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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ЭПИФИЗА В ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОЙ ФУНКЦИИ САМЦОВ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

В работе показано, что удаление эпифиза у петушков в возрасте 60—65 дней 
приводит к резкому подавлению развития семенников и не отражается на динамике 
роста и развития животных. На основании полученных данных делается заключение, 
что эпифиз является необходимым звеном в общей цепи .нейро-гуморальных факторов, 
обеспечивающих нормальную функцию гонад.

Е последнее десятилетие возрос интерес к эпифизу, к его морфо
логии, биохимии и физиологии. На основании тщательно выполнен
ных работ с использованием современных методов исследования полу
чены данные, опровергающие прежние представления об .эпифизе как 
об органе, который функционирует лишь до полового созревания орга
низма.

Особенно многочисленны работы в области изучения проблемы 
взаимосвязи пинеальной железы с гонадами. Однако несмотря па то, 
что наличие взаимосвязи между этими органами является неопровер
жимым фактом, механизм эндокринного эффекта эпифиза на гонады 
находится лишь на начальной стадии изучения. Имеющиеся в литера
туре многочисленные данные относительно значения эпифиза в функ
ции половых желез весьма противоречивы и неоднозначны. Большин
ство исследователей склонно считать эпифиз ингибирующим деятель
ность гонад органом [6].

3 связи с этим нам представлялось заслуживающим внимания 
изучение ран: эпифиза в воспроизводительной функции птиц [2]. Та
кая постановка вопроса вытекает пз основного направления исследова
ний нашей лаборатории—нейро-гуморальной регуляции функции вос
произведения с/х животных.

3 настоящей работе приводятся данные экспериментов, проведен
ных з физиологическом и морфо-гистологическом плане.

Материал и методика. Объектом исследований служили петушки, у которых в воз
расте 60—65 дней полностью удаляли эпифиз по методу, разработанному в нашей 
лаборатории. Начиная с 3-месячного возраста у пннеалэктомированных и контроль
ных петушков велись систематические исследования ряда показателей спермы. Сперму 
получали по методу Бурроус в модификации Давтяна [I]. а густоту и активность 
оценивали по Новик [3]. Другие показатели качества спермы определяли общеприня
тыми .методами. Одновременно изучали рост и развитие подопытных животных, морфо- 
гистологическую картину семенников.

Результаты и обсуждение. В первой серии экспериментов исследо
вались скорость роста и сроки полового созревания подопытных жи-
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вотных. В табл. 1 представлены весовые показатели интактных и опе
рированных в неполовозрелом возрасте петухов в течение всего опыт 
ного периода (продолжительность опыта 6 месяцев).

Таблица 1
Динамика роста интактных и оперированных 

петушков в разные сроки после операции

Возраст, 
дни

Живой вес. г

интактные оперированные

60* 643,0 600,0
70 670,0 548,3
80 821,0 688,3
90 1011,0 893,0

100 1081,0 998,0
310 1318,0 1073,0
150 1580,0 1460,0
180 1703,0 1640,0
210 1740,0 1690,0
240 1913,0 1996,0

* В таблице приведены средние данные от 12 животных.

Как свидетельствуют данные таблицы, каких-либо различии в ве
совых показателях интактных и оперированных птиц нет. Некоторое 
уменьшение веса оперированных животных в течение первого месяца 
после начала эксперимента связано с оперативным вмешательством, 
вследствие которого у птиц появились некоторая слабость, неподвиж
ность, кроме того, имело 1.место нарушение приема пищи (кормление и 
поение в первые 4—7 дней после операции искусственные), в дальней
шем весовые показатели выровнялись. Частичное увеличение веса к кон
цу опыта у оперированных животных объясняется относительно больши
ми жировыми отложениями в грудно-брюшной области, что, по-видимо- 
му, связано с отсутствием спер1.мопродуюции, а также относительной 
малоподвижностью оперированных животных.

Полученные результаты не поддерживают существующее в лите
ратуре мнение, согласно которому эпифиз оказывает ингибирующее 
действие на рост и развитие .животных и удаление этой железы уско
ряет их соматическое развитие [4, 8, 9]. Авторы указывают на увели
чение скорости роста и полового развития у молодых петухов после 
пинеалэктомии.

Аналогичные данные были получены рядом авторов позже на мле
копитающих. Шеллабаргером [5—цит. по Хелимскому] выявлено уве
личение яичников у неполовозрелых крыс и, как в нашем случае, 
уменьшение веса семенников у петушков после эпифизэктомии. Введе
ние экстракта эпифиза приводит к увеличению гонад у петушков, и, 
наоборот, уменьшению яичников у крыс. В этих экспериментах оказы
вается не только видовая, но и половая и возрастная особенность дей
ствия эпифизарных гормонов.
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В табл. 2 приводится вес эндокринных органов у петухов, забитых 
и 8-месячном возрасте.

Т а б ли ц а 2
Весовые показатели желез внутренней секреции и гонад у интактных 

.и эпнфпзэктошфавапных петухов спустя 6 месяцев после операции

Условия опыта
Паращито

видные 
железы, мг

Щито
видные 
железы, 

мг

Надпо
чечники, 

мг

Г ипо- 
фнз, 

мг

Эпи
физ, 
мг

Семен
ники, 

г

Подже
лудочная 
железа, г

Интактные* 9,33 123,0 185,7 18,66 4 18,23 3,38

Оперированные И, 4 186,2 172,2 16,8 — 2,п 3,71

* В таблице даны средине данные от 9 животных в каждой группе.

Представленные данные показывают, что удаление эпифиза у пе
тушков в неполовозрелом возрасте приводит к резкому подавлению 
развития семенников (рис. 1). Одновременно наблюдается заметное 
увеличение щитовидных желез (на 50%) и паращитовидных (на 22%), 
и, наоборот, некоторое уменьшение веса гипофиза (на 11%).

Рис. 1. Семенники интактного (сверху) и эпифизэктомтрованного петуха 
(снизу). Ясно видно недоразвитие семенников спустя 6 месяцев после уда

ления эпифиза.

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о том, 
что удаление эпифиза в неполовозрелом возрасте не отражается на 
скорости роста, в то время как оно резко тормозит и даже подавляет



половое созревание, что приводит к задержке развития вторичных по 
ловых органов (рис. 2).

Рис. 2. Эпифпзэктомироваиный (слева) и интактный петух. Оба ® 4-месяч- 
ном возрасте. Видно недоразвитие гребешка и сережек после удаления 

эпифиза.

Полученные результаты совпадают с данными Ладура [10] и Кар
динали [7], согласно которым пинеалэктомия у месячных петушков 
приводит к задержке развития семенников даже в отдаленные сроки 
после операции.

Следующая серия экспериментов была посвящена исследованию 
сперматогенной функции половых желез у оперированных и интактных 
петушков (табл. 3).

Таблица 3
Спермоотдача и показатели спермы у интактных н оперированных животных

Приведены средние данные от 12 животных в каждой группе.
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90

100

120

150

130

210

֊280

интактные 
оперированные 
интактные
оперированные 
интактные
оперированные 
интактные
оперированные 
интактные
оперированные 
интактные
оперированные 
интактные
оперированные

НН

0,262 

0,268 

0,208 

0,3

3,9

0,375

2,45

2,47

2,47

4,44

3,39

4,16

0,617 

0,540 

0,512 

0,С֊34

0,492 

0,425

65,62

78,2

73,83

85,16

82,2

84,35

0,570

0,565

0,558

0,572

0,500

0,447

32,7

31,6

28,7

13,52

15,02

11,65

14,10

12,30

11,46

3,50

8,50

' 8,15
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Как свидетельствуют данные табл. 3, после удаления эпифиза 
сперматогенпая функция семенников отсутствует, тогда как у интакт
ных животных спермоотдача наблюдается уже в 3, 5-месячном возрас
те. Гистологический анализ семенников четко показал разницу в гис
тоструктуре этих органов у подопытных (животных (рис. 3 и 4). Как 
видно из рисунков, диаметр семенных канальцев у интактных петухов, 
почти в 3 раза больше, чем у оперированных. У первых видны—сперма
тоциты I и П порядка, сперматиды, а в просвете канальцев—большое 
количество зрелых сперматозоидов. У эпифизэктомпровавпых живот
ных сперматогенез останавливается па стадии образования спермато
цитов I и 11 порядка.

I

Рис. 3. Рис. 4.
Рлс. 3. Микроснимок семенника интактного петуха в возрасте 8 месяцев.

Гематоксплин-эозпн. Ув. 280 X-
Рис. 4. Микроснимок семенника эпифпзэктомнроваиного петуха з возрасте 

8 месяцев. Гематокси.тин-эознн. Ув. 280 X-

Обобщая полученные результаты, можно заключить, что удаление 
эппфиза у петушков в возрасте 2 месяцев не отражается на динамике 
роста п развития животных, однако приводит к резкому Отставанию 
развития семенников и вторичных половых органов. У эпифизэктоми- 
рованных петушков отсутствует сперматогенная функция даже в отда
ленные сроки после операции. Как видно из приведенных данных,, 
эпифиз является не ингибитором половой функции, а, наоборот, стиму
лятором.

Вопрос о том, через «акне клеточные структуры реализуется регу
лирующая роль эппфиза в воспроизводительной функции гонад, явился 
предметом специального изучения [2]. Результаты этих исследований 
указывают на функциональную связь между эпифизом и гипоталамо- 
гипофизарной системой и позволяют заключить, что эндокринный эф
фект эпифиза в отношении половых желез реализуется опосредовано— 
через регуляцию гонадотропной функции гипофиза.

Институт физиологии им. Л. А. Орбели АН АрмССР Поступило 11.III 1976 г.
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Ս. Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, IT. R. ՆԱԶԱՐՅԱՆ, Լ. b. II ԱՀ ԱԿ ՅԱՆ

ՄԱԿՈՒՂԵՂԻ ԴԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՆՏԱՆԻ ԹՌՋՈԻՆՆԵՐԻ 
ԱՐՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Ամփոփում

Սա՛տարված հետա՛զոտություններով ցույց է տրված, .որ վերին մակւււղեղի 
(էպիֆիզ) հեռացումը 60—65 օրական հասակում չի ազդում նրանց աճի ՛բնա
կանո՛ն ընթացքի վրա, սակայն խիստ ճնշում է սերմնարանների աճն »ւ զար- 
գացումըէ

Փորձնական ու ՛ստուգիչ խմբերի կենդանիների սերմնահեղուկի քանակա
կան և որակական մի շարք ցուցանիշն երի (էյակուլյա՚տի ծավալը, սպերմատո
զոիդների ր՚նւդհ՚լՅնուր քա՛նակը, սերմնահեղուկի ակտիվությունը, կենդանի, մե
ռած և ՚ախ.տ ա՚բ ան ակ ա՚ն ձևերի սպերմատո՛զոիդների տոկոսը, ինչպես ն՛աև ն՚ը֊ 
ր ա՛ն՛ց շնչառության ակ՛տիվությունը) սիստեմատիկ հետազոտումը, սերմնա
րանների հյուսվածաձևաբանական ուսումնասիրությունը և երկրոր՛դային ս՛ե
ռական օրգանների աճի ընթա՛ցքին հևտևելը հիմք է տաքիս ե՛զրակացնելու ,Որ 
աքաղաղների վերին մակուղեղը անհրաժեշտ օղակ է նյարդա֊հ՚ումորալ գոր
ծոնների ընդհանուր շղթայում, որը ապահովում է հոնա՚դների նորմալ գործառ
՛նությունը։
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УДК 581.1.03.

В. О. КАЗАРЯН, Н. И. КОЧАРЯН

О ВЛИЯНИИ КАЧЕСТВА СВЕТА НА РОСТ И ФУНКЦИОНАЛЬ
НУЮ АКТИВНОСТЬ КОРНЕЙ И ЛИСТЬЕВ

Выявлено весьма активное влияние красного и синего света на ко-рнсобеопечеп- 
ность листьев, поглотительную поверхность и активность корней, а также ослабление 
прочности связи хлорофилла с липопротеидным комплексом листьев, снижение овод- 
иенности и интенсивности транспирации последних. Делается вывод о том, что степень 
изменения этих физиологических показателей зависит от качества света и лштеисив- 
ности радиации, непосредственно влияющих на листья и коэффициент карнеобеспечен- 
пости растений.

Одним из важнейших факторов, влияющих на общую жизнедея
тельность растений, является качество фотосинтезирующей радиации. 
Свет различной длины волны оказывает неодинаковое влияние на рост 
[9 —13 и др.], фотопериодическую реакцию зацветания [4, 5, 8, 14] и 
разнообразные процессы, протекающие в листьях [1, 2, 10, 18]. В за
висимости от активности функционирования листьев изменяется и ко
эффициент их корнеобеспеченностп. В этой связи установлено, что в 
условиях высокой интенсивности света, обеспечивающей основные про
цессы жизнедеятельности растений, существенно увеличивается коэф
фициент корнеобеспеченностп листьев, т. е. нарастает масса активных 
корней, приходящихся на единицу фотосинтезирующей поверхности. 
При слабой же освещенности наблюдается обратная картина [17]. Это 
обстоятельство рассматривается как приспособительная реакция, на
правленная на увеличение общей листовой поверхности для компенса
ции неблагоприятных световых условий [7].

Исходя из этих данных, мы вправе заключить, что лучи, отличаю
щиеся повышенным фотосинтетическим воздействием, должны привести 
к увеличению коэффициента корнеобеспеченностп листьев, при слабом 
же фотосинтетическом влиянии следует ожидать изменение соотноше
ния массы корней и листьев в пользу последних. При таких условиях, 
разумеется, должна изменяться и поглотительная деятельность корней, 
поскольку эта функция в существенной мере определяется и наличием 
в корнях ассимплятов [16], которых больше у растений, получивших 
фотосинтетически активные лучи видимого света. Задача предприня
тых нами опытов заключалась в экспериментальном подтверждении 
этих предположений.

.Материал и методика. В качестве объектов были взяты: бородавник (Lapsana 
grandiflora М. В.), лопушник (ArcHum palladinii Marc., A. Grossh.), дурнишник 
(Xanthlum strumarium L.) и осот (Sonchus asper L.). Растения выращивались в боль
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ших гллляиых вазонах с садовой почвой и с появлением первых недоразвитых листо- 
ев подвергались влиянию света различного качества, но одинаковой интенсивности 
(9—10 тыс. люкс) в шкафе-люмнносгате, в нижней части которого размещались каме
ры для растений, а в верхней—светофильтры и система дополнительного освещения 

.для выравнивания .интенсивности освещения во всех камерах. Максимум пропускания 
света у испытываемых светофильтров находился в следующих пределах: для красного 

֊света—650 ммк, желтого—580 мм«, зеленого—530 ммк, синего—440 ммк (рис. I).

Рис. 1. Спектр пропускания лучей светофильтров -------- синий,
___ X____ желтый,----------- зеленый,----------- красный.

'Спектр поглощения светофильтров определялся с помощью спектрофотометров (СФ-18). 
Температура воздуха .в камерах равнялась 28—30°С. Полив растений был одинаковый, 
до полного насыщения почвы. После формирования 4-х хорошо развитых (у лопушни
ка и бородавника) и 6-тн развитых листьев (у дурнишника и осота) растения подвер
гались детальному исследованию. Определялись корнеобеспеченность листьев по 
методике, разработанной одаим из авторов этой статьи [7], поглощающая поверх
ность и поглотительная активность корней по методике Колосова [12], модифициро
ванной нами [6], содержание хлорофилла по Осиповой [16], с дальнейшим спектро- 
фотометри'ровазтием по .Маккини [21], оводиенность и транспирация по Иванову [3].

Результаты и обсуждение. Учет корнеобеспеченности опытных 
растений привел к выявлению непосредственной зависимости коэффи
циента корнеобеспеченности растений от активности фотосинтетической 
радиации (рис. 2А, Б). Максимальной корнеобеспеченностью листьев, 
как видно из рис., отличаются растения, получившие красный и синий 
свет, минимальной—желтый и зеленый. Из этого следует, что в усло
виях красного и синего освещения, характеризующегося высокой фото
синтетической продуктивностью [20 и др.], 'более интенсивно развива
ются корни, нежели листья. Низка? биологическая активность желтого 
и зеленого света способствует развитию общей листовой поверхности, 
вызывающей уменьшение .коэффициента корнеобеспеч)енности. Такое 
поведение обнаруживается и у растений, произрастающих в условиях 
слабой освещенности [17].

Неодинаковая представленность корней растений, произрастающих 
в условиях света 'различного качества, по всей вероятности, коррели
рует с их различной поглотительной деятельностью. Это предложение 
проверено нами методом определения активности поглотительной дея
тельности .опытных растений с применением метиленовой синьки [6].
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опытных растений, выращенных в 
условиях света различного качества. А—общая корпеобеопеченность листь
ев, мг/см2, Б—кориеэбеспеченность листьев по активным корням, мг/см2.

------------- Lnpsana, grandiflora, -----  -----  Arctium palladlnii, 
--------Xanthium strumarium, ------- X Sonchus asper.

Рис. 3. Поглотительная поверхность и интенсивность поглощения корней 
опытных растений, выращенных в условиях света различного качества. 
А—поглотительная поверхность, м2. I—общая поглотительная поверх
ность т2; II—рабочая поглотительная поверхность т2; Б—интенсивность 
поглощения (мг метиленовой синьки за 10 мни). Условные обозначения 

см. на рве. 2.

Как показывают приведенные цифры (рис. ЗА, Б)., у всех опытных 
индивидов максимальной поглощающей поверхностью и поглотитель
ной способностью отличаются корни растений, выращенных в условиях 
красного и синего света. При желтом и зеленом свете как поглощаю
щая поверхность, так и активность корней представлены более слабо. В 
данном случае их энергичное развитие сочетается с интенсивной погло
тительной деятельностью, обусловливая тем самым повышенную фото
синтетическую активность листьев. Видимо, энергичное функциониро
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вание корней приводит к усилению синтеза хлорофилла, что наглядно 
видно из рис. 4 (А, Б), где одновременно приводятся показатели проч
ности связи хлорофилла с липопротеидным комплексом листьев.

Рис. 4. Содержание хлорофилла и прочность его связи с липопротеидным 
комплексом листьев опытных растений, выращенных в условиях света раз
личного качества. А—хлорофилл прочно связанный (I), слабосвязанный 
(II) и общий (III)—(мг/г сухого вещества), Б—хлорофилл, извлекаемый

60% ацетоном из общего %. Условные обозначения см. па рис. 2.

Из приведенных данных прежде всего бросается в глаза более или 
менее константное содержание прочно связанной формы хлорофилла 
у растений, находящихся в условиях света различного качества, в то 
время как количество слабосвязанного хлорофилла существенно колеб
лется. Как правило, содержание слабосвязанного хлорофилла всегда 
больше в листьях, функционирующих при красном и синем свете. Это 
обусловлено не только активным влиянием указанных лучей видимого 
спектра на образование молекул хлорофилла, но и повышенной пред
ставленностью и функциональной активностью корней. Эксперимен
тальные данные о положительном влиянии поглотительной и метаболи
ческой деятельности корней на общее содержание хлорофилла и преж
де всего слабо связанного с липопротеидным комплексом листа были 
■получены еще раньше [7]. Отсюда следует, что высокое содержание 
хлорофилла в листьях растений определяется не только непосредствен
ным стимулирующим синтез хлорофилла влиянием красных и синих 
лучей, но и активной метаболической деятельностью корней. Послед
нее обстоятельство связано с косвенным действием этих лучей, осуще
ствляющимся через интенсификацию фотосинтеза.

В следующем опыте исследовалось влияние качества света на об
водненность и транспирацию листьев. При этом предполагалась сущест
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венная роль как длины волны, так и различной степени представлен
ности корневой системы в водном режиме листьев.

Полученные данные (рис. 5А, Б. В) наглядно показывают, что в 
зависимости от качества света различны как водный дефицит листьев, 
так и интенсивность транспирации. Указанные показатели .коррели
руют друг с другом и более выражение проявляются у листьев, полу-

В

Рис. 5. Влияние качества света на обводненность и транспирацию листьев 
опытных растений. А—дефицит воды, %; Б—транспирация, г/дм* час;
В—водоудерживающая способность (I—.за 15. II—за 30, III—за 120).

Условные обозначения см. на рис. 2.

чающих красный и синий свет, тогда как в условиях желтых и зеленых 
лучей существенно ослабляется транспирация и повышается водоудер
живающая способность. Если это обстоятельство рассматривать с точ
ки зрения общей представленности корней, то мы можем сказать, что 
повышенная корнеобеспеченность (рис. 2, 3, 4) способствует усилению 
транспирации и ослаблению водоудерживающей способности, а низкая 
корнеобеспеченность, наоборот, приводит к усилению транспирации и 
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возрастанию водоудерживающей способности. Однако, имея в виду раз
личную физиологическую активность лучей неодинаковой длины вол
ны, дифференцированную водоудержнваюшую и транспирационную 
активность листьев частично следует объяснить непосредственным и 
неодинаковым влиянием самих лучей на ,водный режим листьев.

Обобщая полученные данные и высказанные теоретические поло
жения, мы приходим к заключению, что свет различного качества, не
одинаково поглощаемый листовой поверхностью [11, 19, 22] и соответ
ственно влияющий на фотосинтез и другие процессы жизнедеятельности 
листьев, оказывает дифференцированное воздействие на развитие кор
невой системы п листьев.

Неодинаковое воздействие лучей явилось следствием еще и того, 
что даваемый нами свет отличался по интенсивности радиации при 
равной освещенности. Изменения (коэффициента корнеобеспеченности 
листьев приводит к нарушению прочности связи хлорофилла с липо
протеидным комплексом, водоудерживающей способности и активности 
траспирации.
Институт ботаники АН АрмССР Поступило 12.111 1976 г.

Վ. Լ. ՂՍՔԱՐՅԱն, Ն. Ի. ՔՈ9ԱՐՅԱՆ

ԱՐՄԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՐԵՎՆԵՐԻ ԱՃՄԱՆ ԵՎ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ 
ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԼՈՒՅՍԻ ՈՐԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

Բույսերի ընդհան՛ուր կեն՛սագործուն՛եության վրա ազդող ՛կարևորագույն 
գործոններից մեկը, ինչպես հայտնի է, ֆոտոսինթեզող ճառագայթման որակն 
է։ Տարբեր ալիքի երկարության ճառագայթները ոչ միայն անհավասար ազդե
ցություն են թողն՛ում աճման, ֆոտոսինթեզի, ֆոտ ոպերփոգիկ ռեակցիայի, 
այլև տերևներում իրականաց՛վող այլ կենսական պրոց՛եսների վրա։ Նման պայ
մանն՛երում պետք է որ փո՛խվի նաև դեպի արմատն՛երը շարժվող նյութերի քա
նակը և որակը, հետևաբար այդ ճանապարհով ազդի նրանց աճման էներգիայի 
/։ ֆ՛իզիոլոգիական ա՛կտիվության վրա։

Այս ենթադրության հա՛ստա՛տման ն՛պատակով դրվել են մի շարք փորձեր 
խո՛՛տային ձևերի վրա, աճեցնելով նրանց կա րմիր, դեզին, կան՛աչ և կապույտ 
լույսի պայմաններում։ Այն՛ուհ՛ետև կատարվա՛ծ անալիզները և որոշումները 
ցույց են տվել, որ ի հակառակ '.դեղին ու կանաչ ճ՛առագայթների, կարմիր և 
կապույտ լույսը բարձրացնում են բույսերի տերևների արմասւաւսպահովվա֊ 
ծութշունը, ինչպե՛ս և վերջիններիս կլանող ունակությունը։ Դրա շնորհիվ ուժե
ղան՛ում է քլորոֆիլի սինթեզր և թու՛լանում նրա կապը տերևների (ի՚պոպրո- 
տեիդների հ՛ետ, ինչպես և բարձրանում է տերևների տրանսպիրա՛ցիայի ունա
կությունը։
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В. В. ФАНАРДЖЯН

НЕЙРОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ МОЗЖЕЧКОВО-РУБРАЛЬНОЙ 
ПРОЕКЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Приведены данные нейрогнстологического и электрофизиологического изучении 
нейронной организации различных звеньев мозжечково-рубралыюп эфферентной сис
темы. Описаны топографическио особенности проекции аксонов клеток Пуркинье в 
подкорковые ядра мозжечка. Приводится классификация нейронов промежуточного 
ядра мозжечка с выделением различных функциональных подгрупп. Рассматрива
ются нейронные механизмы красного ядра.

В настоящее время совершенно очевидно, что тормозная природа 
клеток Пуркинье [36] определяет специфику всей конструкции эффе
рентной системы мозжечка. Возбудительный вход двух раздельных 
афферентных систем—мшистых и лазящих волокон, оказывающих 
уникальное в своем роде воздействие на клетки Пуркинье [5, 7, 32, 39, 
47], самое большее уже через два синаптических переключения пре
образуется в тормозный сигнал. Тем самым на выходе коры мозжечка 
в качестве стратегического начала выступает не механизм запуска 
последующего нейрона в рефлекторной цепи, а 'механизм сдерживания 
его активности, механизм торможения. Представляя первое звено в 
эфферентной системе мозжечка, клетки Пуркинье проецируется к 
внутримозжечковым и вестибулярным ядрам. Второе звено характери
зуется более широкими связями этих ядер, главным образом, с различ
ными образованиями ствола )мозга. Среди последних красное ядро яв
ляется одной из главных станций переключения мозжечково-фугальиых 
влияний на спинной мозг. Поэтому детальный анализ нейронной ор
ганизации мозжечково-рубральных связей представляет интерес не 
только для выяснения особенностей функциональных взаимоотношений 
мозжечка и красного ядра, но, надо думать, он важен для определения 
и общих принципов деятельности эфферентной системы мозжечка. 
Ниже рассматриваются три последовательных звена, составляющих 
мозжечково-рубра'льную проекционную систему.

Кортико-ядерные проекции мозжечка. Согласно морфологически 
выявленной зональной организации мозжечка [37] вся его кора может 
быть разделена на три симметричные, продольные корково-ядерные 
зоны медиальную, промежуточную и латеральную, проекции которых 
ограничиваются соответственно медиальным, промежуточным и лате
ральным ядрами. По данным других исследователей [29, 56], имеется 
перекрытие проекций соседних зон и аксоны клеток Пуркинье одной 
корковой зоны могут достигать двух-трех ядер мозжечка [29, 55, 56].



Нейронные механизмы мозжечково-рубралыюй проекционной системы 17

Нами было проведено электрофизиологическое изучение этого воп
роса [191. Анализировались тормозные влияния клеток Пуркинье на 
активность ядерпых нейронов, возникающие при раздражении различ
ных продольных зон коры |.мозжечка (рис. 1). Было обнаружено пере
крытие проекций соседних корково-ядерных зон. .При этом наблю-

Рис. 1. Распределение тормозных влияний клеток Пуркинье ла нейронах, 
центральных ядер мозжечка при раздражении трех продольных зол коры 
мозжечка: медиальной (М), промежуточной (1Р) и латеральной (Ь). 
Столбиками обозначены медиальная и латеральная половины соответ
ствующего ядра. Крайние левые столбики—контралатеральное медиаль
ное ядро мозжечка. Сплошная вертикальная линия—среднесагиттальный 
план мозжечка. Затемненная часть каждого столбика отражает процент 
нейронов, испытывающих угнетение на стимуляцию коры мозжечка. Пос

ледняя представлена темной точкой.

далось постепенное уменьшение тормозно реагирующих нейронов со
седних ядер при стимуляции одной продольной зоны. Имелся градиент, 
а не строгие границы между зонами, что создавало картину веерооб
разного характера проекции в согласии с данными морфологии [571. 
При смещении раздражающего электрода на латеральную пли меди
альную полоску одной и той же продольной зоны отмечалось переме
щение в соответствующую сторону и этой веерообразности, охватываю-
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щей, как минимум, два соседних ядра. Промежуточная зона выделя
лась более широкой проекцией к подкорковым структурам.

Сопоставление этих данных с результатами нейрогистологпческого 
изучения того же вопроса [8, 9, 191 показало, что электрофизиологи
ческий эксперимент обнаруживает менее выраженное перекрытие меж
ду соседними продольными зонами. Помимо того, имеется ряд фак
тов, говорящих о дробности корково-ядерных проекций [1, 2, 16]. Пос
ледняя, например, может выражаться в том, что при раздражении коры 
мозжечка обнаруживаются участки максимальной эффективности опре- 

.деленных долек или лепестков коры мозжечка в отношении данного 
нейрона; имеется конвергенция влияний на один нейрон, и, наоборот, 
дивергентное влияние одного участка коры на нейроны различных об
ластей ядра. Таким образом, можно говорить о двух рангах проекций— 
о зональной, медиолатеральной проекции, выявляемой физиологичес
кими и морфологическими методами исследования; и, обнаруживаемых 
электрофизиологически, чрезвычайно дробных корково-ядерных влия
ниях, осуществляемых на фоне 'более широкой зональной организации. 
Очевидно, сочетание этих двух узоров—широкого п дробного—опреде
ляет специфику организации корково-ядерных связей мозжечка.

Конвергентно-дивергентные влияния коры мозжечка на ядерные 
нейроны имеют свою морфологическую основу. Согласно некоторым 
подсчетам, у человека и кошки количество клеток Пуркинье в 24—32 
раза больше числа ядерных нейронов [23, 25, 34, 42, 45]. Это создает 
возможность для конвергенции большого числа клеток Пуркинье (по 
данным Сентаготаи [48] до 200) на один ядерный нейрон. Наряду с 
этим показано, что аксон каждой клетки Пуркинье при своем внутри
ядерном распределении имеет от 10 до 50 конечных разветвлений 
[26, 41].

Промежуточное ядро мозжечка. Это образование является глав
ной станцией переключения кортикофугальной импульсации мозжечка 
к красному ядру [27]. Цитоархитектонически здесь различают три 
типа нейронов согласно их размерам. Наиболее распространенными 
клетками являются нейроны средней величины. Встречаются мелкие 
короткоаксонные клетки. Среди большого разнообразия форм и строе
ния дендритов доминируют радиарный и пучковидный типы их отхож
дения [10]. Крупные нейроны, в отличии от малых, покрыты большим 
-количеством синаптических образований [24].

Электрофизиологический анализ нейронной организации промежу
точного ядра мозжечка [4] позволил выделить в нем следующие четы
ре разновидности .клеток (рис. 2, слева).

Первая группа. Эфферентные нейроны (рис. 2, /). Их аксоны 
■ оканчиваются в красном ядре и в вентро-латеральном ядре таламуса. 
Эти нейроны испытывают действие обратной положительной и отрица
тельной связи. Одним из ее механизмов может быть активация воз- 
лратных коллатералей аксонов, наличие которых у проекционных ней
ронов показано морфологически [41]. Во многих случаях вовлекаются 
полисинаптическне пути. ' '
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Рис. 2. Диаграмма четырех групп нейронов промежуточного ядра моз
жечка. их синаптических связей (слева) и схема взаимодействия указан
ных нейронов (справа). Вертикальная линия—границы ядра. Темными 
кружками обозначены тормозные нейроны и их синапсы, белыми—возбуж
дающие. Пунктир—полнсинаптн'нюсть связи. RN—красное ядро, VI,— 
вентро-латеральное ядро таламуса. SM—сенсомоторная кора, PONS— 
ядра моста, LRN—латеральное ретикулярное ядро, 10—инжпяя олива, 

N—периферические нервы.

Вторая группа. В эту группу объединены клетки, показывающие 
возбудительные синаптические реакции иа раздражение стволовых 
структур, и в меньшей степени на стимуляцию коры мозга и перифе
рических нервов (рис. 2, 2). Наблюдаются как коротколатентные, 
так н полпсинаптпческие реакции. На одиночное раздражение преиму
щественно красного ядра регистрируются повторные ответы, время вы
явления которых предполагает вовлечение рубро-мозжечковы.х волокон, 
либо возвратных коллатералей эфферентных нейронов. Это один из 
возможных механизмов поддержания возбудительного тонуса ядра.

В третью группу включены нейроны, характеризующиеся фоновой 
активностью (1—4 имп/сек, реже 35—54 имп/сек) и отвечающие воз
буждением с большим скрытым периодом на раздражение структур 
ствола мозга, коры мозга и периферических нервов (рис. 2, 3). Эти 
нейроны испытывают тормозное влияние красного ядра. Оно осущест
вляется через сравнительно короткие (7,0—8,0 мсек) и длинные (10,0— 
12,0 мсек) пути.

Четвертая группа нейронов обладает особенностями вставочных 
клеток (рис. 2, 4). Они преимущественно реагируют на раздражение 
периферических нервов, в меньшей степени на стимуляцию коры мозга 
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и красного 'ядра. Величина скрытых периодов возбуждения говорит 
о вовлечении в основном полисинаптических путей, что согласуется с 
данными Экклса и сотр. [331.

С большой долей вероятности можно предполагать следующие ти
пы взаимосвязи указанных разновидностей нейронов (рис. 2, справа). 
Основной приток афферентной импульсации к эфферентным нейронам 
опосредуется нейронами второй и четвертой групп. При этом если 
афферентная импульсации из структур ствола мозга поступает преиму
щественно через нейроны второй группы, то вставочные нейроны акти
вируются в основном на периферические раздражения. Активность 
этих двух трупп нейронов может определять возбудительный тонус 
ядра. Интересно отметить, что, фактически, те же разновидности ней
ронных групп с некоторыми отличиями были выявлены в латеральном 
ядре мозжечка [3]. Здесь также основной приток афферентной им
пульсации к эфферентным нейронам передается и перерабатывается 
нейронами второй и четвертой групп, однако имеется широкая кон
вергенция влияний на нейроны обеих групп и выраженные эффекты из 
коры мозга.

Важной особенностью представленной выше нейронной организа
ции является наличие собственных интегративных механизмов на ядер- 
ном уровне. При учете их значения тенденция объяснения всех тормоз
ных реакций ядерных нейронов только вовлечением клеток Пуркинье 
представляется не всегда оправданной [331. Очевидно, это в равной ме
ре относится и к положению о строго фиксированном во времени взаимо
действии разрядов клеток Пуркинье, и активации ядерных нейронов [31, 
33], поскольку согласно этому положению отрицается возможность 
раннего, неконтролируемого клетками Пуркинье возбуждения ядерных 
нейронов как одного из основных оперативных механизмов, осуществ
ляемых на подкорковом уровне мозжечка [35, 49]. С этим трудно 
согласиться. В противном случае весь нейронный механизм внутри- 
мозжечковых ядер должен быть низведен до роли простого реле в пе
редаче кортикофугальной импульсации мозжечка.

Другой особенностью синаптической организации нейронов ядер 
мозжечка является то, что афферентный вход к ним в основном осу
ществляется по аксо-дендритному типу [3, 4], что подтверждается 
данными 'Морфологии [6, 10, 24, 30]. Этот факт привлекает особое вни
мание, поскольку согласуется с наблюдениями [23] э том, что на ней
ронах ряда релейных образований мозжечка волокна немозжечкового 
происхождения синаптируют на дистальных частях дендритов, тогда 
как мозжечковые входы располагаются более проксимально. Надо 
предполагать, что такое пространственное расположение мозжечковых 
и немозжечковых входов подчиняется более общим принципам и оно 
обнаруживается уже .на клетках первого реле эфферентной системы 
мозжечка в его центральных ядрах. В последних направленность ин
теграции определяют не только количественные соотношения соответ
ствующих входов [23], но и их антагоничеакое синаптическое действие.
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Красное ядро. Проксимальный тип воздействия мозжечкового 
сигнала с отчетливостью обнаруживается на примере нейронов красно
го ядра. Электрофнзиологически это выражается в том, что на одиноч
ное раздражение промежуточного ядра мозжечка в рубро-спинальных 
нейронах возникают моносинаптические возбуждающие постсинапти
ческие потенциалы (ВПСП), характеризующиеся быстрой восходящей 
фазой и короткой длительностью [20, 40, 54] (рис. 3, /). Они чувстви-

Рис. 3. Диаграмма нейронов красного ядра, его афферентных связей (сле
за) и реакции нейронов красного ядра при активации соответствующих 
синапсов (цифры). Тормозные нейроны и их синапсы представлены тем
ными фигурами. Двойная пунктирная линия—полисинаптичность связи. 
На 5 справа: а—регистрация активности промежуточных нейронов крас
ного ядра; в. с—рубро-спинальных нейронов. В диаграмму включены 
нейроны: (Ш—красного ядра, К5.\—рубро-спинальные, 1Р—промежуточ
ного ядра, СИ—кортико-рубральные, СБГ—быстрые пирамидные, С5з— 
медленные пирамидные, ТИМ—латерального ретикулярного ядра, 10— 

нижней оливы.

тельны к поляризации нейрона и сравнительно легко переходят в по
тенциал действия (ПД). Преимущественно аксосоматический тип 
устанавливаемых контактов и моносинаптичность связи определяют 
особую надежность передачи сигнала в системе промежуточное ядро— 
красное ядро [40]. Решающим фактором для эффективного вызова 
ВПСП и последующей генерации ПД является конвергенция значи
тельного количества (до 50) аксонных терминалей промежуточного 
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ядра на один нейрон красного ядра [50]. Это дополняется способ
ностью к широкой частотной модуляции импульсной активности в этой 
коммуникационной системе [28].

Рубро-спинальные нейроны по своим электрофизиологическим 
свойствам квалифицируются как нейроны быстрого типа [20, 54]. Со
поставление этих особенностей с другими фактами дает основание по
лагать, что, помимо проксимальности, мозжечковый выход использует 
нейроны быстрого типа при воздействии на основные эффекторные 
системы [15], что, очевидно, отражает механизм срочности вмешатель
ства мозжечка для коррекции текущей двигательной реакции организ
ма. ։

Мозжечково-рубральные влияния контролируются механизмом 
обратной связи, осуществляемой рубро-моэжечковЫ'МИ волокнами и 
коллатералями рубро-спинальных нейронов (рис. 3, 2), а также более 
длинными полисинаптическпми реверберирующими кругами [15, 20].

Другой вход информации в красное ядро обеспечивается корой 
мозга. Волокна из двигательной области коры устанавливают моноси- 
наптические контакты преимущественно с дистальными дендритами 
нейронов красного ядра [46]. Это обусловливает замедленное течение 
одиночных ВПСП (рис. 3, 3), их нечувствительность к изменениям 
мембранного потенциала. ВПСП, сумсмируясь и достигая критического 
уровня, могут переходить в ПД [21, 53]. Существенное значение для 
обеспечения механизма генерации ПД имеют геометрические особен
ности дендритов, которые у крупных нейронов красного ядра имеют 
радиарное отхождение. Благодаря .этому создаются условия для про
странственной и временной суммации ВПСП, возникающих на одиноч
ных дендритах [21, 53].

Сигналы из коры моэга вызывают в нейронах красного ядра и 
тормозные эффекты (рис. 3, 4), что осуществляется через коллатерали 
быстрых пирамидных нейронов и посредством тормозных промежуточ
ных нейронов в стволе мозга [51]. Очевидно, такие эффекты отража
ют механизм конкурентного взаимодействия кортико-спинальной и кор- 
тико-рубро-сппнальной систем.

Контроль над красным ядром усиливается и усложняется благода
ря возбудительным и тормозным полпспнаптическим связям. Есть 
основание полагать об участии в последних собственных промежуточ
ных нейронов красного ядра (рис. 3, 5), обслуживающих приток инфор
мации к этому образованию из коры мозга, мозжечка и спинного моз
га [12, 13, 14, 38].

На многих нейронах красного ядра наблюдается конвергенция 
мозжечковых и корковых влияний [17, 22]. Однако разная эффектив
ность синаптических контактов позволяет рассматривать мозжечково- 
рубральную проекцию как основное։ путь модуляции активности рубро- 
спинальных нейронов [11, 44]. Дополнительным доказательством это
го служил՝ факт принципиальной перестройки синаптического входа 
корковых волокон в красное ядро после удаления мозжечка, что выра
жается в феномене спрутинга кортико-рубральных аксонных термина
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лей из области дендритов на сому нейронов красного ядра [43, 52] В 
результате этой компенсаторной перестройки кортико-рубральная им- 
пульсацпя, заимев возможность дополнительного проксимального типа 
воздействия на рубральные нейроны, приобретает и иное функциональ
ное значение. Последнее с отчетливостью обнаруживается при анали
зе особенностей афферентной организации красного ядра у животных 
с разрушенным мозжечком [18].

Давая общую оценку нейронной организации мозжечково-рубраль- 
ноп проекционной системы, следует отметить, что каждый ее уровень 
характеризуется конвергенцией большого числа афферентных импуль
сов центрального и периферического происхождения. Афферентные 
сигналы, поступающие в кору и ядра мозжечка, во многом дублируют 
друг друга. Однозначность синаптических входов больше выражена 
на корковых и подкорковых нейронах, составляющих одну филогене
тическую формацию мозжечка. Имеется высокая надежность переда
чи сигнала в каждом звене эфферентной системы и в каждом звене эта 
надежность определяется специфическими коммуникационными меха
низмами, присущими данному уровню. Большое значение приобретает 
существование многих параллельных, дублирующих друг друга кана
лов информации и проксимальное расположение мозжечковых входов 
на нейронах. Это в значительной степени дополняется, и усложняется 
благодаря наличию аппарата вставочных нейронов. Последние опреде
ляют собственные интегративные механизмы каждого звена и информа
тивную значимость сигналов для его исполнительных нейронов. Важ
ным фактором в функциональном объединении последовательных 
звеньев выступает механизм обратной связи, различной сложности и 
направленности.

Институт физиологии им. Л. А. Орбелн
АН АрмССР Поступило И.III 1976 г.

Վ. 8. ՖԱՆԱՐՋՅԱՆ

ՈԻՂԵՂԻԿ-ԿԱՐՄԻՐ ԿՈՐԻԶԱՅԻՆ ՊՐՈՅԵԿՑԻՈՆ 2ԱՄԱԿԱՐԳՈԻԹՅԱՆ , 
ՆԵՅՐՈՆԱՅԻՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

Ամփոփում

Հոդվածում բերվում են ուղե ղի կ-կ լորմիր կորիզային կֆերենտ համակար
գության տարբեր օղակների նեյրոհ յոլովածբաբան ակ ան և էլեկտրոֆիզիողո - 
գիական հետազոտությունների տվյալները։ նկարագրվում են ուղեղիկի ենթա
կեղևային Պոլրկինեյի բջիջների աքսոնների պրոյեկցիայի տոպոգրաֆիկ ա- 
ռանձնահատկությունները։ Տրվում է ուղեղիկի միջանկյալ կորիզի նեյրոնների 
զա սա կա րգո ւմը' առանձնացնելով տարբեր ֆունկցիոնալ ենթախմւբերը, ինչպես 
յաև քննարկվում են կարմիր կորիզի նեյրոնւային մեխանիզմները։



В. В. фанарджян

ЛИТЕРАТУРА

1. Аматуни А. С., Оганесян Э. А. Нейрофизиология, 2, 260, 1970.
2. Аматуни А. С., Оганесян Э. А. В кн.: Структурная и функциональная организация 

мозжечка. 96, Л., 1971.
■3. Аматуни А. С., Фанарджян В. В. Нейрофизиология, 3, 154, 1971.
4. Аматуни А. С., Фанарджян В. В. В кн.: Структурная и функциональная органи

зация мозжечка. 13, Киев, 1974.
5. Аршавский Ю. И. Успехи физиологических наук, 3, 2, 24, 1972.
6. Боткин В. П. Архив .анатомии, 64, 6, 61, 1973.
7. Григорьян Р. А. Успехи физиологических наук, 3, 4, 45, 1972.
8. Мелик-Мусьян А. Б. Биологический журнал Армении, 21, 23, 1968.
9. Мелик-Мусьян А. Б. Архив анатомии, 66, 4, 18, 1974.

10. Мелик-Мусьян А. Б. Архив .аиатомин, 68, 1, 78, 4975.
11. Орловский Г. Н. Биофизика, 17, 1119, 1972.
12. Погосян В. И. Архив анатомии, 68, 3, 71, 1975.
13. Саркисян Д. С., Фанарджян В. В. В кн.: Структурная и функциональная органи

зация мозжечка. 66, Ереван, 1968.
14. Саркисян Д. С., Фанарджян В. В. Физиологический журнал СССР, 59, 1463, 1973.
15. Фанарджян В. В. О нейронной организация эфферентных систем мозжечка. Л., 

1975.
16. Фанарджян В. В., Аматуни А. С., Оганесян Э. А. В «и.: Механизмы нервной дея

тельности. 151, Л., 1969.
17. Фанарджян В. В., Манвелян И. А. В кн.: Функционально-структурные основы 

системной деятельности и механизмы пластичности мозга. 130, М., 1975.
18. Фанарджян В. В., Манвелян И. А. Физиологический журнал СССР, 62, 505, 1976.
19. Фанарджян В. В., Оганесян Э. А., Мелик-Мусьян А. Б. Физиологический журнал 

СССР, 68, 1059, 1972.
20. Фанарджян В. В., Саркисян Д. С. Физиологический журнал СССР, 55, 121. 1969.
21. Фанарджян В. В., Саркисян Д. С. Нейрофизиология, 3, 43, 1971.
22. Фанарджян В. В., Саркисян Д. С., Погосян В. И. В кн.: Механизмы деятельности 

головного мозга. 392, Тбилиси, 1974.
23. Allen О. Tsukahara N. Physiol. Rev., 54, 957, 1974.
24. Angaut P., Sotelo C. Exp. Brain Res., 16, 431, 1973.
25. Braitenberg V., Atwood R. P. .1. Comp. Neurol., 87, 321, 1958.
26. Chan-Palay V. Z. Anal. Entwicklungsges, 142, 1, 1973.
27. Courville J. Exp. Brain Res., 2, 191, 1966.
28. Davis R. Brain Res., 15, 157, 1969.
29. Eager R. P. J. Comp. Neurol., 120. 81, 1963.
30. Eager R. P. J. Comp. Neurol., 132, 235, 1968.
31. Eccles J. C. J. Physiol., (London), 229, 1, 1973.
32. Eccles J. C., Ito M., Szentdgothal J. The Cerebellum as a Neuronal Machine» 

Springer—Verlag, 1967.
33. Eccles J. C„ Rosen I., Scheid P„ Taborikova H. J. Neurophysiology, 37. 1424, 1974
34. Heldary H., Tomash J. Acta Anat., 74, 290, 1969.
35. Ito M. Internal. .1. Neurol., 7. 162, 1970.
36. Ito M„ Yoshida M. J. Experientla, 20, 515, 1964.
37. Jansen J., Brodal A. J. Comp. Neurol., 73, 267, 1940.,
38. King J. S., Dom R. M., Martin G. F. Brain Res., 67, 317, 1974.
39. Lllnds R. The Physiologist, 17, 19, 1974.
40. Massion J. Physiol. Rev., 47, 383, 1967.
41. Matsushita M„ Iwahori N. Brain Res., 35, 17, 1971.
42. Mlonyenl M. J, Comp. Neurol., 147, 1, 1973.
43. Nokamura Y., Mizuno N., Konishi A., Sato M. Brain Res., 82, 298, 1974.



ITeMpciimuie iuexajiii3MU Moa>Ke<iKOBO-py6pa.tbHor< npoeKUiiaiHioii cncTeMM 25

44. Orlovsky G. N. Brain Res., 46, 99. 1972.
45. Palkovlts, Magyar P., Szentdgothal J. Brain Res., 32. 1, 1971.
46. Rinvik E., Walberg F. J. Comp. Neurol.. 120, 393, 1963.
47. Szentdgothal J. Proc. IEEE, 56. 960, 1968.
48. Szentdgothal J. hut. no Allen G. I., Tsukahara N., Physiol. Rev., 54, 957, 1974.
49. Thach W'. T. Brain Res., 40, 89, 1972.
50. Toyama K-, Tsukahara N„ Udo M. Exp. Brain Res., 4, 292, 1968.
51. Tsukahara N., Fuller D. R. /,, Brooks V. B. J. Neurophysiol., 31. 467, 1968.
52. Tsukahara N., Hultborn H., Murakami F. Experieniia, 30, 57, 1974.
53. Tsukahara N., Kosaka K. Exp. Brain Res., 5, 102. 1968.
54. Tsukahara N„ Toyama K-. Kosaka K- Exp. Brain Res., 4, 18, 1967.
55. Fan Rossum J. Corticonuclear and cortlcovesllbular projections of the cerebellum. 

Van Gorcum. Assen, 1969.
56. Voogd J. The Cerebellum of the Cal. Structure and fibre connections. Van Gor

cum, Assen. 1964.
57. Walberg F., Jansen J. J. Hirnforsch., 6, 338, 1964,



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

т. XXIX, № 5, 1976 г.

УДК 581:4:582.657.24

В. Ш. АГАБАБЯН, К. Т. ТУМАНЯН

МАТЕРИАЛЫ К ПАЛИНОМОРФОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ 
СЕМЕЙСТВА ОЕМТ1АЫАСЕАЕ. I.

(Подтриба Егу1Ьгае1пае)

В работе привадятся данные по изучению морфологии пыльцевых- зерен родов 
семейства ОепЯапасеае. Палиломорфология этой группы -имеет особо важное значение 
для систематического подразделения всего семейства в целом.

Обширное семейство СепНапасеае տ. 1. (включая МепуагйЬа- 
сеае) широко распространено по всему земному шару, произрастая в 
самых разнообразных климатических зонах от тундры и альп до тропи
ков и субтропиков Центральной и Южной Америки, Африки и Австра
лии. Это однолетние травы, полукустарники, кустарники (редко де
ревья), часто водные и болотные растения с супротивными, мутовчаты
ми или очередными, в большинстве цельными, реже тройчатыми лис
тьями. Цветки актиноморфные, пятичленные, со сростнолепестным 
венчиком. Тычинки прикреплены к трубке венчика, гинецей парахарп- 
ный из двух плодолистиков с простым столбиком и нектарным диском 
при основании. Пыльцевые зерна необычайно разнообразные, хотя и 
принадлежат в основном к 3 (4)—апертурным типам. Плод—коробоч
ка, редко—ягода. Семена с маленьким зародышем и обильным эндо
спермом. Хромосомные числа: =5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 19.

Семейство СепИапасеае տ. 1. старыми авторами [2—5] подраз
деляется на две, довольно хорошо различающиеся, более или ме
нее изолированные группы, которые Гильг [4], обработавший это се
мейство для энглёровского издания „П1е паШгНсЬеп РВапгепТатШеп", 
рассматривал в качестве подсемейств ОепНапо1беае и Мепуап1Ьо1- 
беае. Подсемейство ОепНапо1беае, охватывающее большинство родов 
семейства ОепНапасеае, является таксономически весьма гетероген
ным и распадается в пределах подсемейства на пять естественных 
триб: ОепНапеае, ЯиэЬуап^еае, НеИеае, Уоуг1еае, Ее1рНа1теае. Под
семейство МепуапНюИеае, включающее сравнительно небольшое чи
сло родов, занимает обособленное положение. В новейших публика
циях [1, 6, 9], эта группа рассматривается в качестве самостоятель
ного семейства МепуапИаасеае, включаемого в порядок ОепНапа1ез.

В приведенном Гильгом [4] подразделении семейства СепНапасеае 
на ряд триб исключительное внимание уделяется морфологии пыльце
вых зерен. Позднее Кёлер [7] также удачно использовал палиномор-
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фологические признаки при таксономическом исследовании этой груп
пы. По существу, это были одни из первых и очень удачных попыток 
применения палинологического метода к решению конкретной таксоно
мической задачи. В последние годы Нильсоном [8] опубликовано 
несколько работ, посвященных палинологическому изучению отдельных 
представителей семейства Gentianaceae. Следует особо отметить ис
следование сиородермы пыльцевых зерен рода Lisianthus, выполнен
ное им с помощью сканирующего микроскопа.

Задачей настоящей работы являлось специальное палппом-орфологи- 
■ческое исследование подтрпбы Erythraeiriae семейства Gentianaceae и 
использование полученных данных для дальнейшей разработки вопро
сов, связанных с систематикой и филогенией семейства в целом, уточ
нения границ отдельных таксонов, выделенных более ранними автора
ми на основании макроморфологических признаков. Изученный мате
риал расположен в соответствии с последним вариантом системы се
мейства Gentianaceae Гильга, переработанной Вагеницем [9|.

Триба Gentianeae
Подтриба Erythraeinae

Enicostema Blume, (Табл. I, рис. 1—б, 7—12).
Распространение: Индо-Малайский Архипелаг, тропическая Афри

ка и Вест-Индия.
Пыльцевые зерна сплющенно-сфероидальные, с полюса трех- (ре

же четырех)-лопастные, меридионально-З (4)-борозднопоровые (3,4- 
зонокольпоратные). Борозды короткие с ровными краями и тупыми 
округлыми концами, у Е. littorale они сильно редуцированы. Поры 
хорошо выражены у обоих видов, округлой формы, несколько увеличи
вающиеся после обработки пыльцевого зерна ацетолизной смесью. 
Вокруг поры расположен валик (особенно хорошо заметный у Е. litto
rale), образованный внутренним утолщенным слоем нэкзины. Сэкзин- 
ные элементы сиородермы в области апертур сильно редуцированы и 
не играют сколько-нибудь заметной роли в образовании мембраны. 
Под порами наблюдается утолщение интины. Спородерма покровная, 
мелкссетчатая, более или менее равноячеистая. Стенки ячей сетки из 
одного ряда столбиков, четковидные. Ячеи сетки равномерно мельча
ют вокруг борозд.
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Таблица I

1~Enicostemma vertlcillatum (L.) Endl; 7—12—Enlcostemma littorale BL; 
13—19 —Faroa salutaris Welw. (7x100).

Изученные образцы: E. verticillatum (L.) Endl.—Flora von N. W. Madagascar 
№ 3313 (LE), E. littorale Bl.—Africa, Transvaal, R. Schlechter; Bot. mus. der. Univ 
Zflrich № 4306, (LE).
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Рагоа \Velw. (Табл. I, рис. 13—19). Р. яа1и1аг!з \Velw. Распростра
нение: Африка.

Пыльцевые зерна эллипсоидальные, с полюса округло- трехлопаст
ные, меридиоиально-трех-борозднопоровые (3-зоноколыюратные).

Борозды длинные с ровными гладкими краями, па полюсах заост
ренные. Поры выходят за пределы борозд, несколько вытянуты в эква
ториальном направлении. Это становится особенно хороню Заметным՛ 
при обработке пыльцевых зерен ацетолизным методом. Мембраны пор՛ 
и борозд гладкие.

Спородерма покровная, мелкосетчатая, с ячеями, мельчающими в 
области апокольппумов и борозд. Сэкзнна столбчатая, равна по тол
щине нэкзине. Головки столбиков округлые, окружены тегиллюмом и 
образуют четковидные однородные стенки ячей сетки.

Размеры пыльцевых зерен: длина 19,3, ширина 14,4, диаметр апо- 
кольпиума 3,1, ширина апокольпнума 7,5, диаметр поры 2,5 мк. 
Толщина слоев спородермы: сэкзины 0,9 (экт. 0,2, энд. 0,5, базо. 
0,2 мк), нэкзпны 0,9, интины 0,3 мк.

Изученный образец: А(г1са, БашЬез) (ЕЕ).

М1сгоса1а Ьк. е! НоНп^д (Табл. II, рис. 1—6). Распространение: 
Европа, Средиземноморье, Центральная и Южная Америка.

Пыльцевые зерна округло-эллипсоидальные, с полюса округло- 
трехлопастные, меридионально-З-борозднопоровые (З-зоиоколыюрат- 
ные). Борозды длинные, клиновидно-заостренные со слегка неровны
ми краями. Иногда концы отдельных борозд сливаются на одном из 
полюсов. Поры округлые с несколько неровными краями, выходят за 
пределы борозд. Мембрана апертур гладкая.

Спородерма покровная, сетчато-струйчатая, неравноячеистая, изо
гнутоперегородчатая с однорядными четковидными стенками, имею
щими тенденцию к струнчатостн (М. диас!гап§и1апз СпэеЬ.), или гра
нулированная, с отдельными гранулами, часто сливающимися между 
собой. В области борозд ячеи мельчают и часто совершенно исчезают. 
Сэкзнна равна или несколько превышает по толщине нэкзину.
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Изученные образцы: М. filiformis (L). Link, — Европа, Средиземноморье, (LE). 
М. quadrangularis Griseb.—Madera, 37697 (LE).
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Т а б л и и а II

1—6—М1сгоса։а И1Иогт1з (к.). Ыпк.; 7—8 — Таре1поз1етоп ЬоггепоМеэ ВепП։.; 
9—13—СоеррегИа Уо1иЫ11з Ог!зеЬ.; 14—17 — Ваг1оп1а (епеПа МйЫепЬ.; 18—Сиг- 
Па 2еп(1апо1дез СЬат. е1 5сЫес1п.; 19—26 — Оеп1оз։етоп зсЬаИпег! Ег^е1т. 

(7X100).
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Cunia Cham. et. Schlcchti (Табл. II, рис. 18). C. gentianoldes 
Cham. ct. Schlecht. Распространение: Южная Америка, Бразилия и 
Гвиана.

Пыльцевые зерна сплющенно-сфероидальные, с полюса Округло- 
треугольные (реже четырехугольные), меридионально—3(4)-борозд- 
нопоровые (3,4-зопоколыюратпые). Борозды относительно длинные, 
на концах несколько округлые, с более пли менее ровными краями. В 
экваториальной зоне, где расположены поры, борозды слепка расшире
ны. Поры округлые, по не выходят за пределы борозд, но краю снаб
жены утолщенным валиком, образованным нэкзиной. Мембрана апер
тур, за исключением поровой зоны, редкогранулированная. Спородер- 
ма покровная, гранулированная, отдельные гранулы часто образованы 
из нескольких, слившихся головками столбиков. Гранулы мельчают по՛ 
.краю борозд и в области апокольпиумов.

Размеры пыльцевых зерен: длина 29,1, ширина 14,4, диаметр апо- 
кольпиума 11,0, ширина мезокольпиума 26,6, диаметр поры 2,5 мк.. 
Толщина слоев спородермы: сэкзнны 2,0 мк (экт. 0,7, энд. 0,9, баво. 
0,4 м к).

Изученный образец: Herb. Fischer, Brasilia, (LE).

Tapeinostemcn Benth. (Табл. II, рис. 7—8).'T. borrerioldes Benth- 
Распространение: Южная Америка, Бразилия, Гвиана.

Пыльцевые зерна сфероидальные, слегка сплющенные в направле
нии полярной осп, с полюса округло-треугольные, меридионально—3- 
борозднопоровые (3-зонокольпоратные). Борозды короткие, узкие, 
в экваториальной зоне суженные, прикрывающие с боков несколь
ко вытянутую в экваториальной части пору. Вокруг поры имеется хо
рошо выраженный утолщенный валик, образованный за счет утолще
ния нэкзины. Концы борозд заостренные. Мембрана апертур глад
кая. Спородерма покровная, сетчато-струйчатая, равноячепстая, со 
стенками ячей из одного ряда столбиков. Отдельные ячеи сетки не 
мельчают на апокольпиу֊мах и вокруг борозд.

Размеры пыльцевых зерен: длина 25,7, -ширина 26,3, диаметр 
апокольпиума 9,4, ширина мезокольпиума 16,9, диаметр поры 5,2 мк. 
Толщина слоев спородермы: сэкзнны 2,2—(экт. 0,7, энд. 1,2, базо. 0,3, 
мк), нэкзины 1,0, интины 0,4 мк.

Изученный образец- Herb. Fischer, NOrdliche Brasilien. (LE).

Goeppertia Griseb. (Табл. II, рис. 9—13). G. volubllls Grlseb. 
Распространение: Вест Индия. Куба.

Пыльцевые зерна сплющенно-сфероидальные, с полюса округло
треугольные, меридионально-3-борозднопоровые (3-зонокольпоратные). 
Борозды укороченные, широкие, с ровными краями, на концах клино
видно заостренные. Поры округлые не выходят за пределы борозд при 
обработке ацетолизным методом, с ровными краями. Мембрана апер
тур мелкогранулированная. Спородерма покровная, мелкосетчатая, в 
области апокольпиумов и борозд гранулированная однотипно с мембра
ной. Ячеи сетки в мезокольпиумах более пли менее одного размера.
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■Размеры пыльцевых зерен: длина 28,0, .ширина 32,7, диаметр апо- 
кольпиума 12,5, ширина мезокольпиума 21,2, диаметр поры 7,4 мк, Тол
щина слоев спородермы: сэкзины 1,3— (экт. 0,5, эид. 0,6, оазо. 0,2 мк), 
нэкзины 1,0, интины 0,3.

Изученный образец: Cuba orlentale (LE).

Neurotheca Salisb. (Табл. Ill, рис. 1—5 (a, b. c)). N. loeselioldes 
Oliv. Распространение: Южная Америка, тропическая Африка.

Пыльцевые зерна округло-эллипсоидальные, с полюса треугольные, 
мерпдноналыю-З-борозднопоровые (3-зонокольпоратиые). Борозды 
длинные, по .краю слегка неровные, в экваториальной эоне слегка рас
ширенные, на концах заостренные. С боков борозды прикрыты склад
ками сэкзины, так что сверху просматривается узкая наружная щель, 
ведущая во внутреннюю, довольно большую полость. При набухании 
пыльцевого зерна борозды так сильно раскрываются, что оно стано
вится сфероидальным или даже слегка сплющенным. Пора округлая, 
с валикообразным утолщением по краю. Мембраны апертур гладкие. 
Спородерма покровная. Стенки ячей из одного ряда столбиков. Ячеи 
сетки вокруг борозд распадаются на отдельные гранулы, но в области 
апокольпиумов почти не мельчают. Спородерма утолщена на апо- 
кольпиумах.

Размеры пыльцевых зерен: длина 60,5, ширина '54,3, диаметр апо- 
кольпиума 12,7, ширина мезокольпиума 48,5, диаметр поры 7,4 ՝мк. Тол
щина слоев спородермы: сэкзины 3,3— (экт. 0,9, энд. 2,0, базо. 0,4 мк), 
нэкзины 2,4, интины 1,0 мк.

Изученный образец: Africa, Mosamblc, (LE).

Genlostemon Engelm. et Gray (Табл. II, рис. 19—26). G. schaffne- 
ri Engelm. Распространение: Центральная Америка, Мексика.

Пыльцевые зерна эллипсоидальные, с полюса округло-треугольные, 
меридионально-3-борозднопоровые (3-зонокольпоратные). Борозды 
длинные, широкие, с более или менее ровным краем, на концах клино
видно заостренные. Поры не выходят за пределы борозд, слегка вытя
нуты в экваториальной плоскости. Мембрана апертур редко—мелко- 
гранулированная. Спородерма покровная, неясносетчатая (гранули
рованная) . Стенки ячей сетки часто распадаются на отдельные скуль
птурные элементы в виде гранул, которые образованы булавовидными 
столбиками. Сэкзина значительно (в 2—2,5 раза) превышает по тол
щине нэкзину.

Размеры пыльцевых зерен: длина 42,3, ширина 30,2, диаметр апо- 
кольпиума 10,4, ширина мезокольпиума 13,4, диаметр поры 6,5 мк. 
Толщина слоев спородермы: сэкзины 2,5— (экт. 1,0, эид. 1,0, базо. 
0,5мк), нэкзины 0,9, интины 0,4 мк.

Изученный образец: Mexico, San Jose Pass, (LE),

Clcendla Adans. (Табл. Ill, рис. 18—20). C. pussila (Lam.) Griseb. 
Распространение: Европа (сев. Италия, Франция, Испания).
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1—5 (а, Ь, с) — КеигосЬеса 1оезе11о10ез ОНу.; 6— 9— Сопэсога 0Н1иза R. Вг.; 
10—11— СЫога 1трегЫ1а1а Ь.; 12—13 — БаЬЬаиа ап§и!апз Ригзй.; 14—17—ЕгН11- 
гаеа теуеп В^е.; 18—20 — ОсешПа риззПа (Еат.) ОнзеЪ.; 21—25 —Норреа 

<31с1ю[ота Willd. (7x100).
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зерна овально-эллипсопдальные, с полюса треуголь- 
Пыльцев^:льНо-3-борозднопоровые (3-зонокольпоратныс). Бороз- 

пые, мерил11 ^оЛее или менее широкие, по краю утолщенные с заост- 
ды к°Р°т^цами. Пора несколько меньше в диаметре, чем борозда, 
ренными*^ борозд сближенные, но при обработке и набухании пыль- 
Обыч"°зерен сильно расширяющиеся. Мембрана апертур гладкая. 
^еВЫ(\ерма покровная, гранулированная, с тенденцией к струйчатому 

• слоложению отдельных элементов сэкзины. Отдельные гранулы 
часто сливаются между собой. Тегиллюм очень толстый, охватываю
щий головки столбиков.

Размеры пыльцевых зерен: длина 37,4, ширина 27,6, диаметр апо- 
кольпиума 11,7, ширина мезокольпиума 11,5, диаметр поры 3,7 мк. 
Толщина слоев спородермы: тегиллюма 0,6, сэкзины 2,2; (экт. 0,9, энд. 
1.0, базо. 0,3 мк), нэкзины 0,8, лнтины 0,4 мк.

Изученный образец: Flora von Relnpreussen, HeidetQmpel, 1912, H. Andres. (LE).

Sabbatia Adans. (Табл. Ill, рис. 12—13). S. angularls Pursh. 
Распространение: Северная Америка.

Пыльцевые зерна эллипсоидальные, с полюса округлые, меридио- 
нальио-З’борозднопоровые (3-зонокольпоратные). Борозды узкие, 
длинные с более или менее ровными краями и Клиновидно заостренны
ми концами. Пора маленькая, округлая, не выходит за пределы бо
розд. Борозды с боков прикрыты складками сэкзины и при увлажне
нии широко раскрываются. Мембрана апертур гладкая. Спородерма 
покровная, сетчатая, неравноячеистая. Ячеи мельчают в направлении 
борозд, здесь они полностью исчезают. Сэкзина образована булаво
видными столбиками и значительно превышает по толщине нэкзину.

Размеры пыльцевых зерен: длина 36,0, ширина 29,3, диаметр апо- 
кольппума 8,9, ширина мезокольпиума 10,0, диаметр поры 3,4 мк. 
Толщина слоев спородермы: сэкзины 2,3—(экт. 0,9, энд. 1,0, базо. 0,4 
мк), нэкзины 0,7, интины 0,3 мк. к

Изученный образец: USA, Indiana, R. С. Friesner, 1938, № 12571 (LE).

Erithraea Rich. (Табл. Ill, рис. 14—17). Распространение: Европа, 
Азия, Северная и Центральная Америка, Австралия.

Пыльцевые зерна округло-эллипсоидальные, с помоса округлые 
или округло-треугольные, меридионально—3 (реже 4-Е. centauirum)- 
■борозднопоровые (3—4-зонокольпоратные). Борозды укороченные, с 
ровными краями и клиновидно заостренными концами (Е. linarifolia, 
Е. centaurium) или длинные (Е. trlchanta, Е. meyeri), с мем
бранами, слабо дифференцированными от остальной части спородермы. 
У Е. centaurium, чьи пыльцевые зерна имеют по 4 борозды, они часто 
сливаются концами, обнаруживая явную тенденцию к глобальной пере
ориентации апертур. Поры у всех изученных видов, за исключением 
Е. australis, хорошо выраженные с валиком по краю, образованным 
утолщенным слоем нэкзины. Сверху пора прикрыта аперкуллюмом, 
образованным базосэкзиной (верхние слои сэкзины здесь полностью 
редуцированы, лишь у Е. meyeri иногда наблюдаются остатки столби-
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E. linarifolia 36,8 27,3 4,4 6,4 17,0 0,8 0,9 0,5 0,7 0,4
E. centaurium 38.8 32,5 9.0 7,3 26,6 0,9 1,1 0,3 0.7 0.8
E. trichantha 45.6 37,0 6.7 13,1 22,0 0,7 0,9 0.4 0,9 0,5
E. meveri 32,8 24,8 4.8 6,9 14,1 0,6 0,7 0.4 1.0 0.6
E. australis 38,1 29,5 3.8 8,1 16,9 0,5 0,8 0,6 0.9 0,8

ков. образующих мелкие гранулы на поверхности аперкуллюма). Спо- 
родерма покровная, мелкосетчатая, сетчатоструйчатая, особенно в 
зоне мезокольппумов, с ячеями сетки, мельчающими в направлении 
борозд и апокольпиумов.

Изученные образцы: Е. linariiolia Pers.—Актюбинская губерния. Мугодяшры, 
1927. Ф. Н. Русанов, (LE); Е. centaurium (L.). Pers.—Терско-Дагестанский песчалый 
массив, хутор Шерпутовскпй, 1930, С. Кучеровская. (LE); (LE): Е. trichantha Gri- 
seb.—California, Santa Rosa, (LE); E. meyeri Bge.—Transcaucasia, Tiflis, Lisi, 1421, 
A. Grosshelm, (ERE); E. australis R. Br.—Ex. Herbaria Kewensis, Flora of Queensland 
С. C. Hubbard, (LE).

Chlora L. (Табл. Ill, рис. 10—11). Распространение: южная 
Европа, Азия и северная Африка.

Пыльцевые зерна округло-эллипсоидальные, с полюса округлые 
меридионально—4 (3)-борозднопоровые (4,3-зонокольпоратные). У С. 
serotina преобладает 4-борозднопоровый тип пыльцевых зерен у С. 
imperioliata и С. perfoliata—3-борозднопоровый. Борозды длинные, с 
плохо дифференцированными неровными краями и заостренными конца
ми. Поры округлые, при обработке ацетолизным методом рваные, нес
колько вытянуты в меридиональном направлении. Ячеи сетки мельчают 
и исчезают в направлении борозд, оставшиеся гранулярные элементы 
сэкзнны располагаются обычно струйчато. На апокольпиу-мах сетка 
переходит в гранулированность.

мк

Изученные образцы: С. serotina Koch.—Enter— Krain. Tirol, W. Vess, (LE) 
C. imperioliata L. — Испания. (LE): C. perfoliata L.— England, rocks near Bristol 
H. Fisher, (LE).

Вид

Размеры пыльцевых зерен Толщина слоев спородермы
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С. serotina
С. imperfoliata
С. perfoliata

36,6
38,0
38.6

1

30,8
31,6
29,5

8,0
6,6
7,0

8,6
5,9
8,0

20,8
15,0
17,1

1,4 1,1 0,4
0,7 0,8 0,3
1,1 1,3 0,3

0,5
0,3
0,8

0,6
0,4
0,4
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Hoppea Willd. (Табл. III, рис. 21 —15).Н. dlchotoma Wllld. Рас
пространение: Индия.

Пыльцевые зерна овально-эллипсоидальные, с полюса округлые, 
меридионалыю-З-бороздиопоровые (3-зонокольпоратные). Борозды 
длинные, узкие, с клиновидно заостренными концами, с боков прикры
ты складками сэкзины. Поры слегка вытянуты в меридиональном 
направлении, не выходят за пределы борозд. Мембрана апертур 
гладкая. Спородерма покровная, мелкосетчатая, равноячеистая. Ячеи 
вокруг апертур мельчают, их стенки распадаются на отдельные состав
ляющие их гранулы, и сэкзина становится мелкогранулпрованион. 
Сэкзина столбчатая, значительно превышает по толщине нэкзину.

Размеры пыльцевых зерен: длина 25,1, ширина 18,9, диаметр апо- 
кольпиума 3,4, ширина мезокольпиума 8,3, диаметр поры 2,5 мк. Тол
щина слоев спородермы: секзины 1,3—(экт. 0,4, энд. 0,6, база. 0,3 мк), 
нэкзины 0,5, интины 0,5 мк.

Изученный образец: N. Himalaya, Dulhnie, 1888 (CAL).

Conscora Lam. (Табл. Ill, рис. 6—9). Распространение: Юго-Вос
точная Азия, Австралия, Африка.

Пыльцевые зерна эллипсоидальные, с полюса округлые, меридио- 
нально-3-борозднопоровые (3-зонокольпоратные). По размерам пыль
цевые зерна гетероморфные (С. andrographioides, С. diffusa) или 
гомоморфные (С. decussata). Борозды длинные, узкие, на полюсах 
сближенные, а иногда у С. decussata, С. andrographioides сливающие
ся. Концы борозд заостренные, края слегка утолщенные, волнистые, 
сближенные, прикрывающие с боков борозду. Поры без четко выра
женных очертаний с рваными краями, образующимися при обработ
ке ацетолизным методом. Мембрана апертур гладкая. Спородерма 
покровная, сетчато-струйчатая. Иногда на аиокольпиумах сэкзина от
сутствует (С. andrographioides). Скульптурные элементы, как пра
вило, не мельчают в области борозд. Гетероморфные пыльцевые зерна 
не различаются строением спородермы.

 мк

Изученные образцы: С. andrographioides Griff.—Khasia (CAL); C. decussata 
Roein. el. Sch.—East India, V Agababian, (ERE); C. perfollata Lam.—East India, 
V. Agababian, (ERE); C. diffusa R. Br.—Assam and Khasia (CAL).

Вид

Размеры пыльцевых зерен Толщина слоев спородермы
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C. andrographioi
des 54,0

42,8
40,6
34,2

8,1
5,2

10,2
7,3

18,0
15,0

0,9 0,5 0,2
0,8 0,5 0,3

0,7
0,9

0,5
0.4

C. diffusa 55,4
40,9

39,8
34,7

6,1
4,9

4,2
3,9

15,6
12,1

п,8 0,9 0,4
0,7 0,6 0,4

0,9
1,0

0.6
0,5

C. decussata 41,1 28,8 4,5 3,7 12,5 0,7 0,4 0,2 0,8 0,7
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ВаПоша МйЫепЬ. (Табл. II, рис. 14—17). Распространение: Се
верная Америка до Ньюфаундленда.

Пыльцевые зерна мелкие, овально-эллипсоидальные, с Полюса ок
руглые, меридионально-3-борозднопоровые (3-зонокольиоратные). Бо
розды короткие, с ровными краями, закругленными (В. 1епе11а) или 
заостренными концами (В. чегпа). Поры округлые, хорошо выражен
ные. Мембрана апертур гладкая. Спородерма покровная, мелкоячеис
тая, ячеи сетки распадаются и исчезают в области борозд. Сэкзина 
равна по толщине нэкзине.

мк

Изученные образцы: В. verna (Michx). Miihlenb.—USA, (LE); В, tenella Mflh- 
lenb. -USA, Konnekt. cult. (LE).

Вид

Размеры пыльцевых зерен Толщина слоев спородермы
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В. verna
В. tenella

16,5
17,1

14,5
15,2

3,1
3,4

6,6
6,8

9,5
12,6

0,2 0,4 0,2
0,4 0,6 0,2

0,8
0,6

0,3
0,3

Как показали наши исследования пыльцевые зерна представите
лей подтрибы ЕгуЖгаешае значительно более разнообразные, чем это 
предполагал Гильг. Здесь можно выделить несколько хорошо разли
чающихся морфологически обособленных типов пыльцевых верен. Это 
в первую очередь тип пыльцевых зерен, встречающийся у группы ро
дов (Еагоа, М1сгоса1а, Таретоз1етоп, ОорегВа, Ооп1081етоп, БаЬЬаНа, 
С1сепс11а, СЫога), чье строение пыльцевых зерен наиболее близко к 
описанному Гпльгом. Пыльцевые зерна этого типа обладают, удлинен
ными бороздами, малоспециализированной порой, мелкоячеистой, по
кровной спородермой. В пределах этого морфологического типа можно, 
проследить специализацию от почти борозднопоровой пыльцы к более 
пли менее поровой. Размеры п. з. этой группы примерно одинаковые

В подтрнбе ЕгуШгаешае резко выделяется пыльца рода Еп1соз1ет- 
та, характеризующаяся своими крайне специализированными порами. 
Борозды здесь резко укорочены и испытывают явную тенденцию к 
редукции. Чисто борозд здесь не установившееся, хотя апертуры спе
циализированные. Возможно этот тип эволюционно связан с родами 
СигНа и КеипИЬеса. Очень изолированное положение занимают пыль
цевые зерна рода Сопзсога, хотя возможно этот тип можно сближать 
с родом №иго1Ьеса. Очевидно, самостоятельную линию представляют 
роды Норреа, Вайоша, ЕгИЬгаеа, обладающие мелкой пыльцой с хо
рошо дифференцированными бороздами, порами и четко выраженной 
сетчатой скульптурой.

Таким образом, нами установлено несколько палиноморфологи
ческих типов пыльцы, которые представляют самостоятельные линии и 
очевидно связаны с систематическим положением этих родов.
Армянский педагогический институт им. X. Абовяна Поступило 23.1. 1976 г.
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Վ. Շ. ԱՂԱ8ԱԲՅԱՆ, Կ. 8. ^ՈԻՄԱՆՅԱՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ GENTIANACEAE ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՊԱԼԻՆԱՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ: I

Ամփոփում

Աշխատանքը նվիրված է СлОпИЗПаССЯС ընտ՛անիքի Е Гу է հ ГЭ С i П а С? ե'ն.թա- 
տրիբայի 15 ցեղերի ծաղկա՛փոշու մորֆոլոգիային։ Պ ալինոլո՚գիական ՛տվյալ
ները հնարավորություն ՛են տաղիս ճշ՛տելու առանձին տրիբաների և սեկցիան՛ե
րի սահմանները և կարող են օգտակար լինել նրանց միջև ցեղակցական կա
ռքեր որոշելու գործում։
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Л. П. ТЕР-ТАТЕВОСЯН, Г. Т. АДУНЦ. И. Г. АСЛАНЯН, 
А. А. ГАСПАРЯН, Г. К. ПАРСАДАНЯН

СУБКЛЕТОЧНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ФОСФОПРОТЕИНФОСФАТАЗЫ ТКАНЕЙ КУР

Изучалась субклеточная локализация фосфопротепн-фосфатазы (ФПФ-азы) 
(КФ3.1.3.16) в различных тканях кур. Наиболее богата ФПФ-азпой активностью 
н адантохон др н альн а я н адоса доч н а я.

Свойства фосфопротеинфосфатазы (фосфопротеинфоофогидролазы 
КФ 3.1.3.16) (ФПФ-азы) и протеинкиназы тканей млекопитающих, 
участвующих в регуляции деятельности фосфосодержащих ферментов 
п других фосфопротеинов .привлекают в последнее время внимание мно
гих исследователей [14]. Значение и особенности ФПФ-азы птиц изуче: 
ны весьма недостаточно. Известно, однако, что энергетический обмен, и 
в частности обмен фосфопротеинов, у них отличается своеобразием. В 
связи с этим в настоящей работе было сочтено целесообразным рассмот
реть субклеточное распределение ФПФ-азы в тканях кур и изучить как. 
•«оперативную» модификацию ее активности под действием общеприня
тых активаторов и ингибиторов, так и возможную индукцию синтеза 
фермента при введении гидрокортизона и тироксина.

Материал и методика. В опытах были использованы гидрокортизон фирмы «Рих
тер» и 1.-тироксин (натриевая соль) фирмы «Реанал». В качестве субстрата для 
ФПФ-азы был взят чистый (по Хаммарстену) казеин фирмы «Реанал». Активность 
ФПФ-азы в гомогенатах тканей взрослых кур и куриных эмбрионов определяли по 
Файнштейну и Фольку [6], с некоторыми модификациями [3]. Неорганический 
фосфат (Ф.1) определяли по Фиске и Суббароу [7]. Инкубационная смесь содержала 
2,5 мл 1% раствора казеина, 0,5 мл гомогената ткани (1:10 в/об), и 0,5 мл раствора 
соответствующего реагента. Все растворы готовили на 0,2 М боратном буфере pH 6,2. 
Реакцию останавливали добавлением 1,5 мл 30% ТХУ. Активность ФПФ-азы выража
ли в мкг Ф„, отщепившегося от казенна в расчете на 1 г ткани .в 1 час (при 37°).

Гидрокортизон вводили в пугу яйца в количестве 2,5 мг на 100 г веса, а цыпля
там и взрослым курам—внутримышечно, в расчете 5 мг на 100 г веса. Животных за
бивали для определения активности ФПФ-азы через 3 часа после введения гормона.

Тироксин вводили тем же способом в расчете 0,5 мг (эмбрионы) или 1 мг (цыпля
та. взрослые куры) на 100 г веса в течение 2 дней, после чего животных декапитпрова- 
ли и гомогенаты тканей использовали для определения активности фермента.

Результаты и обсуждение. Изучение субклеточной локализации 
ФПФ-азы имеет значение для выяснения интимных ‘механизмов дей
ствия ферментов, ответственных за синтез и деградацию фосфопротеи
нов (ФП). Имеется достаточное количество работ по распределению 
ФПФ-азы в тканях млекопитающих [1, 4, 5, 10]. Приведенные нами в 
табл. 1 данные характеризуют особенности распределения ФПФ-азы в. 
различных тканях кур.
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Субклеточное распределение фосфопротеинфосфатазы в различных тканях 
взрослых кур, мкг Ф„, отщепившегося от казеина, па 1 г ткани 

за 1 час (при 37°) ________________________

Таблица 1

Ткань Гомогенат Ядра Митохонд
рии

Цитоплазма-Ь 
микросомы

Активность во 
фракциях, ։/о к 

гомогенату

Мозг 650+35 78±4 93+6 461+25 97,2

Сердце 668 ±25 157+19 56+8 406+12 92,6

Печень 1000+24 14.+Ч0 118+10 684+29 94.2

Скелетные мышцы 288 4՜ 35 95 ±14 22+2 142+16 90,0

Селезенка 801+27 98± 10 154+12 484+26 90,0

Наибольшая активность ФПФ-азы отмечается в печени и селезенке 
■кур, а наименьшая—в скелетных мышцах. Во всех тканях основная часть 
активности была сосредоточена в фракции цитоплазма + микросома (50 
— 70% от общей активности гомогената), тогда как в других фракциях 
субклеточных частиц фермент представлен в значительно меньшем коли
честве. ФПФ-аза, как и находящаяся в клеточном соке протеинкиназа, 
могут участвовать в фосфорилировании и дефосфорилировании фосфо
протеинов цитоплазмы и цитоплазматических мембран.

Для выяснения тканевой специфичности ФПФ-азы было испытано 
действие ряда низкомолекулярных соединений, действующих на ее 
активность (табл. 2.). Тиоловые соединения — цистеин (10՜3—Ю^М), 
■глутатион-БН (10՜2—10-3М) повышают активность ФПФ-азы печени, 
мозга и скелетных мышц, но несколько снижают ее в сердечной мыш
це. Во всех случаях эффект цистеина был более выраженным, чем дей
ствие глутатиона. Из соединений, блокирующих БН-группы, моно

йодацетат (МИА) в концентрации 10~3—Ю-4 М незначительно 
снижал активность фермента в большинстве исследованных тканей. 
В этом отношении ФПФ-азы мышц составляли исключение, сущест
венно активируясь МИД. Будучи более жестким тиоловым агентом, 
п-ХМБ резко ингибировал активность ФПФ-азы во всех исследованных 
тканях кур в концентрации 10~3 М и несколько менее при 10՜5 
М. При этом, по характеру пересечения кривых на графике двойных об
ратных величин (рис.) установлено, что ингибирование это носит не
конкурентный характер, оказался эффективным ингибитором ФПФ- 
азы тканей кур в концентрациях 10՜2 — 10՜3 М. Из данных таблиц 
следует, что фермент сердечной и скелетных мышц несколько отличается 
от ФПФ-азы мозга и печени. Свойства последних в общем более совпада
ют с описанными в литературе свойствами ФПФ-азы из тканей различ
ных животных (14].

Значительный интерес представляет и выяснение роли различных 
гормонов в регуляции процессов фосфорилирования н дефосфорилиро
вания белков [5, 13]- Показано, что эстроген индуцирует синтез специ
фического белка 1Р матки крысы [8], обладающего ФПФ-азной актив-



Таблица
Действие некоторых низкомолекулярных соединений на активность фосфопротеинфосфатазы тканей взрослых кур, мкг Фн, отщепившегося 

от казеина, на 1 г ткани за 1 час при 37°

Ткань Норма
Цистеин Глутатион п-ХМБ Монойодацетат МаР

10՜3 М 10՜4 М 10՜2 М 10"3 М 10 "3 М 10՜6 М 10՜3 М 10՜4 М 10՜2 М 10-3М

Мозг 594 ±29 679+46 758+17 629+24 552+19 81±14 430+23 504+ 47 557±27 165+15 502+21
Сердце 640+25 552+27 590+49 595+21 568+27 143+16 490+27 650 ±28 59Э±31 205+11 550+27
Печень 880+28 1020+27 1043+26 977+12 1033 ±36 222+22 740±36 828+13 756 + 36 230+32 732±36
Мышцы 251 ±17 381+14 350+29 291 ±30 355+19 15±5 120+10 350+17 397+8 6±3 145+13

Таблица 3 
Действие тироксина и гидрокортизона на активность фосфопротеинфосфатазы тканей кур в ходе онтогенеза, мкг Фн, отщепившегося от казеина, 

на I г ткани за 1 час при 37°

Условия 
опыта

12-дневные эмбрионы 16-дневные эмбрионы 1-дневные цыплята Взрослые куры

МОЗГ печень сердце МЫШЦЫ МОЗГ печень сердце МЫШЦЫ МОЗГ печень сердце мышцы МОЗГ печень сердце МЫШЦЫ

Норма 620+13 720+20 550+13 440+7 530+11 740+19 480+12 430+10 910+15 — 885+17 670+12 — 395+7 665+35 846+60 561+35 242+14
Тироксин 212+6 176+11 119±8 84+5 106+3 110+14 126+6 46+2 74+9 630+10 — 540+42 455+12 — । —

772+22 1432+20 601+11 508+26
Г идрокортизон 591+7 705 ±5 411±8 442+10 640+21 762+77 455+30 470+14 738 +51 495+14 467+13 635+14 

1 -
545+19 711+9 574 ±27 304+20
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Рис. Зависимость обратных величин скоростей .реакции (1/мкг Ри на 1 г 
ткани) от обратных величин концентраций субстрата (1/М содержаще- 

■ гася в казеине фосфора ХЮ3) в присутствии различных концентраций п-ХМБ.

ностью [15]. По сообщению Лю и Грингард [9], 9-фторгидрокортизони 
альдостерон способствуют повышению активности фосфатазы мембран
ного фосфопротеина Д из пузыря жабы, не вызывая в то же время су
щественных изменений в активности протеинкиназы. В свою очередь 
одним из нас еще в 1964 г. был изучен обмен фосфопротеинов в условиях 
экспериментального тиреотоксикоза у кроликов. Было установлено, что 
хроническое введение тиреоидина •приводит к повышению содержания 
ФП и снижению ФПФ-азной активности в сердечной и скелетных мыш
цах [2]. Однако все еще отсутствуют сведения о характере воздействия 
того или иного гормона на активность ФПФ-азы в ходе индивидуально
го развития организма. Мы задались целью изучить действие тирокси
на и гидрокортизона на ФПФ-азу куриных эмбрионов, цыплят в день 
их вылупления и у взрослых кур. Активность ФПФ-азы у зародышей 
определяли на 12-й, 16-й дни инкубации. Было принято во внима
ние, что к 12-му дню развиваются щитовидная, надпочечная и дру
гие железы, а у 16—17-дневных эмбрионов начинается интенсивное ис
пользование минеральных солей скорлупы для костеобразования. Пере
нос же неорганических ионов через клеточные мембраны тесно связан с 
обменом ФП. Кроме того, нами было ранее установлено, что свойства 
ФПФ-азы тканей куриного эмбриона претерпевают определенные, изме
нения на 15—'16-й дни инкубации и к моменту вылупления [3]. Прове
денные нами эксперименты показали, что под .влиянием тироксина резко 
подавляется ФПФ-азная активность во всех тканях развивающегося эм
бриона и у однодневных цыплят (у последних составляет исключение 
ФПФ-аза мышц) (табл. 3). В то же время у взрослых кур наблюдает
ся существенное .повышение активности фермента во всех тканях и осо
бенно в скелетных мышцах (более чем вдвое).
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Гидрокортизон не вызывает резких сдвигов в активности ФПФ-азы 
тканей эмбриона, но угнетает активность фермента во всех тканях (кро
ме мышц) у однодневных цыплят. У взрослых же кур этот гормон пони
жает активность ФПФ-азы мозга и печени- Следует особенно отметить, 
что ФПФ-аза мышц проявляет нарастающую чувствительность к этому 
гормону в ходе эмбриогенеза, с максимальным активированием к момен
ту вылупления (на 60%). Эффект этот сохраняется и у взрослыхжур.

Предметом оживленной дискуссии в последнее время является пра
вомерность использования тех или иных ФП в качестве «подходящих суб
стратов для ФПФ-азы [5, 12]. Проведенные нами кинетические исследо
вания позволили установить достаточно высокое сродство ФПФ-азы к 
используемому в наших опытах казеину. Величина К„ по этому субстра
ту составляла 3,7 X Ю՜4 М (рис.).

Приведенные в предыдущей [3] и настоящей работах данные о вли
янии низкомолекулярных активаторов и ингибиторов и гормональной ин
дукции (табл. 2 и 3) свидетельствуют как о тканевой гетерогенности 
ФПФ-аз, так .и об определенных изменениях в ее свойствах в ходе инди
видуального развития. Последнее, по-видимому, обусловлено тонкой 
адекватной регуляцией активности отдельных молекулярных форм 
фермента в условиях постоянного изменения функционального состоя
ния развивающегося организма под влиянием как внутриклеточных, 
так :и интегрированных эффекторов.
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Լ. Պ. ՏԵՐ-ԹԱԹԵՎՈՍՅԱՆ, Գ. I*. ԱԳ(11*Ն8, Ի. Լ. ԱՍԼԱՆՅԱՆ, 
Ա. Ա. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ, ձ.. Կ. ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ

ՀԱՎԵՐԻ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՖՈՍՖՈՊՐՈՏԵԻՆ ՖՈՍՖԱՏԱԶԱՅԻ 
ԵՆԹԱՐՋՋԱՅԻՆ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՈՐՈՇ 

ԱՌԱՆՋՆԱՀԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ

Ամփոփում

Ուսումնասիրվել է ֆոսֆոպ րոտ ե ին ֆոսֆատաղայի (ՖՊՖ-ազայի ) (ՖԿ 3՛ 
1. 3. 16) ենթաբջջա յին լոկալիզացիան հավեցի տարբեր հյուսվածքներում։ 
Ամենաբարձր ՖՊՖ-աղային ակտիվությամբ օժտված .է վերմիտ\ոքոնդրիալ հե
ղուկը։ Սրտի և կմախքային մկանների ՖՊՖ֊ադան խթանիչների և ինհիբիտոր- 
ների նկատմամբ ունեցած ռեակցիայով տարբերվում է ուղեղի ֊և լյարդի 
ՖՊՖ-ից։ ներարկված (0,5— 1 մգ 100 գ կշռին) տիրոքսինի ազդեցությունը 
տարբեր է անհատական զարգացման ընթացքում։ Էմբրիոնների և նոր դուրս 
եկող ճտերի մոտ այդ հորմոնը ընկճվում է, իսկ սեռահասուն հավերի մոտ 
զգալիորեն բարձրացնում է ՖՊՖ-ազայի ակտիվությունը հյուսվածքներում։ 
Հիդրոկորտիզոնի ներարկումը (2,5—5 մգ 100 գ կենդանի քաշին) էմբրիոնալ 
զարգացման ընթացքում չի առաջացնում խիստ տեղաշարժ ՖՊՖ-ազայի ակ
տիվության մեջ, այն դեպքում, երբ պոստնատալ շրջանում այն ակտիվաց
նում է մկանների ՖՊՖ-ազան' ընկճելով ուղեղի և լյարդի ֆերմենտները։
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И. М. ЗАРАФЯН, Ш. К. ГРИГОРЯН, Э. Т. ГАСПАРЯН, А. С. АГАБАЛЯН

ХАРАКТЕРИСТИКА РНК ВИРУСА СИНДБИС

Изучались свойства РНК вируса Синдбис, способы се получения, а также методы 
фракционирования впрусспецифических РНК. .выделенных из инфицированных клеток 
куриных фибробластов. Фракциопировапие анрусспецифпческих РНК 'на колонке с 
мнкроцеллюлозон с предварительным солевым осаждением позволило разделить ви.рус- 
специфпческие РНК. формируемые в инфицированных вирусом Синдбис клетках.

Получение арбовируспых РНК представляет значительную слож
ность в связи с крайне низким содержанием их в составе этих вирусов 
(3—6%), и перед исследователями стоит проблема постоянного совер
шенствования способов выделения арбовируспых РНК. В процессе ре
пликации вирусной Р.НК в инфицированной клетке синтезируются три 
вида впрусспецифических РНК, отличающихся друг от друга целым ря- 
1оы свойств (константой седиментации, плавучей плотностью, отноше
нием к РНК-азе, инфекционностью и т. д.).

Целью настоящей работы 'являлось препаративное получение ука
занных видов РНК при помощи хроматографии тотальной вирусной 
РНК на колонке с микроцеллюлозой.

Материал и методика. Культуру клеток куриных фибробластов готовили по обще
принятой методике [2]. Вирус Синдбис, полученный из музея вирусных штаммов 
Института вирусологии։ АМН СССР, концентрировали центрифугированием при 90000 об. 
в течение 2 час., с последующим повторным осаждением в 20% сахарозе в том же 
режиме центрифугирования. Экстракцию РНК из вирионов и инфицированных клеток 
проводили по описанному нами ранее способу [3] с использованием .различных тем
ператур экстракции. Для фракционирования тотальной, вирусной РНК применяли ме
тод. описанный Барбером [6]. Этот метод основан на способности целлюлозы раз
делять нуклеиновые кислоты в зависимости от степени их спнрализацни. Колонку 
1X20 заполняли мщкроцеллюлозой из расчета 1 г микроцеллюлозы на 1 мг РНК- 
Элюцию материала с колонки проводили дробно, используя различные концентрации 
этанола 15 и 35% в ТЭН—буфере (0.01 М трис. 0.001 М ЭДТА, 0.1 М 1ЧаС1, pH 7.2). 
Для фракционирования впрусспецифических РНК вируса Синдбис тотальную нуклеи
новую кислоту, изолированную из инфицированных клеток, переосаждали 95% эта
нолом, центрифугировали при 6000 об/мин в течение 20 минут. Перед хроматографией 
РНК осаждали 2М Х’аО, добавлением равного объема 4А1 ИаС1, и смесь инкубиро
вали 10—14 час. при 4°.

Количественный анализ собранных фракций проводили спсктрофотсметрнческт при 
260 мм, учитывая, что I ОЕ при 260 мм соответствует 40 мкг РНК.

Обработку РНК панкреатической РНК-азой проводили при 37° в течение 30 мин.

Результаты и обсуждение. Влияние температуры экстракции 
на выход вирусной РНК. В связи с тем, что для фракционирования 
вирусной РНК требуются большие количества ее, предоставлялось целе-
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•сообразным 'провести сравнительный ֊анализ ряда апособов экстракций 
ВИРУСНОЙ РНК. г>итл

Как -показано в таблице, 'наибольшее количество РНК из вирионов 
получено при использовании горячей фенол-детергентной депротеиниза
ции вирусных частиц. Аналогичные результаты отмечены при экстракции 
РНК из инфицированных клеток. Эти данные полностью подтверждают 
результаты, полученные при выделении РНК из других арбовирусов 
группы А [5].

Таблица
Влияние температурного режима экстракции па выход 

вирусной РНК

Источник 
выделения

Температура 
экстракции

Количество РНК, 
м г

Инфицированные клетки 4“
20’

400-600
400-600

65° 600-800

Вирион 4°
20°

100-200
200-300

X 65’ 300-500

Динамика синтеза вирусной РНК в клетках. Для определения вре
мени максимального синтеза вирусной РНК клетки куриных фибробла
стов инфицировали вирусом Синдбис с множественностью 20 БОЕ на 
клетку. Синтез клеточных РНК подавляли актиномицином Д (5 мкг/мл), 
внесенным вместе со средой нако|плен1ия. Через определенные интервалы 
времени пробы отбирали, надосадочную жидкость сливали и из инфици
рованных клеток экстрагировали вирусную РНК- На рис. 1 видно, что 
максимальный синтез РНК вируса Синдбис отмечается к 6—7 час. пос
ле заражения. Установленное время максимального синтеза было исполь
зовано в .последующих экспериментах.

Фракционирование вирусной РНК. Осажденную 2М хлористым нат
рием тотальную нуклеиновую кислоту центрифугировали при 6000 
об/мин в течение 20 мин. Надосадочную жидкость, содержащую двухспи
ральные формы нуклеиновых кислот (двухспиральная вирусная РНК и 
частично клеточная ДНК) и осадок, содержащий односпиральную вирус
ную РНК и РПФ РНК, переосаждали этанолом, суспендировали в 1 мл 
35% этанола и наслаивали на колонку с микроцеллюлозой. Из рис. 26 
видно, что при хроматографии осадка получали четкое разделение видов 
РНК, причем РНК, элюируемая 15% этанолом, соответствует односпи- 
ральной форме вирусной РНК, а РНК, элюируемая только ТЭН-буфером, 
соответствует РПФ РНК. Наблюдающийся в первых фракциях незначи
тельный пик объясняется присутствием следов двухспиральных форм, 
элюируемых 35% этанолом-

На рис. 2а показана хроматография надосадочной жидкости, получен
ной после обработки препаратов тотальной нуклеиновой кислоты 2М. Из 
рисунка видно, что основной материал элюируется в первых фракциях 
35% этанолом. Эти данные убедительно доказывают, что двухспираль-
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часы
Рис. 1. Динамика синтеза РНК вируса Снндбис в клетках.

ные формы нуклеиновых кислот не адсорбируются на микроцеллюлозе 
и вымываются 35% этанолом.

В ряде экспериментов фракционирование тотальной вирусной РНК 
проводили без солового осаждения. Р.ис. 3 показывает наличие двух пи
ков, из которых первый соответствует двухспиральным формам нуклеи
новых кислот, а второй, элюируемый 15% этанолом, соответствует одно- 
сппральной вирусной РНК.

Обработка препаратов тотальной РНК—РНК-азой (10 мкг/мл) с 
последующим фракционированием на микроцеллюлозе приводила к пол
ному перевариванию односпиральных вирусных РНК, в то время как 
двухспиральные формы как ДНК, таки РНК были резистентны к дейст
вию РНК-азы (рис. 4).

Одной из основных проблем молекулярной вирусологии' является 
изучение синтеза вирусспецифнческих РНК- О наличии нескольких форм 
вирусных РНК, синтезируемых в инфицированных арбовирусами клет
ках, сообщалось различными группами .авторов [2, 8, 10]. Непосредст
венное участие этих РНК в процессе репликации делает особенно важ
ным получение каждой отдельной формы в чистом виде. Полученные на
ми данные показывают, что фракционирование РНК вируса Синдбис на 
колонках с микроцеллюлозой позволяет получить гомогенные препараты 
всех видов вирусспецифических РНК- Эти результаты полностью согла
суются с данными, приведенными Бишопом и Кохом [7] при изучении 
хроматографического поведения полиовирусной РНК. Аналогичные ре
зультаты получены Колтером с сотр. [9], которые после осаждения то
тальной РНК вируса Менго 1.5М раствором хлористого лития фракцио
нировали вирусную РНК на целлюлозе.
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Рис. 2. Слева—хроматография надосадочной жидкости, полученной после 
обработки РНК 2М ИаС1. Справа—хроматография осадка, полученного 

после обработки РНК 2М НаС1.

Рис. 3. Фракционирование РНК без предварительного осаждения хлорис
тым натрием.

Рис. 4. Хроматография РНК, обработанной РНК-азой.

Препаративное получение вирусспецифических РНК является важ
нейшим этапом в изучении таких кардинальных вопросов вирусологии, 
как выяснение молекулярных основ инфек1ционности вирусных РНК, 
структуры и функции репликативных и репликативных промежуточных 
форм РНК, их участия в синтезе вирусспецифических белков и т. д.
Институт экспериментальной биологии

АН АрмССР Поступило 28.Х1 1976 г.
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Ի. 1Г. ԶԱՐԱՖՅԱՆ, Շ. Կ. ԴՐԻԳՈՐՅԱՆ, Ь Տ. ԳԱԱ4ԱՐՅԱՆ, Ս.. Ս. ԱԴԱքԱԼՅԱՆ

ՍԻՆԴԲԻՍ ՎԻՐՈՒՍԻ ՌՆԹ-Ի ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Ամփոփում

Ուսումնասիրվել են U ինդբիս վիրուսի հատկ՛ությունները, ստացման եղա
նակները, հավի վարակված ֆիբրոբլա սան երից անջատված վիրուսսպեցիֆիկ 
ՌՆԹ֊ի բաժանման մ եթորքները։ Վիրուսային ՌնԹ-ի մաքսիմաղ ՛սինթեզը 
նկատվում է բջիջների վարակումի՛ց 5—7 ժամ հետո։ Վիրուսային ՌՆՒ-ի ամե
նամեծ ելքը ստացվում է վարակված բջիջներից և վիրուսային մասնիկներից 
ՌՆԹ-ի ֆ ենո լ֊ դետ ե րգեն տային ջերմային էքստրակցիայի (65°) օգտագործման 
•դեպքում։

նախապես աղերով նստեցված վիրուսսպեցիֆիկ ՌՆք^-ի բաժանումը 
միկրո ցելյուլոզի վրա հնարավորություն է տվել տարբերելու վիրուսսպեցիֆիկ 
Ռնթ-ները, որոնք կազմ ավորվում են բջիջներում, վարակված Սինդբիս վի
րուսով։
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Г. Г. АПОЯН

ОБ ОДНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРИРОДНОГО 
МЕХАНИЗМА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО СООТНОШЕНИЕ ПОЛОВ

В статье предлагается «итерационная система уравнений, моделирующая динамику 
■ численности самцов и самок в природной популяции с учетом следующего предполо
жения: вероятность рождения самца в данном цикле воспроизводства возрастает с 
ростом численности самок и убывает с ростом численности самцов. Доказывается, 
что отношение численностей (соотношение полов) со временем стабилизируется. Длч 
предельного соотношения полов получена простая формула зависимости от коэффи
циентов смертности сампов и самок.

Механизм, регулирующий соотношение- полов, является интересней
шим природным гомеостатическим механизмом. Проводимые с давних 
пор исследования половой дифференциации организмов выявили удиви
тельную стабильность соотношения полов при рождении (так называе
мое, вторичное соотношение полов) во всех тех случаях, ։когда естествен
ное соотношение полов среди взрослых особей (третичное соотношение 
полов) не нарушается какими-либо причинами, являющимися внешними 
по отношению к экологической системе, в которую входит данная популя
ция (такой внешней причиной может явиться, например, вмешательство 
в естественный процесс воспроизводства человека). Если же естественно 
сложившееся третичное соотношение полов по какой-либо причине на 
рушается, вторичное соотношение также изменяется, причем в противо
положном направлении, т. е. таким образом, чтобы со временем компен
сировать первоначальное нарушение равновесия. Это позволяет сде
лать вывод о том, что существует механизм отрицательной обратной 
связи, регулирующий соотношение полов при рождении в зависимости 
от соотношения полов среди взрослых, способных к размножению осо
бей, а вся популяция в целом, представляет собой гомеостатическую 
систему, стремящуюся удержать свои существенные параметры (соот
ношение полов) на постоянном уровне при неблагоприятных внешних 
условиях [1].

Исследование проблемы половой дифференциации организмов 
представляет большой теоретический и практический интерес, посколь
ку в теоретическом плане здесь имеется достойный внимания случай 
регуляторной связи от целой популяции к части этой популяции—от
дельному организму, а на практике овладение методом целенаправ
ленного регулирования полов позволит выбирать их оптимальное соот
ношение в сельском хозяйстве [2—5].

В настоящей работе сделана попытка построения математической 
■модели упомянутого природного гомеостатичесокго механизма регули
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рования полов и, по возможности, подробного анализа этой модели, 
которая при своей простоте достаточно адекватно описывает, на наш 
взгляд, исследуемый механизм при некоторых логически обоснованных 
допущениях.

Рассмотрим динамику роста популяции животных. Обозначим ко
личество самцов в данном цикле воспроизводства через уп, количество 
самок—через гп. Допустим, что вероятность рождения самца в дан
ном цикле воспроизводства в среднем по популяции равна рп, тогда 
вероятность рождения самки (будет 1—рп. Допускаем, что в каждом 
цикле воспроизводства каждая самка имеет по одному новорожденно
му; это допущение не является принципиальным, оно лишь позволяет 
избавиться в математической модели от излишних коэффициентов. Как 
видно из обозначения, величина рп также принята переменной,' что 
представляется вполне естественным, ибо именно в переменности р 
проявляется механизм регулирования полов. Зависимость вероятности 
рождения самцов от соотношения полов в популяции хорошо изучена: 
известно, что она возрастает с увеличением количества самок и убыва
ет с ростом количества самцов [1, 3]. Исходя ив этой 'зависимости и 
учитывая, что рп как вероятность должна находится в интервале [0,1], 
выберем для нее следующее выражение:

- кгп
Р՞ —; : ’

кгп +уп 
где к характеризует скорость измерения рп.

Введем коэффициенты смертности самцов—р и самок—V, определя
ющие ту часть самцов и самок, которые погибают в течение каждого 
цикла воспроизводства. Вообще говоря, коэффициенты р и V также 
должны быть переменными и зависеть от общего количества самцов и 
самок, а также от их соотношения, но чтобы не очень усложнять мате
матическую модель, примем их постоянными, учитывая то обстоятель
ство, что в 'механизме регуляции полов это не имеет первостепенного 
значения, хотя существенно влияет на динамику роста популяции.

Отметим также, что в предлагаемой ниже математической модели 
всевозможные факторы, могущие повлиять па третичное соотношение 
полов, отнесены к пеконкретизпруемым внешним воздействиям, сум
марное влияние которых отражается на начальных условиях, которые 
представляют, по существу, состояние популяции в какой-то момент 
времени после воздействия каких-то (неважно каких) неблагоприятных 
внешних факторов.

Итак, состояние популяции в какой-то п-|-1-ый момент времени 
можно описать следующей системой нелинейных разностных уравнений:

Уп+1 = (1 — У) Уп + Рп2п

гп+1= (1—*) гп + (1—Рп)гп

г„ 
Рп — ; ՛

2п + /п

(1>
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Коэффициент к, характеризующий скорость изменения рп, принят для 
простоты равным 1.

Решение этой системы уравнений, если оно вообще возможно, со
пряжено с очень большими трудностями, поэтому ограничимся вначале 
анализом интересующего нас отношения уп/гп, которое обозначим че
рез <?п:

т _ Уп®п =-----
гп

Из (1) получим
1 1 

р" — V “11 'I । Уц 14՜ <Рп 
гп

Разделив в системе (1) первое уравнение на второе, получим:

Допустим, что существует такое р*, .к которому сходится рп. Тогда 
1—р*существует и такое ср* =---- — • к которому сходится фп. Значит можно

р* 
написать:

®*= —1 —®* 4-------- .
2—V — р* ' 2 — V — р*

1—р* = 1 — Р Ь^р* Р*
р* 2 — V — р* р* 2 — V — р* 

Откуда
1—у4-|1 „ 1 —р* IПь = --------— и <Р* = -----— - --------------
2—у4֊Р р* 1-7-1- [1

Следовательно, если рп и фп сходятся, то они сходятся соответственно 
к р* и ф*.

Докажем сходимость р„, чем будет доказана сходимость и <рп. 
Ограниченность рп очевидна:

0<рп-———<1, гп>0, Уп>0, 
2п4-Уп

2п41 (2 * Рп)------------------ —----------------------------------------------------------- ,
гп+14- Уп+1 (2 — 7— рп)гп4- (1 — р) Уп -|-рп2п 

2 — 7 — рп
Ри-1 = :--------;----- ■ , гРп-

I — р4 рп (1 — * + р)
Рассмотрим
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Рп + 1 Рп — Ри
2 — У — Рп

1 — р + Рп (1֊* + р)
_ 1—у |-р—Рп(2-у+р) = (2 —у + р) (р* —Рп)

1— Р + Рп(1— * + I1) 1 — р + Рп (1— * -4- р)
Знаменатель этого выражения больше ноля; выражение 2—также 
всегда больше ноля. Следовательно, рп+1 — рп>0, если Р*—РП>0. т-е- 
рп<р* и рп+1 — рп <0, если р* —рП<0, т. е. рп > р*.

Таким образом, в промежутке [0, р*] рп возрастает, а в промежут
ке [р*. 1]—убывает, ио поскольку рп дискретная функция, не исключе
на возможность «перескока» рп через р* и обратно, причем характер ее 
поведения в этом случае пока еще не ясен, так что вопрос о сходимости 
остается открытым. Для его окончательного решения необходимо 
доказать, что ‘

Рп+1֊ Р*<Р*֊ Рп, Т. в. Рп+1 + р„ < 2 р*, 
когда рп < р", и

р* — рн+1<Рп — р*. Т. е. рп+1 + рп>2р*.
когда рп>р”.

рп+1 ”1՜ Рп — Рп
2 - у — р„

1 —н+рп(1 — * + р)
_ 3—у — р + рп (р — у) --  Рп 'и

1— Р + Рп (1 — у4- р) 
Исследуем выражение

Продифференцируем Т(рп).

(Рп) =

3—у —р + рп(р —у) 
1—р + рп(1 — у + р)

= ЧРп)-

3—у —р + рп(р — у) + 
1—р + Рп(1—у + р)

, „ (р — у) [1 — р 4֊Рп (1— у + р)] — (1—у4֊р) [3—у—р4-рп (р—у)] I Рп ' ------------ --- -- — --- ’
[1—р + Рп(1 — у + р)Г

1 РпО-Н-р) + 2 Рп (р-у) (1—р) 4֊ (3-у—р) (1—р)
Рп} 11-р + рп(1֊у + р)Г ■

Знаменатель этого выражения не может быть отрицательным.
Если ц>у, то и числитель также больше ноля, т. е. Г'(рп) >0 для всех рп.

Если же ц<у, то Г (рп) приобретает вид:

„ , » (3—у—р) (1—р) — р® О—Р)(1—у4֊р)—2рп(у—р) (1—р)
1 1Рп>-------------------------- г:-------- ;----- ;------------- -г;--------------------- - >

|1—Р + Рп(1—у + р)]*
> (3-у-р) (1~р) - рп(у—Р)(1֊У -г р) — 2рп (У — р) (1—р) =

[1— р4-рп(1— у + р)]2
= (3-у-р) [(1- р) —рп(у-.р)] .

[1-р + Рп(1-у + р)Г ■
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При |* = ■»
г(Рп) = (з^±о^)>0.

1 — Н + р.1
Поскольку Г(РП)>^ ПРН л1°бых ц и V, Г(рп) является возрастаю

щей функцией от рп.
Возрастание I(рп) означает, что

ря+1 + Рп > р* + Р* = 2 Р*. если рп > р*. и
Рп+! 4- рп < р* + Р* = 2 Р*. если рп < р*, 

что и требовалось доказать.
Итак, рп сходится к р* во всех случаях независимо от начальных 

условий, и, следовательно, фп сходится к «р*.
Таким образом, каково бы ни было первоначальное соотношение 

полов <ро> с течением времени оно стремится к постоянной величине 
<?* = 1— .

1—*+1л
Как видно, эта величина зависит только от коэффициентов ц и V и 

может находится в пределах 1/2—оо.
Вернемся к системе уравнений (1). Представим ее в виде

I уп+1 = (1 — |л) уп .4- р* гп + (рп — р*) гп, 
I гП4-։ = (2 — V) гп — р* гп — (рп — р*) гп.

Анализ показывает (из-за сложности и большого объема он здесь 
не приводится), что скорость сходимости рпк р* такова, что выражения 

(р* — рп) г„—>0 при п ֊* со, из чего следует, что при достаточно боль
ших п процесс достаточно точно описывается линейной системой урав
нений. .

( Уп+1 = (1 — р.)Уп + р*г„, 
| гп+։ = (2 — ?)гп — р*гп.

Решая эту систему методом преобразования Лапласа для дис
кретных функций, получим:

гп = 20 (2 — V — р*)п,

Уп -■= ув(1 — ^)п + р*г0.
1 4՜ Р — * — Р

Очевидно, что г0 и у0 не начальные значения уп и 2п, а их значения в 
тот мо-мент времени пи։ начиная с которого система рассматривается 
как линейная, т. е. когда рп достаточно близко к р*.

Уп = У» (1 - н)" 4- -2"7-го<1-11)П = (1- и)п (Уо--гоГ) + 2пф*.
1 4֊Н —V



О модели природного механизма, регулирующего соотношение полов 55

у0/г0 = ф0— это значение ?п в такой момент времени п0, когда рп до
статочно близко к р*, следовательно, ®0 достаточно близко к <р*.

Кроме того, — ---- —-<1 при любых՜ ри*, так что

•при п -» «з и фп -♦ ?*. как и должно было быть.
Итак, для достаточно больших п имеем право писать

Уп = zn?\
z0(2 —* —р*)п

У п = —:------- ;---------’1 _ v -|- р,

zn = z0(2 —V —р )п.
Тогда

<Ь = -^-Н- = =2 — V — pe = 2 — v-----—2 +.!*• ,
Уп zn 2 — * +1*

1 = ^3,И,+ Р4-3
2 —v + p

zc։x 1 У п4՜ 1 Zp^-j ,Из выражения (2) следует, что ф = - ------= -------- = 1, если
Уп z;1

*s — 2 * — Р* + 1 = О, 
б^>1, если vs—2v—pv֊4-l>0, и

О 1, если V2 — 2 v — pv + 1 0.

Отсюда видно, что уп и zn могут возрастать, убывать пли оставаться 
неизмененными в зависимости от коэффициентов ц и v.

Поскольку в природе в конце концов все приходит в равновесное 
состояние, очевидно, что величина ф не может быть постоянно больше 
пли меньше единицы; со временем она должна стабилизироваться 
очень близко у единицы (при условии, конечно, что данная популяция 
выживает). Стабилизация величины ф достигается в периоде, по-види- 
мому, за счет переменности .коэффициентов ц и v, которые возрастают 
с увеличением уп и zn и убывают с их уменьшением.

В настоящее время проводится исследование модели, учитываю
щей переменность коэффициентов смертности ц и v, что существенно 
обогащает ее, но создает значительные трудности для анализа.

АрмНИИ научно-технической информации
•и технико-экономических исследований Поступило 20.VI 1975 г.
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Գ. Գ. ԱՓ113ԱՆ

ՍԱՌԵՐԻ ^ԱՐԱՐԵՐԱԿՑՈԻԹՅՈԻՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԲՆԱԿԱՆ 
ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄԻ ՄՈԴԵԼԻ ՄԱՍԻՆԱմփոփում

Սեռերի հարաբերակցությունը կարգավորող բնական մեխանիզմի հետա
զոտություն՛ը մեծ Հետաքրքրություն է ներկայաց՛նում, քան,ի որ այս ասս/արե- 
ղում ստացված արդյունքները կարող են ունենալ ինչպես տեսավորն, այնպես 
վլ դործնավա՛ն մե՛ծ արժեք։

Հողվածք նվիրված է ՛նշված մեխ՛անիզմի մ՛ի հնարավոր մո՛դելի մշակմանը 
ու նրա մ ան բա կրկիտ հետազոտմանը։

Մո՛դելի հետազոտությունը ցույց է տվել, որ որոշ, ոչ շատ մեծ սւահմանա֊ 
փակումների դեպքում առաջարկված մոդելը բավական ճշտությամբ նկարա
գրում է բնությս/՚ն մեջ տեղի ունեցող երևույթները։
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3. В. МАРШАВИНА, Дж. А. ГЕВОРКЯН, Е. Р. АЛЕКСАНЯНАСПАРТАТКИНАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОДУЦЕНТОВ ЛИЗИНА
Изучалась аспа|ртаткиназная активность. рост биомассы и биосинтез лизина у 

мутантных культур СогупеЬас1епшп gkltamicum, шт. 95 и Вгеу'|Ьас1ег1ит, шт. 22, и у 
исхххднон культуры—М. й1и1атк:и5. шт. 130,32. Аопа.ртаткинаэная активность культур 
имеет самые высокие значения в интактных клетках и достигает своего максимума 
через 48 ч. инкубации.Общим энзимом в биосинтезе аминокислот аспарагинового семейства и лизина является аспартаткиназа (АТФ:1-аспартат-4-фосфотран- сфераза, 2.7.2.4.), активность которой у многих микроорганизмов контролируется конечными продуктами биосинтеза—треонином и лизином [3, 6, 7—9]. Однако накопленные в последнее время факты свидетельствуют, во-первых, о нестрогой специфичности фермента, во-вторых, о существовании предпочтительной конверсии промежуточных метаболитов в конечные продукты у мутантных форм, что связано, по-видимому, с отсутствием контроля. Известны факты, .когда биосинтез лизина у мутантных культур контролировался, помимо треонина и лизина, также валином, лейцином, изолейцпном <и метионином [1, 10].Целью настоящей работы явилось изучение аспартаткиназной активности культур-продуцентов лизина (СогупеЬас1ег1иш д1и1атЬ сит, шт. 95 и Вге¥1Ьас1егшт, шт. 22) в динамике роста под влиянием некоторых аминокислот и установление связи ферментативной активности с процессом лизинообразования в различных культуральных условиях.Ранее сообщалось нами о регуляторной роли аланина, аспарагиновой кислоты и ее амида в биосинтетической активности ауксотрофов- продуцентов лизина [2].

Материал и методика. В работе использовали гомосерн нза в иснмые мутанты— 
С. glutamicum, шт. 95 и Вгеу1Ьас1ег1ит, шт. 22, а в качестве контроля — исходный 
штамм М. ц1игат1си5 13032.

Посевным материалом служила односуточная культура, выращенная на сухом пи
тательном агаре.

Опыты проводили в синтетической среде следующего состава (%): глюкоза—10,0; 
КН2РО.— 0,03; К2НРО4- 0,1; А^5О4.7Н2О—0,03; СаСО3—2,0; ДЛ-метионии—
400 мкг/мл; ДЛ-греоннн—1000 мкг/мл; биотин—20 мкг/мл; для Вге\чЬас1ег1игп, 
шт. 22—тиамин—100 мкг/л. К такой среде в качестве стимуляторов роста добавляли 
в отдельности ДЛ-аланнн, ДЛ-аспарагиновую кислоту или Л-аспарагин в количест
ве 0,01М.

Опыты ставили в 250 мл колбах, содержащих 25 мл среды, на круговой качалке, 
в термокамере при температуре 29—30°С. Пробы брали через 24, 48 и 72 часа инку
бации. pH среды в течение ферментации поддерживали на уровне 7,0.
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Полученную биомассу промывали дважды холодным физиологическим раствором, 
затем 0,2 М трис-НС1 буферам (pH 8.0), часть ее в виде суспензии в том же буфере 
брали для определения ферментативной активности интактных клеток, остальное же 
кюличестоо использовали для получения бесклеточного экстракта. Клетки разрушали 
в гомогенизаторе для клеток л бактерий Л-17 (приставка к центрифуге ЦЛР-1) 
вместе с бусинками Баллотпни (соотношение бусинок, биомассы и буфера 3:2:2) в 
течение 15 мин, при 0°С. Разрушенные клетки отделяли центрифугированием (3000 ■ 
об/мин, два «раза по 20 мин), при 0°С.

Об активности фермента судили по образованию неорганического фосфора (из 
адеиознн-5-трифосфорной кислоты), концентрацию которого определяли методам Лоу
ри м Лопеза [4]. Результаты выражали в микромолях фосфора па 1 мг белка за 
1 час.

Белок определяли методом Лоури [5], лизин культуральной жидкости—методом 
бумажной хроматографии в системе растворителей бутанол—уксусная кислота—вода 
(4:1:1), биомассу—турбидиметрическим методом «а ФЭК-М синим светофильтром, 
глюкозу культуральной жидкости—микрометодом Хагедорна-Йенсена.

Результаты и обсуждение. Результаты изучения влияния кислотности (pH) среды, (продолжительности инкубации и скорости центрифугирования гомогената на аопартаткиназную активность у С. §1и1агшсит,. шт. 95 представлены в табл. 4. Полученные данные показали, что аспар- таткинава имеет максимальную активность в трис-НС! буфере при pH 8,0; активность фермента повышается .параллельно с увеличением продолжительности инкубации реакционной смеси; наибольшая активность- надосадочной жидкости наблюдается при скорости центрифугирования гомогената 3000 об/мин.
Таблица'՜!

Влияние pH, продолжительности инкубации и скорости центрифугирования 
гомогената на аспартаттназную активность у С. £1и(атгсшп, шт. 95

Трис-НС1 
буфер, pH

Активность, 
мкмоль Р/мг 

белка

Скорость 
центрифуги

рования 
гомогената, 

об/мин

Активность, 
мкмоль Р/мг 

белка

Время инкубации 
реакционной смеси 

в ультратермо
стате, мин

Активность, 
мкмоль Р/мг 

белка

7,5 3,0 3000 13,6 15 0
8,0 5,5 5000 12,2 30 1.3
8,5 5,0 10300 12.1 45 2.7
9,0 4.3 15000 9,6 60 5,5 .
— — --- | — 120 9,3

Таблица 2 
Аспартаткнназная активность у С. £1и1аппсит, шт. 95 в динамике 

роста культуры

Время 
инкуба
ции, час

Активность фермента, мкмоль Р/мг белка за 1 час

интактные клетки гомогенат осадок

24 45,5 3,5 31,6
48 68,6 7,6 18,8
72 20,6 2.1 8,3Данные, представленные в табл. 2, показывают, что уровень аспар- гаткиназной активности у культуры С- £1и1ат!сит, шт. 95 зависит от
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Рис. 1. Рост -и биосинтез лизина у мутанта С. £1и1ат1сцт, шт. 95 (1) 
И исходной культуры М. 21и1ат!сиз, шт. 13032 (2).----- биомасса;

--------------- глюкоза; — О — лизин.

Рис. 2. Аспартаткиназная активность С. £1и1ат1сшп, шт. 95 (1) и М. 
§1и1агшсиз, шт. 13032 (2).возраста .культуры и повышается в экспоненциальной фазе роста, достигая максимума к концу этого периода и в начале стационарной фазы (к 48 часу инкубации). Заметим, что к этому вермени отмечается также максимальный рост биомассы и биосинтез лизина, после чего, невидимому, снижается потребность клеток в ферменте. Кроме того, данные табл. 2 говорят о том, что интактные клетки по сравнению с бесклеточным экстрактом обладают большей аспартаткиназной активностью. Возможно, это связано с преимущественной локализацией фермента у поверхности клеток, о чем свидетельствует и снижение ак-



60 3 В. Маршавииа, Дж. А. Геворкян, Е. Р. Алексанян

Рис. 4. Влияние аминокислот (0,01 М) на рост, биосинтез лизина и аспар
таткиназную активность у Вге\'1’Ьас1епит, шт. 22.тивности гомогената параллельно с повышением скорости его центрифугирования (табл. 1).Что же касается исходной культуры—М. (т1и(агт'сиз, шт. 13032 (рис. 1), то она отличается хорошим ростом, усваиванием глюкозы, однако не проявляет биосинтетических свойств, а 'по ферментативной активности она уступает мутантной культуре—С. §1и1аппсит, шт. 95, у которой высокая аспартаткиназная активность соответствует высокому выходу лизина (рис. 2).Данные о роли аланина, аспарагиновой кислоты и аспарагина в качестве незначительных добавок к среде аммония говорят или о стимуляции, или об ингибировании биосинтетической и ферментативной активности С. дЫапйсшп, шт 95 и Вгеу1Ьас1епшп, шт. 22 (рис. 3, 4).■Приведенные данные свидетельствуют о том, что стимулирующее влияние аланина и аспарагина на рост и биосинтез лизина совпадает также и с более высокой аспартаткиназной активностью культур. Добав



Аспартаткипазная активность продуцентов лизина 61ка же аспарагиновой кислоты вызывает некоторое торможение процессов жизнедеятельности культур, это касается также активности аспартат- киназы.
Институт микробиологии АН АрмССР Поступило 6.Х 1975 г.

Ջ. Վ. ՄԱՐՇԱՎԻՆԱ, Ջ. Ա. ԳհՎՈՐԳՅԱՆ, b. II֊. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆլիջինի պրոդուցենտների ասպարտատկինաջային ակտիվությունըԱմփոփում
Ուսումնասիրվել են Corynebacterium glutamicum շտ. 95 և Brevibac- terium շտ. 22 մուտանտների, ինչպես նաև ստուգիչ կուլտուրայի M. glutami- CUS շսո. 7 3032-ի, ա սպ ա ր տ ա տ կին աղային ակտիվությունը, կ ենս ա զանպվա- 

ծի աճը և լիգինփ բիո սինթ եզըւ Փորձերի արդյունքները ցույց են տվել, որ աս
պար տ ա տկին ապա յին ակտիվությունը մուտանտ կուլտուրաների մոտ ամենա
բարձրն է ամբողջական բջիջներում, այն իր մաքսիմումին է հասնում ինկու
բացիայի 48-րդ ժամին, որը համընկնում է այդ կուլտուրաների ընդհանուր 
բիոսինթետիկ ակտիվության բարձրացման հեսս Ալանինի և ասպարագինի 
աննշան քանակների (0,01 մոլ) ավելացումը միջավայրին բարերար ազդեցու
թյուն է թողնում ինչպես աճի ու լիզին ի բիո սինթեզի վրա, այնպես էլ բարձ
րացնում է ֆերմենտի ակտիվությունը։
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УДК 631.427.2.631.46

О. А. КАРАПЕТЯН

О ВЛИЯНИИ МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВА 
КИНИННОГО РЯДА, НА АЗОТИСТЫЙ И УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН 

ЯЧМЕНЯ

Изучались способность ризосферных микроорганизмов синтезировать активные 
вещества кининного ряда и их влияние ла содержание хлорофилла, азотистый и угле
водный обмен в листьях ячменя. Показано, что некоторые микроорганизмы, синтези
руя активные вещества кининного ряда, способствуют увеличению количества хлоро
филла и азотистых веществ.

Положительное влияние микроорганизмов-активаторов на растения 
обусловлено действием комплекса физиологически активных веществ, 
синтезируемых ими [5, 9, II]. Установлено, что кинины способствуют 
увеличению количества хлорофилла и белка как 'в изолированных листь
ях, так и в целом растении [2, 3, 6, 7, 12, 14].

В настоящей работе приводятся результаты изучения влияния'мик
роорганизмов-активаторов (синтезирующих кининоподобные вещества) 
и х/ч кинетина на некоторые физиолого-биохимические процессы в ра
стениях.

Материал и методика. Для выявления микроорганизмов-продуцентов физиологи
чески активных веществ кининного ряда нами из почв различных почвенно-климати
ческих зон выделялись ризосферные бактерии (споровые и неопоровые), видовой состав 
которых определялся по Красильникову [4]. Испытывались следующие виды микро
организмов: Ps. fluorescens, шт. 445, Bact. album, шт. 170, Ps. ra'dlobacier, шт. 446, 
Вас. mesentericus, шт. 444.

Выделенные культуры выращивались на элективных жидких питательных средах, 
на качалке, при 180 об/мин в течение 5- 6 дней п 26—27°С. Полученная культураль
ная жидкость центрифугировалась 10—12 мин при 7000 об/мин. Фильтраты культу
ральных жидкостей экстрагировались этиловым эфиром уксусной кислоты в раздели
тельной воронке. После выпаривания экстракта полученный осадок растворялся в дис
тиллированной воде (1:50, 1:100) и испытывался на растениях. При этом испытыва
лись те экстракты микроорганизмов, которые в лабораторных опытах проявили наи
более сильное стимулирующее действие на содержание хлорофилла в «иодированных 
листьях. Опыты ставились на ячмене (сорт—Нутанс) .в трехкратной повторности. В 
ходе опыта проростки через день, в течение 20 дней, опрыскивались испытуемыми экс
трактами. Контрольные растения опрыскивались дистиллированной водой и хими
чески чистым кинетином (2 мг/л). В конце опыта в листьях определялись содержание 
хлорофилла по методу Осиповой [10], ,с дальнейшим спектрофотометрированием по 
.Маккини [8], различные формы азота—по Кьельдалю, углеводы—микрометодом Ха
гедорн Йенсена по схеме Кизеля [1].

Результаты и обсуждение. Наблюдения показали, что растения, об
работанные экстрактами культуральных жидкостей миокроорганизмов, 
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по внешнему виду отличаются от контрольных вариантов. Как показы
вают данные, приведенные в табл. 1, у опрыскиваемых растении, по՛ 
сравнению с контрольными, увеличивается как сырой, так и сухой вес.

Таблица I

Сырой вес ! Сухой вес

Влияние экстрактов культуральных жидкостей бактерии .на рост ячменя

Испытуемые штаммы бактерий стебель корень стебель корень

мг 7» мг 7. МГ 7о мг 7о

увеличению содержания хлорофилла (табл. 2). Часть их по характеру 
действия не отличалась от 0,02% раствора химически чистого ки
нетина, а в некоторых случаях даже превосходила его. Это позволяет 
говорить о кининоподобном характере веществ, синтезированных ука

Вода 82,4
101,0

100 7,6 100 8,3 100 3,1 100
0,02% х/ч кинетин 122,5 10,3 135,0 8,6 104 4,2 136
Ps. fluorescens, шт. 445 103,0 125,0 8,6 113,0 10,0 120,0 4,7 151,0
Bact. album, шт. 170 104,4 126,6 10,9 144,0 9,6 115,6 4,0 130,0
Ps. radlobacter, шт. 446 100,2 121,6 10,3 135,6 8,6 104,0 4,1 132,0
Вас. mesentericus, шт. 444 101,3 123,0 11,0 144,7 8,7 105,0 4,2 136,0

Экстракты испытуемых памп микроорганизмов способствовали также

тав л и ц а 2
Влияние экстрактов культуральных жидкостей бактерий 

на содержание хлорофилла в листьях ячменя

Испытуемые штаммы бактерий

Общее содержание 
хлорофилла

МГ/Г сухой 
вес

о;/0

Вода 2,35 100
0.02% х, ч кинетин 3,15 134,0
Ps. fluorescens, шт. 445 3,10 130.6
Bact. album, шт. 170 2,95 125,5
Ps. radiobacter, шт. 446 3,15 134,0
Вас. mesentericus, тт. 444 3,05 134,0

занными микроорганизмами. Существенные различия наблюдаются 
также в содержании различных форм азота у контрольных и опытных 
растений (табл. 3).

В листьях растений, обработанных экстрактами культуральных жид
костей и слабым раствором химически чистого кинетина, количество азо
та, в частности белкового, оказалось больше по сравнению с контролем 
(вода). Это дает основание полагать, что положительное воздействие 
микроорганизмов-стимуляторов, выделяющих в среду кининоподобные 
вещества, сказалось и на синтезе белков. Что же касается содержания 
углеводов, то судя по данным табл. 4, обработка листьев экстрактами 
приводит к снижению его (по сравнению с контролем), что, на наш-
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Таблица 3
Влияние экстрактов культуральных жидкостей бактерий на содержание

азотистых соединений в листьях ячменя

Испытуемые штаммы бактерий

Содержание азота, мг/г сухого веса

общий небелковый белковый

мг % МГ 7. МГ °/о

Вода 50,05 100,0 23,96 47,9 26,09 52,1
О,О2°/о х/ч кинетин 59,58 П9,0 24,58 41,2 35,00 58.8
Рз. Пиогеэсепз, шт. 445 58,45 116,7 19,45 33,3 39,00 66,7
Вас!. а1Ьиш, шт. 170 56,26 112,4 21,37 37,7 32,25 57,3
Рэ. габ!оЬас!ег, шт. 446 54,05 108,0 22,55 41,7 31,50 58,2
Вас. тезегПеИсиз, шт. 444 56,75 113,3 26,22 46,2 30,15 53,8

Таблица 4
Влияние экстрактов культуральных жидкостей бактерий та -содержание углеводов

Испытуемые штаммы бактерий
Количество углеводов, мг/г сухой вес

глюкоза сахароза крахмал гемицеллюлоза сумма

Вода 31,01 24,67 24,72 121,70 203,0
0,02% х/ч кинетин 32,85 20,10 42,69 56,57 142,21
Рэ. Пиогезсепз, шт. 445 34,28 11,53 41,57 70,10 156,42
Вас!. а1Ьит, шт. 170 35,45 15,41 26,64 62,54 140,04
Рз. гас!1оЬас!ег, шт. 446 50,00 16,70 37,28 59,28 163,31
Вас. тезеп!ег!сиз, шт. 444 42,35 15,00 34,50 52,35 144,70

взгляд, объясняется энергичным расходом углеводов на синтез других 
соединений.

Результаты наших исследований 'показывают, что многие ризосфер
ные микроорганизмы, синтезируя кининоподобные вещества, способству
ют активизации роста .и многих других физиологических процессов у ра
стений.

Институт ботаники АН АрмССР Поступило 17.1Х 1975 г.

0. Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԿԻՆԻՆԱՅԻՆ ՇԱՐՔԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ԱՐՏԱԶԱՏՈՂ ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԱՐՈՒ ՏԵՐԵՎՆԵՐԻ ԱԶՈՏԱՅԻՆ ԵՎ 

ԱԾԽԱՋՐԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ամփոփում

Գարու բույսերի վրա կատարված փորձերը, որոնց նպատակն է եղել պար
զաբանել մի շարք բակտերիաների ազդեցության բնույթը, բերել է այն եզրա
կացության, որ տարբեր Հողատիպերից .անջատված որոշ բակտերիաներ ար
տազատելով կինինային շարքին պատկանող նյութեր, նպաստում են քլորոֆիլի 
և ազոտային նյութերի պարունակությանը և այլ ֆիզիոլոգիական պրոցեսների 
ակտիվացմանը։
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ 
ПЛОДОЖОРКИ В АРМЕНИИ И ВОПРОСЫ ЛАБОРАТОРНОГО 

РАЗВЕДЕНИЯ
Исследовались способы искусственного разведения 'Восточной плодожорк-и на ес

тественном корме. Наилучшим естественным, кормом оказались зеленые плоды яблок. 
Для нормальной яйцекладки бабочки нуждаются в дополнительном питании. При го
лоданьем потомства не бывает.

Изучалось также влияние субстрата для яйцекладки бабочек. Предпочтительна 
стеклянная поверхность и калька.

Восточная плодожорка (СгарЬоШЬа то1ея!а Виэск) в настоящее 
время представляет большую опасность в пределах нашей республики. 
Своевременная борьба с ней и предотвращение дальнейшего расшире
ния ареала распространения является весьма актуальной проблемой.

Единственным радикальным методом борьбы в настоящее время 
все еще является химический, при котором необходимы многочисленные 
обработки плодовых насаждений инсектицидами, приводящие к нежела
тельным последствиям. Интеграция новейших методов борьбы (стери
лизация, аттрактанты, аналоги гормонов) с высокой агротехникой и 
инсектицидами является вполне целесообразной в отношении этого 
вредителя.

В связи с разработкой новых способов борьбы с этим карантинным 
вредителем и для экспериментальных целей возникает необходимость на
ладить его массовое лабораторное разведение.

Исследования, касающиеся этого вопроса, немногочисленны. Имеет
ся сообщение об успешном разведении восточной плодожорки иа зеле
ных плодах яблок в Канаде [2]. Не так давно Тза1накакис и Филипс по
лучили четыре поколения на относительно сложной среде, но они не за
нимались постоянным разведением [4]. Сендеру [31 удалось осущест
вить непрерывное разведение вредителя в течение четырех лет на ис
кусственной питательной среде без обновления популяции и .без призна
ков ее ослабления.

В 1974 году на экспериментальном опорном пункте АрмНИИЗР в 
Ноемберянском районе, где находятся основные очаги восточной плодо
жорки в республике, были проведены исследования по ее иоскуственному 
разведению, результаты которых обобщаются з настоящей статье.

Материал и методика. Разведение проводилось в течение июня—октября, когда 
среднесуточная температура воздуха в лаборатории колебалась в пределах 21—24,5°, 
а относительная влажность—63,5—79,0%. Исходным материалом для разведения слу
жили бабочки второго поколения (225 пар), полученные из гусениц, собранных в пер
сиковом саду с поврежденных побегов персика и докормленных в лаборатории на зе
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леных плодах яблок. Разведение проводилось в литровых стеклянных сосудах. Опти
мальное количество бабочек в каждом сосуде составляло 5 пар. Бабочкам для под
кармливания давали ватный тампон, смоченный в 5%-ом водном растворе сахарозы, 
который ежедневно увлажнялся, а через каждые два дня заменялся свежим. В сосу
ды с яйцекладками (в среднем по 100 яиц) помещали свежие зеленые мелкие плоды 
яблок сорта Ренет Симиренко с расчетом по 1 плоду на каждые 15—20 яиц, а бабочки 
пересаживались н другие сосуды. При первых же признаках окукливания в сосуды с 
развивающимися гусеницами клали гофрированную бумагу. Полученные куколки 
хранились в течение 15—20 дней в холодильнике при температуре 9—11°, что давало 
возможность накапливать большое количество их для дальнейших экспериментов.

Результаты и обсуждение. По ходу эксперимента были отмечены 
•следующие особенности размножения вредителя.

Бабочки способны к копуляции уже в первый день вылета. Самки 
начинают яйцекладку на 3—4-й день жизни. Эмбриональное развитие 
длится 3—5 дней, стадия гусеницы—15—24, куколки—7—9 дней.

Средняя продолжительность жизни самок составляет 12—23 (мак
симум 31), самцов — 13—30 (максимум 39) дней. В лабораторных усло
виям средняя плодовитость самки колебалась в пределах 56,9—100,8 
яиц. Максимальное количество яиц, откладываемых одной самкой, рав
нялось 161. Естественная 'Стерильность яиц составляла 11,8—24,8%. При 
содержании бабочек в соотношении полов 5:5 оплодотворялось в среднем 
73,2—95% самок, причем повторные спаривания (2—4) отмечены лишь у 
15—27% самок. Полигамия сильнее выражена у самцов, которые в тече
ние жизни проводят до 6 спариваний.

Петрушова и др. [1) сообщают, что подкормка различными сиропа
ми (5%-ые растворы меда, глюкозы и сахара) бабочек яблонной плодо
жорки не способствует повышению плодовитости самок и частоты спа
ривания бабочек, но отсутствие воды резко снижает продолжительность 
их жизни и япцепродукцпю.

Чтобы выяснить значение дополнительного питания для имаго и по
томства восточной плодожорки при ее лабораторном разведении, бабоч
ки подкармливались водными растворами сахарозы —5 и 10%-ой кон
центрации, глюкозы—5%-ой, в других вариантах давалась только вода 
или бабочки полностью голодали. Для каждого варианта опыта бралось 
по 25 пар бабочек, в пяти повторностях. Наибольшая плодовитость бабо
чек отмечалась в вариантах с сахарозой. В варианте с водой плодови
тость снижалась приблизительно в 2—3 раза '(36,2 яиц). При голодании 
бабочек япцепродукция сильно снижалась (табл. 1).

О положительном .влиянии дополнительного питания на численность 
потомства свидетельствует резкое снижение жизнеспособности яиц при 
голодании бабочек. Если при питании сахарозой и глюкозой отрожда- 
лось 81—83,5% яиц, то при даче только воды и голодании—36,5—55%. 
При дополнительном питании на одну самку приходилось 56,7—88,1 
жизнеспособных яиц, тогда как в варианте с водой или голоданием ба
бочек—всего 1,8—2,6.

В нашем опыте четко проявилось также влияние питания на поло
вую активность имаго. При дополнительном питании спаривалось 73,2— 
95% самок, а один самец проводил в среднем 0,7—1,3 спариваний, в то
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Влияние дополнительного питания >на некоторые биологические 
особенности бабочек .восточной плодожорки

Таблица Г
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(корм. 70)
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Сахароза — 5% 97,0 19,0 78,6
Сахароза — 10“/о 96,7 16,5 88,1
Г люкоза — 5% 69,1 17,9 56,7
Года 36,2 63,5 2,6
Володание 3,2 45,0 1,8

78,2 1,3 23 30 892 35,7
95,0 1,3 21 27 1002 40,1
73,2 0,7 18 23 499 20,0
56,4 0,9 13 8 34 1,36
48,0 0,5 5 5 0 0

время как в варианте с голоданием—соответственно 48,0—56,4 и 0,5— 
0,9. Возможно, 'питание косвенным путем повлияло на плодовитость са
мок.

Дополнительное питание значительно увеличивает продолжитель
ность жизни бабочек. Самки живут 18—23, самцы—23—30 дней, тогда 
как при даче только воды или голодании—соответственно 5,0—13 и 
5,0—8 дней.

Среднее количество полученных от одной тары родителей куколок 
по вариантам следующее: сахароза 5%—35,7, сахароза 10% — 40,1, 
глюкоза 5% —20,0, вода — 1,36 и голодание —0 куколок, что говорит об՛ 
эффективности дополнительного питания бабочек восточной плодожор
ки при лабораторном разведении.

Важным условием большого выхода материала при лабораторном 
разведении является также правильный выбор субстрата для яйцеклад
ки. В специальном лабораторном опыте (табл. 2) бабочкам представля-

Выбор субстрата для яйцекладки самки восточной плодожорки
в лабораторных условиях

Таблица 2

Вариант опыта 
(субстрат)

Среднее количество яиц 
на 1 самку, шт.

Среднее количество жизнеспо
собных яиц на I самку, шт.

на стекле на других 
субстратах на стекле на других 

субстратах

Стекло 78,5 —— 63,6 _
Плоды яблок (стекло) 44,1 13,0 51,7 12,7
Побои персика (стекло) 33,3 10,5 26,5 2,4
Плоды персика (стекло) 67,3 4,24 59,8 4,24
Калька(стекло) 29,0 46,6 17,8 42,6

лась возможность выбора между стеклянной поверхностью, калькой, пло
дами яблок, побегами и плодами персика. Для каждого варианта опыта 
бралось по 25 самок и 15 самцов, в пяти повторностях. Во всех случаях 
бабочки явное предпочтение отдавали стеклянной поверхности. Можно 
предположить, что причиной этого является быстрое увядание побегов и 
плодов в лаборатории. Жизнеспособность яиц была выше на стекле и
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кальке, чем па остальных субстратах. Однако калька удобна для хране
ния и транспортировки готовых яиц для различных экспериментальных 
целен.

Важным этапом является также воспитание полученного потомства. 
В лабораторном опыте гусеницам восточной плодожорки предлагались 
зеленые плоды яблок, свежие молодые побеги и недоспелые плоды пер
сика (табл. 3)- Выяснилось, что для выкармливания гусениц наилучшим

Влияние питания гусениц восточной плодожорки различными 
естественными кормами .на потомство

Таблица 3

Вариант опыта 
(корм гусениц)

Среднее ко
личество 

полученных 
куколок на 

1 самку

Соотноше
ние полов в 
поколении 
($? : г?)

Средний вес ку
колки, мг

Средний расход кор
ма на.1 гусеницу

самки самца £ ШТ. г

Яблоки .(плоды) 26.5 1,0 14 ,2 19,7 0,2 11,6
Яблоки (плоды) 10,8 1.0 14,0 19,3 0,2 12,0
Персик (побеги) 1,96 2.3 4,3 5,7 1,4 —
Персики . 0,56 2,5 4,2 5,5 3,3 —
Персик (плоды) 3,6 1,8 4,8 6,0 1.1 —

естественным кормом являются мелкие зеленые плоды яблок. Причи
ной этого является быстрое увядание и загнивание побегов и плодов пер
сика в условиях лаборатории. При развитии одной гусеницы .расходуется 
в среднем 1,4—3,3 побегов, 1,1 плодов персика, тогда как одного яблока 
достаточно для развития до стадии куколки 5-ти гусениц. На 1 гусеницу 
расходуется в среднем 11,8г яблок. Всего нами было получено 5752 ку
колки й потрачено 56 кг зеленых плодов.

Интересно, что куколки, полученные на плодах яблок, были намно1 
го крупнее куколок, полученных в лаборатории и собранных в саду 
на побегах персика. Средний вес одной куколки-самкп на яблоках со
ставлял 14,1 мг, самца—19,5 мг и соответственно 4,3 и 5,6 мг—на побе
гах персика. У потомства, полученного на зеленых плодах яблок, со
отношение самок и самцов было в среднем равно 1, а на предпочитае
мом в природе корме—плодах и побегах персика—самок в потомстве 
было в 1,8—2,5 раза больше.

Таким образом, на основании проведенных, исследований можно- 
прийти к следующим выводам.

Имагинальная стадия восточной плодожорки нуждается в допол
нительном питании, которое добывается в природе, очевидно, за счет 
нектара цветов. Подкармливание бабочек при. лабораторном разве
дении (водными растворами сахарозы 5—1.0%-ой концентрации) зна
чительно повышает их половую активность, жизнеспособность и плодо
витость, увеличивая при этом выход материала. При массовом лабо
раторном разведении оптимальным субстратом, для яйцекладки может 
служить стеклянная поверхность. Наилучшим естественным кормом՛ 
для разведения являются зеленые плоды яблок. Разведение восточ-
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ной плодожорки на плодах яблок легко осуществимо и не требует осо
бых затрат. '
НИН защиты растений, МСХ АрмССР Поступило 23.IV 1975 г.

Վ. Վ. ՎԱՍ1ՎՅԱՆ, I. Հ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, Ս. b. ԵԳԻԳԱՐՅԱՆ, Ջ. Ա. ԵՐԻՅՅԱՆ

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՊՏՂԱԿԵՐԻ ԲԱԶՄԱՑՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ 
ՄՌԱՆԶՆԱ2ԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ 2ԱՅԱՍՏԱՆՈԻՄ ԵՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ 

ԲՈՒԾՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Ամփոփում

Արևելյան պտղակերը ներկայումս մեր հանրապետության գյուղատնտե- 
սոթյան համար խիստ վտանգավոր կարանտին վնասատու է։ Պ՛այքարի նորա
գույն մեթոդների (սեռական ամլացումը, ատրակտանտ՚եր, հորմոնալ պրեպա
րատներ) ինտեգրացիան բարձր ագրոտեխնիկայի և ինսեկտիցիդների կիրառ- 
մամր, լիովին նպատակահարմար է։ Ուստի պայքարի նոր մեթոդների հետ 
կապվա՛ծ անհրամեջտ կ լուծել նրա լաբորատոր բուծման հարց՛երը։

Մեր ուս՚ումնա՚սիրոթյունները պարզել են, որ այս վնասա՛տուին հնարավոր է 
զանգվածորեն բազմացնել լաբորատոր պայմաններում' Ռենետ Աիմիրենկո 
ս՛որտի խնձորի խակ պտուղների վրա։ Բուծման ընթացքում ՛որպես ձվադրման 
սուբստրատ կարելի է օգտագործել սովորական ապակյա մ՛ակերեսը, ինչպես 
նան կ՛ա լկան։ Վերջին՛ս հարմար է պ՛ատրա՛ստի ձվերը պահելու և տեղափոխելու 
տեսակետից։ Արևելյան պտղակերի թիթեռները լրացուցիչ պահանջ են ՛զգում 
սնվելու։ Լաբորատոր պայմաններում թիթեռներին սախարոզային 5—10 ՛տոկո
սանոց լուծույթով կերակրելի и զգալի չափով բարձրանում է նրանց սեռական 
.ակտիվությունը, կենս ունակությունը, հետևաբար, ավելանում է նա՛և բուծվող 
վնասատուի ելքը։
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И. А. МАРТИРОСЯН

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО МИКОФЛОРЕ ДРЕВЕСНО
КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД АРМЯНСКОЙ ССР

В статье 'Приводится описание 20 .новых для микофлоры Армянской ССР видов 
грибов, обитающих иа ветвях и стволах древесно-кустарниковых пород.

В настоящей статье приводятся сведения о ранее неизвестных в 
Армянской ССР грибах, обитающих на ветвях и стволах древесно-кус
тарниковых пород Армянской ССР. Обнаруженные грибы относятся к 
2 обширным классам: Ascomycetes u Fungi Imperfect!. Из общего чи
сла их (20) —19 являются новыми для микофлоры Армении, а один — 
Fenestella macrospora был ранее обнаружен на другом субстрате. Из 
приведенных родов пиреномицетов 3 являются новыми для Армении: 
Hysterographium, Cryptospora, Massarina.

Класс Fungi imperfect! представлен 2 порядками:: Sphaeropsldales 
и Melanconiales. Выявленные пикнидиальные грибы относятся к 2 ро
дам— Cytospera и Phoma. Меланкониальные — представлены 1 ро
дом — Vermicularia.

В статье по каждому виду приводятся литературная ссылка,, опи
сание, питающее растение, место и дата сбора.

Класс Ascomycetes
ч

Порядок Pseudosphaeriales

Mycosphaerella implexa (Pass.) Zer. [2], стр. 101. Псевдотеции՝. 
тесными группами, черные. Сумки булавовидно-мешковидные,. 60Х 
12 мк. Споры в начале одноклеточные, позднее с одной поперечной пе
регородкой, с более широкой верхней клеткой, 17—20X5—7,7 мк.

На засохших ветвях Lonicera caucasica Pall., Анкаван, дубово
грабовый лес, 23/Х—1975, совместно с Dlplodlna tatarica Allesch.

Порядок Hysteriales

Hysterographium fraxlni (Pers.) de Not. [2], стр. 171. Плодовые- 
тела скученные, на почерневшей древесине, 1—2 мм, углистые. Сумки 
8-споровые, 120—180X30—36 мк. Споры с 7 поперечными и 1—2 про
дольными перегородками, с каплями масла, медово-бурые,, двурядные,, 
36—40X15—20 .мк.
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На опавших ветвях Fraxlnus excelsior L., Дилижан, 16/V—1975. 
Новый род для микофлоры Армении.

Порядок Sphaeriales

Anthostoma melanotes (Berk, ct Br.) Sacc. [7], стр. 282. Строма 
.распростертая,-располагающаяся в древесине, первоначально заметная 
.лишь на поверхности свободных от коры ветвей, где она представлена 
буроватыми или черноватыми пятнами различной величины и формы. 
Перитеции рассеянные, полностью погруженные, мягкие, приплюснуто- 
шаровидные, с выступающим небольшим коническим или полушаро- 
видным устьицем. Сум'ки на короткой ножке, 70—95X8—40 мк. Споры 
туповеретеиовидные, расположены в один ряд, темно-бурые, слегка 
неравносторонние, 12—16X6—7 мк.

На засохших ветвях Fraxlnus excelsior L., Анкаван, дубово-гра
бовый лес с примесью клена, ясеня и рябины, 23/Х—1975.

Cytospora aurea Fuck. [2], стр. 289. Строма ;до 2 мм, вальсоид- 
ная, погруженная, выступающая черным диском, усеянным перитеция
ми. Перитеций по 4—10 в строме. Сумки 8-споровые, цилиндрические, 
сидячие, 100—110X16 мк. Споры одноклеточные, бесцветные, эллипти
ческие, прямые, 24X6—8 мк.

На мертвых ветвях Carpinus orientalis Mill., Степанаван, 3/Х—1975, 
■совместно с Melanconium ramulorum Corda. Новый род для микофло
ры Армении.

Diaporthe columbiensls Ell. et Ev. [7], стр. 431. Стромы многочис
ленные, рассеянные, эллиптические, черные. Перитеций 3—6. Сумки 
удлиненно-булавовидные, 100—115X14—15 мк, на ножке. Споры дву
рядные, бесцветные, с 1 поперечной перегородкой, с перетяжкой, бес
цветные, удлиненные с крупными каплями масла, 20—22X7—8 мк.

На мертвых ветвях Fraxlnus excelsior L., Анкаван дубсво-грабо- 
;вый лес с примесью ясеня, рябины и клена, 23/Х—1975.

Diaporthe crataegi (Curr.) Ell. et Ev. [7], стр. 438. Перитеции мно
гочисленные, прорывающиеся устьицем. Сумки 8-споровые, булаво
видно-цилиндрические, 90—100X9—12 мк. Споры бесцветные, с одной 
поперечной перегородкой, с 4 каплями масла, двурядные, 17—18X5— 
6 мк.

На опавших ветвях Crataegus orientalis Pall, в окрестностях Ид- 
жевана, 16/V—1975, совместно с Fenestella princeps Tul. и Phoma cra- 

■taegi Sacc.
Diaporthe deciplens Sacc. [7], стр. 443. Перитеций от 5 до 15 в 

строме. Стромы мелкие, черные. Сумки 8-споровые, булавовидные, 
на ножке, 70—75X12—15 мк. Споры двурядные, с одной поперечной 
перегородкой, с каплями масла, с придатками на концах, бесцветные, 
15—20X5—7 мк.

На засохших ветвях Carpinus orientalis Mill., Иджеван, 16/V—1975.
Dlaporte leucosarca Ell. et Ev. [7], стр. 456. Перитеции многочис- 

.ленные, прорывающиеся устьицем. Сумки 8-споровые, удлиненню-бу- 
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лавовидиые, на ножке, 80X20 мк, с многочисленными парафизами. 
Споры двурядные, двуклеточные, с хорошо выраженной серединной 
перетяжкой и 2 крупными каплями масла, 22—30X8—10 мк.

На ветвях Carpinus caucasica A. Grossh., Степанаван, 3/Х—1975.
Diatrype alboprulnosa (Schw.) Ell. et Ev. [7], стр. 570. На ветвях 

строма мощная, диатрипоидная, темно-коричневая, почти черная, 1— 
2,5 мм толщиной. Перитеций от 10 до 30 в строме.. Сумки 8-споровые, 
булавовидно-цилиндрические, 55—60X7 мк. Споры аллантоидные, жел
товато-коричневые, слабоизогнутые, одноклеточные, 10—13X2—4 мк.

На ветвях Quercus sp., Дилижан, дубовый лес,. 8/XI—1975.
Eutypella sorbl (Alb. et Schw.) Wlnt. [5], стр. 286. Стромы чер

ные, с округлым основанием, 2—5 мм в дйаметре, 2—3 мм высотой,, 
приплюснуто-шаровидные. Перитеции многочисленные, расположен
ные в беспорядке, часто в несколько слоев, плотно сомкнутые, с длин
ными выводными каналами и устьицами, 3—5 бороздами, в основании 
собранные пучком, к вершине свободные. Сумки 8-споровые, на длин
ной ножке, 40—45X6—7 мк. Споры одноклеточные, аллантоидные, 
слабоокрашенные, 78X2—2,5 мк.

На отсохших ветвях Sorbu§ caucaslgena Кот., Анкаван, дубово
грабовый лес с примесью клена, ясеня и рябины, 23/Х—1975.

Fenestella macrospora Tul, [7], стр. 544. Стромы скученные, чер
ные, окруженные лопастями прорванной перидермы. Перитеций в 
строме 8—12. Сумки цилиндрические, 8-споровые, наверху двурядные, 
внизу однорядные, 230—240X21—24 мк. Споры муральные, с много
численными поперечными и продольными перегородками, с централь
ной перетяжкой, вначале желтоватые, позднее становящиеся бурыми, с 
заостренными концами и короткими бесцветными придатками на кон
цах, 38—48X16—20 мк.

На ветвях Carpinus caucasica A. Grossh., Анкаван, дубово-грабо
вый лес с примесью клена, рябины и ясени, 23/Х—1975.

Примечание: в Армянской ССР ранее было отмечено мною [4] на ветвях сливы. 
На ветвях граба отмечается впервые.

Fenestella phaeospora Sacc. [7], стр. 544. Стромы рассеянные, чер
ные, вальсоидные, вначале погруженные, затем прорывающиеся, чер
ные. Перитеций от 4 до 6 в строме, шарообразные, с устьицем. Сумки 
8-споровые, цилиндрические, на ножке, с многочисленными парафиза
ми, 180—250X18—20 мк. Споры однорядные, удлиненно-эллиптичес
кие, 35—40X15—17 мк, вначале светло-окрашенные, затем темнеющие 
и становящиеся темно-коричневыми, почти черными, с многочисленны
ми поперечными и продольными перегородками.

На ветвях Quercus macranthera F. et M., лесопарк .Сосняки", 
■ 3/Х—1975.

Massarina eburnea Tul. [5], стр. 221. Перитеции :образуются в 
большом количестве, располагаясь тесными группами, черные, голые. 
Сумки 8-споровые, булавовидные, на ножке, 150X17—21 мк. Споры 
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двухрядные, широкоэллиптические с 3 перегородками, с перетяжками, 
с круглой каплей 'масла в каждой клетке, бесцветные, 28—32X8—9 мк.

На стволе Quercus macranthera, F. et M. Дилижан, дубовый лес, 
8/XI—1975. Новый род для микофлоры Армении.

Melanopsamma pomlformis (Pers.) Wint. [5], стр. 205. Перитеции 
•обычно скученные, реже более редко расположенные, шарообразные, 
позже вокруг устьица кругообразно спадающие до 400 мк в диаметре, 
Сумки 8-споровые, булавовидно-веретеновидные, почти сидячие, 60— 
90X9—11 мк. Споры с одной поперечной перегородкой со слабой пере
тяжкой, вначале бесцветные, позднее чуть зеленоватые, 10—12X6 мк.

На ветвях Lonlcera caucasica Pall., Степанаван, 3/Х —1975.

Класс Fungi Imperfect!

Порядок Sphaeropsidales

Cytospora plnastri Fr. [6], стр, 87. Стромы коротко-цилиндриче- 
кие 0,3—0,5 мм в диаметре, вначале погруженные, затем прорываю
щиеся продольной трещиной, ло1жномногокамерные, •шаровидно-эллип
соидные. Камеры с неясными стенками, расположенные концентричес
ки в .2 яруса. Стенки камер светло-овальные. |Конидиеносцы нитевид
ные, разветвленные, -кустистые, 16—17X1,3—1,5 мк. Конидии аллан
тоидные, одноклеточные, б—6X1—2 мк.

На ветвях Plnus silvestrls L., Дилижан, 16/V—1975.
Cytospora platan! Fuck. [3], стр. 449. Стромы группами, погру

женные, затем прорывающиеся, многочисленные, черные. Камеры мно
гочисленные. Конидиеносцы нитевидные. Конидии аллантоидные, бес
цветные, 6—8X0,5—1 мк.

На ветвях Platanus sp., Ереван, парк напротив зооветинститута, 
13/XI—1975.

Cytospora prunorum Sacc. et Syd. [6], стр. 141. Стромы тупо-ко
нические или полушаровидные, скученные, прикрытые эпидермисом, 

- затем раскрывающиеся трещиной. Камеры в количестве 2—5, округлые, 
угловатые, соприкасающиеся, концентрически расположенные. Кони
диеносцы нитевидные, разветвленные, 13-^23X1 мк. Споры однокле
точные, аллантоидные, бесцветные, выходящие красноватыми тяжа
ми, 5—8X1,5 мк.

На ветвях Prunus domestlca L., Дилижан, 16/V—1975.
Phoma aculearum Sacc. [3], стр. 410. Пикниды группами, погру

женные, шаровидно-конусовидные, до 160 >мк в диаметре. Конидии 
одноклеточные, удлиненно-.цилиндрические, изогнутые, бесцветные, 3— 
4 мк.

На ветвях Rosa canina L., Пушкинский перевал, буковый лес с 
примесью граба, клена и рябины, 3/Х—1975, совместно с Microdlplo- 

•dia rosarum Died.
Phoma lavltskil Zer. [3], стр. 405. Пикниды погруженные, затем 

s прорывающиеся, черные, до 200 мк в диаметре, с сосковидным устьи- 
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нем. Конидии эллиптические или яйцевидные, одноклеточные, бесцвет
ные, 3,5—4X2—2,5 imk.

На ветвях Ligustruni vulgare L., Ереван, парк „Лори", 15/Х—1975

Порядок Melanconiales

Vermicularia petiolicola Brun. [1], стр 337. Ложа довольно тесна 
собранные в группы, прикрытые эпидермисом, потом прорывающиеся, 
шаровидно-конические, покрытые многочисленными жесткими, прямы
ми, заостренными, одноклеточными черными щетинками. Конидиенос- 
цы продолговатые, тупые, слегка буроватые, 16—20X3—4 мк. Конидии 
веретеновидные, обычно прямые или чуть изогнутые, с каплями масла,. 
15—16X2,5 мк.

На валежном сучке Acer platanoides L., Кировакан, Ванадзор,. 
8/XI—1975.
Ереванский государственный университет, 

кафедра низших растений . Поступило 7.1 1976 г.

Ի. Z. ՄԱՐՏԻՐՈԱՅԱՆ

ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 2ԱՅԿ. Ս1Ա ԹՓԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 
ՄԻԿՈՖԼՈՐԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ամփոփում
I

Հոդվածում նկարագրված են Հայաստանի միկոֆլորայի համար նոր ս՛նկե
րի 20 տեսակներ, որո՛նք բնակ՛վում ՛են .թփերի և ծառա՛տեսակների ճյուղերի և 
բների վրա։

Հայտնաբերված սնկերը պատկանում են երկ՛ու դա՛ս՛երի' AsCOHiyCeteS և 
Fungi imperfect!.

Պ ի րեն՚ո մ ի ց ե տն ե ր ի նշված ցեղերից երեքը նոր են Հայաստանի համար։ 
Հոդվածում տրվում է յուրաքանչյուր տեսակի նկարա՛գրությունը, սնող բույսը, 
ինչպես նաև հավաքման տեղը և ժամանակը։
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УДК 599.323.4 

С. Б. ПАПАНЯН

МАТЕРИАЛЫ ПО ЭКОЛОГИИ ПЕРСИДСКОЙ ПЕСЧАНКИ
“ (MERIONES PERSICUS BLANF.) В АРМЕНИИ

Приведены данные по распространению и вертикальному распределению персид
ской песчанки в пределах Армении. Описаны строение нор, особенности размножения, 
сезонная и суточная активность, питание, враги, паразиты, а также хозяйственное и 
эпидемиологическое значение этого грызуна. Эти сведения могут служить основой 
ддя разработки мероприятий по борьбе с ними.

.Персидская песчанка обладает обширным ареалом. Она распрост
ранена в горных степях и полупустынях северо-восточной Турции, Ирана, 
Афганистана и юго-западной Туркмении (Бадхыз, Копет-Даг, Большие 
и Малые Балканы), а также в южном Закавказье.

В пределах Армении распространена значительно шире всех осталь
ных'песчанок. Литературные данные [15, 24, 27, 28] и собранный нами 
материал свидетельствует о том, что ее ареал охватывает 'всю южную и 
юго-восточную часть республики, она зарегистрирована, в частности, в 
Анийском, Талинском, Аштаракском, Абовяиском, Октемберянском, 
Эчмиадзинском, Арташатском, Араратском, Ехегнадзорском, Азизбе- 
.ковском, Горисском, Кафанском и Мегринском районах.

Из четырех видов песчанок, обитающих на территории Армении, пер
сидская песчанка является наиболее эвритопной формой и встречается 
в самых разнообразных биотопах, но преимущественно в каменистой по
лынной полупустыне с фриганоидной растительностью, занимающей весь
ма обширные территории в предгорных и горных районах Армении и под
нимающейся до высоты 2000 м над ур. моря. В Нахичеванской АССР но
ры персидской песчанки регистрировались и на высоте 2400 м надур. мо
ря [16]. Реже она встречается на равнинных участках на высоте 545 м 
над ур. м. Иногда регистрируется в садах, где почва увлажнена и имеет
ся достаточно.густая растительность [7]. Поселения персидской песчан
ки довольно часто встречаются в посевах зерновых культур и виноград
никах, расположенных на сухих склонах.

ч Наблюдения ряда авторов [4, 5, 7, 9, 24] и собранные нами матери
алы свидетельствуют о том, что персидская песчанка не образует коло
ниальных поселений. Правда, в некоторых местах при значительной чис
ленности норы этих зверьков располагаются в непосредственной бли
зости друг от друга, однако они изолированы и не соединяются под зем
лей.

Норы их в зависимости от своего назначения различны по устрой
ству. Большинство имеет сравнительно простое строение и состоит кз 

■одного основного ՝хода и .нескольких -боковых отнорков, обычно не име-
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ющих расширений. Некоторые из них вообще состоят лишь из одного 
почти прямого хода. Они располагаются обычно на глубине 15—40 см 
и снабжены одним или двумя входными отверстиями. Общая протя
женность таких нор .колеблется в пределах 50—100 см. Они встречают
ся во все сезоны года, но больше в весенний и ранне-летний периоды

Кроме простых, песчанки сооружают и более сложные норы с рас
ширениями для хранения запасов. Некоторые из таких нор были снаб
жены и гнездовыми камерами, в которых мы ловили взрослых песчанок 
с детенышами. Норы такого типа располагались обычно на глубине 
20—50 см от поверхности земли, общая протяженность от ходов коле
балась в пределах 200—250 см. Гнездовая камера в большинстве слу
чаев имеет шарообразную форму, величина ее диаметра колеблется в 
пределах 20—25 см. ՝

Более сложное строение имеют зимовочные норы, общая протяжен
ность которых доходит до 600 см. Помимо значительной разветвленно
сти ходов, зимовочные норы характеризуются глубоким залеганием 
гнездовых камер (на глубине 70—80 см, а иногда даже на глубине 120 
см от поверхности земли). Кроме того, в таких норах имеются сравни
тельно обширные расширения (35X25X16 см), в которых хранятся за
пасы кормов (рис. 2).

Рис. 2. Схема строения сложных нор персидской песчанки.

Поскольку персидские песчанки обитают в районах с сильно каме
нистой почвой, их норы имеют сравнительно простое устройство. Услож
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ненные норы персидских песчанок, как правило, являются результатом 
роющей деятельности нескольких поколений-

Следует отметить, что отдельные новые норы персидских песчано-к 
располагались иногда на весьма значительных расстояниях от издавна 
заселенных участков. Так, свежие норы этих зверьков были отмечены на
ми на расстояниях 300 м от их старых, занятых в прежние годы нор.

Эти факты свидетельствуют о том, что персидские песчанки при рас
селении способны мигрировать на довольно большие расстояния. В неко
торых случаях они поселяются на сравнительно небольших участках, ко
торые к тому же изолированы скалистыми породами от богатых почвой 
склонов. Персидские песчанки хорошо приспособлены к роющей деятель
ности, поэтому норы и'.х довольно часто располагаются на исключительно 
плотных щебнистых склонах, на которых почти отсутствует раститель
ность.

В заключение можно отметить, что поселения персидской песчанки 
нередко встречаются в биотопах, отличающихся исключительно суровы
ми климатическими условиями, что свидетельствует о ее неприхотливо
сти.

Данные по размножению персидской песчанки в условиях Армении 
весьма скудны [24]. В условиях Азербайджана [3, 5, 7] персидская пес
чанка приносит не менее 3-х пометов в год и способна размножаться в 
зимний период.

Материалы по размножению персидской песчанки, собранные нами 
во время полевых исследований, позволяют охарактеризовать этот про
цесс следующим образом.

Взрослые перезимовавшие самцы персидской песчанки, отловлен
ные во второй половине марта, обычно имели уже достаточно увеличен
ные семенники. У самцов, добытых в конце марта, длина семенников до
ходила до 14, а ширина — до 8 м1м. Вес таких семенников колебался в 
пределах 700—900 мт, в некоторых случаях нами был отмечен спермато
генез. Это свидетельствует о том, что взрослые перезимовавшие самцы 
способны принимать участие в воспроизводстве -популяций уже с начала 
марта. Следовательно, семенники у взрослых самцов персидской песчан
ки начинают увеличиваться .примерно -со второй половины февраля. В 
первых числах апреля все отловленные взрослые самцы обладали 
уже значительно увеличенными семенниками, которые активно продуци
ровали зрелые сперматозоиды.

Взрослые -самцы персидской песчанки с увеличенными семенника
ми в придатках, в которых обнаруживались зрелые сперматозоиды, по
падались вплоть до начала сентября. Длина семенников у взрослых сам
цов, отловленных .в указанный период, колебалась в пределах 16—18, а 
ширина 9 11 мм, вес их доходил до 1200 мг. Во второй половине 
сентября почти все отловленные самцы имели уже сильно опавшие се
менники, вес которых едва достигал 100 мг.

Таким образом, начиная с конца сентября у самцов наблюдается 
полное затухание лоло-вой активности, продолжающееся вплоть до пер
вой половины февраля. Молодые самцы из помета текущего года к кон
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цу сезона размножения, очевидно, не достигают половозрелости, так как 
в придатках их семенников сперматозоиды ни разу не были обнаружены.

'Самки в весенний период приступают к размножению с первых чи
сел марта. Так, 9 песчанок, добытых в марте, хотя и не приступили еще к 
размножению, обладали уже несколько увеличенными матками и набух
шими вагинами. Анализ состояния половых органов 33-х самок, отлов
ленных в апреле, позволил установить, что 20 самок были беременными, 
9—еще не приступили к размножению, а 3—были уже ощенившимися. 
Кроме того, 5 апреля была добыта I самка, у которой в рогах матки на
ряду с макроскопически заметными 6 эмбрионами имелись плацентар
ные пятна первой генерации. Можно считать, что она впервые была 
оплодотворена в конце 'февраля.

Так как это единственный случай ранней беременности, отмеченный 
нами, мы склонны полагать, что обычно самки приступают к размно
жению лишь с начала марта. При этом значительная часть персид
ских песчанок спаривается в конце марта—начале апреля.

Среди взрослых самок, отловленных в мае, июне и июле, уже не 
было ни одной особи, не вовлеченной в процесс размножения.

В связи с тем, что 8 сентября была добыта самка, которая, судя по 
■состоянию ее половых органов, ощенилась сравнительно недавно, мы 
предполагаем, что сезон размножения у взрослых особей заканчивается 
в середине сентября. Поскольку уже в мае некоторые из добытых са
мок были вторично беременными, можно, по-видимому, считать, что 
взрослые песчанки за сезон размножения способны принести два—три 
помета.

Молодые самки персидской песчанки, рожденные в начале сезона 
размножения, достигают половой зрелости и принимают участие в вос
производстве ее популяций в год своего рождения.

Процесс размножения как у молодых самок, так и у взрослых 
заканчивается в середине сентября.

Особенности размножения персидской песчанки были охарактери
зованы на основе исследований 378 особей данного вида, из коих 187 
являлись самцами, а 191—самками. Вскрытие зверьков и изучение их 
полового аппарата позволили установить, что ив 191 отловленной сам
ки в размножении принимали участие лишь 105, или 55,5% самок от 
числа всех отловленных.

Материалы о возрастном составе самок, принимавших участие в 
воспроизводстве популяций персидской песчанки, приведены в табл. 1.

Изучение плодовитости персидской песчанки показало, что у этого 
грызуна количество детенышей в помете колеблется в пределах 3— 
9, однако обычно помет состоит из шести или семи детенышей.

Пометы из четырех, пяти и восьми детенышей встречаются несколь
ко реже, а из трех и девяти—регистрируются лишь в единичных слу
чаях. У некоторых самок наблюдались случаи рассасывания эмбрио
нов. Резорбция эмбрионов у молодых самок не наблюдалась.
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Характеристика возрастного состава самок персидской песчанки, 
принимаетих участие в воспроизводстве популяции (всего 191 самка)

Таблица I

Размножались Не размножались

ИЗ них ИЗ них

всего 
105

взрослых 
перезимовавших

молодых текуще
го года рождения всего 

Ь6

взрослых пере
зимовавших

молодых текуще
го՛ года рождения

абсолютное 
количество •/.

абсолютное 
количество 7.

абсолютное 
количество % абсолютное 

количество
о; /0

89 84,7 16 15>3 20 23,2 61 76,8-

Активность персидской песчанки в зависимости от сезона года из
меняется в определенных пределах. Протяженность перебежек, судя 
по следам на снегу, колеблется в зимнее время в пределах 5—15 м. В 
это время года зверьки появляются на поверхности как в дневные, 
так и в ночные часы. Весной в связи с началом сезона размножения 
и вегетацией травянистой растительности деятельность персидских 
песчанок на поверхности земли активизируется. Поиски подходящих 
кормовых растений наблюдаются в весенний период и в ранне-утрен
ние часы, хотя в большинстве случаев они покидают норы после захо
да солнца и ночью.

В летний период зверьки изредка выбегают из нор в полуденные 
и послеполуденные часы, однако в основном в это время года назем
ная деятельность этих грызунов приурочена к ночной половине суток. 
В осенний период персидские песчанки также ведут преимущественно 
ночной образ жизни, но в это время года они значительно чаще, чем 
летом, бывают на поверхности земли в сумерках.

Таким образом, во все сезоны года персидские песчанки чаще всего 
появляются на поверхности земли в ночные часы, что особенно четко 
выражено у популяций, обитающих в Араратской долине.

Персидская песчанка употребляет в пищу почти все растения, ко
торые произрастают в окрестностях ее поселений. В поисках пищи она 
нередко переселяется на посевы культурных растений, где обитает во 
временных норах сравнительно простого устройства. Весной в пище 
зверька преобладает зеленая растительность, в дальнейшем все боль
шее место занимают созревшие семена и высохшие вегетативные части 
растений. К основным кормам ее относятся: люцерна, просвирняк, 
бурачок, полынь, томантея, рогач, солянка и ноэа, погрызы которых в 
большом количестве встречались около их поселений и в подземных 
ходах почти во все сезоны пода.

Кроме того, были обнаружены 37 видов растений, которые относят
ся к второстепенным кормам. Примерно со второй половины августа 
зверьки приступают к заготовке кормовых запасов, состоящих обычна
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из колосьев, пшеницы, а также семян п стебельков различных расте
ний. Вес кормовых запасов, обнаруженных в норах, колебался в преде
лах 2—3 кг. Некоторые склады содержали до 2,5 кг колосьев пшеницы.

Так как песчанки способствуют распространению многих опасных 
заболевании человека и сельскохозяйственных животных, ее паразито- 
фауна привлекла к себе внимание целого ряда исследователей.

К настоящему времени установлено, что в Армении на персидской 
песчанке паразитируют 17 видов блох [1, 21, 21 вид Тамазовых [20, 23] 
и 6 видов нксодовых клещей [21, 22]. Из эндопаразитов—5 видов не
матод [6] и 3 вида цестод [10].

Литературные данные и наши наблюдения свидетельствуют о том,, 
что к естественным врагам персидской песчанки относятся филин, 
домовой сыч, черный гриф, черный коршун, стервятник, беркут и змее
яд [12—14, 18, 25, 26], а из млекопитающих—лисица [17], куница, 
перевязка, барсук, волк и ласка, Из пресмыкающихся к врагам могут 
быть отнесены желтопузик, некоторые виды полозов, ящеричная змея,, 
гюрза и армянская гадюка.

Песчанки, обитающие на территории Армении, как вредители сель
скохозяйственных культур, имеют сравнительно небольшое значение. 
Это объясняется тем, что поселения этих грызунов располагаются по 
преимуществу в полупустынной зоне республики, где они предпочита
ют занимать либо целинные необрабатываемые участки, либо различ
ного рода укрытия, прилегающие к посевам сельскохозяйственных 
культур, а также их относительно стабильной, невысокой численностью 
и заметной спорадичностью распределения в пределах республики.

Однако в некоторых случаях вредоносная деятельность персидских 
песчанок оказывается достаточно весомой. В ряде районов эти грызу
ны охотно поселяются на посевах зерновых культур, в особенности рас
положенных на горных склонах, а также в садах и виноградниках. Во 
всех этих местах обитания они, наряду с дикими, употребляют в пищу 
и культурные растения. Они концентрируют в норах довольно боль
шие запасы злаковых растений, среди которых преобладают обычно 
семена пшеницы и ячменя.

Это обстоятельство ни в коей мере не снижает роли мероприятий 
по борьбе с песчанками, тем более, что они, помимо хозяйственного 
значения, имеют также исключительно важное эпидемиологическое 
значение. Песчанки способны принимать участие в передаче туляре
мии, клещевого энцефалита, лихорадки КУ, листериоза, бруцеллеза, 
клещевого возвратного тифа и других опасных заболеваний сельскохо
зяйственных животных и человека [11, 19].

В последние годы установлено, что песчанки способны принимать 
участие в эпизоотиях чумы как в пределах Закавказья, так и в сопре
дельных странах [29]. Хотя в Закавказье среди людей не было заре- 
1истрировано случаев эпидемических заболеваний чумы, говорить об 
оздоровлении природного очага чумы в Армении пока еще преждевре
менно.
Биологический журнал Армении, XXIX, № 5—6
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Противочумные организации республики должны со всей серьез
ностью подходить к обширному комплексу мероприятий, направленных 
на оздоровление очагов чумы на территории Армении. В этом ком
плексе весьма важную роль играют и исследования по экологии от
дельных видов песчанок республики, поскольку они позволяют сущест
венно сократить расходы на мероприятия по истреблению этого грызу
на.
Институт зоологии АН АрмССР Поступило З.ХП 1975 г.

Ա. Р. ՊԱՊԱՅԱՆ

ՆՅՈԻԹԵՐ ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ ԱՎԱԱԱՄԿԱՆ (MERIONES PERSICUS 
BLANF.) ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2ԱՅԱՍՏԱՆՈԻՄ

Ամփոփում

Պար՛սկական ավա՛զա՛՛մուկը ունի չայն ՛տարած՛ում։ Հայաստանում տարած
ված 4 Անիի, քեալինի, Աշտարակի, Աբովյանի, Հոկտեմբերյանի, էջմիածնի, 
Արտադատի , Արարատի, Եղե-գնաձորի, Ա ղիգբ եկ ովի, հսւրիսի, Ղ՚ափա՚նի և Մեղ֊ 
թու շրջանների օշինդրի քարքարոտ կիս անա՛պատային տեղանքներում։

Ապրում է առան՛ձին բներում, որոնք մ՛եծ մասամբ ո՛ւնեն պարզ -.կառուց
վածք, որբ կազմված է ընդհանուր անց՚ուզոլց, մեկ մետր երկա՛րությամբ և 
գտնվում է 15—40 սմ խորության մեջ։ Սակայն նրանք փորում են նաև բարդ 
բներ, որոնց բնորոշ է բնակելի խցիկի առկայությունը, ուր տեղավորված է 
փռոցը։ Նման բներում հանդիպում են լայնացումներ, որտեղ աշնանը պա
հեստում են կուլտուրական և վայրի բույսերի սերմերը, մինչև 3 կդ, իսկ 
առանձին դեպքերում՝ 15 կդ։

Բարենպաստ ՛պայմ՛անն երում .ավա՚զամկն ե րի բազմացումը սկ՛սվում է 
մարտի ակզբն՚երին և ավարտվում է սե՛պտեմբ՛երի սկզբներին։ Ծեր էգերը տար
վա ընթացքում բազմանում են 2—3 անգամ։ Ջա՛զերի թ՛իվը մեկ անհ՛ատ՛ի մոտ 
տատանվում ՛է 3—9 սահմաններում։

Պ՛արսկական ավազամուկը որոշ տեղերում զգալի վնաս է հասցն՛ում հա
ցահ՛ատիկային կուլտ՛ուրաներին։ Նրա՛նք վտանգավոր են նաև առողջապահա
կան ա՛ռո ւմ ով։ Այս կրծողների վրա և ՛նրանց բներում ՛ապրում են բա՚զմ աէթիվ 
մ՛ակար ույծեր (չվեր՛, ՛տպեր, ոջիլներ), որոնք ընդունակ են մ՛արդկանց և կենդա
նին՛երի մեջ տարածելու մի շարք վարակիչ հիվանդություններ։

Պ՛արսկակ՛ան ավազամկան կենսակերպի ուսումնասիրություն՛ը ունի կարե- 
վոր նշանակություն, այն կօգնի նրանց դեմ սիստեմատիկ և արդյունավետ 
պայքարի միջոցառումների մշակմանը։
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В. А. ПОГОСЯН

ОБЗОР МИКОФЛОРЫ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ, ОРЕХОПЛОДНЫХ 
КУЛЬТУР И ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ В АРМЯНСКОЙ ССР

В статье приводятся результаты многолетних исследований микофлоры плодо
вых, ягодных, орехоплодных растений в Армении. Обнаружено 357 видов и форм гри
бов, относящихся к 1.14 родам, 13 порядкам и ко всем основным классам грибов.

К настоящему времени в Армении накоплен определенный мате
риал по флоре грибов на .плодово-ягодных культурах и виноградной 
лозе, однако специальные работы проводились только в отношении 
самых вредоносных грибных заболеваний, а именно курчавости листьев 
персика [2], мучнистой росы персика [3], парши яблони и груши [14], 
монилиозов плодовых [10, 11], кластероспориоза [8].

Вместе с тем об актуальности этого вопроса свидетельствует появ
ление в последнее время ряда работ, касающихся общей микофлоры 
изучаемых растений [4—7, 9, 11—13, 15].

Развитие микофлоры на плодово-ягодных растениях в условиях 
Армении начинается в среднем с конца апреля до конца октября.

Почти 2/3 всех обнаруженных представителей грибов обнаружено 
на плодах и ягодных культурах сем. Rosaceae, куда входят все семеч
ковые и косточковые породы и часть ягодных кустарников, а также 
клубника и земляника, являющиеся многолетними травянистыми расте
ниями. Наибольшее количество обнаруженных на Rosaceae грибных 
представителей относится к несовершенным грибам, в частности к по
рядку пикнидиальных—Sphaeropsidales (89 видов). Значительно мень
ше встречаются на этой группе растений сумчатые (34 вида) и бази- 
диальные, в основном ржавчинные и афиллофоровые (28 видов).

Из других семейств растений довольно много грибов (36 видов) 
отмечается на камнеломковых (Saxifragaoeae), к которым относятся 
смородина и крыжовник, на Могасеае, т. е. на шелковице и инжире 
(32 вида), на Juglandaceae, куда входит грецкий орех (28 видов), к на 
Vitac.eae„ т. е. виноградной лозе (22 вида). На растениях из остальных 
семейств число обнаруженных грибов не превышает 18. К таким се
мействам относятся Cornaceae, Elaeagnaceae, Betulaceae (куда входит 
мелкий орех) и другие.

Из Phycomycetes обнаружено всего 2 вида Rhizopus nigri
cans Ehrb. на землянике, вызывающей загнивание ягод, и возбудитель 
мильдью виноградной лозы Plasmopara viticola (Berk et Br.) Berl, et 
De Toni. Первый, являясь сапрофитом, в условиях большой влажно-
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■сти за короткое время поражает большое, количество ягод. Другие 
части растений им не затрагиваются. Второй распространен повсюду, 
где имеется виноградная .лоза, развивается обычно вспышками и силь
но вредпт в тех случаях, когда в начале лета одновременно с высокой 
■температурой выпадают дожди или росы п когда запаздывает лечение.

С флористической точки зрения оба эти гриба не представляют 
особого интереса, так как они общеизвестны.

К сумчатым грибам относятся 56 видов и форм, из них 31—к пире-
номицетам, 20—к порядку Perisporiales и 5—голосумчатым. Высшие 
сумчатые грибы из пиреномицетов интересны тем. что лишь немногие
из них живут на зеленых листьях и являются их паразитами, как на
пример, Ро1узН£та гнЬгиш \Vint., или на ягодах виноградной лозы, 
вызывая гниль, как Си1^паг<11а Ьассае (Сау.) Ласг. Большинство же из 
них—сапрофиты, живут на коре ветвей и стволов, многие принима
ют участие в разложении опавших неживых веточек и листьев 
и в этом отношении играют положительную роль, ибо способству
ют минерализации растительных остатков и круговороту веществ 
в природе. К ним относятся Pleospora brachyasca Pass., Leptosphaer ia 
anceps. Sacc., Pleonectria berolinensis Sacc., Cucurbitaria rlbis (Niessl.), 
Ell. et Ev. и другие.

Интересны представители порядка Perisporiales, в состав которого 
входят мучнисторосяные грибы. Представители этой группы сравни
тельно засухоустойчивы, развиваются во всех высотных зонах респуб
лики, включая и Араратскую равнину, и встречаются как на плодовых, 
так и на орехоплодных, ягодных растениях. В общей сложности число 
видов и форм их составляет 16( из них 6 форм относятся к роду Phylla- 
-ctinia. К этому же порядку относится возбудитель черни Capnodium 
.salicinum Pers. (Fumago vagans Pers.), развиваю щийся главным обра
зом на сладких выделениях тлей и образующий черную пленку из 
сплетения гиф, мешающую нормальному процессу ассимиляции.

Наконец из сумчатых следует упомянуть порядок Exoascales 
(Taphrinales). представленный 5 видами родов Exoascus (Taphrina), 
исключительно на плодовых деревьях из сем. Rosaceae.

S классе базндпальных грибов большой удельный вес имеет поря
док трутовых грибов—-Aphyllophorales, представленный 32 видами. 

.Это—паразиты стволов и толстых , ветвей крупных старых деревьев, 
как культурных плодовых, так и, главным образом, диких, произраста
ющих в горных лесах, в основном на яблоне, груше, косточковых, а 
также на грецком орехе и шелковице (виды Inonotus, Fomitopsls, Fo- 

•mes, Plptoporus. PhelHnus, Polyporus, Daedalia и др.).
Из порядка Agaricales на изучаемых нами растениях было обнару

жено всего 2 вида — Armlllarlella mella (Fr.) Karst., имеющий 
широкую специализацию, произрастающий на корнях многих плодо
вых и орехоплодных растений и вызывающий более или менее актив

ную гниль корней, и Pleurotus corilcatus Fr.
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Интерес представляет порядок ржавчинных грибов, из которого 
нами отмечено на изучаемых растениях 11 видов. Это в первую очередь, 
виды Gymnosporangium на яблоне, груше, айве, мушмуле и других ди
ких и культурных плодовых, связанных в цикле развития с можже
вельниками, в изобилии произрастающими па горных склонах в северо- 
восточной и южной Армении, а также виды Phragmidium—на малине и 
ежевике, .культурной и лесной. Из рода Puccinia следует отметить 
Puccinla ribis DC на смородине и Puccinia rlbesli-carlcls Kleb. на кры
жовнике. Род Transhelia представлен одним видом, Tranzshelia pruni- 
splnosae (Pers.) Diet., на сливе и терне, а род Pileolaria — видом 
Р. terebinth! Karst., вызывающим ржавчину на фисташке.

Из базидиальных грибов следует отметить еще один вид из поряд
ка Exobasidiales — Microstroma juglandls Sacc., паразитирующий на 
листьях грецкого ореха.

Несовершенные грибы составляют большинство из встречающихся 
на плодово-ягодных растениях представителей микофлоры—254 вида. 
Наибольшим числом представителей характеризуются пикнидиальные 
грибы (пор. Sphaeropsidales), встречающиеся почти на всех плодово- 
ягодных, орехоплодных и на виноградной лозе. Это паразитные грибы, 
вызывающие пятнистости листьев, такие, как виды Phyllostlcta, Ascoc- 
hyta, Septorla и некоторые другие, а также паразиты и сапрофиты на 
одревесневших частях дерева — Diplodia, Phoma, Rhabdospora, Sphae- 
ropsis, Camarosporlum и многие другие. Особенно много ^обнаружено 
видов Phyllosticta (39), а из обитающих на коре побегов, ветвей и 
и стволов — Cytospora (20 видов).

Большинство ппкнидиальных грибов встречается на растениях из 
сем. Rosaceae, много их на ягодных из сем. Saxifragaceae, на вино
градной лозе, шелковице и других.

Из ппкнидиальных заслуживают внимания гиперпаразиты муч
нисторосяных грибов: Clclnnobolus cotoneus Pass., который обитает 
на мицелии и конидиях Podosphaera leucotricha Salm., паразитирующий 
на листьях яблони и Ciclnnobolus cesatii de Вагу, поселяющийся на 
Sphaerotheca mors— uvae Berk, et Curt. Несколько меньше распростра
нены грибы из порядков Melanconiales и Tuberculariales. Большинство 
их живет на Rosaceae. Это в основном паразиты листьев и плодов из 
родов Gloeosporium, Cylindrosporium, Colletotrichum и др., вызывающие 
пятна и поражения типа антракнозов.

Сюда же относится очень интересный гриб—вторичный паразит 
на ржавчинных грибах, Tubercullna vinosa Sacc., обнаруженный на 
эцидиальных пятнах Gymnosporangium Junlperinum (L.) Mart, на яб
лоне. Значительно меньше представителей Melanconiales паразитируют 
на веточках (Gloeosporium laeticolor Berk., Cylindrosporium carpoge- 
num Vassil., Cylindrosporium pruni-cerasi C. Massal., Gloeosporium oli
varum Alm., Monochaetia venata Sacc., Coryneopsis cornl-albae Grove. 
Gloeosporium venetum Speg., Gloeosporium physalospora Gav.).

Из порядка гифальных грибов обнаружено 46 представителей.
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Среди них выделяется группа паразитных видов как с бесцветными 
конидиями (Ovularia, Ramularla, Cercosporella), вызывающих пятни
стости листьев, так и с окрашенными спорами, также поражающих 
листья, а иногда плоды и другие органы растения. К этим гри
бам относятся многочисленные виды Fusicladium на плодовых, Сегсо- 
spora, Ragnhildiana, Scolecotrlchum на виноградной лозе и др. До
вольно много и полусапрофитных и сапрофитных видов на листьях 
и ветвях, относящихся к темноокрашениым гнфомицетам, такие как 
Coniotheclum, Cladosporium, Macrosporlum) и др, часто встречаю 
щиеся на пятнах и других видах поражений, вызываемых паразитны
ми грибами.

Особо следует отметить комплекс грибой, развивающихся на более 
или менее сочных плодах, в садах, при хранении и транспортировке. 
Сюда входят некоторые виды Monilla, Trlchothecium roseum Link, виды 
Aspergillus и Peniclllium, Botrytis clnerea Pers, и другие.

Нашими многолетними исследованиями установлено, что в Арме
нии на плодовых деревьях, ягодных, орехоплодных, субтропических 
культурах и на виноградной лозе обитает 357 видов и форм грибов, 
относящихся к 114 родам, 13 порядкам и ко всем основным классам 
грибов.
Армянский педагогический институт им. X. Абовяна Поступило 3.VI 1975 г.

Վ. Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ-* ՊՏՂԱՏՈՒ, ՀԱՏԱՊՏՂԱՏՈՒ, ԸՆԿՈՒԶԱՅԻՆ 
ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐԻ ԵՎ ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶԻ ՄԻԿՈՖԼՈՐԱՅԻ ԱԿՆԱՐԿ

Ամփոփում

Հոդվածում բերվում է Հայաստանում պտղատու, հատապտղատու, ընկոլ֊ 
զային կուլտուրաների և խաղողի վազի միկոֆլորայի բազմամյա ուսումնասի
րությունների արդյունքների ամփոփ շարադրանքը։ Նշվում է, որ այգ խմբի 
բույսերի կուլտուրական և վայրի .տեսակների վրա հայտնաբերվել է սնկերի 
ընդամենը 357 տեսակ և ձև, .որոնք պատկանւում են 114 ցեղի, 13 կարգի է 
սնկերի բոլոր հիմնական .դասերին։ Սնկերի այդ քանակի համարյա 213-ը 
բնակվում են Rosaceae ընտանիքին պատկանող պտղատու և հատա.պ.տղատու 
տեսակների վրա։ .Տրվում է սնկեր՛ի կարգաբանական ակնարկ ըստ դասերի և 
կարգերի։
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СЕЛЕКЦИЯ ВИННЫХ ДРОЖЖЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МУТАГЕНОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРАСНЫХ ВИН

В проведенном исследовании изучено дейстоие химических и физических мутаге
нов на винные дрожжи и установлена изменчивость культур в зависимости от приме
ненной дозы.

В результате получен новый штамм винных дрожжей ЗассЬ. сйойаН М-3/75, кото
рый отличается от существующих высоким .накоплением в вине (.при брожении вино
градного сусла по красному способу) дубильных и красящих веществ. Полученное ®я- 
но отличается рубиновым оттенком, приятным вкусом и букетом.

Из спонтанной микрофлоры выделены ценные активные культуры 
винных дрожжей, .которые применяются для сбраживания виноградно
го сусла. Однако в среде с высоким содержанием дубильных и крася
щих веществ не все культуры активны, поэтому возникла необходи
мость получить новые штаммы винных дрожжей, способные давать 
более интенсивно окрашенные виноматериалы.

Для получения активных штаммов микроорганизмов существуют 
различные способы: выделение микроорганизмов из природных источ
ников, селекционный путь с применением различных мутагенов. При
менение мутагенов физической и химической природы позволило полу
чить новые активные формы микроорганизмов для различных отрас
лей народного хозяйства. Под влиянием этих мутагенов могут изме
няться морфологические, физиологические и биохимические признаки 
микроорганизмов.

Мутагенное действие различного рода излучений и химических 
мутагенов связано с изменением ДНК. Спектр действия ультрафиоле
товых лучей соответствует спектру их поглощения нуклеиновыми кис
лотами [5]. Облучение ультрафиолетом по сравнению с другими из
лучениями приводит к более специфическому химическому эффекту 
[6].

Комбинированное воздействие химическими и физическими мута
генами дает синергидный эффект мутагенного действия по отношению 
к каждому нз этих мутагенов, взятых в отдельности [I].

Применение комбинированного воздействия химическими и физи
ческими мутагенами дало возможность получить новый штамм БассЬ. 
хит для шампанского виноделия [21. Химический мутаген днметил- 
сульфат (ДМС)—алкилирующее соединение, который метилирует фос
фатные группировки ДНК [71-

Из сказанного следует, что селекция дрожжей в целях достиже
ния биосинтеза определенных соединений имеет большое значение для 
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винодельческой промышленности. Поэтому получение винных дрож
жей, сбраживающих среду с высоким содержанием дубильных и крася
щих веществ, чрезвычайно важно в практике виноделия.

Известно, что избыток таннндов и антоцианов неблагоприятно 
действует на развитие дрожжей и задерживает брожение. При бро
жении на мезге наряду с превращениями дубильных и красящих ве
ществ происходит и их переход из твердых частей грозди в сусло и 
вино, которые обогащаются .флавонами, антоцианами, дубильными и 
другими веществами [4|.

Установлено, что сразу после дробления винограда в сусле содер
жится минимальное количество красящих веществ (15—30 мг/л), так 
как основная их масса находится в кожице и лишь в процессе настоя и 
брожения на мезге они постепенно переходят в бродящее сусло [3].

Целью настоящей работы явилось исследование условий обработ
ки дрожжей химическими и физическими мутагенами с установлением 
их морфологической и биохимической изменчивости для получения ак
тивных штаммов с целью применения их при производстве красных вин.

Материал и методика. В качестве исходных культур были взяты Saccharomyces. 
chodati, штамм—К-212, М-3 и Saccharomyces vini—Агав-натун-2. Для обработки бы
ли использованы мутагены диметилсульфат (ДМС) и ультрафиолетовые лучи (УФ- 
лучи). Диметил сульф ат применялся в разведении 1:5000. Экспозиция .30, 60 и 90 мин. 
Ультрафиолетовые лучи применялись в лозе 500 и 750 эрг /мм2. Проводилась также 
обработка в комбинированном ваде (УФ 250 эрг/мм2+ДМС—10 мин).

Эксперименты были поставлены на виноградном соке сорта Кахет (сахаристость 
22,0%, титруемая кислотность 6,7 г/л). На 4-й и 8-й дни определялся остаточный 
сахар, а на 15-е сутки—содержание дубильных и красящих веществ.

Выросшие колошт исходных культур после обработки диметплсульфатом и ультра
фиолетовыми лучами имели клеточные изменения. Измененные штаммы и контрольные 
культуры были внесены в пробирки с виноградным соком, и проведено брожение. Че
рез 3 дня выяснилось, что из всех полученных мутантов более активными по сбражи
ванию сахара оказались штаммы А-2/10, А-2/17 и М-3/19. В указанных вариантах 
по сравнению с контролем количество красящих веществ выше: А-2/10 на 4,3%, 
А-2/17—1,9°/о, М-3/19—3,0%. Находящиеся на второй ступени селекции указанные- 
дрожжи были повторно обработаны мутагена-ми ДМС, УФ лучами и их комбинацией 
ДМС+УФ: ДМС—1:5000—30, 60, 90 мин.; УФ-750 эрг/мм2, 15 см от объекта; ДМС 
(1:5000) .10 мин + УФ 260 эрг/мм2).

После посева ад чашки Петрл (солодовое сусло-|-2% агар-агара) и трехсуточной 
выдержки в термостате (26—27°С) у обработанных вариантов определялись выживае
мость и морфологическая изменчивость.

После микроскопических наблюдений клетки, отклонившиеся от контроля, на 5-й 
день переносились в пробирки с виноградным соком и твердыми частицами ягод. На- 
4-й день был определен остаточный сахар, а на 15-й—.красящие вещества.

Результаты и обсуждение. Результаты проведенных исследова
ний показали, что при внесении полученных новых штаммов А-2/10-5- 
и А-2/17-.10 количество остаточного сахара в 'бродящем сусле меньше, 
а содержание красящих веществ, по сравнению с .контролем больше 
(При М-3/19-16 также), соответственно на 7,0, 1,2 и 6,9%.

Установлена выживаемость дрожжей при .обработке различными՛ 
мутагенами (табл. 1). При разведении диметилсульфата 1:5000 и экс-
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Выживаемость дрожжей при обработке различными мутагенами
Таблица I

Варианты
Выживаемость, °/0 при выдержке

ДМ С 1:5000, 
30 мип УФ-750 эрг/мы* ДМС+УФ, 

10 мни + 250 эрг/мм2

А-2/10-5 26,07 14.7 3,55
А-2/17-10 25,9 0,34 0,5
М-3/19-16 1,7 0,16

позиции 30 мин выживаемость у Sacch. chodati, М-3/19-16, составляла 
1,7%, при дозе УФ лучей 750 эрг/м'М2—0,16%, а при комбинированной 
обработке рост не отмечался. Выживаемость у Sacch. vini Агавнатун- 
2/17-10 под воздействием диметилсульфата при той же выдержке 
■составляла 25,9%, под воздействием УФ—0,34%, а при комбинирован
ной обработке—0,5%.

Из каждого варианта выделено 50 колоний с дальнейшим внесе
нием их в пробирки с суслом на мезге и этими штаммами. Были опре
делены остаточный сахар и содержание красящих веществ.

Выделены у М-3/19-16 шесть, у А-2/17-10—восемь, а у А-2/10-5— 
•семь штаммов.

Содержание красящих веществ в пробах, полученных на новых 
мутантах, было высоким, а остаточный сахар, по сравнению с контро
лем п другими обработанными вариантами, составлял более низкий 
процент.

Проведены опыты с исходными п выделенными в течение селекции 
штаммами с целью установления относительного количества красящих 
и дубильных веществ в винах, полученных на дрожжевых культурах, 
находящихся в различных стадиях селекции (табл. 2).

Определялось также суммарное количество дубильных и красящих 
веществ в пробах, полученных на штаммах М-3/19-16-75, М-3/19/16- 
16-75, М-3/19-16. М-3/19, М-3 и Sacch. chodati, шт. к-212. А у Sacch. 
vini—Агавнатун-2 Эти соединения определены в образцах вин, полу
ченных на дрожжах из следующих вариантов: А-2/17-10-249, А-2/17- 
10, А-2/17, Агавнатун-2, А-2/10, А-2/10-5 и А-2/10-5-444.

Выяснено, что наибольшее суммарное количество дубильных и 
красящих веществ обнаружено в варианте М-3/19-16-75. В образцах 
вин, полученных на дрожжах Агавнатун-2, суммарное количество ду
бильных и красящих веществ обнаружено при применении культур 
А-2/17-10-249 и А-2/17.

Полученный штамм М-3/19-16-75 и контрольный Sacch. chodati, 
шт. к-212 были испытаны на Даларском винзаводе. Опыт был зало
жен на винограде сорта Кахет (сахаристость—17,0%, титруемая кислот
ность—'6,1 г/л), виноград обрабатывался по красному способу (броже
ние сусла на мезге) В дальнейшем два процента культуры М-3/19-
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Изменение состава виноградного сусла по дням брожения
с различными дрожжами

Таблица 2

Варианты
Остаточный сахар, °/в Спирт, об. % Содержапн е 

красящих 
веществ, 

мг/л4-й день 8-й день 4-й день 8-й день

М—3/19—16—2° 12,8 7,0 6,0 9,23 160
М-3/19—16-33 12,1 7,0 6.38 9,23 170
М—3/49—16—53 15,1 9,1 4,66 7,95 145
М—3/19-16-57 15,1 8,6 4,66 8,16 200
М-3/19-16-75 14,1 7,8 5,25 8,60 200
М-3/19—16-143 13,6 7,6 5.6 8,92 145
А -2/17—10—178 10.5 6,4 7,35. 9,73 130
А—2/17—10—188 11,0 6,9 7,10 9.29 145
А—2/17—10—208 11,6 6,6 6,75 9,58 185
А—2/17—10—220 10.0 6,3 7,55 9,79 115
А-2/17-10-249 п.о 6,5 7,10 9,66 185
А—2/17—10—263 п.з 6,3 6,94 9,79 145
А—2/17—10—283 10,9 6.4 7,15 9,73 160
А—2/17-10— 298 Г..0 6.3 7,10 9,79 160
А—2/10—5—327 10,3 6,1 7,44 9,92 160
А—2/10—5—334 11,0 6.5 7,10 9,66 145
А-2/10-5-394 11,4 6,1 6,88 9,92 ПО
А—2/10—5—414 10.5 6,1 7,35 9,92 115
А—2/10—5—426 10,5 6,2 7,35 9,86 90
А-2/10-5^144 11,4 6,3 6,88 9,79 185
А—2/10-5-452 10,9 6,4 7,15 9,73 160
М—3/19—16 14,2 7,5 5,18 8,98 185
М-3/19 14,7 8,1 4,87 8,56 170
М-3 12,9 6,6 5,95 9,58 145
Бассй. сйобаИ, шт.

к-212 13.4 6,9 7,70 9,29 130
А-2/17-10 10,0 6,1 7,55. 9,92 145
А—2/17 10,0 6, 1 7,55 9,92 130
Бассй. у!п1—Агавна-

т>'я—2 10,1 6,2 7,50 8,86 145-
А—2/10 11,2 6.5 7,0 9,66 185
А—2/10—5 п,з 6,6 6,94 9,58 200

16-75 были внесены в чаны. Через 3 суток брожения сок отделялся от 
твердых частиц ягод винограда и перекачивался в бочки. На 2, 3 и 
5-е сутки брожения и после 3-месячного хранения определялось со
держание красящих веществ. Выяснилось, что на 2-й день брожения 
содержание красящих веществ в контроле и опытной пробе составляло 
380 мг/л, на 5-й день у штаммов М-3/19-16-75 красящих веществ на

10 мг/л было больше, чем у контрольных. Через 3 месяца красящих 
веществ в пробе с М-3/19-16-75 было 550 мг/л, а в- контроле—360 мг/л.

Таким образом, диметилсульфат и ультрафиолетовые лучи как 
мутагены действуют на основные признаки и изменчивость дрожжей 
БассЬ. сЬобай՜.

В результате получен новый мутант дрожжей штамм М-3/19-16-75, 
который отличается от контрольной культуры розоватым оттенком ко
лонии (на твердой среде). Наряду с этим обнаружены и различия по 
биохимической активности. Применение этого штамма в практичес
ком виноделии позволяет получить более интенсивно окрашенные крас- 
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пые вина, что можно объяснить большей активностью биосинтетичес
кой деятельности штамма.
Научно-исследовательский институт виноградарства, '

виноделия и плодоводства МСХ АрмССР Поступило 15..ХП 1975 г.

Р. Պ. ԱՎԱԳՑԱՆ, Ն. 2. ՏԵՐ-ՈԱԼՅԱՆՄՈՒՏԱԳԵՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄՐ ԳԻՆՈՒ ՇԱՔԱՐԱՍՆԿԵՐԻ ՍԵԼԵԿՑԻԱՆ ԿԱՐՄԻՐ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
Ամփոփում

Գիտահետազոտական աշխատանքները տարվել են այն նպա՛տակով, որ 
հնարավոր լինի ստանալ նոր շաքարասնկեր ներկան չութերով հարուստ կար
միր գինիների արտադրության համար։ Փորձերը ցույց են տվել, որ դիմե- 
թիլսուլֆատի 1 ։5000 նոսրացումը և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների 
500— 750 էրգյմմ2 դագան առաջ են բերում շաքարասնկերի մ որֆռրո-գիա՚կան, 
ֆիզիոլոգիական և բիոքիմիական փոփոխություններ։ Երբ շաքարասն՛կերի վրա 
30 րոպե ազդում ենք 1/5000 նոսրացվա՛ծ ԳՄՍ, ապա նրան՛ց կենսունակու
թյունը հավա՛սարվում է 25,9—26,07^ ։ Իսկ ուլտրամանուշակա՛գույն ճառա
գայթներով 750 էրգիմմ^ 'դո՛զայի դեպքում կենսունակությունը հավասար է 
0,34—14,70 օ/օ։

Կա՛տ՛արված աշխատանքն՛երի շն՛որ՛հիվ հնարավոր է ստանալ մի քանի տե
սակի մուտանտներ, որոնցից Մ—З/Ю —16—75-ը տարբերվում է մյուսներից 
իր բիոսինթետիկ ակտիվությամ՛բ։ Այդ կուլտուրան փորձարկվելն լաբորա՛տոր 
և կիսաարտադրական պայմանն՛երում կարմիր գինիների ստ՛անալու համար։ 
Այդ նպատակով վերցվել է Կախեթ սորտի խազողը, որը խմ՛որվել է ինչպես ըս- 
տ-ուգիչով, այնպես էլ նոր ս՛տացված մուտան՚տի կիրառմամբ։

Փորձերը ցույց են տվել, որ ֊այն գինին՛երը, որոնք ստացվել են 
Մ—3119—16—75 շտամի օգտագործմամբ ունեն ավելի ինտենսիվ գույն և 
համի տեսակետից չեն զիճում ստուգիչին։
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А. Г. НУРАЗЯН, 3. М. АКОПЯН

ПРОНИКНОВЕНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ 
ОКСИТЕТРАЦИКЛИНА В ОРГАНИЗМЕ БЕРЕМЕННЫХ 
КРОЛЬЧИХ И ИХ ПЛОДОВ ПРИ ВНУТРИМЫШЕЧНОМ

ВВЕДЕНИИ

Приведенные данные характеризуют закономерности циркуляции акситетрацикли- 
па в организме крольчих 29—30-дневной беременности и их плодов.

Установлено, что препарат обнаруживается во всех исследованных 48 органах, 
тканях и жидкостях матери л плода, кроме головного мозга .матери и плода ,и спинного 
мозга матери.

Материал и методика. Окситетрациклин вводили крольчихам внутримышечно, 
однократно, в дозе 50 000 ед/кг, в 2% растворе новокаина. Крольчихи 29—30-дневной 
•бсремен1юст1и забивались через 1, 3, 6, 9, 12, 24 часа .и 2—3—4 дня после введения пре
парата. На каждый срок испытания были взяты 3 крольчихи. Концентрацию анти
биотика в органах, тканях и жидкостях определяли методом диффузии .в агар. Стан
дарт антибиотика применяли в концентрации 0,5—1,0 ед/мл, который готовился из 
оставшегося во флаконе .раствора антибиотика после его введения животным. Основ
ной раствор стандарта готовился в 0.01 н растворе дымящей соляной кислоты, а ра
бочие разведения стандарта и разведения гомогенатов исследуемых материалов—в 
цитрат1ю-соля!нок'11сло.м буфере. .pH 5,0—5,2. В качестве тест-микроба использовали 
споры культур ЗиЬНПз Ь2 в количестве 2,5 млн в 1 мл .расплавленного агара, т. е. в 
10—12 раз меньше общепринятого.

Зараженная среда (среда № 28, pH 6,1—6,3) разливалась в чашки в один слой— 
по 10 мл. Зоны задержки учитывались через 7—8 час. после пребывания чашек в 
термостате при 26—28°С. Средние данные опытов приведены в табл. 1 и 2 с указа
нием (±) разницы колебания между минимальной и максимальной концентрациями.

Из табл. 1 и 2 видно, что окситетра|Циклин проникает во все ис- 
■следуемые органы, ткани и жидкости матери и плодов, кроме головно
го мозга и спинного мозга матери, в концентрациях, во много раз 
превышающих бактерицидную.

В органах, тканях и жидкостях плода препарат выявляется в нес
колько раз меньше, а пик концентрации—несколько позже, чем у 
матери.

Наивысшая концентрация окситетрациклина в органах и тканях 
матери выявляется через 1—3 часа после дачи препарата, а в моче и 
желчи—через 6 час., но высокая концентрация сохраняется до 9 час., а 
в моче и желчи—до 12 час. Сильное снижение концентрации препара
та наблюдается через 12 час. (др 6,8 раза) после его дачи, а в моче— 
через 24 часа. Через 12 час. она сильнее снижается в стенке почечной 
лоханки, мозговой и корковой слоях почек, костном 'мозге и стенке пря
мой кишки, ободочной и слепой кишок, желудке, крови и т. д. Незна-
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чительно снижается в моче, желчи; в молоке снижение не наблюдается. 
Несмотря на сильное снижение концентрации антибиотика в слоях 

почек, юна все же по сравнению с мышцами выше в 2,9, 5,7 и 10,3 раза 
соответственно.

Через 24 часа после дачи препарата концентрация его снижается 
в 2,4—18,9 раз, сильнее—в стенках желудочно-кишечного՝ тракта в 
слоях почек, костном мозге, мышцах, селезенке и т. д., слабее—в пла
центах плода и матери, моче, желчи, матке, молоке, вымени.

Через 48 час. после дачи препарат снижается от 5,2 (в моче) до 45 
раз (стенки почечной лоханки), а через 72 часа в 24 пробах препарат 
не был обнаружен или выявились его следы (в 19 пробах). Через 4 
дня следы были выявлены только в моче и желчи.

Наивысшая концентрация окситетрациклина в органах, тканях и 
жидкостях плода обнаруживается после дачи препарата через 3—6 час, 
а в костях и содержимом желудка—через 9 час. .Во всех исследован
ных пробах плода высокая концентрация препарата почти без сущест
венных колебаний сохраняется в течение 12 час., а в .костях—до 24 час. 
Через 24 часа снижение концентрации его составляет от 1,9 (трубча
тые кости) до 5,6 (легкие) раз, а через 48 час.—от 4,0 до 22,9 раз. Силь
ное снижение происходит в тонких и толстых кишках, почках, около
плодных жидкостях, моче и т. д., слабое—в желчном пузыре с желчью, 
в костях и околоплодных оболочках. Через 3 дня из 24 исследован
ных проб были выявлены только следы препарата в՛ 8 пробах—в՛ кос
тях, почках, содержимом желудка и околоплодных оболочках.. Дли
тельное сохранение высокой концентрации препарата в организме мате
ри и плода без существенных колебаний можно объяснить плохим вса
сыванием его из места инъекций, вследствие воспалительного процесса,, 
вызываемого кислой реакцией препарата, а более длительное сохране
ние его в моче свидетельствует о том, что, не обнаруживаясь в органах 
и тканях, он все же содержится в них и, постепенно՝ отщепляясь, выде
ляется с мочой.

Окситетрациклпн выделяется из организма в основном с мочой и 
желчью в первые 12 час. после дачи препарата, но высокая, концентра
ция сохраняется до двух дней. В очень высокой концентрации препа
рат обнаруживается в слоях почек, причем в корковом слое выявля- 
ется в среднем в 1,8 раза больше, чем в мозговом, а в последнем—в 1,4 
раза больше, чем в стенке почечной лоханки. Сравнительно большее 
количество препарата выявляется также в печени, крови, .матке, лег
ких и т. д.

Самая высокая концентрация окситетрациклина у плода?—в суста
вах, околоплодных жидкостях и оболочках, костях и почках.

По сравнению с мышцами скелета окситетрациклин больше выяв
ляется, считая пик концентрации, в суставах в 5,2՜ раза, в околоплодных, 
жидкостях и оболочках—4,0—5,0, костях—3,0—4,4 и почках —1,9 раза.

При назначении антибиотикотерапии беременным организмам вра
чи должны учесть сроки проникновения, специфичность распределения.



Таблица 1
Сохранение окептетраппклина в организме беременных крольчих при введении внутримышечно, однократно в дозе 50 000 ед/кг

Содержание препарата, ед/г и ед/мл, через
Исследуемый объёкт

1 час 3 часа 6 чаебв 9 часов 12 часов 24 часа 2 дня 3 дни 4 днй

Количество животных 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Головной мозг + следы +следы ± следы 0 — — — — —
Спинной мозг ±следы следы -Ьследы 0 — ; — _ —
Мышцы 4,0+2,0 3,74-2,9 275+1,8 1,6+1,1 1,4+0,9 0,36+0,44 0.27+0,25 следы 0
Костный мозт 2,0+1,4 2,812,5 1,8± 1,5 1.1+0,9 0,6+0,5 0,25+0,15 0,2+0,1 +следы 0
Селезенка 4,0+2,4 3,5+1,6 2,7+1.8 1.8+0,9 1,2+1,2 0,4+0,5 0.23+0,26 +следы 0
Печень 7,6+5.6 6,5+5,6 4.0+1,5 2,8±2,2 2,8+1,7 1,2+0,8 0,5+0,5 0,13+0.4 0
Сердце 3,7+2,1 3,9+3,0 2,8+1,9 1,8+1,4 1,4+1,0 0,4+0,3 0,29+0,2 ±следы 0
Легкие 4,3+1,1 4,5+2,8 3,2+1,8 2,4+1,4 1,6+1.2 0.7+0,5 0,31 +0,35 следы 0
Стенки желудка 2,4±1,3 2,7+2,0 1,7+0,7 0,8+0.6 0.7+0,5 0,2+0,24 следы 0 —
Стенки тонкой кишки 3.0+1,8 3.6--3.6 2,94-1,6 1,7+1,6 1,3±0,8 0,44-0,3 0,17+0,3 0 —
Стенки слепой кишки 3,2-1-1,0 3,0+1,6 2,0+1,2 1,2+1,2 0,9+1,1 0,34-0,3 0,1+0,2 0 —
Стенки оболочной кишки 3,4±1,5 3,2+3,0 1,9+1,0 1.2+1,2 0,8+0,8 0,23֊-0,3 следы 0 —
Стенки прямой кишки 2,8±1,5 2,4+1,0 1,6+1,1 0,8+1,0 0,6+0,4 0,15֊-0,35 следы 0 -—
Молоко +следы 1,5+0,6 3,4֊֊1,2 3,3+1.0 3,4- 1.1+1,2 — 0 —
Вымя 3,3±1,8 4.0+2,5 3,14-2,0 2.0+0.9 1,8+1,3 1,2+0,7 0,3+0,3 следы 0
Пла ента плода 2,0+1,4 2,4+1,6 2,44-2,0 1,9+0,9 1,6+1,3 1,0+0,6 0,27+0,14 следы 0
Плацента матери 3,2+1,6 3,7Т2,1 3,0+1,6 2.4+1.0 1,8+1,2 1,4+0,9 0,34 -г0.11 следы 0
Матка 4,1+2,5 4,6+4,0 3,7+2,4 2,8+1,9 2,0+1,6 1,54-0,7 0,35+0,16 следы 0
Стенка почечной лоханки 20,0+11,0 27,1 + 14,7 21,0+17,0 13,3+8.0 4,0+3,0 2,1+1,1 0,6+0,5 следы 0
Мозговой слой почек 22,0н-15,0 38,0+36 0 27,0+12,0 18,0+10,0 8,0+7,0 4,2±3,3 2,7+1,3 0,2+0,13 0
Корковый слой почек -40.0+24,0 70,0 |-40,0 56,7+40.0 28,0+16,0 14,4+7,2 8,04-6,0 4,0+2,2 0,4+0,7 0
Сыворотка крови 7.1+4,3 5,1+4,2 4,011,7 2,7+1,4 2,0+1,0 1,0+1,0 0,2+0,5 0 —
Желчь 20,2+12,4 37,3+41,0 40,0+35,0 23,5+12,5 21,1+12,1 13,0+2,7 4,3+4,0 0.6±0,5 следы
Моча 416,7+310,0 467,0+267,0 555,0+650,0 321,0+310,0 505,0+715,0 197,0± 100,0 103,0+60.0 16 0+16,0 следы
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„ Таблица 2
охраненге окситетрацнклина в организме плодов беременных крольчих при введении внутримышечно, однократно, в дозе 50 000 ед/кг

Содержание препарата, ед/г и ед/мл, через
исследуемый объект

1 час 3 чага 6 часов 9 часов 12 часов 24 часа 2 дня 3 дня ' 4 дня

Количество животных 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Головной мозг 0 0 0 0 — _
Печень 0,6±0,5 0,8+0,7 0,8+0,8 0,6+0,7 0,5+0,4 0,23 ±0,3 0,1+0,3 0
Желчный пузырь 0,6+0,5 1,4+1,1 1,2+1,2 1,4+1,0 1,0+0,9 0,7+1,0 0.4+0,5 0
Моча 0,6-t-0.fi 4,0+3,5 4,7+3,0 4,7+4,0 2,4+1,4 1.43+1,2 0,4+1,2 0
Мочевой пузырь 0,27^0,4 1,2+0,8 1,4+1,0 1,2+0,9 0,9+0,7 0,4+0,3 0,13+0,4 0
Глазное яблоко 0,2+0,3 0,6±0,5 0,9+0,9 0,5+0,5 0.5+0,5 0.23+0,3 0,1+0,3 0
Кожа 0,47-Ь0,3 0,9+0,6 0,9+0,8 0,5-֊0,4 0,43+0,5 0.27+0,3 0.13+0,4 0
Мышцы 0,6±0,6 0,9+0,8 1,0+1.0 0.6՜ -0,6 0,53±0,4 6.3±0,3 0.1-1-0.3 0 _
Сердце 0,5+0,6 1,0±0,9 0,8+1,0 0,7֊ ֊0,9 0,5+0,3 0,27+0,3 0.13 + 0,4 0 _
Легкие 0,7+0,6 1,3+0,9 1.0+1,0 0,8 “1-0,8 0,5+0,6 0,23±0.2 0,13+0,4 0 ——
Сыворотка крови 0,6+0,6 0,83+1 ,2 0,7±0,8 0,5+0,3 0.5±0,6 0,2+0.35 0,07±0,21 0 _
Околоплодная жидкость 5.0+7,0 2,8+0,4 2,2+2,0 2,2+1,6 2,3+1,3 1.23+0,9 0.33+0,3 0 _
Лапки 0,27+0,4 1,3+0,9 1.6+1.3 1,7+0,8 1,5 + 1,2 0.8+-0.5 0.3+0,5 0 _
Кость черепа следы 1,4± 1,0՛ 1,9+1,4 2,7+1.8 3,0+1,8 1,2+0,9 0.6+0,8 +следы 0
Кость трубчатая 0,05+0,15 2.2+1,4 3,0+1,8 4,2+2,0 3,4+2,2 2,2+1,0 1.3+1,0 следы 0
Сустав конечностей 0,2--0,5 2,8+1,4 4,8+4,0 5,2+3,4 3,7+3,9 2,4+1,8 0,9֊֊1,1 +следы 0
Позвоночник 0,27-:0,4 2,4+1,4 1+

 
О

О
 

О
О 4,4+3,4 1.8+0,7 0,4֊֊0.6 0.4+0.6 +следы 0

Почки 0,8+0,3 1,9+1,2 1,9+1,3 1,6+1,3 1,4+0,6 0,63+0,5 0.1+0,3 +следы 0
Стенки желудка 0,5֊-0,3 0.8+0,7 1,5+0,9 1,4+1,3 1,3+0,8 0,47+0,6 0,13+0,4 0
Содержимое желудка 0,1+0,3 0,7+0,6 2,5+1,7 3,0+2,2 2,2+1,7 1,4+1.0 0,3+0.7 +следы 0
Кишки тонкие 0,7+0,7 0,9+0,8 1,57+1,7 1,6+2,1 1,4+1,0 0,7+0,7 0,07+0,21 0 _
Кишки толстые 0,6±0,7 0,8+0,5 1.3+1,7 1,4+1.5 1.2+1,5 0,6+0.9 0.07+0,21 0 _
Амниотическая оболочка 4,0+0,8 3,7+2,4 4,0+3,6 3,0+2,2 3,0+1,8 1,5+0,9 0,8+0.8 следы 0
Хориональная оболочка 4,4+1,2 4,2+2,4 4,4±2,6 3,4+1,4 2,4+1,6 1,7+1,2 0,83+0,7 следы 0
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(органотропность) и время сохранения в организме, каждого антибио
тика.
Ереванский зоотехническо-ветеринарный институт Поступило 2.ХП 1975 г.

Ա. Գ. ՆՈՒՐԱԶՅԱՆ, Ջ. Մ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՕՔՍԻՏԵՏՐԱՑԻԿԼԻՆԻ ԹԱՓԱՆՑՈՒՄԸ, ՐԱՇՎՈԻՄԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ 
ՀՂԻ ՃԱԳԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՊՏՎԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄՈՒՄ ՆԵՐՄԿԱՆԱՅԻՆ 

ՍՐՍԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

Ամփոփում

ճաղարներին օքսիտ.ե.տր ացի կզին ներարկվել է միջմկանային, մի անվա զ, 
50 000 միավ/կգ կենդանի քաշին։ Հղիոսթյան 29—30-րդ օրը ճագարները 
մորթվել են անտիբիոտիկը ներարկելուց 1,3,6, 9, 12, 24 ժամ և 2, 3, 4 օր հե
տո։ Փորձերի յուրաքանչյուր ժամկետի համար վերցվել է 3-ական ճագար։ Օք- 
սիտ եա ր ա ցիկ\լինի կոնցենտրացիան •որոշվել է ագար աչին միջավայրում' ան
տիբիոտիկների դիֆուզիայի եղանակով։

Հե տա զո տ.ութ յո ւնն ե րի ց պարզվել է, որ մոր և պաղի 48 ուսումնասիրված 
օրգաններից, հյուսվածքներից և հեղուկներից, պրեպարատը հայտնաբերվել կ 
45-ում։ Այն չի հայտնաբերվել մոր և պտղի գանգուղեղում ինչպես նա՛և' մոր 
•ողնուղեղում։
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3. Г. ГЕВОРКЯН, К. Г. АЗАРЯН. Р. С. БУНИАТЯН. С С. ПАПЯНМОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАСТЕНИИ ТОМАТА, ПОРАЖЕННЫХ КУРЧАВОСТЬЮ ЛИСТЬЕВ
Описаны .морфологические и анатомические особенности стеблей и листьев томата, 

пораженною курчавостью листьев. У растений, пораженных курчавостью листьев, 
ослабляется деятельность камбия, вследствие чего формируется стебель с более узким 
кольцам склеренхимы и меньшим числом узкокалиберных сосудов ксилемы. У пора
женных растений толщина листовой пластинки уменьшается в основном за счет пали
садной и губчатой паренхимы.Курчавость листьев томата—широко распространенное в теплицах Армении заболевание. В закрытом грунте она впервые описана недавно [1, 21.Признаки заболевания внешне проявляются весьма отчетливо (рис. 1). В результате торможения роста верхних междоузлий происхо-

Рис. 1. Верхушечная часть растений томата: а—контрольных, б и в—больных.



100 3. Г. Геворкян л др.длт загущение верхушек больных растений. Листья сморщиваются, поверхность становится гофрированной, часто наблюдается мозаичность. Листовая пластинка складывается вдоль центральной жилки, края пластинки тоже сморщиваются. Цветы большей частью засыхают. Рост растений сильно угнетается, так, например, здоровые растения некоторых сортов томата в теплицах Армении достигают 2 м высоты и более, в то время как больные едва—50—60 см. Инфекционная природа заболевания установлена методами заражения индикаторных растений и прививок.
Материал и методика. Исследования проведены па широко возделываемых в теп

лицах Армении сортах томата—Юбилейный 261 и Маопси 202.
Из пораженных растений регулярно выделяли .вирус табачной мозаики (ВТМ), 

который, как известно, вышеописанных симптомов не вызывает. Дальнейшие исследо
вания привели к выделению из листьев больных растений также вируса некроза таба
ка (ВНТ). Именно комбинация этих двух вирусов приводит к появлению и развитию 
курчавости листьев.

Отмеченные морфологические изменения являются, несомненно, результатом глу
боких анатомических изменений.

С целью выявления этих изменений в стеблях п листьях здоровых и пораженных 
растений были сделаны поперечные срезы нижних и верхних междоузлий стеблей, а 
также листьев среднего яруса. Срезы были сделаны бритвой, окрашены сафранином 
и заключены в глицерин—желатин. На срезах измеряли .ряд анатомических показа
телей. Данные вариационно-статистической обработки [3] приведены в табл. 1 м 2.

Влияние курчавости листьев на анатомические показатели стеблей 
растений томата (сорта Юбилейный 261)

Таблица 1

Показатели, мк

2—3-е междоузлие 
стебля

5—6-е междоузлие 
стебля

здоровых больных . здоровых больных

ч
Толщина коры 1109,7+2,25 1557,7+3,66 423,9+1,36 407,7+0.95
Толщина склеренхимы 470,6±1,6 291,6+0,36 213,3+0,55 159,3+0,83
Толщина стенок клеток склерен

химы 1,98±0,01 1,54+0,02 1,32+0,01 1,54+0,08
Толщина стенок сосудов ксилемы 2,64+0,02 2,42+0,02 1,98 ±0.08 1,20+0,02
Диаметр сосудов ксилемы 108,15+0.61 118,65+0,15 57,2+0,02 47,25+0,06
Число сосудов ксилемы на 1 мм3 193 182 — —
Размер пучка, мм3 4,7x2,07 4,3x3,1 — —

Результаты и обсуждение. Детальное изучение срезов выявило весьма существенное влияние вирусной инфекции на структуру стеблей и листьев томата (табл. 1), особенно на развитие механических тканей стебля-колленхимы и склеренхимы. У больных растений как в нижней, так и в верхней части стебля формируется более узкий слой межреберной ■склеренхимы, чем у контрольных (рис. 2). В зоне проводящего пучка наблюдается разрыв сплошного кольца древесины. Очевидно, столь заметное ослабление развития механических тканей является причиной ломкости стеблей и черешков листьев зараженных растений.
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Таблица 2
Влияние курчавости листьев на анатомические показатели листьев томата

Показатели, мк
Юбилейный 261 Масиси 202

здоровых больных здоровых больных

Толщина листа 362,25+1,52 270,90+0,80 228,95+1,35 187,95+0,47
Толщина верхнего эпидермиса 19,95+0,13 22,05+0,114 14,70±0,08 21,0 ±0,11
Толщина слоя палисадной парен

химы 159,6 +0,59 98.70+0,38 97,65+0,48 55,65+0,21
Толщина губчатой паренхимы 163,80+1,83 134,40+0,41 82,95+0,05 91,85+0,47
Толщина нижнего эпидермиса 18,90+0,11 15,75+0,05 18,901-0,12 14,70+0,09

Рис. 2. Поперечный срез межреберной зоны стебля томата: а—контроль
ного, б—больного (1—межреберная склеренхима).

Одновременно с задержкой формирования механических тканей наблюдается образование более широкого, >по сравнению с контролем, слоя՛ коровой паренхимы.Зона ксилемы в сосудистом пучке стеблей больных растений короткая, но широкая, вследствие чего общая площадь ксилемы па 3,6мм2 больше, чем в стеблях контроля. Диаметр сосудов ксилемы у больных растений увеличивается, но их дифференциация замедляется, число сосудов ксилемы у больных растений увеличивается, но их дифференциация замедляется, число сосудов на 1мм2 несколько уменьшается. Указанные изменения наглядно видны на рис. 3.Таким образом, сравнительное изучение стеблей здоровых и пораженных курчавостью листьев растений показало существенные изменения в их строении. У пораженных растений наблюдалось ослабление формирования как механической, так и проводящей ткани вплоть до утонше- ния клеточных стенок склеренхимы и сосудов ксилемы.Поскольку первые признаки заболевания проявляются на листьях, были изучены также анатомические особенности листьев контрольных и- больных растений (табл. 2).
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Рис. 3. Поперечный срез сосудистого пучка растений: а—контрольного, 
б—больного.Листья обоих (сортов — Юбилейный 261 и Масиси 202—под влиянием инфекции подвергаются существенным анатомическим изменениям. Исследование поперечных орехов листьев показало, что уменьшение толщины листовой пластинки зараженных растений 'было более значительным у сорта Юбилейный 261 (соответственно — 81, 35 М1К и 41,0 мк). Это явление обусловлено сужением слоев палисадной, и губчатой паренхимы и нижнего эпидермиса, в то время как толщина верхнего эпидермиса несколько возрастает (рис. 4). Ослабление формирования ассимиляцион-

Ртс. 4. Поперечный срез листовой пластинки: а—контрольного, б—боль
ного, (1—'верхний эпидермис, 2—лрлисадная паренхима, 3—губчатая парен

хима, 4—нижний эпидермис).ной (палисадной) паренхимы может привести к снижению фотосинтеза, что в свою очередь отрицательно скажется на урожайности пораженных растений.



Изменения растений томата, пораженных курчавостью листьев 103'Сравнение изученных сортов томата показало, что большей уязвимостью отличается сорт Юбилейный 261, у которого ‘наблюдалась более значительная разница в анатомических показателях у здоровых я пораженных растений.Обобщая данные об изменениях в строении растений томата, пораженных курчавостью листьев, можно заключить, что вирусы (в данном случае ВТМ и ВНТ), проникая в растение, нарушают нормальное развитие тканей, в частности механических и проводящих, что весьма отрицательно отражается на жизнедеятельности и урожайности культуры.
Институт защиты растений МСХ АрмССР, Поступило 27.11 1976 г.
Ереванский государственный университет

Я- Գ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Կ. Գ. ԱԶԱՐՅԱՆ, Ռ. Ս. ԲՈԻՆԻԱք*ՅԱՆր 0. 0. ՊԱ43ԱՆ-

ՏԵՐԵՎՆԵՐԻ ԳԱՆԳՐՈՏՈԻԹՅԱՄԲ ՎԱՐԱԿՎԱԾ ԼՈԼԻԿԻ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, Ամփոփում
Տ երեների գանգրոտ ոլթյունը էոլիկփ տարածված վիրուսային հիվանւդու- 

թյուններից է հանրապետության ջերմատներում, որն առաջին անգամ նկա
րագրվել է Գևորգյանի կողմից։

Հիվա՚նդոԼթչան արտաքին ն՛շանները արտահայտվում են բավական ցայ
տուն։ Սողունների միջհանգույցների խիստ կիրճացման հեաևանքռվ տեղի է 
ունենում վարակված բույսերի գագաթնային մ ասի տերևների խտացում, որոնք 
կնճռոտվում են, ծալծլվում։ Հաճախ նկատվում է տերևների մոզաիկություն։ 
թ ույս Էր ի աճը խիստ ճնշվում կ։ Պարզվել է, որ հիվանդությունը ՛վիրուսային: 
բնույթի է, որի հարուցիչներն են ծխախոտի մոզաիկայի և ծխախոտի նեկրոզի։ 
վիրուսները։

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ վերը նշված մորֆոլոգիական 
փոփոխությունները հե տևանք են խորը անատոմիական փոփոխությունների։

Համեմատաբար զգալի փոփ ոխությունների են ենթարկվում ցողունի մե
խանիկական հյուսվածքները' կողենխիման և սկլերենխ,իմ՛ան: Այս հյուսվածք
ների զարգացման թուլացումը առաջացնում ՛Է ցողունների և տերևների փխրու
թյուն։

Հետազոտություններից պարզվել է ՛նաև, որ վիրուսային ինֆեկցիայի ազ
դեցությամբ տերևաթիթեղը արտահայտված ձևով բարակում է։ Այս երևույթի 
հիմնական պատճառը պալիսադային և սպունգանման հյուսվածքների շերտի 
փոքրացում ֊նեղացումն կ։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 577.15.591

Г. А. АСЛАНЯН. М. А. ДАВТЯН

ВЛИЯНИЕ ГИДРОКОРТИЗОНА НА ИЗОФЕРМЕНТЫ АРГИНАЗЫ 
ПОЧЕК КРЫС

Нашими предыдущими исследованиями было показано, что при 
гель-фильтрации экстракта лачек крыс обнаруживаются два пика арги
назной активности. Установлено также, что аргиназа почек крыс и 
мышей (особенно кастрированных) значительно активируется при нее 
дении стероидных гормонов [1—4).

С целью изучения регуляторных свойств обнаруженных изофермен
тов, отличающихся по .молекулярному весу, исследовалось влияние вве
дения гидрокортизона на иэоэнзимный апект.р аргиназы почек крыс.

Материал и методика. Для получения экстракта почек крыс готовился гомогенат на 
малеинатном буфере 0,005М, pH 7,0 (5,8 г малеиновой кислоты и 11,84 г КС1 в 
1000 мл воды, содержащей 0.03М МпС12). Гомогенат подвергался тепловой обработке 
при 55°С в течение 10 мни, в .результате которой 70% активности перешло в суперна
тант, который и подвергался фракционированию на колонке с сефадексом ն-75 (ко
лонка—2X50 см, уравновешение и элюция—0.002М Ка-фосфатным буфером, pH 7,0, 
скорость элюцни—48 мл/час, объем фракции—4 мл). Параллельно в идентичных 
условиях проводилась гель-фильтрация экстракта почек крыс, как интактных, так и 
после введения гидрокортизона (гидрокортизон вводился внутримышечно в дозе 
30 мг на .1 кг живого веса животного, 4 раза через каждые 24 часа, декапитировали 
через час после последней инъекции).

Для определения аргиназной активности к 1 .мл .исследуемого раствора добавляли 
5 мкМ. раствора МпС12 (ОД мл Н2О) и 1,4 мл 0.04М глицинового буфера (pH՛ 9,5), 
предынкубировали 5 мин в атмосфере воздуха 37°С, добавляли 150 мкМ Լ-арпинина 
(0,4 мл глицинового буфера, pH 9,5), после 20-м.инутной инкубации реакцию приоста
навливали добавлением 1 мл 20% раствора ТХУ, центрифугировали и в надосадочной 
.жидкости определяли мочевину методом Арчибальда [5].

Результаты и обсуждение. Как видно из рисунка, при гель-фильт
рации экстракта точек как интактных животных, так и животных, кото
рым вводился гидрокортизон, выявляются два четко выраженных пика 
аргиназной активности, но у животных, которым был введен гидрокор
тизон, активность первого пика значительно выше, чем у интактных, 
тогда как активность второго .пика, фильтруемого низкомолекулярными 
белками, не повышается. Таким образам, наблюдаемое повышение’‘арги
назной активности при введении гидрокортизона обуславливается акти
вированием (вероятно, индукцией) одного изофермента, фильтрующего
ся высокомолекулярными белками. Полученные результаты являются
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Рис. Хроматограмма аргиназы почечного экстракта.

веским доказательством того, что обнаруженные изофер|менты арги
назы почек крыс обладают различными регуляторными свойствами и, 
очевидно, генетически различно детерминированы.

Ереванский государственный университет, 
кафедра биохимии и проблемная лаборатория
сравнительной и эволюционной биохимии Поступило 19.1Х 1975 г.

Գ. Ա. ԱՍԼԱՆՅԱՆ, Մ. Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ

ՀԻԴՐՈԿՈՐՏԻԶՈՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ 
ԱՐԳԻՆԱԶԱՅԻ ԻՋՈՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐԻ ՎՐԱ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հետազոտվել է հիդբոկոբտիզոնի նեբարկման ազդեցությունը առնետների 
երիկամների էքստրակտների հ ե լ֊ֆիլտ ր ա ցիա յի միջոցով հայտնաբերված ար
դին աղայի երկու ի զոֆե րմ ենտն ե րի վրա։ Ցույց է տրվել, որ հիդրոկորտիզոնի 
ազդեցությամբ ակտիվանում է (հավանաբար ինդոլկցվում է) իզոէնզիմներից 
միայն մեկը, որը ֆիլտրվում է մեծ մոլեկուլ յար կշիռ ունեցող սպիտակուցների 
հետւ Հետևաբար, առնետի երիկամների իղոէն՚զիմները գենետիկորեն տարբեր֊ 
վում են և ունեն կարգավորման տարբեր հնարավորություններ։
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РЕФЕРАТ

УДК 57.001.57

Д. С. МЕЛКОНЯН, А. А. МЕЛКОНЯН, А. А .ГАЗАРЯН, С. Г. АДАМЯН

О МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В настоящей .статье .на примерах динамических характеристик си- 
.стем управления зрачковыми рефлексами и электроретинограмм рас
сматриваются вопросы математического описания полученных из 
эксперимента частотных и временных (переходная и импульсная пере
ходная функции) характеристик биологических систем. При этом ис
пользуются оригинальные алгоритм и программы аппроксимации, пред
ложенные в ранее опубликовнных работах.

Особенностью используемого метода аппроксимации является за
дание исходных данных для построения аппроксимирующего выраже
ния (дискретных значений исходной кривой) в тачках, образующих 
равномерный шаг в логарифмических шкалах, и соответственно нерав
номерный, подчиняющийся закону геометрической прогрессии, в равно
мерных шкалах. Как показано на рассмотренных в работе примерах, та
кой .принцип задания исходной информации для расчетов способствует 
сокращению избыточности данных, используемых для построения ап
проксимирующего выражения, и позволяет охватывать аппроксимиру
емую кривую в значительных диапазонах ее изменения. Алгоритм ап
проксимации рассчитан на использование для расчетов цифровой вычи
слительной машины. При расчетах аппроксимирующих выражений для 
рассматриваемых в работе кривых использовались ранее опубликован
ные программы расчетов «КАПФОР» и «АПФОР», записанные на алго
ритмическом языке программирования АП ЭВМ семейства «Наирн». 
Расчеты производились на ЭВМ «Наири-К».

В первом примере на основании уравнения, полученного Л. Стар
ком для зрачкового рефлекса на свет, аппроксимировались кривые пере
ходного процесса (при задании 10 и 20 точек на декаду аппроксимиру
емой кривой), вещественной частотной характеристики и мнимой час
тотной характеристики (при задании 10 точек на декаду).

Во втором примере при рассмотрении передаточной функции систе
мы, управления зрачковым рефлексом, предложенной М. Клайноом, ап
проксимация .проводилась в два этапа. На первом этапе производились 
расчет и аппроксимация кривых переходного процесса (10 и 20 точек на 
декаду), вещественных и мнимых частотных характеристик (10 и. 15 то
чек на декаду) только для однонаправленного компонента. На втором 
же этапе производились расчет и аппроксимация (с той же точностью)
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кривых переходного процесса, вещественных и мнимых частотных ха֊ 
рактеристик для полной функции.

Как в первом, так и во втором примерах рассчитаны кривые оши
бок для случаев задания 10 и 20 точек на декаду, определяющие сте
пень приближения аппроксимирующего выражения к аппроксимируе
мой кривой.

В третьем примере аппроксимировалась электроретинограмма— 
вызванная вспышкой света суммарная биоэлектрическая реакция сетча- 
ки. Аппроксимация проводилась с точностью 10 точек на декаду. Прове
денный анализ точности показал, что используемый метод аппроксима
ции вполне удовлетворяет задачам математического описания рассмот
ренного класса кривых.

Страниц 34. Таблиц 14. Иллюстраций 12. Библиографий 18.

Институт физиологии им. Л. А. Орбели 
АН АрмССР

Полным текст статьи депонирован в ВИНИТИ
Поступило 10.111 1976 г.
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Р. С. КАРИМЯН, Р. М. АХИНЯН, Л. Г. ПЕТРОСЯН, Р. А. АРАКЕЛЯН 

ОБРАЗОВАНИЕ ВИТАМИНОВ И АМИНОКИСЛОТ У ДРОЖЖЕГ 
НА ОТХОДАХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Целью настоящего исследования было выяснение способности об 
разования витаминов группы В и аминокислот новыми штаммами 1( 
аспорогенных дрожжей на средах, приготовленных из гидролизато։ 
следующих отходов промышленности: промывные воды производств; 
лимонной кислоты Спитакского сахарного завода; опилки древесинь 
Шаталинского деревообрабатывающего комбината; гераниевые отходь 
Октемберянекого эфиромасличного комбината:

Гидролизаты готовились (кроме промывных вод производства лимон 
ной.кислоты) с 0,5% серной кислотой (гидромодуль 1:10) в течение 1 ча 
са под давлением 2 атмосфер. Питательные среды готовились на гидро 

.лизатах, содержащих 1% сахара, в которые вносились 0,1 % сернокислог 
аммония, 1% суперфосфата и 0,1% хлористого калия (pH 5—5,5) 
Культуральные вытяжки готовились из дрожжей, выращенных на раз 
личных средах и испытывались на соответствующих индикаторных куль 
турах (Zygosaccharomyces marxlanus, Saccharomycodes ludwigli, Ende 
myces magnusil) на агаровой среде Ридер. Качественный анализ ами 
нокислот проводился методом хроматографии.

Исследовались штаммы из родов Torulopsls и Candida: Т. uva 
63, Т. candida 65, 66, Т. alblda 70, Т. famata 75, 78, 80, 87, Т. ри 
cherrlma 90 и С. melanii 83, которые выделены в лаборатории брс 
дильных микроорганизмов Института микробиологии АН АрмССР

Для выяснения способности образования витаминов группы Б 
аминокислот изучаемые штаммы культивировались в жидких пит։ 
тельных средах в течение 48 час.

.Исследования показали, что дрожжевые вытяжки, полученные н 
различных средах, являются стимуляторами роста колоний соответств} 
ющих индикаторных .культур.

При действии вытяжек дрожжей Т. candida 66, Т. uvae 63, Т. ff 
mata 78, 80, 87, полученных на среде с промывными водами произво/ 

■ ства лимонной кислоты, у Endomyces magnusii (при отсутствии би< 
тина) размер колонии увеличивается в диаметре в 2—3 раза. Следе 
вательно, эти культуры синтезируют больше биотина, чем остальны 
витамины.

Аспорогенные дрожжи на различных средах проявляют неодинак;
• вую интенсивность образования аминокислот.
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Большинство дрожжевых культур синтезирует лейцин, аланин и ас
парагиновую кислоту, Т. candida 66 лизин синтизирует на всех пита
тельных средах, С. melanii 88 — на средах отходов производства ли
монной кислоты и древесины, Т. famata 80 — на средах древесной и 
гераниевой, а на гераниевой среде —Т. uvae 63, Т. candida 65, Т. fa
mata 75, 87 и Т. pulcherrima 90. Таким образом, из изученных дрож
жей большинство синтезирует витамины группы В, аминокислоты и мо
жет использоваться в народном хозяйстве.

Страниц 11. Библиографий 16. Таблиц 4.
Институт микробиологии АН АрмССР
Полный текст статьи депонировал в ВИНИТИ

Поступило 20.11 1976 г.
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СИНТЕЗ АМИНОКИСЛОТ ОЛИГОНИТРОФИЛЬНЫМИ 
МИКРООРГАНИЗМАМИ, РАСПРОСТРАНЕННЫМИ В ПОЧВАХ 

АРМЕНИИ

В настоящем сообщении мы задались целью изучить синтез амино
кислот олигоиптрофильными микроорганизмами на различных питатель
ных средах как .при раздельном, так и при совместном культивировании 
с азотобактером.

Исследования /показали, что в чистой культуре большинство из 35 
испытанных олигонитрофилов на среде Асаи синтезировало внеклеточ
ные аминокислоты —лизин, аргинин, аспарагиновую и глутаминовую 
кислоты, аланин, валин и лейцин. В составе внутриклеточных свободных 
аминокислот, кроме .вышеупомянутых, обнаружены также цистин, гисти
дин, глицин, тирозин и фенилаланин. При культивировании на среде 
Эшби олигонитрофилы синтезировали 4—5 внутриклеточных свободных 
аминокислот, а внеклеточных аминокислот не обнаружено.

При культивировании на среде Асаи в клетках олигонитрофилов бы
ло обнаружено 17 белковых аминокислот и 2—3 .неидентифицирован- 
ные вещества. Последние ранее нами были обнаружены и в белке азото
бактера.

Олигонитрофильные микроорганизмы синтезировали в незначитель
ных количествах ряд белковых аминокислот и на среде Эшби.

Следует отметить, что интенсивность синтеза аминокислот олигони- 
трофилами, в отличие от азотобактера, зависит в основном от источника 
■связанного азота среды.

Исследования показали, что при совместном культивировании неко
торых олигонитрофилов (Вас. cohalrens 61։ Вас. oligonitraphilus 150, 
Ps. turcosa 151, Ps. sp. 9։) c Azotobacter chroococcum 53 (ВНИИ с/х 
микробиологии) синтез ряда белковых и свободных аминокислот про
исходил интенсивнее, чем в чистой культуре.

Страниц 11. Библиографий 15.

Институт микробиологии АН АрмССР Поступило 12.П1 1976 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕКРОТИЧЕСКИХ ГИБРИДОВ 
ПШЕНИЦЫ

Известно, что существуют 'колебания интенсивности некроза по от-, 
дельным годам. Имеющиеся в литературе данные относятся к фенокри
тической и эффективной летальной фазам.

В настоящем исследовании была поставлена цель выявить колебания 
некоторых количественных показателей в разные годы. С этой целью в 
разные поды у умеренно некротических гибридов определялись вес се
мян Fi и F2, высота и число колосьев растений первого поколения.

Вес семян первого поколения некротических гибридов, как правило, 
находится в пределах нормы родительских сортов и не дает особых сдви
гов 'По годам.

В статье .приводятся трехгодичные данные по высоте и количеству 
колосьев растений первого поколения и весу семян второго поколения. 
По высоте растений и весу семян депрессия варьирует (по годам) в пре
делах 10%, как в отношении среднего показателя родителей, так и роди
теля с низким показателем. По количеству колосьев вариация довольно 
большая, что можно объяснить лабильностью признака.

Наряду с возможными колебаниями по годам наше внимание при
влек тот факт, что у определенных умеренно некротических гибридов се
мена второго поколения часто разнородны по внешнему виду. Изучение 
этого явления на гибриде Мироновская 808 X Эрнтролеукон 12 показа
ло, что такие различия, как правило, свойственны семьям (семена одно
го растения).

Нами проводился индивидуальный анализ семян (вес и морфоло
гия) некротических растений первого поколения.

Разнородность морфологии семян у всех особей дала повод для до
пущения возможного влияния числа доминантных генов некроза в F2 на 
вес и морфологию зерен. Имея в виду это обстоятельство, был постав
лен специальный опыт для проверки допущенной возможности, посколь
ку в таком случае может произойти нарушение ожидаемого расщепления 
в различных группах (по морфологии и весу зерен), и для выяснения 
влияния щуплости семян на количественные показатели данного гибрида 
в Fi и F2.

Сморщенность семян Fi статистически достоверно влияет на вес зерен 
F2 и сравнительно меньше на высоту и число колосьев растений.
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В двух группах (щуплые и условно крупные) расщепление на нор
мальные и некротические (в Б2) соответствовало ожидаемому по двугеп- 
ной комплементарной системе (всего 124 некротических и 109 нормаль
ных растений).

Анализ количественных показателей в Б2 дает основание считать, что 
щуплость посеянных зерен влияет на вес семян, образовавшихся на не
кротических растениях. Щуплость меньше влияет на количественные 
показатели растений со здоровым генотипом. Для доказательства приво
дятся критерии достоверной разности у сравниваемых групп. Это явление 
объясняется тем, 'что малое количество эндосперма влияет на рост и 
ранние фазы развития, и у растений, не успевших за счет собственной 
фотосинтетической активности восстановить это отставание до фено- 
критической фазы, некроз уменьшает поверхность листьев.

Страниц 9. Таблиц 6. Библиографий 6.

НИИ земледелия МСХ АрмССР Поступило 17.Ш 1976 г.
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РЕФЕРАТ

УДК 636.4=591.465/469

М. А. ДАНИЛОВ, С. Л. ПЕТРОСЯН, А. А. ШАХБАЗЯН

АКТИВНОСТЬ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ФОСФАТАЗ В ЯИЧНИКАХ 
СТЕЛЬНЫХ И БЕСПЛОДНЫХ КОРОВ

Объектом исследования служили яичники от 49 коров (34 беремен
ных и 15 бесплодных).

Яичники фиксировали в 12% растворе нейтрального формалина. Ак
тивность неспецифических фосфатаз выявляли по Гомори. Для определе
ния локализации ферментов параллельно производилась окраска срезов 
гематоксилин-эозином.

Учитывая сложное строение яичника, в процессе изучения методики 
определения щелочной фосфатазы мы пришли к заключению, что фикса
ция материала в спирте и последующая заливка его в парафин, реко
мендуемая в руководствах, нецелесообразна. В парафин нельзя заливать 
большие кусочки, а на маленьких трудно уловить сложные процессы из
менения генеративного аппарата: рост и атрезию фолликулов, формиро
вание и инволюцию желтых тел. Мы рекомендуем при изучении активно
сти щелочной фосфатазы фиксировать яичники в 12% растворе нейтраль
ного формалина в течение суток. Фиксация в течение 2 суток также не 
вызывает заметных изменений в активности фермента. Срезы толщи
ною 20 мк следует готовить из саггитального разреза яичника путем 
замораживания, далее следовать методике.

По нашим данным, нормальный рост и развитие фолликулов харак
теризуются повышением активности щелочной фосфатазы вначале в фол
ликулярном слое, а затем в теке интерна. В мелких граафовых пузырь
ках активность щелочной фосфатазы выявляется как в гранулярном слое, 
так и в теке интерна. По мере развития граафового пузырька активность 
фермента в гранулярном слое понижается, а в теке интерна, наоборот, 
резко повышается. В крупных граафовых пузырьках, в фолликулярном 
слое реакция Гомори по выявлению активности щелочной фосфатазы 
отрицательная.

Атрезия фолликулов сопровождается понижением этого показателя. 
В фолликулах в глубокой стадии атрезии реакция Гомори также отрица
тельная.

В зачатковом эпителии и яйцеклетке ни в одной стадии развития фол
ликулов щелочная активность не выявляется. Дегенерпрованпые яйце
клетки первичных фолликулов обладают высокой активностью фермен
та. Что касается оолеммы яйцеклеток, то в одних яйцеклетках она обла-
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дает высокой активностью щелочной фосфатазы, в других—понижена 
или вовсе отсутствует. Вероятно, щелочная фосфатаза в оолемме участ
вует в процессах активного мембранного транспорта питательных ве
ществ. По нашему мнению, снижение этого показателя в оолемме гово
рит о биологической неполноценности яйцеклетки, а отсутствие—о ги
бели ее. Активность щелочной фосфатазы в оолемме яйцеклетки, на 
наш взгляд, играет важную роль в патогенезе эмбриональной смерт
ности и требует дальнейших специальных исследований.

Проявление слабой активности кислой фосфатазы в яйценосном бу
горке и фолликулярном слое растущих фолликулов, по .нашему мнению, 
можно рассматривать как ранний признак атрезии фолликулов, не улав
ливаемый 'при морфологическом исследовании.

У бесплодных коров активность щелочной фосфатазы в фолликуляр
ном аппарате яичника понижена, а кислой—повышена.

Понижение активности щелочной и повышение кислой фосфатазы в 
яичниках старых бесплодных коров можно объяснить ослаблением ге
неративной функции яичников, связанной с возрастнььми изменениями 
(старческим затуханием половой деятельности), а у молодых бесплод
ных—гипофункцией яичников.

Страниц 14. Иллюстраций 4. Библиографий 7.

Научно-исследовательская лаборатория незаразных болезней
сельскохозяйственных животных МСХ СССР Поступило 19. VI 1975 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(К 70-летию академика АН АрмССР С. К. Карапетяна)

16 мая 1976 г. исполнилось 70 лет со дня рождения, 58 лет трудо
вой, 40 лет научно-педагогической и общественной деятельности дей
ствительного члена АН АрмССР, заслуженного деятеля науки Арм. 
ССР, доктора биологических наук, профессора Саака Карапетовича 
Карапетяна.

Широк и многогранен жизненный путь С. К. Карапетяна, от вы
пускника Ереванского зооветеринарного института до республиканско
го академика и ученого, получившего союзное и международное при
знание, и от секретаря сельской комсомольской ячейки до секретаря 
ЦК и Председателя Совета Министров республики.

Среди человеческих биографий не часто встречаются такие, в кото
рых успешно совмещаются два вида деятельности, требующие боль
шой человеческой энергии. С. К- Карапетяну такое совмещение уда
лось, удалось благодаря личным незаурядным качествам, исключи
тельной трудоспособности, той научной атмосфере, которая окружала 
его в период становления личности.
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В студенческие и аспирантские годы С. К- Карапетян имел возмож
ность получить биологическое образование иод руководством И. И. Ка
лугина—биолога общего профиля с уклоном в животноводство, С. А. 
Щербакова—видного представителя Казанской школы физиологов, 
М. П. Тушнова, создавшего в 30-е годы целое направление по изуче
нию воздействия биостимуляторов на организм 1животного, А. 3. Та- 
мамшева—одного из основоположников зоотехнической науки в За
кавказье, А. А. Калантара—автора оригинальной теории пигменто- 
образования у высших позвоночных в зависимости от географической 
широты их обитания и других.

Именно в эти годы С. К. Карапетян определился как специалист в 
области теоретической и прикладной физиологии с/х животных. Обыч
но на этом этапе у ученых завершается период первичного формиро
вания и далее следуют многие годы работы в избранной области. У 
С. К- Карапетяна судьба сложилась иначе. Активно совмещая учебу с 
различными формами общественной деятельности, он проявил себя не 
только способным ученым, но и незаурядным организатором. Это об
стоятельство сыграло,-видимо, решающую роль в его жизни. По окон
чании аспирантуры его направили на работу в качестве заместителя 
председателя Президиума Армянского филиала АН СССР. С. К- Ка
рапетян является одним из первых действительных членов—основате
лей Академии наук АрмССР. Следствием этого назначения было уста
новление широких контактов с ведущими представителями самых раз
личных направлений науки как в республике, так и за ее пределами.

Постоянные контакты по работе и систематическое общение при 
решении ряда вопросов, связанных с развитием науки в республике, с 
деятелями науки большого масштаба сыграли немаловажную роль в 
формировании С. К. Карапетяна как ученого. В период работы в фили
але АН СССР начали проявляться такие качества Саака Карапетовича, 
как широта и глубина в постановке научных проблем, понимание тес
нейшей зависимости между масштабностью и результативностью нау
ки, понимание необходимости' сочетания при разработке проблем зап
росов теории и практики. И, пожалуй, самое основное—тогда же сло
жилось убеждение ни при каких обстоятельствах не порывать связи с 
наукой. В начале 1940 г. С. К. Карапетян направляется на партийно
государственную работу вначале в качестве заместителя заведующего 
отделом агитации и пропаганды ЦК КП Армении, затем секретаря ЦК 
по пропаганде, потом следует работа в качестве Министра иностран
ных дел республики и заместителя председателя Совета Министров 
АрмССР. В 1947 г. он назначается Председателем Совета Министров 
АрмССР.

Только один перечень занимаемых должностей указывает на то, 
что в это время С. К- Карапетян столкнулся с громадным потоком раз
нообразных проблем и вопросов, усложненных обстановкой военного 
времени. И все же.список публикаций ученого, относящийся к этому 
периоду, наряду с публицистическими и общегуманитарными, непре
рывно пополняется работами, носящими естественно-научный характер.
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К семидесятилетнему юбилею список публикаций С. К. Карапетя
на составляет 318 единиц, в том числе 11 монографий, 228 статей, со
держащих экспериментальные материалы, 30 тезисов, 49 научно-попу
лярных и 20 публицистических работ.

Объем информации, содержащийся в этих работах таков, что не 
может быть подвергнут анализу хотя бы на уровне отдельных тем. Это 
возможно осуществить только на уровне проблем и направлений.

Первое направление охватывает собой вопросы, связанные с изу
чением обмена веществ, питания сельскохозяйственных животных и вве
дения в обиход сельскохозяйственного производства растительной мас
сы в самых различных ее видах, ранее не использовавшейся в качестве 
корма. Второе направление—нервные механизмы регуляции физиологи
ческих процессов в организме с/х животных и их стимуляция различ
ными видами лучистой энергии. Третье направление—физиологичес
кие основы наследуемости высокопродуктивных качеств и гетерозиса 
при различных видах скрещивания животных.

Характерной особенностью выполнения этой тематики является 
•стремление к максимально полному использованию разнообразных 
факторов внешней среды через регуляторные и трофические системы 
организма для повышения продуктивности с/х животных, с одной сто
роны, и создание оптимальных условий для проявления генетической 
информации, ответственной за уровень продуктивности. Эти общие 
положения отражаются в конкретных исследованиях, касающихся вы
явления зависимости продуктивности птиц от функционального уровня 
гппоталамо-гипофизарной регуляторной системы и ее связи с больши
ми полушариями <мозга, в них, кроме того, исследуется комплекс селек
ционно-генетических факторов, определяющих уровень жирномолоч
ности у крупного рогатого скота и продуктивности птиц.

Успешное разрешение вопросов теоретического характера в наз
ванных областях явилось основой для развертывания большого объема 
доследований и разработок прикладного характера. Так, многолетние 
теоретические исследования С. К. Карапетяна, касающиеся использо
вания различных форм радиации в качестве стимулятора репродук
тивной функции птиц, позволили дать ряд рекомендаций о применении 
обычного, ультрафиолетового и рентгеновского излучений в целях по
вышения яичной продуктивности, инкубационных качеств яиц и стиму
ляции роста цыплят. Расчетный экономический эффект при осущест
влении одной только рекомендации по использованию дополнительного 
освещения в птицеводческих хозяйствах страны исчисляется суммой 
свыше 1.000.000 рублей.

Утверждена ереванская порода кур мясо-яичного направления. 
Численность этой породы на территории Армянской ССР составляет 
600.000 и за ее пределами 100.000 голов.

Представлен ряд рекомендаций министерствам и ведомствам по 
использованию отходов виноделия, производства герани и лизина в 
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целях укрепления кормовой базы республики и повышения продуктив
ности животноводства.

Проведен большой .комплекс исследований по повышению жирно
молочности кавказского бурого скота методом скрещивания с джер- 
сейскими быками-производителями различных степеней кровности. 
Этот комплекс работ в перспективе направлен на общее повышение 
жирномолочности скота кавказской бурой породы.

Приведенный материал не исчерпывает всей тематики работ на
шего юбиляра, она гораздо шире. С. 1К. Карапетян является одним из 
ведущих специалистов в области физиологии с/х животных в Союзе, и 
своим участием в работе двух международных ассоциаций и конгрес
сов—Япония, США, ФРГ, Мексика, Испания, и др., со
юзных, межреспубликанских съездов, конференций и совещаний, а 
также в работе комиссий, комитетов и другими формами общественно
научной деятельности вносит существенный личный вклад в развитие 
физиологии с/х животных.

Академик С. К- Карапетян, являясь в течение ряда лет заведую
щим кафедрой физиологии человека и животных Ереванского педаго
гического института им. X. Абовяна, ведет плодотворную педагогичес
кую работу. На базе различных научных учреждений им подготовле
но 3 доктора и 15 кандидатов наук.

Он уделяет много времени и сил активной пропаганде марксизма- 
ленинизма, часто выступает в печати по философским проблемам био
логии, на протяжении многих лет является бессменным руководителем 
философского семинара в Институте физиологии.

Наряду с многогранной и плодотворной научной и педагогической 
деятельностью, С. К. Карапетян ведет большую научно-общественную 
работу. В течение более 12 лет он является председателем Армянского 
физиологического общества, членом Центрального совета Всесоюзного 
общества физиологов им. И. 1П. Павлова, членом Объединенного науч
ного совета «Физиология человека и животных» при АН СССР, чле
ном Координационного совета по проблеме «Физиологические и био
химические основы повышения продуктивности животноводства» при 
ВАСХНИЛ, членом бюро и заместителем академика-секретаря Отделе
ния биологических наук АН АрмССР, председателем секции и. членом 
главной редакции Армянской советской энциклопедии, членом Плену
ма и заместителем председателя Армянского общества «Знание» и т. д.

В течение ряда лет он состоял членом Президиума АН, был пред
седателем бюро пропаганды научных знаний, созданным по его ини
циативе.

Партия и правительство высоко оценили выдающуюся обществен
но-политическую и научную деятельность акад. АН АрмССР С. К. Ка
рапетяна. За заслуги перед Родиной он награжден орденом Отечест
венной войны I степени, орденом Трудового Красного Знамени, орде
ном «Знак почета», медалями «За оборону Кавказа», «За доблестный 
труд в Отечественной войне 1941—1945 гг.», грамотой ЦИК АрмССР 
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в 1933 г., Почетной грамотой Совнаркома АрмССР в 1966 г. Почетной 
грамотой Верховного Совета АрмССР. Ко дню юбилея С. К. Карапетян 
награжден орденом Дружбы народов.

С. К. Карапетян избирался депутатом Верховного Совета СССР 
III и IV созывов и депутатом Верховного Совета АрмССР с 1946 по 
1954 г., более 12 лет был членом бюро ЦК КП Армении.

Академия наук АрмССР в 1974 г. удостоила С. К. Карапетяна гра
моты Вастакагир «За крупные заслуги в области науки». В 1975 г. 
Всесоюзное общество «Знание» наградило С. К- Карапетяна выошей 
наградой Общества—медалью им. акад. С. И. Вавилова за многолет
нюю активную работу по пропаганде научных и политических знаний.

В заключение хочется подчеркнуть, что во взаимоотношениях со 
своими товарищами, коллегами, сотрудниками С. К. Карапетян всегда 
проявляет большое внимание, благожелательность, постоянное стрем
ление оказать помощь, при одновременном сочетании этих качеств с 
принципиальностью.

Пожелаем в день 70-летнего юбилея Сааку Карапетовичу Кара
петяну крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов на жиз
ненном пути, полном динамизма и последовательности.

Е. Ф. Павлов

Редакционная коллегия и редакционный совет «Биологического 
журнала Армении» поздравляют дорогого юбиляра академика С. К- 
Карапетяна и .желают ему долгих лет жизни, дальнейшей плодотвор
ной деятельности на благо науки.
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