных не изучен. 
Однако некоторые обстоятельства заставляют отнестись серьезно к 
указанию Амирдовлата относительно противоопухолевой активности 
келт\ шпика. Так, по новейшим данным, почти все .крестоцветные со-

•»

держат фермент мирозин, в то же время есть указания, 'что ряд фер- 
ментов в Японии применялся для лечения злокачественных опухолей 
[II]. Будучи широко распространен во флоре Армении, желтушник 
легко может стать объектом экспериментального изучения в отношении 
противоопухлевоп активности, отмеченной Ампрдовлатом еще 500 
лет назад. В средневековой армянской противоопухолевой фитотера-
пии использовались также некоторые представители глюкозпдоносного 
семейства тыквенных. Из них препарат, полученный из переступня, 
Bryonia («фашара»—ֆաշարա, по Амирдовлату), рекомендовался при 
опухолях селезенки Лечебные свойства переступня были известны в 
глубокой древности, в народной медицине он применялся при заболева
ниях сердечно-сосудистой и нервной систем, в качестве кровоостанав
ливающего и противоревматического средств. Тонизирующие и обще
укрепляющие свойства этого удивительного целебного растения, име
нуемого у армян «лоштак» {լոշտակ), 'корни которого иногда принимали 
форму человеческого тела, наподобие мандагоры, послужили источ
ником впоявления легенд о 'магическом действии его [4]. Новейшие 
исследования показали, что переступень (как белый, В. alba, так и 
!в\.томный, В. dioica) содержит ряд биологически активных веществ, 

обусловливающих его лечебные свойства: гликозиды брионпн C4rHR(?O|R 
>։ орионпдин, обладающие гипотензивным и нейротропным действием, 
-фирное масло с бактерицидными свойствами, витамины (С, Е) и смо- 
..истые вещества. Кроме того, есть указание о наличии в препаратах 
нз двудомного переступня глюкозида ку.курбитацина, наделенного про- 
тивооиухлевыми свойствами [II]. Вышеуказанный противоопухолевый 
глюкошд присутствует также в соке плодов бешеного огурца, 
l.cballium elaferium («гиса ил химар» րւ հիմար, по Ампрдовла- 
ту), из того же семейства тыквенных. Новейшие данные [II] о высокой 
противоопухолевой активности элатерицинов А и В (кукурбитацины) 
находят подтверждение в трудах Амирдовлата, отмечавшего противо
опухолевый эффект сока бешеного огурца при слизистых опухолях.
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Оба вышеупомянутых рода семейства тыквенных встречаются во ф ,<> 
ре Армении и представляют интерес для современной онкологии.

В трудах Амирдовлата Амасиаци в качестве противоопухотеви 
средств упоминаются представители семейства бурачниковых чрезвы
чайно богатых лекарственными веществами и особенно алкалоидами, 
но сравнительно слабо изученных в современной медицине. В книге 
«Ненужное для неучей» автор подробно останавливается на лечебных 
свойствах растения «шанчар» (շանճար), которое идентифицируется 
с родом АпсИика (воловик) из семейства бурачниковых, особо отмечая 
противоопухолевый эффект при «плотных» опухолях матки. Из ачка- 
. 1ОИДОИОСПОГО семейства бурачниковых заслуживает внимания՛ рот Не* 
Нотгоршш (гелиотроп), именуемый у /Хмирдовлата «самир еавма» 
(սամիր եա,մա} и рекомендуемый для лечения опухолей мозга, а также 
при бородавках, укусах скорпиона и лихорадках. В Армении встреча- 
с гея 5 видов I елиотропа, из них наиболее подходит к описанному 
Амирдовлатом растению «самир еавма» европейский гелиотроп, Н. еи- 
гораеиш, содержащий алкалоиды гелиотрин лазиокарпин,

Ви оиндийской медицине этот вид гелиотропа применяется при 
змеиных укусах. Свежее цветущее растение используется .как противо
раковое средство. Как указывает Золотницкая, «алкалоиды, специ
фичные для рода, относятся к пирролизидиновой группе и близки к 
алкалоидам крестовника из семейства сложноцветных и кроталярии 
из семейства бобовых» [11]. Возникает вопрос, не являются ли эти 
алкалоиды ответственными за противоопухолевый эффект у представи
телей этих семейств?

В арсенале противоопухолевой фитотерапии у Амирдовлата Ама
сиаци фигурируют растения из семейства лилейных, играющие видную 
[՝оль в медицине уже с глубокой древности. Новейшие исследования по
казали, что высокая лекарственная активность представителей этого 
■семейства обусловлена наличием глюкозидов, алкалоидов, сапонинов, 
производных салициловой и бензойной кислот. Так, рол Colchicnm. 
(безвременник), из которого был выделен алкалоид «колхицин 
C22H25O6N, одно из первых средств растительного происхождения, 
использованных для лечения злокачественных новообразовании в сов 
ременной онкологии, был известен в средневековой армянской медици
не как эффективное лекарство против ряда болезней, в том числе и 
опухолей.

Для полноты наших представлений о противоопухолевой фитоте
рапии следует сказать несколько слов о лечении опухолей с помощью 
специфических средств растительного происхождения: млечного сока, 
камедей и смол некоторых травянистых растений, по главным ооразом. 
кустарников и деревьев как отечественных, так и тропи itcKiix (. 
чая, доремы, ферулы, кипариса, бделпя, драконова дерева и др,).

Амирдовлат Амасиаци рекомендовал их для лечения рака кожи 
(например, смолу драконова дерева, Sanguis dracoins, из 
лилейных, именуемую у армян «ахбрац арюи»— шрг1
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же опухолей внутренних органов-желудка. селезенки, печени (напри
мер аммиачную .камедь растения Эогета аттотасит из семейства 
онтпчных пли «ошах» ог»Л). Отметим «стати, что в современной 

онкотогип’нашел применение в качестве противоопухолевого средства 
сходный препарат, смола подофиллин, полученная из корней РоборЬу- 
Пит етосН Р. реИаНии, принадлежащих >к алкалопдоносному се
мейству барбарисовых, которая обладает колхицинеподобным дей- 
ствпем, ՛

Данные современного фармакологического анализа растительных 
видов, применявшихся для лечения опухолей в средневековой армян
ской медицине, а также опыт современном онкологии в ооласти изуче
ния механизма действия ряда противораковых средств позволяют нам. 
высказать некоторые предположения о механизме действия вышеука
занных препаратов. Гак, применявшийся до недавнего времени в сов
ременной противоопухолевой химиотерапии препарат колхицин, 'кото
рый был известен еще Амирдовлату, оказался митотическим ядом, 
вызывающим нарушение образования нитей веретена во время мета
фазы. Колхициноподобным действием обладают также некоторые 
растительные препараты с совершенно иным химическим строением, 
например, алкалоид винбластин, выделенный из розового барвинка, 
Vinca rosea, из семейства кутровых. Амирдовлату Амасиаци были 
известны противоопухолевые свойства близкого вида Vinca minor, или 
тузап» {ղուղա»/), ио его терминологии. Колхицинополобым действи

ем обладают также кумарин, фурокумарин и их производные, выделен
ные из растительных видов, относящихся к различным семействам, в 
ом числе, зонтичным, бобовым, например, противоопухолевый препа

рат пеуцеданин, полученный из аптечною горичника («еарпатхр»— 
եարպատոլր, ПО АмИрДОВЛЗТу) .

Новейшими исследованиями выявлен и совершенно иной механизм 
действия противоопухолевых препаратов: нарушение окислительно-вос
становительных процессов в опухолевой ткани, в частности нарушение 
окислительного фосфорилирования [9]. Было показано, что многие 
’'сщссгва (к числу их можно отнести и некоторые растительные алка- 
' >иды и флавоновые пигменты), способные к окислительно-восстанови

тельным превращениям, обладают заметной противоопухолевой актив
ностью. С -лой точки зрения представляют интерес данные о противо- 
«нихолеьом ,лнс7вии растений из семейств сложноцветных, бурачнп- 

>ь..| < и блюьых, приводимые Ампрдовлатом. Известно, что последние 
содержат алкалоиды, производные метил-ппрролизидина, способные к 
окислительно-восстановительным превращениям, а также флавоновые 

мен гы. Нам кажется, что можно установить корреляцию между 
щнзетьи химическою строения алкалоидов из вышеупомянутых се՜ 

меиств и противоопухолевой активностью, обнаруженной Амирдовла- 
гом Амасиаци эмпирическим путем.
Институт древних рукописей им. Маштопа 

(Матенадаран) Поступило 29 XII 1975 г.
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Ս. Ա. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ՑԻՏՈԹԵՐԱՊԻԱՆ ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋԱ մ փ ո փ ո I մ
Ուսումնասիրվել են մոտ 40 բուսական ծագում ունեցող դեղամիջոցներ 

օզտադործված միջնադարյան հայ բժշկության խոշորադույն ներկայացուցիչ 
Ամիրդովլաթ Ամասիացու երկերում։ Վերծանվել են վերոհիշյալ բույսերի հա֊ 
յերեն, արաբերեն, պարսկերեն ե հունարեն միջնադարյան անունն ե՛րբ և վեր֊ 
ջիններս նույնացվել ժամանակակից բոէ սարանության մեջ րնդունված լա֊ 
տիներեն տերմինների հետ։

Պարզվել է, որ արդի ո է ռո ւ ց ք ա բ ան ո ւթ յ ան մեջ կիրառվող հ ա կ ա ուռո լց ք ա ֊ 
յին դեղամիջոցներից մի քանիսր դեռևս 500 տարի առաջ հայտնի են եղել 
Ամիրդովլաթ Ամասիացուն։ Ս իջնադարլան հալ բժշկութլան մեջ օդտադործ- 
ված '» ակա ուռա ցքա յին բույսերի մ ե ծ ա մ ա սն ո ւթ յո ւն ր պատկանում է հիմնա
կանում 7 բուսաբանական րնսւանիրների ( .\stCraCV3O, Լ<)Ո11<1Շ, 
Ւ'ՅԵ<1Ը€օԸ, Ըս(?յրԵյէՅէ'է?ՅՕ, հՕՈւջրյրԱՀ 6;՝.?, 1յ1յ;լքԸ<Յք), որոնցից մի մասր 
կօյսրռղ Հ ՛դիտանի լինել արդի ուռուց՚րաբանությանր:

Ստացված տվյալների հիման վբա ենթա դրութ յուններ են արվել միջնա
դարեան Հակաուռուցքային ֆիտոթերապ իա լի բն ա դա վա ռո ւ մ о դ տ ա դ ո ր ծ վա ծ 
որոշ ն (ութերի ազդեցության մեխանիզմների վերաբերյալ։
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Э Ф. ШУР-БАГДАСАРЯН

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ФИТОМАССЫ И СВОЙСТВ 
КАШТАНОВЫХ ПОЧВ ПРИ УЛУЧШЕНИИ ЭРОДИРОВАННЫХ

ПАСТБИЩ

Установлено, что длительное внесение удобрений на эродированных пастбищах в 
зоне каштановых почв привело к коренному изменению видового состава и увеличе
нию надземных и подземных частей растительности, что в свою очередь способствова
ло уменьшению стока дождевых вод и повышению запаса влаги в почве. С измене- 
ние.м условии среды повысилась жизнедеятельность микроорганизмов и активность 

• ферментов, а также улучшились физико-химические свойства почвы.

Одной из основных проблем в горных районах со сложным рельефом 
и господством вертикальной зональности почвенно-растительного пок
рова является изыскание приемов воздействия, способствующих быстро
му подъему продуктивности естественных и искусственно созданных фи
тоценозов. В течение ряда лет (1960—1975 гг.) нами проводилось изу
чение некоторых мер воздействия на различных по эродированнэсти 
склонах в зоне каштановых и 'черноземных почв [4—6].

В данной работе приводятся результаты долголетнего изучения влия
ния измененного под воздействием удобрений растительного покрова на 
физико-химические и биологические свойства среднеэродированных каш
тановых почв, расположенных на западном склоне крутизной в 20°. При о оэтом, наряду с динамикой изменения свойств почв на фоне приемов 
улучшения изучались также изменения их свойств при интенсивном вы
пасе на рядом расположенной части эродированного склона.

15-ле1ние исследования показывают, что .на фоне интенсивного вы- 
н<ча ксерофильная растительность с преобладанием однолетников отли- 
чаекя определенным соотношением между надземными и подземными 
частями а некоторыми отклонениями в силу разногодичных погодных 
условий и различной интенсивности выпаса (рис. 1). Крайне незначи- 
нльная надземная и подземная масса растительности при системати- 

иь,и<։и ре жо увеличилась на фоне продолжительного внесения 
> одною минерального удобрения (ХеоРбоКбо) • Преобладание много- 

к1ИК0В’ наряду с выпадением однолетников, привело к образо- 
1)11111)11 коР|,евой системы, сплошь пронизывающей! верхний 20- 

сантиметровый слой почвы.
) Ь1111к1'' 1111 е՝тьпая группировка, не имеющая ничего об-

1 .возом при инIа.нсивном выпасе, привела и к изменению среды 
ооцтаиия, в частности к изменению запаса влаги в .почве. Так, если на фо- 

'* И ии-ХИ1ВИИ высокого и густого стеблестоя поверхностный 
4 ։ Т и'ТСНС7Н(К™ ДОЖДЯ ьсо М.М составил 1456 л/га, а смыв почвы 

° Н<1 ’ И ‘•несения удобрений и периодического сенокошения
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СТОК был в 7 раз меньше, а смыв почвы практически отсутствовал. Увели 
чение запаса влаги в почве пгри внесении удобрений [происходит по «причи 
не замедления стока дождевых вод в результате густого стеблестоя рас 
свивающего ливневые потоки па мельчайшие струйки и тем самым сио

1Я2 1!Ы 1964 116В 1966 196* 1968 1969 1970 1971 1972 197Л 1974

Рис. 1. Влияние р.ыпаса и удобрений на фитомассу среднеэродироваин՛ г о 
пастбища в зоне каштановых почв.

сэбствующего впитыванию влаги в почву. Полевая влажность в верхнем 
слое почвы (0—20 см) .на интенсивно выпасаемом участке склона соста
вила R апреле, мае и июне соответственно 13,0, 3,2 и 2,6%, на удобрен 
ной части склона — 26,0, 10,3 и 8,7% (рис.2).

О 1О о

аыпл с

О /О 20 О Ю 20 ЛО О 1О 20 о го

2^60 Л40 
в течение сени лет

Ряс. 2. Влияние мер воздействия на влажность среднес.мытой каштановой 
почвы.

Результаты наших опытов подтверждают существующее мнение о 
гом, что влажность является одним из мощных факторов, регулиру юши



и направляющих .микробиологические процессы и биохимические реак
ции 111 Изменение состава и структуры растительного покрова, а так
же запаса влаги в почве привело не только к увеличению общего коли
чества микроорганизмов, но и заметному изменению соотношения 
между отдельными видами микробов (рис. 3). На фоне систематического 
внесения полного минерального удобрения наблюдалось довольно силь
ное повышение жизнедеятельности актиномицетов и грибов, а также оли
гонитрофилов, целлюлозоразрушающих и споровых физиологических 
групп [3].

ОБЩЕЕ Бак

ЧИСЛО ГЕРИН
ЛНКРООРГД- 
HMiMOt

АКТИНО- ГРИБЫ
ННЦЕГЫ

Рис. 4- Влияние мер воздействия на

ВЫПАС

ОАИГанМТ. ЦГААМА} СПО- 
РОФМЛЫ ВОМБРУ. РОВЫЕ

Ш4ЮЦ|ИЕ

-^ББ Р6в К60

микробиологическую активность
среднеэродированных каштановых почв.

Если, по данным современной .почвенной науки, гумус является (про
дуктом жизнедеятельности микроорганизмов при разложении раститель
ных остатков, то естественно, что при создании на фоне удобрений густо
го травостоя с мощной корневой системой и (повышении жизнедеятельно
сти миюроорганизмо® происходит и накопление деятельного перегноя. 
Исследованиями установлено, что на интенсивно выпасаемой, почти ого
ленной части склона вместе со значительным стоком дождевых вод и 
смывом почвы происходит также постепенное уменьшение питательных 
вещс<1в, в то время как на расположенной рядом удобренной и невыпа- 
саемой части склона наряду с резким увеличением массы растительно
сти и гем самым повышением ее кольматирующей способности, наблюда
йся из года в год постепенное, но неуклонное увеличение содержания 
гумуса. Так, если за 14 лет (1960-1973 гг.), гумус на интенсивно выпа- 
(<н\1()(| 1исти склона с 1,92% снизился до 1,00%, то на фоне предвари- 
клыю.о отдыха (1960 1961 гг.) и последующего 12-летнего внесения 
полного минерального удобрения он повысился па 0,4%.

Как показали паши исследования, вследствие низкой кольматпэую- 
с.псооност и крайне изрсженной растительности на фоне интенсивно- 

СМЬ1Ь<| ||(,|>венных частиц вниз по склону со стоком дождевых 
Д ( . °Д”^ о?е'1*Инное’ но неуклонное уменьшение физической гли-

■ < 1^1,1 до и,4 /0)„ водопрочных агрегатов (с 47,0 до 33,4%), ила (с 4,4
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до 3,1 %)И увеличение скелетности почвы (с 23,7 до 39,8%). Вновь соз
данная густая растительность из многолетних трав с мощной корневой 
системой на фоне длительного применения удобрений и щадящих режи
мов использования, кольматируя почвенные частицы, сносимые стекаю
щими, водами с вышележащей части склона, привела к нарастанию 
верхнего почвенного горизонта и повышению физической глины .в почве 
на 2,9, водопрочных агрегатов — 2,9, ила — 0,6 и уменьшению скелетно- 
сти на 5%.

КАТАЛА»*

301

ДТП ВЫПАС

ФОСФАТАЗАМНЬС-РТАЗА

лг рк (9л։т)

Рис. 4. Влияние продолжительности внесения удобрений (*Х6ОРбо^.;о) 113 
активность каталазы, инвертазы и фосфатазы среднеэродированнои 

каштановой почвы.

Несколько иная картина наблюдалась в отношении подвижных 
форм азота, фосфора и калия. Здесь не представилось возможным выя
вить определенное повышение подвижных форм азота, осфора и калия.Пж

Хотя в отдельные годы и наблюдалось (при ежегодном внесении МбоРбо
Кео) некоторое повышение подвижного азота и фосфора, однако почвы 
оставались слабообеспеченными этими элементами. Это, по-видимо>му, 
следует объяснить выносом указанных элементов с обильной раститель-

V <»нои массой.
На основании нескольких сотен опытов в Тюрингии было установле

но, что в определенных случаях .вовсе не должно происходить накопле
ние подвижных форм фосфора при сильном удобрении; на лугах с энер
гичным ростом травостоя внесение даже очень высоких доз элементов пи
тания часто не покрывает их выноса с урожаем [2].

Более заметные изменения в почве под воздействием длительного 
внесения удобрений происходят в отношении ферментативной актив
ности ее. Так, двухлетнее внесение удобрений после трехлетнего пред
варительного отдыха резко повышает активность инвертазы, фосфа 1а- 
ты и каталазы. При более длительном внесении удобрений (в течение 
9 лет) повышается активность каталазы и фосфатазы, достигая уровня 
активности, свойственной неэродированным каштановым почвам. Пн 
вертаза, быстро реагирующая на изменение условий под влиянием
Биологический журнал Армении, XXIX. № 4—5
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двухлетнего внесения удобрений, остается более или менее стабильной, 
несмотря на дальнейшее внесение удобрений (рис. 4).

Таким образом, изменяя условия внешней среды посредством прие
мов улучшения и соответствующих характеру растительности режимов 
использования, можно резко повысить почвозащитные свойства расти
тельности эродированных склоновых пастбищ, изменить качественное 
состояние эродированных почв и повысить их плодородие.

Институт почвоведения и агрохимии 
МСХ АрмССР Поступило 14.XI 1975 г.

Է. .Ъ. ՇՈԻՐ-₽ԱՂԴԱՍԱ(*ՅԱՆ

ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾԻ ԵՎ ՇԱԳԱՆԱԿԱԳՈՒՅՆ 2ՈՎԵՐԻ ՃԱՏԿՈՒԹՅՈԻՆՆԵՐԻ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՐԵԼԱՎՎԱԾ ԷՐՈԶԱՅՎԱԾ ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ

II. մ ւի ո փ ո ւ մ

Հետազոտություններով հաստատվել է, որ հանքային լրիվ պարարտա

ն (ութերի երկարատև, սիստեմատիկ 
տան ալին գոտ ու միջակ էրոզացված
սարյա ն գվա ծ ի նկատելի բարձրացում

օզտագործման հետևանքով չոր տւսփաս֊ 
արոտավա յրերում տեղի է ունենում կեն֊ 
և բույսերի ց ո ղո ւն ա ծ ա ծ կ ո ւյթ ի խտութ յան

ավ ե լա ց ո ւ մ , որր զանգաղեցն ում ու թուլացնում է իջնող հեղեղի ազդեց ու֊

թյունր և օգնում ջրի ներծծմանը։
1'ուսական մնացորգների զգալի կուտակու մր և խոնավության պաշարի

ավելա ցում ր հողում, պարարտացման ֆոնի վրա^ խթանում է մանրեների
կ են ս ա գործ ո ւն ե ու թ (ուն ր և լանջի չպա ր ա ր սւ ա ցվա ծ , ոտնահարված մասի հա֊
մեմատութ/ ամբ, ազգում է ֆիզիոլոգիական խմբերի քանակական փ ո փ ոխ ու֊

ցորզների համեմատաբար արագ քալքայ նշանակալի աղզեցություն է

թյւսն և նրանց տեսակային կազմի վր ա. Ս ան ր են երի բարձր կ են ս ա գ ո ր ծն ե ո Լ֊ 
թյունր էևսնգստի և պարարտացման հետ մեկտեղ նպաստելով բուսական մն ա- 

մանր,
թ ողն ու մ հումուսի ա վե լա ցման և ՝ողի ֆերմենտների ակտիվության վրա։

Պարարտացման >ետևանքով նոր աււաջացած բազմամյա խոտաբույսերի 
խիտ բուսական ծածկոցք կասեցնում է հոսող ջրերի կողմից տարվող հոդային 
մասնիկների ֆիզիկական կավի, տիղմի, ջրակայուն ագրեգատների հոսքը և 
նպաստում հողային շերտի գոյացմանը.
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РОСТ КЛЕТОК В ГИСТОГЕНЕЗЕ ЭМБРИОНАЛЬНОЙ ПЕЧЕНИ 
КУРИЦЫ, ЦЕСАРКИ И ИХ ГИБРИДА

Приводятся результаты исследования размерных показателей гепатоцитов к\р, 
цесарок и их гибридов в процессе их дифференцировки и специализации.

Вопрос об изменении клеточных размеров и ядерно-плазменных отно 
шепни ь процессе роста и развития животных привлекал внимание уче
ных уже с конца прошлого века [25, 27, 29, 30 и др.]. Эти работы приве
ли .к ошибочным выводам, согласно которым величина клеток констант
на для каждого вида и не изменяется в процессе роста организма. Одна
ко в дальнейшем было показано, что клеточные размеры изменяются в 
зависимости от разнообразных факторов: тканевой принадлежности, воз
раста, пола, физиологического состояния организма, влияния на нем 
внешних условии, в процессе регенерации и т. д. [5, 13, 15]. Оказалось, 
что изменчивость размеров клеток и ядер подчиняется определенным за
кономерностям, которые были 'выявлены благодаря применению вариа
ционно-статистического анализа Якоби [31]. Им было показано, что 
клетки в своей массе неоднородны и при построении вариационной кри
вой получается мпоговершинность со строго определенным соотношением 
объема ядер.

Позже Вермелем с сотрудниками было предпринято систематическое 
изучение ядер клеток с позиции гистофиз пологи и, в результате которого 
был сформулирован закон о постоянстве минимальных клеточных раз
меров и о тенденции клеток к увеличению объемов [3, 4].

Известно, что в эмбриогенезе изменение ядра и цитоплазмы проис
ходит неравномерно, в результате чего постоянно меняются ядерно-плаз- 
менные отношения. Впервые их исследовал Гертвиг [28] в целях выяс
нения характера роста клеток в процессе дифференцировки и размноже
ния. В дальнейшем эта проблема привлекла .внимание многих исследо
вателей, которые показали определенную зависимость ядерно-плазмеь- 
иого отношения от возраста животного, функционального состояния ор
ганизма (процессов обменного порядка) под влиянием различных фак 
торов внешней среды, а также при регенерации [5, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 21 ]. 
На основании результатов этих исследований оыли сделаны выводы о 
1ом, что ядерпо-нлазменные отношения могут служить одним из основ- 
ны морфологических критериев уровня метаболизма н дифференци
ровки клеток на разных этапах их жизненного цикла. Поэтому п.лче 
пне цитометрических показателей роста клеток печени гибридов, пред 
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ставляющих собой производное двух родительских геномов, представ
ляет определенный интерес [10, 22-24], так как в этом случае прихо- 
дится иметь дело с необычным типом роста, а в ряде случаев и с неко- 
торыми отклонениями в дифференцировке.

В предыдущей работе нами были выявлены существенные изменения 
в морфологических показателях кур, цесарок и их гибридов в процессе 
эмбрионального развития [1].

В данном сообщении приводятся результаты изучения размерны \ по
казателей гепатоцитов кур, цесарок и их гибридов в процессе их диффе
ренцировки и специализации.

Материал и методика. В качестве объектов исследования особенностей роста кле- 
ток печени нами были (использова’ны гибриды курины и цесарки, контролем служили 
исходные родительские формы. Изучались гепатоциты эмбрионов всех грех названных 
форм: на 7, 13, 19 и 21-е сутки развития—леггорна, 10, 15, 22 -и 24-е—гибрида, Н, 16, 
26 и 28-€ сутки развития цесарки, соответственно периодам развития. Материал 
фиксировался в смеои формалин—спирт—уксусная кислота в соотношении 9:3:1. Па
рафиновые срезы толщиной 5 мк окрашивались гематоксилином по Ганзену—эозином. 
Клетки фотографировались, проводились контуры границ клеток и ядер, затем они 
вырезались и взвешивались на аналитических весах. Полученные данные обрзбаты- 
рдлись статистически и выражались в условных единицах. Показатель ядерно-п.чазмеи- 
вых отношений вычислялся по формуле:

8п 
р = -------------՛

8с — 8п

На каждый возраст производилось не менее 100 измерений от 5 эмбрионов.

Результаты и обсуждение. Согласно нашим данным, размеры цито
плазмы гепатоцитов за исследуемый период увеличиваются примерно 
одинаково (в 4,4 раза у цесарки, 4,4—у леггорна ив4—у гибрида), в 
то время как размеры ядра уменьшаются (в 1,9 раза у цесарки, в 2 — у 
леггорна и в 2,6 — у гибрида). Одна.ко, как видно из данных таблицы, 
размеры клеток печени леггорна отличаются от таковых цесарки г гиб
рида.

Так, самыми мелкими оказались клетки печени леггорна, наиболее 
р; 1111ыми клетки 1 ибридной печени, клетки печени цесарки занимают 

промежуточное положение. В дальнейшем в связи с усилением деятель- 
плед п оолыиинства гепатоцитов размеры их значительно увеличивают- 
ся. Наиболее интенсивным ростом характеризуются гепатоциты лег
горна, которые к 1.3-му дню развития в 2,4 раза превышают размеры 
гепатоцитов 7-го дня развития.

Размеры клеток печени цесарки за этот же срок (11 — 16-й день раз
вития) увеличиваются в 1,7 раза, а гибрида (10-16-е суткп)-в 1.6 ра- 
з а.

Известно, гго III период развития птиц, ,как и других .позвоночных 
животных, характеризуется интенсивным ростом всего организма и одно
временным усилением гистофизиологической дифференцировки органов. 
По данным Макарян 141 этот прпип, ,I ], эго г период характеризуется выраженным 
синтезом и накоплением пикогрня п г/шикогена в гепатоцитах. Параллельно с этим, 
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но нашим данным, в это время продолжается рост размеров гепатоцитов, 
которые у кур к 19-ы-м суткам достигают 0,4±0,0045, у цесарок (26-й 
день)—0,56±0,008, а у гибридов (22-й день)—0,016±0,01.

К моменту вылупления клетки все более активно включаются в об
менные процессы организма, в них отмечается накопление гликогена, жи
ров и пигментов [5, 14, 26], что находит свое отражение и в изменении 
размерных показателей клеток печени (табл.).

Т а б л и ц а
Изменение размерных показателей гепатоцитов в эмбриогенезе птиц

Площадь, условные единицы
Виды птиц Периоды Коэффициент 

я/п отношения
ядро цитоплазма

Куриные

Цесариные

Г пбридные

П 
III 
IV

1
II 

III 
IV

I 
II 

III 
IV

I 0,055 ±0,0007
! 0,04 ±0,0006

О>025 ±0,008 
0>0275±0,005

0,039 ±0,0005 
0,0387 ±0,0007 
0,0199±0,0004 
0,0211 ±0,0004

0,063 ±0,001
0,045 ±0,0007
0,031 ±0.0007
0,024 ±0,0002

0,120 ±0,002 
0,287 ±0,004
0,4 ±0,001
0,54 ±0,013

0,184 ±0,003 
0,313 ±0,003 
0,561 1 0,008 
0,803 ±0,077

0,2012 +0,005
0,323 ±0,006
0,616 ±0,01
0,864 ±0,007

0,45
0,14
0,06 
0,013

0,21
0.12 
0,03
0,026

0,31
0,13 
0,05
0,028

Интенсивность роста гепатоцитов к моменту вылупления, по сравне
нию с размерами тех же клеток в I периоде развития, примерно одина
кова (4,5—у кур, 4,4—у цесарки. 4,32—у гибрида), в то время, как в I 
периоде эмбрионального развития, она у леггорна значительно превыша
ет таковую у цесарки и гибрида. В дальнейшем же наблюдалась иная 
картина (1,43—у леггорна, 1,8 раза у цесарки, 1,9—у гибрида).

Как показали наши измерения, размеры ядра гепатоцитов за иссле
дуемый период значительно изменились. У леггорна они уменьшились в 
2 раза, у цесарки — «в 1,9, у гибрида — в 2,6 раза.

В I периоде развития ядра клеток гепатоцитов цесарки были самыми 
мелкими, ядра клеток печени гибрида — самыми крупными, ядра же кле 
ток печени леггорна в этом отношении занимали промежуточное поло 
жение. А к .моменту вылупления разница в размерных показателях ядер 
всех ‘исследуемых видов сглаживается.

Соответственно изменению клеточных (размеров меняются и я гер 
плазменные отношения. За исследуемый период у цесарки они \меш 
шаются в 8,05 раза, у курицы в 8, у гибрида в 11,07 раза. Как видно из 
этих данных, наиболее значительно снижаются ядерно плазменные 
ношения у гибрида и меньше всего они у леггорна.

Статистический анализ выявил достоверные различия между разд | - 
ними показателями курицы, цесарки и гиорпда на всех с։ алиях I е 
тия, за исключением периода вылупления, когда размеры
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цитоплазмы гепатоцитов всех трех форм незначительно отличаются

։П остей । е н 11 о эксцесс ив՝

друг от друга. „„меняется также характер их распределения
В процессе крпесо. при ср..не.,,и

по площадям. < г • ' они не только изменяются в, сторону
которых видно, что < значительно отличаются друг от друга по фор- 
уменьшения размера, но и значи 
„<■ Ня падших статях кривые многовершинны.
ме. Па ранних Д ЯРИММетрия уменьшается, мнотовершиниость 
пость ИЛ >р- ™ с1,™п тения V всех трех исследованных групп
сгнаживается, и к моменту вылупле
резко выражена эксцесснвность, заметно уменьшается не однородна ь 
клеток, которая, вероятнее всего, связана с функциональной дифференца-

Р-ис. Изменения с характере вариационных кривых гепатоцитов в про
цессе эмбрионального развития. По горизонтали—площадь ядер (5) 
в условных единицах. По 'вертикали—частота встречаем ости .... 1-й пе-

------------ 2-й период,-------- -------- З-й период,------- --------------- 4-й
период развития.

ровкой гепатоцитов в ходе .развития органа. Эта тенденция в характере
изменения вариационных кривых ядер гепатоцитов в процессе их роста 
оыла выявлена в свое время Вермелем и Игнатьевой [3] и трактуется
ими как возрастание и.н тел рирующего влияния организма, как целого, на 
отдельные клетки. При этом авторы исходят из того, что эксцессив-

иосгь возникает параллельно со специализацией клеток. Вместе с‘Диффе
ренциацией органов основная масса клеток все более дифференцируется 
и, надо думаш. обезличивается координирующими влияниями организма.
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Таким образом, изменчивость размеров клеток находится в прямой 
связи €0 специфической функцией их.

Интенсивность увеличения клеточной массы гепатоцитов, начиная 
с плодного периода, обусловливается, по-видимому, интенсивным 
синтезом и накоплением специфических клеточных включений (полисаха
риды, жиры, желчные пигменты п т. д.) [2, 5, 7, И, 14, 19, 20, 26], что 
также свидетельствует о тэм, чго в периоды «затухания» роста все более 
интенсивно протекают процессы дифференцировки, которые оказывают 
тормозящее влияние на процессы роста зародыша.

Шмальгаузен [20], изучая рост и общие размеры тела цыпленка и 
отмечая периоды особенно бурного преобразования и особенно интенсив
ных морфологических и гистологических дифференцировок, отмечает, что- 
как раз в эти природы рост оказывается сильно замедленным и, наобо
рот, в периоды более интенсивного роста явление дифференцировки от
ступает на задний план.

По нашим данным, наиболее интенсивный рост клеток гепатоцитов 
наблюдается в плодном периоде, который характеризуется быстрым ро
стом органов эмбриона и значительным увеличением общих размеров 
плода. Бурные процессы роста и развития гепатоцитов, их морфофунк
циональная дифференцировка находят отражение не только в изменении 
размеров ядра и цитоплазмы, но и ядерно-илазменных отношений, кото
рые с развитием эмбриона резко уменьшаются. Между степенью диффе
ренцировки печеночных клеток и изменением в них ядерно-плазменпых 
отношений существует прямая зависимость, т. е. чем выше уровень спе
циализации этих клеток, тем в большей мере цитоплазма превосходит 
размеры ядра.

Таким образом, из цитометрических данных, приведенных в данном 
сообщении, можно сделать заключение о том, что курино-цесариные гиб 
риды, по сравнению с исходными формами, представляют собой крупно 
клеточные организмы (на /примере гепатоцитов), что может свидетель
ствовать о проявлении гетерозиса на клеточном уровне и о несколько 
большей способности к внутриклеточному депонированию специфичес
ких продуктов, образуемых клеткой.
Институт зоологии АН Ар* ССР Поступило З.ХП 1975 г.

II. Ա. ԱՅՎ1ԷԶՅԱՆ

ԲՋԻՋՆԵՐԻ ԱՃԸ ՍԱՂՄԻ ԼՅԱՐԴԻ ՀԻՍՏՈԴԵՆԵՋՕԻՄ 
ՀԱՎԵՐԻ. ԽԱՅՏԱՀԱՎԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆ8 ՀԻԲՐԻԴՆԵՐԻ ՄՈՏ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Հոդվածում բերված են հավերի, խայտահավերի և նրանց հիրրիդների 
հեպատոցիտների չափման ցուցանիչներր, Այղ ց'"ցանիչների համեմատող 
Բյռնից պարզվել է, որ հիբրիդային սաղմի բչի՚ներր ամենամեծերն են,
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հարդի հեպատոցիտների բջիջների կորիզները սաղմային շրջանի վեր. 
ջում զգալիորեն փոքրանում են, տեղի է ունենում ցիտոպչազմայի ինտենսիվ 
մեծացում, որի հետևանքով փոփոխվում { կորիզապլա զմա յին հարաբերոլ. 
թյունր. Այդ հարաբերությունր առավել չափով նվազում է հիբրիդի մոտ.

Այն փաստը, որ հավի և խայտահավի հիբրիդները հանդիսանում են խ„. 
շոր բջջային օրգանիզմներ, թույլ է տալիս ենթադրելու հետերոզիսի առկա, 

էության մասին։
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДИПЛОИДНОЙ И ТЕТРАПЛОИДНОЙ ФОРМ 

HAPLOPAPPUS GRACILIS A. GRAY

Работа шювчщена изучению морфологических различий дипломных и тетрап.то- 
идных форм Н. gracilis. Установлено, что тетраплоидныс формы имеют преимущество 
над диплоидамм во многих сравниваемых признаках (величина клеток, цветков п т. д.)

Одним из эффективных приемов изменения генетической природы Орастении является полиплоидия — кратное умножение исходного набо
ра хромосом. Увеличение числа хромосом приводит к глубоким измене
ниям .морфологи чес кого и анатомического строения, физиологических и 
биохимических свойств. С увеличением числа хромосом, естественно, 
изменяется количество хромосомного материала, в частности его важ
нейшей составной части — ДНК. Увеличение количества ДНК в два 
раза обнаружено у экспериментальных аутополиплоидов ячменя [13], ма также у других растении.

У полиплоидов повышается изменчивость, они становятся более
пластичными, увеличиваются цветки [14, 16], плоды [3], размеры 
устьиц и пыльцевых зерен [1, 3, 11], возрастает вегетативная масса [5].
Многие растения, введенные в культуру человеком, являются
дами [6].

Цель настоящей работы — выявить м о р фологи ческ и е

ПОЛИИЛОИ- 

различия.
между диплоидной и тетр апл он д ной форм Н. gracilis.

Материал и методика. С помощью колхицина нами была получена теграплоидная 
форма Н. gracilis [4]. На диплоидных и тетраплоидных формах в диагностичес
ких целях изучались замыкающие клетки устьиц, пыльцевые зерна, степень разветвлен
ности, высота растений, семенная продуктивность, диаметр цветка, число лепестков 
и т. д.

Для определения величины замыкающих клеток устьиц (в капле воды) брался
нижний эпидермис листочков.

Диаметр пыльцевых зерен измерялся на (Временных препаратах. В обоих случаях
проводилось сДелалось 1000 измерений 100 растений. Измерение величины клеток 

помощью окуляр-м.икро.метра. Для определения диаметра цветка бралось 250 цвет
ков у диплоидов и 200—у тетраплоидов. Число лепестков подсчиталось у обеих форм
У 200 цветков. Плоидность определялась путем подсчета числа хромосом в молодых 
листочках в стадии розетки на временных препаратах. Материал фиксировался 
ацеталкоголе (3:1), окрашивался ацето-орсеи ном (40- 80 мин).

Данные измерений обрабатывались биометрически.

Результаты и обсуждение. Отличить тетраплаиды от диплоидов
Можно уже по величине семян. У диплоидов они мелкие (вес 1000 семян
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а у тетраплоидов более крупные (вес 1000 семян у них

(’65Вс°ходыГ)семян растений обеих плоидностен появляются практпче- 

•скп одновременно, на пятый день после поеввг
В стадии розетки тетраплоидные растения характеризуются более 

плотными и .крупными оемедольпы-мп п первыми листочками (рис. 1 а,
6). В этой же стадии цитологически определялась плопдность растения

а б
Рис. I. Диплоидное (а) и тетра плои двое (б) растения Н. gracilis.

Бутоны и цветы у тетраплоида крупнее по сравнению с диплоидама. 
Средний диаметр цветка у тетраплоидов несколько больше, чем у дипло
идо в: 33,05 ±0J5 мм против 25,9 ± 0,66 мм. Однако >по числу лепестков 
водном цветке диплоидные растения превосходят тетра пл оиды: у ам
илоидов число лепестков в среднем 30,65±0,34 шт., а у тетраплоидов— 
29,75±0,14 шт. По количеству ветвей (подсчитаны ветки только пер
вого порядка у 100 растений) тетраплоидные растения не отличаются 
от диплоидных, даже несколько уступают им.

Высота растений измерялась в три срока: во время бутонизации, во 
время цветения и в конце вегетации. Из табл. 1 видно, что диплоидные 
растения по высоте значительно уступают тетраплоидам то все срок»’ 
измерений.

При. анализе плодовитости тетраплоидов Н. gracilis оказалось, что 
у них, гак же. как у многих первоначально .полученных полиплоидов ДрУ' 

растений, .^количество завязавшихся семян меньше по сравнению с
'1ал1и՜ Как показывают исследования ряда авторов (на различных 

), одной из причин частичной стерильности аутополиплоидо^ 
является нарушение нормального течения мейоза [2 8՜ 9 12 15, 17) 
Однако, применяя соответствующий отбор, .можно значительно пювЫ-
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Рис. 2. Кариотип у диплоидной (а) и тетраплоидной (б) форм Н. gracilis.

сить урожайность у тетраплоидов. Таким образом, удалось, например, 
получить плодовитые формы тетраплоидов гречихи [10, 12], роки [7], 
чернушки дамасской [1] и др.

При анализе полученных нами данных выяснилось, что плодовию- 
стью тетраплоидные формы Н. gracilis уступают исходным диполидным 
растениям. У диплоидных растений «в 2,3 раза больше фертильных се՜ 
мян, чем у тетраплоидных.
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Т а бл и ца
Высота растений диплоидных п тетраплоидных форм 

н. gracilis в разные сроки измерении

Высота растении в периоды

Плоидность
бутонизации цветения конца вегата- 

ции

2Х 37 ,3+0,61
I

4 X 52,9+0,91

Величина замыкающих клеток устьиц и пыльцевых зерен может 
служить одним из важных диагностических признаков, по которому 
тетраплоиды можно отличить от исходных диплоидных форм. В таол. 2 
приведены размеры устьиц и пыльцевых зерен у диплоидных и тетра
плоидных растений. У тетраплоидов величина замыкающих клеток усть
иц и диаметр пыльцевых зерен явно превышает величину их у дипло- 
идов.

Таблица 2
Величина замыкающих клеток устьиц н пыльцевых зерен

у диплоидного и тетраплопдного И. gracilis

Плоидность Длина устьиц Ширина 
устьиц

Диаметр пыль
цевых зерен

2х

4у

9,72+0,04 Г «МММ

13,83+0,16

7,45+0,02

8,91+0,03

10,39+0,03 ■МММ "

13,11+0,03

Итак, проведенные исследования «показали, что тетраплоидный Н. 
gracilis по 'многим показателям (величине пыльцы и устьица, высоте 
растений, числу лепестков и весу 1000 семян) превосходит диплоидный.
Институт экспериментальной биологии 

АН АрмССР,
лаборатория индуцированного мутагенеза Поступило 12.Х1 1975 г.

1Г. U. ՋԱՔԱՐՅԱՆ

ՒԻՊԼՈԻԴ ԵՎ ՏԵՏՐԱՊԼՈԻԴ HAPLOPAPPUS GRACILIS A. GRAY 
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 11 ՈՐՖՈԼՈԴԻԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Ամփոփում

Ո։սումնասիրություններից պարզվել է 
էեր, այնպես էլ H. gracilis֊/»

տ
ա

ինչպես շատ տետրապլոիղ 
լէ լ < .. տրապլոիդ բույսը, ‘>երձանցքի, ւիոշեհա-
իկի, ծաղկի չափերով, բույսերի ԲարձրուԹ ւա մո I ր ո լ 1 </» / ո «<. Ւ 1՚“Րոլրյսյ“բ և այլ մորֆուոոիականռանձնա հատկություններով, տաոոեոԱում եք. / < , < / ք ’է ղ, տարբերզում է իր սկզբնական դիպլոիղ ձևից։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 577.1

\ \ Г АЛОЯН. Р А. АЛЕКСАНЯН. Ф М. СААКЯН

ИНГИБИРОВАНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
КОРОНАРОРАСШИРЯЮЩИХ ГОРМОНОВ ПОСЛЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕКСАМЕТАЗОНОМ

В предыдущих наших исследованиях было показано, что холино-реак
тивные •субстанции мозга играют важную роль в высвобождении корона
рорасширяющих гормонов и включении их в общую циркуляцию. Внут- 
рицистеральное введение ареколина, прозерина, СоА приводило к быст
рому наступлению коронарорасширяющего эффекта, в то время как 
блокирование холинорецепторов мозга амизилом полностью снимало 
его [1, 2].

М-холинолитик амизил снимает действие холинопозитивцых веществ 
на высвобождение в портальную кровь кортикотропнн-освобождаю- 
щего полипептида. Таким образом, холин о рецепторы мозга играют важ
ную роль в высвобождении коронафорасширяющих гормонов К и С и 
поступлении их в общий кровоток.

Учитывая тот факт, что амизил снимает эффект действия холинопо
зитивных веществ на ось гипоталамус-гипофиз-надпочечники, одновре
менно ингибируя поступление коронарорасширяющих нейрогормонов з 
общую циркуляцию, важно было выяснить, «может ли классический ин
гибитор высвобождающий СРБ (кортикотропин-освобождающий фак
тор) — дексаметазон одновременно ингибировать выделение нейрогор 
монов К и С в кровь.

Задача настоящего исследования состояла в изучении центрального 
действия растворимого дексаметазона на высвобождение коронароактив- 
ных нейрогормонов из мозга и поступление их в общую циркуляцию з 
условиях провокации холи но миметиком ареколином.

Материал и ли I(шика. Оптимальные дозы дексаметазона (растворенного в дистил
лированной воде из расчета 5 мкг/кг веса животного) вводили кошкам внутрицисте- 
рально. Опыты были поставлены на наркотизированных у.ретаном с хлоралозой кош- 

их. сгистрацию объемной скорости коронарного кровотока осуществляли обычным 
методом Г31.

езультаты и обсуждение. Получив исходный фон коронарного кро
вотока, вн\грицистерально вводили дексаметазон в дозе 5 (мкг/кг. Сей- 

110сле применения дексаметазона наблюдается кратковременное 
о) повышение системного артериального давления. Препарат в 

указанной дозе не оказывает заметного влияния на объемную скорость 
коронарного кровотока. ] *
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Через 20 мин после применения дексаметазона тем же путем вводи
ли ареколин в дозе 10 мкг/кг. В этом случае, наоборот, наблюдается по
нижение артериального давления на 15—20 мм ртутного столба в тече
ние 15—20 мин.

На фоне дексаметазона последующее введение ареколина в течение 
всего опыта (3—4 часа) больше не приводит к увеличению объема скоро-
сти -коронарного кровотока, т. е. дексаметазон препятствует обычно наб-
людаемому коронарофасширяющему эффекту ареколина. Результаты
наших исследований показывают, что дексаметазон ингибирует не толь
ко выделение кортикотропин-освобождающего фактора из мозга в об
щую циркуляцию, но и коронарорасширяющих нейрогормонов.
Институт биохимии АН АрмССР Поступило 18.1Х 1975 г.

Ա. Ա. ԴԱԼՈՅԱՆ, Ռ. Ա. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ. Ֆ. Մ. ՍԱ2ԱԿՅԱՆ
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Ա մ փ п փ ո ւ մ

Ուսումնասիրվել է լուծելի դե քս ա մ ե տ ա ղոն ի ազդեցությունը ուղեղից 
կորոնարոակտիվ նեյրոհորմ ոնների անջատման պրոցեսում արեկոլինի պրո
վոկացիայի պայմաններում։ Տվյալները ցույց են տվել, որ դեքսամե տ աղոնր 
արդեւակում է նշված ն ե յրոհ որ մ ոնն ե ր ի անջատումը։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 547.423-1-576.1

Б. Б. ВАРТАНЯН. В. Д. АЗАТЯН

ДЕЙСТВИЕ 3,6-ДИМЕТИЛОКГИН-4-ДИ0.1А-3,6 НА 
АНТИБИОТИЧЕСКУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ШИГЕЛЛ

Было установлено, что ацетиленовый гликоль 3,6-диметилоктин-4- 
диол-3,6 проявляет биологическую активность в отношении кишечных 
бактерий [1], вызывает морфологические изменения у бактериальных 
клеток, действует на колициногенные эталонные штаммы Фредерика в 
качестве ингибитора или стимулятора колицинопродущирующей способ
ности [2], а при перекрестном действии этих штаммов приводит к изме
нению чувствительности некоторых из них [3].

Целью настоящей работы являлось выяснение влияния указанного 
гликоля на чувствительность шигелл Флекснера и Зонне к ангибиотп- 
к ам.

Материал и методика. Исследованию подверглись 12 культур Флекснера и 25 
культур Зонне, выделенных в бактериологической лаборатории санитарно-этием-и-оло- 
гической станции Абовянского района АрмССР, а из антибиотиков—мономицин, нео
мицин, эритромицин, левомицетин, стрептомицин, тетрациклин, окоитетрациклин и 
хлортетрацикли и. Гликоль добавлялся к мясопептонному агару (МПА) в количестве 
0.4%. Параллельно ставились контрольные опыты—без добавления гликоля.

Рабела проводилась по общепринятому методу определения чувствительности 
культур в отношении антибиотиков—с помощью стандартных бумажных дисков, одна
ко учитывался диаметр зоны задержки в миллиметрах. Экспериментальные данные 
обрабатывались статистически. Полученные данные достоверны. Результаты исследо
вания приведены в таблице.

Результаты и обсуждение. Из данных таблицы видно, что у разных 
шгаммов испытанных шигелл появились различные пруппы задержки 
роста. Под влиянием 3,6-диметилоктин-4-диола-3,6 'повышается 'чувстви- 
гельность шигелл Флекснера и Зонне в отношении мономицина, неоми
цина, левомицетина, тетрациклина, окситетрациклина и хлортетрацик- 
лина. Некоторые штаммы Флекснера и Зонне, будучи устойчивыми к 
тетрациклину, окситетрациклину и хлортетрациклину в МПА, в присут
ствии 0,4 /о гликоля приобрели чувствительность: 6 штаммов Флексне
ра и 12 штаммов Зонне к хлортетрациклину—в предела1.х 8,1 ±1,02 и 
8,08±0,3, 6 штаммов Зонне и I штамм Флекснера к тетрациклину—7,3 — 
±2,2 и 7,0, 1 штамм Флекснера и 2 штамма Зоине к окси тетрациклин у — 

,0 и 7,0. Остальные штаммы шигелл Флекснера и Зонне, устойчивые к
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Т а б л и ц а
Влияние 3,6-диметил жтин-4-диола-3,6 на антибиотическую чувствительность шигелл

Величина зоны задержки роста, мм

Вид 
шигелл

Зоине • 9

Количество 
штаммов

12

мономицин неомицин эритроми
цин левомицетин стрептоми

цин
тетрациклин окситетра

циклин
хлортетра

цикл ин

МПА

(9)

0 
(?)

Ы9 
(16)

О 
(9)

гли
коль

1.41 
(9)

0 
(3)

0,70 
(16)

0 
(9)

МПА

1,06 
(12)

о’бП՜ 
(24)

О

гли
коль

0,68 
(12)

0.80
(24)

0 
(I)

МПА

(12)

0.70 
(23)

о 
(2)

гли
коль

ю,1±
2,0
(12)

0,8
(23)

О 
(2)

МПА

(9)

0 
(3)

1,07 
(18)

0 
(7)

гли
коль

0,70 
(9)

О 
(3)

(18)

о 
(7)

МПА

(6)

0 
(6)

(13)

0 
(12)

гли
коль

0,31 
(6)

О 
(6)

13,0±

(13)

о 
(12)

МПА гли
коль М П А гли

коль МПА гли- 
кол ь

12.71,12,71 12,7Г 12.71 12,71
(2) 
о

о
(9)

13,8± 
2,18
(7) 
О

(6) 
о

(12)

(2)

(1)
(0)
(9)

16

(7)

(6) 
О 

(12)

(2) 
о

(1) 
О 

(9)

(9) 
0

(2) 
о

(14)

(2) (2) 
0

12,71 
(2)

П р и м е ч а и и 
устойчивых культур.

е: Количестго добавляемого Iликоля

(О 
О 

(9)

(6) 
О 

(4)

1,02 
(6) 

О
(4)

1 ,87 
(9) 

7.04

0,85 
(9) 

О

(2) 
о 

(14)

(12) 
О

(4)

1,89
(9) 

8,08 
0,13 
(12)

О
(4)

ю 1чех случаях составляло 0,4%. В скобках указаны количества чувствительных и
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гпомя'нутым выше антибиотикам, сохранили резистентность также в при. 
сутствпи ацетиленового гликоля.
Лаборатория химическом физики АН АрмССР,

Санитарно-эпидемиологическая станция
Абовянского района М3 АрмССР Поступило 1.ХН 1975 г.

Р. Р. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, Վ. Դ. ԱԱԱՏՑԱՆ

3,6-ԴՒ1րԵԹԻԼ0ԿՏԻՆ-4-ԴՒՈԼ-3,6-Ւ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԻԳԵԼԱՆԵՐԻ 
ՀԱԿԱՈԻՈՏԻԿԱԿԱՆ ԶԳԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ա մ փ ո փ ռ ւ մ

սումնասիրված է հակաբիոտիկների նկատմամբ Ֆլեքսն երի և %ոննեյի 
շիհելաների զգայունության վրա 3,6 ֊ ղ ի մ ե թ ի լօ կ տ ին ֊ 4 ֊ դի ո լ-Ց ,6 ացետիլենային 
գւիկոլՒ ագդեցությունր։ Հետազոտվել են Ֆլեքսների' 12 և թոննեյի' 25 կուլ.

տարաներ, իսկ հակաբիոտիկներից' մոնոմիցինր, ն ե ո միցինր, էրիթրոմիցինդ 
լեվոմիցետինր, ստրեպտոմիցինդ տետրացիկլինդ օքսի տ Լ տր ացի կլինր և 
քլորտետրացիկլինր: Ցույց է տրված ացետիլենային գլիկոյի տարբեր ա ղդե ֊ 
ցությունր փորձարկված կուլտուրաների վրա' հակաբիոտիկների նկատմամբ 
զգայունության ձեռք բերում, զգայունության բարձրացում, զգայունության 
պահպանում տարբեր կուլտուրաների կողմից։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 612.014.42
В. Н. БАЯНДУРОВ, Ж. С. САРКИСЯН

К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ЧЕРНОЙ СУБСТАНЦИИ С БЛЕДНЫМ 
ШАРОМ

Изучение связи черной субстанции с базальными ядрами давно при
влекает внимание исследователей, -особенно сейчас, поскольку точное
значение взаимосвязи этих структур является необходимым фактором 
для решения многих физиологических и клинических проблем.

Литературные давние показывают, что вопрос об афферентных ч
эфферентных связях бледного шара с черной субстанцией нельзя считать
решенным, так как имеющиеся данные противоречивы: часть их свиде
тельствует о наличии прямых связей между этими структурами [2—5], 
другие—отрицают это [1, 6—9].

В цель настоящей работы входило изучение взаимосвязей черной 
субстанции и бледного шара.

Материал и методика. Опыты проводились ла 9-т>и кошках под нембу гадовым 
наркозом (40 мг/кг). Раздражение подкорковых структур производилось при помощи 
биполярных электродов -с межполюоным расстоянием 0,8—1.0 мм. Для раздражения 
использовался генератор прямоугольных импульсов с радиочастотным выходом. Ре-
гистрация ответов осуществлялась монополярно на двулучевом осциллографе фирмы
«Диза». Индифферентный электрод располагался в мышцах над затылочной костью.
После завершения опытов мозг каждого животного подвергался морфологическому
контролю.

Результаты и обсуждение. При раздражении бледного шара одиноч
ными импульсами 'напряжением 5в и длительностью 0,5 мсек в черной 
субстанции появляются вызванные потенциалы. Ответ имеет сложную 
конфигурацию (рис.). Вначале появляется ранняя позитивная волна 
(10—1.2 мсек), переходящая в негативность, за которой почти всегда сле
дует *вторич1ная 'позитивность длительностью 100 мсек. Амплитуда пер
вичного .позитивно-негативного колебания в среднем составляет 180 мсек. 
При повышении напряжения раздражающего тока наблюдается увеличе
ние первичного ответа до 250 мкв.

Частотное раздражение бледного шара приводило к постепенному 
уменьшению как раннего поз итивн о-н era тинного компонента, гак и позд
ней позитивной волны. Однако при высоких частотах |30— 10 in) сохра 
нялся только ранний компонент в редуцированном виде.

Методом парного раздражения бледного шара изучался цикл вос
становления нервных клеток черной субстанции. При малых интервалах 
тестируемый ответ не появлялся, но при .10 мсек появлялся второй огве i.. 
достигающий исходной величины при интервале 200 мсек.
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Регистрировались вызванные ответы и в контралатеральной черной 
субстанции на раздражение бледного шара. Ответы имели сравнительно 
большие латентные периоды. Ответ появлялся только три раздражении 
одиночными импульсами 10 в и 0,5 мсек, тогда как в ипсилатеральной 
■черной субстанции он появлялся при 4 в и 0,3 мсек.

При изучении эфферентных связей черной субстанции с ипсилате
ральным бледным шаром оказалось, что ответ появляется в виде нега
тивной волны с латентным периодом 20 мсек и амплитудой 250 мкв. Од
нако иногда в начале ответа появлялась менее выраженная позитивность, 
и ответ приобретал форму положительно-негативного колебания (рис.)

Рис. Вызванные потенциалы в черной субстанции (слева) при раздра
жении ипсилатерального бледного шара и в бледном шаре (справа) при 
раздражении черной субстанции своей же стороны. —черная субстан

ция, ОР—бледный шар.

При ритмическом раздражении черной субстанции ответ уменьшал
ся и при -частоте 15—20 гц почти исчезал.

Цикл восстановления паллидарных нейрон-ов на (раздражение черной 
субстанции оказался длиннее (до 20—30 мсек), чем при обратной пробе. 
Полученные нами результаты позволяют допустить, что 'между паллиду
мом и черной субстанцией существует двусторонняя связь, что согласу
ется с литературными данными [2—5].

Характер ньгро-паллида|рных и п алл идо-н и тральных связей свиде- 
тельствует о том, что последние, очевидно, являются более выраженны
ми, на что указывают корогколатентные ответы, короткий цикл восста
новления нигральных клеток, а также высокая реакция усвоения ритма.

Существующие связи между черной субстанцией и паллидумом обу
славливают и функциональное взаимодействие этих структур.
Институт экспериментальной биологии

АН АрмССР
Поступи то 7.Х 1975 г.
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Վ. Ն. ՐԱՅԱՆԴՈԻՐՈՎ, ժ. Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՍԵՎ ՆՅՈՒԹԻ ԻՎ ԴԺԴՈԻՅՆ ՄԱՐՄՆԻ ՓՈԽՆԵՐԴՈՐԾՈԻՆԵՈԻԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա մ qւ n փ n i մ

Դժգույն մարմնի գրգռման գեսլքռւմ սև նյութում գրանցվում են պատաս֊ 
խաններ կարճ, գաղտնի շրջանով 8 —10 մվր կ ։ Ավելի երկար լատենցիայով 
պատասխաններ են գրանցվում գժգույն մարմնում սև նյութի գրգռման դեպ֊ 
ք ում։

Գոյություն ունեցող կասլր ապահովում է սև նյութի և գժգույն մարմնի 
!ե ո ւն կ ց ի ոն ա լ փոխներգործունեոլթյունր։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 582.28

С. А. СИМОНЯН

ДВА НОВЫХ ВИДА ПЕРОНОСПОРОВЫХ ГРИБОВ ИЗ АРМЕНИИ

При изучении микофлоры Ереванского ботанического сада АН А1рм. 
ССР были обнаружены два новых вида .пероноспоровых грибов, описа
ние которых приводится ниже.

Peronoplasmopara aethionematis Simonian sp. nova (рис. 1).

Рис. 1. Peronoplasmopara aethionematis Sim. sp. nova. 
Конидиеносец с конидиями.

Пятна вначале бледно-зеленые, затем желтые и бурые, или пурпу
ровые, постепенно захватывают, начиная с кончиков, всю листовую 
пластинку и околоцветники. Дерновинки рыхлые, серовато-белые, в ос
новном с нижней стороны листьев. Конидиеносцы в пучках, 180—300Х 
!0—23 мкм, в нижней части слегка утолщены, древовидно разветвле
ны 3—5 раз. Ветви отходят под острым углом. Конечные веточки удли
ненные, расположены под острым углом. Конидии широкоэллипсо
идальные, 26,4—29,7X20,5—23,8 мкм, оболочка тонкая, слегка окрашен
ная, на вершине с бесцветным сосочком. Ооспоры не обнаружены.

Тип. СССР, АрмССР, Ереван, Ботанический сад, отдел армянской 
флоры, участок нагорно-ксерофильной растительности, 4.VI.1974 г., на 
листьях и околоцветниках Aethlonema grandiflorum Boiss. (=А. pul- 
chellum Boiss. et Huet.). Хранится в Ботаническом институте АН 
АрмССР, Ереван.

Peronospora aethionematis Simonian sp. nova.
Maculae initio pallide viridis, dein flavae et fuscae, vel purpureae, 

ab apice oriundae et laminam totam perigoniaqtie sen si in occupantes. 
Caespltuli laxl, griseoloalbi, plerumqiie hypophylli. Conidiophora facsi-
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culata, 180-300 10-23 nikm, interne subincrassala, dendroidea 3-5-ies 
ramosa rands sub angulo acuto abenntlbus, ramulis terminalibus 
elongatis, sub angulo acuto orlundis. Conidia elliptlca, 26,4—29 7՛ 
20,5-23,8 mkm, tunica tenui, subcolorata, aplce papilla hyalina proce- 
dita. Oosporae ignotae.

Typus, URSS, RSS Armeniae, Erevan, hortus Botanicus, sectio Flo
rae Armeniae, area vegetatloids niontanae xerophilae 4.VI. 1974 In follis 
et perigoniis Aethlonematis grandlflorl Boiss. et Hohen. (=A. pulchel- 
lum Boiss. et Huet). In Instituto Bolanico Acad. Sci RSS Armeniae 
(Erevan) conservator.

Указанный гриб на том же участке был обнаружен нами еще в 
58 гг., когда он развивался во вредоносной форме, вызывая 

преждевременное усыхание и опадение листьев. Под названием Рего- 
iiospora parasitica он был включен в список грибов, собранных в Ере
ванском ботаническом саду [3]. Л. Л. Осипян [2] высказала предпо
ложение о возможной новизне этого гриба, так как на представите
лях р. Aethionema пероноспоровые грибы не описаны. Ввиду чрезвычай
ной скудности конидиального материала вопрос этот окончательно ре
шить не удалось. В 1974 г. при повторных осмотрах растений на участ
ках Ботанического сада было вновь обнаружено обильное развитие 
гриба. Хорошо сформировавшиеся конидиеносцы с конидиями, имею
щими типичные сосковидные бугорки, позволили отнести указанный 
гриб к роду Peronoplasmopara. На крестоцветных растениях предста
вители этого рода нам не известны.

Peronospora limonii Simonian sp. nova (рис. 2).

Рис. 2. Peronospora limonii Sim. sp. nova. 
Конидиеносец с конидиями.

Пятна угловатые, вначале желтоватые, затем кори шевые со с 
лым ореолом, неравномерно разбросанные полистовой пл 
Дерновинки рыхлые, сероватые, на нижней стороне ,1ИСТВ('В Ч°Ветв1е- 
носцы в пучках, 66-105X5-10 мкм, дихотомически 4-6 ра аж 
ны, ветви отходят под острым углом, слегка ||ЗО1Н՝Г’' невов-
точки сильно изогнуты, расположены под о_з 7 МКм. или
ные. Конидии .широкоэллипсоидальные, , , ' ’ ' бвару.
5 мкм в диаметре, оболочка тонкая, бесцветная. Ооспоры оонар.
жены.
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Тип. СССР, АрмССР, Ереван, Ботанический сад, рокарий, 26.VI 
1969 г., на листьях Limonium meyeri (Bolss.) Kuntze (= Statice nieyeri 
Boiss.).

Peronospora limonii Simonian sp. nova.
Maculae angulosae, initio flavidae, dein brunneae, paliide halanatae, 

irregulariter dispersae. Caespituli laxi, grlseoii, hypophylli. Contdiophora 
fasclculata, 66—10<5X5—10 mkm, 4—6-les dichotome ramosa, ramis 
sub angulo acuto abeuntibus, subincurvatis, raniulis terminalibus va֊ 
Iide incurvatis, sub angulis diversis oriundis, inaequalibus. Conidia late 
elliptica,5,9—6,6X3,3—3,7 mkm vel 5 mkm in diam., tunica tenui hya- 
lina. Oosporae ignotae.

Typus. UPSS, RSS Armeniae, Erevan, hortus Botanicus, 25.VI.1969, 
in foliis Limonii meyeri (Boiss.) Kuntze (= Statice meyeri Boiss.). In 
Institute Botanico Acad. Sci. RSS Armeniae, Erevan, conservatur.

На кермеке описан [1] вид Peronospora statices Lobik, синонимом 
которого является описанный из Румынии Р. constantineanui Savul. et 
Payss [5]. Размеры 1конидий этого вида—15,5—23X13,2—18,6 мкм [1], 
13 -25X11—20 мкм [5], 14—22X10—17 мкм [4]—значительно превы
шают размеры конидий приводимого наши нового вида.
Институт ботаники АН АрмССР Поступило 10.X1I 1975 г.

U. Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ

ԿԵՂԾ ԱԼՐԱՑՈՂԱՅԻՆ ՍՆԿԵՐԻ ԵՐԿՈՒ ՆՈՐ ՏԵՍԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Ամփոփում

-սգվածում նկարագրվում են կեղծ ալրա ցողա յին սնկերի երկու նոր տե
սակ, որոնք հայտնաբերվել են Երևանի բուսաբանական այգում' PerOHOSpOra 
aithionematis Simonian sp. nova Aethionema grandiflora Boiss. et Hohen 
բույսի վրա և Peronospora limonii Simonian sp. nova Limonium meyeri 
(Boiss,) Ktze բույսի վրա։ Տրվում է նոր տեսակների նկ ա ր ա գր ո ւթ յո ւն ր լա
տիներեն լեգվով և նկարն երր:
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 576.312.34.634.51

А. И. ПОГОСЯН, В. Г. КАРТЕЛЕВ

СРАВНИТЕЛЫ1О-КАРИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДВУХ 
ПРИРОДНЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ГРЕЦКОГО ОРЕХ \ 

(JUGLANS REGIA I..)

В начале XIX века из описанного Линнеем .luglans regia 1..,были 
выделены две разновидности: J. regia L., var. vera DC., J. regia L . van 
dura Hort. Позднее на основании ряда признаков (структура листа, 
вторичный перикарпий и др.) ,1. legia L., var. dura Hort., принима- 
лась как самостоятельный вид: J. fallax Dode.

Современные авторы [2—4, 6, 10, 12, 15] вновь вернулись к на- 
чальной трактовке объема вида.

В настоящее время дикая твердоскорлупная разновидность грец
кого ореха довольно широко распространена в Армении. Она, как из
вестно, не дает товарных плодов, в связи с чем выдвинута проблема 
преобразования таких участков в лесосады. Исследования АрмНИЛОС, 
предпринятые для решения этой проблемы, показали, что природные п 
культурные популяции твердоскорлупной разновидности отличаются 
не только структурой листа и прочностью перикарпия, но и рядом дру
гих (морфологических, биохимических, физиологических) признаков, 
позволяющих идентифицировать эту форму на разных стадиях разви
тия в производственные целях.

Предпринятое нами |Цитологи'ческое изучение природных форм 
грецкого ореха представляет значительный практический и теоретичес
кий интерес. Изучение кариотипов природных разновидностей окажет 
селекционерам «большую помощь в подборе исходных форм для гибри
дизации, изучении межвидовых гибридов, выведении продуктивных 
сортов.

Кариологический анализ необходим для практического применения 
новых методов в селекции и семеноводстве: экспериментальной поли
плоидии, анеуплоидии, мутагенеза, индуцированного партеногенеза, 
гетерозиса, регулируемой рекомбинации хромосом в мейозе [1, , , 
16, 17]. Полученные нами результаты помогут в дальнейшей селекци
онной работе, которая проводится в Иджеванском опорном п\нк 
АрмНИЛОС на протяжении более семи лет.

В настоящей работе впервые приводятся данные сравнительно- 
кариологического анализа двух природных разновидностей i| ц 
ореха: дикой твердоскорлупной разновидное i и * . re^ia ., 
Hort, и настоящей, или благородной, J regia ., \ аг. \ега
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Материал и методика. Материал для цитологических исследований собран в ес
тественных популяциях 11джеванского района Ар.мССР. За средний образец взяты 
плоды от многих особей. Они были .высеяны в ящик с влажными опилками (по 30 
плодов каждой природной (разновидности). Через 40 дней плоды проросли. Пред- 
бработка цитологического материала проводилась насыщенным водным раствором 

монобром нафталина в течение пяти часов. Материал фиксировался по Карнуа (3:1). 
Окрашивание проводилось ацеторсеином и реактивам Шиффа. Подсчет хромосом и 
изучение их морфологии—при помощи микроскопа «\Т» (Цейс). Микрофотографиро
вание—узкопленочной фотокамерой марки «\Verra», при оптике 3,5X100 с последую- 
щим увеличением фотопозитива 1:5.

Результаты и обсуждение. Хромосомы J. regia L. впервые были 
изучены Вудвортом [20], который приводит для этого вида 32 хромосо
мы. Позднее Ермоленко [7] указывает иное число хромосом—2п = 36. 
В работе Дейли [19] подтверждается число хромосом—2п = 32, ранее 
приводимое Вудвортом [20].

Мцзгочислеины-е подсчеты, изучение морфологии хромосом, прове
денное нами, подтверждают число хромосом, приводимое Вудвортом 
[20] и Дейли [19]: обе природные формы в диплоидном наборе име
ли 32 хромосомы. Наши исследования не обнаружили цитотипов с 
2п = 36, на которые указывается в работе Ермоленко [7].

Изучение митотической активности в меристематической ткани 
кончика корня обеих разновидностей показало, что митоз в основном 
протекает нормально. Отставаний хромосом и других спонтанных 
аберрации не обнаружено. Клетки в массе одноядерные, мелкие (^9— 
10 мк). Митотический рост соматических клеток проходит достаточно 
интенсивно. Митотический индекс у дикой твердоскорлупной разно
видности составляет 8,36%, а у благородной—5,07, т. е. на 3,29% ниже.

Сравиптельно-кариологический анализ не обнаружил существен
ных различий в кариотипах природных разновидностей греткого ореха 

1 рис.). Диплоидные наборы обеих разновидностей имеют две пары

Рис. Кариотип и кариограмма гаплоидного набора ореха грецкого 
(Juglans regia L.).
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хорошо идентифицирующихся хромосом длиной «3,5 мк I папу мета 
центрических хромосом средней длины «2,5 мк, 2 пары' коротких ме
тане,.триков, «2 мк, 2 пары хорошо отличающихся длинных акроцент
риков ж 3,:> мк, 4 пары акроцентриков средних размеров «2 5 мк 
.> пар коротких акроцентриков «2 мк. Формула кариотипа обеих при- 
родных разновидностей грецкого ореха: 2п = 4 М(«3,5 мк)+2 М(« 
2,5 мк)+4 М(«2 мк)+4 А(«3,5)+8 А(«2,5 мк) + 1о’а(«2 мк)=32. 
В кариотипе обеих разновидностей выделяется 10 метацентрических и 
22 акроцентрических хромосомы, что указывает на значительную асим- 
метричность кариотипов.
Институт ботаники АН АрмССР, 

АрмНИЛОС Поступило 4.1 i 1 1975 г.

Ա. Ի. ՊՈՂՈՍՅԱՆ, Վ. Դ. ԿԱՐՏԵԼԵՎ

ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 'ԼԵՐԼՈԻԾՈհԹՅՈԻՆ JUGLANS REQIA L 
ԵՐԿՈՒ ՐնԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ

Ամփոփում

Հոդվածոս! նկարագրված է Juglans regia Լ. var. vera D.. J. regia L. 
var. dura L. քրոմ ո սոմ ա յին աււլարատր։ Հեղինակների ստուգումներից պարզ
վել է, որ երկու կարիոտիպի տ ա ր բ ե ր ա տ ե ս ա կն ե ր ի 32 քրոմոսոմից 10-ր մե~ 
ս.ացենտրիկ են, իսկ 22-ր ւս կ ր ոց են տ ր ի կ • Ակրոցենտրիկ քրոմոսոմի 
կրկնակի քանակության ա ռկ ա յ ո ւթ յ ո ւն ր ցույց է տալիս, որ հունական 
րն կուզեն ու բնական տ ա ր բ ե ր ա տ ե ս ակն ե ր ի տ ա ր բ ե ր ո ւթ յո ւն ր կատարվում Ւ 

դեն ային մակարդակով։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 615.779.9f

Г. А. ШАКАРЯН, 3. М. АКОПЯН. А А. НАВАСАРДЯН, Т. К. СЕВАН

КИНЕТИКА ТЕТРАЦИКЛИНА В ОРГАНИЗМЕ 
ИММУНИЗИРОВАННЫХ КУР-НЕСУШЕК

Подавляющее большинство исследований относительно распреде
ления и концентрации антибиотиков проведено в отношении здорового 
организма, больные или иммунизированные животные в этом аспекте 
почти не изучались [1—9].

В связи с этим в настоящей работе ставилась цель установить ха
рактер распределения и концентрацию тетрациклина в организме им
мунизированных против пуллороза и колпбактериоза кур-несушек и 
возможность перехода антибиотика в яйцо.

Материал и методика. Куры вакцинировались против пуллороза и кол и бактериоз а 
внутримышечно в дозе 1 мл (4 млрд, микробных тел).

Одна группа кур-несушек через 10 дней после вакцинации ежедневно <в течение 
первых 6-ти дней получала тетрациклин внутримышечно в дозе 10 тыс. ед. на курицу; 
вторая группа—внутрь в дозе 30 тыс. ед. После каждой дачи антибиотика кроль под
опытных кур исследовалась на наличие в ней антибиотика.

Поскольку при указанной дозе в крови были выявлены незначительные количест
ва антибиотика (не превышающие 0,5 ед/мл), в последующие 6 дней куры несушки 
получали повышенную дозу его: 25 тыс. ед. при внутримышечном введении н 50 тыс. 
ед. на курицу при пероральном применении. ‘

Концентрация тетрациклина в органах и тканях кур-несушек определялась после 
однократного и 5-кратного применений высоких доз антибиотика, т. е. через 17 м 25 
дней после вакцинации, а затем спустя 5 дней после прекращения дачи препарата.

При внугри.мышечном введении куры забивались через час, а при пероральной 
даче через 3 часа после получения антибиотика.

Яйца кур-несушек (отдельно белок и желток) на наличие тетрациклина исследова
лись ежедневно начиная с первого же дня получения антибиотика, а затем в течение 
• дней после его прекращения.

Для сравнения проводились аналогичные исследования .на неиммунизированных 
курах-несушках, получавших тетрациклин .в тех же дозах и в те же сроки (контроль).

Все исследования проводились методом диффузии в агар.

Результаты и обсуждение. Результаты исследований, приведенные 
в гаолице, показывают, что тетрациклин в организме кур-несушек 
распределяется неравномерно.

иммуни зированных кур наивысшие концентрации его при внут
римышечном введении обнаружены в почках, так как основная часть 
антибиотика выводится из организма через почки, затем в печени и
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далее в сердце, легких, мышечном желудке, в остальных органах и 
т.канях его еще меньше.

Заслуживает внимания тот факт, что при обоих методах введения 
и тех же сроках исследования в органах и тканях иммунизированных 
кур-несушек при многократном введении тетрациклина почти всегда 
он выявляется в более высоких концентрациях, чем у неиммунизиро
ванных.

Так, например, если при внутримышечном введении после одно- и 
пятикратного применения высоких доз антибиотика в сердце иммуни
зированных кур-несушек тетрациклин выявляется в пределах 0,93_
1,14 ед/г, то у контрольных—0.4—0,69 ед/г; в легких—0,88—1,17 против 
0,3/ 0,64 ед/г у контрольных; в мышечном желудке—0,37—1,5 против 
0,24—0,77 у контрольных.

Нагляднее эта разница при применении тетрациклина внутрь.
Если в крови подопытных кур после однократного применения вы

соких доз тетрациклина выявлено 0,9 ед/г, в сердце—1,15, в мышцах— 
1,7 ед/г, то у контрольных кур в тех же органах и тканях препарат во
обще не был обнаружен; или же, если после 5-кратного применения 
антибиотика в крови иммунизированных кур-несушек было обнаруже
но 1,21 ед/мл антибиотика, то у неиммунизированных всего лишь—0,38; 
в сердце и легких—1,2 и 2,48 ед/г, а у контрольных—в виде следов.

Следовательно, иммунологическая перестройка организма кур 
оказывает определенное влияние на характер распределения и концен
трацию антибиотика в нем.

Наши исследования показывают, что после продуктивного периода 
аптителогенеза, на фоне многократного введения тетрациклина, кон
центрация последнего в органах и тканях иммунизированных живот
ных значительно выше, чем у неиммунизированных.

После прекращения дачи антибиотика, спустя 5 дней, в органах и 
тканях как иммунизированных, так и неиммунизированных кур-нес\- 
шек тетрациклин не обнаруживался.

Яйца интактных кур, не получавших антибиотик, предвариче. 1ыю 
исследовались на отсутствие ингибиторных свойств. При этом белок 
иногда давал незначительную зону задержки роста тесг֊к\.1ьг\ры 
(споры Вас. ьиЬВШз)—в виде следов, а желток—нет.

В течение первых 5 дней получения малых доз препарат в япцах 
кур не был обнаружен. Следы ею были выявлены в о елке՝ яип наш 
пая с 6-го дня получения больших доз (как внутримышечно, так и не 
рорально), а в желтке следы его были обнаружены только при вп\трп 
м ы ш еч ном пр и мен е н и и.

Тетрациклин в яйцах кур-несушек обнаруживался и после прекра 
щения дачи препарата в течение 7 дней.

В белке яиц за это время количество выявленною тет| <тп 
ПС превышало в среднем 0,24 ед/мл при вн\।рпмышс том д 
0,26 ед/мл—при пероральном применении, а в желтке максимал, < 
количество его достигало 0,03 ед/мл.
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В япцах неиммунизированных .кур только на 10-й день получения 
антибиотика в белке были выявлены следы тетрациклина, а в желтке 
на 9-й и 10-й дни он выявлялся в пределах 0,08—0,62 ед/мл.
Ереванский зооветеринарный институт

ч

Поступило 24.IX 1975 г.

Դ. II.. ՇԱՐԱՐՅԱՆ, R. 1Г. 2ԱԿՈՐՅԱՆ, Ա. Ա. ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ, I*. Կ. ՍԵՎՅԱՆ
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Ա մ փ ո փ п ւ մ

//1 սումնասիրվել է տետրացիկլինի բաշխումր և նրա կոնցենտրացիան 
պուլորոզի և կ ո լի բ ա կ տ ե ր ի ո ղի գեմ իմունիդացված հավերի օրգանիզմ ում ։

Ւմունիզացնելուց 10 օր հետո, 6 օր անրնգհատ յուրաքանչյուր հավին 
տրվել է տետրա ցիկլին' ներմկանային 25 000 և բերանի խոռոչով 50 000 ազդ
ման միավոր դոզա՛յով։

Տետրացիկլինի կոնցենտրացիան հավերի օրգաններում, հ յուսվածքն ե ֊ 
բում և ձվի մեջ որոշվել է անտիբիոտիկը միանվագ և 5 օր ստանալուց հետո, 
ա խուհետև այն դս> դա ր եցնե լո ւց 5 օր հետո։

Հետազոտություններից պարզվել է, որ իմունիդացված հավերի օրգա
նիզմում տետրացիկլինի կոնցենտրացիան ավելի բարձր է քան չիմունիդաց-

Ը
գան ի ղմ ում որոշակի ա զդեցութ յուն է թողնում անտիբիոտիկի բաշխմ ան և 
նրա կոնցենտրացիայի վրա:

վածների մոտ։ հետևաբար, ի մ ո ւն ո լո գի ա կան վերակառուցում հավերի օր-
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 612—014.421

Э. В. ВЛАСЕНКО

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 
ВЕЩЕСТВ НА НЕРВ

Изготовленная из органического стекла установка для изучения 
действия веществ на нерв состоит из 3-х частей (рис. 1): основания 
(I) с нижней частью рабочей камеры (1), панели (И) с раздражаю
щими и отводящими электродами и верхней части рабочей камеры НИ) 
с крышкой.

I уснлнТгЛь

Рис. I. Установка в разобранном виде. Объяснение а тексте.

имеет следующие размеры: длина-86
- , а в месте расположения нижней час™ Ра, 0

камеры—28 мм. Толщина боковых стенок-7 ^«нои-Э- им. 

Нижняя часть рабочей камеры имеет 100ДДТ стью основания па 
щина стенок-2 мм. камера выступает по 4 отвер-
2мм. В двух противоположных стеню камеры располагается несколь- 
стия для прохождения нервов.

Основание
47 мм, высота -12 мм

: 12, 37, 14 мм, тол-
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ко узких канальцев для поступления кислорода через патрубок (4) и 
слив (5)—для отвода растворов. Заземляющий серебряный электрод 
(3) контактирует через раствор с нервами, находящимися в рабочей 
камере. Отсеки (2) предназначены для удобства размещения электро- 
юв панели и заливки легкоплавким составом и имеют размеры: 17, 33, 
4 мм.

В боковых стенках панели (86, 47, 8 мм) расположены направляю- 
цие пазы, посредством которых соединяются между собой обе части 

рабочей камеры. Серебряные проволочные электроды (диаметром в 
1 мм) после соединения основания и панели между собой винтами 
должны отстоять от наружных стенок камеры на 2 мм. Расстояние 
между раздражающими электродами равно 5 мм, отводящими—6 мм. 
Места паек залиты водостойким клеем.

Рабочая камера в собранном виде (верхняя часть ее имеет разме
ры: 17. 38, 18 мм, толщина стенок 2 мм) рассчитана для работы с 10 мл 
раствора. ֊ '

Препарированные нервы лягушки (выдержанные в растворе Рин
гера для холоднокровных до 1,5 час) помещаются на электроды панели 
после ее фиксации с основанием. Нервы укладываются стеклянными 
крючками в отверстия в стенках нижней части рабочей камеры. Участ
ья нервов, лежащие на электродах в отсеках, заливаются подогретым 
легкоплавким составом (вазелиновое масло—1 часть, парафин—4 ча
сти), который в течение одной минуты застывает. Затем в камеру вво
дится раствор Рингера, .который меняют каждые 25 мин в течение пер
вого часа.

Вызванный супрамаксимальным раздражением однофазный потен
циал действия (ПД) седалищного нерва (последний получают после 
инактивации термокаутером участка нерва под дистальным отводящим 
электродом) регистрируется на экране осциллографа. Для изучения 
действия веществ па нерв оценивается воздействие одной концентра
ции в течение 25 мин с 5-ти минутными интервалами, после чего и ро
няют пся отмывание нервного препарата до восстановления исходной 
ге. 1ИЧИНЫ ПД. Нод влиянием испытуемых веществ изменяются элек- 

1 рофпзиологические параметры нерва, (которые могут свидетельство- 
вать о наличии местноанестезирующей активности (рис. 2). По ходу 
эксперимента контролируется водородный показатель (pH 7,2) рабоче
го раствора.

После окончания опыта установка разбирается и моется мягкой 
г \ окой в теплой воде с мылом. При наличии второй панели с электро
дами производительность установки может быть существенно увели
чена. Раз в 3 4 (месяца с помощью надувного резинового шарика и 
1мо1п\1ой сюклянпой трубки через профильтрованное и разогретое ва- 
-елиповое масло с парафином нужно пропустить кислород из шарика 
для окисления возможных органических остатков.

С демоне г рационной целью установку удобно использовать на 
нракIических занятиях студентов. Она выгодно отличается от суше-



ая установка для изучения действия веществ на нерв 97

ствующих [1—5] простотой изготовления, несложностью в обращении. 
Кроме того, данные, полученные на 4-х нервах, облегчают статистичес
кую обработку экспериментального материала и могут дать представ
ление об активности при первичном отборе местноанестезирующих

15 30 45 бОмин

Рлс. 2. Изменение проводимости изолированного седалищного нерва 
лягушки на фоне действия 2,5 мг/мл новокаина (время экспозиции \каза- 
(но полосой), pH 7,2. По оси ординат: амплитуда ПД нерва, выраженная

пв центах (шли ՝в мв) от контрольного ответа. Супрамакснмальное раз-
дражение. По оси абсцисс: время в минутах. Изменение ПД нерва во 
всех случаях (начиная с 3-ей минуты) отличается высокой степенью

достоверности.

средств. Следует отметить также, что залитые маслом лежащие на 
электродах нервы надежно защищены от высыхания, смещения и функ
ционируют нормально в течение 7—8 час. Используемый состав предо
храняет нервы от возможного контакта между собой через физиологи
ческий раствор и делает невозможным его протекание из рабочей ка
меры.

Институт тонкой органической химии
им. А. Л. Мнджояпа АН АрмССР Поступило 22 X11 1975 г.

Է. Վ. ՎԼԱՍԵՆԿՈ

ՆՅԱՐԴԻ ՎՐԱ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԵԼՈՒ ՊԱՐԶ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ
Սարքավորումը հնարավորություն է ընձեռում ուսումնասիրելու գորտի 

մեկուսացված նյարդի էլեկտրաֆիգիոլոգիական բնութագրերի վրա ֆ I 

կոլոգիական գործոնների ա զդե ցռւթյունր;
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РЕФЕРАТ

УДК 615.9:613.6+619.9:63

С Б. БАГРАМЯН, А. С. ПОГОСЯН, Э. А. БАБАЯН, 
Р. Д. ОВАНЕСЯН. С. М. ЧАРЯН

МУТАГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ МАЛЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЛЕТУЧИХ 
ВЕЩЕСТВ. ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ ИЗ ПОЛИХЛОРОПРЕНОВЫХ

ЛАТЕКСОВ ЛНТ-1 И МХ, ПРИ СОВМЕСТНОМ 
ПОСТУПЛЕНИИ ИХ В ОРГАНИЗМ

Применяемый на обувных фабриках латекс ЛНТ-1 выделяет в 
воздух хлоропрен, додецилмеркаптан и аммиак. Из латекса МХ, кото
рый используется в производстве кожи, в воздушную среду выделяется 
хлоропрен и метилметакрилат.

Экспериментальным изучением хронического комбинированного 
действия на организм белых крыс паров хлоропрена (1,96 мг/м3), . до- 
децилмеракптана (5,02 мг/|м3) и аммиака (19,8 мг/м3), а также хлоро
прена (2,8 мг/м3) и метилметакрилата (4,0 мг/м3) была подтверждена 
возможность развития общетоксического и мутагенного эффектов.

С целью выяснения вопроса об избирательности совместного дей-
ствия этих веществ на генетический аппарат были проведены дополни
тельные серии опытов на белых крысах с более низкими концентрация
ми. I серия: хлоропрен—0,89±0,9 мг/м3; додецилмеркаптан—0,12± 
0,03 мг/|м3; аммиак—2,07±0,27 мг/м3; II серия: хлоропрен—0,54± 
0,08, метилметакрилат—0,74±0,39 мг/м3.

При проведении цитогенетических исследований на животных
пользовались методом подсчета хромосомных перестроек в клетках 
костного мозга. Хромосомные перестройки анализировались на ста
дии анафазы и анателофазы деления клеток. В каждой группе было 
по 6—8 крыс весом 180—250 г. У каждой крысы анализировалось 300 
анателофаз.

Сроки забоев животных: I серия—^через 24, 48 час., 30, 90, 120 дней 
экспозиции; II серия—через 24 и 96 час. и 75 дней экспозиции.

У рабочих, непосредственно работающих с латексом ЛНТ-1 и МХ, 
|акже выявлено развитие мутагенного эффекта.

Исследование на человеке проводилось с помощью культивирова
ния лимфоцитов периферической крови по методу Хангерфорда (1965). 
N каждого рабочего просматривалось по 100—200 метафазных пласти
нок. Обследовались одиннадцать рабочих обувной фирмы «Масис», 
подвергавшихся воздействию хлоропрена (2—7 мг/м3), додецилмеркап- 
гана (1-—2,5 мг/м3) и аммиака (4—10 мг/м3), и 5 рабочих кожевенного 
завода, имеющих производственный контакт с выделяющимися из ла-
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текса МХ хлоропреном (2—2,2 мг/.м3) и метилметакрилатом (0,5֊ 
2 мг/м՛). Контролем служила кровь 5 работников управления обув
ной фирмы.

Анализ данных 1 серии опытов (.хлоропрен, додецил'меркаптан и 
аммиак) показал, что частота хромосомных перестроек у животных 
достигает максимума в конце хронических затравок (опыт 10,1 ±0,9%, 
контроль 5,3±0,57%, Р = 0,01). Митотический индекс (в тот же срок) 
также оыл выше по сравнению с контролем. Повышение частоты вы՝Охода мутации происходит за счет увеличения числа фрагментов.

Результаты II серии опытов (хлоропрен и (метилметакрилат) сви
детельствуют о достоверном повышении процента хромосомных пере
строек у подопытных крыс (до 7,8+1,67% при контроле 3,5 + 0,71 %), 
Цитостатический эффект у животных этой группы не отмечался. Не 
наблюдалось также приспособления к этим ядам.

У рабочих, контактирующих с полихлюропреновыми латексами 
ДНТ-1 и МХ, также отмечалось статистически достоверное увеличение 
частоты хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической крови. 
Поражение (хромосом в основном выражалось в хроматидных разры
вах (одиночные фрагменты), как в случае влияния на организм выде
ления из ЛНТ-1, так и влияния выделений из латекса МХ (83, 19 и 
83,1% соответственно). Намного реже отмечалось поражение хромосом 
типа хромосомных разрывов (парные фрагменты), 16,8 и 16,9% соот
ветственно. Других типов аберраций (меж- и внутрихромосомные об
мены, кольцевые хромосомы, изохромосомы и др.) нами не было выяв
лено. Числовые изменения хромосом в клетке не обнаружены.

На основании полученных данных можно заключить, что длитель
ное комбинированное влияние хлоропрена, додецплмеркаптана и ам
миака, а та-кже хлоропрена и метилметакрилата в 'концентрациях, зна
чительно ниже уровня ПДК для этих веществ, вызывает мутагенный 
эффект в ядрах соматических (костного мозга) клеток белых крыс. В 
условиях производства действие этих веществ вызывает достоверное 
повышение частоты хромосомных аберраций.

Страниц 12. Библиографий 11. Таблиц 5.
Институт общей гигиены и профзаболевании 

им. Акопяна М3 АрмССР Поступило 17.Х1 1975 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ
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РЕФЕРАТ

УДК 576.895 7

Э. А. КАЧВОРЯН, А. Е. ТЕРТЕРЯН

ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ У МОШКИ Еи81миыим ОАРМЕ^Е Я1]В2.

(ЭШТЕРА, 51МиЫЮАЕ)

Среди кровососущих двукрылых мошки составляют широко рас
пространенную группу, многие виды которых различаются с большим 
трудом. Мошки являются важнейшим компонентом гнуса, а также 
переносчиками ряда возбудителей болезней человека, домашних жи
вотных и птиц. Несмотря на интенсивный и разносторонний характер 
изучения этого семейства, все еще остается открытым вопрос о диагно
стической ценности отдельных морфологических структур в определе
нии мошек. Нами уже опубликованы две статьи по данному вопросу 

в отношении ЕизпниИиш гакИаНепзе КиЬг. и Еи51ти11т !оп11ит РиЬг. 
В настоящей работе исследовалась внутривидовая изменчивость у 
мошки Еи51ти11ит £агтепзе РиЬг. и сделана попытка выявить диагно
стическую значимость некоторых морфологических структур, исполь
зуемых в определении вида.

У взрослых насекомых исследованы генитальный аппарат и дру
гие части тела. Отмечается широкая вариабельность формы 10-го 
стернита у самцов. Строение гоностерна и гоностилей не показывает 
отличительных особенностей. Большой интерес вызывает форма пара
мер, по которым можно отличить Епз. £агпгеп5е от близких видов 
Еиз. (опНит н Еиз. гакИапепзе. У самок отмечается значительная ва
риабельность формы лба. В гениталиях наблюдаются выраженные бо
ковые склеротизировапные выступы базистернума, константность с 1 рое
ния вилочки, вариабельность формы анальной пластинки и др.

Более детально исследованы личинка и куколка. У куколки I кин
етической обработке подверглись размеры дыхательных нитей. Отме 
чается широкая амплитуда вариации длин верхнего и нижнею стволов. 
Но по характеру ветвления дыхательных нитей Еиз. ^анвегье диффе
ренцируется от Еиз. (опБигп н Еиэ. гакЬапепзе. Сделаны мпкрофотогра 
срии основного ствола, стебельков и ветвей дыхательных нити։ и изучена 
их микроструктура. Значительный интерес предсгавляег ми простру кту । а 
хитиновой оболочки спинки куколки, которая резко отличим Ьи ’ 
п! епзе от Епз. ГопНит и Еиз. гакйаНепзе. У՜ Еиь. £агтеп=.е на 
темном фоне рисунка спинки имеются светлые бляшки, тогда 
Еиз. zakharien.se и Еиз. (опБ’игп сильно пнгментиронанньк
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бляшки расположены на светлом фоне. Кроме того, различия выраже
ны в форме, размерах бляшек, в характере и густоте их расположения. 
Изучение (.микроструктуры покрышки лба выявило сходство ее с тако
вой Ен8. ГопНигп и различие с Еиб. гакЬапепэе. На серийном матери
але исследовано большое количество меристических признаков у 
личинки Еи§. £агш’еп5е. Проведена статистическая обработка 20 ко
личественных признаков и -количественный подсчет 5 микропризнаков. 
Большинство признаков обнаруживает высокую константность в пре
делах популяции. Представляет большой интерес строение кутикуляр
ных шипиков вокруг анального отверстия личинки. У Еиз. £агшегкче 
кутикулярные шипики отличаются от таковых Енб. гакЬапепзе и Еиз. 
(опНигп более крупными размерами, более удлиненным основанием те
ла, темной пигментацией. Мы считаем, что этот признак может иметь 
диагностическое значение.

Страниц 13. Иллюстраций 14. Библиографий 19.
Институт зоологии АН Ар.мССР

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ

Поступило 2.XII 1975 г.
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РЕФЕРАТ
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А. Г. АГАРОНЯН

ПРИМЕНЕНИЕ СМЕСЕЙ ГЕРБИЦИДОВ ПРОТИВ СОРНЯКОВ 
НА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМАХ

В настоящее время на Араратской равнине производственное зна
чение имеют открытые дрены. Однако уже в первый год эксплуатации 
они начинают зарастать тростником и другими злостными сорняками. 
Для очистки .коллекторно-дренажных систем нужны такие средства, 
которые уничтожили бы не только надземную часть, но и корневую 
систему сорняков.

Поскольку в коллекторно-дренажных системах встречаются сорные 
растения различных биологических групп, их уничтожение невозможно 
одним гербицидом. Отсутствие гербицидов комплексного действия вы
зывает необходимость изучения эффективности смесей гербицидов с 
различным составом и обладающих избирательным действием.

На этих системах Араратского района в 1970—1973 гг. были прове
дены испытания далапона (50 кг/га), прометрина (10 кг/га). натриевой 
соли 2,4—О (3 кг/га) и их смесей. Опрыскивание проводили автомак
сом (мел.кодел я ночные опыты) и тракторным опыскивателем типа 
«ОН-Ю» с горизонтальными штангами (производственные опыты). 
Норма расхода рабочего раствора—1000—1100 л/га.

Опрыскивание проводили в конце мая, когда тростник достигал 
30—50 см. Учет сорня.ков проводили перед опрыскиванием и после 
опрыскивания через 15, 60, 90 дней и 1, 2, 3 года после постановки опы
та. После полевого испытания перспективные нормы смесей применяли в 
производственных масштабах на 6 га, в 3-х повторностях каждою ва
рианта. Для учетов были выделены специальные делянки размером 
1 кв. м, а при производственном опыте—10 кв. м. па га. При этом 
определялось: количество стеблей, высота вегетативного стебля 1 рой
ника, действие гербицидов на корневище тростника, возду пшо-суху ю 
массу сорняков в конце вегетации.

Результаты первого года изучения показали, чю 2,40 и промсгрии 
почти никаких изменений у тростника не произвели. 2,4-13 полностью 
уничтожил двудольные сорняки, но в конце ве։ стации они появились 
в некотором количестве. Смесь с далапоном уничтожила во сорняки. 
Поскольку более эффективной оказалась смесь далапона с промстрп 
пом (50 кг/га + 10 кг/га), то в дальнейшем в производственных мас
штабах испытывалась эта смесь.
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Известно, что откосы канала по степени увлажненности сильно 
различаются, на дне они более увлажнены, чем к берегу, поэтому при 
учете сорняков в производственных масштабах учитывались делянки 
площадью 0 см2—1 м2 и 1 м2—2 м2.

Через г'од после применения смеси далапона с прометрином сни
жение тростником составила 91—97% засоренности.

Учеты на третьем году после применения смеси показали, что сни
жение процента тростника составило 21 и 52% в зависимости от учет- 
нон площади, а число других сорняков увеличилось на несколько про
центов. Видимо, после уничтожения тростника постепенно создавались 
благоприятные условия для развития других сорняков. В увлажненных 
местах (0—1 м2) степень засоренности была больше, чем на неувлаж- 
пенных (1—2 м2). Прирост тростника наблюдался через год после 
применения смеси, и число его постепенно увеличивалось.

В варианте с гербицидом тростник генеративные органы не образо
вал, а в контроле он рос нормально и зацвел.

Гаким образом, в открытых коллекторно-дренажных системах 
Араратской равнины можно уничтожить все биотипы сорняков герби
цидными смесями, но, имея в виду степень освоения солончаков, экс
плуатации и степень засоренности, через 2—3 года после применения 
смеси далапон+прометрин (50 кг/га-НО кг/га), необходимо последо
вательное применение далапона и 2,4-0 (опрыскивание очагами или 
всплошную).

Страниц 7. Таблиц 3.
Армянский НИИ защиты растении

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ

Поступило 9.11 П76 г.
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ХРОНИКА

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО «АРЧОВОЙ ПРОБЛЕМЕ»

В Ереване состоялось первое всесоюзное совещание, посвященное «арчовой проб
леме». т. е. проблеме охраны, выращивания и широкого воспроизводства ценного ре
ликтового .вечнозеленого растения, созванное Сектором охраны горных ландшафтов 
Центральной лаборатории охраны природы СССР совместно с Секцией охраны горных 
ландшафтов, Научного совета охраны биосферы АН АрмССР и Госкомитетом .тесно- 
го хозяйства Совета Министров АрмССР.

В работах совещания принимали участие ученые, специалисты с производства, 
руководящие 'работники системы Министерства сельского хозяйства Гос. комитетов 
лесного хозяйства, представители научных учреждений, высших учебных заведении 
РСФСР, Украины, Армянской, Азербайджанской, Киргизской, Туркменской, Узбекской. 
Таджикском ССР, Дагестана и др

В течение четырех дней было заслушано и обсуждено 55 докладов ученых, пред
ставителей руководящих организаций, специалистов и работников производства

Совещание вступительным словом открыл зав. Сектором охраны горных ландшаф
тов проф. Ми|риманя.и X. П., который подчеркнул огромную роль арчи (или можже
вельника), можжевеловых насаждений и редколесий в охране засушливых . рных 
склонов, ;их почвенного покрова, улучшении гидрологического и климатически՛՝ режи 
ма, а также большое эстетическое, здравоохранительное значение ее. Быта подчерк- 
иута также исключительная важность сохранения этого ценного реликто.вого растения 
в пределах горных склонен южных республик и областей Советского Союза и как 
памятника природы. В связи с тем. что парчовая, или можжевеловая проб тема» з 
стране далеко не разрешена и и соответствии с требовав։ г: । партии и правительства 
о дальнейшем развитии научно-технического прогресса, во вступительном слове был 
выдвинут целый ряд неотложных вопросов, которые требуют глубокого всссторо։ те
ги комплексного исследования коллективным усилием научных учреждений.

Из прочитанных докладов, а также ряда выступлений участников совещания 
видно, что в горных республиках и областях страны в последнее время можжевеловой 
проблеме начинают уделять соответствующее внимание. В Институте биологии АН 
Киргизской ССР разработаны пути выращивания семян из шишкоягод арчи и созданы 
первые культуры этого растения. Такие же результаты получены в Армении, где в
Секторе охраны горных ландшафтов разработан метод ускоренною 
можжевельника из семян в ряде пунктов республики (Солаксклн лесхоз, 
лесхоз, Джрвежскин совхоз); созданы первые плантации искусственно 

выращивания 
Анкаванский 
выращенного

м о ж же вел ьнмк а..
В принятой резолюции выдвинут целый ряд практических вопросов, свя։ан.ых с 

необходимостью уделить больше внимания «арчовой проблеме», чем уделялось си 
до сих пор; рекомендуется координировать работы всех научно-исследоватслыких 
учреждений, занимающихся этой проблемой, расширить их сеть для у։ луб зонного 
комплексного изучения биолого-экологических особенностей можжевельников । окру 
жающей среды с тем, чтобы обеспечить охрану и воспроизводство их, пькрыг 
десятки миллионов гектаров засушливых горных склонов, что будет иьююи л 
охране почвенных ресурсов, регулированию водного режима, улучшению клнмати ы 
ких условий среды, повышению биологической продуктивное ги юр .1 г. д.

Вместе с тем совещание нашло необходимым рекомендовать союзным рес1\ 
находящиеся на их территории можжевеловые заросли и редколесья объявить 
ведником, где это еще не сделано, или заказником, подлежащим юеу дарствен
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ге, запретить их рубку и пастьбу скота, изъять их из долгосрочного пользования кол
хозов и совхозов л передать гослесфонду.

Кроме того, совещание постановило координацию всех работ и исследований, про
водимых в Советском Союзе в этой области, возложить на Сектор охраны горных 
ландшафтов Центральной лаборатории охраны природы, находящийся в Ереване. 
Всесоюзное совещание нашло также целесообразным в пределах Горного комитета 
Международного союза охраны природы и природных ресурсов, по месту работы его 
председателя (в Армении), создать Советскую секцию этой организации, что необхо- 
гимо для обобщения и координации всех работ, проводимых в Советских республиках 
по охране природы горных областей.

Наконец, совешанле нашло целесообразным путем объединения ряда разрозненных 
ячеек в Армении, по примеру некоторых республик, при АН АрмССР создать Пнстн- 

• ут лесоведения и охраны природы.

X. П. МНРИМАНЯН



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

т. XXIX, № 4. 1976 г.

ПОТЕРИ НАУКИ

Советская рентгенология, медицинская и научная общественность 
Армении понесли большую утрату.

Скончался выдающийся ученый—медик-биолог, создатель армян
ской школы рентгенологии, радиологии и онкологии, директор Инсти
тута рентгенологии и онкологии Министерства здравоохранения Ар-

мянокой ССР, председатель Правления республиканского научного 
общества рентгенологов, радиологов, и онкологов, почетыи члеи Прав 
ления Всесоюзного общества рентгенологов и радиол л ов, депствигелв 
ный член Академии наук Армянской ССР, член-корреспондент . каде 
мии медицинских наук СССР, заслуженный деятель науки рмянскои 
ССР, доктор медицинских наук, профессор Варфоломей ртемьевич 
Фанарджяп.

В. А. Фанарджян родился 1 сентября 1898 г. в г. А.халцихе в семье 
плотника. Ранняя смерть отца поставила (многочнеленну ю семью 
желое материальное положение, и только благодаря исклю штельныз
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способностям п большому трудолюбию, сочетая учебу с репетиторством, 
В А. Фанарджяну удалось в 1917 г. закончить среднее образование.

В первые годы советской власти В. А. Фанарджян получает высшее 
медицинское образование (1924 с., г. Баку) и, переехав в Тбилиси, начи
нает работать в качестве рентгенолога. Затем правительство Армении 
приглашает его на работу в Ереван и вскоре направляет в команди
ровку в Германию, где он специализируется в Рентгеновском инсти
туте в Берлине. После возвращения из Германии В. А. Фанарджян 
в 1926 г. в Ереване организует первое в республике большое рентгено- 
радиологическое отделение, на базе которого начинается его исключи
тельно плодотворная врачебная, научно-исследовательская и педагоги
ческая деятельность.

С 1932 г. В. А. Фанарджян- -доцент, а с 1936, после успешной за
щиты докторской диссертации,—профессор кафедры рентгенологии, 
которой он заведовал почти 30 лет.

В 1946 г. В. А. Фанарджян организует Научно-исследовательский 
институт рентгенологии и онкологии, который вскоре становится одним 
из крупных центров страны по этим специальностям.

В течение всей своей жизни более 50 лет В. А. Фанарджян вел 
напряженную и весьма и., злотворную научную работу. Он автор более 
150 работ, изданных на многих языках. По различным разделам рент
генологии в Ереване. Москве и в ряде зарубежных стран издано 20 его 
капитальных монографий, руководств, учебников, ставших настольны
ми книгами для многих советских рентгенологов.

В. А. Фанарджян внес значительный вклад в рентгенодиагностику V изаболевании двенад.цат]И1егстно:1 хгшкл, установив определенную за
кономерность между изменениями форм луковицы и локализацией яз
венной ниши на ее передней или задней стенках («закономерность 
В. А. Фанарджяна»). Н< протяжении многих лет он разрабатывал 
вопросы рентгенодиагностики гсстрп.а, язвы, рака желудка, заболева
ний толстого кишечника, органов дыхания (туберкулез, плевриты, рак, 
ателектаз, силикоз), брс хогрьфш., томографии.

В. А. Фанарджян уделял большое внимание также подготовке
научных кадров. Пол < о руководством защищено 40 диссертаций, в 
юм числе 10 докторских. Миене сю ?ченики ныне являются ведущи
ми учеными, возглавляю г институты, кафедры, научные отделения в 
республике и в стране. Много сил л энергии В. А. Фанарджян уделял 
развитию и других отраслей медицинской науки в республике. Ряд лет 
■•и руководил наукой Ереванского медицинского института, был ака- *
демиком-секретарем медико-биологического, а затем биологического
отделения АН АрмССР.
ном бюро Президиум 
ССР, ответственным

•леном Президиума АН Армянской ССР, пле
нного медицинского совета Минздрава Арм

редактором созданного him
ментальной и клинической

«Журнала экспери
медицины» АН АрмССР, членом редакцион՜ 

ны v советов всесоюзных журналов.
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Крупный ученый и организатор здравоохранения, В. Фанарджян 
принимал активное участие в общественной и политической жизни рес
публики. Неоднократно избирался депутатом Ереванского городского 
Совета депутатов трудящихся, членом Пленума Ереванского городско
го комитета КПА.

Выдающаяся научная и организаторская деятельность В. Фанар- 
джяна в развитии рентгенологии в нашей стране была высоко оценена 
Советским правительством. Он награжден орденами Ленина, Трудово
го Красного Знамени, «Знак Почета», многими медалями. Академия 
наук наградила его своей высшей грамотой «Мецармангир».

Светлая память о Варфоломее Артемьевиче Фаиарджяне—выдаю
щемся ученом, организаторе науки, чутком враче, заботливом учителе, 
человеке высокой культуры, большом патриоте и гражданине навсегда 
сохранится в наших сердцах.
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