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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ
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УДК 612.821.6+612.822.6-

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИОЛОГИИ АМИГДАЛЯРНОГО 
КОМПЛЕКСА

Л. С. ГАМБАРЯН, Г. М. КАЗАРЯН, А. А. ГАРИБЯН, К. Н. ГЕВОРКЯН, 
Л. Г. КАЗАРЯН, М. X. МИКАЕЛЯН, А, Г. КАЗАРЯН

Изучались последствия повреждения ядер амигдалы на условные рефлексы у ко
шек и крыс.

Разрушение базолатеральной амигдалы не приводит к выпадению условных ин
струментальных пищевых рефлексов, но заметно удлиняет их латентные периоды. На
рушенными при этом оказываются правильность выбора кошками стороны подкрепле
ния и точность выбора крысами оптимального пищевого сигнала.

Ключевые слова: амигдала, поведение, память.

Учитывая общность происхождения из переднего мозга палео-, ар
хи- и неостриатума, а также архикортекса и наличие между ними тес
ных анатомо-функциональных связей, можно допустить, что в деятель
ности этих структур должен иметь место определенный параллелизм. 
Имеющиеся данные показывают, что, несмотря на ряд особенностей, от
личающих стриопаллидарные образования и гиппокамп по участию в՛ 
двигательной регуляции, они имеют однонаправленную деятельность в' 
высших интегративных функциях. Вместе, ю неокортексом (лобные до
ли) они образуют лобно-паллидо-гиппокампальную систему [4], обес-՛ 
печивающую селекцию, компарацию (память) и интеграцию сенсорной 
информации в процессе формирования и реализации программы пове
дения.

Представляло интерес выяснить, в какой степени и как амигдаляр- 
ный комплекс принимает участие в этих высших функциях мозга. Опы
ты проводились на кошках и белых крысах.

Опыты на кошках. У 21-й половозрелой кошки массой 2,5—3,5 кг изучались услов
ные рефлексы как на натуральный, так и на искусственные сигналы. В первом слу
чае кошки обучались на вид мяса (натуральный условный сигнал) нажимом на пе
даль открывать доступ к пище и, протягивая лапу, захватить ее [Д]. Во втором слу
чае в специальной камере, снабженной двумя кормушками, они обучались на один 
сигнал (метроном) подходить к левой кормушке и нажимом на педаль автоматически 
получать пишу, а на другой (звонок)—к правой [4].

По окончании экспериментов результаты обрабатывались статистически, а степень- 
повреждения амигдалы верифицировалась гистологически.

Морфологические данные показали, что у всех подопытных кошек электрокоагу
ляцией была повреждена базолатеральная амигдала.
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гУ слииные гьылцеиоъе /усу/лслкл. 1\<уа. пиилс иднис 1 ири! IГ1С1 и, 1 дл и 
двустороннего повреждения базолатеральной амигдалы кошки проявля
ли некоторую скованность .малоподвижность, отказывались от еды. На 
3 -4-й день после операции они начинали активно передвигаться, на-' 
талкиваясь на преграды и обнюхивая их. В этот период животные не 
брали пиши (мяса). В конце педели они выходили из оглушенного со
стояния, восстанавливалась пищевая реакция, что и служило критери
ем для начала опытов но условным пищевым рефлексам.

Условный рефлекс ни натуральный раздражитель. Опыты проводи
лись на 9-ти кошках. В процессе обучения условные рефлексы появля
лись па 6,1+0,5 применении сигнала и закреплялись на 9,3 + 0,7. Ла
тентный период выработанной реакции в среднем равнялся 0,7+0,1 сек, 
а время условной двигательной реакции (период от момента нажатия 
лапой на педаль до захватывания пищи) —1,1 ±0,1 сек. После достиже
ния 100%-пого правильного выполнения условной реакции животные 
подвергались амигдалотомии. У шести животных производилось по
этапное билатеральное повреждение амигдалы, а у остальных трех— 
одномоментное.

Результаты исследований показали, что как после одностороннего, 
так и двустороннего повреждения базолатеральной амигдалы условные 
рефлексы па натуральный сигнал сохраняются и лишь наблюдается ста
тистически достоверное увеличение латепции (2,1±0,1 сек, р<0,001) и 
времени условной двигательной реакции (1,8±0,1 сек, р<0,001). Отме
ченные сдвиги сохраняются и после полуторамесячной тренировки.

Условные рефлексы на искусственные раздражители. Опыты с выбо
ром стороны подкрепления проводились на 12-ти кошках. У 8-ми из 
них выработка условных рефлексов производилась до мозговой опера
ции, а у остальных—после предварительного билатерального разруше
ния базолатеральной группы ядер амигдалярного комплекса.

У интактных животных՛ условные рефлексы на звонок появлялись в 
среднем после 53,3+1,3, а на метроном—после 50,1 + 1,1 подкреплений 
условного сигнала пищей. Для достижения 95—100-процентного пра
вильного выбора стороны подкрепления животные тренировались болен 
3 месяцев. После этого у 5-ти кошек производилось одностороннее по
вреждение амигдалы. Операция приводила к временному угнетению 
общего состояния животных. Однако через 7 дней они чувствовали се
бя настолько хорошо, что брались в опыт. Условные двигательные ре
флексы на метроном и звонок оказывались сохраненными, однако они 
осуществлялись с большим латентным периодом, чем до операции. Так, 
если латентные периоды условных реакций до операции на звонок в 
среднем составляли 3,1+ 0,3 сек, а на метроном—2,1 + 0.1 сек, то после 
одностороннего разрушения базолатеральной амигдалы—3,5 + 0,3 
(р<0,001) и 3,5±0,1 сек (р<0,001) соответственно.

Более существенные нарушения наблюдались в процессе выбора 
правой или левой кормушки. Односторонне оперированные кошки толь
ко в 77,6% случаев правильно выбирали сторону подкрепления.
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После повреждения амигдалы на другой стороне наблюдалось даль
нейшее удлинение латентного периода и увеличение числа ошибок в вы
боре стороны подкрепления. Латентные периоды на звонок и метроном 
достигали 4,9±0,6 и 3,7±0,4 сек соответственно. А выбор стороны 
подкрепления равнялся в среднем 72,9%. Эти условнорефлекторные 
изменения сохранялись в течение всего периода проведения опытов, бо
лее 3 месяцев (рис. 1).

| | До операции
После одностороннего побреусденил амигдалы 

После двустороннего побреусдения амигдалы

Рис. 1. Процент правильного выбора кошками стороны подкрепления и ве
личина латентного периода до и после повреждения амигдалы (усреднен

ные данные).

У 3-х кошек, у которых повреждение амигдалы производилось с' 
обеих сторон, отмечалась та же закономерность, но в более выраженной 
степени.

У остальных 4-х животных, у которых билатеральное повреждение 
амигдалы производилось до выработки условного рефлекса, последний 
формировался с трудом, при большем числе сочетаний и имел длинный 
латентный период. Реакция выбора стороны подкрепления формиро
валась у них медленно и не достигала критерия. В среднем для обра
зования условного рефлекса на звонок требовалось 123,6±6,6 сочетаний, 
а на метроном—116,3±5,4. Правильный выбор стороны подкрепления 
даже после 3-месячной тренировки отмечался в среднем только в 65% 
случаев.

Данные, полученные в опытах на кошках, определенно показывают, 
что нарушения в мозговой деятельности при повреждении базолате
ральной амигдалы тесно связаны с механизмом оценки экстренно 
воз н и к ш ей с иту а ци и.

Опыты на крысах. У 15-ти белых крыс вырабатывались условные рефлексы на 
оптическую дифференциацию и затем производилось билатеральное разрушение амиг
далы в двух точках с каждой стороны [12]: 1) А = 4,6; Ь = 5; Н=—3; 2) А = 5,4, 
Ь=5; Н=—2,5 (ток 2 ма, 30 сек).

Условные рефлексы вырабатывались по ранее описанной методике [7]. Крыс обу
чали преодолевать 3 шторки: первая с изображением треугольника, вторая—креста, 
третья—квадрата, за последней помещалась пища.
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В процессе тренировки у животных в памяти запечатлевались последовательные 
■энграммы от трех следующих друг за другом оптических сигналов—треугольника, кре
ста и квадрата. Когда они четко выполняли заученный двигательный навык, произ
водилось экстренное изменение ситуации. Теперь перед животными помещались все 3 
шторки одновременно (рис. 2). Им предоставлялась возможность произвести оцен
ку измененной ситуации и выбрать один из оптических раздражителей.

Рис. 2. Одновременное предъявление крысам трех оптических пищевых 
условных сигналов (выбор изображения квадрата), 1—при билатеральном 
разрушении гиппокампа, 2—при билатеральном разрушении хвостатого 
ядра, 3—при разрушении бледного шара, 1—при разрушении красного яд

ра, 5—при билатеральном разрушении миндалины.

| До операции

\//) Че ре а 25 месяца после операции

Рис. 3. Процент правильного выбора кошками стороны подкрепления при 
билатеральном разрушении гиппокампа, каудатуса, путамена, амигдалы и 

красного ядра (рубера).

По логике эксперимента наиболее оптимальным являлся выбор 
животным шторки с изображением квадрата, который наиболее крат
чайшим путем вел к пище (рис. 2). В изменившейся ситуации крысы 
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вели себя следующим образом. Одна группа (6 крыс) сразу выбирала 
квадрат, вторая (4 крысы)—делала то же после 2—3 проб и ошибок, 
третья (5 крыс)—нуждалась в специальной тренировке, чтобы выбрать 
шторку с квадратом.

Когда все животные достигали критерия оптимальности, т. е. четко 
выбирали шторку с квадратом независимо от места ее расположения 
(рис. 2), производилось разрушение амигдалы (преимущественно ба
золатеральной группы ядер) с обеих сторон.

На 7—10-й день после операции возобновлялись опыты, которые 
показали, что после повреждения амигдалы крысы только в 80% случа
ев выбирали оптимальный пищевой сигнал (рис. 2; кр. 5).

В соответствии- с литературными данными, разрушение базолате- 
ральной части амигдалы ведет к гиперфагии и растормаживанию услов
ных тормозных рефлексов [10], а ее стимуляция—к торможению пред
варительно выработанных условных пищевых инструментальных реф
лексов [9], к редукции или полному устранению классического оборони
тельного условного рефлекса [8].

Не отрицая существования в амигдале двух систем, участвующих в 
организации положительных и отрицательных эмоциональных реакций, 
мы склонны думать, что ее роль не ограничивается этим. Об этом го
ворят и данные ряда авторов [1, 2, 8], показавших, что целостность 
амигдалы нужна для обучения в экстренно сложившихся ситуациях. 
Мы бы добавили, что не только для обучения, но и для переноса опыта 
в новую ситуацию с целью формирования программы действий, которая 
являлась бы наиболее оптимальной в новой, экстренно сложившейся 
обстановке. В самом деле, в наших опытах с кошками билатеральное 
повреждение базолатеральной части амигдалы не приводило к выпаде
нию пищевых условных рефлексов, нс нарушало реакцию выбора сто
роны подкрепления. Неопределенность появления сигнала для левой и 
правой кормушек вносила ту новизну, которая делала складывающую
ся ситуацию малопрогнозируемой, животному предоставлялась возмож
ность самому оценить новую ситуацию и на основе имеющегося опыта 
принять соответствующее решение—идти направо или налево. Но при 
этом правильность выбора возможна только в случае, если животное 
будет точно отбирать информацию (внешнюю и внутреннюю—-память), 
сличать ее и интегрировать в программу действия. Интактные животные 
этот процесс осуществляют правильно в 100% случаев, а амигдалотоми- 
рованные—только в 70%. Более того, латентный период, который в 
поведенчески?; опытах служит показателем мозговой реакции, или «ду
мания» [4], у интактных животных является коротким, а у оперирован
ных—ДЛИННЫМ. ■։

Иными словами, у амигдалотомированных животных не только 
удлиняется процесс «думания», или время анализа сложившейся -ситу
ации—оперативная память [7], но и появляется большее число (до 30%) 
ошибочных, решений—вместо левой кормушки кошки выбирают правую 
и наоборот.
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Наглядно эта закономерность выявляется и в опытах на крысах, 
когда в экстренно изменившейся ситуации из трех нишевых сигналов 
они должны выбрать тот, который кратчайшим путем ведет к подкреп
лению (пйще). Амигдалотомированные животные только в 80% случа
ев выбирают оптимальный сигнал (шторку с изображением квадрата). 
И здесь процесс извлечения или считывания информации из аппарата 
памяти и сличения с таковой, поступающей в мозг по внешнему анализа
тору (оптическому), осуществляется медленно и с большим числом 
ошибок (20%)- Если принять за основу наш анализ, то возникает не
обходимость ответить на следующий вопрос: связаны ли нарушения опе
ративной памяти с деструкцией амигдалы как таковой или с самой 
травмой мозга?

Опыты, проведенные в одних и тех же методических условиях, но с 
разрушением различных глубинных структур мозга, должны были по
зволить дать ответ на поставленный вопрос. Подобные эксперименты, 
проведенные нами, показали, что при разрушении как гиппокампа, таки 
хвостатого ядра, скорлупы и паллидума [3, 5, 6] наблюдаются такие же 
нарушения, как при амигдалотомии (рис. 2 и рис. 3), однако билате
ральное разрушение красного ядра [7] не дает такого результата ни в 
опытах иа кошках (рис. 3), ни иа крысах (рис. 2, кр. 2).

Следовательно, можно допустить, что эффекты разрушения ами 
гдалы являются специфичными.
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ՆՇԱՋԵՎ ԿՈՄՊԼԵՔՍԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ

Լ. Ս. ՂԱՍ'|1Ա1'ՅԱՆ, Դ. 1Г. ՂԱ9.ԱՐՅԱՆ, Ա. Ա. WI֊P3U.b, >1. Ն. ԴՍՎՈՐԳՅԱՆ,
1.. Դ. ՂՍ.Զ11.ՐՅԱՆ, Ս՜. I». 1Ո’ՔԱՅՒ1,ՅՍ.Ն, Ա. Գ. 'ԼՍ.9.Ս.ՒՅԱՆ

Ուսումնասիրվել է նշաձև կորիզների վնասման ա ղդե ց ութ յուն ո պայմա
նական սննդային ռեֆլեքսների վրա կատուների և առնետների մոտւ

նշաձև մարմնի բա զոլա տ ե րա լ կորիզների վնասումը չի հասցնում պայ
ս՛ ան ական ռեֆլեքսն եբի ան կմ ան, բալց նշան ակա լի ո րեն ե ր կա ր ա ցն ում է 
նրա զա ղան ի շրշանըւ

Այս դեպքում իյ ան դա բվում է կատուների ճիշտ կողմնորոշումը (ՅՕ^իլ-ովկ 
և առնետների օպտիմալ տեսողական սնն դա յին ա զդանշանն երի ճիշտ ընտ
րում ը։

SOME PROBLEMS OF PHYSIOLOGY OF AMYGDALAR COMPLEX

L. S. GAMBARIAN, G. M. KAZARIAN, A. A. GARIBIAN, K. N. GEVORKIAN, 
L. G. KAZARIAN, M. Kh. MIKAELIAN, A. G. KAZARIAN

The effects of lesion of amygdalar complex on conditioned reflexes 
in cats and rats have been studied.

The disturbance of the basolateral amygdala does not cause a fall 
of the conditioned instrumental feeding reflexes, but significantly prolong 
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i their latent periods. In this case the exact selection of support direction 
in cats (30%) and the exact selection of optimal feeding signal in rats 
are disturdeb.
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ОБ ИЗОФЕРМЕНТНОМ СПЕКТРЕ И КОФЕРМЕНТНОЙ 
ГЕТЕРОГЕННОСТИ МАЛАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ Д 

РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНАХ КРЫС

Л. Б. БУРНАЗЯН, С. Г. МОВСЕСЯН

Изучались общая активность .малатдегидрогеназы, спектр изоферментов и их про
центное содержание в различных органах крыс. Показано, что малатдегидрогеназа 
состоит из двух изоферментов, обладающих одинаковой .коферментной специфич
ностью.

Ключевые слова: малатдегидрогеназа, изоферментный спектр, чл<Ьепментная гете
рогенность.

В тканях млекопитающих обнаружены две формы малатдегидро
геназы (МДГ), одна из которых локализована в митохондриях (М- 
МДГ), а другая—в цитоплазматической фракции (5-МД1) [3, 4, 8, 16]. 
Кроме указанных молекулярных форм, специфичных к НАД, обнару
жена МДГ, специфичная к НАДФ [14].

В клетках животного организма НАДФ—МДГ представлена цито
плазматическим и митохондриальным изоферментами [6, 10, 13, 15]. 
Значительная активность митохондриального изофермента отмечается 
в тканях с высокой скоростью энергетического обмена: сердце [2, 6, 
13], мозге [2, 7], красных .мышцах [12], коре надпочечников [15]. 
Установлена .корреляция между изменениями скорости липогенеза и 
активностью НАДФ—МДГ в растворимой фракции цитоплазмы печени 
и жировой ткани [2, 5, 17].

Целью настоящего исследования явилось изучение коферментной 
специфичности МДГ и его изоферментного спектра при использовании 
в качестве кофермента НАДФ, НАДФН и их деаминоформ.

Материал и методика. Исследования проводили по методике, описанной нами ра
нее [1]. Активность МДГ измеряли как в прямой (окисление малата), так и в обрат
ной (восстановление ЩУК) реакциях. Б качестве кофакторов использовали НАДФ, 
Д-НАДФ и их восстановленные формы.

Инкубационная смесь для определения изоферментного спектра НАДФ-А1ДГ име
ла следующий состав՝ 2 мл 0,2 М трис-НС1 буфера (pH 7,2), 1 мл Иа-малата (30 
мг/мл), 1 мл нитросинего тетразоля (1 мг/мл), 1 мл НАДФ (5 мг/мл), 0,5 мл 0,25 М 
МпС12, 0,1 мл феназинметасульфата (1 мг/мл). Инкубацию проводили при 37°, 90 мин.

Реакционная смесь, в которой определяли общую активность НАДФ-МДГ при об
разовании малата (условно—обратная реакция), содержала 0,1 мл 0,004 М раствора 
НАДФН, 0,1 мл 0,01 М ЩУК, 0,1 мл 0,25 М МпС12, 0,1 мл цитоплазматической или 
митохондриальной фракции. Конечный объем доводили до 2 мл 0,1 М К-фосфатным 
буфером (pH 7,4).
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Дегидрирование палата (условно—прямая реакция) определяли в смеси, содержа
щей 0,1 мл 0,002 М НАДФ, 0,1 мл \а-малата, 0,1 мл 0,25 М МпС12, 0,1 мл цитоплаз
матической или митохондриальной фракции. Конечный объем доводили до 2 мл 0,01 М 
глициновым буфером (pH 10). Белок определяли методом Лоури [16].

Результаты и обсуждение. В табл. 1 приведены значения общей 
активности МД Г в различных органах крыс. При дегидрировании ма
лата в митохондриях и в цитоплазме мозга НАДФ в 2 раза эффектив
нее, чем Д—НАДФ, а в почках и цитоплазме печени—в 1,5 раза. В ми-

Таблица 1
Общая активность МДГ в различных органах крыс, нмоль пиридиннуклеотида/мг белка

Органы Фракции
Окисление малата Восстановление ЩУК

НАДФ Д-НАДФ НАДФН Д-НАДФН

Мозг цитоплазматическая 100 47 92 54
митохондриальная 154 70 95 56

Почки цитоплазматическая 67 37 63 39
митохондриальная 83 51 61 21

Печень цитоплазматическая 147 94 141 36
митохондриальная 14 11 15 5

тохондриях печени эта разница незначительна. В обратной реакции, 
катализируемой МДГ, НАДФН более эффективен, чем Д—НАДФН. 
Так, например, активность МДГ с НАДФН выше в печени в 4 раза, в 
митохондриях почек—в 3, а в мозге и цитоплазме почек—в 2 раза по 
сравнению с Д—НАДФН. Обратная и прямая реакции с большей ско
ростью протекают в цитоплазме печени, в митохондриях, наоборот, 
активность фермента очень низкая. В митохондриях мозга дегидриро
вание малата протекает в 1,5 раза быстрее, чем в цитоплазме, а в поч
ках—почти в 1,25 раза. В обратных реакциях в митохондриальной и 
цитоплазматической фракциях мозга и почек эта разница незначитель
на.

Данные об изоферментном спектре представлены в табл. 2 и на 
зимограмма (рис). Из приведенных данных прежде всего видно, что 
при электрофорезе на полиакриламидном геле как М—МДГ, так и 5—

Процентное содержание изоферментов МДГ в различных органах крыс
Таблица 2

Фракции

И
зо

фе
рм

ен


ты

Мозг Почки Печень

НАДФ Д-НАДФ НАДФ Д-НАДФ НАДФ Д-НАДФ

Митохондриальная 1 40,37 52,70 45,92 49,48 63,25 50,85
2 59,63 47,30 54,08 50,52 36,75 49,15

Цитоплазматическая 1 52,22 55,60 63,33 67,69 69,67 59,62
2 47,78 44,40 36,67 32,37 30,33 40,38-
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МДГ разделяются на две дополнительные фракции. Определение про
центного содержания выявленных нами изоферментов показало, что в 
мозге (гналоплазма и митохондрии), а также в митохондриях почек со-

Рис. Зимограммы НАДФ-МДГ в 
различных органах крыс 1. Суперна
тант мозга; 2. Митохондрии мозга; 
3. Супернатант почек; 4. Митохон
дрии почек; 5. Супернатант печени 

6. Митохондрии печени.

держание анодной фракции НАДФ-МДГ выше катодной: в печени от
мечалась обратная картина (табл. 2). В гиалоплазме почек и печени 
(гиалоплазма и митохондрии) обнаружено более высокое процентное со
держание катодной фракции. Изоферментный спектр МДГ в опытах с 
Д—НАДФ, по сравнению с НАДФ, подвергается существенным изме
нениям, а именно: в печеночной и мозговой тканях как в митохондри
альной, так и в цитоплазматических фракциях уменьшается содержа
ние анодного и соответственно увеличивается процент катодного изо
фермента. В печени наблюдается обратная картина (табл. 2).

В следующей серии экспериментов нами было исследовано действие 
некоторых эффекторов пиридиннуклеотидного ряда на общую активность 
МДГ при использовании НАДФ в качестве кофактора (табл. 3.). Для

Таблица 3 
Действие ряда эффекторов на общую активность НАДФ-МДГ

(нмоль пиридиннуклеотида/мг белка) в различных органах крыс (концентрация 
эффектора составляла 0,01 М)

Фракции Митохондриал ьная Цитоплазматическая

эффекторы МОЗГ ПОЧКИ | печень МОЗГ п ОЧКИ | печень

Контроль 154 83 14 100 67 147
Аденин 108 62 14 71 45 117
Аденозин 150 34 15 100 62 117
3':5'ц-АМФ 46 62 13 71 62 117
АМФ 77 62 14 100 62 113
АДФ 61 28 14 100 67 117
АТФ 61 28 14 86 67 117
3':5'ц-ГМФ 88 48 13 115 51 147
ГМФ 61 34 14 115 51 147
гдф 122 34 15 115 51 147
ГТФ 108 34 14 120 51 147
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этой цели были использованы аденин, аденозин, 3Z:5Z ц-АМФ, АМФ, 
АДФ, АТФ, 3Z:5Z ц-ГМФ, ГМФ, ГДФ, ГТФ. По данным Гофеза и Оллре
да, АМФ, АДФ и АТФ не влияли, а циклические формы АМФ и ГМФ ин
гибировали активность фермента в печени крыс in vitro [17]. Наши дан
ные показали, что в митохондриальной фракции мозга и почек пурин- 
нуклеотиды и нуклеозиды вызывают в основном понижение фермента
тивной активности НАДФ—МД1 . В митохондриях печени эти эффекто
ры не оказывают существенного влияния на общую активность НАДФ— 
МД Г. В цитоплазматической фракции мозга аденозин, АМФ и АДФ не 
влияют на общую активность МДГ, тогда как аденин, 3':5' ц-АМФ и 
АТФ проявляют некоторый подавляющий эффект. Однако, как видно из 
табл. 3, эффекторы НАДФ—.АДГ гуанинового ряда оказывают слабое 
стимулирующее действие. В гиалоплазме почек АДФ и АТФ никак не 
проявляют себя, 3Z:5Z ц-АМФ, АМФ и аденозин незначительно подавля
ют, а аденин и производные гуанина ведут себя как более сильные инги
биторы. |

Из полученных результатов явствует, что коферментная специфич
ность обеих форм МДГ как при гидрировании ЩУК, так и при дегидри
ровании малата одинакова. Как М-МДГ, так и S-МДГ значительно бо
лее активны с НАДФ и НАДФН, нежели с Д-НАДФ и Д-НАДФН.

В печени активность МДГ как в прямой, так и в обратной реакции, 
независимо от природы кофермента, больше выражена в цитоплазма
тической фракции, а в мозге и почках преобладающей является мито
хондриальная форма МДГ.

Эффекторы аденинового и гуанинового ряда по-разному действуют 
на активность М— и S—МДГ, что указывает на различие в механиз
мах регуляции этих двух форм фермента.

Институт биохимии АН Армянской ССР Поступило ЭДУ 1980 г.

ԱՌՆԵՏԻ ՏԱՐԲԵՐ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՄԱԼԱՏԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶԱՅԻ 
ԻԶՈՖԵՐՄԵՆՏԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ԵՎ ԿՈՖԵՐՄԵՆՏԱՅԻՆ

ԱՆՀԱՄԱՍԵՌՈԻԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Լ. 8. ԲՈԻՌՆԱԶՅԱՆ, II. Գ. ՄՈՎՍԻՍՑԱՆ

Առնետի տարբեր հյուսվածքներում հետազոտվել են մ ա լա տ դեհ ի դր ո գե~ 
նազայի (ՄԴՀ) ընդհանուր ակտիվությունը, իղոֆերմենտային կազմը, առան
ձին մո լեւկոլլյսւ ր ձևերի տոկոսալին պ ա ր՚ո ւն ակ ութ յո ւն ը ւ Ցույց է տրվել, որ 
ուսումնասիրված օրգաններում ՄԴՀ-ն կազմված է 2 ի զոֆե րմ են տն՚ե րի ց (ցի~ 
տոպլազմատիկ և մ ի տ ոք ոն դրի ա լ) ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել ՄՂՀ֊ի 
ի զոֆ ե ր մ են սւն ե ր ի կո ֆ ե ր մ են տ ա յին ս պ ե ց ի ֆ ի կ ո լթյ ան որոշմանը։ Պարզվել է, 
որ առնետի ուսումնասիրված օրգաններում ՄՖՀ֊ի խնամակցությունը 
նԱ՚ՒՖ-ի և ՆԱԴՅ)}՜{֊ի նկատմամբ ավելի բարձր է, քան դեզամինո-—ՆԱԴՖ-թ 
և դեզամինո—ՆԱԴՖ]՜3֊ի նկատմամբ։ Առնետի տարբեր հյուսվածքներում

Биологический журнал Армении, XXXIV, № 4—2
339



ՄԴՀ֊ի իզոֆերմենտնևրի և բուն ֆերմենտի ակտիվությունը տատանվում Լ 
բավական [այն դիաա/աղոն ում և, կախված օ դտ ա դո ր ծվո ղ կոֆա՚կտ որի բնույ 
թիդ, ղդալի տեղաշարժեր են նկատվում ՄԴՀ֊ի առանձին մռլեկուլյար ձևերի 

տոկոսային պարրրւնակ//լթ՛յան մեջ։

ON 1SOENZYMATIC SPECTRUM AND MALATDEHYDROGENASE 
COENZYMATIC HETEROGENEITY OF DIFFERENT

RAT ORGANS

I. B. BURNAZIAN, S. G. MOVCESSIAN

The total activity of malatdehydrogenase ’'spectrum of isoenzymes 
and their percentage content in different rat organs have been studied. 
It has been shown that malatedehydrogenase consists of two isoenzymes 
possessing simillar coenzymatic specificity.
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РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ АМИНОКИСЛОТ 
НА АКТИВНОСТЬ ФОСФОМОНОЭСТЕРАЗ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

УЛЬТРАЗВУКА

В. О. БАРСЕГЯН, Г. Т. АДУНЦ, Л. В. САРКИСЯН

Изучали действие ультразвука на аминокислоты, обусловливающие определенные- 
изменения в каталитической активности щелочной фосфатазы. Показано, что цистеин,. 
1 петидин и образовавшиеся при озвучивании продукты связываются с цинком, но не с 
Ь-фенилаланином, так как его ингибирование связано не с активным, а с аллостери
ческим центром изучаемого фермента.

Ключевые слова: щелочная фосфатаза, аминокислоты, ультразвук.

Вопросами изучения регуляции фоофомоноэстераз занимались мно
гие исследователи [6, 12, 9].

В активных центрах фосфатаз обнаружены остатки серина и гис
тидина [13], их типичными представителями являются кислая (КФ 3. 
1.3.2.) и щелочная фосфатаза (КФ 3.1.3.1). В неспецифических фосфа
тазах при образовании промежуточного продукта осуществляется фос
форилирование фермента по серину с участием гистидина; для щелоч
ной фосфатазы необходимы соответствующие количества ионов двух
валентных металлов в качестве кофакторов для компенсации зарядов 
на фосфатной группировке и облегчения нуклеофильной атаки гидро
ксильной группы серина на фосфор [8, 10].

Известно, что некоторые аминокислоты, в частности фенилаланин 
и реагенты, специфичные по отношению .к аминогруппам (или имида
зольным и фенольным группам), способны ингибировать активность 
щелочной фосфатазы [2, 7, 11].

Ранее нами было показано, что озвучивание фосфатаз приводит к 
сдвигам в их активности [2].

На основании этих данных и результатов наших предыдущих ис
следований была поставлена задача изучить действие ультразвука на 
аминокислоты, обусловливающие определенные изменения в каталити
ческой активности щелочной фосфатазы.

Материал и методика. Опыты ставили на очищенной щелочной и кислой фосфата
зах фирмы «Яеапа!» (ВНР), выделенных из кишок цыплят. Субстратом служили п- 
нитрофенилфосфат (оптимум .pH для щелочной фосфатазы—10,5, кислой—4,95) в 
концентрации 5.10—в аммиачном и цитратном буферах.

Активность щелочной фосфатазы регистрировали на собранной нами установке, 
дающей возможность регистрировать кинетику ферментативной реакции. Об актив- 
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иости фермента судили по нарастанию количества п-нитрофенола в течение реакции 
Д<> д М1Ш’՛ |||сисивиость окраски фотометрировали при длине волны 420 им 151.

кгивпость кислой фосфатазы определяли также фотометрически (после иикуба- 
п' /ог\ ВЫЯ13ленпя окраски фенола инкубационную среду подщелачивали КОН до 

р 11 1 и, О у .
Активность очищенной лактатдегидрогепазы из мышц свиньи (производства «Кеа- 

физического С^С,ПСИ3111^ оиРс՝Деляли методом Кочетова [4]. В качестве действующего 
яяп тггп (1'ак10Ра использовали ультразвук интенсивностью 5 вт/см2, частотой 
мпгтпт аиу низание проводили в течение 5, 10, 15, 120, 25, .30 мни в специальной тер
мостатированной кювете при температуре 25°.

Результаты и обсуждение. Ранее было показано, что высокие кон- 
центр аадии 
как малые 
ции 5-10'1

цинка подавляют активность щелочной фосфатазы, тогда 
активируют ее [1]. Из рис. 1 видно, что цинк в коицентра-
М подавляет активность фермента, но при дооавлении озву- 

-ТгУ01>10]

Об

Рис. 1. Изменение активности щелочной фосфатазы после действия уль
тразвука на цинк и аминокислоты. I—цинк, II—цистеин, III—Е-фенил- 
аланин, IV—гистидин. 1—без ингибитора, 2—с ингибитором, 3—с озвучен

ным ингибитором.
Рис. 2. Спектр пропускания озвученной воды в атмосфере и при насыщении 
кислородом. 1—10-минутное озвучивание на 6 вт/см2, 2—10-минутное 

озвучивание на 6 вт/см2, при насыщении кислородом.
Рис. 3. Изменение концентраций NO ՜, NO—в зависимости от растворен
ных веществ в озвученной среде. 1—О2; 2—7пС12, 5.10֊3М; 3—щелочная 
фосфатаза, 5-Ю-7 М; 4—цистеин 5.10 ~3 М; 5—озвученная вода (нор

ма); 6—Ь-фенилаланнн, 5.10֊3М; 7—тирозин, 5.10~3М; 8—гистидин, б.Ю-1՝։!.
Рис. 4. Действие ультразвука на активность щелочной фосфатазы, ингиби
рованной цистеином в разных концентрациях. I—цнетенн, II—ультра

звук֊!-цистеин.
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ценного цинка в той же концентрации этот эффект почти не наблюда
ется. По всей вероятности, присутствие цинка в озвученной воде спо
собствует (рис. 2) связыванию его с продуктами распада воды (NO;՜, 

NO г), что приводит к снижению количества указанных ионов в иссле
дуемом раствора (рис. 3).

Так как, согласно вышеприведенным данным, ультразвук действует 
на цинк активного центра изучаемого фермента, наши дальнейшие ис
следования было целесообразно проводить с применением цистеина в 
качестве органического ингибитора [1]. Оказалось, что фермент, пред
варительно ингибированный цистеином, после 30 мин озвучивания вос
станавливает часть своей активности (рис. 4). Этим экспериментом бы
ло показано, что ультразвук действует именно на цинк активного цен
тра щелочной фосфатазы. Высокие концентрации цинка приводят к 
восстанавлению активности ингибированного цистеином и ультразву
ком фермента (рис. 5). Озвученный цистеин теряет .свое ингибирующее 
свойство на 50% (рис. 1).

Для выявления специфического действия ультразвука изучали 
также его влияние на активность кислой фосфатазы и лактатдегидро- 
геиазы в связи с наличием в озвученной среде растворенных газов. Раз
личия в активных центрах и структурах этих ферментов являются при
чиной расхождения в характере ответных реакций на действие ультра
звуковых волн. Так, через 30 сек после озвучивания в атмосферных 
условиях обнаруживается полная утрата каталитической активности 
лактатдегидрогеназы, а через 30 мин—щелочной фосфатазы, в то вре
мя как активность кислой фосфатазы почти не подвергается ингибиро
ванию (рис. 6,7).

При насыщении среды кислородом с освобождением свободного 
растворимого азота наблюдается обратная картина: после 5-минутного 
озвучивания активность кислой фосфатазы полностью ингибируется, а 
щелочной фосфатазы и лактатдегидрогеназы не изменяется.

Фишманом и Грином было показано, что Г-фенилаланин в кон
центрации 5-10 ֊ЯМ является ингибитором щелочной фосфатазы [11]. 
Полученные нами результаты, касающиеся его влияния на активность 
фермента, совпадают с литературными данными. Оказалось также, что 
при озвучивании этой аминокислоты происходит незначительное умень
шение эффекта ингибирования, количество NO՜, НОр в озвученной во
де в ее присутствии не меняется (рис. 1, 3). Несмотря на эти незначи
тельные сдвиги, спектр пропускания Б—фенилаланина в широком диа
пазоне частот резко увеличивается с уменьшением пика (рис. 8). В 
случае насыщения среды кйслородом отмечается сравнительно неболь
шое изменение спектра пропускания.

Близкий по своему строению к Б—фенилаланину, тирозин не вносит 
определенных изменений в активность щелочной фосфатазы. При его 
озвучивании наблюдается некоторое увеличение количества NO՜ , ИО^՜ 
(рис. 3), с резким изменением спектра пропускания в большом диапазоне 
частот (рис. 9). Наряду с этим, отмечается эффект затухания флуорес
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ценции тирозина на 30%. Подщелачивание среды сопровождается уве
личением спектра пропускания тирозина, обнаруживающего сходство с 
таковым озвученного тирозина, pH которого находится в кислой зоне. 
При насыщении среды кислородом изменение спектра пропускания при

Рис. 5. Действие цинка на активность щелочной фосфатазы, ингибирован
ной аминокислотами и ультразвуком. 1—иорма, 2—гистидин, 3—L-фенил- 

аланин, 4—цистеин, 5—ультразвук.
Рис. 6. Действие ультразвука на активность щелочной и кислой фосфа
таз в атмосфере и при насыщении кислородом. 1,1'—щелочная фосфатаза 
в атмосфере и при насыщении кислородом, 2,2’—кислая фосфатаза в ат

мосфере и при насыщении кислородом.
Рис. 7. Действие ультразвука на’активность лактатдегидрогеназы в атмо

сфере и при насыщении кислородом.
Рис. 8. Изменение спектра пропускания L-фенилаланина под действием 
ультразвука. I—норма, II—при насыщении кислородом, III—в атмосфере.

тех же экспозициях ультразвука уменьшается. После 20-минутного озву
чивания в атмосфере (pH 5) тирозин бесцветен, а в щелочной среде (pH 
8—10) приобретает желтую окраску, что свидетельствует об образова-
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нии нитротирозина. В свободной от азота среде нитротирозин не обнару
живается.

Известно, что гистидин, входяший в активный центр щелочной фос
фатазы, играет главенствующую роль в процессах фосфорилирования 
[13]. В связи с этим представляло интерес проследить за его действием 
в концентрации 10 '2 М, при котором отмечалось 50-процентное ингиби-

Рис. 9. Изменение спектра проп} сканип тирозина под действием ультра
звука. I—норма, II—при насыщении кислородом, III—в атмосфере.

Рис. 10. Изменение спектра пропускания тирозина в зависимости от pH 
среды при озвучивании. 1, 2, 3—норма (pH 6, pH 2,5, pH 9), 4—при озву

чивании (pH 5).

рование ферментативной реакции. Примечательно, что ингибирование 
озвученного гистидина с ферментом не приводило к снижению активно
сти последнего. Интересно также, что цинк в концентрации 5-10 ~4 М не 
снимает ингибирующего действия гистидина (рис. 5), в то время как 
последний полностью блокирует подавляющее действие цинка.

Ранее было показано блокирующее действие ультразвука на цинк 
активного центра щелочной фосфатазы с последующим ингибированием 
активности фермента [3]. Учитывая эти данные, была предпринята по
пытка установить характер действия ряда аминокислот и ультразвука на 
энзиматическую активность. Наблюдения позволили установить защит
ное действие цинка на ингибирующий эффект цистеина и ультразвука. 
Вместе с тем цинк не снимает ингибирующее действие гистидина и Ь-фе- 
нилаланина. При торможении активности фермента цинком его действие 
снимается гистидином, цистеином и ультразвуком, но не Ь-фенилалани- 
ном. Полученные результаты достаточно убедительно подтверждают, 
что цистеин и продукты, образующиеся пои озвучивании, связываются 
с щипком активного центра. Как уже отмечалось выше, цинк не снима
ет ингибирующее действие гистидина и Ь—фенилаланина. По всей ве
роятности, ингибирование последнего связано не с активным, а аллосте
рическим центром.

Присутствие гистидина в озвученной среде приводит к резкому уве
личению концентраций NO у , NO]՜ , цинка—к развитию противополож- 
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го сдвига, a Լ—фенилаланина—к почти незаметным изменениям в кон
центрации этих ионов.

Резкие колебания концентраций NO՜ , NO~b среде в зависимости 
от растворенного в ней вещества, ио-видимому, можно связать со спе
цификой протекающих там окислительно-восстановительных процессов. 

Институт биохимии АН Армянской ССР Поступило 14.III 1980 г.

ՖՈՍՖՈՄՈՆՈԷՍԹԵՐԱԶՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՈՐՈՇ ԱՄԻՆԱ
ԹԹՈՒՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ' ՈՒԷՏՐԱԶԱՅՆԻ

ՆԵ ՐԳ Ո ՐԾ Ո Ի ԹՅ ԱՆ Պ ԱՅ ՄԱՆՆԵ Ր Ո Ի Մ

•է. Լ. ՐՍ.1'111)ՂՅԱՆ, Դ. Թ. ԱԴՈ1'Ն8, I.. Ղ. ՍՍ.ՐԴՍՅՍ.Ն

Ուսումնասիրվել է հիմնային ֆւոսֆատաղայի ալկւո իվոլթյուն ը ցիսկի, որոշ 
ամինաթթուների, ուլտրաձայնի համատեղ և կոմբինացված ազդեցության 
պ ա յ.մ ա ն՚ն երում ւ

Ցույց է տրված, որ ցիստեինը, հիստիդինը ինչպես ն ա և ուլտրաձայնի 
ազդեցությամբ առաջացած աղատ ռաղիկալային նյութերը կապվում են ցինկի 
և ոչ թե ֆ,ենիլա լան ին ի հետ:

Ենթադրվում է, որ' ի տարբերություն ցի и տ ե ին ի և հ ի ս.տ իդին ի, ֆենիլա֊ 
լան ին ի ընկճուղ ազդեցությունը կապված է սպիտակուցի ոչ թե ակտիվ, այլ 
ալոստերիկ կենտրոնում առաջացող փոփոխությունների հետ:

THE REGULATING EFFECT OF SOME AMINOACIDS ON THE 
ACTIVITY OF PHQSPHOMONOESTERASES UNDER THE USE 

OF SUPERSOUND
V. O. BARSEGIAN, G. T. ADUNTZ, L. V. SARKISSIAN

The effect of supersound on aminoaeids, which evoke certain chan
ges in the֊ catalitic activity of alkaline phosphatase has been studied. It 
has been shown that cysteine, histidine and products formed under soni
cation are connected with zink but not with L-phenylalanine. For the latter 
the observed regularities do not take place because its inhibition is 
connected with allosteric but not active centre of the studied enzyme.]
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АКТИВНОСТЬ И КОФЕРМЕНТНАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ 
ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ В ТКАНЯХ

УТОК и ГУСЕЙ

Г. Г. БАТИКЯН
Изучались активность, коферментная специфичность и набор изоферментов лак- 

татдегидрогеназы в различных тканях уток и гусей. Выявлена определенная законо
мерность в активности и 'Коферментной избирательности фермента в митохондриях и 
тиалоплазме отдельных тканей. Во всех изученных органах (кроме сердца и печени) 
лактатдегидрогеназа состоит из субъединиц М.-типа.

Ключевые слова: лактатдегидрогеназа, никотинамид  адениндинуклеотид, дезамино- 
НАД.

В наших предыдущих работах [1, 2] было показано, что интенсив
ность процесса дегидрирования молочной кислоты в гиалоплазме ткани 
мозга при развитии куриного эм’бриона постепенно возрастает, дости
гая максимума у 5-дневных цыплят; при этом действие НАД более эф
фективно, чем дезамино-НАД (Д-НАД), а в процессе неогенеза мо
лочной кислоты действие Д-НАДН сильнее по сравнению с НАДН. 
Было показано также, что в отдельных тканях (кроме миокарда) как 
развивающегося куриного эмбриона, так и взрослых кур ЛДГ состоит из 
М-субъединиц и выявляется в виде тетрамера ЛДГ5; ЛДГ в миокарде 
состоит из Н-мономеров и имеет тетраэдрическое строение, харак
терное для изофермента ЛДГ].

В свете этих данных представляет интерес изучение изменений ак
тивности и коферментной гетерогенности ЛДГ в различных тканях во
доплавающих птиц (уток и гусей), во многом отличающихся от кур. 
Являясь представителями различных отрядов и семейств, куры, утки и 
гуси отличаются не только физиологическими особенностями развития, 
но и становлением и активностью отдельных ферментных систем и био
синтетических реакций, протекающих в отдельных тканях.

Материал и методика. Опыты проводились на мозге, печени, сердце, скелетной 
мышце, почках, легких домашних половозрелых уток, гусей и 20-диевных мускусных 
утят и кряквы. Методики выделения ферментного препарата, определения активности 
и разделения изоферментов ЛДГ приведены в наших предыдущих работах [1, 2]. 
Разделение изоферментов проводили методом диск-электрофореза на полиакриламид
ном геле. В отдельных опытах Д-НАД добавляли в эквимолярном относительно НАД 
количестве (0,015 М). Активность ЛДГ рассчитывали в единицах Вроблевского на мг 
■белка [4], белок определяли по методу Лоури и сотр. [3].
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Результаты и обсуждение. Данные, приведенные в табл. 1, показы
вают, что при дегидрировании лактата активность ЛД1 в гиалоплазме 
отдельных тканей половозрелых уток распределяется в следующем 
убывающем порядке: сердце, мозг, почки, печень, скелетная мышца и 
легкие. При обратной реакции, т. е. в процессе образования лактата из

Общая активность (мкмоль пиридиннуклеотида/мг белка/мми) и коферментная 
специфичность ЛДГ в тканях домашних уток и гусей___

Таблица 1

Ткань Источник 
фермента

Утки Гуси

Н
А

Д
 

1

Н
А

Д
Н

Д
-Н

А
Д

Д
-Н

А
Д

Н

Г Н
А

Д
Н

Д
-Н

А
Д

Д
-Н

А
Д

Н

Мозг гиалоплазма 0,19 3,45 0,15 6,35 0,38 2,60 0,26 5,80
митохондрии 0,19 4,86 0,13 6,75 0,38 2,97 0,26 7,14

Печень гиалоплазма 0,17 3,70 0,13 10,93 0,22 1,30 0,15 2,54
митохондрии 0,08 2,05 0,05 4,93 0,31 1,41 0,14 2,23

Почки гиалоплазма 0,18 6,84 0,29 7,52 0,79 10,47 0,52 21,91
митохондрии 0,05 1,26 0,06 3,73 0.23 3,64 0,14 5,42

Легкие 
Скелетная

гиалоплазма 0,08 1,41 0,-07 2,44 0,17 1,46 0,14 3,49
8,97

мышца гиалоплазма 0,12 5,16 0,27 5,52 0,23 4,19 0,17
Сердце гиалоплазма 0,49 23,36 0,38 49,72 0,90 21,88 0,82 44.39

митохондрии 0,11 1,34 0,07 3,39 0,35 3,24 0,23 6,3

пирувата, она распределяется следующим образом: сердце, почки, ске
летная мышца, печень, мозг, легкие. В этих опытах НАД оказался более 
эффективным, чем Д-НАД, а в обратной реакции Д-НАДН эффектив
нее НАДН. Активность ЛДГ в присутствии отдельных коферментов 
(НАД, НАДН, Д-НАД и Д-НАДН) в гиалоплазме выше, чем в изо
лированных митохондриях различных тканей. Только в митохондриях 
мозга при использовании НАДН и Д-НАДН активность фермента не
сколько выше по сравнению с гиалоплазмой.

Полученные данные показывают, что процесс дегидрирования лак
тата в гиалоплазме тканей 20-днсвных мускусных утят несколько ин
тенсивнее по сравнению с таковым у половозрелых уток. Почти такая 
же картина отмечается при обратной реакции, т. е. в процессе образова
ния лактата из пирувата. В этих опытах НАД также эффективнее по 
сравнению с Д-НАД. Однако влияние Д-НАДН в неогенезе лакта
та намного сильнее по сравнению с восстановленным НАД. Анало
гичная картина наблюдается в гиалоплазме различных тканей 20-днев
ной кряквы.

Для сравнения с показателями, полученными на утках, активность 
ЛДГ определяли также в различных тканях половозрелых гусей. Дан
ные, приведенные в табл. 1, показывают, что в изученных тканях гусей 
процесс образования пирувата из лактата интенсивнее, чем у уток, а в 
обратной реакции активность ЛДГ в отдельных тканях гусей ниже. В 
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этих опытах влияние Д-НАДН намного сильнее по сравнению с 
ЫАДН.

Результаты опытов показали, что ЛДГ в изученных тканях как 
уток, так и гусей в основном состоит только из М—субъединиц и пред
ставлена в виде тетрамера ЛДГ4 (табл. 2). В миокарде половозрелых 
уток, а у гусей и 20-дневной кряквы в печени и миокарде фермент пред
ставлен в виде тетрамеров ЛДГ3 и ЛДГ4.

Спектр и условная удельная активность изоферментов ЛДГ в тканях 
домашних уток и гусей, %

Таблица 2

Ткань
Источник 
фермента

И
зо

фе
р

ме
нт

ы

Утки Гуси

НАД Д-НАД НАД Д-НАД

Мозг гиалоплазма лдг4 0,84 0,88 1,59 1,43
митохондрии лдг4 0,89 0,88 1,44 1,16

Почки гиалоплазма лдг4 0,80 0,73 1,84 1,36
митохондрии лдг4 0,45 0,30 1,05 0,54

Легкие гиалоплазма лдг4 0,52 0,52 1,02 0,80
Скелетная мышца гиалоплазма лдг4 1,02 0,79 1,22 0,99

Печень гиалоплазма ЛДГ, __ _ 79,96 76,11
лдг4 1,59 Г,14 20,05 23,89

митохондрии лдг3 — 91,41 87,43
лдг4 0,79 0,69 9,59 12,57

Сердце гиалоплазма лдг3 62,84 51,37 71,73 69,98
лдг„ 37,16 48,63 28,27 30,02

митохондрии лдг3 65,80 57,88 — —
лдг4 34,20 42,12 0,83 0,61

Сопоставляя полученные данные с нашими предыдущими [2], не-
трудно заметить, что у представителей двух отдельных отрядов птиц— 
куриных и гусеобразных—ЛДГ отличается как своей каталитической 
активностью и специфичностью к отдельным коферментам, так и на
бором изоферментов.

Институт биохимии АН Армянской ССР Поступило 30.X 1980 г.

ԼԱԿՏԱՏԴԵՀԻԴՐՈԴԵՆԱԶԱՅԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿՈՖԵՐՄԵՆՏԱՅԻՆ 
ԽՆԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱԴԵՐԻ ԵՎ ՍԱԴԵՐԻ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Դ. >. ԲԱՏ1ՊՅՍ.Ն

/7լս ոլմնա սիրվհլ է լա կտ ա տ դեհ իդր ոգեն ա զա յի ակտիվությունը, կոֆեր֊ 
մ են տա յին խնամակցությունը և ի զոֆ ե րմ են տ ա յին կազմը բադերի և սագերի 
տարբեր հյուսվածքներում։ // րոշակի օրինաչափություն է հայտնաբերվել 
տարբեր հյուսվածքներից անջա տ վա ծ մի տ ո ք ոն դր ի ան ե ր ի և հ ի ա լո պլա ղմ ա յի 
ֆերմենտի ակտիվության, կ ոֆ ե ր մ են.տ ա յին խն ա մ ա կ ց ո ւթ յան միջև։
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LACTATE DEHYDROGENASE ACTIVITY AND COENZYME 
SPECIFICITY IH DUCK AND GOOSE TISSUE

G. H. BATIK1AN

Lactate dehydrogenase (LDII) activity, coenzyme specificity and 
isoenzymes compositions of duck and goose tissue have been studied.

Certain regularities of enzyme .'activity and coenzyme specificity 
regional distribution have been obtained for the enzyme from mitochon
dria and hyaloplasma.
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ВЛИЯНИЕ ГОЛОДАНИЯ НА ДЕЗАМИНИРОВАНИЕ АМФ, 
АДЕНОЗИНА И ГУАНОЗИНА В НЕКОТОРЫХ ТКАНЯХ КРЫС

Ц. М. НЕРСИСЯН, А. В. АРУТЮНЯН, Э. А. ГУЛЯЙ

При шестидневном голодании происходит значительное увеличение удельной ак
тивности АМФ-, аденозин- и гуанозиндезаминаз в печени и почках белых крыс. При 
этом наблюдается понижение общей концентрации белка. В сердечной и скелетной 
мышцах в этих условиях не отмечается сдвигов в активности указанных ферментов и 
в содержании белка.

Ключевые слова: аденозин, гуанозин, АМФ-аденозинмонофосфат, АДФ-аденозин- 
дифосфат, А ТФ-аденозинтрифосфат.

При голодании в организме происходят биохимические сдвиги 
адаптивного характера, в результате чего мобилизуются внутренние 
энергетические резервы. При переключении организма на эндогенное 
питание значительные отклонения отмечаются в обмене углеводов, жи
ров и особенно азотистых соединений.

Распад эндогенных белков, в результате которого организм обес
печивается аминокислотами, являющимися основным пластическим ма
териалом, используемым для синтеза белков с более высокой функцио
нальной и метаболической активностью, лежит в основе терапевтиче
ского эффекта при лечении голоданием ряда заболеваний, связанных 
с нарушением обмена веществ [3]. В этой связи особое значение приоб
ретает изучение адаптационных изменений в функции ферментных си
стем, обеспечивающих обмен аминокислот, образование аммиака, его 
нейтрализацию и выделение из организма.

Целью проведения данной серии опытов является исследование в 
различных тканях при голодании активности аденозин-, гуанозин- и 
АМФ-дезаминаз, принимающих участие в образовании аммиака из 
нуклеотидов.

Материал и методика. Эксперименты проводили на белых крысах массой 160— 
180 г. Животные голодали в специальных камерах в течение 6 дней, в результате че
го теряли в массе около 50 г. Контролем служили крысы той же массы, получавшие 
обычную пищу. Животных декапитировали, на холоду извлекали печень, почки, сер
дечную и скелетные мышцы. Печень, почки и сердечную мышцу гомогенизировали в 
4-кратном объеме охлажденного 0,2 М трис-НС1 буфера pH 7,0, скелетные, мышцы в 
9-кратном объеме охлажденного К-фосфатного буфера pH 6,5, содержащего 18 мМ 
КС1; 5,4 мМ КН2РО4 и 3,5 мМ К9НРО4. Гомогенат центрифугировали 30 мин при 
12 000 § на центрифуге К-'24 для осаждения ядер и митохондрий. В качестве источни
ка фермента использовали 0,5 мл растворимой фракции сердечной мышцы, почек и 
печени (2,6—9,8 мг белка).
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мкмоль/мл; АТФ,

Ввиду высокой АМФ-дезамипазной активности скелетных мышц использовали зна
чительно меньшее количество растворимой фракции этой ткани—0,2 мл, что соответ
ствовало 0,4 mi՛ белка.

АМФ, аденозии и гуанозин добавляли в пробы в концентрации 5
АДФ и неорганический фосфат—2 мкмоль/мл. Инкубацию проводили при 37° в те
чение 30 мин в 0,05 М трис-HCl буфере pH 7,0 Пробы, содержащие растворимую 
■фракцию скелетных мышц, инкубировали в 0,05 М имидазол-HCl буфере pH 6,6.

Аммиак определяли микродиффузйоиным способом Зелигсоиа, видоизмененным 
■Силаковой и corp. [8]. Белок определяли методом Лоури и corp. [ 15].

Результаты и обсуждение. Активность дезаминаз АМФ, аденозина 
и гуанозина в исследованных тканях определялась нами в растворимой 
■фракции, где преимущественно локализованы эти ферменты [2, 16, 22, 
24]:

Результаты наших исследований, представленные в табл, (а), пока
зывают, что голодание вызывает увеличение активности АМФ-деза
миназы в печени, почках, скелетной и сердечной мышцах соответствен
но па 22,6, 15, 26 и 20,5%.

Известно, что АМФ-дезаминаза является регуляторным ферментом, 
имеющим олигомерную структуру. Основную роль в регуляции его ак
тивности, наряду с ионами щелочных металлов, играют нуклеотиды, в 
■отношении которых этот фермент, выделенный из разных источников, 
■отличается определенной специфичностью. В мозговой и печеночной тка
нях, а также в эритроцитах аллостерическим активатором АМФ-дезами- 
назы является АТФ [1], тогда как в скелетных мышцах дезаминирова
ние АМФ стимулируется со стороны АДФ, а АТФ ингибирует этот про
цесс [19].

Эффективным ингибитором АМФ-дезаминазы в различных тка
нях является неорганический фосфат [14, 18, 21, 23].

Из табл, (а) видно, что в присутствии АТФ активность АМФ-деза
миназы повышается в печени, .почках, сердечной мышце как в норме, 
так и при голодании, у контрольных животных на 25, 26 и 100%, у го
лодающих крыс—16.7, 20 и 100% соответственно.

В скелетных мышцах в присутствии АДФ у контрольных животных 
активность АМФ-дезаминазы увеличивается на 49, а при голодании на 
32%. Фосфат почти одинаково ингибирует АМФ-дезаминазную актив
ность скелетных мышц как в норме, так и при голодании.

Следует отметить, что в печени и почках активирующий эффект 
АТФ при голоде несколько ниже по сравнению с контролем. То же на
блюдается в отношении стимулирующего эффекта АДФ на АМФ-деза- 
миназу скелетных мышц.

Это явление, по всей вероятности, связано с понижением чувстви
тельности фермента к аллостерическому активатору. Это может быть 
обусловлено тем, что ферментативная активность при голоде повы
шается, вследствие чего фермент испытывает меньшую потребность в 
активаторах.

Результаты наших исследований, представленые в табл, (а), пока
зывают, что голодание вызывает усиление процесса дезаминирования
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Табл ица
Образование аммиака из АМФ, аденозина и гуанозина и растворимой фракции различных тканей крыс при голодании.

Печень Почки Скелетные мышцы Сердечная мышца

контроль голод контроль голод контроль голод контроль голод .
АС

а) мкг аммиака на пробу

Аденозин 88,7+2,8 113,2+3,8 160,0+2,5 160,3+3,1 — 64,9+1,3 64,7+1,3
Г ''анозин 86,5+2,0 103,0+4,1 57,7+1,3 68,6+1,5 — — 27,6+0,5 28,5+0,5
АМФ 75,8+1,6 93,0+1,7 99,0±2,2 114,0+2,3 74,4+2,7 91,0+2,6 42,0+0,2 50,0+0,4
АТФ + (АДФ*) 94,7+1,4 108,7+1,8 125,7+3,5 136,3+3,9 111,0+3,2 124,0+3,4 85,7+0.5 101,0+0,7
4- Фн — — ֊֊ — 29,5+0,4 40,0+0,4

б) мкг аммиака на мг белка

Аденозин 9,2+0,2 15,9+0,3 19,5+0,4 28,2+1,3 — — 24,9+2,1 25,8+1,9
Гуанозин 8,8+0,4 14,5410,5 7,0+0,06 10,4+0,8 — — 10,5+0,8 11.3+0,5
АМФ 7,7+0,2 13,0+0,4 12,0+0,9 20,3+1,5 186,0+4,8 229,0+6.0 16,0+0,8 21,4+0,9
АТФ 4- (АДФ*) 9,6+0,3 15,2+0,3 15,3+1,0 24,3+1,2 277,6+5,3 303,0+7,5 33,0+1,3 40,4+1,3

4֊ Фи — - — — — 73,7+3,0 97,4+4,0 — —

активатора АМФ-дезаминазы скелетных мышц добавлен АДФ, в остальных тканях—АТФ. (Средние* В качестве аллостерического 
данные 6 опытов)
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аденозина и гуанозина в печеночной ткани на 27,6 и 19% соответ
ственно. В почках н сердечной мышце никаких сдвигов обнаружить 
не удалось. Однако удельная активность аденозин- и гуанозиндезами
наз заметно возрастает не только в печени, но и в почках.

Уз данных, представленных в табл, (б), явствует, что удельная ак
тивность аденозин-, гуанозин- и АМФ-дезаминазы при голодании воз
растает более значительно по сравнению с обшей активностью фер
мента. Особенно наглядно это выражено в тканях печени и почек, где 
удельная активность аденозин- и гуанозиндезаминаз повышается со
ответственно на 72,7, 64, 44 и 50%. Удельная активность АМФ-дезами
назы в обоих тканях возрастает на 70%. Отмеченное в наших исследо
ваниях повышение удельной активности ферментов, катализирующих 
дезаминирование АМФ, аденозина и гуанозина в печени и почках, мо
жет быть обусловлено в первую очередь снижением концентрации об
щего белка в печени на 27,5, а в ночках иа 31,7%. Характерно, что в 
этих условиях содержание белка в сердечной и скелетной мускулатуре 
не изменяется.

Усиление белкового катаболизма при голоде описано рядом иссле
дователей. В частности, при голодании животных в течение 8 сут наб
людается снижение содержания белка в печеночной ткани крыс на 45% 
[5]. Белковая недостаточность описана также при длительном голода
нии у людей [13].

Проведенные нами исследования подтверждают литературные дан
ные об интенсивности азотистого метаболизма при голодании. Уста
новлено, что при этом во многих тканях (печень, почки, скелетные 
мышцы, мозт и кровь) наблюдается повышение активности трансами
наз ряда аминокислот, в частности аспартатаминотрансферазы [7, 17], 
аланинаминотрансферазы [И, 12], тирозинаминотрансферазы [6] и т. д.

По данным некоторых авторов, при голоде наступают некоторые 
сдвиги в содержании конечных продуктов азотистого метаболизма: 
усиление экскреции аммиака с мочой [4] и уменьшение выделения мо
чевины [10]. Авторы считают, что усиление процессов аммиакообразо- 
вания является следствием способности организма адаптироваться к 
условиям голодания путем утилизации резервных углеводов и жиров 
при прекращении пищи извне. В эти процессы вовлекаются и амино
кислоты, что проявляется в усилении их дезаминирования.

Известно, что АМФ-дезаминазе принадлежит особое место в обра
зовании аммиака из аминокислот в цикле пуриннуклеотидов при уча
стии деаминоформы АМФ—ИМФ. Не исключена возможность, что при 
голодании значительное повышение удельной активности АМФ-дезами
назы во всех исследуемых нами тканях связано со стимулированием 
этого процесса.

Следует также отметить, что в литературе имеются данные, указы
вающие на индуктивное повышение активности ряда аммиакпродуцн- 
рующих ферментов нуклеотидного обмена при патологии. Показано, 
например, что повышение при ацидозе активности аденозин- и гуано
зиндезаминаз почек в 2 и 2,5 раза соответственно сопровождалось зна- 
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читальным понижением содержания нуклеиновых кислот, чго, по мне
нию авторов, свидетельствовало об усилении катаболизма нуклеиновых 
кислот [20].

Не исключено, что повышение активности исследуемых ферментов 
в наших опытах также обусловлено субстратной индукцией, вызванной 
новообразованием АМФ и аденозина вследствие возможного распада 
нуклеиновых кислот.

Отсутствие сдвигов в аденозиндезаминазной активности сердечной 
мышцы при голодании, вероятно, связано с функциональной особенно
стью аденозина в этой ткани. Известно, что последний в сердечной 
мышце обладает выраженным сосудорасширяющим эффектом [9] и из
менение его концентрации при голодании могло бы привести к наруше
нию регуляции коронарного кровообращения.

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что при голодании 
во всех исследуемых тканях наблюдается значительное увеличение 
удельной активности АМФ-дезаминазы. Удельная активность аденозин- 
и гуанозиндезаминаз в тех же условиях возрастает в почечной и пе
ченочной тканях и не изменяется в сердечной мышце, причем это по
вышение в условиях голода в печени и почках сопровождается пониже
нием обшей концентрации белка.

Институт биохимии АН Армянской ССР Поступило 9.II 1981 г.

քաղցի ազդեցությունը ամֆ֊ի, ադենոզինի եվ գուանոզինի 
ԴԵ9.ԱՄԻՆԱՑՄԱՆ ՎՐԱ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Ծ. 1Г. ՆԵՐԱԻՍՅ;ԱՆ, Ա. Վ. ՀԱ1?ՈԻԹՅՈԻՆՅԱՆ, է. Ա. ԳՈԻԼՅԱՆ

Մեր հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ 6 օր տևողությամբ քաղցի 
ժամանակ ս՛պիտակ առնետների լյարդում և ե րի կա մն ե ր ո ւմ տ ե ղի է ունենում 
ադենողին-, դոլանոզին֊ և ԱՍ Ֆ-դե զա մին ա զան ե րփ տեսակարար ակտիվու֊ 
թ յան ավ՛ելացում, որի ժամանակ րնդհ ան ուր սպիտակուցի քանակը նվա
ղում է։

Սրտի և կմախքային մկաններում վերը նշված ֆերմենտների ակտիվու
թյան փոփոխո՛ւթյ՛ուն չի ն՛կատվում։ Այ՛դ հյուսվածքներում չի փոփոխվում նաև 
ընդհանուր սպիտ՚աւվուցի քանակր ։

DEAMINATION OF AMP, ADENOSINE AND GUANOSINE 
IN SOME RAT TISSUES UNDER STARVATION

Tz. M. NERSESSIAN, А. В. HAROUTUNIAN, E. A. GUL1AN

It has been established tL at 6 day starvation leads to significant 
increase of specific activity of AMP-, adenosine- and guanosine deami
nases in rat liver and kidney. At the same time the decrease of total 
protein concentration is observed.

No changes in the activity of mentioned enzymes and protein con- 
cenrtation in cardial and sceletal muscle have been noted.

Биологический журнал Армении, .XX'XTV, .№ 4 — 3
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

XXXIV, 4?357—363~1981

УДК 631.6:634.836.4

'СОДЕРЖАНИЕ АМИНОКИСЛОТ В ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЕ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ 
СОЛОНЦОВ-СОЛОНЧАКОВ АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ

Г. П. ПЕТРОСЯН

Изучались свободные и связанные аминокислоты в листьях, побегах и корнях ви
нограда, возделываемого на мелиорированных почвах с различным содержанием нат
рия. Установлено, что при избытке в почве нагрия нарушаются процессы аминирова
ния и переамииирования, резко снижается содержание свободных и связанных амино
кислот.

Ключевые слова: виноград, свободные и осязанные аминокислоты.

В обмене веществ растений азотсодержащие соединения играют 
важную роль и в большой степени определяют их продуктивность. Ра
жее было выявлено нарушение азотного обмена в виноградной лозе при 
содержании натрия в кориеобитаемых слоях мелиорированной почвы в 
пределах 5—6 мэкв [2].

Как известно, аминокислоты являются весьма лабильными соедине
ниями, содержание которых в растениях подвергается существенным 
изменениям в зависимости от условий произрастания, в частности от 
характера и степени засоления почвы. Имеются данные об отрицатель
ном влиянии хлоридного и сульфатного засоления почвы на амино
кислотный обмен однолетних культур [5]. Однако влияние содержания 
ионов натрия в почве па аминокислотный обмен виноградной лозы изу
чено недостаточно.

Цель данной работы заключалась в изучении влияния повышенного 
содержания ионов натрия в мелиорированной почве на содержание 
свободных и связанных аминокислот в органах виноградной лозы в пе
риод вегетации.

Материал и методика. Объектом исследований служили листья (7—12 узлов), по
беги и корни нормальных п угнетенных растений винограда сорта Гараи дмак, возде
лываемых па мелиорированных и недомелиорированных почвах Ерасхаунскон ОМС.

Содержание поглощенного натрия в мелиорированной почве составляло 1,3— 
‘2,0 мэкв на 100 г сухой почвы, сода не обнаружена, pH 7,6. В недомелиорированной 
почве содержание нормальной соды достигало 1,0, бикарбонатов—2,04%, поглощенного 
натрия—6,0—7,0 мэкв, pH 9,0.

Образцы для анализа отбирались в период роста, созревания и физиологической 
зрелости ягод, корни растений раскапывались в конце вегетации, в октябре. Иссле
дуемый материал для аминокислотного анализа подвергался лиофильной сушке. Ами
нокислоты определялись на автоматическом анализаторе до гидролиза и после гидро
лиза 6 и НС1, натрий п калий—на пламенном фотометре.
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Результаты и обсуждение. Результаты исследования выявили взаи
мосвязь между содержанием натрия в органах нормальных и угнетен
ных растений винограда и степенью мелиорированности почвы. В ли
стьях и побегах угнетенных растений, по сравнению с нормальными, 
происходит значительное накопление натрия и уменьшение калия, при 
этом в побегах соотношение указанных катионов в конце вегетации из
меняется нагляднее, чем в листьях (рис.).

Рис. Содержание ионов натрия и калия՛ 
в листьях и побегах нормальных (1) и 
угнетенных (2) растений винограда. Фазы 
развития: I—рост ягод, II—созревание, 

III—физиологическая зрелость.

На недомелиорированных почвах рост растений угнетен, кусты сла
бо облиственны, листья мелкие, с характерными некрозами во. второй 
половине вегетации, рост побегов ослаблен, урожайность крайне низ
кая. Одновременно происходят глубокие изменения в физиологических 
и биохимических процессах: отмечается разложение хлорофилла и сни
жение интенсивности фотосинтеза [3].

В органах растений винограда обнаружено 16 аминокислот. При 
одинаковом наборе аминокислот, они, однако, отличаются по их сумме, 
которая меняется по фазам развития растения. Наиболее интенсивное 
накопление аминокислот отмечается в листьях, являющихся основным 
синтезирующим органом. В побегах и корнях также синтезируются 
аминокислоты, но в гораздо меньшем количестве, чем в. листьях. Об
разовавшиеся в листьях органические вещества перемешаются в корни 
по флоэме стебля, подвергаясь превращениям, и вновь переходят в. 
надземные органы по ксилеме [1].

Из свободных аминокислот в органах виноградной лозы преобла
дают глутаминовая и аспарагиновая кислоты, лейцин, аланин, лизин, и 
аргинин, в наименьшем количестве содержится метионин (табл. 1).

В листьях угнетенных растений за вегетационный период содержа
ние всех аминокислот снижается. Однако в. период роста ягод, сумма 
их в указанных листьях несколько выше—155, чем. у нормальных расте
ний—-149 мкг/мг, за счет глутаминовой, кислоты и фенилаланина. В пе
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Г иод созревания в листьях нормальных растений количество всех амино
кислот увеличивается, а угнетенных—уменьшается, причем наиболее 
резко снижается содержание глутаминовой и аспарагиновой кислот, ли
зина, аргинина и др., необходимых для реакции переаминирования. Кро
ме того, в них уменьшается содержание валина, лейцина, пролина и др., 
что может свидетельствовать о подавлении реакции аминирования ке
токислот.

В период физиологической зрелости ягод, с замедлением синтети
ческих и ростовых процессов, содержание аминокислот в листьях нор
мальных и угнетенных растений заметно снижается, при этом сумма 
аминокислот у угнетенных сравнительно меньше таковой нормальных 
и соответственно составляет 77,3 и 94,2 мкг/мг.

В адаптации растений к неблагоприятным условиям большое зна
чение имеет сохранение уровня синтеза белка. Аминокислотный анализ 
белковых гидролизатов листьев показал, что количество связанных 
аминокислот больше, чем свободных. В период роста ягод в листьях 
угнетенных и нормальных растений количество всех связгШйых амино
кислот, за исключением лизина, почти одинаково (табл. 1). Сущест
венные изменения отмечаются в период созревания, у угнетенных ра
стений оно резко уменьшается. Обычно при высокой интенсивности син
тетических процессов содержание связанных аминокислот возрастает, 
что наблюдается в листьях нормальных растений. В последних содер
жится сравнительно больше белкового азота (2-1,7}',- чем у угнетен
ных (15,1 мг/г).

Снижение содержания белкового азота и связанных аминокислот 
у растений, произрастающих на почвах с высокой концентрацией ионов 
натрия, можно объяснить как торможением синтеза белка, так. и уси
лением гидролитических реакций. Установлено, что в засоленной хло
ристым и сернокислым натрием среде резко угнетается общий биосин
тез белка. Избыток солей снижает поглощение корнями лейцина и тор
мозит его включение в белки [4].

В период физиологической зрелости ягод количество всех амино
кислот белков в листьях резко снижается в связи с усилением гидро
литических процессов. У угнетенных растений по сравнению с нормаль
ными содержится меньше гистидина, лизина и аргинина, играющих 
важную роль в белковом обмене растений.

В побегах виноградной лозы содержание свободных аминокислот 
по сравнению с листьями значительно меньше и более стабильно (табЛ. 
2). В процессе одревеснения количество глутаминовой кислоты умень
шается, а аргинина—увеличивается, в одревесневших побегах содержа
ние свободного аргинина составляет около 23% от суммы аминокислот. 
В побегах угнетенных растений, вызревание которых завершается на 
10—12 дней раньше нормальных, содержится сравнительно больше 
аргинина и меньше глутаминовой кислоты.

Аналогичная картина наблюдается в отношении связанных ами
нокислот. В одревесневших побегах угнетенных растений количество
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Таблица 1
■Содержание свободных и связанных аминокислот в листьях нормальных У 

растений винограда, мкг/мг__________ ____________________

Аминокислоты

Рост ягод Созревание
Физиологическая 

зрелость

состояние раст е н и й

угнетен
ноенормаль

ное
угнетен

ное
нормаль

ное
угнетен

ное
нормаль

ное

Лизин
Гистидин
Аргинин
А с п а ра гн цо над кислота 
Треонин
Серин
Глутаминовая кислота 
Пролин 
Г лицин 
Аланин 
Валин 
Метионин 
Изолейцин 
.Лейцин 
Тирозин 
Фенилаланин

Лизин 
Г истидин 
Аргинин 
Аспарагиновая кислота 
Т реонин 
Серин
Глутаминовая кислота
Пролин 
Глицин 
Аланин 
Валин 
Метионин 
Изолейцин 
Лейцин 
Тирозин 
Фенилаланин

С в

10,2
3,9

10,1
16.0
8,1
7,1

19,8
8,4
9,0

10,0
9,1
1 ,7
7.3

14.1
6,2
8,8

С

15,0
5,8

15,6
23,0
12,4
11,5
29,3
12,7
13,7
15,0
14.3
2,6

10,9
21 ,4
9,7

13,6

ОбОД!

9.6
4,0

10,0
16,3
8,3
7,4

22,5
8,7
9,3

10.5
9,1
1,7
7,2

14,7 
6,8 
9,6

։ я з а и н

10,3
5,4

14,5
22,3
11 .8
10,6
30,6
13.0
13,0
14,4
14,0
2,4

10,1
20,7
9,6

13,6

I ы е

10,5 
4,5

11,7 
18,8
9.7 
8,3

25,2 
9,8

10,4 
И,7 
10,5
2,2 
8,1

16,5 
8,1

11,0

■ы е

13,1
6,5 

17,1 
25,3 
13,6 
И 6 
34,6 
14,0 
14,8
16,5 
15.4
2,7 

И .7 
24,1 
Н.6 
16,0

6,6
2.9
7,5

12,9
6,4
6,4

15,3
6,2
7.5
8,0
7,3
1,5
5,6

11,5
5,2
7,4

7,5
3.6
9.7

16,2
8,4
7,4

19,4
8,0
9.5

10,1
9,5
1,7
7.3

14,8
6,7
9,7

5,6
2.3
5,6

10.4
5.1
5,2

12,5
4,9
5,9
6,4
5,7
1.3
4.5
9,2
3,9
5,8

6,8
3,3
8,4

13,6
6,8
6,8

16,7
7,3
8.2
9,0
7.4
1,5
6,3

13,1
5.4
8,4

4,1
1,6
4.6
9,2
4.3
4.6

10,8
4,3
5,0
5,2
3,9 
0,8
3,7
7,3
3,2
4,7

4,3
1,9
6,5

11,3
5.4
5.7

13,9
5,7 
7.0 
6,8
6.6
1,4
5,3

10,4
4,3
6,7

аргинина несколько больше, чем у нормальных. Побеги нормальных и 
угнетенных растений различаются также по содержанию связанного 
пролина, количество которого в конце вегетации у последних крайне 
низкое—0,3 мкг/мг (у нормальных—1,5 мкг/мг). В зеленых побегах 
■угнетенных растений содержание связанного пролина не уступает ана
логичному показателю у нормальных растений. Очевидно, при неблаго
приятных почвенных условиях в конце вегетации задерживается его 
дальнейшее превращение (табл. 2).

В корнях сумма аминокислот также намного меньше, чем в листьях. 
По литературным данным, корни виноградной лозы обладают высокой
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Таблица 1
Содержание свободных и связанных аминокислот в побегах нормальных 

и угнетенных растений винограда, мкг/мг

Рост ягод Созревание Физиологическая 
зрелость

Аминокислоты с о с т о я н И е р а с т е н и й

нормаль
ное

угнетен
ное

нормаль
ное

угнетен
ное

нормаль
ное

угнетен
ное

с О б О д г ы е

Лизин
Гистидин
Аргинин
Аспарагиновая кислота 
Треонин 
Серин
Глутаминовая кислота 
Пролин
Глицин 
Аланин 
Валин 
Мегионин 
Изолейции 
Лейцин 
Тирозин 
Фенилаланин

1,5 
0.7 
1,7 
3,2 
1.8
1.6 
8,4 
1,3
1.4 
1,7
1,4 
0,3 
1,4 
2.4 
0,9 
1,3

1.4 
0,7 
1,4 
3.1
1.4 
1.6 
6.1
1,2 
1.5 
1,7
1,4 
0,3 
1.4 
2,4 
0,7 
1,3

1,2 
0,6 
4,6 
2,7 
1,2 
1,3 
6,2 
0,9 
1,2 
1,3
1,1 
0,3 
1,1 
1,9 
0,6 
0,9

1,3 
0,7
5,1
2,6
1,2
1,3
4.3
1,0
1,2
1,3
1,1 
0,3
1.2 
2,0' 
0,6
1,0

1.6 
0,8 
6,3 
2,9 
1,2 
1,5 
4,6 
1,2 
1,4
1,5 
1,1 
0,3 
1,2 
2,1 
0,-6
1,1

1,7 
0,9
7,3
2,7
1,2
1,4֊
4,1
1,3
1,6' 
1,6
1,3 
0,3
1,4

. 2,3 
0,8
1,2

С в я з а я ։ ы е

Лизин 
Гистидин 
Аргинин 
Аспарагиновая кислота
Треонин
Орин
Глутаминовая кислота
Пролин
Глицин
Аланин 
Валин 
Метионин 
Изолейции
Лейцин
Тирозин 
Фенилаланин

1,3 
0,6 
1,6 
3,0 
1,5 
1,6 
3,5 
1,3 
1,6 
1,8
1,5 
0,4 
1,5 
2,7 
0,5
1 ,4

1,3 
0,5
1,3 
2,6
1,3 
1,5 
2,9
1.2 
1.4 
1.6 
1,4 
0.3
1,4 
2.4 
0,6 
1,3

1,о 
0,5 
2,3 
2,2 
1,1 
1,3 
2,3
1,0 
1,3
1.3 
1.2 
0,3 
1,2
2.1 
0,5 
1,1

0,9 
0,5 
1,9 
2,1 
1,0 
1,2 
2.5 
0,7 
1.2 
1,2
1.0 
0,3 
1,1
2,0 
0,5
1,0

1,2 
0,6 
3,1 
2,3
1,1 
1.1 
2,7 
1,5 
1 ,3 
1.4 
1,0 
о,3 
1,2 
2,1 
0,4
1,0

1,5- 
0,8 
4,3 
2,7 
1,3
1.5՛ 
3,4 
0,3 
1.7 
1,7
1.3՝ 
0,3 
1,5 
2,5 
0,7 
1,3

метаболической активностью, которая играет более значительную роль՛ 
в начальных фазах вегетации [6].

Из данных табл. 3 следует, что по сумме и количеству отдельных 
аминокислот корни нормальных и угнетенных растений заметно не от
личаются. Очевидно, это объясняется нарушением у угнетенных балан
са (.поступления и превращения) азотистых соединений. Вследствие՛ 
сильного угнетения ростовых процессов они расходуются не полностью, 
накапливаются в клетках растений, несмотря на низкий уровень син
теза.
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растений винограда, мкг/мг

Таблица 3
'Содержание свободных и связанных аминокислот в корнях нормальных и угнетенных

Свободные Связанные

Аминокислоты состоя и и е р а с т е н г й

Лизин 
Г истидип 
Аргинин 
Аспарагиновая кислота 
Треонин 
Серин
Глутаминовая кислота 
Пролин 
Глицин
Аланин 
.Валин 
Метионин 
Изолейцин 
Лейцин 
Тирозин 
Фенилаланин

нормальное

1.8
0,7
3.4
2,7
1,3
1,5
4,7
1,2
1,4
1,7
1,3
0,4
1,4
2,4
0,8
1,4

угнетенное

1,8
0,8
3,2
2,8
1,4
1,5
4,3
1,4
1,5
1,6
1,3
0,4
1,4
2;3

. 0,9
1,4

нормальное

1,5
0,6
1,9
2,5
1,3
1.4
3,4
1 ,3
1,4
1.5
1,2
0,4
1.4
2,2
0,8
1,4

1 угнетенное

1,2
0.7
1,3

՝ 2,7
1,5
1,5
3,7
1,6
1,7
1,6
1,4
0,4
1,5
2,4
1,0
1,5

.Сумма 28,1 28,0 24,2 25,5

Аминокислотный анализ белковых гидролизатов выявил некоторое 
снижение содержания аргинина и лизина в корнях угнетенных расте
ний, количество остальных аминокислот не меняется или увеличива
ется.

Таким образом, содержание аминокислот в виноградной лозе под
вергается количественным изменениям по фазам развития растений. 
Наибольшее накопление их отмечается в листьях в период роста и со
зревания. При наличии в мелиорированной почве поглощенного натрия 
в количестве 6,0—7,0 мэкв в органах угнетенных растений происходит 
интенсивное накопление натрия и уменьшение калия, что приводит к 
снижению биосинтеза аминокислот и белков.
Институт почвоведения и агрохимии

МСХ Армянской ССР Поступило 12.ХН 1980 г.

ՄԵԼԻՈՐԱՑՎԱԾ ԱՎՈԻՏ ԱԼԿԱԼԻ 2ՈՎՈՒՄ ԱՃԵՑՐԱԾ 
ԽԱՎՈՎԻ ՎԱԶԻ ԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱԽՎԱԾ ՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՔԱՆԱԿԻՑ

Լ. Պ. ՊԵՏՐՈՍ ՅԱՆ

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ մելիորացված հողերում 

աճեցրած խաղողի վազի տերևներում, մատերում և արմատներում ամինա
թթուների քանակը կական փոփոխություններ է կրում' կախված հողում նատ- 
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րի ում ի իոնների պարունակությունից։ Երբ մելիորացված հողում կլանված 
նատրիումը կաղմում է 6—7 մկկվ, բույսերի ամման պրոցեսների ընկճմանը 
զուգընթաց, նշված օրդա Աներում զգալի ընկնում է ազատ և սպիտակուցային 
ամինաթթուների բանակը' երանց բիոսինթեղի և ամինացման ռեակցիաների 

իւ ախտ մ ան հետե անբով։

THE CONTENT OF FREE AND BOUND AMINOACIDS IN VINE 
ORGANS DEPENDING ON LAND-RECLAMATED STATE

OF SOLONETZ-SOLONCHAKS OF ARARAT PLAIN

G. P. PETROSSIAN

Free and bound aminoacids in vine leaves, shoots and roots grown' 
on reclamated soils with different sodium content have been studied. It՜ 
has been established that under the excess of sodium in soil, processes 
of amination and peramination are disturbed, and the content of free and: 
bound aminoacids sharply decreases.
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УДК 634.11.581.3

О ПОЗДНЕЙ ЖЕНСКОЙ стерильности у 
CERASUS AVIUM MOENCH

Д. П. ЧОЛАХЯН, Г. Е. САМВЕЛЯН, А. И. БАХШИНЯН

Обсуждается эндоспермогенез и эмбриогенез в норме и патологии. Приводятся 
данные о поздней женской стерильности сортов черешни Дрогана желтая и Приуса
дебная в условиях Араратской равнины. Предполагается, что нарушения нормы раз
вития связаны с онтогенетическими свойствами данного рода и приспособлением к 
быстрому формированию и созреванию плодов у рапнесозревающих сортов, у которых 
семяобразоваиие, независимо от ряда отклонений, является в основном толчком к 
пледообразованию.

Ключевые слова: черешня, эндоспермогенез, эмбриогенез, стерильность.

Селекционному и агробиологическому изучению черешни в Армян
ской ССР посвящены многочисленные обстоятельные исследования 
[1—6]. Однако вопросы, связанные с отклонениями в период эмбрио
генеза и образования семян у этой культуры, в цитоэмбриологическом 
аспекте освещены недостаточно, хотя и представляют несомненный ин
терес.

Имеется ряд исследований, посвященных изучению неполноцен
ных семян раннеспелых сортов [15, 16] и черешне-вишневых гибридов 
[12], а также воспитанию и получению из них. хороших сеянцев [7— 
1°].

Тукей в первых своих работах [15] писал, что образование нежиз
неспособных семян не является генетическим признаком, а зависит о г 
условий питания, вызывающих нарушения во время развития семени 
И околоплодника. В более поздней работе [16] он отмечает, что у абор
тивных зародышей при остановке развития и их разложении большое 
значение имеют те факторы, которые влияют на՛ развитие околоплодни
ка. Он приходит к заключению, что у сортов, созревающих сравнитель
но раньше, питательных веществ для сохранения семян в жизнеспособ
ном состоянии как в плодах на материнском растении, так и позже, в 
период хранения, недостаточно.

По Здруйков.ской-Рихтер [7—10], у ранних сортов черешни Крас
ная майская и Ранняя рынка к моменту окончательного созревания 
плода семя отмирает, зародыш к этому времени наполняет половину 
или несколько больщую часть косточки, при этом отмирание семени 
начинается с эндосперма. Установлено, что у розовых плодов, хотя 
эндосперм и нуцеллус в семенах отмирают, зародыш остается жизне
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способным. В красных же, полностью созревших плодах большая 
часть семян вместе с зародышами отмирает. Созданные А. И. Здруй- 
ковской-Рихтер искусственные питательные условия стимулируют про
растание семян, но не способствуют эмбриональному росту [8].

Аналогичные явления наблюдаются также и у вишне-черешневых 
гибридов [12].

Ранее [14] нами были приведены данные, показывающие мегага
метогенез, формирование женского гаметофита и его нарушения у этой 
культуры. Были отмечены некоторые отклонения, происходящие в 
процессе оплодотворения и приводящие к женской стерильности и опа
дению многочисленных цветков на сравнительно ранних стадиях их 
развития.

Целью данной работы являлось исследование отклонений на раз
личных стадиях эмбриогенеза и эндоспермогенеза и выявление при
чин женской стерильности.

Материал и методика. Исследования проводились в 1970—1978 гг. в условиях 
нижнего пояса предгорной зоны Армянской ССР. Цветки сортов вида Cerasus avium 
Moench Дрогаиа желтая и Приусадебная после опыления на различных стадиях эм
бриогенеза и эндоспермогенеза фиксировались на Паракарской базе НИИ ВВиП Ар
мянской ССР и на биостанции ЕГУ. Цитоэмбриологичеокая часть работы была про
ведена на кафедре генетики и цитологии ЕГУ. Фиксация завязей на различных стадиях 
развития проводилась в растворах Навашина и Бродского. Материал обрабатывался 
по общепринятой цитологической методике. Срезы имели толщину 16—20 мк и окра
шивались железным гематоксилином по Гейденгайну. Микрофотографии сделаны на 
микроскопе МБИ-6.

Результаты и обсуждение. После оплодотворения при нормальном 
развитии зиготы у черешни проходит определенный период созревания. 
Оплодотворенное центральное ядро или полярные ядра сразу же пере
ходят к активному делению. Ядра с крупными ядрышками поначалу 
располагаются под стенками зародышевого мешка, некоторое время 
оставаясь на ядерной стадии развития (табл. 1, рис. 1). Одновременно 
происходит образование предзародыша, увеличение его клеток и пре
вращение в недифференцированное шаровидное тело. Именно в это 
время в ядрах эндосперма, благодаря присутствию в них многочислен
ных ядрышек, происходит активное формирование рибосом. Одновре
менно хорошо развитый ядерный аппарат клеток эндосперма способ
ствует транскрипции различных РНК и трансляции, что обусловли
вает синтез необходимых структурных белков. Их накопление и в даль
нейшем использование является основным условием нормальной диф
ференциации частей зародыша.

Переход в целлулярную стадию эндосперма у черешни происходит 
гораздо позже, иногда через 36֊-60 ч, когда зародышевый мешок по
чти заполнен ядерным эндоспермом. К этому времени у шаровидного 
многоклеточного зародыша начинается дифференциация: образуется 
сердцевидный зародыш за счет закладки тканей меристематических бу
горков будущих семядолей (табл. 1, рис. 2). В нижней части его к этому 
времени эндосперм занимает 2/3 зародышевого мешка, имеет крупные 
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паренхиматические клетки. И хотя количество этих клеток постепенно 
увеличивается, и они занимают все большее место в зародышевом 
мешке за счет растворения нуцеллярных клеток, однако одновременно 
происходит и их лизис, особенно тех клеток, которые находятся непо
средственно вокруг и окружают все увеличивающиеся части зародыша. 
Таким образом, одновременно протекает ряд взаимосвязанных и син
хронных процессов: рост предзародыша и его постепенная дифферен
циация; .образование семядолей (табл. 1, рис. 2, 3); превращение ну
клеарного эндосперма в целлуляр'ный, увеличение эндоспермальнои 
ткани за счет активного деления ее клеток; растворение клеток нуцел- 
луса под влиянием растущей ткани эндосперма.

Начальные стадии эмбриогенеза у черешни обычно определяют 
дальнейший ход и состояние последующих стадий. Видимо, нарушение 
процесса формирования зародыша и его дифференциации не случай
ное явление. Можно предположить, что судьба будущего семени пред
определена в первичных эмбриональных клетках, начиная с зиготы 
или, более того, с тех половых клеток, которые, соединяясь, образуют 
будущий зародыш. Естественно, во время созревания зиготы протекает 
ряд сложных процессов, связанных с синтезом и накоплением струк
турных белков, без которых предзародыш после некоторого роста не 
может нормально дифференцироваться. Часто быстрый рост зародыша 
еще не определяет его будущее состояние: полноценность или неполно
ценность. Определенное время клетки предзародыша растут за счет 
увеличения и активного деления, я в какой-то момент этот процесс 
приостанавливается, не имея возможности формировать разнофунк- 
цпонирующие ткани и части зародышевых органов. В тех случаях, 
когда по различным причинам эндосперм не развивается или его раз
витие протекает с нарушениями, нарушается также комплекс всех 
важнейших процессов, что соответственно отрицательно влияет на 
дальнейшее развитие и дифференциацию частей зародыша.

Нормально развитый предзародыш черешни, дифференцируясь, 
постепенно приобретает крупные семядоли, занимающие всю полость 
нуцеллуса (табл. 2, рис. 1, 2; табл. 3, рис. 1), растворяя и используя за
пасные вещества эндосперма. Нуцеллус в такой семяпочке почти пол
ностью разрушен. В верхней части зародышевого мешка отмечается об
разование новой ткани-—перисперма, имеющего запасные питательные 
вещества (табл. 2, рис. 1, 2).

Особое значение имеет дифференциация прокамбиальной ткани, 
частей будущего корня и корневого чехлика. Клетки семядолей круп
ные, с большим количеством запасных веществ (табл. 2, рис. 1,2; табл. 
3 рис. 1, 2). В отдельных случаях, хотя зародыш черешни активно рас
тет, занимая всю полость семяпочки, однако дифференциация частей, 
.образование семядолей, корня и т. д не происходит. Отмечаются явле
ния и другого порядка: образование неполноценных семядолей—круп
ных, морфологически как будто полноценных, и мелких, составляющих 
примерно 1/3 величины нормальной семядоли (табл. 3, рис. 2; табл. 4,
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Таблица 1. Различные стадии развития зародыша у сорта Приусадебная.

Рис. 1. В полости зародышевого мешка расположены шаровидный много
клеточный зародыш и немногочисленные ядра эндосперма (Х280). Рис. 2. 
Сердцевидный зародыш расположен в разрушенных слоях клеток эндо
сперма, занимающего основное место в нуцеллусс (Х63). Рис. 3. Заро
дыш на стадии дифференциации, с некрупными семядолями, крупными 

клетками эндосперма и иуцеллуса (Х65).



Таблица 2. Различные стадии развития зародыша сорта Дрогана желтая.

Рис. 1. Верхняя часть дифференцированного зародыша с крупными семя
долями и корешком, с прокамбиальной тканью и периспермом (Х63). 
Рис. 2. Верхняя часть дифференцированного зародыша с крупными семя
долями, с небольшим слоем эндосперма под интегументами (Х35). Рис. 3. 
Недифференцированный крупный зародыш с развитой прокамбиальной 

меристемой (Х35).



Таблица 3. Нижняя часть зародышевого мешка Дрогана желтая.

Рис. I. Видны крупные семядоли, слой полуразрушенных клеток эндо- 
спермальной ткани и интегументов, окруженных темиоокрашенными тель
цами (Х35). Рис. 2. Видны неравномерно развитые семядоли, остатки 
разрушенных клеток эндосперма и укрупненные клетки эпидермиса ниж
него интегумента (Х63). Рис. 3. Нижняя часть семяпочки с иедиффереп- 
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Таблица 4. Различные части стерильной семяпочки сорта Дрогана желтая.

Рис. 1. Развитие предзародыша и эндосперма на начальных стадиях раз
вития. Интегументы с нижней части семяпочки проникли в ткань нуцел- 
луса (Х63). Рис. 2. Недифференцированный полуразрушенный зародыш. 
Между зародышем и эндоспермом образовалась полость (Х35). Рис. 3. 
Верхняя часть стерильной семяпочки с неравномерно сформированными 

семядолями и клетками перисперма (Х65).



рис. 3). Нами отмечен также случай приостановки роста недифферен
цированного зародыша, у которого, однако, происходило частичное 
растворение клеток иуцеллуса и даже эндосперма. образовывалась 
полость между зародышем и интегументами (табл. 3, рис. 3; табл. 4, 
рис. 2). Хотя семена с такими неполноценными зародышами увеличи
ваются, и плоды достигают полной технической зрелости, однако они 
неполноценны, в отдельных случаях биологическая спелость вообще не 
наступает, и семена таких плодов оказываются нежизнеспособными.

При отклонениях отмечается также образование шаровидного не
крупного предзародыша и ядер эндосперма, но одновременно с эти?֊! 
наблюдаются многочисленные случаи проникновения тканей интегумен
тов с халазальной части семяпочки в нунеллус, часто занимающих 
большое место и оказывающих тормозящее влияние на дальнейший ход 
эмбриогенеза. Завязи черешни в таких случаях, хотя и несколько уве
личиваются, однако часто опадают. В основном они не формируют пло
дов, а если и формируют, то они мелкие и почти до конца вегетации не 
только биологической, но часто и технической зрелости не достигают.

Нарушения нормального процесса эмбриогенеза не ограничива
ются лишь опадением завязей. Часто происходит формирование смор
щенных, щуплых и нежизнеспособных семян, в которых развитие заро
дыша останавливается на различных стадиях. Однако даже такое раз
витие зародыша имеет определенное положительное значение. Так, в 
данном случае различные стадии эмбриогенеза, даже происходящие с 
отклонениями, являются как бы стимулом не только к семяобразова- 
нию, но и формированию плодов, благодаря чему часть завязей не опа
дает, растет и, превращаясь в плод, достигает технической зрелости.

Таким образом, нами изучались поздние стадии развития женской 
половой сферы, когда в зародышевом мешке формируются предзаро- 
дыш, ядра эндосперма, в дальнейшем происходит постепенная диф
ференциация предзародыша, и выявлены его отклонения

Наши предыдущие цитологические исследования показали [11], 
что при проращивании семян с такими неполноценными зародышами 
отмечаются некоторые патологические явления в митозе и ряд нару
шений в хромосомном аппарате меристематических клеток корешков. 
Это говорит о том, что при женской стерильности Cerasus avium Мо- 
ench, видимо, определенную роль играют не только физиологические, 
но и генетические факторы.

Как результаты наших исследований, так и литературные данные 
приводят к мысли, что в эволюционном аспекте отклонения в эмбрио
генезе и эндоспермогенезе черешни имеют, по-видимому, также и опре
деленное положительное значение. Фактически хозяйственная ценность 
таких плодов у раннеспелых сортов черешни не слишком снижена. Кро
ме того, поскольку плодовые растения в основном являются многолет
никами, количество полноценных семян для каждого года не является 
особой необходимостью. И в какой-то момент, особенно у раннеспелых 
•сортов, когда возникает необходимость мобилизовать все возможности
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(питательные вещества, влага) для формирования, роста и достижения, 
технической зрелости плода в женских генеративных органах приоста
навливаются или замедляются все остальные процессы,, в том числе- 
процессы эндоспермогенеза и эмбриогенеза. Выходит, что одно лишь 
присутствие зародыша, нормально ли развитого или с определенными 
нарушениями, является необходимым стимулом для плодообразования, 
и дерево не особенно страдает от этого. В некотором отношении это 
явление напоминает беззародышевое развитие плодов у бессемянных, 
сортов винограда.

Наши исследования показывают, что у изученных сортов вида 
Cerasus avium Moench в эмбриологическом аспекте много общего с 
сортами вида Cerasus vulgaris Mill [13], характеризующегося более 
разнообразными и часто встречающимися нарушениями в эмбриогене
зе и эндоспермогенезе, которые приводят к образованию неполноцен.֊ 
пых, маложизнеспособных семян.

Ереванский государственный университет,
кафедра генетики и цитологии Поступило 27.VI 1980 г.

CERASUS AVIUM MOENCH-Ի ՈԻՇ ԻԳԱԿԱՆ 
ՍՏԵՐԻԼՈԻԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Դ. Պ. ՋՈԷԱԽՅԱՆ, Գ. Ե. ՍԱՄՎԵԷՅԱՆ, Լ. I֊. ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ
Ուսումնասիրվել է կեռասենու Դբսգանա ժողտայա և Պ ր ի ուս ադե բնւս յա 

սորտերի էն,դո ս պ.ե րմ ոգենե զր և էմ բր ի ո դեն ե զր ։ Պարզվել է, որ նորմալ պրո
ցեսի հետ մեկտեղ, ուսումնասիրված ծաղիկների 70 — 95°ի֊ի վաղ զարգաց
ման ընթացքում իգաիան ռեպրոդուկտ իվ օրգաններում գոյություն ունեցող 
իրական գամետոֆիտի զարգացմ ան խախտումներից բացի, լինում են նաև էն- 
դոսպերմ ի և սաղմի զարգացման փուլերի որո՛շակի խախտումներ։ Դրա հե
տևանքով էնդոսպերմի զարգա՛ցում ր կանդ է առնում վաղ փուլում։ Դ ան դա
ղում ու խախտվում է նաև նախասաղմի զարգացումը։ Տեղի է ունենում ին֊ 
տ ե գում են տնե ր ի անցում՝ սերմնաբողբոջի մեջ։ Նման դեպքերում սերմը դառ
նում է տձև ՛և ձևափոխված, պտղում գրա՚վու մ է փոքր տ ղե ։ Չնայած դրան 
պտուղների ձևավորումը, մեծացումը ու հասունացումը շարունակվում է։ Դա 
PnLiL է տալիս ենթադր ել, որ էվո լյուց իմն առումով վերցված, հավա՛նաբար, 
աձԴ պրոցեսը պտղատուների համար դարձել է նորմային չհակասող երե
վույթ։ Փաստորեն պտղատուների համար ս ե րմ աառաջաց մ ան պրոցեսը չունե
նալով այնպիսի մեծ նշանակություն, ինչպես դաշտ այ ին կուլտուրաների մոտ է, 
դարձել է խթանիչ պտուղների ձևավորման համար, որոնք հաճախ օգտա
գործվում են տ ե խն թկա կան հասունացման ժամանակ։

Նման երևույթը հիշեցնում է խաղողի որոշ սորտ-երի անսերմ պտուղների 
զա ր գա ցմ ան պրոցեսը։
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ON THE LATE FEMALE STERILITY OF CERASL'S 
AVIUM MOE.XCH

D. P. CHOLAKHIAN, G. E. SAMVELIAN, A. 1. BAKHSHLNiAN

Endosperrnogenesis and embryogenesis under norm and pathology 
are discussed. Data concerning late female sterility of Drogana yellow 
and Priusadebnaja sweet cherry sorts under the conditions of Ararat 
valley have been presented. It is supposed that the breaches of norm 
development depend on the genus ontogenetic properties and on adap
tation to quick formation and fruit ripening.
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УДК 591.169; 616.003:93;616—007.15

ГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ 
ФЕРМЕНТОВ В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ДОМАШНИХ КУР 

В НОРМЕ И ПРИ РЕГЕНЕРАЦИИ

К. А. ДЖИВАНЯН

Гистохимическими методами изучены особенности распределения активности суи- 
цинатдегидрогеназы, лактатдегидрогеназы, д-глицерофосфатдегидрогеназы, неспеци- 
фичеокой эстеразы и щелочной фосфатазы в поджелудочной железе домашних кур. 
Описаны сдвиги в активности перечисленных ферментов в регенерирующей железе в 
разные сроки после удаления 1 /5 части паренхимы.

Ключевые слова: поджелудочная железа, панкреатомия, активность ферментов, 
экзокринный эпителий.

Гистохимическому изучению активности ферментов в поджелу
дочной железе домашних кур посвящены единичные работы [7]. В ли
тературе мы не нашли сведений об изменениях активности и особен
ностях распределения ферментов в регенерирующей поджелудочной же
лезе птиц. Следует отметить, что особенности обменных процессов в 
ходе регенерации этой важной пищеварительной железы недостаточно 
изучены и у млекопитающих.'Задачей настоящей работы явилось гисто
химическое изучение активности ряда ферментов в интактной и регене
рирующей поджелудочной железе домашних кур.

Материал и методика. Исследование проводилось на 50 петушках породы Белый 
леггорн в возрасте 5—6 месяцев, у подопытных петушков удалялась Г/5 часть парен
химы поджелудочной железы. Материал для исследования брали через 3, 5, 10, 20, 
30, 60 дней после операции. Активность ферментов определяли на свежезамороженных 
криостатных срезах толщиной 10 мкм. Для выявления активности щелочной фосфата
зы срезы предварительно фиксировались в холодном ацетоне и обрабатывались по ме
тоду Гомори. Активность дегидрогеназ сукцината (СДГ), лактата (ЛДГ) и д-глице- 
рофосфата (д-ГФДГ) определяли по методу Нахласа и соавт., а неспецифических эс
тераз методом Гомори с применением д-нафталацетата.

Степень активности ферментов оценивали в условных единицах. Для обзорных 
целей материал обрабатывался общепринятыми гистологическими методами.

Результаты и обсуждение. В клетках экзокринного эпителия под
желудочной железы домашних кур сукцинатдегидрогеназа, лактатде
гидрогеназа и д֊глицерофосфатдегидрогеназа имеют умеренную ак
тивность, причем продукты ферментативных реакций выпадают глав
ным образом в виде диффузного компонента, образующего темно-се
рый фон по всей цитоплазме ацинозных клеток. В небольшом коли

370



честве выпадают также темно-синие гранулы диформазана. которые 
образуют ободок вокруг ядра. Относительно большей активностью в 
эндокринном эпителии поджелудочной железы домашних кур облада
ет СДГ, а наименьшей—а-ГФДГ. Более слабую активность проявля
ют эти ферменты в междольковой соединительной ткани и в капсуле 
органа. Вдоль волокнистых структур и в гладкомышечных клетках сте
нок сосудов зерна диформазана имеют линейное расположение.

Изученные нами дегидрогеназы в островках Лангерганса обладают 
высокой активностью (3 балла). Продукты ферментативных реакций 
выпадают в виде темных синих гранул, наполняющих всю клетку.

Щелочная фосфатаза в паренхиме поджелудочной железы имеет 
умеренную активность (2 балла). При обработке, по Гомори, в клет
ках выявляются мельчайшие зерна окрашенные в светло-коричневый 
и те.мно-серые тона. Высокую активность этого фермента (3 балла) 
проявляют эндотелиальные стенки капилляров и интима крупных 
сосудов, которые, по Гомори,окрашиваются в интенсивно черный цвет.

Активность неспецифических эстераз в интактной поджелудочной 
железе варьирует. У некоторых особей гранулы, соответствующие ак
тивности этого фермента, образуют крупные глыбки, а в большинстве 
случаев это—рассеянные по всей клетке мелкие зерна, которые гуще 
располагаются вокруг ядра.

Примененные нами методики по изучению активности щелочной 
фосфатазы и нсспецифических эстераз не дали возможности выявить 
островки Лангерганса, что, вероятно, связано с одинаковой степенью 
активности этих ферментов в экзокринном эпителии и в островковой 
ткани железы.

Через 3—5 сут после частичной панкреатомии в прилежащей к зоне 
резекции паренхиме регенерирующей железы повышается актив
ность СДГ, ЛДГ и ГФДГ. Крупные, темно-синие зерна диформазана 
образуют вокруг ядер ацинозных клеток более плотный, чем в конт
роле, и широкий ободок. Увеличено также количество диффузного 
компонента продуктов ферментативных реакций. Активность этих 
ферментов значительно повышается в междольковой соединительной 
ткани и в стенках выводных протоков. В эти сроки в раневой поверх
ности органа в грануляционную ткань врастают многочисленные раз
ветвленные эпителиальные тяжи и трубки [3]. В клетках этих новообра
зований активность изученных дегидрогеназ высокая, часто превышает 
уровень активности этих ферментов в паренхиме.

Через 3—5 сут после операции в регенерирующей поджелудочной 
железе снижается активность щелочной фосфатазы: стенки капил
ляров в большинстве случаев не выявляются, более светло-серым то
пом по сравнению с контролем окрашивается цитоплазма ацинозных 
клеток
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.'В прилежащей к зоне резекции паренхиме в эти сроки опыта сни
жается также активность неспецифических эстераз, особенно через 5 сут 
после операции, т. е. в момент максимального накопления липидов в 
клетках регенерирующей поджелудочной железы у домашних кур. 
Вместе с тем наблюдается значительное повышение ее в активно проли
ферирующих участках паренхимы. В зоне, непосредственно граничащей 
с грануляционной тканью, клетки заполнены крупными темиоокрашен- 
ными зернами, так что ядра ярко вырисовываются в виде бесцветных 
кругов. Высокую активность неспецифических эстераз имеют также 
эпителиальные тяжи п трубки, вросшиеся в грануляционую ткань. Это 
же явление мы наблюдали и при изучении регенерации печени [3].

Через 10 дней после панкреатомни в поджелудочной железе идет 
дальнейшее повышение активности СДГ, ЛДГ и а-ГФДГ, особенно вы
сокой активностью отличаются фибробласты и макрофаги в грануля
ционной ткани. В этих клетках образуются крупные глыбки диформаза
нов, которые располагаются линейно вдоль интенсивно развивающихся 
волокнистых структур. В этот, как и в предыдущие сроки опыта, актив
ность дегидрогеназ в островковой ткани выше уровня активности этих 
ферментов в ацинозной ткани.

В паренхиме поджелудочной железы через 10 дней после операции 
сохраняется неравномерность распределения активности неспецифиче
ских эстераз. В цитоплазме ацинозных клеток увеличена активность 
щелочной фосфатазы. Продукты ферментативной реакции выпадают в 
виде более крупных, чем в контроле, коричневых зерен. Значительнее 
увеличена активность щелочной фосфатазы в междольковой соедини
тельной ткани, в стейках сосудов и на волокнистых структурах разви
вающейся рубцовой ткани.

Через 20 дней после панкреатомии в паренхиме регенерирующей 
железы идет нормализация активности всех изученных нами ферментов. 
Через месяц после операции и в последний срок наших наблюдений— 
через 2 месяца—в поджелудочной железе активность щелочной фосфа
тазы и неспецифических эстераз находилась на уровне контроля, и была 
чуть повышена по сравнению с нормой активность изучаемых дегидро
геназ.

Таким образом, в ходе посттравматической регенерации поджелу
дочной железы домашних кур в период преобладания пролиферативных 
процессов (3—10-е дни опыта) в прилежащих к зоне резекции слоях па
ренхимы происходит увеличение активности дегидрогеназ сукцината, 
лактата и а-глицерофоофата и снижается активность неспецифических 
эстераз. Второй пик повышения активности дегидрогеназ приходится на 
последние сроки наших наблюдений—через один-два месяца после опе
рации. Активность щелочной фосфатазы в паренхиме регенерирующей 
поджелудочной железы снижается на 3—5-е сут опыта и значительно 
повышается через 10 дней после операции.

Ереванский государственный университет,
кафедра.зоологии Поступило 18.У1 1980 г.
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ՄԻ ՇԱՐՔ ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՍՏՈՔԻՄԻԱԿԱՆ 
ՈԻՍՈԻՄՆԱՍԻՐՈԻԹՅՈԻՆՐ ՏՆԱՅԻՆ ՀԱՎԵՐԻ 

ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՎՋՈԻՄ

Կ. Ա. Ջէ՞ԼԱ-ՆՅԱՆ

Տնային հավերի են թ ա ս տ ա մ ո բս ա յին գեղձի արտ ազատական էպիթելում 
ս ո լկց ին ա տ դեհի դրո գենա զյր ք լա կտ ա տ դեհ ի զրո դեն ա զր և '■յ.֊գլիցերոֆոսֆատ- 
դեհիղրոզենադն ունեն միջին ակտիվություն։ Ո չ֊սպեցիֆիկ էսթերա գների ակ֊ 
աիվա թ յունը ենթաստամոբսային դեղձի պարենքիմայում բարձր է։

(մասնակի լզ ա ն կ ր ե ա տ ո մ ի ա յի ց 3—5 օր հետո պարենբիմալի վնասվաօ 
մ ակերևույթի հարևանոլթ  լամ բ գտնվող հատվածներում տեղի է ունենում 
ուսումնասիրված դեհիդրո զեն ա զն ե ր ի ակտ իվութ յան բարձրացում և ոչ-սպեցի- 
!իիկ էսթերադների ակտ իվութ յան նվա գ ում լ Հիմն ա յին ֆո սֆա տա զի ակտիվոլ֊ 
թյունր փորձի այդ ժամկետներում նույնպես նվազում է, սակավն վիրահատու- 
թյունից 10 օր անց զգալիորեն բարձրանում է ստ ո լգի չի համեմատությամբդ 
Վիրահատությունից 7 — 2 ամիս անց ենթաստամոլ>սային գեղձում նորից 
բարձրանում է ս ուկց ին ա տ դեհ ի դր ոգեն ա զի, լակտ ա տ դեհի դր ո դեն ա զի և &-գլի~ 
ցերոֆւոսֆատդեհիդրոգենազի ակտիվությունրւ

HISTOCHEMICAL STUDY OF THE ACTIVITY OF SOME FERMENTS՜ 
IN PANCREAS OF HOME CHICKS UNDEN NORM

AND REGENERATION

K. A. DZH1VANIAN

Succinate dehydrogenase, lactatdehydrogenase ang a-glycerophos- 
phate dehydrogenase have moderate activity in exocrine epithelium of 
intact pancreas of home chicks. In Langerhans cells the activity of these 
ferments is high. The alkaline phosphatase has low ^activity in acinous 
cells. The ferment has high activity in the endothelium of capillaries and 
in the intima of vessels. The activity ofjnon-specific esterases in pancreas 
is estimated as high one.5

An increase in the activity of studied dehydrogenases and reduction 
of the activity of non-specific esterases is taking place after partial 
pancreatomy 'under the prevalence of proliferous ^processes on the 
(3 10 th day of the experiment) in parenchima layers adjacent to the 
resection zone. After pancreatomy the activity of ^dehydrogenases in 
pancreas increases again (in 1—2 months). The activity of alkaline 
phosphatase in parenchima of regenerating pancreas decreases (on the 
3—5 th day of the experiment) and considerably ^increases in 10 days 
after the operation.
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ХАРАКТЕР НАСЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИЗНАКА 
ВЫСОТЫ РАСТЕНИЙ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ

Г. А. СААКЯН

Изучались некоторые генетические параметры, раскрывающие характер наследо- 
ваиия признака высоты растений у межсортовых гибридов озимой мягкой пшеницы. 
Установлено, что наследуемость, изменчивость и доминирование в основном зависят от 
генетических различий признака компонентов скрещивания. Гибридологический анализ 
потомства второго поколения, полученного от низко- и высокостебе.тьных сортов, по
казали достоверное соответствие ди- и тригибридному скрещиванию.

Ключевые слова: пшеница, наследуемость доминирования.

В селекции высокопродуктивных короткостебельных сортов пшени
цы используют различные генетические источники карликовости. В этой 
связи необходимо знать характер наследования и изменчивости призна
ка высоты растений при скрещивании сортов с различной длиной стеб
ля. Отсутствие генетической информации по этим вопросам для кон
кретных экологических условий приводит к эмпиризму в работе.

Наследование высоты растений пшеницы изучено многими иссле
дователями [3 -8, 10, 11]. Однако мнения различных авторов противо
речивы, что, видимо, можно объяснить различными условиями среды, в 
которых ведутся такие опыты и, особенно, сложностью характера насле
дования признака

В настоящей статье приводятся результаты изучения доминирова
ния, изменчивости и наследуемости признака высоты растений у меж
сортовых гибридов озимой мягкой пшеницы.

Материал и методика. В изученных гибридных сочетаниях в качестве компонен
тов скрещивания использовали высокостебельпые крупнозерные сорта Эритроспермум 
15, Керманшах», Субмеридиопале и Сибирячка 1105, а в качестве нпзкостебельных— 
мутант Карлик 1, индуцированный из сорта Безостая 1, Гейнсе, Нории 2, Норин 4 и 
Намбу Комуги.

Учитывая зависимость количественных признаков от условий внешней среды, ро
дительские сорта и гибриды первого и второго поколений выращивали в один и тот же 
год в одинаковых полевых условиях. Опыты ставили в трехкратной повторности при 
ширине междурядий 20 см и расстоянии между растениями в ряду 10 см. В F։ каж
дой комбинации анализировали по 30—40 растений; в F2—по 250—300 растений и око
ло 100 растений родительских сортов. Полученные данные обрабатывали методами 
вариационной статистики [4]. Степень доминирования определяли двумя способами;

F։ — Р ■
по Фонтдевилу—Д = р[—Р и Густафссону и Дормлингу Д' = ----------- —■ -100%

Ртах * niin

375



[3, 11]; показатель наследуемости—путем анализа дисперсий по формуле

32Р, - V52 Р։Р2 „ 
Ь2 = ___ :___ ______— [2].

52Г,

Результаты и обсуждение. Среднеарифметические показатели вы
соты растений приведены в табл. 1, из которой видно, что в среднем вы
сота растений гибридов И] выше, чем у гибридов р2 и у родительских 
сортов. Пределы изменчивости наиболее сильно проявлялись на расте
ниях гибридов второго поколения, полученных от скрещивания низко
стебельных сортов Норин 2 и Гейнес с высокорослым сортом Эритро- 
спермум 15 (70—130 и 85—135 см соответственно). Степень изменчи
вости растений указанных гибридов находилась в пределах таковой ро
дительских сортов.

Высота растений родительских форм и гибридов, см (х + ьх)

Таблица 1

Г ибриды Р1 р, н2

Карлик 1 х Гейнес 63.7±0,4 80,4+0.4 79.0+1.0 77,8+0,5
55-80 60-95 70-85 55-110

Карлик 1 X Норин I 63.7 ±0,4 59,5+0,3_ 70,7+1,2 67,4+0,4
55-80 55-70 70-75 50-95

128,9+0,5 80,4+0,4 117,3-3,3 110,6+0,8
120 —140 60-95 115-125 85—135

Эритроспермум 15 X Норин 2 128,9+0,5 59,5+0,4 115,3+0,7 104,0+1,2
120 140 55-70 114-120 70—130

Эритроспермум 15 X Керман- 128,9+0,5 133,8+0,4 ’37,3+3,1 135,7+0,4
шахи 120-140 120-145 130-140 110-151

Эритроспермум 15 X Субмери- 128,9+0,5 127,9+0,5 130.3+1,5 129.0+0,6
дионале 120-140 120-140 125-135 110-155

Хо 98 7 108,3 104,1

В знаменателе приведены колебания.

Результаты оценки степени доминантности приведены в табл. 2, где 
доминантность, обозначенная символом Д, позволяет определить досто
верные отклонения средней по гибриду Е։ от средней между двумя роди
тельскими формами, Д'—степень доминирования и сверхдоминирова
ния в процентах. Если полученная величина равна 50%, то эго говорит 
о промежуточном характере наследования или отсутствии доминант
ности, при 100%—полной доминантности, больше 100%—о сверхдоми
нантности.

Подобные расчеты доминантности не раскрывают типы действия и 
взаимодействия отдельных генов, ответственных за данный признак, они 
отражают лишь общий характер проявления признака, имеющего опре
деленное селекционное значение.

Уровень доминантности у межсортовых гибридов Е1 в основном за
висит от генотипа изучаемого признака компонентов скрещивания. Так,
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Таблица 2
Результаты опенки доминантности у гибридов F։

Г ибриды X см Д', %
% к высокоросло

му родителю

Карлик 1 Гейиес 5.0* 91,6 98.2
Карлик I Норин 2 9,0’» 266.6 111.0
'эритроспермум 15 z Гейиес 12,7'”’ 76,1 91.0
Эритроспермум 1-5 ' Нории 2 21.1*»» 80,3 89,4
Эритроспермум 15 ' Керманшахп 6,0’ 171,4 102,6
Эритроспермум 15 Субмерилисиале

* Р < 0,05; ’■ Р< 0,01; ”» Р<0,

1,9

001.

240,0 101,7

наиболее высокие показатели Д' установлены у гибридов, родительские 
формы которых по высоте растений имели почти одинаковые показате
ли, У таких гибридов в основном наблюдается почти полное доминиро
вание высокорослого родителя, а в отдельных случаях—сверхдоминиро
вание (Fi Карлик 1ХНорин 2). Эффект сверхдоминирования чаще все
го наблюдается, когда компоненты скрещивания по этому признаку вы
ражены слабо и мало различаются между собой. Аналогичные резуль
таты получены в наших предыдущих исследованиях [1, 9]. У гибридов 
J?i, компоненты скрещивания которых по изучаемому признаку сильно 
различаются между собой, как правило, наблюдается неполное и ред
ко—полное доминирование.

Результаты гибридологического анализа потомства второго поколе
ния показали, что высота растений является сложным количественным 
признаком и обусловлена многими генами. Расщепление потомства F2 
Эритроспермум 15ХГейнес соответствовало дигибридному. При анализе 
306 растений выявились 24 низкостебсльных растения и 284 высокосте- 
бельпых и промежуточных, при теоретически ожидаемом отношении 
19,2:288,8, что соответствует дигибридному расщеплению 1:15; значение 
суммарной выборки равно 1,28 при Р<0,05 (табл. 3). Примерно такая 
же картина расщепления выявлена у гибридов, полученных от скрещи
вания позднеспелого высокорослого сорта Сибирячка 1105 с раннеспе-

Таблица 3 
Расщепление по высоте растений в F2

Гибриды

Число растений

X’ Р
фактическое теоретическое

Н
ИЗ

КИ
Х 1

В
Ы

С
О

КИ
Х1

 !

ни
зк

их

В
Ы

С
О

КИ
Х

Эритроспермум 15 Гейиес 24 284 19,2 288,8 1,28 0,254-0,50
Эритроспермум 15 . Норин 2 ■ 5 . 265 4,2 261,8 0,15 0,5 —0,75
Намби Комуги Сибирячка 1105 10 2)8 13,6 204,4 1,11 0,5 4-0,75
Нории 4 ՛ Сибирячка 1105 16 205 13,8 207,2 1,14 0,5 4-0,75
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лыми низкорослыми сортами Намбу Комуги и Норин 4. Расщепление 
потомства гибридов Эрнтроспермум 15ХНорин 2 достоверно соответ
ствовало тригибридному. Приведенные данные дают основание считать,, 
что изученные высоко- и низкосгебельные сорта по признаку высоты 
растений различаются между собой 2—3-мя главными генами.

Показатели изменчивости и наследуемости признака высоты расте
ний приведены в табл. 4. Наиболее высокие вариансы и показатели на
следуемости отмечались у гибридов, полученных от скрещивания низко- 
и высокостебельных сортов. Следовательно, возможность выявления 
низкостебельных генотипов, сочетающих положительные элементы՛ вы
сокорослых сортов, у таких гибридов будет сравнительно выше. Одна
ко степень и частота положительных трансгрессий намного выше у гиб
ридов, компоненты скрещивания которых по данному признаку мало- 
различаются между собой. По признаку высоты растений положитель
ные трансгрессии не имеют селекционной ценности, однако это обстоя
тельство необходимо учитывать в отношении других хозяйственно-цен
ных признаков.

Вариансы, наследуемость и трансгрессивная изменчивость в Р2
Таблица 4

Гибриды
Вариансы

Н
ас

ле
ду

е
мо

ст
ь

Трансгрессия

Р1 р2 Րշ степень частота

Карлик 1 х Гейнес 20,2 30,4 75,8 0,67 12,6 17,2
Карлик 1 X Нории 2 20,2 14,4 57,0 0,70՛ 22,7 11,9
Эрнтроспермум 15 X Гейнес 32,6 30,4 186,2 0.83 0,0 0.0
Эрнтроспермум 15 X Норин 2 32.6 14,4 158,9 0,86 0,0 0,0
Эрнтроспермум 15 X Керманшахи 32,6 18,1 43,3 0,44 7,0 3,6
Эрнтроспермум 15хСубмеридионале 32,6 20,5 73,5 0,64 5,7 5,6

На основании приведенного экспериментального материала можно 
заключить, что изученные нами высокостебельные сорта различаются 
от низкостебельных 2—3-мя основными доминантными генами, ответ
ственными за этот признак. Характер наследования данного признака в 
основном зависит от степени генетических различий компонентов скре
щивания. В зависимости от этого у гибридов Րյ установлены различные 
типы доминирования, от неполного до сверхдоминирования.

Институт земледелия МСХ Армянской ССР Поступило 30.IV 1980 г.

ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ՓԱՓՈՒԿ ՑՈՐԵՆԻ ԲՈՒՅՍԻ ԲԱՐՋ.ՐՈԻԹՅԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇԻ 
ԺԱՌԱՆԳՄԱՆ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գ. Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Ո լս ոլմն ա и իր ո լթյուննե րի ց պարզվել է, որ բույսի բարձրության մա ռանպ- 
ման առանձնահատկությունդ հիմնականում պայմանավորված է խաչաձևվող
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ՂՀէք 1Դ^ՐՒ հենետթկական տարբերությաններիր' կախված աւգ տարբերություն- 
նհրի ա и տ //ևա՚հ /л tj: Հիբրիդային ա ոաչին սերնդում նկատվում են .ատկանիշի 
դոմինանտման տարրեր էֆեկտներ' սկսած ոչ յՈիՎ գոմին ան տ ությ ո լն ի ց մինչև 
դե րդոմ ին ան տ ո I թ չուն ւ

CHARACTER OF INHERITANCE AND VARIABILITY OF PLANT 
HEIGHT SIGH OF SOFT WINTER WHEAT

G. A. SAHAKIAX

Some genetic parameters showing the character of plant height sign 
inheritance of Intersortable hybrids of soft winter wheat have been 
studied.lt has been established that inheritance variability and domination 
depend on genetic differences of signs of crossing components. Hybri- 
dologica! analysis of posterity of second generation received from low 
and hlghstem sorts has been in correspondence with di- and threehybrid 
crossing.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Կ Ե Ն Ս Ա Р Ա Ն Ա Կ Ա Ն ՀԱՆԴԵՍ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ Ж У РИАЛ АР М Е НИИ

XXXIV, 4, 380—383, 1981

УДК 632.952:635.63-

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕТОКСИКАЦИИ ПЛОНДРЕЛА В ПОЧ
ВЕ И ОГУРЦАХ, ВЫРАЩЕННЫХ В ТЕПЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Н. В. БАЖАНОВА, К. В. АВЕТИСЯН, А. В. КОСТАНЯН, Ф. А. Г1АПОЯН

В лабораторных условиях изучалась степень стабильности контактного фунгицида 
плондрела и системных фунгицидов байлетона и беномила к повышенной температуре 
и ультрафиолетовому облучению. Самым динамичным оказался плондрел, разрушив
шийся на 25-й день. Наиболее стабильным был байлетон, который очень медленно де
токсицировался и фиксировался вплоть до 40-го дня. Беномил занимает промежуточ
ное положение.

Данные по детоксикации плондрела в почве и отдельных органах растений огур
цов в тепличных условиях показывают, что на 25-й день в почве обнаруживаются лишь 
следы фунгицида. В плодах полное исчезновение препарата происходит на 20-й день.

Ключевые слова: плондрел, детоксикация, фунгициды, биосубстраты, ультрафиоле
товое облучение. .

В настоящее время в практику сельского хозяйства широко внедря
ются новые фунгициды. Одним из таких новых, весьма эффективных пре
паратов против мучнистой росы тыквенных является плондрел (лап- 
тран).

Решение вопросов о реальной и потенциальной опасности этих фун
гицидов, циркуляции их в биосфере и разработка профилактических ме
роприятий невозможны без анализа их остаточных количеств в объек
тах внешней среды и биосубстратах. Большая часть фунгицидов, как 
известно, смывается дождем, разлагается интенсивным солнечным из
лучением, однако обнаруживаемые даже незначительные остатки пре
парата в растении могут изменить направление метаболизма и в связи 
с этим вкусовые качества плодов.

Целью настоящего исследования явилось изучение в лаборатор
ных условиях степени стабильности плондрела в сравнении с байлето- 
ном и беномилом к повышенной температуре (45°) и ультрафиолетово
му облучению, а также динамики накопления и распределения препара
та в почве и отдельных органах огурцов, выращенных в тепличных усло
виях.

Материал и методика. В первой серии опытов исследовалось влияние повышенной 
температуры и ультрафиолетового облучения на интенсивность детоксикации пломдре- 
ла, байлетона и беномила. Ранее нами было установлено [1], что остатки беномила 
при выставлении стаканчиков с почвой на прямое солнечное освещение не обнаружи
ваются уже на 10-й день, поэтому в данном опыте беномил использовался как эталон.

Почва высушивалась до воздушно-сухого веса, просеивалась, перемешивалась с 
определенным количеством препаратов и помещалась в бумажные, пропитанные пара- 
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фяном стаканчики. На один стаканчик, ку ла зиещалось 200 г воздушно-сухой почвы, 
пригодилось: байлетоиа—11; беиомила—66 и плоидрела 11 иг (расчет произведен ис
ходя из общепринятых доз, и на кг почвы приходилось байлетона—55. беиомил;— 
330 иг и ллоидрела—55 иг). Часть стаканчиков с указанными фунгицидами все вре
мя находилась з термостате при температуре 45°, другая—выставлялась под ультра
фиолетовое облучение иа 30 мни на расстоянии 20 см от источника (лампа ПРК-2) и 
снова помешалась в термостат. Через день после облучения производился полна 
(25 мл воды иа стаканчик). Пробы на остатки фунгицидов брались через каждые пять 
дней в течение полутора месяцев. Остаточные количества фунгицидов определялись 
разработанными нами методами [2—4].

Во второй серии опытов мы проследили за динамикой детоксикации плондрела в 
почве и отдельных органах растений огурцов, о чем сведения в литературе вообще от
сутствуют.

Опыт был заложен и тепличных условиях. Растения огурцов (сорт Алма-Атин
ский), иа один балл пораженные мучнистой росой, в фазе цветения и начала плодооб- 
разоваиия опрыскивались суспензией ллоидрела в 0,1-/0-ной концентрации, из расчета 

0.1 л на одно растение. Анализы проводились через каждые 5 дней.

Результаты и обсуждение. Данные анализа первой серии опытов 
представлены в табл. 1.

Таблица
Действие высокой температуры и облучения на интенсивность детоксикации 

фунгицидов в почве, мг/кг воздушно-сухого веса

Препарат Воздействие
Дни взятия проб

5-й 10-й 15-й 20-й 25-й 30-н 35-й 40-й

Беиомил 45’ 0.50 2.0 0,70 0,60 0.50 0,30 0,25 0,1
Беиомил УФ облучение 0,70 1.0 0,45 0,40 0.25 0,15 0.1') н о*
Байлетон 45 0,40 0.8 0.60 0,50 0.45 0,40 0,35 0.3
Байлетон УФ облучение 0,40 0,6 0,50 0,45 0,40 0,35 0,35 0.3
1(лоидрел 45° 0,10 0,08 0.08 0,08 0,05 0.01 и 0 н/о
11лонл рел УФ облучение 0,15 0,1 0.10 0,08 0,01 "0 и0 11 О

и/о*—не обнаружено.

Как показывают данные табл., особенно интенсивно фунгициды раз
рушаются уже в первые пять дней. Затем детоксикация фунгицидов про: 
текает более медленно. Однако действие температуры и ультрафиолето
вого облучения (условий, близких к солнечной радиации) на детоксика
цию препаратов неоднозначно.

Самым динамичным препаратом оказался плондрел, который при вы
сокой температуре нс фиксировался на 35-й день, а дополнительное воз
действие ультрафиолетом вызвало его разрушение уже па 25-й и 30-й 

дни.
Наиболее стабильным оказался байлетон, который в обоих случа

ях очень медленно детоксицировался и вплоть до 40-го дня фиксиро
вался в пробах в весьма ощутимых количествах, хотя при облучении 
процесс распада проходил немного интенсивнее.

Беиомил в данном случае занимал промежуточное положение, но 
не исчезал па 10-й день, как это было отмечено ранее при воздействии 
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на него прямого солнечного излучения, что, вероятно, свяоапи
точны.м облучением (30 мин) в лабораторных условиях. На 10-й день в 
вариантах с системными фунгицидами (беномилом и байлетоном) отме
чалось их увеличение. Можно предположить, что в первые пять дней 
почвенные ферменты и микрофлора, разлагая большую часть препаратов 
до метаболитов, не обнаруживаемых нашими методами, сами теряли 
свою активность. Впоследствии, восстанавливаясь, они снова способ
ствовали детоксикации препаратов.

Таким образом, ультрафиолетовое облучение на фоне повышенной 
температуры интенсифицирует разрушение препаратов, что очень важ
но для сельскохозяйственной практики. Из трех испытанных фунги
цидов плондрел оказался самым лабильным, быстро подвергающимся 
разложению.

Результаты анализа детоксикации плондрела в растениях огурцов 
и в почве показывают, что фунгицид обнаруживается на 5-и день во 
всех органах растений и даже в почве. Разрушение его шло неуклонно, 
но с различной скоростью. На 5-й день после опрыскивания больше все
го обнаруживалось плондрела в листьях верхнего яруса, после чего он 
подвергался активной детоксикации.

В листья нижнего яруса плондрел попадал в меньших количест
вах и медленнее разрушался. Как нам представляется, в тканях, разных 
по возрасту, направленность обмена неодинакова. В молодых листьях 
активизируются синтетические процессы, интенсивность новообразова
ний, повышается количество веществ высокой физиологической актив
ности типа ферментов, витаминов, гормонов՛. .

Активная форма этих соединений, взаимодействуя с фунгицидом, 
блокирует его, вызывая изменения. В тканях старых листьев усилива
ются гидролитические процессы, связанные с распадом различных ор
ганических соединений, что, безусловно, не может способствовать ак
тивному разрушению препарата. В стеблях плондрел обнаруживается 
то в больших, то в меньших количествах, независимо от времени опреде
ления, что, вероятно, связано с моментом фиксации восходящего или 
нисходящего токов, несущих в себе фунгицид.

В корнях по мере проникновения остаточные количества препа
рата сначала увеличиваются до 15-го дня, затем идут на спад и на 35-й 
день не фиксируются вообще.

В плодах исчезновение препарата практически .можно считать на 
20-й день (0,05 мг/кг свежего веса). Остаточные количества плондре
ла в огурцах, по данным фирмы, составляют примерно 0,1—0,15 мг/кг 
через 3—5 дней после обработки [5]. Можно считать, что обнаружи
ваемые остатки фунгицида в'условиях нашего опыта на 5—10-е дни 
находятся в тех же пределах.

В почве препарат также подвергается активной детоксикации. На 
10-й день резкое увеличение плондрела в почве можно связать с выде
лением его растениями через корни.

В заключение можно сказать, что детоксикация различных по хи
мическому строению фунгицидов (байлетон, беномил, плондрел) в- 
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.. почве происходит с неодинаковой интенсивностью. Контактный фун
гицид плондрел подвергается разрушению наиболее активно.

Исследования детоксикации фунгицида гглондрела в почве и от- 
I дельных органах растений показали динамичность этого препарата, 

различия в его внутренней локализации и некоторую неоднородность 
интенсивности его детоксикации в разных органах растений огурцов.

Институт защиты растений МСХ Армянской ССР Поступило 16. V 1980 г.

ՊԼՈՆԴՐԵԼԻ ԴԵՏՈՔՍԻԿԱՑԻԱՅԻ ՏԵՎՈՎՈԻԹՅՈԻՆԸ 2ՈՎՈԻՄ 
ԵՎ ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՃԵՑՎԱԾ ՎԱՐՈՒՆԳԻ ԲՈՒՅՍՈՒՄ

Ն. Վ. ՈԱԺԱՆ11ՎԱ, Կ. Վ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, 1Լ. Վ. ԿՈՍՏԱՆՅԱն; Ֆ. Ա.. ՊԱՊՈՅԱՆ

Լաբորատոր պա յմ անն ե ր ում ուսումնասիրվել կ կոնտակտային ֆրրւն դի
րքիդ պլոնդըելի և սիստեմային ֆունգիցիդներ բայլե՚տոնի և բենրրմիլի կայու
նությունը բարձր ջերմաստիճանի և ուլտ ր ա մ անո ւշա կսՆդո ւյն ճառագայթման’ 
դեպքում ւ

Պարզվել է, որ ամենաշարմունակը պլոնդրելն է, որը քայքայվում է 
25 օր հետո, ամենակայունը բայլետռնն է, որը քայքայվում՛ է շատ: դանդաղ 
և հայտնաբերվում է նույնիսկ 40-րդ օրում։

Բենոմիլը միջանկյալ տեղ վ գրավում։ Ջերմոցային պայմաններում, հո
ղում և վարունգի բույսի ա սանձին օրգաններում պլոնդրելի դի տ ո քսի կա ց ի ա յի 
տվյալները ցույց են տալիս, որ հողում նրա մնացորդները: հայտնաբերվում 
են 25-րդ օրը հետքերի ձևով։ Պտուղներում այն անհետանում է 20-րդ օրը։

DURATION OF PLONDREL DETOXPCATON IN SOIL
AND CUCUMBERS GROWN LN HOTHOUSE CONDITIONS

N. V. BAZHANOVA, К- V. AVETISIAN, A. V. KOSTA.N1AN֊, F. A. PAPOIAN

The dependence of stability of contact fungicide- of plondtel and 
system fungicides of bajleton and benomil on temperature increase and 
ultra-violet irradiation has been studied in laboratory conditions. Plondrel. 
has been proved to be the most dynamic, it has destroyed on fhe 25-th 
day. Bajleton has been, the most stable and benomil. has-taken the inter
mediate position. Under hothouse conditions the traces of fungicide in 
soil are observed on the 25-th day. A complete disappea.ren.ce of pre
paration in fruits takes place on the 20-th day.
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АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МИКОРИЗ 
НЕКОТОРЫХ ХВОЙНЫХ ЭКЗОТОВ АРМЯНСКОЙ ССР

ж. г. ТАРАСОВА

В статье описывается микориза 4-х видов пихты, тсуги канадской и псевдотсуги 
тиссолистной, растущих в условиях культуры в различных природно-климатических зо
нах Армении. Делается заключение о зависимости особенностей строения эндо-, экто- | 
микориз изученных экзотов от почвенных условий местопроизрастания.

Ключевые слова: микориза, грибной чехол, сеть Гартига, метакутизированный 
.слой.

Пихты, тсуга и лжетсуга—редко встречающиеся в Армении экзо
тические хвойные породы. Пихта в Ереване сильно страдает от су
хости воздуха как летом, так и зимой, но относительно хорошо растет 
в горно-лесной зоне—Кироваканском ботаническом сад^г и Иджеван- 
ском дендрарии. Все виды пихт, по-видимому, относятся к микотроф
ным растениям. Так, по данным Келли [1], 15 исследованных им видов 
пихты оказались микотрофными. Микотрофами являются Abies alba, 
A. procera, A. nordmanniana [2, 5, 7, 10].

Тсуга и псевдотсуга также лучше растут в Кироваканском бота
ническом саду, хотя имеются и в коллекции Ереванского ботанического 
■сада.

Мы исследовали 4 вида пихты, тсугу канадскую и псевдотсугу 
тиссолистную, растущие.в Ереванском (полупустынная зона), Севан
ском (горно-степная зона), Кироваканском (горно-лесная зона) бо
танических садах н Иджеванском дендрарии (сухая субтропическая 
.зона).

Методика исследований состояла в выкопке корневых мочек, их 
промывке водой и фиксации в 70° этиловом спирте, с последующим 
приготовлением срезов от руки лезвием в бузине, их окраской։ мети- 
.леновым синим в молочной кислоте и просмотром под микроскопом. 
Ниже приводится описание микориз исследованных экзотов.

.Abies nordmanniana (Stev.) Spacii. —пихта Нордманна пли кавказ
ская. Селиванов и Столбова [2] на Кавказе обнаружили у пихты кав
казской микоризы с грибным чехлом подтипов «В» и «F».

Наши образцы взяты в Севане, Кпровакане и Иджеваие. В Сева
не этот вид пихты имеет кистевидные микоризы с плотным гладким 
■коричневым чехлом, плектенхиматического строения, толщиной до 
25,5 мкм. От него отходят редкие, ветвистые и анастомозирующие ги
фы без пряжек, толщиной 4—5,5мкм. Сеть Гартига занимает 2—3 слоя 
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клеток коры. Межклеточные гифы бесцветные, толщиной до 6,5 мкм_ 
Внутрь клеток гифы не проникают. Переваривание мицелия отсут
ствует. Грибной чехол относится к подтипу «В» эумицетных хальмофа- 
говых эктомикориз.

В Кировакане пихта кавказская образует булавовидные микори
зы без грибного чехла или с очень тонким (до 24,5 мкм) чехлом. Сеть 
Гартига отсутствует или очень слабо выражена, занимает один слой, 
клеток коры корня. Межклеточные гифы очень тонкие (до 3,5 мкм)', бес
цветные, септированные, в клетки не проникают и не перевариваются. В 
мицелиальном чехле очень много шаровидных везикул диаметром՝до 
18 мкм. Крахмал обнаружен в небольшом количестве в центральном 
цилиндре. В случае микориз без грибного чехла—это эумицетная та- 
мнискофаговая эндомикориза. При наличии грибного чехла—это фико- 
мицетно-эумицетная эктомикориза.

Корешки пихты кавказской из Иджевана—также булавовидные,, 
с очень тонким (до‘34 мкм) мицелиальным чехлом плектенхимати- 
ческого строения или без чехла. На поверхности корешков встреча
ются единичные корневые волоски и многочисленные длинные и вет
вистые связующие гифы, толщиной до 3,2 мкм. Сеть .Гартига светло- 
коричневого цвета, занимает 2—3 слоя клеток коры. Межклеточные 
гифы толщиной до 5 мкм. В клетках идет умеренное переваривание ми
целия и видны остатки переваренных гиф. Клетки коры не деформи
рованы и не гипертрофированы. Крахмал имеется только в клетках, не 
окруженных сетью Гартига, и в центральном цилиндре. Микоризы без 
грибного чехла относятся к фикомицетной тамнискофаговой эндомико
ризе. Микоризы с чехлом—к подтипу «А» эумицетной хальмофаго- 
вой эктомикорйзы.

Abies balsamea Mill.—пихта бальзамическая (рис. 1). Исследо
вана нами в Иджеване. Здесь эта пихта имеет кистевидные микоризы

Рис. 1. Поперечный срез микоризы Abies 
balsamea из Иджевана. 1—грибной чехол, 

2—сеть Гартига, 3—клеточное ядро.

с светло-серым плотным чехлом псевдопаренхиматического строения,, 
толщиной до 22 мкм. От чехла отходят густые, беспорядочно спутан
ные, длинные, тонкие (до 2,5 мкм), ветвистые, септированные, бесцвет

385.



ные гифы с односторонними пряжками, расположенными у перегоро
док. Сеть Гартига очень грубая, светло-коричневая, развита до цент
рального цилиндра. Межклеточные тяжи толщиной до 4,5 мкм. Внутри 
клеток видны клубки гиф, подвергающиеся слабому перевариванию. 
Клетки коры сильно деформированы. Ядра в них расположены при- 
стенно. Под чехлом имеется мегакутизированный слой. Встречаются 
корни с мицелиальным чехлом, но без сети Гартига (подтип эпими
кориза эумицегноц хальмофаговой эктомикоризы). Микоризы с гриб
ным чехлом и сетью Гартига относятся к подтипу «Н» эумицетных 
хальмофаговых эктомикориз.

Abies nobilis Linds.—пихта благородная. Растения из вазонных 
посевов в возрасте двух лет не имели микоризы. Корешки покрыты 
редкими, рудиментарными .волосками. Все ткани корня богаты крахма
лом..

Рис. 2. Корневая мочка и поперечный срез микоризы Abies cilicica из Еревана.

Abies cilicica Carr.—пихта киликийская (рис. 2). В открытом грун
те Ереванского ботанического сада этот вид пихты имеет кистевидные 
и коралловидные микоризы, со светлым, плотным грибным чехлом 
«каракулевидного» сложения, разлохмаченным с поверхности, толщи
ной до 34 мкм. От него отходят многочисленные короткие бесцветные 
гифы толщиной 1,5—2,5 мкм. Сеть Гартига развита до центрального 
цилиндра. Гифы в межклетниках сплетены в жгуты толщиной до 4,5 
мкм. Внутри клеток встречаются единичные ветвистые гифы толщи
ной до 2,5 мкм и клубки гиф, переваривающиеся со средней интен
сивностью.

Клетки коры корня гипертрофированы, с крупными, пристенно 
расположенными ядрами. Крахмал заметен только в единичных клет
ках коры и в центральном цилиндре. Под чехлом имеется метакутизи-
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рованный слой. Микориза относится к подтипу «Н» эумицетных халь- 
мофаговых эктомикориз.

Таким образом, пихты имеют метаморфизированные микоризные 
корешки, с преобладанием эумицетного хальмофагового типа экто
микоризы различных подтипов. Наряду с этим встречается и эуми- 
цетная тамнискофаговая эндомикориза (у пихты кавказской). ААоло- 
дые растения могут быть безмикоризными. Сеть Гартига обычно неж
ная, слабо развита, однако в образцах из Иджевана—очень толстая, 
вызывает деформацию клеток. Внутриклеточное переваривание мицелия 
слабое, умеренное или отсутствует. Гриб использует крахмал клеток.Ми- 
коризы образованы, по-видимому, базидиомицетами, о чем свидетель
ствуют септированные наружные гифы, обладающие пряжками.

Из того же семейства нами исследованы также Pseudotsuqa taxi- 
lolia (Poir.) Britt., выращиваемая в Кироваканском и Севанском бота
нических садах, и Tsuqa canadensis (L.) Cav.—в Кировакане.

Tsuqa canadensis (L.) Cav.—тсуга канадская. В литературе име
ется сообщение о наличии экто-, эндомикоризы у Tsuga heterophylla [1] 
Данные о микоризе тсуги канадской нам не встречались.

Этот вид в Кироваканском ботаническом саду имеет папоротни
ковидные и толстые булавовидные микоризы светло-коричневого цве
та, без корневых волосков. Обе формы микориз имеют грибной чехол, 
толщиной до 36 мкм у папоротниковидных и до 47 мкм у булавовид
ных. Чехол светло-коричневый, на срезе—темно-серый, однослойный, 
плотный псевдопаренхиматического строения, с отходящими от него 
извилистыми, тонкими (до 1,7—3,5 мкм), бесцветными, септирован
ными гифами без пряжек. Сеть Гартига хорошо выражена, распрост
раняется часто до центрального цилиндра, образуя межклеточные тя
жи светло-коричневого цвета, толщиной до 4—7,5 мкм. Метакутизи- 
рованный слой отсутствует. В наружных клетках коры наблюдается 
интенсивный фагоцитоз и целый гиф не встречается. Однако во внут
ренних слоях—много деформированных утолщенных гиф с бугристой 
поверхностью. Переваривание слабое. Крахмал в корне отсут
ствует. В клетках видны крупные овальные, округлые или лунооб
разные ядра, расположенные пристенно. Микориза относится к подти
пу «Н» эумицетных хальмофаговых эктомикориз.

P.seudotsuga taxifolia (Poir.) Britt.—лжетсуга тйссолистная (рис. 
3). У лжетсуги отмечены £3] эктотрофные микоризы уплощенно-пе
ристой формы, покрытые чехлом, но иногда имеющие только сеть Гар
тига и не имеющие метакутизированного слоя. Описана также бугор
чатая эктомикориза [.8] и неметаморфизированная эндомикориза 
[4, 6, 8, 9].

В Кировакане лжетсуга имеет утолщенные микоризные корешки, 
покрытые светло-серым грибным чехлом толщиной 22,7—32,3 мкм, 
псевдопаренхиматического строения. Поверхность чехла слегка растре
пана, от него отходят густые, игловидные, септированные гифы толщи
ной 2,2 мкм. Сеть Гартига темно-коричневая, грубая, развита до цен

трального цилиндра, с межклеточными тяжами толщиной до 4,5 мкм.
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Клетки коры гипертрофированы. Под чехлом имеется метакутизиро- 
ванный слой. Внутриклеточная инфекция очень обильная, интрацел- 
люлярный мицелий—в форме везикул диаметром до 9 мкм и единич
ных гиф. Переваривание слабое. Крахмал имеется в небольшом коли
честве только в клетках центрального цилиндра.

Рис. 3. Микориза Р8еис1о1.зи£а 1ахИоПа из Севана. 1—поперечный срез, 
2—корневая мочка с булавовидными микоризами, 3—клубеньковая микориза.

В Севане лжетсуга имеет булавовидные и ожерельевидновздутые 
микоризы без грибного чехла или с псевдопаренхиматическим чехлом, 
темно-коричневого цвета толщиной 25—52 мкм. От него отходят гифы, 
толщиной 3,5—5,2 мкм. Сеть Гартига занимает 2 слоя клеток коры. 
Очень много эндогенных гиф, особенно в клетках, примыкающих к цен
тральному цилиндру. Встречаются и внутриклеточные везикулы. Мно
го телец Каспари. Переваривание в клетках наружных слоев коры 
очень сильное. Крахмал отсутствует. По-видим.ому, имеет место двой
ная инфекция—эндофитным и экзофитным грибом.

МикоризЙ кироваканских образцов псевдотсуги относится к под
типу «I» эумицетных хальмофаговых эктомикориз. Микориза севан
ских экземпляров имеет как фикомицетную тол.ипофаговую эндомико
ризу, так и эумицетную хальмофаговую эктомикоризу подтипа «И».

Проведенные исследования позволяют утверждать, что во взрос
лом состоянии указанные выше хвойные экзоты являются микотро- 
фами, с преобладанием эумицетной хальмофаговой эктомикоризы, хотя 
может встречаться и фикомицетная толипофаговая эндомикориза, а. 
также эпимикориза. В микоризах с мицелиальным чехлом преоблада
ет подтип «Н». Подтип «В» отмечен только в Севане, а подтип «А»—в. 
Иджеване, что связано, по-видимаму,. как с почвенными условиями, так 
и с местной микофлорой. В образовании микориз указанных растений 
могут принимать участие как базидиальные грибы, так и фикомицетные.
Институт ботаники АН Армянской ССР Поступило 16. VII 1979 г.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ-Ի ՈՐՈՇ ՓՇԱՏԵՐԵՎԱՎՈՐ ԷԿԶՈՏՆԵՐԻ 
ՄԻԿՈՐԻ9.ԱՆԵՐՆ ԱՆԱՏՈՄՈ-ՄՈՐՖՈ1.ՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

ժ. Գ. ՏԱՐԱՍՈՎԱ

Նկաբա գրվում է փիճւււ 4 տեսակների, տսոլգա կանադա կան և կեղծ տսոլ- 
:դայի միկորիդաների ան ա տ л մ ի ա կ ան կառուցվածքը Հայկական ՍՍՀ֊ի տար
րեր հողա-կլիմա յական գոտիներոլմ: նկատված է, որ միկորիդաների որոշ 
առանձնահա\տ կ՛ութ քուններ կապված են էկոլոդիական պայմանների հետ։

ANATOMICAL AND MORPHOLOGHICAL STRUCTURE 
OF MYCORRHIZA OF SOME CONIFFRAL EXOTS 

OF THE ARMENIAN SSR

J. 0. TARASOVA

Study of anatomical and morphological structure of rootlet of 4 kinds 
•of able, tsuga Canadian, pseudotsuga taxifol’ia has shown that they ^pos- 
sess ende.ctomycorrhlza with mycelium cover, the type of which depends 
on ecological conditions of location and specie of mycorrhiza fungi. 
■Cases of root double infection have been described.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆ ՍԱՐԱՆԱ ԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

XXXIV, 4, 390—395,. 1981

УДК. 581:.533+633.3

К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ НАДЗЕМНОЙ 
ЧАСТИ ТРАВЯНОГО ПОКРОВА ГОРЫ АРАГАЦ

А, КГ. ЗИРОЯН

Установлены и статистически обоснованы требуемое оптимальное количество л 
размеры площадок, позволяющие выявить наиболее точно продуктивность надземной 
части травостоя в полупустынном, лугостепном, и альпийском сообществах южного՛ 
макрооклона горы Арагац.

Ключевые слова: продуктивность, фитомасса, сообщества.

Требования, необходимые для получения достоверных, данных о- 
биологической продуктивности, предложены Василевичем [2, 3].

Определение надземной массы сообществ обычно, связано՛ с боль
шой затратой труда и времени. Особенно трудоемки массовые обследо
вания фитомассы ценозов и их компонентов. В настоящее время име
ются работы, в которых обосновано необходимое количество учетных пло
щадок для определения биологической продуктивности сообществ. [1,. 
5—7, 9, 13, 14]. Однако предложенные методы не являются универсаль
ными и применяются только для определенных растительных ценозов.

Для условий высокогорий, в частности Армении,, с՛ разнообразными 
почвенно-климатическими условиями, обусловливающими своеобразие- 
растительного покрова, предложенные методы не позволяют полу
чать достоверные данные об их биопродуктивности. Для установления 
требуемого оптимального количества и размеров площадок,, позволяю
щих наиболее точно определять биологическую՝ продуктивность полу
пустынных, лугостепных и альпийских фитоценозов по профилю южно
го макросклона г. Арагац в пределах 1100—3200 м над ур. моря, были, 
проведены специальные исследования с закладкой, опытных, площадок 
разной величины и поверхности (табл.)՛'.

При определении надземной массы, травостоя мы руководствовались, общеприня
тым методом [12], а также «Программой и методикой биогеоценологических исследо
ваний» [11]. Перед укосами составлялось описание растительности: определялись виг-' 
довой состав, проективное покрытие и обилие. Травостой срезался у поверхности 
почвы и взвешивался в абсолютно-сухом, состоянии.

Каменистая полынная полупустыня простирается у подножия юж
ного и юго-западного макросклонов и в. нижних, предгорьях горы Ара
гац на высотах 1000—1300 м над ур. моря. Почвы,бурые. Годовое ко
личество осадков составляет 360 мм. Видовой состав здесь богат и раз-
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Статистическая обработка данных о продуктивности надземной части травяного покрова в различных сообществах
Таблица

Ассоциации
Размер (см) 
и площадь 
(см2) пло

щадки
n

Сухой вес, г Необходимое число и общая г 
(в см2) при точности

лошадь пл ощадок
(Р)

М±ш Е V, % Р, % +5% ±10% ±15%

Полупустынные 25x25 40 8,3+1,13 7,1 85,5 13,5 297 73 33

Artemisia fragrans + Роа bulbosa —
625 

50x50 40 33,0+2,64 16,7 50,6 8,0
185625 

ЮЗ
45625

26
20625

14
Astragalus ornithopodioides — Ca- 2500 

50x100 20 64,5+4,58 20,5 31,8 7,1
257500

40
67000

10
35000

5rex pachystylis —• Ephemerae 5000 
ЮОхЮО 20՜" 130,0+5,75 25,7 19,8 4,4

200000
16

50000 
4

25000 
2

Лугостепные
10000
25x25 40 14,0+1,52 9,6 68,6 10,9

160000
188

40000
47

20000
21

Trifolium trichocephalum + Fllipen- 625 
50x50 40 52,6+3,68’ 23,3

■
44,3 7,0

117500
78

29375
20

13125 
9

dula vulgaris + Betonica orlenta- 
lis ~|֊ Plantago atrala — Slipa les-

2500
50X100 20 108,2+6,70 30,0 27,7 6,2

195000
31

50000 
8

22500
4

siugiana 5000 
looxipo 20 213,6+8,54 38,2 17,8 4,0

155000
13

40000 
3

20000 
1

Альпийские
10000
25X25 40 5,4+0,27 1,7 31,5 5,0

130000
40

30000
10

10000
5

Campanula tridentata, — Sibbaldia se-
625 

50x500 40 20,1+0,58 3,6 18,0 2,9
25000

13
6250 

3
2125

1
migla.bra,+ Astragalus incer.tus — 
— Cplpodium araraticum + Veroni-

2500
50x100

5000
20 42,2+1,39 6,2 14,7 3,3

32500
9, 

45000

7500 
2՝ 

10000

2500
11 

5000,
pa gentianpides ЮОхЮО 20 83,4+2,08 9,3 11,1 2,5 5 1 1՛

Альпийские
10000

50x50 10 15.0+0,75 2,3 15,3 5,0
50000

10
10000

2
10000;

1՛

Taraxacum stevenii 4֊ Primula algi-
2500 

ЮОхЮО 10 57,3+1,95 6,1 10,6 3,4
25000 

5
5000

1
2500;

1
оэ da Cirsium rhizocephalum 
00

10000 50000 
։

10000 1,00,Ор;



■нообразен: нами зарегистрировано 146 видов цветковых растений. В об
щем числе видов однолетники и двулетники составляют 56,1%, травя
нистые многолетники—37%, а кустарники и полукустарники—6,9%. 
Эдификатором выступает Artemisia fragrans, компонентами — Kochia 
prostrata, Роа bulbosa, Astragalus ornlthopodioides и др.

Покрытие почвы весной, в разгар цветения эфемерных растений, 
достигает 50—70%, после их отмирания—20—40%. Общее количество 
особей на 1 м2 варьирует в пределах 200—500, достигая местами 1200— 
.1500.

Весной в структуре фитоценоза выделяются в основном три яруса: 
J-й ярус—высота до 30 см, проективное покрытие 20—30%. составлен 
побегами Роа bulbosa, Stipa lessingiana и др.; II-й—высота до 10 см, по
дрытие 20—30%, представлен главным образом эфемерами; Ш-й—мхи 
и лишайники (напочвенный ярус), проективное покрытие 5—10%. Из 
мхов наиболее четко встречаются Tortula desertorum, Т. ruralis и др. из 
лишайников — Parmelia pulla, Lecanora frustulosa.

В диапазоне высот 2000—2600 м хорошо представлена лугостепная 
растительность. Видовой состав здесь сравнительно богат и разнообра
зен—240 видов цветковых растений. В составе флоры наибольшее чи- 

;сло видов составляют травянистые многолетники, наименьшее—полу
кустарники и полукустарнички.

Весной в лугастепных сообществах господствует синузия ранневе- 
хенних эфемероидов (Merendera raddeana, Ficaria ficarioides и др). На 

1 м2 насчитывается около 200 растений. Высота эфемероидов 5—10 см, 
и.окрытце .30—40%. Летом травостой более сомкнутый, проективное по
крытие достигает .80—90%, а высота 50—60 см, на 1 м2 насчитывается 
около 1.3Q0 побегов, В сообществе можно выделить 4 яруса: I-й ярус— 
высота .50—(60 см, покрытие 10—20%, сложен из Dactylis glomerata, 
Stipa Jessinglana, Nepeta pannonica, Filipendula vulgaris и др., 2-й— 
высодц 40 ,см, покрытие 30 — 40%, представлен Trifolium trichocepha- 
Дцт, T. ^Ipestre, Festuca ovina, Hypericum perforatum и др., 3-й — вы
сота 20—-30 .см, покрытие 50—60%, здесь наиболее обильны виды 
Plantago atrata, Роа bulbosa и др., 4 й напочвенный ярус — мхи и ли- 
■шайннки, проективное покрытие 10—15%. В изученных ассоциациях на
ми собрано 1.5 видов мхов и 20 видов лишайников [4, 8].

■В растительном покрове лугостепного пояса важную фитоценоти- 
ческую роль играют также кустарники, главным образом трагакантовые 
астрагалы и можжевельник низкорослый (Astragalus aureus, A. lagurus 

,и Juniperus depressa).
Альпийский пояс начинается с высоты 2600—2700 м и достигает 

.3500—3600 м, выше расположен субнивальный пояс. Основным типом 

.сомкнутой растительности альпийского пояса является ковер, в кото
ром доминируют розеточные, карликовые и шпалерные жизненные фор
мы.

Наибольшее количество особей в изучаемых нами фитоценозах от
мечено в коврах-2500—3000 на 1 м.2, а на отдельных участках их коли- 
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честно достигает 9000 [10]. Почти все ковровые группировки имеют՜ 
покрытие 80—90%, высоту травостоя в среднем 5—10 см, фитоценоз 
двухъярусный. Первый ярус составляют цветковые растения,- а вто
рой—мхи и лишайники.

На наиболее влажных и средневлажных участках встречаются ков
ровые и луговые группировки с преобладанием Taraxacum stevenii или 
Nardus glabriculrnis, а сравнительно сухие местообитания- занимают 
группировки с преобладанием Campanula tridentata. В изучаемых на
ми фитоценозах зафиксировано 92 вида семенных- растений, 19 видов- 
мхов и 10—лишайников.

Статистическая обработка полученных данных о массе травянистой 
растительности полупустынных сообществ показала (табл.), что увели
чение размера учетных площадок приводит к резкому уменьшению как- 
среднего квадратического отклонения (Е) и коэффициента их вариации- 
(V), так и относительной ошибки (Р) и требуемого числа площадок. 
В связи с этим увеличение размеров площадок приводит к сильному 
уменьшению их числа. Так, увеличение размера площадки в 16 раз (с 
25X25 см до 100X100 см) приводит к уменьшению требуемого числа 
площадок при Р —5, 10 и 15% соответственно в 18,6; 18,2 и 16,5 раза. 
Поэтому, например, для получения достоверных данных наиболее вы
годно в полынно-мятликовых ассоциациях использование площадок- 
размером 100X100 см, так как в данном случае общая площадь учета 
заметно меньше. Это объясняется в основном неравномерным распре
делением растительного покрова, в частности его основных эдификато-՜ 
ров. Полыни, являющиеся основным эдификатором в полупустынных 
ценозах, расположенные друг от друга на расстоянии 30—50 см, весной 
вместе с эфемерами и эфемероидами на маленьких площадках встреча
ются в различном количестве, что и приводит к увеличению коэффициент 
та вариаций. Более крупные площадки охватывают несколько пятен 
этой мозаики, и, следовательно, коэффициент вариации будет меньше.

Как показали данные наших вычислений, для определения надзем- 
пой растительной массы с точностью ±5, ±10 и ±15% необходимо в 
полупустынных сообществах брать в среднем соответственно 16, 4 и 2 
учетных площадки по 1 м2. При переходе от Р=5% к Р== 10 и 15% 
число площадок снижается соответственно в 4—9 раз, а при переходе՝ 
от Р = 10% к Р = 15%—в 2,5 раза. Как отмечает Василевич- [3], не 
всегда рационально получать среднее с ошибкой 2—5%. Нужно стре
миться не к более точным методикам, а к наиболее быстрому и легкому 
пути получения среднего с точностью 10—15%. В нашем случае целе
сообразно получить данные с точностью 10%, закладывая в зависимо
сти от характера ассоциации 4—6 площадок по 1 м2.

Анализ результатов, полученных для лугостепных ассоциаций 
(табл.), показал, что увеличение размера учетной площадки в 16 раз 
приводит к уменьшению требуемого числа площадок,в- среднем в 15 раз. 
При таком изменении наиболее выгодными в лугостепях оказались пло
щадки размером 100X100 см, а площадки размером 25X25-см можно՛ 
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■рекомендовать лишь для фитоценозов с низким и разреженным траво
стоем. При точности опыта 10% необходимы 3 площадки по 1 м2.

По характеру зависимости между размером площадок и общей 
■учетной площадью ассоциации альпийского пояса сильно отличаются 
от лугостепной и полупустынной формаций. В альпийском поясе уве
личение размера площадки приводит и к быстрому увеличению их об
щей учетной площади (табл.). Исходя из этого для альпийских фитоце
нозов можно рекомендовать более маленькие площадки, размером 25Х 
25 см или 50X50 см. В этом случае при точности опыта 10% необходи
мы соответственно 10 площадок по 0,0625 м2 или 2—3 площадки по 
0,25 м2.

Таким образом, для полупустынных, лугостепных и альпийских со
обществ при точности ±5, ±10 и ±15% установлены и статистически 
обоснованы необходимое оптимальное количество и размеры учетных 
площадок, что позволяет прямым методом определять надземную массу 
травостоя. При массовых обследованиях целесообразно определять с 
точностью от ±10 до ±15%, в этом случае объем работ по сравнению с 
±5% сокращается в 4—9 раз.

Институт ботаники АН Армянской ССР Поступило 25JIII 1980 г.

ԱՐԱԳԱԾԻ ԽՈՏԱԾԱԾԿԻ ՎԵՐԳԵՏՆՅԱ ԶԱՆԳՎԱԾԻ 
ՈՐՈՇՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

Ա. Ն. ԶԻՐՈՅԱՆ

՜Արագածի կիսաան՛ապատային, մ ա ր գա գե տնա տ ա փ ա и տ ան ա յին, ե ալ֊ 
րլյա՚ն բուսական հի՛մնական հ՛ամակեցություններում պա րգա բանվե լ է փորձի 
յոարբեր ճշտ ութ յան ցուցանիշի դեպքում անհրաժեշտ փ որձա հրա պ ար ա կների 
քանակությունը ու մակերեսը։ Այսպես, կիսաանապա՛տային համակեցություն
ներում փ՛որձի 10®]զ֊ի ճշտութլան ցուցա՛նի՛շի դեպքում անհրաժեշտ է վերցնել 
4 հ՛աշվարկա՛յին ֊փ ո րձահ րւս՚պ ար՚ա՚կ' յոլքա}քան\չյոլրր 1 մ2֊^ի մակերեսով, 
թ արգագետնային համակեցություններում' 3 փ որձա հրա պ արակ 1 մ2-ի մա
կերեսով, իսկ ալպյան գորգերում' 2 — 3' յուրաքանչյուրը 0,25 մ2 - ի մակե
րեսով։

' ON THE METHOD OF PRODUCTIVITY DETERMINATION 
OF OVERGROUND GRASS COVER OF THE MOUNTAIN ARAGATZ

A. N. ZIROYAN

The demanded optimum quality and ground dimensions allowing 
exactly reveal the productivity of overground part of grass cover in half
desert, meadowsteppe and alpine associations of southern slope of the 
.mountain Aragatz have been established and statisitlcally based.
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XXXIV, 4, 396—401, 1981

УДК 630.0.116.(479.25)

ВЛИЯНИЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИИ НА УЛУЧШЕНИЕ 
ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭРОДИРОВАННЫХ ПОЧВ

М. С. АЛАДЖЯН, М. А. ШАЛДЖЯН

Установлено, что за 5—8 лет удается облесить почти полностью оголенные о г 
почвенного покрова сухие, крутые склоны, создать условия для их зарастания тра- 
вой -и те>м самым >В'Осстаи֊Ю1Влеиия водно-ф1изи'ческк>х свойств п прютиво'арозионаюй 
устойчтьвостп почв.

Ключевые слова: сток, смыв, противоэрозионная устойчивость, водопроницае
мость.

Роль лесных насаждений в защите почв от эрозии заключается не 
только в том, что они препятствуют образованию поверхностных сто
ков, уменьшая их разрушительное воздействие на почву, но и в том, 
что задерживая снег, талые и дождевые воды, способствуют накопле
нию влаги в почве, создают благоприятные условия для развития тра
вянистой растительности, улучшения водно-физических свойств эроди
рованных почв, повышая их противоэрозионную устойчивость.

Пока впитывание воды в почву по скорости не превышает количе
ство атмосферных осадков, а сопротивляемость почвы воздействию по
верхностных водостоков недостаточно высока, опасность смыва и раз
мыва почвы все же существует.

Следовательно, помимо исследований, направленных на выявле
ние почвозащитного значения лесных насаждений как внешнего факто
ра, необходимо также провести исследования для выяснения их зна
чения как внутреннего фактора с точки зрения повышения противо- 
эрозионной устойчивости почв.

Этот вопрос в республике еще мало изучен. Ему и посвящена дан
ная работа.

Материал и методика. Исследования проводились в сухостепной и степной зонах рес
публики в Абовянском и Спитакском районах .на территориях Гегадирского и Спи
такского совхозов.

Абовяиский опорный пункт расположен на юго-.восточиом склоне Вохчаберд- 
с:($ого горного хребта, на высоте 1550-—1750 м над ур. м., в подзоне темно-каштановых 
доче. Климат здесь сухой континентальный, с теплым продолжительным летом и хо
лодной зимой. Среднегодовое количество осадков 400—500 мм, большая часть их вы
падает поздней весной и ранним летом. Гидротермический коэффициент 0,51. Земле
делие в основном богарное, поливаются табак и бахчевые культуры. Интенсивность 
ливневых дождей невысокая, в основном колеблется в пределах 0,2—0,5 мм/мпи, раз 
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в 3—5 лет достигая 0,8—1,0. Материнские породы представлены древнеозерными' 
отложениями (песчаники, конгломераты, глины).

Спитакский опорный пункт расположен в нижней зоне Спитакской котловины, 
в подзоне карбонатных черноземов, на высоте 1550—1800 м над ур. м. Земледелие 
иреимушественно богарное, поливаются свекла, картофель и др. овоще-ба.՝:чевые куль
туры. Интенсивность ливневых дождей довольно высокая—в среднем 0,5—0,8, в от
дельные годы более 4 мм/мин. Материнские породы также крупнозернистые и слаба 
нротивоэрозионноустойчивые, как в Абовяиском опорном пункте (песчаники, порфи
риты).

Смыв почвы определяли измерением толщины накопленного на дне траншей мел
козема, снесенного из межтраншейных полос и выпавшего из их разваливавшихся 
стен. Поверхностный сток определяли только на контрольных участках (по стоковым 
площадкам), так как под лесонасаждениями сн задерживается в траншеях. Длина 
стоковых площадок соответствовала ширине лесополос. Видовой состав травянистой 
растительности, содержание гумуса и сумму водопрочных агрегатов почвы определя
ли ежегодно в конце вегетации.

Полевую влажность почвы устанавливали весовым методом послойно, до глу
бины 70 см, с апреля по ноябрь, объемный вес—методом Качинского, водопрони
цаемость—искусственным дождеванием.

Схема опыта: а) контроль—необлесенная часть склона, б) лесные насаждения без 
удобрения, в) лесные насаждения, удобряемые в дозе N60P60, г) го же, в дозе 
N90P60K60’ Д) т0 Же-В Д“е N120P6()K60-

Результаты и обсуждение. Так как влияние лесонасаждений на вод
но-физические свойства почв в основном связано с задержанием сне
га, талых и дождевых вод, следовательно, накоплением влаги в почве, 
рассмотрим данные динамики влажности почв. Наблюдения показали, 
что максимальные запасы влаги в 0—70 см активном корнеобитаемом 
слое почв сухостепной зоны накапливаются в конц§ апреля, с заверше
нием снеготаяния, а минимальные—в наиболее заслушливый период—в 
конце августа, в собственно степной—соответственно в конце мая и се
редине сентября. Максимальные запасы влаги в сухостепных почвах 
в последние три года опыта на контрольных участках в среднем со
ставляли 218,4, в насаждениях—186,5 мм, в собственно степных—соот
ветственно 165,0 и 99,8. Минимальные запасы на контрольных участках 
сухостепных почв составляли 30,2, в насаждениях—52,9 мм, собствен-' 
но степных соответственно 66,0 н 46,7 мм.

Как видно из приведенных данных, максимум запасов՛ влаги в су
хостепных почвах превышает таковой собственно степных, а минимум—- 
наоборот, кто связано со сравнительно равномерным распределением 
атмосферных осадков по сезонам года и более интенсивной эвапотранс 
пирацией в сухостепной зоне по сравнению со собственно степной. В кон
трольных и облесенных участках разница в запасах влаги значитель
на—в начале вегетации в сухостепных почвах она составляла 31,9, в 
наиболее засушливом периоде—22,7 мм, собственно степных—соответ
ственно 65,2 п 19,3.

С возрастом лесных насаждений и в результате накопления влаги 
создаются благоприятные условия для развития таких относительно 
менее засухоустойчивых и хорошо дернообразующих злаковых, как пы
рей ползучий, ежа сборная, костер войлочкбвый, и таких способству-
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^Влияние лесных насаждений на видовой состав травянистой растительности 
Эродированных почв в сухостепной зоне Армянской ССР (Абовянский ПЭОП)

Таблица 1

% от общего количества
■Наименование видов

растений на контрольном под лесными
участке насаждениями

Пырей ползучий 2 25
Джа сборная 1 5
Костер войлочковый 3 5
Ковыль волосатик 3 5
Овсяница бороздчатая 15 7

■Ячмень длинноволосый 5 —
Мятлик луковичный 10 15
Люцерна посевная 3 12
Эспарцет Мишо 4 8
Подмаренйк обыкновенный 5 6
Дубровник серый 15 10
Ромашка 2 2
Бессмертник 8 —
Бурачек пустынный 10 —
Тысячелистник 7 —
■Зизифора тонкая 7 —

ющих накоплению в почве органических веществ бобовых, как люцерна 
и эспарцет. Из табл. 1 видно, что из злаковых здесь преобладают пы
рей ползучий и другие дернообразующие виды, бобовых—люцерна и 
эспарцет, а среди разнотравянистых видов отсутствуют такие рыхло
кустовые, как бессмертник, бурачек пустынный, тысячелистник и др., 
составляющие основную часть травянистого покрова на контрольном 
участке.

Приведенные данные относятся к сухостепной зоне. Подробно не 
останавливаясь на зональных особенностях влияния лесонасаждений 
на видовой состав травянистой растительности на мелиорируемых поч
вах, отметим, что в степной зоне оно проявляется сильнее. На девятом 
году опыта рыхлокустовое разнотравье здесь почти полностью отсут
ствовало, а засухоустойчивые злаковые, как овсяница бороздчатая и 
ячмень длинноволосый, явно были оттеснены мезофильными, более про
дуктивными видами, среди которых постепенно появились такие высо
коценные, более требовательные к влаге, как тимофеевка и клевер.

То же самое можно сказать о темпах восстановления травянисто
го покрова. По проективному покрытию поверхности почвы травяни
стыми растениями в начале опыта контрольные участки обоих зон по
чти не различались. Выходы коренных пород, оголенные тропинки и 
пятна у обоих составляли примерно 45—50%. В конце опыта раститель
ный покров на подопытных участках в сухостепной зоне составлял 75— 
.80%, степной—95—100% с замкнутой дерниной.

Восстановление растительного покрова почв сопровождается улуч
шением их химического состава и водно-физических свойств. Как пока
зывает аналитические данные мелиорируемых почв, содержание орга
нических веществ и сумма водопрочных агрегатов на девятом году жиз- 
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ии в лесных насаждениях значительно увеличиваются. Так, на кон
трольном участке сухостепной зоны (Абовянский ПЭОП) гумус верх
него слоя почвы под насаждениями по сравнению с контрольными по
высился на 0,1, сумма водопрочных агрегатов—на 8,7%. При примене
нии удобрений (особенно М[2оРбоКоо) содержание гумуса по сравне
нию с контрольными участками увеличивается на 0,7, сумма водопроч
ных агрегатов—на 25,6%.

Примерно такая же картина в .степной зоне (Спитакский ПЭОП). 
Как видно из табл. 2, содержание гумуса при применении удобрений 
на девятом году насаждений по сравнению с неудобренным вариантом 
повышается на 0,6, с контрольным участком—на 0,9%, вплотную при-

Таблица 2
Изменение содержания гумуса и водопрочных агрегатов почв под влиянием 

лесонасаждений в сухостепной и степной зонах

Зона Варианты 
опыта

Г лубина 
слоев, см

Гумус, % Водопрочные агрегаты
>0,25

1970 г. 1979 г. 1970 г. 1979 г.

контрольный 0-20 1,8 1 ,9 18,4 18,6
участок 20-40 1.5 1,6 21,7 22,1

40-50 0,8 0,8 18,6 19,6

-К участок под 0-20 2.0 2,3 13.7 27,3
ГЗ насаждениями 20—40 1,6 1,7 .20,6 25,0
X 40-50 0,8 0.9 18,5 21,7
X
Ф И50Р60 0-20 2,2 2,5 35,4 36,3
н 20 40 1,7 2,0 24,3 25,9
■о 40-50 0,9 0,8 19,6 20,4
О
х 0-20 2,2 2,4 35,5 39,7

20-40 1,8 2,0 29,5 30,0
о 40-50 0,9 1.0 20,6 22,9

^12()Р 60^60 0-20 2,3 2,6 40,2 44,2
20-40 1,9 2,3 31,4 33,7
40-50 1,0 1,0 20,4 25,2

контрольнын 0--15 3,1 3,2 38,5 39,6
участок 15-30 2,7 2,8 59,5 28,9

30-50 1,6 1,7 19,5 22,1

участок под 0 10 3,2 3,5 32,2 45,5
насаждениями 15—35 2, '8 3.1 31,5 38,5

аз; 30-50 1,6 1,7 20,3 24,1

’X ^60^60 0-15 3,5 3,6 45,0 50,9
•с 15-30 2,8 3,2 39,9 40,5
Ф 30-50 1 ,6 1,9 53,7 26,5

ю ^эоРбоКбо 0-15 3,5 3,8 47,4 50,5
•15—30 2,8 3.0 40,2 41,6
30-50 1 ,9 1.,9 29-, 8 28,8

^120^60^60 0-15 З.,6 4,1 47,2 58,9
15-30 3,0 3,1 44,0 48,6
30-50 1,8 2,0 28,9 32,3
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ближаясь к уровню незатронутых эрозией почв данной подзоны (кар
бонатных черноземов). Сумма водопрочных агрегатов соответственно- 
повышается на 13,4 и 36,8%.

Нетрудно увидеть, что кроме прямого влияния лесонасаждений на 
процессы накопления органических веществ в почве и образование во
допрочных агрегатов, здесь значительную роль играет уход за насажде
ниями, не говоря уже о запрете пастьбы на облесенных участках. При 
удобрении лесных насаждений одновременно удобряются и межтран
шейные полосы, а запрет выпаса на этих участках фактически является, 
отдыхом для выбитых пастбищ, отведенных под насаждения.

Итак, сильно смытые, наполовину оголенные от растительного по
крова, плоховодопроницаемые и слабостойкие почвы сухостепной и сте
пной зон республики под защитой кроны лесонасаждений постепенно 
возрастают, по химическому составу и основным водно-физическим 
свойствам вплотную приближаясь к нормально развитым разностям 
почв данных зон, с высокой противоэрозионной устойчивостью.

О степени улучшения водно-физических свойств эродированных 
почв под влиянием лесных насаждений можно судить по данным объ
емного веса и водопроницаемости контрольных и облесенных участков. 
Объемный вес верхнего 20-сантиметрого слоя .контрольных участков, 
каштановых почв варьирует в пределах 1,17—1,27, черноземов—1,12— 
1,18; водопроницаемость каштановых почв в конце опыта 0,42—0,68, 
черноземов—0,64—0,88 мм/мин, на облесенных участках объемный вес 
каштановых почв 1,05—1Д1; черноземов—0,95—1,02, водопроницае
мость соответственно 0,85—1,15 и 1,25-—1,50 мм/мин.

Смыкание крон деревьев в лесонасаждениях и вместе с тем вос
становление травянистого покрова и противоэрозионной устойчивости 
облесенных эродированных почв в обоих зонах идет замедленными 
темпами: в сухостепной зоне он длится 10—15, степной—8—10 лет.

Для ускорения смыкания крон рекомендуется применять мине
ральные удобрения в повышенных нормах.

Институт почвоведения и агрохимии МСХ Армянской ССР
Поступило 27. VIII 1980 г.

ԱՆՏԱՈ֊ԱՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԷՐՈԶԱՑՎԱԾ ՀՈՎԵՐԻ 
ՋՐԱՖԻ&ԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱԿԱԷՐՈՎԻՈՆ 

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

1Г. Ս. ՀԱԷՍ.ՋՅԱՆ, Մ. Ա. ՇԱԼՋՅԱՆ

Փորձերը ցույց են տալիս, որ ուժեղ էրոզացված, կիսով չափ բուսածած
կից մերկացած, վատ ջրաթափանց և թույլ էրոզակայոլն հողերը չոր տափաս

տ՛անային գոտում անտառատնկումից 10—15, տափաստանայինում' 8 —10 
տաբի անց լիովին բուսածա ծկվում են, ջրաֆիզիկական հատկություններով 
ընդհուպ մոտենում տվյալ գոտիների նորմալ զարգացած հողերին և դրսևո
րում բարձր է ր ո զա կ ա յ ո ւն ո ւթ յ ո ւն ւ Այդ պրոցեսի արագացման համար հանձ

նարարելի է հանքային պարարտ՛անյութերի հետևյալ դոզան Ւ11շօ> Рб0< Кб(Ц
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EFFECT OF FOREST PLANTATIONS ON IMPRPOVEMENT OF 
AQUATIC - PHYSICAL PROPERTIES OF ERODED SOILS

M. S. HALADJ1AN, M. A. SHALDJiAN

It has been established that tn 5—8 years it Is possible to afforest 
almost completely arid, steep, slopes, create conditions for their overgro
wing with grass and thus 'to restore aquatic-physical properties and 
antierosive resistance of soils.
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Однослойные клеточные культуры нашли широкое применение при 
разработке ряда актуальных проблем современной биологии [1, 4, 7, 
9]. При проведении работ с клеточными культурами весьма важное 
значение имеет обнаружение антигенов, стойко сохраняющихся в про
цессе длительного выращивания клеток вне организма. В этом аспекте 
для идентификации видовой принадлежности культивируемых клеток 
представляет значительный интерес изучение видоспецифических анти
генов.

Задачей настоящей работы являлось исследование видовой специ
фичности длительно культивируемых клеток мышиной гепатомы ХХПа.

Материал и методика. В качестве объектов для изучения были использованы 
находящиеся на седьмом году культивирования клетки линии МГХХПа [2], полу
ченной из перевиваемой мышиной гепатомы ХХПа, и клоповые культуры клеток ки
тайского хомячка, выделенные из исходной линии ВП<1—п—РАЕ 28 [3]. В опытах, 
были применены кленовые культуры хомячковых клеток 7—84, М-15 и В-6, которые 
выращивали на Питательной среде Игла с 10% сыворотки крупного рогатого окота. 
Использованы кроличьи антисыворотки к водно-солевому экстракту тканей печени, 
мышей (и сыворотки неиммунизированных кроликов, истощенные эритроцитами бара
на для удаления антител к форсмановскому антигену, обычно содержащихся в сы
воротках кроликов. Видовую специфичность культивируемых клеток изучали с по
мощью цитотоксического экспресс-теста [8] и реакции агглютинации клеток [6].

Результаты и обсуждение. В табл. 1 представлены результаты изу
чения видовой специфичности клеток линии МГХХПа с помощью цито
токсического экспресс-теста. Как видно из приведенных данных, анти
сыворотка к тканям печени мышей оказывала выраженное цитотокси
ческое действие на культивируемые клетки мышиной гепатомы (согла
сно методике, цитотоксическое действие считается положительным при 
наличии не менее 50% мертвых клеток). Та же антисыворотка не ока
зывала подобного действия на культивируемые хомячковые клетки. 
Нормальная кроличья сыворотка, использованная в качестве контроля* 
не проявляла цитотоксической активности.
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Таблица 1
Видовая специфичность клеток линии .МГХХПа 
(по результатам цитотоксического экспресс-теста)

Сыворотки
Клетки культур

МГХХПа 7-84 В-6 М-15

Антисыворотка к тканям печени мышей 4֊ ком
племент 4՜ — — —

Та же сыворотка без комплемента — ■ — — —
Нормальная кроличья сыворогка+комплемепт — — — —
Комплемент — - — — —

Примечание: знаки (4֊) и (—) обозначают соответственно положительный и от
рицательный цитотоксический эффект.

В табл. 2 приведены результаты исследования видовой специфич
ности культивируемых клеток гепатомы с помощью реакции агглюти
нации клеток. Антисыворотка к тканям печени мышей агглютинирова
ла клетки линии МГХХПа в титре до 1:256, но не агглютинировала 
клетки клоновой культуры 7—84. Нормальная кроличья сыворотка не 
обладала агглютинирующей способностью.

Таблица 2 
Видовая специфичность клеток линии МГХХПа 
(по результатам реакции агглютинации клеток)

Обозначения: (-)-)—положительная реакция; (—)—отрицательная реакция.

Сыворотки Клетки 
культур

Разведения сывороток

Ко
нт

ро
ля

 1

1:
2

1:
4 СО

1 : 
16

 
__

__
_

;

1:
32

1:
64

1 : 
12

8 !
1 : 2

56

1:
51

2

Антисыворотка к тканям 
печени мышей МГХХПа -Г + “Г + ֊]_ + + + — —

Антисыворотка к тканям 
печени мышей 7—84

Нормальная кроличья сы
воротка МГХХПа — -- —

Нормальная кроличья сы
воротка 7-84 —

Результаты изучения культивируемых клеток с помощью цитото
ксического экспресс-теста и реакции агглютинации клеток свидетель
ствуют о наличии видоспецифических антигенов в мышиных культиви
руемых клетках. С помощью антисыворотки к тканям печени мышей, 
истощенной эритроцитами барана, в мышиных и хомячковых культиви
руемых клетках не обнаруживаются общие антигены.

Таким образом, установлено сохранение видовой специфичности 
клеток линии МГХХПа на седьмом году культивирования. Не обнару
живается антигенное сходство культивируемых мышиных и хомячко-
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вых клеток. Антигены, обусловливающие видовую специфичность вы
ращиваемых вне организма мышиных опухолевых клеток, могут быть 
применены в качестве маркеров этих клеток.
Институт экспериментальной биологии

АН Армянской ССР Поступило 11.XII 1980 г.

ՕՐԳԱՆԻԶՄԻՑ ԴՈՒՐՍ ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ ԿՈՒԼՏԻՎԱՑՎՈՂ ՄԿՆԱՅԻՆ 
^ԵՊԱՏՈՄԱՅԻ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՅԻՆ ՍՊԵՑԻՖԻԿՈԻԹՅԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ!!

Յռւ Թ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ, Լ-. Տ. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

Ուսումնասիրված է մկնային 22ա հեպատոմայի երկարատև կուլտիվաց
վող բջիջների տ ե и ա'կւս յին и պ ե ց իֆ ի կո ւթ յ ո ւն ր ։ Սահմանված է մկնային հե
պատոմայի տեսակային и պե ց իֆի կո ւթ յունը պայմանավորող անտիգենների 
պահ պան ոլմը, և մկնային ու համստերային կուլտիվացվող բջիջների անտի
գեն ա յին նմանության բացակայությունը։
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Сиалогликопротеид СР-350 впервые был выделен и описан Ван 
Амеронгеном и соавт. [13, 14]. Этот нейроспецифический белок, локали
зованный в цитоплазме нейронов и синаптических мембранах, найден во 
всех структурах мозга теленка и крысы. Его функция, как и функции 
других белков, уникальных для нервной ткани, неизвестна. Однако в 
ряде работ указывается, что нейроспецифические белки 5-100, 14— 
3—2, 10В, НА могут иметь непосредственное отношение к процессам 
обучения и памяти. Показано, например, увеличение содержания 5— 
100 и 14—3—2 в гиппокампе крыс при выработке пищевых и оборони
тельных условных рефлексов [1, 5]. С другой стороны, Богоч [5], По
пов и соавт. [11] отмечают важную роль гликопротеидов при обучении.

Целью настоящей работы являлось изучение синтеза нейроспеци- 
фпческого белка СР—350 при выработке кожно-оборонительного услов
ного рефлекса в коре головного мозга у инбредных крыс генетически 
различных линий с неодинаковой способностью к обучению в Т-об
разном лабиринте.

Материал и методика. В опытах использовались крысы-самцы инбредных линий 
\УАО/О51о и Аи§из1/Ьас 51о с массой 150+10 г. В группе контроля было по 12 жи
вотных каждой линии (по 4—«пассивный», по 8—«активный» контроль), в опытной— 
8 крыс. Животные группы «пассивного» контроля не получали никаких раздражений, 
а «активного»—получали такое же количество ударов тока и вспышек света, что ц 
крысы опытной группы, но несочетапно. Выработку кожно-оборонительного условно
го рефлекса проводили по ранее описанной методике однодневного обучения [2]-. 
За 10 мпн до начала воздействий крысам вводили внутрибрюшинно по 0,3 мл 3Н-глк>- 
козамина (АтегзЬат, Англия) с удельной активностью 1 мк/мл. Через 1 и 2 ч после 
его введения крыс декапитировали и быстро выделенные ткани коры мозга гомогени
зировали в 9 об. (об./вес) 0,32 М сахарозы и 0,005 трис-НС1, pH 7,5, гомогенат центри
фугировали 60 мин при 100000 § и супернатант лиофилизировали. Обессоленные на се
фадексе 0-25 белки супернатанта фракционировали методом диск-электрофореза в 
7,5%-ном полиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия по Вауган [15]. На 
каждый гель наслаивали по 500 мкг белка, содержание которого определяли по Лоури. 
После электрофореза гели окрашивали по Фербэнксу и соавт. [6], денситометрирова- 
ли на приборе СЬготазсап (Зоусе-ЕоеЫ, Англия) и фотографировали. Затем заморо- 
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жениые гели разрезали на диски толщиной 3 мм, высушивали в сцинтилляционных 
флаконах в течение сугок и деполимеризовали при 37° 6 ч в 0,3 мл смеси 30%-ного 
Н2О2 и насыщенного NH4O.H, в соотношении 99:1. Во флаконы наливали по 10 мл 
сцинтилляционной смеси состава: 3 г РРО, 257 мл тритона Х-100, 37 мл этилен глико
ля, 106 мл этанола и до 600 мл ксилола (смесь изомеров). Радиоактивность опреде
ляли на счетчике Mark II (Nuclear Chicago, США), эффективность счета составляла 
4О°/о- Каждый флакон считали по 10 мин. Результаты обрабатывали по (-критерию 
Стьюдента.

Результаты и обсуждение. В мозге основная часть 3Н-глюкозами- 
на включается в углеводы в виде глюкозамина (60%), сиаловых кислот 
(20%) и небольшая часть—в виде галактозамина, нейтральных саха
ров и .т. д. [4, 7]. Следовательно, можно считать, что 3Н-глюкозамин 
практически полностью включается в состав белков и других соедине
ний, содержащих углеводный компонент. При определении содержания 
радиоактивной метки в срезах полиакриламидного геля через 1 и 2 ч по
сле введения оказалось, что главный пик активности соответствует по
лосе белка <с подвижностью G.P-350 (рис. 1). Зону, соответствующую 

Рис. 1. Денситограмма белков (-------- ) и
радиограмма гликопротеидов (...) элек
трофоретического разделения растворимой 
фракции белков коры мозга крысы. По осн 
абсцисс—расстояние от катодного конца 
геля, по оси ординат—радиоактивность сре
зов (распады/мин/мг белка). Стрелка по
казывает положение зоны белка с под

вижностью СР-350.

белку ОР-350 на электрофореграмме гомогената ткани коры мозга, 
определяли, сопоставляя ее с электрофореграммой очищенного белка 
СР-350. Электрофоретическая подвижность последнего равна таковой 
преальбуминовой фракции, что находится в хорошем соответствии с 
результатами Ван Амеронгена [13, 14]. Как видно из рис. 2, через 2 ч 
после инъекции глюкозамина его включение в зону с подвижностью 
■ОР-350 достоверно повышено по сравнению с «активным» контролем 
у крыс обеих линий. На это же время приходится максимум включе
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ния 3Н-глюкозамина в белок GP-350 из растворимой фракции бел
ков мозга крысы [13]. В мозге у крыс линии August включение-повы
шается на 35% (р<0,001), а линии WAG—на 14% (р<0,005). Подобная 
тенденция наблюдается и через 1 ч после введения радиометки, одна
ко в этом случае прирост радиоактивности по сравнению с контролем

"AUGUST" "WAG" "AUGUST"
Рис. 2. Гистограмма радиоактивности (число распадов/мин/мг белка) зо
ны с электрофоретической подви/кностью GP-350 через 1 и 2 ч после введе
ния 3Н-глюкозамина. О—обученные крысы, АК—«активный» контроль, 

ПК—«пассивный» контроль.

гораздо меньше, и он статистически недостоверен у крыс линии WAG. 
Кроме того, оказалось, что в тканях коры мозга обученных крыс линии 
August в зону белка GP—350 включается больше 3Н—глюкозамина, 
чем у обученных крыс линии WAG. «Пассивный» и «активный» контроли 
обеих линий также различаются по удельной радиоактивности белка 
GP-350, что говорит об активации его биосинтеза и при неспецифиче
ских воздействиях, но при этом не наблюдается межлинейных разли
чий.

Эти результаты находятся в хорошем соответствии с данными Хи- 
дена [9] о включении меченых аминокислот в кислые белки мозга 
крыс линии Wistar. Им были использованы две специально выведенные 
группы животных этой линии, хорошо и плохо обучающиеся в Т-образ
ном лабиринте. У хорошо обучающейся группы при сравнении с кон
тролем обнаружена высокодостоверная .разница включения радиомет
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ки в некоторые кислые белки (с электрофоретической подвижностью,, 
соответствующей нейроспецифическому белку 14—3—2) коры и гиппо
кампа. У плохо обучающейся линии такие различия были недостовер
ны. В предыдущей работе нами показано, что крысы линии August до
стигают критерия выработки кожно-оборонительного условного рефле
кса значительно быстрее (в среднем через 14 побежек), чем крысы ли
нии WAG (42 побежки). Сопровождающий выработку рефлекса повы
шенный уровень РНК, возможно, обуславливает усиление белкового 
синтеза и в первую очередь—нейроспецифических белков (GP-350, 
S-100, 14—3—2), который сильнее выражен у хорошо обучающейся ли
нии August [2]. В этом смысле очень интересными представляются дан
ные Шашова [12], показавшего усиление синтеза трех белков а-, ₽- и 
v-растворимой фракции мозга золотых рыбок при обучении новому навы
ку, причем не обнаруженных в других органах. Такое усиление синтеза 
сопряжено с увеличением содержания РНК- Исходя из седиментацион
ных характеристик синтезированного de novo РНК, удалось показать, 
что синтезируется в основном мРНК, которая может служить, по пред
положению автора, матрицей для специфических белков, интенсивно 
синтезирующихся при обучении. Сходные данные получил Богоч [5] при 
тренировке голубей. Он показал, что синтез глиального нейроспецифиче- 
ского белка 10 В в мозге зависит от «количества обучения» и сильнее 
активируется у хорошо обучающихся птиц, по сравнению с контролем, 
чем у плохо обучающихся.

Статистически достоверное повышение включения 3Н-глюкозамина 
в белок GP-350 при обучении крыс свидетельствует о том, что послед
ний вовлечен в процессы, связанные с механизмами формирования и 
фиксации временных связей. Ограниченный выбор сроков определения 
включения метки в белок GP-350, связанный с техническими трудно
стями, к сожалению, не позволяет говорить, с какой стадией собствен
но выработки или консолидацией рефлекса сопряжен максимум син
теза этого белка у обученных крыс. Вполне вероятно, что GP-350—бе
лок с нейрональной локализацией, синтезируясь в цитоплазме, перено
сится в составе быстромигрирующего компонента аксоплазматического 
тока в синапс, где участвует в повышении синаптической проводимости, 
которая, по современным представлениям, может являться определяю
щей в механизмах долговременной памяти [3]. Действительно, по дан
ным Ван Амеронгена [3], в нейронах существует два пула GP-350. Пер
вый, составляющий 70% от его общего содержания, растворим в воде 
и локализован в цитоплазме, второй (30%) связан с мембранами си- 
наптосом. Накопление этого белка в синапсах может привести к встраи
ванию дополнительных молекул его в синаптическую мембрану и либо 
к сужению синаптической щели, либо к усилению рецепторных свойств 
постсинаптической мембраны и повышению синаптической проводимо
сти.

Институт экспериментальной биологии АН Армянской ССР,
Институт психиатрии АМН СССР Поступило 7.V 1980 г. 
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gp-յցօ սպիտակուցի սինթեզը գծային առնետների
ՈՒՂԵՂՈՒՄ ՍՈՎՈՐԵՑՆԵԼԻՍ

Կ. Ր. ՆԱԶԱՐՅԱՆ

3\՜\֊ զլյուկռ զա մին ի ներառումը GP ֊350 սպիտակուցի կազմում հավաս
տիորեն մեծան՛ում է սովորեցրած գծային առնետների մոտ' «ակտիվ» 
կոնտրոյի համեմատությամբ։ Օգտագործված Allg'USt և WAG գծերի առնետ֊ 
ներն ավելի թան երկու անգամ տարբերվում էին T-նման լաբիրինթոսում 
ռեֆլեքսի առաջացման արագութ յամբ։ Ցույց է տրված, որ 5H-գլյուկոզա մ ին ի 
ներաոման ակտիվացումը AllgHSt ղծի առնետների մոտ, որոնք արագ են սո
վորում T-նման լաբիրինթոսում, ավելի ցայտուն է արտահայտված (35^^ 
«ակտիվ» կոնտրոլի համեմատությամբ), բան WAG գծի առնետների մոտ
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 577.3

ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ НУКЛЕОТИДОВ НА 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ЭРИТРОЦИТОВ

С. Э. АКОПОВ

Ключевые слова: нуклеотиды, эритроциты, деформация.

Известно, что циклические нуклеотиды являются уникальными ре
гуляторами функционального состояния клеток. Для выяснения меха
низмов их действия на клетку важное значение имеет изучение их влия
ния на биологические мембраны, данные о котором весьма противоре
чивы [1]. В настоящей работе изучено влияние циклического аденозин
монофосфата (цАМФ) и гуанозинмонофосфата (цГМФ) на интеграль
ные характеристики эритроцитных мембран—деформируемость и осмо
тическую стойкость.

Материал и методика. Эритроциты получали из свежей крови практически здо
ровых доноров. Деформируемость и осмотическую стойкость эритроцитов определяли 
по методу Гринвальта и др. [4]. Истощение эритроцитов п'о АТФ проводили инку
бацией их при комнатной температуре [3]. Восстановление уровня АТФ достигали 
инкубацией с аденозином [4]. Результаты обработаны с применением критерия Вил- 
коксона-Манна-Уитни [2].

Результаты и обсуждение. цАМФ после 15-минутной инкубации с 
эритроцитами не оказывает существенного влияния на деформируемость 
и осмотическую стойкость эритроцитов, но после 5-часовой инкубации 
значительно снижает их. Вероятно, подобная зависимость эффекта от 
времени свидетельствует о том, что цАМФ оказывает действие только 
на внутренней стороне мембраны эритроцита, которая для него мало 
проницаема. Это подтверждается тем, что дибутирил-цАМФ, легко про
ходящий через мембрану [7], оказывает значительное действие на 
изучаемые параметры уже после 15-минутной инкубации с суспензией 
эритроцитов. цГМФ, как и цАМФ, эффективно действует на деформи
руемость и осмотическую стойкость только после 5-часовой инкубации 
с суспензией эритроцитов. Однако направленность его действия ока
залась противоположной—он повышал пластичность и осмотическую 
стойкость эритроцитов.

Иная картина выявляется при изучении влияния циклических ну
клеотидов на эритроциты, истощенные по АТФ, в этих условиях цАМФ, 
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как и цГМФ, повышает деформируемость и осмотическую стойкость эри
троцитов. При этом восстановление уровня АТФ аденозином приводит 
к восстановлению прежней картины действия цАМФ. В работе Волтов- 
ского и др. [1] показано, что в свежих эритроцитах цАМФ вызыва
ет протеиякиназный тип мембранных перестроек, приводящий к по
вышению вязкости мембраны. При отсутствии АТФ наблюдается непро- 
теинкиназная перестройка с разжижением мембран [2]. Вероятно, по
добным действием на вязкость мембран объясняется противоположное 
действие цАМФ на интегральные характеристики мембран свежих и 
истощенных по АТФ эритроцитов. цГМФ, согласно полученным данным, 
является антагонистом цАМФ относительно специфической протеин- 
киназной перестройки мембраны. Неспецифическое действие цАМФ и 
цГМФ, напротив, однонаправленно, что, вероятно, связано с наличием 
общего рецептора-белка, не обладающего киназной активностью [6]. 
Причем, как показали исследования, циклические нуклеотиды оказы
вают свое воздействие, изменяя конформацию белковой сети эритроци
тов. Об этом свидетельствует тот факт, что нагревание эритроцитов до 
55°, приводящее к разрушению белковой сети [5], резко ослабляет эф
фект как цАМФ, так и цГМФ.

Ереванский медицинский
институт, ЦНИЛ Поступило 13. V 1980 г.

ՑԻԿԼԻՆ ՆՈԻԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԷՐԻՏՐՈՑԻՏՆԵՐԻ 
ԿԱՌՈԻՑՎԱԾՔԱՅԻՆ-ՖՈԻՆԿՑԻՈՆԱԼ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ

Ս. I;. ՀԱԿՈՊՈՎ

Ուսումնասիրվել է ցԱՄՖ-ի և ցԳՄՖ֊ի ազդեցությունը էրիտրո՚ցիւոային 
թաղանթների ին տ ե գր ա լային բնութագրերի վրա։ 8ոլյց է տրված, որ 
ցԱՄՖ-ն իջեցնում, իսկ ցԳՄՖ-ը բարձրացնում է էրի տ բոց իտն ե րի դեֆոր֊ 
մացիալի ենթարկվելը և օսմոտիկ կալունությունը։ Զննվում են նրանց ա զ~ 
դեցության մեխանիզմները։
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Ручьевая форель встречается почти во всех реках Армении, и от
дельные ее популяции по ряду пластических и. меристических призна
ков хорошо отличаются друг от друга [1]. Эти различия обусловлены 
большой пластичностью и изменчивостью признаков, что свойственно 
форелям рода 5а1то. В настоящей работе установлены кариологические 
различия в двух популяциях ручьевой форели из рек Мармарик и Веди.

Материал и методика. Исследовались молодь и половозрелые особи ручьевой фо
рели. Материалом послужили -клетки различных тканей (жаберный эпителий, селе
зенка, почки) предварительно колхицинированных рыб. Методика приготовления пре
паратов основана на высушивании фиксатора из мазков тканей. Она была предло
жена для наблюдения хромосом в клетках костного мозга млекопитающих [12]. На
ми эта методика модифицирована для быстрого получения метафазных пластинок из 
личинок и отдельных тканей колхицинированных рыб [5]. Из маленьких кусочков 
тканей, фиксированных в ацеталкоголе 1:3, делают мазок на покровно-м стекле и под
сушивают его над пламенем спиртовки; фиксатор высыхает,, а клетки хорошо расплас
тываются и прочно прикрепляются к стеклу. Окрашивают хромосомы в 2%-ном рас
творе ацетоорсеина в течение 3—4 ч. Для установления кариотипа ручьевой форели, 
изучены метафазные пластинки более 40 делящихся клеток у 7 особей ведийской и 
9—мармарикской популяций.

Результаты, и обсуждение. На рисунке показаны хромосомные на
боры и их кариограммы у исследованных популяций. Все хромосомы по 
положению—центромеры, разделены на две группы—метацентрические 
и акроцентрические. Хромосомы значительно варьируют по длине. Самые 
большие метацентрики в 2 раза длиннее самых коротких двуплечих и. 
в 2,5—3 раза—самых коротких акроцентрических. При этом наиболее 
крупные метацентрики и акроцентрики примерно равны по длине. Сре
ди одноплечих хромосом несколько сомнительными кажутся акроцен
трики первой пары, которые можно считать субтелоцентрическими, а. 
возможно, и спутничными хромосомами. Интересно, что пара этих ак- 
роцентриков характерна почти для всех изученных видов рода 5а1то.

Установлено, что у особей популяции р. Мармарик модальное дип
лоидное число хромосом равно 82, из них 16 метацентрические (М). У'
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вединской популяции 2п —78, М=20. Тем самым изученные популя
ции ручьевой форели кариотипически отличаются не только друг от 
друга, но и от форелей оз. Севан, у которых 2п = 80, М=16 [2].
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Отдельные популяции ручьевой форели кариотицически изучались 
неоднократно. Имеются сведения, что у ропшинской ручьевой форели 
2п = 84 [4], 2п = 78, М. = 20—22 [3], для шведских популяций Б. 1гиНа 
установлено 2п = 80 [13], 2п = 80, М=20 [8]. При этом общее число 
.хромосомных плеч у приведенных форм остается почти неизменным—■ 
ПЕ = 98—100. Ручьевая форель Армении не является исключением, у 
обеих исследованных популяций ЫЕ=98. Различия в хромосомных на
борах обусловлены робертсоновскими транслокациями: путем слияния 
двух акроцентрических хромосом образуется одна метацентрическая. 
Подобный хромосомный полиморфизм на межпопуляционном, внутрн- 
популяционном уровнях и даже у отдельных индивидуумов обнаружен 
у Б. 1г1депз [3, 9], Б. эа1аг [7, 10, 11] и Б. 1гпНа (6, 8, 14). Полученные 
данные позволяют заключить, что помимо морфологических имеются 
и наркологические различия в популяциях ручьевой форели Армении. 
Вариации диплоидных чисел при постоянстве ПЕ указывают на нали
чие робертсоновского полиморфизма.

Национальный парк «Севан» Поступило 25.11 1980 г.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՐՄՐԱԽԱՅՏԻ ԿԱՐԻՍ ՏԻՊ Q

Ռ. >. ՌՈԻԽԿՅԱՆ

Ուսումնասի՛րված են Մարմարիկ և Վեդի դետերում տարածված կարմրա
խայտի կարիոտիպերը։ Մարմարիկի պ ո պոլլյա ց ի ա յ՚ի համար քրոմոսոմների 
դիպլոիդ քա՛նակությունը' 2X1 = 82, որոնցից 16֊ր մետացենտրիկ են 
Վեդոլ պոպուլյացիա յում' 2\\ = 78, խ\=20։ Երկու դեպքում էլ քր ո մ ո и ո մային- 
թևերի ընդհանուր քանակությունը' NF = P£f Կ ա րի ոտ ի պ ե ր ո ւմ հայտնաբեր
ված տարբերությունը ռոբերտи ոնյան տրան иլո կացիայի հետևանք է։
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Согласно «хемотропической» теории растительного иммунитета, 
устойчивость к различным болезням обусловлена не только измене
ниями в обмене веществ растения-хозяина при его взаимодействии с 
паразитом, но и особенностями химического состава самого растения.

В этом аспекте нами был проведен биохимический анализ листь
ев, побегов, корней и пыльцы разных сортов и форм винограда, отли
чающихся различной степенью мильдьюустойчивости.

В период цветения растений не было выявлено коррелятивной за
висимости между содержанием свободных аминокислот, белков с раз
личной относительной молекулярной массой, спирто- и щелочнораство
римых дубильных веществ, активностью полифенолоксидазы и перокси
дазы в листьях, побегах и корнях, а также кислотностью клеточного 
сока листьев и степенью милдьюустойчивости. Но наряду с этим, по՛ 
содержанию свободных фенольных веществ листья и пыльца устойчи
вых сортов отличались от неустойчивых. Так, у милдьюустойчивых сор
тов и форм Кармрени, Неркарат, 1810/6 в пыльце обнаружено 11,88— 
15,84, а в листьях—6.40—6,93 мг/г фенолов, у неустойчивых сортов и 
форм Воскеат, Гараи дмак, Кахет, 1812/82—8,86—10,86 и 3,26—4,90 
мг/г соответственно.

Нами была определена также токсичность водных экстрактов и 
свободных фенольных веществ в листьях и пыльце винограда.

Токсичность растворов определялась в инфекционной капле по изменению ак
тивности зооспор; при этом к 0,05 мл водной суспензии зооспор милдью добавляли по 
0,05 мл первоначальных (0.2 г пыльцы в 20 мл воды) и разбавленных водных эк
страктов.

При 80—100-кратном разбавлении растворов выявились некото
рые сортовые различия; а именно: добавление водных экстрактов пыль
цы и листьев устойчивых сортов к суспензии зооспор приводит к мо
ментальной остановке движения последних, чего не наблюдается при на
несении экстрактов неустойчивых сортов.

415



В процессе исследования было выяснено, что в результате фермен
тативного окисления фенолов при комнатной температуре в течение 
1 —1,5 ч токсичность водных экстрактов повышается, и сортовые раз

личия практически исчезают. Поэтому для предотвращения фермента
тивного окисления фенолов их выделение и очистку мы проводили в 
атмосфере азота. Токсичность очищенных фенольных веществ пыльцы 
и листьев устойчивых сортов отличалась от таковой неустойчивых сор
тов.

Таким образом, устойчивость винограда к грибным заболеваниям 
обусловлена не количеством веществ, необходимых для питания пара
зита, а концентрацией токсических веществ и силой их воздействия.

НИИ виноградарства, виноделия и
.плодоводства МСХ Армянской ССР Поступило 25.IV 1980 г.

ԽԱՂՈՂԻ ՎԱՂԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՑՈԻՑԱՆԻՇՆԵՐԻ 
ԵՎ ՄԻԼԴԻՈԻԱԴԻՄԱՑԿՈԻՆՈԻԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ռ. Ա. ԱԲԱՋՅԱՆ, Լ. Վ. ՎԱՋԱՐՅԱՆ, ժ. Ա. ՆԱ2ԱՊԵՏՅԱՆ, Մ. Р. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ խաղողի վաղի մ իլդի ուա դի
մացկունության համար շատ կարևոր նշանակություն ունեն բույսերի մեջ հի

վանդության հարոլցւիչի նկատմամբ թունավոր նյութերի պարունակությունն 
տւ նրանց ազդման աստիճանը։
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Кариологическое исследование армянских видов, рода Cirsium из 
крупнейшего семейства Asteraceae представляет значительный интерес.

В этот род входят более 200 видов, которые распространены по все
му земному шару. На территории СССР [1,2] произрастает III видов, 
из них на Кавказе 58, а в Армении около 20 видов и 20 разновидностей.

Род Cirsium наркологически изучен неполностью/. В литературе 
[3] приводятся хромосомные числа для 110-ти видов, из коих у 64—хро
мосомные числа равны 2п = 34, у 15—2п = 68, а 31 вид имеет различные 
соматические числа, хромосом.

Однако имеющиеся кариолбгические данные, приводимые разны
ми авторами [3], лишь частично охватывают виды, произрастающие в 
Армении.

В данной работе нами впервые приводятся числа хромосом для 
четырех видов и пяти разновидностей, входящих в состав секции Cirsi
um.

Материалом для настоящего исследования послужили семена, со
бранные из различных районов Армении. Гербарный материал крити
чески пересмотрен и определен Тамамшян. Гербарные образцы иссле
дованных экземпляров под соответствующими номерами хранятся в 
гербарии отдела систематики и географии высших растений Института 
ботаники АН Армянской ССР (ERE). Числа хромосом каждого вида 
определялись на материале из различных месторождений. В работе 
мы придерживались системы рода Cirsium, приведенной во «Флоре 
СССР» [2].

Проращивание семян и фиксация корешков производились в лабо
ратории кариологии. Предварительная обработка материала проводи
лась в течение 2—5 ч в 0,2%-ном растворе колхицина.

Для фиксации использовался фиксатор Батталья [4, 5]. Окраши
вание цитологического материала проводилось по Фельгену с примене-
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Хромосомные числа изученных видов рода Cirsium Mill.
Таблица

Название секций, подсекций и видов 2n Исследователь и год издания Места сборов исследованных экземпляров

1 2 3 4

Секция Cirsium

Подсекция Cirsium

Cirsium dealbalum Bieb. 34 + Тоняи, 1977 Иджеванский р-он, близ г. Иджевана, 11/\7Ц— 
1971, Я. Мулкиджанян (№ 103315)**.

Cirsium типа dealbatuin Bieb.

Подсекция О r tojcen t r u m (Cass.) 
C h a r a d z e

34+ Тонян, 1977 Мегринскин р-он, с. Нювади, 8/1Х—1971, Ц. То
нян (№ 110620).

Cirsium elodes Bieb. 34 + Тонян, 1977 Араратский р-он, пос. Арарат, па засоленных 
болотах ЗО/УШ—1966, А. Барсегян (№ 100837, 
101980, 110566, 110567, 110568); Араратский р-он, 
окр. с. Арарат, 8/1Х-—1972, П. Гамбарян, М. Гал
стян (№ 110569).

Cirsium elodes Bieb. var. petroiatus Tamamsch. 34" Тоняи, 1977 Ехегнадзорский р-ои, левый берег р. Арпа, 21/1Х 
1973, Ц. Тонян (№ 110622).

Cirsium типа elodes Bieb. 34+ Тонян, 1977 Окр. пос. Арарат, железнодорожные переезды, 
10/Х1—1970, А. Тахтаджян, В. Аветисян 
(№ 110625, 110623).

Ч—хромосомные числа, впервые определенные автором.
Ч—I—нумерация гербарных листов ERE.



Биологический ж
урнал А

рмении, X
X

X
IV

, № 4-

1 2 3

Cirsitim elodes Bieb. subsp. setigeruni (Led.) 
Tamamsch. 34+ Гоняй, 1977

Cirsium rhabdolepis Petrak var. nana Tamamsch. 34+ Тонян, 1977

Cirsitim типа rhabdolepis Petrak 1'. папа Ta
mamsch.

34+ Тонян. 1977

Cirsitim siibinerme Fisch. el C. A. Mey. 34+ Тонян, 1977
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Нах. АССР, между с. Джульфа н Ордубад, 
17/УП ֊1973 Ц. Тонян (№ 110624).

Гюнейское иобер. оз. Севан, окр. с. Дара, скло
ны от дороги к обнаженным грунтам, 11/VII-- 
1972, Ц. Тонян (№ 110632).

Гюнейское побер. оз. Севан, окр. с. Дара, склоны 
от дороги к обнаженным грунтам, Н/У—1972, 
Ц Тонян (№ 110633).

Ехегнадзорскнй р-он, в окр. с. Елпнн, 8/УП-֊- 
1968, Я. Мулкнджанян, Т. Попова, И. Арсвшатян 
(№ 110553, 110557); Бассейн оз. Севан, 25/У1Ш— 
1969, М. Галстян (№ 110558); Абовянскнй р-он, в 
окр. пос. Арзни, 6/УШ—1970 (№ 110555, 110556); 
окр. г. Еревана, Йоркский массив—Эрсбунн, 
20/Х—1971, И. Мнлковитс (№ 110554); Абовян- 
с.кий р-он, с. Гарин, ущелье, 2/1Х- 1976, Ц. То
нян (№ 110471).



нием холодного гидролиза (20 мин). Приготовлены давленые постоян
ные препараты.

Виды рода Спзцпп являются довольно трудным объектом для ка- 
риологических исследований (мелкие размеры, 1—2 мкм, и их склеива
ние) . Ниже приводится таблица хромосомных чисел, а также рисунки 
изученных одного вида и подвида (таблица, рис.).

2 и ч м ------
М К (и . /

Рис. Метафазные пластинки из меристемы корней видов рода Cirsium 
а — Cirsium elodes Bieb. b — Cirsium elodes Bieb. var. petrolatus 

Tamamsch.

Таким образом, для 9-ти видов впервые нами приводятся соматиче
ские хромосомные числа. Установлено, чго исследованные виды—дипло- 
иды с 2 п = 34.
Институт ботаники АН Армянской, ССР Поступило 27.IV 1979 г.

2ԱՅՍ.ՍՏԱՆՈԻՄ ԱՃՈՂ CIRSIUM MILL. ՑԵՂԻ 
ՄԻ ՔԱՆԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐԻ ՆՈՐ ԹՎԵՐ

3. Ռ. ՏՈՆՅԱՆ

Հոդվածում բերվում են C IrSill ГП ցեղի Cirsium Աեկցիտյի տեսակ
ների և 5 տարատեսակների քրոմոսոմների նոր թվեր։

Ուսումնասիրված բոլոր տեսակներն ու տարատեսակներն ունեն 2ո = 34 
սոմատիկ քրոմոսոմների թիվ։
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РЕФЕРАТЫ

УДК 616.37—002.071—085

ВКЛЮЧЕНИЕ IN VIVO 14С—ГЛЮКОЗЫ В РАЗЛИЧНЫЕ 
СУБКЛЕТОЧНЫЕ ФРАКЦИИ И В ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ.
ФОСФОЛИПИДЫ МИОКАРДА КРЫС В НОРМЕ И ПРИ 

ОСТРОМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Г. Г. ГАРИБЯН, Г. А. ГЕВОРКЯН, П. А. КАЗАРЯН. П. С. СИМАВОРЯН,

А. А. СИМОНЯН

Показано, что у контрольных крыс введенная 14С—глюкоза рас
пределяется в субклеточных фракциях ткани сердца следующим об
разом: микросомы-фрастворимая фракция>митохондрии>ядра. Та
кие различия в распределении, по-видимому, связаны с содержанием 
различных веществ, образовавшихся из глюкозы, так как биосинтез 
всех представителей фосфолипидов (ФЛ) происходит главным обра
зом в микросомах, откуда в последующем они транспортируются в дру
гие субклеточные образования, в частности в митохондрии.

В острой фазе экспериментального панкреатита общая картина 
распределения радиоактивности между отдельными субклеточными 
фракциями, по сравнению с контролем, в целом не меняется. Включе
ния радиоактивности в различные субклеточные фракции миокарда 
уменьшались в том же порядке. Однако при этом отмечается заметное 
изменение общей радиоактивности различных фракций. В этих усло
виях включение глюкозы в микросомальную + растворимую фракцию 
уменьшается на 41, радиоактивность ядерной фракции возрастает при
мерно на 18, а митохондриальной фракции снижается всего лишь на 
4,9%.

Установлено также, что включение радиоактивности в индиви
дуальные ФЛ миокарда контрольных крыс уменьшалось в следующем 
порядке: фосфатидилхолины (ФХ) >сфингомиелины (СМ) >фосфати- 
дилэтаноламины (ФЭ) >инозптфосфатиды (ИФ) >фосфатидилсерины 
(ФС) и дифосфатидилглицерины (ДФГ). При этом радиоактивность 
ФС и ДФГ одинакова. В острой фазе экспериментального панкреати
та наблюдается резкое торможение биосинтеза ФХ и ДФГ. Радиоак
тивность остальных фракций ФЛ, за исключением ИФ, возрастает. Уси
ление включения 14С—глюкозы более выражено в СМ.

Эти явления можно рассматривать как существенные патогенети
ческие факторы ведущие к нарушению сократительной функции сердеч
ной мышцы, являющемуся одним из серьезных осложнений острого пан
креатита.

10 с., табл. 2, библиогр. 11 назв.
Ереванский институт усовершенствования, врачей Минздрава СССР, 
Институт биохимии АН Армянской ССР
Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ Поступило 17.1 1981 г.
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РЕФЕРАТЫ

УДК 595.771 +591.34 + 591.134+578.087

СООТНОШЕНИЕ ДЛИНЫ И ВЕСА У ЛИЧИНОК 
СНШОНОМНБ РШМОБиБ Ь. (СНШОКОМЮАЕ, П1РТЕКА) 

В РАЗНЫХ ТОЧКАХ АРЕАЛА И ВЛИЯНИЕ НА НЕГО
СПОСОБОВ ФИКСАЦИИ

И. С. ОСТРОВСКИЙ

•Для решения ряда экологических задач необходимо знание соотно
шений живого, формального, спиртового весов и длины тела животных.

Основываясь на материалах Боруцкого (1934), рассчитано уравне
ние связи (г = 0,995) между весом живых личинок СЬ. рЫглоэиз (''Дж, 
мг) и весом этих же личинок после длительной (3 и более месяцев) фик
сации 3,5—5% формалином (А¥ф , мг):

= (0,186+0,048) + (0,931+0,034) 1£\УЖ. (1)

По данным Кангур (1977. Изв. АН ЭССР, 26, биол., 2), получено урав
нение связи (1=0,999) между весом живых личинок СИ. рЫтозиэ и ве
сом этих же личинок после длительной фиксации 70%-ным спиртом 
(XV с, мг):

1§Х¥с= (—0,203+0,024) + (1,073+0,018) 1^ж . (2)

Показатели степени в уравнениях (1) и (2) достоверно отличаются от 
единицы. 1

Получена зависимость веса от длины (Б, мм) личинок севанской по
пуляции:

1ё^ф= (—2,292+0,034) + (2,816+0,030) 1^Е. (3).

Для личинок из других популяций рассчитаны аналогичные уравнения 
по данным Чернавиной (1979).

1д\У ф = (—1,802+0,080)+ (2,547+0,067) 1^Б, (4)

Березиной (1941).

1§\Уж =(—2,07Э+0,244) + (2,690+0,213) !§■ Е (5)

и Кангур (см. выше).

^ж = (-1,506+0,127)+ (2,307+0,105) (6)

Доверительные интервалы коэффициентов уравнений (3) и (4), а так
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же (5) и (6), выраженных в сопоставимых единицах измерения, не пе
рекрываются, что, по-видимому, может отражать достоверность их раз
личий. Сопоставление этих уравнений с имеющимися в литературе не 
выявило различий ввиду отсутствия статистических характеристик 
(Алексевнина, 1971), либо чрезмерно широких доверительных интерва
лов коэффициентов (Тодераш, 1979). Тем не менее автор счел возмож
ным сопоставить все уравнения, предварительно выразив их в единой 
форме: 

живой вес—длина.
оз. Севан, Армянская ССР, 40,5° с. ш.
бассейн р. Днестр, 47° с. ш.
авандельта Волги, 46° с. ш.
оз. Бисерово, Московская обл., 55,5° с. ш.
ноля орошения, Московская обл., 55,5° с. ш.
оз. Выртсъярв, ЭССР, 58,5° с. ш.

XV ж = 0,0022 Б3՛03; 
ХхГ = 0,0033 Б3-02; 
XV՛ =0,0041 Б2-9 • 
XV * = 0,0073 Б2-74; 
XV՛ =0.0083 Б2’69; 
XV'= 0,0312 Б2-31.

При рассмотрении малочисленных, имеющихся для личинок С11. р1ито- 
Ы15, зависимостей длина—вес можно отметить: а)՜ сходство данных, 
полученных для близких широт; б) тенденцию к закономерным измене
ниям параметров уравнений с юга на север; в) больший вес однораз
мерной молоди в более северных районах и примерное равенство весов 
одноразмерных личинок, близких к окукливанию. Автор не исключает 
возможности артефакта и считает необходимым проверку отмеченных 
тенденций.

7 с., 2 табл., библио-гр. 12 назв.

Севанская гидробиологическая станция 
АН Армянской ССР

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ

Поступило 1.1Х 1980 г,
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РЕФЕРАТЫ

УДК 03.581.12581.13633.94633.872

ВЛИЯНИЕ ОТРЕЗАНИЯ ВЕТКИ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ФОТОСИНТЕЗА НЕКОТОРЫХ ПОРОД

Е. А. АВЕТИСЯН, И. С. МАЛКИНА

Изучено влияние отрезания ветки, на интенсивность фотосинтеза, 
-транспирации и диффузионное сопротивление у сосны и дуба.

Фотосинтез определялся с помощью инфракрасного газоанализа
тора ГИП-7. Измерения проводились на интактной ветке, которая за
тем срезалась под водой, и на ней продолжались измерения интенсив
ности фотосинтеза. Показано, что после отрезания ветки интенсив
ность фотосинтеза поддерживается на уровне интактной ветки у сосны 
не менее двух часов, а у дуба—10—15 мин. Интенсивность тоанспи- 
.рации после срезания ветки обеих пород резко увеличивается, после 
чего плавно начинает снижаться и наконец стабилизируется. Стабили
зация интенсивности транспирации у сосны наблюдается через 40—60 
мин, а у дуба—через 100—ПО мин после срезания ветки. Транспира
ционное сопротивление в результате срезания ветки возросло у дуба 
в 2—3 раза, у сосны не более чем в 1,5 раза. Сделан вывод, что тран
спирационное сопротивление не является единственным фактором, оп
ределяющим интенсивность фотосинтеза у сосны и дуба после срезания 
ветки.

15 с., илл. 3, библиогр. 15 назв.

Институт ботаники АН Армянской ССР Поступило 10.XI 1980 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ
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РЕФЕРАТЫ

УДК 630X165.53:630X176.322.2

ОБ ИНТЕНСИВНОСТИ ТРАНСПИРАЦИИ И ФОТОСИНТЕЗА 
ПОТОМСТВ ВЫСОТНЫХ ЭКОТИПОВ БУКА ВОСТОЧНОГО

С. А. ОГАНЯН

С целью выяснения причины различий в росте в высоту у потомсте 
высотных экотипов бука восточного изучалась интенсивность транспи
рации и фотосинтеза в листьях у двухлетних сеянцев.

При изучении связи интенсивности транспирации с популяциями, 
селекционными категориями и высотой над ур. моря по сухому весу 
выяснили, что она существенно зависит только от селекционных кате
горий (0,05%-ный уровень значимости, сила влияния фактора—6% от 
общей дисперсии); лучшими были минусовые деревья. Однако видно, 
что влияние и этого фактора небольшое.

Дисперсионный анализ выявил наличие определенной связи между 
интенсивностью фотосинтеза и указанными факторами. Оказалось, что 
н популяция и селекционная категория на фотосинтез оказывают су
щественное влияние на 0,05%-ном уровне значимости. Сила их влия
ния составляет по 16% от общей дисперсии. Наиболее интенсивно фо
тосинтез протекает у потомства плюсовых деревьев.

В пределах высотных поясов по интенсивности фотосинтеза выде
ляются отдельные популяции. Влияние высоты над уровнем моря ока
залось несущественным.

4 с., библиогр. 7 назв.

АрмНИЛОС Поступило 29.УШ '1980 Г

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ
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