


)KypHaJJ nuaeTCJI c 19-16 ro;r.a. 

Ailacra1111 i,;e11c;10a11ai,;a11 an.:1.ec 

•qmmwnluwliwmn, iuJpwq�r• ..:. q._ 1111:!t,liSll\, 
OT1eTCT1tHHblli puuroa: r. r. 6.\THKSIH 

I.Jpmqrw�w& �n1bq�w• 17. U. l/.r/_w91wL, l. U. lJr/_6111,wL, U.. 9-, Urwr1u1111wL, t,. 9-. Ufrfit1••• 
?-. 1,. Pwpw1wL, �- "• Pn1LJwP1wL, 1�• J, '1-mi,wbiwtl, '{, l. 'l111'11•1'• 

1..,1,, (. U. 'l.wJpwf'JwL, '1. U. Uwrt"'LJwL ("lwrn. rwr111••'1•f'), 
Bw. 1'. Un1111f,1wL1111L, �- �- �wLwruwL, 

PeAa1Ht11onHaa KonnerHA: U. M. AaaKAH, A. C. AaerAH, A. r. Apapar,rn. 3. r. ,\¢,p11u11, 
.a. H. Em�aAII, r. X. By11AT11ll, .-1. C. (';n16apR11, 1u. 0. ry.1K311!"111 I,

B. 0. l(83apA11, K. C. Map.a.>1rn111111 (oner. l·,•1,.perap.,), Sl. If
f.\y,1Kll.!liKann11, 13. B. "1,rnap.:i.>KAH.

IIJpwqrw�w& lunrfin,rri' l.. 1,, U.%rwJnr/_a%f,, U. 1'. U.1/1/uwLJwL, U. IJ. Pw%n,L11, l. 9-. �-
mf,%swb (/unr(r'l/1 Lw}uw9w�J, IJ. (. l'-wfuu,wlJwL, 9-. ll. 'l-wr/.f11wL, U. '1. '1wpwll/6"'J"'L, 
b. l. lw11l'wfl1wL, II, "I. 'lwJpwr1wL, U.. IJ. Uw111[1"-■a1wL, U. It,. !Jw,1w/uJwL, U. l, 4111p•J•••
If. b. S6p-llf,Lwu1wL1

Pe.a.aK1t11onnbli1 coaer: H. H. AKpa110Hc1rnil, C. H. Ammu11111, 3. A. Acp.tTAII, C .. \. 
6aKynu, r. r. BaTHKAH (npr.:r.. coaera), n. n. raMl'iapAII, r. C. .[la&TAII, C. K. KapnneTRH, 
,\. A. MareaocAn, C. A. norocAH, A. n. TexraJ1>Kn11, M. E. Trp-M1111ac1111, M. X. LJaAnaxaH 

(Cl Hunenbcrao AH ApM1111<:Ku(1 C.:CP. 



.дьгчачц.ъ ип? ։и-зп1<1»апмльп> олилыл-и.: газаозаъь чьъии.раъили.ъ лиллъи 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

т. XXIX. № 12, 1976

УДК 577.1

М. А. ДАВТЯН, Дж. А. ВАРДАНЯН

ПРОТЕОЛИТИЧЕСКАЯ И АМИДИНАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ 
В ЗЕРНАХ КУКУРУЗЫ

.5 зернах исследуемых сортов кукурузы обнаружены два оптимума протео.тптпчес- 
I -,.: активности в пределах pH 3,0—4,0 и 8,5—9.5. В экстрактах зерен обнаружена вы- 
(ои; ;. аргиназная активность. Она заметно повышается в первые два дня прорастания 

'почти в 2 раза), после чего резко падает (к четвертому дню), а в последующие 
, пн I. о 10-го) уменьшается постепенно. Наиболее высокая протеолитическая и арги- 
пазиг:: активность обнаружена у сорта Массино.

Данные предыдущих исследований [1, 2] показали, что вэ фракци
онном составе белков трех исследованных сортов кукурузы имеются 
сущгствепиые различия. Причем эти различия более выражены в соле
растворимых белковых фракциях, так как последние содержат оспов- 
пы՛ ферментные белки клетки. Интересно было сравнить активность 
некоторых ферментов (протеаз и амидиназ) в зернах кукурузы.

Известно, что в зернах кукурузы имеется определенный набор про
теолитических ферментов, активность которых повышается в процессе 
прорастания зерен [3, 4]. Аргиназа входит в группу амидиназпых фер
ментов и является последним из пяти ферментов орнитиного цикла био- 
•сипт< за мочевины [5, 6]. Активность этого фермента, следовательно, 
сильно выражена в уреотелических организмах. Однако в последние 
годы обширные, исследования Коэна и Брауна [7], Мора и сотр. [8, 9], 
Да ляпа и сотр. [10, 11—16] и др. в сравнительно-эволюционном аспек
те показали, что аргиназа имеет широкое биологическое распростране
на՛-. Она встречается не только в уреотелических, но и в пеуреотели- 
ческнх организмах.

Логично также присутствие этого фермента в зернах, так как ос
новным путем дальнейшего катаболизма аргинина, образующегося 
пр: прорастании из белков под влиянием протеаз, является гндролити- 
чес՛ ое расщепление его аргиназой.

Материал и методика. Объектом исследований служили зерна двух сортов куку
рузы—Массино. Днепровская 200, выращенных в условиях Араратской равнины.

Покоящиеся семена и проросшие растения растирались в течение 20 мин при 0—4°С 
с кварцевым песком в 0.2 М К’аС1. Гомогенат центрифугировался, и надосадочная 
жи ՛ ость использовалась в качестве ферментного препарата.

Протеолитическая активность ферментов определялась по методу Купитца [17] 
н Ансона [18|, при этом в качестве белкового субстрата использовались казеин и де
натурированный гемоглобин. Применялся натрий боратный и ацетатный буферные 
растворы. Ферментный препарат инкубировался в течение 4 час. при 37°С.
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Активность фермента оценивалась по оптической плотности центрнфутатов. поле
ченных после осаждения нерасшепленного белка трихлоруксусной кислотой п ; 2м1 
нм на спектрофотометре СФ-4А.

Аргиназную активность определяли методом Ратнера [1?] с небольшими изчене- 
ниями: гомогенат инкубировали при 37®С в течение 60 мин. при pH 9.5 (0,04 М глици
новый буфер), з присутствии L-аргинина (50 мкмоль), с последующим определением 
мочевины.

Мочевину определяли уреазным методом. Для этого в каждую пробу добавляли 
по 1,5 мг высокоактивного препарата уреазы (Sigma), инкубировали 30 мин при ՝7СС. 
после чего реакцию приостанавливали добавлением 15% ТХУ. затем через 40 мин ..ент- 
рифутирова.ти и в надосадочной жидкости определяли количество аммиака

Аммиак определяли микроднффузионным методом Зелннгсона [20] в мот ака
ции Силаковой и сотр. [21].

Активность фермента выражали в мкмолях образовавшейся мочевины на I г све
жей ткани, 1 г сухого веса и на одно зерно.

Результаты и обсуждение. Приведенные данные (рис. I) свиде
тельствуют о том, что при использовании казеина в качестве субстрата 
экстракты зерен выявляют два оптимума протеолитической активности: 
один из них выражен сильнее и находится в кислой зоне, а второй

менее выражен и находится в щелочной зоне. При использовании де
натурированного гемоглобина возможно изучение протеолитической 
активности только в кислой зоне. Из рис. 2 видно, что интенсивное рас
щепление гемоглобина происходит при pH 3,0֊֊4,0.

Суммируя данные двух рисунков, можно заключить, что в зернах 
кукурузы проявляются два оптимума протеолитической активности: в 
пределах pH 3,0 и 4,0 и 8,5—9,5, что в основном совпадает с данными 
Войла [3]. Из данных рис. 1, 2 явствуют также, что оба сорта имеют 
одинаковый спектр протеолитической активности, замечается лишь не 
сильно выраженная разница в уровнях ее (в условиях pH 9,0 в зернах 
сорта Массино она значительно выше, чем в зернах сорта Днепров
ская 200).

Опыты показали (рис. 3), что экстракты зорей кукурузы обладают 
также высокой аргиназной активностью, что дополнительно свидетель
ствует о широком биологическом распространении аргиназы.
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Рис, 2 Протеолитическая активность зерен кукурузы (субстрат—гемоглобин).

Рис. 3 Аргиназная активность зерен кукурузы пр я прорастании.

Следующим этапом явилось изучение динамики обнаруженной ар- 
гипазной активности при прорастании зерна. Из рис. 3 видно, что ак
тивность этого фермента в первые два дня прорастания заметно повы
шается (приблизительно в два раза), после чего резко падает. С чет
вертого дня прорастания (до 10-го дня) она продолжает снижаться 
сравнительно медленно. Интересно, что подобная динамика обнаружи
вается не только при расчете ферментативной активности на единицу 
зерна, по и па 1 г свежей и сухой ткани. Это свидетельствует о том, 
что замеченное снижение ферментативной активности ко второму дню 
прорастания обусловлено не относительным уменьшением содержания 
ферментативного белка вследствие повышения процентного содержания 
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воды, а является следствием действительного падения ферментативно։։ 
активности.

у исследованных двух сортов кукурузы различии в динамике арги
назной активности не замечается. Наблюдаются лишь расхождения в 
ее интенсивности. Гак. в покоящихся семенах и ко втором) дню их 
прорастания в зернах сорта Массино ферментативная активность на 
50% выше, чем в зернах сорта Днепровская 200. Если учесть, чго 
оптимум pH аргиназной активности 9.5, то можно прийти к выводу, 
что активность некоторых ферментов (протеаз и аргиназы), участвую
щих з катаболизме белков, у сорта Массино выше в основной зоне, по 
сравнению с сортом Днепровская 200. Хотя пока трудно оценить био
логический смысл отмеченных межсортовых различий, однако полу
ченные данные убеждают в том, что определение протеазной и амиди
назной активности имеет значение для более глубокой характеристики 
различных сортов кукурузы.

Ереванский государственный университет, 
кафедра биохимии и проблемная лаборатория 
сравнительной и эволюционной биохимии Поступило 13.11 1976 г.

Г. Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ, Ջ. -■ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՊՐՈՏԵՈԼԻՏԽԿ ԵՎ ԱՄԻԴԻՆԱՋԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ՀԱՏԻԿՈՒՄ

Ա մ փ ո փ n I մ

’դիպտացորենի հատիկներում հայտնաբերվել են պրոտեոլիտիկ ակտի֊ 
վոլթ յան երկու օպտիմոլմներ' ոՒ1 3,0— -1,0 և 8,5—9,5 սահմաններում։

֊ատիկների մզվածքները օժտված են նաև արդինազային բարձր ակտի
վությամբ, որը սերմերի ծլման առաջին երկու օրը ւլզալի բարձրանում Լ 
(դրեթե երկու անդամ), չորրորդ օրը կտրուկ ընկնում, իսկ ծլման հետադա 
օրերին իջնում է դանդաղորեն։

— ևտազստված երկու ֆերմենտների ակտիվութ յունր առավել բարձր Լ 
եգիպտացորենի Մասին։։ սորտի հատիկներում։
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ОБ ИЗОФЕР.МЕНТНО.М СПЕКТРЕ II КОФЕРМЕНТНОЙ ГЕТЕРОГЕННОСТ11 ЛАКТАТДЕПIДРОГЕ! IАЗЫ РАЗЛИЧНЫХ ТКАНЕЙ КРЫС
В широком плане изучались общая активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ), изо- 

ферментный спектр, процентное содержание и удельная активность отдельных моле
кулярных форм ЛДГ в различных тканях и органах крыс. При этом особое внимание 
было обращено на коферментную специфичность изоферментов ЛДГ. Было показано, 
что из изученных 18-ти тканей и органов в 13-ти ЛДГ представлена пятью истинными 
изоферментами. Установлено также, что ЛДГ и изоферменты отличаются кофермент
ной избирательностью, носящей внутри- и межорганнын характер. В зависимости от 
природы использованного кофактора детектируются значительные различия в процент
ном содержании отдельных молекулярных форм ЛДГ.Лактатдегидрогенчза в большинстве органов теплокровных представлена в виде пяти изоферментов. Несмотря на то, что вопросам распределения изоформ ЛДГ посвящена обширная литература [1—5]. однако изоферментпый характер в отдельных тканях и органах по сен день остается слабо или вовсе неосвещенным.Недостаточно изучен и вопрос о коферментной специфичности отдельных молекулярных форм ЛДГ в тканях животного организма. В этом аспекте большой интерес представляют исследования Аппеллы и Маркерта [6], Каплана и сотр. [7, 8], определявших гетерогенность изолированных субъединиц Н- и М-форм в отношении аналогов нпрп- дипнуклеотидов.В настоящей работе мы задались целью более детально изучить вопрос распределения изоферментов ЛДГ и некоторые физико-химические свойства, в частности, коферментную специфичность отдельных молекулярных форм в различных тканях белых крыс. Это, несомненно, поможет достаточно глубоко интерпретировать роль недавно обнаруженного в пашей лаборатории нового кофермента—никотинамидгипо- ксаптин-динуклеотида (Д-11 АД)—в окислительно-восстановительных провесах.

Материал и методика Исследования проводились по методике, описанной п пре
дыдущей статье [9].

Результаты и обсуждение. В табл. 1 резюмированы данные но определению удельной общей тктивности Л/ДГ в различных тканях и органах крыс. Активность се измеряли как в прямой (синтез лактата), так и в обратной (распад лактата) реакциях. Соответственно в одном



Иэоф*рм*нл։ий спектр и коферментная гетерогенность ла:-:татдегилр. 9>случае использовали ПАДИ и Д-НАДН. а в другом их окисленные формы. Полученные результаты прежде всего показывают, что независимо от природы добавленного кофактора и направления реакции активность ЛДГ в исследуемых тканях варьирует в достаточно широком диапазоне. Из этих данных видно, что в реакции дегидрирования лактата во всех экспериментах (за исключением опытов с надпочечниками, в которых наблюдаемая разница почти полностью сглаживается) НАД проявляет несравненно большую эффективность, нежели Д-НАД.Диаметрально противоположная картина обнаруживается в прямой реакции. Данные, сведенные в табл. 1, показывают, что Д-НАДН значительно более энергично вовлекается в синтез лактата, чем НАДН. В этом отношении исключение составляют почки, в которых детектируется эквивалентная реакциоиноспособность обоих редуцированных пи- ридинпуклеотидов. ЛДГ при функционировании с НАД наибольшую
Таблица !

Удельная общая активность ЛДГ в различных тканях крыс, 
мкмоль пиридиннуклеотида/мг белка

Исследуемые ткани

Коферменты
Соотношение пря
мой и обратной 

реакций

Н
АД

гун
-тг Н

АД
Н

Д-
Н

АД
Н

Н
АД

/Д
-Н

АД

Д-
Н

АД
Н

/Н
АД

Н

Н
АД

Н
/Н

АД

Д-
П

АД
Н

/Д
-Н

АД

Сердце 1,3934 0,7396 3,6013 4,2923 1,88 1,19 2,58 5,80
Белая мышца 1,1442 0,4177 2,5615 2,8464 2,74 1,11 2,24 6,81
Смеша иная мышца 0,8197 0,2777 1,5994 2,1002 2,95 1,31 1,95 7,56
11одже дудочная железа 0,8111 0,6065 1,1555 1,5416 1,34 1,33 1,42 2,55
1 (адночечники 0,7785 0,728.' 1,5100 1,8250 1,07 1,21 1,94 2.51
Мо.зювая часть почки 0,6853 0,4137 1,1727 1.8798 1,67 1,60 1,71 4,54
Почка (цельная) 0,533.3 0,3895 0,8802 0,9138 1,37 1,04 1,67 2,35
Красная мышца 0,5716 0,4683 0,9618 1,5673 1,22 1,9-1 1,68 3,99
Семенники 0,4672 0,3968 0,5936 1,0288 1,18 1,73 1,27 2,59
Глаз 0,3911 0,1228 0,4949 0,5694 3,18 1,15 1,27 4,64
Матка 0,3757 0,0878 0,6530 0,9287 4,28 1,42 1.74 10,58
Корковая часть почки 0,2948 0,2291 0,7924 1,5330 1,29 1,93 2,69 6,69
Семенниковый жир 0,2457 0,1535 0.5214 0,8071 1,86 1,55 1,82 5.26
Легкие 0,2692 0,2307 0, 1102 0,5384 1,17 >.31 1,52 2,33
Аорта (цельная) 0,2416 0,0875 0,3625 0,6208 2,76 1,71 1,50 7,09
Селезенка 0,2243.0,1617 0,6782 1,1315 1,39 1,67 3,02 7,00
Печень 0,2017 0,1065 0,6001 0,7535 1,89 1,26 2,98 7.08
11адсемешп1кп 0,1928 0,1576 0,3968 0,4968 1,22 1,25 2,06 3,16активность проявляет в сердце и белой мышце, а наименьшую—в печени и надсемеппиках. В случае с Д-НАД наиболее высокая активность выявляется в сердце и надпочечниках, а низкая—в матке и аорте (цельная). Прямая реакция, т. е. неогенез лактата из пирувата в обоих случаях (как в опытах с НАДН, так и с Д-НАДН) с несравненно большей 



10 Н. О. Мовсесян. С. Г. Мовсесянскоростью протекает в сердце и белых мышцах. В экспериментах с НАДН наиболее низкая активность обнаруживается в надсеменниках и аорте (цельная), а с Д-НАДН—в легких и надсеменниках.Особое внимание привлекают данные по вычислению соотношения скоростей прямой и обратной реакций. Из полученных результатов вытекает. что равновесие реакции, катализируемое ЛДГ. во всех тканях и органах, в особенности в опытах с Д-НАД и Д-НАДН. резко сдвинуто в левую сторону, т. е. в сторону синтеза лактата.Коэффициент соотношения прямой и обратной реакций в экспериментах с НАДН (НАДН/НАД) варьирует в пределах 1,27—3,02, а с Д-НАДН (Д-НАДН/Д-НАД)—2,33—10,58. Эти результаты свидетельствуют об относительно высоком окислительно-восстановительном потенциале системы Д-НАДН Д-НАД. Ранее нами [9—13]. а затем и другими авторами было показано, что Д-НАДН (Д-НАД) в отличие от НАДН п его окисленной формы проявляет достаточно высокое сродство к ферментам цепи окисления. Было выявлено, что Д-НАД! 1 и Д-НАД относительно легко преодолевают мембранный барьер митохондрий и, выступая в роли переносчика электронов в дыхательной цепи, резко стимулируют процесс окислительного формирования.Полученные в настоящей статье результаты, по-видимому, важны для более глубокого понимания и интерпретации соотношения аэробного и анаэробного метаболизма, в частности, гликолиза и окислительного фосфорилирования. На основании предыдущих исследовании [9—13] мы склонны думать, что системе Д-НАД—Д-НАДН принадлежит важная роль в координировании и интеграции этих двух важных метаболических циклов.Результаты определения спектра, процентного содержания изоферментов ЛДГ, их удельной активности и коферментного сродства приведены в табл. 2, а соответствующие нм зпммограммы (за некоторым исключением) па рпс. 1.Полученные данные показывают, что из исследованных 18-ти тканей и органов в 13-ти (сердце, белая мышца, смешанная мышпа, мозговая часть почек, почка (цельная), красная мышца, глаз, матка, корковая часть почек, семенниковый жир, легкие, селезенка, падсеменипкн) ЛДГ представлена в виде пяти истинных изоферментов. ЛДГ семенников содержит дополнительную фракцию—шестой изофермент (ЛДГ), что согласуется с литературными данными [14]. В составе ЛДГ надпочечников, аорты (цельная) и печени полностью отсутствуют ЛДГ։ и ЛДГг. В случае с НАД и НАДН в поджелудочной железе не детектируется ЛДГЬ между тем как в присутствии Д-НАД и Д-НАДН опа проявляется.Высоким содержанием Н-форм ЛДГ—ЛДГ։ (опыты с НАД) особенно отличается сердце, а затем следуют корковая часть ночек, красная мышца (камбаловидпая), семенниковый жир, семенники, почки и мозговая часть почек. М-форма ЛДГ (ЛДГд) богато представлена в аорте, печени и надпочечниках. В поджелудочной железе, селезенке,
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тканях крыс, мкмоль пиридиинуклестида/мг белка

Таблица 2
Пронеитио'- 'одержание изоферментов ЛДГ и их удельная активность в различных

Исследуемые 
ткани

И
зо

ф
ер


м

ен
ты

 .T
U

՝

• 0 К
 VI

1

1

1. VII 
i

И
Д

ТИ

'1
 Н

АД

U
VII-V

III. VII 
1.

1 1 2 1 3 4 1 6 7 8

Сердце 1 23,58 0,3286 0,8492 25,24 0,1816 1,0334
2 29.33 0,4087 1,9562 31,98 и, 2301 1.3,27
3 24.20 0.3372 0.8715 24,59 0.1769 1,0555
4 17,36 0,2419 0,6252 14,05 0.1010 0.6030
5 5,53 0,0770 0.1992 4,14 0,0300 0.1777

Белая мышца 1 7.51 0,0859 0,1926 9,98 0.0417 0,2840
psoas major 2 12,13 0,1388 0,3111 17,33 0.0724 0,4933

3 17,72 0,2/28 0,4544 18,90 0-0789 0,5380
4 33,11 0,3788 0,8491 2i.97 0,1210 0,8246
5 29,53 0,3379 0,7573 24,82 0.1037 0.7065

Смешанная мышца 1 14,89 0,1222 0,2382 19,22 0.0534 0.4О37
gastrocnemius 2 

3
19 50 
16,52

0,1598
0,1354

0,3119
0.2642

22,55
17,16

U.0625 
0,0477

0,4735 
0,3604

4 24,82 0,2031 0,3970 22,21 0,0617 0.4665
5 24,27 0,1989 0,3881 18,86 0,0524 0,3961

Поджелудочная 
железа

1
2 12,70 о.юзо 0.1467

2,91
16,76

0,0176
0,1015

0,0149 
0.2584

з 15,85 0,1286 0,1831 18,33 0,1110 0,2825
4 37,05 0,3005 0,4282 32,80 0.1985 0,5056

5 34,40 0.2990 0,3975 29,20 0,1769 0,4501

I (алпочечиики 1 — — — — — —
2 _ —— — —
з 11,21 0,0873 0,1693 17,57 0,1280 0,3207
4 58,43 0,4548 0,8823 56,55 0,4120 1,0320
5 30,3G 0,2364 0,4584 25,88 0,1885 0,4723

Мозговая часть 1 
2

21,40 0,1467 0,2510 24.31 0,1020 0,4569
ПОЧКИ 22,33 0,1530 0,2619 25,33 0,1063 0,4760

з 20,30 0,1391 0,2381 19,38 0,0813 0,3642
4 24,22 0,1660 0,2840 20,92 0,0878 0,3931
5 11,75 0,0805 0,1377 10,06 0,0422 0,1891

Почка (цельная) ] 23,53 0,1255 0,2071 36,56 0,1425 °,3351
9 23.42 0,1249 0,2061 21,98 0.0973 0,2288

17,53 0,0935 0,1543 10,23 0,0398 0 ,0937
А 21,90 0,1168 0,1928 18,20 0,0709 0,1667
5 13,02 0,0726 0,1199 10,00 0,0390 0.0915

Красная мышца 1
2 
з

22,23 0,1272 0,2138 25,94 0,1215 0.4844
(камбаловидная) 27,06 0,1581 0,2658 28,75 0,1346 0,5368

24.11 0,1378 0,2319 22,31 0,1049 0,4166
4 21,24 0,1214 0.2045 19,62 0,0918 0,3664
5 4.76 0,0272 0,0458 3,38 0,0158 0,0631

Семеюшки 1 22,12 0,1034 0,1313 26,76 0,1062 0,2753
2 19,45 0,0910 0,1155 21,52 0,0851 0,2214
з 11,34 0.0530 0,0573 10,93 0,0434 0,1124
4 20,14 0 0940 0,1196 17,25 0,0684 0,1775

20,14 0,0940 0,1196 16,60 0,0659 0,1708
6 6,81 0,0318 0,0403 6,94 0,0275 0,0714
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■1 2 3 1 4 1 5 6 1 7 8

!Глаз 1 8,30 0,0267 0,0411 10,37 0,0127 0,0590
2 13,31 0,0127 0,0659 14,61 0,0179 0,0831
3 17,44 0,0560 0,0863 16,36 0,0202 0,0932
4 29,61 0,0952 0,1467 28,90 0,0355 0,1646
5 31,30 0,1005 0,1549 29,76 0,0365 0,1695

Матка 1 13,64 0,0512 0,0891 16,42 0,0144 0,1525
2 22,35 0,0840 0,1459 23,78 0,0209 0,2208
3 25,56 0,0960 0,1669 24,75 0,0217 0,2299
4 26,03 0,0948 0,1700 24,17 0,0212 0,2245
5 12,42 0,0467 0,0811 10,88 0,0096 0,1010

Корковая часть ] 25,81 0,0761 0,2045 28,63 0,0656 0,4389ПОЧКИ 2 26,40 0,0778 0,2092 28,17 0,0645 0,4318
3 21,82 0,0643 0.1729 21,12 0,0484 0,3238
4 17,95 0,0529 0,1422 16,09 0,0369 0,2467
5 8,02 0,0237 0,0636 5,99 0,0137 0,0918

Семенниковый 1 17,90 0,0511 0,0933 24,71 0,0379 0,1994жир 2 29,92 0,0855 0,1560 32,16 0,0494 0,2596
3 27,89 0,0797 0,1454 26,43 0,0406 0,2133
4 19,89 0,0568 0,1038 16,41 0,0252 0,1324
5 4,40 0,0126 0,0229 0,29 0,0004 0.0024

Легкие 1 4,63 0,0125 0.0190 8,78 0,0202 0,0473
2 11,14 0,0300 0,0457 12,69 0,0293 0,0683
3 13,68 0,0368 0,0561 14,42 0,0333 0,0776
4 37,20 0,1001 0,1526 35,15 0,0811 0,1892
5 33,35 0,0898 0,1368 28,96 0,0668 0,1559

Аорта (цельная) 1 — — — _ — —
2 —— _ _ _
3 8,73 0,0211 0,0316 12,98 0,0114 0,0805
4 40,31 0,0974 0,1462 38,22 0,0334 0,2373
5 50,96 0,1231 0,1847 48,80 0,0427 0,3030

'Селезенка
1 3,63 0,0082 0,0246 8,36 0,0135 0,0946
2 11,10 0,0249 0,0753 15,83 0,0256 0,1791
3 25,20 0,9565 0,1710 20,66 0,0334 0,2338
4 36,91 0,0828 0,2503 31,50 0,0509 0,3564
5 23,15 0,0519 0,1570 23,75 0,0384 0,2687

Печень 1 
2

— — — — — —

3 9,35 0,0189 0,0560 15,40 0,0164 0.1159
4 33,03 0,0666 0,1983 30,40 0 0324 0,2292

Надсеменпики
5 57,62 0,1162 0,3458 54,20 0,0577 0,4084

1 17,83 0,0344 0,0707 26,69 0.0421 0,1326
2 20,86 0.0391 0,0828 22,16 0,0349 0,1101
3 21,58 0,0416 0,0856 21,18 0,0334 0,1052
4 30,63 0,0590 0,1215 25,45 0.0401 0.1261
5 9,70 0,0187 0,0385 4,52 0,0071 0,0225легких, белой мышце эта форма также значительно преобладает над Н-субъединицей ЛДГ. В матке и надсеменниках обе формы ЛДГ представлены в одинаковых соотношениях. Однако в экспериментах с Д- НАД происходят охватывающие все объекты исследования существенные пертурбации в соотношении Н- и М- форм, что выражается в закономерном перераспределении процентного содержания и, следовательно, удельной активности изоферментов ЛДГ. Анализ полученных результатов показывает (табл. 2), что когда в качестве кофермента вы-
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Рис. НАД-сердце, 2. Д-НАД—сердце, 3. НАД—поджелудочная железа.
4. Д-НАД—поджелудочная железа, 5. НАД—надпочечники, 6. Д-НАД—надпочеч
ники, 7. НАД—семенники, 8. Д-НАД—семенники, 9. НАД—глаз, 10. Д-НАД— 
глаз, 11. НАД—матка, 12. Д-НАД—матка. 13. НАД—семенниковый жир, 14. Д- 
НАД—семенниковый жир, 15. НАД—легкие, 16. Д-НАД—легкие, 17. НАД—аорта, 
18. Д-НАД—аорта, 19. НАД—печень, 20. Д-НАД—печень, 21. НАД—надсеменники,

22. Д-НАД—надсемениики.ступают Д-НАДН и его окисленная форма во всех указанных тканях значительно (в некоторых случаях достаточно сильно) возрастает относительная удельная активность ЛДГ] и ЛДГ2 или одна из них. Соответственно синхронно пли попеременно снижается каталитическая активность тех изоферментов ЛДГ, в которых преобладает М-форма— ЛДГ4 и ЛДГ5. При этом активность ЛДГ3 или не изменяется, или незначительно понижается. Однако в органах и тканях (надпочечники, печень и аорта), в которых вовсе не содержится ЛДГ1 и ЛДГг, значительно активируется и ЛДГз. В этом отношении стоит особняком поджелудочная железа. Результаты, приведенные в табл. 2, показывают, что Д-НАД и Д-НАДН не только стимулируют активность ЛДГ2 и ЛДГ3, но п способствуют проявлению каталитической активности ЛДГ], находящейся (в присутствии НАД) в латентном состоянии. В результате эффектного взаимодействия Д-НАДН и относительно аналогичного Д-НАД с ЛДГ] и ЛДГг, а также их сравнительно низкой избирательности в отношении ЛДГ4 и ЛДГ5 в матке и падсеменниках заметно нарастает процентное содержание и удельная активность изоферментов ЛДГ, состоящих из Н-субъединиц-, что сопровождается синхронным понижением соответствующих параметров М-форм. Из всего изложенного вытекает, что коферментное сродство изоферментов ЛДГ с преобладанием Н-субъединиц значительно выше в отношении Д-НАДН, чем НАДН. В случае с ЛДГ с высоким содержанием М-субъединиц наблюдается обратная картина. Несмотря на малоэффектнвность Д-НАД в обратной реакции, т. е. в дегидрировании лактата (табл. 1, данные по удельной активности ЛДГ), он проявляет относительно большое коферментное сродство к Н-форме ЛДГ, нежели НАД и, наоборот,—в отношении ЛДГ, состоящей в основном из М-субъединиц. Аналогичные 



14 Н. О. Мовсесян, С. Г. Мовсесянданные ранее нами были получены и в отношении мозга и его различных отделов [9].Двумерный изоферментный гибрид—ЛДГз—в большинстве случаев не проявляет выраженную коферментную специфичность. В отдельных тканях он с несколько большей эффективностью реагирует с НАДЕ! и его окисленной формой, чем с Д-НАДН и Д-НАД. Одпако органы и ткани (печень, надпочечники и аорта), в которых полностью отсутствуют ЛДГ։, ЛДГ2 и ЛДГ3, обладают способностью проявлять относительно большую селективность к Д-НАДН и Д-НАД, нежели к НАДН и его окисленной форме. Из всего этого следует, что в органах и тканях, в которых присутствуют ЛДГ|, ЛДГг и ЛДГ3, проявляется одинаковое или же чуть большее сродство к НАДН и НАД, нежели к Д- НАДН и Д-НАД. Одпако в органах, не содержащих указанные изоферменты, ЛДГ3 обладает свойством эффективно функционировать с Д-НАДН и его окисленной формой.Эти результаты в основных чертах качественно и количественно согласуются с исследованиями Каплана и сотр. [7, 8], а также Маркерта и Аппелы [6], проведенными на отдельных субъединицах (Н- и • М-формы), изолированных из сердца, скелетной мышцы быка, цыплят и крыс. В связи с неодинаковым распределением Н- и М-субъедипиц в отдельных органах и тканях млекопитающих и различием их функционального назначения [1—5] можно надеяться, что полученные нами результаты приобретут важное значение в понимании некоторых ключевых биохимических механизмов, обеспечивающих гармоничную деятельность аэробных и анаэробных процессов.Таким образом, полученные нами результаты расширяют и углубляют наши сведения о роли Д-НАД (Д-НАДН) в регуляции соотношения аэробного и анаэробного метаболизма.
Институт биохимии АН АрмССР Поступило 6.1Х 1976 г.

Ն. 2. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ, Ս. Դ. ՄՈՎՍԻԵՅԱՆԱՌՆԵՏԻ ՏԱՐԲԵՐ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԼԱԿՏԱՏԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱՋԱՅԻ ԻԶՈՖԵՐՄԵՆՏԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ԵՎ ԿՈՖԵՐՄԵՆՏԱՅԻՆ ԱՆհԱՄԱՍԵՌՈԻԹՅԱՆ մասին
Ամփոփում

Առնետի տարբեր հյուսվածքներում հետազոտվել է լակտա տդեհ իդրո գե- 
նազայի (ԼԴՀ) ընդհանուր ակտիվությունը, իզոֆերմենտա յին կազմը, առան
ձին մոլեկուլյար ձևերի տոկոսա յին պարունակությունը և տեսակարար ակ
տիվությունը։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել ԼԴՀ֊ի իզոֆերմենտների 
կոֆերմենտային սպեցիֆիկության որոշմանը։ Ցույց է տրվել, որ ուսումնա
սիրված 18 հյուսվածքներից և օրգաններից 13-ում ԼԴՀ-ն կազմված է 5 իրա
կան իզոֆերմ ենտներից։ Հաստատվել է, որ ամ որձիների ԼԴՀ-ն պարունա
կում է լրացուցիչ 8-րդ իզոֆերմենտը—ԼԴՀ.
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Առնետի տարբեր հյուսվածքներում և օրգաններում ԼԴՀ֊ի իզոֆերմենտ- 
ների և բուն ֆերմենտի ակտիվությունը տատանվում է բավական լայն դիա֊ 
պաղոնում և կախված օգտագործվող կոֆակտորի բնույթից զգալի տեղաշար
ժեր են դիտվում ԼԴՀ֊ի առանձին մոլեկուլյար ձևերի տոկոսային պարունա
կության մեջ։
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Г. М. ПАРОНИКЯН, М. А. КАЛДРИКЯН, Г. А. ДАРБИНЯН, Э. А. ТУМАСЯН ,

МУТАГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ N'-ЗАМЕЩЕННЫХ 
ДИГИДРОУРАЦИЛОВ И ТИОУРАЦИЛОВ

Приводятся результаты научения мутагенного действия 22 новых производных 
дигидроурацилов и тноурацилов, синтезированных в качестве лечебных препаратов.

Среди исследованных веществ обнаружены соединения, обладающие заметным 
мутагенным действием. Выявлена зависимость между структурой соединений и их 
мутагенной активностью.

Производные оснований и нуклеозидов изучены на различных объ
ектах, и у многих из них выявлено четкое мутагенное действие. Среди 
этих соединений широко известны 5-бромурацил, 5-фторурацил, 5-ами- 
нопурин, 2,6-диаминопурин и др. [1—5]. Исходя из этого, а также из 
того, что некоторые дигидропиримидины подавляют рост опухолей у 
животных [6, 7], мы обратились к изучению мутагенного действия 
производных дигидропиримидинов—N'-замещенных дигидроурацила и 
тиоурацила, синтезированных в нашем институте [8], имея также цель 
выявить связь между строением соединений и их генетическим дейстги- 
ем.

Материал и методика. Исследуемые соединения синтезированы в виде четырех 
гомологических рядов. К первому ряду относится N'-(4-алкоксибензил)-5,6-дигидг.о- 
урацил, ко второму—N'-(4-алкоксибензил)-5,6-дигидротиоурапил, к третьему—N'-(4- 
алкаксибензил) -5-ыетил-5,6-дигидроурацил, к четвертому—N'- (4-алкокснбензил) -5-ме- 
тил-5,6-дигидротиаурацил. Общая формула и значение радикалов приведены в табли
цах.

Генетическая активность новых соединений сравнивалась с урацилом и 5-бромура- 
цилом, исследованными в идентичных условиях. Объектом для изучения служили био
химические мутанты: Escherichia coli Р-678, нуждающийся в треонине, лейцине и ви
тамине В| и Actinomyces rimosus 222. нуждающийся в лизине и чувствительный к 
стрептомицину. Активность мутагенов определялась по частоте встречаемости обрат
ных мутаций от ауксотрофного к прототрофному состоянию по локусам, ответствен
ным за синтез треонина и лизина. Методика изучения мутагенной активности соеди
нений описана ранее [9].

Результаты и обсуждение. Результаты изучения летального и му
тагенного действия N'(4-алкоксибензил)-5,6֊дигидроурацила и N'-(4- 
алкоксибензил)-5,6-дигидроурацила приведены в табл. 1. Как видно 
из этой таблицы, соединения первого гомологического ряда на треони
новый локус кишечной палочки оказывают заметное мутагенное дей
ствие, начиная с пропокси-радикала. В этом ряду более выраженное 
действие оказывает соединение с изобутокси-радикалом (№ 6), инду
цирующее мутации с частотой в 400 раз больше контроля (спонтанной
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СН3О 0 0.1 20 90 8 100 0,2 4 46 14 280
С2Н5О 0 од 30 100 9 110 0,2 4 40 8 160

СЗН7О 0 0,1 120 1 264 3300 0,2 4 44 18 360
1130-6314,0 0 0,01 60 0,5 600 7500 0,2 4 11 38 750

с4н։о 0 0,05 60 0,3 666 8330 0,2 24 2 165 3300
пзо-С4Н,О 0 0,1 90 0,1 3200 40000 0,2 24 4 76 1500

СН3О 5 0,2 120 11 24 300 0,2 4 57 6 120
СаН5О 5 0,1 120 17 24 300 0.2 4 83 5 100
С3Н,0 Б 0,1 120 1,1 388 4850 0,2 4 18 31 620

изо-СзН,О § 0,1 40 0,5 912 11400 0,2 4 30 20 400
С4Н,О 8 0,025 60 0,05 4568 57100 0,2 4 0,32 1920 38400

нзо-С4Н,0 8 0,05 120 0,2 4000 50000 0,2 24 1,5 165 3300
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мутации). Эти же соединения, изученные в отношении лизинового ло
куса актиномицетов, оказались менее активными.

Соединения второго гомологического ряда в отношении треонино
вого локуса оказались активнее соединений первого ряда. И в этом 
ряду соединений активность возрастает начиная с пропокси-радикала. 
Наиболее активным среди них оказался препарат с бутокси-радикалом 
(№11). Последний индуцировал ревертанты в 571 раз больше контро
ля. Исследуемый ряд в отношении лизинового локуса, как и предыду
щий ряд, оказался менее активным, за исключением препарата №11, 
который индуцировал обратные мутации в 384 раза больше контроля.

В табл. 2 представлены данные о летальном и мутагенном действии 
соединений третьего и четвертого гомологических рядов. Соединения 
третьего ряда, как видно из табл. 2, в целом обладают мутагенным дей
ствием только в отношении треонинового локуса. Заметное возраста
ние активности наблюдается также с пропокси-радикала. Соединения 
№ 15, 16 и 17 оказывают примерно одинаковое действие и индуцируют 
мутации в среднем в 250 раз больше контроля.

Исследуемые соединения четвертого гомологического ряда оказы
вают заметное мутагенное действие и по генетическому действию пре
восходят соединения третьего ряда. Наиболее активными в этом ряду 
оказались соединения с этокси- (№ 19) и бутокси- (№ 22) радикалами, 
они индуцировали реверсии соответственно в 937 и 476 раз больше кон
троля. В то же время соединения этого ряда оказывают слабое дей
ствие на лизиновый локус актиномицетов.

Рис Летальное действие и частота встречаемости ревертантов у биохими
ческих мутантов Е. соИ Р-678 (а) и А. пшовиз 222 (б) при обработке 
М'-(4-бутоксибснзил)֊5,6-дигидротиоурацилом (1) и М'-(4-этоксибензнл)- 

5-метил-5,6-дигидротиоураци.том (2).



Мутагенное и летальное действие М'-(4-алкоксибВпзИ.1)-5-метил-5-6-дигидроурацила и N'-(4-алкоксибензил) -5-метил-5.6 Таблица 2 
дигидпотио\оаиила

ря
д /Х/СН, 

4 I
Дс>за Е. coll Р-678 (thг՜ -* lhr+) Доза Act. rlmosus 222 (lys՜ —>lys+)

эХ XX и 0) tr S U о ч _Е

Xz
н

л ь
о X сх Ь м

ин выживае
мость, %

•частота встречаемости 
ренертантов па 10“ вы

живших клеток

но
ст

ь о 
СЧ выживае

мость, %

частота встречаемости 
ревертантов па 10’ вы

живших спор

Го
ме Е

2 R X
к
о SS

«с 
(D 
(X 
И

ЧИСЛО % к контролю

мо
ля

р

вр
ем

я,

число % к контролю

3 13
14
15
16
17

CH3O 
с,н։о 
С3Н,0 

нзо-С3Н7О
С4Н,0

0
0
0 
0
0

0,2 
0,1 
0,025
0,1 
0,025

180
180
60

120
40

2 
1,5 
0,05 
0,2 
0,3

312
312

2128
2000
1704

3900
4150

26600
25000
21300

0,1
0,2
0,2
0,2
0,2

4
4
4
4
4

100
70
73
50
2.5

5
5,6
5
7,5

200

100 
ПО
100 
150

4000
4 13

19
20
21
22

СН3О 
C։HSO 
с3н,о 

изо-С3Н-О 
С4Н,О

S
S
S 
S 
S

0,05 
0,025 
0,025
0,05
0,025

80
180
120
60

180

0,8 
0,04 
0,1
0,2 
0,1

832 
7500 
3332 
2208 
3808

10400
93700
41650
27600
47600

0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

4
24

4
4
4

52 
0,5

18
20
2,3

7,5
265

25
25

215

150
5300

500
500

4300
урацил
5-бромурацил

0,2
0,2

24 ч.
24 ч.

23
33

38,4
33,6

480
420

0,2
0,2

24 ч.
24 ч.

52
66

12
10

240
200контроль 100 8 100 100 5 100



20 Г. М. Пароникян, М. А. Калдрпкян п др.

В этой таблице для сравнения приведены результаты изучения му
тагенного действия урацила и его аналога—5-бромурацила. Не трудно 
заметить, что эти основания, изучаемые даже при жестком режиме об
работки (высокая доза и продолжительная обработка), оказывают сла
бое ингибирующее действие на клетки и споры. При высоком процен
те выживаемости они индуцируют обратные мутации всего лишь в 4,2— 
4,8 раза больше контроля.

На рисунке показано летальное и мутагенное действие двух соеди
нений, оказывающих наиболее сильное действие (в зависимости от вре
мени обработки объектов). Из кривых рисунка видно, что по мере уве
личения экспозиции обработки мутагенных штаммов Ы'- (4-бутоксибен
зил) -5,6-дигидротиоурацилом (№ 11) и М'(4-этоксибепзил) -5-метил- 
5,6-дигидротноурацплом (№ 19) снижается процент выживаемости 
клеток и спор и одновременно увеличивается частота встречаемости ре- 
вертантов. Следует, однако, отметить, что увеличение частоты встре
чаемости ревертантов наблюдается до определенного предела вре
мени обработки и зависит от объекта и мутагена. Более продолжи
тельная экспозиция, как видно из рисунка, приводит к заметному сни
жению процента выживаемости и к уменьшению активности мутагена.

Рассматривая полученные результаты с точки зрения связи строе
ния исследуемых М'-замещенных дигидроурацилов и тиоурацилов с их 
генетическим действием, можно прежде всего отметить избиратель
ность действия их. Эти соединения, как показали опыты, оказывают 
более сильное мутагенное действие на треониновый локус, чем на ли
зиновый локус актиномицетов. Введение в пятое положение пиримиди
нового кольца метильной группы приводит к заметному усилению мута
генного эффекта в отношении треонинового локуса у соединений треть
его и четвертого гомологических рядов по сравнению с теми, у которых 
подобное замещение не сделано.

Мутагенное действие указанных соединений усиливается и в тех 
случаях, когда во втором положении пиримидинового кольца кислород 
замещен серей.

Удлинение алкокси-радикала у испытуемых соединений, начиная с 
пропокси-радикала, приводит к усилению мутагенного эффекта у пер
вых трех рядов. В четвертом ряду наблюдается отклонение от этого 
правила, здесь существенное увеличение активности наблюдается на
чиная с этокси-радикала.

Таким образом, изучение мутагенного действия М'-замещенных 
дигидроурацилов и тиоурацилов на биохимических мутантах показало, 
что многие из них обладают в той или иной степени мутагенным дей
ствием и значительно превосходят урацил и 5-бромурацил. Выражен
ное мутагенное действие выявлено у Ы'- (4-бутоксибензил) -5,6-дигидро- 
тиоурацила и 1Ч'(4-этоксибензил)-5-метил-5,6-дигидротиоурацила, кото
рые генетически опасны в качестве лечебных средств, но могут быть 
полезны в селекционной работе.
Институт тонкой органической химии

им. А. Л. Мпджояна АН Арм. ССР Поступило 28.У1 1976 г.
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Դ. ՍՀ ՊԱՐՈՆԻԿՅԱՆ, 1Г. Հ. ԿԱԼԳՐԻԿՑԱն, Գ. Ա. ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ, 
է. Հ. ԹՈԻՄԱՍՅԱՆ

N-ՏԵՎԱԿԱԼՎԱԾ ԴԻհԻԴՐՈՈԻՐԱՑ1ՎՆԵՐԻ ԵՎ ԹԻՈՈԻՐԱՑԻԼՆԵՐԻ 
ՄՈՒՏԱԳԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ամփոփում

Ուսումնասիրվել է N -տեղակալւէած դիհիդրոուրացիլների և թիոուրա֊ 
ցիլների 22 նոր ածանցյալների մուտագեն ազդեցությունը։ Իբրև օբյեկտ 
ծառայել են կենսաքիմիական մուտանտներ' Escherichia СОИ Р — 678 
(էհր՜) և Actinomyces rimosus 222 (lys՜): Միացությունների մուտագեն 
ազդեցությունը որոշվել է ինդուկցված ռեվերտանտների հաճախականոլ- 
թյամբ' դողա-էֆեկտ մեթոդով։ Արւավելապե։։ ակտիվ գտնվեցին N'-(4-pni- 
թօքսիբենգիլ)-5,6 - դիհիդրոթիոոլրացիլ և N '-( 4-էթօքս ի բենղիլ)֊5-մ եթիլ-5,6- 
դիհիդրոթիոոլրացիլ, որոնք ինդոլկցոլմ են մեծ հաճախականությամբ մուտա
ցիաներ և իրենց ակտիվությամբ գերազանցում են ուրացիլին և 5-բրոմոլրա- 
ցիլին։

Ուսումնասիրվել է նաև քիմիական միացությունների կառուցվածքի և 
նրանց մուտագեն աղդեցության միջև եղած կաւգը։
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ИЗМЕНЕНИЕ КОЖНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ КРОЛИКОВ ПРИ 
КОМБИНИРОВАННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ЛАЗЕРНЫМ

И РЕНТГЕНОВСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ НА КОЖУ

При комбинированном воздействии лазерными и рентгеновскими лучами происхо
дит изменение кожной проницаемости, что обусловлено непосредственным лучевым 
расщеплением гиалуроновой кислоты кожи. В повышении кожной проницаемости в 
пострадиационном периоде играет роль и микрофлора кожи.

Первые попытки изучения биологического действия лучей лазера и 
их использования для лечения некоторых заболеваний были предпри
няты в 1963 году [1].

Большой практический интерес представляет действие лучей лазе
ра на кожу, через которую они проникают в глубоко расположенные 
ткани и органы. Взаимодействие радиации лазера с кожей зависит ст 
характеристики использованного лазерного луча и свойств кожной тка
ни.

Согласно данным некоторых авторов [2, 3], при определенных сте
пенях общего и местного лучевого поражения организма наступает на
рушение тканевой проницаемости и изменение барьерных систем орга
низма.

Многие исследователи [4, 5] отмечают избирательность пигмент
ных клеток к лазерному излучению.

Применяя различные методики исследования, некоторые авторы 
[6—8] в коже, облученной различными дозами лазерного излучения, 
наблюдали характерные морфологические и гистохимические изме
нения.

Степень этих изменений зависела от ряда факторов, в том числе от 
интенсивности пигментации кожи, введения лекарственных веществ 
и т. д.

По данным ряда исследователей [2, 3], изменение тканевой прони
цаемости связано с распадом основного межклеточного вещества и, в 
частности, с деполимеризацией гиалуроновой кислоты.

Проникающие излучения обладают способностью уже в сравни
тельно небольших дозах деполимеризовывать гиалуроновую кислоту и 
изменять ее структуру [2].

Имея в виду то обстоятельство, что как лазерное, так и ионизирую
щее излучения имеют электромагнитную природу, а также учитывая, 
что в литературе отсутствуют данные о комбинированном влиянии этих 
лучей на проницаемость кожи, мы занялись изучением комбинирован
ного влияния лазерных и рентгеновских лучей на проницаемость кожи
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с использованием внутрикожного феномена Дюран-Рейнальса и Ле
щинского.

Материал и методика. Опыты были поставлены на 25 кроликах породы «альби
нос» обоего пола весом 2—2,5 кг. Из них 5 кроликов служили контролем, а 20—под
вергались комбинированному воздействию лазерными н рентгеновскими лучами. Пред
варительно выстригалась шерсть на боковых поверхностях туловища. На 2 см лате- 
раль’хе позвоночной линии строго внутрикожно инъецировалась смесь 0,1 мл гиалуро
нидазы с 0,1՛ мл черной туши. Аналогичная инъекция производилась и с противопо
ложной стороны, только вместо фермента вводился физиологический раствор (проба 
Лещинского).

На каждом боку животного производилось по 3 инъекции, на 1, 3, 7, 14, 21 и 28-й 
дни после комбинированного воздействия лазерными и рентгеновскими лучами. Ла
зерное облучение проводилось па генераторе марки Арзни-206 с длинной полны 6943 А 
с энергией 4 дж в импульсе, а ионизирующее облучение—па рентгентерапевтическом 
аппарате РУМ-11 в дозе 650 р, однократно, тотально, при стандартных условиях.

Через 24. 48. 72 и 96 час после введения красителя измерялась площадь распро
странения красителя в коже кроликов. Затем высчитывалось отношение площади 
опытного пятна (гиалуронидаза+тушь) к контрольному (физиологический раствор+ 
тушь). Это отношение представляет собой индекс диффузии или индекс Клода и ха
рактеризует состояние проницаемости кожи.

Результаты и обсуждение. Результаты опытов показывают, что 
когда смесь фермента с красителем предварительно вводят в кожу и 
затем сразу животных подвергают комбинированному воздействию ла
зерными и рентгеновскими лучами, индекс распространения красителя 
на опытной стороне в 1.5—2 раза становится больше, чем на контроль
ной и приходит к норме в более поздние сроки (на 30—35-й день), что 
закономерно для всех случаев (рис. 1). Если же животных подвергать 
комбинированному воздействию указанными лучами и затем вводить 
смесь фермента с красителем, индекс распространения красителя на 
опытной стороне в 1,5 раза оказывается больше, чем па контрольной. В 
фазе понижения проницаемости, т. е. когда смесь фермента с красите
лем вводится в более поздние сроки (на 7, 14, 21 и 28-й дни) площадь 
распространения краски на опытной стороне незначительно больше, 
чем на контрольной, тенденция к распространению не наблюдается и 
восстанавливается за 2, 3 дня (рис. 2).

В первые 3 дня проницаемость кожи повышается благодаря луче
вой деполимеризации гиалуроновой кислоты. Ко второй неделе посте
пенная нормализация кожной проницаемости происходит благодаря 
компенсаторному повышению содержания гиалуроновой кислоты.

Эти данные позволяют сделать вывод о том, что изменение кожной 
проницаемости, очевидно, обусловлено непосредственным лучевым рас
щеплением гиалуроновой кислоты кожи.

С другой стороны, по-зидимому, этому способствует и нервная 
система. Не исключено также, что в механизме повышения кож
ной проницаемости в пострадиационном периоде играет роль и микро
флора кожи (стафило-стрептококки, палочки и другие), которая, раз
множаясь, вырабатывает фермент гиалуронидазу и в свою очередь под
вергает ферментативному расщеплению соединительнотканную гиалу-



Индексы Клода 
среднее из 3 ». 

изиерений

Дни 
изиерений

Рис. 1 Комбинированное влияние лазерных и рентгеновских лучей на раз
витие феномена Дюран-Рейнальса у кроликов (смесь фермента с красите

лем вводят непосредственно до облучения) ----------------колебания индексов
Клода,----------------- колебания индексов Клода в контроле.

Ниденсы Клоде 
среднее из 3 

изиерений

Рис. 2. Комбинированное влияние лазерных и рентгеновских лучей на раз
витие феномена Дюран-Рейнальса у кроликов (смесь фермента с краси
телем вводят непосредственно после облучения)„ ... ..колебания ин
дексов Клода в опыте,----------------- колебания индексов Клода в контроле.
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роновую кислоту кожи, способствуя повышению проницаемости ее. Все 
это не исключает возможности участия в регуляции тканевой проницае
мости и других механизмов.

Интересно отметить, что влияние комбинированного воздействия 
лазерными и рентгеновскими лучами па кожную проницаемость мало 
отличается от влияния ионизирующего излучения.

Пока еще не определены те основные причины, которые приводят к 
описанным изменениям. Для выяснения этих механизмов требуются 
дальнейшие исследования.
Сектор радиобиологии М3 АрмССР Поступило 8.Х 1976 г.

Վ. Ь. ՄԽնՅԱՆ, Ֆ. Լ. 2ԱՅՐԱՊնՏՅԱՆ, Ա. Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՃԱԳԱՐՆԵՐԻ ՄԱՇԿՈՒՄ ԻՀԱՅՏ ԵԿԱԾ ԹԱՓԱՆՑԵԼԻՈՒԹՅԱՆ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ԵՎ ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ 

ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐԻ ԿՈՄԲԻՆԱՑՎԱԾ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

Ամփոփում

Ինչպես լազերային այնպես էլ իոնիզացնող ճառագայթները իրենցից 
ներկայացնում են էլեկտրամագնիսական տատանումներ, ուստի կենսաբա
նական համակարգերի վրա նրանց կոմբինացված ազդեցության ուսումնա
սիրությունը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում և ունի գործնական նշա
նակություն»

Հետազոտությունները կատարվել են ճագարների մաշկի վրա» Ստաց
ված տվյալների բաղդատումը ցույց է տալիս, որ երբ կենդանիներին հիալու- 
րոնիդազայի և ներկի խառնուրդի ներարկումը ուղեկցվում է կոմ բինացված 
ճառագայթներով ներգործելով, ապա Սլոդի տարածման գործակիցը լինում է 
ավելի մեծ, քան այն դեպքում, երբ կոմբինացված ճառագայթահարմանը 
ուղեկցում է ֆերմենտի և ներկի ներարկում ը։
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ОБ ИЗОФЕРМЕНТНОМ НАБОРЕ И КОФЕРМЕНТНОЙ 
СПЕЦИФИЧНОСТИ ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ 

В РАЗЛИЧНЫХ ТКАНЯХ КУР

Исследовалась удельная общая активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в мозгу, 
печени и почках кур, ее изоферментный состав и коферментное сродство. Анализ и 
сопоставление полученных результатов показывают, что коферментная избирательность- 
ЛДГ в органах кур, состоящая целиком из М-типа субъединиц, не особенно выраж-ша.

Лактатдегидрогеназа в большинстве тканей и органов млекопита
ющих фигурирует в виде пяти изоферментов тетрамерного строения. 
Одни изоферменты (ЛДГ1 и ЛДГ5) сконструированы из Н- или из М- 
субъединиц, а другие (ЛДГ2, ЛДГ3 и ЛДГ<) являются гибридами и со
держат оба мономера [1].

В настоящее время твердо установлено, что И- и М-субъединицы 
кодируются различными генами, структурально не идентичны и имеют 
неодинаковое функциональное назначение [2]. Опи резко отличаются 
рядом физико-химических свойств, в том числе и коферментной изби
рательностью.

Ранее пашей лабораторией было показано, что изоферменты тка
ней млекопитающих с высоким содержанием Н-мономеров в процессе 
синтеза лактата проявляют большую реакционноспособность к дезами- 
но-НАДН, нежели к НАДН [3]. Обратная картина наблюдается в 
случае преобладания М-типа субъединиц.

Изоферментный набор и индивидуальные особенности отдельных 
молекулярных форм ЛДГ у птиц недостаточно изучены, а имеющиеся 
литературные данные по этому вопросу порою неоднозначны [4—6]. 
Факт высокого содержания М-субъединиц в ЛДГ птиц (куры) предпо
лагает, что она может служить удобным природным объектом для изу
чения физико-химических свойств, в том числе и коферментной специ
фичности указанного мономера.

Исходя из изложенного, в настоящей статье мы преследовали дво
якую цель: с одной стороны, более обстоятельно изучить изофермент
ный спектр и характер распределения изоферментов ЛДГ в различных 
тканях (мозг, печень и почки), а с другой—коферментное сродство от
дельных изоформ ЛДГ и данного фермента в целом.

Материал и методика. Эксперименты проводили на взрослых птицах (петухи), 
после декапитации которых быстро извлекали мозг, печень и почки, переносили их в 
стакан с охлажденным раствором 0,25 М сахарозы, готовили кашицу и гомогенизиро
вали. Часть гомогената центрифугировали при 70.000 § на рефрижераторной пентрн- 
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фуге VAC-601 для удаления нерастворимых частей и получения гиалоплазмы. Диффе
ренциальное центрифугирование проводили по методу Броди и Бейна [7] в модифика
ции Палладина и Кирсенко [8]. Ядерную фракцию осаждали при 900—10G0 g, мито
хондриальную—18.000—20.000 g (мозг), 12.000—15.000 g (печень и почки). Митохонд
рии промывали два раза 0,25 М раствором сахарозы, подвергали замораживанию и 
оттаиванию и центрифугировали при 70.000 g на VAC-601 для получения супернатанта.

Разделение изоферментов ЛДГ проводили методом диск-электрофореза на поли
акриламидном геле на приборе фирмы «РЕАНАЛ», модель 69. Метод основан на при
готовлении колонок нз двух гелей различной плотности: верхнего—крупнопористого 
и нижнего—мелкопорпсюго. На границе раздела гелей происходит концентрирование 
зон. что увеличивает разрешающую способность электрофореза. Но не во всех слу
чая՝ применение двух гелей оправдано. Так, например, известно [9, 10], что разде
ление изоферментов ЛДГ человека в присутствии верхнего геля приводит к неблаго- 
при гному наложению изоферментов М4 и М3Н [11].

Принимая во внимание недочеты прежних работ [12], мы использовали взамен 
крупнопористого геля 40% сахарозу, а мелкопористого—5,5% раствор полиакриламид
ного геля (из приготовленного extempore 7,5% раствора брали 11 мл и добавляли 4 мл 
дистиллированной воды). >

7.5% гель приготовляли по следующему рецепту: А. 1,0 раствор НС1—48 мл, трис 
(гидрокенметил-амннометан)—36,6 г, N, N, N, М'-тетраметилендиами11--0,23 мл, дис
тиллированная вода—до 100 мл (pH 8,9); В. 99% акриламид՛—28 г, N, N'-мстилен-бис- 
акриламид—0,735 г, дистиллированная вода—до 100 мл; С. персульфат аммония— 
0,140 г и дистиллированная вода—до 100 мл. Эти растворы смешивали в следующих 
объемах: 1А:2В:4С:1 (дистиллированная вода).

3 качестве электродного буфера использовали трнс-глициновый (трис—1,2 г, гли
цин—5,76 г на два литра, pH 8,3) [112]. Для индикации конца электрофореза в ка
честве метки использовали 0,001% раствор бромфеиолового синего [9]. Длительность 
электрофореза 1 час 50 мин. Обнаруживающий раствор состоял из 1 мл 1,0 М раство
ра лактата Na, 1 мл НАД (10 мг/мл), 1 мл 0,1 М раствора NaCl, 1 мл 0,005 М раствора 
MgCl2, 2,5 мл 0,1 М раствора К-фосфатного буфера (pH 7,4), 2,5 мл нитросинего тет- 
разолия (1 мг/мл), 0,25 мл раствора феназпкметасульфата (1 мг/мл ) [13].

Дезамино-НАД (Д-НАД) добавляли в эквимолярном количестве относительно 
НАД. т. е. 0,015 М. Инкубацию проводили при Э7°С. 1 час. Сканирование окрашен
ных формазоновых колец геля проводили па приставке к спекорду типа UVVIS при 
длине волны 560 ммк [ 14]. Реакционная смесь, в которой определялась общая ак
тивность ЛДГ при обратной реакции, содержала 0,1 мл 0,004 М раствора НАДН, 
0,1 мл 0,01 М раствора пирувата, 0,1 мл гиалоплазмы. Конечный объем доводили до 
2 мл 0,1 А) К-фосфатным буфером. Прямую реакцию ЛДГ определяли в смеси, со
держащей 0,1 мл 0,002 М раствора НАД, 0,1 мл 0,5 М раствора лактата, 0,1 мл гиало- 
плазмы. Конечный объем доводили до 2 мл раствором 0,1 М глицинового буфера (pH 
10) Г15]; Д-НАД и Д-НАДН применяли в эквимолярных соотношениях относитель
но НАД и НАДН. Активность рассчитывали в единиьчх Вроблевского на мг белка 
[16], белок определяли по методу Лоури [17J.

Результаты и обсуждение. Данные по удельной общей активности 
ЛДГ мозга, печени и почек, ее изоферментному составу и кофермент՝ 
ному сродству отдельных изоформ приведены в таблице, а соответ
ствующие им зимограммы представлены на рис. Полученные резуль
таты прежде всего показывают, что ЛДГ во всех изученных нами орга
нах состоит исключительно из М-мономеров— изофермента ЛДГ5. Из 
таблицы видно, что как в мозгу, так и в печени (опыты на гиалоплазме), 
несмотря на общую низкую активность, НАД значительно эффективнее 
(на 30 и 35% соответственно) в процессе дегидрирования лактата, не
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жели Д-НАД. В обратной реакции, т. е. в синтезе лактата из пирувата, 
эта разница почти нивелируется или же реакциопноспособность Д- 
НАДН несколько превалирует по сравнению с НАДН.

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

Рис. НАД—супернатант (мозг), 2. Д-НАД—супернатант (мозг), 3. НАД—мито
хондрии (мозг), 4. Д-НАД—митохондрии (мозг), 5. НАД—супернатант (печень), 
6. Д-НАД—супернатант (печень), 7 НАД—митохондрии (печень), 8. Д-НАД— 
митохондрии (печень), 9. НАД—супернатант (почки), 10. Д-НАД—супернатант 

(почки), 1'1. НАД—митохондрии (почки), 12. Д-НАД—митохондрии (почки).

Иная картина наблюдается в экспериментах с почечной тканью. В 
этом органе различие в действии НАД и Д-НАД при катализе распада 
лактата не особенно рельефно, между тем как в обратном процессе зна
чительно большую активность («27%) проявляет Д-НАДН. В опытах 
с митохондриями (таблица) заметно сглаживается и порой наступает

Удельная активность ЛДГ и ее изофермента ЛДГ5 в различных тканях кур
Таблица

Источник 
фермента

Кофер
менты

Удельная общая активность ЛДГ, 
Н-моль пиридиннуклеотида 

мг/белка мин
Условная удельная 

активность

МОЗГ печень ПОЧКИ мозг печень почки

Гнало- НАД 599,8 783,9 978,4 1,48 2,46 1,67
плазма НАДН 91,1 204,2 249,4 — — _

Д-НАД 423,7 507,2 884,3 1,29 1,86 1,59
Д-НАДН 126,3 215,6 339,0 — — —

Мптохон- НАД 486,5 315,9 491,0 1,42 2,05 0,51
дрии НАДН 77,2 332,0 295,1 — _

Д-НАД 415,1 352,2 327,1 0,94 1.51 0,46
Д-НАДН 136,5 330,6 266,7 — — —

риверсия в реакционноспособное™ исследованных нами пиридиннуклео- 
тидов и их восстановленных форм в лактатдегидрогеназной реакции. 
Несмотря на это, во всех изученных тканях НАД, хотя и в значительно 
меньшей степени, более эффективен в расщеплении лактата, чем Д- 
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НАД. В мозгу, печени и почках эта разница составляет 15, 11 и 17% 
соответственно. В митохондриях мозга Д-НАДН со значительно боль
шей скоростью (33%) включается в процесс неогенеза лактата, нежели 
НАДН. В указанных органоидах печени оба кофермента проявляют 
одинаковую активность. Однако в митохондриях почек наблюдается 
противоположная картина—эффективность Д-НАДН на 10% ниже по 
сравнению с НАДН.

Значительный интерес представляет тот факт, что у кур (опыты 
на гиалоплазме), в отличие от млекопитающих [5, 6, 9], как показали 
наши исследования, ЛДГ с заметно большей активностью катализиру
ет реакцию дегидрирования лактата, нежели его синтез.

Данные по определению удельной активности (таблица) изолиро
ванной диск-электрофорезом ЛДГ5, выраженные в условных единицах, 
почти полностью совпадают с результатами вычисления общей удель
ной активности предварительно необработанного фермента—ЛДГ в 
присутствии изученных нами пиридиннуклеотидов.

Таким образом, из полученных нами результатов вытекает, что 
ЛДГ мозга, печени и почек кур гомогенна, состоит исключительно из 
М-субъединиц и фигурирует в виде тетрамера ЛДГ5. В противополож
ность этому, как показали наши исследования (неопубликованные дан
ные), ЛДГ сердца кур состоит целиком из Н-мономеров и имеет тетра
эдрическое строение, присущее изоферменту ЛДГ1. Следует отметить, 
что в отношении характера межорганного распределения Н- и М- ти
пов субъединиц результаты наших наблюдений в основных чертах сов
падают с литературными данными [3]. Однако в вопросе об абсолют
ной гетерогенности ЛДГ в указанных тканях имеются некоторые рас
хождения. Отдельным авторам [4—6] удалось показать наличие не
которых гибридных форм ЛДГ (с несравненно более низким процент
ным содержанием) в тканях, содержащих исключительно как Н-, так 
и М-субъединицы. В одном случае, наряду о ЛДГЬ были обнаружены 
ЛДГ2 и ЛДГ3, а в другом—вместе с ЛДГ5—ЛДГ4 и ЛДГ3. Однако 
трудно представить формирование тетрамерной структуры гибридного 
изофермента в условиях отсутствия полного набора мономеров изофер
ментов ЛДГ (Н- и М-субъединицы) или при ничтожном содержании 
одного из них.

Подытоживая полученные результаты, можно заключить, что ЛДГ 
мозга, печени и почек кур, состоящая исключительно из изофермепта 
ЛДГ5, с неодинаковой активностью реагирует с НАД, Д-НАДН и их 
редуцированными формами. При дегидрировании лактата ЛДГ срав
нительно большее сродство проявляет к НАД, нежели к Д-НАД. Об
ратная картина наблюдается при синтезе этой оксикислоты из пирува
та с участием НАДН и Д-НАДН.

Однако анализ и сопоставление полученных результатов показы
вают, что коферментная избирательность ЛДГ органов кур, состоя
щая целиком из М-типа субъединиц, не особенно выражена, что согла
суется с данными наших предыдущих исследований, проведенных на 
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ЛДГ и ее изоферментах различных органов и тканей млекопитающих 
[3].
Институт биохимии АН АрмССР Поступило 6.IX 1976 г.

Գ. Z. ԲԱՏԻԿՑԱՆ, Ս. Գ. ՄՈՎՍԻԱՅԱՆ

ՀԱՎԻ ՏԱՐԲԵՐ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԼԱԿՏԱՏԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱՋԱՅԻ 
ԻՋՈՖԵՐՄԵՆՏԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ԵՎ ԿՈՖԵՐՄԵՆՏԱՅԻՆ

ԽՆԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

Հավք, ուղեղում, լյարդում և երիկամներում ուսումնասիրվել է լակ֊ 
տատդեհիդրոգենազայի (ԼԴՀ) տեսակարար ընդհանուր ակտիվությունը, նրա 
իզոֆերմեն տա յին կազմը և կոֆե րմ են տ ա յին ընտրողականությունը. Ցույց է 
տրվել, որ ուսումնասիրված օրդանների ԷԴՀ-ն համասեռ է, ամբողջությամբ 
կազմված է М ենթամիավորներից և հանդես է դալիս ԼԴՀ3 տետրամերի ձևով: 
Հավի նշված օրգանների ԼԴՀ֊ն ոչ միանման ակտիվությամբ է ռեակցիայի 
մեջ մտնում ՆԱԴ֊ի, Դեզամինա-ՆԱԴ֊ ի և նրանց վերականգնված ձևերի հետ. 
Կաթնաթթվի դիհիդրոդենացման պրոցեսում ԷԴՀ֊ն համեմատաբար մեծ ակ
տիվություն է դրսևորում ՆԱԴ֊ի, քան Դ-ՆԱԴ-ի նկատմամբ։ Հակառակ պատ
կեր է դիտվում պիրոխաղողաթթվից նշված օքսիթթվի սինթեզում ՆԱԴիք - ի 
և Դ-ՆԱԴՒւ֊ի մասնակցությամբ. Ստացված տվյալների անալիզը և համեմա
տությունը ցույց է տալիս, որ ամբողջությամբ խ\.-տիպի ենթամիավորներից 
բաղկացած հավի օրգանների ԼԴՀ-ի կոֆերմ ենտա յին խնամակցությունը 
այնքան էլ ցայտուն չի արտահայտված, որը և համընկնում է կաթնասուն
ների տարբեր հյուսվածքների ԼԴՀ-ի և նրա իզոֆւերմենտների նախկինում կա
տարած ուսումնասիրությունների արդյունքների հետ [3],
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕДНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 

ТРИПАНОСОМОЗЕ КРЫС

В работе приводятся результаты опытов по изучению влияния дефицита меди на 
неспецифическую резистентность организма при трипаносомозе. Выявлено, что при 
гипокупремии у крыс инвазионный процесс протекает значительно острее и заканчи
вается гибелью животных.

Медь по своим биологическим свойствам является жизненно необ
ходимым и незаменимым микроэлементом [1, 2]. Изучение ее об
мена у различных видов лабораторных и домашних животных пока
зало, что, помимо участия в кроветворении, она необходима и для нор
мального течения многих физиологических процессов. Выявлено так
же значение меди в защитных реакциях организма при инвазиях как 
фактора устойчивости и выработки антител [3—5]. Наши предыдущие 
исследования [6] с внесением больших доз меди в рацион крыс выяви
ли некоторое увеличение ее содержания в крови подопытных живот
ных, хотя инвазия при этом протекала без улавливаемых особенностей. 
Отсутствие эффекта от гиперкупремии объяснялось тем, что защитная 
роль меди принадлежит ее природному белково-связанному соедине
нию—церулоплазмину, а, как известно, активность последнего бывает 
наименьшей у животных, получавших наибольшую дозу меди, а наивыс
шей—у животных, получавших оптимальную дозу [7]. Выяснению за
щитной роли меди во многом может способствовать и изучение ее не
достаточности при инвазионных процессах. Исходя из этого, мы поста
вили задачу вызвать алиментарную гипокупремию у крыс и на этом фо
не изучить особенности возникновения и течения трипаносомоза.

Материал и методика. В опытах использовались восприимчивые к трипаносомозу 
2—4-месячные белые крысы-самцы весом 65—95 г линии Вистар. Подопытные живот
ные были разбиты на 2 группы, по 15 голов в каждой. Первая группа служила конт
ролем, вторая—была опытной. Заражение крыс обеих групп осуществлялось штам
мом Trypanosoma lewisi по принятой у нас методике [8]. В дальнейшем для контро
ля зараженности ежедневно из надреза кончика хвоста подопытных крыс бралась 
капля крови, которая микроскопировалась световым микроскопом (окуляр 7*, объек
тив 40*). Подсчет абсолютного количества трипаносом в периферической крови про
водился по методу Петана [9]. Биометрическое исследование трипаносом проводилось 
в фиксированных мазках, которые готовились из периферической крови и окрашива
лись по Романовскому-Гимза. Полученные цифровые данные подвергались статисти
ческой обработке. Гипокупремия у крыс опытной группы была вызвана использова
нием молочко-рисовой пищи, с помощью которой и другим авторам удавалось получать
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значительный дефицит меди у крыс и цыплят [2, 4, 5]. В нашем случае животные 
опытной группы в течение 15 дней до инокуляции, а затем и после заражения получа
ли ежедневно только по 10 г риса и 50 мл цельного коровьего молока. У крыс конт
рольной группы был обычный рацион (комбикорм, крупа, хлеб, вода и т. д.). В осталь
ном они содержались в одинаковых условиях.

Медь в крови, полученной из сердца, определялась колориметрическим методом 
Г10], а гемоглобин—гемометром Сали по общепринятому способу. Пробы брались 
одновременно, не менее 10 проб с каждой группы. Критерием оценки особенностей 
инвазионного процесса служили сроки появления трипаносом в периферической крови 
после инокуляции, динамика накопления паразитов, их биометрические характеристи
ки, а также исход инвазии.

Результаты и обсуждение. В течение первых 15 дней, предшеству
ющих заражению, у крыс опытной и контрольной групп наблюдался 
прирост веса на 15—20%.

Содержание гемоглобина в крови животных, получавших обычпую 
пищу, составляло в среднем 14,8+0,3 мг%, а у крыс, получавших мо
лочно-рисовую диету 12,0+0,5 мг%; меди—0,5±0,1 и 0,32+0,02 мг% 
соответственно (рис. 1).

контюльии։

пги иедоетатомности 
меди

медь гемоглобин степень пАРлзитемии

Рис. 1. Содержание меди, гемоглобина и количество паразитов в крови 
крыс с недостаточностью меди (7-й день инокуляции).

Полученные данные о содержании меди в крови крыс контрольной 
группы совпадают с литературными [И, 12]. Однако при оценке сте
пени гипокупремии необходимо учесть, что количество меди в их крови 
колеблется в значительных пределах, в зависимости от породы и воз
раста животных [12].

Результаты опыта показывают, что молочно-рисовый рацион коли
чественно (исключая медь) является полноценным для крыс, о чем 
говорит прирост их первичного веса, но в качественном отношении де
фицитен, вследствие чего у животных развивается гипохромная анемия 
и гипокупремия. Дальнейшие наблюдения показали, что инвазионный 
процесс у крыс, получавших полноценную пишу, протекал как обычно 
[13], тогда как у крыс опытной группы паразиты в периферической 
крови начали обнаруживаться на 2 дня раньше обычного, т. е. на 3-и 
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сутки после инокуляции. Количество паразитов увеличивалось и на 
7—8-й день достигало максимума. При этом оно на четыре порядка 
было больше, чем у контрольных в те же сроки (рис. 2).

А " *
Рис. 2. Особенности инвазионного процесса при медной недостаточности 
у крыс.—.—.—.— А—инвазионный процесс при дефиците меди; .... Б— 
то же при нормальном содержании меди; —------------а—уровень меди
а крови крыс опытной группы;----------- б—то же в крови крыс контроль

ной группы.

Биометрические исследования на 7-й день инокуляции выявили 
некоторое увеличение средних размеров трипаносом у крыс опытных 
групп (средняя длина (М) 27,0, ширина 2,2 ц, тогда как у контрольной 
группы соответственно 23,0 и 1,7 ц). Начиная с 12-го дня количество 
трипаносом как у контрольных, так и у опытных животных начало 
уменьшаться. Но несмотря на это. среди крыс опытной группы начался 
падеж, и даже применение раствора медного купороса не предотврати
ло этот процесс, вследствие чего все крысы опытной группы, без исклю
чения, погибли в разные сроки (в течение месяца после инокуляции).

Таким образом, при недостатке меди инвазионный процесс проте
кает значительно интенсивнее, что выражается в сокращении инкубаци
онного периода, интенсивности накопления паразитов в периферической 
крови и летальном исходе. Эти данные являются косвенным доказа
тельством того, что при дефиците меди, помимо других отрицательных 
явлений, ослабляется неспецифическая резистентность организма к па
разитическим простейшим. Наши выводы сделаны только на основа
нии модельного эксперимента на крысах, и при оценке их необходимо 
учесть существование различных типов медного обмена в зависимости 
от вида животных. Однако, несмотря на это, полученные эксперимен
тальные данные свидетельствуют о том, что медь как биологически ак
тивное средство должна применяться в оптимальных дозах с учетом ее 
содержания в рационе.
Институт зоологии АН АрмССР Поступило 16.У1 1976 г.
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Վ. Ի. ԽԱնՈՅԱՆ, Լ. Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ, Դ. Ե. 8ԱԼԱՑԱՆ

ՊՂՆՋԻ ԱՆՈԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱԽՏԱԾԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՓՈՐՋԱՌԱԿԱՆ ՏՐԻՊԱՆՈՍՈՄՈՋԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

Ամփոփում

Առնետների օրգանիզմում կա թնա բրնձա յին դիետայի օգտա գործմամ բ 
առաջացվել է պղնձի անբավարարություն, և այդ պայմաններում ուսումնա
սիրվել պարազիտեմիայի ընթացքը։ Պարզվել է, որ նշված դեպքում կրճատ
վում է վարակման գաղտնի շրջանը, պարազիտները կեն դան ու պերիֆերիկ 
արյան մեջ ավելի մեծ քանակով են կուտակվում, վարակը ընթանում է ան
համեմատ սուր և վերջանում կենդանու անկումով։ Ստացված տվյալները 
պղնձի պաշտպանողական դերի անուղղակի ապացույցներ են։
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ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ КАРОТИНОИДОВ В ПЛОДАХ 
ТОМАТОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ СОЗРЕВАНИЯ

В процессе созревания плодов томатов происходит изменение качественного соста
ва и количественного содержания зеленых, желтых и красных пигментов.

К важнейшим показателям, определяющим высокое качество пло
дов томатов, относится их окраска и содержание թ-каротина.

Известно, что каротиноиды присутствуют во всех органах и тканях 
растений и выполняют важные биохимические функции. Однако биоло
гическая функция каротиноидов в растениях полностью не раскрыта.

Вопросам биосинтеза и накопления каротиноидов посвящено мно
го работ [1—4].

В работе изучалась динамика накопления хлорофиллов, каротино- 
идов и их идентификация в процессе созревания плодов. Полученные 
данные представляют интерес для определения сортовых отличий и 
оценки технологических качеств плодов.

Материал и методика. Объектами исследования являлись плоды 9-ти сортов и 
гибридов томатов. Сорта Краснодарец 87/23—9, Волгоградский 6/137 и Искра 291— 
союзной селекции, а Анант—20, Арм. штамбовый 162 и гибриды 286, 305, 30 штамбо
вой и нештамбовой формы выведены методом сложной межсортовой гибридизации 
А. А. Ананян с сотрудниками.

Растения выращивались в полевых условиях на экспериментальной базе станции.
Образцы томатов брались в технической (зеленые), бланжевой и красной фазах 

зрелости плодов.
Качественное и количественное определение каротиноидов проводилось методом 

хроматографии. Интенсивность окрашивания вытяжек измерялась на спектрофото
метре СФ-10. Метод адсорбционной хроматографии и расчеты нами описаны в ранее 
опубликованной работе [5].

Свежий материал фиксировался в ацетоне (с применением азота в качестве анти
оксиданта) и определялся после двухмесячного хранения.

Одновременно был проведен химический анализ зрелых плодов у исследуемых сор
тов и гибридов при массовом плодоношении растений по основным показателям: сухие 
вещества, общий сахар, титруемая кислотность и аскорбиновая кислота. Методика 
описана в работе [6].

Результаты и обсуждение. Спектральная характеристика фракции 
каротиноидов сорта Армянский штамбовый 152 в зеленой, бланжевой и 
красной фазах развития плодов представлена на рис. 1—3.

Результаты исследований сведены в табл. 1, 2, 3.
Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что в зеленых плодах со

держится значительное количество хлорофиллов а и в, причем выявле
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ны сортовые различия. Наибольшее количество хлорофилла отмечено 
у сортов Краснодарец 87/23—9 (604 мг%) и Анаит 20 (946 мг%), у 
остальных исследуемых сортов и гибридов сумма хлорофилла почти 
равная. Что касается отдельных форм (а и в) его, то в их содержании 
выявлены существенные различия. У сорта Волгоградский 6/137 хло
рофилл а составляет 85%, хлорофил в —14% от общей суммы его. Со-

Рнс. 1. Спектральная характеристика фракции каротиноидов ,у сорта Арм. 
штамбовый 152 в зеленой фазе развития плодов.

Рис. 2. Спектральная характеристика фракции каротиноидов у сорта Ари. 
штамбовый 152 в бланжевой фазе развития плодов.
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Рис. 3. Спектральная характеристика фракции каротиноидов у сорта Арм. 
штамбовый 152 в красной фазе развития плодов.

Содержание каротиноидов в плодах в зеленой фазе зрелости, 
мг на 100 г сырого в-ва

Таблица 1

Сорта, гибриды
Хлорофилл

Су
мм

а х
ло


ро
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лл

ов

Н
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де
нт
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ци

ро
ва
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ны
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са
н

то
фи

лл

Ка
ро
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н

Су
мм

а к
а

ро
ти

но
ид

ов

а В

Краснодарец 87/23—9 0,994 0,610 1,604 0,296 0,340 0,636
Анаит 20 0,719 0,227 0,946 0,203 0,319 0,522
Гибрид 30 штамбовый 0,401 0,348 0,749 0,151 0,170 0,321
Гибрид 30 нештамбовый 0,442 0,321 0,763 0,389 0,276 0,665
Волгоградский 6/137 0,656 0,113 0,769 0,215 0,222 0,437
Армянский штамбовый 152 0,469 0,155 0,624 0,087 0,239 0,326
Искра 291 0,414 0,340 0,754 0,226 0,239 0,465
Гибрид 286 0,465 0,340 0,805 0,302 0,127 0,429
Гибрид 305 0,502 0,364 0,866 0,234 0,234 0,468

держание хлорофилла а превалирует над количеством хлорофилла в.
В бланжевой фазе созревания плодов обе формы хлорофилла под

вергаются интенсивному разрушению, но темп разрушения хлорофилла 
в быстрее, чем хлорофилла а.

В зрелой фазе развития томатов хлорофиллы отсутствуют.
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Содержание каротиноидов в плодах в бланжевой фазе зрелости, 
мг на 100 г сырого в-ва

Таблица 2
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Краснодарец 87/23—9 0,174 0,072 'о. 246 0,029 !0,026 0,068 0,156 0,279 0,558
Анаит 20 0,485 0,012 0,497 0,029 0,059 0,322 0,276 0,686
Гибрид 30 штамбовый 0,133 0,033 0.166 0.075 '0,031 0,068 0,171 0,148 0,493
Гибрид 30 иештамбовый 0,361 0,030 0,391 0 087 0,021 0,044 0.104 0,122 0,378
Волгоградский 6/137 
Армянский штамбовый

0,269 0,037 0,306 0,087 0,053 0,073 0.098 0,185 0,496

152 0,237 0,049 0,286 0,063 0.031 0,024 0,062 0,300 0,480
Искра 291 0,288 0,002 0,190 0,075 0,047 0,049 0,078 0,203 0,452
Гибрид 286 0,377 0,024 0,401 0,051 0,015 0,068 0,067 0,159 0,390
Гибрид 305 0,409 0,013 0,422 

i
0,075 0,042 0,063 0,078| 0,264 0,522

Содержание каротиноидов в плодах в красной фазе зрелости, 
мг на 100 г сырого в-ва

Таблица 3
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Краснодарец 87/21—9 0,226 1,032 0,488 0,350 0,394 4,020 0,212 6,722
Анаит 20 0,348 1,600 0,308 0,254 0,274 2,520 0,132 5,436
Гибрид 30 штамбовый 0,360 1,576 0,340 0,244 0,196 3,208 0,127 6,051
Гибрид 30 иештамбовый 0,581 1,132 0,424 0,190 0,216 2,937 0,292 5,772
Волгоградский 6/1о7 0,395 1,554 0,318 0,190 0,344 4,164 0,318 7,283
Армянский штамбовый 152 1.058 1,200 0,350 0,638 0,254 3,458 0.221 7,179
Искра 291 0,790 0,688 0,424 0,552 0,176 3,983 0,130 5,843
Гибрид 286 0.220 1,010 0,318 0,308 0,246 3.687 0,140 5,929
Гибрид 305 1,162 1,188 0,436 0,254 0,334 3,520 0,178 7,072

Анализируя содержание желтых пигментов, прежде всего следует 
сказать о наличии во всех 3-х фазах развития плода неидентифициро- 
ванного желтого пигмента, который по фазам созревания подвергается 
значительным колебаниям. Как видно из 3-х таблиц, количество не- 
идентифицированного ксантофилла в зеленой фазе накапливается в 
заметном количестве, но с переходом в бланжевую содержание его 
резко уменьшается, а с наступлением зрелой фазы вновь значительно 
увеличивается.

В зеленых плодах отмечается незначительное содержание кароти
на, что находится в соответствии с литературными данными.

Большая часть каротина, накапливаемая в плоде, обнаруживается 
уже в бланжевой фазе зрелости [1], что объясняется их биосинтезом. 
Однако, по нашим данным, накопление каротина в процессе созревания 
не наблюдается, что может быть объяснено лишь его разрушением при 
хранении.
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Как видно из табл. 2, в бланжевой фазе созревания плодов проис
ходит четкая смена зеленых на вновь появившиеся каротиноидные пиг
менты—антероксантин, лютеин и ликопин. Содержание указанных пиг
ментов достигает максимума в фазе полной зрелости.

В зеленых плодах ликопин не образуется. Значительное количест
во его выявляется при бланжевой зрелости, которое резко возрастает 
к моменту созревания. Этот факт был уже отмечен в нашей предыду
щей работе [5]. По содержанию ликопин превосходит все остальные 
каротиноиды, но его количество по фазам созревания томатов сильно 
варьирует.

Интенсивность окраски плодов томатов обуславливается относи
тельной концентрацией и распределением различных пигментов.

В плодах зрелой фазы, помимо перечисленных пигментов, нами вы
явлены еще два каротиноида—виолоксантин и один неидентифициро- 
ваннын (темно-розового цвета). Максимальное количество этого пиг
мента обнаружено у сортов Арм. штамбовый 152 и Искра, отличаю
щихся интенсивной окраской плодов.

Результаты анализа основных биохимических показателей плодов 
показывают, что существуют сортовые различия. Так, по накоплению 
сухих веществ выделились сорта Анаит 20, Армянский штамбовый 152 и 
гибриды 30 штамбовый и 305. Наименьшее количество сухих веществ 
отмечается у сортов Краснодарец 87/23-9 и Волгоградский 6/137. Вы
сокое накопление общего сахара (3,65—3,88%)—у сорта Анаит 20 и 
гибридов 30 нештамбовый и 305.

По количеству аскорбиновой кислоты (30—32 мг%) можно выде
лить сорта Анаит 20, Армянский штамбовый 152, Волгоградский 6/137 
и гибрид 305. Сорта и гибриды местной селекции отличались высоки
ми биохимическими показателями.

В процессе созревания плодов хлорофиллы айв уменьшаются и 
исчезают в зрелой фазе и появляются другие каротиноиды.

Наличие хлорофилла в зеленых плодах играет определенную физи
ологическую роль [7].

Как известно, содержание каротина и ликопина увеличивается в про
цессе созревания и достигает максимума в фазе полной зрелости. По
лученные нами данные не выявляют подобной закономерности в отно
шении каротина. По-видимому, он'разрушается при хранении. Зре
лые плоды накапливают до 6—8 мг% ликопина и 0,5—1,0 мг% кароти
на [8]. В красных плодах томатов ликопин является главным кароти
ноидным компонентом. Содержание его значительно увеличивается по 
мере созревания плодов. Скорость накопления этого каротиноида го
раздо выше, чем каротина. Содержание каротиноидного комплекса 
достигает своего максимума в фазе полной зрелости.

Результаты наших исследований показывают, что содержание не- 
идентифицированного ксантофилла достигает минимума в бланжевой 
фазе зрелости, затем оно вновь значительно увеличивается в зрелой фа
зе. В плодах томатов содержание антероксантина, лютеина и ликопина 
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увеличивается по мере созревания, причем к периоду зрелой фазы по
являются виолоксантин и неидентифицированный пигмент.

Таким образом, в процессе созревания плодов томатов происходит 
изменение качественного состава зеленых, желтых и красных пигмен
тов и их количественного содержания, что говорит о их генетической 
связи. В фиксированном материале в процессе хранения происходит 
неравномерное разрушение пигментов.

Особый интерес представляет вопрос о количественных изменениях 
.каротиноидов в зависимости от внешних и внутренних факторов.
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Ա. Ա. ԱՆԱՆՅԱՆ, Ե. Հ. ՏԱՐՈՍՈՎՍ, b. Դ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ, Ս. Վ. ԱՎՆՏԻՍՅԱՆ

ԿԱՐՈՏԻՆՈԻԴՆԵՐԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ՊՈՄԻԴՈՐԻ 
ՊՏՈՒՂՆԵՐՈՒՄ ՆՐԱՆՑ 2ԱՍՈՒՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

Ամփոփում

Տոմատի կանաչ պտուղները պարունակում են որոշակի քանակոլթյամբ 
■ա և բ քլորոֆիլներ, որոնք հասունացման ընթացքում ա ստիճանա բար 
նվաղում են և անհետանում' լրիվ հասունացման ֆազում։

Կանաչ պտուղներում լիկոպին չի գոյանում։ Հասունացման բաց վար
դագույն ֆազում կանաչ պիգմենտները փոխարկվում են կարոտինոիդ պիգ
մենտների' անթերոքսան թին ի, լյուտեինի և լիկոպին ի, որոնց քանակը ավե
լանում է պտուղների հասունացմանը զուգընթաց։ Կարոտ ին ոիդն երի գլխա
վոր բաղադրամասը լիկոպինն է։ Պտուղների հասուն ֆազում, բացի թվարկ
ված պիգմենտներից, հայտնաբերվել են ևս երկու կարոտինոիդներ' վիոլոք- 
սանթին և չբնութագրված պիգմենտ։ Պտուղների զարգացման երեք ֆազե
րում հայտնաբերվել է չբնութագրված քսանթոֆիլ պիգմենտը, որի քանակը 
զգալի չափով տատանվում է ըստ հասունացման ֆազերի։ Կարոտինոիդ 

■ կոմպլեքսի պարունակությունը ա ռա վելա դո լյն չափի է հասնում պտուղների 
Լրիվ հասունացման ֆազում։

Այսպիսով, պտուղների հասունացման ընթացքում փոփոխվում են կա
նաչ, դեղին և կարմիր պիգմենտների որակական կազմը և նրանց քանակա
կան պարունակությունը։
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А. Б. МЕЛИК-МУСЯН

ОБ ЭФФЕРЕНТНЫХ СВЯЗЯХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЯДЕР 
МОЗЖЕЧКА КОШКИ

Изучались проводящие пути мозжечка после разрушения его центральных ядер.՝. 
Выяснено, что мозжечковые ядра проецируются на восходящие отделы мозга через 
восходящие и нисходящие ветви верхней мозжечковой ножки. Дегенерация наблюда
ется также в среднем и промежуточном мозге.

Несмотря на многочисленные исследования по эфферентным свя
зям мозжечка, эти пути до сих пор остаются предметом всесторонне
го изучения. Имеется целый ряд работ, посвященных исследованию 
как проекций отдельных ядер мозжечка на различные отделы цент
ральной нервной системы [1—5], так и комбинированному разрушению 
их [6—9]. Наличие такого большого фактического материала гово
рит о том, что наши сведения о мозжечковофугальных волокнах все 
еще недостаточны и нуждаются в дополнительных данных. В этой 
связи было интересно сопоставить полученные результаты с существую
щими литературными данными.

Материал и методика. В серии экспериментов изучалось влияние разрушения 
ядер мозжечка на его проводящие пути. Опыты проводились на 1'2 взрослых кошках 
весом 2—3,2 кг, у которых стереотаксически разрушались центральные ядра мозжеч
ка. Операция введения электрода проводилась в условиях нембуталового наркоза из 
расчета 40—45 мг на кг веса животного. Отсчет стереотаксических координат осу
ществлялся по атласу [10]. Электролитическое разрушение ядер проводилось пропус
канием постоянного тока в 2 мА в течение 10 сек. На 3, 5, 7-й дни животные заби
вались путем прижизненной перфузии 10% нейтральным формалином под нембутало- 
вым наркозом. Мозг извлекался и фиксировался в 10% нейтральном формалине в 
течение 4—6 недель. Готовились серийные срезы на замораживающем микротоме 
толщиной 30 мк. В работе применялась методика серебряной импрегнации по Наута- 
Гигакс. Исследовалась часть мозга от передней эктосильвиевой борозды до ядерной՛ 
области мозжечка. Проекции с полученных препаратов давали возможность составить 
представление о ходе волокон до пх конечного завершения. Полученный материал рас
пределялся следующим образом: локальное повреждение только фастигиалыюго ядра 
(разрушение его медиальной, латеральной, ростральной и каудальной частей); комби
нированное разрушение одновременно двух ядер мозжечка—фастигиалыюго и промежу
точного; разрушение промежуточных ядер.

Результаты и обсуждение. Наблюдения показали, что наибольший 
распад волокон наступал в основном по ходу верхних мозжечковых но
жек. Согласно результатам наших исследований, одностороннее раз
рушение фастигиального ядра вызывает билатеральную восходящую 
дегенерацию. Дегенерация отмечалась также по ходу нисходящей вет
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ви (до вестибулярных ядер, продолговатого мозга и моста), в среднем 
и промежуточном мозге, а также в подталамической области (в полях 
Фореля Hi и Нг). Наши данные подтверждаются исследованиями дру
гих авторов [1, 9, 10]. Таким образом, разрушение разных отделов 
фастигиального ядра вызывает дегенерацию, наблюдаемую в вестибу
лярных ядрах (наружном, нижнем, медиальном), по ходу верхней моз
жечковой ножки, в верхних колликулах и их комиссуре, в subst, grisea 
centralis, задней комиссуре, ядре Даршкевича, n. centr. medialis, п. геи- 
niens, VL, VM, вентральном латеральном ядре, вентральном медиаль
ном ядре (рис. 1). Однако в зависимости от локализации разрушения

Рис. 1. Схема проекций фастигиального ядра мозжечка после его разру 
шения на область таламических ядер. Метод Наута-Гигакс.
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и его распространенности дегенерация первых волокон может иметь ту 
или иную степень распространения проявления. Так, наиболее рост
ральные разрушения фастигиального ядра дают более выраженную де
генерацию в верхних колликулах и менее выраженную в остальных от
делах. Большее разрушение каудальных отделов этого ядра вызывает 
более заметную дегенерацию в конечных областях—VL, VM. Такая 
картина наблюдается при разрушении той части фастигиального ядра,, 
которая содержит мелкоклеточную подгруппу, выделенную Флуд и Ян
сен [5] в клеточное подразделение subnucleus parvlcellularls medialis- 
(SMP). Все это свидетельствует о том, что имеется определенная со- 
матотопика в этих проекциях. Так, наиболее медиальное разрушение 
фастигиального ядра вызывает более выраженную дегенерацию в VL, 
тогда как более латеральная локализация очага разрушения является 
причиной заметного повреждения в вентральном медиальном ядре.. 
Если же разрушение затрагивает не только фастигиальиое ядро, но и 
распространяется па промежуточные ядра, ареал дегенерации расши
ряется на новые звенья цепи. В этих случаях дегенерация прослежи
вается в продольном медиальном канатике, верхней мозжечковой нож
ке, ретикулярной формации продолговатого мозга, в ядрах черепно
мозговых нервов, красном ядре, верхних и нижних колликулах, задней 
комиссуре, проходит через СМ, завершаясь в таламусе, в вентральном 
заднем медиальном ядре, вентральном латеральном, вентральном пе
реднем и в вентральном медиальном ядре (рис. 2). Опыты показали, 
что повреждение промежуточных ядер каждого в отдельности и всего 
комплекса дает в общем сходную, но с некоторыми различиями карти
ну дегенерации. Так, повреждение переднего промежуточного ядра 
вызывает дегенерацию заднего крупноклеточного отдела красного ядра, 
а разрушение заднего промежуточного ядра свидетельствует о проек
ции его на более медиальную область красного ядра, когда дегенера
ция не затрагивает самое ядро, а завершается на подступах к нему. 
Подобную картину наблюдали и другие исследователи [3, 4]. Такое 
разрушение ядер мозжечка вызывает дегенерацию, которая имеет 
большое распространение. Повреждения промежуточного ядра вызы
вают дегенерацию в более ростральных отделах таламуса. При этом 
дегенерация наблюдается в вентральном заднем медиальном (VPM) и 
вентральном заднем латеральном (VPL) ядрах вплоть до подталами
ческой области—в zona incerta (рис. 3). Отмечается также широкая про
екция в комплекс вентральной группы таламических ядер: вентральное 
латеральное, вентральное медиальное и вентральное переднее (VL,. 
VM, VA), что было показано также и другими исследователями [3, 6, 
11, 12]. Следует, однако, отметить, что ни в одном из наблюдаемых 
случаев не отмечалась дегенерация ни в септуме, ни в гиппокампе, как 
это наблюдали другие авторы [13—15]. Согласно литературным дан
ным, каждая ядерная область мозжечка, получающая различную аф- 
ферентацию из разных отделов мозжечковой коры и центральной нерв
ной системы, может служить началом различно функционирующих свя-



Рис. 2. Комбинированное разрушение фастигиалыюго и промежуточного 
ядер и их эфферентные проекции. Импрегнация по методу Наута-Гигакс.

зей. Таким образом, центральные ядра мозжечка являются начальным, 
связующим звеном в интегративной деятельности его.

Из всего изложенного можно заключить, что разрушение фасти- 
гиального и промежуточных ядер мозжечка вызывает распад нервных 
волокон, которые в основном идут в одни и те же структуры головного 
мозга, образуя двойную проекцию от мозжечка, причем билатеральную 

>от фастигиального ядра и одностороннюю от промежуточных ядер. 
Следует отметить, что разрушение фастигиального ядра вызывает бо
лее мощную дегенерацию на контралатеральной стороне. Проекция 
от центральных ядер мозжечка наблюдается на различных уровнях 
мозга и проходит в продолговатый, средний и промежуточный мозг.

Наши наблюдения совпадают с данными других исследователей в 
отношении этих разделов мозга. Нисходящие ветви верхней мозжечко
вой ножки спускаются до вестибулярных ядер и ретикулярной форма
ции, завершаясь на уровне среднего мозга в красном ядре и ядрах че
репномозговых нервов, а в промежуточном мозге на уровне таламуса. 
Такая проекция центральных ядер мозжечка на таламус свидетельству
ет о связи их как со специфическими образованиями таламуса (УЬ, 
УРЬ, УРМ, Н], Н2), так и неспецифическими его структурами (УА, 
УМ, СМ), что подтверждается и литературными данными [2, 4, 12].
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Рис. 3. Разрушение промежуточного ядра мозжечка и проекция нервных 
волокон от этого ядра до области вентральных ядер таламуса. Метод 

Наута-Гигакс.

Следует сказать, что разрушение почти всех ядер, согласно нашим дан
ным, вызывает дегенерацию в вентральном латеральном ядре таламу
са, т. е. проекция почти всех ядер мозжечка, рассматриваемых нами, 
свидетельствует о том, что вентральное латеральное ядро (VL) являет
ся основным ядром, куда поступает мозжечковая информация. Об 
этом свидетельствуют и литературные данные [4]. Так, согласно 
Анжу [4], каждое из ядер, хотя и дает перекрытие в этом ядре, тем 
не менее имеет свое локальное представительство NIP в латеральной 
области VL, а фастигиальное ядро—в медиальной области вентрального 
латерального ядра (VL) [2, 4].
Институт физиологии им. Л. А. Орбели АН АрмССР Поступило 19.VII 1976 г.
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Ա. 8. ՄէւԼԻՔ-ՄՈԻՍՅԱՆ

ՈՒՂԵՂԻԿԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՐԻԶՆԵՐԻ 
ԷՖԵՐԵՆՏԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

Կատուների ուղեղիկի կենտրոնական կորիզների էլեկտրոլիտիկ քայքա
յումից հետո ուսումնասիրվել է նրա էֆերենտային կապերր։

Պարզվել է, որ ուղեղիկի կենտրոնական կորիզները (ֆաստիգիալ և 
միջանկյալ) ուղեղի վերելակ ուղիների հետ կապված են ուղեղիկի վերին 
ոտիկի վերելակ ու վայրէջ ճյուղերի միջոցով։

Դեգեներացիան տեղի է ունեցել թալամուսի վենտրալ կորիզներում, մի
ջին և միջանկյալ ուղեղում։
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ВЛИЯНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧЕРНОЙ СУБСТАНЦИИ НА 
УСЛОВНЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ У КОШЕК

При повреждении черной субстанции помимо двигательных нарушений наблюдает
ся и временное выпадение ууловнорефлекторной реакции на натуральные и искусствен
ные раздражители. Восстановленные условные рефлексы осущестлялпсь с большей 
латенцией, чем у интактных. Можно предположить, что черная субстанция имеет от
ношение и к процессам памяти и обучения.

Черная субстанция является одной из важнейших структур сред
него мозга, о функциональном значении которой до сих пор нет едино
го мнения. Большинство авторов считает, что черная субстанция в 
основном ответственна за такие тяжелые двигательные нарушения как 
тремор, ригидность, атетоз и паркинсонизм [1—4]. Другие полагают, 
что ее повреждение приводит лишь к гипотонии и гипокинезии [5, 6].

Однако обилие связей этой структуры с образованиями стриопал- 
лидарной системы, с гипоталамусом и корой, по всей вероятности, обес
печивает ее участие в более сложных поведенческих механизмах [7— 
16]. Этот вопрос не изучен достаточно.

Целью настоящей работы являлось изучение роли черной субстан
ции в двигательных реакциях и условнорефлекторной деятельности 
животных.

Материал и методика. Опыты проводились на 12 кошках. У большинства (7) из 
них вырабатывались условно-двигательные пищевые рефлексы по ранее описанной 
методике [17], а у остальных предварительно производилась операция, после чего 
приступали к выработке условных рефлексов.

Электролитическое разрушение черной субстанции производили током 4—5 ма в 
течение 20 сек. Расчет координат проводили по атласу Джаспера и Анжмон-Марса- 
на [1'8]. Локализацию мест электролитического разрушения проверяли гистологически.

Результаты и обсуждение. Как показали результаты исследований, 
операцию разрушения черной субстанции кошки переносили очень пло
хо. Из 12 оперированных кошек выжили только 5, остальные погибли 
на 3-, 4- и 10-й день после операции.

Одностороннее повреждение черной субстанции почти у всех кошек 
в первые 2—3 дня вызывало малоподвижность. Животные лежали на 
боку, противоположном стороне повреждения. При попытке встать 
кошки падали на тот же бок и самостоятельно не вставали. Ходили 
очень медленно и скованно. При ходьбе передние лапы то расползались, 
то перекрещивались. Лапа конечности, противоположной мозговой 
операции, подгибалась, а некоторые животные опирались па всю по-
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верхность кисти. Сопротивление лап при пассивном разгибании и сги
бании было несколько повышено на стороне повреждения. Наблюда
лось вращение головы вокруг сагитальной оси так, что ухо со стороны 
операции было выше другого. На 4-5-й день появились манежные 
движения в сторону повреждения. Во время ходьбы животные часто 
застывали в одной позе (4-5 мин), потом продолжали путь. Ь всех 
животных наблюдался не очень выраженный тремор головы, который 
усиливался, когда из сидячего или лежачего положений кошки пыта
лись встать. Животные, обученные ходить по узкой перекладине (ши
рина 15 см, высота 75 см от пола, длина 1,5 м), не могли дойти до кон
ца, падали при попытке пройти по ней или долго висели в неестествен
ной позе. В этот период оперированные животные самостоятельно не 
брали пищу, а вложенное в рот мясо выплевывали. Наблюдалось рез
кое нарушение жевательных и глотательных движений, дыхание стано
вилось поверхностным и частым, отмечалось также учащение сердце
биения. Описанная картина со временем смягчалась и на 8—10-й день, 
когда выжившие кошки уже самостоятельно брали мясо, мы приступа
ли к проверке сохранности условных рефлексов.

Животных с предварительно выработанными условными рефлек
сами брали в экспериментальную камеру. Все они вели себя очень 
пассивно, не реагировали ни на вид мяса, появлявшегося за окошеч
ком камеры, ни на условный сигнал. Однако на второй день после 
нескольких проб (7—8 сочетаний) появлялся условный натуральный 
рефлекс (на вид мяса), а искусственный (на звонок) отсутствовал. 
Только после тринадцати сочетаний «звонок+вид пищи» на искусст
венный условный раздражитель восстанавливалась условная двигатель
ная реакция. Нажимы на педаль часто бывали слабы и кормушка не 
срабатывала. Восстанавливались и межсигнальпые нажимы на педаль.

Восстановленная условная реакция совершалась с довольно боль
шим латентным периодом. Если до операции у всех животных он сос
тавлял в среднем 1,5—2 сек, то в первый месяц после операции—5—6 
сек. Однако через месяц-полтора латентный период уменьшался, но не 
доходил до исходного уровня. Для иллюстрации сказанного ниже при
водим кимограмму одного опыта (рис.). Почти аналогичные данные 
были получены и в опытах на других животных (табл.).

По истечении 1,5—2 месяцев после первой операции у всех живот
ных была произведена вторая операция—повреждение черной суб
станции с другой стороны. Вторую операцию они переносили очень 
плохо. Из пяти 'кошек выжили только две.

Нарушения после второй операции были более глубокими и длитель
ными и носили такой же характер, как и при одностороннем разрушении 
черной субстанции. В первые 3—4 дня животные с трудом вставали, на
ходились все время в полулежачем положении, а голова была повернута 
в сторону, противоположную стороне операции. На третий день кош
ки начинали ходить, правда, очень медленно и на согнутых передних 
лапах. При ходьбе совершали дуговые движения в ту же сторону, в
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Рис. Кошка № 6. Фрагмент опыта от 17.IX.1975 г. Условные двигатель
ные рефлексы на звонок до и после повреждения черной субстанции. 1—до 
операции, 2—левосторонней операции, 3—после восстановления условно- 
рефлекторной реакции. А—отметка условной двигательной реакции, Б— 

отметка условного раздражителя, В—отметка времени в сек.

какую повернута голова. Самостоятельно не брали пищу и не прогла
тывали ее. Все эти явления частично компенсировались в течение 12— 
13 дней. На 15—й день у животных проверялось наличие условных 
рефлексов. Условные рефлексы как на вид мяса, так и на звонок бы
ли полностью угнетены. Только после 25—30 применений натурально
го раздражителя восстанавливалась реакция нажатия на педаль, а на 
звонок рефлекс восстанавливался после 60—65 применений. Однако 
условная реакция как на вид мяса, так и на звонок совершалась с до
вольно большим латентным периодом (таблица). Скованность движе
ний в камере сохранялась почти весь период наблюдений.

За это время наряду с удлинением латентного периода наблюда
лось также снижение процента правильных ответов, что не отмечалось 
после первой операции. По истечении 2—3 месяцев после второй опе
рации животные выполняли выработанную пищедобывательную двига
тельную реакцию со сравнительно малым латентным периодом; появля
лись и межсигнальные нажимы на педаль.
Биологический журнал Армении, XXIX, № 12—4
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4
6
7

11
12

Искусственные условные двигательные рефлексы до и после разрушения 
черной субстанции

Таблица

24
29
32
36

2.5
2.0
2.9
2,5

10)
100
100
100

12
15
18
13
56

4,5
5,0
4.8
5.2
5,0

3,0
3,2
3,0
3,0
3,3

100
100
100
100
93

60
65

93

82
88

78

Примечание: 4 и 11 погибли после второй операции, 1'2—операция произведена без пред
варительной выработки условных рефлексов.

Только у одной из предварительно оперированных кошек удалось 
выработать условнодвигательную реакцию на натуральный раздражи
тель.

Как показали результаты опытов, процесс обучения у оперирован
ных кошек требовал вдвое больше сочетаний, чем у интактных (табли
ца).

Полученные данные показывают, что характерными симптомами в 
наших экспериментах в первый послеоперационный период (10—15 
дней) являются адинамия, скованность движений, застывание в неес
тественных позах, затруднение глотательных движений и нарушение 
дыхания. Аналогичные явления были описаны и рядом авторов [1—4, 
19—21] как при повреждении, так и при раздражении черной субстан
ции.

Однако, как показали результаты морфологического анализа, мо
торные нарушения больше были выражены, когда повреждение выхо
дило за пределы черной субстанции и захватывало красное ядро, тегмен- 
тум, а иногда и ретикулярную формацию. В двух случаях, когда пов
реждение было локализовано только в черной субстанции, наблюда
лись лишь малоподвижность и скованность движений. Одпако нару
шения условнорефлекторной деятельности наблюдались у всех живот
ных. Условные рефлексы на вид мяса сохранялись, а на искусственный 
сигнал восстанавливались только после определенного числа сочетаний 
(таблица).

Заново восстановленные условные рефлексы осуществлялись со 
значительно большим латентным периодом, чем у интактных животных.
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Наблюдаемые изредка спонтанные нажимы на педаль при отсутствии 
условных двигательных рефлексов свидетельствуют, по-вндимому, о 
том, что повреждение черной субстанции отражается не только на мо
торном акте, но и на временной условнорефлекторной связи.
Институт экспериментальной биологии АН АрмССР Поступило 9.1 1976 г..

Վ. Ն. ՐԱՅԱՆԴՈԻՐՈՎ, ժ. Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Տ. Գ. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ

ՍԵՎ ԿՈՐԻԶԻ ՎՆԱՍՄԱՆ ԴԵՐԸ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ 
ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ՎՐԱ

Ամփոփում

Սև կորիզը միջին ուղեղի հիմնական կառուցվածքներից մեկն է, որի՝ 
ֆունկցիայի վերաբերյալ առայժմ միասնական կարծիք չկա։

Մեր կողմից ուսումնասիրվել է նրա դերը կատուների շարժողական և 
պայմանական ռեֆլեկտոր վարքագծի վրա։

Փորձերի արդյունքները ցույց են տվել, որ սև կորիզի վնասումը առաջ է 
բերում ոչ միայն շարժողական ծանր խանգարումներ, որոնք ժամանակի 
ընթացքում մեղմանում են, այլ ազգում է նաև ռեֆլեկտոր վարքագծի վրա'՛ 
երկարացնելով պայմանական ռեֆլեքսների գաղտնի շրջանը, ճնշելով կեն֊ 
դանու սպոնտան (ինքնածին) ակտիվությունը։
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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ОБ АМИНОКИСЛОТНОМ СОСТАВЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕААЕИСТВА AiMANITACEAE ROZE

В статье приводятся данные о качественном и количественном составе аминокис
лот белковой фракции карпофоров грибов семейства Amanltaceae. 1 рибы Amanita 
aitrlna, Amanftopsis fulva и Amanitopsis vaglnata характеризуются сходным каче
ственным составом аминокислот. Количественное содержание аминокислот у видов 
рода Amanitopsis значительно выше, чем у видов рода Amanita.

Семейство Amanitaceae выделено Роже в прошлом столетии [1]. 
Однако, начиная с первых естественных систем, предложенных еще в 
начале XX века, и по сей день объем семейств Amanitaceae остается 
спорным. Так, в системе Мэра [2] Amanitaceae не выделяется в само
стоятельное семейство, а рассматривается как два подсемейства—Ата- 
niteae и Pluteae, входящие в семейство Agaricaceae. Почти в этот же 
период Эйм [3] подразделяет семейство Agaricaceae (по цвету споро
вого порошка) на ряд семейств, выделяя также семейство Amanita
ceae и рассматривая его как два подсемейства—Amaniteae и Pluteae. С 
Мэром соглашается и Зингер в своих системах 1936 и 1949 гг. [4, 5]. 
Позднее Кюнер и Романьези [6] делят семейство Amanitaceae на два, 
выделяя семейство Volvariaceae, к которому относят розовоспоровые, а 
в семействе Amanitaceae оставляют белоспоровые роды. Того же мне
ния придерживаются Деннис с сотр. [7]. Система Зингера в 1962 г. [8], 
вновь восстанавливает семейство Amanitaceae, рассматривая его как 
единую таксономическую группу без подсемейств. В последующих 
системах—Мозера [9], Крайзеля [10], Васильевой [11]—семейство 
Amanitaceae принимается в объеме, предложенном Роже [1], с ма
ленькими изменениями внутри его. Так, Мозер, вслед за Зингером [12], 
объединяет род Amanitopsis с родом Amanita; Васильева род Rhodo- 
tus из семейства Amanitaceae переносит в семейство Tricholomataceae 
и т. д. В новейшей системе Зингера [13] семейство Amanitaceae вновь 
дробится на два: Amanitaceae и Pluteaceae.

Как явствует из краткого обзора главнейших естественных систем 
порядка Agaricales, об объеме семейства Amanitaceae нет еще единого 
мнения.

Современный уровень научных исследований позволяет более глу
боко изучить таксоны, применяя ряд методов исследований, в том чис
ле и биохимический. Изучение состава аминокислот шляпочных гри
бов представляет определенный интерес с точки зрения более глубоко
го познания гриба как таксономической единицы. В настоящее время 
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в литературе уже имеются сведения о химическом составе многих ви
дов агариковых грибов, но работ, посвященных исследованию химичес
кого состава с таксономической точки зрения, к сожалению, очень мало, 
а имеющиеся противоречивы и не позволяют прийти к определенному 
выводу [14—24] и др.

Имея в виду сказанное, мы нашли интересным изучить аминокис
лотный состав видов грибов, спорных в таксономическом отношении. В 
целях накопления материала для таксономических исследований отно
сительно соединения родов Amanitopsis и Amanita (о нецелесообраз
ности которого мы указывали ранее [25]) были взяты представители 
этих родов на биохимический анализ аминокислотного состава карпо
форов.

Материал и методика. Объектом наших исследований послужили 4 вида семей
ства Amanitaceae—Amanita cltrlna (Schaeff.) S. F. Gray, Amanita pantherina (DC. ex 
Fr.) Seer., Amanitopsis fulva (Schaeff.) Boud. и Amanitopsis vaginata Roze,— взятые 
из одинаковых местообитаний.

Исследования проводились по следующей методике: из высушенных до воздушно
сухого веса, размолотых в порошок карпофоров бралось по 0,5 г для определения об
щего азота, которое проводилось по методу микро-Кьельдаля. Определялся абсолют
но сухой вес проб. Для гидролиза белков и определения их аминокислотного состава 
бралось по 100 мг навески в пробирку объемом 50 мл, к которой добавлялось 20 мл 
соляной кислоты. Гидролиз проводился в глицериновой бане при температуре 120°, 
в течение 24 час., с помощью обратного холодильника. После гидролиза содержи
мое пробирок центрифугировалось для удаления гуминов и выпаривалось в водяной 
бане для освобождения гидролизата от соляной кислоты. Остаток растворялся в '2,5 мл 
70% sтилевого спирта. После этого гидролизат подвергался бумажной хроматогра
фии. В качестве растворителя, при нисходящем способе разделения, была использова
на смесь н-бутанола, уксусной кислоты и воды (4:1:1), а в качестве проявителя—0,2% 
раствор нингидрина в ацетоне [26]. Для определения количественного состава ами
нокислот из проявленной хроматограммы вырезывались пятна, содержащие по одной 
аминокислоте, измельчались и помещались в отдельные флакончики. В каждый фла
кончик наливалось по 0,5 мл 0,1% KdCl и 4,5 мл 70% этилового спирта, после чего они 
ставились в темноту на 2,5 часа. Затем проводилось колориметрирование на ФЭК-М 
при зеленом светофильтре в кювете размерам 505,5 против контроля. Плотность каж
дой аминокислоты гидролизата сравнивалась с плотностями их в смеси свидетеля, где 
известно количество каждой аминокислоты, после чего пересчитывалось содержание 
аминокислот на абсолютно сухое вещество. Результаты приводятся в виде средних 
данных двух повторностей.

Результаты исследований. Как показывают данные табл. 1, при
мечательным в результатах этих исследований является высокое содер
жание общего азота у видов Amanitopsis fulva и Amanitopsis vaginata 
по сравнению с Amanita citrlna и Amanita pantherina.

Качественный состав аминокислот азотистых соединений у взятых 
видов грибов оказался разным. Так, у Amanitopsis vaginata, Amanitop
sis fulva и Amanita cltrlna качественный состав аминокислот одинаковый. 
Они содержат следующие аминокислоты: лизин + гистидин, аргинин, 
аспарагиновую кислоту, серин, глицин, глутаминовую кислоту, треонин, 
аланин, тирозин, метионинЧ-валин, фенилаланин, лейцин+изолейцин— 
всего 15 аминокислот, из них незаменимые—лизин + гистидин, аргинин,
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Таблица 1
Содержание обще'о азога в карпофорах видов 

сем. Amanliaceae. •/, (сухой вес)

Вид Влажность Общий азот

Amanita citrina 6.6 3.S
Amanita panlherina 7,0 2,8
Amanitopsis fulva 6,2 4,4
Amanitopsis vagnjta 6.2 4,2

глицин, треонин, метионин, метионин+вални, фенилаланин, лейцин+ 
изолейцин. У ядовитого вида Amanita panlherina не обнаружен метио
нин с валином (рис. 1, 2).

Amanitopsis Amanitopsis Свидетели 
fulva vaqinata

Рис. 1. Аминокислотный состав азотистых соединений 
Amanitopsis fulva и Aminito sis vaglnata.

Количественный состав аминокислот выявляет некоторую харак
терность изучаемых видов. Виды рода Amanitopsis, по сравнению с
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j Amanita Amanita Свидетели
citrlna pantherina

Рис. 2. Аминокислотный состав азотистых соединений
Amanita citrlna и Ama nita 1 гi:: 1 еrii-г.

видами рода Amanita, характеризуются значительно большим процен
том содержания аминокислот. Так, содержание лизин+гистидина у 
Amanitopsis fulva равняется 2,2, а у A. vaginata—2,24. У видов рода 
Amanita эти аминокислоты содержатся в меньшем количестве: у A. cit- 
rina—1,19; у A. pantherina—0,29. То же самое можно сказать и в от
ношении других аминокислот (табл. 2). Исходя из данных табл. 2, 
можно констатировать, что виды рода Amanitopsis содержат в большем 
количестве аминокислоты, чем виды рода Amanita.

Преобладающими аминокислотами у всех четырех видов являются 
лизинЧ-гистидин, аргинин, аспарагиновая кислота, глутаминовая кис
лота, фенилаланин, лейцин + изолейцин. В малых количествах зареги
стрированы аланин, тирозин, метионин+валин. В целом сумма ами
нокислот у Amanitopsis vaginata равняется 13;98, у Amanitopsis ful
va ֊13,19, у Amanita pantherina — 3,11, у Amanita citrlna — 11,30.

Интересно, что у ядовитого вида Amanita pantherina не только, 
как было сказано, отсутствуют метионин с валином, но и все осталь-
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Количественное содержание аминокислот в карпофорах представителей сс.м. 
АтапИасеае, % (сухой вес)

Таблица 2

Аминокислоты Amanita 
citrina

Amanita 
pantherina

Arnanitopsis 
fulva

Arnanitopsis 
vaginata

Лизин + гистидин 1,19 0,29 2,20 2,24
Аргинин
Аспарагиновая кислота 
Серин

0,87
0,70
0,95

0,28
0,11
0,29

1,11
1,10 
0,76

1,11
1,06
1,12

Глицин 1,02 0,38 0,85 0,6 i
Глутаминовая кислота 1,41 0,46 1,17 1,49
Треонин 0,91 0,34 1,38 1,33
Аланин 0,85 0,27 0,55 0,73
Тирозин 0.26 0,10 0,74 0,42
Метионин + валин 0,25 — 0,84 0,81
Фенилаланин 1,40 0,22 1,27 1.47
Лейцин + изолейцин 1,40 0,37 1,22 1,56

Сумма 11,30 3,11 13,19 13,98

ные аминокислоты находятся в минимальных количествах по сравне
нию с остальными видами [20, 27].

Согласно результатам хроматографического анализа, виды Ата- 
nitopsis fulva и A. vaginata отличаются от рода Amanita высоким со
держанием аминокислот, что объясняется сравнительно большим содер
жанием в этих грибах белковой части. Указанные грибы как по содер
жанию отдельных аминокислот, так и по сумме их близки между собой. 
Следовательно, можно прийти к заключению, что виды Arnanitopsis 
весьма определенно отличаются от представителей рода Amanita.
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ՈՐՈՇ ՏՎՅԱԼՆԵՐ AMANITACEAE ROZE ԸՆՏԱՆԻՔԻ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈԻՑԻՋՆԵՐԻ ԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ԿԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ n փ ռ ւ մ

Հոդվածում բերված են AmanitaCeae Roze ընտանիքի չորս ներկայա
ցուցիչների Amanita citrina, Amanita pantherina, Arnanitopsis fulva և Ama- 
nitopsiS Vaginata տեսակների պտղամարմինների ամինաթթուների որա
կական Ա քանակական կազմի ուսումնասիրությունից ստացված տվյալները։

Ամինաթթուների որակական կազմը ուսումնասիրվել է սպիրտային լու
ծույթում քրոմ ա տո գրաֆիա յի եղանակով (Խայս, Մացեկ, 1962)' Amanita 
citrina, Arnanitopsis vaginata սնկերի մոտ ամինաթթուների որակա
կան կազմը միանման էր, Նրանք պարունակում էին հետևյալ ամինաթթու
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ները լիղին-\-հիս տ ի դին, ար գինին, ասպարագինաթթոլ, սերին, գլի ցին, 
ղլյուտամինա թթ ու, արեոնին, ալանին, տիրողին, մ ետ իոն ին-\-վա լին, ֆենիլ- 
ալանին, լեյցին + իզոլե յցին։ Amanita pantherina սնկի մոտ մետիոնին֊ 
վալինը բացակայում էր։

Ամինա թթվային կազմի քանակական անալիզը նույնպես կատարվել է 
քրոմատս գրաֆիկ եղանակով։ Ուսումնասիրությունների արդյունքները ցույց 
են տալիս, որ ամինաթթուների քանակը շատ ավելի բարձր է, քան Amanita 
ցեղի տեսակների մոտ։
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УДК 581.193

Т. С. ДАНИЕЛЯН

О ВЛИЯНИИ ДЛИНЫ ДНЯ НА СОДЕРЖАНИЕ 
УГЛЕВОДОВ В КОРНЯХ РАСТЕНИИ

Изучалось количественное содержание углеводов в корнях короткодневных, длин
нодневных и нейтральных растений в условиях различной длины дня. Показано, что 
в оптимальных для цветения фотопериодических условиях в корнях короткодиевных 
растений периллы и гречихи содержится больше растворимых и меньше нераствори
мых углеводов. У нейтральных растений подсолнечника и длиннодневных растений 
овса содержание всех исследованных форм углеводов в корнях выше в условиях длин
ного дня. Растениям, развивающимся в условиях оптимального дня цветения фото
периодического режима, свойственно более интенсивное передвижение ассимилятов из 
листьев к корням и активное превращение запасных форм углеводов в растворимые 
сахара.

Фотопериодическое воздействие оказывает существенное влияние 
на динамику и накопление различных форм углеводов в растениях. В 
ряде работ [1—5] показано, что у всех видов растений, независимо от 
их фотопериодической реакции, в условиях длинного дня содержится 
больше углеводов, чем в условиях короткого дня. Однако существуют 
экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что содержание 
углеводов у растений разных фотопериодических групп, как правило, 
выше при выращивании их в оптимальных для цветения световых усло
виях [6—12].

Качественный состав углеводов также изменяется при фотоперио
дическом воздействии. Установлено, что при благоприятной для раз
вития длине дня в тканях растений содержится больше различных форм 
углеводов, в частности, компонентов олигосахаров [13, 14].

Передвижение ассимилятов из листьев фотопериодическн чувстви
тельных растений также протекает интенсивнее в условиях благопри
ятной для цветения длины дня [15, 16]. Цыбулько [17, 18] показал, 
что при коротком дне накопление и отток продуктов ассимиляции из 
листьев у длиннодневных растений существенно уменьшаются. У ко
роткодневных растений накопление их обычно возрастает, а суточное 
передвижение всегда усиливается. Оптимальная для цветения длина 
дня, согласно представлениям Цыбулько [19], обеспечивает интенсив
ный приток ассимилятов к точкам роста, что ускоряет последователь
ное образование новых вегетативных и генеративных органов и выра
жается в более раннем переходе растений к цветению.

В указанных работах изучался углеводный обмен листьев, в то 
время как корневая система, коррелятивно связанная с надземными ор
ганами, все еще остается вне поля зрения исследователей.



О влиянии длины дия на содержание углеводов в корнях растений 59

Исходя из всего сказанного, мы предприняли изучение углеводно
го состава корней различных фотопериодических групп растений в за
висимости от световых условий их выращивания.

.Материал и методика. Объектами служили короткодневные растения—перилла 
краснолистная (Perilla nankinensls L.) и гречиха (Polygonum orlentale L.), нейтраль
ные растения — подсолнечник (Ilelianthus annus), сорт Гигант 549, длиннодневные 
растения — овес (Avena saliva L.), сорт Советский.

' Растения выращивались в глиняных вазонах с содовой почвой. После появления 
2—3 развитых листьев часть растений переносилась в специальные фотопериодические 
камеры. Все опытные растения помещались в условия с неоптимальными для цвете
ния фотопериодамп в течение 5 и 1'5 дней, кроме растений овса, которые выращивались 
при благоприятном для генеративного развития фотопериодическом режиме в течение 
5, 10 и 15 дней. Для длиннодпевных растений продолжительность светового дня со
ставляла 9 час., по истечении которых они помещались в темные камеры. Продолжи
тельность светового дня для короткодневных растений составляла 16 час. Для дости
жения такой продолжительности они освещались дополнительно электрическим светом 
от 4-х ламп накаливания, мощностью 100 вт. каждая (освещенность в камере на уров
не листовой поверхности—8000 люкс). Нейтральные растения (подсолнечник) выра
щивались как при коротком, так и при длинном дне. Параллельно в оптимальных фо
топериодических услсвиях выращивались контрольные растения.

В корнях растений после фиксации проводилось количественное определение угле
водов по схеме Кизели (1934) микрометодом Хагедорна-Иенсена [20]. В навеске 
растительного материала определялись редуцирующие сахара, сахароза, сахара типа 
мальтозы, крахмал, гемицеллюлоза.

Результаты и обсуждение. Изучение содержания углеводов в кор
нях. проведенное нами для короткодневных растений периллы (табл. 
1), показало, что опытные экземпляры, растущие в условиях неблаго
приятной для цветения длины дня, содержали меньше растворимых са
хароз, по сравнению с растениями, выращиваемыми в условиях корот
кого дня. Так, в корнях периллы после пребывания в условиях 5 длин
ных дней сумма растворимых сахаров снизилась на 11,7%, а через 15 
длинных дней—на 18,2%, по сравнению с контрольными растениями. 
При этом наибольшей убыли подвергалось содержание сахаров типа 
мальтозы: во втором варианте опыта (15 длинных дней) этой формы 
углеводов в корнях периллы было на 36,2% меньше, чем у контрольных 
растений.

Высокое содержание растворимых сахаров в корнях при оптималь
ной длине дня, вероятно, свидетельствует об усиленном притоке асси- 
милятов к корневой системе. Мухина [21] констатировала также уси
ленное передвижение ассимилятов из листьев периллы на ранних ста
диях развития при коротком дне, по сравнению с растениями, выращи
ваемыми в условиях длинного дня.

С другой стороны, при рассмотрении результатов, касающихся 
содержания нерастворимых углеводов в корнях, обращает на себя вни
мание тот факт, что их количество снижено в условиях короткого дня. 
Так, в условиях 15 коротких дней количество крахмала ниже на 14,5%, 
а гемицеллюлозы—10,8%- Вероятно, такое снижение содержания оли
госахаров в корнях обусловлено их усиленным распадом и активным 
превращением в моно- и дисахара в условиях оптимальной для цвете-
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Влияние длины дня на содержание углеводов в корнях короткодневных растений 
периллы и гречихи, мг на 1 г сухого веса
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иия длины дня. Аналогичную картину для листьев периллы с нараста
нием числа оптимальных фотопериодов обнаружила Геворкян [22].

Следует отметить также, что наибольшая разница в содержании 
как растворимых, так и нерастворимых углеводов отмечена в случаях 
воздействия на растения более длительными фотопериодами (15 дней). 
Непродолжительные фотопериодические воздействия (5 дней) оказали 
значительно менее выраженное влияние на изменение содержания угле
водов в корнях.

Зависимость содержания углеводов в корнях от длины дня оказа
лась характерной и для другого короткодневного растения—гречихи. 
В условиях неоптимального для перехода к генеративному развитию 
длинного дня наблюдалось падение содержания растворимых сахаров 
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в корнях по сравнению с контрольными растениями, получавшими ко
роткодневный фотопериод. Так, в условиях 15 длинных дней содержа
ние редуцирующих сахаров снизилось на 32,8%, сахарозы—на 7,3%, 
дисахаридов типа мальтозы—на 34,0%.

Содержание нерастворимых углеводов, так же как в опыте с расте
ниями периллы, напротив, возрастает в условиях иеоптимального для 
цветения длинного дня. Такое повышение количества нерастворимых 
углеводов и снижение содержания растворимых сахаров в корнях ко
роткодневных растений в условиях длинного дня отмечалось рань
ше [71.

Нами изучалось также изменение содержания углеводов под дей
ствием различной длины дня в корнях у нейтральных растений подсол
нечника (табл. 2). Полученные данные показывают, что корням под
солнечника присуща общая тенденция накапливать различные формы 
углеводов в условиях более продолжительного светового дня. При этом 
возрастает содержание как растворимых, так и нерастворимых сахаров. 
Однако увеличение содержания растворимых сахаров в корнях этого 
растения в условиях длинного дня осуществляется более плавно. В 
некоторых случаях (при 5-дневном воздействии) разница между вари
антами настолько невелика, что лежит в пределах ошибки опыта, в то 
время как 15-дневное влияние длинного дня приводит к более выра
женному накоплению углеводов в корнях подсолнечника.

Значительное понижение содержания крахмала (30,0%) и геми
целлюлозы (20,5%) при укороченном дне во втором варианте опыта, 
очевидно, можно объяснить тем, что если на свету рост растений и об
мен веществ осуществляются главным образом за счет подвижных ас- 
симилятов—первичных продуктов фотосинтеза, то в темноте—исклю
чительно за счет запасных высокомолекулярных соединений.

В следующей серии экспериментов изучалось влияние длины дня 
на содержание углеводов в корнях длиннодневного овса (табл. 2). Как 
следует из полученных данных, на сокращение длины светового дня 
растения овса реагируют значительным снижением содержания различ
ных форм углеводов в корнях. Короткий день приводит к уменьшению 
содержания редуцирующих сахаров в корнях овса на 30,0—41,0%, 
сахарозы—на 18,4—28,3%, сахаров типа мальтозы—на 29,0—33,0%, ге
мицеллюлозы—на 29,0—35,0%. Содержание крахмала в корнях конт
рольных и опытных растений почти идентично.

Усиленный синтез углеводов у длиннодневных растений при разви
тии их при естественном фотопериоде был отмечен и в работах других 
авторов [9, 11, 14).

При сравнении данных, полученных в отношении содержания угле
водов у короткодневных, нейтральных и длиннодневных растений, было 
установлено, что подсолнечник по характеру их накопления в корнях 
приближается к длиннодневным растениям. Однако если на нейтраль
ные растения удлинение светового дня и оказывает некоторое стимули
рующее влияние в отношении синтеза и передвижения к корням асси- 
милятов, то для растений длинного дня это воздействие выражено в
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Влияние длины дня на содержание углеводов в корнях нейтрального подсолнечника 
и длиннодневного овса, мг на 1 г сухого веса

Таблица 2

Объект Под СОЛ н е ч н II к

Варианты

Формы углеводов

ре
ду

ци
ру

ю
-] 

щ
ие

 са
ха

ра
!

са
ха

ро
за

ди
са

ха
ри

ды
 

ти
па

 ма
ль


то

зы

су
мм

а р
а-

 1 
ст

во
ри

мы
х 1 

са
ха

ро
в

кр
ах

ма
л

ге
ми

це
л

лю
ло

за

су
мм

а н
е

ра
ст

во
ри


мы

х у
гл

е
во

до
в

об
щ

ая
 сум


ма

 уг
ле

во


до
в'

5
Длинных дней

32,8 
1^1

28,0 
± 

1,87

11,2 
±

0,93
72,0

17,4

2713

92,3

2,40
109,7 181,7

5
Коротких дней

29,7

1,74

26,1

1756

9,9

1740
65,7

14,8 
з+з 

0,68

85,8

1]бЗ
100,6 166,3

15
Длинных дней

35,0

1,20

31,9 
± 

0.78

12,6 
± 

1.95
79,5

22,0

17бо
90,8

4-

1 до
112,8 192,3

15
Коротких дней

32,1

2703

26,5

0,68

10,9

Оо
69,5

15,5 
+ 

0,00

71,2

1707
86,7 156,2

Объект О в е С

Контроль 
5

Длинных дней

67,7

1Д5

31.5 
+ 

1,90

20,6

0^2
119,8

27,0 
֊1֊

2,54

85,6 
± 

1,74
112,6 232,4

Опыт 
5

Коротких дней

40,0

2Д2

25,7 
±

1,00

13,8 
+

1,31
79,5

26,4 
+ 

27Тз

59,8

2762
86,2 165,7

Контроль
10 

Длинных дней

68,6

0]96

33,9 
нз 

0,00

23,4

170
125,9

27,4

1ДЗ

88,8 
±

1,45
116,6 242,5

Опыт
10 

Коротких дней

40,5

1733

26,5 

оТьо

16,6

0?90
83,6

2 7,9

1766

63,1 
+ 

0,86
90,0 173,6

Контроль
15 

Длинных дней

60,4 
+ 

1,52

37,8 
+

1,50

26,0 
± 

0,83
124,2

28,6

1,78

97,9

0,91
126,5 250,7

Опыт
15 

Коротких дней

42,3

2Д8

27,1 
+ 

0,73

17,8

0788
87,2

27,5 
+ 

2,03

63,6 
зь

1,99
91,1 178,3

гораздо большей степени. В данном случае, видимо, происходит сум
мирование прямого действия света как источника энергии для синтеза 
ассимилятов и длительного светового режима, оптимального для актив

ного оттока сахаров у длиннодневных растений [1,2, 23, 24].
Таким образом, все приведенные данные позволяют заключить, 

что растениям, развивающимся в условиях оптимального для цветения 
фотопериодического режима, свойственно более интенсивное передви
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жение ассимилятов из листьев к корням, их усиленное перераспределе
ние и накопление в других органах, активное превращение запасных 
форм углеводов в растворимые сахара, удовлетворяющие синтетические 
и энергетические потребности растений.
Институт ботаники АН АрмССР Поступило 7. IX 1976 г.

Տ. Ս. ԴԱՆԻԵԼՑԱՆ

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՐՄԱՏՆԵՐՈՒՄ ԱԾԽԱՋՐԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ՎՐԱ ՕՐՎԱ ՏԵՎՈՎՈԻԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

Աշխա տանքոլմ ուսումնասիրվել կ կարճ, երկար և օրվա հանդեպ չեզոք 
բույսերի արմատներում ածխաջրերի քանակական պարունակությունը տար
բեր ֆոտոպերիոդների պայմաններում։ Բույսերն 5 և 15 օր գտնվել են 
ծաղկման համար օպտիմալ և ոչ օպտիմալ ֆոտոպերիոդներում, այնուհետև 
ենթարկվել համապատասխան անալիզների։ Ստացված տվյալները վկայում 
են, որ կարճ օրվա բույսերի արմատներում օպտիմալ ֆոտոպերիոդիկ ռեժիմի 
պա լմաններում սլա րունա կվում են ավելի շատ լուծելի և ավելի քիչ անլուծելի 
ածխաջրեր, քան ոչ օպտիմալ լուսային ռեժիմում։ Օրվա տևողության հան
դեպ արևածաղկի և երկար օրվա վարսակի արմատներում ածխաջրերի բոլոր 
հետազոտված ձևերի պարունակությունը ավելի բարձր է երկար օրվա ազդե
ցության պայմաններում։ Եզրակացվում է, որ ծաղկման համար օպտիմալ 
ֆոտոպերիոդիկ ռեժիմում զարգացող բույսերին հատուկ է տերևներից դեպի 
արմատ աս իմ իլյա տների ավելի ինտենսիվ տեղաշարժ և ածխաջրերի պա
հեստային ձևերի ավելի ակտիվ ձևափոխում լուծելի շաքարների։
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А. Е ЗАКАРЯН, А. Б. АВАКЯН, Г. А. ПАНОСЯН

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРЕПАРАТОВ ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ 
МЕМБРАН С КРАСИТЕЛЯМИ ЭОЗИНОМ БА И РОДАМИНОМ 6Ж

Исследовалось взаимодействие красителей эозина БА и родамина 6/К с препарата
ми плазматических мембран. Показано, что эти красители взаимодействуют с мем
бранами за счет образования слабых связей. Предполагается возможность использо
вания их для исследования биологических мембран.

Одной из наиболее важных проблем современной мембранологии 
является изучение конформационных переходов при функционировании 
мембранных структур и особенно плазматических мембран (ПМ) раз
личных клеток. Для этого в настоящее время применяется ряд физи
ческих методов, таких, как круговой дихроизм (КД) [1, 2] и ядерно- 
магнитный резонанс (ЯМР) [3]. Однако метод флуоресцентных зондов, 
который позволяет обнаружить незначительные изменения в состоянии 
белковых молекул [1] и белок-липидных комплексов [4], является еще 
более доступным и перспективным.

Изменение параметров флуоресценции некоторых зондов, обычно 
нековалентно связанных с белками либо с компонентами мембран или 
белок-липидных комплексов, может дать конкретные сведения о нали
чии различных специфических групп [5], охарактеризовать микро
вязкость окружения зонда [6], выявить влияние растворителей [7, 8] 
и т. д.

В настоящее время используется большое количество зондов для 
исследования свойств многих белков и ферментов, а также белок-ли
пидных комплексов и биологических мембран. Флуоресцентным мето
дом получены данные о сродстве к ним разнообразных лигандов и о 
структурных перестройках, индуцируемых в них действием различных 
агентов [4, 9]. Наконец, важным достоинством этого метода является 
возможность регистрировать процессы, происходящие в течение 10 -1° 
и более сек при сравнительно низких концентрациях белка (10 -5— 
10 7М).

В представленной работе приводятся данные, полученные нами при 
исследовании флуоресценции эозина БА (ЭБА) и родамина 6Ж (Р6Ж) 
в присутствии фрагментов плазматических мембран печени крыс.

Материал и методика. Объектом исследования служили препараты ПМ, получен
ные по методу Нигама и др. [10] па немецкой ультрацентрифуге 'У'ас-бО, с некоторой 
модификацией—последнее осаждение проводилось в 0,5 мМ растворе хлористого каль
ция. Количество мембранных препаратов в испытуемых образцах составляло 0,1 мг/мл 
по белку, определенному методом Лаури-Фолина. Рабочие концентрации красителей 
Биологический журнал Армении, XXIX, № 12—5
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-■авнялись 10 “2 мг/мл. Все растворы готовились в 0,05 М трис-амянометан-HCl буфе
ре, pH 7,2. Спектры флуоресценции регистрировались на японском спектрофлуорнмет- 
ре Hitachi—MPF-2A. В некоторых случаях проводилось измерение спектров возбуж
дения взятых нами красителей в присутствии ПМ на венгерском приборе Spectromom- 
204, имеющем специальное устройство для измерения флуоресценции.

Результаты и обсуждение. Учитывая то, что красители обычно 
взаимодействуют с белковой частью белок-липидных комплексов мем
бранных структур, нами предварительно исследовалось взаимодействие 
ЭБА и Р6Ж с сывороточным альбумином человека (САЧ). При этом 
было установлено, что смещение максимума возбуждения ЭБА в при
сутствии САЧ (на 16—17 нм в сторону длинных волн) более заметно, 
чем у Р6Ж (всего на 5—6 нм), что, вероятно, обусловлено относитель
но большим сродством ЭБА к САЧ.

В последующих опытах исследовалось изменение параметров флуо
ресценции взятых нами красителей в присутствии ПМ. Из рисунка 1а 
следует, что в случае с ЭБА отмечается падение интенсивности флуо
ресценции и небольшое смещение максимума (на 5—6 нм) в длинно
волновую область спектра. Опыты с Р6Ж дали аналогичные резуль
таты (рис. 16).

Рис. 1. Действие мембранных препаратов на флуоресценцию эозина БА 
(а) и родамина 6Ж (б).—свободный краситель, --краснтель+ПМ.

Уменьшение стоксова сдвига флуоресценции ЭБА в присутствии мем
бранных препаратов по сравнению с опытами с САЧ, возможно, обус
ловлено изменением микровязкости окружения зонда и последующим 
нарушением возможности переориентации. Это может быть обосно
вано данными Левина [11], которые были получены при использова
нии импульсного возбуждения. Падение интенсивности флуоресценции 
красителей в наших экспериментах может быть объяснено связыванием 
свободного красителя с мембранными структурами.
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Принимая во внимание тот факт, что мочевина может образовы
вать сильные водородные связи и тем самым нарушать структуру мем
бранных фрагментов, мы провели опыты для изучения взаимодействия 
красителей с ПМ в растворах мочевины различных концентраций. Ока
залось, что с повышением концентрации растворов мочевины интенсив
ность флуоресценции красителей в присутствии мембранных препара
тов увеличивается почти до уровня флуоресценции свободного краси
теля (рис. 2). Вероятно, это обусловлено тем, что мочевина, конкури

Рис. 2. Действие мембранных препаратов на флуоресценцию эозина БА 
(а) и родамина 6Ж (б) в растворе 7 М мочевины.—свободный краситель, 

----- краситель+ПМ.

руя за образование водородных связей, не дает возможности краси
телям адсорбироваться на поверхности ПМ. Об этом свидетельствует 
также отсутствие стоксова сдвига максимумов флуоресценции красите
лей в присутствии ПМ в растворах мочевины высоких концентраций. 
Действительно, имеются данные, согласно которым образование водо
родных связей различных молекул с красителями (4-диметиламинохол- 
коном) приводит к длинноволновому сдвигу X т [12].

В следующей серии опытов спектры флуоресценции систем краси- 
тель+ПМ измеряли в растворах (сверхрастворителя) диметилформа- 
мпда (ДМФА), учитывая то, что ДМФА как детергент ослабляет гидро
фобные взаимодействия. Его присоединение к белкам может приводить 
также к разрушению водородных связей вследствие уже сил внутримо
лекулярного электростатического отталкивания или нарушения ста
бильности спиральной структуры неполярными белковыми группами. 
Из полученных экспериментальных данных видно (рис. 3), что в рас
творах ДМФА в присутствии ПМ почти не меняется уровень и не наб
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людается смещение максимумов флуоресценции. Возможно, это объяс
няется тем, что в растворах ДМФА красители не взаимодействуют с 
мембранными препаратами.

Отметим, что после тепловой обработки в течение 5 мин в интерва
ле от 20 до 50°С с повышением температуры наблюдалось резкое паде
ние интенсивности флуоресценции красителей в присутствии ПМ. Это 
хорошо согласуется с данными, согласно которым при денатурации 
белков увеличивается их сродство к красителям [13—15]..

Рис. 3. Действие мембранных препаратов на флуоресценцию эозина БА 
(а) и родамина 6Ж (б) в 50% растворе диметилфорыамида,—свободный 

краситель,-------краситель+ПМ.

Результаты наших опытов по исследованию взаимодействия краси
телей с диализированными препаратами ПМ показывают, что в этом 
случае увеличивается падение интенсивности флуоресценции ЭБА и 
Р6Ж, причем у Р6Ж диализированные ПМ почти в два раза сильнее 
тушат интенсивность флуоресценции красителя, чем недиализирован- 
ные. Очевидно, это можно объяснить тем, что в результате диализа 
некоторых ионов (особенно Са++) с поверхности мембран появляются 
новые центры сорбции для красителей. Действительно, в работе Тугая 
и др. [16] было показано, что увеличение концентрации ионов кальция 
до 1,5 мМ приводит к уменьшению числа мест для связывания краси
теля нейтрального красного почти в 18 раз, хотя связывание других 
красителей может меняться противоположным образом [12].
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Таким образом, анализируя приведенные данные, можно заключить, 
что ЭБА и Р6Ж взаимодействуют с препаратами ПМ за счет образова
ния слабых связей, изменение которых хорошо отражается на парамет
рах флуоресценции красителей; это дает нам право считать возможным 
их использование в качестве зондов для исследования мембранных 
структур.

Ереванский государственный университет, 
кафедра биофизики

Поступило 13.П 1976 г.

Ա. Ե. ՋԱՔԱՐՑԱՆ, Ա. Р. ԱՎԱԳՅԱՆ, Գ. Լ. ՓԱՆՈՍՅԱՆ

ՊԼԱԶՄԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ՊՐԵՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԷՈԶԻՆ 
ՐԱ ՈԻ ՌՈԴԱՄԻՆ 6Ժ ՆԵՐԿԵՐԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ.

Ամփոփում

Ֆլորիսցենցիայի գրանցման մեթոդով ուսումնասիրվել է առնետի լյար
դից ստացված պլազմային թաղանթների փոխազդեցությունը էոզին ԲԱ և 
ռոդամին 6Ժ ներկերի հետ։ Հետազոտությունները տարվել են միզանյութի, 
դիմեթիլ-ֆորմամիդի լուծույթներում, ինչպես նաև տարբեր ջերմաստի՛ճան
ների պայմաններում։

Ենթադրվում է, որ էոզին ԲԱ և ռոդամին 6Ժ ներկերի փոխազդեցու
թյունը թաղանթային պրեպարատների հետ իրականացվում է թույլ կապերի 
առաջացման միջոցով։ Դա հնարավորություն է տալիս այդ ներկերը օգտա
գործել որպես ֆլորիսցենտ զոնդեր պլազմային թաղանթների ուսումնասի
րության նպատակով։
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3. Г. ГЕВОРКЯН, К. Г. АЗАРЯН, Р. А. КАРАБАХЦЯНВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ШТАММОВ ВИРУСА ТАБАЧНОЙ МОЗАИКИ НА СТРОЕНИЕ СТЕБЛЕЙ II ЛИСТЬЕВ ТОМАТА
Описаны морфологические и анатомические изменения стеблей и листьев томата, 

пораженного различными штаммами вируса табачной мозаики (ВТМ): гигантизм, ни- 
тевидность листьев, отставание в росте и др. Наиболее значительные структурные из
менения происходят у пораженных гигантизмом листьев растений, выражающиеся, в 
частности, в ускорении ростовых процессов вследствие активации деятельности апи
кальной меристемы.В деле разработки эффективных мер борьбы с вирусными болезнями, наносящими огромный ущерб сельскохозяйственному производству, очень важно глубокое и разностороннее изучение изменений пораженных растений.Вирусные.болезни в закрытом грунте Армении исключительно разнообразны. В зимний период в теплицах республики наблюдается полное поражение растений томата вирусными болезнями, среди которых доминирует вирус табачной мозаики (ВТМ), проявляющийся в наших условиях в различных формах.Обычно поражение томата ВТМ выражается в неравномерной окраске листьев, на которых появляются зеленые пятна различной интенсивности и формы. При сильном поражении болезнью, вызываемой различными штаммами ВТМ, листовые пластинки деформируются, становясь пузырчатыми, папоротниковидными, нитевидными.ВТМ в закрытом грунте Армении проявляется различными симптомами: питевидность листьев, стрик, курчавость листьев, гигантизм в т. д. Гигантизм впервые в СССР описан недавно нами. Название болезни обусловлено чрезмерным ростом как всего стебля, так и листовых пластинок, их деформацией, фасциацией черешков и стеблей, утолщением узлов и искривлением стеблей. При этом края листовых пластинок загибаются вверх, и лист приобретает форму лодки. Такая деформация характерна для штаммов с сильной вирулентностью [1—3]. Следует отметить, что при заражении листьев, завершивших свое развитие, симптомы проявляются слабее, и листья нередко выглядят здоровыми.Нитевидность листьев выражается в том, что деформация их доходит до крайнего проявления, когда листовая пластинка превращается в скрученную нить либо очень сильно сужается.Кроме этих форм мозаики, обнаружен очень своеобразный и весьма вредоносный штамм ВТМ, названный нами армянским. Этот штамм



Влияние штаммов вируса табачной мозаики па томат 71вызывает у растений томата сильное измельчение листьев, пластинки, которых удлиняются, суживаются и становятся пузырчато-складчатыми. Нами было установлено также, что поражение рассады томатов этим штаммом либо задерживает плодоношение на 1,5—2 месяца, либо растения вообще не плодоносят. Одновременно было выяснено, что стрик наблюдался в основном на пораженных армянским штаммом ВТМ растениях томата [4].Таким образом, описанные выше симптомы поражения растений томата различными штаммами ВТМ касаются существенных внешних, изменений у больных растений, которые, безусловно, отразились и на внутренней структуре.С целью выявления структурных изменений нами были проведены анатомические исследования междоузлий и листьев верхнего яруса.
Материал и методика. Срезы сделаны бритвой от руки, окрашены сафранином 

(срезы стеблей) и заключены в глицерин-желатин. После детального изучения препа
ратов измерялись отдельные анатомические показатели (повторность 30-кратная); 
данные подвергнуты статистической обработке [5] и сведены в табл. 1 и 2.

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показывает, что наиболее значительные структурные изменения происходят у растений, пораженных гигантизмом. Все изученные анатомические показатели этих растений превосходят контроль. Интересной особенностью растений, пораженных гигантизмом, является ускоренный рост, обусловленный активацией меристемы, ответственной за рост растений в длину.Одновременно с этим наблюдается интенсивная камбиальная деятельность, в результате которой формируется значительно более широкий слой коровой паренхимы (547,05 мк при 455,7 мк в контроле). Несколько стимулируется развитие механических тканей—колленхимы и. межреберной склеренхимы,—которые соответственно па 3,46 и 18,16 мк шире, чем в контроле (табл. 1).Изучение ксилемы выявило стимуляцию камбиальной деятельности, выражающуюся в формировании сосудов значительно (на 32,82 мк) большего диаметра, чем в контроле. В результате их укрупнения количество сосудов на 1 кв. мм сосудистого пучка уменьшается (1086,8 против 1183,6 в контроле). Одновременно наблюдается некоторое утолщение стенок сосудов ксилемы (рис. 4). Следовательно, у пораженных гигантизмом растений повышается механическая прочность стебля как за счет усиленного развития механических тканей, так и за счет утолщения стенок сосудов ксилемы, а стимуляция камбиальной деятельности выражается в формировании крупнокалиберных толстостенных водоносных сосудов (рис. 5).У растений, пораженных армянским штаммом, наблюдается замедленное развитие как коры, так и механических тканей, причем в весьма значительной мере (табл. 1). В зоне ксилемы незначительное увеличение диаметра сосудов (на 8,12 мк) сочетается с замедлением их дифференциации (941,6 против 1183,6 в контроле).



Анатомические изменения в стеблях томата под влиянием некоторых штаммов ВТМ
Таблица 1

Вариант
Показатели (М+ш), мк

толщина коры ширина коллен
химы

толщина склерен
химы

диаметр сосудов 
ксилемы

толщина стенок 
сосудов ксилемы

число сосудов 
ксилемы на 1 мма

Контроль 455,70+2,96 138,71+1,03 159,39+1,06 41,34+0,22 2,64+0,04 1183,6+9,4
Армянский штамм 254,13+2,88 99,85+1,36 74,65+0,62 49,46+1,00 2,31+0,05 941,6+1,99
Гигантизм 547,05+0,97 142,17+0,54 177,55+0,53 74,16+1,66 2,88+0,08 1086,0+24,17
Нптевидность 302,01+1,15 90,82+0,52 119.80+0,97 70,93+1,38 2,73+0,03 442,6+9,9

Анатомические изменения в листьях томата при поражении различными штаммами ВТМ
Таблица 2

Вариант
Показатели (М±ш), мк

толщина листо
вой пластинки

толщина верх
него эпидермиса

толщина слоя 
палисадной 
парехпмы

толщина губ
чатой парен

химы

толщина ниж
него эпидер

миса
диаметр глав

ной жилки
длина зоны 
ксилемы в 

пучке

Контроль 150,495+0,640 17,325+0,164 60,90+0,33 61,95+0,144 13.86 +0,02 68,91+2,156 356,37+1,068
Армянский штамм 

(мозаика) 109,515 ±0,648 11,760+0,084 45,47+0,36 45,4 +0,182 12,221+0,022 63,25+1,88 316,26+1,99
Гигантизм листьев 141,18 +1,00 26,355+0,118 108,57+1,3 95,6 +0.462 11,85 +0,12 80,91+3,61 423,15+1,61
Нитевндность 

листьев 179,97 +1,72 16,590+0,198 81,90+0,98 73,4 +0,528 13,325+0,014 70,39+1,797 374,85+1,382



Влияние штаммов вируса табачной мозаики па томат 72-

Рис. 1. Листья контрольного и пораженного гигантизмом листьев растения.

Рис. 2. Листья контрольного и пораженного нитевндностью листьев растения.Нитевидность листьев совершенно преобразует внешний вид растений томата. В анатомическом строении стеблей, так же как и в предыдущем случае, наблюдаются значительные изменения: замедляется развитие коровой паренхимы и механических тканей, что приводит к: формированию более узких, чем в контроле, стеблей. Наиболее выраженная разница наблюдается в ксилеме больных растений: диаметр сосудов увеличивается на 29,6 мк, но число их на 1 мм2 уменьшается почти в 2,5 раза, что свидетельствует о торможении их дифференциации.Таким образом, все эти заболевания существенно влияют на кам-
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Рис. 3. Листья контрольного и пораженного армянским штаммом ВТМ растения.

Рис. 4. Поперечный срез стебля: а—контрольного, б—пораженного гиган
тизмом листьев растения.

Рис. 5. Поперечный срез листа: а—контрольного, б—пораженного гиган
тизмом листьев растения.



Влияние штаммов вируса табачной мозаик:) на томат 75՜՛биальпую деятельность стеблей томата, что в свою очередь не может не влиять на структуру листьев.Промеры отдельных элементов листа показали, что общая толщина листовой пластинки у пораженных растений больше, чем у контрольных, причем максимальное утолщение основных слоев листа наблюдается у растений, пораженных гигантизмом (табл. 2). Утолщение листовых пластинок у них происходит в основном за счет разрастания палисадной паренхимы, а также верхнего и нижнего эпидермиса. Одновременно наблюдается разрастание зоны ксилемы в жилке.У растений, пораженных армянским штаммом ВТМ, значительное сужение листовой пластинки обусловлено слабым развитием всех изученных элементов.Нитевидность листьев, как отмечалось выше, приводит к сильной деформации листовой пластинки, значительному уменьшению площади листа, сопровождающемуся значительным утолщением его, причем особенно утолщены палисадная и губчатая паренхима.
НИИ защиты растений МСХ АрмССР Поступило 28.VII 1976 г.й. Գ. ԴնՎՈՐԳՅԱՆ, Կ. Գ. Ա9.ԱՐՅԱՆ, Ռ. Ա. ՂԱՐԱԲԱՂՅՅԱՆ

ԾԽԱԽՈՏԻ ՄՈԶԱԻԿԱՅԻ ՎԻՐՈՒՍԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՇՏԱՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈԼԻԿԻ ՑՈՎՈԻՆԻ ԵՎ ՏԵՐԵՎԻ ՎՐԱ
Ամփոփում

Հայաստանում ջերմատան պայմաններում խիստ տարածված են լոլիկի 
վիրուսային հիվանդությունները։ ՏԼմեռվա ամիսներին հանրապետության 
ջերմատներում դիտվում է լոլիկի բույսերի 100^ վարակվածոլթյոլն։ Ըստ 
որում բույսերի ճնշող մեծամասնությունը վարակվում է ծխախոտի մոզաի
կայի վիրուսով, նրա արտահայտման ամենաբազմազան ձևերով (մոզաիկա, 
զիդանտություն, տերևների թելանմանությոլն և այլն)։

Վարակի ամենասովորական և արտահայտման տեսակետից թույլ ձևը' 
դա մոզաիկան է, որի դեպքում տերևների վրա մուգ և բաց կանաչ գույները 
հաջորդում են միմյանց։ Ավելի ուժեղ վարակի դեպքում, որը տեղի է ունենում 
վիրուսի տարբեր ջտամներով վարակվելիս, լոլիկի բույսերի տերևաթիթեղը 
դեֆորմացվում է, ընդունելով թելանման կամ պտերանման տեսք, իսկ եր
բեմն էլ նկատվում է բույսերի ավելորդ աճ։

Նշված մորֆոլոգիական փոփոխությունները ուղեկցվում են խորը անա- 
տոմիական փոփոխություններով։ Հատկապես նկատելի անատոմիական փո
փոխություններ են տեղի։ ունենում տերևների գի գան տիղմ ի դեպքում։ Տերե- 
վաթիթեղի թույլ չափով բարակումը կատարվում է հիմնականում սպունգա
նման պարենքիմայի հաշվին, որովհետև պա լի и ադային պա րենքիմ ան ավելի՛ 
հաստ է ստուգիչի նկատմամբ, իսկ վերին էպիդերմիսը ավելի հաստ, ներքին։ 
Էպիդերմիսը աննշան բարակ։
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УДК 591.5:598,915

А. К. УНАНЯН

К ЭКОЛОГИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ОСОЕДА (РЕРМБ 
АР1УОРи5 Ь.) В АРМЯНСКОЙ ССР

В статье излагаются материалы по экологии европейского осоеда, которые позво
ляют составить достаточно полное представление о численности, размножении, пита
нии, поведении, а также росте и развитии этой сравнительно редкой и слабоизученной 
хищной птицы Советского Союза.

Европейский осоед—гнездящаяся перелетная птица Армении. Све
дения по экологии осоеда, несмотря на его обширный ареал, относи
тельно скудны, что объясняется его невысокой численностью и спора
дичностью распространения [1—3, 5, 8, 101-

Материалы по экологии европейского осоеда, изложенные в настоя
щей статье, были собраны в течение полевых сезонов 1972 и 1974 гг. в 
центральном урочище Хосровского государственного заповедника.

На весеннем пролете в долине реки Араке осоед регистрировался 
со второй половины апреля [4, 7]. В районе гнездования птицы этого 
вида наблюдались в конце апреля—начале мая [9].

В 1972 г. осоеды на стационаре были отмечены впервые в конце 
мая. Наиболее ранние сроки гнездования осоеда были отмечены в 
Армении во второй половине мая [9]. В Хосровском урочище птицы 
приступали к гнездованию в более поздние сроки. Начало кладки как 
в 1972, так и в 1974 г. было приурочено к середине июня. В 1975 г., 
судя по тому, что летный птенец был обнаружен в урочище в середине 
августа, первое яйцо появилось в гнезде во второй половине мая.

В 1972 г. гнездо осоеда с двумя насиженными яйцами было найде
но 9 июля. Оно располагалось в развилке ствола дикой яблони, на 
высоте Эми состояло из нескольких слоев. Слой, располагавшийся 
непосредственно под лотком гнезда, содержал комочки земли, помет 
домашних животных и клочки шерстй, из чего следует, что в прошлом 
это гнездо занималось черными коршунами.

Размеры найденных гнезд европейского осоеда, а также вес и ве
личина его яиц приведены в табл. 1 и 2.

Яйца осоеда были интенсивно пигментированы яркими каштановы
ми мазками и пятнами, которые на одном из яиц почти полностью при
крывали основной белый фон, на другом—пигментация была выражена 
слабее.

Вылупление птенца осоеда в 1972 г. имело место 19 июля, что поз
воляет отнести начало кладки к середине июня, так как длительность 
инкубационного периода у этого вида равна 30—32 суткам [5]. Из вто-
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Т
Размеры гнезд европейского осоеда, см

а б л и ц а 1

Год Длина 
гнезда

Ширина 
гнезда

Высота 
гнезда

Длина 
лотка

Ширина 
лотка

Глубина
лотка

1972
1974

71.0
70,0

66,0
60,0

45,0
28,0

22,0
40,0

22,0
35,0

9,0
14,0

Таблица 2
Размеры и вес яиц европейского осоеда

Дата 
измерений

Длина яйца, 
мм

Ширина 
яйца, мм

Вес яйца, 
г

9/V1I-1972 52,6 42.2 44,8
53,1 40,2 42,0

рого яйца птенец не вылупился, поскольку развитие эмбриона прекра
тилось примерно на 15-е сутки.

Наблюдения показали, что осоеды регулярно выстилают лоток 
гнезда свежими веточками ясеня, клена и бересклета. У гнезда, как 
правило, находилась самка, которая обычно и приносила в гнездо пи
щу. Самец на гнезде отмечался сравнительно редко, чаще всего он рас
полагался на соседнем дереве.

В добыче осоедов, которой они кормили птенца, преобладали ли
чинки земляных ос, доставлявшиеся на гнездо в сотах. Достаточно 
регулярно взрослые птицы приносили закавказских и озерных лягушек. 
Значительно реже они добывали для птенца средних и скалистых яще
риц. В целом в течение гнездового периода в добыче европейского осо
еда были зарегистрированы: оса обыкновенная — Paravespula vulga
ris L,; оса германская — Paravespula germanlca Fabr.; озерная лягуш
ка—Rana ridibunda Pall.; закавказская лягушка — Rana cameranl Boul.; 
скальная ящерица — Lacerta raddel raddel Dar.

Во время наблюдений было установлено, что уже на 3—4-й день 
после появления на свет птенец осоеда способен самостоятельно рас
клевывать соты ос. При этом, придерживая соты одной из лап, он 
клювом легко извлекал из ячеек сот личинок. Лягушки и ящерицы в 
начале гнездового периода, наоборот, зачастую оставались нетронуты
ми, поскольку 5—6-дневный птенец еще не мог самостоятельно спра
виться с такой добычей, а взрослые птицы были осторожны и редко 
кормили его.

10-дневный птенец пробовал защищаться, если к нему протягива
ли какой-нибудь предмет. В этом возрасте у него началась смена пу
ховых нарядов, а на птерилиях стали заметными вершины роговых чех
ликов первостепенных и второстепенных маховых и рулевых перьев, а 
также приобрели пигментацию восковица и когти.

20-дневный птенец легко перемещался по гнезду. К этому времени 
у него появились мелкие контурные перья, а поведение заметно услож
нилось. Например, в ожидании пищи он перемещался на тот край гнез
да, со стороны которого прилетали с добычей взрослые птицы, резким



К экологии европейского осоеда в Армянской ССР 79

движением лап схватывал принесенную пищу и легко расклевывал ее. 
При этом он часто расчленял добычу с помощью одной из лап, которой 
схватывал фиксированную клювом добычу, а затем, разгибая лапу, раз
рывал ее на части. Такой способ расчленения добычи характерен ис
ключительно для осоедов. Другие хищные птицы удерживают добычу 
с помощью нижних конечностей, а разрывают клювом. Иногда, если 
лягушки или ящерицы были небольших размеров, птенец заглатывал 
их великом.

6 сентября 49-дневный птенец был уже полностью опере.ч, однако 
находился еще в гнезде.

В 1974 г. изучение экологии осоеда было продолжено. Гнездо с 
двумя птенцами было найдено в урочище 23 июля, оно располагалось 
на боковой ветке клена, на высоте 3 м (рис. 1). Незначительная высо-

Рис. 1. Птенцы европейского осоеда.

та и рыхлость гнезда позволяют считать, что оно целиком было соору
жено самими осоедами в текущем году. Гнездовое дерево росло на кру
том южном склоне, который был покрыт лиственными породами де
ревьев, главным образом ясенем, дубом и кленом.

Вес и размеры найденных птенцов свидетельствует о том, что стар
ший птенец вылупился 16 июля, младший—18 июля. Регулярные наб
людения за гнездом и сбор данных о росте и развитии птенцов и об осо
бенностях поведения птиц осуществлялись с 26 июля по 5 сентября, 
т. е. вплоть до вылета из гнезда младшего птенца.
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Взрослые птицы, занимавшие гнездо, были менее осторожны по 
сравнению с парой, за которой велись наблюдения в 1972 г. В течение 
всего гнездового периода они кормили птенцов. Наиболее ранний при
нос добычи на гнездо был зарегистрирован в б час. 30 мин утра. Нес
колько позднее взрослые птицы приносили пищу для птенцов регуляр
но. Наблюдения свидетельствуют о том, что при ясной погоде осоеды 
начинали охотиться с рассветом. В дождливые и пасмурные дни до
быча приносилась реже и в более поздние часы, так как при неблаго
приятных погодных условиях охота оказывалась менее удачной. В 
среднем в течение светлой части суток взрослые птицы прилетали на 
гнездо с добычей 12—14 раз, т. е., если считать, что средний вес одно
кратно доставлявшейся добычи был равен 20 г, то ежесуточная добыча 
составляла около 260 г. Отсюда следует, что среднесуточная потреб
ность гнездового птенца осоеда в пище равна примерно 120—140 г. Ес
тественно при этом, что недавно вылупившиеся птенцы по сравнению с 
более взрослыми удовлетворяются относительно своего веса большим, 
а в абсолютном выражении существенно меньшим количеством пищи.

Рис. 2. Самец европейского осоеда.

Наблюдениями установлено, что пищу для птенцов доставляли на 
гнездо как самец, так и самка, однако роль самца в обеспечении их пи
щей в течение всего гнездового периода была ведущей (рис. 2). Инте
ресно отметить, что перед прилетом самца с добычей самка, если она 
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находилась ла гнезде, возбуждалась и начинала издавать негромкие во
ющие звуки. Во второй половине гнездового периода при виде взрослых 
птиц, подлетавших к гнезду с добычей, сходные звуки издавали птенцы. 
Расчленение добычи и кормление птенцов осуществлялось и самцом и 
самкой, хотя перед вылетом птенцов из гнезда взрослые птицы уже не 
кормили их, а лишь приносили пищу. Движения взрослых птиц при 
кормлении птенцов были плавными и замедленными. Личинки ос, из
влеченные из сот, и кусочки мяса, отделенные от лягушек или ящериц, 
взрослые птицы терпеливо держали в клюве над головой птенцов, ко
торые вначале с жадностью заглатывали предлагаемую им пищу, а за
тем, насытившись, отказывались есть, и тогда взрослые птицы поедали 
оставшееся сами. Правда, такие случаи имели место только в первой 
половине гнездового периода, так как в дальнейшем, в связи с возрос
шей потребностью в пище, птенцы выхватывали у взрослых птиц добы
чу и расправлялись с ней за несколько минут.

Во второй половине гнездового периода между птенцами из-за до
бычи часто вспыхивали драки. Старший птенец в большинстве случаев 
отбирал добычу у младшего, который, наклонив голову, лишь наблюдал 
за ним. Иногда младший птенец, если он успевал раньше старшего 
выхватить добычу у взрослой птицы, быстро перемещался в центр или 
па противоположный край гнезда, и, повернувшись к нему спиной, то
ропливо начинал заглатывать пищу, заслоняя ее полураскрытыми 
крыльями. Впрочем, даже такая упорная защита добычи часто оказы
валась безрезультатной, так как старший был более сильным и обычно 
отбирал добычу у младшего, в силу чего к концу гнездового периода 
он заметно опередил его в развитии. Особенно четко доминирующее 
положение старшего птенца проявилось после вылета из гнезда 26 ав
густа, когда птенец достиг 42-дневного возраста.

Во второй половине гнездового периода птенцы осоеда ежедневно 
расправляли клювом свое оперение, а также часто раскапывали под
стилку лотка. При этом они разрывали подстилку как клювом, так и по
переменными движениями лап. В утренние и вечерние часы они охотно 
грелись на солнце.

Младший птенец покинул гнездо 5 сентября, т. е. приобрел способ
ность к полету лишь в 50-дневном возрасте, что объясняется его нес
колько медленным развитием. Важно отметить, что перед вылетом из 
гнезда вес младшего птенца в течение 5 дней уменьшился более чем на 
100 г. Результаты взвешиваний и измерений птенцов осоеда приводят
ся в табл. 3.

Европейский осоед является специализированным энтомофагом. 
Основу его питания составляют перепончатокрылые насекомые, гнезда 
которых он обнаруживает благодаря исключительно острому зрению. 
Питаются птицы как личинками, так и взрослыми перепончатокрылы
ми, а также употребляют в пищу земноводных, пресмыкающихся, мел
ких птиц и млекопитающих [2, 5, 6, 10, 11].
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Динамика роста скелетных элементов птенцов европейского осоеда
Таблица 3

Го
д н

аб
лю


де

ни
я

Во
зр

ас
т

пт
ен

ца
, дн

и

Ве
с,

 г
1__

__
П

ле
чо

, мм
П

ре
д

пл
еч

ье
, мм

Ки
ст

ь,
 мм

 
—
---

---
---

---
--

Бе
др

о,
 мм

Го
ле

нь
, м

м

Ц
ев

ка
, м

м

Кл
ю

в,
 мм

1972 33,2 19,0 20,0 17,0 22,5 24.0 16,4 15,4
6 84,5 27,0 29,0 25,0 28,0 33,0 21.0 18.0

10 160,0 37,0 38,0 30,0 34,0 43.0 29,0 22,0
14 275.0 49,0 52,0 46,0 50.0 57,0 36,5 25.5
19 523.0 71.0 77,5 64,0 58,0 73,0 48,0 29,0
25 546,0 84.0 97,0 73,0 63,0 84,0 51,0 31,0
.30 666,0 94.5 114.0 90,0 68,0 88,0 52,0 32,0
34 709.0 100,0 123,0 96.0 70,0 90,5 53,0 33,0
4( 698,0 109.0 124,0 100,0 70,0 90,5 54,0 33,0

1974 6 78,5 27.0 28,5 26,0 28,0 33,0 21,0 17.3
15 148,5 44,0 47,0 42,0 10,0 51,0 32,0 21.0
18 324,0 69,0 74,0 54,0 49.0 70,0 44,0 24,0
23 488.0 82,0 95.0 72,0 55,5 80,0 51,0 26,0
21 469,0 87,0 106,0 80,0 56,5 87,0 53.0 ■27,0
33 474,0 100,0 118,0 94,0 57,0 90,0 54,0 28,0
40 449,0 105,0 120,0 98,0 57.5 92,0 55,0 28,6

1974 տ 165,0 37,0 38,0 36,0 35,0 47,0 29,0 20,0
Ի1 շ37,0 57,0 62,0 54,0 50,0 64,0 42,0 24.0
20 ճ90,0 78,0 91,0 69,0 56,0 81,0 51,0 27,5
25 «5' >0 93,0 105,0 82,0 59,0 90,0 57,0 29,3
30 757.° 100,0 120,0 93,0 61.1 94.0 58,0 30.0
35 110,0 130,0 100,0 62.0 97,0 59,0 30,0

Численность европейского осоеда как в Армении, так и в других 
частях его ареала весьма ограничена, в связи с чем эта птица повсе
местно охраняется.

По нашим данным, на территории Хосровского государственного 
заповедника гнездятся ежегодно 2—3 пары осоедов. Плотность обита
ния вида применительно ко всей территории заповедника равна 1 паре 
на каждые 90 км2 его площади и 1 паре на каждые 15 км2 его листвен
ных насаждений.

Ա. Կ. ՀՈԻՆԱՆՅԱՆ

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՐԵՏԱԿԵՐԻ (РЕКЫ18 АР1УОКи8 Լ.) 
ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ-ՈԻՄ

Ամփոփում

Հոդվածում բերվում են նյութեր Եվրոպական կրետակերի կենսակերպի 
վերաբերյալ, որոնք լուսաբանում են նրա բնադրման ժամկետները, կե
րակրման առանձնահատկությունները, ձագերի աճի և զարգացման դինամի
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կան, ինչպես նաև ձագերի միջև եղած փոխհարաբերություններն ու սերնդի 
խնամքում արուի և կգի ունեցած մասնակցությունը։

Պարզվել է, որ կրետակերը օգտակար թռչուն է և արժանի է պահպանու
թյան։
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УДК 581.8

Р. А. ЕДОЯН

ОБРАЗОВАНИЕ УСТЬИЦ И1СОТ1АИА ТАВАСЬМ II ИХ 
ИЗУЧЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В статье приводятся данные об образовании устьиц у шести сортов табака, их ве
личине и числе на 1 кв. мм нижнего эпидермиса у 7 сортов и 16 гибридов первого и 
второго поколении, а также об общей сумме устьиц на нижней поверхности одного 
листа в трех с/х зонах Армении.

Установлено, что онтогенетическим типом образования устьиц ,у листьев ХчсоНа- 
па 1аЬасшп является аномо-мезоперигепный

В отличие от других сельскохозяйственных культур урожай таба
ка, как известно, составляют листья и в связи с этим многостороннее 
исследование анатомо-физиологического строения их имеет важное 
значение.

В литературе имеется много данных о влиянии удобрении, а также 
различных микроэлементов, почвенно-климатических условий и других 
факторов на рост, развитие, урожайность и химический состав табака.

Имеется также большая литература, посвященная анатомическому 
строению листа табака [1—12]. Однако имеющиеся о строении листа 
табака сведения в аспекте его практического значения освещены не
достаточно. Многие вопросы можно разрешить, изучив анатомическое 
строение листьев: пластичность и плотность, значение анатомического 
строения при сушке и томлении, изменение цвета при обработке, струк
турный иммунитет против разных листовых заболеваний и т. д.

Наряду с этим представляет интерес также изучение образования 
устьиц, их поведение в связи с различными экологическими условиями 
среды. Разрешение этих вопросов явилось целью настоящего исследо
вания. Работ в подобном аспекте [12—26] много, однако в отношении 
листа табака их мало.

Материал и методика. В качестве материала для изучения служили мелколистные 
и крупнолистные сорта табака по сортотипу Самсунов (Самсун 935), Остролистов 
[Остролист 2747, Хикс Резистант, 3-390/1, гибрид (Самсун 935x 3-390/1)] и Дюбе- 
ков (Дюбек-44), в получении которых участвовали некоторые виды табака.

Материал был взят из трех различных почвенно-климатических зон Армении: 
Центральная зона—Мерцаван, Севанский бассейн—Мартуни и Северо-восточная зо
на—село Куйбышев.

При изучении образования устьиц листьев табака применялся метод пленки и раз
работанный нами метод лаковых отпечатков в период образования семедолей. Семена 
проращивались в лабораторных условиях в чашках Петри. На листьях проростков 
(после прорастания прошло 20 дней) во время фазы крестика при помощи лаковых 
мазков были получены тонкие пленки. Мазок готовился с помощью бесцветного лака 
и ацетона в соотношении 2:1. Маленькой кисточкой наносился тонкий слой лакового
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-мазка на верхнюю и нижнюю стороны листьев. Через 10—15 мин при подсыхании ла
кового мазка образуется прозрачная пленка. Острой иглой со стороны верхушки про
ростка снимался отпечаток и готовился препарат.

Этот метод дает возможность получить серию последовательных отпечатков с 
одного и того же места развивающегося листа проростка, что, однако, не влияет на 
дальнейший рост и развитие растений.

Величина и число устьиц на одном мм2 поверхности листа табака измерялись при 
помощи микроскопа—(МБИ-3 ув. 20X 40}. Исследование проводилось на свежем лис
те табака, при этом выбирались листья в технически зрелом состоянии, с одного и 
того же яруса (17 лист).

Из каждой пробы брали по 10 листьев (каждого сорта) и готовили 10 препаратов. 
Эпидермис брался со средней части листа, возле главной жилки. При помощи бумаж
ного метода определялась площадь каждого листа, измерялась длина и ширина, взве
шивался каждый лист. Проведена математическая обработка данных (приводится 
средний показатель).

Мерцаван территориально находится между Араратской и Центральной с/х зона
ми республики. Высота над уровнем моря 1050 м. Климат здесь сухой, резко конти
нентальный. Зима холодная, малоснежная. Лето, по сравнению с центральной зоной, 
жаркое, осадков выпадает мало. Осень продолжительная, нехолодная. Испарение с 
поверхности земли большое, среднегодовое количество атмосферных осадков колеб
лется в пределах 246—277 мм. Максимальная температура воздуха 40°С. Здесь та
бак возделывается исключительно в поливных условиях. Почва опытного участка кар
бонатная, светло-бурая, бедна органическими веществами, маломощная, распыленная, 
сильно каменистая. Характерной особенностью этой территории являются горно-до
линные ветры.

В Севанском бассейне на высоте 1950—2100 .м над ур. м. находятся каштановые 
почвы, где в основном культивируется табак. В этой зоне, как и в центральной, табак 
возделывается исключительно в поливных условиях. Зима здесь холодная, лето про
хладное и не влажное. Среднегодовая температура воздуха 4,7—б.З^С. Сумма атмосфер
ных осадков 350 (на поверхности озера Севан)—600 мм. Большая часть осадков выпа
дает весной и в начале лета. Озеро и высокие горы оказывают большое влияние на при
родно-климатические условия Севанского бассейна. Почвы бурые, характеризующиеся 
средним содержанием гумуса.

В Северо-восточной зоне осадков больше, чем в Севанском бассейне до 800 мм. 
Почвы лесные, богатые гумусом, среднегодовая температура 8—10°. Табак возделы
вается и в неполивных условиях.

Результаты и обсуждение. Наши наблюдения показали, что на 
эпидермисе листьев проростков табака в фазе крестика сначала появля
ются маленькие четырехгранные паренхиматические перидермальные 
клетки. Из них образуется меристемиоид, который затем становится 
шаровидным. Меристемиоид делится один раз, образуя две неравные 
дочерние клетки, из которых большая клетка, развиваясь, дает эпидер
мальную клетку, имеющую сначала прямые или дугообразные стенки. 
Затем клетка увеличивается в размере, края ее становятся волнистыми 
и примыкают к замыкающей клетке устьиц. Маленькая дочерняя клет
ка делится и образует замыкающие клетки устьиц.

Клетки, окружающие устьица, не имеют какой-либо определенной 
ориентации, их число разное (2—5), кроме того, они не отличаются от 
основных клеток эпидермы ни по форме, ни по величине (фазы онтоге
неза устьиц листа табака показаны на рис. 1).

В результате наших наблюдений было установлено, что онтогене
тическим типом образования устьиц Nicotiana tabacum, согласно клас-



Рис. I. Образование устьиц у табака (I—IV). А,—фазы образования 
устьиц (I—IV) В.—число эпидермальных клеток (II—V), окружающих устьиц.

Рис. 2 Эпидермис зрелого листа табака Самсуи-935.
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6 2

Рис. 3. Эпидермис зрелого листа гибрид (Самсун-936 X 5-390/1)

сификации Франс-Классенса и Ван-Коттема, является аномо-мезопери- 
генный. Это схематически показано на рисунках зрелого нижнего эпи
дермиса листа табака Самсун 935 и гибрида (Самсун 935X5-390/1) У7! 
(рис. 2, 3).

Нами изучались также число и размеры устьиц листа сортов и гиб
ридов табака из различных экологических зон Армении. Результаты 
исследований (табл. 1) показали, что в Центральной зоне количество ՝ 
устьиц на одном кв. мм листовой поверхности наименьшее у сорта Сам
сун 186 (121), наибольшее—у сорта Самсун 935 (128); у гибридов пер
вого и второго поколений (Самсун 935ХСамсуи 3073) Уч и (Самсун 935Х 
Самсун 186) /*2 их число соответственно—101 и 120.

Аналогичные сорта и гибриды из Севанского бассейна на нижнем 
эпидермисе постоянно имеют небольшое количество устьиц по сравне
нию с Мерцаваном. Устьица сортов и гибридов по сортотипу Самсу- 
пов в Центральной зоне более мелкие, но количество их больше, чем у
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Величина и число устьиц листа у сортов и гибридов табака в разных экологических 
условиях Армении (нижний эпидермис 20X40)

Таблица 1

Сорт и комбинация

П
ок

ол
ен

ие

Центральная зона 
(Мерцаван)

Севанский бассейн 
(Мартунп)

устьиц

величина, 'х

ко
ли
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ст
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на
 1 .

мм
2,
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т

величина,

ко
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че
ст

во
 

| па
 1 м

м2
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н

длина ширина длина ширина

Самсун 935 — 37,8 27,9 128 40,2 29,8 85
Самсун 9 5 X Самсун 36 38,5 28,4 117 40,4 27,6 78
Самсун 935 X Самсун 36 Рз 37,4 27,6 118 41,6 28,4 77
Самсун 36 -— 38,5 27,2 127 40,1 28,2 НО
Самсун 186 X Самсун 36 р, 38,1 28,2 101 39,2 29,4 81
Самсун 186 X Самсун 36 Рз 38,5 28,4 102 41,0 29,4 88
Самсун 186 — 38,8 27,0 121 39,6 27,6 107
Самсун 935 X Самсун 156 р. 37,8 28,0 103 43,4 27,3 68
Самсун 935 X Самсун 186 Рз 40,9 30,8 120 43,4 28.7 60
Самсун 9 5 X Самсун 3073 Р1 39,2 27.7 101 41,6 29,0 85
Самсун 935 X Самсун 3073 Рз 39,2 28,5 105 40.4 29,4 88
Самсун 186 X Самсун 3073 р, 40.2 28,1 107 42,7 30,8 81
Самсун 186 X Самсун 3073 р։ 39,0 ;7,6 102 41,3 28.0 77

листьев табака Севанского бассейна. Это явление объясняется разны
ми почвенно-климатическими условиями. Аналогичные данные были 
получены у крупнолистных сортов, возделываемых в Центральной и 
Северо-восточных зонах. Но, как видно из полученных данных (табл. 
2), общее количество устьиц на нижней поверхности одного п того же 
листа у сортов и гибридов табака Северо-восточной зоны больше, чем

Число устьиц на нижней поверхности одного листа у сортов и гибридов табака
Т а блица 2

Сорт и комбинация

П
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Центральная зона 
(Мерцанан)

Северо-восточная зона 
(село Куйбышев)

пл
ощ

ад
ь 

ли
ст

ье
в,

 
см

2

ЧИ
СЛ

О
 

ус
ть

иц
, 

ты
с.

 шт
.

пл
ощ

ад
ь 

ли
ст

ье
в,

 
см

3

чи
сл

о 
ус

ть
иц
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ты
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Остролист 2747 _ 323 37145 602 65618
Иммунный 580 539 61416 570 84930
Трапезонд Венгерский 2751 — 451 59532 690 78460
Остролист 11
Трапезонд Венгерский 2751 X

— 475 34203 527 45 49

Иммунный 580
Трапезонд Венгерский 2751 X

Р1 440 50600 870 100050

Иммунный 580 Р. 404 54914 610 658 0
Остролист 11 X Победитель 179 р, 541 58969 663 70287
Остролист 11 X Победитель 179 Р, 476 54740 841 80736
Остролист 11 X Иммунный Р1 427 46970 651 64214
Остролист 11 X Иммунный Рз 401 43308 649 70741
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Центральной, так как размер площади листа в первой зоне больше, чем 
во второй. В Центральной зоне наблюдается ксероморфность расте
ний, которая объясняется высокой температурой, сухостью воздуха и 
низким процентом влажности почвы.

Таким образом, онтогенетическим типом образования устьиц у 
листьев МсоНапа 1аЬаснпт по классификации Франс-Классенса и Ван- 
Коттема является аномомезопериген.

Существует выраженная взаимосвязь между почвенно-климатичес
кими условиями и количеством и размерами устьиц.
Кироваканекий педагогический институт Поступило 7.\' 1976 г.

Ռ. ». ԵԴՈՅԱՆ
Ы1СОТ1АЦА ТАВАСПМ-/, 2ԵՐՋԱՆՑՔՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸԵՎ ՆՐԱՆՑ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐՐԵՐ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ամփոփում
Ծխախոտի հերձանցքների առաջացման բնույթը որոշելու համար ուսում

նասիրվել են մի քանի սորտեր, որոնց ստացմանը մասնակցել են վայրի տար
րեր տեսակներ։

Պարզվել է, որ ծխախոտի հերձանցքների առաջացման օնթոգենետիկա- 
կան տիպը ըստ Ֆրանս-Կլասսենսի և Վան-Կոտտեմի անոմո-մեզոպերիգե- 
նային տիպի է։

Ուսումնասիրվել են նաև ծխախոտի տերևի ստորին էպիդերմիս ի միա
վոր մակերեսի վրա հերձանցքների թիվը և նրանց մեծությունը մեծատերև 
ու մանրատերև մի շարք հիբրիդների և սորտերի մոտ, տարբեր էկոլոգիական 
պայմաններում (Կենտրոնական, Հյուսիս-արևելյան դոտիներում և Ս ևանի 
ավագանում)։ Էկոլոգիական պայմանները որոշակի ազդեցություն են գոր
ծում ծխախոտի տարբեր սորտատիպերի ու նրանց հիբրիդների տերևների 
միավոր մակերեսում հերձանցքների քանակի, ինչպես նաև մեծության (եր
կարություն, լայնություն) վրա։

Սևանի ավազանում (Մարտոլնի) կենտրոնական գոտոլ (Մերձավան) 
համեմատությամբ հերձանցքները տերևի միավոր մակերեսում քիչ են։ թվի 
փոփոխությունը ուղեկցվում է չափսերի փոփոխմամբ։ Սամսոլնատիպ բոլոր 
սորտերը և նրանց հիբրիդները Սևանի ավազանում առաջացնում են ավելի 
երկար և լայն հերձանցքներ, քան Մերձավանում։ Նույն օրինաչափությունը 
նկատվում է մեծատերև սորտերի և նրանց հիբրիդների մոտ Կույբիշևում։ 
Կենտրոնական գոտում նկատվում է չորադիմացկունության հատկանիշը։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 577.1

А А. ГАЛОЯН, Р. О. КАРАПЕТЯН

НОВОЕ О КОРОНАРОРАСШИРЯЮЩИХ ПЕПТИДНЫХ 
ГОРМОНАХ ГИПОТАЛАМУСА

Ранее нами был описан новый класс сложных по структуре кардио- 
тропных нейрогормонов, условно названных К, С, Г [1—3]. В 1964 г. 
был обнаружен специфический белок—носитель этих нейрогормонов 
[4]. Было установлено, что обработкой трипсином из первичной струк
туры специфического белка отщепляются пептидные фрагменты, вос
производящие коронарорасширяющие свойства нейрогормонов К и С. 
Мы полагали, что этот белок является не только носителем, но и пред
шественником пептидных гормонов гипоталамуса. В нашей лаборато
рии проводятся исследования для выделения из гипоталамуса трипси
ноподобного фермента, регулирующего образование нейропептидов из 
белков-предшественников.

Опыты показали, что не только специфические белки, но и некото
рые рилизинг гормоны, подобно окситоцину, сами могут быть пред
шественниками неидентифицированных гормональных начал.

Было детально изучено кардиотропное влияние ТРГ, ЛРГ, МСГ— 
РИГ*,  вещества Р и нейротензина. Из них только ЛРГ в зависимости 
от дозы оказывает в той или иной степени влияние на сердечное крово
обращение. Причем Л Г в 1000—10000 раз больших дозах, чем ЛРГ 
совершенно не оказывал влияния на сердце. Малые дозы (1—3 мкг на 
целое животное) ЛРГ расширяют, большие—(3—10 мкг) заметно 
уменьшают коронарный кровоток [5, 6]. Эти данные дали основание 
полагать, что в мозгу ЛРГ является предшественником образования 
коронарорасширяющих гормональны,х начал. Для выяснения этого 
вопроса А. А. Галояном было изучено действие различных протеаз, вы
деленных из мозга свиньи, на РГ. Количество фермента составляло 
2—-! мкг, нейрогормонов—10—20 мкг в каждой инкубационной пробе.

* ТРГ—тиреотропин рилизинг гормон;
ЛРГ—лютеинизирующий рилизинг гормон;
МСР—РИГ—меланофорстимулирующий гормон—рилиз-ингибирующий гормон;

ЛР—лютеинизирующий гормон;
РГ—рилизинг гормон.

Было установлено, что под влиянием протеаз ЛРГ расщепляется 
па определенные фрагменты, оказывающие коронарорасширяющее 
влияние как в малых, так и в больших концентрациях. Изучение влия-
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ния синтетических фрагментов ЛРГ на сердечное кровообращение по
казало, что ди, три и тетрапептидные фрагменты с М-копца не обладают 
коронарорасширяющим влиянием. Гексапептид из состава ЛРГ с Ы- 
концевым тирозином, синтезированный по нашей просьбе А. II. Мирош
никовым и В. В. Баевым в лаборатории академика Ю. А. Овчинникова, 
воспроизводил эффект фрагментов гидролизата ЛРГ. Наши данные с 
большой вероятностью свидетельствуют об образовании этого гексапеп
тида в мозгу. Опыты в этом направлении продолжаются.
Институт биохимии АН АрмССР Поступило 3.XI 1976 г.

Ա. Ա. ԳԱԷՈՅԱՆ, Ռ. Հ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՆՈՐՈԻԹՅՈԻՆ ՀԻՊՈԹԱԼԱՄՈՒՍԻ ՊՍԱԿԱՋԵՎ ԱՆՈԹՆԵՐԸ 
ԼԱՅՆԱՑՆՈՂ ՊԵՊՏԻԴԱՅԻՆ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփ ռ ւմ

Ցույց է տրված, որ ЛРГ-// կազմում մտնող հևքսապեպտիդը քհ-վերջա- 
յին տիրոզինով համարվում է սրտի վրա ազդող հորմոնալ բնույթի նյութ, որն 
առաջանում է ուղեղի պրոտեոլիտիկ ֆերմենտների ազդեցութ յան ներքո 
ЛРГ-ից։

Փորձերի տվյալները վկայում են այն մասին, որ նշված հևքսապեպտիդը 
ուղեղում կարող է գոյություն ունենալ առանձնակի ձևով։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 638.3

А. А. СЕВУМЯН, Р. Н. САРКИСОВ

ОСОБЕННОСТИ РОСТА ЛИЧИНОК АРАРАТСКОЙ КОШЕНИЛИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗОНЫ ИХ ПРИКРЕПЛЕНИЯ

К КОРМОВОМУ РАСТЕНИЮ

Как уже было показано предыдущими исследованиями [1—5], 
большая часть жизненного цикла араратской кошенили протекает под 
землей. Из яиц, отложенных в земле (в сентябре—октябре), в конце 
апреля—начале мая выходят личинки, которые прикрепляются к кор
невищам кормовых растений—прибрежнице и тростнику’. Личинки 
присасываются к растению хоботковыми щетинками, при помощи ко
торых осуществляется их питание. Вскоре после прикрепления личин
ка линяет, теряет конечности и, таким образом, как бы фиксируется к 
месту прикрепления до окончания питания (в начале августа у самцов 
и в конце августа у самок). С начала сентября до середины октября 
наблюдается выход взрослых особей на поверхность земли для спари
вания.

Как в личиночной фазе, так и в фазе имаго величина араратской 
кошенили сильно варьирует. Кроме резко выраженного полового ди
морфизма по величине (самки в десятки раз крупнее самцов), наблю
дается также большой разброс в величине и среди однополых осо
бей [6].

Поскольку вылупившиеся из яиц личинки прикрепляются к корне
вищам кормовых растений (прибрежницы и тростника) на глубине до 
5 см и остаются прикрепленными на этом месте в течение всего перио
да питания, нами была поставлена задача выявить зависимость между 
количеством и величиной личинок араратской кошенили и местом их 
прикрепления к корневищу кормового растения, а также изучить влия
ние мест прикрепления личинок по длине корневища на соотношение 
полов.

Материал и методика. Опыты проводились на Джраратском стационаре Ин-та 
зоологии АН АрмССР. Перед выходом самцов из цист выкапывались 40—50 растений 
прибрежницы. В лабораторных условиях зараженные корневища делились на две 
приблизительно равные части—верхнюю и нижнюю. Далее проводился подсчет и 
взвешивание цист, собранных с каждого растения в отдельности по зонам заражения 
(верхняя и нижняя).

Результаты и обсуждение. Как видно из приведенных в табл.1 
данных, зараженность растения по вертикали оказалась неодинаковой:
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на верхней зоне корневища личинок кошенили больше, чем на нижней. 
Однако по среднему весу цисты нижней зоны (16,8 мг) превосходят 

цисты верхней (6,0 мг) почти в три раза.
Таблица 1

Количество и вес личинок кошенили в зависимости 
от места прикрепления к кормовому растению
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9.VIII.72 40 1294 20,1 92,5 6,1 12,2 78,6 17,2
11.VIII.73 40 966 15,0 94,6 5,4 9.1 93,4 16,5
12.VIII.74 50 1490 18,3 83,0 6,5 11.5 86.0 16,8

Среднее по годам 3.3 1250 17,8 89,3 6,0 10.9 85,3 16,8

Учет суммарного веса цист, собранных с верхней и нижней зоны 
корневища, показал, что и биомасса личинок нижней зоны (183,1 мг) 
больше биомассы личинок верхней зоны (106,8 мг) на 47,7%.

Полученные данные позволяют предположить, что причиной этого 
явления является либо большее скопление самок в нижней зоне корне
вищ, либо при равном распределении их по зонам больший вес послед
них по сравнению с самками верхней зоны.

В связи с этим мы сочли целесообразным попытаться выявить влия
ние мест прикрепления на вес самок и на соотношение полов арарат
ской кошенили. С этой целью выкопанные с поля растения с цистами 
кошенили сохранялись в лабораторных условиях до выхода из них по
ловозрелых особей (табл. 2).

Таблица 2
Соотношение полов и вес личинок самок араратской кошенили в зависимости 

от зоны их прикрепления к кормовому растению
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Как видно из приведенных в табл. 2 данных, зараженность корне
вищ прибрежницы верхней зоны (299 личинок) в два раза выше тако
вой нижней зоны (148 личинок).
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Изучение соотношения полов среди личинок этих зон показало, 
что в верхней части корневища самцов в два раза больше, чем самок, 
а в нижней части самок в 3 раза больше, чем самцов. Число самцов в 
верхней зоне корнеьищ в 6 раз превышает число самцов нижней зоны, 
а самки распределены по зонам почти равномерно (соотношение 1:1,1).

Изучение веса самок с верхней и нижней зон корневищ показало, 
что последние значительно крупнее (35,9 мг против 20,4 мг). Следо
вательно, выход биомассы кошенили с нижней зоны почти в два раза 
выше, что объясняется как соотношением полов, так и средним весом 
самок, развивавшихся в разных зонах.

В результате проведенных исследований установлено, что корне
вище прибрежнины неодинаково заражено по вертикали. В верхней 
части его личинок араратской кошенили в два раза больше, чем в ниж
ней. Однако выход биомассы кошенили с нижней зоны корневищ поч
ти на 50% выше выхода биомассы с верхней зоны. Это объясняется 
тем, что, во-первых, в верхней части корневищ концентрируется в два 
раза больше самцов, чем самок, а в нижней зоне самцы составляют 
лишь 30%- Кроме того, вес самок, развивающихся в нижней зоне кор
невища, почти в два раза выше веса самок, развивающихся в верхней 
зоне.
Институт зоологии АН АрмССР Поступило 16.VI 1976 г.

Ա. Ա. ՍԵՎՈԻՄՏԱՆ, Ռ. Ն. Ս ԱՐԿԻՍ ՈՎ

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՈՐԴԱՆ ԿԱՐՄՐԻ ԹՐԹՈՒՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ԱԴԱՆԶՆԱ^ԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ' ԿԱԽՎԱԾ ԿԵՐԱԲՈՒՅՍԻ ՎՐԱ 

ՆՐԱ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՏԵՎԻՑ

Ամփոփում

Ուսումնասիրվել է որդան կարմրի թրթուրների կերաբույսի ներքնացո
ղունին ամրացման տեղի ազդեցությունը կգերի մեծության և սեռերի հարա
բերության վրա։

Պարզվել է, որ ներքնացողունի ստորին գոտում ամրացած էգերը նշա
նակալից խոշոր են (35,!) մգ) վերին գոտ ու էգերից (20,4 մ գ)։ Ներքնացո
ղունի վերին գոտոլ արուների թիվը 6 անդամ գերակշռում է ստորին գոտոլ 
արուներին, իսկ է՚խրը տարբեր գոտիներում տեղաբաշխված են հավասա
րաչափ (1'.1,1 հարաբերությամբ)։
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РЕФЕРАТ

УДК 576.8(095.7) 
А. М. ДИЛАНЯН

ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ 
НА НЕКОТОРЫЕ ЭНТЕРОБАКТЕРИИ

Л АКТИВНАЯ КИСЛОТНОСТЬ В КУЛЬТУРАХ НЕКОТОРЫХ 
ЭНТЕРОБАКТЕРИИ. ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ МЫШЕИ ДО II 

ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ РНТГЕНОВСКИМИ ЛУЧАМИ
Выяснение вопроса об изменении активной кислотности в культу

рах микроорганизмов, выделенных от облученных люден и животных 
ионизирующей радиацией, представляет определенный теоретический 
и практический интерес в аспекте аутоинфекционного процесса и из
менчивости аутофлоры макроорганизма.

Было изучено свыше 400 штаммов некоторых энтеробактерий, вы
деленных от линейных мышей СС57, СЗНА и А до и после их тоталь
ного и однократного облучения рентгеновскими лучами в дозе 200, 400 
и 800 р. Определяли концентрацию водородных ионов рН-метром че
рез 20 час. после посева культур на среду Кларка, наблюдения велись 
в течение шести дней. Экспериментальные данные подвергнуты стати
стической обработке.

Следует отметить, что в первый день определения в культурах эн
теробактерий, выделенных из фекалей пеоблучепных мышей, pH 4,9 и 
5,2 оказался в одинаковом процентном отношении, т. е. по 35,55%. 
Максимальное число штаммов, понижающих pH 4,9, составляло 63,56% 
на шестой день измерения. При ферментации глюкозы энтеробактери
ями pH среды был в пределах 4,2—7,3.

В культурах энтеробактерий, выделенных из крови, органов и фе
калий тех же мышей, облученных рентгеновскими лучами забитых и 
погибших, pH 4,9 был зарегистрирован в 61,0, а pH 5,2—в 22,33% слу
чаев в течение первого дня инкубации. Максимальное число штаммов, 
снижающих pH 4,9 составляло 68,72% на второй день измерения. При 
ферментации глюкозы среды Кларка энтеробактериями pH оказался в 
культурах в интервалах 4,0—6,7.

Итак, в культурах энтеробактерий, выделенных до и после облуче
ния мышей, pH 4,9 составляет наибольший процент, а динамика измене
ния pH в культурах различна. По кислотообразующей функции энте
робактерий, выделенных до и после облучения животных ионизирую
щей радиацией, высеваемость культур различна.

Полученный экспериментальный материал обнаруживает различия 
в динамике и интенсивности кислотообразования кишечными палочка
ми, выделенными до и после облучения мышей, при ферментации глю-
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I озы. В кислотообразовательной функции штаммов СИгоЬас1ег, выде
ленных до и после облучения мышей, особо значимых различий не об
наружено. От облученных мышей были выделены АегоЬас!ег аего£е- 
пе< и значительное число атипичных штаммов кишечной палочки, кото- 
рь.'- обладали слабовыраженной кислотообразующей способностью.

Выявлена высокая вариабельность Е. соИ, чего нельзя сказать от- 
но итсльно СИгоЬас1ег.

Микроскопия 181 мазка из осадков культур, pH которых были оп
ределены, показала определенные морфологические сдвиги у энтеро
бактерий, выделенных от облученных мышей.

Эти данные указывают на то, что в облученном организме имеет 
место изменчивость Е. соИ. Принимая во внимание результаты преды
дущих исследований и данные настоящего сообщения, мы сочли необ
ходимым рекомендовать проведение: а) бактериологического исследо
вания микрофлоры фекалий, слизи верхних дыхательных путей, смывов 
кожного покрова и желательно также крови у космонавтов до и после 
их полета; б) бактериологического исследования микрофлоры боль
ных до и после их лечения ионизирующей радиацией.

Определение pH в жидких культурах электрометрическим спосо
бом позволяет получить объективную количественную информацию о 
метаболических процессах микроорганизмов.

Страниц 12. Таблиц 2. Иллюстраций 3. Библиографий 2.
Институт рентгенологии и онкологии

М3 Армянской ССР

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ.

Поступило 29. IX 1976 г.
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РЕФЕРАТ

УДК 619:616.995.122

Р. А. ХАНБЕГЯН

ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАСЦИОЛ (FASCIOLA 
GIGANTICA) ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ АНТГЕЛЬМИНТИКОВ

Механизм действия антгельминтиков на фасциол окончательно не 
выяснен. Исследование сдвигов, происходящих в метаболизме гель
минтов при действии антгельминтиков, по-видимому, поможет прибли
зиться к расшифровке некоторых сторон этой сложной, но крайне важ
ной проблемы.

Нами гистохимическими методами в сравнительном аспекте изуча
лись изменения в содержании и распределении жира, гликогена, ДНК, 
РНК и активности кислой фосфатазы в тканях и клетках фасциол при 
дегельминтизации овец рядом антгельминтиков. Материалом для ис
следования служили 60—70-дневные неполовозрелые и 120—140-днев- 
ные половозрелые гигантские фасциолы. Изучалось действие фасцио- 
лоцидов, имеющих различную природу и химическую структуру: гекса- 
хлорэтана, четыреххлористого углерода, их сочетания, гексахлорпарак
силола, гетола, филиксана, битионола, сульфена, гексахлорофепа и 
трионина. Опыты проводились на экспериментально зараженных ов
цах. Препараты задавались овцам орально, в терапевтических дозах. 
С целью исследования фасциол животные вскрывались через 18—48 
час. после дегельминтизации.

У интактных гигантских фасциол 60-, 70-, 120—140-дневного воз
раста кислая фосфатаза в виде коричневато-черного осадка свинца 
нами обнаружена в эпителиальных клетках кишечника, в тсгументе и 
в небольшом количестве в паренхиме трематод.

Все испытанные антгельмиитики независимо от их природы и хи
мической структуры вызывали у гигантских фасциол качественно одно
типные гистохимические изменения. Однако степень этих изменений 
находилась в прямой зависимости от вида антгельмиптика, его фаоцио- 
лоцидной эффективности, продолжительности действия и от возраста 
фасциолы (различием в метаболизме в связи со стадией развития). У 
60—70-дневных фасциол антгельмиитики вызывали увеличение коли
чества жира и его инфильтрацию в паренхиму трематоды. И, напротив, 
при воздействии на половозрелые (120—140-дневиые) формы—умень
шение его количества, иногда вплоть до полного исчезновения.

С возрастом устойчивость фасциол к фасциолоцидам уменьшается, 
поэтому все указанные антгельмиитики вызывали резкое уменьшение-
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количества гликогена и массовую гибель половозрелых фаспиол. При 
воздействии же на молодые формы степень уменьшения гликогена зна
чительно варьировала в зависимости от фасциолоиидной эффектив
ности антгельминтика и возраста фасциолы.

Изменения в содержании ДНК, выражающиеся в перераспределе
нии глыбок, более диффузном окрашивании и уменьшении интенсив
ности окраски, наблюдались в основном в клетках, уже подвергнутых 
нскробиотическому процессу. Более ранние изменения ДНК возника
ют в клетках кишечника, тегумента и паренхимы. Наиболее ярко 
ДПК окрашивалась в клетках половой системы, где и выявлены наи
более незначительные сдвиги. Сдвиги ДНК в ряде случаев наступали 
значительно позднее, чем изменения жира, гликогена, кислой фосфата
зы и нередко РНК. В начальный период воздействия антгельминти- 
ков РНК в цитоплазме кишечника окрашивалась более ярко, затем 
интенсивность окраски постепенно убывала. Аналогичное, но менее вы
раженное явление, наблюдалось в клетках паренхимы, тегумена и в 
нервных клетках. Под действием антгельминтиков активность кислой 
фосфатазы значительно повышалась в эпителиальных клетках кишеч
ника и часто находилась на высоком уровне вплоть до гибели фасциол.

Полученные данные дают основание отнести указанные фасциоло- 
циды к химическим агентам, обладающим широким спектром действия 
на фасциол и нарушающим в основном углеводный обмен, а также ли
пидный и белковый.

Страниц 17. Библиографий 19.

'Научно-исследовательский институт животноводства
и ветеринарии МСХ Армянской ССР Поступило 6.IX 1976 г.

.Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ.



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

т. XXIX, № 12, 1976

ХРОНИКА

ххш международный географический конгресс 
(Симпозиум «Человек и среда»)

В связи с усилением техногенного воздействия общества на природу и ухудшением, 
л в ряде случаев серьезной опасностью деградации отдельных ее структурных элемен
тов взаимоотношение человека с окружающей средой становится одной из животрепе
щущих проблем современности.

В наше время вопросы охраны природы в различных вариантах и на различных 
уровнях (научной общественности, государственных деятелей н др.) обсуждаются в 
национальных и международных рамках. Поэтому естественно, что эти вопросы при
влекли внимание участников ХХШ Международного географического конгресс.՛, со- 
стоящегося в Москве с 28 июля по 3 августа 1976 г

Конгрессу предшествовали научные симпозиумы, проходившие в разных городах 
Советского Союза с 15 по 26 июля. Два симпозиума по научным и региональным кар
там и комплексному картографированию в целях улучшения среды были организованы 
в Ереване.

Хотя вопросы защиты, сохранения и улучшения среды рассматривались на всех 
30 организованных научных симпозиумах, один из них специально был посвящен этим 
вопросам—симпозиум «Человек и среда», проходивший в те же дни на борту теплохо
да, по верхнему течению Дона и Волги.

Этот симпозиум по числу представленных стран и участников являлся самым пред
ставительным.

Заседания научного симпозиума «Человек и среда» проходили па следующих пяти 
секциях: национальные парки и заповедники; проблемы комплексного использования 
великих рек мира; влияние процессов урбанизации на среду; ограничивающее слия
ние окружающей среды на экономическое развитие; изучение стихийных бедствий.

В кратком изложении едва ли возможно подробное освещение всех аспектов об
суждаемых на симпозиуме вопросов, коснемся только лишь главных направлен.г дли 
тенденций разбираемой проблемы.

Современная наука считает, что высокие темпы развития хозяйства с научно об
основанным՛: методами использования природных ресурсов могут обеспечить дальней
шие, все возрастающие темпы развития производства, в то же время сохрдаяя в 
чистоте окружающую среду.

Нерациональное и некомплексное использование природных ресурсов приводит не 
только к преждевременному истощению последних, но и является главной причиной 
загрязнения окружающей среды. Например, «бессистемная распашка степей способ
ствует пыльным бурям, неумелое орошение вызывает засоление земель, бессистем
ная пастьба скста вызывает деградацию пастбищ. Рациональное использование при
родных ресурсов подразумевает такую организацию производства, которая при ис
пользовании или переработке этих ресурсов не наносит ущерба окружающей среде 
своими выбросами. В связи с этим, по-видимому, настало время поставить вопрос о 
переходе от слишком общего понятия «охрана природы» к более конкретному и емко
му» преобразованию и управлению природой.

Сегодня эта активная позиция получает большое признание. (А. И. Герасимов, 
1972; А. Нечипирович, 1973; С. Шварц, 1974; В. Сочава, 1975 и др.). Суть нового под
хода к охране среды сегодня состоит в рациональном преобразовании природных 
ландшафтов, направленном на улучшение н умножение биологических ресурсов в ин
тересах прогресса человека.
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Однако, как отмечалось в выступлениях многих участников симпозиума, научные 
проблемы охраны и улучшения среды с точки зрения требований практики разработа
ны недостаточно. Поэтому в первую очередь необходимы разработка вопросов ком
плексного использования природных ресурсов и новой технологии производственных 
процессов переработки сырья, а также изучение механизмов самообновления биологи
ческих ресурсов и самоочищения окружающей среды.

В докладах Крининкого с соавторами (СССР), Г. Нельсона (Канада), М. Шики 
(Япония), Р. Раунтри (США); С. Лешипкого (Польша). А. Холт-Енсена (Норве
гия), И. Симмонса (Великобритания). Р. Сингх (Индия), Д. Сари (Алжир), Ю. Крав
чук (СССР), авторов настоящего сообщения и других говорилось о содержании и 
характере деятельности, организационных формах ведения, о тематике научных иссле
дований и о перспективах развития заповедных территорий своих стран.

Осчопиой категорией природоохранительных территорий СССР являются заповед
ники. По своему назначению, режиму и выполняемым функциям заповедники не име
ют достаточно полных аналогов в других странах мира. Они создавались в целях 
сохранения природных экосистем со свойственными им особенностями структуры и 
функционирования. Главная задача заповедников—сохранение природных комплексов. 
Они служат в научных и просветительных целях, являясь своеобразными природными 
научными лабораториями, имеющими свои научные кадры и тематику.

Основной формой заповедной территории за рубежом являются национальные пар
ки, которые в первую очередь широко представлены в США. Национальные парки 
отличаются от советских заповедников в основном тем, что в большей степени служат 
целям массового туризма и в меньшей степени—природоохранительным мероприятиям.

Растущее материальное благосостояние населения и пятидневная рабочая неделя 
в нашей стране резко повысили туристическую активность населения. Поэтом)' очень 
важно изыскать средства для удовлетворения потребности все возрастающей рекреа
ционной индустрии, в том числе массового туризма. На симпозиуме по этому вопро
су были высказаны, по коайней мере, две точки зрения. Одна состояла в том. что 
для рекреационных целей нужны новые природоохранительные учреждения типа при
родных (национальных) парков. Кстати, в СССР три первых природных парка уже 
созданы, более десяти аналогичных парков находятся ня стадии организации.

Но не всегда есть возможность (особенно в таких малых странах, какой является 
Армянская ССР) выделить новые территории для рекреации. В связи с этим была 
высказана обоснованная точка зрения, согласно которой часть территории существу
ющих заповедников можно использовать в рекреационных целях, не нанося ущерба 
основным функциям заповедников, как это имеет место в Польше, Чехословакии и 
Японии.

Идея о функциональном зонировании, т. е. разделении заповедной территории на 
участки различного назначения и режимов охраны, получила одобрение со стороны 
части участников симпозиума. Одним из авторов настоящего сообщения Г. Григоря
ном предложена схема использования Дилижапского заповедника для туризма и от
дыха населения, без нанесения ущерба его основному назначению.

Многообразие терминологии, касающейся заповедности, вызвало оживленные де
баты. Действительно, только в Советском Союзе насчитывается более десяти названий: 
заповедники, природные (национальные) парки, заказники, резерваты, эксперименталь
ные территории и т. д. Ввиду сложности и неразработанности вопроса, а также нали
чия различных точек зрения по этому вопросу, по предложению Г. Нельсона (Кана
да), было поручено советской делегации во главе с профессором Ю. Исаковым подго
товить рекомендации об идентификации терминологии для следующего Международ
ного конгресса.

На научном симпозиуме «Человек и среда» ставился также вопрос об организации 
так называемых глобальных или биосферных заповедников. Хотя ясного и четкого 
представления, как сказал докладчик, академик И. Герасимов, о статусе и характере 
деятельности глобальных заповедников еще нет, но большинство ученых положитель
на отнеслись к идее их организации.
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Основное назначение этих заповедников—изучение современного состояния гео
сферы и ее прогноз. По представлению автора, они должны быть организованы на 
трех уровнях: национальные парки, в которых проводятся наблюданпя над состоя
нием окружающей среды с точки зрения ее влияния на здоровье населения; регио
нальные заповедники, где основное внимание сосредоточивается на изучении влияния 
человека на геосистемы (в том числе природные экосистемы); глобальные заповедники, 
которые должны обеспечивать наблюдения, контроль и прогноз возможных изменений 
не в региональном (как в двух предыдущих случаях), а в глобальном масштабе, т. е. 
в отношении биосферы в целом.

На симпозиуме было заслушано 84 сообщения. Оживленный обмен мнениями среди 
участников симпозиума вызвали доклады, освещающие проблемы переброски сибир
ских речных вод на пустынные равнины Средней Азии и Казахстана (II. Герасимов. 
А. Гиндин, СССР): проблемы использования Волги (С. Вендров. А. Авакян. СССР): 
взаимодействие процессов урбанизации и природной среды Приволжья (Т. Звонкова. 
СССР); рост населения, урбанизация и окружающая среда Африки (К. Ваянданатхаи, 
Египет): ландшафт и человек (Е. Хадач, ЧССР); ограничения, накладываемые окру
жающей средой на экономическое развитие (Т. Накано. II. Матсуда. Япония); теоре
тические проблемы оценки перенаселения (В. Родер. США); способность территории 
прокормить население и потенциальная продуктивность сельского хозяйства (С. Крис
тиансен, Дания); классификация карт окружающей среды (С, Лешицкий, ПНР) и др.

А. А. ЧИЛИНГАРЯН. Г. Б. ГРИГОРЯН.
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ԱՏթ-ազայի պատրաստուկների ազդեցության մի քանի առանձնահատկու
թյունները օնթոգենեզում ..........

Սաժանովա Ն. Վ., Այ|.ունյան Մ. Դ. Թոթի և նրբաշերտ քրոմ ատոգրաֆիկ մեթոդնե
րով սլլա ստի դային պիգմենտների բաժանման հարցի շուրջ .

Օւսկլավաջյան Հ. Գ.» Դարբինյան Ա. Դ., Մինասյան Ս. Մ. Կեղևի և հիպոթալա
մուսի էլեկտրական ակտիվության փոփոխությունը պարանոցային վերին սիմ- 
պատիկ հանգույցների հեռացումից և մակերիկամների դեմեդուլյացիայից հետո 

^ադրամյան Ս. Ր., Պողոսյան Ա. Ս., Բաթայան է. Ա., Հովհաննիսյան Ռ. Դ., Չար- 
յան Ս. Մ. Պ ոլիքլորոպրենային էնՏ-ի և ՄԽ լատեքսներից արտազատվող 
նյութերի փոքր խտութ ւունների մատաղեն ազդեցությունը դրանց օրգանիզմ 
համատեղ ներմուծվելու դեպքում ........

9այասդարով Վ. Ն.. 11սւր<|սյսւն Ժ. Ս. Սև նյութի և դժգույն մարմնի փոիւնևրղործու- 
նեության մասին ........... 

ք՚աւասւլուրով Վ. Ն., 1)արրյսյան ժ. Ս., Թաղևոսյան Տ. Գ. Սև կորի՚լի վնասման 
դերը կենդանիների շարժողական ռեակցիաների վրա .....

11ատ|ւկյան Հ, Գ.. Հարությունյան Ռ. Մ. Քիմիական մուտագենեղի ինտենսիւվությւսն 
հետազոտության հեոանկարնեյ ը Հայկական ՍՍՀ մարդու պոպուլյարի աներում 

7*ատ|1կյան Հ. Ղ. Հայկական ՍՍՀ-ում բիոսֆերայի աղտոտման գենետիկական աս
պեկտների ուսումնասիրության հեռանկարների մասին ....
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ք!ւս(րփ1յյա1յ 2. Դ., Մովսիսյան Ս. Դ. Հավի տարբեր հյուսվածքների լակտատդեհիդրո- 
դենազսւյի իզոֆերմենտա էին կազմի և կոֆերմ ենտա էին խնամակցության 
սասին ..............

ք։ւյյր• ։Լւլյան Ա. II. Բարձրալեռնային ֆլորայի և բուսականության անխոնջ հետազո- 
տո:/ր ..............

1Ա|ՈՈ(.սովա Տ. Դ., Սկրւոչյան Ա. 2. Մկան միոկարդի սիմ պատիկ թելերի ուլտրա- 
ստրուկտուրան ներվային հյուսվածքի աճման է կզոդեն գործոնի ազդման 
պայմաններում ............

Օուն^աթյան Դ. 2.» Սկրս>յյան Դ. 2., Ադունց է. Դ. ԱԴՖ-ի նշանակությունը •Հ-կե- 
ւււուրւէէտարաթթվի փոխանակության մեջ սպիտակ առնետների լյարդի միտո- 
քոնդրիաներւոս ծերացման մամ ան ակ .......

Դայ՚րիեյյան Ջ. Ա. հհնավոէթյան ազդեց ութ յունը ճառագայթ ումից առաջացած քրո- 
մոսոմային ա րևրացիաների բնույթի վրա .......

Գալոյս։ ս Ա. Ա.» Ալեքսանյան Դ. Ա., Սանակյան Ֆ. Մ. Կորոնարոակտիվ նեյրոհոր- 
մոնների անջատման արգեք ակումը դեքսամ ետազոնի կենտրոնական ազդեցու
թյան դեպքում ............

Գալոյ ան Ա. I!.., Կարապետյան Ռ. 2. Նորություն հիպոթալամուսի պսակաձև անոթ
ները լայնացնող պեպաիգային հորմոնների մասին .....

Գասպսւրյան Ա. 0. «Գիրք Վասսւակոցը» մեղվապահության մասին
ք|՚երմաււյան Ն. Ս., 2սւմթարձո1.մյԱ1ն Ս. Ա. Վարդերի նոր սորտերի փորձարկումը Երե֊ 

վանի բա սարանա կան այգում .........
Գււդինւան Վ., Րադդասարյան Ե. Դ., Դավթյան Ս*. Ա. Ը- £Ա11116Ո1)0Ո(1ո 8101 

¥-42 խմորասնկերի ճյուղավորված ամինաթթուների տրանսամ՛ին աղա յի իղո- 
ֆերմենտային սպեկտրը /< մի քանի ֆիզիկա֊ քիմիական հատկությունները

Գււդթունի Ն. Դ. Հետաքրքիր հայտնագործություններ Հորթ ունի բրածո ֆլորայից 
Դրիդորյան Դ. Ա. Տոմատի սերմերում ւսղոտի և ֆոսֆորի տարբեր ձևերի կուտակ

ման ընթացքը՝ կախված սորտային առանձնահատկություններից և պարար
տացումից .............

Դրիդորյան Դ. Ե. Կամայական շարժումների զգայական կարգավորում ը . .
Դրիդորյան Ե. Դ., Խաչատրյան Ս. Ա. Թթենու շերամի սաղմերի զգայնությունը 

յուվենիլային հորմոնի անալոգների նկատմամբ .... . .
Դրիդորյան Զ. Ա.» Միսասյան Ս. ■₽., Վարդանյան է. Կ. Սևանի բեղլուի հելմինտ- 

ների տեսակային կազմը և աշխարհագրական տարածվածության անալիզը
Դրիղորյան Ջ. Ա.> Վարդանյան Վ. Կ. Սևանի րեղլուի պարազիտ Ց- ր6ՇէՏՈ£Ա1Ա1Ո֊/ր 

էկոլոգիական որոշ առանձնահատկությունները և աշխարհագրական տարած
վածությունը ............

ԴԼորդյան Դ. Ա., Սսւհփանյան 0*. Ա., Սիմոնյան Ա. Ա., Ո սկան յան Լ. 2. Շնչառական 
կոնտրոլի և ադենիննուկլեո տի գների առաջացման դինամիկայի համեմատական 
բնութագրությունը հավերի սրտամկանում՝ օնթոգենեղում . . . .

Դեորդյան քէ. Դ., Ադարյան Կ. Դ., Բունիաթյան Ռ. Ս., Պապյան Ս. Ս. Տերևների 
դանգրոտոէթյամբ վարակված լոլիկի բույսերի մորֆոլո դիական և անատո- 
միական փոփոխությունները ■ ... . . . . . .

Դևորդյան Դ., Ադարյան Կ. Դ., Ղարաթաղցյան Ռ. Ա. Ծխախոտի մոզաիկայի վի
րուսի մի քանի շտամների ազդեցությունը լոլիկի ցողունի և տերևի վրա

| Դուլքանյան Վսւրդան 2ովնաննես|ւ | .
Դևորդյան Ժ. Ս. Արյան շիճուկի արգելակող ֆակտորի ազդեցությունը Լ-դւյուտամի- 

նից ամիակի առաջացման վրա երիկամի տարբեր շերտերում . . .
Դեորդյան Մ. Լ., Դավթյան Մ. Ա. Ար գին աղայի տրիպտոֆանի մնացորդների սեն- 

սիբիւիղորցված ֆոտո օքսիդացումը ........

Դեորդյան Ս. Կ.,| Դերգաչև Վ. Ւ.|’ Ցարիլին Ռ. Ա., Ֆիլատով Պ. Պ.» Սիմոնով Վ. Վ.
Փայծաղի իմ ունաս տիմուլացնող բա ղադրի շների բնույթը ....

Դանիելւան Տ. 11. Բույսերի արմատներում ածխաջրերի պարունակության վրա օրվա 
տևողության ազդեցության մասին ........

12— 2Տ

10 — 108

10— 11

8— 14

8— 61

4— 78

12— 93
7— 98
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9— 16
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1 — 102
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Դանիլով Մ. Ս., ՊԽօրոսյան Ս. Լ.. Շանթազյան Ա. Ա. Հղի և անպտուղ կովերի ձվա
րանների յուրահատուկ ֆոսֆատազների ակտիվությունը ....

Դավթյան է. Լ., Բոյախչյան Գ. Ա.. հալայան Դ. Ե. Գյուղատնտեսական կենդանի
ների հելմինթոզների դեմ պայքարի տեսության մի քանի հարցեր

Դավթյան Մ. Ա., 2արությանյան Տ. Գ., Խաչատրյան Մ. Լ. Արգինաղայի իզոէն- 
զիմային սպեկտրը թթենու շերամի (BombVX 1ПОП L-) զարգացման ընթաց, 
քումԴավթյան Մ. Ա., Վարդանյան Ջ. Z. Պրոտեոլիտիկ և ամիդինաղային ակտիվությունը 

եգիպտացորենի հատիկում ..........
Դավթյան Վ. Ա., Վադարյան Վ. Վ., Մովսիսյան Մ. Քլորոֆիլի պարունակության 

և սպիտակուցալիպիդային կոմպլեքսի հետ նրա կապի ամրության փոփո
խությունը մի շարք տերևաթափվող տեսակների մոտ . . . .

Դարբինյան Ա. Գ., Ասլանյանց ժ. Կ-, Կրիւչյան է. Մ., Ջիգհլյան Գ. Ս. ենքնա- 
գըրգոման ռեակցիայի վրա նորա դրենւպինի ազդեցության մեխանիզմը առ- 
նետների մոտ

Դարքինյան Դ. Ա., Ահարոնյան Ա. Գ. Դալապոնի ազդեցությունը եղեգի զեոպրո- 
պիկ ռեակցիայի վրա

Դի լան յան Ա. Մ. էնտերոպաթոգեն և ոչ պաթոգեն Е- COll մի քանի շտամների տոք- 
ս ին ա գոյացման մասին ..........

Դիլանւան Ա. Մ. Իոնիզացնող ճառագայթման ազդեցությունն որոշ էնտերոբակտե֊ 
րիաների վրա. 1. ...........

Դիլանւան Ա. Մ. Իոնիզացնող ճառագայթման ազդեցությունն որոշ էնտերոբակտե֊ 
րիաների վրա. II. ...........

Եզոյ ան Ռ. Լ. Nicotians tabaeum-Д հերձանցքների առաջացումը և նրանց ուսում֊ 
ն ասիր ությունը տարբեր էկոլոգիական պայմաններում ....

Եզրլանյան P. Ա., Մանվելյան է. Ռ., Խաչատուրովս! Տ. II. Մկների կաթնագեղձերի 
и պոն տան քաղցկեղի հիստոստրուկտուրայի շուրջը ..... 

Նւլիաւլարյան Ս. Վ. Առաջին հանրապետական խորհրդակցություն1 նվիրված մարդու 
պոպուլյացիաներում շրջակա միջավայրի աղտոտման գնահատման մեթոդներին 

ԽՎմյաճ Ա. Հ., Շ լու (լյան Ա. Վ. էլեկտրաստատիկ դաշտի իմուն ո բիոլոգի ական ազդե
ցությունը կենդանիների օրգանիզմի վրա .......

Ջաիւարյան Ռ. Ա., Դալֆայան Վ. P*., Ղարիթյան Ջ. Վ.» Անտոնյսւն 3. Ա., Գալո- 
յան Ա. Ա. Առնետների ուղեղի, լյարդի, ԴնԹ-ում 5-մեթիլ ցիտոզինի պարու
նակության հետազոտումը օրական ռիթմի ընթացքում .... 

Զարաֆյան Ի. Մ.( Գրիգորյան Շ. Կ., Գասպարյան է. Տ., Ադաթալյան Ա. Ս. Սինդբիս 
վիրուսի ՌՆՒ-ի բնութագիրը .........

Զար գար յան Հ. Ն., Մարշավինա Ջ. Վ., Դևորգյան Ա. Գ., Ասլանյանց Լ. Կ. Մի քանի 
եթերայուղային բույսերի ստերիլ պայմաններում աճեցված հյուսվածքների և 
բջիջների կենսաքիմիական բնութագիրը .......

Զարոթյան Р*. Յա., Աղաջանյան Ա. Խ., Դավթյան Մ. Ա. Ինֆուզորիաների Ра- 
ramsclum multimicronuch atum տեսակների անբջիջ մզվածքի արգինազային 
ակտիվության ընկճումը մի քանի ամինաթթուներով ....

Զարոթյան <►. Յա., Աղաչանյան Ա. Խ., Դավթյան Մ. Ա. Ար գին ին ի կատաբոլիզմի 
ուղիները աէրոբ ինֆուզորիաների РаГаГПвСШШ ГТШИиШСГОГШСк’аШт 

տեսակների մոտ ............
Զաք արյան Ա. Ե.յ Ավագ յան Ա. Р., Փա նայ յան Դ. Հ. Պլազմային թաղանթների 

պրեպարատների և է ո զին Р Ա ու ո ո դա մ ին 6 Ժ ներկերի փոխազդեցության 
մ ասին

Զաքարյան Մ. I). Դիպլոիդ և տետրապ/ոիդ HapIOpappUS gfaClllS A. Ofay 
համեմատական մորֆոլոգիական բնութագիրը ......

Ջաքարյան Ռ. Ա., Կարապետյան Լ. Ա., Դեմիրչյան Ջ. Կ., Պոդոսյան Մ. Ա., Գա- 
լոյան Ա. Ա. Դեքսամետազոնբ ազդեցությունը ուղեղի պոլիսոմների ձևավոր
ման վրա

Ջուրաբյան Ա. Ս. Հավասարակշիռ պոպուլյարի աների հիմնական բնութագրություն
ները բիոսֆերայի աղտոտման պայմաններում . .....
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ք*ազեոսյան Տ. Գ.» Պապոյան Ա. Ս., Մա զա տոկա I*. Ռ. Գլխուղեղի կեղևի II սոմա- 
տոսենսոր շրջանի էֆերենտ կապերի էլեկտրաֆիգիոլոգիական ուսումնասի
րում ր կարմիր կորիզի հետ . . . . . . . . • 1—

Թազեոսյան Տ. Դ., Պապոյան Ա. IJ. Գորզալ հիպոկամպի և մեծ կիսագնդերի կեղևի 
սոմատոսենսոր շրջանի ֆունկցիոնալ կապերը կենդանիների մոտ . . 7— S3

(♦■•այլ սս Ju ձյան Մ. Դ. Հայաստանի համար նոր գիսկոմ իդեաների տեսակներ . 4— 3f
1,ա;]ւնյան Լ. Կ„, Ծաաարյան IJ. IJ., rhut{pjuju Մ. Ա. Աղոտ պարունակող սուբստրատ

ների դե դամինադումր Candida !]նղի խմորասնկերի մոտ . . . . 4— 9
խսյնքեզյան (Ւ. 11. Անւոհելմինթիկների ազդեցության դեպքում ֆասցիոլների (FaS- 

clo!a ^igantica) հյուսվածա քիմիական ուսումնասիրությունները • • 12— 98
Խաչատրյան Տ. I,. էս րրիոգենեգի ուշ փուլերի ուսումնասիրութ յունը Ոսկեհատ և 

ևապերավի խաղողի սորտերի մոտ ........ 6—108
Խաչյւկյան Լ. Ա., Հու|նանս|)սյան Ն. Ա. Սրկաթմանդանային մանրէների տարածումը 

Հայաստանի հիսնական հողատիպերում ....... 9— S3
Խաչոյան Վ. I»., Աոաքե|յան է. Ա., Պետրոսյան Ր. Ա., ԲԽանովա է. Պ. Փայծաղի և 

ոսկրածուծի բ?ի?ների միթոտիկ ակտիվությունը աոնետային տրիպանոսո- 
մոզի դեպքում ............ 3— 87

Խաչոյան Վ. 1'., Աոաքե|յան Լ. Ա., քէաքարյան Վ. Ա.» Բալայան Դ. Ե. Միկրոէլե- 
մենտների (պղնձի ու յոդիj ազդեցությունը տրիպանոսոմային ինվազիայի վրա 6— 22

Խաչոյան Վ, J1., Աոաքելյան Լ. Ա., Օալայան T*. Ե. Պղնձի անբավարարության ախ
տածին նշանակութ յունը փորձառական տրիպանոսոմողի դեպքում . . 12— 31

Խարյան Ն. Կ., Տոն]ւ1յյան 11. Դ. ՀՍՍՀ կիսաանապատային և չոր տափաստանային հո
ղերի բուսական մնացորդներում շարժուն հումուսահամ ալիր նյութերի ռեժիմը 6— 88

Խուրշուզյան Ն. Պ. Միջավայրի ջերմաստիճանային դրադիենտների ազդեցությունը 
բույսերի ջրային ռեժիմի որոշ դուցանիչների վրա ..... 9— 58

Կազոււքու[ Ն. P., Կազոււքյան ն. Ն., Պետյան է. Հ. Պտղահյութերի ազոտային նյու
թերի փոփոխությունը խմորման պրոցեսոււ! . . ■ . . . 8 —101

Կարապետյան Ա. Պ. Հայկական ՍՍՀ-ի ընդակեր բզեզների ֆաունայի ակնարկ 
(Coleoptcra. Bruchldae)........................................................ • • Ջ- 113

հարապետյան Ա. Պ. BfUchUS L« սեռի հայկական ներկայացուցիչների որոշիչ աղ
յուսակ ............. ճ— 27

Կարաս|ետյան է. Ա., Ալեքսանյան Ս. Ս., Խաո.ատյան P. Ա. Արեկոլինի ազդեցու
թյունը ուղեղի քրոմոսոմ-կորիղւսկային ՌնՈ*-ի նուկլեոտիգային կազմության 
վրա . ........... . . 5— 93

Կարապետյան Կ. Ա.» Օախշինյան Մ. 9։. Որոշ տեղեկություններ ցիանուրատների քրո
նիկական ազդեցության մասին ......... 1 —108

Կարապետյան Ս. Կ., Րալասանյան Ռ. Գ.» Ղազարյան Խ. Ի. Գինեգործության թա
փոնների գինու շաքարասնկային նստվածքի քիմիական կազմի և սննդային 
արժեքի որոշումը ընտանի թոչունների համար որպես կերի լրացուցիչ աղբյուր 11— 3

Կարապետյան Ս. Կ., Հարությունյան Ռ. Ա., Վարադյան Ք. Ա. Պարանոցի վերին և
որովայնային սիմպաթիկ հանգույցների հեռացման ազդեցությունը ջերմա
կարգավորման պրոցեսի վրա ......... 

Կարապետյան Ս. Կ., Նազարյան Մ. Բ.» Սահակյան Հ. Խ. Մակուղեղի դերի ուսում
նասիրությունը ընտանի թռչունների արուների վերարտադրական գործառնու
թյունում ............. 

Կարապետյան 0. Ա. Սինինային շարքի նյութեր արտազատող միկրոօրգանիզմների 
ադդեցությունը գարու տերևների ազոտային և ածխաջրային փոխանակության 
վքԱւ .............. 

Կարտելն Վ. Դ. Ընկուզենու բնական տարատեսակների հանքային նյութերի էլեմենտ
ներով սնման դենոտիպային փոխհարաբերության մասին . . .

Կիշինևսկայա Լ. Պ., Կակոյան Վ. Գ., Կիշինևսկի Լ. Պ. Լույսի ազդեցության մոդելը 
լուսընկալի  չի արտաքին սեգմենտի' մեմբրանների «սենդվիչիո վրա . .

Կիրակոսյան Ա. Մ., Կյուրեւլյան Մ. Ա. նյութեր ՀՍՍՀ տարրեր հողատիպերում տա
րածված ջրիմուռների ուսումնասիրության վերաբերյալ . . ■ ■

1— 9&

5— 3

S— 6Z

9— 69

3— 41

3-101
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Կծոյան Ժ. Ա.» Դրիգորյան Մ. Ս. Մթնային ռեպարացիայի մոլեկուլյար մեխանիզմ֊ 
ները .....••••••••• 

Կծոյան Լ. Ա., Ավսպյան Հ. Մ. Կատապրեսանը որպես կենտրոնական ազդեցություն 
ունեցող հիպուտենզիվ պրեպարատ ........ 

Կովալ Ի. Ն., Ղազարյան Ա. Գ., Ղազարյան Գ. Մ. Կճեպի կապերը ճակատային 
բլթերհիպոկաս պդժգոլյն մարմնի համակարգի կաոուցվածքների հետ

Կովալ Ի. Ն., Սարկիսով Գ. Թ., Սանակյան Ս. Գ. Հիպոկամպի վնասման ազդեցու
թյունը առնետների լաբիրինտային վարքի վրա ...... 

Կուզնեցովս! Ե. Ի., Հակոքյաև Լ. Հ., Աֆրիկյաէ է. Գ. Հայաստանի հողերից ալկա- 
լաֆիլ ակրոր սպորավոր բակտերիաների մեկուսացումը և նրանց առանձնա- 
հատկությունները

.Հակոբյան Ժ. Ի.» Ստեւփնա Լ. Ն. Միթոքոնդրիալ մոնոամինաօքսիղազի սպյուբիլի- 
զացիայի և մաքրման նոր մեթոդ ցուլի լյարդից ...... 

Հակոբյան Լ. Գ., Հաչիբեկյաս Ա. Ս., Դարբինյան Գ. Ա.. Թումասյան է. Ա. Բարբի- 
տուրաթթվի և թիոմիզանյութի մի շարք ածանցյալների մուտագեն ազդեցու
թյան ուսումնասիրությունը .......... 

. Համբար ձումյան Ա. Մ. Տարրեր էկոլոդո-աշխարհագրական խմբերի պատկանող ծի
րանենու սորտերի ծաղկափոշու ամուլության աստիճանը .

Հայրապետյան Ռ. 9.Տ Սահակյան Մ. Հ., Բաբայան Ռ. Ս. Սուպերօպտիմալ ջերմու
թյան պաշտպանիչ ազդեցությունը սերմերը մուտագեններով մշակեյիս

Հավուն«յան է. Ս., Խաչատրյան 8. Ս. Շաքարների առանձին ձևերի պարունակու
թյան դինամիկան կարտոֆիլի տարբեր օրգաններում միկրոտարրերի կիրառ
ման պայմաններում ........... 

.Հարությունյան է. Ա.. Սկլյարովա Ե. Ա.» Պուլոսյան Ա. Ս. Սինթետիկ պրեպարատ
ների ազդեցությունը խաղողի վազի մետաբոլիզմի փոփոխության, ջրային ռե
ժիմի և խորը հանգստի շրջանի վրա .......

.Հարությունյան Լ. Վ. Հայկական ՍՍՀ-ի շրջանացումը կանաչապատման նպատակով 

.Հարությունյան Լ. Վ., Սայադյան Լ. Ե.։ Միշնևա Գ. Ֆ. Տարին բոլոր ծաղկող այգու 
ստեղծման հիմնական սկզբունքները Հայաստանի կիսաչոր մերձարևադար
ձային շրջանի պայմաններում .........

Հարությունյան Ռ. Ա.» 9ատիկյան Ւ. Ղ.։ Պետրոսյան ժ. Հ. Բլոկադայի և (եէՀ-ի 
խթանման ազդեցությունը բրոմ ոցիտոպոէտինների առաջացման պրոցեսների 
վրա ռենտգենճառագա յթմ ան պայմաններում ...... 

.Հարությունյան Ռ. Կ., Դասպարյան Ն. Հ. Ստրեսային ծանրաբեռնվածության ազ
դեցությունը ինքնագրգռման երևույթի վքա ճառագայթահարված առնետ
ների մոտ ............. 

Հարությունյան Ո*. Մ. Մոնիտորինգը և գենետիկական տեստ-սիստեմների օգտագոր
ծումը բիոսֆերայի աղտոտման պայմաններում ......

Հովհաննիսյան Ա. Ս., Գևորգյան ժ. Ս., Ըարսեղյան Ջ- Լ. Կալիումի և նատրիումի 
իոնների ակտիվ տրանսպորտը և ամինաթթուների դեամինացումը երիկամ
ների կեղևային շերտում .......... 

Հովհաննիսյան Ա. Ս., Ֆաթալովա Ւ. Ռ. -Բագցի ազդեցությունը ամիակի առաջաց
ման պրոցեսների վրա սպիտակ առնետների երիկամներում . . . .

Հովհաննիսյան Մ. Ղ. Շրջապատի միջավայրի պաշտպանության որոշ գենետիկական 
ասպեկտները . ...........

Հովհաննիսյան Մ. Դ., Մոււլնեցյան է. Գ. £• 0011 Շ- A 167 շտամի ստրեպտոմի- 
ցինային մուտացիաների պլեյոտրոպիկ արտահայտությունը . . .

Հովհաննիսյան Մ. Հ., Արևշատյան Մ. Ս. Պ/ազմոցիտար ռեակցիա յի ուսումնասի
րությունը ճագարներին հակակոլիբակտերիոզային վակցինաներով իմունաց- 
նելիս . .............

.Հովսեփյան Լ. Լ.) Ոատիկյան Հ. Ղ. նյութեր վերամշակված բուսական ձագում ունե
ցող սննդամթերքների սնկային ֆլորայի վերաբերյալ . . . .

.Հովսեփյան Լ. Լ., Օատիկյան Հ. Գ. նոր տվյալներ Հայկական ՍՍՀ-ում պահպան
ման շրջանի պտուղների և բանջարեղենի միկոֆլորայի վերաբերյալ .

2— 71
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2ունասյան Ա. Կ. Եվրոպական կրետակերի (PefTiiS aplVQrUS Լ-) կենսակերպը 
Հայկական ՍՍՀ֊ ում ...........

Ղազար յան Դ. If. Նշաձև կոմպլեքսի էլեկտրական գրգռման ազդեցությունը կատու
ների րնդհանու ր վարքագծի վրա .........

Ղազար՛սvt Գ. IT., Կովալ հ. Ն., Ղարիթյան Ա. Ա., Վազար յան Ա. Դ. նշաձև կոմպչեքսի 
4 հիպոկամպի փոխադարձ կապի էլեկտրաֆիզի ոլոգի ական ուս ումնասիրու- 
թյո՚նր կատուների մոտ ..........

Ղազտրյսւն Վ. 2.. Խարշոպյան Պ. Ա.։ 2արությունյան Լ. Վ. Անտառապատման և կա
նաչապատման գծով կատարված հնգամյա հետազոտությունների արդյունք
ները Հայկական ՍՍՀ-ում ..........

Ղազարյան Վ. 2., •PnjuiFjiub Ն. f*. Արմատների և տերևների աճման և ֆունկցիայի 
ակտիվ ութ յան վրա լույսի որակի աղդեցության մասին . . . .

Ղազար՚ւան Վ. Վ.։ 2արաթյունյան Ռ, Լ. Կտրման ազդեցությունը արմատների աճ- 
ս ան և կ/անս ան գործունեութ յան վրա .......

ր1.անրյ]>|յան Պ. Ա. Տ< CaJfc Լ» ցեղի դասակարգումը և նրա բազմազանությունը Հայ
կական ՍՍՀ-ում.

Ղս,ր|փյան Ա. 11., 2ե|սւո Կ. Պոչավոր կորիզների դերը պայմանական խուսափողա
կան ոեֆյեքսների ձևավորման պրոցեսում ստրեսի պայմաններում

Ղուկասյաև I,. II., Սազզասարյաե է. Գ., Թուման յան է. Ռ. Վիտամին C-ի և կարո- 
տինի պարունակությունը տաքդեղի (Capsicum ՃՈՈԱԱՈ! Լ՛) մակածված 
ձևերի մոտ .. .

Սազատոփս 1’. Ս'. Բնական շարժիչ պայմանական ռեֆլեքսները կարմիր կորիզի 
վնասման դեպքում կատուների մոտ .......

Մարզարյան P. Ս. Գի/իշանի պետական արգելանոցի լայնատերև անտառների խոտա
յին ծածկոցի կառուցվածքային մի քանի առանձնահատկությունները

Մակարսվա Ե. Ն., Մելքոնյան Ա. P. Candida և SachafOmyCeS ցեղերի խմորասնկե- 
բի կողմից դլուտամինաթթվփ ընտանիքի ամինաթթուների յուրացումը որպես 
ածխածնի և աղոտի միակ աղբյուրի ........

Մակարովս! Ե. Ն., Մելքո&յան Ա. P., Մարզարյան P. Ա. Ազոտի և ածխածնի աղ
բյուրների աղդեցութ յունը խմորասնկերի և բակտերիաների կենսազանգվա
ծում որոշ անփոխարինելի ամինաթթուների պարունակության վրա .

Մակարովս! Ս. Ն., Փափկյան Ս. Փ., Թադեոսյան Ա. Ե. էթանոլամինը որպես խմո
րասնկերի աճի յուրահատուկ գործոն ........ 

Մանուկյան Վ. Ա. Նյութեր Մեղրու բարձր լեռնային բիոֆլորայից .... 
Մա&որկյան է. Ա., Խանթաթյան Մ. Վ., Դրիզորյան Ա. Ա., Կարամանուկյան Ա. է., 

Նազարյան 0. Ա. Ուղեղի սպիտակուցների ու ՌՆԹ-ի քանակի փոփոխությունը 
վարժեցման ժամանակ ..........

Մարշսւվինա Q. Վ., Դեորզյան Ջ. Ա., Ալեքսանյան Ե. Ռ. էիզինի պրոդուցենտների 
ասպարտատկինաղային ակտիվությունը ....... 

Մարշավինա fl. Վ., Ղազար յան Վ. Ա., Ասլանյան Ս. Դ. Լիզինի պրոդուցենտների 
դիհի դրո դեն աղային ակտիվությունը ածխածնի աղբյուրների յուրացման դեպքում 

Մարշավ}ւնա Ջ. Վ., Ղազար յան Վ. Ա. Corynebacterilim֊^ շնչառական ֆերմենտների 
ակտիվությունը և լիզինի բիոսինթեզը ■ . • • . • • •

Մարսփրոսյան Ւ. 2. Նոր տվյալներ Հայկական ՍՍՀ թփերի և ծառատեսակների մի- 
կոֆ՚որայի վերաբերյալ ..........

Մարտիրոս յան Ւ. 2. Հայաստանի ծառա-թւիային տեսակների բների և ճյուղերի վրա 
ապրող սնկերի նոր տեսակներ ......... 

Մարտիրոս յան Ս. Ն., Րաղդասարյան Ա. Մ. էթիլենիմինի նոր ածանցյսւ/ի ազդե
ցության ցիտոդենետիկական ուսումնասիրությունը . . . . .

Մեյիքյան Ա. 2., Րոր^չովսւ Տ. Ի., Խաչատրյան II. Կ. Բարձր մթերատու կովերի 
նետողների վաղ դիագնոստիկայի մեթոդները հայկական հանրապետության 
պայմաններում ..•••••••••• 

'Մեյիքյան Ա. Պ., Օսիպլան Լ. Լ., Դողթունի Ն. Գ. ՍՍՀՄ-ի բուսաբանների կոորդի- 
նացիոն խորհրդակցություն
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Մելիք-Իսրայեցան Ս. Ս« Ավագյան Մ. Ա. Կարևորագույն էլեկտրոլիտների փոխա
նակության ուսումնասիրությունը Պ ոլիվինիչացետատ գործարանի բանվոր
ների մոտ ....... ......

Մե[իք-Մուս1ան Ա. P. Կատուների ուղեղիկի ատամնաձև կորիզի նեյրոնային կա
ռուցվածքի մասին

Մելիք-Մոէսյան Ա. P. Ուղեղիկի կենտրոնական կորիզների էֆերենտային կապե
րի մասին ........ .....

Մեփք-Խաչատրյան Ջ. Z., Գրիոզրյան Լ. Ա.. Հաիւվերդյան Ա. Ս. Որոշ տվյալներ 
Amanitaceae Roze ընտանիքի ներկայացուցիչների ամինաթթուների կազմի 
մ ասինՄելքոնյան Դ. Ս., Ղազարյան Ա. Ա., Մելքոնյան Ա. Ա., Ադամյան Ս. Գ. Կենսաբա
նական ազդանշանների ընթացիկ սպեկտրների հաշվառման ալգոռիթմը

Մելքոնյան Դ. Ս., Մելքոնյան Ա. Ա., Ղազարյան Ա. Ա., Ադամյան I). Գ. Կենսաբա
նական սիստեմների դինամիկ բնութագրերի մաթեմատիկական նկարագրու
թյան մասին ............

Մելքոնյան Մ. Վ.> Մինասյան Ս. Մ. Հետերոզիսը խաղողի պտուղներում ըստ ազատ 
կատեխինների պարունակության .........

Մենրաթյան Բ. Վ. էկոլոգիական պրոբլեմների լուծման մեթոդաբանական մի քանի 
հարցեր .............

Մեչկովա Տ. Մ. Սևանա լճի էվտրոֆիկացիան ........ 
Մինասյան Ա. Կ. Տրիտիկալեի օգտագործումը ցորենի սելեկցիայում
Միրիմանյան Խ. Պ. Արտասահմանյան գրականությունից . ,
Միրիմանյան Խ. Պ. Համամիութենական խորհրդակցություն . ... .
Միրիմանյան Խ. Պ. Որոշ նյութեր բիոսֆերայի պահպանման վերաբերյալ Ֆրան

սիա յում .............
Մխեյան Վ. Ե.։ Հայրասլետյան Ֆ. Հ., Խաչատրյան Ա. Ա. ճագարների մաշկում 

ի հայտ եկած թափանցելիության փոփոխությունները լազերային և ռենտ
գենյան ճառագայթների կոմբինացված ներգործության ժամանակ

Մկրտշյան Լ. Պ. Որդան կարմրի զուգավորումը, բեղմնավորումը և ձվադրումը
Մովսեսյան Տ. Բ., Ղազարյան Ս. 0. Խոշոր եղջերավոր անասունների կենտրոնական 

նյարդային համակարգության պաթոմորֆոլոգիան դաբաղի ժամանակ. II.
Մովսիսյան Տ. Բ.է Ղազարյան Ս. 0. Խոշոր եղջերավոր անասունների կենտրոնական 

ներվային համակարգության պաթոմորֆոլոգիան դաբաղի ժամանակ. I.
Մովսիսյան Ն. Հ., Մովսիսյան Ս. Ղ. Առնետի տարբեր հյուսվածքների լակտատեհիդ- 

րոգենազայի իզոֆերմ ենտա յին կազմի և կոնֆերմ ենտա լին անհամասեռու-
թյան մասին ............ 

Մուրադյան Ա. Ա., Ասլրիկյան Ս. Վ. Hei'acleuin L. ցեղի երկու տեսակների
H. sosnowskyl Mand. և H. trachyloma Fisch, et Mey կտմարինային 
ածանցյալները Հայաստանի ֆլորայից ....... 

Մուրադյան Ե. Հ., Երզինկյան Լ. Հ., Աապոնջյան Մ. Ս. Ազատ ամինաթթուների կազ
մը թթու կաթնամթերքներում ......... 

Մուրադյան Լ. Ա., Ղազարյան Ս. Հ. Կարտոֆիլի ֆիտոֆտորադիմացկունության ուղ
ղությամբ տարվող սելեկցիան ......... 

Մուրադյան Լ. Ղ. Tanacetum Տ. լ. ցեղի ներկայացուցիչների սերմիկների համե
մատական անատոմիան .......... 

Ցակովլևա Ն. Ւ.։ Ռուիւկյան է. Ա-, Սոյֆեր Վ. Ն. Ըստ ուլտրամանուշակագույն յու
րահատուկ էնդոնուկլեազի նորմալ և արատավոր միկրոբների մոտ ԴնՒ֊ի 
միաթելանի ճեղքումների առաջացումը 1-մոլյարանոց հիդրօքսիլամինով մշա
կելու դեպքում ............ 

ՆալյՅանդյան Ռ. Մ. Մետաղ պարունակող սպիտակուցների հետազոտման հեռանկար
ները

Նիազյան Ռ. Մ., Նազարյան 0. Մ.։ Մովսիսյան Ս. Դ. Դեամինո-նադ-ի ազդեցու
թյունը օքսիդացիոն ֆոսֆոր իլո ցմ ան պրոցեսի վրա երիկամային հյուս
վածքի միտոքոնդրիալ ֆրակցիայում ........
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Հփկխրփէ Ս. Ա., Վակուրով Ա. Դ., Й. О. Казарян, Л. В. АрутЮНЯН, П. .4. Хур- 
шуйян, А. А. Григорян, А. М. Барсегян. «Научные основы облесения и
/членения Арчинской ССР». ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, երևան, 

1974 թ...................................................................................................................
Օքւ կ ողայ յ ա էյ Վ. Ղ.1 Օաթայաէյ Ղ. Ս., Սայագյան Ն. Մ. Հայաստանի հողերում տա֊ 

[ււսովւսէյ Օքիգոնիտրոֆիլ միկրոօրգանիզմների տեսակային կազմի մաւին
|փ կքյրյայ| ան Վ. ր|՚. Հալաստանի հողերում տարածված օլի գոնիտրոֆիլնե րի կողմից 

ամինաթթուների սինթեզը ..........
■ւփկյւք]Խ՚ւյսյ1յ Վ. 7յանժուրադյան Ս. I*. Օլիգոնիսւրոֆիլների և հոգալին այլ միկրո- 

օրգանիզմների միջև գոյություն ունեցող անտագոնիզմի մասին
Նովասե|եր Մ. Ա., Ասլանյան Վ. 1Г. ԴՆ^-պոյի—Լ—լիղինի ստատիստիկ կոմպլեքս- 

ների կազւ! ավորԱ ան և ֆիզիկական հա ակութ լունների հետաղոտութ յունը, I,
Նուրադյան Ա. Գ., Հակոբյան 9,- Մ. Օքսիտետրաըիկլինի թափանցումը, բաշխումը 

!• պահպանումր հղի հագարների և նրանց պտղի օրգանիզմում ներմկանային 
սրսկման ժամանակ ...........

Շա ք՛արոսն Դ. Ս.., Հակոբյան 9,- Մ., Նավասարդյան Ա. Ա.։ Սևյան Թ. Կ. Տետրա-
'/М/ЛМ' կինետիկան իմ ունի դա ցվա ծ հավերի օրգանիզմում .... 

Շաքարյան Գ. Ա., Նավասարդյան Ա. Ա., Հակոբյան Մ., Սեյան Թ. Կ. Ստրեպտո
միցինի Րաշխոււէը և կոնցենտրացիան իմունացված հավերի օրգանիզմում 

Սուր- Բաղդասարյան I;. !Ь. Կենսազանգվածի և շագանակագույն հողերի հատկու- 
թյունների ւիսւիոխութ յունը բարելավված էրողացված արոտավայրերում

Օսկանյան Վ. I). Արագածի ալպիական գոտու վերին մասի և սուբնիվալ գոտու 
ֆլորան և րուսականությունը. 7 ........ .

Բսկանյան Վ. 1>. Արագածի ալպիական գոտու վերին մասի և սուբնիվալ գոտու 
ֆլորան և րուսականությունը. II. ........

Չարչոդւյան Ա. Ա., Պ՚աբրիելյան Կ. Ա., Բալաբաջյան Ն. Գ., Մեսրոպյան Ն. Պ.
Ссп1лигс!паб О. ПоПшЗП ենթատրիբայի որոշ ներկայացուցիչների սպի
տակուցների իմ ունոէլեկտրաֆորետիկ ուսումնասիրությունը

9|1(|ւճդւսրյսւն Ա. Հ. XXIII համաշխարհային աշխարհագրական կոնգրես . .
Պասբսնյան Ս. П. Նյութեր պարսկական ավաղամկան МбГ1ОП68 рСГ51'С115 В13ЛТ.

Էկոլոգիայի վերաբերյալ Հայաստանաւ! ....... 
Պավլով Ն. Ֆ. նպատակասքաց դործունեութ յամբ լի կյանք .....

(ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Ս. Կ. Կարապետյանի ծննդյան 70-ամ լակին) 
Պարոնիկյան 4*. Մ., Հակոբյան Լ. Ղ. Սուժման նպատակով սինթեզված նոր միացու

թյունների մուտագեն էֆեկտի գնահատումը միկրոօրգանիզմների մոտ
Պարոնիկյան Դ. Մ., Կալդրիկյան Մ. Հ., Դարբինյսւն Դ. Ա., Թումանյան է. Հ.

14՝՜տեղակայված գիհիդրոուրացիլինների և թիոուրա ցիլինների մուտագեն ազ
դեցության ուսումնասիրությունը . ........

Պետրոս յան Հ. Հ.., Ղրիղորյան Ա. Գ. Ցորենի նեկրոտիկ հիբրիդների համեմատական 
ուսումնասիրությունը ........... 

՜Պետրոսյւսն Հ. Հ., Ղրիդորյսւն Ա. Հ*. Ցորենի նեկրոտիկ հիբրիդների քանակական 
ցուցանի շների դեպրեսիայի աստիճանի մասին ...... 

՜Պեւորոսյսւն Հ. Պ., Սահակյան Ռ. Դ., Սակունց 1.. Ъ. Մելիորացված աղոտ ալկալի 
հողում աճեցված խաղողի վաղի ազոտային նյութերի փոփոխությունները 
կախւԼած նատրիում ի պարունակությունից ....... 

Պոլ|սովսկ|։ Վ. Ա. Աէրոր սպորակազմի բակտերիաների լիզոդենիան
Պոդոսյան Ա. Ւ., Կարտելե Վ. Գ. Համեմատական կարիոլոգիական վերլուծություն 

յ11|Հ1յ1ՈՏ 1'6^13 Լ* երկու բնական տարբերատեսակների միջև
Պուէոսյան Վ. Ա. Հայկական ՍՍՀ-ի պտղատու, հատապտղատու, ընկուզային կուլ

տուրաների հ խաղողի վաղի միկրոֆլորայի ակնարկ .....
'Պոդոսյան Վ. Ս., Աղսւջանյան է. Ա., Խաչատրյան Ն. Կ. Ազոտային իպրիտի ցիտո- 

գենետիկական ազդեցությունը Т1ПС1ОГ1Я Ւ1սէէ-/ր մոտ . . . .
'Պւսդովա Դ., Մուրտադով Տ., Պետրով Ք., Դասկալով Սա. Հետերոզիսի որոշ արտա

հայտումները բադրիջանի մոտ
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ՊուսՄ֊ովարով Վ. Վ. Տերևաոլորների (Lepidoptera. Tortrlcidae) նոր տեսակներ 
Հայաստանի ֆաունայի համար հանրապետության հարավ-արևելյան շրջան
ներից .............

Ջավարի Ֆ. Ա., Գալււայան Ա. Ա. Սրտի միոկարդիալ սիստոլիկ աղմուկի մասին երե
խաների մոտ ............

Ռոստոմւան Դ. Կ. Մուտք֊ ելք հաճախականական փոխհարաբերությունների ուսում
նասիրության մեքենայական փորձերի տվյալները նեյրոնի դինամիկ մոդելի 
վրա.......................................................................................................Ռտւխկւան Լ. Ա., Սոյֆեր Վ. Ն. ԴՆՒ-ի կաոուցվածքի վնասումը նիտրոզոդոլանի- 
դինով ..............

ՍաքփՏա P. Պ. Հյուսիսային Կովկասի ֆլորայի Roegneria C. Koch., Elytrigia 
Desv.. Agropyron Gaertn, Eremopyrum Yaub. et Spach ցեղերի ուսում - 
նասիրման արդյունքների մասին . ........

Սարդսյան Լ. Վ., Ադունց Գ. Թ-, Սարսեղյան Վ. Հ.» Ադունց Գ. Դ. Հիմնային ֆոս- 
ֆատադափ ակտիվության ուսումնասիրությունը սպիտակ առնետների բարակ 
ազիների շրջված հատվածներում և նրանց հոմոգենատում ....

Սարդար յան է. Հո, Աբրահամյան Ա. Հ. Միկրոօրգանիզմների աղդեցութ յունը մալեի- 
նային թթվի հիդրա զի դի ֆիզիոլոգիական ակտիվության վրա

Սարդար յան է. 2., Աբրահամյան Ա. 2.» Աւաւստամյան Ա. Վ. Մալեինային թթվի 
հիդրաղիդի ազդեցությունը հողի միկրոֆլորայի վրա........................

Սարկիսովա Մ. Մ., Սնխչյան Գ. Լ.» Հովհաննիսյան Ռ. Ս. Խաղողի վազի էնդոգեն աճ
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■Քե-եկ Յա. Հ.է Աֆրիկյան Ա. 8. Բուսական և կենդանական հյուսվածքների ազո
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րունակության փոփոխության վրա մարգագետնային դոտու տարախոտա- 
հացազգի խոտակազմի մեջ նեղատերև փետրախոտի գերակշռությամբ

Օգանովա Ս. Լ. Հանքային և ազոտային միացությունների կազմը տարբեր ուղղա
հայաց դոտիների խոտակա յքում

Օհանյան է. Ա. Տրիխոտեցինի ազդեցության նկատմամբ դաղձի զարգացման մի 
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խմբերի քանակության փոփոխությունները սպիտակ առնետների հյուսվածք
ներում քաղցի ընթացքում •

| Ֆանար"ւանք’ար"սլիմեոսՍ.րտեմի| •
Ֆաեարջյան Վ. Բ. II ւղե ղի կ~ կարմիր կորիզային պրոեկցիոն համակարգության նեյ- 

րոնային մեխանիզմները
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