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ВЫСОКИЙ ДОЛГ УЧЕНЫХ

Советские ученые с огромным воодушевлением и глубокой заин
тересованностью восприняли исторические решения XXVI съезда 
КПСС.

В отчетном докладе Генерального секретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева и «Основных направлениях экономического и соци
ального развития СССР» дан глубокий и всесторонний анализ дости
жений нашей страны, разработана обширная программа дальнейшего 
коммунистического строительства в СССР, определены главные направ
ления внутренней и внешней политики КПСС на восьмидесятые годы.

Одним из важнейших условий успешной реализации грандиозной 
программы, выдвинутой Партией на восьмидесятые годы, является 
дальнейшее ускорение научно-технического прогресса во всех сферах 
народного хозяйства.

Коммунистическая партия неустанно заботится о развитии науки 
и техники как основы для решения экономических и социальных задач 
советского общества, ускорения перевода экономики на путь интенси
фикации и повышения эффективности общественного производства. В 
центре внимания Партии постоянно находятся вопросы укрепления 
связи науки с производством и ускорения внедрения научно-техниче
ских достижений в практику.

Советский народ вправе гордиться достижениями своей науки, 
благодаря которым в нашей стране созданы и получили дальнейшее 
развитие такие современные отрасли, как атомное машиностроение, 
космическая техника, электронная, микроэлектронная и микробиоло
гическая промышленность, лазерная техника, производство искусст
венных алмазов и синтетических материалов. Советский Союз распола
гает мощным научно-техническим потенциалом, способным успешно 
решать величественную программу развития народного хозяйства, 
выдвинутую XXVI съездом КПСС.

Достойный вклад в развитие советской науки вносят также ученые 
нашей республики. Достижения армянских астрофизиков, математиков', 
радиофизиков, биохимиков, химиков, почвоведов, историков, архео
логов, языковедов получили широкое признание далеко за пределами 
нашей страны. Ученые республики вложили много труда в развитие 
народного хозяйства, создание новых перспективных отраслей промыш
ленности—машиностроительной, микроэлектронной, химической, ми
кробиологической и ряда других.

В XI пятилетке и на период до 1990 г. намечена широкая програм
ма фундаментальных и прикладных исследований в области естест
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венных наук, включающая также наиболее актуальные направления 
биологии. Перед биологами нашей страны поставлена задача создания 
.новых высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур и по
род животных, познания и управления наследственностью, разработ
ки новых средств борьбы с болезнями, создания прогрессивной биотех
нологии, интенсификации сельского хозяйства и промышленности.

Выдвинутая на XXVI съезде Партии специальная продовольст
венная программа, направленная на дальнейшее повышение благо
состояния народа, основана на крутом подъеме сельского хозяйства 
л животноводства и выдвигает новые большие и ответственные задачи 
перед сельскохозяйственной наукой. В целях успешной реализации 
этой программы, имеющей важное экономическое, политическое и со
циальное значение, намечено обеспечить единое планирование, сбалан
сированное развитие отраслей агропромышленного комплекса, значи
тельное укрепление его материально-технической базы, тесную инте
грацию сельскохозяйственной науки с производством. Фундаменталь
ные и прикладные исследования ученых должны быть направлены на 
всемерное укрепление кормовой базы и кормопроизводства, увеличение 
продуктивности животноводства, повышение плодородия почв и урожай
ности растений, разработку и внедрение в.практику новых эффектив
ных методов повышения сохранности и переработки сельскохозяйствен
ной продукции.

Успешное решение поставленных перед наукой задач требует чет
кой организации работ научно-исследовательских, проектно-конструк
торских и опытно-производственных учреждений. Речь идет о резком 
повышении уровня и результативности научных исследований и опытно
промышленных разработок, ликвидации мелкотелья, всемерной кон
центрации сил и средств на основных научно-технических проблемах 
и направлениях, ускорении практической реализации достижений нау
ки.

«Страна крайне нуждается в том,—подчеркивал товарищ Л. И. 
Брежнев в докладе на XXVI съезде КПСС,—чтобы усилия «большой 
науки», наряду с разработкой теоретических проблем, в большей мере 
были сосредоточены на решении ключевых народно-хозяйственных во
просов, на открытиях, способных внести подлинно революционные из
менения в производство».

Главной формой концентрации ресурсов на основных направлени
ях социально-экономического развития нашей страны являются целе
вые народно-хозяйственные программы, основанные на возможно пол
ном использовании научно-технического потенциала.

Качественно новой формой организационного укрепления науки и 
производства явились целевые комплексные научно-технические про
граммы по магистральным направлениям науки и техники, которые дол
жны обеспечить крупномасштабную реализацию научно-технических 
разработок с существенным повышением эффективности производства и 
качества продукции. Наряду с этим, в одиннадцатой пятилетке планиру
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ется довести до промышленного освоения результаты разработок по более 
чем 100 важнейшим научно-техническим проблемам. Целевые комплек
сные научно-технические программы явятся новой структурно-органи
зованной формой интеграции науки с производством, доведения резуль
татов исследований до внедрения в производство, объединения усилий 
разных министерств и ведомств при решении важной для всего общест
ва задачи. Советские ученые с удовлетворением восприняли требования 
Партин—ускорить внедрение достижений науки и техники в практику, 
решительно устраняя помехи на этом пути.

Важную роль в ускорении научно-технического прогресса и инте
грации науки и производства играют всесоюзные производственные объ
единения и научно-производственные объединения, организованные в на
шей стране, в частности в нашей республике.

Трудящиеся нашей республики горячо одобряют решения съезда,, 
положения и выводы, содержащиеся в докладе и речи товарища Л. И, 
Брежнева, выражают безграничное доверие Партии, готовность твор
чески и инициативно трудиться над практическим осуществлением реше
ний съезда.

В минувшей пятилетке наша республика неизменно находилась в 
числе передовых и достигла больших успехов. Выпуск промышленной 
продукции за годы десятой пятилетки возрос на 46 процентов, выпущено 
сверх плана продукции более чем на 400 млн.рублей. Почти в четыре 
раза увеличилось число товаров, выпускаемых со знаком качества, до
стигающее в настоящее время 2600 наименований. В Армянской ССР 
сейчас имеется 77 производственных и научно-производственных объе
динений, продукция которых в общей валовой продукции республики 
достигает 55 процентов. Перевыполнены задания по развитию сельско
го хозяйства.

В одиннадцатом пятилетии предусмотрены высокие темпы развития 
промышленности Армянской ССР—в пределах 26—32 процентов, пре
вышающие средние темпы развития как по стране, так и по отдельным 
республикам. К концу пятилетки удельный вес машиностроения соста
вит 35,6 процентов, коренной перестройке и техническому перевооруже
нию будут подвергнуты многие предприятия. В легкой промышленности 
предусматривается ежегодно обновлять не менее половины выпускаемых 
товаров. Дальнейшее развитие получит пищевая промышленность, вы
пуск минеральных вод будет увеличен более чем в два раза. Микробио
логическое производство лизина в республике возрастет в 2,5 раза. В 
1981—85 гг. орошаемые посевные площади возрастут на 30 тыс. га, бу
дет освоено под виноградники 5,1 тыс. га. Значительно укрепится кормо
вая база, дальнейшее развитие получит животноводство. В результате 
резкого подъема всех отраслей народного .хозяйства существенно повы
сится благосостояние трудящихся нашей республики.

Ученые республики вместе со всеми трудящимися, воодушевлен
ные перспективами дальнейшего развития хозяйства нашей страны, на
правят все свои усилия на осуществление грандиозных задач, выдвину
тых Партией, историческими решениями XXVI съезда КПСС.
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА 
ВИНОГРАДНОЕ РАСТЕНИЕ В СВЯЗИ С ЕГО 

МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬЮ

Э. А. АРУТЮНЯН, К. С. ПОГОСЯН, И. А. СКЛЯРОВА

Изучалось влияние простых и комплексных удобрений на водный режим, анато
мо-гистохимические изменения в побегах винограда в процессе завершения вегетации 
и при зимовке лозы, а также устойчивость растений к низким температурам в зимний 
и ранневесенний периоды. Установлена корреляция между высокой морозоустойчивостью 
ночки и ткани лозы с некоторыми физиологическими процессами при выращивании рас
тении на фоне РК, ИК, К’РК и нитроаммофоски.

Ключевые слона: морозоустойчивость, минеральные удобрения, почки, ткани.

Большую роль в способности виноградного растения противосто
ять неблагоприятным факторам среды играет водный режим, ибо интен
сивность физиолого-биохимических процессов в растении при неодина
ковом уровне оводненности различна. Показано, что в осенне-зимний 
период в побегах морозоустойчивых сортов винограда содержание об
щей воды ниже, чем у неморозоустойчивых, в некоторых случаях эта раз
ница достигает 10% [7, 13].

Установлено, что водоудерживающая способность виноградного 
растения повышается к концу вегетации, что может служить диагности
ческим показателем в определении морозоустойчивости [6—8]. С этим 
тесно связано перераспределение форм воды в тканях растений и уве
личение ее связанной формы за счет воды, которая удерживается осмо
тически активными веществами [8]. Последнее положительно влияет 
на зимостойкость растения [8, 14].

В зависимости от режима минерального питания значительные из
менения происходят в анатомической структуре однолетнего прироста, 
а также меняется интенсивность ряда физиологических процессов, обус
лавливающих в конечном итоге степень морозоустойчивости [17].

Поэтому целью наших исследований явилось изучение последейст
вия различных форм минерального питания в контролируемых усло
виях на некоторые физиологические процессы, обуславливающие свой
ство морозоустойчивости виноградного растения.

Материал и методика. Исследования проводились на 4-летних виноградных рас
тениях сорта Адиси, выращенных в условиях лизиметров, в 6-кратной повторности*.

* Исследования проводились на лизиметрическом опыте отдела агрохимии и почво
ведения Арм. НИИ ВВиП.
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Почва лизиметров, тяжелосуглинистая по механическому составу, малоструктурная, 
карбонатная (4—10%), щелочная, с pH — 8, относится к типу бурых. Согласно мето
дике, в каждый лизиметр вносили удобрения из расчета 0,1 г действующего вещества 
на 1 кг поч^ы.

Схема опыта следующая: 1—контроль, без удобрений, 2—с ИР, 3—ИК. 4—РК, 
5—ИРК, 6—нитрофоской, 7—нитроаммофоской, 8—карбоаммофоской, 9—аммофосом+ 
мочевина.. В последнем варианте добавочное количество мочевины уравнивало коли
чество внесенного в почву азота, имеющегося в других вариантах.

Общее содержание воды в тканях побега определяли высушиванием образца до 
постоянного веса при 105°, фракции воды и водоудерживающую способность—по обще
принятой методике [6, 9, 11, 18]. Закаливание растительного материала и дальней
шее его промораживание в холодильных камерах проводили по методу Погосяна [12].

С целью определения морозоустойчивости в зимний период нами проводились за
каливание и замораживание однолетних побегов (конец декабря) в холодильных каме
рах по следующей схеме: —3° (5 сут), —6° (5 сут), —10° (2 сут), —13° (2 сут),֊ 
— 16° (2 сут), —20° (1 сут), —23° (16 ч) и —27,5° (1,5 ч).

В весенний период с целью определения устойчивости лозы к ранневесенним за
морозкам в марте побеги после закаливания при 1° (24 ч), —3° (24 ч), —5° (8 ч) про
мораживались при —8° (16 ч), —12° (2,5 ч) и —15° (2 ч).

После завершения промораживания черенки подвергались медленному оттаиванию. 
Повреждаемость основных и запасных почек рассчитывалась в процентах к общему их 
количеству на исследуемых черенках. Тканевое повреждение определялось по их по
бурению [5, 16].

Результаты и обсуждение. Относительно влияния -минерального 
питания на водный режим существует два противоположных мнения. 
Одни авторы считают, что минеральное питание не оказывает сущест
венного влияния на содержание воды в побегах винограда [6, 7]. Од
нако в ряде работ указывается, что, повышая степень гидратации 
коллоидов протоплазмы клеток и осмотическое давление клеточного со
ка, минеральное питание способствует более эффективному потребле
нию растением воды, что сказывается на процессах жизнедеятельности 
клетки и способствует повышению продуктивности растения в целом [1, 
2, Ю].

Полученные нами данные показывают, что водный режим виноград
ной лозы подвергается значительным изменениям в зависимости от 
формы минерального питания. Общее содержание воды в побегах пони
жается по мере подготовки растения к зиме, что связано не только с 
уменьшением количества воды в клетках и протоплазме, но и с увели
чением количества сухого вещества в них в связи с развитием механи
ческих и структурных образований в результате одревеснения клеточ
ных оболочек [13] (табл. 1).

Причем наиболее оводненными в позднеосенний период оказыва
ются растения в контрольном варианте. Четко просматривается сход
ство между вариантами с нитрофоской и нитроаммофоской; у растений, 
выращенных на фоне этих удобрений, значительно снижается содержа-։ 
ние общей воды в предзимний период, и, по сравнению с другими вари
антами, разница составляет 7—9%. Уменьшение количества общей воды 
сопровождается существенным изменением и в соотношениях между ее 
фракциями, особенно в побегах винограда, выращенного на фоне ком-
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Динамика изменения содержания общей воды в однолетних побегах винограда, 
’/о сырого веса

Таблица 1

Дата 
анализа

Варианты опыта

конт
роль ,МР 14 К РК ИРК нитро

фоска
нитроам
мофоска

карбоам- 
мофоска

аммофос-ф- 
мочевина

Сентябрь 54,32 53,03 53,79 55,27 56,82 54,46 51,57 54,76 58,80

Ноябрь 54,02 51,52 49,11 47,05 53,46 45,05 44.75 51,21 52,96

цлексных удобрений. В этих вариантах количество связанной воды уве
личивается в 1,8—2,1 раз (табл. 2).

Таблица 2
Изменение состояния фракций воды в побегах винограда сорта Адиси, 

% от общего количества

Варианты 
опыта

Свободная Связанная Связанна я,'свободная

сентябрь ноябрь сентябрь ноябрь сентябрь ноябрь

Контроль 82,33 76,03 17,67 23,97 0,21 0,33
№ 72,25 70,63 27,75 29,37 0,38 0,41
ИК 71,53 69,44 28,47 30,56 0,40 0,44
РК 82,19 74,66 17,81 25,34 0,21 0,34
К'РК 70.46 67,52 29,54 34,28 0,41 0,52
Нитрофоска 69,57 72,18 30.43 27,83 0,43 0,38
Нитроаммофоска 84,91 71,28 15,09 28,72 0,17 0,34
Карбоаммофоска 88,19 74,21 11,81 25,79 0,12 0,34
Аммофос + мочевина 87,24 74,30 12,76 25,70 0,14 0,34

При подготовке виноградного растения к зиме большой интерес 
представляют не абсолютные значения количества той или иной формы 
воды в растении, а отношение количества связанной воды к свободной. 
Этот показатель, по мнению некоторых авторов [8], имеет значение при 
характеристике морозоустойчивости виноградного растения. Наиболее 
оптимальными по этому показателю являются варианты с НК и ИРК-

Способность растительной ткани удерживать большую часть воды 
за счет осмотических сил и повышения гидрофильности биоколлоидов 
является реакцией растений на неблагоприятные внешние условия.

Наши исследования выявили резкое увеличение водоудержива
ющей способности виноградного растения в конце вегетации. Слабее 
эта тенденция выражена у растений контрольного варианта, что, ве
роятно, свидетельствует о слабой подготовке этих растений к зиме.

Наиболее четко разница в водоудерживающей силе проявляется 
после 2- и 4-часовой экспозиции образцов при 27°, в то время как 
после 24 ч разница между вариантами почти нивелируется (за исклю
чением варианта с НК). По этому показателю несколько повышенная 
(~5—7%.) водоудержива.ющая активность проявляется в вариантах с 
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NPK, нитроаммофоской и NK- Данные по водоудерживающей способ
ности приводятся в табл. 3.

Таблица 3
Водоудерживающая способность виноградного растения, 

(потеря воды, °/о от общего ее количества)

Варианты опыта
Сентябрь Ноябрь

2 ч 4 ч 24 ч 2 ч 4 ч 24 ч

Контроль 12,06 22,55 88,71 17,86 25,88 90,68
ИР 22,42 44,56 92,28 14,21 25,89 91,54
14 К 18,59 37,61 92,47 14,01 21,07 80,72
РК 21,53 41,65 92,45 16,62 24,18 88,26
КРК 24,24 43,06 93,24 10,60 19,00 89,45
Нитрофоска 24,71 43,51 93,29 15,53 26,32 88,77
Нитроаммофоска 21,85 40,91 90,59 11,15 22,26 86,63
Карбоаммофоска 20,92 41,01 99,90 15,51 26,71 89,92
Аммофос -р мочевина 9,46 19,94 85,16 16,17 23,79 90,81

Наши гистохимические и анатомические исследования показали, 
что в сентябре в однолетних побегах сорта Адиси в контрольном вари
анте количество лигнина было достаточно высоким (4- балла), ширина 
флоэмы достигала 300 м и отмечалось наличие одного пучка лубяного 
волокна. Диаметр большого сосуда составлял 110, среднего—80, ма
ленького—50 м.

Показатели однолетних побегов в варианте с NK приближались к 
таковым в контрольном варианте: количество лигнина достигало 4 бал
лов, ширина флоэмы—350 м и наблюдался один, прилегающий к кам
бию, пучок лубяного волокна. Диаметр большого сосуда составил 90, 
среднего—70, маленького—50 м. Такая же картина лигнификации на
блюдалась у побегов в вариантах с карбоаммофоской и нитроаммо
фоской.

У однолетних побегов в варианте с NP, нитроаммофоской и аммо
фосом ширина флоэмы достигала 400 м, отмечалось наличие двух хоро
шо развитых пучков лубяных волокон, максимальное количество лигни
на. По диаметру сосудов несколько отличался вариант с NP: диаметр 
большого сосуда достигал 80, среднего—60, маленького—20 м. Диаметры 
больших сосудов в вариантах с нитроаммофоской и аммофос-(-мочеви
ной достигали 100—120 м, средних—100 м, маленьких—60—80 м.

В однолетних побегах в варианте с NPK количество лигнина было 
высоким (5 баллов), ширина флоэмы достигала 500 м и отмечалось на
личие трех хорошо развитых пучков лубяных волокон. Диаметр боль
шого сосуда составлял 150, среднего—120, маленького—100 м.

Однолетние побеги в варианте с РК по своим показателям при
ближались к таковым в варианте с NPI\: ширина флоэмы достигала 
680 м, отмечалось наличие трех хорошо развитых, находящихся на одина
ковом расстоянии друг от друга пучков лубяных волокон. Диаметр боль
шого сосуда составлял 200, среднего—120, маленького—100 м. Ана
логичная картина во всех вариантах отмечалась и в ноябре.
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Таким образом, при применении ИРК и РК уже в сентябре побе
ги находились в состоянии полной физиологической зрелости, несколь
ко слабее это выражалось у растений, выращенных на фоне нитроаммо
фоски.

Гистохимическое изучение показало, что в тканях однолетних по
бегов в различных вариантах не наблюдалось существенной разницы в 
накоплении крахмала, активности цитохромоксидазы: в сентябре ткани 
побегов и глазков были заполнены крахмалам и наблюдалась высокая 
активность цитохромоксидазы.

Во всех вариантах во флоэме активность пероксидазы достигала 
максимальной величины. В древесной паренхиме ее активность была 
высокой в вариантах с ^К, РК и нитроаммофоской, т. е. там, где по
беги достигли полной физиологической зрелости, в остальных она была 
пониженной.

Приведенные данные свидетельствуют о неодинаковой отзывчи
вости растения к различным элементам питания. Причем можно сде
лать вывод, что элемент калий как в простых, так и в сложных удобре
ниях оказывает положительное влияние на своевременное завершение 
вегетации и подготовку лозы к зимовке.

Данные по промораживанию исследуемого материала в зимний 
период с предварительной его закалкой в холодильных камерах пока
зали, что относительно высокую морозоустойчивость при —23° проя
вили побеги растений, выращенных на фоне МРК, РК, нитроаммофоски 
и карбоаммофоски. Дальнейшее понижение температуры до ֊25° при
вело к сильным повреждениям во всех вариантах. Несколько лучше со
хранились растения в вариантах с ЫРК и РК (табл. 4).

Таблица 4
Повреждаемость основных и запасных почек, % от общего количества

Варианты опыта

Условия промораживания

—23°/24 ч —25'/16 ч

основные запасные основные запасные

Контроль 62 32 99 89
ИР 69 37 100 91
ИК 57 30 99 96
РК 50 36 92 80
ИРК 51 34 92 86
Нитрофоска 54 '.6 99 91
Нитроаммофоска 40 26 99 91
Карбоаммофоска 45 18 98 97
Аммофос 4֊ мочевина 55 36 100 94

С целью определения морозоустойчивости в ранневесенний период 
побеги, прошедшие зимовку под земляным укрытием, после кратко
срочной предварительной закалки промораживали при —8, —12 и —15° 
с различной экспозицией (табл. 5).
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> « и л иц։ 5
Повреждение основных и запасных почек после весеннего промораживания, 

°/о от общего количества

Варианты -опыта
-8716 ч —1272,5 ч — 1572 ч

основные запасные основные запасные основные запасные

Контроль 5 2.3 19 9,4 27 15,4
ИР 13 6,7 21 5,2 27 17,4
МК 8 5,0 9 6,2 13 7,9
РК 4 3.7 10 9,0 21 18,9
14 РК 3 2.8 10 1,0 24 17,5
Нитрофоска 6 3,2 6 3,7 25 24,0
Нитроаммофоска 2 1,5 12 7,3 15 8,7
Карбоаммофоска 4 3,8 5 4,3 22 18,6
? м'"՝'Ьос -|- мочевина 10 5,2 19 3,1 27 21 յ

Результат^ промораживания при —8е и —12° выявили слабую моро
зоустойчивость у растений, выращенных на фоне ЫР и аммофос+моче- 
вина и высокую—на фоне МК, РК и нитроаммофоски.

Приведенные данные показывают, что направленности физиологи
ческих процессов, обуславливающих формирование более высокой мо
розоустойчивости, способствует в значительной степени наличие эле
мента калия. Положительная роль калийных удобрений объясняется 
тем, что внесение их в почву в сочетании с азотом и фосфором в усло
виях карбонатных лочв Армении способствует усилению подвижности 
калия и усвоению его растением [4, 15], а кроме того, оказывает по
ложительное влияние на синтез белков, накопление углеводов и способ
ствует более полному их гидролизу при низких отрицательных темпе
ратурах [3, 15, 1.9].

Институт виноградарства, виноделия и плодоводства,
МСХ Армянской ССР Поступило 24.XII 1980 г.

ՎԱԶԻ ՎՐԱ' ԿԱՊՎԱԾ ՆՐԱ ՑՐՏԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ 
ՎԱԶԻ ՎՐԱ' ԿԱՊՎԱԾ ՆՐԱ ՑՐՏԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ

է. Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Կ. Ս. ՊՈՎՈՍՅԱՆ, Ի. Ա. 11ԿԼՅԱՐՈՎԱ

Ուսումնասիրվել է պարզ և կոմպլեքս պարարտանյութերի ազդեցությու
նը խաղողի վազի ջրային ռեժիմի, ան ա տ ո մ ի ա ֊քի մ ի ա կան փոփոխություն
ների և նրա դիմացկունությունը ցածր ջերմաստիճանների նկատմամբ։

Ապացուցված է կալիումի գրական ազդեցությունը վազի այն ֆիզիոլո
գիական պրոցեսների վրա, որոնք պայմանավորում են նրա ց րտ ա դիմ ա ց կո ւ- 

նութ յունը։
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INFLUENCE OF MINERAL NUTRITION REGIME ON SOME 
PHYSIOLOGICAL PROCESSES OF GRAPE-VINE 

IN CONNECTION WITH ITS FROST’RESISTANCE

E. A. 1IARUTYUNYAN, K. S. POGOSYAN, I. A. SKLYAROVA

Influence of simple and complex fertilizers on water regime, anato- 
mo-histological changes in grape sprouts during vegetation process and 
vine wintering as well as frostresistance in winter and early-spring 
periods have been studied. The correlation between potassium fertilizers 
and frostresistance growth has been shown.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

XXXIV, 6, 567—576, 1Տ81

УДК 634 + 581.144.2+582.632.1 + 582.795

ГОДИЧНАЯ ДИНАМИКА РОСТА АКТИВНЫХ КОРНЕЙ У 
БЕРЕЗЫ ЛИТВИНОВА И ЛИПЫ КАВКАЗСКОЙ

П. А. ХУРШУДЯН, Е. А. АВЕТИСЯН

Изучение динамики роста активных корней березы Литвинова и липы кавказской в 
Ереванском ботаническом саду, культивируемых в условиях различной водообеспечен- 
ности почв, показало, что он протекает непрерывно и волнообразно. Число волн актив
ного роста является видовой особенностью и имеет эндогенную природу. Периоды ин
тенсивного роста, как правило, предшествуют или же совпадают с какой-либо фазой 
надземного роста.

Ключевые слова: береза Литвинова, липа кавказская, корпи, динамика роста.

Ритмичность является одной из характерных особенностей процес
сов жизнедеятельности растений. Она возникла в течение эволюции как 
приспособительная реакция растений к сезонным и суточным измене
ниям факторов среды.

Сведения о суточной и сезонной динамике роста корневой системы 
по сравнению с надземной частью сравнительно малочисленны и про
тиворечивы, что обусловлено техническими трудностями систематиче
ских наблюдений за корнями растений в естественных условиях. Ряд ав
торов [2, 4, 14 и др.] считают, что корни древесных растут в течение 
всего года. Другие указывают на четкую периодичность [1, 7, 15] или 
волнообразность роста [3, 5, 8—И, 13, 16—18 и др.] с двумя максиму
мами интенсивного роста—осенним и весенним. Однако данные превали
рующей части указанных работ касаются линейного роста корней, что 
не всегда отражает истинную картину сезонного характера отмирания 
и обновления активных корней.

Настоящая работа посвящена годичной динамике роста активных 
корней Betula litwinowii A. Dol. и Tilia caucasica Rupr, культи
вируемых в Ереванском ботаническом саду в условиях нормальной 
(55—65% от общей водоемкости) и недостаточной (25—30%) водо- 
обеспеченности почвы.

Материал и методика. Для каждого варианта отбиралось по 3 модельных дерева 
каждой породы. Рост корней изучали методом малых монолитов при помощи специ
ально изготовленного бура сечением 10 см. Пробы брали с четырех сторон дерева на 
расстоянии 1 м от ствола по слоям 0—10; 10—20; 20—30 см, где, по данным Рахтеен- 
ко [8], сосредоточено в среднем 80% тонких корней. Одновременно брались пробы 
для определения полевой влажности почвы. Корни осторожно освобождали от почвы, 
промачивая и промывая их в проточной воде, и сразу при помощи бинокулярного мик-
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роскопа вели учет числа ростовых и сосущих корней на корневых мочках. Полученное 
число долили на длину корней в монолитах и выводили количество активных корней, 
приходящихся на 1 см проводящих корней. Монолиты брали 1 раз в месяц, в основ
ном приурочивая к сроку прохождения отдельных фенофаз развития растения. Это 
позволило вести сопряженные наблюдения за ростом подземных и надземных частей 
растения и выявить коррелятивную связь между ними.

Результаты и обсуждение. Наблюдения показали, что в годичном 
цикле развития березы Литвинова и липы кавказской активные корни 
растут непрерывно. При этом у березы отмечено два периода интенсив
ного роста—весенний и осенний (рис. 1), тогда как у липы три таких пе
риода—весенний, летний и осенний (рис. 2).

Как правило, волны интенсивного роста предшествуют одной из ос
новных фенофаз надземного роста [12, 13]. Сопоставление кривых хода 
роста с данными феноспектра (рис. 1 и 2) наглядно показывает, что у

Рис. 1. Динамика роста активных корней березы Литвинова. Условные 
обозначения: фенофазы—1. состояние покоя, 2. набухание п-эчек, 3. цвете
ние, 4. облиственное состояние, 5. созревание плодов, 6. листопад. Темпе
ратура воздуха--------- ; температура почвы---------; осадки . . . ; глубина

залегания корней 0-10 см---- , 10-20 см х----- х----- х, 20-30 см 0___ 0___ 0.
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березы Литвинова первая волна интенсивного роста корней начинается 
до набухания почек и охватывает промежуток между интенсивным 
облиствением и цветением. Начало второй, осенней волны, совпадает с 
фазой полного созревания семян и охватывает период пожелтения ли
стьев (начало листопада).

Рис. 2. Динамика роста активных корней липы кавказской (обозначения 
те же, что и на рис. 1).

У липы кавказской весенняя волна интенсивного роста корней на
чинается до набухания почек, охватывая период интенсивного облист
вения. Летняя волна предшествует фазе цветения и продолжается до 
фазы завязывания плодов, а третья—осенняя—предшествует фазе со
зревания плодов и изменения окраски листьев.

Независимо от водообеспеченности почвы продолжительность и ин
тенсивность осеннего роста корней у березы превышает таковые весен
него роста. Так, например, в 1978 году продолжительность весеннего 
роста составляла на поливном участке 53 дня, а при недостаточной влаж
ности почвы 42 дня, в 1979 году—соответственно 58 и 42 дня, тогда как 
продолжительность осеннего периода интенсивного роста составляла 
соответственно 99 и 86; 72 и 60 дней. Короткий весенний и продолжи-
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тельный осенний периоды интенсивного роста корней у березы, по всей 
вероятности, обусловлены комплексом климатических условий корот
кой весны полупустынной зоны (где находится ботанический сад), не 
привычной для этой породы. Ускоренное завершение периода весеннего 
интенсивного роста активных корней отмечено также у субтропической 
породы метасеквойи глиптостробовидной в условиях Никитского бота
нического сада [16].

Если продолжительность периода осеннего интенсивного роста кор
ней березы по сравнению с весенним больше в среднем на 18—44 дня 
(в зависимости от водообеспечеиности почвы и года наблюдений), то 
разница в темпе роста значительно больше. Так, например, в весеннем 
периоде интенсивного роста число всасывающих корешков на корневых 
мочках монолита в слое 0—30 см в условиях недостаточной водообес- 
печенности почвы составляет 2392—2414 шт., в осеннем периоде—5356— 
6894. Аналогичное различие имеет место и в орошаемых условиях, при 
которых число всасывающих корешков в весенний и осенний периоды ин
тенсивного роста соответственно составляет 1999—1589 и 4355—4591 
шт. Менее выраженное варьирование числа всасывающих корешков в 
различные годы, вероятно, обусловлено сравнительно большей про
должительностью жизни отдельных корешков в условиях нормальной 
водообеспечеиности почвы, так как процесс отмирания и обновления 
активных корней в условиях водного дефицита почвы происходит более 
интенсивно [14]. Причем в условиях нехватки воды превалирование 
одного из этих процессов над другим во многом зависит от метеороло
гических условий в период наблюдений.

Между периодами интенсивного роста пролегают этапы замедлен
ного роста активных корней, когда отмирание всасывающих корешков 
превалирует над их обновлением. Причем продолжительность замедлен
ного роста корней намного больше таковой интенсивного. Она охватыва
ет позднеосенний и зимний периоды и промежутки между весенним, лет
ним и осенним интенсивным ростом.

Продолжительность замедленного роста у березы Литвинова со
ставляет в среднем 268 дней при недостаточной влажности почвы и 234 
дня в орошаемых условиях. Общее число всасывающих корешков в пе
риод замедленного роста в сухих условиях местообитания составляет 
2483—3667 шт., из коих в осенне-зимний период—в среднем 1326 шт., 
а в промежутках между весенним и осенним периодами интенсивного 
роста (составляющего максимум 149 дней) их число не превышает 2341. 
В условиях нормального увлажнения почвы период замедленного роста 
осенью и зимой в среднем составляет 136 дней, а летний интервал меж
ду периодами интенсивного роста—до 104 дней. Число активных корней 
в монолитах в слое 0—30 см в эти периоды роста в среднем составляет 
1703—2880, из коих на промежуток между этапами весеннего и осенне
го интенсивного роста приходится не больше 1293—1910 корешков.

Как показывают приведенные данные (табл. 1),' число активных 
корней в том или ином промежутке времени у березы, произрастающей
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Продолжительность волн роста и количество активных корней березы Литвинова по слоям почвы
Таблица 1

Годы 
наблюдений

Водообеспе
ченност ь 

почвы

Продолжитель
ность периода 
замедленного 

роста

Число активных корней в монолитах 
за период замедленного роста

Продолжитель
ность периода 
интенсивного 

роста

Число активных корней в монолитах 
за период интенсивного роста

глубина почвы, см глубина почвы, СМ

0-10 10-20 20-30 0-10 10-20 20-30

1978 недостаточная 1/1-6/1 и 121 175 258 7/Ш-17/1У 566 712 1117
18/1У—2/УШ 533 615 781 ■ 4/У1П — 1/Х 1592 1599 2165

нормал ьная 1/1—28/11 132 173 105 1/П1-22/1У 756 697 546
22/1У—4/УП1 497 426 370 5/У1И-15/Х 1299 1955 1101

1979 недостаточная 2, X-27/11 293 426 607 28/, 11-10,IV 884 1140 790
11/1У—7/УП1 654 898 789 8/У1П-1/Х1 2039 2247 2608

нормал ьная 16/Х-28 II 302 365 303 1/111—27/1У 566 547 476
28/1У-3/УШ 774 590 546 4/У1П-10/Х1 1658 1556 1377



в сухих условиях, значительно больше, чем у особей, постоянно находя
щихся в условиях нормального увлажнения почвы. При этом, хотя лет
ний интервал между периодами интенсивного роста корней короче по 
сравнению с осенне-зимним, тем не менее при пересчете на единицу 
дней число активных корней в летнем периоде замедленного роста на
много больше, чем в более продолжительном осенне-зимнем. В про
центном выражении число активных корней за летний короткий пери
од по отношению к их числу за общий период замедленного роста, в 
зависимости от влажности почвы и года наблюдений, составляет 64—- 
77%. Причем основная масса всасывающих корней в летнем периоде за
медленного роста в условиях недостаточной водообеспеченности почвы 
сосредоточена в слое 10—20 см (38,3% от общего числа корешков на 
данном этапе), тогда как на орошаемом участке она сконцентрирована 
в верхнем (0—10 см) слое (40,5%), с глубиной число всасывающих кор
ней постепенно уменьшается.

Приведенные данные наглядно свидетельствуют о том, что у бере
зы в сухих условиях число активных корней в период летнего замед
ленного роста почти в полтора раза больше, чем в орошаемых услови
ях, что и обеспечивает нормальную жизнедеятельность этой мезофиль
ной породы при недостаточной водообеспеченности почвы.

Наблюдения показали, что независимо от водообеспеченности поч
вы весенний интенсивный рост у березы Литвинова начинается преиму
щественно с глубоких (20—30 см) слоев почвы, а затем постепенно пе
реносится в верхние слои. Причем на поливных участках по сравнению 
с богарными перемещение процесса активизации роста корней в 
верхние слои происходит значительно медленнее. Осенняя активизация 
корней начинается с глубины 10—20 см, а затем перемещается в нижние 
и верхние слои, наиболее интенсивно проявляясь в богарных условиях 
в слое 20—30 см, а в поливных—слое 0—10 см.

У сравнительно теплолюбивой породы липы кавказской общая про
должительность трех волн интенсивного роста (весенней, летней и 
осенней) составляет в среднем 169—176 дней в сухих и 147—153 дня в 
условиях нормальной водообеспеченности почвы (табл. 2). Самый про
должительный весенний рост составляет в среднем соответственно 75— 
92 и 73—76 дней. Наиболее короткий летний период интенсивного роста 
активных корней длится соответственно 31—45 и 26—36 дней, пред
шествуя и сопровождая фазу цветения деревьев.

У деревьев, произрастающих в условиях неудовлетворительной во
дообеспеченности почв, сумма активных корней в периоды интенсив
ного роста по сравнению с таковой при нормальной увлажненности 
почв больше на 24—29%. В промежутках между волнами интенсивно
го роста это различие заметно возрастает, достигая 52%.

Анализ данных числа активных корней по периодам роста показы
вает (табл. 2), что при недостаточной водообеспеченности почвы наи
большее их число (1980—2290 корешков в монолитах в 30 см слое) 
формируется в весеннем цикле интенсивного роста, наименьшее (1015
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Продолжительность волн роста и число активных корней липы кавказской по слоям почвы
Таблица 2

Годы 
наблюдений

Водообеспе- 
ченность 

почв

Продолжитель
ность замед
ленного роста

Число активных корней в монолитах 
за период замедленного роста

Продолжитель
ность интен
сивного роста

Число активных корней в монолитах 
за период интенсивного роста

глубина почвы, СМ глубина почвы, ем

0-10 10-20 20-30 0—10 10-20 20-30

1978 недостаточная 1/1-9/1II 90 224 283 10/111-23/V 637 751 592
24/V-6/VII 177 255 216 7/.VII—21/V11I 376 462 398
22/VIII— 14/IX 96 141 120 15/1Х—11/XI 368 414 660

норглальная 1/1-9/Ш 125 124 139 10/1II-21/V 608 567 296
22/V— 15/V1I 72 96 120 16/VI1-21/VIII 252 286 144
22/VII1-20/1X 76 100 120 21/IX—2/Х1 312 449 341

1979 недостаточная 2/Х1-1/Ш 89 164 179 2/III-1/VI 643 1056 591
2/VI—15/VII 172 194 151 16/VII—15/VI1I . 270 360 405

16/V111—9/IX 130 136 198 10/1X-1/XI 477 583 636
нормальная 3/XI-1/I1I 95 136 125 2/I1I- 15/V 709 632 555

16. V— 11/VIII 135 180 135 12/VII-6/V11I 224 288 256
7/V11! -9/IX 120 96 72 10/IX-3/X1 388 532 460
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—1236 корешков)—летнем. Аналогичное различие, но менее выражен
ное, наблюдается и в условиях нормальной водообеспеченности. Срав
нительно малое количество всасывающих корней при летней волне ин
тенсивного роста, по-видимому, связано с активным процессом обнов
ления и отмирания корешков в данный период вегетации. В промежут
ках между волнами интенсивного роста указанное соотношение пока
зателей активных корней несколько меняется. Здесь наибольшее их 
число (450—650 корешков) отмечается в промежутке между весенним 
и летним периодами интенсивного роста. В этом отношении некоторое 
исключение представляют данные наблюдений 1978 года, полученные в 
условиях нормальной влажности почвы.

Изучение количества активных корней липы по слоям почв в раз
личные периоды роста показывает также (табл. 2), что в условиях не
достаточной влажности почвы наибольшее их число формируется при 
весеннем максимальном росте в слое 10—20 см, а при нормальной водо
обеспеченности в верхнем 10-сантиметровом слое почвы. В последующие 
периоды интенсивного роста основная масса активных корней переме
щается в более глубокие слои почвы. Причем эта тенденция особенно 
проявляется в условиях недостаточной водообеспеченности почвы. В пе
риод замедленного роста корней эта закономерность несколько на
рушается, что, по-видимому, является следствием различной интенсив
ности процесса обновления и отмирания активных корешков, связанной 
с условиями внешней среды в данный период вегетации.

Обобщая данные, можно констатировать, что рост активных кор
ней в течение всего года происходит непрерывно и волнообразно. Число 
циклов интенсивного роста корней как видовая особенность имеет эндо
генную природу, тогда как рост во многом обусловлен комплексом внеш
ней среды. Количество активных корней, особенно в периоды замед
ленного роста, во многом определяется условиями почвенной среды, в 
частности водообеспеченностыо. При недостаточной влажности почв 
продолжительность периодов интенсивного роста у исследуемых пород 
по сравнению с таковой в орошаемых условиях сокращается, а интен
сивность их формирования усиливается.

В одинаковых условиях произрастания весенняя волна роста кор
ней у березы Литвинова начинается на 3—5 дней раньше, чем у липы 
кавказской. Завершение осенней волны у этой породы во влажных ус
ловиях происходит на 10—15 дней позже, чем при недостаточной водо
обеспеченности почв. У липы кавказской подобные различия почти не 
наблюдаются.

Установлено, что волны интенсивного роста корней, как правило, 
предшествуют какой-либо фазе надземного роста (облиствению, цвете
нию, листопаду и др.).

У исследуемых пород интенсивный рост активных корней начи
нается с глубоких слоев (20—30 см), а затем перемещается в верхние 
слои. Летняя волна роста начинается на глубине 10—20 см с последу
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ющим охватом в сухих условиях нижних, а затем и верхних слоев, а во 
влажных—верхних и, частично, нижних слоев почвы. Осенняя волна ин
тенсивного роста активных корней в условиях недостаточной водообес- 
печенности почвы начинается в нижнем горизонте с постепенным охва
том корней, размещенных в верхних слоях; в условиях нормальной во- 
дообеспеченности почвы она начинается в слое 10—20 см с дальнейшим 
охватом корней верхнего и нижнего слоев. Послойная активизация рос
та корней обусловлена весной последовательностью нагревания почвы, 
а осенью также влажностью и аэрацией почвы.

Заметное варьирование числа активных корней в периоды между 
волнами интенсивного роста, по всей вероятности, вызвано различиями 
в интенсивности обновления и отмирания корней под воздействием фак
торов внешней среды. По темпам прохождения одного из указанных 
противоположных процессов можно судить о степени приспособитель
ной реакции той или иной породы к конкретным условиям произраста
ния.

Институт ботаники АН Армянской ССР Поступило 18.XII 1980 г.

ԼԻՏՎԻՆՈՎԻ ԿԵՉՈԻ ԵՎ ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԼՈՐԵՆՈՒ ԱԿՏԻՎ ԱՐՄԱՏՆԵՐԻ 
ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՃՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ

Պ. Ա. ԽՈԻՐՇՈԻԴՅԱՆ, Ե. Ա. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

Լիտվփնովփ կեչու և կովկասյան լորենու ակտիվ արմատների տարեկան 
աճի դինամ իկ ուսումնասիրությունների շնորհիվ բացահայտված է, որ այն 
ընթանում է անընդմեջ, ցուցաբերելով աճման ալիքաձև տեմպ։ Պարզաբան
ված է, որ ուսումնասիրված տեսակներից կեչին ունի արմատների ինտենսիվ 
աճման երկու ժամանակաշրջան' գարնանային և աշնանային, իսկ լորենին 
երեք' գարնանային, ամ առային և աշնանային։ Ընդ որում, արմատների ին
տենսիվ աճը, որպես կանոն, նախորդում կամ համընկնում է բույսի ւէերերկ- 
րյա աճի որևէ փուլին (տերևակալում, ծաղկում, տերևաթափ և այլն)։

Ստացված տվյալները, ինչպես նաև այս բնագավառում նախկինում կա
տարված ոլսումնա սիրությունն երը, առիթ են տալիս ենթա դրելոլ, որ ար
մատների աճման տարեկան ռիթմը ժառանգորեն ամրացած տ ե ս ա կա յին ա- 
ռանձն ահ ա տ կութ յո ւն է և կրում է էնդոգեն բնույթ, իսկ նրանց աճման տեմ
պը, պայմանավորված լինելով էկոլոգիական գործոններով, փոփոխական է' 
Այդ իսկ պատճառով հողի անբավարար խոնավությունը հանգեցնում է ար
մատների ինտենսիվ աճի տևողության կրճատման, մ ի ա վո ր ժամանակամի
ջոցում աճման տեմպի ակտիւէացման։ Ւն չ վերաբերում է աճման տարեկան 
ռիթմ ին, ապա հողփ խոնավության տարբեր պայմաններում այն մնում է ան
փոփոխ։
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ANNUAL DYNAMICS OF GROWTH OF ACTIVE ROOTS 
OF LITVINOV BRICH AND CAUCASIAN LIME.

P. A. KHURSHUDYAN, E. A. AVETISYAN

Study of growth dynamics of Litvinov brich and Caucasian lime 
active roots under the conditions of different water-provision has shown 
that it proceeds in continuous and wave manner. Wave number of active 
growth is a specific peculiarity and has an endogenous nature. The pe
riods of intensive growth precede or coincide with some phenophase of 
above ground growth.
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ПРОРОСТКОВ КОНСКИХ БОБОВ ПРИ ФРАКЦИОНИРОВАННОМ 

ОБЛУЧЕНИИ

С. П. СЕМЕРДЖЯН, Дж. О. ОГАНЕСЯН, Н. Г. НОР-АРЕВЯН

Изучалось влияние одноразового и фракционированного рентгеновского облучения 
на выход клеток с хромосомными аберрациями в меристеме корешков конских бобоз. 
Уменьшение лучевого поражения проростков при фракционировании дозы 250 Р с ин
тервалом между дробными облучениями (125Р +125Р) в 48 ч не коррелирует с изме
нениями уровня белковых тиолов в клетках меристемы корешков.

Ключевые слова: конские бобы, радиочувствительность, фракционированное облуче
ние, тиолы.

Вопрос о радиочувствительности клеток, тканей и организмов яв
ляется одним из наиболее важных в современной радиобиологии. До 
настоящего времени нет единого представления о биохимических осо
бенностях клеток и тканей, с различиями в которых связаны вариации 
природной и модифицированной радиочувствительности. Многими ав
торами было показано, что фракционирование дозы облучения способ
ствует снижению уровня лучевого поражения клеток, организмов, при
чем это объясняется увеличением эффективности восстановления в за
висимости от промежутка времени между облучениями [1—3, 8]. Од
нако необходимо указать, что уменьшение степени поражения при фрак
ционировании дозы объясняется не только процессами восстановления, 
но и фазовыми изменениями радиочувствительности в связи с опреде
ленными сдвигами в уровне эндогенных радиопротекторов [4, 10].

Нами была поставлена цель выявить роль эндогенных тиолов в из
менении радиочувствительности клеток меристемы при фракциониро
ванном облучении растений.

Материал и методика. В качестве объекта использовались 2-, 3- и 4-дневные про
ростки конских бобов. Облучение проводилось на рентгеновской установке РУМ-11 с 
напряжением на трубке 185 кВ, силой тока 13 мА и мощностью дозы 50 Р/мин (без 
фильтра).

О степени лучевого поражения судили по проценту клеток с хромосомными абер
рациями (ХА). Интегральная доза облучения—250 Р. Дробные дозы (125 Р) давались 
через 24 и 48 ч между облучениями. У 2- и 4-дневных проростков, облученных интег
ральной (250 Р), полуинтегральной (125 Р) и дробными (125 РД-125 Р) дозами, содер
жание белковых сульфгидрильных групп (Б-БН) в клетках меристемы корешков опре
делялось цитофотометрически методом Барнетта и др. [И].
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Результаты и обсуждение. Прежде чем перейти к непосредствен
ным опытам по фракционированию дозы, мы проделали эксперимент 
по определению степени лучевого поражения проростков в зависимости 
от их возраста (табл. 1).

Таблица 1
Действие рентгеновского облучения на процент клеток с ХА в зависимости от 

возраста проростков конских бобов

Дозы облучения, 
Р

Процент клеток с хромо
сомными аберрациями Мосты, 

%
Фрагменты, 

%
всего с моста

ми
с фраг

ментами

125 (2-дневные проростки) 42,0+3,5 9,0+2.0 38,0+3,4 13,0+1,8 113,0+5,3
250 (2-дневпые проростки) 74,0+3,1 10,5+2,1 68,5+3,3 16,5+2,0 116,5+5,4
125 (3-дневные проростки) 41,0+3,5 2,5+1,1 40,5+3,5 2,5+0,8 111,0+5,2
250 (3-дневные проростки) 73,0+3,1 10,0+2,1 71,0+3,1 13,0+1,8 152,0+6,1
125 (4֊дневные проростки) 44’0+3,5 7,0֊Ь1,8 40,0+3,5 12,5+1 ,8 103,5+5,1
250 (4-дневные проростки) 72,0+3,1)14,0+2,4 70,0+3,1 25,0+2,5 235,0+7,7

Как видно из данных табл. 1, возрастной фактор не сказывается 
на картине поражения, поэтому в опытах с фракционированием разни
цу в лучевом поражении при однократном (250Р) и дробном (125Р-|- 
125Р) облучениях можно отнести только за счет эффекта фракцио
нирования дозы (табл. 2).

Влияние фракционирования дозы на процент клеток с ХА в зависимости от 
интервала времени между двумя облучениями

Таблица 2

Дозы облучения, 
Р

Процент клеток с хромо
сомными аберрациями Мосты, 

%
Фрагменты, 

%
всего с моста

ми
с фраг
ментами

125 42,3+2,0 6,2+0,9 39,5+2,0 9,3+0,3 109,2+0,9
250 73,0+1,8 11,5+1,3 69,8+1,9 18,2+0,3 164,5+1,1

125+125 (повторное облучение 
через 24 ч) 61,0+3,4 18,0+2,7 54,0+3,5 35,0+3,0 142,0+6,0

125+125 (повторное облучение 
через 48 ч) 51,0+3,5 12,0+2,3 47,0+3,5 20,0+2,3 126,0+5,6

Результаты этой серии экспериментов показали, что радиобиоло
гический эффект фракционирования дозы уменьшается по м-ере увели
чения времени между двумя облучениями. Так, например, для интерва
ла времени 0 (контроль), 24 и 48 ч процент клеток с ХА соответ
ственно составлял 73,0+0,5, 61,0+3,4 и 51,0+3,5.

В табл. 3 представлены данные о содержании Б-5Н в клетках ме
ристемы корешков конских бобов при одноразовом и фракционирован
ном облучениях.

Как видно из этих данных, нам не удалось установить какую-либо
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Влияние одноразового и фракционированного облучений на уровень Б-5Н 
в клетках меристемы корешков конских бобов (отн. ед.)

Таблица 3

Возраст проро
стков в момент 

облучения, 
сутки

Возраст проро
стков в момент 

определения 
Б-8Н, сутки

Дозы облучения, Р

0 
(контроль) 125 250 125+125

2 2 0,321+0,016 0,348+0,015 0,222+0,012 —
2 4 0,214+0,024 0,356+0,016 0,370+0,022 0,312+0,016
4 4 0,214 +0,024 0,265+0,015 0,302+ 0,016 

1
—

достоверную разницу в уровне Б-БН при одноразовом и дробном об
лучениях. Полученные данные свидетельствуют о том, что уменьшение 
лучевого поражения клеток меристемы корешков конских бобов при. 
фракционировании дозы с интервалом между облучениями в 48 ч не 
коррелирует с изменениями в уровне Б-БН.

В наших предыдущих опытах, проделанных на корешках конских 
бобов, было показано, что одним из возможных факторов, определяющих 
радиочувствительность проростков конских бобов, мог бы быть уровень- 
тиолов в клетках меристемы корешков [7, 9,]. Однако, было бы ошибоч
ным считать, что такой сложный признак растений, как радиочувстви
тельность, будет зависеть только от одного параметра-уровня БН- 
-групп. Как показывают литературные данные, радиочувствительность 
клеток более.сложное явление, так как она зависит от множества мо
дифицирующих факторов, которые по-разному влияют на конечный 
радиобиологический эффект [5,-6].

По-видимому, повышение радиоустойчивости клеток меристемы ко
решков конских бобов при фракционировании дозы облучения можно 
объяснить действием внутриклеточных систем репарации хромосомного 
аппарата [1, 2], а не фазовыми изменениями радиочувствительности в 
зависимости от нарастания уровня эндогенных тиолов в ответ на пер
вое дробное облучение, как это указывалось в литературе [4, 10].
Институт земледелия МСХ Армянской ССР Поступило 27.У1 1980 г.
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ON THE ROLE OF SULFHYDRYL COMPOUNDS IN 
RADIOSENSITIVITY OF BEAN ROOTS UNDER 

FRACTIONATING IRRADIATION

S. P. SEMERDJIAN, J. H. HOVANES1AN, N. O. NOR-AREV1AN

The effect of fractionating x-irradiation on cell percent with chro
mosomal aberration in root beam meristem has been studied.

It has been shown that the reduction In chromosome aberration 
yield is not correlated with the changes In the level of endogenous 

protein SH-group in meristem cells.
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ МУТАГЕНОВ И РЕНТГЕНОВСКИХ 
ЛУЧЕЙ НА ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

А. А. ГУЛЯН, С. II. СЕМЕРДЖЯН, А. Г. СААКЯН

Сравнительное изучение влияния рентгеновских лучей и химических мутагенов на 
изменчивость растений пшеницы различного географического происхождения показало,, 
что все они по-разному реагируют на те или иные мутагены.

С помощью мутагенных факторов создано большое разнообразие форм, являющих
ся ценным материалом для селекции.

Ключевые слова: озимая пшеница, индуцированный мутагенез,, изменчивость рас֊ 
тений.

В настоящее время в селекции пшеницы широко применяется инду
цированный мутагенез как метод создания исходного материала. Пер
спективность этого метода доказывается, в частности, большим коли
чеством находящихся в производстве мутантных сортов различных сель
скохозяйственных культур [10].

В литературе имеется много сведений об эффективности тех или 
иных мутагенных факторов в индуцировании селекционно-ценных му
тантов [1, 3, 4, 6]. Количество и разнообразие получаемых мутантов 
зависят не только от вида мутагена и его дозы [8], но и от генетически^ 
особенностей сорта [2] и многих других факторов..

В данной статье приводятся результаты изучения изменчивости 
растений пшеницы в М; и М2 при воздействии на семена рентгеноблуче- 
нием и химическими мутагенами.

Материал и методика. Воздушно-сухие семена сортов пшеницы Безостая 1, Атлас 
50 и Гвинее (США), Фунелло (Италия), К-14592 (Турция) и местных селекционных 
линий Кангун 20 и Альбидум 6 облучались рентгеновскими лучами в дозах 10 и 15 кР 
при мощности 600 р/мин и обрабатывались водными растворами этиленимина (ЭИ) — 
0,02; 0,03 и 0,04%, нитрозометилмочевины (НММ) и нитрозоэтилмочевины (НЭМ) — 
0,008; 0,01 и 0,03% в течение 18 часов. Затем семена промывались водопроводной во
дой в течение 90 мин и высевались в поле. Контролем служили необлученные и за
моченные в дистиллированной воде семена. Для каждого варианта было взято по 300 
семян. Семена высевались в рядках, по 50 в каждом, на расстоянии 5 см друг от дру
га. Ширина междурядий—15 см.

В период колошения колосья главных стеблей растений М] изолировались перга
ментными мешочками для исключения возможного перекрестного опыления. После 
созревания эти колосья убирались и обмолачивались для высева М2. С каждого коло
са порядно высевалось по 25 семян. Изменчивость в вариантах определялась из рас
чета 100 проанализированных растений М2.

Результаты и обсуждение. Как рентгеновские лучи,, так и: химиче
ские мутагены приводят к заметному снижению всхожести семян пше- 
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ницы (табл. 1), с увеличением дозы этот эффект усиливается. Доза 
15 кР снизила всхожесть у сорта Кангун 20 на 27,5, Атлас 50—на 25,8, 
а у Фунелло и К-14592—соответственно на 14,6 и 15,7% в сравнении с 
контролем.

Таблица 1 
Влияние рентгеновских лучей и химических мутагенов на всхожесть

семян мягкой пшеницы

Мутагены.
Всхожесть семян, %

доза % Кангун
20

Альби
дум 6

Безостая
1

Атлас
50 Гейнес Фунелло К ֊14592

Р/л, 10 кР 85,7 89,5 87,0 91,2 91 ,2 93,6 93,0
Р/л, 15 кР 72,5 82,5 77,8 74,'-' 81,7 85,4 84,3
ЭИ, 0,02 95,6 90,0 88.0 95,4 91,6 90,7 91,6
ЭИ, 0,03 84,6 85,1 72,4 81,4 60,0 80,0 81,2
ЭИ, 0,04 49,4 68,7 66,6 72,0 51,2 63,6 51,3
-НММ, 0,008 89,0 88,3 90,2 99,2 92.6 87,2 88,5
НММ, 0,01 88,6 87,2 84,7 94,0 90,5 59-6 85,0
НММ, 0,03 75,4 72.0 64,6 90,0 85,6 51,2 77,7
НЭМ, 0,008 88,6 86,8 86,5 95,0 90,8 84,5 91,6
НЭМ, 0,01 90,1 87,2 86,5 93,2 85,8 69,5 89,2
НЭМ, 0,03 73,2 74,5 83,0 84,4 74.0 49,1 79,5

Сортовые различия в реакции на мутагенный эффект особенно за
метны при воздействии на семена химическими мутагенами. 0,03%-ный 
ЭИ снизил всхожесть семян у сорта Кангун 20 на 15,4, Безостая 1—на 
27,6, Атлас 50—на 18,6, а Гейнес—на 40%. Концентрация 0,04% снизила 
всхожесть у сорта Кангун 20 более чем на 50%, Гейнес и К-14592—на 
49, а у сорта Атлас 50—на 28%, т. е. на возрастание дозы одни сорта 
реагируют резко, а другие—слабо. Более сильное угнетение, всхожести 
наблюдалось при высоких концентрациях НММ и НЭМ у сорта Фунел
ло, приблизительно на 50%. Наиболее резистентными к воздействию 
.химическими мутагенами оказались: к трем мутагенам—сорт Атлас 50, 
к НММ—Гейнес, а к НЭМ—Безостая 1 и К-14592.

В конце вегетации в вариантах с высокими концентрациями хими
ческих мутагенов у некоторых сортов обнаруживается полная гибель 
растений: Кангун 20 (ЭИ-0,04%), Альбидум 6 и К-14592 (НММ-0,03%), 
Гейнес (ЭИ-0,03 и 0,04%), Фунелло (НММ-0,01 и 0,03%). Во всех дру
гих вариантах выживаемость растений колебалась в пределах 60—85%.

Разная чувствительность сортов к воздействию мутагенами выра
жается не только в их разной всхожести, но и мутабильиости (табл.2).

Рентгеноблучение дозами 10 и 15 кР у сортов Кангун 20, Альбидум 6, 
Атлас 50 и Фунелло вызвало больше мутаций, чем у сортов Безо
стая 1, Гейнес и К-14592. Сорт К-14592 оказался почти не мутабильным 
при воздействии химическими мутагенами, а Альбидум 6 проявлял сра
внительно высокую мутабильность как при воздействии радиацией, так и 
химическими мутагенами. Интересно, что с увеличением дозы облуче
ния и концентрации ЭИ выход мутаций у этого сорта увеличивается, а 
при воздействии НММ и НЭМ—падает.
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Мутационная изменчивость некоторых сортов мягкой пшеницы в М2
Таблица 2

Мутагены, 
доза, %

Частота мутаций, %

Кангун 
20

Альби
дум 6

Безостая
1

Атлас 
50 Фунелло Гейнес 1 К—14592

Р/л, 10 кР 3,7 3,8 0,5 4,3 2,3 0,8 0,5
Р/л, 15 кР 1,5 7,4 0,8 4,4 1,8 1,5 0,8
ЭИ, 0,02 1,0 4,9 2,7 3,7 1,8 0,4 0,4
ЭИ, 0,03 3,7 9.6 2,1 3,6 3,2 — 0
ЭИ, 0,04 — 15,1 4,1 0,2 2,8 — 0
НММ, 0,008 3,0 6,5 3,6 0,1 2,9 0,7 0
НММ, 0,01 1.5 5,6 4,1 0,5 — 0,4 0
НММ, 0,03 2,6 — 7,4 4,9 — 1,2 .—
НЭМ, 0,008 3,2 6,4 0,3 4,1 2,5 0,8 0
НЭМ, 0,01 3,0 4,2 0,8 0,6 2,3 0,8 0
НЭМ, 0,03 1,2 3,7 1,8 0,1 4,7 — 0

Такая же закономерность обнаруживается у сорта Безостая 1. С уве
личением доз облучения НММ и НЭМ увеличавется выход измененных 
форм. У сорта Атлас 50 этот показатель выше при высокой концентра
ции НММ, тогда как при обработке семян ЭИ и НЭМ аналогичное дей
ствие оказывали низкие концентрации. Для Кангун 20 эффективными 
оказались низкие дозы радиации, НММ, НЭМ, а также средняя концен
трация ЭИ.

Полученные результаты еще раз доказывают, что мутабильность 
пшеницы определяется не только типом и дозой мутагена, но и геноти
пом сорта.

При сопоставлении измененных признаков наблюдается некоторое 
сходство между различными сортами пшеницы. Короткостебельные и 
плотноколосые мутанты обнаруживались почти у всех сортов, разница в 
основном в частоте их встречаемости. Наименьший выход мутаций ко- 
роткостебельности обнаружен у сорта Фунелло (2,3%), что, видимо, 
объясняется выраженной короткостебельностью растений. Наибольший 
выход этих форм наблюдается у среднерослых сортов Альбидум 6 
(83,0%) и Гейнес (87,7%) и у высокорослого сорта Атлас 50 (85%).

Несмотря на то, что сорт Альбидум 6 имел самую высокую частоту 
изменчивости, спектр этих изменений оказался самым узким. Выделены 
в основном формы с цилиндрическим колосом, плотноколосые и корот
костебельные.

Интересно отметить, что формы с цилиндрическим колосом с до
вольно высокой частотой появлялись у скверхедных сортов Кангун 20 
(54,5%) и Альбидум 6 (76,2%), тогда как у сортов с цилиндрической 
формой колоса в М2 скверхедов не было обнаружено.

У некоторых сортов обнаружены формы других таксонов. Как 
правило, индуцирование мутаций у пшеницы сопровождается в первую 
очередь образованием спельтоидов. В нашем опыте кроме них были 
обнаружены также белоколосые (у Кангун 20), сферококкоид (у Атлас 
50, Альбидум 6), безостые (у Гейнес и Фунелло), красноколосые и 
краснозерные (у Гейнес) формы. Аналогичные результаты были полу
чены многими исследователями [5, 7, 9].

Биологический журнал Армении, XXXIV, № 6—3
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Изменчивость под воздействием мутагенов затрагивает в основном 
количественные признаки, фенотипическое проявление которых обус
ловлено действием множественных генов, или полигенов. При этом из
менение выраженности признака происходит как в положительную, 
так и в отрицательную сторону. Доказано, что вариабельность призна
ков высоты растений и числа зерен в колосе в популяции мутантов бо
лее высокая, чем у исходных сортов.

Повышая изменчивость растений, мутагенные факторы тем самым 
расширяют возможности отбора селекционно-ценны^ форм.

Средняя высота растений мутантных семей М2 ниже, чем у исход
ных сортов, за исключением сорта Фунелло. Такая же картина наблю
далась при анализе продуктивности колоса. Это можно объяснить тем, 
что у сорта Фунелло изменчивость в положительную сторону несколько 
шире, чем в отрицательную.

Мутации по признакам короткостебельности и продуктивности ко
лоса представляют определенный селекционный интерес. В некоторых 
случаях наблюдается плейотропное действие мутантных генов как на 
высоту растений, так и на продуктивность колоса. Поэтому получение 
короткостебельных мутантов, обладающих комплексом хозяйственно
ценных признаков, имеет большое практическое значение.

Анализ продуктивности колоса выделенных в М2 короткостебель
ных мутантов показал, что, за небольшим исключением, мутации ко
роткостебельности не сопровождаются снижением продуктивности ко
лоса. Наряду с карликовыми депрессивными формами, имеется боль
шое количество высокопродуктивных мутантов, которые могут служить 
ценным исходным материалом для селекции.

Таким образом, можно заключить, что с увеличением дозы облуче.- 
ния и концентрации химических мутагенов снижается всхожесть семян 
и выживаемость растений. При этом различные сорта пшеницы по-раз
ному реагируют на облучение или химические мутагены. Между чувст
вительностью сортов к мутагенам в М։ и частотой мутаций в М2 нет 
прямой связи.

Мутагенные факторы способствуют повышению изменчивости пше
ницы и увеличивают возможности отбора селекционно-ценных форм.

Институт земледелия МСХ Армянской ССР Поступило 27.У1 1980 г.

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄՈՒՏԱԳԵՆՆԵՐԻ ԵՎ ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐԻ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐԵՆԻ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

I
Ա. Ա. ԳՈԻԼՅԱՆ, Ս. Պ. ՍԵՄԵՐՋՅԱՆ, Ա. Գ. ՍՍՀԱԿՅԱՆ

Հետազոտությունները ցույց են ավել, որ տարբեր մուտագենները և 
նրանց տարբեր գազաչափերը տարակերպ են ազդում աոանձին սորտերի սեր
մերի ծլունակության, բույսերի ապրելունակության և փոփոխականության- 
վրա է Այդ ազգե ցություն ը հիմնականում- որոշվում, ի. նաև սորտի գենոտիպովդ
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Մակածված են մեծ թվով կարճացողուն և արդյունավետ հասկերով մոլ- 
տանտներ, որոնք կարող են սելեկցիոն ելանյութ հանդիսանալ։

THE EFFECT OF CHEMICAL MUTAGENS AND X-RAYS 
ON WINTER WHEAT CHANGEABILITY

A. A. GULYAN, S. P. SEMERDJ1AN, A. G. SAHAKYAN

A comparative study of X-ray and chemical mutagen effect on 
changeability of plants of wheat having different geographical origin has 
shown that they all react differently to various mutagens. By means of 
mutagenous fartors a great variety of forms valuable for selection have 
been created.
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2 Ա 3 Ա Ս Տ Ս. Ն Ի ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ 2ԱՆԴԵՍ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМ ЕНИН

“ XXXIV, 6, 586—59Լ 1981

УДК 612.821

РОЛЬ МОЗЖЕЧКА В УСЛОВНОРЕФЛЕКТОРНОИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИВОТНЫХ

А. А. ГАРИБЯН, И. Р. МАДАТОВА, Л. Г. КАЗАРЯН, 
Т. П. ВАЛЮХ, М. Л. ГАМБАРЯН

Изучались последствия частичного и полного повреждения мозжечка или его зуб
чатого ядра на адаптивное поведение собак и белых крыс. Показано, что мозжечок 
оказывает модулирующее действие на условнорефлекторную деятельность. Это выра
жается как в замедлении скорости образования условных рефлексов, так и в увеличе
нии их латентного периода. Данные исследования истолковываются как результат де
фицита адаптационно-трофического влияния мозжечка на кору.

Ключевые слова: мозжечок, поведение, адаптационно-трофическая функция.

В электрофизиологических исследованиях Карамяна [3, 4] было 
установлено, что на определенном этапе эволюционного развития жи
вотных (костистые и поперечноротые рыбы) мозжечок является веду
щим органом замыкания временной связи, аппаратом моторной и тро
фической регуляции. Однако по мере развития коры головного мозга 
ведущие функции центральной нервной системы, обеспечивающие выс
шую интегративную деятельность, переходят к ней. Более того, она под
чиняет себе нижележащие отделы центральной нервной системы. Но, 
■как вытекает из эволюционного учения Орбели [7], нижележащие от
делы не утрачивают своих первоначальных функций, а преобразуют их, 
становясь пособниками коры в ее высшей интегративной деятельности. 
В связи с этим представляет интерес выяснить, как влияет разрушение 
мозжечка или его частей на условнорефлекторную деятельность высших 
позвоночных.

Первые исследования, проведенные в этом направлении еще в 1929 
году Поповым [8], показали, что полное удаление мозжечка у собак пре
пятствует образованию условных электрооборонительных рефлексов 
в виде сгибания конечности. Он пришел к заключению, что мозжечок 
является промежуточным органом, который служит исключительно пе
редатчиком возбуждений и никакой самостоятельной роли не играет в 
высшей нервной деятельности. Лившиц [6], изучавшая пищевые услов
ные рефлексы у животных с экстирпацией мозжечка, пришла к заклю
чению, что малый мозг оказывает адаптационно-трофическое влияние 
на нейродинамические процессы головного мозга. Красусским [5] было 
также показано, что мозжечок играет важную роль в регуляции воз
буждений и торможений в коре головного мозга. Гамбаряном [2] было 
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установлено ,что тотальная экстирпация мозжечка у собак не препят
ствует образованию у них типичных электрооборонительных условных 
рефлексов. Некоторые нарушения наблюдались лишь при формирова
нии условных тонических двигательных рефлексов, что обусловливалось 
нарушением моторики. Однако, когда принимались соответствующие 
меры (животные подвешивались в гамаке), удавалось у них выработать 
даже тонические условные двигательные рефлексы избегания.

Учитывая некоторую противоречивость данных, приведенных выше, 
а также важность выяснения удельного значения мозжечка в интегра
тивной деятельности мозга, ,мы предприняли исследования, в которых 
у собак и крыс производилась оценка роли мозжечка в целостной дея
тельности мозга.

Опыты на собаках. Опыты проводились на 10-ти собаках в возрасте 2—2,5 лет. 
Две собаки составляли контрольную группу, а у остальных 8-ми животных за 1,5 го
да до экспериментов производилось оперативное удаление мозжечка. Выработка ус
ловных пищевых двигательных рефлексов осуществлялась по следующей методике: со
бака помещалась на платформу ожидания (рис. 1, ПО), включался один из двух ус
ловных сигналов, расположенных над левой и правой кормушками (рис. 1, УР). На 
один из сигналов (тон 900 гц) собака обучалась бежать к правой кормушке, находя
щейся в 4-х метрах от платформы ожидания, на другой (тон 400 гц)—к левой' (рис. 1, 
Кл). Учитывались скорость образования рефлексов, процент правильных реакций вы
бора стороны подкрепления, латентный период пищевой реакции. По завершении 
опытов собаки забивались и мозг каждого животного подвергался морфологическому 
анализу для определения степени поражения мозжечка. При морфологической верифи
кации обнаружено, что у большинства животных мозжечок оперативно был удалей 
полностью, а у некоторых оставались неповрежденными небольшие участки его полу
шарий с обеих сторон. Данные обрабатывались статистически.

Опыты, проведенные по пищевой двигательной методике, показали, 
что процесс выработки пищевых двигательных условных рефлексов в 
виде побежки к одной кормушке (обычно правой) как у безмозжечко- 
вых, так и у контрольных собак происходил после 10—15-ти сочетаний. 
Однако у контрольных собак условный рефлекс закреплялся после 
15-ти, а у оперированных после 25—30-ти сочетаний. При переходе к 
работе с выбором стороны подкрепления, когда на один тон собака 
должна была бежать к правой кормушке, а на второй—к левой, интакт
ные животные начинали сразу правильно ориентироваться на звуковой 
сигнал, расположенный над кормушкой, тогда как у безмозжечковда со
бак пространственная дифференциация сигналов происходила вдвое мед
леннее. Вместо того, чтобы бежать к левой кормушке, над которой нахо
дился действующий сигнал, они бежали к правой, то есть у них отсут
ствовала пространственная ориентация, проявлялась автоматизирован- 
ность реакции. После 5—7-ми насильственных отведений к левой кор
мушке при действии тона 400 гц они начинали дифференцировать про
странственное расположение звуковых сигналов и правильно выбирать 
стороны подкрепления. Четкая дифференциация пространственного рас
положения звуковых сигналов и кормушек у безмозжечковых животных 
происходила вдвое медленнее, чем у контрольных. Так, если интакт
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ные собаки уже на 4—5-й день опытов хорошо дифференцировали ус
ловные 'сигналы и сторону подкрепления, то безмозжечковые жи
вотные это делали на 8—10-й день. В среднем условные сигналы (тон 
900 и 400 гц) применялись у контрольных собак 5 и 15 раз, а у опе
рированных животных 60 и 40 раз соответственно. Таким образом, в 
опытах, с выбором стороны подкрепления у безмозжечковых собак выя
вилась определенная инертность возбудительного процесса.

Рис. 1. Обстановка опыта, в которой изучались условные рефлексы по дви
гательной пищевой методике в свободном движении животного. ПО— 

платформа ожидания; ПУ—пульт управления; Кп И Кл—кормушки (пра
вая и левая), УР—условный раздражитель.

Опыты на крысах. Опыты проводились на половозрелых беспородных белых кры
сах в Т-образном лабиринте. Животные обучались, преодолевая подвижную шторку, 
в одном колене Т-образного лабиринта, получать пищу, в другом—нет. На одной из 
подвижных шторок имелась геометрическая фигура в виде круга, на другой—креста. 
При преодолении шторки с кругом крыса получала подкрепление, если же она преодо
левала шторку с изображением креста, пищи не получала. Опыты проводились таким 
образом, что шторка с кругом подвешивалась то в правом, то в левом колене Т-образ
ного лабиринта. Это делалось с целью заставить животное ориентироваться в лабирин
те по оптическому сигналу (кругу) для выбора стороны подкрепления, а не по месту 
дачи пищи. У всех животных, обученных лабиринтному навыку, производилось или 
механическое разрушение области червя, или стереотаксическое разрушение зубчатого 
ядра по координатам атласа мозга крысы [12] с обеих сторон. По завершении опы
тов степень повреждения верифицировалась морфологически.
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У подавляющего большинства животных условный рефлекс с пра
вильным выбором оптического раздражителя осуществлялся. после 
НО—115-ти проб. Интактные животные после такого количества проб 
в 100% случаев правильно выбирали шторку с кругом и, преодолев ее, 
получали пищу (творожный шарик). Когда же производилось повреж
дение червя или зубчатого ядра, крысы утрачивали приобретенный на
вык и лишь после 30—45-ти проб начинали вновь правильно ориентиро
ваться в Т-образном лабиринте, то есть выбирали шторку с изображе
нием круга. До этого животные в 10—30% случаев ошибочно выбира
ли оптический сигнал, а следовательно, и сторону, где должны были по
лучить пищу. Морфологически установлено, что у всех этих животных 
билатерально были разрушены области расположения зубчатых ядер.

Во второй серии опытов крысы обучались передвигаться по многоходовому лаби
ринту и получать питьевое подкрепление. Опыты проводились в 6-ходовом лабиринте, 
в конце 6-го колена которого помещалось подкрепление—вода. Учитывалось время 
побежки животного до места подкрепления и количество проб, необходимых для дости
жения 100%-ной правильной побежки. У одной группы животных (10 крыс) сначала 
вырабатывался лабиринтный навык, а затем производилось стереотаксическое разру
шение зубчатых ядер с обеих сторон, а у другой (10 крыс)—сначала разрушались зуб
чатые ядра, а потом вырабатывался лабиринтный навык. Опыты с последней группой 
проводились по прохождении послеоперационных явлений.

Эксперименты показали, что после 8—9-ти проб интактные живот
ные правильно выбирали сторону подкрепления, пробегая до места 
подкрепления за 12—13 сек (рис. 2). Когда же у этих животных произ
водилось двустороннее разрушение зубчатых ядер, то требовалось око
ло 37—38-ми проб для восстановления правильной реакции побежки к 
месту питьевого подкрепления. Теперь уже время побежки животных по 
лабиринту удлинялось и достигало 100—103 сек (рис. 2), что обуслов
ливалось моторными нарушениями и, кроме того, хаотичностью поведе
ния животных (часто они совершали побежки вперед и назад и снова 
вперед).

У второй группы животных, у которых предварительно билатераль
но разрушались зубчатые ядра, поведение определялось степенью по
вреждения мозжечковой ткани. У 3֊х крыс, у которых билатерально 
были повреждены зубчатые ядра и прилегающие к ним участки моз
жечковой ткани, достигнуть критерия не удавалось даже при многократ
ном повторении проб. У остальных животных, у которых локально бы
ли повреждены зубчатые ядра, вырабатывался лабиринтный навык, но 
в 4—5 раз медленнее, чем у интактных. Латентные периоды реакций у 
этих животных оказывались в 7 раз длиннее, чем у интактных. Это, ве
роятно, также обусловливалось моторными нарушениями. Более того, 
крысы совершали лишние движения, ходили по коридорам лабиринта 
взад и вперед, что также служило причиной удлинения латентного пе
риода. При неполном повреждении зубчатых ядер эти нарушения бы
стро проходили, и животные достигали подкрепления с такой же ско
ростью, как и интактные.

Как известно, мозжечок является передаточной станцией для части 
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зрительных, слуховых и вестибулярных восходящих путей [1]. Поэто
му можно было допустить, что обнаруженные нами нарушения в услов
норефлекторной деятельности при повреждении мозжечка обусловлены 
дефицитом слуховой и зрительной информации. Однако можно пред
положить также, что дефекты в деятельности коры больших полушарий 
головного мозга обусловлены тем, что последняя не получает от мозжеч
ка в достаточной степени адаптационно-трофических влияний по систе-

Рис. 2. А—Среднее количество проб для выработки лабиринтного навыка 
до (белые столбики) и после (заштрихованные столбики) операции. Б— 

Скорость пробегания животного по лабиринту до и после операции.

ме связей «мозжечок—ретикулярная формация—кора головного мозга» 
[11]. Тот факт, что в наших экспериментах разрушение мозжечка не 
препятствует формированию условных рефлексов, а наблюдается 
лишь нарушение ее регулирования, свидетельствует, выражаясь тер
минологией Суворова [10], о том, что мозжечок оказывает на услов
норефлекторную деятельность не формирующее, а модулирующее вли
яние. Последнее выражается в замедлении скорости образования ус
ловных рефлексов, увеличении латентного периода. Иными словами, 
мы встречаемся с явлением, которое можно квалифицировать как де-
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фицит адаптационно-трофического влияния мозжечка на кору больших 
полушарий головного мозга [7, И].
Институт зоологии АН Армянской ССР Поступило 6.1 1981 г,

ՈՒՂԵՂԻԿԻ ԴԵՐԸ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՌԵՖԼԵԿՏՈՐ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ /

Ա. Ա. ՂԱՐԻԲՅԱՆ, Ի. Ռ. ՄԱԴԱՏՈՎԱ, է. Գ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ, Տ. Պ. ՎԱԼՅՈԻԽ,
Մ. է. ՂԱՄ8ԱՐՅԱՆ

Ուսումնասիրվել են պայմանական ռեֆլեքսները ուղեղիկի և ատամնա- 
վոր կորիզի վնասման դեպքում։ Փորձերը դրվել են շների և առնետների վրաէ

Փորձերի արդյունքները ցույց են տվել, որ վերոհիշյալ ստրուկտուրաների 
վնասման դեպքում պա յմ ան ա կան ռեֆլեքսները օգտագործվող մեթոդական 
պայմ աններում չեն անհետանում։ Փոփոխություններ դիտվում են նոր ձևա
վորվող ռեֆլեքսների մեջ' փոփոխվում են մշակմ ան ժամկետը, գաղտնի 
շրջանը և կայունությունը։

Այս տվյալները դիտվում են որպես ուղեղիկի' մեծ կիսագնդերի կեղևի 
վրա ունեցած հ ա րմ ա րվո ղա կ ան - տ ր ո ֆ ի կ ֆունկցիայի խանգարման արդյունք։

THE ROLE OF CEREBELLI IN CONDITIONED 
REFLEX ACTIVITY

A. A. GARIBIAN, I. R. MADATOVA, L. G. KAZARIAN, 
T. P. VALUKH, M. L. GAMBARIAN

The conditioned reflexes under cerebellum and its nucleus dentatus1 
damage have been studied. The experiments have been carried out on 
white rats and dogs by feeding method, it has been shown that the 
damage of cerebellum, nucleus dentatus leads to the abolishment of the 
adaptation-trophical influence of cerebellum on the brain cortex.
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ТЕМЕННОЙ АССОЦИАТИВНОЙ И СОМАТОСЕНСОРНОЙ 

ОБЛАСТЕЙ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КОШКИ 
ПРИ ИХ ОРГАНИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ

Т. Г. УРГАНДЖЯН, 3. А. АВЕТИСЯН

В условиях смешанного хлоралозо-нембуталового наркоза методом регистрации 
вызванных потенциалов изучали изменения ответов теменной и соматосенсорной обла
стей при органическом поражении каждого из них. При помощи электрофизиологи
ческой методики в условиях острого и полухронического эксперимента установлено, 
что для теменной ассоциативной и соматосенсорной коры характерно двухстороннее 
взаимодействие, которое заметнее проявляется при патологии.

Ключевые слова: вызванные потенциалы, теменная ассоциативная и соматосенсор
ная кора.

Проблема взаимоотношений между первичными воспринимающими 
и полисенсорными ассоциативными областями коры больших полуша
рий является одной из актуальных в физиологии сенсорных систем.

Мнения об участии первичных корковых зон коры в образовании 
вызванных потенциалов (ВП) в ассоциативной области противоречивы. 
Предполагается одностороннее угнетающее или возбуждающее влияние 
первичных сенсорных зон (ПСЗ) на ассоциативную кору [2, 5, 12, 14, 15, 
16, 19, 20], что не подтверждается работами других авторов [13, 22]. 
Однако ряд исследователей, отмечая влияние со стороны ПСЗ, исклю
чают обратную связь из ассоциативной области на ПСЗ коры мозга [4, 6].

Полякова [9], попеременно охлаждая соматосенсорную и теменную 
ассоциативную кору (ТАК), обнаруживала два типа взаимодействия 
между ними, что отражает двойственную роль ассоциативной формации 
в ее совместной деятельности с проекционными зонами.

Беленков с сотр. [3] и Щербаков [10], основываясь на методе 
систематического холодового выключения теменных ассоциативных об
ластей, выявили нарушение зрительных, слуховых, соматических и дви
гательных функций, ухудшение положительных и улучшение тормозных 
рефлексов, которые постепенно компенсировались. В этом процессе 
большое место уделяется ТАК, так как она полисенсорна, имеет много
сторонние связи с корковыми и подкорковыми образованиями [1, 3, 4. 
9, 10].

Задачей настоящей работы являлось выявление возможного вза
имодействия соматосенсорной и теменной ассоциативной областей коры 
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головного мозга путем экстирпации каждой из них в условиях острого1 
и полухронического эксперимента.

Материал и методика. Опыты проводились на взрослых кошках. Одностороннюю 
экстирпацию коры теменной ассоциативной и соматосенсорной областей мозга произво
дили под нембуталовым наркозом (40—50 мг/кг) внутрибрюшинно в стерильдых ус
ловиях.

Оперированных животных брали в опыт спустя 8—10 месяцев после оперативного 
вмешательства. По истечении указанного срока наблюдается предельное завершение 
внутримозговой перестройки. Животные особенно тяжело переносили экстирпацию 
ТАК. Удаление коры соматосенсорной и теменной ассоциативной областей производили 
по методике, разработанной в нашей лаборатории.

Под смешанным хлоралозо-нембуталовым наркозом методом регистрации вызван 
иых потенциалов изучали изменения ответов теменной и соматосенсорной областей 
мозга при органическом поражении каждой из них в условиях острого и полухронч- 
ческого экспериментов.

ВП из первичной проекционной и теменной ассоциативной областей коры отводи
ли с помощью шарикового серебряного электрода.

Первичные (ПО) и ассоциативные ответы (АО) вызывались ипси- и контралате
ральным раздражением лучевого нерва одиночным электрическим прямоугольным им
пульсом, подаваемым от стимулятора ЭСУ-2 (0,5 мсек, 10 в). Использовался усили
тель УБП-03. Регистрация осуществлялась с экрана двухканального осциллографа 
С8-11 на фотопленку фор-2.

Кроме экстирпации вышеуказанных областей,՛ как более тонкий метод, был приме
нен метод местной аппликации. Применяли разные концентрации (3, 6, 10%) КС1, 
который известен как общий блокатор нервной ткани. После завершения электрофи
зиологического эксперимента с целью проверки точности экстирпации коры теменной 
ассоциативной и проекционной областей был установлен патолого-анатомический кон
троль.

Опыты состояли из двух серий.

Результаты и обсуждение. В первой серии изучали влияние удале
ния соматосенсорной области на ассоциативные ответы (АО). Регистри
ровали вызванные АО из передней, средней частей супрасильвиевой и 
передней части латеральной извилины ипси- и контралатерального полу
шарий головного мозга. У интактной кошки АО представляет собой мо- 
нофазное или двухфазное колебание потенциалов с различными латент
ными периодами. В условиях смешанного хлоралозо-нембуталового 
наркоза регистрируется как ранний (РКАО), так и поздний компонент 
ассоциативного ответа (ПКАО). В контралатеральной коре АО стано
вятся более сложными по своей конфигурации, иногда регистрируются 
преобразованные РКАО, а в ипсилатеральном полушарии, помимо 
уменьшения амплитуды ВП и увеличения латентного периода по срав
нению с интактным полушарием, наблюдается уменьшение отрицатель
ности и отсутствие раннего компонента АО РКАО (рис. 1). Последнее 
отмечали также другие исследователи [6, 12, 14] после удаления сома
тосенсорной проекционной области коры.

Результаты наших исследований, полученные при повреждении пер
вичной сенсорной зоны, аналогично литературным данным [7, 17] сви
детельствуют о том, что ПСЗ не только модулирует АО, но и активно 
участвует в его формировании. Таким образом, в условиях полухрони- 
чеокого эксперимента установлено, что кора соматосенсорной области 
у кошек принимает активное участие в формировании АО.
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Чтобы доказать, является ли этот эффект односторонним или ооо- 
(Юдным, во второй серии эксперимента была проведена экстирпация те
менной ассоциативной области. Изучали изменения ПО и АО в условиях 

^строго и полухронического экспериментов.

Рис. 1. АО, вызванные в интактном (А, Б) и экстирпированном (В, Г) 
полушариях головного мозга кошки при ипси- (А, В) и контралатеральном 
(Б, Г) раздражении лучевого нерва. А, Б—ответы супрасильвиевой изви
лины интактного полушария. В, Г—ответы супрасильвиевой извилины 
экстирпированного полушария. Д—ответы передней части латеральной 
извилины. I—IV—разные расположения отводящего электрода. Калибров

ка: 100 мкв, 10 мсек.

Анализ полученных данных показал, что после удаления ТАК в ус
ловиях острого эксперимента в ипсилатеральном полушарии регистри
руется ПО с измененными формой, величиной амплитуды и длитель
ностью протекания. При этом имеет место уменьшение и исчезновение 
отрицательной волны (рис. 2 Б) Подобное изменение ПО наблюдается 
и после нанесения на теменную кору различных нейрофармакологиче- 
ских веществ. Аппликация КС1 разных концентраций приводила к очень 
быстрому уменьшению (3,6%) и затем исчезновению (10%) отрицатель
ной и положительной волн. После отмывания коры ПО восстанавлива
ется до исходной величины. Однако экстирпация ТАК, проделанная в 
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условиях острого эксперимента, также приводила к уменьшению поло
жительной и почти исчезновению отрицательной волны ПО.

После удаления ТАК в условиях полухронического эксперимента 
были записаны ПО с измененными конфигурацией и длительностью. Рас
ширяется и восстанавливается амплитуда положительной волны, она 
принимает округлую форму; заметно изменяется также отрицательная 
волна, амплитуда которой меньше (рис. 2, В).

Рис. 2. Влияние экстирпации супрасильвиевой извилины на ПО ипсилате
рального полушария. А—ПО интактной кошки. Б—ПО, регистрируемые 

при остром эксперименте. В—ПО, регистрируемые при хроническом экс
перименте. Калибровка: А—250 мкв, 25 мсек; Б—250 мкв, 25 мсек;

В—250 мкв, 30 мсек.

Теменная кора получает афферентацию от проекционных областей— 
зрительной, слуховой и соматосенсорной [18, 21],—она связана межкор- 
ковыми (интракортикальными и интеркортикальными) волокнами с 
прецентральной, постцентральной, лимбической и затылочной областя
ми [11], кроме того, имеет двухсторонние связи с теменной и другими 
областями противоположного полушария.

Имея в виду сказанное выше, мы изучали также изменение АО кон
тралатерального полушария головного мозга кошки.

При удалении ТАК в условиях острого эксперимента в контралате
ральной области коры записываются многофазные сложные АО с ла
тентным периодом от 10 до 50 мсек (рис. 3). Подобного типа изменения 
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АО в этой области мы наблюдали при удалении коры соматосенсорной 
зоны.

Через 8—10 месяцев после экстирпации ТАК вызывались в этом же 
полушарии более стабилизированные АО во многих отведениях. Анало-

Рис. 3. Изменение АО интактного полушария головного мозга кошки при 
острой и хронической экстирпации теменной ассоциативной области А—АО 
в норме; Б—АО при остром эксперименте; В—АО при хроническом экс
перименте. 1—2—АО передней части супрасильвиевой извилины; 3—4—АО 
средней части супрасильвиевой извилины; 5—отсутствие АО в задней час
ти супрасильвиевой извилины. Калибровка: А—250 мкв, 50 мсек; Б— 

250 мкв, 25 мсек; В—250 мкв, 30 мсек.

гично данным Поляковой [8] РКАО регистрируется независимо от места 
расположения электрода (рис. 3, В), что не отмечалось в остром экспе
рименте (рис. 3, Б).

Анализ полученных результатов показал, что экстирпация ТАК 
правого полушария сильно сказывается на АО левого полушария: уве
личение отрицательности и длительности АО, облегчение РКАО и рас
ширение зон его регистрации.

В связи с органическим повреждением указанных областей расстра
ивается нормальное поступление импульсов, нарушается корково-кор
ковая связь, т. е. нарушается целостность мозговой деятельности, что 
приводит к изменению некоторых параметров как ПО, так и АО.

Полученные нами данные позволяют предполагать, что не только 
соматосенсорная область оказывает определенное влияние на характер 
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протекания АО, но и ассоциативная зона мозга сходным образом влия
ет на соматосенсорную зону.

Таким образом, на основании экспериментального материала, полу
ченного в условиях острого и полухронического опыта, показана двух
сторонняя связь между теменной ассоциативной и проекционной сома
тосенсорной областями. Установлено, что эта связь ярко проявляется в 
условиях патологии центральной нервной системы.

Институт физиологии им. Л. А. Орбели АН Армянской ССР
Поступило 21.XI 1980 г.

ԿԱՏՎԻ ՈԻՎԵՂԻ ԳԱԳԱԹԱՅԻՆ ԱՍՈՑԻԱՏԻՎ ԵՎ ՄԱՐՄՆԱԶԳԱՅԱԿԱՆ 
ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՋԳԵՑՈԻԹՅԱՆ ԼՎԵԿՏՐԱՖԻՋԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՆԱ1.ԻՋԸ ՆՐԱՆՑ

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

8. Գ. ՍԻՐՂԱՆՋՅԱՆ, R. Ա. ԱՎԵՏԻՍՅՍ.Ն / . ____

Խրոնիկական փորձի պայմաններում ուսումնասիրվել են - ուղեղի կեղևի 
սոմատոսենսոր և գագաթային շրջաններում հրահրված ասոցիատիվ պոտեն֊ 
ցիալների փոփոխությունները' նշված շրջանն ե րի օրգանա կան վն ասումների 
ժամ անակ։

Մ ա րմն ա զգա յա կան կեղևի հեռացումից հետո նկատվում է ասոցիատիվ 
պոտ ենց իա լի վաղ կոմ պոնենտ ի վերափոխում և վերացում, իսկ գագաթա յին 
շրջանի հեռացումը խիստ ազդում է առաջնային պոտենցիալի ձևի և տևողռլ֊ 
թյան վրա։

Ստացված փորձնական տվյալները ցույց են տալիս ուղեղի մարմնազգա- 
լական գա գաթային ՛շրջանն ե րի փոխադարձ կապր, որն ավելի ցա յտուն է 
արտահայտվում ուղեղի օրգանական վնասվածքների ժամանակ:

ELECTROPHYSIOLOGICAL ANALYSIS OF INTERACTION 
BETWEEN PARIETAL ASSOCIATIVE AND SOMATOSENSORY 

REGIONS OF CAT CEREBRAL CORTEX UNDER THEIR 
ORGANIC LESIONS

T. G. URGANDJIAN, Z. A. AVETISS1AN

Interaction between somatosensory and parietal associative regions 
of the cerebral cortex under the organic lesions of each of them has 
been studied in cats in acute and semichronical experiments. Using 
electrophysiological method under the conditions of acute and semichro
nical experiments it has been established that parietal associative and 
somatosensory regions of cortex have two-way interaction which is dis
tinctly observed at pathology.
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биологический журнал Армении

XXXIV, 6, 599—605, 1981

УДК 615.36+616.45

ВЛИЯНИЕ ГИДРОКОРТИЗОНА И АДРЕНАЛЭКТОМИИ 
НА УРОВЕНЬ ЛИПИДНОЙ ПЕРОКСИДАЦИИ В МОЗГЕ

И СЕРДЦЕ БЕЛЫХ КРЫС

Э. А. АРАРАТЯН, В. Г. МХИТАРЯН

Изучалось влияние гидрокортизона на перекисное окисление липидов (ПОЛ) моз
га и сердца в ближние и более отдаленные сроки после его введения интактным и стрес
сированным крысам.

Показано, что в отсутствие гормонов надпочечников реакция ПОЛ на внешние 
воздействия сильно ослаблена, в то время как гидрокортизон значительно усиливает ее.

Ключевые слова: перекисное окисление липидов, стресс, гидрокортизон, липидный 
обмен.

Усиление процесса переокисления мембранных липидов является 
непременным фактором, сопутствующим стрессовым реакциям. В ре
зультате усиления пероксидации тканевых липидов и появления электро
фильных частиц в мембранах происходят структурные перестройки, вы
зывающие изменения биохимических и кинетических характеристик дея
тельности клетки. Было показано, что усиление ПОЛ приводит к изме
нению активности встроенных в мембрану ферментов, модифицирует 
проницаемость мембран, увеличивает число митозов и т. п. В целом 
происходящие изменения вызывают перестройку метаболических про
цессов. ։

Усиление перекисного окисления липидов и связанная с ним пере
стройка метаболических процессов, по всей вероятности, соответствуют 
первой и второй, по Селье, физиологическим стадиям стресса—фазе тре
воги и фазе резистентности. Однако длительная интенсификация обме
на веществ приводит к истощению внутренних ресурсов, и наступает 
третья и последняя стадия стресса—фаза истощения.

Таким образом, чрезмерное необратимое усиление процесса ПОЛ, 
видимо, играет соответствующую роль в переходе из фазы резистентно
сти в фазу истощения. В связи с этим ослабление ПОЛ является одним 
из возможных путей продления фазы резистентности и гем самым уве
личения адаптационных возможностей организма, а вещества, ослабля
ющие развитие реакции ПОЛ, по всей вероятности, можно считать адап- 
тогенами.

В свете вышеизложенного весьма перспективным представляется 
изучение влияния на ПОЛ веществ эндогенного происхождения, кото-
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рые в отличие от экзогенных обладают меньшей токсичностью и у ко
торых пределы допустимых физиологических концентраций достаточно 
хорошо изучены.

В настоящее время показано, что свойством ослаблять реакцию 
ПОЛ обладают различные классы веществ: витамины (Е, А, С, РР и 
др.), ферменты и ферментативные системы (супероксиддисмутаза, глу- 
татионредуктаза и пероксидаза), а также гормоны. Можно отметить, 
что в большинстве изученных случаев антиоксиданты являются хоро
шими адаптогенами.

Особый интерес представляют гормоны, синтез которых резко акти
вируется при стрессе. Было показано, что в определенных условиях 
опыта они проявляют либо антиокислительные, либо прооксидаптные 
свойства. Несомненно, что детальное изучение взаимосвязи этих гормо
нов с пероксидацией будет способствовать лучшему пониманию процес
са адаптации и позволит ближе подойти к вопросу контролирования 
этого процесса.

В этой связи в настоящей работе была изучена динамика действия 
надпочечникового гормона—гидрокортизона—на ПОЛ как непосред
ственно после его введения, так и в более отдаленные сроки, а также на 
фоне избыточной липидной пероксидации, вызванной иммобилизациои- 
ным стрессом. Наряду с высоким уровнем гормонов в крови, мы иссле
довали содержание липидных перекисей и при низких концентрациях у 
адреналэктомированных животных, подвергнутых иммобилизационному 
стрессу.

Материал и методика. Опыты ставили на беспородных белых крысах-самцах мас
сой 90—130 г, разбитых на 6 групп по 7—10 крыс в каждой. Липидные перекиси опре
деляли по ТБК-тесту. Иммобилизационный стресс вызывали обездвижением в тече
ние 2,5 ч ежедневно. Гидрокортизон вводили внутрибрюшинно в дозе 5 мг/100 г мас
сы животного (0,5 мл).

1 группу составляли контрольные крысы. И группа, состоящая из трех подгрупп, 
получала гидрокортизон за 3, 5 и 60 мин до декапитации. В III—входили животные, 
подвергнутые двукратному иммобилизационному стрессу, причем вторая иммобили
зация сочеталась с введением гидрокортизона. IV—вводили гидрокортизон в течение 
пяти дней, а последние два дня животных подвергали еще и иммобилизации. Послед
ние 2 группы—V и VI—составляли двусторонне адреналэктомированные животные, 
причем в VI группе этих крыс подвергали еще и стрессу. Контролем служили ложно- 
эктомированные крысы. Опыты в этих группах ставили через 14 дней после адренал
эктомии для снижения уровня ПОЛ, вызванного операционным стрессом.

Результаты и обсуждение. На рис. 1 показано влияние гидрокорти-՜ 
зона на ПОЛ в мозге и сердце через 3, 5 и 60 мин после его воздействия. 
Как явствует из данных рисунка., низкий уровень липидных перекисей 
на пятой минуте сменяется резким повышением их количества в мозге 
и особенно в сердце через 60 мин после воздействия. Любопытно, что 
однотипности в направленности сдвигов не наблюдалось на третьей ми
нуте, когда содержание липидных перекисей в мозге понижено, а в серд
це, наоборот, повышено. Аналогичную картину мы наблюдали в преды
дущей работе при исследовании влияния адреналина на ПОЛ через 3 мин 
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после его введения [1]. Повышение уровня липидных перекисей в сер
дце на третьей минуте, предшествующее его снижению к пятой, свиде
тельствует о различиях в системах, осуществляющих перекисное окисле
ние мозга и сердца.

Рис. 1. Влияние гидрокортизона на перекисное окисление липидов мозга и 
сердца интактных крыс через 3, 5 и 60 мин после его введения. К—кон

троль; 1—3 мин действия гидрокортизона; 2—5 мин; 3—60 мин.

Обращает на себя внимание способность гидрокортизона потенци
ровать рост липидных перекисей. Имеющиеся в литературе данные [3, 
5, 7, 10, 11] в основном относятся к способности гидрокортизона подав
лять ПОЛ, стабилизируя биомембраны. Возможно, это связано с тем, 
что эксперименты в этих случаях проводились в модельных системах, и 
не было изучено его пролонгированное действие.

Существование собственных ритмических колебаний концентраций 
гидрокортизона в крови интактных животных, а также резкое рефлек
торное снижение его количества вследствие угнетения адренокортикаль
ной системы, непременно следующее за повышением концентрации гид
рокортизона в крови [2], не может не повлиять на процесс перекисного 
окисления. Не исключено, что наблюдаемое нами повышение ПОЛ и яв
ляется следствием подобного резкого уменьшения содержания гидро
кортизону.

При введении крысам, предварительно подвергнутым иммобилиза- 
ционному стрессу, гидрокортизона, последний ингибировал вызванный 
стрессом прирост липидной пероксидации (рис. 2), что также наиболее 
отчетливо проявлялось в сердце.

Более длительное введение гидрокортизона (в течение 5 дней) при
водит к возрастанию уровня липидных перекисей, который еще более 
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возрастает после двукратной иммобилизации (рис. 2). На основании 
этих данных можно считать, что гидрокортизон при длительном его 
употреблении приводит к большей стрессируемости организма. Однако 
разовое его введение на фоне уже имеющегося стрессового состояния 
оказывает некоторое подавляющее действие, снижая уровень пероксиди- 
рованных липидов (рис. 2).

Рис. 2. Совместное влияние гидрокортизона и иммобилизационного стресса.
К—контроль; 1—двукратная иммобилизация; 2—двукратная иммобили- 
зация-|-гидрокортизон; 3—пятикратное введение гидрокортизона; 4— 

пятикратное введение гидрокортизона+двукратная иммобилизация.

Если введение гидрокортизона приводило к увеличению лабильно
сти реакции ПОЛ, то у адреналэктомированных животных с понижен
ным содержанием гидрокортизона реакция ПОЛ на внешнее воздей
ствие была ослаблена (рис. 3).

Так, в мозге под воздействием иммобилизационного стресса досто
верных изменений уровня липидной пероксидации не происходило. В 
сердце же стресс вызывает повышение содержания липидных переки
сей примерно на 80%, что значительно меньше, чем у интактных крыс, 
где прирост составляет 220% (рис. 2). Ослабление ПОЛ при удалении 
надпочечников показано и Гукасовым с соавт. [3] хемолюминесцентным 
методом.

Эксперименты на адреналэктомированных крысах еще раз подтвер
дили, что механизмы, контролирующие уровень липидной пероксидации 
в мозге и сердце, неодинаковы. Реакции переокисления липидов в 
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мозге находятся, видимо, под большим контролем надпочечниковых 
гормонов, нежели в сердце.

Некоторое повышение уровня липидной пероксидации в сердце ад- 
реналэктомированных животных может быть либо последствием после
операционного стресса, либо обусловлено некоторым дисбалансом сис
тем, контролирующих ПОЛ. Эти изменения, возможно, связаны с на-

МОЗГ сердце
Рис. 3. Уровень липидных перекисей в мозге и сердце адреналэктомнро- 
ванных и стрессированных крыс. 1, 3—адреналэктомия; 2, 4—адренал- 

эктомия+стресс.

рушением кислородного баланса в организме при удалении надпочеч
ников, приводящим к развитию гипоксии [4], а также низкой актив
ностью микросомальной цитохром-с-редуктазы [12]. Возможно, что 
релаксация пероксидации у адреналэктомированных животных при 
стрессе обусловлена и модификацией липолитических процессов ор
ганизма в отсутствие гормонов, вырабатываемых надпочечниками и 
контролирующих липолиз. Известно, что адреналин обладает свой
ством резко повышать количество НЭЖК [8] и фосфолипидов [9]. Гид
рокортизон in vivo вызывает умеренную гиперлипидемию с повышением 
в крови фосфолипидов и триглицеридов, в ранние же сроки введения 
он ингибирует синтез жирных кислот [6]. Эти данные не противоречат 
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наблюдаемому нами снижению уровня ПОЛ в ранние сроки введения 
гидрокортизона и повышению его в более отдаленные (через 1 час).

На основании приведенных данных, можно полагать, что, несмотря 
на хорошо известное антистрессорное действие гидрокортизона, упот
ребление его в больших дозах может привести к обратному эффекту. 
Последнее, видимо, имеет место при длительном или сильном действии 
стрессора.

Ереванский государственный медицинский институт Поступило 20.11 1981 г.

ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ՈՒՎԵՎՈՒՄ ԵՎ ՍՐՏԱՄԿԱՆՈՒՄ ԼԻՊԻԴԱՅԻՆ ԳԵՐՕՔՍԻԴԱՑՄԱՆ 
ՊՐՈՑԵՍԻ ՎՐԱ ՀԻԴՐՈԿՈՐՏԻԶՈՆԻ ԵՎ ԱԴՐԵՆԱԼԱԶԵՐԾՄԱՆ

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

է. Ա. ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ, Վ. Գ. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

Ուսումնասիրվել է առնետների ուղեղում և սրտամկանում լիպիդային 
գերօքսիդացմ ան պրոցեսի վրա հիդրոկորտիզոնի և ա դր են ալա զե ր ծմ ան մո
տակա (3 — 5 րոպե) և հետագա (60 րոպե) ազդեցությունը։

Հետազոտությունները կատարվել են ինչպես ինտակտ, այնպես էլ ա դ- 
րենալազեըծված և ստրեսի ենթարկւէած առնետների վրա։

Ցույց է տրվում, որ մակերիկամների բ ա ց ա կա յո լթ յան պայմանում ար
տաքին ազդակների ազդեցությունը լիպիդային զե րօքս իդացմ ան պրոցեսի 
վրա թույլ է արտահայտված և այն զգալի չա փ ո ւէ ուժեղանում է հիդրոկոր
տիզոնի ներարկումիցլ Պարզվել է, որ հիդրոկորտիզոնի ներարկոլմից հետո 
լիպիդա յին գե րօք и ի դա ց մ ան պրոցեսում նկատվող տեղաշարժերն ոլ նեն երկ
փուլ բնույթ, ընդ որում, սկզբում այն իջնում է, իսկ 60 րոպե հետո բարձրա
նում ։

Հիդրոկորտիզոնի բաւլմիցս ներարկումները (5 անգամ) խիստ ուժեղաց
նում են լիպիդային գե ր օքս ի դա ց մ ան պրոցեսը։

THE INFLUENCE OF HYDROCORTISONE AND ADRENALECTOMY 
ON THE PROCESS OF LIPID PEROXIDATION

IN RAT HEART AND BRAIN

E. A. ARARAT1AN, V. O. MKHITAR1AN

The hydrocortisone effect on lipid oxidation of intact rat brain and 
heart at different periods after its injection has been studied. It has been 
shown that under the absence of adrenal hormones the LP reaction to 
the external stresses is strongly weakened wherease the hydrocortisone 
significantly intensifies it.
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КАРБАМИЛФОСФАТАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ В РАЗЛИЧНЫХ 
ЧАСТЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА БЕЛЫХ КРЫС

Р. Р. НЕРСЕСЯН, Г. Т. АДУНЦ

Исследовалась активность кислой фосфатазы, расщепляющей карбамилфосфат в 
разных субклеточных образованиях, выделенных из целого мозга крыс. Наивысшая 
карбамилфосфатазная активность выявлена в микросомах, затем синаптосомах и ми
тохондриях. Высокая активность карбамилфосфатазы в микросомах и синаптосомах 
подтверждает экстрализосомальную локализацию фермента.

Ключевые слова: карбамил- и ацетилфосфатазы, пара-хлормеркурибензоат натрий 
тартарат, микросомы, синаптосомы.

Карбамил- и ацетилфосфатазы были впервые выделены и описаны 
Липманом [16]. В литературе имеется ряд сообщений относительно 
активности карбамилфосфатазы в некоторых органах и тканях млеко
питающих и рыб [10, 12, 15, 16]. Показано, что фермент гомогенен и 
имеет небольшой молекулярный вес [12]. Однако субцеллюлярная ло
кализация карбамилфосфатазы в различных органах, в частности в 
нервной системе, а также воздействие разных активаторов и ингибито
ров на ее активность изучены пока недостаточно. В связи с этим пред
ставляло интерес исследование активности этого фермента (КФ 3.1.3.2) 
в разных отделах и субклеточных образованиях мозга белых крыс в 
норме и под действием различных реагентов, что явилось целью насто
ящей работы.

Материал и методика. Исследования проводили на гомогенатах различных отде
лов головного мозга белых крыс (большие полушария, продолговатый мозг, мозжечок), 
а также на субклеточных частицах, изолированных из целого мозга.

Ткань гомогенизировали в 0,32 М растворе сахарозы (1:10) и фракционировали 
путем дифференциального центрифугирования в градиенте плотности сахарозы по схе
ме, описанной Манукян и сотр. [2], представляющей комбинацию нескольких методов, 
предложенных разными авторами [1, 7]. В качестве субстрата использовали карба
милфосфат (КФ) (Sigma chem. Со.). Инкубационная смесь содержала 0,08 М ацетат
ного буфера pH 5,0, 2—8 мМ карбамилфосфата, гомогенат, соответствующий 20—40 мг 
ткани, и в зависимости от условий опыта следующие реагенты: NaF՜՜—10՜՜ М, винно
кислый натрий—10՜՜ М, Mg + + —10՜’ М, этилендиаминтетраацетат (ЭДТА) —10՜3 М, 
пара-хлормеркурибензоат (П-ХМБ)—10-s М. Общий объем реакционной смеси—1мл. 
Реакцию приостанавливали добавлением I мл 30°/о-ного ТХУ. Об активности фермен
та судили по приросту неорганического фосфата после 30-минутной инкубации при 
30°. Неорганический фосфат определяли по методу Фиске-Суббароу [И], белок—по 
Лоури [17]. В одних случаях результаты опытов выражали в мкмолях фосфора на 
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грамм влажной массы мозга, а в других—удельную активность фермента вычисляли в 
мкмолях образованного фосфора за 1 мин на 1 мг белка.

Результаты и. обсуждение. В различных отделах мозга (большие 
полушария, продолговатый мозг, мозжечок) белых крыс имеется до
вольно активная фосфатаза, которая расщепляет КФ в кислой зоне pH. 
Активность этого фермента в разных отделах мозга неодинакова и стро
го зависит от концентрации субстрата (рис).

КОНЦЕНТРАЦИЯ СУБСТРАТА (Мм) 

большие полушария 
о-о-о продолговатый мозг 

мозжечок
Рис. Изменение активности КФФ в различных отделах мозга в зависимости 

от концентрации субстрата (карбамил—фосфат).

Скорость ферментативной реакции во всех изученных отделах моз
га возрастает при увеличении концентрации КФ в реакционной смеси 
■от 2 до 6 мМ (рис.).
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В больших полушариях карбамилфосфат-фосфатаза (КФФ) выяв
ляет значительную активность, которая при концентрации субстрата 
2—6 мМ составляет 60—104 мкМ фосфора'/г влажной ткани соответст
венно. При увеличении концентрации КФ до 8 мМ активность фермента 
не изменяется, оставаясь на том же высоком уровне.

Самая высокая активность КФФ отмечается в продолговатом моз
ге, где она составляет в зависимости от концентрации субстрата 72— 
148 мкМ фосфора/г ткани. При увеличении концентрации субстрата до 
8 мМ активность фермента слегка ингибируется.

В мозжечке (рнс.) активность КФФ занимает промежуточное поло
жение между активностью фермента в больших полушариях и в продол
говатом мозге. При концентрации субстрата 2—4 мМ активность КФФ 
соответственно составляет 65—84 мкМ. фосфора/г ткани, при концентра
ции 6 мМ активность фермента резко повышается, доходя до 130 мкМ 
фосфора/г ткани, излишек субстрата подавляет активность фермента.

Таким образом, в кислой зоне pH в различных частях мозга дей
ствует фосфатаза, расщепляющая карбамилфосфат. Фермент выявля
ет оптимальную активность при концентрации субстрата 6 мМ.

Кислые фосфатазы—широко распространенные ферменты, которые 
разделяются на два класса (с низким и высоким молекулярным весом), 
обладающих разной чувствительностью к различным реагентам и отли
чающихся субстратной специфичностью [3, 8]. В связи с этим пред
ставляло интерес изучить активность КФФ в различных частях мозга 
под действием некоторых реагентов, которые, по литературным данным, 
оказывают ингибирующее действие на активность кислых фосфатаз.

Полученные результаты (табл. 1) показывают, что М§+՜* в кон
центрации 10-2М незначительно повышает активность КФФ во всех 
изученных частях мозга, а ( Ю՜2 М), Па-тартарат (10՜2 М) и 
ЭДТА (10՜3 М) никакого действия не оказывают. П-ХМБ в концентра
ции 10՜5 М подавляет активность КФФ во всех изученных отделах 
мозга почти на 50% (табл. 1). Исследованиями ряда авторов показано,

Таблица 1
Влияние некоторых реагентов на активность КФФ в различных частях мозга 

белых крыс, мкМ Р/г сырой ткани

Добавленные реагенты
Концентрация субстрата, 6 мМ

большие 
полушария

продолговатый 
мозг мозжечок

Норма 104,7+2,58 144+2,9 132, 5+3,0
ме + + ,0 2 м 120,0+4,5 164+2,9 146,0+2,4

10՜2 М 103,0+2,4 144,5+3,1 130,5+2,7
Яа тартарат 10՜2 М 102,6+2,6 139+5,0 136,6+4,3
ЭДТА 10՜3 М 103.4+3,5 141,5+4,6 132,6+4,6
П-ХМБ 10-5М 77,3+2,9 81 ,3+2,2 71,65=0,9
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что низкомолекулярные кислые фосфатазы ингибируются П-ХМБ и 
другими БН-реагентами [3, 8] и нечувствительны к ионам фтора и тар- 
тарата. Последние являются сильными ингибиторами высокомолеку
лярных кислых фосфатаз.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в мозге у белых 
крыс функционирует высокоактивная фосфатаза, расщепляющая КФ, 
которая, судя по эффекту вышеуказанных ингибиторов, вероятно, отно
сится к низкомолекулярному классу кислых фосфатаз. Отличительной 
особенностью этого класса фосфатаз является также высокая субстрат
ная специфичность к п-нитрофенилфосфату [6, 8], рибофлавинфосфату 
и 17 эстрадиол-3-фосфату [9].

Таблица 2
Активность КФФ в субклеточных частях целого мозга белых крыс

Концентрация суб
страта 6 мМ

Ядро
Митохондрии 
Микросомы 
Синаптосомы

мкМ Р за мин/на мг белка

15,1^-0,33
140,1+2,0
45,4+3,0

В литературе имеются некоторые данные относительно активности 
и свойств низкомолекулярных кислых фосфатаз в мозге животных [6, 
21]. Однако, как уже отмечалось, субклеточная локализация этих фер
ментов в нервной системе изучена пока недостаточно. В связи с этим 
в следующей серии опытов изучали активность КФФ в различных суб
клеточных фракциях, выделенных из целого мозга крыс. Данные, при
веденные в табл. 2, показывают, что активность КФФ в митохондриях 
составляет 15,1 мМ фосфора/мг белка, т. е. значительно ниже, чем в 
микросомах, где фермент проявляет наивысшую активность—140,1 мкМ. 
фосфора/мг белка. В еинаптосомах активность фермента также доста
точно высока и составляет 45,4 мкМ фосфора/мг белка. Как видно, по 
активности КФФ синаптосомы занимают промежуточное положение 
между митохондриями и микросомами.

По данным ряда авторов, кислые фосфатазы локализованы в тка
нях, богатых ретикулоэндотелиальными элементами с высоким содер
жанием лизосом [4]. Гофман и Ди Питеро [14] показали, что имеются 
также экстрализосомальные кислые фосфатазы, которые ингибируются 
П-ХМБ и почти не реагируют на МаГ՜. Эни полагают, что эти низкомо
лекулярные фосфатазы являются отдельными ферментами, отличаю
щимися от высокомолекулярных кислых фосфатаз по субстратной спе
цифичности, и не образуются в результате деградации последних при 
разрыве лизосом.

Полученные нами данные о высокой активности КФФ в микросо
мальной фракции мозга крыс говорят о том, что активность КФФ свой
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ственна не только лизосомам, но и другим субклеточным структурам, 
где, по всей вероятности, они могут иметь отличную от лизосомальных 
ферментов функцию.

Имеются многочисленные данные о том, что микросомальная фрак
ция богата кислыми гидролизами, которые обладают трансферазными 
свойствами [18, 19]. В печени у человека и у 20 видов животных [13] 
найдена карбамилфосфат-глюкозофосфотрансфераза, для которой КФ 
является донором фосфатных групп, обладающим очень высоким фос
форилирующим потенциалом. Этот фермент более активен, чем глюко
киназа, которая является регулятором фосфорилирования глюкозы [13].

Полученные нами данные о сравнительно высокой активности КФФ 
в синаптосомах также подтверждает экстрализосомальную локализа
цию фермента. В ряде работ показано [10, 12], что КФФ действует сов
местно с К+ -зависимыми фосфатазами, а именно п-нитрофенилфосфа- 
тазой и ацетилфосфатазой, которые стимулируются ионами калия и яв
ляются частью энзиматического комплекса Кта+ + К+-зависимой АТФ- 
азы. Эти авторы считают, что КФ и п-ннтрофенилфосфат гидролизуют
ся одним и тем же ферментом. Оба субстрата разрушаются при нагре
вании до 50)°.

В синаптосомальной фракции мозга имеются также фосфопротеин- 
фосфатазы и прогеинкиназа, зависимая от циклической АМФ, которые 
фосфорилируют белки мембран синаптосбм [20, 22]. А1ожно думать, 
что обнаруженные нами КФФ микросомальной и синаптосомальной 
фракций мозга крыс, наряду с другими фосфатазами, играют определен
ную роль в некоторых звеньях метаболизма нервной ткани. По данным 
ряда авторов [5], в мозговой ткани отсутствуют процессы начального 
этапа синтеза мочевины, в том числе и КФ- Возможно, функция фер
мента, расщепляющего карбамилфосфат в мозговой ткани, связана не 
с циклом мочевины, а с какими-то другими обменными процессами.
Институт биохимии АН Армянской ССР Поступило 10.IX 1980 г.

ԿԱՐՐԱՄԻԼՖՈՍՖԱՏԱԶԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՊԻՏԱԿ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ 
ԳԼԽՈԻՎԵՎԻ ՏԱՐՐԵՐ ՄԱՍԵՐՈՒՄ

Ռ. Ռ. ՆԷՒՍԻՍՅԱՆ, Գ. Թ. ԱԴՕԻՆՑ

Սպիտակ առնետների գլխուղեղի տարբեր մասերում գործում է բավա֊ 

կան ակտիվ թթու ֆոսֆատազա, որը որպես սուբստրատ ճեղքում է կարբա- 
միլֆոսֆատը։ //ԼԱումնա սիրվել է այդ ֆերմենտի ակտիվությունը սպիտակ 

առնետների գլխուղեղից անջատված ենթաբջջային առանձին գոյացություն
ներում ։

Պարզվել է, որ կա ր բ ա մ ի լֆ ո ս ֆ ա տ ա զա յին ամ են ա բարձր ակտիվությամբ 

®մտված է միկրոսոմալ ֆրակցիան, այնուհետև սին ա պ տ ա ս ո մ ա լ, ապա մի

այն միտոքոնգրիալ ֆրակցիան։ ֆերմենտի այդպիսի բարձր ակտիվության 
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առկայությունը գլխուղեղի միկրոи ոմներոլմ և и ին ա պտ ա и ո մ ե րո ւմ խոսում է 
կարբամ իլֆոսֆատազայի էքստ ր ալի զո и ոմ ալ լոկալիզացիայի մասին։

CARBAMILPHOSPHATASE ACTIVITY IN DIFFERENT PARTS 
OF WHITE RAT BRAIN

R. R. NERSESSIAN, G. T. ADL'NTS

It is shown that in different parts of white rat brain there is an 
active acidic phosphatase which splits carbamilphosphate. Among different 
subcellular formations, isolated from the rat brain, microsomal fractions 
have the highest carbamilphosphatase activity, then come synaptosomes, 
and the activity of mitochondria is rather low.

The high activity of carbamilphosphatase in microsomes and sy
naptosomes confirms the extralysosomal localization of the enzyme.

ЛИТЕРАТУРА

J. Крепе E. M., Красильникова В. И., Патрикеева М. В., Смирнов А'. А., Ченикаева
Е. Ю., Чириковская Е. В. Ж. эволюц. биохимии и физиол., 4, 211, 1968.

2. Манукян К. Г., Левонян К. М„ Степанян А. А., Киракосян Л. Г., Казарян Т. И. 
Вопр. биохимии мозга, 12, 68, 1977.

3. Arajo Р. S., Mies Y. and Murada О. Biochim. Biopliys. Acta, 22/, 452, 1976.
4. Bowers W- E., De Dave C. J. Cell. Biol., 32, 2, 333, 1976.
5. Buniatian H. Ch. and Davtian M- A. J. Neurochem., 13, 743, 1966.
6. Chaimovich //. and Nome F. Arch. Biochem. and Biophys., /39, 9, 1970.
7. De Rcbertis E.. Pellegrino De Iraldi A., Rodriquez de Lorez Arnaiz G. and 

Salganocoff I, J. Neurochem., 9, 23, 1962.
8. Di Pitero D. L. and ’Longerle S. J. Biochem., 242, 3391, 1967.
9. Di Pitero D. L., J, Biochem., 243, 1303, 1968.

10. Elwod О. T., Wallace W- H., Brown E. A. and Hart W. M. Analitical Biochem., 
54, 40, 1975.

11. Fiske С. H. and Subbarow J. J. Biochem., 66, 375, 1925. ,jdb,
12. Guisolla S., Caravaeha J. .1. Biochem. Biophys. Acta, 29, 432, 1958.
13. Herman J. L. and Nordlie R. C. Arch. Biochem. and Biophys., 152, 180, 1976.
14. Hoffman L. M- and Di Pitero D. L. Am. J. Obstet Gynecol., 114, 1087, 1972.
15. loshida H., Izumi F. and Nagai K- Biochem. Biophys. Acta, 120, 183. 1966.
16. Lipman F. Advances in Ensymology, 6, 231, 1916.
17. Lowry О. H., Rosebrough N. Y., Farr A. L. and Randall R. J. J. Biochem., 193 

265, 1951.
18. Nordlie R. C., Arion W. J., Hanson T. L., Gllstorf J. R. and Homa R. N. J. 

Biochem., 243, 6, 1966.
19. Rafter G. W. J. Biochem., 235, 2, 475, 1960.
20. Reddington M. and Mehl E. .1. Biochem. Biophys. Acta, 555, 2, 230, 1979.
21. Tanzakl M. M., Bittencourth H. and Chaimowich M. S. J. Biochem. Biophys. 

Acta, 485, 116, 1977.
22. Therien H. M. and Mushynski W. E. J. Biochem. Biophys. Acta, 585,. 188, 1979.

611



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ Ж У РИАЛ АРМЕНИИ

XXXIV, 6, 612—618, 1981

УДК 57.087

АНАЛИЗ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
С НЕПОЛНЫМ ЧИСЛОМ НАБЛЮДЕНИИ

Т. Г. ОГАНЯН

Предлагается метод, позволяющий проводить анализ результатов многофакторных 
медико-биологических экспериментов, когда имеется неполное число наблюдений, т. е. 
часть данных потеряна или пропущена.

С помощью предложенного метода решается задача по изучению влияния ком
плекса факторов на чувствительность методики титрования.

Ключевые слова: многофакторный эксперимент, дисперсионный анализ, стабилизи
рованные эритроциты, титрование.

При постановке многофакторного эксперимента следует забо
титься об обеспечении равного числа наблюдений в каждом опы
те, но даже при большой осторожности бывают случаи потери наблю
дений. Особенно трудно иметь равное число наблюдений в каждом 
опыте при постановке медико-биологического эксперимента. Причины 
этого могут быть самыми различными; выход из строя эксперименталь
ной установки, гибель части животных, нарушение нормального хода 
реакции и т. д. При этом поскольку дисперсионный анализ нелегко при
способить к.неполным множествам данных (неортогональным комплек
сам), математическая обработка результатов экспериментов сильно за
трудняется или же становится невозможной [4].

Близстоящей работе получены результаты, позволяющие применять 
для анализа многофакторных экспериментов при возникновении нару
шения условия ортогональности упрошенную процедуру вместо сложно
го анализа в случаях, когда потеряно не более 20% опытных данных. 
Неполноту отдельных наблюдений удается компенсировать, опираясь 
на учет внутренней связи между несколькими варьирующими призна
ками. Метод заключается во введении оценок пропущенных наблюде
ний, которые подбираются таким образом, чтобы минимизировать оста
точную дисперсию или дисперсию «внутри ячеек», и затем в завершении 
анализа, как и в случае полного набора данных.

Следует подчеркнуть, что замена пропущенных наблюдений их оцен
ками никоим образом не восполняет информацию, потерянную из-за не
достатка данных, но дает возможность легкие методы вычислений, раз
работанные для анализа ортогональных когмплексов, применять в тех 
случаях, когда имеются неполные данные. При подсчете соответствую-
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щих степеней свободы полученные оценки не включаются. Рассмотрим 
модель следующею вида:

Уш— = Р + - -------- -  т„ Д-гу...„ (1)

где у,;. ֊, ֊֊экспериментальный результат, полученный с Ртым уровнем 
1-го фактора, фтым уровнем П-го фактора, .... т-тым уровнем п-го фак
тора; ц—общий эффект во всех опытах (истинное среднее совокупно
сти, из которой получена выборка); о-.,—эффект, обусловленный 1-тым 
уровнем 1-го фактора; —эффект, обусловленный фтым уровнем П-го 
фактора и т. д.; —ошибка результатов, обусловленная действием
случайных причин, имеющая распределение М (0, Д).

При нахождении оценок продушенных наблюдений за основу берет
ся модель (I), т. е. делается предположение, что эффекты взаимодейст
вия факторов незначимы и поэтому можно ограничиться только линей
ной моделью. Основное уравнение дисперсионного анализа для сумм 
квадратов в случае п факторов запишется следующим образом [3]:

п к, к, к,
550 = 55 - £88. = £ V ■ ■ -У Ущ.., ֊ 2Т?.../Пх ֊ 

т= 1 1 ։ •» Г

֊ 2П. /п2----------- 2Т:...,/Пп + (п ֊ 1}Т§ещ/ы, (2)

здесь к-(т=1, п) —число уровней 1-го, П-го,-••, п-го факторов Т,.. , 
Т.;... и т. д.—суммы вариант по градациям комплекса (для удобства в 
дальнейшем будем обозначать их просто Ть Т2 и т. д.); 580—остаточ
ная сумма квадратов; 55—общая сумма квадратов отклонений всех 
результатов от их общего среднего; 55ь 582, ..., 55п—суммы квадра
тов, характеризующие отклонения к гсредних для независимых групп 
от общего среднего;

Пх= к2к3- • • кп,
П2= к1к3- • • кп,

Ии — к 1 к 2 ■ ■ ■ к п—1.
Вначале рассмотрим случай, когда имеется одно пропущенное на

блюдение (обозначим пропущенное значение Д1). Найдем наилучшее 
значение гь т. е. такое, которое минимизирует выражение (2). Для 
этого возьмем из выражения (2) производную по и приравняем ее 
нулю. Учитывая, что производные постоянных равны нулю, можем 
записать:

П(880) _ 2 2 _ 21\ (Д) _ 2Т2(гх)________2Тп(21)
1 Пх П2 Пп

. 2(п—итомпид _ 0, 
И
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где Т1 (г[), Т2(г2) и т. д.—суммы вариант, в которые входит г։.
Запишем выражение (3) в виде:

б(55о) _ 2[г1 + т;(21)] 2[гх + ТДгг)]
П, П2

2 [гх4- Тп (гх)] , 2(п—1) [гг4- То6ш(г1)]__п
Пп ы ’ 1 ’

где Т1 (21)—суммы вариант без гь
Приведем (4) к общему знаменателю, подставим значения П1։ 

П2, .... Пп и после преобразований будем иметь:
п п ,

(П + п —1—£ кх)г1- V кхТДг,) + (п - 1) Тоб1ц (гг) =0.
1-1 т=1

Введем обозначения

AU = N Ч֊п — 1 - £ kt> 
т=1

Сх = 2 кхТх (/]) — (п — 1) Тобщ (Zj).
1=1

Оценка пропущенного наблюдения определится следующим обра
зом:

_С1
21 д

Рассмотрим случай, когда имеется два пропущенных наблюдения 
(zi и z2). Для этого случая необходимо взять частные производные по 
каждой из пропущенных величин и приравнять нулю. Таким образом, 
получаем два уравнения:

d(SS°) -_2z 2Т1 <Z1) _ 2T*(Z1)_______2Tn(zx)
dzx 1 Пх П2 Пп

2(n — ОТобш^, z2) _Q
N

d(SS0) 2Tx(z2) 2T2(z2) 2Tn(z2) ,
— z z֊2-------------- ՝ — • • *---------------------f-

dz2 Пг П2 Пп

2 (n — 1)Tq6w(z1, z2)_ Q
N

После ряда преобразований и подстановки значений Пг получим 

(N+n_i-2kT)Zi+(n_1__2 kl)z2 = f кх|т;(21)-(п֊-1)т;Ощ,

■'-։ 1ем« i=i

(п-1- £kl)z1+(N + n- 2 k-) z2= 2 kt Т'(z2) — (п—1) То6щ,
т=1 т=1
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здесь М12—множество, состоящее из совпадающих индексов пропущен
ных наблюдений г\ и г2.

А12 = А21=п—1 — к,,
։՝еми

с2 = 2 ктт;(2г)-(п-1)т;6щ>

и запишем систему уравнений (5) в виде

Ацг1 4֊ А12г2 — С1։ |
А^А 4՜ А22г2 4՜ С2, / (6)

здесь
Аи — А22-

Таким образом, пропущенные значения можно найти при решении 
системы (6):

г1 =

21 —

Аг __ АцС! А12Са
А Аи — А12

А2 ___ АиС2 А12Сг
А А и — А12

Распространим полученные результаты на общий случай, когда 
имеется ш пропущенных наблюдений, запишем систему из ш уравнений:

Ац2-1 4՜ А12г2 4՜ * ՛ ՛ 4՜ А1т2т -- Ср

Аг!2! 4՜ А22224֊ ■ • ■ 4՜ А2Ш2т = С2,

Ат121 Т՜ Ат222 4՜ ’ ' ' 4՜ А(пп։2т — Ст,

(О

где

А1г — А22 — • • А„1Г„

А12— А21 — п — 1 — 2 к 
1ёМ,։

А13 — Аи — п 1 ■ ՛ 2 к 
1ем„

А(ш —1) т А,п (т —1) — П 1 — 2 1
т

Сх = 2 кД1 (г1)-(п-1)То6а1,
■^= 1
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с2=2 ктт;(г2)-(п-1)т;6щ, 
т=-=1

Сга = 2 ктГ(2ш)-(п-1)То6щ.

Значения пропущенных наблюдений определяются из системы 
линейных уравнений, коэффициенты матрицы которой симметричны от
носительно ее диагонали.

После нахождения пропущенных значений г они считаются как бы 
действительно наблюдаемыми, но необходимо учесть,, что полная и ос
таточная суммы квадратов отклонений теряют по 1, 2, ..., ш степени сво
боды (в зависимости от числа пропущенных наблюдений).

Полученные результаты позволяют легко находить оптимальные 
оценки пропущенных наблюдений, проводить расчет по обычной схеме 
дисперсионного анализа и извлекать полезную информацию՝ из резуль
татов таких «-плохих» экспериментов, анализ которых был сильно за
труднен из-за нарушения условия ортогональности.

Предложенный метод использовался при решении задачи по изуче
нию влияния ряда факторов на чувствительность методики титрования 
вируса гриппа В [1.2]. Исследовалось влияние изменения рецепторной 
структуры нативных и стабилизированных эритроцитов, под воздей
ствием ряда ферментов, избирательно модифицирующих определенные 
рецепторные участки, на их способность к агглютинации. Одновремен
но изучалось действие некоторых углеводов и липидов на гемагглютп- 
нирующую активность вируса гриппа. Исследовались факторы, обозна
ченные в табл, следующим образом: Х։.—действие углеводов и липидов 
на 6-ти уровнях: физиологический раствор—0, глюкоза—1, манноза—2, 
фруктоза—3, лецитин—4, кефалин—5; Х2—вид фермента на 5-ти уров
нях: необработанные—0, трипсин — 1, рибонуклеаза—2, гиалуронида
за—3, коллагеназа—4; Х3—способ стабилизации эритроцитов на 4-х 
уровнях: нативные (НЭ)—О, акролеинизированные (АЭ)—1, глютари- 
зованные (ГЭ)—2, формалинизированные (ФЭ)—3. Эксперимент со
стоял из 120 опытов (6X5X4), в которых использовались, эритроциты 
человека; каждое титрование проводилось параллельно 3 раза.

Из-за нарушения нормального хода реакции (гемолиз, эритроцитов) 
некоторые результаты эксперимента оказались потерянными. Для оп
ределения оценок пропущенных наблюдений вначале находились зна
чения коэффициентов А и С по вышеприведенным формулам (здесь 1<1.= 
6, к2 = 5, к3 = 4):

Ап=А22=А33=А^=120-(-3-1-6-5-4= 107,

А12=А21=3— 1 —4= —2,

А13=А31 3 1 6= 4,

А14==А41= 3—1 =2,

А23=АЭ2 = 3 1=2,
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Результаты эксперимента 6X5X4 по титрованию вирусов гриппа В
Таблица

Факторы Х1

Х2 Х3 0 1 2 3 4 5

0 0 5,3 5,7 6,7 6,0 0 5,3
0 1 0 3,3 6,0 5,0 6,0 1,7
0 2 Z1 2,5 7,7 8,3 8,0 5,0
0 3 2,7 5,0 6,3 4,3 0 3,3
I 0 5,7 6,0 7,0 6,0 3.3 5,0
1 1 8,3 7,7 9,0 9,0 6,0 0
1 2 10,0 10 3 11,0 10,7 10,0 Z2
1 3 8,7 9,0 10,0 10,0 0 5,3
2 0 5,7 6,7 7,0 6,0 5,3 3,3
2 1 7,3 5,0 7,5 11,0 8,0 3,3
2 2 9,0 7,3 8,7 9,0 7.3 3.3
2 3 z3 5,0 8,0 z4 7,0 5,0
3 0 5,7 6,0 8,0 7,0 6,3 5.0
3 1 1,7 5,0 6,7 6,3 8,0 1.7
3 2 9,0 8,7 10,3 8,0 • J 5,0
3 3 0 4,3 8,7 9,0 2,5 5,0
4 0 5,0 5,3 6,3 ' 5,3 a 1,7
4 1 1,7 5,0 7,3 6,0 1,7 0
4 2 9,0 6,7 10,3 10,0 6,7 3,3
4 3 6,7 5,7 8,5 7,0 0 3,3

А21 —А42 — 3 — I —2,

A;|<J—А4з -֊ 3— I —о—4= —7.

С, = 6 • 101,5+5 • 104,1 +4-222,8-(3֊1) 685,7=649,3,

•С„ = 6 ■ 65,5+ 5-168+4- 222,8-2 • 685,7=752,8, 

С3 = 6-101,5+5-145,7+4-150,1—2-685,7=566,5.

С4=6 ■ 143,9+5 • 145,7 +4-150,1-2- 685.7=820,9.

Теперь систему линейных уравнений можно записать следующим 
образом:

107 г1—2 22—4 23+2 г4=649,3,

—2/г+ 107г2 42г3 + 27.4=752,8,

—4 +2 г2-(-107 г3-7 24=566,5,

2 2х-(-2 7.2—7 г3+107 г4 = 820,9.

В результате решения этой системы уравнений на ЭВМ «Мир-1» 
были определены значения: 21 = 6,28; г2 = 6,90; 23 = 5,91; 24 = 7,81. Под- 
гтановка найденных оценок пропущенных наблюдений позволила прове
зти анализ эксперимента 6X5x4, с использованием модификации алго
ритма Йетса для несимметричных планов на ЭВМ «Мир-2» совместно с 
Кодкинд и Лисенковым [1].

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что на ге- 
магглютинирующую способность вирусов гриппа определенное действие 
оказывают углеводы и липиды. Добавление в физиологический раствор 
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маннозы и фруктозы приводит к четкому повышению средних геометри
ческих титров вируса, а добавление липидов—к уменьшению титров.

Интересно отметить, что использование эритроцитов, стабилизиро
ванных формалином и глютаровым альдегидом, не снижает чувстви
тельность методики титрования. Более того, при использовании глю- 
таризованных эритроцитов наблюдается даже некоторое повышение 
средних геометрических титров вируса по сравнению с результатами 
опытов, в которых применялись нативные эритроциты.

Существенное влияние на результативный признак оказывает вид 
фермента. Причем необработанные или обработанные коллагеназой 
эритроциты человека дают невысокие титры, в то время как примене
ние рибонуклеазы и трипсина значительно увеличивает средние геомет
рические титров.

Институт эпидемиологии, вирусологии и мед. паразитологии
, М3 Армянской ССР им. А. Б. Алексаняна Поступило 8.1 1980 г.

ԲԺՇԿԱ-ԿԵՆՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՑ.ԵՐԻ ԱՆԱԼԻԶԸ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ 
ՈՉ ԼՐԻՎ ԹՎԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

Տ. Գ. ՕՀԱՆՅԱՆ

'հ Բժշկա-կեն սա բան ական բազմ ադործոն հետազոտությունների ժամանակ 
միշտ չէ, որ ապահովվում են փորձերի հավասար թվով դիտարկումներ։ Այդ 
հանգամանքը խիստ դժվարացնում է փորձերի արդյունքների մաթեմատիկա
կան հե տ ա զոտությունր ։

Աշխատանքում առաջարկված մեթոդը հնարավորություն է տալիս նշված 
դժվարությունների դեպքում կատարել արդյունքների մաթեմատիկական վեր
լուծություն։

Այդ մեթոդի օդն ութ յամբ լուծված է կոնկրետ կենսաբանական խնդիր։

ANALYSIS OF MEDICO-BIOLOGICAL EXPERIMENTS 
WITH INCOMPLETE NUMBER OF OBSERVATIONS

T. G. OHANIAN

A method which allows to analyse the results of polyfactorous 
experiments when the number of observations is incomplete has been 
proposed.

Using the proposed method a problem of study of the effect of 
complex factors on the sensitivity of titration method has been solved.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

XXXIV, 6, 619—626, 1981

УДК 616—006

ОБ ОДНОМ ВОЗМОЖНОМ МЕХАНИЗМЕ ОНКОГЕНЕЗА*

Д. Б. ДАВИДЯН

Предложен вероятный механизм патологии плазматических мембран делящихся и 
неделящихся клеток, идентифицируемый с перезарядкой коллоидных мицелл из отри
цательного в положительное состояние. Выявлены признаки этой патологии: для де
лящихся клеток они соответствуют раковым заболеваниям.

Ключевые слова: онкогенез, раковые заболевания.

Ранее был предложен возможный механизм патологии плазмати
ческих мембран делящихся и неделящихся клеток, идентифицируемый 
с перезарядкой коллоидных мицелл из отрицательного в положитель
ное состояние, сопровождаемый существенными структурными измене
ниями мембран, потерей ими своих специфических свойств и возникно
вением инородного состояния [5].

Мицеллы могут быть заряженными отрицательно или положитель
но и не иметь заряда в безионной среде. Перезарядка их связывается с 
переориентацией диполей молекул, образующих остов двойного элект
рического слоя (ДС) [5, 6], осуществляется электролитами и другими 
ионогенными и неионогенными веществами и сопровождается измене
нием pH среды. Необходимое условие возникновения коллоидного со
стояния—слабая растворимость потенциалопределяющих недиссоцииру
ющих веществ.

В первой модели биологической мембраны Давсон и Даниэллй 
направили отрицательные полюса диполей липидов наружу, а положи
тельные внутрь мембраны, что в дальнейшем оказалось характерным 
признаком биологических систем, определяющим отрицательную зара
женность поверхностей мембран.

Возникает вопрос, не существует ли какая-либо патология, связан
ная с переориентацией диполей структурных липидов.

По М. И. Усановичу (кислота—положительный полюс молекуляр
ного диполя, основание—отрицательный), такая патология должна 
характеризоваться закислением поверхностей мембран клетки. Кроме 
того, изменяются электростатический заряд поверхностей из отрица
тельного в положительный, катионная избирательность и нестехиомет- 
рия (следует ожидать анионную избирательность), адгезия между 
трансформированными клетками и трансформированными и здоровы-

Публикуется в порядке дискуссии.
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■ми клетками, состав структурных липидов и протеинов, ферментов и по
лисахаридов; мембраны оголяются и т. д. Таким образом, если переори- 
.ентация не управляема специально, возникает устойчивое инородное 
состояние клетки.

Делящимся клеткам этой патологии соответствуют раковые забо
левания. Ниже приводятся факты из литературных источников [4. 7— 
13, 15, 17, 18, 20—22], подтверждающие предложенный механизм онко
генеза:

1. Нарушается контроль роста неоплазмы, что связывают и с изме
нением свойств плазматических мембран и примембранных слоев.

2. Закисляется среда вокруг трансформированной клетки.
3. Выявляются малигнизированные клетки кислыми красителями.
4. Трансформируется поверхностный заряд малигнизированных 

клеток из отрицательного в положительный.
5. Оголяется мембрана (сходят ферменты и полисахариды или за

меняются кислыми мукополисахаридами); клетка перестает выполнять 
.свои функции и исчезают межклеточные контакты.

6. Изменяется состав структурных липидов и протеинов. Вероятно, 
не все они способны обращать диполи при трансформации мембраны, 
поэтому малигнизированные клетки имеют близкий липидно-протеино
вый состав и однотипные нарушения.

7. Изменяется внутриклеточное давление. Клетки становятся плот
ными и похожими друг на друга, исчезают выросты (эффект Лабруста— 
изменяется площадь поперечного сечения липидов при переориентации 
диполей [5]).

8. Выходит из внутренней полости мембраны структурный холесте
рин (модель фи.неана)—результат трансформации мембраны.

9. Изменяются внутриклеточные органеллы. Закисляется внутрен
няя среда клетки или же создаются предпосылки для этого положи
тельными полями структурных диполей на внутренней стороне мембра
ны (отбрасываются рибосомы, подавляются митохондрии и т. д.).

10. Катализируется, вероятно, переход глюкозы в недоокисленные 
продукты положительно заряженной поверхностью малигнизирован
ной клетки. Результатом качественного изменения мембран является 
нарушение равновесия между процессами анаболизма и катаболизма.

11. Нарушается К-Иа-избирательность мембран. Концентрация К 
и На вне и внутри клетки выравнивается; нарушается работа К-Иа- и 
других насосов.

12. Нарушается катионная нестехиометрия. Внутри мембраны лик
видируется потенциальная яма для определенного типа протеинов и де
локализованных электронов (иногда считают, что отрицательный заряд 
внутри мембраны—анион [2]). не выявляемых пока экспериментально. 
Л. А. Блюменфельдом высказывались обоснованные предположения о 
существовании делокализованных электронов в биологических системах 
[3]. Разрушенная структура мембран теряет потенциальную яму для 
электронов. Перевод электронов белковых молекул, находящихся вне 
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структуры с липидами и в иной среде, в свободное состояние (в зону 
проводимости, как это принято считать) будет требовать больше энер- 
։ии. Делокализованный электрон в потенциальной яме может обладать 
намного меньшей энергией, не связанной с энергией выхода его в зону 
проводимости.

Механизм возникновения катионной нестехиометрий (избыток ка
тионов по отношению к неорганическим анионам для всей клетки) не 
известен; он может быть объяснен существованием делокализованных 
электронов и перестройками ионов. Неясно пока, как это можно согла
совать с доннановским равновесием. Как анионная, так и катионная 
нестехиометрии широко распространены [14]. Гидратированный, ко
роткоживущий электрон получен радиолизом [19]. Сольватированный, 
долгоживущий электрон получен при растворении щелочных Металлов 
в менее полярных, чем вода, растворителях [16]. Время жизни за
висит от соответствующих ловушек в виде отдельных молекул или групп 
ориентированных молекул, не реакционноспособных к электрону. Гид
ратированный электрон более реакционноспособен в щелочных средах, 
в кислых же он остается свободным. С учетом того, что жирные кисло
ты не реакционноспособны к электрону [19], а положительные полюса 
диполей структурных липидов направлены внутрь мембраны и создают 
область, имеющую другую полярность (для микромира диэлектриче
ская проницаемость не известна), чем вода, сводобный электрон будет 
существовать внутри мембраны, несмотря на то, что щелочные метал
лы в чистой воде не создают пару электрон—катион. Обычно такая 
пара называется экситоном.

Существование свободных электронов также может быть обосно-՛ 
вано потенциалом действия в электровозбудимых мембранах [5]. Воз
никновение и передачу нервного импульса можно связать с' кратковре
менной переориентацией структурных диполей остовов двух ДС мемб
раны. Перезарядка может осуществляться электрическим стимулом- 
или специфическими веществами, причем в жизнедеятельности клетки 
□на может быть локальной или обширной с перемещением вдоль мемб
раны. Восстановление среды является наиболее важным компонентом- 
жизнедеятельности клетки.

13. Изменяется потенциал покоя клетки, но пока он не служит приз
наком малигнизации. Трансформация мембраны вызывает появление՛ 
яругой системы свободных зарядов, и поэтому разность потенциалов* 
между цитоплазмой клетки опухоли и поверхностью здоровых клеток 
или раствором Рингера, определяемая по обычной методике [1, 11, 24], 
будет включать в себя также и скачок потенциала между опухолью и 
щоровой тканью или раствором Рингера. В кардиологии этот скачок 
между извращенной областью и здоровым миокардом искажает нор
мальную ЭКГ.

Трудность определения потенциала покоя на мембране связана с 
гем, что он складывается из разностей потенциалов двух ДС мембраны 
[5, 6], имеющих различный состав, определяющий селективность кати- 
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■энов и настройку потенциал—концентрация электролитов. Суммарная 
разность потенциалов будет зависеть от состояния межклеточной среды, 
.возраста клеток, всевозможных внешних воздействий и искажаться в за
висимости от методики измерений и др. Снижение [1. И - 24] или извра
щение [11, 24], или же неизменность [25] разности потенциалов на 
-^мембране» малигнизированной клетки связаны с причинами, указанны
ми выше.

Для здоровых клеток электроотрицательность цитоплазмы (поня- 
т.ие относительное, не содержащее действительный знак свободных за
рядов) совпадает с отрицательным потенциалопределяющим зарядом 
поверхности клетки. Положительный потенциалопределяющпп заряд 
малигнизированной клетки должен выявляться при электрофорезе в 
кислых средах. Эксперимент выявил, наоборот, повышение отрицатель
ного заряда [23]. Чем это может быть вызвано? Отдельные малигни
зированные клетки не приживаются в организме и погибают. Оголенные 
малигнизированные клетки в искусственных средах, вероятно, вновь пе
резаряжаются, поэтому их заряд будет более отрицательным, чем у здо
ровых клеток. Оголенные здоровые клетки также увеличивают подвиж
ность, то же самое наблюдается и у мицелл, лишенных стабилизаторов 
(изменяется индукционная составляющая диполь-дипольного взаимо
действия) .

14. Уменьшается адгезия между клетками. Адгезив между род
ственными, как малигнизированными, так и здоровыми, клетками мо
жет быть значительной, хотя они и имеют одинаковые по знаку поверх
ностные заряды (то же самое наблюдается и в неорганике). Основная 
среда и полисахариды для здоровых клеток, кислая среда и специфиче
ские вещества для малигнизированных клеток—необходимые условия 
для возникновения адгезии (аналогия в металлургии—межкристаллит
ная внутренняя адсорбция). Казалось бы, отрицательный заряд здоро
вой клетки и положительный заряд малигнизированной должны созда
вать благоприятные предпосылки для их склеивания, но на самом деле 
этого не происходит, потому что у них антагонистические среды, под
держивающие нужную ориентацию структурных диполей. Взаимодей
ствие малигнизированных со здоровыми клетками приводит к распаду 
последних и очень редко к малигнизации соседних здоровых клеток. Из
вестно, что положительно заряженные лиофобные мицеллы устойчивы 
в более широкой области концентраций электролитов, иногда в сотни 
раз, а отрицательно заряженные мицеллы предшествуют положительно 
заряженным и существуют при минимальных концентрациях электро
литов (неправильные ряды). Лиофильные золи более устойчивы, чем 
лиофобные, но как это отражается на биологических системах, необхо
димо еще исследовать.

15. Наблюдается широкая вариабельность раковых опухолей. Для 
одной и той же потенциалопределяющей молекулы можно получить де
сятки различных коллоидных растворов, заменяя только противомоле- 
кулу, а сложные биомолекулы имеют еще и различные вариации.
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16. Запускается переориентация потенциалопределяющих диполей 
также неорганическими канцерогенами или продуктами и.х взаимодей
ствий. Противомолекулой могут служить различные вещества биологи
ческого происхождения или продукты метаболизма (самопроизвольная 
малигнизация ткани без доступа кислорода, без возобновления нор
мальной среды или же при нарушении обмена среды при введении в 
ткани инородных тел большой площади—пластмассовый канцероген). 
Канцероген может также разрушить клетку (аналогия в эмульсиях). 
Механизм действия неионогенных веществ, перезаряжающих мицел
лы, в коллоидной химии не известен. В общей химии, катализе и т. д. 
известны многочисленные факты значительного влияния микроприсадок 
на кинетику процессов. Механизмы действия присадок не всегда ясны.

Потенциалопределяющие молекулы, так же как и канцерогены, сла
бо растворяются и не диссоциируют. После трансформации клетки кан
церогены не токсичны, так как они уже выполнили свою функцию. Это 
явление известно давно [4].

17. В малигнизированных клетках не обнаруживаются вещества, 
специфические только для них. Наблюдаются количественные измене
ния. Это объясняется тем, что положительно заряженное состояние фор
мируется веществами, имеющимися в организме (например, стероиды, 
медиаторы и любые другие переносчики). Разнозаряженность наблюда
ется в модельных мембранах [2].

Были развиты представления о том, что мембранные структуры об
ладают высокой степенью кооперативности, а конформационные пере
стройки в них имеют как регуляторные, так и патологические свойства 
[10]. Кооперативность создается электростатическим взаимодействием 
разнополярных неионизированных молекул [5, 6], а избирательность 
их взаимодействия, вероятно, связана с определенными уровнями по
лярностей. Отсюда одно и то же действие вызывается различными мо
лекулами, имеющими совершенно разную природу и структуру.

Электростатическое взаимодействие диполей в здоровой мембране 
обосновывалось распадом их в кислых средах. Устойчивость малигнизи
рованных мембран в этих же средах привела к мнению, что взаимодей
ствие в мембранах в основном гидрофобное, но для трансформирован
ной мембраны диполь--дипольное взаимодействие в кислой среде более 
устойчиво и пт уДо, наоборот, само будет создавать кислую среду в при-՛ 
мембранных областях. Такие эффекты в коллоидной химии известны 
давно. Добавление в раствор веществ, не изменяющих pH, вызывает 
скачкообразное изменение заряда мицелл и pH раствора.

18. Возникает вопрос, все ли биологические системы (микробы, ви
русы и различные органеллы) заряжены отрицательно. Не существуют 
ли и положительно заряженные, тогда их присутствие в организме мо
жет быть также бесконтрольным или же выполнять специальные функ
ции.

19. Выявляется особенность: если в лиофобных коллоидных раство
рах мицеллы только однозарядны, то в биологических системах возмож
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но существование клеток с разными поверхностными зарядами (оба со
стояния близки к нейтральному pH). В основе этого явления лежит, 
вероятно, предыстория современного биологического состояния. Не ис
ключается, что оно возникло в виде положительно заряженной мицел
лы, а отрицательное состояние явилось результатом скачкообразного 
развития. Иногда природу онкогенеза также связывают и с возвратом 
клетки в эмбриональное или предбиологнческое состояние.

20. Отмечается необычная ситуация—в мембране сконцентрирова
ны многочисленные физические и химические явления, природа которых 
на фундаментальном уровне не известна. К ним относятся: химические 
связи, дисперсионные и диполь-дипольные взаимодействия, кислоты и 
основания, активные центру, активация, катализ, ферменты, диссоци
ация ковалентных и ионных связей, связь диполь-дипольного взаимо
действия с периодическим законом (периодический закон был найден 
благодаря анализу молекулярных перестроек в результате химических 
реакций), дальнодействие «короткодействующих» вандерваальсовых 
сил, структурная роль неполярных адсорбатов, дипольный момент (не
известны составляющие—в современном понимании), полярность, уров
ни полярностей, необходимые для диполь-дипольного взаимодействия, 
коллоидное состояние (необычайная направленность всей природы кон
центрироваться в микрокристаллы, мицеллы, клетки), физика жидкого 
состояния, связанная вода, жидкокристалличность, растворимость, кра
сители, адсорбция, абсорбция, межкристаллитная внутренняя адсорб
ция, различия в средах для аниона и делокализованного электрона (су
хого, свободного, гидратированного, сольватированного), осмос, Дон- 
наново распределение, проницаемость, нестехиометрия, диффузия, по
верхностные явления, адгезия, когезия, сверхтекучесть, смачиваемость, 
поверхностное натяжение, полупроводниковые явления, выпрямление, 
скачки потенциалов, потенциалы Вольта и Гальвани, двойной электри
ческий слой и его остов, перезарядка, туннельный эффект, потенциаль
ные ямы, дефекты, поляроны, экситоны, биолюминесценция, сверхпро
водимость и многое другое. И ко всему этому тяжелейшая патология, 
приводящая к массовому нарушению свойств, проявлений и взаимодей
ствий перечисленных явлений.

21. Малигнизация только одного органа и последующее метастази
рование приводят к мысли, что существует, вероятно, какой-то фактор 
отрицательности, который поддерживает ориентацию структурных ди
полей в норме; его поиск может быть облегчен при изучении самопро
извольной малигнизации in vitro.

Отдельные факты самоизлечения от рака указывают на то, что 
при определенных условиях (инфекции, некардинальные операции и 
т. д.) осуществляется биохимический сдвиг во внутренней среде в про
тивоположном от обычного направлении в организме опухоленосителя, 
тогда самоизлечение возможно и без специального лекарственного или 
другого воздействия непосредственно на опухоль.
Вычислительный центр АН Армянской ССР Поступило 20.XII 1980 г.
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ՕՆԿՈԳԵՆԵԶԻ ՄԻ 2ՆԱՐԱՎՈՐ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ՄԱՍԻՆ

Դ. P. ԴԱՎԻԴՅԱՆ

Առաջարկվում է տրոհվող և չտրոհվող բջիջների պ լա զմ ա տ ի կ մեմբրան- 
ների պաթոլոգիայի մի հնարավոր մեխանիզմ, որը նույնացվում է կոլոիդա- 
յին միցելների վերալիցքավորման պրոցեսի հետ (բացասականից դրականէ 
Այղ դեպքում էապես փոփոխվում են մ եմ բրանի կառուցվածքը, ինչպես նաև 
րջիջների հատկանշական հատկությոլնները, որոնք դառնում են օտար մար֊ 

միններ ։
Տացահայտված են ա )ն ախտանշանները, որոնք պետք է ուղեկցեն ա֊ 

ռա ջա րկվ ա ծ պաթոլոգիայիս։
Տրոհվող բջիջների այդ պաթոլո գիա յին համապատասխանում են քադո֊ 

կեղային հիվանդությունները։ Գրական աղբյուրներից բերվում են փաստեր, 
որոնք հաստատում են օնկոդենեզի առաջարկվող մեխանիզմը-

ON THE PROBABLE MECHANISM OF ONCOGENESIS

D. B. DA VIDIAN

A probable mechanism of the pathology of plasmatic membranes o 
proliferating and nonproliferating cells being Identified with the colloid 
micells from negative to positive state has been proposed. Signs of this 
pathology have been revealed: proliferating cells correspond to cancer-' 
deseases.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

——————XXXIV, 6, 627—632, 1981

УДК 577.323.01

ИЗУЧЕНИЕ ДНК ФАГОВ dp9 и Р22 МЕТОДОМ ФРАГМЕНТАЦИИ 
ПО ЛЕГКОПЛАВКИМ УЧАСТКАМ

А. I. ГАБРИЕЛЯН, 3. С. САФАРЯН, А. С. САФАРЯН, 
М. К. ВАРТАНЯН, Р. А. ЗАХАРЯН

Получены дифференциальные кривые плавления ДНК сальмонеллезных близкород
ственных фагов dp9 и Р22 с молекулярными весами 25ХЮ6 дальтон и содержанием 
I Ц-лар 55%. В составе ДНК этих фагов обнаружены и выделены три одинаковые, 
обогащенные АТ-парами (63%) последовательности, по 400 пар нуклеотидов каждая. 
Оценены молекулярные веса легкоплавких участков, оставшихся после гидролиза рас
плавленных участков. Обсуждается возможная функциональная роль обнаруженных 
АТ-богатых легкоплавких участков ДНК.

Ключевые слова: ДНК, плавление, специфическая фрагментация.

Изучение тонкой структуры кривых плавления позволяет охаракте
ризовать особенность распределения пар оснований в структуре генома 
[5, 21]. Одним из применений эффекта тонкой структуры в решении 
молекулярно-биологических задач является специфическая фрагмента
ция ДНК по легкоплавким участкам [15]. Так как нестабильные бо
гатые АТ-парами области приходятся на участки, имеющие определен
ное функциональное значение (промоторные участки—места инициации 
транскрипции), а также на последовательности, вовлеченные в процесс 
рекомбинации, определенный интерес представляет структурное изуче
ние этих фрагментов.

В данной работе метод специфической фрагментации ДНК по лег
коплавким участкам применен нами для изучения особенностей первич
ной структуры ДНК умеренных фагов Salmonella dp 9 S. derby и 
P 22 typhimurium.

Материал и методика. В работе использованы ДНК фагов dp9 и Р22. Методы 
получения фаголизатов, ДНК, растворов ДНК для плавления, получения дифферен
циальных кривых плавления (ДКП), их обработки описаны ранее [2].

Фиксация денатурированных участков глиоксалем (СНО)2 проводилась в две ста
дии. Предварительно необходимо восстановление глиоксаля на колонке с амберлитом 
МВ-1, так как окисленный на воздухе глиоксаль вносит разрывы одно- и двунитевых 
участков ДНК. При температуре плавления к раствору ДНК в кювете добавляется 
глиоксаль до конечной концентрации 1 мМ. Первая стадия фиксации глиоксалем про
должается 30 мин, вторая стадия протекает дольше (1 я) и при относительно мень
шей температуре (па 3°). Такой эмпирически подобранный режим фиксации позво
ляет получать наиболее устойчивый продукт реакции глиоксаля с основаниями ДНК, 
не вовлеченными в пары Уотсона-Крика. Подбор условий фиксации и контроль за 
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чистотой опыта проводился спектрофотометрически. После охлаждения раствора ДНК 
из буфера ОДХББС переводили гель-фильтрацией в буфер 0,02 М Ма-ацетат—10֊< М 
7п5О4, pH 4,6, являющийся рабочим буфером для эндонуклеазы 51. Фрагментация 
молекул ДНК проводилась нуклеазой 51 (фирма «Сигма»). Перед работой с эндо
нуклеазой 51 проверяли ее активность [18]. Гидролиз проводили в водяной бане при 
температуре 51°. Реакционную смесь составляли растворы фиксированной глиокса
лем ДНК и нуклеазы 51. Гидролиз останавливали добавлением буфера трис-ЭДТА, 
pH 9,3.

Контроль за временем реакции полного гидролиза проводился электрофоретнческн. 
Электрофорез разделенных на фрагменты молекул проводился в 0,5°/о-ном агарозном 
геле в течение 6—10 ч при напряжении 20 в. Гели, окрашенные бромистым этидием, 
фотографировали через красный фильтр или сканировали. Интенсивность флуорес
ценции измеряли на сканирующем флуориметре конструкции А. С. Боровика (ИМГ 
АН СССР, Москва). Для градуировки подвижности фрагментов пользовались репе
рами с известными молекулярными весами—фрагментами расщепления ДНК фага Т7 
эндонуклеазой по фиксированным глиоксалем легкоплавким участкам, любезно предо
ставленными В. И. Лямичевым. Молекулярные веса фрагментов ДНК Т7 следующие: 
3,5X106, 8,2X106, 13,6X106 дальтон [15]; Е. со R!—рестриктами ДНК трансдуцирую- 

щего фага \1{47д (ДНК 7Г1£47 б любезно предоставлена И. А. Басс). Молекуляр
ные веса полученных нами рестриктов [6]: 8,65, 7,15, 5,65, 10 млн. дальтон. За еди
ницу подвижности фрагментов ДНК брали подвижность фрагмента ДНК \1f47d с 
низким молекулярным весом.

Результаты и обсуждение. Средневесовые молекулярные веса ис
следованных ДНК, полученные методом седиментации [2, 12], оказа
лись равными 25Х106 дальтон. Оцененный по степени сглаженности 
ДКП молекулярный вес обоих образцов ДНК [2—4] также оказался 
равным (25—30) XIО6 дальтон. На рис. 1, 2 приведены ДКП ДНК фагов 
с1р9 и Р 22. Приводятся кривые, усредненные машинным способом по 
нескольким независимым экспериментам.

Рис. 1. Рис. 2.
Рис. 1. Нормированная дифференциальная кривая плавления ДНК фага 

др 9 в 0,1ХБ5С.
Рис. 2. ДКП ДНК фага Р22.

ГЦ-содержание ДНК, определенное методом Фельсенфельда [11] 
и из отношения амплитуд спектров КД при двух длинах волн (275 нм 
и 245 нм) [3, 6], равно 55%. Ширина интервала плавления ДНК иссле
дованных фагов, равная 6°, характерна для ДНК умеренных фагов. 
Вывод об истинно умеренном характере фагов бр 9 и Р 22 согласуется 
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с данными о лизогенизации штамма-хозяина. Частота лизогенизацин 
для фагов бр9 и Р22 штамма-хозяина Б. (урЬйпигшт ЬТ2 высокая и 
находится в прямой зависимости от множественности инфекции [1. 2].

Как видно из рис. 1, 2, на ДКП ДНК фагов Нр 9 и Р 22 имеется 
отдельный острый пик шириной в 0,3°, соответствующий плавлению 
обогащенного АТ-парами участка (или участков) молекул. Содержание 
АТ-пар в легкоплавких участках ДНК фагов бр 9 и Р 22, определенное 
методом Фельсенфельда, равно 63%.

Оценка ширины и площади отделенного первого пика позволила 
предположить [2], что пик этот соответствует выплавлению трех участ
ков молекул ДНК бр 9 и Р 22, по 400 нуклеотидов каждый. Проверить 
это предположение возможно, применив методику фиксации расплав
ленных участков глиоксалем с последующим разрезанием их посредст
вом нуклеазы Б1, специфичной к однонитевым участкам [15]. Расплав
ленные участки были зафиксированы глиоксалем и при охлаждении не 
ренатурировали. После гидролиза нуклеазой Б1 фиксированных час
тично денатурированных препаратов ДНК был проведен электрофорез 
полученных фрагментов в агарозном геле. На рис. 3, 4 приведены флу- 

Рис. 3. Рис. 4.
Рис. 3. Флуореграмма агарозного геля с исходной нативной ДНК бр 9

(а) и с разделенными фрагментами ДНК бр 9 (б).
Рис. 4. Флуореграмма агарозного геля с исходной нативной ДНК Р22 (а) 

и с разделенными фрагментами ДНК Р22 (б).

ореграммы столбиков 0,5%-ного агарозного геля с исходной нативной 
(а) и фрагментированной (б) ДНК бр 9 и Р 22. Высота пиков отражает 
интенсивность флуоресценции по длине геля. Для обеих ДНК действи
тельно получаются по четыре двунитевых фрагмента, что подтверждает 
наше предположение о вырезании трех промежуточных легкоплавких 
участков.
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Фрагменты, на которые легкоплавкие участки расщепляют молеку
лы, неодинаковы для ДНК фагов др 9 и Р 22. Молекулярные веса фраг
ментов, определенные с помощью электрофореза с реперами, оказались 
равными для ДНК Нр 9 и Р 22 соответственно 7,1; 6,4; 6,2; 5,8 и 6,8; 6,3 
(дуплетная полоса), 5,5 млн. дальтон. Правые части ДКП ДНК др 9 и 
Р22 (рис. 1, 2) различны, следовательно, ДНК др 9 и Р 22 отличаются 
распределением участков, богатых ГЦ-парами, по блокам. Таким об
разом, различия между этими фагами (морфология негативной коло
нии, фаговой частицы, цикл одиночного развития и выход фага), прояв
ляющиеся на уровне первичной структуры их ДНК, улавливаются на 
Д^п.

Легкоплавкие участки в ДНК др 9 и Р 22, по-видимому, идентичны. 
Сомнение в идентичности этих участков могло возникнуть из-за некото
рой неопределенности, проявляющейся в смещении начал плавления 
разных ДНК, которое обусловливается погрешностями в ионной силе 
раствора, в установлении начальной температуры на термостате и дру
гими неточностями экспериментального характера, которые могут при
вести к сдвигу одной кривой относительно другой на 0.5°. Сомнение в 
идентичности исключил контрольный опыт по совместному плавлению 
ДНК др 9 и Р 22 (по 50% каждой по оптической плотности раствора) в 
одной кювете. В случае неидентичности начальных легкоплавких участ
ков в ДНК др 9 и Р22 произошло бы какое-либо искажение первого 
пика: либо его уширение, либо появление плеча, либо изменение высо
ты. Однако пик выглядит точно таким, каким он был бы при плавлении 
в отдельности. Это говорит об идентичности легкоплавких участков в 
ДНК фагов др 9 и Р 22.

В последнее время получено множество данных, свидетельствую
щих о том, что промоторные участки—места связывания РНК-полиме
разы и инициации транскрипции—находятся в нестабильных областях, 
богатых АТ-парами, что облегчает образование открытого комплекса 
[8, 10, 14, 17, 19, 20]. Это было продемонстрировано электронномикро
скопическим методом картирования областей частичной денатурации 
на примере ДНК л [8, 12], ДНК колифага М13 [10], фага Ф 29 [15], ге
нома фага Т7 [13]. При связывании РНК-полимеразы происходит рас
кручивание двойной спирали, вследствие чего экспонируются матрич
ные основания [17]. Следовательно, стабильность спирали в промотор- 
ной области—важный структурный фактор и указатель промоторной 
области. Необходимо, однако, отметить, что [19] высокое АТ-содержа- 
ние—необходимый, но недостаточный признак специфического сайта 
инициации транскрипции. Связать легкоплавкие участки с промотор- 
ными последовательностями оснований позволит сопоставление физи
ческой и генетической карт ДНК Р 22 и др 9. Возможно, что в ДНК уме
ренных фагов АТ-богатые участки ответственны за интеграцию—экс- 
зицию. Анализ собственных и литературных данных позволяет пред
положить, что наличие участков, сильно обогащенных АТ-парами, кор-
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релирует со способностью к интеграции, т. е. с умеренным характером 
фага.
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ՀԵՇՏ ՀԱԼՎՈՂ ՂԱՍԵՐԻ ՖՐԱԳՄԵՆՏԱՑԻԱՅԻ ՄԵԹՈԴՈՎ
Ըթ 9 և Р22 ՐԱԿՏԵՐԻՈՖԱԳԵՐԻ ԴՆԹ-ՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա. Դ. ԴԱՒՐԻԵԼՅԱՆ, й- Ս. ՍԱՖԱՐՅԱն, Ա. Ս. ՍԱՖԱՐՅԱՆ, Մ. Կ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, 
Ռ. Ա. ԶԱՔԱՐՅԱՆ

Ուսումնասիրվել են սալմոնե լային бр^ և Р22 ֆագերի ԴՆՈ՚-ների հալման 
դիֆերենցի ալ կորերը։ Ըստ այդ կորերի ֆագերը չափավոր են։ Երկու ԴՆՈ՚-ների 
մոլեկուլյար կշիռները (25')Հ10^ճ) և Գ8 զույգերի բաղադրությունները (55®[զ) 
նույնն են։ Հալված ւէիճակոլմ գլիոկսալի միջոցով ֆիքսվել են ԴՆՈ՚-ի մոլե

կուլների ԱՏ-զոլյգերով հարուստ (63®/$) երեք հատվածներ։
Այդ հատվածները նույնատիպ են և Р22 ֆագերի ԴՆԹ-ների մոտ։ 

Տ7 էնդոնոլկլեաղայով կատարված հիդրոլիգր և ֆրագմենտների էլեկտրա- 
ֆորեղը ապացուցում են, որ իրոք մնացել են չորս երկպարոլրանի հատված
ներ, որոնք միմյանցից բաժանված են վե ր ոհ իջյա լ հեշտ հալվող հատված
ներով։

■ք՛ննվում է նաև տվյալ ԱՏ զույգերով հարուստ մասերի ֆունկցիոնալ 
ղերը։

STUDY OF DNA dp9 PHAGES AND P22 BY THE METHOD 
OF EASY MELTED FRAGMENTATION

A. G. GABRIELIAN, Z. S. SAFARIAN, A. S. SAFARIAN, 
M. K. VARTANIAN, R. A. ZACHARIAN

Differential melting curves of DNA dp9 and P22 phages with mo
lecular weight 25хЮв have been obtained. Melting curves have profiles 
of temperate phage melting curves. The agarose gel electrophoresis of 
partly melted DNA treated by glyoxal and endonuclease SI shows that 
DNA dp9 ane P22 are cleavaged into four fragments with molecular 
weights 7,1; 6,4; 6,2; 5,8; and 6,8; 6,3; 5,5 million dalton.

The functional role of obtained AT-rich blocks in the structure of 
the temporate phages is discussed.
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ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА АРАРАТСКОЙ КОШЕНИЛИ

Р. И. САРКИСОВ, Л. П. МКРТЧЯН

Приведено описание строения пищеварительной системы араратской кошенили. 
Показано наличие пищеварительного тракта на всех стадиях развития, включая те, на 
которых редуцированы ротовые органы и прекращено питание насекомого.

Ключевые слова: араратская кошениль, пищеварительная система.

Изучение биологии араратской кошенили показало, что питание ее 
происходит лишь в личиночный период. Самцы после выхода из цист, 
т. с. па пронимфальной, нимфальной и имагинальной стадиях разви
тия, уже не питаются. Самки, у которых отсутствуют стадии проним
фы и нимфы, прекращают питание лишь в имагинальной стадии. Пре
кращение питания у самцов наступает на 15—20 дней раньше, чем у 
самок, и в период, пока самцы проходят отсутствующие у самок стадии, 
личинки самок в цистах продолжают питание на корневищах кормовых 
растений. Очевидно, эта особенность позволяет последним накопить 
энергетические запасы, необходимые для дальнейшей жизнедеятельно
сти (процессы созревания яиц, выходы на поверхность почвы, зарыва
ния в почву, формирование яйцевого мешка, откладка яиц) на протя
жении свыше 30-ти дней, в то время как жизнь взрослых самцов ограни
чена четырьмя днями, из коих активная жизнь (выход на поверхность 
почвы, полеты и спаривания) длится лишь 2—4 ч [3].

Редукция ротовых органов на стадиях пронимфы и нимфы самцов, 
а также у взрослых особей обоих полов араратской кошенили позволи
ла Кузину [1] сделать заключение об отсутствии питания и редукции 
пищеварительного тракта на этих стадиях развития. Сходное мнение 
высказано и относительно других представителей кокцид [10].

Целью данной работы было изучение строения пищеварительной 
системы араратской кошенили на личиночных (в период питания), про- 
пимфальной и нимфальной стадиях развития, а также у взрослых насе
комых.

Материал и методика. Пищеварительная система изучалась путем вскрытия осо
бей обоих полов на разных стадиях развития под микроскопом. В работе использо
вался как живой, так и фиксированный материал. Для фиксации целых организмов, 
а также изолированной пищеварительной системы использовались смеси Петрункеви- 
ча, Буэна и формалин—спирт—уксусная кислота. Из изолированной пищеваритель
ной системы готовились тотальные препараты.
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Результаты и обсуждение. Как показали проведенные исследова
ния, личинки араратской кошенили вскоре после вылупления из яиц на
чинают прикрепляться при помощи хоботковых щетинок к корневищам 
кормовых растений. В этот период они весьма чувствительны к голода
нию. и задержка в питании приводит к их гибели. Изучение в лабора
торных условиях возможных сроков жизни личинок без питания выяви
ло резкое повышение процента гибели их с увеличением сроков голода
ния (табл.). Как показали наблюдения, наибольшая гибель насеко-

Динамика гибели личинок араратской кошенили в условиях голодания
Таблица

Продолжитель
ность жизни 

личинок после 
вылупления, 

дни

II III IV V ։vi VII VIII IX X XI XII XIII XIV

% гибели личинок 28,4 42,7 64,478,2 
1

87,1 89,1 91,0 97.1 99,0 99,4 99,5 99,7 99,9

мых (80%) происходит как раз в период вылупления личинок из яиц и 
прикрепления их к растениям. После прикрепления к растениям и на
чала питания гибель насекомых резко снижается (17,5%) [4]. Сходная 
картина наблюдается и у лакового червеца [5].

Изучение пищеварительной системы питающихся личинок обоих 
полов показало, что она состоит из единого пищеварительного канала 
(рис. 1), который начинается с хоботковых щетинок 1рис. 1, а), кото
рые соединяются с глоткой (рис. 1, б), переходящей в тонкий пищевод 
(рис. 1, в), открывающийся в объемистый зоб (рис. 1, г). Глотка, пи
щевод и зоб составляют переднюю кишку насекомого, которая топогра
фически в полости тела расположена прямо, в направлении от головно
го к каудальному концу. На границе с зобом, в месте перехода перед
ней кишки в среднюю, последняя, резко изгибаясь, направляется к 
головному отделу и доходит своим дистальным концом до пищевода. 
Средняя кишка не подразделяется на отделы и представлена более или 
менее прямой трубкой (рис. 1, д). Она открывается в заднюю кишку, 
которая, изгибаясь в месте соединения, направляется к каудальному 
концу тела насекомого.

Задняя кишка состоит из двух отделов—тонкой кишки (рис. 1, е), ко
торая на своем дистальном участке утолщается (толстая кишка?) (рис. 
1, ж), и прямой кишки или ректального пузыря, представленного до
вольно объемистым и тонкостенным образованием, открывающимся на
ружу анальным отверстием (рис. 1, з). Общая длина пищеварительно
го тракта, так же как и у польской кошенили [7], в 1,5 раза больше дли
ны насекомого.

На границе средней и тонкой кишок в пищеварительный тракт впа
дают два мальпигиевых сосуда, каждый из которых подразделяется 
на три ветви, слепо заканчивающиеся в полости тела (рис. 1, и). Маль
пигиевы сосуды араратской кошенили имеют одинаковый диаметр по 
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всей длине. Своей коричневой окраской они резко выделяются на фоне 
внутренних органов. В полости брюшка они расположены вокруг поло
вых желез. Помимо них с пищеварительным трактом связаны слюнные 
железы, расположенные ио обе стороны глотки. Каждая железа пред
ставлена двумя округлыми дольчатыми образованиями, имеющими само
стоятельные протоки, сливающиеся в общий (рис. 1, к и рис. 2).

Рис. 1. Рис. 2.
Рис. 1. Строение пищеварительной системы араратской кошенили: а—хо
ботковые щетинки, б—глотка, в—пищевод, г—зоб, д—средняя кишка, 
е—тонкая кишка, ж--утолщение тонкой кишки, з—ректальный пузырь, 

и—мальпигиевы сосуды, к—слюнные железы.
Рис. 2. Слюнные железы араратской кошенили: а—хоботковые щетинки, 

б—слюнные железы, в—пищевод, г—зоб.

В отличие от араратской кошенили, у некоторых кокцид не имеется 
сплошного пищеварительного канала [2, 6, 8, 9]. У таких насекомых 
средняя кишка слепо заканчивается в полости тела. Тонкие тяжи, об
наруженные между желудком и передней частью прямой кишки, не мо
гут, по мнению авторов, служить для прохождения пищи. В результате 
этого питательные вещества диффундируют непосредственно в полость 
тела. Таким же способом происходит удаление ненужных веществ в пря
мую кишку.

Особый интерес представляло изучение пищеварительной системы 
самцов пронимфальпой и нимфальной стадий развития, а также взрос
лых особей обоих полов, т. е. на тех стадиях развития, когда уже не осу
ществляется питание араратской кошенили. Как показали проведенные 
исследования, на всех стадиях наблюдается редукция ротового аппарата. 
Пищеварительный же тракт полностью представлен всеми отделами, опи
санными для питающихся личинок.
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Таким образом, отсутствие питания на поздних стадиях развития у 
араратской кошенили и соответствующие линьки приводят лишь к редук
ции ротового аппарата, не затрагивая пищеварительный тракт в целом.

Институт зоологии АН Армянской ССР Поступило 23.VII 1980 г.

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՈՐԴԱՆ ԿԱՐՄՐԻ մարսողական համակարգը

Ռ. Ն. ՍԱՐԿԻՍՈՎ, Լ. Պ. ՄԿՐՏՋՅԱՆ

Հոդվածում տրված է արարաւպան որդան կարմրի մարսողական համա
կարգի կառուցվածքի նկարագրությունը։ Ցույց է տրված այս միջատի մարսո
ղական տ րակտ ի գոյությունը զարգացման բոլոր ստադիաներում, ներառյալ 
այն ստադիաները, որոնց դեպքում ռեդուկցված են բերանային ապարատը և 

միջատների սննդառությունը։

THE DIGESTIVE SYSTEM OF ARARAT COCHINEAL
R. N. SARKISSOV, L. P. MKRTCH1AN

The description of the digestive system of Ararat cochineal is pre
sented. The^presence of the digestive canal at all development stages, 
including the stages at which the mouth organs are reduced and insect 
alimentation is ceased has been shown.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԳԵՍ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ
- XXXIV, 6, 637—640, 1981

УДК 612.11/12+616.15.092+612.826 4

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА КАРПОФОРОВ ЯДОВИТОГО 
ШЛЯПОЧНОГО ГРИБА НУРНОЬОМА FASCICULARE. (Ft.) 

KUMM. НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРАСНОЙ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ

Дж. Г. МЕЛИК-ХАЧАТРЯН, С. Г. АВЕТОВА, С. М. БАДАЛЯН

Внутрибрюшинное введение животным экстракта ядовитого гриба Н. fasciculare 
вызывает отрицательные сдвиги в морфофункциональных показателях красной пери
ферической крови. Однако благодаря защитно-компенсаторным реакциям организма 
возникшие отрицательные отклонения устраняются.

Ключевые слова: грибной экстракт, красная кровь, гемолиз.

Литературные данные о токсинах ядовитых шляпочных грибов раз
рознены и касаются в основном таких общеизвестных, как представите
ли рода Amanita. Сведения относительно других родов и видов (Inocy- 
be, Galerina, Clitocybe и т. д.) малочисленны. Токсинами являются мно
гие алкалоиды (мускарин, мускаридин, аминоальдегиды и целый ряд 
производных амина, производные триптамина, серотонин, буфотенин, 
псилоцибин, псилоцин и различные полипептиды—фаллоидин, аманити- 
ны а, р, у, и др.). Известно, что аманитины и фаллоидин вызывают ли
зис красных кровяных шариков, т. е. обладают гепатотропным (гемоли
тическим) действием. Отравление ядовитыми грибами вызывает гипер
лейкоцитоз, увеличение уровня общего билирубина до 50 мг, снижение 
показателя гематокрита, увеличение активности аспартат- и аланинами
нотрансфераз [4], уменьшает содержание факторов свертывающей сис
темы крови [2].

В литературе встречаются сведения относительно гемолитических 
свойств ряда грибов. Отмечено также наличие гемолизинов в грибах се
мейства Strophariaceae [3], однако работ, посвященных изучению гемо
литических свойств видов рода Hypboloma, нет.

Исходя из вышеизложенного, мы поставили цель исследовать вли
яние экстракта карпофоров гриба И. fasciculare, широко распространен
ного в лесных ценозах Армении, на некоторые морфофункциональные 
показатели красной периферической крови.

Материал и методика. Объектом исследования служили кролики массой 2,5—3 кг. 
Грибной экстракт готовили из расчета 1 г порошка карпофоров, доведенного до воз
душно-сухого состояния, на 100 мл дистиллированной воды. После 24-часовой выдерж
ки при комнатной температуре смесь центрифугировали, надосадочную жидкость от
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фильтровывали фильтром Зейтца, после чего разливали в бюксы (по 10 мл) и поме
щали в вытяжной шкаф на выпаривание. Выпаренный порошок разбавляли физиоло
гическим раствором в соотношении 1:3. Готовый экстракт вводили внутрибрюшинно 
двум группам животных: I—по 0,25 мл/кг; II—0,1 мл/кг. Анализы проводили до и 
после введения экстракта на 2, 7, 15-й и 25-й дни.

После однократного введения экстракта были исследованы процент гемоглобина, 
по Сали,, количество эритроцитов в 1 мм3, минимальная и максимальная осмотическая 
резистентность эритроцитов по методу Лимбека и Рибьера [1] и цветной показатель.

Опыты проводились в четырех повторностях.

Результаты и обсуждения. У первой группы кроликов после введения 
экстракта уже на второй день уменьшилось количество эритроцитов на 
15%, а на седьмой и пятнадцатый дни—на 24—28%. Процент гемогло
бина, наоборот, увеличился на 5—10. в результате чего значительно по
высился цветной показатель (на 30—50%).

Указанный диссонанс, по-видимому, можно обьяснить тем, что при 
колориметрировании определялся также плазменный гемоглобин разру
шенных эритроцитов. Подобные количественные сдвиги эритроцитов и 
гемоглобина свидетельствуют о гемолитическом свойстве экстракта изу
чаемого гриба. Эти предположения подтверждаются данными об осмо
тической резистентности эритроцитов (рис. 1).

Рис. 1. Изменение максимальной и минимальной осмотической резистент
ности эритроцитов у первой группы животных.

На второй день после введения экстракта наблюдалось понижение 
минимальной и максимальной осмотической резистентности эритроцитов 
на 6 и 47% соответственно. К седьмому дню максимальная резистент
ность эритроцитов продолжала падать (на 53%), а к концу исследований 
наблюдалось ее частичное восстановление (на 20%).

Минимальная осмотическая резистентность эритроцитов продолжа
ла понижаться и к концу исследований достигала 113%.

У животных второй группы проявилась адйнамическая форма отрав
ления. Скорость развития патоло!пческого процесса указывает на уча
стие в ней нервной системы. Гематологический анализ на второй день 
показал резкое снижение количества гемоглобина (на 12%) и эритро
цитов (на 40%). Одновременно наблюдался лейкоцитоз (рис. 2).
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На седьмой день снижение морфофункциональных показателей эри
тропоэза продолжалось К этому сроку уменьшилось и количество лей
коцитов на 20—30%, что говорит о понижении защитно-компенсаторных 
реакций организма. При этом в осмотической резистентности наблюдал-

Рис. 2. Изменение некоторых морфологических показателей крови при 
внутрибрюшинном введении экстракта Н. [азс1си1аге у второй группы 

животных (0,1 мл/кг).

ся ряд закономерных сдвигов. Ко второму дню наблюдалось пониже
ние максимальной осмотической резистентности эритроцитов на 25%, а 
в последующие сроки исследований (на 25-й день) она снижалась еще 
больше (на 50 %). Однако к концу исследований наблюдалась тенден
ция к ее нормализации. Минимальная же осмотическая резистентность 
эритроцитов колебалась в пределах 10—20%. Между тем к концу иссле
дований осмотическая резистентность оставалась ниже исходного уровня.

Таким образом, можно заключить, что введение экстракта гриба 
Н. Га8с1си1аге вызывает отрицательные сдвиги в морфофункциональных 
показателях красной периферической крови, уменьшает минимальную и 
максимальную осмотическую резистентность эритроцитов

При этом наблюдается корреляция между дозой экстракта и ско
ростью развития гемолитических процессов.

Ереванский государственный университет, кафедра ботаники,
кафедра физиологии человека и животных Поступило 18.XII 1980 г.
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ԹՈՒՆԱՎՈՐ ԳԼԽԱՐԿԱՎՈՐ ՍՆԿԻ HYPHOLOMA FASCICULARE 
(FR.)KUMM. ԿԱՐՊՈՖՈՐՆԵՐԻ ԷՔՍՏՐԱԿՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՄԻՐ 

ՊԵՐԻՖԵՐԻԿ ԱՐՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎՐԱ

Z. ՄԵԼԻՔ-ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ. Ս. Գ. ԱՎԵՏՈՎԱ. Ս. Մ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ

Ո ւս П ւմն ւս и իր п ւթյո լնն ե րը ցույց տՑՒն> nP Hypholoma fasciculare 
էքստրակտի ն եր որ ո վա յն ւս յին ներարկումը կենդանիների մոտ առաջ է բե
րում կարմիր պերիֆերիկ արյան մ ո րֆ ո ֆո լն կցի ոն ալ ցոլցանիշների բացա
սական տատանումներ։ Լքակայն, շնորհիվ օրգանիզմի պ ա շտ պ ան ա կան ֊ կո մ- 
պենսատոր ռեակցիաների, առաջացած բացասական շեղումն ե րը չեզոքաց
վում են։

THE INFLUENCE OF THE POISONOUS HAT-MUSHROOM 
HYPHOLOMA FASCICULARE (FRY) KUMM. CARPOPHORE 

EXTRACT ON SOME RED PERIPHERIC BLOOD INDICATIONS

J. O. MEtIK-KHACHATRIAN, S. G. AVETOVA. S. M. BADALIAN

It has been shown that the invernal abdominal injectton to animals 
of the poisonous mushroom Hypholoma fasciculare extract causes ne
gative changes of red peripheric blood morpho-functional indication.

However due to the protective and compensatory reaction of the 
organism, the caused negative deviations .are eliminated.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 576.312 35+ 582.998

ХРОМОСОМНЫЕ ЧИСЛА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА 
CIRSIUM 'X'EL. ИЗ АРМЕНИИ (СЕКЦИЯ CIRSIUM)

Ц. Р. ТОНЯН

Ключевые с новей р. Cirsium., соматическое хромосомное число.

Исследование чисел хромосом представителей крупнейшего семей
ства Asteraceae с весьма широкой экологической амплитудой представ
ляет интерес для систематики. Виды рода Cirsium, распространенные 
в различных растительных поясах от низменности до высокогорья, 
встречаются на лесных опушках по увлажненным местам, в ущельях 
рек, на щебнистых склонах и на лугах [4].

Целью настоящего исследования явилось изучение чисел хромосом 
армянских представителей рода Cirsium.

Методика исследования изложена в нашем первом сообщении [3], где приводятся 
результаты изучения девяти видов, относящихся к секции Cirsium.

Материал собран в разных районах Армянской ССР, критически пересмотрен и 
определен С. Г. Тамамшян. Гербарные экземпляры изученных видов хранятся в герба
рии отдела систематики и географии растений Института ботаники АН Армянской ССР 
(ERE) под соответствующими номерами.

Хромосомные числа изученных видов определялись из разных мес
тонахождений. В статье приводятся данные о хромосомных числах для 
шести видов и одной вариации рода Cirsium, произрастающих на тер
ритории Армянской ССР. Из них для пяти видов хромосомные числа 
определены впервые.

Ниже приводится таблица хромосомных чисел.изученных видов и 
рисунки двух исследованных видов (рис.).

Как видно из таблицы, все изученные виды имеют одинаковое со
матическое число хромосом 2 п —34.

Вид Cirsium csculentum (Sievers) С. A. Mey. С. Г. Тамамшян под
чинила полиморфному виду С. acaule (L.) Scop, в качестве подвида, рас
падающегося на три разновидности. Кариологическое исследование по
следних показало, что соматическое число хромосом для всех равно 
2 п=34.
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ст>
ю Таблица

Хромосомные числа изученных видов рода Cirsium Mill.

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

1 2 3 4

Секция Cirsium
Подсекция Aciculata Charadze

Cirsium obvallatum (Bleb.) Bieb. 34** Moore R. 1., Frank- Гегамские горы, окр. оз. Акна-лич, 3400 м над ур. м., осыпь, юго-западный

36

ton, Г962а
Тонян, 1977
Соколовская, Стрел

кова, 1948в

склон, 30/У1П—1963, Ц. Гоняй (№ 110477). Мегринский р-он, Таштун- 
ский перевал, р. Джибах, 16/У111—1965, Я. Мулкиджапян (№ 110480); 
Разданский р-он, окр. Цахкадзора, 12/УН1—1973, Ц. Тонян (№ 110475); 
Разданский р-оп, окр. с. Айканам, в лесу, 13/1Х—1973, Ц. Тонян 
(№ 110476).

Подсекция Acaulia Petrak

Cirsium rhizoeprhalum C. A. Mey. 34* Тонян, 1977 6/1Х—1942, Тамамшян (№ 28961, 28962); Гегамский хребет, вулкани-

Cirsium rhizocceplialum C- A. Mey 34* Тонян, 1977

ческие россыпи, оз. Акна-лич, 3400 м над ур. м., 19/У1П—1976, Ц, Тонян 
(№110527, 110528).
Варденисский р-он, между сс. За1алу и Гюлли, на заболоченных местах,

var. caulescens Bolss.
Cirsium acaule (L.) Scop. 34* Wulff. 1937b, Czapik

4/Х—1965, А. Барсегяи (№ 101979).
Аиарапскин р-оп, дубовое редколесье в окр. Апараиского оз., 2000—

34 + 6B

(Skalinska et al 
1959) Чуксанова i 
др , 1968a, Тонян, 
1977

Moore R. 1., Frank
ton 1962a

2300 м над ур. м„ 20/1Х—1972, 11. Аревшагян, Э. Габриэлян, Ц. Топни 
(№ 110544); Разданский р-он, в окр. с. Аикаваи, в лесу, 18/1Х—1974, 
Ц. Тонян, (№ 103280).

* Хромосомные числа, впервые определенные автором
** Хромосомные числа, подтвержденные автором-
*** Номерация гербарных листов ЕИЕ



1 2 3

Clrsium acaule (L.) Scop, subsp 
esculentum (Sievers) Tamamsch. 
v. r. subacaule Tamamsch.

34* Toiihh, 197S

Cirsium acaule (L.) Scop, subsp. 
esculentum (Sievers) Tamamsch. 
var. caulescens Tamamsch.

34’ Tohsh, 1978

Cirsium acaule (L.) Scop, subsp. 
esculentum (Sievers.) Tamamsch. 
var. rhlzocephalum (C. A. Me y.) 
Tamamsch.

34* Tohah, 1978
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4

г. Арагац, южный макросклон, Нор-Амберт (Кошабулак), '-'ООО м над 
ур. м._ 17/5 111- 1965, Ш. Асланян, Р. Карапетян (№ 110541).

г. Араган, южный макросклон. Нор-Амберг (Кошабулах), 2000 м над 
ур. м, 17/\111—1965, Ш Асланян. Р. Карапетян (№ 110542)

Апаранскнй р-он, дубовое редколесье в окр Анаранского оз. 2000—2300 м 
над ур. м , 20/1Х- 1972, Э. Габриэлян, И. Аревшатян, Ц. Тонян (№ 110545, 
110548, 40554. 110552); Хштаракскнй р-он. окр. Сагмосавана, 1700 м 

над ур. м.. горная степь, 20/1Х—1972, Э. Габриэлян, 11. Аревшатян, И. То
нян (№110550); Гега.мскнй \р„ вулканические россыпи, оз. Акна-лнч, 
3400 м над ур. м„ 19/5 111—1974, Ц Тонян (№ 1 10547).



Для Слгяшт оЬуаПаЫт в литературе [5] приводятся разные числа 
хромосом, в одном случае 2 п = 32, в дрхтом 2 п = 36. Наши опыты пока
зали, что С. оЬуа11а1ит имеет 2 п=34.

а

Рис. Метафазные пластинки из меристем 

корней видов рода Clrsium Mill, а ֊ Cir- 

sium rhizocephalum C. A. Mey. b— Clrsium 

rhizocephalum C, A. Mi y. var. cauloscens 

Bolss.

b

Таким образом, для семи видов впервые нами приводятся сомати
ческие хромосомные числа. Установлено, что исследованные виды дип- 
лоиды с 2п = 34.
Институт ботаники АН Армянской ССР Поступило 14.Х 1980 г.

CIRSIUM MILL ՑԵՂԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՃՈՂ ՄԻ ՔԱՆԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 
ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐԻ ՆՈՐ ԹՎԵՐ

Ց. Ռ. ՏՈՆՅԱՆ

Հոդվածում բերվում են CirsilHTl ցեղի СЛГЗШГП սեկցիայի 7 տեսակների 
քրոմոսոմների թվերը, որոնցից հինգն առաջին անգամ (2п=34).

Ուսումնասիրվող բոլոր տեսակները դիպլոիւլներ են X ~ 17 հիմնական 
թվով։ 17 հիմնական թիվը СЛГЗШГП ցեղի համար համարվում է պրիմիտիվ, 
որից ռեդուկցիայի միջոցով առաջացել են ավելի ցածր հիմնական թվեր ու
նեցող տեսակները:
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 595.422:592/599:001.4

КЛЕЩ SPELEOGNATHUS STURNI BOYD, 1948 (TROMBIDIFORMES, 
SPELEOGNATHIDAE) НОВЫЙ ДЛЯ ФАУНЫ СССР

Э. С. АРУТЮНЯН

Ключевые слова: клещ S. sturni, фауна СССР.

При изучении фауны паразитических клещей Армении в Варденис- 
ском районе бассейна оз. Севан в носовых ходах обыкновенного скворца 
Sturnus vulgaris L.) обнаружен клещ Speleognathus sturni Boyd, 1948 

(из семейства Speleognathidae Womersley, 1936 [4].
Этот вид впервые найден на востоке США в носовой полости сквор

ца [3]. Вероятно, S. sturni широко распространен и может встречаться 
повсюду, но пока клещ известен только из США и из СССР.

S. sturni—желтовато-белый клещ с длиной тела 500—550 мк. Тело 
самки овальное, на его дорсальной поверхности 11 пар опушенных ще
тинок и 5—6 пар щелеобразных органов (рис. 1, 1). На проподосоме

Рис. 1 1—3. Speleognathus sturni (?): 1—дорсальная сторона; 
2—вентральная сторона; 3—хелицера.

646



одна пара сенсорных щетинок умеренной длины. Кожа мягкая, глад
кая без линейно-точечных узоров. На нейтральной стороне по одной 
чаре передних, средних и задних межтазнковых щетинок (рис. к 2). 
Половые присоски отсутствуют. Половое и анальное отверстия окружа
ют I пара лреэпигинальных. 2 пары интермедиальных, 3 пары гениталь
ных и 1 пара анальных щетинок. Хелицеры видоизменены (рис. 1, 3). 
их подвижный пален представляет собой спиралеобразное мелкое ост
рие Па неподвижном пальце хелицер заметен слабо выраженный крюч
ковидный зубец. Поти покрыты сетчатым узором, состоят из 6 члени
ков, лапка несет два коготка и опушенную подушечку. На лапках I— 
IV ног расположены щетинки; на лапке I —13, II—8, III—7 и IV—7 
(рис. 2, 3 6).

Рис. 2. 1 — эмбрион Riccardoella limacum; 2—эмбрион Speleognathus sturnl; 
3—6—ланки ног самки S. sturni: 3—лапка I ноги; 4—лапка II ноги;

5 лапка III ноги; 6—лапка IV ноги; 7—1 нога личинки S. sturni.

У личинок S. sturni лапка ноги I без коготка, а голень этой ноги не
сет длинный, разветвленный отросток с крючкообразными концами 
(рис. 2, 7).

Бойд [3] считает, что по строению и по биологии Ricardoella lima- 
cum (Schrank) (сем. Ereynetidae) [1,2], который живет в слизи ули
ток, очень близок к S. sturni. Так как эти клещи используют слизь для 
обитания, можно считать, что они близки по биологии. Однако по свое
му строению они сильно различаются, и поэтому относятся к самостоя
тельным семействам [2].
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В рамках подотряда ТготЫсНюгтез клещи Б. з1игп( и R. Итасит. 
возможно, имеют, как считает и Бойд, общего предка. Это доказывает 
сходство органогенеза названных клещей (рис. 2, 1—2).
Институт зоологии АН Армянской ССР Поступило 12Л՜ 1980 г.

SPELEOGNATHUS STURXl BOYD, 1948 (TROMBIDIFORMES, 
SPELEOGNATH1DAE) ՏԻԶԸ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 1)1ԱՄ-ի ՖԱՈՒՆԱՅՈՒՄ

է. II. ՀԱՐԸ 1՝р-3ոԻՆՅԱՆ

Հայաստանի պարազիտ աղերի ֆաունաւի ուսումնասիրության ժամանակ 
Վարդենիսի շրջանում սուէորական սալրակի (ՏէԱքՈԱՏ \lllg3riS Լ.) քթանց

քից հայտնաբերվել է Տթ616Օ§Ո 31(1 ԱՏ ՏէԱրո1 տիզը։ Առաջին անդամ այդ 
տ ի զը նշվել է ԱՄՆ֊ի արևելքում' սայրակի քթանցքից։ Հավանական է, ոո 
նշված տիզը կարող է հանդիպել ամ ենուրեք և ունենալ լայն աշխարհագրա
կան տարածում, բայց առայժմ հսպտնի է ԱՄՆ֊ում և ՍՍՀՍ-ուժ: Տ ի ւլր որ
պես բնակատեղ օգտագործում է սատակի քթանցքի լորձաթաղանթը:
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РЕФЕРАТЫ

УДК 581.1.631.559:634.8(479.25)

О ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПЛОДОНОСНОСТИ 
ПАСЫНКОВЫХ ПОБЕГОВ ВИНОГРАДА

Э. А. АРУТЮНЯН

Способность виноградного растения к закладке и дифференциации 
соцветий на пасынковых побегах достаточно высока, что делает веро
ятным получение дополнительного урожая с пасынковых побегов на ви
но! радииках, пострадавших от неблагоприятных климатических усло
вий.

Пель настоящею исследования, проведенного в лаборатории прик
ладной ботаники университета города Дижона (Франция) под руковод
ством профессора Р. Бессиса, состояла в выявлении потенциальной и 
расчете практической плодоносности пасынковых побегов винограда 
сорта Пино черный, наиболее широко распространенного в Бургундии. 
В процессе эксперимента нами был использован предложенный Р. Бес- 
сисом метод расчета плодоносности виноградной лозы, которая выража
лась как в числе соцветий, так и в количестве цветков на почку и на по
бег в целом.

Исследование потенциальной плодоносности пасынковых побегов, 
выраженной в числе соцветий на'побег, показало, что она составляла 
около 81% от плодоносности основных, служивших контролем побегов, 
причем наиболее плодоносными были почки в зоне 5—8 глазков. По 
всей длине побега отмечено равное количество почек, содержащих одно 
и два соцветия Но, в отличие от основных, на пасынковых побегах пре
валируют соцветия средних размеров (в пределах 76—79% в зоне 5—8 
глазков), вследствие чего потенциальная плодоносность, выраженная 
в количестве цветков, составила 79% от контроля.

Процент распускания почек пасынковых побегов несколько уступал 
таковому основных побегов (71,69 и 75,45% соответственно), в резуль
тате чего практическая плодоносность пасынковых побегов составила 
75,5% от основных, что является достаточно высоким показателем, по
зволяющим использовать эти побеги для получения дополнительного 
урожая на виноградинках в годы с неблагоприятными метеорологически
ми условиями.

С. 8. Табл. 5. Библиогр. 18 назв.
Армянский ордена «Знак Почета» НИИ виноградарства,

виноделия и плодоводства МСХ Армянской ССР Поступило 20.III 1981 г.
Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՍ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

XXXIV, 6, 650—654, 1981

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈԻՒՅՈԻՆՄԵՂՐԻ ԵՎ ՄԵՂՐԱՄՈՄԻ ՕԴՏԱԴՈՐԾՈԻՄԸ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՅ ԲԺՇԿԱՊԵՏ ԱՄԻՐԴՈՎԼԱԹ ԱՄԱՍԻԱՑՈԻ ԴԵՎԱՏՈՄՍԵՐՈԻՄ
Ա. 0. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

Հոդվածում ձեռագրերի հիման վրա ներկայացված են մեղրի և մեղրամոմի բուժական 
կիրառությունը միջնադարյան հայ բժշկապետ Ամիրդովլաթ Ամասիացոլ դե ղատ ոմ սե րոլմւ 
Տարիների մեր պրպտոլմների շնորհիվ գտնվել ու օգտագործվել են այդ գե ղա տ ոմսե ր ում առա
ջարկված բույսերը ու այլ նյութեր, որոնք մեղրի և մեղրամոմի հետ կիրառելով կյանքում' 
ժողովրդական բժշկության մեջ, տվել են բավական լավ արդյունք։

Բանալի րաոեր: Միջնադարյան ղեղատսմսեր, մեղր, մեղրամոմ:
Դեռ վաղ միջնադարից հայ բժշկության ղեղատոմսերի բաղադրության 

մեջ, որպես սպեղանի, ուրույն տեղ են ունեցել մեղրր, մեղրամոմն ու մ ե ղ֊ 
վաթույնը։ Մեղրն ու մոմը օգտագործվել են նաև Ամիրդովլաթ Ամասիացու 
բազմաթիվ դե ղա տ ո մ ս ե ր ո ւմ ։ Այդ մասին վկայություններ կան Մատենա

դարանի № X 411, 413 և հատկապես X 414 ձեռագրերում, որոնք հետազա

յում հրատարակվել են։ Դրանք Փոքր Ասիայի XV դ- հայտնի բժշկապետ Ա- 
միրդովլաթ Ամասիացու բժշկարաններն են։ Նրա բազմաթիվ աշխատություն

ներից հիշատակության արժանի են «Օգուտ բժշկութեան», «Անդիտաց ան

պէտ», «Ախրապատին» գործերը, որոնցում Ամ ասիացին տվել է հիվանդու

թյունների պատմությունը, նրանց առաջացման պատճառները, ախտորոշելէ 
դրանք և առաջարկել է հիվանդությունների բուժման դեղատոմս եր։ Ամ ասիա
ցին քաջատեղյակ է եղել Հիպոկրատեսի և Դի ո ս կո րի դե ս ի, Ռոլֆոսի, Գա- 
ղիանոսի, Ռազիի ու շատ-շատերի աշխ ատ ութ յունն ե րին, որոնց անունները 

նա հիշատակում է իր դե ղա տ ո մ ս ե ր ո ւմ, ինչպես նաև օգտվել է այդ ժամա
նակաշրջանում հրապարակի վրա գտնվող հայ մեծանուն բժշկապե տ Մխի- 
թար Հերացոլ ա շխ ա տ ո ւթ յո ւնն ե ր ի ց ։

Ամիրդովլաթ Ամասիացոլ «Օգուտ բժշկոլթէան» աշխատությունը բաղ֊ 
կացած է երկու մասից և 223 գլխից։ Հեղինակն այն Ոլ ավարտել է

1466— 69 թվականներին։ Այստեղ ա ռաջա րկվա ծ դե ղա տ ո մ ս ե ր ո լմ իր համեստ 

տեղն ունի նաև մ եղվի արտադրանքը։
Ամիրդովլաթ Ամասիացին միջնադարի ամենադժվար ընկալվող բժշկա֊ 

պետն է, որն իր դե ղա տ ո մ ս ե ր ո ւմ առաջարկված նյութերը ներկայացրել է 
բազմաթիվ լեզուներով։ Մենք դրանց մեծագույն մասը փորձել ենք կյան

քում։ Այսպես, օրինակ, մազի ճեղքվելու, անժամ ան ա կ թափվելու և անժա

մանակ սպիտակելու դեմ Ամասիացին առաջարկում է. «Առ ծովու փրփուր և 
բացվենեկի մոխիր և հոռոմ ձէթ որ հին լինի, շաղվէ և օծէ շատ օգուտ է*,» 
կամ-զտաֆնուն պտուղն քացխով տրորես և կարերն չաք ի յանձն օծէ ի 
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մաղն' նա մաղն աղեկ այէ և պայծառ։ Եւ թէ մոմն և եղն յիրար խառնէ և 
օծէ հանապազ նա օգտէ և մաղ բերե աղեկձ ]1} էջ 777 ]։ Եվ իրոք, երբ ծո
վի փրփուրը, օշինդրի մոխիրը, ձիթապտղի ձեթը և մեղրը շաղախում ու 
ըսում ենք մաղերին կամ դափնոլ պտուղի, քացախի ոլ մեղրի խառնուրդով, 
կամ մոմի ու շուղի խառնուրդով մշակում ենք մազերը' նախ գլուխը մաքըր- 
վում է թեփիդ, ապա մազերը թարմանում, փափկում, շատանում ու փայլ են 
ստանամ, ինչպես նաև կանխվում է մազերի ծայրերի ճեղքվելը։

Հաճախ ստամոքսի ցավին ուղեկցում / նաև գլխացավը, որի պատեա-' 
որ սննդի ռեժիմի խախտումն է։ հման ցավերը դադարում են խնձորի, պղպե

ղի, տարապդպեղի, սմբուլի, մեղրի և գինով եփուկն ընդունելիս [։, էջ 134], 
'I'[[սի, ձեռքի և մարմնի այլ մասերի դողոցների ժամանակ Ամասիացին 

խորհուրդ / տա/իս ընդունել վարդի մուրաբան մեղրով ու գոլ ջրով կամ փի
ճի ծառի սերմը մեղրի հետ. Պարալիչի ժամանակ «տուր ամէն օր ժ դրամ, 
վարդի մ ու րապա յ տրորէ տաք ջրով և այարիճ (լուծողականի տուր մեղրով, 

օգտէ» ]1, էջ 169]։
Զմաքի և գլխի զողալու դեմ' « ղճա լղո լզան յի ստ ակէ և ծեծէ և մեղրով 

շադվէ և տար որ ուտէ անօթիեց գ գրամ ամեն օր)) [1, էջ 180]:
Աչքի կատարակտը վերացնելու համար առաջարկում է. ([Կրիայի ծիրտն 

մեղրով շաղվ՛է և ի վերայ դիր» [1> էջ 206]։
Ականջի ցավերը հանգստացնում են խակ խաղողի և մեղրի, լրթախոտի 

ու մեղրի խառնուրդները։ Լսողությունը բարվոք է դարձնում ձիթապտղի, 
ղանձլամերի արմատի (լէ[,լսր կոճ) և մեղրի եփուկը. «Ազոխի ջուր և մեղր 
հալէ և կաթեցու յականջն, և մ ա մ ի ս ա յ տրորէ և մեղր խառնէ և դիր յականջն)) 
] 1, էջ 228 իւ Ւսկ ականջի չլսելու ժամաեակ' ((-Զանի մի հատ ձի թ ա պ տ ո ւղ 
և խարպախ և մեղրով եփէ և ի վերայ ականջին դիր» ]1, էջ 232]։

ճաքճքված շոլրթերի համար առաջարկում է. ((Հալոլ և սագոլ եղ, և իս- 

պիտակ մոմ հալէ և օծէ)) [1, էջ 243]։ նման բաղադրությամբ մահլամը ա- 
րադ փափկացնում և բուժում է շուրթեըը ։

Կոկորդը ցավելիս Ամասիացին առաջարկում է մ ան ան եխ ի և մ եղրաջրի 
խառնուրդով օ դողում' «Առ մ ան ե խ ե դրամ, ծէծէ և ա լիտր մ եղրաջոլրն 

ի ւ ա ո ն է և ի՛ տ ւլա ջ արա...)) ] 7 , էջ 272],
Հարբուխի Ժամանակ առ աջարկում է հետևյալ դեղամիջոցը. ((զկտաւատն 

ծէծէ //. խունկ խառնէ և մեղրով շաղվէ և տուր [1, էջ 242]։ Հարբուխին շատ 
արաղ, օգնում է այս շաղախը, երբ այն օրը մի քանի անգամ տարվում է քթի 
մեջ և ը ս վ ո I. մ ք թ ու ն ցք եր ի ն ։

Ատամից և էն դերից արյուն գալու Ժամանակ օգտագործել ենք բժշկա-՜ 
պետի ա ռաջա րկած հետևյալ բա ղա գր ո լթ յո ւն ը. ((առ շիր բ դրամ, աղ ա դրամ, 

ողկէ և մեղրով շաղվէ* յառաջ ղլինտն լվա տաք ջրով որ արիւնի և յետոյ քսէ 
ի վերայ լինտին քանի մի անգամ, աղատի)) [1, էջ 249]։ Մեր պրակտիկա
յում այս դեղատոմսը տվել է լավ արդյունք։

երիզորդը թափվում է վայրի բակլայի, օշինդրի և մեղրի խառն ուրդով* 
((Թրմուս և օշինդր ծէծէս և մեղրով շաղւէէս և տաս, զճիճին սպանէ և ձգէ)) 

]1, էջ 366], իսկ թութքին շատ է օգնում ձվի դեղնուցի, եղնիկի ուղեղի, 
‘1սվի յուղը, գա (լ ի խեժի, նուշի, օփիոլմի, հայկաւէի, սպիտակ մոմի և ձիթա

յուղի ի։ առն ուրդը. ((հաւկթի դեղնուց և պախրու ըղուղ և հաւու ճրագու և քիթ- 
րայ և նշայ և աֆիոն և հայկաւ և իսպիտակ մոմ և ձէթ խառնէ և մորհամ 
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արա և օծէ, ի ցւսլուն տեղն»: Կամ' «դեղին մոմ և խիբոյ ձէթ և սուսանի ձէթ 
և ‘ա[սւ ճրագու ա բաժին, և քիթրայ տրորած կէս բաժին, գամենն յիրար 
խառնէ և օծէ» ]1, էջ 371 ]լ

նկատելի արդյունք են տվել երիկամների . մ ի զա փ ա մ փ ո ւշտ ի , միզոլղի- 

ների հիվանդությունների դեպքում Ամ ասիացոլ առաջարկած դեղամիջոցնե

րը, որոնք հարկ է ընդունել բաղնիքում կամ ձի նստելիս, որպեսզի ցնցում
ների միջոցով այդ օրգանների քարերը թափվեն, «առ հաւոլ ճրագու և մա- 
նոլջկի ձէթ և իսպիտակ մոմ, յէրար խառնէ և օծէ է տեղէն և ալազան նստէ» 
[1 > էջ 378]։ Ւսկ մանր քարերի և ավազի դեպքում' «առ կտուած սեխի Տունդ 
և նախոլ և քամոն և կարօսի հունդ և բողկի, հունդ և լեղի նուշ գգ դրամ, զա- 

մէնն աղա և մաղէ Լլ տուր բողկի ջթով և տուր սիսոան ջուց ե տոռոմ ձէթ և 
ապքամ այ, և ըռազան և կապարի կեղև, կեր և մուտ ի բաղնիս և ալազան 
նիստ, քալուկ ձի հեծիր որ թոթվէ, և այս ամէն զքարն ևրիկամայն հանէ» 
[1, էջ 382]։

Երբ մ է զա փ ամ փ ո լշտ ո ւմ քար կա' «մեղրաջուր և էսպէտակ շա ֆն կաթով 

տրորես և անդաւ)^վ ներս ղրկես)):
Մէզապարկէ թարախէ դեպքում' «առ զ^ւկէ ձէթ ա զրամ և կաքլոլ ճրա

գու գ դրամ և է սպէտ ակ մոմ ժ դրամ, զամենն յէրար խառնէ և մորհամ արա 
և հանապազ օծէ է բուշտնլ, [1, էջ 384]։

Մեզկապէ ժամանակ' «առ քապուլէ և ամ լաճ և պալէլաճ եե դրամ զա

մէն ն աղա և մաղէ և մեղրով շաղվէ և դ դրամ դարբնէ ջրով)) ] 1 , էջ 389]:
Ը ժշկա պե տ ր խէստ կարևոր և պէ տ ան է բ ո լժ ա մ է ջո ցն ե ր է առաջարկում 

կանացէ հ է վան դո ւթ յո ւնն ե րէ' դաշտանէ խ ա խ տ մ ան , արգանդէ բորբոքումնե

րէ, վփժելու, չբերության դեպքերում: Այսպես, օրէնակ, դ աշտ անէ կանոնա

վորման համար դրում է. «առ կարօսէ հունդ և անէսօն և րռզէան և դաղձ 
զամէնն աղա և մաղէ և տուր մեղրով և սէ սռան ջրով)) [1, էջ 412]։ Արգանդէ 
բորբոքման և խոցէ դեպքում' «գարեջուր տուր և մեղրով հոկնայ արա և թե 
հուլպայ, ոսպ, տուղտր ջրով եփէ ժ դրամ մեղր խ ա ռն ե ս եղկ հոկնայ արա)) 
[1, էջ 416]։ Վէժելռլ դեմ' «քամոն և կարօսէ հունդ և ան է ս ոն և րռզէան ծէծէ 
և տուր ա մխթալ մեղրով)) ]1, Էհ> 425]: Երերության դեմ' «զաֆրան և սմպուլ 
և աքլէլմէլէք աա դրամ. սատէճ և ղրտմանա ժժ դրամ, սագու, հաւու և այծու 
ճրագու և հալկթէ դեղնուց եփած բբ նուկէ, ղամէնն յէրար խառնէ և մոր֊ 
համ արա և ներս տար և յէրէկն է մոտն երթայ)) ] 1, էջ 427] ։

Գրքում առաջարկվում են նաև մէ շարք մ ահ լամն ե րէ դեղատոմսեր, կնոջ 
կրծքէ բորբոքումներէ, սակավ կաթէ հորդացման, մատնաշոլնչէ ոլ կարմիր 
քամու (խումրա) բուժման համար: Այսպես' երբ կնոջ կուրծքը ցավում է և 
կաթ չէ գալէս, բուժման համար առաջարկվում է. «առ մոմ և մ ան ուշկէ ձէթ 
և հաւկթէ դեղնուց, զամէնն որպես մորհամ արա և օծէ է վերան)): Երբ մէա- 
ժամ ան ա կ արյուն է կապվում կրծքէ մեջ' «բակլայէ ալուր մեղրով մորհամ 
արա և օծէ, և տաք ջուր լէց և քէչմն հոռոմ ձէթ խառնէ)) ]1, էջ 433]։

Ամէրդովլաթ Ամասէացէն էր հաջորդ' «Անգէտաց անպէտ)) աշխատու

թյունը գրել և ավարտել է 1478 — 82 թվականներին, որր 1926 թ վակ ան ին 
հրատարակել են Վէեննայէ Մխէթարյանները (հրատարակիչ Ե. Բասմաճյան)։ 

Այստեղ ներկայացված է 3754 դեղատոմս, որոնցում նույնպես կան մեղրէ ու 
մեղրամոմէ օգտագործման փաստեր: Օրէնակ' երեսէ մաշկէ մաքրման հա

մար ա ռաջա րկվո ւմ է. «Աասլուսան թէ ծ է ծ էն եւ մեղրով շաղեն եւ երեսն աւ֊ 
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ծ են, օգնէ մանին, սպին ին, որ ի երեսն լինիտ, ի2, էջ 26]: Այո, վառվառուկի 
ու մեղրի խաոնուրդր, ինչպես նաև դեղին մոմի, սոլսամ բարի ոլ եղրևանու 
յուղով մ ահ յամր մաքրում է երեսի ղաները, սպիների հետքերը, է դեղին կամ 
կարմրժեո մոմն ղամպաղի ձիթուէ ել յեսամինի ձիթով խառնես ել /երեսն 
աւծես խիստ պայծառ առնէ եւ չիստակի ]2, էջ 427 ]:

Չդադարող լույծի դեպքում չատ է օգնում մեղրի, վարդի յուղի և գինոլ 
էս առն ու րդ էլ օգտագործումր. «եւ մեդր եւ վարդի ձէթ եռցնեն եւ խմ ցնեն, եւ 

դի նի խմցնեն» [ 2, էջ 2%] >
Գլխի թեփի մաքրման համար ((Ան գիտաց անպէտ»-ոլմ նույնպես կա 

դեղատոմս։ Այն է. ((խաթմին (տուղտն) եփես ջրով և մեղրաջրով գլուխ լվա֊ 
նաս^է Սույն ջուրը եթե քացախով քսեն մեղվի կծած տեղը այն և չի ցավի 
և չի ուոչի [2, էջ 215]։

Ականջի շրջանի բորբոքու մների, ականջի ցավերի Համար Ամիրդովլաթ 
Ա,մ ասիացին այստեղ // ունի ցավագրկող և բուժող դեղամիջոցներ, «զմոմն 
եդուէ հալեն, եւ դ շաբաթ յարեւն դնեն, ել ակնջթոռքն ուռեց կենայ, ալծես, 
ա ւ զ տ է » [2, էջ 427]։ Ինչպես նախ ((զմեղր, զեղն, վարդի ձիթով ել հին գի- 
նով խառնես, եւ յականջն կաթեցնես, զցաւն տանի)) ի 2, էջ 279] ։

Ամիրդովյաթ Ամ աս իա ցու. այս գրքում նշված է նաև մեղրի մ եկուսիչ և 
հականեխիչ հատկության հասին, որ մեղրով կարելի է երկար Ժամանակ 
պահել նյութեր, մթերքներ, նույնիսկ մեռած մարդու անփոփոխ վիճակում, 
«թէ գմերւած մարդն ի մեղրն թաղեն' չի վնասի)) ]2, էջ 380]։

1431 թւէ ականին Ս. Պոլսոլմ Ամ իրդովլաթ Ամ ա սի ացին գրում է «Ախրա

ւ՛ տա ին.» երկու մասից բաղկացած ա շխ ա տ ո լ թ յո ւն ր' Ախրաբատին (դեղա

գործություն և Մոլֆրատաթին (դեղագիտություն)։ Այստեղ ևս նա բազմաթիվ 
զեղսւտոմսեր է առաջարկում, որոնցից հիշենք միայն մեղվի արտադրանքի 
հետ կապված մեկ մահլամ, որը հիանալի բուժում է կրակով կամ եռացած 
ջրուէ ա յրվ ած քները. ((առ խունկ, նունուֆարի տակ, գառնալեզու, հ ալկի թի իս~ 
պիտակ, շիրիկ ձեթ, ւսղ, ո ս պ ան ալյուր, քացախ, մոմ, կաթ, վարզի եղ, քա- 
ցախով մ ո ըհ ամ արա դիր վերան)) ք 3, էջ 1 ա] ւ

Տարիների մեր պրպտումնեըը Ամասիացու դեղաւոոմ սերում նշված բո՜ւյ

սերի և այլ նյութերի պարզաբանման ու դրանք Ժողովրդական բժշկության 
մեջ կիրառեք ու. գործում տվել են բավական լավ արդյունք։ Այսօր մենք դրանք 
համարձակ օգտագործում ենք որպես բուժամիջոցներ։

ՀՍՍՀ 'էՍ. հն ւս ւ/ խււ ու թ յան և ա զդա գք ութ յան ինստիտուտ Ստացված է 2.11 1981 թ.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕДА И ВОСКА В РЕЦЕПТАХ 
СРЕДНЕВЕКОВОГО АРМЯНСКОГО ВРАЧА 

АМИРДОВЛАТААМАСИАЦИ

А. О. ГАСПАРЯН

В статье представлено целебное применение меда и воска по 
рецептам средневекового армянского врача Амирдовлата Амасиаци.

Благодаря нашим исследованиям уточнены и используются пред
ложенные в рецептах растения, цветы, корни и другие средства, которые 
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в применении с медом и воском дали хорошие результаты при лечении 
некоторых болезнен.

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ք. Ամիրտովչաթ Ամասթաէյի, Օգուտ բժշկոլթկան (թ9ք,շկ Պոլձւքւաթ Աեբաօաաբոլ խմբագրած), 
խմբագրությամբ Ս. Մ ա լխասյանց ի, Երևան, 1940:

2. Ամիրտովլաթի Ամասիացւոյ, Անգիտաց անպէտ կամ բառարան բժշկական նիւթո,, Վթնննա, 
1926,

Ջ- Մ.Մաշտոցի անվան Մատենադարան, ձեռ. 414:
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' XXXIV, б, 655—658, 1981

ХРОНИКА

СААК КАРАПЕТОВИЧ КАРАПЕТЯН 
(к 75-летию со дня рождения)

Исполнилось 75 лет со дня рождения, 63 года трудовой и 45 лет 
научно-педагогической и общественной деятельности одного из учреди
телей Академии наук Армянской ССР, заслуженного деятеля науки 
Армянской ССР, академика АН Армянской ССР, доктора биологиче
ских наук, профессора Саака Карапетовича Карапетяна. С. К. Карапе
тян родился 16 мая 1906 года в селе Армавир Октемберянского района.

Широк и многогранен жизнен
ный путь С. К. Карапетяна—от вы
пускника Ереванского зооветери
нарного института до академика, 
от секретаря сельской комсомоль
ской ячейки до секретаря ЦК и 
Председателя Совета Министров 
республики.

Возглавив созданную по его 
инициативе в 1957 году лаборато
рию физиологии размножения и 
стимуляции репродуктивной функ
ции сельскохозяйственных живот
ных Института физиологии им. 
Л. А. Орбели АН Арм.ССР, бес-

смениым руководителем которой он является, С. К. Карапетян всецело 
отдается дальнейшей разработке проблем создания новых пород сель
скохозяйственных животных, стимуляции продуктивности птиц и изыс
кания путей интенсификации птицеводства.

Изучая механизмы светового воздействия на жизненность и продук
тивность сельскохозяйственных птиц, на морфологические и биохими
ческие изменения эндокринных, репродуктивных и некоторых других 
висцеральных органов, С. К. Карапетян установил, что в основе физио
логического воздействия света на организм лежит нейрогуморальный 
механизм, проявляющийся в повышении репродуктивной функции, уско
рении половой зрелости, лучшем развитии генеративных и эндокринных 
органов, а также в активации высшей нервной деятельности. Важней
шим практическим итогом этих исследований явилось доказательство 
высокой экономической эффективности дополнительного освещения как 
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важного элемента в комплексе зоотехнических мероприятий по повыше
нию продуктивности птицеводства. Рекомендация по применению до
полнительного освещения, предложенная С. К- Карапетяном, была ут
верждена Научно-техническим советом МСХ СССР в 1953 году и внед
рена на всех птицефабриках, колхозных и совхозных фермах страны, 
поскольку она повышает годовую яйценоскость на 20--25%. Итоги 
многолетних исследований в этой области обобщены в монографии 
«Роль света в физиологической стимуляции животного организма».

Немаловажное значение имеют результаты работ С. К- Карапетяна 
и его сотрудников по изучению ионизирующей радиации на овогснную. 
эмбриональную и репродуктивную функции, на эмбриогенез и гистоге
нез некоторых органов домашней птицы, обобщенные в монографиях 
С. К. Карапетяна и В. А. Варданяна «Действие ионизирующей радиа
ции на оогенез» (1967) и С К- Карапетяна, Л. А. Сааковой «Действие 
ионизирующей радиации на эмбриогенез и гистогенез некоторых орга
нов домашней птицы» (1979). В этих исследованиях показано, что уро
вень перестройки функциональной деятельности организма под влия
нием ионизирующей радиации обусловлен функциональной активностью 
гипоталамо-гипофизарной системы.

Весьма ценны результаты изучения возможностей повышения жир
номолочности местных пород коров и физиологических особенностей 
функций молочной железы у жидко- и жирномолочных животных. Реко
мендации, сделанные на основании этих работ, утверждены и предло
жены к внедрению Коллегией МСХ Армянской ССР.

Значительное место в исследованиях С. К- Карапетяна занимают 
вопросы генетики и селекции сельскохозяйственных животных и ппщ. В 
результате многолетних исследований в этом направлении была выве
дена новая высокопродуктивная порода кур—«Ереванская», утвержден
ная как отечественная заводская порода. Полученные данные обобще
ны в монографии «Биологические основы повышения продуктивности и 
пути интенсификации птицеводства в Армянской ССР» (1962).

В научной деятельности С. К. Карапетяна значительное место зани
мают исследования, посвященные изучению роли больших полушарий 
головного мозга в нейро-эндокринной регуляции репродуктивной функ
ции сельскохозяйственных животных, показано, что. полная экстирпа
ция больших полушарий головного мозга приводит к необратимому вы
падению воспроизводительной функции животных.

Особый интерес представляют исследования, связанные с изучением 
физиологических основ белково-витампнного кормления сельскохозяй
ственных животных, результатом которого явились рекомендации ми
нистерствам и ведомствам по использованию отходов виноделия, про
изводства герани и лизина в целях укрепления кормовой базы респуб
лики и повышения продуктивное)и животноводства.

Большой цикл исследований С. К- Карапетяна с сотрудниками по
священ изучению особенностей онтогенетического формирования выс
шей нервной деятельности у различных видов домашней птицы, особен- 
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ио< тей аммиакообразоваиия в различных отделах центральной нервной 
истомы и генеративных органах, а также роли симпато-адренергиче- 

I механизмов терморегуляции у млекопитающих и птиц.
Однако этим не исчерпывается вся тематика работ С. К. Карапетя

на, она гораздо шире. Результаты этих исследований доложены на 
международных конгрессах в Японии, США, ФРГ, Мексике, Испании, 
Индии и др. Они обобщены более чем в 350 научных работах. 15 моно
графиях. Заслуживают высокой оценки первый Русско-армянский фи
зиологический словарь, составленный по его инициативе совместно с 
двумя коллегами-физиологами, и Русско-армянский толковый физиоло- 
гический словарь.

Являясь в течение ряда лет заведующим кафедрой физиологии че
ловека и животных Ереванского педагогического института им. X. Або- 
вяпа, С. К. Карапетян ведет также плодотворную педагогическую рабо
ту. На базе различных научных учреждений под его руководством за
щищены 4 докторские и 20 кандидатских диссертаций.

Наряду с этим, С. К. Карапетян ведет большую научно-обществен
ную работу. Более 17 лет он является председателем Армянского фи
зиологическою общества, членом 11снтрального совета Всесоюзного об
щества физиологов и.м. И. П. Павлова, Объединенного научного совета 
^Физиология человека и животных» при АН СССР, Координационного 
совета ио проблеме «Физиологические и биохимические основы повыше
ния продуктивности животноводства» при ВАСХНИЛ, членом бюро и 
заместителем академика-секретаря Отделения биологических наук АН 
Армянской ССР, председателем секции и членом главной редакции Ар
мянской советской энциклопедии, членом Пленума и заместителем пред
седателя Армянского общества «Знание», председателем специализиро- 
ианиого ученою совета ио защите диссертаций при Институте физполо- 
I ни им. Л. А. Орбсли АН Армянской ССР.

Он бессменный член Редакционного совета «Биологического жур
нала Армении».

С. К. Карапетян в течение ряда лет вел большую партийную и го
сударственную работу. В 1940 1944 гг. являлся секретарем ЦК КП (б) 
Армении, с 1944 по 1947 г.— Народным Комиссаром иностранных дел и 
заместителем Председателя Совнаркома Армянской ССР, а с 1947 по 
1952 г. занимал пост Председателя Совета Министров Армянской ССР.

С. К. Карапетян избирался депутатом Верховного Совета СССР 
3-го и 4-ю созывов и депутатом Верховного Совета Арм.ССР с 1946 по 
1954 I., более 12 лет являлся членом бюро ЦК КП Армении.

В рядах Коммунистической партии он состоит уже 51 год. За заслу- 
н| перед Родиной награжден рядом орденов и медалей. Академия наук 
Армянской ССР в 1974 г. удостила С. К. Карапетяна грамоты Вастака- 
। ир «За крупные заслуги в области пауки», в 1975 г. Всесоюзное общест
во «Знание» наградило высшей наградой общества—медалью нм. акад. 
С. 11. Вавилова за многолетнюю активную работу по пропаганде науч
ных и политических знаний.
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С. К. Карапетян неутомим в научных изысканиях, непрестанно 
ищущий, он всегда полон энергии, новых дерзновенных планов и твор
ческих замыслов.

Пожелаем дорогом}՜ юбиляру крепкого здоровья, долгих лет жиз
ни и дальнейшей плодотворной деятельности на благо науки.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
БИОЛОГИЧЕСКИ Я Ж У Р Н А Л А РНЕ НИИ

XXXIV, 6, 65Չ-5&4, 1931

ՀԻՇԱՐԺԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐՍԵՐԴԵՅ ՍԵՐԴԵՅԵՎԻՉ ՉԵՏՎԵՐԻԿՈՎ(Ծննդյան ИЮ—ամյակի աո թիվ)
Մեր ցարի աոաջին և երկրորդ քառորդների սահմանագլխին գենետիկա- 

կան գիտության երկնակամարում հա քտնվեց մի աստղ, որը ԼՈԼ1Ա սփռեց աՀդ 
զիաության մի շարք խորքային պրոբ[եմների վրա' դրանց դարձնելով ավելի 
տեսանելի։ Գա մեծանուն ցիանական Սերդեյ Ս եըգեևիչ Չետվերիկովն էր, որի 
կատարած դիտական հայտնագործության նշանակությունը ժամանակի առու
մով հեռանալով, ոչ միայն լի նվաղում, այլև ավելի ծանրակշիռ է դառնում:

1926 թ. Ս. Ս. Չեւովերիկովր հանդես եկավ <ր ի վո լյո ւց ի ոն սլրոցե սի մ ի 
քանի մոմենտների մառին' ժամանակակից դենետիկայի տեսանկյունով» 
հոդվածով, որը հսկայական դեր խաղաց էվոլյուցիոն դարդ աղման գենետի- 
կական պատկերացումների ձևավորման գործում ։ Այս աշխատությունը խո
շոր ներդրում էր դեն ետ ի կական դի տ ութ յան զարգացման գործում և առհա
վետ մտավ նրա գանձարանը։ Ս. Ս- Չետվերիկովի հ ո դվածր,— գրում է 
թ. /. Աստ աո։րովր,— վ^րջ տւԼ^9 մ են դելի զմ ի և դարվինիզմի անջատվածու- 
թյտնր, կանխորոշեց նրանց օրդ ան ական կապը և ունեցավ վճռական ազդե
ցություն էվոլյուցիոն դեն ետ ի կա յի ծագմ ան վրա։

Առաջանալով կենսաբանական գիտության դարգացմ ան նույն պատմա
կան ժամանակաշրջանում, դարվինիզմը և մենդելիզմր ունեցան դարակազմիկ 
նշանակություն' նախապես արժանանալով տարբեր ճակատագրերի։ Առաջի - 
հր հենց ‘՛կցրից դարձավ ուշա գրավ, ո ւն ե ց ա վ մեծ թվով կողմնակիցներ ու 
հետևորդներ և, իհարկե, հակառակորդներ, երկրորդը ավելի քան երեք 
Սէ ասն յակ տարի մնաց անհայտ և միայն մեր դարի ս կղբին արժանացավ 
ռւշ ադրության :

Խոսելով թ. Դարվինի գիտության մեջ կատարած հեղաշրջման մասին, 
0. Ա. Տիմիրյադեր գրել է, որ երբ կգա ժամանակը տալու XIX դարում ունե
ցած հաջողությունների հանրագումարը, ապա անշուշտ ա լդ շարժման ամե֊ 
նաաչքի ընկնող գիծը պետք է ընդունել այդ դի տ ո ւթ յան ա ռսւնձին, իրարից 
անջատված րն ա դա վա ռն ե ր ր մեկ ընդհանուր ներդաշնակության մեք հա֊ 
մ ա իւ մ ր ե լու, մի ա վ ո րե լ ու ձդտ ում ր։

Ս ենղելիդմ ր ,— դ ր ե լ է Ն. Ւ. Վավիլովը,— ներթափանցում է ս ե լե կց ի ո - 
ների գործնական աշխատանքի մեջ, ընդլայնում է բույսերի և կենդանիների 
ռե լեկցիայի հորիզոնները։ Մ են դե լի ուսմունքը սկիզբ է դրել օրգանիզմի ժա
ռանգականության փորձարարական տիրապետման նոր դարաշրջանին։

ե վ այսպես \\ զարի ս կղբին էվոլյուցիոն զարգացման դարվինյան ուս
մունքի կողքին իր արժանի տեղը գտավ մենդելյան ուսմունքը' ժառանգակա
նության օրինաչափությունների մասին, բայց դրանք գեռ շարունակեցին 
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գոյություն ունենալ միմյանց հետ չշաղկապված: Այս երկու խոշոր ուսմունք֊ 
ների միմյանցից անջատ գոյությունը չէր կարող երկար տևել: Եվ ահա այս
տեղ մեծ ծառայութւոլն մատոլցեց Ս. Ա. թետվերիկովը:

Սերգեյ Ս ե ր գե ևի չ թետվերիկովր ծնվել է 1880 թ- մայիսի 6֊ին, Մոսկվա- 
յում: 1906 թ. ավարտել է Մոսկվայի համալսարանը, 1909 192/ թթ՝ աշ
խատել է կանանց բարձրագույն կուրսերում իբրև դոցենտ, 191/ 1929 թթ՝
դա ս ա վան դե լ է Մոսկվայի համալսարանում: 1921 — 1929 թթ՝ միաժամանակ 
վարել է փորձարարական կեն ս ա բան ո ւթ (ան ինստիտուտի գեն ե տ ի կ այի բաժնի 
վարիչի պաշտոնը։ Այս ժամանակահատվածին է պատկանում գիտնականի 
ամ են ա բ ե ղմն ա վո ր գործունեությունը, որը պսակվել է խոշոր Նշանակություն 
ունեցող տեսական րնգհանրացմամբ : 1935—1948 թթ՝ Սերգեյ Սերգեևիչր 
տեղափոխվում է Գորկի և աշխատում տեղի համալսարանի գենետիկայի ամ
բիոնի վաՐիշփ> այնուհետև' պրոֆեսորի պաշտոնում: Էվոլյուցիոն ուսմ ունքի 
ս արգացմ ան ասպարեզում ունեցած ծառայությունների >ամար նա 1959 թ. 
պարգևատրվել է Գերմանական Դեմոկրատական Հանրապետության բնա
գետների ակադեմիա (ի «Դարվինի պլանշետ» մեդալով: Ս. Ս. թետվերիկովը 
մահացել է 1959 թ, հուլիսի 2 ֊ին, Գորկի քաղաքում:

Ւր ((էւէոլյուցիոն պրոցեսի մի քանի մոմենտների մասին ժամանակակից 
գենետիկայի տեսանկյունով» հ ո դվա ծ ո ւմ հ եղին ա կր վերլուծում է և ընդհան
րացնում գեն ո վւս ր ի ա ց ի ան ե րի ծագումը բնության մեջ, զ են ո վա րի ա ց ի ան ե ր ր 
աղատ տրամախաչման պ ա (մ անն ե ր ո ւմ , բնական ընտրության, գենետիկա֊ 
կան միջավայրի հարցերը և դրանց տալիս ժամանակի առումով սպառիչ պա
տասխաններ։ Հեղինակն իր հոդվածը սկսում է լավատեսական դիրքերից , 
նշե լո վ, որ կենսաբանական գիտութլան ոչ մի այլ բնագավառ չի կարող այն
պիսի գոհունակությամբ հետ ագարձ հայացք ձգել իր անցած ուղոլ վրա վեր
ջին 25 տարում, ինչպես նրա երիտասարդ ճյուղ ՝>անդիսացող գենետիկան։ 
Գիտնականը նկատի ուներ մեր դարի առաջին քառորդը։

Ս. Ս. Չետվերիկովը էվոլյուցիոն զարգացման դենետիկական հիմքում 
գնում է գենովարիացիաները, որոնցով նա փոխարինում է մուտացիան: հա 
գե ր ա գա ս ո ւմ է մ ո ւտ ա ց ի ան փ ո խ ա ր ին ե լ գ են ո վա ր ի ա ց ի ան ե ր ո վ , որովհետև 
ամեն մի նոր ծագած ժ աո ան զական փոփոխություն, ամեն մի նորագոյացում 
իրենից ներկայացնում է «գենոտիւզի վարիացիա» ընդ որում, դենով արիա֊ 
ցիան երին չեն կարող ւզ ատ կան ել տրամախաչման ժամ ան ակ տեգի ունեցող 
գենոտիպի փոփոխությունները, քանի որ այս դեպքում նորագոյացումներ չեն 
առաջանում ։

Ինչպես հայտնի է, Ս. Ս. Չ ե ՛ո ւքե ր ի կ ո լքի հ ո զւքած ի լույս ընծա (ումից երկու 
տարի հետո, Միջազգային 5-րդ զեն ե սւ ր կա կան կոնգրեսում 9՝. Եելլերը հան
գես եկաւք ռենտգենյան ճառաւլա (թն երի աղզեցությամբ մուտացիաներ առա
ջացնելու մասին զեկուցումով, որը նշանաւք որեց գենետիկայի զարգացման 
նոր փուլ: Սակայն դրանից հետո ևս հնարավոր չեղավ ստանալ նպատակա
դիր զ են ո ւքա ր ի ա ց ի ան ե ր ւ Հենց այսւոեղ էլ հեղինակն արտահայտեց այն միտ
քը > որ ժամանակի առում ո լք հանդիսանում է Ժառանգական փ ո վւ ո քս տկ ան ո լ ֊ 
թյան առաջացման փայլուն բացատրությունը։ Նա ա ս ո լմ էր, ագեկվատ ժա
ռանգական փ ո ւի ո խ ո ւթ յո ւն ան շո լշտ գոյություն ունի, սակայն այն առաջնա
յին չէ, այլ ե ր կ ր ո ր գա յին է։ Ագեկվատ փոփոխականությունն աււաջանում է 
ոչ թե հ ամ ա պ ա տ ա ս քս ան հանկարծ սլկի զ են ո ւ քու ր ի ա ց ի ան եր ի ձևուք, այլ հան֊
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ղիստնոէմ / ա յեպիսի դեների և գԼնոտիպերի տևական րնտրության արդյունք . 
'ըռնք իրենց նախկին փոփոխված ժւսուսն զական կաոուցվածքով որոշակիո
րեն արձագանքում են որոշակի պարատիպային ներգործություններին: Այս֊ 
“քիսով,— շարունակում է հեղինակք»--- ադեկվատ փոփոխականությունը ոչ թե
հասարակ գենովարիագիոն ակտ է, այ[ տևական բարձր էվոլյուցիոն պրոցե
սի տրղյունր

Գենո // արիացիոն փ ո փ ոխ ո ւ թ յ ո լնն եր ր ոչ թե փ ո փ ո խ ա կ ան ո լթ յան նոր ուղի 
են, այլ էվոլյուցիայի ի ծնե, ի մնա կան ուղին, աո անց որի հնարավոր չէր 
լինի օրգանական աշխարհի ծնունղր և զո յոլթ յուն ը ւ Սակայն գենովարիա- 
ցի աների գաղափարք ք ի [՛քև էվոլյուցիոն զարգացման գենետիկական հիմք, 
շի կարող համոդեցուցիլ լինել, եթե այն չներդաշնակվի բնութ յան մեջ տեղի 
ունեցող աղատ տրամախաչման մեծագույն երևույթի .ետ։ Առանձին գենո- 
վարիացիաների ժառանգման պարդ ձևերը սահմանվել են դեռևս Մենդելի

Ս. Ս. Չետվերիկովը աոանձին կարևորություն է տալիս Պիրսոնի (1904 թ.) 
ե Հարղիի (1908 թ.կ ուսումնասիրություններին: Վերջինս րնդամենր երկու 
էյի վրա շարադրել է խիստ կարևոր մի օրենք, որով սահմանել է ժառանգա
կանության մ են դե լյան օրենքի և աղատ տրամախաչման գոյության պայ
մաններում հավ ասարակշռութ յան վիճակը։ Նշենք, որ ազատ տրամ՜ախաչվող 
։գ ո ւղ ու! յագ ի տ յու մ անսահմանափակ ժամանակի հավասարակշռության օրեն
քը, Հարգի ի գ անկախ, նույն թվ ակ ան ին հայտնագործևլ է Վեյնրերգր.

Հարդի ի և ՛է եյն ր ե ըգ ի օրենքի հետ անմիջական կապի մեջ է գտնվում
Պիրսոնի կայունացնող տրամախաչման օրենքը, որի համաձայն, ագատ 
տրամախաչման պայմաններում, ծնողական հոմ ողի գոտ և հետերոզիդոտ 
ձև եր ի ցանկացած ելակետային թվի դեպքում, առաջին ի ս կ տրամախաչման 
հետհանքով սահմանվում է հավասարակշռության վիճակ: Դա նշանակում I . 
որ հենց տրամախաչման մեխանիզմում դրված է տվյալ համակեցության 
կ ո մ պ ոն են ան ե ր ի թիվը կ այա ն ա գնող ապարատը: Եվ այգ Հավասարակշռու
թյանը կարող / խ սյխտվել, եթե նրա վրա ներգործի արտ աքին այս կամ այն 

"“>Լ"
Սակայն հարց / ծագում, իսկ ի՛նչ է կատարվում ան ընդ՛՝, ատ առաջացող 

գ են ո վա ր ի տ ց ին ե ը ի Հետ։ Դրանք չեն կլանվում կամ ոչնչանում, այլ մնում են 
հետեըււղ1 գոտ վիճակում, տեսակի ընդերքում, և փոխան գվում սերնդիր սե-
ըոլհ ղ ւ

Տեսակը, դրում / Ս. Ս. թետվերիկովը,— սպունգի նման ներքաշում է 
վ: լւ մեջ հետերոզիդոտ գ են ո վա ր ի ա ց ի ան ե ր ը, միաժամանակ ֆենոտիպորեն 
մնալով միատիպ։ Սա կա հհ տեսակի ներս ո։ մ գ են ո վա րի աց ի սւն ե րի կուտա
կումը մեկ այս, մեկ այն հատկանիշի գծով առաջացնում է Հոմռղիղոտ վի
ճակ, որը Հանգեցնում է արտաքինից նկատվող դեն ո տիպային փ ո փ ո խ ա կա ֊ 
ն ո ւ թ լան ։

Խորանալով էվոլյուցիոն պրոցեսում գ են ո վա ր ի ա ց ի ան ե ր ի դերի լուսա
բանման հ տ ը ց ե րի մեջ, հեգին ակր համարձակ հասնում է փոփոխականու
թյան ծագման գործում մ ե կուս ացմ ան գերի լուսաբանմանը: Դեն ո վարիա
ցիաների ան ընդհատ կուտակման պրոցեսի պ ա յմ անն ե ր ո ւմ մ ե կ ո ւս ա ց ո ւմն 
ինքնին գ ւո ոն ո ւ մ է ն ե ր ա ե ս ա կա յին դիֆերենցիացիայի պատճառ։ Այս թոԼոՀ1Ը 
տ ը ամ ա ը սւն ո ր են Հան գեղն ում է աղատ տրամախաչման պ ա յմ անն ե ր ո ւմ, գե֊
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ն ե տ ի կական փոփոխականության ժամանակ, ընտրության դերի լուսաբան
ման անհրաժեշտությանը։ Եթե ազատ տրամախաչումը խաղում է տվյալ հա
մակեցությունը կայունացնող զեր և իր էությամբ պահպանողական է, ապա 
րնտրությունը հանդիսանում է նրա անտագոնիստ, քանի որ ալն համակե
ցությունը հանում է հավասարակշռությունից, հետևապես և ունի էվոլյուցիոն 
սկիզբ։

Չափազանց հետաքրքիր են հեղինակի դատ ո զո ւթ յունն երն ազատ տրա
մախաչման, ընտրութ յան և մեկուսացման փոխադարձ պայմանավորված 
դերի մասին։ Ազատ տրամախաչման պայմաններում, քանի դեռ չի գործում 
մեկուսացումը, բնական ընտրությունը կարող է անընդհատ փոփոխել տե
սակի կերպարը, առաջացնել նորանոր հարմ արվողս։ կան հատկանիշներ, սա
կայն նոր տեսակի սկիզբ չի կարող տալ, այդ պայմաններում չի կարող տե
սակի ճեղքում տեղի ունենալ։

0րգան ական աշխարհի էվոլյուցիոն զարգացման մեջ երկու պրոցես 
ընթանում են կողք-կողքի* առաջինը դեֆերացման պրոցեսն է, որի հիմքում 
ընկած է մեկուսացումը և, որը, վերջին հաշվով, հանգում է տեսակի գո
յացմանը, երկրորդը'' առաջընթաց էվոլյուցիան է, որի հիմքում ընկած է 
դոյության կռիվը և նրանից բխող բնական ընտրությունը։

Չացառիկ հետաքրքրական են Ս* Ս. Չետվերիկովի խոր ընդհանրացնող 

դատողությունները գենոտիսլային մ իջա վայրի, նրա էության և բնույթի մա
սին։ Ալս կարևոր հարցը նա առնչում է ընտրության դերի հետ։ Հանդիսա
նո՞ւմ է արդ լոք ընտրութլունր պասսիվ, միայն քիշ պիտանի դեները վերաց
նող գործոն, թե՞ այն իր համար ստեղծում է էվոլյուցիոն պրոցեսին ակտիվ 
միջամտելու նյութ, որոշակի ուղղություն է տալիս փոփոխականությանը։ Այս 
չափազանց հետաքրքիր երևույթի գոյությունը կայանում է նրանում, — գրում 
է Ս, Ս. Չ ետվերիկուէր,— որ մնա լուէ մաքուր և իրաբիը անկախ, դեները, սա
կայն, գտնւԼում են բազմապիսի փոխներգործության մեջ և պայմանավոր- 
վում են համապատասխան հատկանիշների դըսևորմամբ։ Այգ առումով յու
րաքանչյուր անհատ անբաժանելի է։ Սրանում յուրաքանչյուր դեն գործում է 
ոչ թե մեկուսացված, այլ որոշակի գենոտիպում։ Նույն դենը տարբեր գենւս- 
յին կոմպլեքսում, որով նա շրջապատված է, իրեն դրսևորում է տարբեր կերպ։

Գենոտիպւսյին միջավայրի հասկացողությունը չափազանց կարևոր նշա
նակություն ունի քանակական հատկանիշների ժառանգականության բնույթի 
ըմբռնման գործում։ Ունենալով պո լիմ երա յին պայմանավորվածություն, այդ 
հատկանիշներն իրենց դրսևորում են մեծ տատանումներով, որոնք ժառան
գական են, դեն ո տ ի պա յին ։ Գենոտիպւսյին միջավայրի ֆոնի վրա,— որում է 
Ս. Ս, Չետվերիկովը,— գործողության նոր դաշտ է բա ցվում բնական ընտրու
թյան համար։ Վերացնելով դեների անբարենպաստ կոմբինացիաները, ընտ
րությունը դրան ո վ իսկ նպա՛ստում է ավելի բարենպաստ գենոտիւզերին, ավե
լի բարենպաստ գենոտիպւսյին միջավայրերին։ Նպաստելով հ ատկանիշի 
ուժեղացմանը, դրան ո էէ իսկ ընտրությունը ակտիվ մասնակցում է էվոլյուցիոն 
պ ր ո ց ե ս ին ։

Հեղինակի այս բացառի կ նշանակություն ունեցող հոդվածը վերջանում է 
երկու տասնյակից ավել հետևություններով, որոնց մեջ ամփուիված է նրւս 
էվոլյուցիոն դեն ե ա ի կա կ ան հ ա յա ցքն ե րի կւէին տ ֊ էս ենցի ան ։ Հազիվ թե հար1լ 
կա անդրադառնալու այգ հետևութ լունն-երէւն, քանի որ դրանց հիմնական
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բովանդակութ յոլնն արդեն շարադրվեց։ Այստեղ միայն նշենք, որ Ս, Ս. Չես։֊ 
վերիկովը իր հոդվածի վերջում գալիս է այն հիմնական եզրահանգման, որի 
համաձայն էվոլյուցիայի օրինաչափական պրոցեսի հիմքում րնկած է գենո- 
վարիացիաների պատ ահ ական հանգես գալր, քանի որ առանձին դեպքր են
թարկվում է այնպիսի օրենքների, ինչպես ամեն ինչ աշխարհում։

«Էվոլյուցիոն պրոցեսի մի քանի մոմենտների մասին' մամ անակակից 
գենետիկայի տեսանկյունով» հոդվածի երևան գալուց անցել է ավելի քան կես 
դար։ Այդ ժամանակամիջոցը, հիրավի, եղել է գենետի կական գիտ ութ յան 
ճյուղավորման և բուռն զարգացման շրջան։ Հայտնի է, որ այժմ գենետիկան 
ժառանգականության և փոփոխականության երևույթներն ուսումնասիրում է 
մ ոլեկուլյար, բջջային, օրգանիզմ ային և պոպուլյացիոն մ ակարդակներով։ 
Պոպուլյացիոն գենետիկան ըստ էության գենետիկական գի տ ու թ յան այն մա
կարդակն է, որ առավել չափով առնչվում է կեն դան ի աշխ ա րհ ի էվոլյուցիոն 
զարգացման հետ։ Մեծ է սովետական գիտնականների գերը պոպուլյարի ոն 
գենետիկայի ւլարգացմ ան գործում ։ Արժեքավոր են Ն. Պ. Դուբինինի աշխա
տանքները' պոպուլյացիոն գենետիկայի զարգացման մարզում, որը նա, ամե
նայն իրավամբ, համարել է մ ի կրո էվո լյուցի ա ։ Մեր մ ամ ան ա կն ե րո ւմ, — գրում 
է Պ. Մուբինինը,— տեղի է ունենում գենետիկայի և սիստեմատիկայի 
սինթեզ։ Էւէոլյուցիոն գենետիկան ստանում է մեծ գործնական նշանակու
թյուն բույսերի և կենդանիների սելեկցիայում։

Պոպուլյացիոն գենետիկան ավելի խոշոր նշանակություն ունեցավ և մեծ 
դեր խաղաց այն մամ տնակից հետո, երբ դրա օրինաչափությունների բացա
հայտման և կիրառմ ան համար օգտագործվեց մաթեմատիկան, երբ գենե
տիկա֊մ աթեմ ատիկական պարամետրերը լա յն չափով օդտ ա գո րծվե ցին սե
լեկցիայում, որով և բարձրացավ նրա հավաստիությունը և նպատակասլա
ցությունը։ Համոզվելու համար բավական է թվարկել դրանցից մի քանիսը 
և տալ նրանց կիրառական նշանակության համաոոտ բնութագիրը։

Պ ոպուլյացիայի դո յության և զարգացմ ան ներքին օրինաչափություն
ների գենետիկական էությունն արտահայտող կարևոր պարամետրերից են 
ժառանգելիությունը և կրկնելիությունը։ Եթե ժառանգելիությունը արտահայ
տում է ժառանգական ինֆորմացիայի փոխանցումը սերնդիր սերունդ և տա
լիս պոպուլյացիայի դինամիկան, ապա կրկնելիությունն արտահայտում է 
տվյալ սերնդի մոտ հատկանիշների պահպանման աստիճանը' կախված որո
շակի պայմաններից։

Չափազանց կարևոր դեն ետ ի կա֊ մ աթեմ ատիկական ցուցանիշ է կոռելյա
ցիայի գործակիցը, որը կիրառվում է ինչպես հորիզոնական, այնպես էլ ուղ
ղահայաց այսինքն ֆենոտիպային և գենոտիպային առում ով։

ւ,արկ է նշել, մասնավորապես, էլեկտրոնային հաշվփչ մեքենաների օգ
նությամբ պոպուլյացիոն գենետիկայի պարամետրերի ուսումնասիրության 
ընդարձակման մասին, որը հնարավորություն է ընձեռում այդ ուսումնասի
րությունը կատարել ավելի խոր, մասշտաբային և ստացվող արդյունքները 
օգտագործել լայն արտադրական նպատակներով։

Այսօր, Ս. Ս. Չ ետվերիկովի ծննդյան 100֊ամ յակի բարձունքից, ավելի 
քան համոզեցուցիչ և ակնհայտ է դառնում գեռ կես դար առաջ նրա կատա
րած գիտական սխրւսնքի նշանակությունը գենեւոիկայի և սելեկցիայի զար
գացման գործում, սխրանք, որը հավերժ կմնա այդ գիտությունների գանձա
րաններում ։

Վ. Բ. ՈՍԿԱՆՅԱՆ
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С. К. Карапетян неутомим в научных изысканиях, непрестанно 
ищущий, он всегда полон энергии, новых дерзновенных планов и твор
ческих замыслов.

Пожелаем дорогом}՜ юбиляру крепкого здоровья, долгих лет жиз
ни и дальнейшей плодотворной деятельности на благо науки.

■658


	1975poqr_2
	0
	1
	557
	560
	567
	577
	581
	586
	592
	599
	606
	612
	619
	627
	633
	637
	641
	646
	649
	650
	655
	659

