


Журнал издается с 1946 года.

Айастани кенсабанакан андес

Պատասխանատու խմբագիր* 2. Դ. ԲԱՏՒԿՑԱ! 
Ответственный редактоо: Г. Г. БАТИКЯН

Խմբագրական կոլեգիա' Ծ. Մ. Ավագյան, Լ. 1Г. Ավհտյան, Ա. Գ. Արարատյան, ք. Գ. Աֆրիկյտե, 
Դ. ն. Բ արա յան, Լ. հ>. Բունյաթյան, Վ. I. Գույք անյան, •(. Հ. Ղազար- 
յան, է. Ս. Զամբաբ/шЬ, Կ. Ս. Մարյանյան (պատ. քարտուղար). 

Յա. Ւ. Մոլյքիչանյան, Վ. 4. Ֆանարջյանւ

Редакционная коллегия: Ц. М. Авакян, А. С. Аветян, А. Г. Араратян, Э. Г. Африкян, 
Д. Н. Бабаян, Г. X. Бунятян, Л. С. Гамбарян, В. О. Гулкднян, 
В. О. Казарян, К. С. .Марджанян (ответ, секретарь), Я. И. 
Мулкпджанян, В. В. Фанарджян.

Խմբագրական խորհուրդ' Ն. Ն. Ակրամովսկի, Ս. Ի. Այիխանյան, Ս. Ա. Բակոլնց, Հ. Գ. Բա
լո ի կ յան (խորհրդի նախագահ), Ա. Լ. Թախտաջյան, Գ. Ս. Դավթյան, Ս. Կ. Կարապետյան, 
Ե. Հ. Հասրաթյան, Պ. Պ. Ղամրարյան, Ա. Ա. Մատթևոսյան, Մ. Խ. Չայյախյան, Ա. Հ. Պոզոոյան, 
Մ. Ե. Տեր-Մինասյանւ

Редакционный совет: Н. Н. Акрамовский, С. II. Алиханяи, Э. А. Асратян, С. А. 
Бакунц, Г. Г. Батикян (пред, совета), П. П. Гамбарян, Г. С. Давтян, С. К. Карапетян, 
А. А. Матевосян, С. А. Погосян, А. Л. Тахтаджян, М. Е. Тер-Минасян, М. X. Чайлахян.

ф Издательство АН Армянской ССР՛.



ՃԱՅԿԱԿԱՆ пи> ԳԻՏՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐՒ ԱԿԱԴԵՄՆԱ: 2ԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ 2ԱՆԴԵՍ 
академия наук армянской сер, биологический журнал Армении__________

УДК 591.1.05

И. Р. ФАТАЛОВА, А. С. ОГАНЕСЯН

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГЛУТАМИНА И АМИДНЫХ 
ГРУПП БЕЛКОВ В РАЗЛИЧНЫХ ТКАНЯХ

БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ГОЛОДАНИИ

При голодании отмечается снижение содержания глутамина и амидных групп бел
ков в почечной, печеночной, мышечной тканях; в мозговой ткани особых изменений не 
наблюдается. С удлинением сроков голодания эти изменения более выражены в мы
шечной ткани. Содержание глутамина крови повышается, особенно на 4—5 сутки го
лодания.

Рядом исследователей, в том числе и нами, было установлено, что 
при голодании усиливается экскреция аммиака с мочой [1—3]. Наши 
прежние исследования показали, что до определенного времени (4-е 
сутки) усиливается деаминирование некоторых добавленных амино
кислот (глутаминовой, аспарагиновой, орнитина) в корковом слое по
чек, между тем как высокий уровень деамидирования глутамина, а 
также и деаминирования аланина сохраняется в течение всего периода 
голодания (5 суток) . Известно, что глутамин—основной источник ам
миака мочи—образуется в различных тканях в ходе нейтрализации 
аммиака, а затем кровью переносится в почки, где подвергается деами
дированию. Освободившийся при этом аммиак в виде ионов аммония 
секретируется в канальцевую жидкость и выделяется из организма в 
составе конечной мочи. С другой стороны, в определенных условиях 
амидные группы белков также могут быть существенным источником 
аммиака [4—9]. В связи с этим представляло интерес изучить сдвиги 
в содержании глутамина и амидных групп белков в крови и в различ
ных тканях (почечной, печеночной, мышечной и мозговой—-корковый 
слой) при голодании.

Материал и методика. Опыты проводили на белых крысах в возрасте 3—5 меся
цев. Подопытных животных подвергали голоданию в течение 5-ти суток (они полу
чали только воду, без ограничения) Содержание глутамина определяли по приросту 
аммиака после его щелочного гидролиза в трихлоруксусных фильтратах тканей. Амид
ные группы (легко- и трудногидролизуемые фракции) белков определяли в трихлор
уксусных осадках, освобожденных от липидов [10].

Результаты и обсуждение. Приведенные данные (табл. 1) пока
зывают, что в норме у белых крыс больше всего глутамина содержится 
в мышечной ткани, затем в печени, почках и мозпу. При голодании 
же наблюдается снижение этого показателя во всех тканях, кроме моз
говой. С удлинением сроков голодания эти изменении проявляются в
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Содержание глутамина в различных тканях белых крыс при голодании. мг%
Таблица 1

Органы Норма
Голодание (сутки)

О 3 4 5

Почки 106.5т2,0 92.3+1,2 
Р .0,005

85,2+2.3 
Р<0.001

82.2+3,1 
Р< 0,005

81,6+2,5 
РсО.001

Печень 113,6+3,5 102,9+1,9 
Р<"0,05

100.1+1.1 
Р<0,025

88,7+3.1 
Р<0,005

87,0+2,9 
Р<0,005

Мозг 92,3+1,1 97,6+1.5 
Р< 0,025

92,0+1,0 
Рл.0,5

91.5+1.2 
Р^0.5

92,0+1.1 
Р-0,5

Мышцы 120,1+1,1 96,6—3.0 
Р<0,005

89.3+4.5 
Р< 0,005

85.2+5.1 
Р< 0,005

75,2+2.8 
Р<0,001

Кровь 11,1+1,0 14,9±1.1
Р<0,05

19.0+2,6 
'*< 0,7)5

23.2-3,9 
Г’<0.05

20,6+2.8 
Р<0,025

Средние данные 6 опытов.
более выраженном виде, особенно в мышечной ткани, где на пятый 
день содержание глутамина снижается на 37,4%. В крови же, наобо
рот, оно повышается, что особенно выражено на 4—5-е сутки.

Известно, что амидные группы белков, которые в основном пред
ставлены глутамином, при различных физиологических состояниях 
подвергаются определенным сдвигам. Голодание вызывает выражен
ные изменения в физиологическом состоянии отдельных органов и ор
ганизма в целом, которые возможны и в содержании амидных групп.

Результаты исследований (табл. 2) показали, что наиболее высо
кий уровень амидных групп (суммарное количество) белков отмеча
ется в печени, затем мышцах, почках, и в мозгу; такая же закономер
ность наблюдается в отношении их отдельных фракций (легко- п труд
ногидролизуемых). При голодании, по сравнению с контролем, отме
чается снижение содержания как легко-, так и трудногидролмзуемых 
фракций амидных групп белков во всех тканях, за исключением мозго
вой, где существенных изменений не наблюдается. С удлинением 
сроков голодания деамидирование белков усиливается.

Как видно из приведенных данных, при голодании во всех тканях, 
за исключением мозговой, снижается содержание амидных групи 
белков. Образовавшийся при этом аммиак связывается с глутаминовой 
кислотой, с образованием глутамина, однако, содержание его в тканях, 
как видно из табл. 1, не только не повышается, а, наоборот снижается, 
между тем как в крови оно повышается. Подобные изменения содер
жания глутамина в мышечной, почечной и печеночной тканях и в крови 
при голодании наблюдались также в исследованиях Алиби [11]. Надо 
полагать, что определенная часть образовавшегося в тканях глутами
на поступает в кровь, что приводит к повышению его содержания в 
ней. Глутамин крови в почках подвергается деамидированию с продук
цией аммиака. При голодании этот процесс усиливается и образовав
шийся аммиак принимает участие в нейтрализации ацидоза, который



Таблица 2
Изменение содержания амидных групп белков у белых крыс при голодании, амидоазот мг%

Органы Норма
Голодание (сутки)

2 3 4 5

Почки 
суммарное количество 116,9±4,4 111,1+3,0 Р>0,2 101,1+3,1 Р<0,05 96,8+3,9 Р<0,025 95,7+4,2 Р<0,025
легкогидролизуемая фракция 29,2+1,7 26,1+1,4 Р>0,2 22,0+1.5 Р—0,025 21,3 + 1,3 Р<0,025 20,2+1,6 Р=0,01
трудногидролизуемая фракция 87,7+2,9 85,0+3,4 Р>0,5 79,1+2,7 Р>0,05 75,5+2,5 Р<0,025 75,5+2,3 Р>0,025

Печень 
суммарное количество 131,0+2,2 126,2+2,0 Р>0,1 120,5+1,5 Р-0,01 115.5+1,7 Р<0,005 116,2+2,5 Р<0,025
легкогидролизуемая фракция 35,3±1,3 31,6+1,1 Р>0,05 27,5+1,5 Р<0,01 24,3+1,2 Р<0.005 23,2+1,4 Р<0,005
трудногидролизуемая фракция 97,5+1,2 94,6+1,0 Р>0,1 93.0+1,5 Р>֊0,05 92,1+1,3 Р<0,01 92,9+1,1 Р<0,05

Мозг 
суммарное количество 68,2+1,5 66.0±1,3 Р>0,2 65,8+1,2 Р>0,2 65,3+1,0 Р>0,1 64,9+1,2 Р>0,1
легкогидролизуемая фракция 17,1+1,3

1 51,1+2,1
16,7+1,3 Р>0,5 16,3±1,1 Р>0,5 15,6+1,2 Р>0.4 15.4+1,2 Р>0,2

трудногидролизуемая фракция 49,3+1,5 Р>0,5 49,5+1,6 Р>0,5 49,7+1,4 Р>0.5 49,5+1,2 Р5>0,5

Мышцы 
суммарное количество 122,1+3,2 117,8+2,3 Р>0,2 106,0±3,1 Р<0,025 99,1+1,7 Р<0,005

23,6+1,4 Р<0,025
91,3+1,5 Р<0,005

легкогидролизуемая фракция 30,4+1,2 25,4+1,1 Р<0,05 24,1+1,3 Р<0,025 19,7±1,0 Р<0,005
трудногидролизуемая фракция 91,7+2.1 92,4+1,9 Р>0,5 81,9+1,6 Р<0,025 75,5+1,7 Р<0,005 71,6+1,9 Р<0,005
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имеет место з этих условиях. В этих процессах принимает участие 
глутаминаза (фосфатзависимая) почек, активность которой заметно 
повышается при голодании. |Повышенпе активности глутаминазы по
чек при ацидозе наблюдалось многими авторами [12, 131.

Снижение содержания амидных групп белков при голодании сле
дует объяснить стрессовым состоянием организма, с усилением секре
ции стероидных, гормонов и катехоламинов [14], которые вызывают 
возбуждение нервной системы и всего организма, приводящее к деами
дированию белков.

Результаты исследований показали, что при голодании как в содер
жании глутамина, так и амидных групп белков в мозговой ткани не 
наблюдается существенных сдвигов. Известно, что среди всех тканей 
мозговая занимает особое место по своей устойчивости в отношении 
различных экзогенных и эндогенных раздражителей, что наблюдалось 
в наших исследованиях. По-видимому, это объясняется особым зна
чением нервной системы. Способность мозговой ткани поддерживать 
.постоянный уровень отдельных компонентов связана с необходимостью 
выполнения ею регулирующей роли в отношении функциональной дея
тельности отдельных органов и организма в целом. Поэтому можно 
предположить, что глутамин и амидные группы белков играют важную 
роль в процессах адаптации организма при голодании.
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Г. А. АСЛАНЯН. М. А. ДАВТЯНИЗУЧЕНИЕ ИЗОФЕРМЕНТОВ ПОЧЕК КРЫС В НОРМЕ И ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ГИДРОКОРТИЗОНА
При введении гидрокортизона активируется аргиназа почек крыс главным образом 

за счет .увеличения изофермента растворимой фракции клеток. Обнаруживаем.՛ ,с при 
гель-фильтрации экстракта почек крыс два изофермента аргиназы значительно разли
чаются по ряду кинетических свойств (К1П ■ К՛).Предыдущими нашими исследованиями было показано, что аргиназная активность почечной ткани крыс представлена двумя пиками, обнаруженными при гель-фильтрации. Было установлено также, что при введении гидрокортизона индуцируется только первый пик, фильтрующийся с высокомолекулярными белками. С целью выяснения вопроса о возможном внутриклеточном перераспределении аргиназной активности при введении гидрокортизона нами изучалось изменение внутриклеточной локализации аргиназы до и после введения гидрокортизона. Исследовались также кинетические свойства (Кш , ) изоферментоваргиназы.

Материа.՝. а методика. Опыты приводились на белых крысах весом 150—200 г. У 
декапитиропаниых животных быстро извлекались почки. Для получения экстракта 
почем готовился гомогенат на малеинатном буфере 0,005 М, pH 7,0 (5,8 г малеиновой 
кислоты и 11,84 г КС1 в 1000 мл воды, содержащей 0,03 М МпС12). Гомогенат подвер
гался тепловой обработке в течение 10 мин при 55°С, в результате чего 70% общей 
активности переходит в супернатант, который и подвергался фракционированию па 
колонке с сефадексом 0-75 (колонка 2X50 см, уравновешение и элюция—0,0002 М 
[Х'а-фосфатным буфером, pH 7,0, скорость элюцпп—48 мл/час, объем фракции—I мл). 
Опыты ставились как .па интактных крысах, так и на животных, которым предвари
тельно вводился гидрокортизон (внутримышечно в дозе 30 мг на 1 кг живого веса 
животного, 4 раза через каждые 24 часа, крыс декапэтировалп через час после послед
ней инъекции).

Для определения аргиназной активности к 1 мл исследуемого раствора добавляли 
5 мкМ раствора МпС13 (0,2 мл Н2О) и 1,4 мл 0,04 М глицинового буфера (pH 9,5), 
предынкубировали 5 мин в атмосфере воздуха 37°С добавляли 150 мкМ Ь-аргинина 
(0,4 мл глицилового буфера, pH 9,5), после 20-минутной инкубации реакцию приоста
навливали добавлением 1 мл 20% раствора ТХУ, затем центрифугировали и в надоса
дочной жидкости определяли мочевину методом Арчибальда [4].

При определении К,„ графическим методом по Лайнуиверу и Бэрку и К| по ме
тоду Диксона [2] ։ьспользовался 0,04 М глициновый буфер и 5 мкМ МпС12.

При определении внутриклеточного распределения фермента гомогенат готовился 
на воде в присутствии 0,025 М МпС12, после чего центрифугировался при 18000 об/мин 
с течение 30 мин; активность аргиназы определялась как в осадке, так и в надосадоч
ной жидкости.
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Рис. 1. Кривая зависимости активности изофермента аргиназы от кон
центрации субстрата.

Рис. 2. Ингибирующее влияние лизина на изофермент аргиназы почечной ткани.

Результаты, и обсуждение. В первой серии 'экспериментов исследовалось внутриклеточное перераспределение аргиназной активности в почечной ткани крыс при введении гидрокортизона (табл.).Данные показывают, что в норме у крыс в почечной ткани 55,5% активности фермента обнаруживается в осадке гомогената, центрифугированного при 18000 об/мин в течение 30 мин, и 44,5% в надосадочной
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Рис. 3. Ингибирующее влияние орнитина на изофермент аргиназы по
чечной ткани.

Таблица
Активность аргиназы .в почках крыс после введения гидрокортизона

•(прирост в мкмолях)

Номера 
опытов

Г омогенат Осадок НАдосадочиая жидкость
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1
2 
3
4
5 
6
7 
8

44,3 
28,2 
20,3 
30,2 
31,2 
28,9
30,7 
26,4

55,6 
40,5 
53,2 
39,0 
44,4
40,3 
34,6
48,3

• 71,6 
34,4 
15,8 
32,6 
15,9 
20,3 
15,9 
27,8

26,5
18,4
6,4

20,4
31,8
21,4
8,9

23,4

28,5
13,4
19,4
16,6
13,8
10,3
11,3
30,7

38,4
23,3
15,3
17,6
45,3
17,3
15,7
37,0

М+т 30,0+2,4 44,4+2,6 29,2±:6,6 19,6±3,0 18,0+2,7 26,2±4,2

жидкости. Таким образам, почечная аргиназа крыс преимущественно связана со структурными элементами клетки, что совпадает с результатами исследований .и других авторов [3, 4].После введения гидрокортизона основная активность фермента (57,6%) обнаруживается в надосадочной жидкости ,п значительно меньше (42,4%) в осадке гомогената. Таким образом, при введении гидрокортизона в локализации аргиназы .происходят значительные сдвиги, выражающиеся в преобладании количества растворимой формы фермента. Можно предположить, что при введении гидрокортизона 



Изучение изоферментов почек крыс ] уаргиназа, связанная со структурными элементами, переходит в растворимое состояние, либо индуцируется растворимый фермент. Последнее предположение является более вероятным, если учесть, что, согласно данным наших предыдущих исследований, при введении гидрокортизона индуцируется один из двух изоферментов аргиназы, а именно изофермент, фильтрующийся с высокомолекулярными белками при гельфильтрации экстракта почечной ткани на колонке с сефадексом 0-75. По-видимому, этот изофермент имеет цитоплазматическую локализацию.В следующей серии экспериментов исследовались некоторые кинетические свойства изоферментов аргиназы, обнаруживаемые при гельфильтрации экстракта почечной ткани. Кривая зависимости активности изофермента аргиназы (фильтрующегося с высокомолекулярными белками) от концентрации субстрата носит сигмоидный характер (рис. 1), что свидетельствует об аллостерической природе фермента. Интересно, что после введения гидрокортизона характер зависимости активности фермента от концентрации субстрата не меняется. Соответственно фермент имеет различные значения Кт при низких и высоких концентра!циях субстрата. При низких концентрациях субстрата Кт имеет значение 3X1 О՜2 М, а при высоких, оно меняется и соответствует 1Х1С՜1 М. Значения Кт не меняются и при введении гидрокортизона.Исследовалось также К1 этого изофермента. Данные рис. 2—5 показывают, что орнитин, лизин, у-аминомасляная кислота (ГАМК) и

Рис. 4. Ингибирующее влияние ГАМК на изофермент аргиназы почеч
ной ткани.пролин являются конкурентными ингибиторами. Что же касается изофермента аргиназы почечной ткани, фильтрующейся с низкомолекулярными белками, который, как уже отмечали, при введении гидрокортизона не подвергается индукции, то активность его зависит от концентрации субстрата (по кривой Ментена-Михаэлиса) и не подвергается 



1Ջ Г. А. Асланян, М. А. Давтянингибиции субстратами (орнитин, лизин, ГАМК, пролин). Значение К этого изофермента соответствует 1X10 М.

Таким образом, обнаруженные при гель-фильтрации экстракта ■почек крыс изоферменты аргиназы существенно отличаются по ряду свойств. Изофермент аргиназы, фильтрующийся с высокомолекулярными белками, подвергаясь резкой индукции при введении гидрокортизона, обладает, кроме того, аллостерическими свойствами (сигмоидный характер зависимости активности фермента от концентрации субстрата, неконкурентный характер ингибирования пролином), тогда как ■изофермент, фильтрующийся с низкомолекулярными белками, не обладает этими свойствами. При введении гидрокортизона происходят значительные сдвиги в распределении аргиназы в почечной клетке, выражающиеся главным образом в увеличении содержания цитоплазматической формы фермента.
Ереванский государственный университет, 

кафедра биохимии и проблемная лаборатория
сравнительной и эволюционной биохимии Поступило 14.1 1976 г.

Գ. Ա. ԱՍԼԱՆՅԱՆ, Մ. Ա. ԴԱՎԹՅԱՆԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԻՋՈՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐԻ ՈԻՍՈԻՄՆԱՍԻՐՈԻԹՏՈԻՆԸ ՆՈՐՄԱՅՈԻՄ ԵՎ ՀԻԴՐՈԿՈՐՏԻԶՈՆԻ ՆԵՐԱՐԿՈԻՄԻՑ ՀԵՏՈԱմփոփում
Ոսսոեմնասիրվել է ,սպիտակ աոՏրևտն երի երիկամների էքատրաւկտննրի հել֊ 

ֆիլտրացիայի մեքիո,դով (սեֆադեկս Շ— 75) Ստացված իղոֆ.ե րմ ևնտն ե րի մի 
շարք հ ատի ո գթյ ո մննե ր ւ Ցույց է տրված, որ բարձրամո չեկ ուլ յար սպիտակուց
ների հե՛տ ֆիլտրվող ար գին աղայի իզոֆերմենտր օժտված է ալոստերիկ հատ
կություններով (ֆերմենտի ա\կտ իվո ւթյան իաիւտււմր սուրս!արատի կոնցենտրա
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ցիայից արտահայտվող կորագծի Ոիգմոիդալ բնույթը, КшН/> տարբեր արժեք
ները սուբստրատ՛ի բարձր ՛և ցածր կոնցենտրացիայի ՛դեպքում յ, մինչդեռ ցած- 
րամոլեկուլյար ՛սպիտակուցների հետ ֆիլտրվող ի զո ֆերմենտը աղքատ է կար
գավորման հնարավորությունն երից։ Հիդրոկորտիզոնի ներարկման ազդեցու

՛թյա՛մբ ՛տեղի են ունենում զգալի ՛տեղաշարժեր ֆերմեն՛տի ներբջիջային տեղա
բաշ՛խ՛ման մեջ։
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Г. Г. БУНЯТЯН, Г. А. .МКРТЧЯН, Э. Г. АДУНЦ

ЗНАЧЕНИЕ АДФ В МЕТАБОЛИЗМЕ а-КЕТОГЛУТАРОВОП 
КИСЛОТЫ В МИТОХОНДРИЯХ ПЕЧЕНИ

БЕЛЫХ КРЫС ПРИ СТАРЕНИИ

Изучалось окисление н восстановительное амышрованне а-кетоглутаровой кис
лоты (а-КГ) за счет эндогенного аммиака, а также роль АДФ в указанных процессах 
в митохондриальной фракции (МФ) печени белых крыс при старении. Добавление 
АДФ значительно повышает дыхание МФ печени 6-месячных, годовалых и 2-летних 
животных, особенно в прмутствин а֊КГ. Восстановительное аминирование а-КГ " 
глутаминовую кислоту (ГК) за счет эндогенного аммиака протекает с незначительной 
интенсивностью. АДФ заметно снижает уровень эндогенного аммиака, при этом со
держание ГК увеличивается незначительно.

Установлено, что в МФ мозга на протяжении всего постэмбриоге
неза добавленная ГК окисляется незначительно. Интенсивность этого 
процесса, заметно не меняющаяся с возрастом, выраженнэ стимулиру
ется в присутствии АДФ, действие которого по мере развития сущест
венно понижается. Однако это явление в МФ печени менее выражено. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что обменные процессы в 
печени при старении страдают в меньшей степени. Аналогичные ре
зультаты были получены и в отношении окислительного деаминиро- 
вания ГК [11-

Изучение процессов окисления и восстановительного аминирова
ния а-КГ в МФ мозга показало, что даже при добавлении аммиака и 
АДФ восстановительное аминирование протекает менее интенсивно, 
нежели окисление а-КГ [21.

Исходя из вышеизложенного, мы задались целью выяснить осо
бенности окисления и восстановительного аминирования а-КГ и значе
ние в этих процессах АДФ в отсутствие аммиака в МФ печени белых 
крыс при старении. Необходимо отметить, что эти вопросы в указан
ном аспекте не изучены, если не считать скудных данных по окислению 
а-КГ [31.

Материал и методика. Исследования проводили на МФ печени 6-месячных, годо
валых и 2тлетннх (старых) белых крыс, содержащихся на обычном лабораторном ра
ционе. Дыхание определяли манометрическим методом Варбурга, аммиак и глута
мин—микродиффузионным методом [4, 5], ГК—методом электрофореза на бумаге [6, 
7], а֊КГ и АДФ брали в конечной концентрации 10 мМ н 2 мМ соответственно.

Результаты и обсуждение. Как видно из табл. 1, интенсивность 
эндогенного дыхания МФ печени белых крыс с возрастом снижается и 
становится наиболее низкой у старых животных. АДФ заметно стиму-
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Действие АДФ на интенсивность окисления а-КГ в МФ печени белых крыс 
(мкмоль свежей ткани/30 мин) при старении

Таблица 1
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4,36+0,3 
(5)

4,74+0,45 
(9)

+0,38 16,52+0,92 
(8)

+ 12,16 23,4+0,82 
(12)

+ 18,66

1 год 3,69+0,22 
(9)

4,92+0,4 
(12)

+1.23 18,54+0,89 
(И)

4-14,85 29,07+0,98 
(9)

+24,15

2 года 3,1 +0,19 
(12)

4,88±0,36 
(12)

+1,78 14,91+0,73 
(12)

4-11,81 24,57+0,83 
(И)

+19,69

лирует его интенсивность. С возрастом действие АДФ даже усилива
ется. Добавленная к МФ печени а-КГ довольно активно окисляется у 
животных всех возрастных групп. Дыхание на а-КГ у 6-месячных и го
довалых крыс находится примерно на одинаковом уровне, а в старческом 
возрасте выражение снижается. В этом отношении представляло опре
деленный интерес выявить степень окисления а-КГ в условиях стиму
лирования этого процесса со стороны АДФ без добавления аммиака.

Данные этой же таблицы показывают, что АДФ и в отсутствие эк
зогенного аммиака в значительной мере стимулирует окисление а-КГ, 
при этом поглощение кислорода в опытах с а-КГ и АДФ по сравнению 
с опытами, где присутствует только АДФ, происходит с наибольшей 
интенсивностью в МФ печени годовалых крыс, а у бчмеоячных и старых 
■крыс интенсивность этого процесса почти одинакова. Однако, если 
сравнить полученные при комбинации а-КГ4֊ АДФ данные с результа
тами опытов с одной а-КГ, то изменения у годовалых и старых крыс 
выражены примерно в одинаковой степени—10,53 и 9,66 мкмоль О2 со
ответственно (у 6-месячных животных эта разница составляет 6,88 
мкмоль).

Дальнейшие исследования показали (табл. 2), что количество сум
марного аммиака (свободный аммиак-)-амидоазот глутамина) до го
довалого возраста не подвергается особым сдвигам, а в старческом 
возрасте заметно снижается. Установлено, что при этом особенно 
уменьшается содержание глутамина (табл. 3), за счет которого, веро
ятно, повышается уровень аммиака. Интенсивность образования сум
марного аммиака за счет эндогенных источников и добавленного АДФ 
несколько усиливается до годовалого возраста и не подвергается осо
бым изменениям до старости. При добавлении к МФ печени а-КГ, как 
видно из табл. 2, происходит выраженное снижение этого показателя, 
что в основном следует объяснить процессом восстановительного ами
нирования а-КГ, интенсивность которого несколько снижается к ста
рости. В опытах с а-КГ4-АД Ф уровень аммиака снижается в более вы-
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Действие АДФ на интенсивность зогстаяогптллыюго амшшроган:!?. а-К1 за ; ст 
эндогенною аммиака в МФ печени белых ;.рыс (мкмоль a^o>a с\.»։м».рногс 

аммиака/г свежей ткан 1*40 мин) при старении

Таблица 2

■ ' — После инкубацм‘1
К ОН-» роль АДФ ։-КГ ։-КГт А .Ф _

Возрисг До инку
бации

ра
зн

иц
а

кэш dinox 
э iiuiiiired ра

зн
иц

а с
КО

Н
 1 p

o.
it՛

 м

Ф
ТГУ 

э ri! и
 nt nd

6 меся
цев

0.81 + 
0,03

(9)

1.7+
0,07 

(9)

+0,89 2.17-± 
0,14

(6)

+0,47 0.722:
0,08

(9)

֊0.98 0,67+ 
0,03 

к9)

— 1.5

1 год 0,86+ 
0.03

(9)

2.04+
0,07 

(12)

+1.18 3,12+ 
0.12

(12)

+ 1.08 1.231
0.09

(12)

-0,81 0.95+ 
0.04

(12)

-2,17

2 года 0.7+
0.05
(12)

1,81 + 
0.03

(12)

֊rl.ll 2.79+
0.08
(1-)

-г0,98 1,15+ 
0,02

(12)

-0,66 0,88+
0.02 ’

(12)

-1.91

раженной степени, однако действие АДФ заметно усиливается к годо
валому возрасту, существенно не изменяясь до старости. Уменьшение 
количества суммарного аммиака при добавлении одной а-КГ и в соче
тании с АДФ составляет соответственно: 0,98; 0,81; 0,66 и 1,5; 2,17; 
1.91 мкмоль.

Из табл. 3 видно, что содержание глутамина в МФ печени старых 
крыс заметно ниже, чем у годовалых и 6-месячных. В процессе инку
бации образование глутамина у старых животных четко повышается. 
АДФ и а-КГ сами по себе особого влияния на этот процесс не оказы
вают. Аналогичные результаты получены и в опытах с а-1\Г-{-ЛДФ.

В табл. 4 приведены результаты изучения количественных измене
ний в содержании Г1\ в МФ печени белых крыс указаннык возрастов. 
При инкубировании МФ уровень ГК несколько снижается. Добавлен
ный АДФ особых изменений в этом показателе не вызывает. В присут
ствии одной а-ГК образуется некоторое количество ГК, при этом наи
менее интенсивно у старых крыс. В опытах с а-КГ+АДФ по сравне
нию с пробами, где присутствовал один АДФ, отмечается некоторое 
повышеме синтеза ГК, выраженное почти в одинаковой степени у жи
вотных всех возрастных групп. Однако, если сравнить уровень ГК в 
опытах с одной а-КГ и а-КГ+АДФ, то во втором случае усиление ее 
образования весьма незначительное.

Приведенные данные свидетельствуют о несоответствии между 
убылью суммарного аммиака (табл. 2) и образованием ГК (табл. 4). 
Это обстоятельство, вероятно, можно объяснить тем, что вновь синтези
рованная ГК подвергается дальнейшим превращениям.

Итак, изучение процессов окисления и восстановительного амини
рования а-КГ в МФ печени позволяет заключить, что восстановитель
ное аминирование а-КГ протекает менее интенсивно, нежели ее окис-
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Таблица 3
Действие АДФ на количественные сдвиги в содержании глутамина (мкмоль амидоазота 

глутамина/г свежей ткаии/40 мин) при восстановительном аминирозании 
а-КГ в МФ печени белых крыс при старении

Во: рас г До инку
бации

После инкубации
контроль АДФ а-КГ а-КГ—АДФ
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0.61 г 
0,01

(7)

0,55+ 
0,04

(9)

0.38 ± 
0,04

(12)

0,53 ±
0,04

(9)

0,65+
0,07՜

(12)

0,6+
0.02՜

(12)

—0,08

+0,1

4-0,22

0,39+
0.02

(6)

0,67+ 
0,09

(12)

0,59+
0,01՜ 

(12)

-0,14

+0,02

—0,01

0,7+ 
0.08

(9)

0,77+ 
0,05՜ 

(12)

0,83+ 
0,04

(12)

-1-0.17

+0,12

+0.23

0,47+ 
0,02

(5)

0,5+
0,01

(9)

0,68+ 
0,03

(12)

+ 0,08

-0,17

+0,09

Таблица 4
Действие АДФ на синтез ГК (мкмоль/г свежей тканн/40 мин) путем восстано

вительного аминирования «-КГ за счет эндогенного аммиака в МФ 
печени белых крыс при старении

Возраст До ип ку
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0,25+ 
0,03

(8)

0,29 + 
0.01

(14)

0,3+
0,02

(14)

0,21 + 
0,03
(11)

0,24+
0,01

(14)

0,25+
0,02

(16)

—0,04

֊0,05

-0,05

0,2+
0,03

(9)

0,22+
0,01՜

(14)

0,22+ 
0,02

(16)

—0,01

-0,02

-0,03

0,66+ 
0,03

(12)

0.71 + 
0,02

(14)

0,56+ 
0,02՜
(12)

+0,45

+0,47

+0,31

0,73:+
0,04

(Ю)

0.81+
0,01

(14)

0,73+ 
0,05

(14)

+0,53

+0.59

+0,51

ление; подобное явление отмечалось и в исследованиях, проведенных 
па МФ мозга [2, 8]. Примечательно, что интенсивность восстанови
тельного аминирования а-КГ в МФ печени в 2 раза выше, чем окисли
тельного деаминирования ГК [1], между тем как в исследованиях с 
кристаллической глутаматдегидрогеназой печени обратная реакция 
интенсивнее прямой в 10 раз [9, 10].

Проведенные исследования позволяют заключить, что АДФ играет 
важную роль в метаболизме а-КГ особенно в период старения, стиму
лируя ее окисление и в меньшей степени восстановительное аминиро
вание.
1 Институт биохимии АН АрмССР Поступило 22. V .1976 г.
Биологический журнал Армении, XXIX, № 8—2г-;՛՜ . ' ■ ՝՛՛՛..•>
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Գ. Z. ԲԱԻՆՅԱ1*ՑԱՆ, Գ. Հ. ՄԿՐՏՑՅԱՆ, է. Գ. ԱԴՈԻՆ8

ԱԴՖ-Ի ՆՏԱՆԱԿՈԻԹՅՈԻՆԸ a-ԿԵՏՈԳԼՈԻՏԱՐԱԹԹՎԻ 
ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՍՊԻՏԱԿ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ԼՅԱՐԴԻ 

ՄԻՏՈՔՈՆԴՐԻԱՆԵՐՈԻՄ ԾԵՐԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

Ամփոփում

Ուսումնասիրվել է սպիտակ առնետների լյարդի միտտքոնդրիալ ֆրսքկ- 
ցիայում (ՄՖ) ծերացման ժամանա՛կ զ-կետրէգլոսոարաթթվի (a-ԿԳ) օքսիդա
ցումը և նրա ամինացումը ամոնիակի էնդոգեն քանակների դեպքում, 
ինչպես նաև' ԱԳՖ-ի .դերն այս պրոցեսներում։ \ԱԴՖ-,ը զգալիորեն իւրթա֊ 
նում է լյարդի ՄՖ-ի շնչառությունը Վեց ամսական, մեկ և երկու տարե
կան [կենդանիների մուտ, հա՛տկապես a-ԿԳ-Վ։ ներկայությամբ։ a-ԿԳ֊ի ամինա֊ 
ց.ումը ի հաշիվ էնսլո դեն ‘ամոնիակի ընթանում է ցաւեր ինտենսիվությամբ։ 
Ավելացված ԱԴՖ-ը նկատելի սրեն իջեցնում է .էնդոգեն .ամոնիակի մակարդակը, 
որի դեպքում գլւոԱտամինաթթվի քանակը նշմարելի չափերով տվեչանոսմ է։
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УДК 581.9 + 581.524.43

В. Е. ВОСКАНЯН

ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ АЛЬПИЙСКОГО 
И СУБНИВАЛЬНОГО ПОЯСОВ ГОРЫ АРАГАЦ. II.

Флора изучаемого района представлена 194 видами цветковых и папоротникооб
разных растений, относящихся к 114 родам и 30 семейства*!. Число однодольных—42 
вида, или 21,6% общего числа в-идов. В составе флоры 188 травянистых растений и 6 
кустарничков и полукустарничков.

Флора изучаемого района богата и разнообразна. Высокоостров- 
ская и Денисова [1] приводят список из 85 видов, который, однако, яв
ляется далеко не полным. Нами приводится дополнительный список 
видов, охватывающий флору исследуемых поясов. Для приводимых 
видов уточнено распространение над уровнем моря, указаны характер 
местообитания на Арагаце, общий ареал и жизненная форма (табли
ца). В основу класси1фика1ции ареалов полажена система Гроссгейма 
[2]. Материал собран в течение 1961—1975 гг., гербарий хранится в 
отделе геоботаники Института ботаники АН АрмССР.

Общая характеристика и картина растительного покрова исследуе
мого района .приведены нами в предыдущем сообщении [31.

Флора верхней части альпийского и субнивального поясов 
г. Арагац представлена 194 видами цветковых и папоротникообраз
ных растений, относящихся к 114 родам и 30 семействам. Наиболее 
богаты видами семейства: Ак1егасеае — 31 вид, Роасеае —29, Сагуор- 
ИуПасеае — 15, Козасеае — 14, Вгаз51сасеае — 11, 5сгорЬи1аг1асеае — 11 и 
др. Около 14 семейств содержат от 1 до 3 видов (Сашрапи1асеае, 
КиЫасеае, Липсасеае, Вогга§1пасеае, СаПуМсЬасеае, Р1ап1а£1пасеае 
н др.).

Число однодольных—42 вида, или 21,6% от общего числа видов.
Анализ видовых ареалов показывает, что закавказские условные 

эндемы составляют 12 видов (6,2%), кавказские—5 (2,6%).
На долю переднеазиатских элементов приходится 99 видов (51%), 

голарктических—23 (11,9%), палеарктических—16 (8,2%), средизем
номорских—12 (6,2%), европейских—9 (4,6%), кавказских—9 (4,6%), 
центральноазиатских—5 (2,6%), сарматских и паннонскпх—3 (1,5%).

Таким образом, спектр видовых ареалов показывает, что флора 
верхней части альпийского ,и субнивального поясов г. Арагац формиро
валась главным образом под влиянием переднеазиатской флоры. Зна
чительное участие в ней принимали также голарктические и палеаркти
ческие элементы.



Таблица
Эколого-географическая характеристика видов верхней части альпийского и субннлзалыюго поясов горы Арагац
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Allium shoenoprasum L.
Allium szovilsil Rgl.
Alopecurus armenus (C. Koch) Grossh.
Alopccurus aucherl Boiss.
Alopecurus brevifolics (Weslb.) Grossh.
Alopecurus dasianthus Trautv.
Alopecurus glaclalis C. Koch
A ndrosace raddeana Sum. el Lev.
Anemone fascicuiata L.
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1 2

Aster alpinus L. my.
Astragalus gezeldarensls Grossh. k. my.
Astragalus fragrans Willd. my.
Astragalus incertiis Ledeb. K.
Astragalus vavtlovll Tainain. el Fedor. my.
Barbarea minor C. Koch o. my.
Bellardiachloa polychroa (Trautv.) Roshev. ji. K.my.
Callltriclie verna L. B.
Campanula aucheri A. DC. c. my.
Campanula stevenll Bleb. o.p.my.
Campanula tridentata Schred. K. JI.
Cardamine uliginosa Bleb. 3y.
Carduus ad.essus C. A. Mey. jt. my.
Carex huetlana Boiss. JI.
Carex medwcdewii Lesk. JI.
Carex orbicularis Bott. JI. 3y.
Carex oreophila C. A. Mey. k.ji. my.
Carex tristis Bieb. K. JI.
Caruni caucasicum Botss. K.
Cerastlum cerastloides (L.) Britt. k. my.
Cerastium psaudokasbek vysok. o.
Cerastium purpurascens Adam O. P.
Cerastium szowitsil Boiss. o.p.my.
Chamaenerlum angustifoliurn (L.) Scop. p.
Chamaescladium acaule (Bieb.) Boiss. K.
Cheilanthcs persica (Bory) Mett, ex Kuhn 0. P. c.
Chacrophvllum aureum 1.. 0. P.
Cirsium cosmelll (Adam) Fisch. my.
Clrsium obvallatum (Bieb.) DC. ji. my.
Cirsium rhizoceplialum C. A. Mey. K.
Colpodium araratlcum (Lipsky) Woron. K. JI.
Col podium fibrosum Trautv. jji. k. my.
Colpodium variegatum Boiss. ji. k. my.
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1

Colpodium versicolor (Stev.) Schmalb. 
Corydalis alpestris C. A. Mey. 
Cotoneaster Integerrlma Medic. 
Crepls sahendl Boiss. et Buhse 
Cystopteris fragilis (L.) Bernli. 
Delphinium foelldum Lomak.
Deschampsla caespltcsa (L.) Pcauv. 
Dianlhus raddeanus Vlerh.
Dldymophysa aucherl Boiss. 
Doronlcum oblonglfollum DC. 
Draba araratlca Rupr. 
Draba brunlllolia Siev 
Draba nemorosa L.
Draba siliquosa Bleb.
Dryopterls filix mas (l ) Schott. 
Eplloblum algidum Bleb.
Epilobium anagallidifollum Lam. 
Erlgeron unlflorus L.
Erlgeion venustus Bolsch. 
Erysimum gelidum Bunge 
Euphrasia juzepczukll Denlss. 
Fesltica chalcophaea Krecz. V. et Bobr. 
Fcstuca ovina L.
Festuca rubra L.
Fesiuca sulcaia Hach.
Festuca valesiaca Gaud.
Festuca varia Haenke 
Festuca v'olacea Schleich. 
Gagea anisanihos C. Koch 
Gagea tcnuifolia (Boiss ) Fomin 
I alium coronaitim Sibih. et Sm. 
Galium hyrcanicum C. A. Mey. 
Gal uni sosnowskyi Manden. 
Gentiana aquatlca l„
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1 2

Gentlana caucasica Bieb.
Gentlana dshimllensls C. Koch
Gentianj pontica Solt.
Gentlana septemfida Pall.
Gnaphalluni supinum L.
Hedysarum caucasicum Bieb.
Helichrysum aurantlacum Boiss. el Huet 
Heracleum shelkovnlkovil Woron.
Herniaria Incana Lam.
Hesperis matronalls L.
Hleraclum hypeuryum Naeg. et Peter.
Hypericum polygonifolium Rupr.
Jurinea subacaulis Fisch, et C. A. Mey.
Kobresla shoenoldes (C. A. Mey.) Steud.
Koelerla caucasica Trin. ex Dornin 
La mi uni album L.
Lamlum toinentosum Wllld.
Leontodon hlspidus L.
Llmosella aquatica L.
Luzula pseudosudeiica V. Krecz.
Luzula spicata (L.) DC
Mlnuartla alzoldes (Boiss.) Bornm.
Minuartla oriena (Mattf.) Schlschk.
Muscarl paradoxum (Fisch.) et Mey.) Baker
Myosotls alpestris Schmidt
Nardus glabriculmis Sacalo
Nepeta alaghezi Pojark.
Nepeta relchenbachlaua Fisch, et Mey.
Nepeta supina Stev.
Oxyria elatlor R. Br.
Oxytropls cyanea Bleb.
Papaver fugax Poir
Pedlcularis armena Boiss. et Huet
Pedicularls crasslrostris Bunge
Pedlcularis sibthorpil Boiss.
Phleum alpinum L.
Phryne huetil (Boiss.) O. E. Schulz. ।

K. JI. 
JI.

K. JI.
JI.

K. JI. 0. P
JI. 0. P. 

my.
0. P. c. 
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c. my.
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ji. my.
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1

Pimpinella saxifraga L.
Plantago strata L.
Poa alpina L.
Poa araratlca Trautv.
Poa badensls Hance
Poa bulbosa L,
Polygonum alpestrc C. A Mey.
Polygonum alpinuni All.
Polygonum aviculare L.
Potentilla adscharica Somm. et Levi er
Potentilla crantzli (Crantz) Heck.
Potentilla gellda C. A. Me։.
Potentilla raddeana Juz.
Potentilla seldlltzlana Bien.
Potentilla subpalmata Ledeb.
Primula algida Ad.
Pseudovesicarla digltata (C. A. Mey.) Rupr.
Pulsatilla albana (Stev.) Bercht. cl Presl.
Pyrethrum partenlfolium Wllld.
Ranunculus aragazii Grossh.
Ranunculus oreophllus Bieb.
Rosa boissierl Crep.
Rumex acctosa L.
Rumex alplnus L.
Sagina procumbens L.
Saxifraga exarata Vill.
Saxhraga hlrculus L.
Saxifraga siblrica L.
Scleranthus uncinatus Schur
Scorzonera meyeri (C. Koch) l.lpsch.
Serophularia chrysantha daub ci Spach
Serophularia olympica Bois֊;.
Sedum annuum- L.
Sedum opposiilfolium Sims.
Ledum tenellum Bieb.
Sempervivum globiferunt L.
Senecio taraxacifolius (Bieb.) DC.
Seneclo vernalls Waldsl. et KU.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 i 14 15 16 17

Seseli Hbanotls (L.) Koch
Slbbaldla parvlflora Wjlld.
Slbbaldla semiglabra C. A. Mey.
Silene cephalantha Boiss.
Silene laslantha C. Koch
Silene ruprechlii Schlschk.
Solidago vlrgaurea L.
Sonchus oleracens L.
Spergularia diandra (Guss.) Heldr. et Sart.
.Stachys speclabllls Choisy el DC
Tanacetum chlllophyllum (Fish, et Mey.) Sch.

Bip.
Taraxacum officinalis IFigg.
Taraxacum slenolepium Hand.-Mazz.
Taraxacum steveuli (Spr.) DC.
Thymus rariflorus C. Koch
Tragopogon gramlniiollus DC.
Tragopogon reticulalus Boiss. el Huet
Trifolium ambiguum Bieb.
Trlfollum repens L.
Triplcurospermum subnivale Pobcd.
Urtica dioica L.
Veronica gentlanoides Vahl
Veronica kurdlca Benth.
Veronica perpusilla Boiss.
Viola alba Bess.
Zerna adjarica (S. et 1..) Nevski
Zlzlphora raddel Juz.
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Итого! чнс io видов 
°/o

23
11,9

16
8,2

9
4,6

1
0,5

2
1

12
6,2

9951 |

= 1 

2,<>|
9 1
4.CI

5
2,6

12
6,2

11
5.7

17
91,2

6
3.1

* С - скалы, О — осыпи, Р —россыпи. К — ковры, Л — луга, ЩУ —щебнистый участок. ЗУ—вчажиы! зт >ото тиы ! уча ток, В - вода 
4֊)—многолетний монокарпик, ± — кустарничек.



26 В. Е. Восканян

Наличие общих кавказских элементов (7,2%) в исследуемой фло
ре указывает на заметную связь ее с верхнеальппйскои п субннвальной 
флорой Большого Кавказа [4, 5]. Связь флоры субнивального пояса 
Малого Кавказа с аналогичной флорой Большого Кавказа более замет
на в горах Абул и Эмликлн [6].

В составе рассматриваемой флоры 188 видов травянистых расте
ний, из них многолетников 177 (в том числе 3 многолетних монокарпп- 
ка), 9 однолетников, 2 двулетника и 6 кустарничков и полукустарнич
ков.

Основная фитоиенотическая роль в травостое сомкнутых фитоцено
зов принадлежит травянистым многолетникам. Однолетние и двулет
ние растения встречаются главным образом на открытых группиров
ках скал каменистых осыпей и россыпей, и лишь Euphrasia juzepczukii 
произрастает в сомкнутых фптоценозах ковров.

Наблюдается также ряд придаточных и заносных видов, проник
ших сюда из нижних зон и поясов (Carduus adressus, Cirsium cosnie- 

111, Hieraclum hypeurum, Hypericum poligonifollum, Leontodon hlspidus,. 
Urtica diolca, Gagea tenuifolla, Stachys spectabllls и др.). Они встре
чаются отдельными особями или группами на небольших участках.

Институт ботаники АН АрмССР Поступило 26X11 1975 г.

Վ. Ь. ՈՍԿԱՆ5ԱՆ

ԱՐԱԳԱԾԻ ԱԼՊԻԱԿԱՆ ԳՈՏՈԻ ՎԵՐԻՆ ՄԱՍԻ ԵՎ ՍՈԻՐՆԻՎԱԼ 
ԳՈՏՈԻ ՖԼՈՐԱՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ. II

Ամփոփում

Արաղած լեռան ալպիական գոտոլ վերին մասի և սոլբնիվալ էլոտոլ ֆլո
րան (ծովի մակարդակից 3150— 4095 մ բարձրությամբ) կազմված է 194 տե
սակ ծաղկավոր և պտերանման բույսերից, որոնք պատկանում են 30 ընտանի
քի և 114 ցեղի։ Տեսակներով հարուստ են աստղածաղկազգիները 31, ղաշտավ- 
լ.Ոեկազգին.երը' 29, մևիաւկազղին ե րը' 15 տեսակ \և այլն։ Այղ բույսերի 12 տե
սակը ան դրկովկա и յան պայմանական էնդեմներ են, 99-,ը առաջավորասիա- 
կան տարեր, 23-ը հոլարկտիկական և այլն։

Արագածի ֆլորայի ճն՝չո\ղ ՝մեծա.մա,սն\ո^թյունը (177 տեսակ, բազմամյա 
խուոարույսևր են, .որոնցից Յ֊ը մտնտկարպիկնւեր։ Միատմյաները քիչ են' 9 տե
սա՛կ, .որոնք տարածված .են հիմնականում բաց հաւմակեցտւյթուններումւ
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

т. XXIX, № 8, 1976

УДК 581.1

Б. П. САБЛИНА

РОДЫ RO.EGNERIA С. KOCH, ELYTRIGIA DESV., AGROPYRON 
GAERTN, EREMOPYRUM YAUB. ЕТ SPACH.

ВО ФЛОРЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Изучались материалы по систематическому составу, эколого-фитоценотической ро
ли и географическому распространению видов родов Roegneria, Elytrigia, Agropyron 
E-Tcmopyrum. Уточнен объем каждого рода для флоры Северного Кавказа и опреде
лена истинная роль каждого вида в формировании экологических спектров и фитоце- 
позов в этом районе.

Критическое изучение видов родов Roegneria С. Koch, Elytrigia 
Desv., Agropyron Gaertn, Eremopyrum Yaub. et Spach, (которые часто 
объединяются одним родовым названием—пырей) в аспекте их систе
матического состава, эколоточфитоценотичеакой роли и географическо
го распространения позволило нам уточнить объем каждого рода для 
флоры Северного Кавказа и определить роль каждого вида в форми
ровании экологических спектров и фитоцеиозов в этом районе. Мы ис
пользовали материалы гербариев Ботанического института им. Кома
рова АН СССР, Ботанического института Грузинской ССР, музея Те- 
бердинского заповедника, Кубанского государственного университета, 
Ставропольского педагогического и Пятигорского фармащевтического 
институтов. Нальчикского краеведческого музея, материалы по паспор
тизации пастбищ Центрального Дагестана, собранные Серединым Р. М. 
в 1938—41 гг., результаты собственных экспедиций и экскурсий за 
1971—1975 годы в города—курорты Кавказских Минеральных Вод, на 
Джинальский, Бургустанский хребты, Черноморское побережье (Гелен- 
джик-Новороссийск), Ставропольскую возвышенность, в окрестности 
городов Нальчик, Орджоникидзе, Ардон.

В результате обработки этих материалов мы пришли к заключе
нию, что для территории Северного Кавказа характерны представите
ли всех четырех родов: Roegneria, Elytrigia, Agropyron, Eremopyrum. 
Род регнерия включает 3 вида, элитригия — 10 видов, житняк — 7 ви
дов и мортук —2.

Впервые нами описан вид Elytrigia dshinali-ca [1], обнаруженный 
в горно-луговом поясе Джинальского хребта. Анализ доступных нам 
материалов по Северному Кавказу позволяет считать, что виды Е. рег- 

tenue (Nevski) Nevski и Е. puberulum (Bolss.) Prok., Eremopyrum dis- 
■tans (C. Koch) Nevski не характерны для этой территории и приво
дятся в литературе ошибочно.

В гербариях БИНа им. Комарова и Кубанского университета мы 
обнаружили экземпляры вида Agropyron pinifolium, собранные в сред-
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негорной части восточного Дагестана, следовательно, этот вид нельзя 
считать причерноморским и его ареал необходимо расширить до восточ
ного Дагестана.

Ниже приводятся таблицы для определения родов и видов пырея 
флоры Северного Кавказа.

Таблицы для определения родов трибы Trlticeum Dum. (Roegneria 
С. Koch, Elytrigia Desv., Agropyron Gaertn., Eremopyrum Jaub. et 
Spach.).
1. Колосковые чешуи без киля или со слабовыраженным килем и нес

колькими нервами без глубоких бороздок между ними . . 2.
—Колосковые чешуи с толстым килем и двумя глубокими борозд
ками по обеим его сторонам............................................................3.

2. Растения всегда дернистые, без корневищ. Колосковые чешуи лан
цетные, с 3—5 жилками, без поперечной бороздки внизу. Цвет
ковые чешуи остистые. Ость нижней 'цветковой чешуи длиннее 
ее самой, прямая или слегка извилистая 1. Roegneria С. Koch 
■֊Растения крупные, часто с длинными корневищами, а если дер- 
нов'истые, то с короткими подземными побегами. Колосковые че
шуи с 5—11 жилками, внизу с хорошо выраженной бороздкой. 
Ость нижней цветковой чешуи обычно короче самой чешуи, пря
мая или отогнутая в сторону, часто вовсе отсутствует.

■......................................................  2. Elytrigia Desv.
3. Многолетники, образующие крупные дерновины, колосья черепитча

той или гребневидной формы, длиной 5—12 см, колоски сильно 
сжаты с боков...................................... .3. Agropyron Gaertn.
—Однолетники. Колосья длиной 2,5—6 см; колоски сильно сжа
ты с боков..................................... 4. Eremopyrum Jaub. et Spach.

Таблица для определения видов рода Roegneria С. Koch.
1. Нижние колосковые чешут остроланцетные, часто с короткой шипо

ватой остью..................................................................................... 2.
—Нижние колосковые чешуи ланцетные, сверху выгрызенно-вы
емчатые. Нижние цветковые чешуи мелко опушенные с прижаты
ми трихомами....................... 3. R. buschiana (Roshev.) Nevski.

2. Нижние цветковые чешуи гладкие, остроланцетные, с остью длиной 
1,1—1,6 см. Листья шероховатые, иногда сверху с редкими три
хомами ........................................... 1. R. canina (L.) Nevski.
—Нижние цветковые чешуи шероховатые, остроланцетные, с 1—2 
зубчиками около ости, ость длиной 1,3—1,8 см. Листья густо опу
шены сверху и снизу. . . . • . 2. R. prokudinii Seredin.

Таблица для определения видов рода Elytrigia Desv.
1. Растения с более или менее длинными корневищами . . . .2.

—Растения образуют плотные дерновины, но с короткими корне
вищами или без них.......................................................................... 7.

2. Колосковые чешуи ланцетные, по всей поверхности гладкие или ше
роховатые только у основания .......................................... 3.
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—Колосковые чешуи продолговато-ланцетные или ланцетные ту
поватые, часто коооусеченные или зубчатые . . . . . .5.

3. Колосковые чешуи остроланцетные, заостренные в короткое, осте- 
,видное окончание, иногда с короткой остью, по краю белопленча
тые.......................................................8. Е. repens (L.) Nevski.
—Колосковые чешуи остроланцетные, без остей.............................. 4.

4. Стебли под узлами нижних листьев часто опушенные. Нижняя цвет
ковая чешуя туповатая, без ости . . . 9. Е. maeotica Prokud.
—«Стебли под узлами не опушены. Нижняя цветковая чешуя 
заострена, центральная жилка не выходит за ее пределы.
•................................................................10. Е. elongatiforme Drob.

5. Колосковые чешуи голые, ланцетные, на конце косо-обрубленные, 
тупые.......................................5. Е. intermedia (Host) Beauv.
—Колосковые чешуи по всей поверхности более или менее воло
систые, на конце косообрубленные или зубчатые............................6.

6. Нижняя цветковая чешуя безостая, туповатая.................................
...............................................................6. Е. trichophora (Link) Richt.
—Нижняя цветковая чешуя с короткой шиповатой остью (2—4 мм 
дл.).................................................................. 7. Е. pulcherrima Grossh.

7. Растения крупные. Колоски длиной 1,5—2,5 см. Колосков атые че
шуи тупые, как бы ровнообрубленные...................................
.............................................................. 4. Е. elongate (Host) Beauv.
—Растения более мелкие. Колоски длиной 1,1—2,0 см. . . 8.

8. Влагалища нижних листьев по краю ресничатые. Колосковые че
шуи слегка неравные, ланцетные, округл-отупоконечные 

.................................................................1. Е. gracillima Nevski.
—-Влагалища нижних и верхних листьев по краю голые, нерес- 
ничатые..................................................................................................... 9.

9. Нижняя цветковая чешуя оетроланцетная, гладкая, без ости 
............................................................... 2. Е. stipaefolia Czern.
—Нижняя -цветковая чешуя остро ланцетная, шероховатая, с пря
мой остью, превышающей длину чешуи.........................................
............... ... ......................................................ЗЕ. dshinalica Sablina.

Таблица для определения видов рода Agropyron (Gaertn.)
1. Колос гребневидный с оттопыренными параллельно друг другу ко

лосками .......................................................................................2.
—’Колос не бывает гребневидным, колоски налегают Друг на дру
га. .......................................................................................6.

2. Колосья линейные, неостистые, 4—6-цветковые, длиной 6—8 см. . . 
................................................5. A. sibiricum (Willd.) Beauv.
—Колосья яйцевидные, яйцевидно-эллиптические, продолговато
яйцевидные, кверху заметно суживающиеся . . , . . 3.

3. Колоски плотно прилегают друг к другу, без заметных промежутков.
..............................................................1. A. cristatum (L.) Gaertn.
—Колоски не прилегают друг к другу, между ними явственно за
метны промежутки..................................................................................4.
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4. Колоски совершенно голые, колосковые чешуи лишь у основания но 
килю шероховатые................................................................................

............................. 3. A. pectiniforme Roein. et Schult.
_ Колоски густо опушены или хотя бы по кил'Ю длиннореснича- 
тые. ................................................................................ ' • ■ 5-

5. Нижняя колосковая чешуя по килю ресиичатая. Нижняя цветко
вая чешуя густо опушенная..............................................................

2 Л. Imbrlcaturn (Betuv.) Roem et Schul t
_ Нижняя колосковая чешуя с очень длинными ресничками по 
килю. Нижняя цветовая чешуя шероховатая ...........................

С. Растения образуют крупные дерновишь!. Листья узкие, плотно свер
нутые, последний лист отдален от колоска..............................

...............................6. A. desertorurn (Fisch.) Roem. et Schult
—Растении։ не образуют крупных дерновии. Листья довольно 
широкие, носвернутые, последний лист короткий и приближен к 
колосу • ■ . ..... .................................................7. A. dagnae Grossh.

Таблица для определения видов рода Eremopyrum Jaub et Spach. 
1. Колосья голые, мелкие, длиной 1 —1,7 (2) см, шириной 0,6—1,3 с.м.

...........................................................1. Е. trltlceum (Qaertn.) Nevski.
—Колосья более крупные, волосистые, колосковые чешуи линей
но-ланцетные, длиной 4—6 см, шириной 0,8—1,5 см...........................
......................................................2. Е. orientale (L. ) Jaub. et Spach.

Значительная протяженность изучаемой территории с запада на 
восток, резкие амплитуды высот, разница в количестве осадков, в 
подстилающих горных породах, в экспозиции и крутизне склонов об
условили огромное разнообразие экотопов в условиях Северного Кав
каза. Несмотря на обилие литературных источников, вопрос об эколо
гии и фитоценотической роли видов пырея в пределах различных эко
тонов остается недостаточно выясненным, а литературные данные ка
саются главным образом 3—4 наиболее распространенных видов.

Виды родов Roegneria, Elytrlgla, Agropyron, Eremopyrum 
широко распространены во всех ботанико-географических районах Се
верного Кавказа. Они играют существенную роль в формировании и 
строении самых разнообразных фитоценозов. Особенности орографии 
и значительная широтная протяженность района позволяют судить о 
степени активности каждого из 22 рассматриваемых видов в пределах 
каждого экотопа, об их экологической пластичности и ценотической 
зависимости от других родов и видов.

По шпроте экологической амплитуды или по экологической плас
тичности виды пырея можно подразделить на 4 группы:

1. Эвритопные—разнообразие экотопов, освоенных видом, очень 
велико.

II. Гемиэврптопные—разнообразие экотопов, освоенных видом, 
достаточно велико, но на некоторых широко распространенных экэтопах 
вид отсутствует.
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Таблица 1 
Характеристика экологической пластичности видов родов 

Roegneria, Elytrigla, Agropyron, Eremopyrum

Наименование рода 
вида

Roegneria canina 
R. prokudinll 
R. buschlana 
Elutrlgia gracillima 
E. slipaefolia 
E. dshlnalica 
E. elongata 
E. in.erniedia 
E. trichopliora 
E. pulcherrinia 
E. repens 
E. maeotica 
E. elongatlforme 
Agropyron siblricum 
A. crisiatum 
A. imbricatum 
A. pecllnlforme 
A. plnlfolium 
A. desertorum 
Eremopyrum orieniale 
E. triticeum

III. Гем'пстенотопные—количество освоенных видом экотонов огра
ничено.

IV. Стенотопные—разнообразие экотонов минимальное (табл. 1).
Самый большой процент приходится на гемистенотопные и стено

топные виды (около 75%), к эвритопным можно отнести один вид—Е. 
repens,— (4.6%) встречающийся в самых разнообразных экотопах по 
всей территории Северного Кавказа. Остальные 4 вида—типичные ге- 
миэвритопы (20%), встречающиеся в степных предгорных ландшаф
тах п поднимающиеся до среднегорья по опушкам леса, кустарникам, 
старым залежам и среднегорным лугам остепненного типа. Следова
тельно, большинство видов изучаемых родов проявляет устойчивую при
уроченность к определенным экотопам, хотя в их пределах могут вести 
себя различно. Здесь на первое место выступает так называемая ак
тивность вида в пределах данного ландшафта. Степень активности по
зиций вида внутри определенного ландшафта пропорциональна интен
сивности освоения им этого ландшафта, от чего зависит и устойчивость 
его на данной территории [2]. В зависимости от ценотической харак
теристики территории один и тот же вид может быть эвритопным, ге- 
миэвритопным и даже гемистенотопным, что часто встречается в фа- 
циально богатых ландшафтах.

Виды, характеризующиеся слабой активностью, в настоящее время 
могут быть реликтованы, если в прошлом они отличались повышенной 
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интенсивностью освоения данной территории или были просто «кон
сервативным элементом флоры» [31.

Понижение активности вида может быть вызвано объективными 
причинами, средн которые на первое место следует поставить антропо
генные причины, а потом уже изменение природных условий: повыше
ние млн понижение рельефа, .изменение влажности, эрозионные процес
сы, облигатные причины, связанные с биологическими особенностями 
вида.

Такие виды, как Elytrigla Intermedia, Е. trlchophora, Е. stlpaeiolia 
п некоторые другие, во многих районах степного Ставрополя теперь 
совершению не встречаются, потому что все природные ландшафты 
этих районов превратились в культурные пашни, выпасы, сады. Виды 
Е. intermedia и Е. trichophora еще сохраняются на неудобных почвах 
оврагов, склонах плато, поймах рек, ио такой вид, как Е. stipaefolia, 
совершенно исчез из степных районов Северного Кавказа и даже из 
некоторых районов предгорий и среднегорий, там, где антропогенный 
фактор особенно сказывается. Заложенные нами 3 пробные площадки 
на склоне Бургустапского хребта подтверждают это предположение 
(табл. 2).

Таблица 2 
Субальпийский злаково-разнотравный остепнепный ксерофильный луг 

(Станция Подкумок, юго-восточный и восточный склон 
Бургустанского хр.). 11 июля 1973 г.

Название растений
Обилие

1 2 ! 3

Agropvron pec 11 и I for пт е Sp - Copt
Elytrigia sttpaeiolia Copa Cop3
E. repens —■ — Sp
Brachypodlum pinnatum Sp Sp
Stlpa caplllaia Sp Sol Sol
Fcstuca pratensis Sol — Sol
Ceron ilia varia Sol — Sol
Plantago lanceolata Sol Sol Sol
Melampyrum arvense Sol Sol Sol
Lotus caucasicus Sol Sol —
Llnuni liypericifolium Sp Sp Sol
Ephedra distachya Sol C°Pi —
Sedum hispanlcum — - Sp Sol
Slochys atlierocalyx Sol Sol Sp
Teucrlum polium — Sol Sol
Thalictruni minus Sol Sol _
Seabiosa ociiroleuca Sol — Sol
Psephellus dealbata — Sol Sol

По экологическим характеристикам все 3 площадки равноценны, 
но через третью довольно часто прогоняют стадо и Е1у1п§ра зНраекзИа 
здесь совершенно исчез.

Отсутствие палеонтологического материала не позволяет нам со
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Таблица 3
Биологический спектр видов пыоея Северного Кавказа (по Раункиеру, 1937)

Название род-, пила
Жизненная форма

Гемикрип
тофиты

0 С
К >ич«офи

ты
О 
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Е. (ЬМпаПса 
Г. е'9:-яап1 
Е. ИНе'.пгчНа 
Е. - .-и .юр >. ■ 1 
Е. ри'сйсинг.а 
Е. те репе 
Е. таеоиса
Е е! >п§а11юГ1Г.е 
Аугсругоп сг.масит 
А. гпЬгчаилп 
А. ресНпИотше 
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__ 24,4 9,5

веги определенностью говорить о релпктовости некоторых видов, но, 
по всей вероятности, можно предположить, что самыми древними сре
ди них будут малохромосомные виды Е. §гасПИгпа, Е. зНраеГоПа, что 
в полной мере согласуется с основными положениями об эволюцион
ном развитии злаков, высказанных Стеббинсом [41, Цвелевым [5].

Одной из важных экологических особенностей пырея можно счи
тать малое разнообразие жизненных форм. По Раункиеру, их можно 
отнести к трем биологическим типам или жизненным формам: геми- 
кр: лтофпты, куда относятся вег дерновинные злаки; криптофиты— 
кернегнщные виды; терофиты—однолетники (табл. 3).

Отношение пыреев к влаге очень неодинаково. Большинство их 
типичные ксерофиты, остальные или мезофиты, или мезоксерофиты.

Среди севгрокавказскпх видов пырея нет типичных мезофилов. 
Бее виды несут те пли иные черты ксероморфностп, даже такие, как 
Е. геэепэ и R. сайта, могут встречаться по берегам рек, ручьев, на 
сильно увлажненных пойменных участках, но в то же время легко за
селяют очень сухие каменистые склоны.

По отношению к эдафическому фактору виды пырея можно разде
лать на 6 групп. Некоторые виды, растущие на степных почвах, могут 
развиваться и на горно-луговых, и даже скально-осыпных почвах. К 
таким можн՛՝ отнести Е. 1п:еппео1а, Е. гпсЬорЬога, Е. 5Нрае1о11а.

Тип :чн1 ди пегрофитамп можно считать Е. егасШйпа, Е. сЫйпаИ- 
са. .֊ . щп'пЛпип; псаммофитом — А. Б'Ыгкипк галофитами — Е. е!ол- 
§а1£. Е. таесНса, Е. е1оп£аШог:пе. Иногда на засоленных почвах 
встречается в значительных количествах Е. герепз. Это более или ме-
Бпол.-ический журнал Армении, XXIX, А.е 8—3



Таблица 4
Распределение видов пырея по типам растительности

Название растений

Roegnerla canlna
R. prokudinil
R. bnschlaiia
Elytrlgla gracllllma
E. stipaefolia
E. dshinallca
E. elongata
E. Intermedia
E. trlch ophora
E. pulcherrlma
E. repens
E. macotica
E. elongallforme
Agropyron pectlnlforme
A. crlstatum
A. imbrlcatuin
A. dagnae
A. plnlfolluni
A desertoruni
A. slbirlcuni
Eremopurum triticeuiu
E, orlen tale

Типы растительности и местообитания
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псе крупные растения, высотой до 1 GO см, листья и колосья окрашены 
и фиолетово-зеленый цвет,.чешуи с длинными остями.

Эколого-фитоценотическая характеристика видов пырея Северно
го Кавказа очень сложна, так как они входят в самые разнообразные 
растительные группировки и выполняют в них роль доминантов, субдо
минантов или ингредиентов. О степени приуроченности видов изучае
мых родов к отдельным поясам, типам растительности и характеру суб
страта говорят данные табл. 5.

Анализ приведенного материала свидетельствует о том, что злаки 
вообще и пырей, в частности, играют существенную роль во всех, без 
исключения, типах растительности Северного Кавказа. Особенно воз
растает их роль при формировании ксерофильных типов раститель
ности. Некоторые виды в различных ассоциациях могут выступать как 
доминантами, так и субдоминантами, но это, как правило, возможно в 
том случае, если по экологической характеристике эти сообщества 
близки друг к другу.

Географическая приуроченность видов родов Roegneria, Elytrigia, 
Agropyron, Eremopyrum также довольно определенна. С точки зрения 
эколого-географического распространения изучаемых видов, на терри
тории Северного Кавказа молено выделить шесть самостоятельных 
групп.

Анализ данных по географическому распространению видов пырея 
на Северном Кавказе позволяет сделать вывод об определенной при
уроченности их к конкретным регионам, хотя такие виды, как Е. repens, 
могут быть присущи различным природным поясам, от низменных степ
ных до лесостепных и горно-луговых поясов. Такое распространение, 
на наш взгляд, связано не только с современными экологическими ха
рактеристиками, но п с историческими корнями формирования флоры 
Северного Кавказа [6 — 8].

В формировании современного географического спектра видов пы
рея принимал участие не только кавказский геоэлемент, но и геоэле- 
менты голарктический, восточно-средиземноморский, средиземномор- 
ско-ирано-туранский, казахский и переходные оубэлементы. Особенно 
велико значение в формировании этих видов восточных флор, связан
ных с пустынными и полупустынными районами Западной Сибири, 
Казахстана, Средней Азии, Ирана.

Голарктические виды: Е. repens.
Древнесредиземноморские: Е. trich'phora, A. imbrlcatum, А. рес- 

tiniforme, Eremopyrum crientale.
Средиземном >рско-ирано-туранскил геоэтемент: Е. stlpaefolla, 

A. crlstatum.
Восточно-средиземноморский геоэлемент: Е. Intermedia, Е. elon- 

gata.
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Кавказский [геоэтемент: A. dagnae, Е. gracilllma, Е. dshlnallca, 
R. prokudlnll, R. buschlana.

Казахский геоэлемент: Л. siblrlcum, A. plnlfoUum, Eremopyrum 
trltlceum.

Таким образом, растительность Северного Кавказа вобрала в себя 
такое многообразие различных фитоценозов, что здесь на сравнительно 
небольшой территории можно встретить растительные группировки, 
характерные для самых высоких широт нашей страны и для самых 
южных-полупустыпных и пустынных районов. В этом многообразии 
определенное место принадлежит родам Rocgneria, Elytrigia, Agro
pyron и Eremopyrum. 22 вида этих родов не поднимаются только, по
жалуй, в субннвалыгый пояс, во всех же остальных поясах они пред
ставлены очень широко. Особенно велико их значение в степных и 
предгорных районах Северного Кавказа. Такие виды, как Е. inter
media, Е. trlchophora, Е. elongata, Е. gracilllma, Е. stlpaefolia, A. imb- 
rlcatum, A. pectlnlforrae, A. desertorum и Eremopyrum trittceum» 
выступают в качестве доминантой, домииаитов-эдификаторов и имеют 
большое значение при формировании степных и горно-луговых форма
ций. <В среднегорных ландшафтах некоторые из этих видов становятся 
типичными субдоминантами: в разнотравно-кустарниковых ассоциа
циях в этой рати выступают виды Е. intermedia, Е. trichophora; в по
лынно-типчаковых ассоциациях Дагестана виды Е. maeotica, Е. elonga- 
tiforme, A. cristatum чаше выступают как виды субдоминантные или 
сопутствующие в определенных горно-луговых и луговых ассоциациях. 
Род Roegneria на Северном Кавказе представлен видами, встречаю
щимися главным образом в лесу, где они также выступают в качестве 
субдоминантов и сопутствующих в овсяницево-разнотравных и перлов- 
нпково-разнотравных ассоциациях.

Пятигорский фармацевтический институт Поступила 10.V 1976 г.

Р. Պ. ՍԱՈԼԻՆԱ

23ՈԻՍԻՍԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍԻ ՖԼՈՐԱՅԻ ROEGNERIA С. KOCH, 
ELYTRIGIA DESV., AGROPYRON. GAERTN, EREMOPYRUM 

YAUB. ET SPACH ՑԵՂԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

Ո սստ ւմնաաի րւԼած չորս ցեղերը հաճախ միավորում են մեկի մեջ—AgrOpy- 
ГОП Gaertn, աս/կայն հեղինաւկւը ճշտել է նրան,լիից լո ւրաքանչյո լրին բնորոշ և 
ցեղսւքիե տարբերիչ հատկանիշները, տեաւսմլային կազմը (Roegn ег1Э— 3 
Elytrigia—10, Agropyron—7, Eremopyrum—2), բացահաչտել է .ամեն մի 
•տես,ակի կկոլոզիական .սպեկտրի ֆիտտւցենոզների իրական դերը Հյուսիսային 
Կովկաստւմ)

Ցեղերի և նրանց մեջ մտն.ող բոլոր ՛տես ակն երի .որոշման համար կաղմվա 7 
է որոշիչ աղյո4ւսա\կնե  ր։ Pն^nրnշ,վшծ է ամեն մի տեսակի էկոլոկի ական ճկու֊ 
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նությունը, տարածվածությունը, բուսականության տիպերր, առատությունը և 
կենս՛աձևը աճման տարբեր պայմաններում։
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ОБОЛОЧЕК СЕМЯНОК 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА TANACETUM S. L.

Изучено анатомическое строение покровов семянок 16 видов рода Pyrethrum и 10 
видов рода Tanacetum, а также представителей близких родов Lepidolopha и Waldhci- 
inia. Установлено большое сходство в структуре перикарпия и спермодермы семянок 
представителей этих родов, что свидетельствует об их систематической близости. Пред
лагается рассматривать о объеме рода Tanacetum s. I. целиком род Pyrethrum, а 
акже роды Lepidolopha, Waldhelmla и Spathipappus.

Внимание систематиков издавна привлекали весьма спорные взаи
моотношения двух близких родов из подтрибы Chrysanlheminae 
(Asteraceae) — Tanacetum L. и Pyrethrum Zinn. Неоднократно вно
сились коррективы в объемы этих родов. Отдельные их виды выделя
лись и рассматривались в ранге самостоятельных родов (род Dendran- 

thema, Spathipappus, Tridactyllna, Balsamlta и др.) или, наоборот, уве
личивался объем за счет перенесения в их состав некоторых предста
вителей из других родов.

Род Tanacetum впервые был описан Линнеем в 1753 году. Само
стоятельность рода признавалась многими систематиками [1, 2]. 
Род Pyrethrum описан несколько позднее, в 1757 году. Однако Буассье 
[3] рассматривал Tanacetum как секцию рода Pyrethrum. Значитель
ная перестройка системы была сделана Гофманом [4], который пере
нес роды Tanacetum и Pyrethrum вместе с рядом других близких родов 
в Chrysanthemum s. 1. и рассматривал их в качестве отдельных секций 
этого рода. Попытка объединения этих двух родов была предпринята 
еще в 1844 году Шульцем [5]. Ряд современных авторов [6—10] 
также не признает самостоятельного существования рода Pyret
hrum и предлагает рассматривать его в объеме рода Tanacetum. 
Однако большинство продолжает по традиции признавать самостоя
тельность родов Tanacetum и Pyrethrum. Следует отметить, что все 
эти авторы опираются в основном на макроморфологические признаки. 
Для выяснения этого спорного вопроса мы обратились к анатомии се
мянок. Изучалась анатомическая структура покровов семянок 16 ви
дов рода Pyrethrum и 10 видов рода Tanacetum, а также представи

телей близких родов Lepidolopha, Waldheimia и Spathipappus. О по
разительном сходстве семянок Spathipappus griffithii с семянками Ta
nacetum vulgare в свое время нами уже отмечалось [11] и мы пред
ложили рассматривать его в объеме рода Tanacetum.
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Выявлено чрезвычайно большое сходство в строении перикарпия и 
спермодермы у всех изученных представителей родов Pyrethrum и Ta
nacetum. Для обоих родов характерно наличие на срезе 5—И в основ
ном хорошо выраженных ребер. Число слоев клеток в перикарпии 
обычно колеблется от 8 до 16. Простые многоклеточные волоски и 
ослизняющиеся клетки, как правило, отсутствуют. Однако у многих 

видов как рода Pyrethrum (Р. majus, Р. grossheimil, Р. kubense. Р. го- 
seum, Р. ajcherianum и др.), так и рода Tanacetum (Т. abrotanifollum, 
Т. sclerophyllum, Т. millefolium, Т. achllleif jlium) (рис. 4) наблюдается 
наличие железистых волосков. У представителей обоих родов отсут
ствует гидроиитнын аппарат и лишь изредка встречаются гпдроцитные 
клетки (Р. grossheimil, Р. punctatum, Р. kubense, Р. macrophyllum, 
Т. vulgare, Т. santolina, Т. achllleifolium и. т. д. (рис. 2, 3). Наличие 
этих признаков свидетельствует об определенной специализированности 
семянок этих видов .и возникновении у них различных адаптаций. Спер- 
модерма в основном немногослойная (3—4 слоя клеток), лишь у неко
торых видов она более мощная (4—6 слоев)--Р. balsamita, Р. grosshei
mil, Р. parthenifolium, Р. punctatum, Т. abrotanifollum и др. (рис. 1, 2).. 
По толщине она иногда даже превосходит перикарпий [12].. Такое 
сходство в анатомической структуре оболочек семянок у представите
лей этих двух родов, а также отсутствие резких морфологических от
личий между ними привело нас к мысли о возможности объединения 
этих родов, и мы, следуя Шульцу [5], Павловскому [13], Сосновскому 
и Тахтаджяну [6, 7], рассматриваем их в составе рода Tanacetum 
[П. 14].

Род Waldheimia Kar. et Kir. описан в 1842 году. В системе Гофма
на он также рассматривается как отдельный. Цвелев [15], который 
также принимает его в ранге рода, сближает его с родом Pyrethrum и 
в меньшей степени—с родом Trichanthemis Regel et Schmalh.

Наши исследования показывают, что оба изученных вида рода 
Waldheimia по анатомическому строению покровов семянок очень да
леки от рода Trichanthemis: у Waldheimia отсутствуют ослизняющиеся 
клетки, длинные многоклеточные волоски, эфирномасляные каналы и 
т. д. [14, 16]. С другой стороны, семянки представителей этого ро
да весьма сходны с таковыми представителей рода Tanacetum: чис
лом ребер, слоев клеток в перикарпии и спермодерме, отсутствием 
ослизняющихся клеток и многоклеточных волосков, сходством структу
ры тканей перикарпия (рис. 5). Основываясь на этих данных, мы счита
ем, что род Waldheimia очень близок к роду Tanacetum и его можно 
рассматривать в объеме последнего.

Что же касается рода Lepidolopha, то в литературе существует 
мнение о близком родстве его с родами Cancrinia и Trichanthemis [15, 
17, 18]. Крашенинников [17] даже считал возможным объедине
ние этих трех родов в один под названием Cancrinia. Впоследствии 
Поляков [19] на основании ряда морфологических признаков перенес
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Табл. I. Строение покровов семянок у представителей рода Tanacetum S. L.
1. Tanacetum partheiiifollum. 2. Tanacetum punctatum. 3. Tanacetum santolina.
4. Tanacetum sclerophyllum. 5. Tanacetum tomentosa. 6. Tanacetum komarowii; 
a—эпидермальные клетки перикарпия: б—железистый волосок; в—гпдроцит: 
г—спермодерма; д—эпидермальные клетки спермодермы; е—остатки эндосперма. 
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род Lepidolopha из поцтрибы Chrysantheminae в выделенную им под- 
трибу Seripidinae. По анатомической структуре оболочек плода и се
мени род Lepidolopha чрезвычайно сильно отличается от рода Cancri- 
nia и Trichanthemis наличием у первого ослизняющихся клеток и гид- 
роцитов, у второго—ОСЛ1ИЗИЯЮЩИХСЯ клеток и длинных многоклеточных 
волосков [20]. В то же время изученные нами представители рода 
Lepidolopha имеют довольно существенные черты сходства с родом 
Tanacetum s. 1. Семянки их отличаются от семянок последнего незна
чительно. в основном большими межреберными участками (ввиду то
го, что ребра расположены далеко друг от друга), и продолговатой 
формой (рис. 1, 6).

На основании карполого-аиатомических данных представляет
ся возможным включение рода Lepidolopha в состав рода Tanacetum 
s. 1. Исключение же этого рода из подтрибы Chrysantheminae и пере
несение в подтрибу Seripidinae, как это предлагает Поляков, не пред
ставляется целесообразным, так как в этом случае род Lepidolopha 
сильно отдаляется от близких к нему представителей рода Tanacetum 
s. I., в свою очередь распределенных Поляковым по двум разным под
трибам — Artemislnae и Chrysantheminae.

Изучение структуры перикарпия и спермодермы позволило нам 
рассматривать роды Waldheimia и Lepidolopha также в объеме рода 
Tanacetum.

Таким образом, по нашим данным, род Tanacetum включает не 
только полностью род Pyrethrum, но в его объем должны быть включе
ны и представители родов Lepidolopha, Waldheimia, Spathlpappus.

Ниже привадим список видов, включаемых нами в род Tanacetum 
s. 1. С 1 по 11 номер приводятся приоритетные, восстановленные наз
вания указанных видов, а с номера 12 по 16—новые комбинации.

1. Tanacetum macrophyllum (Waldst. et Kit.) Sch. Bip. = Pyrethrum 
macrophyllum (Waldst. et Kit.) Willd.

2. Tanacetum balsamitoides Sch. Bip. = Pyrethrum balsamita (L.) 
Willd.

3. Tanacetum balsamita L. = Pyrethrum majus (Desf.) Tzvel.
4. Tanacetum parthenifolium (Willd.) Sch. Bip.= Pyrethrum parthe- 

nlfolium Willd.
5. Tanacetum palustre (Willd.) Sch. Blp. = Pyrethrum punctatum 

(Desr.) Bordz. ex Sosn.
6. Tanacetum niveum (Lag.) Sch. Bip. = Pyrethrum fruticulosum 

Biehl.
7. Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Blp.= Pyrethrum corymbosum 

(L.) Schrank [21].
8. Tanacetum serlceum (Adam) Sch. Bip. = Pyrethrum sericeum 

(Adam) Bleb.
9. Tanacetum aucherianum (DC.) Sch. Bip.= Pyrethrum aucheria- 

num DC.
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10. Tanacetum roseuni (Adam) Sch. Blp. — Pyrethrum roseum (Adam) 
Bleb.

11. Tanacetum alatavlcum Herd. = Pyrethrum alatavlcum (Herd.) O. 
■et B. Fedtsch.

12. Tanacetum pyrethroldes (Kar. et Kir.) Murad., comb. nov. ba- 
slonlmum Rlchterla pyrethroldes Kar. et Kir. 1842, in Bull. Soc. Nat 
Mose. 15:127 = Pyrethrum pyrethroldes (Kar. et Kir.) B. Fedtsch. ex 
Krasch.

13. Tanacetum tomentosa (Decie.) Murad., comb. nov. baslonlmum 
Allardla tomentosa Deche. 1811 In Jacquem, Voyage Inde, Bot. 4:95 = 
Waldhelmla tomentosa (Decne.) Rgl.

14. Tanacetum glabra (Decne.) Murad., comb, nov., baslonlmum 
Allardla glabra Decne. 1814 in Jacquem. Voyage Inde, Bot. 4:96= Wald
helmla glabra (Decne.) Kgl.

15. Tanacetum komarowll (Wlnkl.) Murad, comb, nov., baslonlmum 
Lepidolopha komarowll Wlnkl. 1891, Tp. Герб. Бот. сада, 13:234.

16. Tanacetum nuratavlca (Krasch.) Murad, comb, nov., baslonlmum 
Lepidolopha nuratavlca Krasch. 1946, Бот. мат. Герб. Бот. инет. АН 
СССР, 9:179.
Ереванский государственный университет,

кафедра высших растений Поступило 10.XII 1975 г.

Լ. Գ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

TANACETUM տ. լ. ՑԵՂԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՋՆԵՐԻ ՍԵՐՄԻԿՆԵՐԻ 
2ԱՄԵ1քԱՏԱԿԱՆ ԱՆԱՏՈՄԻԱՆ

Ամփոփում

Ուսոսմնաաիրվել է Pyrethrum ցնդի 16 և Tanacetum ցեղի 10 տեսակ
ների, ինչպես նաև նրանց ‘.մոտ կանղնած Lepidolopha, Waldhelmla և 
Spathipappus ցեղերի մի շարք ներկայացուցիչների .սերմիկների անաօոոմիա- 
կա\ն կառուցվածբը։ Բացահարովել է մեծ նմանութոյւն Pyrethrum և ТапаСв- 
tum ցեղերի ներկայացուցիչների սերմիկների ծածկոցների միջև։ Առա
ջարկվում է բոլոր ո ևս ո սմն արի րվա ծ ^տեսակները դիտել մեկ ցեղի ծավա
լում Tanacetum անվան տակ։ Բացահայտվել է նաև, որ ուսումնասիրած 
Waldhelmla և Lepidolopha ցեղերի ներկայացուցիչները ունեն նմանության 
բավական էական գծեր PanaCetUm ցեղի հետ։ Այդ իսկ պատճառով հնարա
վոր է Lepidolopha և Waldhelmla ցեղերը ընդգրկել Tanacetum ցեղի 
կազմի մեջ։
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Л. II. МКРТЧЯН

МАТЕРИАЛЫ ПО БИОЛОГИИ РАЗМНОЖЕНИЯ АРАРАТСКОЙ 
КОШЕНИЛИ (PORPHYROPHORA HAMELII BRANDT)

Установлено, что у самцов араратской кошенили способность к спариванию появ
ляется лишь на 4-й день после имасииалыюй линьки. Самки спариваются непосред
ственно после выхода из цист. Количество самок, спаривающихся с одним самцом, 
может достигать 60—70, но ио них оказываются осемененными лишь 70—80%. Про
должительность спаривания в основном составляет 20—30 сек. Откладка яиц начина
ется на 7—8-й день после спаривания.

Араратская кошениль (Porphyrophora hamelii Brandt)—эндемич
ный для Араратской равнины вид из семейства Margarodidae—обитает 
в солончаковых землях. Она представляет определенный практичес
кий интерес в связи с возможностью использования ее для получения 
красящего вещества—натурального кармина [1].

Для реализации этой возможности возникает необходимость в раз
ведении ее в естественных или искусственных условиях. Поэтому све
дения об особенностях размножения этого насекомого, помимо научно
го, имеют также практическое значение.

Материал и методика. Наблюдения велись как в лабораторных, так и в естест
венных условиях. Материал был собран на стационаре, находящемся на территории 
села Джрарат Эчмиадзинскаго района АрмССР, и хранился в лабораторных условиях 
при температуре 25—28°.

Для выявления и подсчета семенных пучков в половых путях самок и самцов на
секомые вскрывались в физиологическом растворе (0,9% NaCl). Наблюдения за эф
фективностью осеменения, поведением пучков и их подсчет проводились с использова
нием микроскопов МБС-1 и ERGAVAL.

С целью изучения гистологического строения вагины и сперматеки исследуемый 
материал фиксировался в смесях Петрункевича и ФСУ с последующей заливкой в па
рафин. Окраска срезов производилась гематоксилином по Майеру с докраской эозином. 
Измерения яиц проводились под микроскопом МБС-1 с помощью с-кулярмикрометра.

Результаты и обсуждение. Спаривание и осеменение. Способ
ность к спариванию появляется у самок и самцов араратской кошенили 
после имагинальной линьки неодновременно. Самки готовы к спарива
нию непосредственно после выхода из цисты. У самцов же способность 
■к спариванию появляется лишь на четвертый день после выхода из ку
колки (нимфы). Специальными наблюдениями, проведенными в лабо
раторных условиях, было показано, что после линьки взрослые самцы 
в течение почти двух суток остаются неподвижными. На третий день
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опн начинают передвигаться и делать попытки спаривания с подсажен
ными к ним самками. Вскрытие самок, подсаженных к самцам трех- и 
четырехдневного возраста, показало, что осемененными были лишь 
самки, спаренные с самцами четырехдиевного возраста.

Результаты наблюдений показали также, что появление способ
ности осеменять совпадает с окончательным развитием хвостового пуч
ка вооковидиых нитей, который полностью отсутствует у только что 
завершивших метаморфоз самцов. Зачатки этих нитей в виде двух 
рядов коротеньких волосков появляются часа через два после выхода. 
-Максимальной длины они достигают, как и у других представителей 
МагёагосКбае [2, 3], на третий—'четвертый день после выхода из ку
колки.

Самки после выхода на поверхность почвы принимают характер
ную позу с подтянутыми под себя передним и задним концами тела и 
выгнутой спинкой. Как только самец располагается на задней части 
спины самки, она выпрямляется и начинает ползти. Надо полагать, 
что осеменение самки совершается в процессе передвижения. Остав
ленная самщом после окончания спаривания, самка зарывается в поч
ву; иногда она заползает в щель в процессе спаривания. Изредка пос
ле спаривания самки остаются на поверхности почвы и принимают пер
воначальную позу. При вскрытии таких самок выяснилось, что, за 
редким исключением, они не осеменены.

За время пребывания на поверхности земли самец может произ
вести до 60—70 спариваний. Однако результаты вскрытий показали, 
что лишь у 70—80% самок, спаренных как в лабораторных условиях, 
так п в естественных, в половых путях обнаруживаются семенные пуч
ки.

Выяснилось, что самки араратской кошенили (в лабораторных ус
ловиях) могут спариваться .несколько раз. В вагине и сперматеке 
повторно спаривающихся самок было подсчитано в среднем 770 семен
ных пучков, в то время как при однократном спаривании в половые 
кути в среднем поступает 127 пучков. Продолжительность спаривания 
в естественных условиях составляет от 10 сек. до 5 мин., но, в основ
ном оно длится 20—30 сек.

Наблюдения за самцами (в лаборатории) показали, что независи
мо от того спаривались самцы пли нет, они погибали на четвертый 
день после имагинальной линьки, в отличие от польской кошенили, у 
которой изолированные от самок самцы живут на неделю дольше, чем 
спаривавшиеся самцы [4].

При вскрытии самцов в семенном мешке 10-тп особей оказалось 
■280—4; 00 семенных пучков в зависимости от их величины.

Оплодотворение, яйцекладка и плодовитость. Половая система 
самок, готовых к спариванию, обнаруживает полную дифференциацию 
всех отделов, которая отмечается уже к концу личинного развития. В 
это же время в яичниках наблюдается рост овоцитов (рис. 1 и 2) и 
скопление в плазме большого количества красных пигментных гранул.
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Рис. 1. Участок яичника непосредственно перед выходом самки из цисты. 
Нативный препарат. Увеличение—об. ЮХ. ок. ЗХ-

Рис. 2. То же в 1-й день после выхода самки из цисты. Нативный препа
рат. Увеличение—об. ЮХ. ок. ЗХ- Для наглядности рис. 1 и 2 часть яйце

вых трубочек удалена.

В процессе спаривания семенные пучки попадают в вагину. Мно
гочисленные железы, лежащие снаружи от ее мышечного слоя, выделя
ют через длинные протоки (рис. 3) секрет, заполняющий просвет ваги
ны. Помещением семенных пучков в содержимое из вагины было по-
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Рис. 3. Вагинальные железы. Стрелкой ,указан проток железы. Препарат 
окрашен гематоксилин-эозином. Увеличение—об. 40Х> ок. 16Х-

казано, что под его воздействием они приобретают способность к коле
бательным движениям. Через два часа после спаривания начинается 
миграция семенных пучков в сперматеку, а ко второму—третьему дню 
наблюдается их полный переход в сперматеку. Стенки сперматеки со
стоят из эпителиальных клеток (рис. 4), вырабатывающих, по-види- 
мому, секрет, который активирует семенные пучки, проявляющие здесь 
активное поступательное движение. В течение 3—4 дней в сперматеке 
происходит постепенный распад семенных пучков на 'Отдельные спер
мин. На третий—-четвертый день после спаривания начинается мигра
ция спермиев в яйцеводы. В сперматеке семенные пучки продолжают 
обнаруживаться почти в течение месяца, т. е. вплоть до окончания яй
цекладки, хотя количество их постепенно уменьшается вследствие по
ступления в яйцеводы. Из яйцеводов спермин проникают в яйцевые 
камеры с формирующимися там яйцами, где и происходит оплодотво
рение. После оплодотворения продолжается рост яиц в яйцевых каме
рах и к шестому—седьмому дню они достигают максимальных разме
ров. Вскоре яйца овулируют в просвет яйцеводов (рис. 5) и на седь
мой—восьмой день после спаривания начинается их откладка. К мо
менту овуляции на заднем конце яйца уже четко видны гоноциты [5].
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Рис. 4. Срез через вагину и сперматеку. Стрелками указаны срезы извитой 
сперматеки, наполненной семенными пучками. Препарат окрашен гемато- 

кенлип-аозипом. Увеличение—об. ЮХ. ок. 16Х.

Рнс. 5. Зрелое яйцо в просвете яйцевода с гозоцнтами (стрелка) на зад
нем конце. Препарат окрашен гематоксилпи-эоэином. Увеличение—

об. ЮХ. ок. 16Х.

Яйца араратской кошенили имеют форму вытянутого овала и окра
шены в красный цвет. Они откладываются в яйцевом мешке, образую
щемся из восковых нитей, выделяемых специальными железами, как 
это обычно наблюдается у кокцид.
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Теми откладки яиц зависит от величины самки и дня яйцекладки. 
Он обычно быстро нарастает и к пятому—восьмому дню после начала 
откладки достигает наивысшей интенсивности. В этот период крупные 
самки откладывают за час до 8 яиц, средине—до 3—4 яиц, а наиболее 
мелкие—I—2 яйца. Через двое—трое суток темп начинает постепенно 
•амедляться и к концу второй недели самки покрупнее откладывают 
.;։ час 1—2 яйца, а мелкие—1 яйцо в течение 2—3 часов. В течение 

третьей недели теми откладки резко снижается, и в последние дни этой 
недели, а иногда и в течение четвертой, за сутки откладывается всего 
лишь несколько яиц. Завершив кладку, самка погибает внутри яйцево
го мешка. У Ьесап1иш ротегап1сиш Кау. темп яйцекладки также раз
ный, но в среднем откладка одного яйца занимает 4—5 мин [6]. У 
РогрЬугорйога ро1оп1са Ск11. процесс яйцекладки длится всего лишь 
3—4 дня [3, 4].

Изучение плодовитости самок в зависимости от их величины (табл. 
1) показало, что количество яиц в кладках колеблется в пределах 58— 
2!95. Среднее количество яиц в кладках араратской кошенили равно 
824, что соответствует данным Севумян [7], со средним весом яйца, 
равным 0,0179 мг, и средними длиной и шириной, составляющими со
ответственно 0,540 мм и 0,246 мм.

Таблица 1.
Зависимость количества яиц в кладке (плодовитость) 

от размеров самки

Вес са
мок по

Вес кладки, мг Количество яиц в кладке

группам, 
мг М+т Llm М+т Llm.

60-85 31,3 ±2,05 39.04-16,83 1795,3+107 2195—984
25-35 10,57±0,68 13,17—3,51 580+29,1 761-208
4-6 1,74+0,0096 2,4 —1.08 98±8 140-58

Как указано выше, самцы араратской кошенили, в отличие от са
мок, проявляют способность спариваться лишь на четвертый день՛ 
после нмагикальной линьки. Способность к спариванию у самцов дру
гих видов кокцид проявляется в разные сроки после метаморфоза. 
Самцы мучнистого червеца Pseudococcus obscurus Esslg, например 

спариваются через 36 час. [8], а красная померанцевая щитов
ка Aonidiella aurantli (Maskell)—через 0,5 — 1 час [9] после има- 
гинальной линьки. У лакового червеца Laccifer lacca Kerr спарива
ние происходит почти непосредственно после имагинальной линьки [10].

Самцы разных кокцид отличаются друг от друга и числом спари
ваний. Известно, что самец Aonidiella aurantii осеменяет в среднем. 
12 самок [11 ], Laccifer lacca Kerr—3—5 самок [10]. Самцы Porphyrop- 
hora polonica Ckll. в лучшем случае могут произвести 6—8 копуля
ций [4], a Psedococclnae могут спариваться более чем с 23 самка
ми [12]. Наши данные показали, что самцы араратской кошенили могут 
Биологический журнал Армении. XXIX, № 8—4 
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спариваться до 60—70 раз, .и что у 70—80% спаренных самок в моло- 
вых путях обнаруживаются семенные пуч1ки.

Спаривание у араратской кошенили очень непродолжительное, 
обычно 20—30 сок. Талая небольшая продолжительность спаривания 
среди кокцид отмечалась у лакового червеца [13] и польской кошени
ли [4].

Самки араратской кошенили после спаривания обычно зарываются 
в почву, где приступают к формированию яйцевого мешка. Неосеме- 
цснпые же самки могут выходить на поверхность земли и в последую
щие дни. Опытами, поставленными в полевых условиях, было уста
новлено, что выход отдельных особей может повторяться в течение че
тырех дней [14]. В лабораторных условиях, где исключена возмож
ность ухода в почву, самки спариваются несколько раз. Спаривание 
с несколькими самцами отмечалось также и у друпих кокцид [11, 15].

Сперматозоиды кокцид образуют пучки, и в половые пути самки 
они поступают в таком же виде. У араратской кошенили они приобре
тают способность к поступательному движению в сперматеке. Здесь 
же они распадаются на отдельные спермин, которые на третий—чет
вертый день после спаривания начинают мигрировать в яйцеводы. Опи
саны случаи проникновения в овариолы нераспавшихся пучков [16], 
чего не наблюдалось у араратской кошенили.

■Известно, что у разных кокцид функционирование сперматеки име
ет различную продолжительность. У мучнистых червецов, например, 
семенные пучки находятся в сперматеке всего лишь 24 часа. Распад 
их происходит в железистой части в месте слияния яйцеводов, куда 
они активно передвигаются. Освобождение спермиев достигается в 
результате переваривания кончиков пучков под влиянием энзимов, вы
рабатываемых железистой тканью [17]. У лакового червеца отмеча
ется необычно длительное функционирование сперматеки—почти два 
месяца. Объясняется это большим перерывом во времени созревания 
двух полов и короткой жизнью самца, в результате чего попавшие в 
патовые пути самки спермин, задолго до достижения ею половой зре
лости, должны сохраниться жизнеспособными до тех пор, пока яйца 
будут готовы к оплодотворению [10].

Яйца араратской кошенили откладываются на 7—8-й день после 
спаривания, в то время как другой представитель этого же рода— 
РогрйугорЬога ро1оп!са Ск11. — откладку яиц начинает через 24 часа 
после спаривания [4]. У другого представителя кокцид — Рго1оПоп1а 
рптШма — откладывание яиц происходит на 4—5-й день после спа
ривания [18].

О количестве откладываемых коюцидами яиц известно следующее: 
самки Р. ро1оп!са Ск11. откладывают 200—700 яиц [4]. Огоз1сЫе11а 
Чиас1псаиба1а — 200—600 яиц [8], максимальное количество яиц, откла
дываемых Еесипйпп ротегапкшш Каи'., равно 2298 [6], а Ьесапшт 
сот! Всйё — превышает 5000 [19].
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I. Պ. ՄԿՐՏՅՅԱՆ

ՈՐԴԱՆ ԿԱՐՄՐԻ ԶՈՒԳԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԲԵՂՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ 
ԶՎԱԴՐՈԻՄԸ

Ամփոփում

Լարորատտր և զսւշտային պայմաններում տարված գ՚՚իտողոսթհուէն՚երը 
ցույց են տվել, որ որդան կարմրի ՛էգերը պա՛տրաստ ՛են զու՛գավորվելու պրի- 
իմ աղին՛ա լ մ ա չկա փ՚ո խ ո ։ թյո ւնից ՛անմիջապես հե՛տ՛ո, մ՛ին՛չդեռ արուները' 3—է 
օր հետո։ Էգերը զուգավորվելուց հե՛տո մտնում ե՛ն հ՛ո՛ղի մեջ ու պա՛տրաս՛տվում 
ձվադրմ՛ան։ Ար՛ոսները ընդունակ ՛են ՛կրկ՛ին (մ՛ինչև 60— 70) ՛ան՛գամ ՛զուգավո
րելու։ Ա՛մեն մի ղուգաւէորութլուն տևում է միջին հաշվով 20—30 վայրկյան։

ԷդԻ սեռական օրգաններում սերմնավորումից հետո սերմնափնջերը վեր 
են ՛ա՛ծվում սւգևր՚մա՚տ՚ո՚զոփդն\երփ տւ անցնելով ձվսվսո՚ղավսՀկն՚ե րով մտն՛ում են 
ձվա՚խու՚ց՚երը ու բեղմ՛նավորում նրանց մեջ գս/նվո՚ղ ձվերը։ Բեղմնավորված 
ձվերը ՛ս՛կ՛ս՛ում ՛են զարգան՚ալ դեռևս մինչև ձվադրումը։

Ձ՛՛վա՛դրում՛ը ՛սկս՛վո՛ւմ է զուգավ՛որման 7—8~րդ °րը> հո՛ղում, ՛էդի մարմնից 
արտադրվող թելիկն՛երից գոյա՛ցած ձվա պ ա րկե րում ։

էգի ձվա՛տ՛՛վությունը կաիյվա՚ծ է նրա ՛մեծությունից (կշոփց) ՛և կա՛զմում է 
միջին հաշվով 824 ձու։ Ձվերը կար՛մրա՛գույն են, ՛ունեն մ՛ուտ 0,0179 մգ ք՛աշ և 
0,540 մմ եիկարոլթյուն։
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НАТУРАЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВНЫЕ РЕФЛЕКСЫ 
ПРИ РАЗРУШЕНИИ КРАСНОГО ЯДРА

В работе изучалось влияние электрокоагуляции красного ядра на приобретение и 
сохранность натуральных условных рефлексов у кошек. Показано, что разрушение 
красного ядра, не сказываясь .на сохранности условного .рефлекса, приводит к замет
ным ла,рушениям двигательного компонента усланной реакции.

В исследованиях последних лет методом условных рефлексов было 
показано, что, наряду с другими подкорковыми структурами, бледный 
шар—структура, ответственная за регуляцию моторики, принимает так
же активное участие в высших интегративных функциях [1, 2]. Явля
ется ли это участие характерным только для бледного шара или дру
гие структуры мозга, известные как структуры, управляющие движе
нием, также обладают подобными функциями? Как известно, красное 
ядро активно участвует в управлении движениями. Однако о роли и 
удельном значении его в 'Механизмах условны» рефлексов данных по
ка .мало [3—9]. Учитывая это, мы предприняли настоящее исследова
ние. Изучалось влияние разрушения красного ядра на натуральные 
условные пищевые двигательные рефлексы.

Материал и методика. Опыты проводились на кошках весом 2—5 кг по двум 
методикам. Суть первой методики сводилась к тому, что кошка, помещенная в экспе
риментальную камеру, при воде мяса в кормушке должна нажать на педаль, открыв 
тем самым доступ к пище и, протянув лапу, захватить мясо (ззять мясо кошка долж
на только лапой, т. е. доступ к мясу ограничен). Более подробно методика выработки 
натурального условного рефлекса описана в предыдущих работах [1, 4]. Эта мето
дика позволяет учитывать как латентно, так и время условной двигательной реакции, 
т. е. скорость выполнения моторного акта от момента нажатия животным на педаль 
дс взятия пищи.

Вторая методика—натуральная методика с трубками. Экспериментальная камера 
представляет собой ящик с прозрачной передней стенкой, через которую, ведется наб
людение. В боковой стенке камеры на высоте 17 см от пола проделаны отверстия раз
ного диаметра. В каждое отверстие вставлена стеклянная трубка соответствующего 
диаметра (70, 50, 35 мм). Длина трубочек одинаковая (15.5 см). Животное поме
щается в экспериментальную камеру и в одну из трубок пчнцетс-м закладывается 
мясо. Обычно интактные кошки после 1—3 проб с легкостью захватывали мясо. Опы
ты проводил1։сь 10 дней и велась протокольная запись наблюдений.

Разрушение красного ядра производилось электролитически по стереотаксическим 
координатам атласа Джаспера и Анжмон-Марсана [10] в одной или двух точках: 
Р=6,0, Ь=2,0, Н=3,0; Р=5,0, Б=1.5, Н=2,0, током силой 1 ма в течение 60 сек, под 
нембуталовым наркозом (40 мг/кг). По завершении опытов мозг животных подвергал
ся морфологическому исследованию (рис.).
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Рис. Срез мозга кошки с двусторонним повреждением красного ядра.

Результаты и обсуждение. Было проведено несколько серий экспе
риментов.

В первой из «их у 6 кошек с предварительно выработанным нату
ральным рефлексом была произведена односторонняя электрокоагуля
ция красного ядра. Через 7—10 дней после операции, .когда прошли 
выраженные в различной степени клинические явления (шаткость по
ходки, подворачивание лап, поворот половы и шеи в сторону, противо
положную стороне повреждения, анизокория), животные были взяты в 
экспериментальную камеру. Оказалось, что выработанный рефлекс 
не претерпел существенных изменений: не изменился почти латентный 
период условной реакции, но увеличилось время условной двигатель
ной реакции. Если до операции оно составляло .в среднем 1,6 сек, то в 
первые десять дней послеоперационных тренировок достигало в сред
нем 2,4 сек. Изменился характер выполнения обученных движений. В 
первые дни послеоперационных тренировок кошки часто нажимали на 
педаль не лапой, а мордой, чего не делали до операции. В последую
щие дни они все чаще нажимали на педаль лапой, однако использова
ли при этом преимущественно «неповрежденную» (т. е. ипсилатераль
ную к разрушению красного ядра) лапу. Животные не только с тру
дом нажимали на педаль, но и не могли с прежней ловкостью взять 
мясо из кормушки. При попытке использовать «поврежденную» лапу 
они часто промахивались, а захватив мясо, роняли его много раз, преж
де чем удавалось донести до морды. Все эти нарушения, однако, пос
тепенно проходили и спустя 1—1,5 месяца после операции время услов
ной двигательной реакции достигало исходного уровня.

У этих же кошек была произведена электрокоагуляция красного 
ядра на противоположной стороне. В течение 7—10 дней животные 
оправлялись после операции, затем эксперименты возобновлялись. Как 
и при одностороннем повреждении красного ядра, в этом случае также 
наблюдалось некоторое увеличение латентного периода условной реак
ции и возрастание времени условной двигательной реакции. Оно воз
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растало в среднем от 1,7 сек до операции до 2,9 сек в пер-вые десять 
дней послеоперационных тренировок. Как и при одностороннем пов
реждении .красного ядра, кошки не могли точно и быстро захватить 
мясо, а делали это после многих попыток. В дальнейшем эти наруше
ния постепенно исчезли и к (концу наблюдений (1 1,о месяца) латент
ный период и время двигательной реакции достигли дооперационпого 
\ровня.

В другой серии экспериментов у 4-х кошек были одновременно 
билатерально разрушены красные ядра (рис.). Эта операция вызыва
ла у животных более тяжелую клиническую картину, чем односторон
нее разрушение красного ядра, однако спустя 10—15 диен кошки уже 
мало отличались от неопсрироваппых. При проверке сохранности на
турального рефлекса оказалось, что кошки с первой же пробы четко 
реагируют на вид мяса, нажимая на педаль, однако часто используют 
не лапу, а морду, когда же нажимали лапой, то сила нажатия не всег
да оказывалась достаточной, чтобы сработала кормушка. Если живот
ному удавалось нажать с достаточной силой, то взять мясо из кормуш
ки не удавалось, лапа проскакивала мимо. Захваченное мясо не уда
валось донести до морды сразу, оно много раз падало, и кошка тащила 
его к себе кистью, как лопаткой. Латентный период условной реакции 
возрастал от 0,2 сек до 0,5 сек в первые десять дней послеоперацион
ных тренировок, а время условной двигательной реакции—от 1,3 до 
2,7 сек соответственно. Последующие тренировки приводили к тому, 
что спустя 1,5 месяца оба эти показателя достигали дооперационного 
уровня.

В последней серии опытов мы вначале произвели билатеральную 
электрокоагуляцию красных ядер, затем, спустя 10—15 дней, приступи
ли к выработке натурального двигательного условного рефлекса. По
лученные данные показали, что последний вырабатывался у опериро
ванных животных с такой же скоростью, как и у интактных (10 проб). 
Латентный период условной реакции почти не отличался от нормы, 
однако время условной двигательной реакции оказалось больше, чем 
у интактных животных. Если у интактных животных оно в среднем 
равнялось 1,5 сек, то у оперированных—2,4 сек.

Как показали полученные нами данные, при разрушении красного 
ядра заметно страдала локальная двигательная реакция. Чтобы наг
ляднее выявить описанный двигательный дефект, была поставлена се
рия экспериментов по методике с трубками. Как показали опыты, 
двустороннее разрушение красных ядер приводило к заметному нару
шению выработанных ранее движений. Захват мяса из большой труб
ки нарушался мало. Заметно нарушалось взятие мяса из средней и 
особенно из малой трубки. После многочисленных попыток попасть в 
трубку, наконец, кошке удавалось просунуть лапу в трубку, по захва
тить мясо не удавалось. Держа кисть как лопатку, кошка тянула сю 
мяоо по трубочке, лапа при этом подергивалась. Дотянув кусочек до 
внутреннего края трубочки, она роняла его на пол камеры и уже с по
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ла съедала. Или же при попытке захватить мясо выталкивала его из 
трубки.

Таким образом, наблюдения показали, что повреждение красного 
ядра приводит к заметному ухудшению осуществления локального дви
жения. Результаты проведенных опытов показывают, что, хотя разру
шение красного ядра не приводит к выпадению ранее выработанных 
условных рефлексов и не препятствует их формированию вновь, оно 
сказывается в определенной мере на осуществлении самого двигатель
ного акта (замедление движений, ухудшение точности и ловкости дви
жений, изменение формы моторики). Указанные нарушения носят 
временный характер и быстро компенсируются.

Институт экспериментальной биологии
АН АрмССР Поступило 17.11 1976 г.

Ի. Ռ. ՄԱԴԱՏՈՎԱ

ԲՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺԻՑ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՌԵՖԼԵՔՍՆԵՐԸ ԿԱՐՄԻՐ ԿՈՐԻԶԻ 
ՎՆԱՍՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ' ԿԱՏՈՒՆԵՐԻ ՄՈՏ

Ամփոփում

Կատուների մոտ երկու մեթոդով ուսումնասիրվել է բնական պայմանա
կան ռեֆլեքսները։ Փ.որձերի ւարդյոնքները րրրւյց են տվել, -ո՛ր կարմիր ւկորիղի 
վհատման դեպքում պայմանական ռեֆլեքսները չեն ւխանւգա րվո սմ, սաւկայն 
որոշակիորեն ի։ աիւտվոճմ ,է շարժուղական աիտի իրաքոււմը (շարժումների 
դանդաղում, իատարման ձեի յիրէւիոխյրսթյուն)ւ
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КАТАПРЕСАН—ГИПОТЕНЗИВНЫЙ ПРЕПАРАТ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

В статье обобщаются литературные данные о действии катапресаиа з эксперимен
те и в клинике. Показано, что у разных лабораторных животных как с нармо-, так 
и с гипертензией препарат после кратковременного прессорного действия вызывает 
длительное и выраженное понижение артериального давления. Результаты клиничес
ких испытаний катапресаиа свидетельствуют об его большой лечебной эффективности 
при гипертонической болезни.

За последние годы арсенал гипотензивных средств обогатился пре
паратом, который вызывает понижение артериального давления прин
ципиально новым механизмом действия. Этим препаратом является 
катапресан (катапрес, клонили՛!!, гемитон)-֊2-(2,6-дихлорфениламшю)- 
2-нмпдазолин гидрохлорид.

Он впервые был синтезирован в научно-исследовательской лабора
тории фирмы Бёрингер Зон (ФРГ) и первоначально предложен для 
устранения воспалительного застоя при ринитах и конъюнктивитах. В 
клинике и была открыта его гипотензивная активность [1, 2].

Действие катапресаиа на артериальное давление. У наркотизиро
ванных лабораторных животных катапресан в дозах 20—200 мкг/кг/в/в 
оказывает кратковременное гипертензивное действие с последующим 
длительным понижением артериального давления.

Прессорный эффект катапресаиа связан с действием на периферии, 
так как, во-первых, он отсутствует при введении препарата внутрицис- 
териалыю [3] и в боковые желудочки мозга [4], во-вторых, перерезка 
спинного мозга не препятствует развитию этого эффекта, наблюдаемо
го после внутривенного введения препарата [5]. То обстоятельство, 
что начальный прессорный эффект катапресаиа подавляется толазоли
ном, дибензилином и феиоксибензамином [4, 5], свидетельствует о не
посредственном возбуждающем действии его на периферические Ь- 
адренорецепторы.

Доказательством центрального механизма гипотензивного действия 
катапресаиа служат многочисленные факты, которые можно объеди
нить в 4 группы.
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1. При внутривенном введении катапресана в малой дозе не уда
стся обнаружить гипотензивный эффект, в то время как центральное 
введение его—в позвоночную артерию [6, 7], в боковые желудочки моз
га [8] или внутрицистернально [3]—в той же дозе приводит к пониже
нию артериального давления и к брадикардии.

2. Гипотензивный эффект катапресана отсутствует после наруше
ния целостности нервных путей как на уровне ЦНС—перерезка опий
ного мозга [5] или разрушение депрессорной бульбарной зоны [9], 
так и на периферии— билатеральная ваготомия и удаление звездча
тых ганглиев [10].

3. Под действием катапресана в период понижения артериального 
давления возникает зависимое от дозы угнетение спонтанной электри
ческой активности, регистрируемой в центральных концах чревного, 
нижнего сердечного и почечного нервов кашки и собаки [9, 11—13].

4. У наркотизированных кошек и собак эффекты катапресана— 
понижение артериального давления и урежение частоты сердечных со
кращений—устранялись после внутрицистернального введения пипер- 
оксана в дозе 1—2 мг [14], внутрижелудочкового введения фентолами- 
на в дозе 200 мкг [15] и введения антидепрессантов в дозе 300 мкг/кг 
в позвоночную артерию. Поскольку в этих опытах катапресан вводил
ся внутрицистернально или в позвоночную артерию, можно полагать, 
что указанные вещества препятствуют проявлению эффектов препарата 
путем взаимодействия на уровне ЦНС [16].

За последние годы накоплены многочисленные данные, свидетель
ствующие о большой роли центральных адренорецепторов в контроле 
функций сердечно-сосудистой системы [17, 18]. Имеется ряд доказа
тельств участия в контроле артериального давления и центральных Ь- 
эдренорецепторов [19—21]. По-видимому, гипотензивное, действие 
катапресана также осуществляется через стимуляцию центральных а- 
адренорецепторов, так как оно отсутствовало при введении в желудоч
ки мозга а-адреноблокаторов [8, 14, 22], ио ие изменялось при введе
нии р-адренсблокаторов [5, 22] и холинолитика атропина [4].

Анатомическая локализация центральных а-адренорецепторов, от
ветственных за гипотензивное действие катапресана, точно не установ
лена. Электростимуляция депрессорной бульбарной эоны (ДБЗ) на 
дне IV желудочка продолговатого мозга вызывала гипотонию и бради
кардию. После разрушения ДБЗ электрокоагуляцией катапресан не 
вызывал гипотензию и брадикардию, а подавление электроактивности 
чревного нерва было значительно слабее. Таким образом, вентраль
ная область мозгового ствола, и в частности ДБЗ, считается местом 
действия катапресана [9, 23, 24].

Лангер [25], основываясь на гипотезе о пресинаптической регуля
ции высвобождения норадреналина через механизм отрицательной 
обратной связи, выдвинул новое предположение об .интимном механиз
ме действия катапресана: последний, подобно норадреналину, высво
бождаемому в ответ на нервное раздражение пли введенному извне, 
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вызывает возбуждение пресинаптических а-адреноренепторов в ЦНС 
Г2] и на периферии [26], приводящее к уменьшению, высвобождения 
медиатора при стимуляции симпатических нервных волокон.

Помимо понижения артериального давления для действия ката- 
пресана .характерно уменьшение частоты сердцебиений [5, 6, 27—29], 
а также ударного и минутного объемов сердца [27, 28]. Данные о ме
ханизме отрицательного хронотропного эффекта катапресана противо
речивы. Одни авторы [3, 30, 31] полагают, что этот эффект развива
ется вследствие подавления сердечно-сосудистых центров, другие [5] 
объясняют его прямым воздействием препарата на синусовый узел 
сердца. Существует мнение, что брадикардия—результат в перифери
ческого, и центрального действия препарата [29], поскольку она прояв
ляется .как у ваготомировамньгх собак с перерезанным спинным мозгом 
па уровне С2, так и после введения юатапресана в позвоночную арте
рию в дозах, которые неэффективны при внутривенном введении.

Катапресан усиливает рефлекторную брадикардию, вызванную по
вышением артериального давления, что, вероятно, связано с актива
цией центральных а-адренергических механизмов и повышением воз
будимости барорецепторов каротидного синуса и аорты [32]. Робсон 
и соавторы [33] пришли к выводу, что у наркотизированных собак ка
тапресан вызывает урежение частоты пульса повышением функцио
нальной активности барорецепторов в условиях пониженного симпати
ческого тонуса. В противоположность этому, согласно данным Анто- 
иацио и др. [34], катапресан тормозит функциональную активность 
каротидных барорецепторов, но одновременно обладает стимулирую
щим влиянием на другие барорецепторы.

Катапресан оказывает положительное инотропное действие [35]. 
Поскольку, в отличие от фентоламнна, буримамид (блокатор Н2-гиста- 
миновых рецепторов) уменьшает положительное инотропное действие 
препарата в опытах на изолированном перфузируемом сердце морской 
свинки, Кзонградн и Кобингер [36] пришли к выводу, что этот эффект 
обусловлен стимулированием Н2-гистаминовых рецепторов.

Катапресан уменьшает сопротивление коронарных сосудов как пу
тем непосредственного влияния на коронарные сосуды, так и путем 
уменьшения тонуса симпатической нервной системы [37].

Накоплен большой материал о лечебном действии этого препарата 
при гипертонической болезни. Клинические испытания подтвердили 
эффективность его. Катапресан вызывает понижение артериального 
давления у больных, страдающих гипертонией различной этиологии, 
на разных стадиях [38—42]. Средняя оптимальная суточная доза— 
0,3—0,45 мг. Клинические наблюдения показали что для лечения 
гипертонии более рационально использовать катапресан в комбина
ции с другими гипотензивными средствами [38, 43, 44]. Кроме того, 
лечение катапресаном дает положительный результат у больных, у ко
торых лечение другими гипотензивными средствами было неэффектив
ным [41, 42, 45, 46]. Благодаря быстрому развитию эффекта, ката-
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пресаи применяют и для купирования кризов [42, 44]. Наиболее часто 
наблюдаемые в клинике побочные явления, вызываемые этим препара
те.!,—сухость во рту, седативный эффект—выражены умеренно и не 
требуют отмены препарата.

Таким образом, катапресан—гипотензивный препарат с централь
ным механизмом действия—отличается от других гипотензивных 
средств большей лечебной эффективностью при различных формах и 
стадиях гипертонической болезни и вызывает незначительные побочные 
явления.

.Институт тонкой органической химии
им. А. Л. Мнджояна АН АрмССР Поступило 12.IV 1976 г.

Լ. Ա. ԿԾՈՅԱՆ, Լ. Մ. ԱՎԱԳՅԱՆ

ԿԱՏԱՊ.ՐԵՍԱՆԸ ՈՐՊԵՍ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ 
ՀԻՊՈՏԵՆՋԻՎ ՊՐԵՊԱՐԱՏ

Ամփոփում

Հոդվածում ամփոփված են գրականության մեջ \կատա.պրեսանի Վերաբեր
յալ եղած փորձա ւքիտական և կլինիկական տվյալները։ Կւաւտապրեսաէնը ա՛ռա - 
ջացնոսմ է արյան ճնշման երկֆազ փոփոխություն։ Նորմայում կարճատև պրե
տոր ,ա՝զդեբոգթյանը հաջորդում Է աբտերիալ ճնշման երկարա,տ\և և արտահա յ\տ- 
ված իջեցում։ Պրեպարատի պրեսոր ազդեցությունը, ըստ հետազոտողների 
ճնշող մեծամասնության, պայմտնավորված է նրա պերիֆերիկ (^֊ադրենոմի
մետիկ ազդեցությամբ, իսկ դեպրեսոր էֆեկտը պրեպարատի ազդեցությամբ 
կենտրոնական ներվային համակարգի Ա-ադրենարեցեպաոբների վրա։ Կ.ա- 
տապրեսանի էկլինիկական հաջող կիրառությունը հփպերտոնփկ հիվանդության 
ժամանակ պայմանավորված է նրա բուժական մեծ արդյունավետությամբ։
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Дж. Е. ГАБРИЕЛЯН

ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ НА ХАРАКТЕР
ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИИ, ВЫЗВАННЫХ ОБЛУЧЕНИЕМ

Изучалось действие пострадиационного изменения влажности на выход хромосом
ных аберраций. Показано, что выход хромосомных аберраций как сразу после облуче
ния, так и после пострадиационного хранения зависит от влажности семян в момент 
облучения. Величина биологического последействия не зависит от влажности атмосфе
ры храпения. Спектр хромосомных аберраций при модификации поражения не меня
ется.

Модифицирующее действие воды при пострадиационном хранении 
семян изучалось рядом авторов [1—4]. Однако серия этих работ не 
дала четкого ответа на вопрос, приводит ли пострадиационное изме
нение степени влажности к значительной модификации поражения пли 
же основную роль в развитии поражения играет влажность семян в 
момент облучения.

Конджером [5] было проведено сравнение уровня поражения се
мян с количеством свободных радикалов, образованных при облуче
нии, и при этом было установлено соответствие между этими двумя па
раметрам։։.

Нами была сделана попытка выяснить роль влажности при фор
мировании хромосомных перестроек. Поскольку вода является моди
фикатором поражения семян при облучении редкононизирующей ради
ацией, было бы интересно проследить влияние изменения степени 
влажности не только на общее поражение, но и на частоту отдельных 
типов перестроек.

Материал и .методика. Покоящиеся семена Сгер1в сарШапз трех степеней влаж
ности—2,5; 8 и 13%—облучали рентгеновскими лучами на промышленном аппарате ти
па РУП-200-20-5. Напряжение на трубке—184 юз, ток—15 ма, мощность дозы— 
1 юр/мин. Требуемая влажность достигалась в особых установках, представляющих 
собой модифицированные «системы стеклянных трубок», предложенные Осборном и 
Бэконом [6]. В нашем опыте установка является герметически закрытой системой, в 
которой с помощью микрокомпрессора циркулирует воздух определенной относитель
ной влажности.

Для получения одинакового уровня начального поражения сухие семена (2,5%) 
облучали дозами в 2,5 раз меньшими, чем влажные (8 и 13%). Дозы облучения для 
сухих семян составляли 1, 2, 3 и 4 кр, а для более влажных—2,5; 5; 7,5 и 10 кр. Часть 
семян непосредственно после облучения замачивали для получения «основных» кри
вых доза—эффект. Оставшиеся семена помещали в соответствующие установки для 
хранения, с расчетом, чтобы имелись семена с первоначальной влажностью и с двумя 
другими степенями влажности. Замачнзание производилось через 4,24 и 168 час. пос
ле облучения. После 24-часового проращивания воду заменяли 0,01% раствором кол
хицина; корешки длиной 1,5—2 мм фиксировали в растворе уксусной кислоты со спир
том (1:3). Проводилось цитологическое исследование хромосомных аберраций в ме
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тафазе первого митоза па давленых препаратах. Просмотрено по 300 метафаз в каж
дой экспериментальной точке.

Результаты и обсуждение. На рисунке приведены дозовые кривые 
для сухих семян. Как видно из рисунка, зависимость цитогенетичес
кого эффекта от дозы во всех случаях примерно одинакова и близка к 
линейной. Поскольку такая же картина наблюдается и в случае с 8 и 
13% влажностью, эти данные графически не приводятся.

доза, и>
Рис. Зависимость выхода хромосомных аберраций от дезы для семян Сге- 
р!а сарШапз 2-процентнон влажности. Условные обозначения: 1 — ©—не
посредственно после облучения; 2—0—после недельного хранения семян 
с сохранением исходной 2-прсиентной влажности; 3— 3 —после недель
ного хранения семян с изменением влажности с 2% на 8%; 4—II—после 
недельного храпения семян с изменением влажности с 2% на 13%; а—об
щее количество перестроек; б—асимметричные транслокации; в—симмет

ричные транслокации; г—кольца; д—микрсфрагменты; е—инверсии.

Встречались хромосомные перестройки всех типов, однако по час
тоте они шли в следующем порядке: обмены, мпкрофрагменты и коль
ца, инверсии, концевые делеции. Увеличение радиочувствительности 
связано с увеличением числа перестроек каждого типа. Наиболее ра
диочувствительные семена, с влажностью 2,5%, имеют и большее коли
чество перестроек каждою типа. В сухих семенах выявляется также 
наибольшее биологическое последействие, величина которого не зависит 
от атмосферы хранения. Ранее нами было обнаружено, что последей
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ствие в сухих семенах складывается из двух компонентов—быстрого 
и медленного, тогда как у влажных был выявлен только медленный. 
Отсюда следует, что разнила в последействии у сухих и влажных семян 
обусловлена наличием быстрого компонента.

Из приведенного в таблице спектра хромосомных аберраций ясно 
видно, что наибольшая доля в перестройках принадлежит обменам. 
Конневые делеции и хроматидные перестройки всех типов встречались 
чрезвычайно редко. Количество этих перестроек не менялось с увели
чением дозы и не превышало уровень контроля (необлученные вари
анты). Уровень естественного мутационного процесса необлученных 
семян составлял 3,1 аберрации на 100 метафаз.

Обращает на себя внимание тот факт, что спектр перестроек, не
зависимо от уровня поражения, не меняется. По всей видимости, мо
дификация затрагивает лишь физико-химические процессы, вызванные

Спектр аберраций семян Сгер1э сарШапз, облученных рентгеновскими лучами*
Таблица

Влаж
ность, 

°/о
Доза, 

кр
Срок 

хране
ния

Число 
абер
рации

Обмены Кольца и мик
рофрагменты Инверсии

Ко
нц

ев
ые

 
де

ле
ци

и
Х

ро
ма

ти
д

ны
е п

ер
е

ст
ро

йк
и

всего о/ /о всего ’/» всего 01 
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 44 31 70,4 11 25,0 2 4,5 0 0
2.5 2 о 75 59 78,7 15 20,0 1 1.3 0 0

3 124 101 Ы ,5 19 15,3 2 1,6 1 0
4 154 111 72,1 37 24,0 5 3,2 0 1

1 кЧ 180 151 83,9 23 12,8 5 2.8 1 0
2.5 2 о =: 269 230 85,5 ЗЭ 11,2 9 3,3 0 0

3 о X 344 288 83,7 42 12.2 14 4,1 0 0
4 468 398 85,0 52 11,1 18 3,8 0 0

1 к Ч 123 93 73,8 27 21.4 5 4.0 0 1
2,5-8 2 215 170 79.1 39 18,1 5 2.3 0 1

3 О X 285 223 78,2 50 17,5 12 4.2 0 0
4 433 353 81,5 62 14,3 18 4,2 0 0

1 к ч 145 110 75,9 28 19,3 7 4,8 0 0
2,5-13 2 о 

е: 194 159 82,0 25 12,9 10 5,2 0 0
3 о 284 226 79,6 44 15,5 14 4,9 0 0
4 352 294 83,5 50 14,2 7 2,0 1 0

2.5 40 26 65,0 10 25,0 2 5,0 0 2
5,0 п 80 57 71.2 17 21,2 5 6,2 2 1

О 7,5 и 79 59 74,7 19 24,0 1 1,3 0 0
10 134 118 88,1 18 13,4 7 5,2 0 0

8 2.5
к ч О* ч 75 52 69,3 22 29,3 1 1,3 0 0

8 7,5 О) 153 108 70,6 41 26,8 4 2,6 0 0
10 т—' 275 218 79,3 49 17,8 8 2,9 0 0

* На каждую экспериментальную точку анализировали 300 метафаз.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8-13
2,5
5.0
7,5

10 1 не
де

ля 67 
114 
163 
191

35
84

111
129

52,2
73,7
68,1
67,5

30
29
48
51

44.8
25.4
29,4
28,3

2 
1
4 
8

3.0 
0.9
2,4
4,2

0 
п
0 
и

0 
0
0
0

8 2,5
2.5
5.0
7.5

10 1 не
де

ли 78 
118 
192 
217

49
79

129
155

62,8
66,9
67,2
71,1

25
36
56
55

32.1
31.5
29,2
25,3

3
3
6

3,8
2,5
3.1
3.2

0 
0 
0 
0

0 
1
1 
0

13
2.5
5,0
7,5

10
0

40
77
93

171

28
53
72

142

70,0
63,8
77.4
83.0

11
20
17 
2-1

27,5
26.0
18.3
11,0

1
3
4
5

2.5
3,9
4.3
2.9

0 
0
0
0

0 
0 
0
0

13
2,5
5,0
7,5

10 1 не
де

ля 57
88

209
260

50
67

165
201

87,7
76,1
78,9
77,3

5
17
37
49

8,8 
19,3 
17,7 
18,8

9
2
8
9

3,5
2,3
3,8
3,5

0 
0
0 
0

0
2 
0
1

13-2 ..5
2,5
5,0
7,5

10 1 пе
де

ля 74
86

201
208

56
57

136
140

75,7
66,3
67,7
67,3

15
29
59
64

20,3
33,7
29,4
30,8

3 
0
5
3

4.0 
0,0 
2,5 
1.4

0 
0
0 
0

0 
0
1 
1

13-8
2,5
5,0
7,5

10 1 пе
де

ля 53 
100 
135 
197

36
75
91

149

67,9
75,0
67,4
75,6

16
22
41
33

30,2
22,0
30,4
16,8

1
3
3
5

1.9
3,0
2.2
2.5

0
0
0
0

0
0
0
0

радиацией, по не процессы непосредственного формирования аберра
ций. Возможно, эта модификация связана с воздействием влажности 
на длительность существования долгоживущих радикалов. Биологи
ческое последействие, наблюдаемое в облученных сухих семенах, вы
звано распадом долгоживущих свободных, радикалов, представляю
щих собой производные первичных радикалов, порожденных облуче
нием. В сухих семенах после облучения обнаружено большее количест
во радикалов, чем во влажных, и этим объясняется большее пораже
ние сухих семян [5].

Однако, с другой стороны, можно было бы ожидать, что, повышая 
влажность сухих семян в пострадиационный период и тем самым умень
шая количество радикалов в них, мы получим меньший эффект после
действия в этих семенах, чем в семенах с низкой влажностью. В пашем 
опыте это не наблюдалось. Можно предположить, что повышение 
влажности в данном опыте с 2,5% до 13% было недостаточно боль
шим.

Что касается хроматидных аберраций, то их незначительное ко
личество лишний раз указывает на то, что покоящиеся семена Сгер1з 
сарШапв находятся в стадии <31 клеточного цикла [7].
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Таким образом, изучение влияния влажности на радиационное по
ражение семян Crepis capillaris показало, что выход хромосомных 
аберраций как сразу после облучения, так и после пострадиационного 
хранения зависит от влажности семян в момент облучения. Наиболее 
радиочувствительными являются сухие семена. Величина биологичес
кого последействия не зависит от влажности атмосферы хранения. 
Согласно Найлану [8], усиление поражения семян в процессе постра
диационного хранения обусловлено реализацией индуцированных об
лучением потенциальных, или латентных, разломов хромосом [9, 10]. 
Если это так, то из наших данных следует, что изменение влажности 
после облучения (в исследованном нами диапазоне влажностей) никак 
I.C влияет на судьбу потенциальных разломов хромосом. Зависимость 
выхода любого типа перестроек от дозы близка к линейной. Спектр хро
мосомных аберраций при модификации поражения не меняется. Особо 
подчеркнем, что все сказанное относится к семенам, влажность кото
рых меняется в ограниченном диапазоне.

Ереванский физический институт, 
лаборатория радиационной биофизики Поступило 9.ХП 1975 г.

Ջ. Ь. ԳԱ₽ՐԻհԼՅԱՆ

ԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ 
ՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ԱԲԵՐԱՑԻԱՆԵՐԻ ԲՆՈՒՅԹԻ ՎՐԱ

Ամփոփ ում

Crepis capillaris 2,5, 8 և 13% խոնավության սերմերը ճառագայթվել 
են ռենսոգենքան &шт։шգայւթնէերո\վ։ Ուստսմնաօէիրվել .է խոնավության հե\տ'ռա- 
գիացխան ւիոփ\ո\խո։թյան ազդեցությունը քրրրմոաոմային ւարերացիան,երի ելքի 
վրա: Կազմվել են դոզային կորերը 0, 4, 24 և 7')Հ24 ժամ ճառագայթումից 
հե։տ.ո պահված սերմերի համար' պահպանեգռվ և փտ։փ։ո\խելո։վ նրանց .սկզբնա
կան խոնավությունը։ Ցույց է տրված, որ քրոմոսոմային աբերացիաների ելքը 
ինչպես անմիջապես ճառագայթումից հետո, այնպես էլ հետռադիացիոն պա
հումից հետո կախված է սերմերի ճառագայթման պահին ունեցած խոնավու
թյունից։ Առավել զգայուն են չոր 2% սերմերը։ Կենսաբանական հետազդե
ցության մեծությունը կախված չէ պահման մթնոլորտի խոնավությունից։ 
Ցույց է տրված քրոմոսոմս։ յին աբերացիաների սպեկտրի անփոփոխելիու- 
թյուսը վնասման մոդիֆիկացման դեպքում։
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УДК 581.192.7:635.646

А. Г. АВАКЯН, А. Г. ОГАНЕСЯН

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
БАКЛАЖАН

В работе изучалась эффективность действия ростоактиваторои па гибридные и ро
дительские формы растений баклажана с целью получения высокого урожая. Под 
воздействием нового препарата 238 прибавка урожая у сортов Еревами 3 и Long de in 
panat соответственно составила 9,3 и 30,5%. У гетерозисных гибридов, наоборот, бур
ный рост растений привел к снижению урожая.

За последние годы мировая биологическая наука обогатилась мно- 
jсчисленными данными о применении физиологически активных ве
ществ в растениеводстве. Особенно большое внимание исследователей 
привлекают гиббереллин, гетероауксин и др., которые оказывают силь
ное стимулирующее влияние на рост, развитие и урожайность расте
ний [1—5].

Во многих работах подробно освещены вопросы времени, доз и 
способов применения ростоактиваторов и па овощных культурах [6— 
10]. Однако несмотря на это, по настоящее время использование сти
муляторов роста растений в овощеводстве носит экспериментальный 
характер. Причиной этого в основном является то обстоятельство, что 
не всегда исследователи учитывают характерные особенности роста и 
развития растений, режим питания и т. д.

Наши наблюдения показали, что при обработке огурцов п дынь 
ростоактнваторами в ранний период развития первым долгом усилива
ются ростовые процессы основного стебля, что в дальнейшем отрица
тельно сказывается на образовании достаточного количества женских 
цветков и урожае.

В наших многолетних исследованиях было показано также, что 
эффективность ростоактиваторов в отношении культуры помидоров 
резко варьирует в зависимости от сорта.

Эффективность ростоактиваторов на культуре баклажана мало 
изучена. Почти нет данных по выявлению их действия на характер 
роста и развития гетерозисных гибридов, естественно обладающих спо
собностью интенсивного роста.

Доказано [И], что гетерозисные гибриды характеризуются способ
ностью синтезировать недостающие ростовые вещества, что и способ
ствует более интенсивному росту и развитию՝ растений. Исходя из 
этого, нам было интересно выявить сравнительную эффективность рос
тоактиваторов на гибридных и родительских формах растений бакла
жана с целью получения высокого урожая.



Влияние регуляторов роста на продуктивность баклажан 67

Материал и методика. Исследования проводились в 1971—1973 гг. на Эчмпа- 
дзинской экспериментальной базе Института земледелия МСХ АрмССР. Материалом 
служили родительские и гибридные растения пяти комбинаций скрещивания баклажан. 
Повторность опытов четырехкратная, в каждом по 33 растения. Растения обрабаты
вались 0,005% растворами гиббереллина и препарата 238 (хлористый 5-(2-диэтила.ми- 
но-с.1мм-трпаз|тил-4,61-дити|уроний). синтезированного в проблемной лаборатории при 
кафедре общей химии Ереванского СХИ. Препарат 238 на культуре баклажана впер
вые применяется нами.

Обработка растений ростоактиваторами проводилась два раза: на 40-й день после 
высадки рассады и через 10 дней после первой обработки. Контролем служили расте
ния, опрыснутые чистой водой. В период вегетации проводили наблюдения над рос
том. развитием и динамикой плодоношения растений.

на см, т. e. на контроля.

Результаты и обсуждение. Наблюдения показали, что эффектив
ность ростоактиваторов в значительной мере зависит от особенностей 
сорта (рис. 1). Например, на растениях сорта Ереванн 3 эти препа
раты не стимулировали ростовых процессов основного, направляющего 
и боковых побегов. Наоборот, у родительского сорта Long fruhbe Vio
lette под воздействием гиббереллина и препарата 238 суммарная дли
на направляющих (разветвление, образовавшееся непосредственно вы
ше .местоприкрепления первого плода) и боковых побегов в среднем 
уве 

ьм 

300 

ЭДО 

100 

л

ЕРЕВАНМ 3 dB 1П.Р. ЮП9 de 1П РАПАЕ ЕР.З-ЭДПЗ TZiih8? W 10П9 RiihM VWWtf

Рис. 1. Рост побегав у сортов и гибридов баклажана. I—контроль, II— 
препарат 238, III—гиббереллин, 1—основной побег, 2—разветвление (вы
ше местоприкрепления первого плода), 3—боковые побеги, а—эффект ре

гуляторов роста, б—эффект гетерозиса.

У другого родительского сорта {Long de in panat) побеги удлиня
лись только под воздействием препарата 238. Этот процесс происходил 
за счет усиления роста стеблей, образовавшихся выше местоприкреп- 
ления первого плода (рис. 1). Особенно интенсивно росли побеги ге
терозисных гибридов. В этом отношении эффект гетерозиса проявил
ся и на контрольных растениях—не обработанных ростоактиваторами.

На 15-й день после обработки (30/VI) .наблюдался большой прирост 
также ассимиляционного аппарата листьев (рис. 2). В дальнейшем
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Рис. 2. Динамика роста ассимиляционного аппарата листьев балхажана. 
I — Ереван» 3. II —Еревани 3 X Long de in panat, !П—Long de in panat, 
IV — Еревани 3 X Long frflhbe vloletie, V —Long friihbe vlolette, 1—кон

троль, 2 — препарат 239, 3 — гиббереллин.

еще больше увеличивался размер листьев, однако эффективность 
ростоа!ктиваторов была различной в зависимости от сортовых особен
ностей. Например, на сорте Еревани 3 в отношении этого показателя 
сравнительно эффективным оказался гиббереллин, а у сортов Long 
de in panat и Long friihbe Violette—соответственно препарат 238 и 
гиббереллин. Любопытно, что на гибридных растениях бурно росли 
листья под воздействием тех ростоактнваторов, которые оказались ме
нее эффективными в отношении отцовских форм. Та.к, на сорте Long 
friihbe Violette сравнительно эффективным оказался гиббереллин, а на 
гибриде Еревани ЗХ Long friihbe violette, (наоборот, препарат 238.

В наших предыдущих опытах аналогичные данные были получены 
также и на других гибридах. Например, растения гибридной комбина
ции Еревани ЗХ Длинный фиолетовый более сильно реагировали на 
гиббереллин, а гибрид Полудлинный 42Х Еревани 3—на препарат 238.

Данные рис. 2 показывают также характерные особенности про
цесса отмирания листьев гибридов и родительских сортов, обработан
ных регуляторами роста. Как видно, из этих данных у сорта Еревани 3 
в период бурного созревания урожая под воздействием гиббереллина 
отмирание листьев задерживалось. Однако к этому времени площадь 
отмерших листьев сравнительно больше была у отцовского сорта (Long 
de in panat), что сильнее выражалось у гибрида Ереван;! 3XLong de 
in panat. Такая же закономерность была выявлена и у другого гибри
да, но под воздействием препарата 238.

Из приведенных данных видно, что при применении ростоактива- 
торов первостепенным являются особенности сорта при гибридизации.

При учете урожайных данных не выявилась четкая корреляция 
между ростом и продуктивностью растений. Исключение составили 
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сэрта Еревани 3 л Long de in panat, у них наблюдалась определенная 
взаимозависимость общего роста надземной массы с урожаем. Только 
у этих сортов ростоактиваторы способствовали получению добавочных 
урожаев (табл. 1).

Влияние ростоактизаторов на продуктивность баклажана
Таблица

Колнче-
Ростоактиваторы СТ1Ю

* листьев,
шт.

Количество 
плодов, 

шт.

Средний 
урожай на 
1 растение, 

кг

Прибавка 
и убавка 

урожая, %

Long frthbe Violette

Еревани 3

Контроль — чистая вода 14 9,3 1,07 _
Препарат 238 19 12.0 1,17 9,3
Гиббереллин 10 9,0 0.98 — 8,4

Контроль — чистая вода 20 13,0 1,25 —
Препарат 238 15 9,3 1,00 -20,0
Гиббереллин 28 13,6 1,00 -20,0

Long с е in panat

Контроль -- чистая вода 15 8,0 0,95 —
Препарат 238 21 11,2 1,24 30,0
Г иббереллин 10 7,3 0,98 3,0

Еревани 3 х Long de in panat

Контроль — чистая вода 24 15,3 1,59 —
Препарат 238 23 16,0 1,60 0
Г иббереллин 20 12,0 1,33 -20,8

Еревани 3 X Long frQhbe Violette

Контроль — чистая вола 1 22 16,4 1,49 —
Препарат 238 19 14,2 1,45 — 2,7
Гиббереллин | 17 10,4 1,24 —16,8

Наши данные позволяют считать, что у гибридных растений бак
лажана под 'воздействием ростоактиваторов, в частности нового препа
рата 238, значительно активизируются ростовые процессы. В опытах 
была установлена неодинаковая реаиция растений баклажана на рос
тоактиваторы. Эффективность их в первую очередь зависит от сорта 
и особенностей роста и развития отдельных частей растений. Под воз
действием препарата 238 прибавка урожая у сортов Еревани 3 и Long 
de in panat соответственно составила 9,3 и 30,5%. У гетерозисных 
гибридов этого не наблюдалось. Здесь, наоборот, бурный рост расте
ний привел к увеличению абортивности цветков, уменьшению коли
чества завязавшихся плодов и в итоге—к снижению урожая.

Институт земледелия МСХ АрмССР Поступило 23.11 1976 г.
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Ա. Գ, ԱՎԱԳՅԱՆ, Ա. Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ԱՃՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՋՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱԴՐԻՋԱՆԻ 
£ԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ամփոփում

Մւեր նպա՛տակն է .եղել .սրարղել :աճման կարգավորիչների ՛ազդեցությունը 
բադրիջանի հիբրիդային զուգակցությւււնների և նրանց ծնողական ձևերի աճ
՛ման, զա՛րգացմա՛ն և րերքա՚տվության վրաt

Ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ գիբերեքինփ և աճման նոր խթա
նիչ 238-ի Տքքլորիստի-) 2-դիեթիլամինա֊ս իմմ-տ իա ղին իլ-4,6 ( դիտիոլրոնի), 
ազդեցության տակ բադրիջանի բույսերի աճման պրոցեսները զգալի չափով 
ակտիվանում են։ Սակայն հիբրիդային բույսերի աճման պրոցեսների ակտի
վացումը ւչի .զուգորդվել ՛բերք աաւվության բարձրացմամբ։

Աճման կարգավորիչներից բարձր արդյունք ս՚տացվել է 238 պրեպարա՛տի 
կիրառումից։ Այսպես, Երևանի 3 և LOFIQ de in Զր1ՈՁէ սորտերի բույսերը 
այգ կարգավորիչով մշակելիս ապահովեցին, համապատասխանաբար, 9,3 և 
30,5% բերքի հավելում.։ Ի դեպ, երկու դեպքում էլ բերքի հավելումը հիմնա
կանում արդյունք է եղել հասուն պտուղների քանակի ավելացման։
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Материалы совещания, посвященною методам оценки загрязнения, 
окружающей среды в популяциях человека

УДК 575 
Г. Г. БЛТИКЯН-

О ПЕРСПЕКТИВАХ ИЗУЧЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ БИОСФЕРЫ В АРМЯНСКОЙ ССР

Человек является неотъемлемой частью большинства экосистем,, 
так как он не только воздействует на окружающую среду, но и сам 
подвергается ее влиянию: его физическое и умственное состояние, а 
также культура непосредственно связаны с динамической системой 
элементов природы, ее сил и процессов, которые взаимодействуют 
внутри биосферы. Поэтому необходимы последования, касающиеся 
основ экологии человека, его социальной и физической приспособляе
мости к разным изменениям, которым он подвержен. Вот почему ста
новится весьма актуальным и перспективным изучение интенсивности 
химического мутагенеза в популяциях человека, и особенно в Армян
ской ССР.

В настоящее время особую роль в загрязнении окружающей сре
ды приобретает все увеличивающееся число химических веществ, зна
чительную часть которых составляют соединения с мутагенными свой
ствами. Эффект этих веществ можно изучать непосредственно на клет
ках человека, исследуя его хромосомы.

Наиболее эффективным средством борьбы с генетической опас
ностью может стать использование веществ, способных снижать уро
вень индуцированного мутагенеза. Действие этих веществ (тиолов, 
индолилалкиламинов) хорошо изучено при радиационном мутагенезе 
(они уже применяются в лучевой терапии), но очень мало исследовано 
при химическом мутагенезе.

Изучение действия протекторов при химическом мутагенезе, про
водимое в Ереванском государственном университете, должно продол
жаться. В случае дополнительного финансирования оно приобретает 
новое качество: будет возможно расширить сферу применения методов 
моделирования на ЭВМ процессов, происходящих в популяциях, под
верженных действию химических мутагенов.

В 1976 г. будет в '.целом завершено исследование популяций 
Армянской ССР по анкетам. Ожидается, что к этому времени будет 
заполнено 30 000—50 000 анкет (работа проводится в основном Инсти
тутом акушерства и гинекологии Минздрава АрмССР). В 1977 г. на
ми будут в основном подготовлены также программы для ЭВМ и даль
нейшей обработки полученных результатов.

Разрешение этих задач осуществляется как по линии секции гене
тических аспектов проблемы «Биосфера и человек» Государственного 
комитета по науке и технике Совета Министров СССР, так и по линии 
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Армянского отделения Всесоюзного общества генетиков и селекционе
ров имени Н. И. Вавилова.

Создаются условия для проведения подобных работ как на биоло
гическом факультете Ереванского государственного университета, так 
и в институатх Минздрава и Академии наук Армянской ССР. При 
этом сама тематика исследований диктует необходимость выхода в 
практику их результатов.

На состоявшемся республиканском совещании по методам опен
ки загрязнения биосферы в популяциях человека, созванном Мини
стерством высшего и среднего специального образования, ЕГУ и Армян
ским отделением ВОГиС, ставилась цель обобщить накопленный опыт 
внедрения и практику ряда новых методических подходов. На совеща
нии говорилось о необходимости расширения круга применяемых методов 
и об обязательности выполнения законов об охране природы исполни
тельными органами, что явится определенной гарантией снижения ин
тенсивности действия мутагенных веществ в окружающей среде.

Лучше обстоит дело с медико-генетической консультацией. Благо
даря помощи Института медицинской генетики АМН СССР и правиль
ной постановки вопроса осуществляется генетическое консультирова
ние в Институте акушерства и гинекологии М3 АрмССР. Хотелось 
бы, чтобы это начинание развивалось и в институтах других профилей 
системы Минздрава.

Каковы перспективы применения системы контроля изменений 
наследственности, что он может нам дать в будущем. В ближайшие 
годы будет собрана огромная информация об изменениях наследствен
ности в различных группах населения, о скрытых в генах изменениях, 
которые проявляются при родственных браках, эта информация будет 
переведена на перфокарты, введена в ЭВМ. Сейчас создается возмож
ность для прогнозирования рождения детей с дефектами, которое будет 
передаваться генетическими консультациями.

Эти планы, при всей их смелости, основаны на реальных научных 
предпосылках. Бороться за их осуществление—важнейшая цель се
годняшней генетики человека.

Генетические последствия загрязнения окружающей среды, вы
званные научно-техническим прогрессом, затрагивают наследственность 
всего живого, и в первую очередь человека. Разработка и примени
мость оценки интенсивности мутагенеза и прогнозирование генетичес
ких последствий экстремальных внешних воздействий в популя
циях человека неотделима от общебиолопических задач и от вопросов 
теоретической медицины и практического здравоохранения.

Учитывая огромную важность этих проблем для Армянской ССР, 
наше совещание рекомендовало:

Армянскому обществу генетиков и селекционеров им. Н. И. Вави
лова и Ереванскому государственному университету усилить работу 
по координации генетических исследований, связанных с загрязнением 
окружающей среды в республике.
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Способствовать проведению исследований в АрмССР по линии сек
ции «Генетические аспекты проблемы «Человек и биосфера»» при 
I осударственном Комитете по науке и технике Совета Министров СССР 
и по тематике комиссии союзного значения «Общая и медицинская ге
нетика».

Просить президиум ВОГпС им. Н. И. Вавилова продолжать содей
ствие развитию исследований по молекулярной генетике, генетическим 
аспектам загрязнения биосферы и генетике человека в Армянской ССР.

Директорам химических предприятий содействовать проведению 
генетического тестирования на их территории, а также исследованию 
влияния промышленных сточных вод и атмосферных выбросов на здо
ровье рабочих и служащих этих предприятий, а также жителей окру
жающих районов.

Просить Министерства высшего и среднего специального образова
ния, здравоохранения и сельского хозяйства Армянской ССР усилить 
преподавание основ охраны природы и генетических методов, ошейки 
загрязнения биосферы.

.Просить .Министерство сельского хозяйства АрмССР способство
вать работе по учету влияния химических удобрений и химических 
средств защиты от болезней, сельскохозяйственных вредителей, сор
няков на здоровье людей. Содействовать исследованиям в этом нап
равлении, выполняемым непосредственно в популяциях человека, на 
животных, растениях и микроорганизмах, с целью разработки опти
мальных норм рационального внедрения в сельское хозяйство веществ 
с наименьшей мутагенной активностью.

Расширить работы по популяризации генетических аспектов за
грязнения окружающей среды в республиканской печати, радио, по* 
телевидению и по линии общества «Знание».

Ереванский государственный университет,
кафедра генетики и цитологии Поступило 15.У1 1976 г.

Լ. Գ. ԲԱՏԻԿՑԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ-ՈՒՄ ՐԻՈՍՖԵՐԱՅԻ ԱՂՏՈՏՄԱՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ 
ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

Բիոսֆերայի աղտոտումը խիստ կարևոր է դարձնում մուտագենների 
ներգործումը մարդու ժառանգականության վրա։ Տրված են Հայկական ՍՍՀ-ի 
պոպուլյացիան երում մուտացիոն պրոցեսի ինտենսիվության ուսումնասիրու
թյան պլանները և այդ առթիվ, հանրապետական խորհրդակցության որո
շումները։
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НЕКОТОРЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ 
ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Из обширной и разносторонней проблемы защиты окружающей 
■среды настоящее сообщение имеет целью привлечь внимание к двум 
аспектам, имеющим наибольшее отношение к генетическим подходам 
•к ней.

Первый аспект .касается возможности защиты человека, животных, 
растений и микроорганизмов от вредных воздействий факторов окру
жающей среды. Обнаружение вредного -воздействия какого-либо фак
тора окружающей среды на тот или иной организм является лишь пос
тановкой вопроса. .Решение вопроса, как правило, .связано с больши
ми трудностями. Нередко после обнаружения вредного воздействия 
на человека какого-либо фактора предлагается немедленно наложить 
запрет на его использование. Однако часто наложение такого запрета 
затрудняется экономическим՛!-։, социальными, организационными и дру
гого рода факторами. По этой причине в ряде случаев следует искать 
иные, чем наложение запрета, пути решения поставленных задач. На
ряду с другими подходами можно использовать и генетические подхо
ды к решению подобного рода задач.

При рассмотрении вопроса действия факторов на наследственность 
на уровне клеток и молекул различают этапы, приведенные на рис. 1.

проникновение

реакция 
с геном

Рис. 11. (По М. Г. Оганесяну, 1969 г.).

через цитоплазму 
к гену ------> контакт 

с геном

стабилизация 
мутаций ----- > отбор

.Пользуясь этой схемой, легко разграничить два уровня вредного воз
действия факторов среды: до третьего этапа действие будет носить фи
зиологический или тератогенный характер, после вступления в контакт, 
а затем и в реакцию с генетическим материалом ожидается наследст
венный эффект.

Пути защиты организма от физиологического или тератогенного 
действия различных факторов общеизвестны, поэтому рассмотрим 
возможность такой защиты наследственного аппарата. Осуществление 
этой защиты возможно путем внешнего вмешательства и мобилизации 
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внутренних возможностей самой клетки. Рассмотрение этапов возник
новения и проявления мутаций показывает, что число «то-чек», в кото
рых может быть осуществлена зашита в той или иной форме достаточ
но велико (рис. 2).

На большинстве отмеченных «точек» возможно осуществление как 
«внешней», так и «внутренней» зашиты. Более того, настало время на
ряду с другими признаками вести селекцию растений, животных и мик
роорганизмов и па управляемость их защитных механизмов.

Таким образом, сами биологические системы предоставили в наше 
распоряжение обширные возможности снижения степени вредного воз
действия факторов, запрет на применение которых по тем пли иным 
соображениям затруднен.

Второй аспект, к которому следовало бы привлечь внимание гене
тиков, носит более частный характер. Нередко факторы, оказывающие, 
вредное воздействие на живые организмы, сами являются продуктом 
генетической селекции. Так, например, антибиотики являются продук
том, вырабатываемым микроорганизмами, полученными путем дли
тельной генетической селекции. Такими же продуктами селекции яв
ляются многие виды продукции, вырабатываемые медицинской, микро
биологической, пищевой и некоторыми другими отраслями промышлен
ности. При обнаружении отрицательных последствий от применения 
какого-либо продукта также нередко раздаются голоса о наложении 
запрета на их использование. Между тем факторы, определяющие эти 
отрицательные последствия сами могут стать предметом селекции.

Для наглядности сошлемся на пример из области микробиологи
ческой промышленности. В настоящее время промышленность нашей 
страны и ряда зарубежных стран выпускает микробиологические сред
ства защиты растений. В качестве таковых используются опоры одно
го из видов бацилл. Попадая в организм насекомого на соответству
ющей стадии развития, прорастающие споры вызывают его гибель. 
Одним из основных факторов, вызывающих гибель насекомого, являет
ся белковый кристаллический токсин, вырабатываемый этим микро
организмом. Проверка показала, что этот токсин для человека и сель
скохозяйственных животных практически безвреден. Между тем, при 
использовании некоторых видов микробиологических средств защиты 
растений отмечалось их отрицательное воздействие на организм чело
века и сельскохозяйственных животных.

Анализ показал, что при производстве подобных препаратов наря
ду с кристаллическим эндотоксином вырабатываются и растворимые 
экзотоксины нуклеотидной природы. Оказалось, что эти экзотоксины, 
проникая в клетки человека и животных, действуют на процесс считы
вания генетической информации на стадии работы фермента ДНК-за- 
висимой-РНК-полимеразы, препятствуя тем самым нормальному синте
зу молекул информационных РНК на матрицах генов. Казалось бы, 
следует немедленно запретить применение таких препаратов и закрыть 
вырабатывающие их заводы. Однако есть и более разумный—генети
ческий путь. Оказалось, что не все варианты этого микроорганизма
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вырабатывают растворимые экзотоксины, и даже у .вариантов, синтезы- 
рующих экзотоксины, можно получить мутации, блокирующие их био
синтез. И те и другие микроорганизмы вырабатывают кристаллический 
эндотоксин и сохраняют способность действовать на насекомых, в то 
же время они становятся 'безвредными для человека и сельскохозяй
ственных животных. Аналогичный подход может быть использован и 
в отношении других продуктов микробного происхождения, у которых 
обнаруживается вредное побочное действие, доступное для генетичес
кого блокирования.

Таким образом, генетический подход к проблеме защиты окружаю
щей среды имеет не только негативные, но и позитивные аспекты, зна
чение которых пока не в полной мере осознано, но переоценить их труд
но.

-Филиал Всесоюзного научно-исследовательского института
генетики -и селекции промышленных м-ик|роарганизм<мз Поступило 15.VI 1976 г.

Մ. Դ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՇՐՋԱՊԱՏԻ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ 
ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ

Ամփոփում

Հոդվաձում ,րննա[էկվո ւէմ են մփջավայրփ պաշտպանաթյան երկու գենետի
կա կան աապե կւննւե ր օրգանվլգմի ննր\րին պւա-շ>տ\պ ան֊ական հարմարանւքների օգ- 
ա..ապոբծոււմր ւև դենևտիկակւնն ճւմնսւպարհոՀ \որոշ արտսս դր шлл ե и ակն երի ան
վտանգության բարձրացումը։ Հարուցվում է նաև արդի սելեկցյրայում օբգա֊ 
Տփզմնւերփ ներդին պաշտպան սլկան հնարավորությունների բարձրացման տե- 
սսլկնպից թնւորոսթյւուն \կա\տաերքռլ հարցր։
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БИОСФЕРЫ

Проблемы мониторинга и генетического тестирования являются 
ключевыми при оценке загрязнения биосферы. Методические подходы 
к решению этих вопросов имеют ряд различий. Если для проведения 
многостороннего мониторинга необходима комплексная информация, 
основой которой (будут являться данные генетического обследования 
популяций, с соответствующим включением медико-статистических, 
экологических и других данных, то для использования генетических 
тест-оистем необходимо получение мамсимума информации о мутаген
ных эффектах изучаемых веществ при минимуме затрат, включая вре
мя анализа.

Некоторые вопросы цитогенетического мониторинга и изучения ге
нетических аспектов элементов семейного анамнеза нами уже затра
гивались [1]. Разумеется, возможен мониторинг и по ряду иммуноло
гических, биохимических признаков. В целом, все работы по монито
рингу можно разделить на две группы, в зависимости от подхода к 
самой задаче. Согласно Нилу [2], наиболее распространенный прямой 
подход при этом будет заключаться в сравнении выборок из контроль
ной группы и из групп, соприкасающихся с высоким давлением мута
ций. Непрямой же подход заключается в сравнении популяций, под
вергнутых давлению мутаций, но в разной степени. Из-за постепенно
го размывания .понятия «спонтанный уровень», непрямой подход, оче
видно, все чаще будет применяться в подобных исследованиях.

Социальная обусловленность ряда анализируемых параметров в 
популяциях человека, очевидно, должна учитываться в популяционных 
исследованиях [3, 4]. Выщеплевпе генетической компоненты из сум
марной информации становится в настоящее время одной из основных 
задач генетики человека. Примером работ, посвященных этому вопро
су, могут служить 'исследования по изучению мутационного груза, вы
ражающегося в летальных эквивалентах. При этом исследуется гене
тическая компонента, приводящая к повышенной смертности детей в 
родственных браках. Однако связь ранней смертности с уровнем здра
воохранения в разных районах мира в свою очередь накладывает но
вые ограничения на применимость этого критерия. Это приводит к 
дальнейшему совершенствованию методов выщепления генетического 
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груза. И так на протяжении двадцати лет, начиная с пионерской рабо
ты Мортона, Кроу, Мюллера [5].

Разумеется, мониторинг подразумевает не только перспективный, 
ио п ретроспективный взгляд на генетические события. Интересным 
образцом подобного исследования является работа Лильина [6], в ко
торой современные данные по близнецам, родившимся в Москве, срав
нивались с информацией, извлеченной из церковно-приходских метри
ческих книг XVIII и XIX вв. Обширность родственных древ в Армян
ской ССР [7] увеличивает возможность получения сведений по ряду 
признаков родословных, включая и такие данные, как частота браков 
однофамильцев [4, 8].

Мониторинг с целью снижения интенсивности индуцированного 
мутагенеза включает не только вопрос применимости тех пли иных за
щитных средств [9], но и изучение уровней репаративных систем, обес
печивающих снижение И1нтенсивност1п, математическое моделирование 
изучаемых процессов в поисках оптимальных решений, использование 
внутренних резервов производства.

Оценка генетического риска, лежащего в основе наблюдаемой з 
процессе мониторинга комплексной картины, может проводиться лишь 
в генетических тест-системах, поскольку только в них можно оценить 
мутагенность отдельных веществ. При этом используется несколько 
тест-систем с учетом их специфичности.

Отбор препаратов, которые необходимо изучить в первую очередь, 
нужно вести среди следующих групп [10, И]: «вещества, показавшие 
мутагенную активность при исследовании на микроорганизмах, расте
ниях, дрозофиле и других объектах; вещества по химической структу
ре (или механизму действия сходные с известными или предполагаемы
ми мутагенами; вещества, показавшие определенный токсический эф
фект на лабораторных животных или при исследовании групп лиц, кон
тактирующих с ними; вещества, применяемые большими контингента
ми людей, а также детьми и лицами молодого возраста» [10].

Основные типы комплексных тест-систем предложены в последнее 
время Фламмом, Кроу, Бриджесом, Бочковым и соавторами.

Система трехступенчатого тестирования Фламма [12] исходит из 
оценки генетического риска, определяемого поочередно. На первой 
ступени изучение генетического эффекта изучаемых веществ проводит
ся на микроорганизмах с предварительной метаболической активацией. 
Вещества, проявившие мутагенный эффект на первой ступени тестиро
вания, далее изучаются в культуре клеток млекопитающих и на выс
ших организмах. Вещества, проявившие мутагенность на обеих сту
пенях анализа, могут считаться мутагенными в качественном отноше
нии. Оценка генетического риска, привносимого этими веществами, 
определяется на третьей ступени тестирования, уже на интактных жи
вотных, у которых изучаются частоты индуцированных генных и хро
мосомных мутаций.
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В работах Кроу [13] и Бриджеса [14] было предложено проводить 
сравнение интенсивности химического мутагенеза с интенсивностью 
радиационного. Как подчеркивал сам Кроу, разница՜ заключается 
лишь в терминах, употребляемых при этом: РЭД (доза, эквивалент
ная I рентгену) у Кроу, РАДЭК (радиоэквивалент) у Бриджеса. 
Трехступенчатая система изучения веществ у Бриджеса 'предназначена 
как для выявления их мутагенности, так и для оценки опасности уже 
применяющих веществ с мутагенными свойствами. Однако схема Брид
жеса, несмотря на ее многоплановость .и градации рекомендуемых 
уровней применения изучаемых веществ, содержит слишком много до
пущений и возможностей для разночтений.

Дифференцированный подход к применению различных тест-систем 
(просеивающая и полная программа) в зависимости от популяционной 
распространенности изучаемых веществ был предложен Бочковым и 
соавт. [15]. При этохм в качестве основы предлагается использовать 
не дозу радиации, а показатель интенсивности спонтанного мутацион
ного процесса. Подобная схема тестирования реальна, поскольку она 
основана на реальньих критериях.

Очевидно, при анализе вышеприведенных комплексных тест-систем 
следует сдепать вывод, что уже сейчас возникла необходимость их уни
фикации для получения строго воспроизводимых результатов (приме
ром отрицательного последствия отсутствия подобной унификации яв
ляется противоречивость многочисленных данных о мутагенности ко
феина).

Это, однако, не означает, что необходимо ограничить тест-систем- 
НЫ'МИ объектами круг исследований последствий загрязнения биосфе
ры, поскольку информация естественно-научного н социального плана 
о популяциях необходима для мониторинга. Целенаправленное же 
применение оптимальных тест-систем и проведение мониторинга по ря
ду параметров популяций только ускорит оценку генетического риска 
при химическом мутагенезе у человека.

Ереванский государственный университет,
проблемная лаборатория цитологии Поступило 15.У1 1976 г.

Я. Մ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԼրՈՆԻՏՈՐԻՆԴԸ ԵՎ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՏԵՍՏ-ՍԻՍՏԵՄՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 
ՈՒՈՍՖԵԸԱՅԻ ԱՂՏՈՏՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ամփոփում

£ իմ իա կան մ ուտա գենե զի պայմաններում մարդու պոպոլլյացիաներոլմ 
առանձնացված են մոնիտորինգը բնորոշող հատկանիշներ։ Նկարագրված են 
մուտագեն եղի փ՚նտեծձսփ փութ յահն գտ ահ ատ՛մ՛ա՛ն համար օգտ՛ագործվո՛ղ հիմ՛նա
կա՛ն տեոտ֊սիստեմները։
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ________________

УДК 575.А. С. ЗУРАБЯНОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАВНОВЕСНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ БИОСФЕРЫСогласно теоретическим представлениям популяция находится в равновесии при соблюдении условия Н2 = 4 ПИ, где Н—частота гетерозигот, а О и R—частота гомозигот-доминантных и рецессивных соответственно, причем, согласно закону Харди, равновесное состояние относительно одного гена наступает после первого поколения в популяции, где осуществляется панмиксия и отсутствуют какие-либо давления мутаций, отбора и миграции.При рассмотрении действия давления мутаций на равновесную популяцию следует учесть наличие прямых и обратных мутаций. Известно, что частота обратных мутаций на порядок ниже частоты прямых. Если рассматривать случай одного гена и обозначить частоту прямых мутаций через и, а обратных—'через V за одно поколение, то изменение частоты генов за одно поколение составит: △я = ир—уд. Равновесие наступит при △д = 0, т. е. при рц = ду (р—частота доминантного аллеля, а ч—рецессивного). Отсюда следует, что при уровне мутаций, наблюдаемых у различных биологических объектов, 10-4-?10՜8, изменение частоты генов будет происходить очень медленно.Если на популяцию не будут действовать другие факторы (в частности отбор), то так как частота обратных мутаций на порядок меньше частоты прямых, концентрация мутантных генов будет на порядок выше, чем генов дикого типа, чего в природных популяциях не наблюдается.Из той же формулы видно, что повышение мутабильности в популяциях за счет ионизирующих излучений или химических мутагенов увеличивает как частоту прямых, так и обратных мутаций, что, конечно, не приводит к изменению равновесного состояния.Естественно, что рассмотренная выше модель достаточно абстрактна и не адекватна природным популяциям.Рассмотрим, как влияет увеличение частоты мутаций в популяции, в которой действует отбор.Отбор, действующий против рецессивных генов, поддерживает пропорцию прямых и обратных генов на совершенно другом уровне.Для полностью рецессивного гена с учетом отбора
= 54 С1 - Ч) = и (։ _ Ч) _ уЧ.

1 — БЦ2Биологический журнал Армении, XXIX, № 8—6



82 А. С. ЗурабянЕсли иметь дело с вновь возникшими мутациями, то, учитывая их низкую частоту, можно принять уч и эч2 равным 0 и переписать предыдущее выражение в такой форме:
и (1 — Ч) = яд2 (1 — ч), и = эч’, ач = 1——•Ниже приведены частоты генов и генотипов при различных уровнях отбора для |рецесюивнопо гена, при величине частоты мутаций 10՜5.з =0,001 0,001 0,1 0,5Ч =0,1 0,03 0,01 0,0045ч2 = 0,01 0,001 0,0001 2 10-ЛКак видно, совместное действие давлений мутаций и отбора, приучете прямых и обратных мутаций, дает картину, которую мы наблюдаем в природных популяциях как животных и растений, так и человека. При коэффициенте отбора з частота генетических смертей составляет зч2, величина, которая, как мы уже видели, равна и. Т. е. частота генетических смертей в равновесном состоянии равна частоте прямых мутаций и. При увеличении частоты мутаций популяция стремится к новому равновесному состоянию, такому, при котором увеличение частоты мутаций приведет к пропорциональному увеличению частоты генетических смертей. Однако приближение к новому равновесному состоянию происходит крайне медленно. Так, в первом поколении это изменение составит:

ДЧ = и(1֊ч)֊5Ч2(1֊Ч)-При низких концентрациях ч величину (1—ч) можно принять за I. Тогда Дч = и—зч2- При и = 10 увеличение частоты в два раза приведет к изменению △ч = 2-Ю~6 —10՜5 =10՜5, т. е. скорость изменения за поколение составит 10՜5.Таким образом, из теории следует, что повышение скорости мутаций в популяции не должно существенно и быстро изменить равновесное состояние популяции при фиксированном коэффициенте селекции. Как мы видели, именно отбор сохраняет существующие частоты генов в природных популяциях. С этой точки зрения наблюдаемое в популяциях человека снижение уровня отбора представляется гораздо более важным. Дефектные гены, обладатели которых ранее были обречены на гибель или на генетическую смерть, в настоящее время увеличивают свою частоту. Так, например, люди с врожденными пороками сердца, в развитии которых генетический фактор играет существенную роль, редко достигали репродуктивного возраста. В настоящее время, благодаря развитию хирургической техники, операции по поводу врожденных пороков с искусственным кровообращением становятся стандартными. Только в Ереване за год проводится коррекция примерно у 100 детей, что позволяет этим детям достигнуть репродуктивного возраста, иметь семью и детей.



Характеристики равновесных популяций в условиях загряз.чечля биосферы 83Тихим образом, повышение уровня мутаций, сопровождающееся ՛ лшжсиием уровня отбора, может значительно сместить популяцию равновесного состояния. Эти выводы получили экспериментальное подтверждение в опытах на модельных популяциях Drosophila melano- Qaster, в которых было показано, что повышение скорости мутаций выливает повышение процента мутантных генов, причем этот процент поддерживается на определенном уровне в зависимости от уровня отбора.Необходимо подчеркнуть, что, с одной стороны, в теории учтены нс- все факторы, а с другой—что все эти выводы касаются количественно стабилизированных популяций, популяции же человека далеко՛ нельзя считать количественно стабилизированными. По данным ЮНЕСКО, популяции человека интенсивно увеличиваются и в таких популяциях можно ожидать значительного увеличения концентрации вредных генов при повышении уровня мутаций.И еще один момент. Популяции человека в своем большинстве относятся к так называемым иерархическим популяциям, а в таких популяциях, как показано, уровень полиморфизма значительно выше. Если при этом учесть, что некоторые вредные или даже летальные рецессивные мутации в гетерозиготном состоянии обладают большой жизнеспособностью (сверхдоминирование), то становится ясным, что вероятность закрепления вредных генов в таких популяциях значительно повышается по сравнению с панмиктическими популяциями.Как же можно оценить и попытаться понизить влияние увеличения концентрации разнообразных факторов во внешней среде на популяцию?Разумеется, одна из важных мер, которая уже сейчас должна быть применена,—не допускать к работе с эвентуально мутагенными веществами людей, не достигших конца репродуктивного возраста (не в генетическом, а социальном смысле), наряду с мерами, препятствующими проникновению мутагенов в биосферу.Необходимо организовать в нашей республике и во всем Союзе постоянно действующую медико-генетическую службу, которая проводила бы постоянный контроль над уровнем мутабильности человека и у классических объектов генетики—плодовой мушки, и. мышей..Филиал Всесоюзного научно-исследовательскогоинститута клинической и экспериментальнойхирургии М3 СССР Поступило 157VI 1976 г.
Ա. U. ԱՈԻՐԱԲՅԱՆԱՂՏՈՏՎԱԾ ԲԻՈՍՖԵՐԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇԻՌ ՊՈՊՈԻԼՅԱՑԻԱՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸԱմփոփում

Հավասարակշիռ պոպ-ուլրաւցփ աների ո ЧШ1 սմւևասի բո լթյո լնը ցույց՛ Հ ւտւվել,. 
որ պոպուլյացփ֊անեբոսմ մասաաց\իЛЬրի մսսկաբգակի րաբձբացտևմւը, ոբը զու-
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գա դիպվում է ընտրության մակարդակի իջեցման հետ կարող է պոպոլլյացիայի 
հ՚ավաաարակշռոլթյան վիճակը օոեղադարմել։ Նկատի ՛ունենալով .արն հանգա
մանքը, որ մարդու պոպուլյացիան լինելով ըստ կառուցվածքի իերարխիկ և 
չհամարվում քանակապես ատ՚աբիըիզացվսոծ, ՛կարելի .է ենթադրել, որ նոր ին- 
դուկցված վնա՛սակար դեների հ՛աճախ սՀկան՚ո։ խլան բարձրա՛ցման հն՛արավորու
թյունը զգալիորեն ՛մեծանում ,է ։ Առաջարկված է ստեղծել մշտապեյյ գործ՛ող 
բժջկա-՚գևնեախկական խմբեր ՛գնահատելու համ՛ար բիոսֆերայի ազդեցությունը 
մարդու ւսքռպոլլրացիանեյվւ վրա։
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УДК 575.24 
Г. М. ПАРОНИКЯН, Л. Г. АКОПЯН

ОЦЕНКА .МУТАГЕННОГО ЭФФЕКТА НОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ, 
СИНТЕЗИРОВАННЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ

Исследования, посвященные гигиеническому нормированию хими
ческих веществ в окружающей среде, весьма актуальны в связи с ин
тенсивной химизацией народного хозяйства, все более возрастающим 
контактом человека с новыми химическими веществами. Важнейшим 
в проблеме оценки мутагенных воздействий среды обитания человека 
является разработка системы испытания мутагенной активности хими
ческих соединений, с которыми контактирует человек [1]. Согласно 
рекомендации экспертов ВОЗ, все новые препараты, рекомендованные 
для использования в клинике, должны быть оценены на потенциальную 
мутагенную активность [2]. Несмотря на расширение работ по лекар
езвенному мутагенезу, лишь о небольшой части препаратов имеются 
какие-либо сведения. Не лучше обстоит дело и в отношении других 
групп веществ, используемых в различных областях народного хозяй
ства.

В настоящее время универсального метода, способного зарегистри
ровать различные категории мутации, пока еще не разработано. Для 
оценки генетической опасности различных веществ с тем или иным 
успехом используются та или иная методика и тест-объекты.

Метод изучения мутагенного эффекта веществ на плодовой мушке 
(Drosophil-a melanogaster), ставший уже классическим, с успехом при
меняется в настоящее время и для изучения генетической опасности 
лечебных препаратов [3—5].

За последние 30 лет широкое распространение получили методы 
исследования мутагенного действия на микроорганизмах путем полу
чения прямых и обратных мутаций. Эти методы довольно ценны и дос
тупны, дают возможность регистрировать генные мутации, хотя они 
требуют условий, характерных для in vitro [6—8].

Значительное место в системе оценки генетической опасности сое
динений занимают и цитогенетические методы исследования на различ
ных тест-объектах. К ним относятся: изучение на клетках высших рас
тений [9—11], на клетках костного мозга млекопитающих [12—15], 
учет доминантных летальных мутаций на млекопитающих [i6, 17], на 
культуре меток эмбриональных фибробластов [4, 13, 18] и на культу
ре клеток лимфоцитов периферической кроэп человека. Оценка гене
тического действия соединений на двух последних объектах заслужи
вает внимания и потому, что в какой-то мере моделируют условия ис
пытания на человеке.

В последние годы был предложен новый, довольно интересный ме
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тод оценки генетической опасности веществ, заключающийся в учете 
генных мутаций на микроорганизмах-тестерах с использованием мле
копитающего в качестве промежуточного хозяина [1, 24]. Суть этого 
метода—регистрация генных мутаций на селективной среде. При этом 
оценивается мутагенная активность не только исходного соединения, 
но и его метаболитов. Учет возможной мутагенной активации испы
туемого препарата ферментными системами млекопитающего прово
дится в условиях in vivo. Методом «проведения через хозяина» изучен 
ряд соединений [24—27] и показано, что не активные в условиях in 
vitro некоторые вещества оказались активными in vivo или наоборот 
[24]. Имеется много данный в пользу этого метода, и тем не менее он 
недостаточно убедителен для суждения о реальной мутагенной опас
ности того или иного агента. Методика выявления мутагенных мета
болитов может служить составной частью системы оценки на .мутаге
нез.

Вопросом оценки мутагенного эффекта различных химических сое
динений и лечебных средств занимаются также в ряде научных учреж
дений Армении и, в частности, в лаборатории химической генетики 
Института тонкой органической химии АН АрмССР. В этой лаборато
рии начиная с 1967 г. оценка генетического действия новых препара
тов, синтезированных в ИТОХ в качестве потенциальных химиотера
певтических и фармакологических средств, проводится на микроорга
низмах, на биохимических мутантах Escherichia coli Р—678 thr՜, Acti
nomyces rimosus 222 lys՜ и Saccharomyces cerevlclae Ad~ общеприня
тыми методами—получение прямых и обратных мутаций [28—30]. 
Мутагенный эффект препаратов определяли по некоторым незави
симым признакам: по частоте встречаемости индуцированных об
ратных мутаций от ауксотрофного к прототрофному состоянию по 
локусам, ответственным за синтез треонина, лизина и аденина, по час
тоте прямых мутаций актиномицетов—’Появлению морфологических 
мутаций и индукции устойчивости к некоторым лечебным средствам.

На мутагенную активность исследовалось более чем 700 новых 
препаратов, относящихся к различным классам химических соединений, 
среди которых имелись препараты, оказавшиеся активными и подлежа
ли передаче на клиническую апробацию и некоторые известные лечеб
ные средства, вошедшие в фармакопею.

В зависимости от класса исследуемых соединений и их структуры 
число веществ, оказывающих сильное мутагенное действие, заметно 
колебалось, в среднем оно составляло около 2%. Эти соединения ин
дуцировали обратные мутации от сотен до нескольких тысяч раз боль
ше контроля (спонтанные мутации) и по генетическому действию пре
восходили многие известные мутагены. Слабое мутагенное действие, 
не представляющее серьезной генетической опасности, оказало при
близительно 11% соединений из числа всех изученных.

Среди изученных химических соединений, оказывающих сильное 
мутагенное действие, представляют особый интерес препараты: 2-эток- 
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си-5-бромбензил-бис- (0-хлорэтил) амин и 4-метокси-5-хлорбензил-бис- 
(р-хлорэтил)амин [28]; уротропиновая соль метилового эфира 2-хлор- 
метил-4-бром-фенокси-уксусная кислота [29]; О-(4-метоксибензил) гид
роксиламин и О-(у-хлоркротил) гидроксиламин [30]; диэтиламиноэти
ловый эфир 5,6-дигидро-7Н-бенз(с)карбазол-9-карбоновая кислота; из 
производных этиленимина соединения №5, 8 и 496, из производных кар
баминовой кислоты—соединения № 120 и др.

Эти новые химические мутагены были переданы в проблемную ла
бораторию цитологии Ереванского государственного университета для 
дальнейшего изучения на высших растениях. Указанные мутагены 
изучались на двух видах рудбекии, на ячмене и скерде зеленой. Полу
ченные сотрудниками этой лаборатории результаты показывают, что 
исследуемые вещества на растительных тест-объектах также индуци
руют в большом количестве хромосомные и морфологические измене
ния и в некоторых случаях превосходят по мутагенному эффекту извест
ные мутагены, использованные ими в качестве положительного конт
роля [31—33]. Следовательно, выраженное генетическое действие но
вых мутагенов, выявленное на микроорганизмах, подтверждается и 
данными, полученными на высших растениях. Это дает нам, во-первых, 
основание рекомендовать селекционерам использовать эти мутагены в 
селекционной работе и, во-вторых, считать микроорганизмы ценными 
тест-объектами при испытании мутагенной активности химических сое
динений.

Одновременно были проверены на мутагенную активность извест
ные лечебные средства: стрептоцид (растворимый), альбуцид (сульфа
цил натрия), стрептомицин, энтеросептол, уротропин, гексенал, люми
нал, мединал, веронал и барбамил. Эти препараты не обладали му
тагенным действием, за исключением гексенала, который оказал сла
бое генетическое действие, он индуцировал мутации примерно в 200 
раз больше контроля.

Таким образом, на основании данньпх литературы и полученного 
экспериментального материала можно заключить, что микроорганизмы 
как тест-объекты играют важную роль в выявлении мутагенной актив
ности химических соединений. Разработка системы методов для оцен
ки генетической опасности химических соединений и лечебных средств 
в настоящее время является актуальной и неотложной задачей.

Институт тонкой органической химии
им. А. Л. Мнджояна АН АрмССР Поступило 15.У1 1976 г.

Գ. Մ. ՊԱՐՈՆԻԿՅԱՆ, Լ. Գ. ՀԱԿՈՈՅԱՆ

ՐՈԻԺՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՍԻՆԹԵԶՎԱԾ ՆՈՐ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՄՈՒՏԱԳԵՆ ԷՖԵԿՏԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Ամփոփում

Քննարկված է տարբեր ,մեւթորքնւերւով և տարբեր օրքեկտների վր՛ա փտր- 
ձարկւված րքրմփ՚ական մփ՚սյցո սթ յա ւննե րի դեն ե՚տ\կկական վտանզփ գնահատման 
հարցը։
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■Բերված են միկրոօրգանիզմների վրա .ոււսւուէմնաւսիրվսւծ 700 նոր միակցու
թյունների ւև մի քաւնի հայտնի ,գեղան յուիեերի մսրսսոագ1ճւ աւկտիվոլթյ,ան ւար- 
գյտ՚ւեքէոերը t Հետազոտված միացությունների շարքից հայտնաբերված են նոր 
քիմիական մուտագեններ, որոնք կօգտագործվեն սելեկցիոն աշխատանքնե
րում t
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Б. В. МЕГРАБЯН

НЕКОТОРЫЕ .МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

Современная экологическая ситуация характеризуется динамич
ным ростом напряжений и угроз «разрывов» в различных частях при
роды. Отдельные сложноорганизованные эко-системы уже сейчас ока
тываются неспособными преодолеть растущий «пресс» бессистемной 
(в отношении природы) человеческой деятельности. При таком тиле 
природопользования вырисовывается пик, за которым обозначиваются 
контуры опасности не только для до аитропоуровенных организаций 
живого, но и самого человека. Иначе говоря, бессистемное природо
пользование оказывается небезболезненным для всех живых систем, 
включая человека.

Это прядает специфику экологической проблеме наших дней. 
Впервые в ее орбиту объективно включаются не только вопросы детер
минаций развития растительного и животного мира, но и нечто боль
шее—судьбы человека. Напряженность в природной среде, порожден
ная интенсификацией традиционно-потребительских форм природо
пользования качественно новыми техническими средствами, все более 
прямо сказывается на состоянии здоровья человека. Он испытывает 
на себе растущий натиск издержек собственной бессистемной деятель
ности. Становится непосредственнее связь между совокупными форма
ми природопользования и здоровьем человека. В ткань современных 
экологических проблем вплетаются вопросы человеческого здоровья, 
более того—homo sapiens как вида.

Такие сдвиги в детерминантах экологических напряжений и зна
чения их обуславливают необходимость адекватных реконструкций в 
способах и формах разрешения актуализированных экологических за
дач. Суть их должна, видимо, состоять в реконструкции человеческой 
деятельности по отношению к природной среде, замене регионально 
бессистемного природопользования системной деятельностью, обеспечи
вающей баланс вещества и энергии в гео-био-структуре природной сре
ды, а также гармонию во взаимоотношениях человека с природой. Ина
че говоря, в необходимости осуществления экологизации всей челове
чеокой деятельности—допроизводственной, производственной и внепро- 
изводственной, в прямом и опосредованном подчинении совокупной 
деятельности всех социальных субъектов природо-здравоохранным це
лям.
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Но решению этих фундаментальных задач должна быть предпосла
на «гносеологическая санация»—переосмысление ряда идей, даже 
принципиальных концепций и установок, обретших характер тради
ции в сфере экологических знаний. Необходимо преодолеть: односто
ронний подход к самой возможности разрешения современной эколо
гической проблемы в русле одной какой-либо науки, даже такой емкой, 
как биология; неумение впдегь структурно-функциональную связь 
между проблемами экологии и здоровья человека, экологии и челове
ком в норме и патологии; неадекватное действительности представле
ние о превращении научно-технической революции в. причину угрозы 
экологическому равновесию; иллюзии о возможности решения экологи
ческой проблемы посредством «запретительных» санкций; узкое пред
ставление о «возможности» решения экологической проблемы путем 
«.ограничительной регуляции» производственных процессов, продуци
рующих токсины в отходах; допущение возможности решения экологи
ческой проблемы одной лишь охраной объектов природной среды— 
почвы, воды, воздуха; иллюзии о возможности полного решения эко
логической проблемы в пределах отдельных регионов; утверждение о 
«независимости» возможности решения экологической проблемы от сис
темы социального устройства; взгляды, согласно которым эко-проб
лема актуальна лишь для развитых стран и несущественна для боль
шей части ‘мира; предположения о «несложности», чуть ли ни автома
тическом решении экологической проблемы в условиях социализма; 
наконец, крайне пессимистические взгляды на возможность решения 
экологической проблемы в предела:; нашей планеты, с проповедью об 
обреченности землян, с единственной альтернативой—поиска решений 
на транскосмических путях.

На почве такой «гносеологической санации» возможны, видимо, 
разработка и возведение каркаса позитивных идей и концепций, 
способных служить совокупной человеческой деятельности в природо
здравоохранных целях. Суть их должны, надо 'полагать, составить: 
системно-комплексный подход к изучению современной экологической 
ситуации—сложного гео-био-содиального феномена, равно как и к вы
явлению структуры причин напряжений и «разрывов» в системах «при
рода» и «человек», а также между ними; признание объективных 
детерминаций между состоянием природной среды и здоровьем чело
века, с установкой на необходимость решения природоохранных задач 
в стратегических и тактических здравюохранных целях и ориентиров
кой на необходимость .адаптировать среду к потребностям человека, 
не допуская при этом нарушения относительного экологического рав
новесия, добиваясь синхронизации природе- и здравоохранных интере
сов; признание того, что НТР (лишь у истоков которой мы находимся), 
связанная с дальнейшим разлитием мирового революционного процес
са, является практически единственным средством решения актуали
зированных экологических, шире—природо-здравоохранных задач; по
нимание необходимости решения экологической проблемы не только 
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запретительными, но и стимулирующими совокупную деятельность ак
циями социальных субъектов, носящими природо-здравоохранный ха
рактер; понимание того, что решение экологической проблемы воз
можно не только в системном, но и целостно-глобальном подходе, не 
снимающем, однако, необходимости частичных решений в организации 
природопользования и природоохранения; осознание зависимости сте
пени возможной полноты решения экологической проблемы не только 
от конкретных субъектов социального действия, но и системы обще
ственного устройства, на почве которой осуществляется деятельность— 
только социализм создает реальную возможность для последовательно 
плодотворной природо-здравоохранной деятельности; осознание необ
ходимости разработки стратегии и тактики природо-здравоохранной 
деятельности в силу невозможности разрешения экологических проблем 
единовременно и в одном лишь производственном ключе; ориентация на 
принципиальную возможность решения в условиях социализма и ком
мунизма проблем экологизации совокупной (допроизводственнои, про
изводственной и внепроизводственной) деятельности путем научно-нап
равленной их регуляции всеми уровнями организации советского об
щества; преодоление «экологического пессимизма» в ходе борьбы за 
сохранение и улучшение природной среды и здоровья населения путем 
объединения сил социального прогресса и наращивания давления на 
капитал; понимание того, что хотя в современном мире, неравномерно 
развитом и разделенном на противоположные социальные системы, нет 
одинаковых «разрешающих» возможностей, проблема экологизации 
деятельности не снимается, а обостряется, диктуя необходимость коор
динации и объединения усилий всех стран для ее решения; нако
нец, природо-здравоохранкая проблема в силу своего глобального со
держания и общечеловеческого значения все более превращается в ин
тегратора научного значения, .межнационального и межгосударствен
ного сотрудничества, не снимающего, однако, идеологической беском- 
промисности в отношениях между странами с противоположным соци
альным строем, их борьбы.

Ереванский государственный институт
усовершенствования врачей М3 СССР Поступило 15.У1 1976 г.

Р. Վ. ՄԵՀՐԱ^ՅԱՆ

էկոլոգիական պրոբլեմների լուծման մեթոդաբանական
ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ

Ամփոփում

Հոդվածում արծածվել են էկոլոգիական պրոբլեմների լուծման մեթոդա
բանական մի քանի կարեւոր հարցեր։ Ընդգծվում է սոցիալական սուր լեկան եր ի 
ընդհանուր գործունեության վերաւկառուցման անհրաժեշտությունը, որին պետք
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է նափււորդի ֊էկոլոգիական էխն ր/ի բների 4 նրանց լուծմւան ուղիների աՎանդական 
րմբոնէմւսն <ր Իմ աց ար ան,ակ ան .աոէողջա ց ո ւմր »ւ Մի ալն այդպիսի րրճանա,լողա
կան ՛մաքրա֊զեբծմամբօ է հնարաէփոբ \կյառ>ուցեէ նոբ գաւղափսւբՏրեբֆ և ձոեսա- 
կետնեբի կարկաս, որն ընդունակ կլ[ւնի բնա-առողջապահական նպատակ֊ 
ների համւար .մարդու ւաւմւբ^ւղջ գործ.ու1նՀեուձթյւու1։\ր էկոըոդիզացնեՀ։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯУДК 612.8.001.57Д. К. РОСТОМЯНДАННЫЕ МАШИННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЧАСТОТНЫХ СООТНОШЕНИЙ ВХОД—ВЫХОД НА ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НЕЙРОНАВ последнее время при моделировании переходных процессов в нейроне особое место уделяется описанию периодов абсолютной и относительной рефрактерности [1], так как установлено, что частота генерации выходных импульсов в определенной степени зависит от способности мембраны клетки восстанавливаться после генерации выходного импульса.В ранее опубликованной работе [2] была предложена модель нейрона, в которой порог клетки изменяется по следующему закону:е(1) = В£е ’( "Կքէ֊Ա (1)
1 = 0где £—коэффициент, характеризующий скорость восстановления мембраны после генерации нейроном выходного импульса; В—значение порога при է = 0, обусловленное генерацией выходного импульса при 

է<0; тпс—моменты равенства порога с потенциалом мембраны.Уравнение (1), в котором учтена нестацмонарность процесса восстановления порога, позволяет воспроизвести в машинных экспериментах ряд известных из электрофизиологии режимов работы нервной клетки, таких, как генерация одиночных импульсов; генерация пачек импульсов; выпадение импульсов при последовательной ритмической стимуляции; изменение количества импульсов в пачке и т. д.Ниже излагаются результаты машинных экспериментов по воспроизведению этих режимов работы нервных клеток. Предполагалось, что на тело клетки синхронно по нескольким синапсам поступают в равноотстоящие моменты времени возбуждающие импульсы.Процессы изменения потенциала мембраны и порога при различных значениях параметров В и £ показаны на рис. 1. Интервалы между импульсами выбраны так, чтобы каждый последующий ВПСП не накладывался на след предыдущего. —Результаты машинных экспериментов показали, что нейроны, порог которых скачкообразно меняется на большую величину, посте генерации выходного импульса способны генерировать только одиночные импульсы, частота которых определяется параметром լ. Причем по 



Д. К. Ростом ян94мерс продолжения стимуляции устанавливается определенный межим- пульоный интервал △тВ111Х уст значение которого для В = 6 и 1 равно 4 отн. ед. и для В = 4 и £ = 0,3—8 отн. ед.

Рис. 1. Кривые изменения пороговой функции (сплошная тонкая, штрях- пулктирпая. пунктирная и точечная линии) при различных значениях В и и потенциала мембраны (сплошная жирная линия).В отличие .от таких нейронов, нейроны с малыми значениями параметра В могут генерировать пачки импульсов. Так, например, при В = 1,5 и £=0,7 воспроизведен режим генерации пачек импульсов (количество импульсов в пачке равно 2) на каждый входной импульс, Установившийся интервал между пачками равен 2 отн. ед.Наконец, при В = 1 и £ = 0,1 нейрон на первый входный импульс генерирует пачку импульсов (количество импульсов в пачке равно 2), на второй—1 импульс, на третий не реагирует. В дальнейшем, по мере продолжения стимуляции, этот нейрон на каждый входный импульс отвечает выходным импульсом.Результаты машинных экспериментов, в которых при указанном выше условии изучалась зависимость между частотами входной и выходной импульсации нейрона при различных значениях параметров В и £, приведены на рис. 2.Характер изменения кривых при увеличении величины £ показывает, что нейроны, обладающие большей скоростью восстановления после генерации выходного импульса, реагируют на входную частоту почти с такой же выходной частотой, причем уменьшение параметра В приводит к общему возрастанию установившейся частоты генерации выходных импульсов. Нейроны с малыми значениями параметра В в основном генерируют пачки импульсов. Количество импульсов в пачке и интервалы между пачками определяются параметром £.Таким образом, учет нестационарности процесса восстановления порога позволяет путем изменения параметров модели (В и £) добиваться воспроизведения различных режимов работы нервных клеток.Можно надеяться, что возможность имитации в машинных экспериментах различных режимов работы нервных клеток будет способ-
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Рис. 2. Номограмма зависимостей между частотами входной и выходной импульсации нейрона при различных значениях параметров В и ։.ствовать выяснению некоторых механизмов, лежащих в основе принципов переработки информации нейроном.Институт физиологии им. Л. А. Орбели АН АрмССР Поступило 4.У 1976 г.
Դ. Կ. ՌՈՍՏՈւրՅՍՆՄՈԻՏՔ-ԵԼՔ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆԱԿԱՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ ՓՈՐՁ.ԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՆԵՅՐՈՆԻ ԴԻՆԱՄԻԿ ՄՈԴԵԼԻ ՎՐԱ

Ամփոփում

Մուտք-ելք հաճախականական փոխհարաբերությունն՛երի ուսումնասիրու
թյան արդքո՛սնթն՚երր նեյր՛ոնի դին՛ամիկ մոդելի ՛վրա ցույց ՛են ՛տ՛այիս, ՛որ .մո
դելի պարամետրերի փոփոխման միջոցով կարելի է վերարտադրել ներվա
ծին բջջի ՛աշխ՛ա՛տ՛անքային ՛տ՛արբեր ռ՛եժիմները։ Ենթա՛դրվու՛մ է, ՛որ ներվային 
բջջի աղխա՚սոանք՚ային ՛տարբ՛եր ռեժիմների կրկնողության հնարավորությունը 
մեքենայական փորձերում պա յմաններ է ստեղծում որոշ մեխանիզմների 
պ՛արզ ար՛ա՛ն մ՛ա՛ն համար, ՛որոնք ընկած են նեյրոն՛ի ինֆորմացիայի մշակմ՛ան 
սկզբունքների հիմք՛ում։

ЛИТЕРАТУРА1. Позин Н. В. Моделирование нейронных структур. М., 1970.2. Ростомян Д. К. Биологический журнал Армении, 28, 10, 46—53, 1975.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈԻ^-ՅՈԻՆՆԾՐԽ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ 

т. XXIX. № 8, 1976 ՜°

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 577.391.575.24

А. А. ВАРДАНЯН. Л. А. АРАРАТЯН

РАДИОЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ГИББЕРЕЛЛИНА ПРИ 
ОБРАБОТКЕ СЕМЯН СРЕР1Б САРЦЛАШБ Е. НА РАЗНЫХ

СТАДИЯХ КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА

Исследование генетических эффектов физиологически активных 
веществ растений в последние годы позволяет обсуждать .вопросы о 
точке приложения их действия в процессах транскрипции и трансля
ции, о взаимодействии их с молекулами ДНК, РНК и гистонами [1—3].

Изучение влияния регуляторов роста растений на разные фазы 
клеточного цикла и их участия в процессе становления радиационных 
повреждений хромосом помогут приблизиться՛ к пониманию их радио- 
защитного эффекта.

Настоящая работа посвящена изучению радиозащитных свойств 
одного из них—гиббереллина (ГК), примененного до облучения. Отно
сительно действия ГК на хромосомы имеются весьма разрозненные 
данные, а ее радиозащитные свойства исследованы недостаточно.

Материал и методика. Для нашей цели удобной моделью служили сухие семена 
Сгер1з сарШапз. клетки зародыша которых естественно синхронизированы и фазе О, 
[4, 5].

До обработки раствором ГК в определенной стадии интерфазы семена с уровнем 
естественного мутирования 0,5±0.01% предварительно замачивали в воде в течение 
6 час. (фаза О[). 12 (начало фазы синтеза), 18 и 24 час. (3+й2). Затем часть пере
носили в 0,05% водный раствор гиббереллина на 6 час., другая часть оставалась н 
воде. После 10-минутнсго промывания в воде семена облучали рентгеновскими луча
ми на аппарате РУМ-11 при силе тока 15 мА, фокусном расстоянии 18 см, без филь
тра, мощность дозы—400 р/мин. Первый вариант (6 час. замачивания в воде+6 час. 
обработки ГК) был облучен дозой 2000 р остальные—.дозой 1000 р. Сразу же после 
облучения семена переносили в чашки Петри на смоченную 0,01% раствором колхи
цина фильтровальную бумагу и помещали в термостат на проращивание при 24°С. 
На вторые сутки были зафиксированы корешки длиной 1.5 мм в смеси спирт + уксус
ная кислота (3:1). На временных давленых препаратах, окрашенных ацетокармином, 
проводился метафазный анализ в первом митозе.

Результаты и обсуждение. Полученные данные, обобщенные в 
таблице, свидетельствуют о значительном радиозащитном эффекте ГК; 
во всех вариантах с ГК отмечалось снижение уровня мутирования хро
мосом. Уровень защиты в каждой паре вариантов, отличающихся 
друг от друга .временем замачивания в воде до обработки ГК. состав
ляет довольно большую величину. В нашем материале радиозащит-
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Таблица
Частота мутирования хромосом и соотношение типов аберраций при действии 

ГК на разные стадии интерфазы в клетках Стер!։ сарШапз Ь. до облучения

Число

Вариант
°/о метафаз 
с аберрация

ми

Типы перестроек, 
от %

Вола (12 час) + 2000 р 591 278 55,48+2,22 — — 0,3+0,03 99,7-140,3
Вода (6 час) -г ГК (6 час) 4- 2000 р 553 167 30,19+1.95 8,4 43,8 2,2 + 0.1 97,8441,1
Вода (14 час) + 1001 р 524 161 30,72+2,00 — -— 6,3+2,0 93,7442,0
Вода (12 час) 4-ГК (6 час) + 1000 р 337 57 16,91+2.04 4.9 45,2 — 100 Я40,0
Вода (24 час) + 1000 р 540 135 25.00±1,86 —. — 18,9+3.4 81,1443,4
Вода (18 час) 4-ГК (6 час) + 1000 р 555 112 20,18+1,70 1,9 19,2 9,1+2,7

40,5+3.4
90,9+2,7

Вода (30 час) + 1000 р 516 200 38,76+2,14 — — 59,5+3,4
Вода (24 час) +ГК (6 час) 4- 1000 р 527 158 29,96+1,94 3,1 22,7 13,0+2,4 87,0+2,4

ный эффект ГК количественно четко разграничен. В первых двух 
группах вариантов он составлял почти 50%, а в последующих двух 
группах (обработка ГК в фазах синтеза и О2) показатель уровия за
щиты оказался сниженным почти вдвое. Это говорит о зависимости 
защитного эффекта ГК от состояния, в котором 'находится клеточная 
популяция при обработке и облучении. Вероятно, здесь отмечается 
5-зав>исимый эффект, т. е. такой механизм радиозащиты, который чет
ко разграничивает воздействие ГК на хромосомы до, в период репли
кативного синтеза и после него.

По данным Протопоповой и других [5], синтез ДНК в клетках 
семян С. сарШапз начинается с 10—12 час. от начала замачивания 
семян и завершается через 24—26 часов. Известно, что облучение кле
ток в фазе О) приводит к появлению аберраций исключительно хромо
сомного типа, а в фазах Б и О2—(хроматидного типа, что дает возмож
ность определить соотношение клеток в указанных фазах в момент об
лучения. В варианте с облучением семян после 12-часового замачива
ния в воде частота хромосомных перестроек находилась на уровне, 
обычно наблюдаемом при спонтанном мутировании хромосом свежих 
семян С. са»р11аг!з; это указывает на то, что клетки в момент облуче
ния находились в стадии О։. Хроматидные перестройки в нашем опы
те появились в варианте с замачиванием семян в воде в течение 18 час. 
и последующим облучением. Они составляли 6,3+2,0% и были пред
ставлены хроматидными концевыми делениями. При обработке гиб
береллином хроматидные перестройки отмечались в вариантах с 18- 
и 24-часовым замачиванием семян в воде и последующим 6-часовым 
замачиванием в растворе ГК до облучения рентгеновскими лучами. Их 
количество составляло 9,1+2,7 и 13,0±2,4% от общей суммы.

Таким образом, в вариантах с ГК сильно ингибируется начало син
теза ДНК, что отличает ее от двух других веществ, относящихся к ре
гуляторам роста растений—гетероауксина и кинетийа, обработка ко
торыми сокращает продолжительность фазы [6, 7].
Биологический журнал Армении, XXIX, № 8—7
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На основании полученных данных можно заключить, что гибберел
лин при обработке до облучения семян С. сарШапз в разных фазах 
клеточного цикла оказывает значительный радиозащптный эффект Տ-зависим՛ого характера.
Институт экспериментальной биологии

АН АрмССР Поступило 31.111 1976 г.

Ա. Ա. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, Լ. Ա. ԱՐԱՐԱՏՅԱՆԳԻՐԵՐԵԼԻՆԻ ՌԱԴԻՈՊԱՇՏՊԱՆԻ9 ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
СКЕР15 САК1Ши?15 Լ. ՍԵՐՄԵՐԻ ՎՐԱ՝ ՐՋՋԱՅԻՆ ՑԻԿԼԻ ՏԱՐՐԵՐ ԷՏԱՊՆԵՐՈՒՄԱմփոփում

Ապացուցվել է, որ Օ,Օ5°/օ խտության գիբերելինաթթվի լուծույթով 
С> Сар1'11аг!5-/> սերմերը մինչև ճառագայթահարելը, 6 ժամվա թրջման ժա
մանակ, երբ ենթարկվել են ջրում նախնական թրջման 6 ժամ տևողությամբ 

էտապում), 12 ժամ (Ծւ և Տ- սկիզբը), 18 և 24 ժամ (ճշ էտապում) մե- 
տաֆազայում նկատելիորեն ընկել է նրանց քրոմոսոմային վնասվածքների 
հաճախականությունը։

Գիբերելաթթվի ազդեցությունը ճյ էտապում (մշակումը ջրում 6 և 12 ժամ) 
ռադ\իտ.պւաշւսոպսժն]խչ մա1կւարդաէկը Ժլւապւմել .է գրեթե 5Օ°/օ, իսկ Տ և Ծշ էտաժնե
րում ռազխոպ,աւշտ!պա՚Տփչ հւա\տ1կո՝ւ1թյան ցւո Լցս/նթշը ւըծՀկեվ է գրեթե կթկէևակի 
անգամ։ Տվյալ դեպքում նկատելի է մաւսնւա[կի Տ-կախվաւծոսթյան էֆեկտը։

Պարզվել է նաև, որ գիբերելինով մշակման բոլոր տարբերակներում 
ԴՆթ֊ի սինթեզի սկիզբը ուշանում է, որը բնորոշվել է քրոմատիդային վնաս
վածքների առաջացման ուշացումով։
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РЕФЕРАТ

УДК 582228

С. А СИМОНЯН

НЕКОТОРЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МИКОФЛОРЫ 
БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ И ДЕНДРОПАРКОВ АРМЕНИИ 

И ПУТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ

Ареалогический анализ микофлоры ботанических садов и дендро- 
парков Армении, проведенный в отношении 934 видов микромицетов.՜ 
наиболее полно характеризующих изучаемую флору, показал, что ве
дущая роль в ней принадлежит грибам, имеющим бореальное проис
хождение (71,84% всех видов). Преобладающими среди них являют
ся голарктические элементы (34,5%)- На долю палеарктических и ев
ропейских элементов приходится 20,4 и 16,9% соответственно. Соот
ношение остальных географических элементов отражает специфику ис
следованных территорий: относительно высокий процент составляют 
космополитные и адвентивные виды (9,44 и 8,05% соответственно), за
везенные вместе с интродуцированными растениями; очень низкий про
цент—пустынные и степные виды (0,64 и 0,3%), для которых условия 
ботанических садов и парков недостаточно благоприятны (более мезо
фильны); 6,2% грибов имеют ксерофильное, главным образом, среди
земноморское происхождение; на долю эндемиков Кавказа приходится 
3,53%.

В формировании микофлоры ботанических садов и дендропарков, 
наряду с геологическим прошлым, генезисом и развитием древесно-кус
тарниковой и травянистой растительности, решающая роль принадле
жит антропогенному фактору, и процессы формирования ммкофпоры 
могут быть прослежены параллельно с процессами создания этих садов 
и дендропарков.

Анализ видового состава микофлоры ботанических садов и дендро
парков Армении показал, что более половины ее видов встречается в 
различных флористических районах республики, что свидетельствует 
о первенствующей роли аборигенной флоры грибов в формировании 
исследуемой микофлоры. Многие из тех видов, которые известны по
ка только в садах и парках, при дальнейших микофлористических и 
специальных исследованиях будут найдены и в других районах Арме
нии (грибы на растениях, широко распространенных в природной фло
ре Армении, сапрофиты, способные поражать большой круг растений- 
хозяев). Решающее значение в формировании микофлоры отдельных 
садов и парков играет видовой состав грибов района их расположения 
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•и пограничных районов. Значительно также влияние северо-восточ
ных и южных лесных районов республики, в виду того, что произрас
тающие здесь в природе древесно-кустарниковые породы повсеместно 
•используются для интродукции. Основной путь формирования мнко- 
флоры изученных территорий—миграции различных масштабов. Это 
(Касается как аборигенных видов грибов, так и большинства видов, не 
•характерных для микофлоры Армении, проникших в сады и парки с 
посадочным, посевным материалом, а также воздушным путем. Або
ригенные грибы в садах и парках нередко значительно расширяют 
круг своих хозяев как в пределах рода растения, так и за его пределы. 
Нередки случаи «незакрепляющейся интродукции» гриба, когда разви
тие нового лрцба через 1—2 года после завоза прекращается и в даль
нейшем он на данной территории не обнаруживается.

Комплекс специфических условий ботанических садов и дендро
парков стимулирует процессы формо- и видообразования, что также 
является одним из факторов формирования микофлоры.

Страниц 25. Таблиц 2.. Библиографий 87.
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РЕФЕРАТ

УДК 663.316

Н. Б. КАЗУМОН, к. Н. КАЗУМЯН. Э. О. ПЕТЯН

ИЗМЕНЕНИЕ АЗОТИСТЫХ ВЕЩЕСТВ ПЛОДОВЫХ СОКОВ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ БРОЖЕНИЯ

Азотистые вещества играют важную роль в процессе брожения и 
в формировании будущего вина.

Нами изучалась динамика превращении азотистых веществ в про
цессе брожения. В условиях Армении в указанном аспекте исследова
ния не проводились, а в литературе этот вопрос освещен крайне недос
таточно.

Опыты проводились на однородном яблочном соке после частич
ного самоосветленпя. Брожение спонтанное при температуре 18— 
20°С. Был взят также айвовый сок после частичного самоосветленпя. 
Брожение спонтанное, при температуре 14—15°С. Через определенный 
промежуток времени отбирались пробы и анализировались. Брожение 
считалось завершенным при остаточном сахаре 2—3%.

Полученные данные показали, что наибольшее изменение претер
певает содержание общего азота, которое в основном происходит за 
счет аминного азота. Характерно, что в течение 36—84 час. броже
ния наблюдается накопление белкового азота, благодаря интенсивно
му размножению и автолизу дрожжевой массы. Однако к моменту 
завершения брожения (128 час.) количество его заметным образом 
уменьшается. Это объясняется взаимодействием белков с дубильными 
веществами, в результате которого образуются танаты, выпадающие в 
осадок, выпадением белков под действием образовавшегося алкоголя 
и т. п. Количество аминного азота за 84 часа брожения во всех вари
антах соответственно составило 60,5 и 26,3%, после завершения бро
жения (128 час.)—77,3 и 64,5%. Уменьшение аминного азота проис
ходит вследствие его использования дрожжами, за счет реакции взаи
модействия между отдельными компонентами (сахароаминная и поли
феноламинная), а также в результате ферментативного превращения 
в другие продукты.

Нами изучалось также изменение качественного состава амино
кислот до и после сбраживания сока. Применялся общеизвестный ме
тод бумажной хроматографии.

Результаты опытов показали, что в яблочном соке до брожения 
содержалось десять аминокислот: лизин, аргинин, серин, глутаминовая 
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кислота, аланин, пролин, а-аминомасляная кислота, валин, лейцины 
и одна неидентифицированная.

По сравнению с походным соком и в зависимости от условий бро- 
лкения в аминокислотном составе обнаружены заметные изменения.

Нами была сделана попытка выявить те аминокислоты при сбра
живании яблочного сока, которые переходят в сусло из дрожжей. Для 
этого в стерильные 100 мл колбы наливался 10%-ый сахарный сироп с 
pH 3,0—3,1. где он сбраживался спонтанно и культурой Яблочная 17, 
при температуре 18—20°С в течение 15 дней. Методом хроматографии 

■было установлено, что независимо от штаммов дрожжей сахарный вы- 
■бродавший раствор обогащается аминокислотами. В первом образце 
обнаружено пять аминокислот (лизин, серин, треонин и 4—5 неиденти- 
фицированных), во втором образце также выявлено пять аминокислот 
лизин—серин, треонин и 4—6 пеидентифицпрованных).

Методом бумажной хроматографии было установлено, что при 
брожении яблочного сока образуются различные кетокислоты. Если 
в 'исходном соке были идентифицированы лишь пировиноградная и 
п а-кетоглутаровая кислоты, то после брожения обнаружено до шести 
представителей кетокислот.

Для определения качественного состава высших спиртов до и пос
ле сбраживания яблочного сока также применялся метод бумажной 
хроматографии. Результаты показали, что исходный сок содержал 
четыре представителя высших спиртов: бутиловый, изобутиловый, 
изоамиловый и метиловый. После Сбраживания их насчитывалось 
семь: метиловый, н-пропиловый, изопропиловый, н-бутиловый, изобу
тиловый, изоамиловый и в некоторых случаях гексиловый.

При изучении динамики изменения азотистых соединений айвово
го сока в процессе брожения установлено, что они претерпевают боль
шие изменения. Так, исходный сок содержал 179,2 мг/л общего азота, 
56,0 мг/л белкового азота, 122,5 мг/л аминного азота.

Таким образом, исследования показали, что сак из смеси сортов 
яблок и айвы, поступающий на промышленную переработку, содержит 
большое количество общего и аминного азота. Яблочный сок содер
жит до 14 представителей свободных аминокислот, айвовый—до 12 
представителей, при этом почти все незаменимые.

В процессе брожения азотный баланс сока, в совокупности с про
дуктами автолиза дрожжей, способствует сбраживанию высокосаха
ристого сока (12% и более) без дополнительного внесения в сусло азот
ного питания, которое рекомендуется в технологических инструкциях 
по выработке плодовых вин.

Страниц 7. Таблиц 1.

Завод шампанских вин

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ.

Поступило 15.У1 1976 г.
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РЕФЕРАТ

С. А. ЕРЕМЯН, А. В. ШЛУГЯН

К ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ характеристике 
ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

НА ОРГАНИЗМ ЖИВОТНЫХ

Общеизвестен факт образования на поверхности тела человека 
электростатического поля при ношении синтетической одежды, нахож
дении в изолированном от земли автомобиле и т. д. Но до сих пор не 
установлен характер действия этого фактора на различные органы и 
системы организма.

Нами в опытах на иммунизированных против .бруцеллеза кроли
ках изучалось влияние искусственно вызванного электростатического 
поля на некоторые показатели иммунитета (агглютининогенез, обра
зование эндогенных ингибиторов постваицинального антителогенеза и 
содержание в сыворотке крови гликопротеидов и нейраминовой кисло
ты). Отдельные группы иммунизированных кроликов служили контро
лем на вакцинацию, ложную и истинную спленэктомию. Животные 
подвергались воздействию электростатического поля в область селе
зенки с помощью сконструированного нами специального устройства 
за 7 дней до иммунизации, ежедневно в течение 2 часов.

Результаты опытов показали, что электростатическое поле, созда
ваемое на поверхности тела животного, подобно спленэктомии, оказы
вает угнетающее влияние как на синтез специфических противобруцел- 

.лезных агглютининов, так и эндогенных ингибиторов поствакцинально- 
го антителогенеза. С другой стороны, оно препятствует уменьшению 
количества гликопротеидов и увеличению нейраминовой кислоты, что 
наблюдалось и в контрольных группах кроликов.

Таким образом, электростатическое поле оказывает выраженное 
действие на показатели как специфического, так и неспецифического 
иммунного ответа организма.

Таблиц 2. Страниц 7.
Ереванский зооветеринарный институт Поступило 21.IV 1976 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ.
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РЕФЕРАТ

Г. А. ГРИГОРЯН

ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ АЗОТА И 
ФОСФОРА В СЕМЕНАХ ТОМАТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И УДОБРЕНИЯ

В статье излагаются результаты изучения изменения содержания 
различных форм азота и фосфора в семенах томатов (сорта Аракс-322, 
Масиси-202 и Штамбовый-152, соответственно раине-, средне- и позд
неспелые) по фазам развития плода в зависимости от сортовых особен
ностей и удобрения.

В течение вегетации растения удобрялись аммонием азотнокислым, 
суперфосфатом и калийной солью по следующей схеме (кг га действу
ющего вещества): контроль (без удобрения); НвоРбоКто, ХэоРдоКбо и 
М12оР12оКзэ. Пробы семян брались в зеленой, белой, полукраспой и 
красной фазах развития плода.

Установлено, что с фазы зеленых плодов до полного их созревания 
количество общего и белкового азота в семенах увеличивается. При
чем с увеличением доз минеральных элементов содержание этих форм 
азота возрастает.

Полученные данные показывают, что па сравнительно ранних фа
зах онтогенеза плода более интенсивное накопление указанных фрак
ций азота в семенах происходит у сорта Аракс-322.

В семенах контрольных растений в фазе красных плодов темпы на
копления общего азота падали, в то время как в удобренных вариан
тах—возрастали. Содержание белкового азота в этой фазе во всех ва
риантах продолжало расти, но сравнительно низкими темпами.

У сорта Аракс-322 значительная интенсивность накопления белко
вой фракции азота наблюдалась в период полукрасных, а у Масиси- 
202 и Штамбовый-152 еще и белых плодов.

В фазе зеленых плодов 70—80% обнаруженного в семенах общего 
азота приходилось на белковую форму, особенно у сорта Штамбовый- 
152, затем у раннеспелого Аракс-322. В дальнейшем доля этой фрак
ции возрастала до 85—90% и уже преобладала у сорта Аракс-322, 
затем у сорта Штамбовый-152.

Параллельно с пополнением белкового фонда у семян количество 
небелкового азота падало (до минимума в фазе красных плодов).



Рефераты 105

Аналогичная картина наблюдалась в отношении динамики измене
ния различных форм фосфора: с зеленых плодов до красных количест
во общего и органического форфора в семенах увеличивалось, а удоб
рения оказали положительное влияние на этот процесс. При этом 
позднеспелость сорта коррелировала с высоким содержанием этих ве
ществ.

Переход к фазе белых плодов характеризовался умеренным, а к 
фазе полукрасных плодов—резким увеличением общего и органическо
го фосфора.

У контрольных и удобренных М60РвоК4о дозой растений сортов 
А раке-322 и Масиси-202 в фазе красных плодов общий и органический 
фосфор увеличивались незначительно. Так было и у сорта Штамбо
вый-152, с той лишь разницей, что с повышением доз удобрений темпы 
накопления этих форм фосфора были более высокими.

Неорганический фосфор в исследуемые периоды постепенно умень
шался.

Страниц 10. Таблиц 2. Библиографий 16.
Селекционно-семеноводческая станция 
овоще-бахчевых культур МСХ АрмССР

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ.

Поступило 19.У 1976 г.
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ХРОНИКА

КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ БОТАНИКОВ СССР

С 11 по 15 мая d г. Минске проходила годичная сессия Научных сметой АН СССР 
и АН БССР по проблеме «Биологические основы рационального использования, пре
образования и охраны растительного мира». На совещании присутствовало более 
200 человек. Делегация Армении была одной из наиболее многочисленных и состояла 
из 3 человек.

11-го числа в 10 часов .утра -в большом конферепцзале АН БССР состоялось пле
нарное заседание, на котором отчетный доклад Ал. А. Федорова зачитал И. И. Абра
мов. Затем с интересным докладом выступил академик АН БССР И. Д. Юркевич. 
Далее состоялось обсуждение докладов, на котором выступило много видных ученых. 
Особенно следует отметить выступление М. Ф. Даниловой (БИН АН СССР), которая 
остановилась на перспективах развития анатомии растений и указала на ряд важных 
причин, мешающих развитию этой науки в современных условиях.

Интересным было также выступление И. А. Дудки (БИН АН УССР), которая 
остановилась на аспектах современной микологии, охватывающей различные отрасли 
хозяйства. Далее выступили К. М. Сытник, А. А. Корчагин, Д. К. Саидов, Д. В. Ле
бедев и другие.

На вечернем заседании был зачитан ряд докладов, посвященных различным воп
росам охраны растительного мира.

На следующий день начали работать секции. На секции высших растений с ин
тересным докладом о флоре Белоруссии ֊выступил директор Института эксперименталь
ной ботаники В. И. Парфенов. Оживленная дискуссия развернулась вокруг доклада 
Л. И. Малышева, который был посвящен перспективам использования ЭВМ в гер
барном деле и флористике.

На секции низших растений, наряду с обсуждением ряда вопросов микологии, 
особое внимание было уделено дискуссии о положении грибов и сине-зеленых водо
рослей в системе органического мира.

Ряд важных проблем, требующих скорейшего разрешения, был поднят на заседа
ниях секций геоботаники, морфогенеза и растительных ресурсов.

13 мая на утреннем заседании, проходившем в актовом зале Президиума АН 
БССР, с докладом о деятельности ВБО в IX пятилетке выступил ученый секретарь 
ЗБО В. А. Алексеев. Были заслушаны также доклады о деятельности «Ботаническо
го журнала» и БРБО. В заключение была принята резолюция совещания. Было ре
шено очередной делегатский VI съезд ВБО провести в 1978 г. в г. Кишиневе, а годич
ное собрание советов по указанной проблеме в 1977 г. провести в Ташкенте. Во вто
рой половине дня основная масса участников ֊выехала для продолжения работы в 
Березинский заповедник и в заповедно-охотничье хозяйство—Беловежскую пущу. Па 
проведенных там заседаниях обсуждались проблемы охраны природы и особенно роль 
заповедников в изучении и охране флоры СССР.

За время сессии белорусскими ботаниками были организованы интересные экскур
сии для всех желающих по городу-герою Минску, на мемориал «Хатынь» и Курган 
Ставы. Кроме того, участники совещания имели возможность познакомиться с рабо
той ведущих ботанических учреждений г. Минска.

Это (важное совещание прошло на высоком научном уровне и имело большое зна
чение в разработке главнейших перспектив развития ботаники в Советском Союзе.

А. П. МЕЛИКЯН. Л. Л. ОСИПЯН.
Н. Г. ГОХТУНИ
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րում քաղցի ընթացքումԱսլանյան Գ. Ա.. Դավթյան Մ. Ա. Առնետների երիկամների իզոֆերմենտների ուսումնա
սիրությունը նորմայում և հիդրոկորտիզոնի ներարկումից հետոՐունյաթյան Դ. Հ., ւքկրտշյան Գ. Հ„ Ադունյյ է. Գ. ԱԴՖ-ի նշանակությունը րՀ-կետոգլոլ- 
տարաթթվի փոխանակության մեջ սպիտակ առնետների լյարդի միտոքոնգրիա- 
ներում ծերացման ժամանակ .......... (էսկսւնյան Վ. հ. Արագածի ալպիական գոտու վերին մասի և սուբնիվալ դո տոլ ֆլորան 
և բուս՛ս կան ութ յունը. II. •Սաթւինա Ր. Պ. Հյուսիսային Կովկասի ֆլորայի 8օ6£ՈէրյՅ Շ. 1<0<:հ.։ £1յ’էրյ£։Ջ 06Տ\’., ^^րօթ)’րօո ՕձՇրէՈ, Տրշաօթյրրսա ¥ձԱԵ. 6է ՏթՁԸհ ցեղերի ուսումնասիրման 
արդյունքների մասին . . •

.17ուրադյան Լ. Դ. I ր11]3(.'&էԱՈ1 Տ. Լ. ցեղի ներկայացուցիչների սերմիկների համեմատա
կան անատոմիան •Ս՚կրւոշյան I.. Պ. Որդան կարմիր զուգավորում ը , բեղմնավորումը և ձվադրումը (քադատովա Ի. Ռ. Բնական շարժիչ պայմանական ռեֆլեքսները կարմիր կորիզի վնաս
ման դեպքում կատուների մոտԿծոյսւն է. Ա., Ավադյան Հ. 17. Կատապրեսանը որպես կենտրոնական ազդեցություն ունե
ցող հիպոտենղիվ պրեպարատ .......... 'Դարրիելյան Ջ- Ե. Խոնավության ազդեցությունը ճառագայթումից առաջացած քրոմո
սոմս/յին աբերացիաների բնույթի վրա ........ Ավադյան Ա. Դ., Հովհաննիսյան Ա. Գ. Աճման կարգավորիչների ազդեցությունը բադրի
ջանի բերքատվության վրա ..........Աոաջին հանրապետական խորհրդակցություն՝ նվիրված մարդու պոպուլյա- ց ի աներում շրջակա միջավայրի աղտոտման գնահատման մեթոդներին Բատիկյան Հ. Դ. Հայկական ՍՍՀ-ում բիոսֆերայի աղտոտման դենետիկական ասպեկտ
ների ուսումնասիրության հեռանկարների մասին ...... Հովհաննիսյան Մ. Դ. Շրջապատի միջավայրի ւգաջտպանոլթյան որոջ դենետիկական աս

պեկտները « . . . . . . . . . . ■ . ..Հարությունյան 'Ռ. 17. Մոնիտորինդը և դենետիկական տեստ-սիստեմների օգտագործումը 
բիոսֆերա  յի ւսղտոտման պայմաններում ........ 

9,ուր արյան Ա. Ս. Հավասարակշիռ պոպուլյար ի աների հիմնական բնութագրությունները 
բիոսֆերա յի աղտոտման պայմաններում • • ■•■■■«Պարոնիկյան Դ. Ա., Հակորյան Լ. Դ. Բուժման նպատակով սինթեզված նոր միացություն
ների մուտագեն էֆեկտի գնահատում ը միկրոօրգանիզմների մոտ . . .Ս*եհրաթյան Վ. էկոլոգիական պրոբլեմների լուծման մեթոդաբանական մի քանի հարցերՀամաոոտ դիտական հաղորդումներՌոստոմյան Դ. է. Մոլտք-ելք հաճախականական փոխհարաբերությունների ուսումնասի
րության մեքենայական փորձերի տվյալները նեյրոնի դինամիկ մոդելի վրաՎարդանյան Ա. Ա.. Արարատյան է. Ա. Հիբերելինի ռադիո պաշտպանիչ ազդեցությունը Շք6թ1Տ 1՝Յթ11!Յր1Տ Լ. սերմերի վրա' րջջա լին ցիկ/ի տարրեր էտապներումՌեֆերատներՍիմոնյան Ս. Ա. Հայաստանի բուսաբանական այգիների և դենդրոպարկերի սնկային 
ֆլորայի որոջ աշխարհագրական էլեմենտները և նրա կազմավորման ուղիները ծագումով Ն. Կադումյան Ա. Ն., Պեւոյան է. Հ. Պտղահյութերի ազոտային նյութերի 
փոփոխությունը խմորման պրոցեսում ........ծրեմյան Ա. Հ., Շլուդյան Ա. Վ. էչնկտրաստատիկ դաշտի իմունոբիոլոգիական ազդեցու
թյուն ր կենդանիների օրգանիզմի վրա ........Ռրիդորյան Գ. Ա. Տոմատի սերմերում ազուդի և ֆոսֆորի տարբեր ձևերի կուտակման 
ընթացքը' կախված սորտային առանձնահատկությ ււններից և պարարտացումից ԽրոնիկաՄելիքյան Ա. Պ., <0սիպյան Լ. Լ., Դողթունի Ն. Դ. ՍՍՀՄ-ի բուսաբանների կոորդինացիոն 
խորհրդակցություն ............
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