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С. К. КАРАПЕТЯН, Р. Г. БАЛАСАНЯН, Я. И. ГАЛСТЯН

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ОТХОДОВ 
ВИНОДЕЛИЯ—ВИННЫХ ДРОЖЖЕВЫХ ОСАДКОВ В

КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИСТОЧНИКА 
КОРМА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

Дана сравнительная оценка муки из винных дрожжевых осадков, получаемых 
четырьмя различными способами. Установлено, что мука из винных дрожжевых осад
ков-отходов виноделия—богата органическими веществами, содержит 17 различных 
аминокислот, 13—15 микроэлементов и витамины группы В. Исследования показали, 
что она является достаточно питательным кормом для домашней птицы. Наиболее 
эффективным оказалось использование дрожжей, полученных четвертым способом. 
Оптимальные нормы—4,3—5,4% от рациона.

За последнее время отходы винодельческой промышленности—ви
ноградные выжимки и косточки—нашли широкое применение в живот
новодстве и птицеводстве в качестве дополнительного корма для сель
скохозяйственных животных и птиц. В процессе переработки виногра
да, помимо выжимок и косточек, на дне чанов в большом количестве 
накапливаются винные дрожжевые осадки, которые выбрасывались как 
ненужные отходы. Мы задались целью изучить химический состав и 
питательную ценность муки из этих осадков, полученных разными спо
собами на Далларском винном заводе.

Для сравнительной оценки питательной ценности муки из винных 
дрожжевых осадков возникла необходимость исследовать одновременно 
химический, аминокислотный, а также микроэлементный состав кор
мовых дрожжей, которые, как известно, ценятся в основном как источ
ник высокомолекулярного белка и витаминов группы В: тиамина, 
рибофлавина, никотиновой кислоты, пантотеновой кислоты и холина 
(винные дрожжи, в отличие от кормовых, вместо пантотеновой кисло
ты содержат пиридоксин [2]).

Как показали данные исследования, эти осадки, полученные раз
личными способами, по своему химическому составу почти одинаковы.

I способ получения дрожжей—дрожжи необработанные, прессованные, промытые 
водой, высушенные; II способ—дрожжи после превращения в сегнетовую соль без 
нагревания, промытые водой, высушенные; III способ—дрожжи после отделения спир
та нагреванием, прессованные, промытые водой, высушенные; IV способ—дрожжи 
после отделения спирта нагреванием и извлечения сегнетовой соли, промытые водой, 
высушенные. Дрожжевые осадки (отхода виноделия) высушиваются прессом с меха
нической головкой (удаление воды) и агрегатом АВМ—0.4А (высушивание и превра
щение в муку).

При сравнении кормовых дрожжей с мукой из винных дрожжевых
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осадков было установлено, что по содержанию важных для организма 
животных питательных веществ мука из винных дрожжевых осадков 
уступает кормовым дрсжжам только по содержанию сырого протеина, 
а по содержанию сырого жира, безазотистых экстрактивных веществ и 
золы превосходит ее. Более подробные данные приведены в табл. 1.

Химический состав муки из винных дрожжевых осадков и кормовых дрожжей 
в состоянии первоначальной влажности, %

Таблица 1
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I 11,34 88,66 67,41 15,20 3,24 1' ,97 ?8,00 21,25 1,23 0,90
11 11,61 18,39 67,62 15,94 3,14 11,49 37, С5 20,77 1,28 0,97

III 11,ьо 88,20 66.31 15,68 3,10 10,21 37,32 21.89 1,30 0»°8
IV 12.87 87,13 67,38 15.87 3.47 11,91 36,13 19,75 1,30 0,87

Кормовые дрожжи 13,47 .'6,53 79,46 <3,62 0,03 12,21 23.60 7,07 — —

Чтобы дать наиболее полноценную характеристику кормовой цен
ности муки из винных дрожжевых осадков, нами был определен их ка
чественный и количественный аминокислотный состав.

Установлено, что в белках винных дрожжевых осадков содержится 
17 аминокислот. Столько же аминокислот обнаружено и в кормовых 
дрожжах, по последние содержат гораздо больше а-аминного азота, 
что сказывается положительно на количественном содержании амино
кислот (табл. 2 и рис. 1).

Таблица 2 
Количественное содержание аминокислот в муке из винных дрожжевых

осадков и кормовых дрожжей, мг%

№ Наименование 
аМИНОКИСЛОТ

Способы получения дрожжей Кэрмэ- 
вые 

дрожжиI II III ы

1 Цистин 400 400 400 480 490
2-3 Лизин ֊։֊ орнитин 615 615 692 738 2769

4 Гистидин 55 55 55 66 965
5 Аргинин 750 1200 950 1200 3000
6 Аспарагиновая кислота 1777 1280 1457 8’3 2702

7-8 Серин + глицин 1581 1818 1660 2808 6877
9 Глютаминовая кислота 535 625 535 1178 1205
10 Треонин 814 444 814 — 5515
11 Аланин 948 930 1023 873 3925
12 Пролин этим методом не определяется
13 ГАМК 516 309 283 309 28 ֊4

14-15 .Метионин + налип 756 691 691 1037 2919
16-17 Лейцин + из зленцин 2432 1946 2162 2594 7351

Количественное содержание аминокислот определялось методом 
бумажной хроматографии [1].
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Рис. Аминокислотный состав белков: I—IV— винные дрожжи, V—кормо
вые дрожжи, VI—VIII—свидетели.

Данные табл. 2 указывают на заметную разницу в количественном՜ 
содержании аминокислот в зависимости ст способов получения винных 
дрожжевых ссадков. Исключение составляют цистин и гистидин, со
держание которых при первых трех способах равное (соответственно. 
400 и 55 мг%), при IV способе получения дрожжевых осадков отсут
ствует треонин.

Мука из винных дрожжевых осадков содержит большое количест
во микроэлементов, которые были определены спектральным анализом. 
Установлено, что винные дрожжевые осадки, полученные первым спо
собом (дрожжи необработанные, прессованные, промытые водой, вы
сушенные), содержат 13 микроэлементов. Здесь отсутствует кобальт, 
свинец и берилий. Во втором образце—15 микроэлементов. В винных 



■6 С. К. Карапетян, Р. Г. Баласанян и др.

дрожжевых осадках, полученных третьим и четвертым способами, вы
явлено по 14 микроэлементов, в то время как кормовые дрожжи (V) 
содержат всего 8. Подробные данные представлены в табл. 3

Таблица 3
Содержание микроэлементов в муке из винных дрожжевых осадков, полученных 

различными способами, и кормовых дрожжах, мг/кг сух. вещества
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I 1000 1000 10(0 1000 70 50 3 1 _ 2 0,1 50 1 1
п 1000 1000 1000 1000 2С0 20 3 1 1 2 0.1 50 — 0,1 1 3

III 1000 1000 1000 700 50 20 2 1 — 1 0,1 10 1 — 1 2
IV 1000 1000 1000 700 100 10 3 1 — 1 0,1 20 1 — 1 2
V 300 1000 300 1000 1 30 — — — — — 2 — — —

Изучение химического состава дало основание предположить, что 
мука из винных дрожжевых осадков может быть применена в рационах 
птиц примерно в таких же количествах, как и кормовые дрожжи.

Для проверки этого предположения нами были поставлены сравнительные опыты па 
суточных цыплятах ереванской породы, в которых испытывали муку нз винных дрож
жевых осадков, полученных всеми четырьмя способами.

Подопытные цыплята выращивались в клеточных батареях типа КБ-106. Группы 
формировались по принципу аналогов и содержались в одинаковых условиях.

СХЕМА ОПЫТА

Группы

Количество муки из вин
ных дрожжевых осадков, 
добавляемых к основно
му рациону взамен кор

мовых дрожжей, %

I — опытная

Дрожжи не обработанные, прессованные, промытые во
дой, высушенные (содержание протеина — 15,2%) ОР + 4,8

II — опытная
Дрожжи после превращения в сегнетовую соль без наг

ревания, промытые водой, высушенные (содержание 
протеина — 15,9%) ОР + 4,3

III — опытная
Дрожжи после отделения спирта нагреванием, прессован

ные, промытые водой, высушенные (содержание про
теина — 15.7%) ОР + 4,4

IV — опытная
Дрожжи после отделения спирта нагреванием и извлече

ния сегнеговой соли, промытые водой, высушенные 
(содержание протеина — 15,9%,) ОР 4- 4,3

V — контрольная
Кормовые дрожжи (содержание протеина — 43,6*%) ОР+ 1,6

Q. Р. — основной рацион
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Рационы для всех групп по общей питательности были выравнены и содержали в 
себе необходимые витамины и микроэлементы, которые добавлялись к корму по нор
мам, разработанным ВНИТИП (табл. 4).

Таблица 4
Питательность рационов, используемых в опытах с цыплятами

В 100 г 
корма 

содержится

Возраст цыплят, дни

1-28 29-63

Г руппы

I III
IV | V 

1
11 и: 111 IV V

Обменной энер
гии, ккал

Сырого протеина, 
7,

Сырого жира, °/0
Сырой клетчатки, 

7оэпо
Кальция, мг
Фосфора, мг

277,3

21,05

2,48

4,54 
132.0
1881 
1054

278,0

21,03

2,46

4,55 
132,1 
1881
1055

278,1

21,04

2,46

4,49 
132,1 
1881 
1055

1
278,0 282,6 

■
21,03 21,00

2,47 2,41

4,56 4,18 
132,1 134,5
1881 2255
1054 1051

280,0

19,06

2,55

4,66 
147,0 
1560
810

281,1

19,10

2,55

4,72 
147.1 
1563
811

281,1

19.10

2,55

4,72
147,1
1525
811

281,1

19,10

2.55

4,72
141,1
1563
811

284.0

19,20

2,47

4,31 
147,9 
1976
836

Цыплята в 63-дневном возрасте, получавшие с первого дня жизни 
в рационе муку из винных дрожжевых осадков взамен кормовых дрож
жей, практически не отличались по показателям среднего живого веса 
от контроля. Первая группа весила 795 г, вторая—839, третья—824,. 
четвертая—840 и пятая контрольная—834 г. Из приведенных данных 
видно, что только цыплята первой группы по живому весу несколько 
уступают своим сверстникам.

Сохранность поголовья во всех группах высокая—98%. По расхо
ду корма на килограмм привеса между группами также нет заметной 
разницы (I группа—3,32; II—3,13; III—3,11; IV—3,13; V—3,21 кг).

Во втором опыте испытывалось влияние муки из винных дрожжевых осадков на 
продуктивность кур-несушек яичного направления. Здесь рационы также были вырав
нены по питательным веществам.

Установлено, что включение в рацион кур-несушек 5,4% муки из 
винных дрожжевых осадков взамен 2,0% кормовых дрожжей приводит 
к значительному увеличению яйценоскости. При этом среднемесячная 
яйценоскость одной несушки в контрольной группе составляет—13,1 шт., 
а опытной—14,1, т. е. на 7,6% больше, чем в контроле.

Несмотря на то, что группа кур, получавшая в рационе дрожжевые 
осадки, снесла несколько больше яиц, чем куры, получавшие кормовые 
дрожжи, однако в целом яйценоскость в обеих группах была низкой. 
Это можно объяснить тем, что опыты проводились в летние жаркие 
месяцы.

В отношении живого веса кур, сохранности поголовья и веса яиц 
заметной разницы между группами не наблюдалось.
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При инкубации яиц было установлено, что мука из винных дрож
жевых осадков оказывает положительное действие на выводимость 
цыплят: контрольная—75,0, опытная—78,3%.

В предыдущих наших опытах [3] при испытании влажных винных 
дрожжевых осадков были получены более высокие результаты. Очевид
но, во влажных осадках лучше сохраняются питательные вещества, 
чем в муке, хотя для хранения последняя более удобна.

Органолептическое исследование куриного бульона и вареного мя
са кур, в рацион которых были включены дрожжевые осадки, позволи
ло дать высокую оценку. При дегустации куриного бульона по цвету, 
запаху, консистенции и вкусу опытная группа получила 19,8 балла из 
20 возможных, а контрольная (кормовые дрожжи)—16,8 балла или на 
3,2 балла меньше, чем опытная. По вкусу мяса грудных и ножных 
мышц опытная группа получила на 1,8 балла больше—9,8 балла из 10 
возможных,—чем контрольная—8,0 балла.

Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что 
мука из винных дрожжевых осадков является достаточно питательным 
кормом для домашней птицы.

Сравнительно высокие показатели по выводимости яиц, живому 
весу цыплят и яйценоскости получены при использовании муки из вин
ных дрожжевых осадков, полученных четвертым способом. Этот спо
соб является наиболее эффективным и широко применяемым в произ
водстве.

Винные дрожжевые осадки являются дополнительным источником 
белково-витамииного корма и могут служить ценным ингредиентом в 
составе комбикормов для цыплят и кур-несушек.
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ԳԻՆԵԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ' ԳԻՆՈՒ ՇԱՔԱՐԱՍՆԿԱՅԻՆ ՆՍՏՎԱԾՔԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԵՎ ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԸՆՏԱՆԻ ԹՌԶՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՈՐՊԵՍ ԿԵՐԻ ԼՐԱՑՈԻՑԻՑ ԱՂԲՅՈՒՐ
Ամփոփում

Գինու շաքարասնկա լին նստվածքը ստացվել է Դալարի գինու գործարա
նում, 4 տարբեր եղանակներով։ Շաքարասնկային նստվածքը (գինեգործու
թյան թափոններ) չորացվում է մեխանիկական դւխիկ ունեցող հատուկ մամ
լիչով (ջրի հեռացումը) և ԱՎՍ"—0,4Ա ագրեգատով (չորացումը և ալյուրի 
վերածելը)։

Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ տարբեր եղանակներով 
ստացված գինու շաքարասնկային նստվածքներն իրենց քիմիական կազմով 
գրեթե միանման են, պարունակում են 17 տարբեր ամինաթթուներ (այդ թվում' 
9 անփոխարինելի), 13—15 միկրոտարրեր և Բ խմբի վիտամիններ։
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երևան յան ցեղի 1 օրական ճտերի վրա կատարված համեմատական 
փորձերից պարզվեց, որ կենդանի քաշի, գլխաքանակի պահպանվածոլթյան 
և 1 կդ քաշաճի վրա կերի ծախսի տեսակետից այդ խմբերի միջև տարբերու
թյուն գրեթե լի նկատվում։

Ածան հավերի կերաբաժնի մեջ 2°/0 կերային շաքարասնկերի փոխարեն 
5,4% գինու շաքարասնկային նստվածքի ալյուրի ավելացումը բարձրացնում 
է ձվա տվություն ը և բարերար ազդեցություն է թողնում ճտահանության վրա:

Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ գինու շաքարասնկային նստվածքը 
կարող է հանդիսանալ սպիտակուցա-վիտամինային կերի լրացուցիչ աղբյուր 
և օգտագործվել որպես համակցված կերի արժեքավոր բաղադրամաս' ճտերի 
և ածան հավերի համար։
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Г. Е. ГРИГОРЯН

О СЕНСОРНОМ КОНТРОЛЕ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ

Исследовалась роль сенсорной «обратной» связи в организации движений. Пока
зано, что степень участия сенсорной афферентации в каждом конкретном случае пре
форм ирована составом физиологических параметров функциональной системы пове
денческого акта и степенью его сложности.

Необходимость сенсорной афферентации в построении движения 
признается всеми. Однако мнения ученых расходятся в оценке значи
мости периферической соматосенсорной импульсации в механизме ор
ганизации движения. Одни допускают участие сенсорной афферента
ции в формировании движения лишь в роли «пускового» фактора [1 — 
7 и др.], другие считают это участие непременным условием регуля
ции движений [8—22 и др.].

Наши поведенческие исследования [12, 14, 15] показали неодно
родную значимость соматосенсорной афферентации в формировании и 
реализации двигательных навыков различной сложности. Эти данные 
позволили вслед за Анохиным [8] признать, что нет афферентации во
обще, а есть афферентации, принадлежащая к определенной функцио
нальной системе, заканчивающейся полезным приспособительным эф
фектом для целого организма. И в зависимости от адаптивной значи
мости функциональной системы требуется различное количество аффе
рентных импульсаций, различное сенсорное обеспечение движений [14, 
15, 19, 20 и др.].

Эксперименты с частичным повреждением центральных проводни
ковых систем (дорсальные, дорсо-латеральные канатики спинного моз
га, медиальная петля, таламо-корковые и транскорковые связи и др.) 
двигательного анализатора, естественно, не дают возможности судить 
об абсолютной значимости сенсорного контроля в моторном поведении 
как целостной деятельности мозга.

Опыты с выключением части проводящих путей двигательного ана
лизатора и выработкой условных рефлексов показали, что даже непол
ная деафферентация центральных аппаратов двигательного анализа
тора, не нарушая замыкательную функцию мозга, расстраивает его 
анализаторную деятельность, что выражается в превращении «позно- 
тонической» условной реакции конечности в «фазическую», при которой 
животное теряет ранее приобретенный навык полноценного ло
кального избегания болевого раздражения в заданный интервал дей
ствия условною сигнала. Это особенно заметно при дистальных пере
сечениях спинальных путей двигательного анализатора, а еще больше
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в случае комбинированной дорсо-латеральной гемисекции спинного 
мозга, а также при выключении таламо-корковых проекционных сис
тем, когда двигательный анализатор максимально лишается сенсорной 
афферентации [13, 18].

В чем же состоит механизм нарушения «оперантного обуславлива- 
ния» при сенсорной деафферентация центральной нервной системы? 
Повреждение спинальных компонентов двигательного анализатора 
уменьшает поток обратной афферентации от результата действия (ло
кального сгибания конечности) в соответствующие структуры сомато- 
демнисковой системы. Возникший дефицит в сенсорной информации 
(нарушение объема афферентного синтеза) приводит к рассогласова
нию в циклическом «взаимосодействии» центрально-периферических 
механизмов двигательного аппарата. В результате нарушается аффе
рентная функция мозга по «оценке» точности (полноценности) выпол
няемого моторного акта—механизм акцептора результата действия. 
Отражением этого на периферии является превращение «инструмен
тального» условного рефлекса в «классический», при котором животное 
перестает правильно оценивать «избавление от боли» как результат 
своих действий.

Благодаря особой конструкции [12, 13, 16, 17] проводящих систем 
двигательного анализатора (множественное представительство аффе
рентов дорсальных канатиков в боковых и вентральных трактах спин
ного мозга; транссинаптические связи дорсальных и латеральных ка
натиков через задние рога) нарушенные параметры инструментальных 
условных рефлексов восстанавливаются после соответствующей трени
ровки—путем дополнительного электрокозкно-болевого подкрепления. 
Следует заметить, что чем больше деафферентирован двигательный 
анализатор за счет дорсальных и латеральных канатиков спинного моз
га, тем медленнее и менее полно реализуется процесс реинтеграции. 
Следовательно, вентральные афференты двигательного анализатора по 
сравнению с дорсальными и латеральными афферентами значительно 
уступают по степени «готовности» к функциональным перестройкам 
при сенсорном дефиците в системе двигательного анализатора [17]. По
лученные данные [16. 17] вынуждают отказаться от ранее высказанно
го положения о равнозначной функциональной активности «дублирую
щих» (рассеянных) путей бокового и вентрального канатиков двига
тельного анализатора [12].

Факт многоканального интраспинального проведения возбуждения 
через боковые и вентральные компоненты афферентов дорсальных ка
натиков двигательного анализатора [16, 17] раскрывает один из воз
можных механизмов компенсаторно-адаптационных (пластических) 
процессов, наступающих при травматических повреждениях централь
ных проводящих путей соматолемнискового анализатора, что может 
послужить основой для более эффективной организации восстанови
тельной терапии в этих условиях.

Недостаточность тактики частичного выключения афферентных 



12 Г. Е. Григорян

систем натолкнула на мысль об использовании данных о полной пери
ферической деафферентацни исполнительного моторного органа, ибо в 
этом случае появилась бы возможность судить только о том, нужен 
или пет локальный сенсорный приток от функционирующего органа, 
вовлеченного в моторное обучение. Анализ литературного материала 
по данной проблеме убедил нас в том, что даже в условиях полной 
деафферентации конечности поставленная задача также не может быть 
решена аксиоматически. Потребность мозговых центров (ответствен
ных за данное движение) в сенсорной информации оказывается неоди
наковой для двигательных реакций, выработанных в разных методичес
ких условиях—имеющих разную степень сложности. Так, тотальная 
деафферентация конечности у обезьян вызывала полный распад таких 
естественных двигательных реакций, как протягивание руки за пищей, 
схватывание ею предметов и т. д. Любопытно, что при этом животные 
удовлетворяли свои потребности, пользуясь движением другой, интакт
ной конечности, головы или всего тела [21 и др.]. В некоторых осо
бых ситуациях (в борьбе или при бегстве) обезьяны могли, однако, 
выполнять деафферентированной конечностью эти сложные движе
ния [23].

В то же время деафферентация передней конечности у этих живот
ных не препятствовала выполнению навыка избегания электрокожно- 

■болевого раздражения, выработанного на звуковые сигнальные сгиму- 
.лы. Эти данные, в противоположность вышеописанным, послужили ос
нованием для отрицания значения периферической соматосенсорной 
обратной связи в моторном обучении [3—5 и др.]. Анализ методичес
ких условий, в которых проводились эксперименты, доказал неправо
мерность подобного утверждения. Прежде всего, навык избегания бо
левого стимула (нажатием на педаль), к которому приучались обезь
яны, не является настолько сложным произвольным актом, позволяю
щим выявить особую роль соматосенсорной импульсации в этом зау
ченном движении. И тем не менее количественные данные, приводимые 
авторами, свидетельствуют о том, что условные рефлексы избегания у 
деафферентированной конечности вырабатывались втрое труднее и осу
ществлялись с большей задержкой, чем у интактных животных. Эти 
аргументы, как нам кажется, говорят в пользу постоянной соматосен
сорной афферентации от функционирующего органа для полноценного 
конечного результата.

Далее, полная деафферентация одной передней или задней конеч
ности у кошек не лишала их «умывательного» и «чесательного» реф
лексов [1, 2]. Однако эффективность конечного результата этих пове
денческих реакций значительно снижалась [1, 2]. В ответ на натураль
ные или искусственные сигнальные стимулы животные, хотя и «выпол
няли» этот сложный комплекс мышечных движений, но «мимо цели», 
не достигая желаемого приспособительного результата. Трудно после 
этого согласиться с мнением [1, 2, 4—6 и др.], согласно которому сома
тосенсорная информация о произведении движения не играет роли.
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Ведь речь идет не о движении вообще, а о степени биологической «це
лесообразности» данного произвольного акта. А без постоянной обрат
ной афферентной связи не может быть обеспечена организация и конт
роль функциональной системы любого двигательного навыка с полно
ценным конечным результатом [121- Примечательно, что другой тип 
инструментального условного рефлекса — локальный подъем конеч
ности у кошек и собак вовсе исчез после аналогичной деафферентации 
конечности [1, 6].

Изложенные данные, касающиеся значения сенсорной импульса- 
ции в произвольных движениях, в самом деле не решают вопроса в 
пользу какой-либо одной точки зрения. Можно было бы допустить, 
что «противоречивость» в фактах связана с неодинаковой степенью 
деафферентации конечности. Анализ работ показал, что во всех слу
чаях заднекорешковая деафферентации производилась однотипно для 
данной конечности у данного вида животного. Следовательно, разность 
эффектов при одной и той же степени деафферентации преформирова- 
на, видимо, другими факторами и прежде всего разностью «объема 
•сенсорного входа» и морфо-функциональной организации центрального 
аппарата различных двигательных реакций. На это, к сожалению, мно
гие исследователи не обратили должного внимания. Иначе говоря, 
отсутствие «системного подхода» к анализу поведения, недостаточная 
адекватность выбранной физиологической модели произвольных дви
жений и различная степень ее сложности, являются, на наш взгляд, 
главными причинами разногласий в вопросе оценки роли сенсорной 
импульсации в моторном обучении.

Сохранение (в искаженной форме) более сложных двигательных 
навыков (чесательные, умывательные и др.) после деафферентации 
конечности свидетельствует, вероятно, о существовании (помимо сен
сорных корешков данной конечности) дополнительных источников при
тока сенсорной информации в центральную нервную систему из других 
частей тела (туловища, шеи, головы, лабиринтов и др.), но тоже, без
условно, участвующих в этих движениях. Иными словами, топография 
периферического сенсорного входа описанных сложных двигательных 
навыков не ограничивается областью рецептивных полей рабочей пе
риферии, выполняющей данное движение. С этой точки зрения утвер
ждение о том, что соматическая чувствительность вовсе не обязатель
на для произвольного движения [1, 3—6 и др.] не внушает доверия, 
так как в опытах указанных авторов не были исключены реальные воз
можности вовлечения (вторично) дополнительных кожно-мышечно-сус
тавных, зрительных и других рецептивных полей (находящихся вне 
исполнительного моторного органа) в общий канал периферической 
афферептации. Поэтому одной сенсорной денервацией конечности (вы
полняющей данное заученное движение) еще не решается вопрос пол
ного лишения центральных исполнительных механизмов сенсорной им
пульсации, ибо в формировании того или иного поведенческого акта 
принимают участие рецепторные приборы не только «работающей» 
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конечности, но множества «близких» и «отдаленных» периферических и 
нейтральных аппаратов, интегрирующихся (по механизму афферентно
го синтеза) в единую функциональную систему с конкретным приспосо
бительным эффектом [8]. Современные данные о гетеросеисорной и 
гетеротопной конвергенции возбуждений на нейронах коркового и под
коркового звеньев разных анализаторов мозга подтверждают сказан
ное [8, 18 и др.].

Таким образом, соматосенсорные обратные связи принимают самое 
активное участие в организации и контроле приобретенных моторных 
реакций. Однако степень участия этой афферептации в каждом кон
кретном случае определяется составом (качеством) физиологических 
параметров функциональной системы данного адаптивного поведения. 
Институт экспериментальной биологии АН АрмССР Поступило 9.IX 1976 г.

Գ. Ь. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԿԱՄԱՅԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԻ ԶԳԱՅԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

Ամփոփում

Փորձարարական և տեսական հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ 
սոմատիկ զգացողական «հետադարձ» կապերն ունեն կարևոր նշանակություն 
կամայական շարժումների կազմակերպման և նրանց ճիշտ իրագործման 
պրոցեսում։ էիստ որում, տարբեր աստիճան ի բարդության կամային շարժում
ների համար պահանջվում է տարբեր «քանակի» սոմատիկ֊զգացողական 
իմպուլսներ։
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И. Н. КОВАЛЬ, Г. Т. САРКИСОВ, С. Г. СААКЯН

ВЛИЯНИЕ РАЗРУШЕНИЯ ГИППОКАМПА 
НА ЛАБИРИНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КРЫС

Двустороннее разрушение гиппокампа у обученных крыс сопровождается наруше
ниями в лабиринтном поведении. Изменения в условнорефлекторном поведении опе
рированных крыс объясняются нарушениями высших интегративных функций, насту
пающими в результате разрушения гиппокампа.

В литературе накопилось немало фактов относительно участия 
гиппокампа в процессе обучения крыс. Изучение функций гиппокампа 
у этих животных производилось как методом его разрушения [1—9], 
так и методом его стимуляции и регистрации электрической активности 
[10—12]. На основании результатов этих исследований трудно прийти 
к какому-то общему выводу относительно роли гиппокампа в условно- 
рефлекторном поведении крыс. Неоднородность фактов, описанных в 
литературе, объясняется частично тем, что использовались различные 
методики выработки условного рефлекса. В настоящей работе пред
принята попытка установить влияние разрушения гиппокампа у крыс 
па побежки в лабиринте.

Материал и методика. Обучение крыс производилось в шестиходовом лабиринте. 
Животных помещали в лабиринт после 48-часовой водной депривации. Крыса, сидя
щая у поилки, приучалась в первом опыте пить из нее, и ей предоставлялась возмож
ность полностью утолить жажду. В течение всех последующих наблюдений и экспе
риментов животные получали воду только в лабиринте в конце опыта, т. е. содержа
лись на безводном общем режиме. Опыты ставились через день в одно и то же время, 
■гледователыю, крысы попадали в лабиринт после 24-часовой водной депривации. В 
начальных опытах животное помещалось в I коридор, в конце которого находилась 
поилка (рис. 1), п приучалось подбегать к воде оттуда. После усвоения этого навыка 
в последующих опытах крысы помещались во II коридор, III, IV, V и, наконец, VI 
коридор лабиринта. Когда крысы из VI коридора лабиринта добирались, не петляя, 
до поилки (рис. 1), мы считали, что они совершают правильную побежку. Для обу
чения правильным побежкам из II коридора к поилке требовалось в среднем 60—60 
проб, из III коридора крысы добирались до поилки, не отклоняясь, в среднем через 
10—15 проб, из IV—после 10 проб, и быстрее всего крысы обучались бегать из VI, 
последнего коридора. Парадоксальная, на первый взгляд, тенденция к прогрессиру
ющему снижению числа проб по мере усложнения задачи, может быть, по-видимому, 
объяснена тем, что обучение последующему навыку происходит на фоне сходного 
предыдущего, уже сформированного.

После закрепления навыка побежки нз АП коридора производилось разрушение 
гиппокампа билатерально по координатам Fr=2,2; L=5; h = +6 атласа де’Грота [12]. 
Операция производилась под нембуталовым наркозом (4 мг на 100 г веса) током 2 ма 
в течение 20 сек. Точность попадания в гиппокамп проверялась у забитых животных 
после завершения опытов (рис. 2). Через 5—7 дней крыс снова брали в эксперимент.

Под наблюдением было 8 крыс. Шестерым из них разрушали гиппокамп так, как 
отмечалось выше, а две были контрольные ложнооперированные. Этим крысам под 
наркозом вводились электроды по указанным координатам и извлекались через 20 сек.
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Полученные в результате эксперимента характеристики обрабатывались статисти
чески. Достоверность различий в средних величинах оценивалась по методу Стьюден
та [13].

покампа. Стрелки показывают направление побежки подопытного животного.

Результаты и обсуждение. После разрушения гиппокампа у крыс 
побежка по лабиринту претерпевала значительные изменения. В пер
вые дни после операции животные вообще не достигали поилки (рис. 
1). Более того, если они даже достигали ее, то отходили и снова бро
дили по коридорам лабиринта. Такие побежки считались ошибочными. 
В первых послеоперационных пробах ошибочные побежки составляли 
76%. Спустя 15—20 дней крысы вели себя в лабиринте более адекват
но (рис. 2), но время побежки было гораздо больше, чем у интактных 
животных (рис. 4). Длительность побежки возрастала по нескольким 
причинам. Во-первых, этому способствовало появление персеверации 
в поведении подопытных животных: крыса по нескольку раз перебега
ла взад и вперед по двум смежным коридорам или же бегала по одно
му коридору из одного конца в другой, по многу раз. Во-вторых, она 
начинала передвижение по коридору со значительным латентным пери
одом, во время которого тщательно обследовала угол, в котором нахо
дилась, или же совершала туалет. И, наконец, она 2—3 раза и более 
останавливалась на пути к поилке, что не наблюдалось ни у контроль
ных, ни у интактных крыс. Во время этих остановок крыса тщательно 
чистилась лапками, внимательно обследовала пол, стенки, потолок, вы-
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Рис. 2. Срезы мозга крысы № 4. сделанные на различных уровнях.

1007

Рис. 3. Побежки крыс в лабиринте до и после операции. Видно, что до
операции правильные побежки составляли 100%, во втором опыте после 

операции снизились до 76%, а на 42-й опытный день составляли 92%. (Р<0,01).

Биологический журнал Армении, XXIX, № 11—2
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лизывала шерсть и т. д. У оперированных животных с упроченным 
рефлексом спустя даже два месяца после операции наблюдалось уси
ленное ориентировочно-исследовательское поведение, из-за чего они 
неоднократно прерывали побежку по лабиринту. Еслн даже опериро
ванная крыса передвигалась по лабиринту без ошибок и не делала 
больших остановок, все равно у нее наблюдалось усиленное ориентиро
вочно-исследовательское поведение, из-за чего передвижение в лаби
ринте резко замедлялось. Контрольные крысы после операции ничем 
не отличались от интактных.

Рис. 4. Скорость побежки крыс до и после операции. А—график, изобра
жающий скорость побежки до операции (сплошная линия), во втором 
опыте после операции (пунктирная линия) и в 42-м послеоперационном 
опыте (точечная линия). Б—средняя скорость побежки крыс до операции 
(левый столбик), на второй опытный день (средний столбик) и на 42-й 

опытный день (правый столбик) (Р<0.01).

Полученные нами данные о нарушении лабиринтного поведения в 
значительной степени совпадают с фактами, описанными Каадой [14], 
Крауном и Риделем [15]. Указанные авторы объясняют нарушения в 
лабиринтном поведении у гиппокампэктомированных крыс сходными 
между собой теориями Кимбла и Дугласа-Прибрама [10, 16]. Извест
но, что Кимбл [10], связывает функции гиппокампа с генерацией внут
реннего торможения. Причем поведенческие эффекты гиппокампаль
ной активности опосредованы через связи гиппокампа со стволом моз
га и ретикулярной формацией среднего мозга. Торможение активности 
ретикулярной формации сопровождается сосредоточением внимания на 
каком-то определенном раздражителе, контролируя таким образом 
последующий ответ. Разрушение же гиппокампа, следовательно, нару
шает возможность ориентироваться на эти раздражители в условиях 
действия нескольких стимулов. По модели Дугласа-Прибрзма [16], 
тормозные влияния гиппокампа направлены прежде всего на сенсорные 
входы путем специфического клапанирования. Согласно этой модели, 
поданный на уже активную нейрональную конфигурацию новый (отвле
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кающий) раздражитель не может вызвать ориентировочную реакцию 
у животного с сохранным гиппокампом. Только повторные действия 
такого раздражителя могут способствовать проявлению ориентировоч
ной реакции и регистрации его (раздражителя).

Как уже отмечалось, в наших экспериментах наблюдалось растор
маживание ориентировочного поведения, так что наши данные в какой- 
то мере можно объяснить с точки зрения Кимбла и Дугласа-Прибрама. 
Но объяснить нарушения в послеоперационном поведении крыс исклю
чительно растормаживанием ориентировочного поведения не представ
ляется возможным. На самом деле, как объяснить, почему крыса пос
ле двухдневной водной депривации, добравшись до поилки, не утоляет 
жажду, а сделав один глоток, отходит и опять бродит по лабиринту? 
Очевидно, это нельзя объяснить мотивационным дефицитом. Как опе
рированные, так и контрольные и интактные крысы после двухдневной 
депривации, будучи помещены у воды, пьют 2—5 мин, выпивая при 
этом одинаковое количество воды. И в литературе отмечается, что нет 
разницы в потреблении воды и пищи животными с разрушенным гип
покампом и контрольными неоперированными животными [15].

В наших предыдущих исследованиях [17—19] было показано, что 
повреждение гиппокампа у кошек сопровождается нарушениями услов
но-рефлекторного поведения. Кошки в условиях вероятностного выбо
ра утрачивали способность правильно оценивать действующий услов
ный раздражитель, сопоставлять его с имеющимся опытом и прини
мать нужное в данных условиях решение. Перед крысами в наших 
опытах стояла сравнительно более простая задача. Условным раздра
жителем являлась сама обстановка лабиринта, причем из опыта в опыт, 
от одной пробы к другой условия эксперимента оставались неизменен
ными. И тем не менее даже в таких постоянных стереотипных условиях 
крысы с разрушенным гиппокампом оказывались не в состоянии при
нять правильное для данной ситуации решение, достичь цели и полу
чить подкрепление, т. е. у гиппокампэктомированных крыс наблюдался 
«распад органического синтеза центральных нервных процессов, соот
ветствующих всем рабочим компонентам данной реакции» [20].

Таким образом, мы вновь сталкиваемся с нарушением высших ин
тегративных функций мозга, наступающих в результате повреждения 
гиппокампа.
Институт экспериментальной биологии АН АрмССР Поступило 14. V 1976 г.

Ի. Ն. ԿՈՎԱԼ, Գ. Թ. ՍԱՐԿՆՍՈՎ, Ս. Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ՀԻՊՈԿԱՄՊԻ ՎՆԱՍՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹ8ՈԻՆԸ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ 
ԼԱՐԻՐԻՆՏԱՅԻՆ ՎԱՐՔԻ ՎՐԱ

Ամփոփում

ձիպոկամ պի երկկողմանի վնասումբ առաջացնում է նկատելի խանգա
րումներ առնետների լաբիրինտալին վարքի մեջ։ նկատվում է սխալ վազք 
(76°/ը) ե. վազքի ժամանակ երկարացումի լա բիր ինտոսոլմ։
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նկատվող փոփոխությունները բացատրվում են բարձրագույն ինտեգրա- 
տիվ գործունեության խանգարումներով առնետների մոտ, որոնք առաջանում 
են հիպոկամպի վնասումից։
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М. Г. ОГАНЕСЯН, Э. Г. МУГНЕЦЯН

АНАЛИЗ ПЛЕЙОТРОПНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ 
СТРЕПТОМИЦИНОВЫХ МУТАЦИЙ У ШТАММА 

ESCHERICHIA COLI СА 167

Выделено свыше 100 спонтанных стрептомиц.чнустойчивых (стрептомнцинрезнс- 
тентиых СМ-р) и стрептомициизависимых (СМ-з) мутантов у штамма СА 167, несущего 
охра-супрессор sup С. Проведен феногенетический анализ всех мутантов. Изучено 
поведение охра-супрсссора на примере супрессии охровой мутации в р-галактозидаз- 
ном гене и амберных, охровых и опаловых мутаций в жизненно важных генах бакте
риофага Т4. Среди изученных мутантов обнаружена высокая пленотропия, которая 
проявляется в изменении таких свойств, как температуро чувствительность, ауксотроф- 
ность и др. Полученные мутанты применимы для изучения механизмов рибосомного 
контроля над двусмысленностью процесса трансляции.

В ряде работ была отмечена роль компонентов белоксинтезирую- 
щего аппарата клетки, в частности рибосом, в специфичности трансля
ции [1—5]. Удалось показать, что изменения рибосом приводят к 
двусмысленности (ambiguity, misreading) процесса трансляции, отме
чаемой как при генетическом изменении рибосом путем получения му
таций в str и ram локусах [6, 7], так и при воздействии на транслирую
щие рибосомы добавлением антибиотика стрептомицина (СМ). Пока
зано, что локус отношения к стрептомицину (str А локус) определяет 
структуру белка S 12. Этот же белок непосредственно вовлечен в ко- 
дон-аитикодоповое узнавание [8]. В норме процессу трансляции при
суща некоторая двусмысленность, контролируемая рибосомой [4]. По 
данным Горини и сотрудников, эта двусмысленность специфична [4]: 
ram мутации и добавление стрептомицина усиливают, а СМ-р мута
ции ограничивают ее [6, 9]. Однако механизмы усиления или ограни
чения двусмысленности трансляции пока не выяснены. Задачей насто
ящей работы являлось получение и изучение новой группы рибосомных 
мутантов у штаммов, несущих нонсенс-супрессор, с целью получения 
дополнительных данных'о природе стимулирования и ограничения из
мененными рибосомами процесса супрессии и о вкладе белка, контро
лируемого str А локусом, в эти явления.

Материал и методика. Бактерии. В работе использованы чувствительные к 
стрептомицину бактерии Е. coll К12. Штамм СА 167 несет охра-супрессор sup С, охровую 
мутацию в Z гене лактозного оперона, сбраживает лактозу (лак+ фенотип). Штамм 
594, мутантный по lac Z гену, не песет супрессора, вследствие чего имеет лак - фено
тип.

Бактериофаги. При проведении анализа супрессора были использованы 
фаги, охарактеризованные ранее [2].
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Питательные среды. В качестве индикаторной среды при определении 
способности сбраживать лактозу использовали среду Эндо. Минимальной средой 
для выявления ауксотрофов служили жидкая и агарнзованная среды М9, с добавле
нием 10 мкг/мл тиамина [10]. Состав жидкой полноценной среды следующий: амино- 
пептид—500 г, пептон—20 г, натрий хлористый—10 г, глюкоза—4 г, воды до 1 л. Твер
дая питательная среда готовилась из жидкой добавлением 12 г агара на литр среды. 
Во всех необходимых случаях добавляли 200 мкг/мл стрептомицина.

Выделение и анализ мутантов. Стрептомпциновые мутанты выделя
лись по ранее описанному методу [2]. Проверка способности СМ-р и СМ-з мутантов 
супрессировать различные нонсенсные мутации бактериофага Т4 производилась по 
Бензеру [14].

Для фенотипического анализа мутанты, нанесенные па чашки Петри с индикатор
ной, полноценной и минимальной средами, инкубировались в термостатах при 27°, 
37°, 42°С в течение 48 час.

Результаты и обсуждение. Выделено более 100 спонтанных СМ-р 
и СМ-з мутантов штамма СА167. Частота возникновения СМ-р му
тантов этого штамма низка (10՜10—10՜9 ), частота возникновения 
СМ֊з мутантов на порядок ниже, что согласуется с литературными 
данными [2]. Так, из 100 полученных СМ-р мутантов только 8 оказа
лись СМ-зависимыми (табл. 1). Стрептомицин, добавленный к чув-

Таблица 1
Рост стрептомициновых мутантов Е. coli СА167 

на полноценной среде Эндо при 37°С

Номера мутантов 
штамма СА167

Рост мутантов на среде Эндо

без стрептоми- с добавлением 
цнна стрептомицина

СМ-р мутанты

С1-С19, С21-С38 
С40—С60, С62, С64— 
С66, С68-С70, С72— 
С94, С96-С98, С101

СЛ1-3 мутанты

С20, С39, С61, С63, С100 
С67, С71, С95. С99, 
СА167 — контроль

3
3
3
3

3
3 
о

Условные обозначения: 0—отсутствие роста; 3—нормальный рост.

ствительному штамму, приводит к гибели большей части клеток и от
бору с низкой частотой спонтанных СМ-р и СМ-з мутантов с изменени
ями в str А локусе.

Исследование роста полученных мутантов па минимальной среде 
позволило выделить группу мутантов (табл. 2), которые оказались 
ауксотрофами с полным или частичным генетическим блоком Из 100 
проверенных контрольных клеток штамма СА167 ни одна не проявила 
ауксотрофности, что исключает возможность стихийного отбора ауксо
трофов. На то, что ауксотрофность, выявленная в данном случае, яв-
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Рост ауксотрофоз на различных средах при 37°С
Таблица 2

Номера мутантов
Минимальная среда М9 Полноценная среда Эндо

без стрепто
мицина

с добавлением 
стрептомицина

без стрепто
мицина

с добавлением 
стрептомицина

СМ-р мутанты

С23, С 37, С72. С78, С90 0 0 3 3
С26, С66 0 1 3 3
С87 1 1 3 3

СМ-з мутанты

С95, СЮи, С25, СЗО 0 1 0 3
СЛ167 — контроль 3 0 3 0

Условные обозначения: СА167—родительский штамм; 0—отсутствие роста;
I—очень слабый рост; 3—нормальный рост.

ляется результатом СМ-р и СМ-з мутаций, указывают эксперименты 
по переносу трансдукиии str А локуса из ауксотрофов в дикий штамм 
СА167. Все проверенные трансдуктанты оказались ауксотрофами.

Стрептомициновые мутации могут приводить к ауксотрофности, по 
всей вероятности, либо за счет изменения процесса трансляции, либо 
из-за дисбаланса ферментов, вследствие нарушения регуляторных ме
ханизмов клетки.

Инкубацией всех мутантов при различных температурах нами вы
делены температурочувствительные мутанты (табл. 3). Эти мутанты 
по-разному ведут себя на минимальной и полноценных средах во время 
роста при различных температурах.

Можно представить различные пути появления температурочув- 
ствительности у части стрептомициновых мутантов. Так, например, 
можно предположить, что при 42°С протекает синтез ферментов, однако 
синтезированные белковые молекулы (с измененными аминокислотами 
вследствие изменения трансляции) функционально не активны. Воз
можно, при 42°С прекращается синтез необходимых белковых молекул, 
вследствие чего такие мутанты при высоких температурах пе растут.

Незначительные изменения работы супрессора, связанные со стреп
томициновой мутацией, могут регистрироваться на системе взаимодей
ствия нонсепс-супрессоров с нонсеис-мутациями, чем и объясняется наш 
выбор штамма СА167 в качестве исходной культуры. Обнаружение 
лак ± , лак՜ фенотипов наряду с лак + фенотипом (табл. 4) у получен
ных мутантов (на примере лактозного оперона самой бактерии) ука
зывает на то, что стрептомициновая мутация оказывает свое влияние 
на работу охра супрессора. Поведение супрессора у полученных му
тантов изучалось также проведением анализа супрессора с исполь
зованием различных нонсенс мутаций у бактериофага Т4. Результаты
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Рост температурочувствительных мутантов Е. сой СА167 на различных средах 
при разных температурах инкубации

Таблица 3

Номера мутантов

Рост на минимальной 
среде М9 Рост па полноценной среде

без стрепто
мицина

с добавлением 
стрептомицина

без стрепто
мицина

с добавлением 
стрептомицина

при температурах (С) при температурах (С>

£7° 37° 42° 27° 37° 42° 27° 37° 42 27° 37° 42’

СМ-р мутанты

С48» С74
С35
С60

О
О
О

1 
3 
3

1 
1 
3

3
3
3

о 
о 
о

о 
о 
о

3 
3 
3

1 
1 
J

3
3
1

3
3
1

1 
3
1

о 
о 
о

СМ-з мутанты

С95, С1ОО
С25, СЗО
CAJ67 контроль

о 
о 
о

3
3 
о

1 
1 
о

о 
о 
3

3
3 
о

о 
о
3

о 
о
3

1 
1 
о

о 
о
3

о 
1 
о

О 
О 
3

о 
о
3

Таблица 4
индикаторной среде Эндо при 37°СРост мутантов Е. coli СА167 на

Номера мутантов Без стреп
томицина

С добавлением 
стрептомицина

СМ-р мутанты

Cl—С4, С11-С13, С15, С18. С34, С37, С40, С41— 
С47, С49, С52, С53, С64-С66, С68, С69. С72, 
С76, С79—С80, С84, С86, С96-С98, С100 + +

С5, С6, С8— С10> С14, С16, С17, С21, С22-С23, 
С48,гС50, С62, С77, С78, С81, С82, С83, С85, 
С88, С89, С91, С92, С93 + ■

С35, С36, С40, С48, С54, СЕ5, С56, С58, С59, С60,
С70, С94 — —

СМ-з мутанты

С20, С101 0 -+-

С39, С61, С63, С67, С71, С95. С97. С96 0 —

СА167 4՜ 0

Условные обозначения: -I—нормальная способность сбраживать лакгозу; ±— 
ослабленная способность сбраживать лактозу;------ утрата способности сбраживать
лактозу; 0—отсутствие роста.

анализа приведены в табл. 5. По характеру работы супрессора все му
танты можно подразделить на несколько групп. В первую группу вхо
дят мутанты, которые, как и исходный штамм СА167, супрессируют 
только охровые мутации. Добавление стрептомицина приводит к тому,
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Таблица 5
Изменение характера супрессии нонсенс мутантов фага Т4 стрептомициновыми 

мутантами Е. со1! СЛ167 при 37°С

Номера мутантов штамма СА167
Без стрептомицина С добавлением 

стрептомицина

74

ох
ра

О
'Ч

ТЛ

ам
бе

р

Т4

ох
ра

' 
1TU

I1O 
1 

1

ам
бе

р

CW-p мутанты

C2-C4, C6, C7. СЯ, C.9, CIO, C12- 
C19, C21-C25, G26 C35, C37-C43, 
C45, CIG, C47, C49-C50, C51 -C55, 
C57—C58, C62. C64-C66, СГЗ-С70, 
C72, C74, Ct4, C86-C89, C91, 
C93-C98 3 3 0 0 3 3 0 0

Cl, СП, C90, СЭ2, C1C2 3 3 0 0 3 3 3 0
C48. C56. C59, CCO 3 0 0 0 3 0 0 0
C73, C101 0 0 0 0 3 3 3 0
C36, C85 3 0 3 0 3 0 3 0

СМ-3 мутанты

C39, C61, C63, C67, C71, C95, C99, 3 3 0 0 3 3 0 0
Ci 00

C20 0 0 0 0 3 3 3 0
CA167 3 3 0 0 0 0 0 0
94 3 0 0 0 0 0 0 0

Условные обозначения: 0—отсутствие зоны лизиса: 3--четкая литическая зона.

что мутанты второй группы, кроме охровых, супрессируют и опаловые 
мутации фага Т4. Мутанты третьей группы не супрессируют мутаций 
бактериофага Т4. Четвертую группу составляют стрептомицинзави- 
симые мутанты, которые при наличии стрептомицина в среде супресси
руют как охровые, так и опал-мутации фага Т4. Мутанты пятой груп
пы супрессируют не охровые, а мутации опал у фага Т4.

Таким образом, стрептомициновая мутация приводит к нарушению 
специфичности в работе охра-супрессора. Пути, приводящие к нару
шениям в работе супрессоров в результате стрептомициновой мутации, 
остаются невыясненными. Температурочувствительность, ауксотроф- 
ность, выявленные у стрептомициновых мутантов штамма СА167, сви
детельствуют о плейотропности как результате стрептомициновой му
тации.

Ереванский государственный университет, 
кафедра генетики и цитологии (группа 

молекулярной генетики) Поступило 20.IX 1976 г.

Մ. Դ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, Լ-. Դ. ՄՈԻՂՆ՚մՅՅԱՆ

£. շօհ CA 167 ՇՏԱՄԻ ՍՏՐԵՊՏՈՄԻՅԻՆԱՅԻՆ ՄՈՒՏԱՑԻԱՆԵՐԻ 
ՊԼԵՅՈՏՐՈՊԻԿ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ամփոփում

է'պիտակոլց սինթեղող ապարատի կոմպոնենտները կարող են ազդել 
տրանսլյացիայի սպեցիֆիկով յան վրա։ Այդ պրոցեսում ռիբոսոմների դերը 
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պարզաբանելու համար անջատվել և մորֆո-դենետիկական ուսումնասիրու
թյան են ենթարկվել 1ՕՕ-ից ավելի иտրեպտոմիցինային ( ։ւի բոսոմ ա յին ) մոլ- 
տանտներ։ Ս կզբնական շտամը հանդիսանում է Е- СОИ СА 16/, որբ կրում է 
օխրա սոլպրեսոր, վերջինիս հատկությունների փոփոխությունը ուսումնա
սիրվել է մուտացիաները սոլպրեսիայի ենթարկելու նրա ոլն ա կո լթյամ բ։ 
Ուսումնասիրված մոլտանտների մոտ բացահա յտվել է բարձր պլեյոտրո- 
պիայի երևույթ, որն արտահայտվել է մուտանտների հատկությունների փո
փոխման մեջ. ինչպիսիք են, օրինակ, ջերմազզայնոլթյոլնը կամ որոշ նյութեր 
սինթեզելու ունակությունը։
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к СИСТЕМАТИКЕ РОДА SECALE Լ. И ЕГО РАЗНООБРАЗИЕ 
В АРМЯНСКОЙ ССР. I

Видовая дифференциация

Все известные естественные формы ржи автором было предложено (197.3) сгруппи
ровать в 4 вида: 1. S. Sylvestre Host. 2. S. vaviljvil Grossh. s. 1., 3. montanum Guss, 
и 4. S. cereale L. s. 1. Кроме того, целесообразно выделить в качестве самостоятель
ного вида формы многолетней культурной ржи, имеющей гибридное происхождение.

В статье дается обоснование такой видовой дифференциации.

Раньше виды ржи выделялись только сравнительно-морфологичес
ким и даже эколого-географическим методом. В результате в роде 
Secale L. разными авторами приводилось 9 [1], 10 [2] и даже 14 [3] 
видов.

Правда, каждый выделенный вид, кроме экологической характери
стики, имеет и биометрические признаки или так называемое цифровое 
описание их (высота растений, круппость колосков и др.), однако, как 
справедливо отмечает Шмидт [4], такие описания в основном относят
ся к экземпляру, а не к виду в целом. Дальнейшее изучение обычно 
приводит к существенному изменению первоначального представления 
об изменчивости признаков данного таксона.

После недостаточно обоснованной дифференциации рода ржи на 
виды, как и нужно было ожидать, началась интеграция. Шиман [5] в 
своей монографии описала только 5 видов. По представлению Жуков
ского [6], число видов ржи—7, а по Иванову и Яковлеву [7]—8.

Интеграции видов ржи способствовали цитогенетические данные 
[8—20].

Исходя из последних данных изучения ржи, наших сборов из раз
ных районов Армянской ССР, в результате просмотра гербарных ма
териалов разных научных учреждений и принимая за основу вавилов
скую концепцию вида [21], мной в 1973 г. было предложено все извест
ные формы ржи сгруппировать в 4 вида [22]. В это же время появи
лись и другие работы [12, 23], в которых приводятся 4—5 видов. Не
давно опубликовал свою классификацию Кобылянский [24, 25], кото
рый также в пределах рода Secale принимает 4 вида. Если мнения 
о количестве настоящих видов ржи у некоторых авторов совпадают [12, 
22—25], то в некоторых названиях и понимании объема отдельных ви
дов имеются расхождения.

Ниже приводятся основные доводы предлагаемой мной видовой 
дифференциации рода ржи.
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Все известные формы ржи представляется возможным сгруппиро
вать в следующие виды:

1. S. sylvestre Host—Дикая однолетняя, «лесная» рожь. Видовой 
статус этой ржи почти ни у кого не вызывает сомнении. От других ви
дов она отличается сравнительно-морфологическими признаками и ци
то-генетическими свойствами. S. sylvestre морфологически отличается 
от других дикорастущих форм главным образом тем, что колосковые 
чешуи имеют ости длиной до 1,5—2,3 см, в 2—3 раза длиннее самой 
чешуи.

Согласно цитогенетическим данным, S. sylvestre очень плохо скре
щивается с другими видами ржи. Из всех исследователей только Ню- 
рнберг-Крюгеру [18, 19] удалось получить жизнеспособные семена гиб
рида этого вида с посевной рожью. Однако в Ff стерильность высокая, 
а в мейозе наблюдались ненормальности. Яковлев [26] отмечает: 
«У кас оказались безуспешными скрещивания видов ржи с видом S. 
sylvestre». По данным Яаска [27, стр. 193] S. sylvestre отличается 
«от остальных видов ржи :.о электрофоретической подвижности ду'ле
та изопероксидаз средней подвижности».

«Название вида явно неудачное—это не лесной вид, а типично 
степной» [6, стр. 131].

2. S. vavilovii Grossh. s. 1.—Рожь Вавилова (дикая однолетняя, 
сорнополевая рожь). Однолетняя, но ломкоколосая форма типа куль
турной ржи была известна ранее, до открытия S. vavilovii, но ей не был 
дан статус вида. Вавилов [28] описал такие формы из Бухары. «Лично 
мне.—пишет Гроссгейм [1, стр. 462],—приходилось также наблюдать 
ломкую S. cereale L. в Гокчинском районе Эриванской губернии в ок
рестностях сел. Сухой Фонтан».

Впервые Гроссгейм [1] дал ранг вида и латинский диагноз одной 
из рас однолетней ломкоколосной ржи, назвав ее S. vavilovii Grossh. 
Гербарные экземпляры, по которым был диагностирован и зафиксиро
ван этот вид, собраны из Араксинской долины, сухих местообитаний, и, 
следовательно, были низкорослые (стебли 20—35 см высотой) и мелко
колосые длиной 4—8 см, шириной 6—8 мм.

Другие расы связующего звена между диким многолетним (S. топ- 
tanum) и культурным (S. cereale) видами были открыты и зафиксиро
ваны в дальнейшем в других местах [29—32]. Вавилов [29] в 1924 г. 
в Афганистане нашел в большом количестве ломкую сорнополезую 
рожь, назвав S. cereale var. afghanicum Vav., а в дальнейшем подобную 
картину наблюдал в Северной Осетии, в пределах Дигории и обнару
женные формы зафиксировал как S. cereale sub. dighoricum Vav. [30]. 
Рожевиц [3] их принял за самостоятельные виды (S. afghanicum и S. 
dighoricum). Жуковский [31, 32] обнаружил высокорослую, крупную, 
ломкую дикорастущую сорно-полевую рожь в Малой Азии (между Ка- 
рабуруном и Айдином). Сначала он описал ее как S. cereale subsp. 
ancestrale Zhuk. [31], а затем как S. ancestrale Zhuk. [32].

Удивительно, что в 20-х годах на территории Советской Армении 
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собирали только низкорослые мелкоколосые растения однолетней лом
коколосой ржи. Поднимаясь чуть выше Араксинской долины, в пред
горных зонах, можно собрать растения ломкоколосой ржи всех града
ций: по биометричс-ким данным, от S.vavilovil sensu Grossh., до почти 
S. ancestrale sensu Zhuk. Гроссгейм [40] г.озже вместо S. vaviiovii 
приводил S. transcaucaslcum Grossh. h. I., опять характеризуя их как 
низкорослые растения.

Такое положение можно объяснить тем, что флористы не обраща
ли внимания на более высокорослые и крупноколосые формы дикой 
ржи, считая их сорно-полевой пли культурной, а растениеводы считали 
дикими формами ржи и не вникали в их систематику.

Низкорослые формы дикой однолетней ржи можно собрать к в 
предгорной зоне АрмССР. В 1957 г. мной были обнаружены целые мас
сивы в Ехегнадзорском районе типично ксерофильной растительности, 
где преобладала низкорослая однолетняя рожь [34]. А вокруг посевов 
и в посевах растения этой же ржи отличались высокорослостью и круп- 
ноколосостыо по сравнению с растениями на необработанных и непо
ливных местах. Такую картину можно наблюдать в настоящее время 
и в других районах предгорной зоны.

Антроповы [2, стр. 275] относительно S. vaviiovii пишут «в ареа
ле своего распространения низкие, 20—40 см высоты, в оранжерейных 
условиях достигает 100 см». Яковлев [26] в своих исследованиях ис
пользует образцы S. vaviiovii из АрмССР, биометрические данные ко
торых более подходят к S. afghanicum или S. dighoricum, чем к данным 
ржи Вавилова в узком смысле.

Считалось, что S. vaviiovii растет только по склонам Арарата и в 
долине реки Араке. В 1952 году Куккукк [13] в Иране, недалеко ст 
Гамадана, собрал растения дикой однолетней ржи, которые немецкие 
ученые определили как S. vaviiovii. Высота этих растений составляла 
в среднем 90 см.

Нет сомнений, что при длительном произрастании в определенных 
местообитаниях, в данном случае в сухих и неблагоприятных для роста 
п развития растений условиях, имел место отбор более низкорослых, 
мелкоколосых форм ржи, а в благоприятных условиях—высокорослых 
и крупноколосых. Однако это не означает, что признаки крупности 
растений должны быть взяты за основу выделения видов. Эти призна
ки можно использовать при выделенки более низких таксономических 
единиц.

Цитогенетическими данными также не доказывается обособлен
ность S. vaviiovii sensu Grossh. ст остальных однолетних дикорастущих 
форм. Об этом писал Костов [8] еще в 1937 году. Исследованиями 
Кюшь и др. [15], доказано, что S. vaviiovii имеет общин геном с вида
ми S. ancestrale и даже S. cereale. Правда, имеется указание на тен
денцию к клейстогамии, некоторые затруднения при скрещивании с 
другими видами. Однако это не относится ко всем формам S. vaviiovii 
s. 1. Куккукк .и Петерс [14] подобные явления связывают с хромосом- 
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ними нарушениями и структурными изменениями, которые у ржи пе
редки. Они цитируют работу Акдик и Мюнтцинг (1949 г.), которые 
указывают на существование транслокации даже у культурного сорта 
ржи.

Цвелев [23] 5. уауПогп принимает только в узком смысле, в пони
мании Гроссгейма [1], а остальные ломкоколосые формы ржи объеди
няет в сборный вид 5. зе£е1а1е—т. е. рожь сорно-полевую. Понятие 
«сорно-нолевая рожь» скорее агрономическое, нежели ботаническое. 
Введение его в ботаническую классификацию ржи привело к немалой 
путанице.

В агрономической практике, говоря «сорно-полевая» рожь, пони
мают вообще рожь, независимо от того, культурная или дикая, т. е. 
рожь, засоряющая посевы пшеницы и ячменя. В предгорных и особен
но горных районах Закавказья посевы пшеницы и ячменя засорены 
рожью, колосья которой совсем неломкие, но она считается сорно-поле
вой. Еще в 1924 г. Жуковский [35] описал новую разновидность ржи 
(V. агтешасит), у которой колос был неломкий, но назвал ее «сорпо- 
полевой». В 1928 г. под названием «сорно-полевая рожь» он [31] по
нимал однолетнюю рожь с частично ломким колосом, а позже у этой 
ржи допускает «разнообразие по степени ломкости—от ломких по все
му стержню, ломких в верхней части колоса и неломких по всей длине 
колоса». Причем эта последняя форма именуется 5. зе£е1а1е 1ур1сит 
[6, стр. 134].

При решении вопроса о видовом статусе «сорно-полевой» ржи не
обходимо учесть и следующее обстоятельство. Дикорастущие формы 
(ломкоколосые) могут существовать длительное время как в диком 
состоянии, так и засорять посевы и стать сорно-полевыми, культурные 
формы (неломкоколосые) также могут засорять посевы пшеницы и яч
меня и, таким образом, стать «сорно-полевыми», по длительное время 
не могут существовать в диком состоянии (вне посевов), для этого они 
должны приобрести признак ломкости колоса, свойства самосева. Из
вестно, что процесс одомашнивания ржи шел от диких к культурным. 
Базилов [30] отметил 4 этапа этого процесса: 1. формирование рода 
ржи, 2. вхождение дикой ржи в посевы пшеницы и ячменя, 3. обособ
ление в посевах неломких форм п 4. выход неломкой ржи в чистую 
культуру.

В АрмССР, в посевах пшеницы, произрастают как совершенно не
ломкоколосые, так и полуломкие формы сорно-полевой ржи. Послед
ние часто встречаются в предгорной зоне, где широко распространена 
дикорастущая однолетняя рожь. В горных районах, в тех местах, где 
отсутствуют дикорастущие формы ржи, в посевах встречаются исклю
чительно неломкие формы сорно-полевой ржи.

Во избежание путаницы необходимо отказаться от видового стату
са «сорно-полевой» ржи. Выше отмечалось, что все описанные формы 
однолетней дикорастущей ржи (кроме Б. зу1уез1ге) существенно не 
отличаются друг от друга и все они могут быть и дикими и «сорно-поле
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выми», но по своей природе они дикие. «Во многих ботанических са
дах земного шара... иногда в течение 100 лет с лишним высеваются из 
года в год плоды диких видов ржи, но никому не удалось зарегистри
ровать исчезновение признака ломкости колосового стержня, исчезно
вение самообесемш.сния» [6, стр. 135].

Ксбылянский [21, 25] согласен с моим предложением объединить 
все ломкоколосые формы ржи в один вид. Однако всех их он объеди
няет как subsp. vavilovii в пределах культурной ржи. На мой взгляд, 
такой подход не совсем обоснован. Во-первых, существует понятие: 
«вид культурный* и «вид дикорастущий*. Не слишком ли мы укруп
няем таксоны, объединяя дикорастущие и культурные виды? Далее, 
трудно признать дикорастущую рожь (subsp. vavilovii) результатом 
дифференциации культурного вида (S. cereale). Получается обратный 
ход эволюции.

В. Д. Кобылянский считает, что форма ржи, собранная Куккукком 
в Северо-Западном Иране, ошибочно отнесена к S. vavilovii. Ее «над
лежит выделить в самостоятельный вид S. iranicum Kobyl.» [24, стр. 
67]. Хотя он отмечает, что этот вид обособлен от S. vavilovii морфоло
гическими, биологическими, цитологическими и генетическими призна
ками, однако в описании его [24] я не нашел каких-либо морфологи
ческих признаков, которые не имел бы полиморфный вид S. vavilovii 
s. 1. Что касается некоторого генетического барьера, то действитель
но, па это должно быть обращено внимание при определении видов. 
Однако, как отмечалось выше, самофертильность, некоторые хромосом
ные нарушения и структурные изменения встречаются и в пределах 
культурной ржи. В опытах Яковлева [26] нескрещиваемость наблю
далась не между разными «видами» дикорастущей многолетней ржи, з 
между радиоэкологическими формами того же вида (S. kuprijanovii из 
Армении—К-10053 и из Краснодарского края—Р-641).

По-видпмому, целесообразно иранскую (и другую) самофертиль- 
ную дикорастущую рожь считать подвидом ржи Вавилова.

S. vavilovii—это первая раса однолетней ломкоколосой ржи типа 
S. cereale, которая законным образом зафиксирована в качестве само
стоятельного вида. В природе произрастают формы ломкоколосой 
однолетней ржи: по высоте растений, величине колосьев и другим габи- 
туальным признакам, вмещающимся в амплитуду вариабельности 
S. vavilovii sensu Qrossh. и S. anceslrale Zhuk.

Считая S. vavilovii Qrossh. s. 1. единым, но сборным видом, свя
зующим звеном между S. montanum Guss. s. 1. и S. cereale L., необхо
димо добавить к его диагнозу и те биометрические данные, которыми 
характеризуются остальные однолетние ломкоколосые расы ржи (кро
ме S. sylvestre).

3. S. montanum Guss s. 1. Рожь горная (дикая, многолетняя). Изо
лированность отдельных участков и микроэкология способствовали 
формированию морфологически разнотипных форм многолетней ржи. 
что дало повод для определения их как разных видов. Однако, по 
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имеющимся данным, все они принадлежат к единому, но сборному ви
ду, который по своей природе полиморфен, состоит из разных внутри
видовых таксонов и экотипов. В этом убеждают и история открытия 
«видов» дикорастущей многолетней ржи, сопоставление их диагнозов, 
а также данных морфологических описаний в этих диагнозах с данны
ми образцов, собранных из разных районов АрмССР.

S. montanum описан в 1825 г. [36]. Это первое видовое название 
ржи, имеющей многолетний образ жизни. Интересно, что местообита
нием (habitato) этой ржи, по Буассье [37], является Армения—Кавказ. 
По позднейшим классификациям [1, 3], вид S. montanum распростра
нен только в западной части Средиземноморской флористической об
ласти.

В 1842 г. Визиани [38] описал новый вид ржи—S. dalmaticum Vis. 
Основным отличием этого вида от S. montanum Guss. s. str. считается 
наличие ясного сизого налета на листьях и влагалищах [1].

В 1844 г. Буассье [37] установил новый вид—anatolicum Boiss. 
Основным отличительным признаком его он считал более длинные ости 
на нижних цветочных чешуях, чем S. montanum. Однако в другой ра
боте [39] этот вид им же был переведен в ранг разновидности (v. ana
tolicum) горной ржи. Позже Гроссгейм [1] восстановил видовой ста
тус S. anatolicum.

Буассье [39] в пределах S. montanum описал и другую разновид
ность—v. cilatoglume Boiss., Гроссгейм [1] ее принимал в качестве са
мостоятельного вида. Главным отличительным признаком его счита
ется мягкая и густая опушенность растений.

Гроссгейм [1, 33] по экземплярам из Абхазии описал новый вид— 
S. kuprijanovii Grossh., который отличается крупным размером всего 
растения.

Федоров [41] высокорослую форму дикой многолетней ржи из 
АрмССР с голым или слабо пушистым стеблем ниже колоса выделил 
в самостоятельный вид—S. chaldicum Ап. Fed.

Другим многолетним дикорастущим «видом» является S. africa- 
num Stapf., который «... был тесно связан с S. montanum Guss., по за
тем, оторвавшись от основного ареала, обособился в южной Африке в 
самостоятельный вид» [3, стр. 135].

Еще в 1933 г. Жуковский писал, что приводимый Гроссгеймом ряд 
самостоятельных видов в пределах рода ржи «представляют собой 
лишь географические экотипы дикой горной ржи» [32, стр. 277]. В 
настоящее время это высказывание подтверждается и цитогенетичес
кими данными. Поэтому в новых классификациях разные «виды» ди
кой многолетней ржи объединены в один сборный вид—S. montanum 
Guss. s. 1. [12, 22—24].

4. S. cereale L. Рожь зерновая (культурная). В нее, кроме настоя
щей культурной ржи, которая возделывается в «чистом» виде, входят 
и формы с неосыпающимися колосками, засоряющие посевы пшеницы 
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и ячменя. Последние, в отличие от сорно-полевых дикого типа, явля
ются сорно-полевыми культурного типа.

В роде Secale, кроме естественных видов, Цвелев [23] добавил и 
искусственно полученный (гибридный) неломкоколосый, многолетний 
вид S. х derzhavinii. Кобылянский [24, 25] перевел его в ранг подвида 
в пределах S. cereale. Еще в 1938 году Туманян [42] описал подобную 
форму ржи, назвав ее S. daralagesi. Можно согласиться с Цвелевым 
[23], что многолетняя культурная рожь вполне заслуживает самостоя
тельного бинарного названия. Необходимо уточнить ее объем и номен
клатуру.

Таким образом, перечень естественных видов рода Secale L. пред
ставляется следующим образом.

Sectio 1. Annua Kranz, 1973.
1. S. sylvestre Host, 1809 (= S. fragile Bleb., 1819) —Рожь „лес

ная", дикая, однолетняя.
2. S. vavilovil (Grossh.) Gandil. comb, nov [—S. vavilovii Grossh., 

1924; = S. cereale var. afghanlcum Vav., 1926; = S. afghanicum (Vav.) 
Roschev., 1947; = S. cereale subsp. ancestrale Zhuk., 1928; = S. ancestrale 
Zhuk., 1933; — S. cereale subsp. segetale Zhuk., 1928; = S. cereale 
subsp. dighoricum Vav., 1939; = S. dighoricum (Vav.) Roschev., 1947; 
= S. transcaucasicum Grossh., 1949; = S. ancestrale (Zhuk.) Ivan, et 
Jakovl., 1971; =---• S. segetale subsp. dighoricum (Vav.) Tzvel., 1973; 
— S. segetale var. afghanlcum (Vav.) Tzvel., 1973; = S. cereale subsp. 
primltlvum Kranz, 1973; = S. iranicum kobyl., 1975; = S. cereale 
subsp. ancestrale var. afghanicum Vav., var. dighoricum (Vav.) Jaaska, 
1975]—Рожь Вавилова, дикая однолетняя и сорнополевая.

3. S. cereale L. [= S. cereale subsp. cereale Zhuk., 1928; = S. ce
reale prol. indo-europaeum V. et V. Antr. 1929:128, 1939:242; = S. se
getale typicum Zhuk., 1971:134; = S. cereale subsp. segetale (Zhuk.) 
Ivan, et Jakovl., 1971; S. cereale subsp. kulta Ivan et Jakovl., 1971; 
= S. cereale subsp. sativum Kranz, 1973; = S. cereale subsp. cereale 
(Zhuk.) Kobyl., 1975] — Рожь зерновая, или культурная. Отличается 
от S. vavilovii s. 1. неломким колосом.

Sectio 2. Perennes Kranz, 1973.
4. S. montanum Guss. $. 1. [=S. dalmatlcum Vis., 1842; = S. ana- 

toiicum Bolss., 1844; — S. montanum var. cilatoglume Bolss., 1884; 
= S. montanum var. anatollcvm Bolss., 1884; = S. africanum Stapf, in 
Hook, Jc. Pl., tab. 2601; = S. cilatoglume (Boiss.) Grossh., 1924; 
S. kuprijanovii Grossh., 1928; = S. chaldlcum An. Fed., 1939; = S. kup- 
rljanovli var. chaldlcum (Fed.) Sinsk. et Bork. Tp. по прикл, бот., ге- 
нет. и селекц. 36, 2, 1964: 140—179; = S. kuprijanovii subsp. clscaucasica 
Ivan, et Jakovl., 1971; = S. kuprijanovii subsp. transcaucaslca Ivan, et 
Jakovl., 1971; — S. montanum (Guss.) Tzvel., 1973; — S. montanum 
(Guss.) Kranz, 1973] — Рожь горная, дикая многолетняя.
Армянский сельскохозяйственный институт, 

кафедра ботаники Поступило 17.V 1976 г.
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Պ. Ա. ՂԱՆԳԻԼՑԱՆ

SECALE Լ. ՑԵՂԻ* ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԵՎ ՆՐԱ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ-ում. I

Տեսակային տարբերացում

Ամփոփում

Ելնելով աշորայի ուսումնասիրության վերջին տվյալներից, ՀՍՍՀ֊ի 
տարբեր շրջաններից մեր կատարած բոլսահավաքոլմներից, ինչպես նաև զա
նազան հիմնարկներում գտնվող հերբարիումս!յին նյութերից զննումներից և 
հիմք ընդունելով Ն. Ի. Վավիլովի տեսակի ըմբռնումը առաջարկում ենք (1973) 
աշորայի բոլոր հայտնի ձևերը խմբավորել 4 տեսակների մեջ.

1. Տ. Sylvestre Host 2. Տ. vavllovii Grossh. 3. Տ. montanum Guss. 
և 4. S. cereale Լ.

Բացի դրանցից նպատակահարմար է առանձնացնել որպես առանձին տե
սակ հիբրիդային ծագում ունեցող մշակովի բազմամյա աշորան։

Հոդվածում հիմնավորվում է աշորայի ցեղի նման տարբերացումը։
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3. А ПЕТРОСЯН, А. Г. ГРИГОРЯН

О СТЕПЕНИ ДЕПРЕССИИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НЕКРОТИЧЕСКИХ ГИБРИДОВ ПШЕНИЦЫ

В статье приведены данные о количественных признаках некротических гибридов 
разной степени (0—81 в сравнении с их здоровыми аналогами. Установлено, что если 
действие генов Ne։ и Х'е2 морфологически проявляется и растения обеспечивают ре
продукцию семян, то по абсолютному веоу обязательно имеет место депрессия, ; сла
бо некротических гибридов в основном депрессия отсутствует, но в каждом случае 
следует учитывать экспрессивность и пенетрантность признака некроза.

При изучении генетической основы гибридного некроза исследова
тели различают некроз как таковой и изменения в степени его прояв
ления. В первом случае генетическую основу изучают определяя соот
ношения при расщеплении, а причины изменения степени проявления 
некроза исследуют с помощью количественных показателей.

По Хермсену, степень поражения некрозом можно установить пря
мым или косвенным путем. Прямой метод заключается в определении 
процента поверхности листа каждого растения, несущей признаки нек
роза в различных фазах роста. При работе с большим количеством 
особей и гибридов этот способ слишком трудоемок. Можно применять 
косвенный метод: измерения высоты растения, подсчеты выколосивших
ся побегов и определение абсолютного веса зерен. Надежность этих 
показателей для определения степени некроза проверена и подтвержде
на Хермсеном [1].

В литературе имеются данные о степени депрессии некротических 
гибридов по многим количественным показателям в сравнении с роди
тельскими сортами [2—4].

Целью настоящей работы являлось определение уровня депрессии 
некротических гибридов разной степени по сравнению с их здоровыми 
аналогами. Такого рода данные, насколько нам известно, отсутствуют 
в литературе.

Под здоровым аналогом подразумевается тот же гибрид, получен
ный с участием линии (одного из родительских сортов) с рецессивным 
алеллем гена некроза. Сорта Мироновская 808 и Гостианум 0237 ха
рактеризуются генотипом ne։nei Ne2Ne2 [5, 6]. Нами выделены линии 
с генотипом neine։rie2ne2, которые по всем морфологическим призна
кам и количественным показателям не отличаются от растений данно
го сорта. Учитывать это обстоятельство необходимо потому, что такие 
особи могут происходить от естественного переопыления.
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Применяя критерий количественных показателей для определения 
степени депрессии некротических гибридов в Fi (по сравнению с роди
телями), следует учитывать генетические различия по абсолютному 
весу зерна, длине соломины у отдельных родительских сортов, а также 
возможные различия, приводящие к гетерозису (гетерозиготность, об
щая и специфическая комбинационная способность, возможное влия
ние цитоплазмы). При сравнении же некротических гибридов с их 
здоровыми аналогами эта необходимость отпадает.

Используя имеющиеся линии сортов Мироновская 808 и Гостианум 
0237 с генотипом nejneinejnej и ne1neINe2Ne2, мы получили серию гиб
ридов с сортами, являющимися носителями разных доминантных алел- 
лей комплементарного гена Nej. Гибридизация производилась с пред
варительной кастрацией и искуственным опылением, при изоляции пер
гаментными изоляторами.

Сведения о наличии доминантных генов некроза у использованных 
нами родительских сортов взяты из данных литературы [4, 6—8]. Ис
пытание некротических гибридов, их здоровых аналогов и родитель
ских сортов проводилось в трехкратной повторности по 10—15 расте
ний в каждой. При оценке гибридов учитывались высота растений,, 
число колосьев и абсолютный вес зерна. Данные об уровне депрессии 
некротических растений приведены в сравнении с показателями их здо
ровых аналогов и средними показателями родительских сортов.

В табл. 1 приведены данные, относящиеся к двум реципрокным 
некротическим гибридам, фенотипически не проявляющим некроза в 
Fj, и их здоровым аналогом. Результаты показывают, что между та
кими некротическими гибридами и здоровыми аналогами нет сущест
венных различий. Достоверные различия наблюдаются только в аб
солютном весе семян, у всех гибридов, кроме Мироновская 808XSan 
Prospero (td = l,2). Процентное же отношение веса семян к среднему 
показателю обоих родителей почти во всех случаях повышено. На ос
новании таких данных невозможно судить о депрессии абсолютного ве
са семян, как это видно при сравнении некротических гибридов с их 
здоровыми аналогами.

Причиной уменьшения абсолютного веса семян можно считать воз
можный высокий темп нарастания листовой поверхности, лишенной фо
тосинтетической активности. Это может быть следствием суммарного՛ 
влияния естественной гибели и отмирания тканей под действием генов 
Nei и Ne2. Однако можно предполагать, что отмеченные достоверные 
различия по весу могут в разные годы давать сдвиги, поскольку сла
бые алелли генов Nei и Ne2 обладают варьирующей экспрессивностью 
[1. 9].

Из данных табл. 2 видно, что у некротических гибридов 4—6 сте
пени по сравнению со здоровыми аналогами наблюдается более силь
ная депрессия по абсолютному весу зерен, сравнительно меньше—по 
числу колосьев, и еще меньше—по высоте;



Таблица 1
Результаты изучения некротических гибридов 0—2 степени и их здоровых аналогов (1974—75 гг.)
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Мироновская 808 X нормальный 10՜ ±2,2 100 93,4 4,8+0,2 100 95,0 4,60+0,01 100 109,4
Glutlnoso некротический 105+1,9 98,1 91,7 4,6+0,3 95,8 92,0 4,45+0,03 96,7 105,4
Glutlnoso X нормальный 102+0,8 100 89,1 4,2+0,3 100 80,4 4,66±0,03 100 110,4
Мироновская 808 некротический 105+2,2 102,9 91,7 3,9+0,2 92,8 78,0 4,39±0,03 94,2 104,0
Мироновская 808 X нормальный 115±0,9 100 121,4 5,5+0,2 100 113,4 4,27+0,01 100 101,1
San Prospero некротический 111±0,8 96,5 116,2 5,9+0,3 107,2 121,6 4,22+0.04 98,8 103,9
San Prospero X нормальный 115+1,8 100 121,4 4,7±0,1 100,9 98,9 4,13±0,03 100 101,7
Мироновская 808 некротический 110+1,5 95,6 115,2 5,1+0,5 108,5 105,1 3,93+0,05 95,8 96,8



Табл н ц а 2
Сравнительные данные некротических гибридов н их здоровых аналогов, 

полученных с участием сортов Мироновская 80S и Гостианум 0237 (1974—75 гг.)
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Мироновская 808 X нормальный 121±2,0 100 98,3 5>6±0,4 100 101,8 5.50.-t-0,06 то 106,3
Егварди 4 некротический 87±3,5 66,1 70,8 2,2+0,2 39,2 40,0 1,82+0,06 33,1 35,2
Егвардн 4 X нормальный 127±2,3 100 103,2 4,9+0,9 100 90,0 5,74+0,04 loo 110,0
Мироновская 808 некротический 102+3.3 80,3 82,9 2,8±0,4 56,1 50,8 2.2310,01 37,8 43,2
Мироновская 808 X нормальный 115+2,3 100 112,9 5,7±0,3 100 112,8 5,53+0,04 100 107,7
Эритролеукон 12 некротический 89 ±2,4 65,9 74,5 4,9+0,2 86,0 97,0 1,37+0,04
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Гостианум 0237 X нормальный 109+1,0 100 117,2 4,2±0,2 100 87,0 3,75+0,03 100 105,9
San Prospero некротический 94+2,9 86,2 101,1 4,5+0,3 112,5 97,8

91,3
2,51+0,01 66,6 70,9

San Prospero X нормальный 105±0,6 100 112,9 4,2±0.3 100 3.78+0,06 100 106,9
Гостианум 0237 некротический 95 ±0,9 90,4 101,0 4,4±0,2 101,7 95,6 2.65+0,03 70,1 74,5
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Следует отметить, что депрессия по сравнению со здоровыми ана
логами отсутствует только по числу колосьев у тех гибридов, где участ
вует сорт San Prospero. Процентное же отношение некротических к 
здоровым повышено, но на основе недостоверных различий (табл. 1, 2).

Здоровые аналоги депрессивных гибридов нередко проявляют ге
терозис по сравнению со средними показателями родителей. Здоровые 
же гибриды пяти летальных гибридов (без репродукции семян) по ука
занным трем количественным признакам во всех случаях более или ме
нее превосходят обоих родителей.

На основании анализа приведенных данных можно прийти к зак
лючению, что если комплементарное действие генов Nei и Ne2 морфо
логически проявляется, и растения обеспечивают репродукцию семян, 
то по абсолютному весу обязательно имеет место депрессия по сравне
нию со здоровыми аналогами и средними показателями родителей. 
Депрессия в пределах 30—70% (соответственно степени некроза) опре
делена и в отношении родителя с низким показателем.

По высоте и числу колосьев депрессия выражена сравнительно 
меньше и не строго закономерна, как по абсолютному весу семян.

Что касается гибридов со слабыми алеллями генов Ne։ и Ne2, пра
вильнее их сравнить со здоровыми аналогами и в каждом случае учи
тывать условия развития, экспрессивность и пенетрантность признака 
некроза.

НИН земледелия МСХ АрмССР Поступило 17.III 1976 г.

Հ. >. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, Ա. Դ. ԳՐԻԳՈՐ9ԱՆ

ՑՈՐԵՆԻ ՆԵԿՐՈՏԻԿ ՀԻԲՐԻԴՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՑՈԻՑԱՆԻՇՆԵՐԻ 
ԴԵՊՐԵՍԻԱՅԻ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

Հոդվածում բերված են տարբեր աստիճանի (0—8) նեկրոտիկ հիբրիդնե
րի և նրանց առողջ անալոգների քանակական հատկանիշների համեմատական 
ցոլցանիշները։ Նման ուսումնասիրություններ գրականությունից մեգ հայտնի 
չեն։

Ստարված տվյալների վերլուծությունից եզրակացվում է, որ եթե և 
Nc2 դեների կոմպլեմենտար գործունեությունը արտաքնապես դրսևորվում է, 
4 բույսերն ապահովում են սերմերի վերարտադրությունը, ապա ըստ սերմի 
բացարձակ կշռի անպայման դիտվում է դեպրեսիա առողջ անալոգների և 
ծնողների ցուցանիշների միջինի համեմատությամբ։

Բույսերի բարձրությունը և հասկերի թվի դեպրեսիան համեմատաբար 
փոքր է և ոչ խիստ օրինաչափ, ինչպես սերմերի բացարձակ կշիռը։

Ւնչ վերաբերում է թույլ ալելներով նեկրոտիկ հիբրիդներին, ապա յու
րաքանչյուր դեպքում պետք է ունենալ յուրօրինակ մոտեցում, հաշվի առնե
լով զարգացման պայմանները, նեկրոզի էքսպրեսիվությոլնն ու պենետրան- 
տությունը։
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Р. А. АРУТЮНЯН, И. Г. БАТИКЯН, Ж. Г. ПЕТРОСЯНВЛИЯНИЕ БЛОКАДЫ И СТИМУЛЯЦИИ РЭС НА ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТРОМБОЦИТОПОЭТИНОВВ УСЛОВИЯХ РЕНТГЕНОБЛУЧЕНИЯ
Изучались изменения в процессах тромбоцитопоэза при различных функциональ

ных состояниях РЭС в условиях лучевой патологии. Показано, что блокада РЭС 
усиливает процессы образования гуморальных регуляторов тромбоцитопоэза—тромбо- 
цитопоэтинов, тогда как стимуляция РЭС, наоборот, подавляет эти процессы. Соче
танное воздействие рентгеноблучения со стимуляцией и блокадой РЭС приводит к 
заметному повышению выработки тромбоцитопоэтинов, особенно выраженному при 
последнем сочетании.Нашими предыдущими исследованиями [1—4] показано, что при воздействии ионизирующей радиации как в условиях in vivo, так и in ■vitro в крови подопытных животных усиливается образование эндогенных гуморальных регуляторов тромбоцитопоэза-тромбоцитопоэтинов. Вопросы, касающиеся механизма этого явления, до настоящего време- мени остаются открытыми. Как известно, постоянство числа клеток .крови достигается системой стволовых клеток, на дифференцировку которых оказывают влияние различные факторы, в том числе и гуморальные эндогенные стимуляторы кроветворения—эритропоэтины, лейкопоэ- тины и тромбоцитопоэтины.Проведя ряд экспериментов с гуморальными регуляторами тромбо- цитопоэза и учитывая важное значение РЭС в механизмах формирования радиорезистентности органов кроветворения, мы решили подойти к этой проблеме с точки зрения изменений функционального состояния РЭС, тем более, что в доступной нам литературе этот вопрос не освещен.

Материал и методика. Методы исследования функционального состояния РЭС 
-основаны главным образом на свойстве ее клеток поглощать различные вещества, 
искусственно вводимые в кровь.

Нами были проведены 2 серии опытов. В первой серии производилась блокада 
РЭС. В последнее время, как известно, наиболее приемлемым препаратом для блока
ды РЭС считается конгорот, который благодаря своей мелкой дисперсности обладает 
•способностью лучше проникать в клетки РЭС. Кроме того, конгорот сам же является 
индикатором блокады РЭС, что намного облегчает работу.

Для блокады РЭС в ушную вену кролика вводился 1% раствор конгорота, приго
товленный на физиологическом растворе с соблюдением правил стерильности, из рас
чета 0,5 мл на 1 кг веса животного. Препарат вводился в течение 5—7 дней.

Во II серии опытов нами производилась стимуляция РЭС. С этой целью исполь
зовался спленин, который вводился кроликам внутримышечно, из расчета 1 мл на 1 кг 
веса животного, ежедневно, в течение 5—7 дней.

В представленной работе было использовано 75 здоровых кроликов обоего пола, 
весом 2—2,5 кг; 115 белых беспородных мышей весом 18—20 г.

Все подопытные кролики были подразделены на следующие группы: 1) с блока
дой РЭС, 2) со стимуляцией РЭС, 3) с блокадой РЭС в сочетании с рентгеноблуче-

«
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пнем, 4) со стимуляцией РЭС в сочетании с рентгеноблучением, 5) интактные (конт
роль).

Облучение кроликов производилось перед введением конгорота и спленина на рент- 
геитерапевтическом аппарате РУМ-11 при следующих технических условиях: напря
жение—200 кв, сила тока—15 мА, фильтры—0,5 мм Си+1 мм А1, кожно-фокусное рас
стояние—30 см, мощность дозы—46 р/мин, время экспозиции—13 мин. Доза прони
кающей радиации, рассчитанная в воздухе,—600 р.

У всех групп подопытных кроликов определялось содержание тромбоцитов в пе
риферической крови, причем в опытных группах кровь бралась на 7-е сутки после 
введения соответствующих субстратов и воздействия ионизирующей радиации. Забор 
крови производился из сонной артерии, через канюлю, после вскрытия области шеи 
кролика, при соблюдении максимальной асептики. Путем центрифугирования крови, 
после предварительного добавления к ней гепарина, при 3000 об/мин в течение 10 мин 
была получена плазма, которая затем вводилась мышам-реципиентам однократно, 
внутрибрюшинно, в количестве 0,1 мл на 10 г веса животного. Уровень тромбоцито- 
поэтической активности крови экспериментальных животных определялся путем под
счета количества тромбоцитов в периферической крови (взятой из хвостовой вены) на 
5-е сутки после введения испытуемой плазмы. Мыши-реципиенты были подразделены 
на 5 групп, из коих 4 группы получали инъекции плазмы кроликов соответственно с 
блокадой РЭС, со стимуляцией РЭС, с блокадой РЭС в сочетании с рентгеноблуче- 
нием, со стимуляцией РЭС в сочетании с рентгеноблучением, а последняя, пятая груп
па мышей, получала инъекции физиологического раствора (в той же дозировке). По
лученные данные обработаны статистически [5].

Результаты, и обсуждение. Изучение содержания тромбоцитов периферической крови кроликов при различных функциональных состояниях РЭС показало, что при блокаде РЭС у подопытных животных на 7-е сутки после введения конгорота наблюдается достоверное понижение количества тромбоцитов до 325000±46000 в 1 мм3 крови при исходных данных 474000 ±26000 (Р<0,05) (табл. 1). Сочетание рентгеноблучения с блокадой РЭС еще более усугубляет этот процесс, вызывая уменьшение количества кровяных пластинок до 284000±22000 (Р<0,001).По данным табл. 1, при блокаде РЭС наступают сдвиги в сторону уменьшения содержания тромбоцитов, а при стимуляции РЭС (7-е сут-
Изменение содержания тромбоцитов периферической крови кроликов 

при различных функциональных состояниях РЭС в сочетании с рентгеноблучением

Таблица 1

Исходные 
данные

Условия опыта

блокада РЭС стимуляция 
РЭС

блокада РЭС 
с облучением

стимуляция РЭС 
с облучением

474000 325000 700000 284000 434000
±26000 ±46000 ±65000 н-22000 ±25000

Р<0,05 Р«=д0.01 Р<0,001 Р>0,05
п=6 п=5 п=6 п=10 п=10ки после инъекций спленина), наоборот, имеет место увеличение кровяных пластинок.Интересно отметить, что при сочетании стимуляции РЭС с воздействием ионизирующей радиации содержание тромбоцитов по сравнению с контролем не меняется.



.44 Р. А. Арутюнян, И. Г. Батикян и др.______ =====_В дальнейших- наших опытах мы изучали процесс образования гуморальных регуляторов тромбоцитопоэза—тромбоцитопоэтинов у подопытных кроликов (путем введения проб плазмы мышам-реципиентам).При введении плазмы кроликов в сочетании с блокадой РЭС у мышей-реципиентов наблюдается достоверное повышение количества кровяных пластинок в периферической крови до 706 000±23000 в мм3 крови при норме 586 000+36000 (Р<0,01), что, несомненно, свидетельствует •о повышении уровня тромбоцитопоэтической активности крови у подопытных животных (табл. 2).
Таблица 2

Изменение содержания тромбоцитов периферической крови мышей-реципиентов 
при введении им плазмы кроликов при различных функциональных 

состояниях РЭС в сочетании с рентгеноблучением

Исходные 
данные

Физиологи
ческий 

раствор

Плазма крови кроликов

при блокаде 
РЭС

при стиму
ляции РЭС

при блокаде 
РЭС с облуче

нием
при стимуляциим 

РЭС с облучение

586000
±36000

п=5

592000 
±27000

п=5

706000 
+23000 
КО,01 

п-5

243000 
±18000 
Р<0,001
■п=12

913000 
±54000 
Р<0,001 

п = 7

642000 
+48000 
Р>0,05 

п=9Плазма же кроликов с блокадой РЭС и в сочетании с рентгеноблу- чением в дозе 600 р вызывает у мышей-реципиентов на 5-е сутки после инъекций еще большее увеличение содержания тромбоцитов—913 000± 54000 в 1 мм3 крови при исходном значении 586 000 + 36000 (Р<-0,001).Содержание тромбоцитов у мышей-реципиентов, получавших инъекции плазмы кроликов со стимуляцией РЭС, падает, при этом наступает выраженная тромбоцитопения—до 243 000+18000 в 1 мм3 крови (Р< 0,001).У мышей-реципиентов, которым вводилась плазма крови кроликов при стимуляции РЭС в сочетании с воздействием ионизирующей радиации, число тромбоцитов периферической крови увеличивается (642 000± 48000 в 1 мм3 крови) по сравнению с аналогичным показателем животных, получавших плазму крови кроликов только со стимуляцией РЭС (243 000), и, как видно из табл. 2, количество кровяных пластинок при сочетанном воздействии приближается к исходным данным.Анализ полученных экспериментальных данных позволяет заключить, что при блокаде РЭС в крови подопытных животных усиливается процесс образования гуморальных регуляторов тромбоцитопоэза-тром- боцитопоэтинов, тогда как при стимуляции РЭС, наоборот, наблюдается обратная картина. Сочетание рентгеноблучения с блокадой РЭС приводит к еще большей стимуляции процессов образования тромбоцитопоэтинов.При стимуляции РЭС на фоне рентгеноблучения имеет место некоторое увеличение тромбоцитопоэтической активности крови, которое, как нам кажется, связано со стимулирующим воздействием ионизирующего .излучения.



Процессы образования тромбоцитопоэтииов при рентгенобтучении 45В more мы приходим к заключению, что различное функциональное состояние РЭС (блокада или стимуляция) по-разному влияет на процессы образования тромбоиитопоэтинсв. Сочетанное воздействие с однократным, общим рентгеноблучением в дозе 600 р вызывает характерные изменения в динамике этих процессов. Все это свидетельствует о сложности и многогранности нейро-гуморальной регуляции процессов обра- зования тромбоцитов.
Сектор радиобиологии М3 АрмССР Поступило 25.VIII 1976 г.

Ռ. 2. 2ԱՐՈԻԹՅՈԻՆՅԱՆ, Ի. 2. ՅԱՏԻԿՅԱՆ, ժ. 2. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆՌԱ-ի ՐԼՈԿԱԴԱՅԻ ԵՎ ԽԹԱՆՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՐՈՄՐՈՑԻՏՈ- ՊՈԷՏԻՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ՎՐԱ ՌԵՆՏԳԵՆՃԱ- ՌԱԳԱՅԹԱհԱՐՄԱՆ պայմաններում
Ամփոփում

Ուսումնասիրվել է թրոմբոցիտոպոէտինների ստեղծման պրոցեսների փո
փոխ ութ յունները ՌԷՀ-ի տարրեր ֆունկցիոնալ վիճակների դեպքում ճառա
գայթային ախտաբանության պայմաններում։ Դրվել են երկու սերիա փորձեր։ 
Առային սերիայում կատարվել է ՌԷՀ-ի բլոկադա։ Դրա համար կենդանիներին 
5 — 7 օրվա ընթացքում ներերակային ներարկվել է կոնդորոտի 7% լուծույթ։ 
Փորձերի երկրորդ սերիայում կատարվել է ՌԷՀ-ի խթանում 5—7 օրվա ըն
թացքում կենդանիներին ներմկանային սպլենին ներարկելով։ Որպես դո
նորներ ծառայել են ճագարները, իսկ ռեցիպիենտներ' մկները։ ճագարների 
մոտ կատարվել է ՌԷՀ-ի բլոկադա և խթանում։ Նույն բանը կատարվել է 
ռենտգեն ճառա դա յթ ահ արմ ան պայմաններում։ ՌԷՀ-ի տարբեր ֆունկցիոնալ 
վիճակներում գտնվող կենդանիներից վերցված արյան պլազման ներարկվել 
է մկներին' ռեցիպիենտներին։ Այնուհետև վերջիններիս մոտ ուսումնասիրվել 4 արյան թրոմբոցիտոպոետիկ ակտիվությունը։ Փորձերը ցույց են տվել, որ 
ՌԷՀ-ի բլոկադան կենդանիների մոտ արագացնում է թրոմբոցիտոպոէզի կա
նոնավորիչների թ ր ո մ բո ց ի տ ո պոէտ իննե րի առաջացման պրոցեսը , մինչդեռ 
ՌԷՀ-ի խթանումը ճնշում է այդ պրոցեսը։ Ռենտգեն ճառագայթահարման 
համակցումը ՌԷՀ-ի բլոկադայի և խթանման հետ բերում է թրոմբոցիտոպոէ- 
տինների առաջացման պրոցեսների ակտիվացման։ Նշված երևույթը հատ
կապես արտահայտված երևան է գալիս ՌԷՀ-ի բլոկադայի դեպքում ռենտ
գեն ճառագայթահարման պայմաններում։
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱՈԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

т. XXIX, № 11, 1976

УДК 376.3

Ե. Հ. ՍԻՄՈՆՑԱՆ, Դ. Ե. ՍԱՄՎԵԼՅԱՆԷՆԴՈՍՊԵՐՄԻ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ ԽԱՂՈՂԻ ՈՐՈՇ ՍՈՐՏԵՐԻ ՄՈՏ
Ուսումնասիրվել է խաղողի Կախեթ, Ոսկեհատ, Արագածի սորտերի սաղմնս։ պարկերս,մ 

էնդոսպերմի զարգացման վաղ և ուշ փուլերը։ Պարզվել է, որ էնգոսպերմը կորիզային փուլում 
պահպանվում է բավականին երկար մինչև սերմաոաշացոլմը, հետագայում սերմագոյացման 
ժամանակ շատ արագ վեր է ածվում բջջայինի։ Էնդոսպերմի բջիջները ինտենսիվորեն բազմա
նալով լցնում են սաղմնապարկը' գրավելով սաղմի տեղը և միկրոպիլյար մասով հիշեցնում են 
հաուստորիումի։ Միայն էնդոսպերմ ունեցող սերմերը չունեն ծլելու հատկություն։

Գյուղատնտեսական մյուս կուլտուրաների համ եմ ա տոլթյամ բ խաղողի 
հետ տարվող բջջա-սաղմնաբանական աշխատանքները բավականին դժվար 
են։ Թերևս դա է պատճառը, որ հրապարակում եղած դրականության մեջ այս 
բույսի բեղմնավորման պրոցեսի և սաղմի զարգացման վաղ փուլերի բջջա- 
սաղմնաբանական հարցերի վերաբերյալ եղած տվյալները անհամեմատ քիչ 
են, իսկ բեղմնավորման ուշ փուլերում սաղմի և էնդոսպերմի զարգացման 
մասին գրեթե ոչինչ չկա>

Այս արժեքավոր կուլտուրայի բջջա-սաղմնաբանական հետևողական 
ուսումնասիրություններն անկասկած ունեն ոչ միայն տեսական, այլև գործ
նական նշանակություն։

0գտագործելով ֆիքսման և ներկման տարբեր մեթոդներ, մեր նպատակն է 
եղել ուսումնասիրել հանրապետությունում տարածված խաղողի Կախեթ, 
Ոսկեհատ, Արագածի սորտերի սաղմնապարկերում էնդոսպերմի զարգացման 
վաղ և ուշ փուլերը։

Ըստ Պերսոնի Լ1 ] և Իվանովա-Պարոյսկայայի [2] աշխատանքների, խա
ղողի պարթենոկարպիկ ճանապարհով պտուղներ առաջացնող սորտերի մոտ 
էնդոսպերմի կորիզների առկայությունը բեղմնավորման արդյունք է։

Խաղողի սերմնաբողբոջների սաղմնապարկերում էնդոսպերմի կորիզների 
առաջացման մասին միանգամայն այլ տեսակէտներ են զարգացնում Վոլո֊ 
սովցևան [3] և Խիզանցյանը [4]։ Նրանք գտնում են, որ այս կուլտուրայի 
անսերմ սորտերի սաղմնապարկերում եղած էնդոսպերմի կորիզներն առա
ջանում են առանց բեղմնավորման։

Տկաչենկոն [5] գտնում է, որ խաղողի սաղմնապարկում էնդոսպերմի 
կորիզներն առաջանում են շատ արագ տեմպոփ փոշոտումից 24 ժամ հետո 
հեղինակը սաղմնապարկում նկատել է էնդոսպերմի 13 կորիզներ։

Բարանովը [6 ] գտնում է, որ խաղողի սաղմնապարկերում սկզբում 
առաջանում է կորիզային էնդոսպերմ. իսկ հետո այն վեր է ածվում բջջայինի։

Մեր կա տարած ուսումնասիրություններից [7] պարզ դարձավ, որ Կախեթ, 
Ոսկեհատ, Արագածի սորտերի սաղմնապարկերում էնդոսպերմը զարգանում է 
նոլկլեար տիպով։ Իրար հաջորդող բաժանումների հետևանքով խաղողի սաղմ
նս։ պարկերում գոյանում է էնդոսպերմի կորիզների մեծ քանակ' ըստ որում
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նրանց կորիզների ամբողջականությունը պահպանվում է միայն զարգացման 
վաղ փուլերում (նկ. 1. 2.), իսկ ավելի ուշ, երբ արդեն մոտենում է սերմառա- 
ջացոլմը, նրանց բջիջները լցվում են պաշարանյութերով և ամբողջականու
թյունը խախտվում է։

Նկ- 1, 2- էնդոսպերմի կորիզների խմբավորումները սաղմնապարկի կենտրոնումլ

Մեր կողմից դիտված բազմաթիվ պրեպարատների վերլուծությունից 
պարզ դարձավ, որ խաղողի սաղմնապարկերում էնդոսպերմի կորիզները միկ- 
րոպիլյար մասում ավելի խոշոր են, քան խալազալ մ ասում լ Որպես տարած
ված երևույթ հատկանշական է այն, որ խաղողի նշված սորտերի մոտ էնդոս
պերմի կորիզները սկզբում ցրված են լինում ամբողջ սաղմնապարկով մեկ, 
այնուհետև զարգացման հետագա փուլերում նրանց բաժանման մեջ նկատ
վում է տարբերություններ, կորիզները սկսում են կիսվել անհավասարա
չափ ասինխրոն։ Այդ պատճառով էլ միկրոսկոպի տակ սաղմնապարկերը դի
տելիս դրանք երևում են առանձին խմբավորումներով (նկ. 3, 4)։
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նկ> 3, 4* էնդոսպերմի կորիզները զարգացման տարբեր փուլերում։

Արա գածի X Ո սկեհատ տարբերակից ֆիքսված սերմնաբողբոջների սաղմ֊ 
նապարկերի մեծ մասում կորիզային էնդոսպերմը պահպանվում է բավականին 
երկար մինչև սերմ առաջացումը։ Ավելի ուջէ երբ արդեն մոտենում է սերմա֊ 
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գոյացման պրոցեսը, որպես կանոն, սաղմնապարկերոլմ գտնվող կորիգների 
միջև առաջանում են միջնապատեր և կորիզային էնդոսպերմը արագ վեր է 
ածվում բջջայինի (նկ. 5, 6)։

նկ. 5, 6՛ Կորիզային էնդսսպեբմը փոխարկվել է բջջայինի, որոջ բջիջների 
կորիզներում երևում է 3 — 8 կորիզակ։

Էնդոսպերմի կորիգների այդքան երկար պահպանվելը մեզ հնարավորու- 
թյուն է տալիս ենթադրելու, որ սերմի զարգացման վերջնական ձևավորման 
գործում մեծ և կարևոր է էնդոսպերմի դերը։

Այս կուլտուրայի բեղմնավորման ժամանակ քիլ լեն այնպիսի դեպքերը, 
երբ էնդոսպերմի ձևավորումը ոլ միշտ է նորմալ ընթանում։ Նման խախտում
ները մեծ մասամբ տեղի են ունենում զարգացման ավելի վաղ փուլերում։ 
Սկզբում ձևավորվում են էնդոսպերմի 4, 8 կորիզներ, իսկ հետագայում էն
դոսպերմի կորիգների զարգացում և բաժանում տեղի լեն ունենում։

Էնդոսպերմի զարգացումը զարմանալիորեն անսովոր է ընթանում զար
գացման ավելի ուշ փուլերում։ Այսպես' ուսումնասիրված սաղմն ապար կերում 
հանդիպում են այնպիսի դեպքեր, երբ ձվաբջջի բեղմնավորումը կատարվել է 
ավելի ջուտ, առաջացել է սաղմ, իսկ քիլ ավելի ուշ ձևավորվել է էնդոսպերմը

Տսօյւօրո՚ւՑՕօւճ XXIX, № 11—4
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նկ. 7. Հզոր զարգացած րջջային էնդոսպերմր ճնշել է սաղմին, գրավելով ամբողջ 
սաղմնապարկը

նկ. 8. Բջջային էնդոսպերմ ի զարգացման ավելի ուշ փուլերում առաջացած հաուս- 
տորիա հիշեցնող գոյացությունը պահպանվել է բավականին երկար։

նկ. 9. Բջջային էնդոսպերմր գրավել է ամբողջ սաղմնապարկը և իր ձևով հիշեց
նում է սաղմը։

(նկ. 7)։ Այս ուշ առաջացած էնդոսպերի բջիջները ինտենսիվորեն բազմա
նում են, լցնում ամբողջ սաղմնապարկերը, գրավում սաղմի տեղը, այսինքն' 
զարգացման վաղ փուլերում առաջացած սաղմի ոչ լիարժեք լինելու պատճառով 
նրա տեղը գրավում է էնդոսպերմր։ Այս լավ զարգացած էնդոսպերմը իր միկ- 
րոպիլյար մասով հիշեցնում է հաուստորիոլմի (նկ. 8, Տ)։ Որպես օրինաչափ 
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երևույթ, մեր ուսումնասիրած սորտերի սերմնաբողբոջների մեծ մասում, 
էնղոսպերմի այսպիսի ձևը պահպանվում է բավականին ժամանակ։

կնղոսպերմ ի զարգացման նշված ոչ օրինաչափ ղեպքերը չեն խանգարում, 
որ խաղողի պտուղներն ունենան նորմալ զարգացած սերմեր։ Չնայած դրան- 
ցո։մ սաղմը բացակայում է, բայց ունեն հզոր, լավ զարգացած էնդոսպերմ։ 
Ելնելով մեր փորձերի տվյալներից, կարող ենք ասել, որ այս սերմերը չունեն 
ծ/ելու հատկություն։

երևանի պետական համալսարան Ստացված է 8. IV 1976 թ-
ղևնետիկալի և ր fշար անութլան ամրիոն

E. Г. СИМОНЯН, Г. Е САМВЕЛЯН 

РАЗВИТИЕ ЭНДОСПЕРМА У НЕКОТОРЫХ 
СОРТОВ ВИНОГРАДА

Известно, что у винограда эндосперм развивается по нуклеарному 
типу, т. е. первые и последующие деления не сопровождаются образова
нием клеточных стенок. Последние располагаются незакономерно: они 
могут находиться у микропилярной части, в середине довольно крупного 
зародышевого мешка у халазального конца. При образовании эндоспер
ма пуклеарного типа несколько первых делений протекает синхронно, 
впоследствии они делятся неодновременно, и поэтому не во всех случаях 
число ядер кратно двум. Некоторые ядра делятся энергичнее других и 
образуют отдельные группы. Эти группы или узлы окружаются цито
плазматической оболочкой и лежат в центральной части зародышевого 
мешка, образуя обособленную массу эндосперма. Клеточные стенки 
закладываются сначала в виде клеточных пластинок, развивающихся 
от периферии зародышевого мешка к его центру или от вершины к осно
ванию. Особого внимания заслуживают гаусториальные образования, 
обнаруженные у винограда, при этом ядра эндосперма располагаются в 
одной общей оболочке и формируют грушевидной формы образования 
деятельность которых сохраняется долго. У исследованных нами сортов 
(Кахет, Воскеат, Арагаци) эндосперм со свободными ядрами не обнару
живается.
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Н. В. СИМОНЯН, Ц. М. АВАКЯН, Н. Л. ДЖАНПОЛАДЯН, Н. С. АДЖЯН

ДЕЙСТВИЕ ГАММА-ФОТОНОВ СВЕРХВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ 
НА ГРИБ ЕКЙОМУСЕБ УЕИКАЫБ

На Ереванском кольцевом синхротроне (АРУС) в специальной камере изучалось 
биологическое действие гамма-фотонов с энергией 4,5 Гэв на клетки гриба Епботусеч 
\ernalis. Исследовались модификации выживаемости этих клеток при прсдрадиациои- 
ной обработке цистеином, цистеамином и при облучении в атмосфере кислорода. Одно
временно данные были сопоставлены с результатами облучения рентгеновскими луча
ми с энергией 248 Кэв. ОБЭ гамма-квантов с энергией 4,5 Гэв оказалось >1.

Проблема исследования биологического действия излучений сверх
высоких энергий становится важной в связи с использованием наземных 
гигантских ядерных установок и освоением космического пространства 
человеком. При этом особый интерес представляют эксперименты с 
биологическими объектами, которые могут быть .использованы человеком 
в длительных космических полетах. Одним из таких объектов может 
оказаться гриб Епбогпусеэ уегиаИэ, на котором и была проведена нас
тоящая работа.

Материал и методика. Работа выполнена на дрожжеподобном грибе Епбогпусез 
хегпаНз, который относится к классу Азсотусе1ез (сумчатые грибы), обладают хоро
шо развитым ветвящимся сегментированным мицелием, в большом количестве обра
зует дрожжевидпые клетки. Примечателен этот гриб тем, что обладает способностью 
синтезировать различные количества липидов в зависимости от условий культивирова
ния (до 40%). Радиобиологические исследования на Епботусез тегпаНв представля
ют интерес с точки зрения тех реакций, которые происходят в липидах клетки, так 
как при облучении биосубстрата, именно окислительные реакции в липидах имеют 
большой квантовый выход и приводят к поражению клеточных органелл.

Исходную культуру гриба выращивали на скошенном сусло-агаре (сахаристость 
сусла 5% по Баллингу) при температуре 18°, в течение 4—5 суток. Клеточную суспен
зию, приготовленную на дистиллированной воде (pH 5,5), облучали у-фотонами с 
энергией 4,5 Гэв и рентгеновскими лучами 248 Кэв.

Для изучения влияния цистеина и цистеамина на выживаемость Е. хегпаНз клетки 
выдерживали в течение часа до облучения в 10-20М растворах этих веществ. Концент
рацию жизнеспособных клеток определяли по методу макроколоний. Контрольные и 
облученные пробы высевали на чашки Петрн с твердой питательной средой (7,5%— 
сахарозы, 0,5% КНЯРО4, 0,25% М^БО4, 0,25% мочевины).

Облучение рентгеновскими лучами проводили на установке РУП-220/20 при на
пряжении на трубке 200 кв, силе тока 15 ца; мощность дозы 1030 рад/мин.

Облучение у-фотонами было проведено на кольцевом синхротроне Ереванского 
физического института на 11-гамма пучке, со следующими параметрами максимальных 
энергий: 4,5 Гэв, число электронов в импульсе—1011, число циклов ускорения в секун
ду—47,50, интенсивность коллимированного пучка—5.109 эквивалентов в секунду. Пое
ло цикла ускорения пучок фотонов попадал в систему очищающих магнитов, затем в 
двойной коллиматор, 1,5.1,5, и с экспериментального зала поступал в бункер, где была 
установлена камера, сконструированная специально для облучения биологических 
объектов, позволяющая одновременно облучать 6 вариантов биологических проб в
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атмосфере различных газов (кислород, азот, и др.), при давлениях до 15 атм. После 
камеры пучок попадал в систему квантометрии, где происходило поглощение кзантов 
и измерялось количество квантов в секунду, ^-эквивалент кванта при облучении рав
нялся 8.10® в секунду, что, по расчетам Зивертна для Гамбургского ускорителя ДЕЗИ, 
соответствует 7 ралам (рис. 1)*.

* /. 2уш1е1г Р., 81ш11а ЕйорИу.чка, 23 (1970), 61.

Результаты и обсуждение. На рис. 2 дана зависимость выживае
мости клеток Е. уегпаИв от дозы рентгеновских лучей 248 Кэв и у-кван- 
тов с энергией 4,5 Гэв. Ход кривых доза—эффект четко указывает на 
высокую биологическую эффективность у-квантов с энергией 4,5 Гэв по 
сравнению с рентгеновскими лучами. ОБЭ у-квантов с энергией 4,5 Гэв 
больше единицы. Таким образом, у-фотоны с энергией 4,5 Гэв более 
губительны для клеток, чем можно было ожидать. Это не соответству
ет традиционным представлениям о жесткой связи между средними ли
нейными передачами энергии (ЛПЭ) и относительной биологической 
эффективностью излучения. По этой причине на сегодняшний день труд
но ответить на вопрос о количественных параметрах формирования 
эффективной дозы.

Если проследить за ходом кривых, то можно заметить, что кривая 
доза—эффект клеток гриба сложная. Она состоит из радиочувствитель
ного и радиорезистентного участков, каждый из которых представлен 
экспонентой. Такая форма кривой свидетельствует о том, что исходная 
популяция клеток гриба не однородна и состоит из радиочувствительных 
и радиорезистентпых клеток. Содержание радиорезистентных особей в 
исходной популяции клеток, определенное экстраполяцией радиорези
стентного участка на ось ординат, составляет 33%. Причины наличия 
двух таких различных состояний клеток носят, по-видимому, не генети
ческий, а физиологический характер. В пользу такого предположения 
говорит тот факт, что кривая доза—эффект клеток гриба, сохранивших 
жизнеспособность после облучения высокими дозами, также имеет фор
му двух экспонент.

На рис. 3 дана зависимость выживаемости клеток от дозы у-квантов 
с энергией 4,5 Гэв при облучении их в разных условиях. Выживаемость 
клеток при облучении их у-фотонами с энергией 4,5 Гэв в атмосфере кис
лорода ниже по сравнению с выживаемостью при облучении их в возду
хе (кривые 4 и 1). Предварительная обработка клеток гриба цистеином 
и цистеамином приводит к повышению выживамости (кривые 2 и 3), 
причем при дозе 4,2 крад оно менее значительно, чем при других дозах. 
Такое незначительное увеличение выживаемости клеток можно объяс
нить, по-видимому, малой величиной дозы. Кривые выживания клеток 
после обработки цистеином и цистеамином, как и кривая доза—эффект, 
представлены двумя экспонентами. Из рисунка достаточно наглядно 
видно, что, несмотря на повышение выживаемости клеток гриба наклон 
второй, более резистентной части кривой не изменяется. Как показал 
анализ кривых, не изменяется также наклон кривой выживания радио
чувствительной части популяции (кривая 5), в чем можно убедиться,



1. Зависимость дозы от числа квантов ^химическая дозиметрия).

2. Зависимость выживаемости клеток Е. усгпаПа от дозы рентгеновских 
лучей и гамма-квантов с энергией 4,5 Гэв.

вычитая из кривых выживания ожидаемые величины выживаемости кле
ток (пунктир) в области малых доз облучения. Кроме содержания ра- 
диорезистентных клеток, кривые, полученные нами в ходе экспериментов, 
мы характеризовали также Д0-вым для радиочувствительного участка 
и До-вым для радиорезистеитного участка (табл. 1).

Данные таблицы, из которых видно, что До для радиочувствитель
ного и радиорезистеитного участков во всех случаях, практически пе 
отличаются, еще раз свидетельствуют о том, что наклон кривых не изме
няется. То обстоятельство, что наклон кривых выживания клеток Е. уег- 
паПэ после обработки протекторами пе изменяется, объясняется, по-ви- 
димому, тем, что протекторы сами по себе еще до облучения изменяют 
соотношение радиочувствительных и радиорезистеитпых клеток. Дей
ствительно, если содержание радиорезистентных клеток до обработки 
цистеамином и цистеином составляло 33%, то после обработки ими уве
личилось соответственно до 50 и 54%. Причем исходные два состояния
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3. Зависимость выживаемости клеток Е. уегпаНв от дозы гамма-квачтов 
с энергией 4,5 Гэв при облучении их в разных условиях. 1—гамма-кванты, 
2—цистеин + гамма-кванты, 3—цистеамин+гамма-кваиты, 4—кислород+ 

гамма-кванты, 5—кривая выживания радиочувствительной части популяции.

Таблица 1 
До для радиорезистентных и радиочувствительных участков кривых: доза—эффект, 

цистеин+-у-кванты, цистеамин+у-кванты.

Наименование опыта
Содержание радиоре

зистентных клеток 
до облучения

До Д.

крад

7-кванты 33’/О 3.36 33,6
Цистеин 4֊ у-кванты 5О«/о 3,36 33,6
Цистеамин + -(-кванты 54о/о 3,36 33,6

клеток, как следует из кривых, сохраняются: увеличивается не радиоре
зистентность, а только число радиорезистентных клеток. Такое изме
нение соотношения числа радиорезистентных и радиочувствительных 
клеток гриба Е. уегпаПз под влиянием цистеина и цистеамина может 
быть объяснено следующим. Возможно, физиологические различия в 
исходной популяции клеток связаны с различным содержанием в них 
8Н-групп. При выдерживании в цистеине и цистеамине число последних 
в клетках увеличивается и соответственно увеличивается число клеток, 
обладающих большей радиорезистентностью. А то обстоятельство, что 
степень радиорезистентности не повышается, вероятно, объясняется тем,
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что резистентные клетки в исходной популяции достаточно богаты 5Н- 
группами и дальнейшее увеличение содержания их уже не играет роли.
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248 կէվ էներգիայով ռենտգենյան ճառագայթներով։

4,5 գէվ էներգիայով գամմա-քվանտների ՀԿԷ-ն ստացվել է ^>1.
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ОЬ ИЗМЕНЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРОФИЛЛА И ПРОЧНОСТИ 
ЕГО СВЯЗИ С ЛИПОПРОТЕИДНЫМ КОМПЛЕКСОМ

У НЕКОТОРЫХ ЛИСТОПАДНЫХ ПОРОД

Выявлено, что содержание слабо и прочно связанного хлорофилла в листьях 
листопадных древесно-кустарниковых пород возрастает до фазы генеративного раз
вития, а связь зеленых пигментов с липопротеидным комплексом ослабляется. В конце 
вегетации количество хлорофилла уменьшается. ' Увеличение при этом доли слабосвя
занной фракции является результатом лабилизации зеленых пигментов, предшествую
щей их разрушению.

Интенсивность синтеза и накопления зеленых пигментов в листьях, 
как известно, зависит от физиологического состояния растений, после
довательных фаз развития и других внутренних факторов. По имею
щимся экспериментальным данным [1, 2], содержание хлорофилла в 
листьях возрастает до наступления фазы генеративного развития рас
тений, после чего прогрессивно падает до минимума в конце вегетации.

В ходе онтогенеза существенным колебаниям подвергается также 
прочность связи хлорофилла с липопротеидным комплексом листа. 
Причем в этом процессе существенное значение приобретают не только 
генетические особенности [3, 4] или географическое происхои<дение 
[5, 6], по н эволюционная подвипутость растений [7, 8].

В одной из наших работ [91 было показано, что у вечнозеленых 
древесных пород наибольшее количество слабосвязанпой фракции хло
рофилла констатируется в фазе генеративного развития. Что касается 
изменения содержания слабо и прочно связанных с липопротеидным 
комплексом форм зеленых пигментов в листьях листопадных древесных 
и кустарниковых пород в различных фепофазах, то в этом отношении 
сведений пока недостаточно, а имеющиеся данные относятся лишь к 
завершающей февофазе вегетации [3, 4].

Исходя из этого, нами изучалась годовая динамика изменения со
держания слабо и прочно связанных с липопротеидным комплексом 
форм хлорофилла у ряда листопадных древесных и кустарниковых по
род.

.Материал и методика. Объектом исследований служили следующие породы, рас
тущие в Ереванском ботаническом саду: ива плакучая (Salix alba L. v.—-26 л), вяз 

гладкий (Ulmus leavis., Pall.— 4) л), гледичия обыкновенная (Gledlts chia trlacant- 
hos L—30 л), (таволга вангутта (Spirea vanbouttec — 10 л), форзицня средняя (For- 
sliylla intermedia Lab.— 10 л), дгрень южный (Cornus australis C. A. Mey — 21 л).

Начиная с появления первых листьев и до конца вегетации, один раз в месяц, на
ряду с одновременной регистрацией последовательных фаз развития определялось со
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держание слабо и прочно связанных фракции хлорофилла в листьях указанных пород. 
Извлечение зеленых пигментов из листовой ткани проводилось методом Осиповой [10], 
спектрофотометрирование на СФ-4—по Маккинни [И]- Повторность определения 
4-кратная (формы хлорофилла представлены суммарно).

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, 
что у древесных пород с началом вегетации усиливается накопление՜ 
слабо и прочно связанных с липопротеидным комплексом форм хлоро
филла (рис. 1), достигающее максимального значения в фазе гепера-

Рис. 1. Изменение содержания хлорофилла и прочности его связи с липопро
теидным комплексом у ивы (А), вяза (Б) и гледичии (В).

тивного развития (у ивы и гледичии—в фазе цветения, у вяза—в пе
риод созревания плодов). После указанного срока наблюдалась убыль 
количества слабосвязанного хлорофилла, причем у разных объектов в 
неодинаковой степени: у ивы—12,5% (25/УШ), у вяза—65,9% (17/У1),у 
гледичии—47,5% (15/У1). В дальнейшем, в течение примерно двух меся
цев, наблюдалось постепенное увеличение его содержания и затем не
уклонный спад с наступлением листопада.
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Содержание прочно связанной формы хлорофилла возрастало в 
генеративной фазе развития (у ивы до середины вегетации (9/УП), 
после чего оно уменьшалось.

Поскольку в сумме зеленых пигментов основную часть составляла 
прочно связанная фракция, динамика общего хлорофилла представля
лась кривой, характерной для прочно связанного хлорофилла. Что ка
сается прочности связи хлорофилла с белково-липоидным комплексом, 
то в период генеративного развития эта связь ослабляется и вновь 
упрочняется при смене генеративной фазы вегетативной. Со второй 
половины (июнь—июль) и до конца вегетации степень извлечения сла- 
босвязапного хлорофилла опять повышается.

Изменения в содержании различных форм хлорофилла и в степени 
прочности связи с липопротеидным комплексом у кустарников оказа
лись такими же, как у древесных пород (рис. 2). У кустарников в тече-

йата определения и Фаза разбития 

-------слабосвязанный хлорофилл ----------- общая сяппа ллоро^илла , 
—— причнос&язанный хлорофилл---------- % слабосвязанного от

общего

Рис. 2. Изменение содержания хлорофилла и прочности его связи с липопро
теидным комплексом у таволги (А), форзиции (Б) и дерени (В).

ние вегетации констатировались два максимума количества слабосвя
занного хлорофилла, один из которых был приурочен к бутонизации 
(таволга, дерень) или цветению (форзиция), другой к вегетативному 
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взрастанию (таволга, форзиция), или созреванию плодов (дерень).
С наступлением фазы генеративного развития (у дерени—созре

вания плодов) выше оказалось также количество прочно связанного и 
общего хлорофилла, идентичным был и ход количественного их изме
нения в течение вегетации. Вероятно, в постфлоральный период, когда 
имеет место созревание плодов, для которых требуется оольшое коли
чество ассимилятов и высокий уровень фотосинтеза, повышенное со
держание хлорофилла сохраняется.

У таволги и дерени с наступлением бутонизации, а у форзицин в 
фазу цветения ослаблялась также связь хлорофилла с липопротеидным 
комплексом. В дальнейшем эта связь упрочнялась и вновь прогрессив
но ослаблялась с пожелтением и опадением листьев.

Данные рис. 1 и 2 показывают, что как у древесных, так и у кустар
никовых пород динамика содержания слабо и прочно связанных форм 
зеленых пигментов, а также прочность их связи с липопротеидным ком
плексом в период вегетации представлены идентичными кривыми.

Установлено, ч:с в листьях растений в конце вегетации происходит 
лабилизация хлорофилла [12], которая отражает изменение самой суб
микроструктуры пластидов при меняющихся погодных условиях 
осенью, различную химическую устойчивость хлорофиллов (а и б) и 
степень их связи с носителем [4]. Кроме того, наблюдается распад и пе
редвижение мелкомолекулярных компонентов зеленых пигментов из 
листьев в кору, что присуще, главным образом, листопадным породам 
[13]. Исходя из этих данных, можно допустить, что в наших опытах уве
личение содержания слабосвязанной формы хлорофилла и ослабление 
его связи с липопротеидным комплексом обусловлены именно переходом 
зеленых пигментов в более лабильную форму перед листопадом, за 
которым следует их распад.

Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что 
древесные и кустарниковые листопадные растения в течение вегетации 
ларактеризуются аналогичной динамикой изменения содержания слабо 
и прочно связанных форм хлорофилла и степенью прочности его связи 
с липопротеидным комплексом, несмотря иа то, что в онтогенезе абсо
лютны показатели оказываются разными в зависимости от эволюцион
ной их продвинутое™.

Генеративная фаза развития стимулирует накопление обеих форм 
хлорофилла в листьях древесных и кустарниковых пород с одновремен
ным повышением процента легкоизвлекаемой фракции зеленых пиг
ментов, в то время как в конце вегетации за лабилизацией хлорофилла 
следует его необратимое разрушение.

Институт ботаники АН АрмССР Поступило З.УП 1976 г.
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Ուսումնասիրվել է սսլիւսւակուցալիպոիդային կոմպլեքսի հետ քլորոֆիլի 

թույլ Ու ումեղ կապված ձևերի պարունակության տարեկան փոփոխությունը 
սպիտակ ուռենու, հարթ թեղու, սովորական գլեդիլիայի, վանհոլտի ասպի֊ 
րակի, միջանկյալ ֆորղիցիայի և հարավային ճապկու տերևներում։

Փորձերի արդյունքների՛ց պարզվել է, որ ծառա-թփատեսակներն ունեն 
սպիսւակուցալիպոիգային կոմպլեքսի հետ տարբեր ամրոլթյամբ կապված 
ր որոֆիլի քանակի փոփոխման տարեկան դինամիկայի միևնույն բնույթը։

Վեգետացիայի սկզբում տերևներում ավելանում կ նշված
էևերր քանակը' առավելագույնի։ հասնելով գեներատիվ զարգացման փու
քում։ ՄիամամանաՀ թուլանում է քԼ"Ր՚։ֆիլի կաս{ը սպիտակոլցալիպոիդային 
կոմպլեքսի հետ, որը կրկին ամրանում է գեներատիվ զարգացման փուլը վե
գետատիվ աճով փոխարինվելիս։

Վեգետացիայի վերջում տերևներում պակասռւմ է ումեղ կապված քլորո
ֆիլի։ ս{արո։նակությանր, ի՛սկ թույլ կապվածինն ավելանում է։ Դա վերագըր- 
վոլմ կ կանաչ պիգմենտների։ լա բիլիգաց իա յին, որին հաջորդում է նրանց 
անվերադարձ քայքայումը։
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Р. Б. БАДАЛЯН, А А. СИМОНЯН, А. П. АКОПЯН

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТОВ 
МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ АТРазы ПЕЧЕНИ КУР

В ОНТОГЕНЕЗЕ

Выделенные препараты митохондриальной АТРазы печени 19—20-дневных кури
ных эмбрионов и годовалых кур обладают низкой субстратной специфичностью, од
нако в большей степени гидролизуют АТР. Эти препараты отличаются друг от друга 
также в отношении ингибирования п-ХМБ.

Нашими предыдущими исследованиями [1, 2] из печени годова
лых кур выделены четыре, а 19—20-дневных куриных эмбрионов—три 
различные фракции митохондриальной АТРазы, отличающиеся друг от 
друга как общей, так и стимулирующей Mg2+, Са2+ и ДНФ актив
ностью. Полученные белки митохондриальной АТРазы обладают раз
личной термолабильностью и оптимумом pH действия. Полученные ре
зультаты позволяют предположить, что выделенные белки митохондри
альной АТРазы печени куриного эмбриона и годовалых птиц своими 
ферментативными и физико-химическими свойствами различаются 
между собой. В связи с этим представляет определенный интерес изу
чение субстратной специфичности выделенных препаратов митохондри
альной АТРазы печени. Исследовалось также действие п-хлормерку- 
рибензоата (п-ХМБ) на активность различных фракций митохондри
альной АТРазы печени как взрослых кур, так и эмбрионов.

Материал и методика. Опыты проводились на 19—20-дневных эмбрионах и годо
валых курах белой русской породы. В качестве субстрата, кроме аденозиптрифосфа- 
та (АТР), мы использовали также аденозиндифосфат (АДР), гуапозинтрнфосфат 
(ГТР), уридинтрифосфат (УТР), цитпдпнтрифосфат (ЦТР) и пирофосфат натрия 
(РР). Методы выделения митохондрий печени, определения их чистоты и получения 
препаратов митохондриальной АТРазы приведены в наших предыдущих работах [1, 2]. 
Выделение препаратов митохондриальной АТРазы проводилось по несколько модифи
цированному методу Сельвина [3]. Для выделения отдельных фракций митохондри
альной АТРазы линейный градиент трис-HCl буфера создавался по методу Петерсона 
и Хейслера [4]. Сбор фракций осуществлялся при помощи автоматического коллек
тора.

Определение активности препаратов АТРазы проводилось при 37°С в среде, со
держащей MgCl2—10 мМ (пли 2.4-динитрофенол—0,0005 М), 0,2 мл полученного фер
ментативного препарата и 4 мг субстрата. Объем доводился до 2 мл 0,05 М трис- 
HCl буфером (pH 7,4). Для ингибирования активности АТРазы п-ХМБ добавлялся 
в количестве 12,5 мМ в пробу [5]. Время инкубации 1 час. Реакция останавливалась 
добавлением 6 мл 5%-ой охлажденной трихлоруксусной кислоты. Неорганический 
фосфат определялся по методу Лоури п Лопес [6], с некоторыми видоизменениями
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(7]. Количественные изменения белка в препаратах устанавливались по методу Лоу
ри и сотр. [8]. Данные обработаны статистически [9].

Результаты и обсуждение. Результаты проведенных исследований 
показали (табл. 1), что высокая активность в различных фракциях ми
тохондриальной Mg2՜ —АТРазы печени 19—20-дневных куриных эм-

Таблица 1
Субстратная специфичность препаратов митохондриальной АТРазы печени 

19—20-дневных куриных эмбрионов (Р в мкатомах/мг белка. М±т)

Субстра
ты

Фракции

I и III

Mg2+- АТРаза
АТР 10,66±0,28’ 12,60±1,10 6,13+0,32
АДР 3,36 ±0,20 3,09+0,60 2,38+0,94
ГТР 3.26 ±0,23 0.60+0,10 1,19+0,48
УТР 7,50 ±0.10 6.70+0,29 3,20+0,01
ЦТР 3,61 ±0,37 3,56+0,10 4,30+0,21
РР 2,66+3,30 3,31+0.31 0,45±0,04

Д11Ф-АТРаза

* В табл. 1 и 2 средние данные 4 опытов.

АТР 1.70+0,01 2,80±0,02 1,10±0,15
АДР О,25±О,О1 0,57±0,13 0,20±0,01
ГТР 3,24+0.27 2,79±0,17 1,45±0,20
УТР 3,40 ±0,22 3,08±0,16 3,48 ±0,29
ЦТР 2,50 ±0,03 2,71±0,10 1 »79±0,13
РР 0,96±0,10 2,19±0,41 1,44±0,36

брионов наблюдается при добавлении АТР (количество расщепленного 
фосфата составляет 10,66; 12,60 и 6,13 мкатома/мг белка/час соответ
ственно в I, II и III фракциях). Интенсивным действием фермент от
личается и при добавлении УТР. Сравнительно невысокая активность 
АТРазы в препаратах проявляется в присутствии АДР, ГТР, ЦТР и 
РР. Как видно, в различных препаратах митохондриальной АТРазы 
печени 19—20-дневных эмбрионов активность фермента в зависимости 
от присутствия того или иного субстрата различна.

При изучении активности ДНФ-зависимой АТРазы в различных 
белковых фракциях печени 19—20-дневных эмбрионов выяснилось, что 
интенсивное действие фермента наблюдается в присутствии ГТР и УТР 
(табл. 1). В этих условиях активность АТРазы низкая при добавлении 
АДР и РР. Как в предыдущих, так и в этих опытах интенсивность 
активности фермента в различных фракциях печени не одинаковая. 
Относительно высокой активностью обладают выделенные I и II фрак
ции, низкой—III фракция.

Субстратная специфичность различных препаратов митохондри
альной Mg2+ -АТРазы печени изучалась также у годовалых кур. 
Данные, приведенные в табл. 2, показывают, что у кур Mg24՜ -АТРаз- 
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ная активность во всех выделенных фракциях высокая в присутствии 
АТР, затем ГТР и УТР. Аналогичная картина наблюдается и в отно
шении субстратной специфичности ДНФ-завнспмой АТРазы.

Субстратная специфичность препаратов митохондриальной АТРазы печени 
кур (Р в мкатомах/мг белка. М±т)

Таблица 2

Субстра
ты

Фракции

I п BI IV

Mg2+-ATPaas

АТР 10,50-1-0,30 8,70±0,47 2,54±0,26 3,37±0,39
АДР 3/6+0,53 2,33+0,29 0,69+0.07 1,37±0,33
ГТР 8,72֊1-0,40 5,9'>±0,90 1,38+0,13 1,00±0,18
ЦТР 4.61н-0,26 2,81±0,17 1,07±0.21 1,90±0,44
УТР 6.20-1-0,43 3,40±0,25 1,63±0,34 1,47±0.56
РР 3,59±0,28 3,24+0,35 0,16±0,01 0,52±0.16

ДНФ-АТРаза

АТР 2,62+0.05 1,27±0,28 0,65±о,07 1,0710,19
АДР 0,86+0,03 0,37 ±0,09 0,13±0,01 0.17±0,03
ГТР 2,37ч-0,21 1,31 ±0,38 0.62+0,21 1,61 ±0.21
ЦТР 1.27-+-0.27 0,98±0,23 0,22±0,10 0,50±0.02
УТР 2,19±0,07 1,48±0,27 0,92+0,38 1,68±0,42
РР 0,51±0,08 0,41±0,14 0,28±0,09 0,16±0,03

При сопоставлении полученных результатов можно заключить, 
что различные фракции митохондриальной как М§ ,, , так и ДНФ-за- 
висимой АТРазы печени 19—20-дневных эмбрионов и годовалых кур 
отличаются друг от друга субстратной специфичностю. Высокая ак
тивность АТРазы проявляется в присутствии АТР, затем ГТР, УТР и 
ЦТР. Как в эмбриональном периоде, так и у взрослых кур она сравни
тельно невелика при добавлении пирофосфата натрия.

На основании проделанной работы мы нашли целесообразным ис
следовать степень ингибирования п-ХМБ активности АТРазы в различ
ных белковых препаратах, выделенных из митохондрий печени 19—20- 
дневных эмбрионов и годовалых кур. Как показывают приведенные в 
табл. 3 данные, ингибирование АТРазиой активности п-ХМБ в различ
ных фракциях не одинаковое. Так, например, в пробах без добавления 
активатора в присутствии п-ХМБ, по сравнению с контролем, этот по
казатель в печени 19—20-дневных эмбрионов составляет 42,5; 47,2 и 
6,5% в I, II и III фракциях соответственно. При добавлении Мц2+ он 
составляет 52,4; 68,0 и 86,8, а в присутствии ДНФ—48,8; 59,3 и 9,6 со
ответственно. Полученные результаты свидетельствуют о различной 
реакции АТРазы на присутствие п-ХМБ в зависимости от фракции.

В табл. 4 приведены результаты изучения влияния п-ХМБ на АТР- 
азную активность в различных белковых препаратах печени годовалых 
кур. Как показывают эти данные, в I, II и IV фракциях, выделенных 
из митохондрий печени годовалых кур, в присутствии п-ХМБ актив
ность фермента подавляется почти в одинаковой степени и составляет
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Влияние п-ХМБ на различные фракции митохондриальной АТРазы печени 
19--20-дневных куриных эмбрионов (Р в мкатомах/Змг белка/час. М±ш)

Таблица 3

Условия опыта
Фракции

I II III

Контроль (без добавления активато
ров) 4,85+0,31* 3,65±0,11 2,00+0,01

п-ХМБ 2,79+0,20 1,91+0,44 1,87+0,29
ми’1՜ 18,90+0,20 7,20+0,15 5,30+0,01
Mg2+ + л-ХМБ 9,00+0,02 2,30+0,01 0,70+0,07
ДНФ 4,10+0,06 2,72+0,67 1,04+0,30
ДНФ 4- п-ХМБ 2,10x0,02 1,10+0,01 0,94+0,15

* Число опытов — 4.

Влияние п-ХМБ на различные фракции митохондриальной АТРазы печени 
годовалых кур (Р в мкатомах/Змг белка/час. М±ш)

Таблица 4

Условия опыта
! Фракции

I II III IV

Контроль (без добавления акти
ваторов) 2,25x0,10 1,64±0,17 1,26+0,17 1,47+0,20

п-ХМБ 0,70+0,14 0,41+0,05 0,76+0,15 0,56+0,07
Мй2+- 8,91+0,34 6,72+0,18 5,34+0,14 5,81±0,32
Мй2'1՜ + п-ХМБ 4,17+0,46 3,74+0,33 3,51±0,30 3,15+0,33
ДНФ 3,40+0,09 2,61+0,35 2,08+0,37 2,11+0,29
ДНФ + п-ХМБ 1,56+0,26 1,19+0,26 0,97+0,25 0,85±0,15

Средние данные 6—7 опытов.

61,9—75,0% по сравнению с исходной. В этих же условиях в III фрак
ции она в сравнительно меньшей степени подвергается влиянию п-ХМБ. 
Аналогичная закономерность наблюдается и в отношении Mg2+-зави
симой АТРазы. Действие п-ХМБ на ДНФ-зависимую АТРазу во всех 
четырех фракциях почти одинаковое.

На основании полученных результатов можно заключить, что вы
деленные нами препараты митохондриальной АТРазы как из печени 
19—20-дневных куриных эмбрионов, так и печени годовалых птиц об
ладают низкой субстратной специфичностью, однако в большей сте
пени гидролизуют АТР. Они, кроме АТР, гидролизуют также АДР,
ГТР, УТР, ЦТР и РР. Полученные нами результаты совпадают с дан
ными Третьякова [10] и Вилгарда [11]. Первым автором показана
Биологический журнал Армении, XXIX, № 11—5 
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низкая субстратная специфичность препаратов митохондриальной АТР- 
азы печени крыс; аналогичные результаты получены Вилгардом и 
сотр. с изолированными фракциями гипофиза быка.

Полученные нами препараты митохондриальной АТРазы печени 
как в эмбриональном периоде развития, так и у годовалых кур отлича
ются друг от друга также в отношении ингибирования п-ХМБ. Изло
женные в статье результаты опытов позволяют предположить, что вы
деленные белки митохондриальной АТРазы печени как эмбрионов, так 
и кур по своим ферментативным и химическим свойствам отличаются 
друг от друга.

Институт биохимии АН АрмССР ' Поступило 15. VI 1976 г.

Ռ. Р. 1’ԱԴԱԼՅԱՆ, Ա. Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ, Ա. Պ. Z ԱԿ fl Р ՅԱՆ

2ԱՎԻ ԷՅԱՐԴԻ ՄԻՏՈՔՈՆԴՐԻԱԼ ԱՏթազայի ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՌԱՆԶՆԱ*ԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ 

ՕՆԹՈԳԵՆԵԶՈՒՄ

Ամփոփում

Հավի 19 — 20 օրական սաղմերի և հասուն թռչունների միտոքոնդրիա- 
եերից անջատված ԱՏ թաղային պատրաստուկներն օժտված են սոլբստոատա֊ 
յին ցածր առանձնահատկութ յամբ, սակայն հիմնականում հիղրոլիղում են 
ադենոզինեռֆոսֆաւոը (ԱՏթ)։ Բացի ԱՏթ֊ից, տարբեր չափերով հիդրոչեզոլմ 
են նաև ադենոզիներկֆոսֆատը (ԱԴթ), գոլանոզինեռֆոսֆւատը (ԳՏթ), ուրի- 
դինեռֆոսֆատը (ՈԻՏթ), ցիտիդինեռֆոսֆատը (3SP) և պիրոֆոսֆատ նատ
րիումը։ Անջատված պատրաստուկներն իրարից տարբերվում են նաև պարա- 
քչորմերկուրիբենզոատի ներկայությամբ ԱՏԲ-աղայի ակտիվության ճնշման 
տեսակետից։
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Э. О. САРДАРЯН, А. Г. АБРАМЯН. А. В. АРУСТАМЯН

ВЛИЯНИЕ ГИДРАЗИДА МАЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
НА ПОЧВЕННУЮ МИКРОФЛОРУ

Исследовалось действие ГМК на почвенную микрофлору. Выявлено положитель
ное действие ГМК на рост и развитие бактерий и грибков и отрицательное—на акти
номинеты, целлюлозоразлагающие микроорганизмы и азотобактер.

В результате жизнедеятельности почвенной микрофлоры в среде с ГМК активность 
и содержание последнего уменьшается.

Соли гидразида малеиновой кислоты (ГМК) получили широкое 
применение в сельскохозяйственной практике [1—3]. При использова
нии часть препарата попадает в почву и, естественно, влияет на поч
венную микрофлору. О действии ГМК на микроорганизмы в литерату
ре имеются скудные данные. Установлено, в частности, что ГМ.К в 
обычно применяемых дозах не угнетает рост нитрифицирующих бакте
рий, а в концентрации 10՜4 % полностью подавляет рост целлюлозо- 
разлагающих микроорганизмов [4]. Цель настоящей работы заключа
лась в изучении действия ГМК на микрофлору почвы и роли микроор
ганизмов в детоксикации его.

В наших опытах специально использовались концентрации ГМК, 
в несколько раз превышающие дозы, применяемые в практике расте
ниеводства, с целью исследования отношения микроорганизмов к вы
соким концентрациям препарата.

Материал и методика. Объектом исследований служили образцы культурной 
почвы из Араратской долины. ГМК вносили в виде водных растворов в концентрациях 
25 и 250 мг па 1 г сухой почвы. Повторность опытов трехкратная, продолжитель
ность— 60 суток. В период опыта влажность почвы регулировали добавлением стериль
ной воды.

В течение опыта в три срока инкубации (на 15, 30 и 60-е сутки после закладки 
опыта) проводились микробиологические анализы.

На соответствующих питательных средах определялось количество микроорганиз
мов. Подсчет микроорганизмов проводился обычным методом, принятым в микробио
логических исследованиях.

Результаты и обсуждение. Из данных табл. 1 следует, что отдель
ные физиологические группы микроорганизмов по-разному реагируют 
на наличие ГМК в естественной среде. В испытуемых концентрациях 
это вещество стимулирующе действует на развитие микрофлоры, при 
этом максимальная эффективность достигается при концентрации 25 
мг/г. Увеличение общего количества микроорганизмов наблюдается во 
всех вариантах.
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Таблица 1
Действие ГМК на микрофлору почвы, % от контроля

Сроки 
анализа

Варианты опыта
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ов
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15-е почва — контроль 100,0 | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
сутки почва + ГМК 2,5 мг/г 208,5 ' 332,0 100,0 125,0 206,4 50,3 _

почва + ГМК 250 кг/г 129,0 216,0 8и,0 83,0 412,1 50,& —

30-е почва — контроль 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
сутки почва + ГМК 25 мг/г 214,0 292,0 240,0 45,0 150,0 —

почва + ГМК 250 мг/г 137,0 183,4 145,0 21,2 225,3 — —-

60-е почва — контроль 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
сутки почва + ГМК 25 мг/г 182,6 240,3 260,0 4'>, 41 126,0 ——. -_

почваГМК 250 мг/г 117,2 160,0 140,0 12,6 22,73 — —

На отдельные физиологические группы микроорганизмов действие 
ГМК проявляется по-разному. Так, например, на непигментирующие 
бактерии он оказывает сильное стимулирующее влияние во все сроки 
анализа, в то время как у пигментирующих микроорганизмов анало
гичное действие наблюдается после 15-суточной инкубации почвы, при 
этом концентрация 25 мг/г оказывает более эффективное влияние.

Положительное действие ГМК оказывает также на грибную мик
рофлору почвы. В отличие от бактерий, количество грибов при кон
центрации 250 мг/г сильно увеличивается (в 3—4 раза); при этом на 
60-е сутки стимулирующее действие ГМК заметно уменьшается.

Наряду с положительным действием выявляется и угнетающее, 
особенно на актиномицеты. В первый срок анализа количество актипо- 
мицетов несколько увеличивается, при концентрации 25 мг/г, но уже в 
последующие сроки проявляется угнетающее действие препарата. При 
концентрации 250 мг/г во все сроки анализа развитие этих грибов силь
но подавляется.

Развитие целлюлозоразлагающих микроорганизмов и азотобакте
ров под воздействием ГМК сильно подавляется. Во второй и третий 
сроки анализа развитие целлюлозоразлагающих микроорганизмов в 
обоих вариантах полностью подавляется, а в отношении азотобактеров 
подобное явление наблюдается уже на 15-е сутки инкубации почвы.

Таким образом, ГМК по-разному действует на отдельные физиоло
гические группы микроорганизмов: положительно на бактерии и гри
бы, отрицательно—на актиномицеты, целлюлозоразлагающие микро
организмы и азотобактеры.

Наряду с изучением влияния ГМК на почвенную микрофлору, на
ми исследовались также количественные и качественные изменения 
препарата в почве под воздействием микроорганизмов.
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С этой целью определялась активность препарата после 60-суточной инкубации в 
стерильной и нестерильной почве. Водные экстракты из 10 г почвы, содержащие пер
воначально 25 и 250 мг/г ГМК, выпаривались на водяной бане, сухой остаток раство
рялся в 50 мл дистиллированной воды и испытывался на активность. Тестом служили 
всхожесть и рост проростков пшеницы Арташати 42. Семена замачивались в течение 
24 час. в испытуемых растворах и ставились на проращивание. Рост измерялся у 
5-суточных проростков. Повторность опыта 2-кратная.

Полученные данные показывают, что при наличии почвенной мик
рофлоры (нестерильная почва) ингибирующее действие ГМК, внесен
ной в почву, в течение 60 суток резко ослабевает. Особенно это сказы
вается на росте проростков пшеницы. Если экстрагированная из сте
рильной почвы ГМК (при дозе 250 мг/г) подавляет рост почти на 90%, 
то при наличии в почве микроорганизмов—на 22%.

Таблица 2 
Изменение активности ГМК под влиянием почвенных микроорганизмов

Концен
трация

ГМК, 
мг/г

Почва
Всхожесть Рост проростков

°/о °/о ОТ конт
роля 7. °;0 от конт

роля

— стерильная (контрольная) 75,5 100,0 6,52 100,0

25 стерильная 48,7 64,5 2,73 41,8
нестерильная 65,0 86,0 5,07 77,7

250 стерильная 22,5 29,7 0,62 9,5
нестерильная 36,2 47,9 4,43 67,9

Для выяснения причины снижения активности водные вытяжки 
стерилизованной (контроль) и нестерилизованной почвы, содержащей 
25 мг/г ГМК, подвергались хроматографическому анализу.

Хроматографирование проводилось на тонком слое целлюлозы. В качестве под
вижной фазы служила система растворителей изопропанол-аммиак-вода (7:1:2). Для 
проявления ГМК использовалась смесь 1-процентных водных растворов РеС13 и 
К3Ре(СЫ)6 в соотношениях 1:1 [5]

В контрольном варианте на хроматограмме было обнаружено 3 
пятна, с КГ = 0,53; 0,59 и 0,61 соответственно, окрашенные в синий, ко
ричневый и светло-серый цвет. В опытном варианте обнаружено 5 пя
тен с КГ=0,31; 0,42; 0,53; 0,59 и 0,63, окрашенных соответственно в фи
олетовый, светло-синий, синий, коричневый и светло-серый цвет. Пят
но с ИГ = 0,53, соответствующее аутентичной ГМК, в опытном варианте 
визуально было заметно меньше, чем в контрольном.

Количественное уменьшение ГМК и появление двух неизвестных 
веществ с КГ 0,31 и 0,42 на хроматограмме опытного варианта дает ос
нование предполагать качественное изменение ГМК при наличии в поч
ве микроорганизмов.
Институт ботаники АН АрмССР Поступило 4.У 1976 г.
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Է. 0. ԱԱՐԴԱՐՅԱՆ, Ա. Հ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ, Ա. Վ. ԱՌՈԻՍՏԱՄՅԱՆՄԱԷԵԻՆԱՅԻՆ ԹԹՎԻ 2ԻԴՐԱՋԻԴԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՈՎԻ ՄԻԿՐՈՖԼՈՐԱՅԻ ՎՐԱԱմփոփում
Որոշվել է ՄՈ՚Ի-ի ազդեցությունը հողի միկրոօրգանիզմների տարբեր 

ֆիզիոլոգիական խմբերի վրա։
Պարզվել է, որ այդ նյութի առկայությունը դրականապես է ազդում բակ

տերիաների ու սնկերի աճի, զարգացման վրա և բացասական է ազդում ճա- 
ռա գա յթասնկերի, թաղանթանյութի քայքայող միկրոօրգանիզմների և ազո- 
տոբակտերների վրա։

Ուսումնասիրվել է նաև ՄԲ՚Հ-ի քանակական և որակական փոփոխությունը 
միկրոօրգանիզմների ազդեցության ներքո։ Պարզվել է, որ ՄՈ՚Հ-ի առկայււլ֊ 
թյան դեպքում միկրոօրգանիզմները ինշ֊որ ձևով օգտագործում են այն, որի 
հետևանքով հողային մզվածքում պակասում է ՄխՀ-ի քանակը և գոյանում են 
2 նոր միացություններ, որոնք բացակայում են ստուգիլ տարբերակում։
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М. В. МЕЛКОНЯН, С. М. МИНАСЯН

ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕТЕРОЗИСА ПО СОДЕРЖАНИЮ СВОБОДНЫХ 
КАТЕХИНОВ В ЯГОДАХ ВИНОГРАДА

Изучалось содержание свободных катехинов в вегетативных и генеративных орга
нах гибридных сеянцев винограда и их исходных форм в годичном цикле развития 
лозы. Установлен характер наследования количественного их содержания и проявле
ния гетерозиса по этому признаку в зависимости от комбинационной способности 
скрещиваемых пар.

С наличием и превращениями в растениях фенольных соединений 
связаны ароматические и органолептические достоинства их и устойчи
вость к фитопатогенным микроорганизмам.

Они имеют большое значение в производстве соков и вин из вино
града. Благодаря способности осаждать белковые и другие вещества 
коллоидной природы эти соединения способствуют осветлению продук
тов. Своеобразные оттенки вкуса и аромата проявляются при аэриро
вании вин, что объясняется окислением дубильных веществ до хино
нов [1].

Одпако сведений о содержании катехинов в винограде и особенно 
о характере их наследования в гибридном потомстве сравнительно ма
ло.

Изучая биохимические особенности различных сортов винограда, 
Марх [2] установил довольно высокую Р-витаминную активность их.

Содержание свободных катехинов мы изучали в вегетативных и 
генеративных органах гибридных сеянцев винограда и их исходных 
форм в годичном цикле развития лозы с целью установления характера 
наследования количественного содержания их и проявления гетерозиса 
по этому признаку в зависимости от комбинационной способности скре
щиваемых пар, степени совместимости с высокой сахаристостью, что 
важно для селекции высокопитательных форм. Наряду с этим, мы пы
тались установить коррелятивную связь между содержанием свобод
ных катехинов в органах лозы и ее устойчивостью к пониженным тем
пературам и болезням.

Материал и методика. У растений исходных форм и элитных сеянцев катехины 
определялись в период всего годичного цикла во всех вегетативных и генеративных 
органах, а у сеянцев 6-и комбинаций—только в физиологически зрелых ягодах.

Количество свободных катехинов определялось на ФЕКМ-56-М, с использованием 
ванилиновой реакции [3].

Свободные катехины определялись: в листьях—до начала цветения, в периоды 
массового цветения, начала формирования ягод, интенсивного налива ягод, начала 
созревания и полной физиологической зрелости ягод; в՛ соцветиях—в период массо



72 М. В. Мелконян, С. М. Минасян

вого цветения; в ягодах—в начале их формирования, интенсивного налива, в начале 
созревания и полной физиологической спелости; в семенах—в периоды интенсивного 
налива, в начале созревания и полной физиологической зрелости ягод; в побегах—в пе
риод полного одревеснения.

Результаты и обсуждение. В комбинации Кармрают X смесь пыль
цы Тиграни+Саперави+Фиолетовый ранний (у материнской формы 
ягоды отличаются окрашенной кожицей и мякотью, из отцовских форм: 
у Саперави интенсивно окрашены кожица и жилки мякоти, у Тигра- 
ил—только кожица, у Фиолетового раннего слабо окрашена только ко
жица) в элиту выделены пять сеянцев, из которых три (1622/11, 1622/26. 
1622/38) отличаются окрашенной мякотью ягод.

В пределах этой комбинации содержание свободных катехинов* в 
листьях в период до начала цветения значительно больше у элитных 
форм по сравнению с исходными сортами. При этом наибольшее их 
количество отмечено у высокосахаристых сеянцев с более интенсивно 
окрашенными ягодами, и наименьшее—у низкосахаристых сортов и 
сеянцев со слабоокрашенными ягодами (рис. 1).

Рис. 1. Содержание свободных катехинов в листьях виноградной лозы 
в период до начала цветения.

В период массового цветения содержание свободных катехинов в 
листьях резко уменьшается, до уровня их в соцветиях, превалируя у 
высокосахаристых, с интенсивно окрашенными ягодами сортов и сеян
цев (рис. 2).

Данные излагаются в пересчете на 100 г сухой массы.
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Рис. 2. Содержание свободных катехинов в листьях и соцветиях вино
градной лозы в период массового цветения.

В начале формирования ягод содержание этих веществ в листьях 
уменьшается незначительно, тогда как в сформировавшихся ягодах они 
обнаруживаются в большем количестве—в пределах абсолютного мак
симума их содержания во всех органах за вегетацию (и в этот период 
сорта и сеянцы с интенсивно окрашенными и высокосахаристыми яго
дами превосходят остальные формы) (рис. 3).

Резкое уменьшение концентрации свободных катехинов в листьях 
в период цветения и плодообразования, как указывает Овчаров [4], 
нельзя объяснить лишь уменьшением синтетической способности листь
ев. Оно, очевидно, связано с усиленным расходованием этих метаболи
тов па процессы генеративного развития растений, обусловленного ка
чественно новым типом обмена веществ.

В период интенсивного налива ягод содержание Р-активных ве
ществ в листьях, как и в предыдущей фазе, снижается незначительно, 
в ягодах же—резко снижается, накапливаясь в сформировавшихся се
менах (с аналогичным превалированием у высокосахаристых и с интен
сивно окрашенными ягодами сортов и сеянцев).

В период полной физиологической спелости ягод значительно боль
шее содержание свободных катехинов отмечалось в зрелых семенах и 
одревесневших побегах, особенно у высокосахаристых, а среди них—у 
морозоустойчивых сортов и сеянцев с интенсивно окрашенными ягода
ми (рис. 4).

В потомстве КармраютХсмесь пыльцы (Тиграни+Саперави+Фио- 
летовый ранний) по концентрации свободных катехинов гетерозисными
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Рис. 3. Содержание свободных катехинов в листьях и ягодах виноградной 
лозы в период начала формирования ягод.

•являются 7 сеянцев (45,9%) с эффектом до 0,97%. Одиннадцать сеян
цев (29,7%) занимают промежуточное положение между исходными 
парами, а девять (24,4%) в зрелых ягодах не содержат этого соедине
ния.

Аналогичный характер носит динамика содержания свободных ка
техинов в вегетативных и генеративных органах лозы в течение веге
тации и у элитных сеянцев других комбинаций.

В потомстве С-484 Мадлен АнжевинХШасла мускатнаяХ979/2 
Спитак АраксениХЧерный сладкий гетерозисные по концентрации сво
бодных катехинов сеянцы составляют 52,4% с эффектом гетерозиса до 
0,145%.

Черноягодпые сеянцы, полученные от скрещивания элитных форм 
С-484ХС-128, ИчкимарХЯнварский черный обладают повышенной мо
розоустойчивостью (до —26—29°С), проявляя гетерозис по концентра
ции сахаров и свободных катехинов.

Таким образом, свободные катехины содержатся во всех вегета
тивных и генеративных органах виноградной лозы, претерпевая, одна
ко, значительные количественные изменения в период вегетации. В 
каждом органе (за исключением семян) свободные катехины в большом 
количестве обнаруживаются в молодом возрасте и снижаются до мини
мума на стадии зрелости. В семенах же, наоборот, по мере созревания
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Рис. 4. Содержание свободных катехинов в листьях, ягодах, семенах и 
побегах виноградной лозы в период полной физиологической зрелости ягод.

концентрация Р-активных веществ увеличивается, достигая максимума 
к концу вегетации.

Характер наследования количественного содержания свободных 
катехинов в различных органах, а также степень проявления гетерози
са по этому признаку и его эффекта в гибридном потомстве винограда 
различны и предопределяются комбинационной способностью исходных 
форм.

При скрещивании черпоягодных сортов в потомстве у сеянцев с 
одинаковой окраской ягод, устойчивостью лозы к морозам и заболева
ниям эти соединения с начала вегетации количественно преобладают 
в вегетативных и генеративных органах гетерозисных по сахарис
тости ягод особей; при одинаковой же сахаристости—у сеянцев с интен
сивно окрашенными ягодами, а также у морозоустойчивых форм.

Аналогичный характер носит динамика содержания свободных ка
техинов в течение вегетации и у белоягодных сортов и их сеянцев, но 
этих веществ в них сравнительно меньше.

Среди изученных сортов и сеянцев с одинаковой сахаристостью и 
интенсивностью окраски ягод количественное преобладание катехинов 
установлено в зрелых ягодах, семенах и одревесневших побегах отно
сительно устойчивых к морозам и гнили форм.
Институт виноградарства, виноделия и плодоводства

МСХ АрмССР Поступило 4,УШ 1976 г;.
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Մ. Վ. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ, Ս. Մ. ՄԻՆԱՍՑԱՆՀԵՏԵՐՈԶԻՍԸ ԽԱՂՈՂԻ ՊՏՈՒՂՆԵՐՈՒՄ ԸՍՏ ԱՂԱՏ ԿԱՏԵԽԻՆՆԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆԱմփոփում
Ազատ կատեխինների պարունակությունը ուսումնասիրել ենք խաղողի 

հիբրիդային սերմնաբույսերի և նրանց ծնողական ձևերի վեգետատիվ և գե- 
ներատիվ օրգաններում' վազի զարգացման տարեկան ցիկլում։ Մեր նպատակն 
է եղել պարզել նրանց քանակական պարունակության ժառանգման և ըստ 
այգ հատկանիշի հետերոզիսի ի հայտ գալու բնույթը' կապված խաչաձևվվող 
զույգերի կոմբինացիոն ունակության հետ։

Ազատ կատեխինների պարունակությունը որոշել ենք 
.օգտագործելով վանիլինային ռեակցիան։

Ապացուցվել է, որ ազատ կատեխինները խաղողի վազի վեգետատիվ և 
պեներատիվ օրգաններում մեծ քանակ են կազմում վերջիններիս երիտասարդ 
հասակում, իսկ այգ օրգանների ծերացմանը զուգընթաց դրանք աստիճանա
բար նվազում են։ Բացառություն են կազմ ում սերմերը։

Սևապտուղ սորտերի սերնդում սերմնաբույսերի պտուղների միևնույն 
•գույնի, ցրտերին և հիվանդություններին հավասար դիմացկունության պայ
մաններում ազատ կատեխինները վեգետացիայի սկզբից քանակապես գերա
՛զանցում են ըստ շաքարների պարունակության հետերոզիսային հանդիսա
ցող սերմնաբույսերի վեգետատիվ և գեներատիվ օրգաններում, իսկ հավա
սար շաքարայնության դեպքում' ինտենսիվ գունավորված պտուղներով 
սերմնաբույսերում, ինչպես նաև' ցրտադիմացկուն ձևերի մոտ։

Ազատ կատեխինների պարունակությունը նման բնույթ է կրում նաև սպի- 
սրակապտոլղ սորտերի և նրանց սերմնաբույսերի մոտ, սակայն քանակական 
որոշ զիջումով։
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НАКОПЛЕНИЕ РАДИОСТРОНЦИЯ, КАЛЬЦИЯ И КАЛИЯ 
НЕКОТОРЫМИ ВИДАМИ И ГРУППАМИ ТРАВЯНИСТОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ АРМЕНИИ

Группы растений субальпийской и лесной зон по содержанию 905г составили ряд: 
разнотравье^бобовые>злаковые, а по величине стронциевых единиц —злаки>разпо- 
травье> бобовые. Наблюдаются существенные различия в коэффициентах накопления 
(К. Н.) для 905г и Са по пунктам. В двух пунктах проявляется предпочтительность в 
поглощении 9О.$г в сравнении с Са (Н. О.>1), в одном—дискриминация 90$г кальцием 
(Н. О.<1)

Естественные пастбища и сенокосы—важное звено биологической 
цепи, по которой радионуклиды переходят через животных к человеку. 
В связи с этим представляет интерес изучение накопления глобального 
радиостронция, кальция и калия в некоторых видах и группах растений 
горных лугов и лесных полян.

Материал и методика. Исследования проводились в субальпийской (г. Арагац, 
Кучак; Гегамский хребет, Элиджа*) и лесной (Дилижан) зонах. Образцы брались с 
1 м2 в 4-х повторностях. После учета урожая растения с 3-х метровок распределялись 
по группам и наиболее распространенным видам. Растения с 1-й метровки использо
вались в качестве суммарного образца. Почвы брались с тех же мест, с глубины 0— 
10 см, составлялся средний образец.

Результаты и обсуждение. В табл. 1 приведены данные о содержа
нии обменных форм 905г, Са и К и их соотношения в исследуемых поч-

Содержание обменных форм 905г, Са, К и их соотношение
Таблица 1

Почвы, пункт

’"
5г

 нк
ю

ри
/к

г

0»
С а______ 1»______
мг—экв/100 г

К

св 
О

2 ”З
г/

К

св 
о

7.

нк
ю

ри
/к

г |

мг—экв/100 г

Горно-луговая, Кучак 1.3 0,42
21

0.056
5,6

0,42 0,08 0.6 7

Горно-луговая, переходная 0,5 0.40 0,050 0,37 0,15 1.1 8
к луго-степной, Элиджа 20 . ,0

Горно-лесная, Дилижан 0,65 0 69
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0.058
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0.43 0,0У
1

1,1 12

Этот пункт переходный к луго-степной зоне.
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Таблица 2
Распределение групп растений. % от общего урожая (1970 г)

Пункты
Группы растений

Урожай, 
и/га

злаковые бобовые разнотравье

Кучак 19 32 49 18,6+3,8
Элиджа 11 23 66 6Э.7±7,6
Дилижан 11 30 59 14,3+1,7

вах. Данные показывают, что горно-лесная почва (Дилижан) отличает
ся повышенным содержанием обменных соединений Са, К и особенно 
радиостронция. Растительность густая и, как показывают данные табл. 
2, разнотравно-бобово-злаковая. Наибольший урожай отмечен в пунк
те Элиджа.

Приведенные в табл. 3 и 4 данные показывают, что содержание ра
диостронция колеблется в пределах 1,4—3,2 в зависимости от вида рас
тения, калия—1,3—3,0, кальция—1,7—2,3 раза. Наибольшее накоп
ление 90Sr наблюдается у Chamaemelum sp., Achillea millefolium (Ky- 
чак) и Galium verum L. (Элиджа). По содержанию радиостронция груп
пы растений составили следующий ряд: разнотравье>бобовые>злако- 
вые. По величине стронциевых единиц (с. е.) ряд меняется следующим 
образом: злаковые>разнотравье>бобовые. Это обуславливается срав
нительно более высоким содержанием кальция у бобовых растений. 
Подтверждаются имеющиеся в литературе данные [1—5]. В содержа
нии калия четких различий по группам растений не наблюдается.

По пунктам различия в содержании нуклидов находятся в тех же 
пределах, какие наблюдаются между видами и группами растений. 
Так, в суммарном образце (сене) они составляют для 90Sr—2,1, Са— 
1,3, К—1,6 раз. Сравнительно низкое содержание нуклидов отмечается 
в пункте Элиджа (рис.).

Естественный уровень 0-активности почв и растений обуславлива
ется главным образом содержанием калия. Данные показывают (табл. 
1), что уровень радиоактивности 90Sr в почвах соразмерен с радиоак
тивностью калия. У растений радиоактивность калия значительно пре
вышает активность 90Sr—в пунктах Кучак—3,8—11,5, Элиджа—2,4— 
13,5, Дилижан—6,3—8,5 раз, а у суммарных образцов (сене)—естест
венно 5, 7 и 8 раз.

Представляет интерес определение относительных показателей на
копления нуклидов в растениях. Наибольший коэффициент накопле
ния (К. Н.) отмечается в отношении калия—величина его колеблется в 
пределах 22—44 (за исключением Taraxacum sp. из Кучака, у которого 
он составил 66). К- Н. для радиостронция в пункте Кучака выше, чем 
для кальция. Разница существенна: при Р05 t фактическое = 3,7, a t те
оретическое =2,4. В пунктах Дилижан и Элиджа различия несущест-



Табл п ц а 3

Накопление 90Sr, Ca. К некоторыми видами и группами растений. \учак (1970г)

«Sr 
нкюри/кг

К Отношения К . Н .♦* Н. О.***
.к-

Виды и группы растений
1

Ca, %,
°/о нкюрп «Sr/Ca «Sr/К Са/К «Sr

d
К «Sr—Са «Sr—К Са -- К

Село (суммарный образец) 2,58 1,37 1,85 13,8 0,2* 
180

0,1 0.7 8 3 33 2.5 0.2 0.1 120

Злаковые 1,99 0,87 1,25 9,4 0.2
220՜ 0,2 0,7 6 2 22 2.5 0.3 0,1 146

Бобовые 2,40 2,02 1,55 11,6 0.1 
ПО

0,2 1.3 7 5 27 1,2 0.3 0,2 73

Разнотравье 3,51 1,73 2,44 18,3 0,2
200՜

0,1 0,7 11 4 44 2.5 0.2 0,1 133

Taraxacum sp. 2,92 1,93 3,71 27,8 0,15 
154

0,1 0,5 9 7 66 2.5 0.1 0.1 100

Chamaemelum sp. 4,80 1,53 2,47 18,5
0.3

310՜ 0,2 0,6 15 4 44 3,7 0.3 0.1 206

Achillea millefolium L. 3,05 1,26 1,96 14.7
0.2

210 0,2 0,8 10 3 35 2.5 0,2 0.1 160

Betonlca oriental! s L. 1.34 1,54 2.06 15,4
о,1 
80 о,1 0,7 4 4 36 I.2 0.1 0.1 53

* отношение________
сгронциевые единицы

«Sr нкюри/100 г (Са, К. °/„) в растении 
к՛ м- ~ то же в почве

м н «Sr/Са в растении
«Sr/Са в почве



Накопление 9°Бг, Са, К некоторыми видами и группами растений (1970 г)
Табл и ц а 4

Виды и группы растений •°Бг Са. »/.
к Отношения К. Н. Н. О.

нкюри/кг
% нкюри 

кг •°Бг/Са ”Бг/К Са/К •’Бг Са К ”Бг-Са ”Бг—К Са—К
„К"

Эли д ж а

Сено (суммарный образец) 1,21 1,44 1,49 11,2 0,1*
80 0,1 0,9 2 4 30 0,5 0,1 0,1 28

Злаковые 1,80 1,14 1,70 12,7 0,1
150

0,1 0,6 3 3 34 0,9 0,1 0,1 52

Бобовые 1,94 1,66 1,48 11.2 0,1 
ПО 0,1 1,1 3 4 29 0.7 0,1 0,1 38

Разнотравье 2,13 1,64 1,45 10,5 0,1
130 0,1 1,1 4 4 29 0,8 0.1 0,1 45

СерЬа1аг1а ргосега 1,05 1,71 1,91 14,2 0,1
60

0,05 0,9 2 4 38 0,4 0,05 0,1 21

ОаНит уегит 3,38 2,01 1,16 8,2 0,2
160

о.з 1,7 6 5 23 1.0 0,3 0,2 56

Ц и л л ж а И

Сено (суммарный образен) 2,31 1,81 2,44 18,3 0,1
130

0.1 0,7 4 3 42 1,4 0,1 0,05 69

3 лаковые 1,68 0,80 1.91 14,3 0,21
210 0,1 0,4 3 1 32 2,3 0,1 0,03 112

Б обовые 1,95 1,74 1,72 12,9 0,1 
по

0,1 1.0 3 3 30 1.2 0,1 0,03 58

Разнотравье 2,90 1,26 1,62 12,1 0,2
222

0,2 0,8 4 2 33 2.4 0,1 0,06 118

* отношение
стронциевые единицы
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веяны, но в последнем наблюдается тенденция к снижению величин 
К. Н. радиостронция по сравнению с К. Н. кальция. Это обстоятельство 
находит отражение и при рассмотрении показателей Н. О. (наблюдае

Рис. Сравнительное содержание 9նՏր (1), Са (2), К (3) в сене из пунктов: 
I—Кучак, II—Элиджа, III—Дилижан.

мые отношения), которые показывают, что в пунктах Кучак и Дили- 
жан Н. О.>1, т. е. здесь проявляется предпочтительность в поглощении 
растениями радиостронция в сравнении с кальцием. В Элиджа Н. О.<1, 
т. е. происходит дискриминация радиостронция относительно кальция.

Выявленные различия в поглощении нуклидов растениями связаны 
с конкретными почвенно-климатическими и ландшафтными условиями. 
Этот вопрос является предметом дальнейших исследований.
Институт агрохимических проблем и гидропоники

АН АрмССР Поступило 30.У1 1976 г.

Վ. Լ. ԱՆԱՆՅԱՆ, Գ. Ա. ՍԱՐԴՍՅԱՆ

ՌԱԴԻՈՍՏՐՈՆՑԻՈՒՄԻ, ԿԱԼԻՈԻՄԽ ԵՎ ԿԱԼՑԻՈՒՄԻ ԿՈՒՏԱԿՈՒՄԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՐՈՇ ԽՈՏԱՐՈԻՅՍԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԽՄՐԵՐՈՒՄ

Ամփոփում

Ենթալսլյան և ան տա ռային գոտոլ խոտա բույսերի որոշ խմբեր, ըստ 9®Տք 
պարունակության, կազմել են հետևյալ շարքը' տարա խոտերէ» թիթեռնածաղ
կավորներ՛^» հացազգինեը, իսկ ըստ ստրոնցիումային միավորների հացազ֊ 
դիներ~^> տարա խոտերէ» թիթեռնածաղկավորներ։ Սա բացատրվում է նրանով, 
որ թիթեռնածաղկավորները հացազգիներից ավելի շատ կալցիում են կլանում։

Երկու փորձակետերում բույսերի կողմից 90Տր-/> հարաբերական կուտա
կումը Շ-ճ-ի համեմատոլթյամբ ավելի բարձր է' (ՒԼՕ»>ք)» իսկ երրորդ փոր֊ 
ծակետում նկատվում է հակառակ երևույթը, այսինքն'
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Ա. Գ. ԱՀԱՐՈՆՅԱՆ, Գ. Հ. ԴԱՐԲԻՆՅԱՆԴԱԼԱՊՈՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎԵԳԻ ԳԵՈՏՐՈՊԻԿ ՌԵԱԿՑԻԱՅԻ ՎՐԱ
Դաքաս/ոնի կ/ւրաոման հետևանքով տեղի է ունենում եղեգի ցողունների վերաճ, իսկ 

վերւսճաէ ցողուններն ունենում են գրական գեոտրոպիզմւ

Արարատի շրջանի ջրանցքների, ցամաքեցման սիստեմների և Հոկտեմ
բերյանի շրջանում կառուցվող հայկական Ատոմային էլեկտրակայանի տղմա
յին հարթակներում տարածված եղեգը և այլ մոլախոտեր ոչնչացնելու նպա
տակով 10G0—1075 թթ. փորձարկվել են մի շարք հերբիցիդներ։ Ուսումնասի
րություններից պարզվել է, որ ղալապոնի օգտագործումից հետո եղեգի վերա
ծած ցողունները ենթարկվոււ! են գեոտրոպիկ շեղումների։

Հայտնի է, որ արմատներն օժտված են բացասական, իսկ ցողունները 
դրական դ ե ո տ ր ո պի ղմ ո վ։ Այս հատկությունները պայմանավորված են տա
րածության մեջ բույսերի ունեցած դիրքով։

Ուսումնասիրելով այդ երևույթների պատճառները, Վենտը [1 ], Խոլոդ- 
նին [2]։ Հարոլդը [3J, և Որսալները [4J, գտնում են, որ բույսերի գեոտրոպիկ 
թեքումների հիմքում րնկած է էնդոգեն աուքսինների (աճի հորմոնների) ան
հավասարաչափ բաշխումն օրգանների տարբեր հյուսվածքներում։ Այսպես, 
երբ աճող արմատին տրվում է հորիզոնական ուղղություն, դեպի հողի մակե
րեսը դարձած հյուսվածքներում առաջանում է աուքսինների պակաս, իսկ 
հւսկառակ կողմի հյուսվածքներում' ընդհակառակը։ Հետևանքը լինում է այն. 
որ առաջինների բջիջների երկայնական աճը դանդաղում է, իսկ վերջինների 
բջիջներ ինը' արագանում։ Հա սկանայի է, որ այդ անհամաչափ աճի հետևան
քով արմատը պետք է թեքվի երկրագնդի կենտրոնի ուղղությամբ։ Հորիզոնա
կան դիրքով ցողուններում միանդամայն հակառակն է տեղի ունենում աոլք- 
սիններով ապահովված և արագ աճ են ունենում դեպի հողի մակերեսն ուղղված 
հյուսվածքները, իսկ հակառակ կողմերը աճում են դանդաղ ցողունը թեքվում 
է վեր և աճում ուղղածիդ դիրքով։

Վերոհիշյալ հեղինակների այս բացատրություններն ընդհանուր ճանա
չում են գտել։

Այնուհետև պարզվել է, որ սինթետիկ (էկզոգեն) աճի խթանիչներով 
(2,4—Դ և այլն) և քիմիական զանազան նյութերով ազդելով բույսերի վրա, 
էնդոգեն աոսւքսինների գոյացման և տեղաբաշխման մեջ տեղի են ունենում 
հայտնի փոփոխություններ, որի հետևանքով համապատասխան խոտորումներ 
են կատարվում նաև բույսերի, նրանց որոշ օրգանների տրոպիզմների ռեակ
ցիաներում։ Ոերենք մի օրինակ, որը վերա բերում է եղեգին, մոտ 1 մ ցողուն 
ունեցող բույսերը սրսկվել են 2,4—Դ բարձր նորմաներով։ Արտաքուստ նկա
տելի փոփոխություններ չեն դիտվել։ Նշանակում է այդ ձևով կիրառելիս հեր-
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բիցիդը քանակությամբ չի ներծծվել, Սակայն երբ այդ նույն չափի
բույսերի ցողունների մեջ ներարկվել են հերբիցիդի փոքր դոզաներ, բույսերի 
աճը խիստ դանդաղել է, բայց ցողունները կանգուն են մնացել, Երբ ներարկ
վող դոզաները մեծացել են, բույսերն սկսել են հիմքից թեքվել և պառկել 
հողի վրա [5], Ըստ երևույթին, 2,4—Դ փոփոխելով էնդոգեն աուքսինների 
առաջացումը և տեղաբաշխումը դարձել է ցողունի բացասական գեոտրոպիզմի 
խախտման պատճառ։

Դալապոնը (2,2֊դիքլորպրոպիոնաթթվի նատրիումական աղ) նույն
պես ֆիզիոլոգիական ակտիվ, ձևափոխություններ առաջացնող հերբիցիդ է. 
Ասենք, թե ինչպես է այն ազդում եղեգի գեոտրոպիկ ռեակցիաների վրա։

Ոչ շատ խոնավ հողերում հունիսին կամ հուլիսին դալապոնի 50 կգյհ 
նորմայով սրսկված բույսերի վերերկրյա մասերը կիրառման տարում [րիվ 
չորանում են։ Սրսկված տեղում 2—3 տարում նոր բույսեր գրեթե չեն առա
ջանում. ավելի ուշ հանդես են դալիս փոքր թվով ցողուններ։ Այս երևույթի 
պատճառը գտնելու նպատակով դալապոնի կիրառումից մեկ տարի հետո 
ուսումնասիրվել են հողի տարբեր խորություններում գտնվող կոճղարմատ
ները և նրանց բողբոջները։ Առաջին աղյուսակից պարզվում է, որ ստուգիչի 
0—60 սմ խորություններում գտնվող կոճղարմատների բողբոջները ծլում ու 
աճում են, իսկ 60—120 սմ խորություններում եղածների բողբոջները գտնվում 
են խորը հանգստի մեջ' չեն ծլում։ Դալապոնի տարբերակում հակառակն է 
տեղի ունեցեք 0—20, 20—40 և 40—60 սմ խորություններում գտնված բող
բոջները չեն ծլել, ոչնչացել են, իսկ ավելի մեծ խորություններում գտնված
ները դուրս են եկել հանգստի վիճակից և ծլել։

Ստուգիչ բույսերի 60 սմ խորը գտնվող բողբոջների չծլելը բացատրել 
խորության ֆակտորով կամ միջավայրի պայմաններով, ճիշտ չի լինի, քանի 
որ, եթե ղեր խաղացողները այդ ազդակները լինեին, ապա դալապոնի տարբե
րակի բույսերի նույն խորություններում գտնված բողբոջները նույնպես չպետք 
է ծլեին։ Դրա պատճառը կոճղարմատների վրա տարբեր տեղադրություն ունե
ցող բողբոջների կոռելյացիոն կապն է' ավելի բարձրադիր բողբոջները ճնշող 
ազդեցությոլն են գործում ցածրադիրների վրա, նրանք մնում են հանդստի 
վիճակում։



Դալապոնի աղղեցութ շունը եղեգի գեոտրոպիկ ռեակցիայի վրա

Դա լապոն ր, որպես սիստեմային հերբիցիդ, սրսկված տերևներից թու
նավոր դոզայով տեղափոխվել է մինչև 40—60 սս խորություններում գտնվող 
կոճղարմատները և ոչնչացրել նրանց վրա եղած բողբոջները, հերբիցիդը, ոչ 
թունավոր բանա կութ յամբ, անշուշտ, տեղափոխվել է նաև 60 սմ խորը գտնվող 
կոճղարմատները, իսկ նրանց փոքր դոզաներն արդեն ազդում են որպես աճի 
խթանիչ։

Աղյուսակ 2
Դալապոնի աղղեցութշունը եղեգի գեոտրոպիկ ռեակցիայի վրա

Տարրերակ

Լողուններ

պառկող կանգուն

թիվը
երկարությունը է 

սմ (Դ-Լը
երկարությունը, 

սմ

Արարատ

Ատ ուզի չ 1 425 46 255
1909 թ. Դալապոն 8 158 3 136
Ստուգիչ 2 231 41 268
1970 թ. Դալապոն 6 1Ց6 3 215

Ստուգիլ 3 221 37 197
1971 թ. Դալապոն 21 246 22 82

Հո կտեմրերյս/հ 
Ստուգիչ 0,02 7,4 25,7 154
1975 թ. Դալապոն 8.2 1 ,5 0,4 9

Այսպիսով, զա լապոնը ոչնչացնելով 0—60 սմ խորություններում գտնվող 
բողբոջները, վերացնում է նրանց ճնշիչ ազդեցությունը ավելի ցածրադիր 
բողբոջների վրա, և խթանում նրանց աճը։ Դալապոնով մշակված հողում 2—3 
տարի հետո հանդես եկած բույսերը առաջանում են հենց այդ բողբոջներից։

Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ այդ բույսերը խիստ տար
բերվում են ստուգիչից։ նախ' ի տարբերություն սոլգիչփ, գագաթնային բող
բոջներից առաջանում են մի քանի ցողուններ։ Վերջինների աճին և դիրքին 
վերաբերող նյութերը բերված են աղ. 2-ում։

Ինչպես տեսնում ենք, դալապոնի տարբերակի բույսերը, աճի առումով, 
հաճախ մեծ չափով զիջում են ստուգիչ բույսերին, իսկ որ գլխավորն է, այս 
բույսերի մեծ մասի ցողունները կորցնում են բացասական գեոտրոպիզմի 
հատկությունը' նրանք փռվում են գետնի վրա և աճում սողալով, հորիզոնական 
ուղղությամբ։

Այսպիսով, ոչ շատ խոնավ հողերում դալապոնի օգտագործումից հետո 
եղեգի վերաճը ունենում է դրական գեոտրոպիզմ, այսինքն' ցողունները աճում 
են ոչ թե կանգուն, այլ հորիզոնական դիրքով պառկում են հողի վրա։ Վե
րաճած ցողուններն իրենց չափսերով մի քանի անգամ փոքրանում են։ Գագաթ
նային ցողուն տվող բողբոջներից առաջանում են բազմաթիվ ցողուններ և 
փռվում հողի երեսին։
ՀՍՍՀ ԳԱ բույսերի պաշտպանության ինստիտուտ Ստացված է 17.11 1976 թ.
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А. Г. АГАРОНЯН. Г. А. ДАРБИНЯН 

действие далапона на геотропическую 
РЕАКЦИЮ ТРОСТНИКА

Резюме

Далапон (2,2-дихлорпропионат натрия) является физиологически 
активным веществом, который вызывает морфологические изменения у 
злаковых растений.

Применение далапона на неувлажненных почвах ингибирует раз
витие подземных почек до глубины 60 см, но стимулирует рост почек 
корневищ, расположенных в более глубоких горизонтах почвы.

Через три года препарат вызывает нарушение отрицательного гео
тропизма прироста стеблей, т. е. стебли развиваются не вертикально, а 
горизонтально, как ползучие стебли. Междоузлия, толщина стеблей 
и размер листьев сильно уменьшаются, и из одной точки роста надзем
ных почек появляются многочисленные ползучие стебли.

В контрольных участках (без далапона), наоборот, почки подзем
ных органов до глубины 60 см развиваются нормально, стимуляция па 
корневищах, расположенных б более глубоких горизонтах почвы, не 
наблюдается. Стебли не ползут, а развиваются вертикально.
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М. А. ОГАНЕСЯН, М. С. АРЕВШАТЯН

ИЗУЧЕНИЕ ПЛАЗМОЦИТАРНОЙ РЕАКЦИИ ПРИ 
ИММУНИЗАЦИИ КРОЛИКОВ

ПРОТИВОКОЛИБАКТЕРИОЗНЫМИ ВАКЦИНАМИ

В сравнительном аспекте изучалась плазмоцитарная реакция у кроликов, иммуни
зированных противоколибактериозными вакцинами. Полученные данные свидетель
ствуют о том, что при добавлении эндотоксинов к вакцине стимулируются иммуно
компетентные клетки, что косвенным путем подтверждается нарастанием агглютининов 
в сыворотке крови подопытных животных.

За последние годы работами многих исследователей установлено, 
что антитела в основном вырабатываются лимфоцитами и более интен
сивно плазматическими клетками [1, 2]. Эти клетки в большом коли
честве содержатся в лимфоидных органах—лимфатических узлах, а 
также в достаточном количестве в селезенке. В ходе иммунного отве
та организма они взаимодействуют между собой и, в конце концов фор
мируясь в имунные клетки, транспортируются во внеклеточную среду 
организма.

Исследованиями Здродовского [3] показана закономерная связь 
между пролиферацией плазматических клеток и повышением титра 
антител с бактериальными антигенами, как в сыворотке крови, так и в 
органах.

При изучении степени участия отдельных органов в общем имму
нологическом ответе на иммунизацию морских свинок паратифозным 
антигеном, а кроликов столбнячным анатоксином Гуревичем и Шума
ковой [4] было установлено,' что отдаленный лимфатический узел и 
селезенка почти не реагируют на первичное введение антигена, а при 
иммунизации анатоксином эффект ревакцинации обеспечивается актив
ностью регионарного лимфатического узла.

В течение многих лет лаборатория антибиотиков при кафедре эпи
зоотологии Ереванского зооветинститута занималась разработкой схем 
получения ГОА формолвакцины с добавлением эндотоксинов против 
колпбактериоза телят. При .изучении эффективности некоторых приго
товленных нами серий вакцин выяснилось, что добавление эндотоксина, 
полученного из различных штаммов культур Е. соИ, способствует по
вышению активности вакцины, что предохраняет от гибели белых мы
шей в 95,6% случаях при 100% гибели в контроле [5].

Учитывая большую роль плазмоцитарных клеток при формирова
нии иммунитета, мы поставили перед собой задачу выяснить изменение 
этих клеток при введении ГОА формолвакцины против колибактериоза.

В связи с этим нас интересовал вопрос о влиянии ГОА формолвак-
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цины, в смеси с эндотоксинами, на клетки плазмоцитарного ряда в лим
фатических узлах и селезенке иммунизированных кроликов.

Параллельно изучался титр агглютининов у вакцинированных жи
вотных в различные периоды поствакцинации.

Материал и методика. Под опыт были взяты 18 кроликов, которых разделили на 
3 группы. Животные 1 группы (8 голов) иммунизировались ГОА формолвакциной про
тив колибактериоза телят в смеси с эндотоксином (серия № 3), II группа (8 голов)— 
биофабричной вакциной против паратифа и колибактериоза пушных зверей, птиц, те
лят, поросят; кролики III группы—не вакцинировались и были оставлены в качестве 
контроля.

Кроликов вакцинировали подкожно в области внутренней поверхности бедра в 
дозе 5 мл. Через 3, 7, 15 и 30 дней после иммунизации из каждой группы по 2 головы 
обескровливали для изучения плазмоцитарной активности, а также определения нарас
тания титра агглютининов.

Цитологические сдвиги определялись методом мазков-отпечатков, приготовленных 
по методу М. П. Покровской и А. С. Когановой. При просмотре препаратов подсчи
тывалось количество клеток плазматического ряда в иммерсионных полях зрения. При 
этом учитывались раздельно плазмобласты и плазмоциты.

Реакция агглютинации проводилась пробирочным методом, при этом в качестве 
антигена использовалась смесь из трех вакциновых штаммов культуры Е. соП, убитых 
нагреванием.

Из данных опытов выводилось среднее для каждого срока наблюдений.

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что 
с 3 по 15-й день после иммунизации отмечается резкое увеличение 
плазмоцитарной реакции в лимфоидных органах, причем у кроликов, 
иммунизированных ГОА формолвакциной в смеси с эндотоксином, на
много интенсивнее, чем у группы, вакцинированной бпофабрнчной вак
циной.

Так, если в норме (до иммунизации) плазмоцитарные клетки в 
лимфоидных органах составляли 6,4, то на 3-й день после иммунизации 
они составляли во II группе (биофабричная вакцина)—12,2, а в I 
(ГОА—формолвакпина)—16,4.

Более резкое увеличение отмечалось через 7 и 15 дней после вакци
нации. Во II группе эти показатели составляли 23,5—36,0, а в 1 груп
пе—42—62,2. В дальнейшем, на 30-й день отмечалась тенденция к 
уменьшению реакции.

При иммунизации отмечалось наиболее резкое увеличение плазмо- 
бластов, особенно в регионарных лимфатических узлах. Увеличение 
наблюдалось через 3 дня и доходило до максимума па 15-й день после 
иммунизации, затем отмечалось их снижение, однако па 30-й день этот 
показатель был все же намного выше контроля (табл. 1). Помимо плаз- 
мобластов, отмечалось также увеличение зрелых и незрелых плазмати
ческих клеток. Здесь также наблюдалось увеличение до 15-го дня и 
снижение к 30-му дню.

Увеличение плазмобластов и других плазмоцитарных клеток отме
чалось и в отдаленном лимфоузле (в левой подколенной области) и се
лезенке. Однако здесь эти показатели на 3-й и 7-й день были намного



Клетки плазмоцитарного ряда в лимфатических узлах и селезенке у животных, иммунизированных вакцинами прогни колнбактериола
Т а б л п и а 1

Исследуемый объект

В норме

Подвергнуты иммуниза
ции вакцинами

После иммунизации через, дин

вс
ег

о п
ла

з о
оц

и
та

 рн
. кл

ет
ок

Правый подколенный 
лимфатический узел

Левый подколенный 
лимфатический узел

Селезенка

1,4 0,8 0.6

1,3 0,5 0,3 2,1

1,4 0,3 0,2 1,5

биофабричной
ГОА формолвакцпиой

бнофабрпчной
ГОА формолвакцпиой

биофабричной
ГОА формолвакцпиой

2,3 1,2 1,3 4.8 4.2 2,3 2.0 8,5 7,2 5,4 ■1.3 17,1 3,9 3,3 з.з 10.5
3,4 1.4 1,8 6,6 6,7 4,1 4.6 15.4 8.7 6,4 8,0 23,1 6.9 5,9 5,4 18,2

1.8 0,7 0.8 3,3 3,0 2.1 2.3 7,4 5.6 5,4 4.4 15.4 3.8 3,к 3.2 10,8
1,7 1,5 1.4 4,6 5,5 4,0 3.2 12,7 7,1 6,6 5,6 19,3 6,4 6.3 4.4 17.1

1,4 1,0 0,7 3,1 3,2 1.9 2.5 7.6 5.3 3.9 4,3 13,5 3,9 3,9 3.« 11.6
1,9 2.0 1.3 5,2 5,0 4,6 4.3 13.9 6.7 6.6 6,5 19,8 5,0 5.1 5,6 15,7
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ниже, чем в регионарных лимфатических узлах; на 15-й день разница 
исчезает.

Таким образом, при иммунизации кроликов противоколибактери- 
озными вакцинами уже начиная с 3-го дня отмечается увеличение ко
личества плазмоцитарных клеток, достигающее максимума через 15 
дней, в дальнейшем, к 30-му дню отмечается тенденция к снижению. 
Следует отметить, что как в регионарных, так и в отдаленном лимфо
узле наивысшие показатели отмечаются у групп кроликов, иммунизи
рованных ГОА формолвакциной в смеси с эндотоксинами. Следова
тельно, добавление эндотоксинов к вакцине способствует стимуляции 
иммунообразователыюй функции организма. Это подтверждается и 
при изучении динамики нарастания агглютининов в сыворотке крови 
подопытных кроликов.

Так, если средний титр агглютининов до иммунизации у кроликов 
биофабричной группы составлял 1:46 и. постепенно увеличиваясь 
на 15-й день вакцинации, достиг 1:292, то у группы, вакцинированной 

ГОА формолвакциной, соответственно составлял 1:32—1:1600 (табл. 
2). Высокий титр агглютининов в сыворотке крови кроликов II группы 
объясняется, во-первых, тем, что в качество антигенов использовалась 
смесь 3-х вакцинных штаммов, из которых и была изготовлена ГОА 
формолвакцина, и, во-вторых, добавление эндотоксина стимулирует аг- 
глютинобразовательную функцию организма.

Таблица 2
Средний титр агглютининов в сыворотке крови подопытных кроликов

Группа иммунизирован
ных кр 'ЛИКОВ

До вак
цинации

Время исследований после иммуни- 
3 1 ции, дни

4 7 15 30

1 ГОА формолвакцина 1:3! 1:122 1 :1200 1 : 1600 1 : 1133

II Бпэфабрнчная 1:46 1:52 1:150 1:292 1:167

На основании проведенных опытов можно заключить, что степень 
участия отдаленных лимфатических узлов в синтезе антител главным 
образом зависит от конкретных условий иммунизации.

Таким образом, одновременное применение нескольких раздражи
телей антигенов стимулирует иммунокомпетентные клетки и увеличи
вает их количество, что сопровождается увеличением общего титра 
антител.

Ереванский зооветеринарный институт, 
проблемная лаборатория антибиотиков Поступило 8.УП 1976 г
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1Г. 2. 2ՈՎ2ԱՆՆԻՍՅԱՆ, Մ. II. ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆՊԼԱՂՄՈՑԻՏԱՐ ՌԵԱԿՑԻԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՃԱԳԱՐՆԵՐԻՆ ՃԱԿԱԿՈԼԻՈԱԿՏԵՐԻՈԶԱՅԻՆ ՎԱԿՑԻՆԱՆԵՐՈՎ ԻՄՈԻՆԱՑՆԵԷԻՍԱմփոփում
И եր նպատակն է եղել որոշել պլաղմոցիտար շարքի բջիջների փոփոխոլ- 

թյանները սաղարի օրդան իդմ ում' կոլիբակտերիողի դեմ հրահանգով օգտա- 
գործվող և մեր կողմից առաջարկված ԳՈԱ ֆորմոլ վակցինայով իմոլնաց- 
նելիսւ

եմ ունաբումր կատարվել է ենթամաշկային եղանակով, ենթածնկային 
հատվածում, 5 մլ դողալով։ Իմոլնացումից 3, 7, 15 և 30 օր հետո յուրաքան
չյուր 1"ճբից 2~ական ճաղար ենթարկել ենթ սպանդի և ուսումնասիրել աջ և 
ձախ ենթածնկային ավշային դեղձերն ու լիայծախը։

Փորձի տվյալները ցույց են տալիս, որ 2 վակցինաների դեպքում էլ հե
տս։ ղո աս ։.թ յան 3-րդ—15-րդ օրերին նշվում է ւղլազմոցիտար բջիջների ավե
լացում, ըստ որում՝ Գք1Ա վակցինայով իմոլնացնելիս բջիջների քանակն ավելի 
է արտահայտված, քան րիոֆարրիկայոլմ պատրաստված վակցինայով։ Պետք 
է նշել, որ իմունացման դեպքում պլաղմոցիտար բջիջներից ակնհայտ ձևով 
ավելանում է պլաղմոբլաստը, հատկապես ռեդիոնար ավշային հանգույցում։

ճաղարն երի լիմֆոիդ որդանն երում պլաղմոցիտար Բջիջների քանակի 
ավելացումը և արյան մեջ ագլուտինինների բարձր տիտրը ԳՈԱ ֆորմոլ 
վակցինայով իմունացման դեպքում բացատրվում է աղիքային ցուպիկի 
վակցինային 3 շտամների համատեղ օդտա գործմամ բ և էնգոտոքսինի առկա
յությամբ։
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УДК 577 475

А А. СИМОНЯН

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНКТОННЫХ 
РАКООБРАЗНЫХ В ОЗЕРЕ СЕВАН

Исследованиями на суточных станциях выявлены два типа вертикальных распреде
лений севанского зоопланктона: концентрация всех видов днаптомусов в слое 0—10 м, 
а также миграции циклопов в зависимости от температуры в слоях 6—12 и 15—20 м.

Цель настоящей работы состояла в выявлении характера суточных 
миграций наиболее массовых форм планктонных ракообразных в озере 
Севан: Cyclops strenuus v. fevan:, Acanthodlaptomus denticornis, Arcto-- 
diaptomus spinosus v. fadeevl-До настоящего времени нет опубликован 
ных данных о динамике суточного распределения этих рачков, за исклю
чением сведений о локализации яйценосных самок в течение суток [1]. 
Между тем перечисленные виды составляют основу питания молоди се
ванских форелей и сигов и от их распределения по вертикали могут за
висеть суточные миграции рыб.

Материал и методика. Исследования проводились на суточной станции в пелагн- 
али Малого Севана (глубина 55 м) 30 июля и 3 сентября 1075 г. Во время взятия 
проб озеро было спокойным. Пробы отбирались через каждые 6 час. планктонной 
сеткой Джеди, газ 58, диаметр входного отверстия 21 см. Параллельно измерялись 
прозрачность и температура воды на горизонтах 0, 5, 10, 20, 30, 55 м. Прозрачность 
(по Секки) в исследуемый период была низкой—около 3 м. Изменение температуры 
(табл. 1), наблюдавшееся в течение суток до глубины 30 м, свидетельствуют о переме
шивании слоев, возможно, связанном с отмеченными в акватории Малого Севана кру
говыми течениями.

Результаты и обсуждение. Обработка проб показала, что наупли- 
альные, копеподитные и половозрелые особи С. strenuus v. sevani в 
основном находятся в слое 0—30 м (табл. 2). Средняя численность 
циклопов всех стадий в слое 30—55 м была небольшой.

Диаптомусы концентрировались на глубинах 0—10 м. Следует 
отметить, что суммарная численность всех видов под квадратным мет
ром поверхности в течение суток была постоянной, что может служить 
доказательством отсутствия значительных горизонтальных миграций у 
веслоногих ракообразных в период исследований.

Для выявления характера суточных миграций Cyclops strenuus 
v. sevani, Acanthodiaptomus dentlcornis, Arctodlaptomus spinosus v. fa- 
deevi была использована медиана плотности, т. е. граница, выше и ни
же которой распределяется 50% численности планктеров.

Медиана (h) рассчитана методом простых пропорций:
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Изменения температуры воды в исследуемый период в течение суток
Таблица 1

Время измерений 12.00 18.60 00.00 6.60

Глубина, м Температура воды, 'С

«О 0 20,3 19,8 20,2 19.6
5 20,2 19,3 20,3 19,7

10 19,2 17,0 20,2 19.4
о 20 12,6 14,0 15,0 10,0
со 30 5.5 5,5 5.9 7,9

55 4,0 4,0 4.0 4.0

0 19,0 19,3 18.4 17,2
ю 5 18,0 19,1 18,4 17,1

10 17,2 18,4 18,3 17,4
о 20 15.0 17,6 17,3 13,9со’ 30 7,4 12,6 9,0 5,6

55 4.2 4,2 4,2 4,2

Численность в горизонтах планктонных ракообразных, 1/.М.З
Таблица 2

Вр
ем

я 
из

м
ер

ен
ий

Вил и стадия
30.67.75

0—10 10-20 20-30 30—55 Всего 1/М։

1 2 3 4 5 6 7

Г)1ар1оти8 -- к теподиты 1430 94 14340

12.00

1)1ар1отиз — наунлии
А. беп11согп18—половозрелый
А зр1поз։;5 — птлсвозрелый
С. К1генин5 — наунлии

2100
480
670

1120 4360

140

1000 490

22400 
4800 
670)

76450
С. ь1гспии5 — к жеподиты 20700 4050 670 29'» 261450
С. з1гепииз — пол )возрелын 5620 1550 290 340 86100

1)1ар1отиз — копеподиты
В1ар1отиз — наунлии
А. с1еп11с1>гп1з—полов 13рслый

670
2400
480

470

380

11400
24000

8600
18.00 А. зр1позиз

С. 51гепииз
— половозрелый 
— науплии

670
4000

290
1900 1810 1090

9600
104350

С. 81гении8 — копеподиты 17830 1290 40'10 770 250450
С. 51генииз — половозрелый 3240 1760 950 1200 89500

В1аг1отиз --копеподиты 1430 14300
1)1арЮти8 — наунлии 
А. бепНсогпН—пол твозрелый

3150
670

31500
6700

00.00 А. зрнюзиз 
С. зСгепииз

— половозрелый 
— наунлии

570
2130 2000 960 530

5700
64150

С. зЧепинв — копеподиты 10000 10150 3000 820 252000
С. вИепиив — половозрелый 3230 2390 530 190 66250
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3.09.75

1 2 3 4 5 6 7

О1ао1оп из — копеполпты 1530 15300
В:арнотиз — науплии 4100 41000
А. Пепп’согп!з—половозрелый 670 6700

06.00 А. зр!позиз—половозрелый 670 6700
С. зкепииз — науплии 8000 217.0 1200 340 121500
С. зкепииз— копеполпты 14300 5720 720 1090 23465'
С. зкепииз — полоз.-зрелый 7050 1500 280 220 73800

12.00

О1ар1отиз — копеполпты 
О1арюп’.из — науплни
А. 6епНсогп1з—половозрелый 
А. 5р!П08Ц5 —половозрелыII
С. зкепииз — науплии
С. зкепииз— копеподигы 
С. зкепииз — половозрелый

1 130
2300
2860
860 

101011
2290
2000

50

520

2450
240
670

6200
4:0
530

290
410
150

14800 
23000 
33800

8600 
194750
39850
35750

ГИарСошиз — копеполиты 1906 90 19960
О1ар։отиз — науплии 2100 21000
А. 6еп11согп1з—половозрелый 3130 50 34800

18.00 А. зр1позиз — половозрелый 570 5700
С. зкепииз — науплни 7150 2500 3700 1330 166750
С. з не пи из — копеполиты 6480 760 290 430 86050
С. зкепииз — половозрелый 3240 290 290 190 42950

В1’ар1отиз — копеполиты 860 290 50 12000
О1ар(ошиз — науплии 2480 24800
А. бепНсопНз—половозрелый 2390 240 50 26800

00.00 А. зр1позиз — половозрелый 470 50 5200
С. зкепииз — науплии 8100 4100 5860 560 202600
С. зкепииз — копеполпты 1720 1620 760 630 56750
С. зкепииз — половозрелый 1950 1900 280 440 52300

О!ар1отиз — копеподиты 1240 12400
О1ар1отиз — науплни 2860 28600
А. 6епНсогп1з—половозрелый 2770 100 2870006.00 А. зр!позиз— половозрелый 670 50 7200
С. зкепииз — ьауплии 11250 5000 2000 270 189250
С. зкепииз — копеполиты 3340 1050 190 100 18300
С. зкепииз — половозрелым 3720 570 170 70 46350

где: 2.4—численность в столбе воды в данное время суток;
1тп—1—высота слоя п—1;
Мп—1—численность в 1 м3 соответствующего слоя, умноженная на его 
высоту;
Ьп—высота слоя п;
No—произведение численности планктеров в 1 м3 соответствующего 

слоя на его высоту, т. е. количество особей под 1 м2 поверх
ности данного слоя;

п—слой, в котором проходит медиана.
Исходя из данных о положении медианы плотности для рассматри

ваемых видов ракообразных озера Севан, можно отметить, что 30 июля 
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и 3 сентября изменение вертикального распределения в течение суток 
всех стадий С. яиепоиз V. зеуап! носило сходный характер. В вечерние 
и ночные часы циклопы скапливались в слое воды 15—20 м. а з утрен
ние и дневные часы медиана плотности для циклопов проходила з по
верхностном слое, 6 12 м (табл. 3, рис.).

Таблица 3 
Положение медианы плотности популяции (для А. йепНсогтз, А. зртозиз 

приведены суммарные показатели; Н.—иауплиальные, К.—копеподитные стадии).

Дата Время 
измерений

Cyclops strenuus v. sevani A. denticornis, A. spinosus

И. К. $ с Н. К. ¥ сГ

12,00 16.3 6,3 7,1 12,0 8,4 5,4 5,0 5,0

30.07
18,00 16.4 7.1 12,8 18.1 5,0 8.6 5,0 5.0
00,00 17,8 12,7 9.7 13,4 5,0 5,0 5.0 5,0
06,00 6.5 6,5 7,2 7,7 9.5 5,0 5,0 5.0

12,00 9,7 8,7 H.l 12.0 5.0 5,2 5.5 5,5
3.09 18,00 14.8 6,7 16,0 18,3 5.0 5,4 5,0 5.0

00,00 1 1,2 17,0 17,2 17,6 5.0 7,0 5.2 6,6
06,00 8,4 7,3

1
6,1 7,4 5,0 5.0 5.1 5,4

Рис. Изменение вертикального распределения Cyclops strenuus v. sevani 
по положению медианы плотности в исследуемый период; а—иауплиальные 

стадии; б—копеподитные стадии; в. г—половозрелые особи.

У А. бепИсогтз, и А. зрШозиэ V. Табееу! не наблюдалось 
сколько-нибудь выраженных вертикальных миграций. Медиана плот
ное™ диаптомусов всех стадий развития находилась в течение суток в 
слое 5—7 м (табл. 3).
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Таким образом, у севанских планктонных ракообразных наблюда
лись два типа вертикального распределения: концентрация в поверх
ностном слое воды (0—10 м) диаптомусов всех стадий, а также подъем 
к поверхности в дневные часы (6—12 м) и опускание ночью на глуби
ну (15—20 м) циклопов.

Статичное положение Асап1Ь-ой1ар1отиз беи11согп1$ и Агс1о(Нар- 
(отиэ эртоэиэ V. Габеехч в севанских условиях вполне закономерно, пос
кольку они являются теплолюбивыми формами планктона озера Севан. 
К тому же здесь, видимо, играет существенную роль и трофический фак
тор, так как основная масса фитопланктона и сестона в летнее время в 
Малом Севане сконцентрирована на глубинах 0—Юм, а диаптомусы, 
которые по характеру питания относятся к фито- и детрптофагам, так
же находятся в этом слое.

Результаты наблюдений за вертикальными миграциями С. з1гепии$ 
V. эеуап! в озере Севан показывают, что они в основном сконцентриро
ваны в слоях воды, имеющих температуру 13—17°С, и что их вертикаль
ные миграции находятся в прямой зависимости (в течение суток) от 
вертикального изменения слоя, имеющего аналогичную температуру. 
Такая же закономерность выявлена Грейнджером [2], однако автор 
оперировал не абсолютными численностями планктонных животных, а 
процентами. Ввиду этого увеличение относительного количества зоо
планктона ночью на глубине могло произойти не за счет опускания ор
ганизмов, а из-за ухода их из поверхностного слоя, т. е. горизонтальной 
миграции.

Нужно отметить, что у С. з(гепииз V. веуаш, кроме вертикальной 
миграции, в зависимости от температуры в течение суток наблюдается 
послойная дифференциация полов (самцы находятся ближе к поверх
ности, чем самки). Горизонты их обитания перекрываются ближе к 
периоду активного размножения (октябрь—ноябрь).

На наш взгляд, эта интересная биологическая особенность вида 
С. з(гепииз V. зеуап! требует специального исследования.

По сведениям многих исследователей, наиболее часто наблюдае
мый характер миграций—это опускание планктеров днем на глубину и 
подъем их к поверхности в ночное время. Такая суточная динамика 
вертикального распределения зоопланктона отмечается, как правило, 
в тех случаях, когда миграции связаны с изменением световых условий. 
При небольшом значении светового фактора, что может иметь место 
либо при большой мутности воды, препятствующей проникновению све
та в толщу воды, либо при постоянной интенсивности света, опускание 
зоопланктона в дневные часы не отмечается [3, 4].

Нами в условиях озера Севан в летний период перемещение планк
тонных ракообразных в зависимости от гидрооптических условий не вы
явлено: возможно, вертикальное распределение С. экепииз V. зеуап!, а 
также их миграции обусловлены температурой слоя и находятся в пре
делах их нормальной физиологической активности.
Севанская гидробиологическая станция

АН АрмССР Поступило 14.У1 1976 г.
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а. Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆՍԵՎԱՆԱ ԼՃՈՒՄ ՊԼԱՆԿՏՈՆԱՅԻՆ ԽԵՑԴԵՏՆԱԿԵՐՊԵՐԻ 
П ԻՂՂԱ2ԱՅԱՑ ՏԱՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸԱմփոփում

Սևանա լճում պլանկտոնային խեցգետնակերպերի ուղղահայաց տարած
ված ու թյան ը, որից կա քսված է լճի ձկների ուղղահա յա ց տեղաշարժը, ունի մեծ 
պրակտիկ նշանակություն։

Փոքր Սևանում 1375 թ. հուլիսի ՅՕ֊ին և սեպտեմբերի 3-ին կատարված 
ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Cyclopi ՏէքԸՈԱմՏ V. Տ6\՜ՅՈ 
նտուպլիալ, կոպեպոդ և սեռահասուն անհատները հատկապես տեղաբաշխված 
են 0—30 մ, իսկ դիապտոմոսւները 0—10 մ խորությամբ։

Պարզվել է, որ Սևանի պլանկտոնա յին խեց գետնա կերպերին բնորոշ է 
երկու տիպի ուղղահայաց տեղաբաշխում դիա պտ ոմ ուսները, իրենց բոլոր 
ստադիաներում, մակերեսային 0—10 ցիկլոպները ցերեկը 6—12, իսկ գիշերը 
15—20 մ խորաթյամր։

Գըականոլթ յան մեջ նշված է, որ կենդանական պլանկտոնի ուղղահայաց 
տեղաբաշխումը կախված է լույսս։յին պայմաններից։ Մեր հետազոտություն
ները ցույց են տվել խևցղետնակերպերի ուղղահայաց տեղաբաշխման ոչ թե 
լայսային կապր, այլ ջերմաստիճանային, որը ջրակենսաբանության մեջ հե
տաքրքիր երևույթ է և արժանի հատուկ ուսումնասիրության։
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Дж. А. ГРИГОРЯН, Л. К. ВАРТАНЯН

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ 
И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

BATHYBOTHRIUM RECTANGULVM — ПАРАЗИТА 
СЕВАНСКОГО УСАЧА

В настоящем сообщении приводятся некоторые особенности экологии и географи
ческого распространения Bathybotrium rectangulum.

Присутствие батиботриума в озере Севан дает все основания считать, что реофнль- 
ность паразита обусловлена оксифильностью и, возможно, холодолюбпвостью. Пред
полагается, также, что усач в высокогорных участках рек образует особую популяцию, 
приуроченную к высокогорным условиям существования. Именно эта популяция и за
ражается батиботриумом. Есть все основания считать, что усач, особенно данная по
пуляция, относится к переднеазиатскоМ|у комплексу.

Впервые Bathybothrium rectangulum Bloch, 1782 был описан в 
1782 году Блохом [1]. В дальнейшем этот паразит отмечен в работах 
ряда авторов [2—6].

На территории Советского Союза В. rectangulum был обнаружен 
в бассейне реки Дунай—в реках Карпат (горные участки Прута, Дне
стра, Черемоши и Ужа) и Закарпатья (р. Тисса) [7—9]. В других ре
ках, впадающих в Черное море, В. rectangulum не отмечался.

Дальнейшие исследования показали, что ареал Bathybothrium rec
tangulum не так уж узок, как предполагалось. Этот паразит был позд
нее обнаружен в бассейне рек Аму-Дарья и Сыр-Дарья Османовым 
[10], в реке Вахш Джалиловым [11], в реке Талыш Микаиловым [12], 
в Куре Чеабурашвили [13]. Все эти реки берут начало высоко в горах, 
являются или типично горными, или имеют определенные участки, ко
торые проходят в горах, и характеризуются быстрым течением и низ
кой температурой воды.

До последнего времени В. rectangulum считался специфичным па
разитом усача обыкновенного и усача балканского. Однако в дальней
шем он был обнаружен в кишечнике аральского усача, терского усача, 
маринки обыкновенной и обыкновенного голого османа. А теперь он 
обнаружен нами и у севанского усача. Все перечисленные виды рыб 
относятся к семейству карповых.

В настоящем сообщении приводятся некоторые особенности эко
логии и географического распространения Bathybothrium rectangulum.

В бассейне озера Севан обитают две биологические формы энде
мичного для озера усача Barbus goclschaicus Kessler: озерная, которая 
постоянно живет в озере, и озерно-речная, которая большую часть 
жизни проводит в озере и только для нереста заходит в притоки [14].
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В. гес1ап£и1шп нами был обнаружен и у озерной и у озерно-речной 
форм.

В. гес1ап£и1ип1—нестода небольших размеров, с расчлененным те
лом. Головка стреловидной формы, с хорошо развитыми двумя ботри
ями (рис. 1). Матка, имеющая мешковидную форму в гермафродит-

Рис. 1. Головка В. гес(апди1ит.

пых члениках (рис. 2), звездчатолопастпая в зрелом членике (рис. 3). 
Зрелые яйца имеют овальную форму и содержат развитые эмбрионы с 
тремя парами хитиновых крючьев (рис. 4). Цикл развития В. гес1ап- 
£и1ит одногодичный и протекает со сменой хозяев. Кулаковская по
пыталась экспериментальным путем установить цикл развития В. гес- 
1апци1ит [9]. Автором исследовались представители различных групп 
водных беспозвоночных: циклопы, бокоплавы, личинки ручейников и 
др. насекомые. В эксперименте развитие В. гес1апди1игп происходит 
только в теле двух бентосных циклопов: Асап{Ьосус1орз У1г1с115 и Мас-



'Рис. 4. Зрелые яйца, с тремя парами хитиновых крючьев.
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госус1орз еЫЛз. Оба эти вида циклопа обитают в озере Севан [15] и ка
кой-нибудь из них, а возможно оба одновременно, являются промежу
точным хозяином батиботриума.

Наличие В. гес1ап£и1игп в озере Севан вынуждает пересмотреть 
вопрос о его распространении. До наших исследований считалось, что 
батиботриум приурочен к руслам высокогорных рек и его реофильиость 
не вызывала сомнений. Но мы нашли его в озере в достаточно боль
шом количестве. Озеро Севан, хотя и является высокогорным и харак
теризуется пониженной температурой воды, но таких быстрых течений, 
как в горных реках, в нем пет, так что реофильиость не может быть ис
ходной причиной нахождения батиботриума у усача. Известно, что в 
некоторых случаях реофильиость паразитов связана с их оксифиль
ностью и, по-видимому, холодолюбивостью. Так, в отношении реофиль- 
рости нематоды 1?1таЬг1осЬопа с!епис1а1а из озер Карелии [16] было до
казано, что приуроченность этого паразита, считающегося реофильной 
формой, к местам с сильным течением связана с его оксифильностью, 
соответственно он может встречаться и в местах со слабым течением, 
если какие-либо другие факторы среды обеспечивают ему достаточное 
количество кислорода. В озерах такими факторами являются влияние 
впадающих в озера рек, наличие открытых берегов с сильным прибоем 
и т. д. В данном случае можно сказать, что реофильиость обусловлена 
оксифильностью. Поскольку вода в озере Севан богата кислородом, 
особенно до снижения уровня воды [17], есть все основания считать,, 
что присутствие В. гсс1аен1ит в озере Севан связано с тем, что его рео- 
филыюсть обусловлена оксифильностью и. возможно, холодолюби- 
востыо. Нам кажется даже, что в данном случае большую роль играет 
холодолюбивость, чем оксифильность. Можно также предполагать, 
что В. гсс1апки1ит более холодолюбив и оксифилен, чем его специфич
ный хозяин, поэтому он встречается не повсеместно в пределах ареала 
хозяина. По всей вероятности, в период четвертичного похолодания 
усач и его специфичный паразит имели широкое распространение от 
Средней Азии и Кавказа до бассейна реки Дунай. Потом, когда насту
пило потепление, усач, оказавшись более теплолюбивым, отчасти начал 
спускаться вниз по руслам рек. Его специфичный паразит, будучи бо
лее холодолюбивым, не всюду последовал за своим хозяином. Он ос
тался при хозяине только в горных реках или в горных участках рек, 
где сравнительно низкая температура воды и высокое содержание кис
лорода. Нам кажется также, что усач в высокогорных реках или в вы
сокогорных участках рек образует особую популяцию, приуроченную 
к высокогорным условиям существования. Так, например, севан
ский усач, являясь самой теплолюбивой рыбой из всех севанских 
рыб, тем не менее очень холодоустойчив и по руслам рек поднима
ется до 2000 м над ур. м. Именно эта популяция усача, приурочен
ная к горным условиям существования, и заражается батиботриумом.

Озеро Севан образовалось сравнительно недавно и, как предпола
гает Диппик [18], видовой состав паразитических червей рыб озера 
сложился из бывших обитателей верховьев реки, послужившей основой.
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образования озера и видов, впоследствии привнесенных извне. Без вся
кого сомнения, В. гес1ап§и1ит относится к первой группе паразитичес
ких червей. По всей вероятности, когда при образовании озера речная 
форма усача дала начало озерно-речной и озерной форм, то ее специ
фичный паразит В. гес1ап§и1вт так и остался при своем хозяине и пе
решел в озеро, найдя здесь низкую температуру воды и достаточное 
количество кислорода.

Усач относится к понто-аралокаспийскому зоогеографическому 
комплексу. Однако некоторые особенности его экологии (распростра
нение), а также данные о его специфичном паразите заставляют пред
полагать, что это не совсем так, и усача, особенно популяцию, приуро
ченную к высокогорным условиям существования, можно отнести к пе
реднеазиатскому комплексу.
Ереванский государственный университет,

кафедра зоологии Поступило 13.V 1976 г.

Ջ. Ա. ԴՐԻԳՈՐՅԱՆ, Լ. Կ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆՍԵՎԱՆԻ ԲԵՂԼՈՒԻ ՊԱՐԱԶԻՏ В. RECTAHGULUM-Ի ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՋՆԱՀԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸԱմփոփում
Գրականությունից հայտնի է, որ Ց. ր6ՇէՅՈ§ս1սրՈ պարազիտում է բեղ֊ 

լուի վրա միայն լեռնային գետերում և այդ պատճառով էլ այն համարվում է 
հոսանքատար ձև։ Սակայն նրա առկայությունը Սևանա լճում (այն էլ մեծ քա
նակությամբ) հերքում է այդ կարծիքը։ Ավելի շուտ վերջինիս տարածումը 
պետք է բացատրել նրա թթվածնասեր և ցրտասեր լինելով։ Ամենայն հավա
նականությամբ, չորրորդական շրջանի ցրտերի ժամանակ, այս պարազիտը 
լայնորեն տարածված է եղել Միջին Ասիայում, Կովկասում' մինչև Դանուրի 
ավազանը։ Հետագայում, երբ սկսվել է տաքանալ, բեղլուն լինելով ավելի ջեր
մասեր' գետերի հուներով իջել է ցած, իսկ նրա սպեցիֆիկ պարազիտը լինելով 
ավելի ցրտասեր' չի հետևել իր տիրոջը և մնացել է նրա մոտ միայն լեռնային 
գետերում կամ գետերի լեոնա յին հատվածներում։

Հնարավոր է նաև, որ բեղլուն բարձր լեռնային շրջաններում առաջաց
նում է հատուկ պոպոլլյացիա, որը հարմարված է այդ շրջանի գոյության 
պայմաններին։ Հենց այդ պոպուլյացիան էլ վարակում է րատիբոտրիոլմով։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
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Р. к. АРУТЮНЯН, Н. А. ГАСПАРЯН

ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВЫХ НАГРУЗОК НА ЭФФЕКТ 
САМОРАЗДРАЖЕНИЯ У ОБЛУЧЕННЫХ КРЫС

Мозговыми структурами, к возбуждению которых организм стре
мится, являются гипоталамическая область и свод мозга. Электри
ческое «вознаграждение։- в виде своеобразного удовольствия, испыты
ваемого при возбуждении этих структур, является положительны՝■ мо
тивом самораздражения [1. 2]. Во время самостимуляции подопытное 
животное, получая обратную информацию, само изменяет частоту раз
дражения в зависимости от силы тока, продолжительности стимула, 
вольтажа или ампеража тока и т. д. При одних и тех же параметрах 
тока в феномене самостимуляции можно наблюдать значительные ко
лебания при воздействии некоторых нейротропных средств [3—7], а 
также при некоторых функциональных или органических патологичес
ких состояниях мозга, в частности при облучении рентгеновскими лу
чами в летальных и сублетальных дозах [8, 9].

Поскольку гипоталамическая область мозга принимает активное 
участие в эмоциональных реакциях организма, проявлением которых 
является гнев, страх, ярость, удовольствие и т. д. и вместе с гипофизом 
и надпочечниками составляют основу так называемой реакции напря
жения или стресса (по Селье), нам представлялось интересным изучить 
влияние стресса, т. е. искусственно созданной реакции напряжения па 
темп самостимуляции у интактных и облученных животных.

Материал и методика. Под опытом находилось 95 белых крыс-самцов весом 220— 
250 г. Все они под нембуталовым наркозом (40 м-г/кг внутрибрюшинно) были под
вергнуты операции с целью вживления металлических электродов в латеральный гипо
таламус. Диаметр электродов 200 мк. Электроды изолировались жидким органичес
ким стеклом. Вживление электродов производилось при помощи венгерского универ
сального стериотаксического прибора по координатам Krieg [10]. Конструкция элек
тродной колодки и ее крепление заимствованы у Олдза [4] с некоторыми нашими из
менениями в конструкции электрододержателя.

Параметры раздражающего тока следующие: сила тока—10—200 мкА, длитель
ность импульса—0,1—0,5 сек. Частота и темп самораздражения ^регистрировались 
электромеханическим счетчиком. Облучение животных производилось однократно, 
тотально, в дозах 150, 300 и 600 р. Источником излучении являлся рептгеитсрапевти- 
чеокий аппарат РУМ-11. Технические условия облучения были обычными.

Стрессорная ситуация создавалась нами кратковременной (2—3-мннутной) насиль
ственной задержкой крыс, привыкших нажимать на рычаг, с последующей регистра
цией возникших в темпе самораздражения изменений, иначе говоря, в процессе са
мораздражения животное отталкивалось от рычага и, несмотря на сопротивление, 
удерживалось некоторое время вдали от него, а затем допускалось до рычага для 
самораздражения.
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Результаты и обсуждение. Ионизирующая радиация в дозе 150 р 
вызывает слабые (статистически недостоверные), а в дозах 300 и 
600 р резкие изменения в эффекте самораздражепия. В целом она 
приводит к ослаблению положительных обратных связей (за исключе
нием первого дня облучения, когда имеет место повышение темпа само
раздражепия), а в определенные сроки лучевой патологии—к их пол
ному исчезновению. В наших опытах восстановление исходного уров
ня реакции самостимуляции при облучении в дозе 150 р наступало че
рез 6- 7 дней; при дозе в 300 р отмечалось медленное и неполное вос
становление в течение 45-и дней наблюдения (рис. 1, Б, кривая № 1); 
при дозе же в 600 р темп самостимуляции оставался низким вплоть до 
гибели животных па 20—25-е сутки пострадиационного периода, что 
говорит о необратимых сдвигах в позитивно-мотивационной системе 
мозга при этой дозе облучения.

У необлученпых животных стрессорпые воздействия приводят к 
повышению темпа самораздражепия на 15—20% (рис. 1, \), что свиде-
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Рис. А—Влияние стрессорных агентов на темп самораздражепия у необ- 
лучеиных крыс (контроль); Б—Влияние ионизирующей радиации в дозе 
300 р на темп самораздражепия крыс. Кривая № 1—частота самораздра- 
жсиия облученных крыс (контроль); кривая № 2—частота самораздраже- 
ния облученных крыс при стрессовом раздражении (опыт). На абсциссе 
отложены дли (до и после облучения), на ординате—частота самораздра- 
жепия в течение 1 часа. Стрелками обозначены моменты нанесения стрес

сорных раздражений; Р—момент облучения (300 р).

тельствует о повышении функциональной активности ядер гипоталаму
са при стрессе. У облученных же животных насильственное отстране
ние от рычага оказывало противоположный эффект—снижение темпа 
самостимуляции на 10—20%. Сопоставляя, к примеру, частоту само
раздражепия крыс, облученных в дозе 300 р без стрессорного раздра
жения (рнс. Б, кривая № 1) и облученных (в той же дозе) животных, 
подвергнутых стрессовому воздействию (рис. Б, кривая № 2), можно 
заключить, что стрессорпые агенты не способны вызвать к активности 
угнетенные и истощенные облучением нервные структуры. Во всех слу
чаях (после облучения животных в дозах 150, 300 и 600 р) стрессоры 
вызывают дальнейшее постепенное нарастание процессов угнетения и
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истощения, в результате чего к 40—50-му дню пострадиационного пери
ода темп самостимуляцин резко снижается Исключение составляет лишь 
первый день облучения, когда темп самораздражения повышается 
вследствие возбуждения всей позитивно-мотивационной системы мозга 
животного.

Одна из основных биологических реакций организма—реакция 
напряжения или стресса претерпевает у облученных животных резкие 
сдвиги, в механизме которых значительное место занимает изменение 
функции гипоталамуса.
Сектор радиобиологии М3 АрмССР Поступило 6Л’П 19.6 г.

Ռ. Կ. ՀԱք՚ՈՒԹՅՈԻՆՅԱՆ, Ն. Հ. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

ՍՏՐԵՍԱՅԻՆ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԻՆՔՆԱԳՐԳՌՄԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ՎՐԱ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՀԱՐՎԱԾ 

ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ՄՈՏ

Ամփոփում

Ուսումնասիրվել է ստրեսի ազդեցությունը ինքնագրգռման թափի վրա 
(ըստՕլդղի մեթոդի) ինտակտ և ճառագայթահարված կենդանիների մոտ։

Ստրեսային վիճակ է ստեղծվել լծակը սեղմելու վարժված առնետներին 
հիշյալ գործողությունը բռնի կերպով կարճ ժամանակով արգելելու միջոցով:

Պարզվել է, որ չճառագայթահարված կենդանիների մոտ ստրեսային 
ներգործությունը կտրուկ կերպով բարձրացնում է ինքնագրգռման թափր։ 
Համանման ներգործությունը ճառագայթահարված կենդանիների մոտ առաջ է 
բերում հակառակ արդյունքը' ինքնագրգռման թափի կտրուկ իջեցում (բացա
ռությամբ ճառագայթահարման առաջին օրվա, երբ ինքնագրգռման թափր 
կենդանու ուղեղե գրական-մ ոտիվացիոն ամբողջ համակարգի գրգռման հե
տևանքով բարձրանում է)։ Այսպիսով, օրգանիզմի հիմնական կենսաբանա
կան ռեակցիաներից մեկը հանդիսացող լարվածության կամ ստրեսի ռեակ
ցիան ճսւռադայթահարված կենդանիների մոտ ենթ արկվում է կտրուկ տեղա
շարժերի, որի մեխանիզմում նշանակալի տեղ է գրավում հիպոթալամուսի 
ֆունկցիայի փոփոխությունը։
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т. XXIX, № 11, 1976

РЕФЕРАТ

УДК 576.3 
А. М. ДИЛАНЯН

ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕИ РАДИАЦИИ НА 
НЕКОТОРЫЕ ЭНТЕРОБАКТЕРИИ

I. К характеристике штаммов ЕсзИепсЫа соИ, выделенных 
от мышей чистой линии до и после их облучения

Широкое применение атомной энергии выдвигает па повестку дня 
всестороннее изучение влияния ионизирующих излучений па окружаю
щую среду.

В данной работе проводятся экспериментальные данные, касающи
еся изменения некоторых биологических свойств Е. соП под опосредо
ванным влиянием рентгеновских лучей при однократном тотальном об
лучении 200, 400 и 800 р линейных мышей СС57, СЗНА и А. Эти мыши 
были размножены и выращены в лаборатории при одинаковых услови
ях содержания.

Проявление лучевой болезни у облученных мышей выражалось в 
падении веса, мыши становились пассивными, шерсть взъерошивалась, 
спина принимала дугообразную форму, конечности сближались, дви- 
гались переваливаясь с боку на бок. В поздние сроки наблюдения 
иногда отмечалось поседение шерсти у мышей черной масти СС57.

При вскрытии забитых и погибших облученных мышей отмечались 
гемостаз, увеличение паховых, акоиллярных, подчелюстных и около
ушных лимфатических узлов, иногда и тимуса. Сердце, особенно пра
вое предсердие, было растянуто, переполнено кровью, легкие розового 
цвета или анемичные с мелкоточечными кровоизлияниями. Печень и 
селезенка увеличены. Наблюдался гемостаз наружных сосудов желуд
ка, растянутого и переполненного пищевой массой. Тонкие кишки ги
перемировали, вздуты, с жидким содержимым. Почки были увеличе
ны, часто наблюдалась задержка мочи.

Исследование мазков отпечатков печени, почек и сердца облучен
ных мышей выявило застой крови, местами обширные экстравазаты. 
Клетки этих органов оказались в состоянии острого набухания. В се
лезенке и лимфоузлах были обнаружены явления усиленного лимфо
поэза и гиперплазия фолликулов. В легких наблюдались застойные 
явления. Изменения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта 
носили характер десквамативного катара. В остальных органах (се
менники. яичники, фалопиевы трубы и надпочечники) изменения не об
наружены.
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Были выделены 175 штаммов энтеробактерий из фекалий необлу- 
ченных мышеи и 250 штаммов из различных органов, крови и фекалий 
тех же, но облученных забитых и погибших мышей.

До облучения мышей в 78.28% случаев культуры расщепляли глю
козу, лактозу, мальтозу и маннит с образованием кислоты и газа, в 
14,8%—ферментировали также сахарозу с образованием кислоты и га
за, а в 6.8%—только кислоту в среде с сахарозой.

После облучения мышей в 47,86% случаев штаммы энтеробакте
рий ферментировали глюкозу, лактозу, мальтозу и маннит с образова
нием кислоты и газа, в 36,97%, кроме указанных углеводов,—сахарозу 
с образованием кислоты и газа. Было выделено значительное число 
атипичных штаммов кишечной палочки.

Кроличьи иммуносыворотки, полученные гретыми культурами ки
шечной палочки, выделенными от облученных мышей, обладали более 
низким титром агглютинации (в 4—8 раз), чем агглютинирующие сы
воротки, полученные иммунизацией кроликов Е. соИ, выделенной от 
мышей до облучения.

Таким образом, вирулентность и токсигенность культур Е. соП по
вышается в облученном организме экспериментальных животных.

Страниц 13. Таблиц 2. Иллюстраций 3. Библиографий 11.
Институт рентгенологии и онкологии Л13 АрмССР Поступило 29.IX 1976 г.
Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ.
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РЕФЕРАТ

УДК 619:616.092:636.2

Т. Б. МОВСЕСЯН, С. О. КАЗАРЯН

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ ЯШУРЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

П. Некоторые подкорковые отделы больших полушарий головного 
мозга. Мозжечок. Продолговатый и спинной мозг.

При наличии уже описанной нами (сообщение первое) тяжелой 
картины дистрофических изменений в больших полушариях, естествен
но, подкорка и другие отделы головного мозга не могли остаться в 
стороне. И действительно, в них также развиваются резкие дистрофи
ческие изменения, описание которых приводится ниже.

В аммоповых рогах изменения характеризуются набуханием, тиг- 
ролизом, гомогенизацией и резкими гидропическими процессами в ней
ронах. Кровеносные сосуды растянуты, содержат умеренное количест
во эритроцитов, либо пустые, кое-где идет пролиферация эндотелия. 
Импрегнация выявляет в части нейронов утолщение, разрыхление и ги- 
похромпость цитоплазмы и аксонов.

В четверохолмии из-за резких гирдопических процессов часть ней
ронов оказывается в состоянии перицеллюлярного отека, а рядом 
встречаются нейроны атрофированные, сжатые, склеротичные.

В зрительных буграх нейроны набухшие, гомогенные, гипохрома- 
тичные, поражены перицеллюлярным отеком. Серебро ложится в них 
неравномерно.

Хроматолиз клеток варолиева моста общее явление. Немало кле
ток, охваченных также процессами гидропии. Наблюдается актива
ция клеток опорной ткапи (неврологии), выражающаяся в формирова
нии лимфоглиальных узелков.

Укорочены и частично деформированы мощные дендриты клеток 
Пуркинье в мозжечке. Их корзинки в состоянии полного или частич
ного распада.

В продолговатом и спинном мозге изменения сводятся в основном 
к гидропическим процессам в нейронах.

Анализируя полученные данные, можно сказать, что гистопатоло
гия ЦНС при ящуре крупного рогатого скота характеризуется острым 
набуханием нейронов, растворением их нисслевской субстанции, гомо
генизацией, резкой гидропией и разжижением карио- и цитоплазмы 
как конечной фазы распада нейронов. Все эти процессы в совокуп
ности приводят к нарушению координирующей и охраняющей функции 
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ЦНС, к нарушению гемодинамики, поражению миокарда (тигровое 
сердце) и нередко гибели организма от сердечной недостаточности.

Страниц 9. Иллюстраций 5. Библиографий 18.
Ереванский зооветеринарный институт

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ

Поступило ЛУП 1975 г.
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ХРОНИКА

НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОХРАНЕ 
БИОСФЕРЫ ВО ФРАНЦИИ

Охране окружающей среды во Франции уделяется очень серьезное внимание. Зна
чительную работу в этом направлении ведут госудаственные органы (Министерство по 
охране природы, различные институты), так и многочисленные общественные организа
ции--национальное общество охраны природы, лига охраны птиц, национальный совет 
охраны животных, секция международного совета защиты птиц и т. д.

Особое внимание во Франции уделяется охране национальных парков, заповедни
ков и заказников, которых несколько тысяч. Специальный закон об охране нацио
нальных парков и заповедников Франции издан еще 15 лет тому назад.

Запрещается импорт позвоночных животных, в том числе хищников, копытных, 
некоторых грызунов, а также рептилий, обезьян. В порядке исключения разрешается 
доставка их только для научных целей и зоопарков.

В целях борьбы с истреблением птиц, особенно в период осенней миграции, про
водится широкая массовая кампания, вплоть до организации демонстраций, требую
щих обсуждения вопроса охраны птиц в парламенте. В ряде департаментов, где мно
го гнездовий птиц, в период их миграции запрещен доступ населения, особенно охот
ников. Запрещается и сбор яиц.

Специальными распоряжениями официальных властей введен временный запрет 
(па несколько лет) на перевозку, продажу, куплю ряда птиц и животных, например 
глухарей, кскликов, куропаток, серны. Запрещается на них и охота. Систематически 
издаются брошюры, призывающие население охранять птиц и диких животных. В 
1974 г. по всей Франции был проведен «год защиты животных». В соответствии с 
рекомендацией межправительственной комиссии ЮНЕСКО, одобренной межведомствен
ным комитетом по координации науки, создана широкая сеть пунктов для наблюде
ния за состоянием окружающей среды.

Во Франции систематически проводятся специальные курсы по радио для ознаком
ления широких слоев населения с основами охраны природы; такую же работу прово
дит телевидение. Природоохранным просвещением занимается и Музей природове
дения. Издастся ряд научно-популярных журналов, освещающих вопросы защиты 
окружающей среды.

Национальный институт географии издал карту размещения национальных парков, 
и не только Франции, но и соседних стран.

Некоторые национальные парки представляют особый интерес. Так. например, 
нам приходилось любоваться одним из крупных горных парков—парком Венуаз, погра
ничным с Италией, площадь которого достигает 60 тысяч гектаров. Он расположен 
в Альпах (отдельные вершины его достигают 3000—3850 м), рядом с итальянским на
циональным парком Парадизо (Парадизо по-итальянски—рай), и по характеру своей 
природы, фауне и флоре они очень близки: типичные горные ландшафты, альпийская 
растительность, по смытым горным склонам хвойные породы, которые удерживают 
верхний слой почвы от дальнейшего разрушения.

В пределах верхних Альп много ледников, трог и других признаков четвертичного 
оледенения. Здесь можно наблюдать все зоны альпийской природы, начиная с субаль
пийских лугов и кончая нивальной зоной, здесь сохранились реликтовые виды сосны 
(Р1пив ипс!па(а). Аналогичную природу имеет и другой высокогорный парк, также 
граничащий с Италией—Лозапье. Это единственное место во Франции, где обитает 
плавунец (ОуНьсив 1арроп1си5). В департаменте Марна мы побывали в Фонтенбло, 
являющимся прекрасным образцом французского лесопаркового искусства и местом 



112 Хроника

прогулки парижан, где сохранаяется мощная древесная растительность с подлеском 
и высоким травостоем. Здесь находится под охраной много вековых деревьев, диа
метр которых достигает 1,5—2 м.

Для нас особый интерес представляет близкая к природным условиям Араратской 
долины и окружающих предгории, охраняемая зона Камарт, расположенная на юге 
Франции. Это очень интересный заповедник с солончаками, солонцами и галофильной 
растительностью (солерос, кермек). Это единственное место во Франции, где встре
чается можжевельник—.Тишрегиз рйоетсеа. некоторые представители которого при 
диаметре до 0,5 м достигают 7-метровой высоты. Во Франции считают, что создание 
широкой сети национальных парков и заповедников является одним из основных 
средств, обеспечивающих охрану окружающей среды.

X. П. .МПРИМАНЯН.
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[ВАРДАН ОГАНЕСОВИЧ ГУЛКАНЯН՜।

■Ушел из жизни выдающийся ученый-растениевод, генетик и селек
ционер, заслуженный деятель науки АрмССР академик АН Армянской 
ССР Вардан Оганесович Гулканян. Он родился в 1902 г. в селе Калача 
Ноемберянского района Арм. 
ССР. Среднее образование по
лучил в Тбилиси. В 1924 г. 
поступил на сельскохозяй
ственный факультет Ереван
ского государственного уни
верситета. В эти годы в СССР 
академиком Н. И. Вавиловым 
и его школой велись интен
сивные работы по исследова
нию, сбору и выявлению цен
ных форм сельскохозяйствен
ных растений. Еще будучи 
студентом, Вардан Оганесо
вич вовлекается в исследова
тельскую работу и участвует 
в большой экспедиции по изу
чению пшениц Армении, воз
главляя бригаду по сбору ма
териалов в Шамшадипском, 
Иджеваиском и Алавердском 
районах. По окончании учебы В. О. Гулканян принимает активное 
участие в колхозном строительстве в Армении, а в декабре 1931 года 
поступает в аспирантуру во Всесоюзный институт растениеводства 
(ВИР, Ленинград) по специальности генетика растений. Под руковод
ством Н. И. Вавилова он работает над проблемой иммунитета расте
ний, конкретно изучая ржавчиппо-иммупность у видов пшеницы.

Окончив аспирантуру в 1933 г. В. О. Гулканян как старший науч
ный сотрудник с правом доцента возвращается в Армению и поначалу 
работает на Армянской станции защиты растений.

В 1934 году В. О. Гулканян принял участие в большой комплексной 
экспедиции по изучению Севанского бассейна и собрал богатейший 
материал по болезням хлебных злаков. На основании этих сборов он 
написал ряд оригинальных работ, которые представляют определенный 
интерес и в настоящее время.

В 1935 году Вардан Оганесович перешел на работу в Биологичес
кий институт Армянского филиала АН СССР сначала на должность
Биологический журнал Армении, XXIX, № Г1—8 
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старшего научного сотрудника, а в 193ь годх был назначен директором 
института. В 1942 году В. О. Гулканян был выдвинут па должность 
заместителя председателя Президиума Армянского филиала АН СССР.

При организации в 1943 г. Академии наук Армянской ССР В. О. 
Гулканян являлся одним из учредителей, был избран действительным 
членом Академии и вице-президентом. С 1950—56 гг. оп работал ака
демиком-секретарем Академии, а затем до 1970 г. академиком-секрета
рем биологического отделения.

На любой должности Вардан Оганесович, несмотря па спою силь
ную загруженность, не переставал вести научную работу. Значитель
ны его заслуги в воспитании и подготовке молодых ученых.

Вардан Оганесович Гулканян был видный ученый генетик-селекци
онер с широким кругозором, большим диапазоном интересов. Его пе
ру принадлежит более 75 работ, посвященных различным вопросам им
мунности, особенно ржавчинной поражаемостп культурных и диких 
пшениц, регенерации и хирургии хлопчатника, табака, томата и др. 
Результаты многолетних работ по хирургии хлопчатника обобщены в 
книге «Хирургия хлопчатника», первый том которого вышел в свет в 
1963 году, а второй—в 1966 г. Его интересовали также вопросы возде
лывания и состава культурных растений в древней Армении. По этой 
теме им был опубликован ряд интересных работ. Вардан Оганесович 
являлся крупным селекционером. Изучая местные ценные популяции 
пшениц, он сделал многое для их улучшения и районирования в Арм. 
ССР. Им получены высокоурожайные сорта озимой пшеницы Арташа- 
ти 42, Эритролеукон 12 и др., районирование которых помогло подня
тию урожайности пшеницы в республике.

В последние годы В. О. Гулканян интенсивно работал над новым 
методом получения более высокоурожайных сортов пшеницы. Им вы
ведены новые перспективные линии, которые находятся сейчас в Гос- 
сортиспытании. По инициативе В. О. Гулкапяна с 1961 г. в АН АрмССР 
были начаты работы по экспериментальному мутагенезу растений, па 
базе которых в 1968 г. под его руководством была организована Лабо
ратория мутагенеза растений. Много сил и энергии В. О. Гулканян 
вложил также в организацию Центральной биологической базы АП 
АрмССР.

Беззаветным и бескорыстным служенном пауке, прекрасными че
ловеческими и деловыми качествами—принципиальностью, взыска
тельностью, скромностью, отзывчивостью и добротой—Вардан Оганесо
вич снискал всеобщую любовь и уважение в широких кругах научной 
общественности. В. О. Гулканян был награжден двумя орденами Трудо
вого Красного Знамени, орденом Знак Почета и медалями.

Со дня основания «Биологического журнала Армении» Вардан Ога
несович был бессменным членом редколлегии журнала.

Светлая память о В. О. Гулканяне—обаятельном, отзывчивом че
ловеке и эрудированном ученом навсегда останется в пашей памяти.
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