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ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ В ПЕРЕДНЕМ МОЗГЕ 
КУР В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСНОВНЫХ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ

С. К. КАРАПЕТЯН, О. В. БОГДАНОВ, Э. Г. ГЕВОРКЯН, 
В. В. БОЙЦОВА, Е. С. ЧУНАРЕВА

В эмбриогенезе кур на уровне высшего теленцефалического отдела анализаторных 
систем мозга раньше всех начинает формироваться соматосенсорная система. Это про
исходит на 17-й день эмбриогенеза. Формирование свето- и звукочувствительных си
стем в этом отделе мозга начинается с 18-го дня развития. На ранних стадиях онто
генеза для нервных центров характерна нестабильность функционирования. Это отра
жается в вариабельности амплитуды, латентного периода и состава вызванных потен
циалов и связано, в свою очередь, с периодическими изменениями уровня возбудимо
сти нейронного аппарата незрелых нервных центров.

Ключевые слова: куриный эмбрион, передний мозг, вызванные потенциалы, сен
сорные системы.

При изучении сенсорной организации ЦНС в настоящее время ши
рокое применение нашел метод онтогенетического анализа. Однако 
исследования такого рода почти исключительно проводились на млеко
питающих, при этом, в подавляющем большинстве случаев, в период 
постнатального развития. Очевидно, что для успешного решения про
блемы требуются также данные, полученные и на других представите
лях позвоночных, имеющих строение мозга, отличающееся от мозга 
млекопитающих, а также на более ранних стадиях онтогенетического 
развития. Таким удобным объектом, удовлетворяющим эти требова
ния, является мозг куриных эмбрионов, в частности, -его большие полу
шария. Исследования на этом объекте проводились в весьма ограни
ченном количестве, к тому же имеющиеся работы носят главным обра
зом феноменологический характер, полученные данные не рассматрива
ются в связи с общей проблемой выяснения основных закономерностей 
онтогенетического формирования и организации сенсорных систем моз
га. Несомненно, что одной из основных задач в аналогичных исследо
ваниях должен служить именно последний аспект, цель, которую мы 
преследовали в настоящей работе.

Материал и методика. Работа выполнена на 74-х эмбрионах кур породы белый 
леггорн 17—19 дней развития. Закономерности формирования сенсорных систем изу
чались в полушариях мозга методом суммарных вызванных потенциалов (ВП).

После вскрытия скорлупы и зародышевых оболочек голову эмбриона закрепляли 
в специальном головодержателе и яйцо помещали в обогревательную камеру с посто
янной температурой (38°С). Для отведения ВП применялись макроэлектроды из хло
рированного серебра, вводимые в мозг через трепанационные отверстия на различных 
участках черепа. Применялось монополярное отведение. Относительным электродом 
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ЫШ смочеямы* физраствором азтный тампон, приложенный к клюву эмбрвмта ■ 
соедмеииы* со молом усмлмтедя с помощью хлорсеребряного агарового мостмкз 
Усиление отзодимых потенциалов осуществлялось усилителем переменного тока с сим 
метричным входом при полосе пропуска; ня 2-800 Гц.

Из; валясь ВП трех модальностей-в ответ на применение алектрокожных. лвуко 
вых и световых стимулов. Электрокожные раздражения наносились на область туло
вища пз-клмв прямоугольных импульсов тока. Сила тока выбиралась такой, чтобы 
вызывать рефлекторные движения эмбриона Звуковые стимулы полагались » гаде 
тонов (800—2000 Гц) от динамика Зля световой стимуляции применялся фо гости 
мулятор. стробоскоп которого помещался на расстоянии 15 см от головы эмбриона

Визуальный контроль н фоторептстрацито ВП осуществляли с экрана катодного 
осциллографа.

Результаты и обсуждение. Наиболее ранним типом электрических 
ответов в переднем мозге эмбрионов кур. возникающих в ответ на сти
муляцию различных сенсорных входов, были соматосенсорные ВП. ре 
гнстрирующнеся уже на 17-й день эмбриогенеза. Световые и звуковые 
раздражения в этот период развития еще не приводили к каким-либо 
заметным изменениям в электрографической картине активности этого 
отдела мозга.

Соматосенсорные ВП обычно носили двухфазный характер »а па 
чальной, достаточно стабильной положительной волной часто следов.։ 
ло отрицательное колебание потенциала, постоянство которого было 
менее выраженным (рис. 1). Суммарная амплитуда обеих волн состав-
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Рис I Соматосенсорные ВП в переднем мозге эмбрионов кур на |7-й 
(А. Б) и 18-й (В) дни «мбрногоиеза Черные точки на схематическом изо
бражении переднего мозга, обозначенные римскими цифрами, соответ
ствуют областям отведения Цифры перед каждым рядом ВП показыва
ют глубину погружения электрода. На каждой глубине показаны не 

сколько одиночных или супсриипознрованных ВП Калибровка 50 мкВ. 100 мс

лила в среднем 55,1± 18.5 мкВ; пик-латенция негативной волны и сред 
нем имела значение 174,6±48,6 мс. На следующий, 18-й день (мбрноге- 
иеза эти параметры претерпевали закономерные изменения: латентный 
период (ЛП) ВП сокращался до шачепий 130,6^33,7 мс. а амплитуда 
ответов увеличивалась до 66,3±31.2 мкВ.
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Литературные сведения о соматосенсорных ВП в эмбриональном 
мозге птиц фактически сводятся к данным единственной работы [13], 
согласно которым первые такие потенциалы в теленцефалоне куриных 
эмбрионов также регистрируются на 17-й день развития. Однако сле
дует отметить, что в этом исследовании применялось не электрокожное 
раздражение, как в наших экспериментах, а стимуляция седалищного
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Рис. 2. Соматосенсорные ВП у 18-дневного эмбриона, иллюстрирующие 
вариабельность амплитуды ответов. Обозначения те же, что и на рис. 1.

нерва. Возможно, это и является причиной некоторого расхождения 
между полученными нами и приведенными в указанной работе данны
ми. В первую очередь эго относится к фокусу максимальной активно
сти ответов. Согласно цитируемой работе, эта зона обнаруживается 
на глубине 2—2,5 мм от поверхности полушарий,-тогда как в наших ис
следованиях такого четко выраженного участка минимальной латент
ности и максимальной амплитуды ответов не было обнаружено. Сома
тосенсорные ВП широко регистрировались фактически по всему перед
нему мозгу, при этом ЛП, амплитуда и состав ВП достоверно не отли
чались в разных отведениях. Не было обнаружено также инверсии от
ветов в зависимости от глубины погружения электрода. Характерной 
чертой этих потенциалов являлась сильно выраженная вариация ЛП, 
амплитуды и состава ВП (рис. 1), даже при отведении от одной и той 
же «точки». На рис. 2 приведены примеры соматосенсорных ВП, заре
гистрированных на глубине 2 и 4 мм от поверхности полушарий, ампли
туда которых варьировала в довольно широких пределах. Коэффициент 
вариации амплитуды соматосенсорных ответов на 17-й день эмбриоге
неза составлял 33,6, а на 18-й день—47,1%.

Все указанные особенности зарегистрированных ВП практически 
лишали нас возможности точной локализации фокуса максимальной 
активности ответов и в какой-то степени поставили под сомнение их 
истинное теленцефалическое происхождение. Однако следует отметить, 
что в более ранних наших исследованиях [3] было обнаружено, что на 
17-й и 18֊й дни эмбриогенеза в переднем мозге эмбрионов кур уже
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в֊тпечаюгся нейроны, реагирующие на соматосенсорные (электрокож- 
ные) раздражения. Это дает основание полагать, что указанные 
особенности соматосенсорных ВП свидетельствуют скорее всего не о 
внетеленцефалнческом происхождении зарегистрированных ответов, а 
о возможности широкой нрраднашш процессов возбужденна в незрелом
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Рис. 3. Звуковые ВЛ в переднем мозге эмбрионов, зарегистрированные на
18 й (А. Б) и 19-й (В) дни эмбриогенеза Обозначения те же. что и на рнс 1
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Рнс 1 Световые ВП, зарегистрированные в переднем мозге на 18-й день 
эмбриогенеза Буквами А и Б показаны области отведения Остальные 

обозначения те же, что и на рис. I

мозге, связанной с отсутствием узкой специализации нервных центров 
на данном этапе развития. Этот вывод хорошо согласуется с классиче 
скнми представлениями о диффузности организации III |(՜ на ранних 
стадиях онто- и филогенетического развития [4, 5].
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В соматосенсорных ответах обращала на себя внимание довольно 
выраженная нестабильность возникновения отрицательной волны ВП 
по сравнению с положительной. В связи с этим интересно отметить 
следующее. Согласно некоторым современным представлениям [1, 2, 
7], положительная и отрицательная фазы первичных корковых отве
тов—отдельные явления, имеющие различное происхождение, и причин
но не связаны между собой. Относительную незрелость негативной 
волны зарегистрированных нами соматосенсорных ВП по сравнению с 
позитивной, выражающуюся в нестабильности ее возникновения, а так
же независимость генерации этих волн, по-видимому, следует тракто
вать именно с этой точки зрения. Вопрос же о том, отражаются ли в 
указанной особенности этих потенциалов закономерности гетерохрон- 
ного созревания специфических и неспецифических систем мозга или 
же аксо-соматических и аксо-дендритических синапсов, возбудитель
ных и тормозных процессов, постсинаптических потенциалов и меха
низмов эффективизации их спайкгенерирующей способности и т. д., тре
бует дальнейшего изучения.

При регистрации соматосенсорных ВП в некоторых случаях в од
ной и той же точке отведения могли регистрироваться как положитель
но-отрицательные. так и двухфазные положительные ответы (рис. 1Б). 
Как и для вышеприведенного феномена, в данном случае также трудно 
указать на конкретную причину, лежащую в основе такой «спонтанной» 
изменчивости состава ВП. Однако некоторые предположения сделать 
можно. В частности, это явление может быть объяснено, если предпо
ложить, что в генезе отрицательной волны соматосенсорных ВП при
нимают участие несколько нейронных группировок, имеющих различ
ную локализацию в переднем мозге, а следовательно, и различную про
странственную ориентацию относительно отводящего электрода. Да
лее, следует допустить, что нейронные группировки характеризуются 
периодическими изменениями уровня возбудимости, основной ритм ко
торых в различных группировках десинхронизирован. О наличии таких 
изменении в нейронном аппарате свидетельствуют также данные о вы
раженной вариации амплитуды зарегистрированных ответов.՜ К тому 
же следует отметить, что периодические флюктуации уровня возбуди
мости в различных областях эмбрионального мозга обнаружены и дру
гими исследователями [6, 9, 12]. Убедительным аргументом для тако
го вывода являются также данные, полученные при изучении звуковых 
и световых ВП.

Литературные данные о формировании звукочувствительной систе
мы в эмбриогенезе птиц также, весьма ограничены. Так, Спунер реги
стрировал низкоамплитудные ВП на щелчок с поверхности полушарий 
у 19-дневных эмбрионов [14]. Такие же ВП были зарегистрированы и 
на глубине 5 мм в полушариях эмбрионов непосредственно перед вы
луплением Корнером и соавторами [9]. Однако Седлачек утверждает, 
что первые слуховые ВП появляются на поверхности полушарий уже 
на 18-й день эмбриогенеза [13]. Как и для соматосенсорных ВП, в 
данном случае также наши данные совпадают с данными этого автора— 
первые слуховые ВП в переднем мозге в наших экспериментах регист- 
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рнрозались именно на 18-й лень эмбриогенеза. Обычно эти ответы бы
ли представлены двух- или трехфазнымн колебаниями потенциала. к 
которых хорошо выраженной отрицательной волне, состоящей иногда 
из двух компонентов, часто предшествовала фаза положительного по
тенциала сравнительно малой амплитуды (рис. 3). Пнк-лагенцня ос
новной негативной волны (а в случае двойных ответов֊ нх первого 
компонента։ составляла в среднем 150.4±51.6 мс. амплитуда 33.4± 
ц 9 мкв Слуховые ВП в той или иной мере были представлены фак
тически по всему переднему мозгу, на глубине 4 5 мм они обычно нн- 
верснровалн. Амплитуда. .’III и состав этих потенциалов, как н у со
матосенсорных ВЛ. характеризовались выраженной изменчивостью 
(коэффициенты вариации ЛП и амплитуды ответов составляли смог 
ветственно 34,3 и 33,5%).

На 18-й день эмбриогенеза помимо слуховых ВИ впервые можно 
было регистрировать также потенциалы в отпет на световую стн.муля 
цию. В связи с этим необходимо отметить следующее. В настоящее 
время, согласно широко известной концепции снстемогснеза (I]. ечига 
ется. что созревание различных функций мозга в онтогенезе происходи! 
гетерохронии-, при этом сроки их созревания определяются особенностя
ми экологии данного вида. Что же касается птицы, то является рас 
иространенным мнение, что онтогенетическое формирование ;рн 
тельной системы у этих животных опережает созревание слуховой си 
стемы. С позиций снсте.могенеза аргументируется по гем, что ведущая 
роль в выработке первых поведенческих реакций, адекватных условиям 
с которыми встречается птенец сразу же после вылупления, прннадле 
жит именно зрительному анализатору. Как уже было отмечено, такое 
ускоренное развитие зрительной системы по сравнению со слуховой в 
наших экспериментах не было обнаружено: и световые и туковые ВИ 
впервые регистрировались на тот же 18-й день эмбриогенеза ('лею 
вательно, полученные нами результаты указываю! па то, что при фор 
мированни раннего адаптивного поведения нтнц важная роль, помимо 
зрительной системы, принадлежит также звуковому анализатору От 
метим, что, согласно некоторым авторам [10, 15], туковая коммуника
ция между отдельными контактирующими эмбрионами или же между 
матерью и эмбрионом возникает уже в пренатальном периоде жизни и 
оказывает стимулирующее влияние на дальнейший рост и развитие 
эмбрионов.

Но сравнению со туковыми и соматосенсорными потенциалами 
особенности формирования световых ВП в эмбриогенезе птиц, в част 
пости в больших полушариях мозга, изучены более подробно 18, 9, II] 
Показано, что у эмбрионов кур первые зрительные ВП па поверхности 
полушарий появляются на 18-й день эмбрйогенеза, а с 19-ю дня они но 
сят устойчивый характер. Наши данные (сроки появления ответов, их 
форма, временное течение и т. д.), за исключением некоторых особен
ностей, не отраженных в указанных работах, в основном согласуются с 
данными, приведенными в этих работах. Световые ВП в пере тем моз 
ге обычно имели вид положительно-отрицательно-положительных ко
лебаний потенциала (рис. -I). При этом негативная волна часто состо 
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яла из двух фаз (первая фаза по сравнению со второй была более ста
бильной). По мере погружения электрода в мозг форма отводимых по
тенциалов претерпевала определенные изменения, и на глубине 3—5 мм 
обычно регистрировались инверсированные ответы. Световые потен
циалы наиболее рельефно были выражены в меди'альной части полуша
рий, хотя и широко иррадиировали как во фронтальном, так и в кау
дальном направлениях. Пик-латенция более четко выраженной первой 
негативной волны на 18-й день эмбриогенеза составляла в среднем 
157,7+24,1 мс, тогда как на 19-й день сокращалась до значений 137,9+ 
29,2 мс, средние же величины амплитуды той же волны составляли со
ответственно 65,7+22,0 мкВ на 18-й день и 76,0+20,1 мкВ на 19-й день 
развития. Наподобие соматосенсорных и слуховых потенциалов зри
тельные ВП также характеризовались высокой нестабильностью. Осо
бенно следует указать на вариабельность состава ВП, по-видимому, от
ражающую некоторые особенности активации различных афферентных 
систем мозга [1, 2], гетерохронность созревания которых, различный 

уровень дисперсии в их проводимости, по всей вероятности, и обуслов
ливает такую форму ответов.

Обобщая вышеизложенное, можно отметить следующее. Получен
ные данные прежде всего свидетельствуют о том. что в эмбриогенезе 
кур, на уровне высшего теленцефаличеокого отдела анализаторных си
стем мозга, среди изученных сенсорностей раньше всех формируется 
соматосенсорная система. Это происходит на 17-й день эмбриогенеза. 
Формирование свето- и звукочувствительных систем также начинается 
в период эмбриональной жизни, однако несколько позже соматосенсор
ной. Такая гетерохронность формирования различных сенсорных си
стем вполне понятна с точки зрения принципов системной детермина
ции онтогенеза ЦНС и связана с экологическими особенностями пост
натальной жизни цыплят сразу же после вылупления.

В качестве основного вывода следует подчеркнуть вариабельность 
функционирования нервных центров на ранних стадиях развития, кото
рая становится менее выраженной в зрелом мозге, однако может вос
становиться при определенных его функциональных состояниях, в част
ности в условиях патологии. Очевидно, что такая вариабельность свя
зана с наличием флюктирующих ритмов возбудимости в незрелой ЦНС, 
отражающих, по-видимому, изменения уровня возбудимости ее нейрон
ного аппарата. Выяснение причин и механизмов формирования тако
го режима работы нервных центров, несомненно являющегося опти
мальным при некоторых состояниях ЦНС, представляет большой тео
ретический и практический интерес. Этот вопрос можно выделить в 
качестве актуальной проблемы в дальнейших исследованиях.
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Институт экспериментальной медицины' АМН СССР, Ленинград
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ԿԱՐԴԱՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆՈԻՄ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԶԳԱՅԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ

ՋԵՎԱՎՈՐՈԻՄԸ

О Կ MOriWbSJlU. 0 Վ ԲՈԴԳԱՆՈՎ. է. Դ ԳհՎ111*Դ^ԱԱ 
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Հավերի սաղմնային ղարղացման շրջանում նրանց աոջևի ‘“'{‘“է/' 4кГ' 
յո լծի չ համակարգերի բարձրագույն բաժնում բոլորից վաղ սկսում է ձևավոր, 
վևչ մարմնաղգայական համակարգը: Դա տեղի Լ ունենում и ա ղմն ա գո յ ացման 
17-րղ օրբւ Լոլսա- և ձայնաղղայուն համակարգերի ձևավորումն ուղեղի այղ 
բաժնում սկսվում է ղարղացման JS-րղ օրր:

Անհատական ղարղացման վաղ շրջաններում նյարգային կենտրոններին 
Հատկանշական է գործաոության անկայուն բնույթը: Գա արտացոլվում 1 հրա- 
հրրված պոտենցիալների արմերի, գաղտնի շրջանի և կաղմի փ ո փ ո ի, ա կ ան ո ւ . 
թյան մեջ, որն էլ իր հերթին կապված Լ ղարգացման այգ շրջանում նյար- 
գաբքհային ապարատի հատուկ գրգռողականության փոլլային փոփոխու
թյունների հետ:

EVOKED POTENTIALS IN THE CHICKEN FOREBRAIN 
DURING EMBRYOGENESIS AND THE FORMATION 

OF THE BASIC SENSORY SYSTEMS

S. K. KARAPETIAN, О. V. BOGDANOV. I'. G. GEVORKIAN.
V. V. BOYTSOVA. E. S. CHUNARIOVA

Investigations have shown that the formation of somatosensory system 
in the highest part of the forebrain t ikes place on the 17 th dax of 
embryogenesis. The formation of visual and auditory sensory systems in 
this part of the brain starts on the 18th day of development. The earls 
stages of individual development are characterized by the Instable functio
ning of nerve-centres. This is reflected in the variability of evoked 
potentials’ amplitude, latent period and component composition, which 
in their turn are connected with parlolic.il alternations oi nerve- neuro
ne apparatus excitement level.
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О ПЕНЕТРАНТНОСТИ И ЭКСПРЕССИВНОСТИ 
ГЕНОВ НЕКРОЗА

|Г. А. БАБАДЖАНЯН А. С. ПЕТРОСЯН, Н. С. САРКИСЯН

Изучены пенетрантность и экспрессивность генов некроза у слабонекротических 
•тибрндов в условиях осеннего и весеннего посевов. Предполагается, что гены некроза 
.■являются термолабильными и пенетрантность подавляется высокими температурами 
при весеннем посеве.

Ключевые слова: пенетрантность, экспрессивность генов, некроз.

Гены некроза в случаях комплементации приводят к генетическо
му поражению растений как на ранних, так и на поздних и всех проме
жуточных стадиях онтогенеза. Это зависит от силы комплементирую- 
щих аллелей, а также от факторов внешней среды.

В определенных условиях признак некроза может вообще не про
явиться, т. е. пенетрантность составит нуль процентов. В случае же про
явления он будет развиваться по-разному, и гены проявят различную 
экспрессивность. Выявление факторов среды, имеющих наибольшее 
воздействие на пенетрантность и экспрессивность генов, является одной 
из актуальных задач генетики.

Предыдущими исследованиями было установлено наличие множе
ственных аллелей у генов некроза [5—7]. Открыты сверхсильные и 
-сверхслабые аллели, наряду с аллелями промежуточной силы [1]. 
Хермсен отмечал, что комплементация слабых аллелей генов некроза 
не приводит к фенотипическому изменению гибридов первого поколе
ния [5].

Обнаружено, что в пределах вида Т. аезНуит, дажр если один из 
родителей является носителем сверхслабого аллеля гена некроза, в пер
вом поколении проявляются фенотипически здоровые растения [1]. 
Слабонекротические гибриды в зависимости от условий среды могут 
иметь нормальный фенотип или у них проявится некроз в различной 
-степени [4]. Было отмечено также, что в разные годы и в разных гео
графических средах одни и те же гибриды могут быть или здоровыми, 
шли с некрозом различной интенсивности [5]. Гибриды, проявляющие 
сильный некроз, развиваются одинаково как в поле, так и в теплице. В
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полевых условиях при умеренном некрозе фенокрнтнческая фаза насту
пает В состоянии двух-трех. а в теплице—четырех листьев (3] Обна
ружена неполная пенетрантность признака гибридной карликовости 
(диап'пе֊? в Е։ V гибрида КанбераХБенгалеизе 12]. По мнению Херм- 
сена [6]. гибридный некроз у пшеницы проявляется в различной сте
пени. Его сила находится в зависимости от взаимодействия аллелей 
мд т. з генов ,\’е։ и Мет. В зависимости от их конкретного сочетания 
при гибридизации фенотип некроза выражается в различной степей։։ 
слабый (ш), умеренный (п։)» сильный (5) и переходные сочетания.

В настоящей работе степень некроза определялась по шкале Херм- 
сена, согласно которой имеются 9 степеней. Слабонекротпческие гиб
риды отнесены к 1—3 степеням, проявление некроза у них наблюдается 
е конце фазы кущения или в период трубкования у пшеницы

Целью настоящего исследования было՜ выяснение пенетрантности 
и экспрессивности генов некроза у слабонекротическнх > зимо-яровых 
гибридов в условиях осеннего и весеннего посевов.

Материи.։ и методика. Изучены Г։ 18-тн слабонекротическнх (степень 1 3) ози
мо-яровых гибридов н второе поколение трех комбинаций. Растения гибридов Г, н 
Г„ выращивались в полевых условиях. Площадь питания растений—15\10 см В 
течение вегетации проводились соответствующие фенологические наблюдения Для 
изучения характера расщепления в Р, проводился учет здоровых и больных растений. 
Для оценки степени соответствия полученных данных с теоретически ожидаемыми при
менялся метод у2. Опыты проводились в 1974—1975 гг.

Результаты и обсуждение. Полученные данные праве тепы в табл. 
1, 2. Как показывают данные, целый ряд гибридов (ФрнскоХЭрнгро- 
спермум 917, ЭмбнХФерругннеу.м 1239, ВандилаХЭрнтроспермум 91՜) 
при осеннем посеве в первом поколении имел некротический фенотип,

Степень некроза у слабонекротическнх гибридов при 
осеннем и весеннем посевах

Т а б л и ц а 1

Гибриды
Степе։։։ некроза 1՝,

при ОССНМСМ при несением
посеве посеве

Фриско Эритроспермум 917 3
Фриско Мироновская 8G8 0-1
Фриско Осетинская 3 0
Фри ко Ля-преннзион 32 0-1 •
Эмби Степная 135 3
>мби Эритроспермум 917 3

Эмбн Ферру: инеум 1239 3
Эмби < Мироновская 808 0
Эмби < Осетинская 3 0 1
'мбн Ля-превнзнон 32 0

(Заилила Стенная 135 3
Ванднла Эрнгртспермум 917 3
Ванднла Ферругинеу и 1239 3
Вандила < Мироновская 808 2
Ваилилз Осетинская 3 0
Ванднла Ля-ппевизноп 32 0
Феле е: ши Эритроспермум 917 0-1
Conor: Эритроспермум 917 1-2

О 
О 
О 
О
О 1
О 
О 
0 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О
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Расщепление слабонекротических гибридов в Р,
Таблица 2

Гибриды

Ко
ли

че
ст

во
 

ра
ст

ен
ий

 в Г
а Из них Теоретически ожи

даемое расщепление

7?

не
кр

от
и

че
ск

ие

зд
ор

ов
ые

9:7 5:11

Федерейшн X Эритроспермум 917
Фриско X Эритроспермум 917
"Соноп X Эритроспермум 917

295
243
229

167
128
77

128
120
152

166: 129
140: 108

72: 157

0,01
2,36
0,52

а при весеннем—признаки некроза не проявлялись, 
гибридов (ФриокоХОсетинская 3, ЭмбиХОсетинская 3

Другая 
и др.)

группа 
как при

осеннем, так и весеннем՜ посевах имели нормальный, здоровый фенотип.
Из 18-ти гибридов 13 при осеннем посеве имели некротический фе

нотип, а 5—нормальный, в то время как при весеннем посеве только 
один имел признаки некроза, а 17 были нормальными. У одного гиб
рида (ЭмбиХСтепная 135) весенний посев оказал значительное влия
ние на экспрессивность генов некроза (3-я степень при осеннем посеве 
и 0—1 при посеве весной).

Чтобы доказать некротический генотип гибридов Р, с нормальным 
фенотипом при весеннем посеве, нами было изучено Р2 трех гибридов 
в условиях осеннего посева. Известно [5], что в В2 в определенной ча
сти растений вследствие увеличения дозы гена (3 или 4 дозы вместо 2 
доз в Р1) проявляется некроз.

Отобранные 3 гибридные комбинации, которые при весеннем по
севе в первом поколении образовали только здоровые растения, в Р2 
расщепились на некротические и нормальные, тем самым подтвердив 
наличие некротического генотипа у исходных нормальных растений.

Приведенные в табл. 2 данные показывают, что пенетрантность и 
экспрессивность генов некроза (№е14-Пе2) у слабонекротических гибри
дов в значительной степени зависят от факторов внешней среды.

12 из 13-ти гибридов с некротическим фенотипом при весеннем по
севе обнаружили ноль процентов пенетрантности. В одном случае бы
ло отмечено снижение уровня некроза, что указывает на ослабление 
экспрессивности 1енов. Возможно, гены некроза являются термола
бильными и их пенетрантность подавляется высокими температурами в 
начале второй половины вегетации при весеннем посеве.

Институт земледелия МСХ Армянской ССР Поступило 1.У1 1982 г.
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ՆԵԿՐՈԶԻ ԴԵՆԵՐԻ ԷՔՍ^ՐԵՍԻՎՈԻ^ՅԱՆ ԵՎ 
^ԵՆԵՏՐԱՆՏՕԻ^ՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

• ММДОЫКЬ. 0֊ •• *bSl*nU5ttV. Ն- Ս 1>ւԱ'ԿԻԱՏԱՆ

Ուսոլմնասիրվեյ ( ցորենի թոլյ/ Նեկրոտիկ Հիբրիդների (1--3 աստիճան) 
նեկրոզի զեների ք ք սպրե սիվո լթյունբ և պ են ե տ ր ան տ ո լ թ յ ո լն ր աշնան ե դարնան 
ցանքի պայմաններում։ Պարզվել է, որ աշնան ցանքի պայմաններում ուսում
նասիրված 13 Հիբրիդային զուդակցութ յուննեոր (?է) ունեն նեկրոաիկ ֆենո
տիպ, իսկ դարնան ցանքում' նորմալ են։ Գարնան ցանքից վերցված Նորմա/ 
ֆենոտիպով բույսերի Ւ'շ սերնդի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ 
Նրանք բաժանվում են նեկոուոիկ և նորմայ բույսերի։ Ենթադրվում Լ, որ նեկ
րոզի դեները ջերմ ա ան կա յո լն են և դաոնան ցանքի պայմաններում. Հատկապես 
վեդետացիայի երկրորդ կեսին, նրանց պենետրանտությոլնր բարձր ջերմաս
տիճանի ազդեցության տակ ճնշվում է։

ON THE PENETRATION AND EXPRESSIVENESS 
OF NECROSIS GENES

G. A. BABADJANIAN. A. S. PETROSSIAN. N. S. SARKISIAN

The aim of investigations has been to show the penetration and 
expressiveness oi genes of wheat weak necrotic hybrids' necrosis In 
conditions of autumn and spring sowing. It is supposed that the genes 
of necrosis are thermolabile and in conditions of isprlng sowing, espe
cially in the second half oi vegelation, their penetration is suppressed 
under the influence of high temperature.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ХРОМАТИНЕ ПРИ 
ПРОРАСТАНИИ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ МЕТОДОМ 

КРУГОВОГО ДИХРОИЗМА

П. О. ВАРДЕВАНЯН, С. Г. ТИРАЦУЯН, (О. С. БАБАЯН, 
Г. А. ПАНОСЯН, Л. А. МИНАСБЕКЯН

В процессе прорастания зародышей пшеницы в хроматине происходят структурные 
изменения, которые отражаются на положительной эллиптичности спектра КД хрома
тина. Негистоновые белки вносят существенный вклад в изменение максимума поло
жительной эллиптичности КД ДНК и ДНК-гистоновых комплексов, возможно, благо
даря взаимодействию с гистонами на ДНК или и с гистонами и ДНК в нуклеогистоно- 
вом комплексе. Негистоновые белки из хроматина сухих зародышей пшеницы приво
дят к В—>֊С переходу свободной ДНК и ДНК в комплексе с гистонами, а негистоновые 
белки хроматина прорастающих зародышей—к конформационным переходам ДНК в. 
семействе В-форм.

Ключевые слова: зародыши пшеницы, хроматин, круговой дихроизм.

Прорастание изолированных зародышей пшеницы сопровождается 
возрастанием матричной активности хроматина, обусловленным умень
шением содержания некоторых негистоновых белков (НГБ), ответствен
ных за его репрессию [7]. Мощным инструментом для изучения кон
формации ДНК, хроматина и комплексов ДНК с белками является 
круговой дихроизм (КД). В ряде работ указывается на коррелятив
ную связь между матричной активностью и положительной эллиптич
ностью КД хроматина в области длин волн 250—300 нм [9, 15].

Целью настоящей работы явилось исследование конформационных 
переходов ДНК в хроматине и вклада гистонов и НГБ в изменение 
этих конформаций при прорастании изолированных зародышей пше
ницы.

Материал и методика. Зародыши изолировали методом Джонстона и Штерна [8] 
из семян пшеницы сорта Безостая I репродукции 1981 г. и проверяли на жизнеспособ
ность [4]. В качестве среды проращивания служил раствор 5 мМ Трпс-НС1, pH 7,4; 
20 мМ КС1 и 20 мкг/мл сахарозы. Хроматин выделяли по методике, указанной в ра
ботах [12, 14], НГБ—из диссоциированного хроматина переосажденйем хроматина 
диализом против 0,15 М №С1 в 10 мМ Трис-НС1, pH 8,1, ДНК—по методу Сулимо
вой [3]. Гистоны получали по Боннеру [5]. Белок определяли по методу Лоури, 
примесь нуклеиновой кислоты в НГБ—по Лайне [10]. Реконструкцию комплексов- 
ДНК с белками проводили методом градиентного диализа из раствора 2 М. ИаС1 до 
конечного буфера ОДХЗБС. Соотношение компонентов в реконструированных ком
плексах было 1:1:1 для ДНК:гистон:НГБ. Концентрация нативного хроматина в пере
счете на ДНК варьировала в пределах 50 мкг/мл. Для исключения погрешностей, 
обусловленных рассеянием, определялось отношение А320/А260. Спектры КД были 
сняты на дихрографе Роуссел-Жуан֊2, оснащенном источником света мощностью 
150 вт. В экспериментах использовались кварцевые кюветы с плотно притертыми теф
лоновыми пробками [1]. КД выражали в единицах молярной эллиптичности в град. 
см2/дмоль нуклеотидных остатков ДНК. Ошибка значений 0275 не превышала ±30 ед.
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Результаты и обсухдзмие Амплитуда патожнтсльной млиптмч- 
.֊и КД ДНК Равна 7200 (В-фориз ДНК), а хроматика из сухих за- 

р„ДЫШей пшеницы-3400 (рис 1). что соответствует С-форме ДНК (5|

Рис 1. Положительный спектр КД ДНК л реконструированных с НГБ0 
комплексов: (--------- •—ДНК. ( ■)—ДНК-гнстон; (—-------)—ДНК-
НГБа; ( ֊ -)—ДНК п1Стоп НГБ0; •— ) хроматин нэ сухих за

родышей пшеницы

Амплитуда ; лож ительмен эллиптичности КД спектра ДНК при 275 нм 
заметно уменьшается при комплекснрованин е гистонами. Добавле
ние тотальных НГБ .хроматина из сухих зародышей (НГБ0) к ДНК при 
водит также к значительному уменьшению положительной эллиптично 
сти КД спектра ДНК (на 1000 ел), что свидетельствует о непосред
ственном взаимодействии этих белков с ДНК. Добавление НГБ0 к 
ДНК-гистоновому комплексу приводит к дальнейшему уменьшению ам 
: литуды положительной эллиптичности КД этого комплекса (табл.)

Г а б л и ц а
Влияние различных НГБ на максимальную молярную ■ллнптичпоси. ДИК и 

ДНК-гистоновых комплексов

Эллиптичность 
к 1 прн

՛! II грл.з см5 дмоль 
275 им

Компоненты комплексов ДНК ДНК | гистон

без добавления НГБ 7200 5950
ПГБв 6200 5175
НГБ։ 6900 6300

•Отметим, чго амплитуда реконструированного тройного комплекса 
ДНК гистон НГБ0 больше таковой нативного хроматина, хотя опа 
наиболее приближена к спектру КД последнего [16]. НГБ, выделен 
ные из хроматина двухдневных зародышей (НГБ2), значительно увели 
чнвалн амплиту |у положительной эллиптичности спектра КД (700 ед) 
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Tino сравнению с таковой комплекса ДНК—НГБ0 (рис. 2). Амплитуда 
? эллиптичности спектра КД комплекса ДНК—гистон—НГБ2 больше, 
' чем у комплекса ДНК—гистон и ДНК—гистон— НГБ0 (табл.).

Положительный спектр КД в области 250—300 нм отражает кон-

Рис. 2. Положительный спектр КД ДНК и реконструированных с НГ՝Б2 
комплексов: (-------- )—ДНК; ( . . . )— ДНК-гистон; (----------)— ДНК-
НГБ2; (—.—.—)—ДНК-гистон-НГБ2; (..—..—..)—хроматин из зароды

шей, прорастающих в течение 48 ч.

формационное состояние ДНК- Комплексирование ДНК с гистонами 
приводит к В—>С переходу конформационных состояний ДНК [13], в 
результате чего эллиптичность КД спектра комплекса заметно умень
шается [11]. Уменьшение этой амплитуды спектра КД ДНК и ДНК- 
гистонового комплекса при добавлении НГБ0 согласуется с данными 
Таширо и Курокава [16] и коррелирует с данными Йошида и др. [7] о 
матричной активности реконструированных ДНК-гистоновых и ДНК- 
гистон-НГБо комплексов. При связывании НГБ0 с ДНК в присутствии 
гистонов они приобретают дополнительную структурную роль, стабили
зируя связь гистонов с ДНК- Это, видимо, можно объяснить наличием 
в хроматине покоящихся зародышей НГБ, специфически ответственных 
за репрессию генома. В прорастающих зародышах происходит измене
ние спектра НГБ [2], количественно уменьшаются и исчезают к 72-м ча
сам НГБ, специфические для хроматина сухих зародышей, и появля
ются другие, активирующие геном. НГБ2 увеличивают амплитуду эл
липтичности КД спектра ДНК-гистонового комплекса, видимо, потому, 
что действие «дестабилизирующих» структуру ДНК фракций НГБ вы
ражено сильнее стабилизирующего действия других.

В последние годы серьезное внимание уделяется исследованиям, 
направленным на выявление связи между матричной активностью и эл
липтичностью КД хроматина. В некоторых работах показана корреля
ция между возрастанием матричной активности хроматина и эллиптич
ностью КД [9, 15]. С другой стороны, доказана важная роль НГБ в 
регуляции активации генов [15], причем определенные фракции их 
вызывают увеличение матричной активности хроматина, тогда как не
которые субфракции не приводят к ее увеличению.
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Сопоставляя наша результаты с результатами работ Пошиты (7| 
■по измерен։:՛ матричной актива <тн соответствующих реконструиро
ванных комплексов, можно заключить: изменения эллиптичности КД 
могут отражать существенную ?՝ль НГБ в изменении транскрипцион
ной активности хроматина при прорастай։։։։, что сильно отражается на 
их связывании с ДНК и на конформации комплекса ДНК гистон, ука
зывая на значительную роль в активации и репрессии генома взаимо
действий НГБ с гистонами и модификации Н1Б ДИК-нктонопых во՛- 
имодействнн.

Таким образом. :ри прорастай։’։! изолированных ’ародышей пше
ницы имеет место изменение амплитуды эллиптичности спектра КД 
хроматина А гя основная конформация ДНК в нативном хроматине 
определяется гистонами, НГБ также играют индивидуальную роль, 
осуществляя специфическую модификацию суперетрукгуры хроматина 
НГБ,- вызывают В—-С переход свободной ДНК и 1НК в комплексе с 
гистонами, тогда как НГБ.՛ юусловлнвают конформационные перехо
ды в семействе В-форм

Еревлнскнй государственный универ ."нет.
кафедра биофизики Поступило 1 1.\ 1982 г

ՑՈՐԵՆԻ ՍԱ՚ԼՍ՜ԵՐԻ ԱՃՄԱՆ 1!Ն»>ԱՅՔՈ ԻԱ ՔՐՈՄԱՏԻՆՈԻՄ ՏԵ՚ԼԻ ՈԻՆԵՏՈ՚Է 
ՓՈՓՈԽՈԻԱ֊ՅՈԻՆՆԵՐԻ ճէ»Տ’ԼՕՈՏՈհ 1ГЦ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԴԻՐՐՈԻՕԱԻ ՄԵ^ՈԴՈՎ

Я. Հ. ՎԱՔԴ։։Վ11ՆՅԱ.Ն. Ա. Գ. ՏԻՐԱՅՈԻՅԱՆ, Յո>. II. 1!Ա1>Ա?.ԱՆ,
Դ 2 ՓԱՆՈՍՅԱՆ. Լ. Ա ւրւ-ՆԱԱՈԵԿՏԱՆ

Ցորենի սաղմերի աճման րնթացբում րրոմատինում տեղի ունեցող 
փոփոխություններն անղրաղաոնում են րրոմատինի շրջանային ղ ի րրո ի ղ մի 
սպեկտրի ղոական կլի պ տ ի կ ո լթ յ ան վրա։ Ոշհիստոնային ս պ ի տ ա կ ո < ցն ե ր ո 
ղղալի ա դղ եց ո ։ թ յ ո ։ն են ունենում ԴՆ/^-ի ե ԴՆՒ֊հիստոն կ ո մ ։։լ լ եր սն ե րի շրր* 
ջանային ղիրրոիղմի գրական Հլիպ տի կութ յան մարսիմումի վրա, Հավանա
բար, նուկյեո՚իստոնային կոմպ/երսում հիստոնների և ԴՆթ֊ի Հետ նրանց 
փոխագգեցության շնորհիվ։ թոր սաղմերի րրոմատինի ս չհ ի ։։ տ ։։ն ։։։ յին ուղի- 
տակոլցներր հանգեցնում են աղատ ԴՆփ-ի և ԴՆ1>֊հիստ ոն կ ո մսք ք և ք) ւէ ե I» •քէէէ էք 
Ա աՆցւմ ւսՆր > իսկ աճող սաղմերի րրոմւստինի ո^հիսսւսեային սւղիւսսւ՝ 
կուցներր՝ Դե/ք՝~ի անցումներին 1\-ձեերի րնտ անիրու մ ւ

INVESTIGATION 01՜ CHROMATIN CHANGES DURING 
WHEAT GERM GERMINATION BY THE METHOD 

OF CIRCULAR DICHROISM

I*. O VARDEVANYAN, S. (i. TIRATSUYAN. U. S. HAHA^ \N
G. A. PAXOSYAN, L. A M1NASB! KYAN

Non-hlstone proteins (NHP) have great Influence on Ilie positive 
■ellipticity maximum of DNA and DNA-hlstone complexe; circular dlcli 
rotsm which is probably related to Interaction of NHI’ with histones mid 
DNA In nucleoprotein complexes. Non-histone proteins of wheat germ 
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chromatin lead to the B ֊> C transitions in free DNA and DNA-histone 
•complexes, while NHP of seedling embryos' cnromatin lead to the tran
sitions of DNA in the family of B-forms.
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УДК 633.812.589.2

КУЛЬТУРА БАЗИЛИКА ЭВГЕНОЛЬНОГО 
В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ ГИДРОПОНИКИ

С. X. МАИРАПЕТЯН

Приводятся обобщенные данные многолетних опытов, показавших возможность, 
эффективность и перспективность беспочвенного выращивания ценного эфиромаслич
ного растения базилика эвгенольного в условиях открытой гидропоники. Показано, 
что по урожаю надземной массы и общему выходу эфирного масла растения на откры
той гидропонике превосходят почвенную культуру в 4—6 раза. Отмечено также не
сколько повышенное, содержание фенола эвгенола в маслах, полученных из гидропо
нических растений.

Ключевые слова: базилик, эвгенольный, открытая гидропоника, эфирное масло, 
эвгенол.

Из года в год во всем мире расширяется производство синтетиче
ских душистых веществ. Однако спрос на натуральные эфирные ма
сла никак не уменьшается, а скорее—наоборот. Кроме того, в связи 
с перспективой создания парфюмерной фабрики в Армении возникла 
необходимость в поиске новых для республики эфиромасличных куль-
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тур. Поэтаму з условиях ограниченных посевных площадей республи
ки большое значение приобретают исследования по повышению про
дуктивности растений, а также новлечение в оборот земель, непригод
ных для сельскохозяйственного производства.

С этой точки зрения представляют интерес опыты «о выращиванию 
ценней эфиромасличной культуры базилика эвгенольного в условиях 
открытой гидропоники, которые проводятся впервые в Пне г '.гуте агро
химических проблем и гидропоники АН Армянской ССР с 19гЗ г.

Базилик эвгенольный. (Осй^и-՛:։ £га1։$$։та”1 Б.)- многолетнее рас
тение из семейства губоцветных, родиной которого считается Южная 
Африка.

Из листьев и соцветий базилика эвгенольного получают ценное 
эфирное маел >. к герхс бла. .я с .;֊ р клин ■> фх ՛■ ■'■■։ .<։■; енола (до 
85%) находит широкое применение в народном хозяйстве (парфюме
рии. медицине, пищевой промышленности). В состав эфирного масла 
базилика эвгенольного входят в небольшом количестве <։-, р-пннены, 
лимонен, р-мирцен, оцнмен. а-фен.хен. цитраль, камфора, .метил.хавн- 
кол, тимол н т. д. [2, 3, 6. 9֊ 12]. Эфирное масло базилика .вгеноль- 
ного успешно заменяет гвоздичное. к. п-уе с незапамятных времен слу
жит главным природным источником эвгенола и получается и. цветоч
ных почек гвоздичного дерева

В последние годы в Грузинском научно-исследовательском инсти
туте пищевой промышленности был создан заменитель натуральной 
гвоздичной пряности, который является смесью дфнрного масла >’.>։։- 
лика эвгенольного с пищевыми наполнителями попаренной солью, 
сахарной пудрой, растительным маслом, этиловым спиртом нт, ։. [8],

Растение с такими преимуществами, однако, имеет определенный 
недостаток сильно поражается фузарнозом. который напоен г огром
ный ущерб .хозяйствам [4, 5]. Вследствие этого в последние годы про
изводство базиликового эфирного масла сильно сократилось: с 10 13 
до 10 т в год [I], что составляет около 10% от общей потребности 
в СССР

Чоге/ша.։ и .четиЛики Н опытах по Снчпочвсипомх пыраишваиню базилика яче- 
мольного были испытаны местные наполнители вегетационных делянок: гравий, вул
канический шлак и их смесь (3 1), которые различаются ио своим фи лико-химнчсским 
свойствам Толщина слоя наполнителей составляла около 20 см, днлмстр частиц 3՛— 
20 мм. Использовали р:.стоор по составу, предложенному проф. Г С. Давтяном В ։а- 
виенм или от наполнители н погодных условий питательный раствор полппл.теи расте
ниям 1--3 раза в день.

Контролем служили одновременные посадки сеянце։ базилика чшенольною на 
почвенном участке института.

II । 1 м2 высаживали 6, 8. 10 и 12 растении. Повторность I -6-кратн.ти. Лилли ։ 
химического состава чфирного масла проведен методом газожидкостной хроматографии

Результаты и оба мдение. Приведенные в 1.16л. 1 обобщенные 
результаты многолетних опытов показывают неоспоримое преиму
щество открытой гидропоники по сравнению с 110411011 урожай надзем
ной зеленой массы растений, выращенных на открытой гидропонике, 
превосходит урожаи ночь, иной культуры в 5 6 раз, а общий выход 
эфирного масла выше б лее чем в 1 раза.
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Продуктивность базилика эвгенольного в условиях открытой гидропоники
Таблица 1

Наполнитель Урожай, 
т/га

Весовое соотноше
ние, %

Содержание 
ною масле

эфир- 
, %

Выход 
эфирного 

масла, кг/га

ли
ст

ья

ст
еб

ли

со
цв

ет
ия

в ли
ст

ья
х

в со
цв

е
ти

ях

во
 все

м 
ра

ст
еп

ии

Г равий 54,2+1,2 40 40 20 0,270 0,420 0,239 129,6+2,1
Гравий + вулка

нический шлак 61,0+1,6 40 35 25 0,260 0,440 0,239 146,8+3,0
Вулканический 

шлак 56,6+1.1 42 40 18 0,240 0,390 0,20՝ 117,7+3,1
Почва (-контроль) 10,8+1,4 35 28 37 0,350 0,510 0,327 35,3+2,2

Из испытанных наполнителей вегетационных делянок, исходя из 
данных об урожайности зеленой массы и выходе эфирного масла, луч
шей оказалась гравийная смесь с вулканическим шлаком, обеспечив
шая наиболее благоприятный водно-воздушный, питательный и темпе
ратурный режимы для интенсивного роста и развития растений.

Необходимо отметить, что в вегетационные периоды 1973—1978 гг. 
в условиях открытой гидропоники не наблюдалось случаев заболева
ния растений фузариозом. Этому, несомненно, способствовала еже
годная дезинфекция (до закладки опытов) всей гидропонической систе
мы (делянки, наполнители, система подачи питательного раствора 
и т. д.) 0,05%-ным раствором перманганата калия или 2%-ным рас
твором формалина.

В маслах, полученных из гидропонических растений, отмечалось 
некоторое повышение количества эвгенола (табл. 2; рис. 1, 2).

Характеристика эфирного масла базилика эвгенольного, 
выращенного без почвы

Таблица 2

Наполнитель

Содержание веществ ио данным 
ГЖХ, %

эвгенол лимонен пинен

Г разий .1,025 83,6 3,8 о,1
Гравий-г вулканический шлак 1,049 87,0 0,4 3,8
Вулканический шлак 1,040 85,0 0.5 0,0
Почва (контроль) 1,040 82,0 5,0 0,1

Известно, что в условиях гидропоники рост и развитие растений 
протекают более интенсивно. Имея в виду это обстоятельство, мы по
пытались достичь увеличения общего выхода эфирного масла базили
ка с единицы площади путем двукратного съема зеленой массы.

Как показывают данные табл. 3, при двукратном съеме урожай зе
леной массы и выход эфирного масла базилика эвгенольного, выращен- 
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него на разных наполнителях вегетаиконных делянок, увеличиваются 
соответственно на 3.5-8.4 т/га н 2.4-ЮЛ кг'га. а общий выход эфирно
го масла прн двукратном сборе повышается до 9% При этом претерпе
вают определенные изменения фнзнко-хнмнческне свойства лфирных ма
сел. полученных во время первого и второго сборов зеленой массы

Рис. 1. Газожидкостная хроматограмма эфирного масла базилика эвге- 
вольного, выращенного в условиях гидропоники (№ 384), 13 ■огеиол

^388
Рис. 2. Газожидкостная хроматограмма эфирного масла базилика эвге

нольного, выращенного в условиях почвы (№ 388).

(табл. I). Так. содержание основного .химического компонента лис 
пола, который определяет качество эфирного масла, и лимонена па.мно 
го выше при первом укосе (август), а при втором (октябрь) оно 
уменьшается. В отношении содержания пинена наблюдается обратная 
картина.

Для выявления варианта, обеспечивающего максимальную продук
тивность единицы плошали и получение эфирного масли лучшего каче 
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’> -ства, испытывали различную густоту посадки сеянцев на гидропониче- 
> ских делянках.

эвгенол пинен лимонен

Урожай надземной массы и выход эфирного масла базилика 
при однократном и двукратном сборе урожая

Таблица 3 
эвгенольного

Наполнитель Число 
сборов

Урожай, 
т/га

Выход эфирного 
масла, кг/Та

Г равий

Гравий + вулканический шлак

Вулканический։ шлак

Физико-химическая характеристик 
при первом и вт

1
2

1
2,

1
2

а эфирног 
эром укос։

47,1+2,0
55,5+1,4

60,9+1,0
68,1 + 1,1

50.2+2,0
53,7+0,2

о масла базилика 
зеленой массы

113,6+2,1 
. 124,0+1,4

138,9+2,2
145,7+2,0

104,3+0.4
106,7+1,0

Таблица 4 
эвгенольного

Наполнитель У косы б20’
Содержание веществ по ГЖХ, %

Таблица 5 
базилика эвгенольного на урожайность надземной массы 

и выход эфирного масла

Г равий 1-й 1,037 81,9 0,18 5,1
2-й 1,011 64,5 14,40 2,0

Гравий + вулканический 1-й 1,039 86,0 1,40 2,5
шлак 2-Й 1,008 59,4 13,20 2,5

Вулканический шлак 1֊й 1,035 81,4 0,15 3,2
2-й 1,004 65,1 8,50 0,8

Влияние густоты посадки

Наполнитель
Количество 

сеянцев 
на 1 м2, 

шт

Масса одно
го растения, 

г
Урожай, 

т/га
Содержание 

эфирного 
масла, %

Выход 
эфирного 

масла, кг/։а

Гравий 6 632+10,1 35,4+1,2 0,223 78,8+4,1
8 530+ 8,0 43,4+2,0 0.241 104,6+3,2

10 553+ 4.2 54,2+2.1 0,239 129,6-1-3,1
12 471+ 7,0 55,6+1,4 0.218 141,2+2,0

Вулканический шлак 6 733+ 9,8 44,0 щ 1.4 0,208 91,6+2.2
8 519-1-10.4 38,4+0.7 0,213 81,8+2,0

10 577+ 6 5 56.6+1 8 0,208 117,8+4,1
12 517+ 7,1 62,0+2,0 0,203 125,84:1,4

Приведенные данные показывают (табл. 5), что кусты базилика
эвгенольного и на гравии, и на вулканическом шлаке лучше растут и 
развиваются при посадке 6-ти растений на 1 >м2. При загущении посад
ки до 12-ти растений на 1 м2 постепенно уменьшается вес куста. Од
нако по продуктивности единицы площади лучшими являются вариан
ты с 10—12-ю растениями на 1 м2, которые по урожайности зеленой 
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массы и выходу эфирного масла в 1.4 -1.5 рал превосходят варианты 
с б—&-ю растениями на 1 мг.

Содержание эфирного масла во всех вариантах опыта не претер
певает существенных изменений. Хотя физико-химические свойства 
С1 -» в зависимости от густоты посадки растений сильно изменяют
ся, определенной закономерности при этом не наблюдается (табл 6).

Таблица 6
Влияние густоты посадим сеянце։ бажлжк* эвгемссльмого >։а филкхо-химические

сьояства афер него масла

Наполнитель
Количество 

сеянцев 
на 1 м: ат

Соде * кгн.к- веществ по 
ГЖК.

пннсн дкмонен

Г равий •с ее 1.042
1.040

82 5
825

0.14
0.21

4.1
5.5

ю ։.՛ 25 83.6 0.11 3.8
12 1.038 79,0 0.24 6.9

Гравий Д-вулканически7։ шлак 6 1.043 79.7 0.15 4.6
8 1,016 79.8 0.15 3,6

10 1.049 80.7 3.8 0.4
12 1,047 87,4 1.3

Вулканический шлак 6 1.042 80.8 0.12 4.8
8 1.023 79.3 0.21 5.6

10 1.040 85.0 — 0.5
12 1.037 80,3 0,11 2 1

Таким образом на основании полученных результатов можно за
ключить, что лучшие условия для интенсивного роста и развития бази
лика эвгенольного обеспечила смесь гравия с вулканическим шлаком в 
соотношении 3:1; благодаря ежегодной дезинфекции всего гидропони
ческого сооружения растворами формалина или перманганата калия 
не наблюдалось заражения растений фузарнозом, являющимся бичом 
почвенной культуры этого растения; проведение 'ву\ укосив дало при
бавку к общему выходу эфирного масла о> 9%. причем по время пер
вого сбюра получается эфирное масло лучшего качества (содержание 
эвгенола 81 -86%); растения лучше растут и развиваются в более ред
ких посадках (6 растений на 1 м3). а продуктивности плота дн повыша
ется в более загущенных вариантах (10 12 растений на 1 м2),

Многолетние опыты показали возможность и эффективность бес
почвенного выращивания базилика эвгенольного, являющегося про
мышленным, биотехнологическим способом производства пенного и|ш- 
ромаелнчного растения, позволяющим обогатить ассортимент эфирных 
масел в Армении.

Институт агрохимических проблем и гидропоники
АН Армянской ССР Поступило 15.Х 1982 г.
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ԷՎԳԵՆՈԼԱՅԻՆ ՌԵՀԱՆԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ԲԱՑՕԹՅԱ ՀԻԴՐՈՊՈՆԻԿԱՅԻ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ս. Խ. ՄԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Հոդվածում բեր՛ված են արժե քավոր եթերայուղատու էվգենոլային ռե - 

հանի անհող աճեցման բազմամյա փորձերի արդյունքները, որոնք ցույց են 
տալիս այդ մշակույթի բարձր արղյունավետությունը բացօթյա հիդրոպոնի
կայի պայմաններում։ Անհող մշակույթը կանալ զանգվածի բերքով և եթերա

յուղի ելքով հողային մշակույթին դերաղանցում է 4—6 անգամ։
Եթերայուղերի ֆի զի կա-քի մ ի ա կան հատկությունների ուսումնասիրու

թյունը ցույց է տվել, որ ո ր ա կա կան հ ի մն ա կան ց ուց ան իշ հ ան դի լլ ա ցո ղ տար

րի' էվգենոլի պարունակությունը որոշ չափով ավելանում է այն եթերա յու
ղերում, որոնք ստացվե՚լ են հ ի դր ո պ՛ոն ի կա կան բույսերից։

THE CULTIVATION OF EUGENOLIC BASIL (OCZMUM 
GRATISSIMUM L.) IN CONDITIONS OF OPEN-AIR HYDROPONICS

S. K. MAIRAPETYAN

Many years of experiments on the cultivation of valuable essential 
oil-bearing eugenolic basil in conditions of open-air hydroponics have 
shown that the hydroponic yield of the green mass and essential oil 
from eugenolic basil exceeds those obtained by the soil production. The 
physico-chemical studies have shown that the content of eugenol is 
somewhat higher in those essential oils, which are obtained from hydro
ponic plants.
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УДК ’81 Н 382-*»

НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДОВ 
BET*MCA ORIEXTALIS L. И В. GRANDIFI.ORA W1LL0

В УСЛОВИЯХ ЕРЕВАНСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА

Дж А ОВНАНЯН
Изучны биологические особенности видов Betonies oneniaUs и В. grandiHora. 

Установлено, тго зимчюшве листья В cncntalis с течение всчи*ы постепенно лаеенчхн 
ся новыми, а летне-осенние зимуют, Б gja nd i flora весенние листья леп՝м замене 
ются новыми, которые ассимилируют до насту плениы заморозков.

К иочевые (.лоеа: буквица «юсточяад, б. крупн^ц^етк^ая.

Введение в культуру красивоцвсту щнх диких видов одни из основ
ных средств обогащения ассортимента декоративных растений. Фло
ра Армении очень богата декоративными видами, их бноэкологическне 
особенности изучались некоторыми исследователями [1 3]. Нами бы
ли изучены биологические особенности видов Betonica orientals* и 
Б, grandiflora в условиях культуры в отделе флоры и растительности 
Армении Ботанического сада АН Ар.мССР.

В. orier.talis (буквица носочная) многолетнее травянистое ра
стение. 30—70 см высоты. Стебли генеративного побега прямые, гру
бые. опушенные вниз отклоненными щетнновнднымн волосками, с 3 
•I парами листьев Листья яйцевидно-ланцетные, у основании сердце 
видные, наверху притупленные, городчатые. Прикорневые и нижние 
листья генеративного побега с длинными черешками (5.5 7 см) и круп
ными пластинками (8X2,2 ем). Серединные листья с черешками ։ли 
нон 2—3.5 см и пластинками плота дню 7,5 2.2 ем, верхние листья с 
черешками длиной 2 3 мм и пластинками площадью 6*1.8 см. Листья 
снизу сероватые от густых, прилегающих, звездчатых волосков. Со 
цветне—плотный, компактный колосовидный гире по Федорову |5|. 
Прицветники яйцевидно-ланцетные, с остроконечном. сидячие, опушен
ные. Цветок зигоморфный, энтомофильный.

Чашечка широкотрубчатая, заостренная, венчик пурпурный Б 
восточная встречается во всех флористических районах Армянской 
ССР. Растет на опушках лесов нижних и средних горных поясов, а 
также в лугостепном и горностепном поясах, на сухих склонах.

Размножается главным образом вегетативно (корневищами, кото
рые имеют длинные междоузлия), а также семенами Полевая всхо
жесть составляет 62%, а лабораторная 83%. На одном i еперативном 
побеге созревают в среднем 125 семян. Масса 1000 семян 1.5 г.

Жизненной формой В oriental։*. по системе Раункнера, является 
гемикриптофит. Почка возобновления находится на корневище, рас 
положенном на поверхности почвы Зимует прикорневыми листьями 
Весной, в конце марта -начале апреля, когда температура воздуха по 
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вышается до 10—12°, появляются новые листья, а зимующие постоян
но отмирают. В начале вегетации интенсивно развиваются листья ве
гетативного побега, причем междоузлия его очень короткие, вследствие 
чего развиваются прикорневые листья. У б. восточной листья вегета
тивного побега по форме не отличаются от листьев генеративного. Ли
стья разных ярусов генеративного побега имеют разные черешки, при
том черешки нижних листьев самые длинные. Серебряков [4], харак
теризуя этот тип травянистых растений по жизненным формам, отно
сит его к группе прикорневых листообразующих, отделяя от полурозе- 
точных и розеточных растений. У первых листья генеративного побега 
не отличаются от листьев вегетативного, у полурозеточных как по фор
ме, так и по размерам они отличаются от вегетативных, у розеточных 
же генеративные побеги совершенно лишены листьев.

В начале бутонизации (11/У) части цветка сформированы пол
ностью. Под микроскоп видна сильно опушенная чашечка (Змм), 
зубцы которой направлены вверх. Верхний зубец выше остальных. 
Два боковых, равной длины, выше первых нижних. Верхняя губа вен
чика до половины ширины окутывает нижнюю губу. Она, как и ниж
няя губа венчика, пленчатая, светло-желтого цвета. Тычинки на тол
стых коротких нитях (равных пыльникам). Пыльники двугнездные՜ 
(каждое гнездо 0,5 мм длины), свисающие по обе стороны нити. Стол
бик, до 0,5 мм длины, с двураздельным рыльцем, направленным в раз
ные стороны. Спустя 15 дней (26/У) чашечка имеет длину 6 мм. Верх
няя губа венчика в верхней части окрашена в бледно-малиновый цвет. 
На вершине ее края свернуты внутрь (эта губа выше остальных частей 
цветка почти на 1,5 мм и она, возвышаясь над нижней губой, прикры
вает ее сверху). Нижняя губа венчика трехлопастная, светло-зелено- 
.го цвета. Ее средняя лопасть длиннее боковых, она загнута книзу и 
прикрывает тычинки и пестик, а ее боковые лопасти, налегая на верх
нюю лопасть, прикрывают с боков. Столбик расположен ближе к ниж
ней губе венчика (2 мм длины). Тычинки прикреплены к нижней губе- 

.у основания, при этом одна пара (4мм) вдвое длиннее другой (2 мм). 
Гнезда пыльников до 1 мм длины, перпендикулярны к нити. Пыльца 
в виде мельчайших влажных крупинок.

Генеративный побег интенсивно растет в фазе бутонизации до на
чала цветения. В этот период его средний суточный рост составляет 
около 1,3 см (табл. 1).

В фазе созревания семян и после усиливается замена весенних, 
листьев новыми. Новые листья появляются до наступления неблаго
приятных погодных условий (понижение температуры до 10—12°).

В- угапбШога (буквица крупноцветковая)—многолетнее травяни
стое растение высотой 20—80 см. Междоузлия вегетативного побега, 
как у б. восточной, очень короткие, поэтому появляются прикорневые 
листья. Стебель генеративного побега прямой, покрыт отогнутыми вниз 
волосками. Листья сверху и снизу зеленые, покрыты редкими волоска
ми, яйцевидные, тупые, при основании сердцевидные, городчатые. Ли
стья вегетативного побега и нижние листья генеративного с длинными՜ 
черешками до 20—25 см. Серединные листья с черешками длиной 2—
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Тл 6л«Ui 1

Рост гешерлтиякх ■ повета « соавети! 9. o.f-.eni»li- ■» В- ; itJit՛..»-*

Ф11Ы С-238ДТМ Бутхжмдтм* Цветете

идчад> млеео&ал кчм»ец

II V 20 У 2S \ , 5 \ 1 It) VI 19 VI 3' \ I 8Л II

- гевератакаго note j

. соц те* as
х

геиератнвнаго побега 
соцветия

59 64 6՝ 67

7,5 8 8.5 8 5

59 62 64
, 5 
64.

8.7 9.2 9.7 9.7

В orienuits

IS ‘т՝ 36 48 i
2.5 3,3 6 j

в. jra d.ftera

16 •26 39 50

2,5 3.8 6 7.3

-1 см. а верхние—сидячие. Цветки на стебле расположены мутовками 
Зубцы пушистой чашечки ланцетно-шиловидные, вдвое короче трубоч
ки. Венчик пушистый, пурпурный, длиной 30 35 мм

Б. крупноцветковая в Армянской ССР распространена в Лрагац- 
ко.м, Дорийском, Иджеванском. Севанском. Дарелсгнсекоч и Занге.пр 
ском флористических районах Растет на лугах субальпийского и аль- 
пинского поясов.

Размножается как вегетативно (корневищами которые имеют длин 
ные междоузлия), так и семенами. Нолевая всхожесть составляет 
57%, лабораторная—72%. На одном генеративном побеге созревают 
в среднем 105 семян, масса семян 7.6 г

Б. крупноцветковая является криптофитом. Почка во(обновления 
находится на корневище глубоко в почве Весной, в конце марта нача 
ле апреля, из почки возобновлення образуется вегетативный побег г 
короткими междоузлиями. В течение весны количество листьев посте 
пенно увеличивается (до 3 5 пар). В начале мая из цветочной почки, 
находящейся на корневище, вырастает генеративный побег, который 
за короткое время достигает 18 см высоты. В копие мая. в фазе массе։ 
вой бутонизации, генеративный побег достигает 39 см (габл. I) Ге 
нератнвный побег растет интенсивно его средний суточный рост от на
чала бутонизации до начала цветения составляет 1.3 см

1оперативный побег обычно имеет 2 3 пары супротивных листьев 
величина листовых пластинок и длина черешков разных ярусов не о ди 
каковы (табл 2).

Соцветие В. grandiflora полителическнй гире [5]. Цветки на ге 
мератипном побеге расположены мутовками, каждая из которых со
стоит из Г 2 кругов, причем наблюдается значительное уменьшение 
расстоянии между междоузлиями снизу вверх. Например, первое меж 
доузлне 7 см. второе—2,5, третье 1,5. четвертое 0.5 см. Цветки 
распускаются акропетально. а внутри мутовки, наоборот. сначала от
крываются цветки верхнего круга
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Таблица 2
Размер листовых пластинок и черешков в разных ярусах побега растений

Листья Пластинк ՛, 
см X см

Черешок, 
см

I пара 1 10x9.5 28
2 9,5x8,5 21,5

II пара 1 15хЮ 3,5
2 13x8,5 2.0

III пара 1 8,5x6.5
2 8x6 сидячие

Строением цветка В. gran di f 1 or а почти не отличается от В. orienta
ls. Разница только в размерах. Чашечка цветка имеет длину 12 мм и 
ширину 5 мм. Венчик вместе с трубкой—37 мм. Одна пара тычинок 
имеет длину 30 мм, другая—26 м’м. Завязь вместе с рыльцем—30 мм.

В фазах отцветания и созревания семян листья генеративного по
бега постепенно отмирают. В дальнейшем, до конца вегетации, отмира
ет и генеративный побег. На вегетативном побеге в этой и последую
щих фазах появляются новые листья, заменяя весенние. Таким обра
зом, листья вегетативного побега интенсивно ассимилируют и после- 
цветения и созревания семян, обеспечивая заложение почек возобнов
ления на корневище.

j Спре&нх сияя Зесснние листья

Рис. Фенология видов В. orientalis и В. grandiflora.

Как видно из феноспектра (рис.), зимующие листья вегетативного՛ 
побега В. опеп1аПз в течение весны постепенно заменяются новыми, а 
летне-осенние продолжают зимовку. При этом листья в течение всего- 
года зеленые, что и обеспечивает их высокую декоративность и имеет 
большое значение для цветочных оформлений. У В. §гапбЧ1ога весен
ние листья вегетативного побега в фазе созревания семян постепенно 
заменяются новыми листьями, которые ассимилируют до наступления: 
неблагоприятных погодных условий.

Фаза цветения изученных видов длится 20—30 дней. Благодаря 
своим красивым и красочным соцветиям В. опеп!аИз и В. £гапёИ1ога; 
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имеют высокие декоративные достоинстве и могут быть иснользованы 
в разных типах цветочных оформлений.
РХстжтут бетами АН ЧрмяасиЛ ССР Посптшло 7 VII 1982 г.

BETONICA »RIEX ALIS Լ. ԵՎ В. GRAXPIR ORA WILl.D 
ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՋՆ1ԱԱՏԿՈՒ1*ՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԵՎԱՆԻ

ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

3 Ս_ ՀւէՎՆԱՆՅԱՆ

Ո։սումնասիրվեէ են արևելյան և խ"пВШ* ա էՒ 4 կեհսարա-
նական, ինչպես և սեզոնային զարգացման ա ոանձն աՀ ա ա կո ,թյոէնն երբ , 
Պարզվել է. որ արևե(յան թթվիճի տերևներր մշտագալար են. իսկ խոշորա
ծաղիկ թթվի մինն ասիմի/ագհալի են ենթարկվում մինչև անբարենպաստ 
եղանակների սկսվելր։ Իրենց գեղեցիկ ծաղիկների շնորՀիվ այս երկս, տե. 
սակներո Համարվում են բարձրարմեբ գեկորատիվ բույսեր։

SOME BIOLOGICAL PECL’-IARITIES OF BETOXfCA 
ORIE.VFALIS L. AX') В. GRAXD/f'IORA WJLl.D IN CONDITIONS 

OF YEREVAN BOTANICAL GARDEN

G. А. HO VN AM AN

Investigations have been devoted to some biological peculiarities, 
as well as the rhythm of the seasonal development of В orienfa/is and 
B. grandiflora. It has been stated that these two species are valuable 
decorative plants and can be use 1 in fl >\ver plantations.
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ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ԴԱՐՈԻ ՄՈՒՏԱՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱ;ա1սԱԿԱՆՈ1>ք>Ց1)ՒՆ1!
Եվ ՓՈև2ԱՐԱ14ւՐՈԻ1>ՑՈԻՆՈ ՏԱՐԲԵՐ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՊԱՑ1րԱՆՆ1>ՐՈԻ1ր

Ա. Р-. էրԿՐՏՅՏԱՆ

Իլսոս/նասիք֊վել ( աչնանսյցան զարո։ երեր սորտերի (/? իլ ենիմ իՆ ով մտկտծվտ^ ր/ո 

րոէիիրսյին ե մ որֆոչոզիա կան մ ո։ս.տ ցիաների հսւճաի»տկանո։թ յոէնր երկրորդ սերնէքՈէմ* 1,ո11 
սերր տարրեր էէկ ո լո դի ա կան պ ա քծ աններում աևերն ելիսւՊ ար դվեդ Հ, որ դոյութ ]Ոլն ունի դրա 
կան կոոերացիա ա1Դ երկու էոիսյևրի մ ու ա լս քյ ի ս/Ն ե ր ք։ »է ի ք և I (ք ո ։ տա յյ քէ աների հսւրեսրերակիքո ւ 
թյոենր կւսխված I Լաև Լ կ ո ք ո էքքէ ա կ աՆ պա յմ աններքւքյ ու ց են ո էո ի պ/ւ ւյ I

է^անալյւ puinLr վարքւ, մուտացիաներ, ԼկոլուքիակաՆ պայմաններ/
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Վերջին տ ասնամ յակներում փորձառական մ ուտ ադեն եզր դարձել է բույ

սերի սելեկցիայի հիմնական մեթոդներից մեկը։ Այդ մեթոդի օգնությամ բ 
կարճ ժամանակամիջոցում բուծվել են մշակովի բույսերի ավելի քան 300 նոր 
սորտեր [7ի։

Դիպլոիդ բույսերի, մասնավորապես մշակովի գարու մոտ, մուտագեն 
ազդեցությունների հետևանքով բարձր հաճախականությամբ ծագում են քլո

րոֆիլային մ ուտացի աներ։ Այդ հանդամ անքը նրանց դարձնում է մուտադե֊ 
նեղի ուղղությամբ տարվող հետազոտությունների առավել օգտագործվող 
օբյեկտներ, իսկ նշված մուտացիաները' մ ո ւտ ա բի լո ւթ յան ցուցանիշնեը։ Մի 
շարք հետազոտությունների արդյունքները վկայում են այն մասին, որ մու

տագեն ազդեցության ենթարկված սերմերի երկրորդ սերունդը տարբեր էկո

լոգիական պայմաններում աճեցնելիս ն կա տ վռւմ են մուտացիաների հաճա

խականության ու սպեկտրի նշանակալի փոփոխություններ թ4, 5, 10]։ 
երևույթը մուտացիաների ծագման ու լինելիության մեկնաբանման տեսակե

տից լուըջ հետաքրքրությոլն է ներկայացնում, հետևաբար անհրաժեշտ է նրա 
հետագա ուսումնասիրությունը։

նշված խնդրին սերտոըեն առնչվում է քլորոֆիլային և այլ տիպերի մու

տացիաների փոխհարաբերության հարցը' քանակական առումով։ Ըստ մի 
խումբ հ ե տ ա ղո տ ո ղն ե ր ի ]6, 12]' քլորոֆիլային մուտացիաները կարող են 
ծառայել որպես մուտաբիլության ցուցանիշ, քանի որ քլորոֆիլային ու մոր- 
ֆ ոլոգի ական մուտացիաների հաճախականության միջև գոյություն ունի 
դրական կոռելյացիա։ Հ ա մ ա ձա յն հետազոտողների մեկ այլ խմբի [6]' քԼո՜ 
րոֆիլային և մ ո րֆո լո գի ա կան մուտացիաների հաճախականությունների միջև 
դրական կոռելյացիան բացակայում է, և նույնիսկ գոյություն ունի հակա

դարձ կախվածություն ]1, 8]։
Հոդվածում բերվում են տվյալներ քլորոֆիլային և մ ո րֆո լո գի ա կան 

մուտացիաների հաճախականության, ինչպես նաև նրանց քանակական հա

րաբերության մասին։ Մուտագենեզի ուղղությամբ տարվող հետազոտու

թյուններում գարին յուրահատուկ արժեք է ներկայացնում։ Օրա մոտ, շնոր

՜հիվ դիպլո ի դ գենոտիպի, մուտացիաների ֆենոտիպիկ դրսևորումն առավել 
որոշա կի է ու ցայտուն։

Նյութո. և. մեթոդը: Օգտագործվել են աշնանացան գարու երկու սորտերի' Ա ր ա րա տ է ֊7 և 
Պերսիկում-64, ու մեկ գծի' ԱԵ-6 նույն տարվա բերքի օդաչոր ս ե րմ եր ։Ս ե րմ ե ր ը մշակվել են 
էթիլենիմինի (էի) 0,0 2 ֊ ան ո ց ջրային լուծույթով, 18 ժամ տևողությամբ, սենյակային ջեր
մության պայմաններում։ Էի թրջոցից հետո սերմերը լվացվել են հոսող ջրով, ողողվել թորած 
չրով և մինչև ցանքը պահպանելու համար չորացվել են մինչև օդաչոր վիճակի։ Մշակում-ցանք 
ժամ անակամիջոցը տևել է 13 օր։ Առաջին սերունդն աճեցվել է Արարատ յան հարթավայրի 
նախալեռնային գոտու պայմաններում (Մերձւսվան) ։ Երկրորդ սերնդում որպես ընտանիքներ 
ծառա յել են առաջին սերնդից վերցված հասկեր ը։ Երկրորդ սերնդի ընտանիքների (հասկերի) 
■մ ՚ր մասը աճեցվել է նույն պայմաններում, իսկ մյուս մասը'՛ լեռնային գոտու պայմաններում 
(Մարտունի)։ Ընդ որում, Արարատի-7֊ի և ԱԵ֊6֊ի (վեցշար, պալլիդում և լա տ ի գլյո ւմ ա տո ւմ 
այլատեսակներ) երկրորդ ս երն դում տարբեր պայմ աններում են ցանվել նաև ընտանիքների 
՛նշանակալի մասերի կեսերը (այդպիսի հնարավորություն եղել է սերմի մեծաքանակ լինելու 
շնորհիվ)•

Արդյունքներ ե. քննարկում: Հայտնի է, որ մ ուտ ագեն ազդեցությունից 
հետո բույսերի աճման պայմաններն ինղպես առաջին (Մհ), այնպես էլ 
երկրորդ (Մ<շ) սերնդում որոշակի ազդեցություն են ունենում մուտացիաների 
ելքի վրա ]2, 3, 9]։ Հ ե տ ա ղո տ ո զն երն այդ փաստերի հիման վր ա հետևու-
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ք,,^ ԼՆ կաաարամ, -ք էշվա ֆր^կաէ^Տ է .>յ—^

րՆարա&յ^. ր-պ-ԴՒ “”1քԿ/"*'?. Ր”* • <'•—* քՒ-^Ւ -/• » “ <*-/" ^ » ^ 4 “« 
փափախման Հէ^եա^րաւք։

Մեր հե^^^ա^ա^յա^Ներ/. ^վյա^եր^ր հե»ե»,մ է 8-4. ար „ար-ֆ^ա.- 
,ֆՆ ե մարֆաւագֆսկա.}. յալաաւցֆաներֆ հ ս.ձախա.կա,նաէթ,»,Նր <աա,րրեր (կա, 
լոր ի ասան պօօյմաններաւմ յէ^անաՀավէԱ^^ր^ տարբեր (»

Ար-!—-Ւ֊^
•<֊ 

ԱԿ 6

514
4.1
531

31
29 
1Տ

18.1 + 1.69
19.9 ՜է֊ 18$ 
16,651.61

25. 2+1.ՏԶ
2-.3 Ւ՚2.0'
19.9է 1,73

Չ 5 
3*1 
4.3

ՂՅ 
ՏՕ 
յ>տ

13օ; 7.1+1.13 
1191 6»4՜?1 . 15 
106) 3.3?0.77

ա ր — « /: 7 330 1։
2

2<

ր-ր-V

41 | 3.9+1,06 8.5+1,54 12,4+1.81 2.1
ՊԿր.^..յ^Տ4 202 16 X) | 1.9+ ։. 3> 7.9+1 9» 9.8+2.09 4.<։
ԱԿ 6 213 ք 1Տ 25 3 2+1.20 8,5+1,91 11.7 + 2,20 2.5

Աո էո;։ ՚յ ա կի տվյալներից երևում է, որ Ար ա ր ա սւ ի — / սորտի մոտ մորֆո՝ 
չո դիս. Լ և րլորոֆիլային մուտացիաների ւ աբաբեբոււթ յունր ։ո սւրրեր պայ՝ 
ս աններր. մ նշանակալիորեն տարրեր է ( Հ ա մ ա սլ ա տ ա ս ի։ ան ա ր ար' 2,5 ե 2,1 )

՛■• ՚ ; ս եկում - Ս4 սորտի մոտ այդ հարարեբո։ թ յոլնր կազմում է 3.1 և 1.01 
Ա ու աացիաների վերր նշված հարաբերության տեսակետից' այստեղ պատ* 
կերր միանգամայն տարրեր է Արարատի — 7 սորտի Հ ամ եմ սոուս թ յամր ։ Մոր* 
րոլոդի ա՛լան մուտացիաներր դերա կ շռում են ավելի մեծ չափով։ Ա(դ երևույթ] 
առավել ցայտուն Հ դրսևորվում Ան—Շ գծի մոտ» Հ տ մ ա պ տ տ ա ս ի/ ան տվյալ- 
սերն .;• > դեպ բա ծ կազմում են 4,3 և 2,5: Սերված տվյալներր Հաստատռււ 
են այլ . ե տ ա դո տ ո դն ե ր ի կարծիրն այ]։ մասի)։, որ մուտացիաների րնդՀ տնո։լ 

■ ա^ աի։ ա կ ան ո ։ թ յո ։նր ս։ս։րբեր դեն ո տիպեր ի մոտ տարբեր Լ։ էհեր հհ տա* 
ո ո տ ո ։ թ յուններից կարելի Լ եդր ա կ ացնե լ , որ մուտացիաների տարբեր տի- 
պեբի , է րաբեբոէթ յո։նր նույնպես )։ չանա կալի էլա իւմ ան մեջ Լ գենոտիպից։

Այսպիսովէ մ որֆոլոդիական և րլորոֆիլա յին մուտացիաների հաճտիւա՝ 
կան ո։ թ յունների միջև դո յութ յո։ն անի որոշակի արտահայտված դրական կո-

՛է. ւյիաւ Այդ տվյալների Հիման վրա կատարված հ տջվու մներր ցույց ե} 
տալիս, որ կոռելյացիայի գործակիցը (\") միջինից բարձր Լ և կազմում Լ 0,83

հական հետարրցրությո։ն Լ ներկայացնում տյն փաստր, որ լեոնտյի] 
ո սու պ ա յւ) աններա մ նվաղել Լ թե ր լ ո ր ո ֆ ի լա յին ե թե մ ո ր!ի ո լո դ ի ա էլ տ1 

յ ու տ ա ց ի ան եր ի . աե ա ի։ ա կ ան ո ւ թ յո ւն ր ։ Ստացված տվյաթւերր, Հա վան արար 
ւցետր Լ բացատրել այն հսէնդամ անրով, որ Մարտունիոէմ ցանրր կատւսր- 
վել է ավելի բարենպաստ ժամկետում (հոկտեմբերի ս // դ ր ին), րան Մերձա՛ 
վանում (Հոկտեմբերի վերջին)։

Գրական Տ ադորդոէմների համաձայն մակածված րլորոֆիլային մուտա
ցիաների մի մասր ֆենոտիպորեն դրսևորվում են միայն ցածր ջերմ Ութ յան 
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պայմաններում [11]։ Օպտիմալ ջերմության դեպքում այդպիսի մուտացիա֊ 
ներր ֆենոտիպորեն չեն արտահայտվում։ Հայտնի է նաև, որ մ ուտ աց իոն 
փոփոխականությունը, որպես կանոն, նվազեցնում է բույսերի կենսունակու

թյունը։ Լեռնային գոտու պայմաններում մ որֆո լո գի ա կան մուտացիաների 
հաճախականության անկումը պետք է բացատրել նրանով, որ այս դեպքում 
խաթարված ժառանգականությամբ, պակաս կենսունակ մուտանտները մա

հացել են և որպես այդպիսին չեն արձանագրվել, որը և, բնականաբար, 
իչեցրել է մորֆոլոգիական մուտացիաների հաճախականությունը։ Մուտանտ 
ընտանիքների (3-րդ սերնդի) փորձարկում ը նջված պայմ աններում տվել է 
այդ ենթադրությունը հաստատող տ վյա լն ե ր ։

Այս պի и ո վ, հետազոտության տ վյա լն ե ր ը ցույց են տալիս, որ մ ուտացիա- 
ների արտահայտվելու հնարավորությունը ( պեն ե տ ր ան տ ո ւթ յո ւն ը ) մեծ չա

փով կախված է այն էկո լո դի ա կան պա յմաններից, որտեղ աճեցվում են 
բոլյսերը, ինչպես նաև' գենոտիպից։

Այղ. տվյալներից կարելի է հանգել այն հետևության, որ մուտացիաների, 
այդ թվում և и ե լե կց իոն տե и ա կետ ից հետաքրքրություն ն եր կա յա ցն ո ղ, հա

ճախականությունը և սպեկտրը (մորֆոլոգիական և քլորոֆիլային մուտա

ցիաների հարաբերակցության առումով) մեծապես կախված են ոչ միայն 
մուտագենից, ազդման եղանակից և գենոտիպից, այլև առաջին ու երկրորդ 
սերունդների աճեցման պայմաններից։ Նշված հանգամանքը պետք է նկատի 
ունենալ արհեստական մուտագենեզը գենետիկական և սելեկցիոն ծրագրե

րում օգտագործելիս։

Երկրագործության գիտահետազոտական ին.ստիտուտ Ստացված է 23. VII. 1982 թ.

ЧАСТОТА И СООТНОШЕНИЕ МУТАЦИЙ У озимого ячменя 
В РАЗНЫХ экологических условиях

А. Т. МКРТЧЯН

Изучены частота и спектр индуцированных с помощью этиленими- 
па хлорофильных и морфологических мутаций у трех сортов озимого 
ячменя при выращивании второго мутационного поколения в условиях 
предгорья (Мерцаван) и горной зоны (Мартуни) Арм. ССР. Показа
но, что условия выращивания М2 оказывают существенное влияние на 
частоту проявления мутаций. В условиях высокогорной зоны частота 
мутаций значительно ниже (12,4; 9,8; 11,7%) по сравнению с их часто
той в предгорной зоне (соответственно 25,2; 19,9; 16,6%). Установлено 
также, что частота и соотношение мутаций в разных условиях изменя
ются в зависимости от генотипа. Частота и спектр мутаций зависят не 
только от мутагена, способа обработки и генотипа растений, но и от ус
ловий выращивания второго мутационного поколения. Это обстоятель
ство необходимо учитывать при применении мутагенеза в селекционных 
программах.
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FREQUENCY AND RATIO OF MUTATIONS OF WINTER 
PARLEY LN DIFF: PENT ECOLOGICAL CONDITION^

A. " VKSTC’UAN

The subject of investigations has been the fte<F enC> I*1C 'CiX? ՛'* 
generation of winter barley three types' chlorophyll and morphological 
mutations. Induced by etbylenelmine. There :s .՛• positive relationship 
between these two types of mutations. The ratio >i nnitat : ՝ defends 
also on ecological conditions and genotype.
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(.( ЗОННАЯ РШМИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПОЛУПУс ГЫН11ЫХ. 
ЛУГОСТЕПНЫХ И АЛЫ1И11СКИХ РАСТЕНИИ

ГОРЫ АРАГАЦ

А. Н ЗИРОЯН

I. ,1лась сезонная ритмика растений основных фитоценозом полупустынного, лу- 
। и го н альпийского поясов г Араг.щ Выделены семь пернодоп сезонного рил- 
ь. гич фитоценозов. Выявлено, ято с увеличением высоты местности увеличивается 
число видов с заранее заложенными цветочными почками Время 11кладкн почек и 
степень их дифференциации в основном определяют сроки цветения и продолжитель
ность периода вегетации.

А'дкмн'ггые cAot.a: ритм сионногс развития, сообщества

Изучение сезонного развития растений и растительных сообнцтiв 
имеет важное значение как для выяснения <акономсрностей развития
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ценозов, так и для ра1^аботкн правильного режима использования ра- 
СТцтслыюстн. Оно способствует и решению таких важных проблем, 
как восстановление истории формирования растительности в ее совре
менный генезис (3, 12].

Ритм сезонного развития растений я растительных сообществ ис
следован многими авторами (3-7. 11-16]. В Армении подобные ис
следования немногочисленны и касаются лишь пустынного (81 и аль
пийского (2. 9. 10] поясов.

Нами проводились исследования сезонного развития растений в 
течение трех вегетационных сезонов в наиболее распространенных со
обществах полупустынного (1100 м над ур. м). лсгосгепного (2200м) 
и альпийского (3200 м) поясов

При фенологических наблюл, пип ИСПОЛЬММлисъ методы, разработанные Шекин- 
м>пыч (!<] и Бсйдемаиои (1) Для изучения характера перезимовки (состояние ли- 
стык, под-к возобновления, их расположение по отношению к поверхности почвы п 

осенью и весной растения выкапывались и производились соответствующие 
шикания. Состояние генеративные почек описывалось с помощью бинокулярного 
иикресмола

Сложность п расчлененность рельефа, высота местности и другие 
физико-географические особенности горы Ара ran накладывают отпеча
ток на характер ритма сезонного развития растений к растительных со
обществ. Растительность каждого пояса а течение вегетации в зависи
мости от экологических условий проходит ряд периодов развития, кото
рые выражаются главным образом в смене аспектов.

Ранневесенний. Характеризуется появлением первых цветущих 
растений. Это низкорослые, приземистые формы, главным образом 
эфемеры и эфемероиды, обладающие слаборазвитой корневой систе
мой. до 20 см глубины. В полупустынном поясе U0IH 10.IV) за
цветают Mcrendera trygyna. Cerastlum dubium, Drabopsis nuda и др.» 
и лугостепном (10JV—LV) - Mcrendera raddeana. Puschklnia sclHoldes, 
SciJla slbirlca и др.» в альпийском (25Л1—10 VII) — Qagea anlsanthos 
Primula alglda u др.

Разгар весны. В полупустынном поясе (10.IV 25 V) цветут и об
разуют аспект эфемеры» несколько позднее— растения с более глубо
кой корневой системой: Astragalus ornithopodloldes, A. takhlajanlii. Из 
кустарников цветут Prunus incana, Rhamnus pallasll. В лугостепном 
поясе (LV 25 V) в этот период ассоциации характеризуются зеленым 
аспектом с желтоватым фоном от цветущих Taraxacum officinalis, 
Draba bruniifolia, Ranunculus polyanthemus* В альпийском поясе 
(10.VII 25.VU) цветут ChamaescladJum acauie. Taraxacum stevenll. 
Primula alglda. На развивающихся побегах многолетних трав раскры
ваются ассимилирующие листья, и травостой постепенно зеленеет.

Температура воздуха в весенний период низкая в полупустынном 
поясе средняя температура 10,2°. в лугостепном—6.9е» в алышйском 
3.6*. Влажность почвы высокая: на глубине 0—5. 5-15, и 15—25 см в 
среднем составляет 15. 20 и 19% в полупустынном поясе. 49. 41 и 33% — 
в лугостепном и 64* 53* 45%—в альпийском.



Ра^ет^. П полупустынном поясе (»V-|AI1 ’^ «^ 
бегущих пилон реэко сокращается, зацветают и цветут однолетние эк֊ 
земпляры ZlUphora ։enuior. Sophora alopecuroldes н др. Общий фон 
серо-зеленый. У основного фонового растения—полыни ццпкти от 
основании стеблей появляются все новые и новые побеги и листья. У 
ранисвесекннх растений созревают семена, надземные органы плота 
ют отмирать В лугостопном поясе (25.V-20VI) обишА фон травостоя 
зеленый Активизируется процесс развития растений. «настают 
Muscat! plcnanthum, Myosotls alpestris, Ajuga orientals из кустарни- 
коя — Prunes dlvarlcata, Junlperus depressa. В альпийском поясе 
(25.VII-5 VIII) продолжают цвести Taraxacum stevenh. Chamaesdadium 
acaule, зацветают Pedlcularls slMhorppIL Sedum tenellurn и др. Аспект 
создают также бутоны Campanula tridentata.

Разгар лето В полупустынном поясе (1 VII 25АЧН) обшнй фон 
составляет полынь Можно встретить лишь цветущие экземпляры Cap
paris spinosa В отличие от полупустынного во всех сообществах луго- 
сгепного (20.VI—25.VII) п альпийского (5 VIII 25 VIII) поясов разгар 
лета—апогей развития растительности Цветут основные фоновые ра
стения В это время отчетливо выделяются основные ярусы фнтоцено 
зов Начинается плодоношение и обсеменение раннелептх растении.

В полупустынном поясе лею умеренно-засушливое Температура 
воздуха достигает своего максимума, атмосферные осадки и. следова
тельно, влажность почвы—минимума В лугостипном и альпийском 
поясах наблюдается наиболее благоприятное сочетание климатических 
факторов.

Раннеосенний, В полупустынном поясе (25А III—20.1Х) заметно 
снижается температура Общин фон переходит в серо-зеленый. В луго- 
степных (25A ll 25АЧП) и альпийских (20 VIII 5 IX) сообществах у 
большинства растений начинают созревать семена, появляется осенняя 
окраска листьев.

Осенний В полупустынном поясе (20.IX —10.Х) Наблюдается мас
совое цветение полыни. С увеличением количества осадков появляют
ся также всходы эфемеров В лугостеином (25.VIII—15.X) и альпий
ском (5 IX 2O.IXI поясах вся растительность принимает осеннюю икра 
ску Начинается массовое обсеменение и отмирание надземных частей 
растений. У некоторых лугостепных и альпийских видов (Taraxacum 
officinalis. Т. stevcnlh Lotus Caucasian, Campanula tridentata) изредка 
наблюдается вторичное цветение.

Позднеосенний В полупустыне наблюдается плодоношение и об
семенение полыни Хорошо заметны всходы эфемеров Надземные ор- 
18НЫ большинства лугостепных и альпийских растений отмирают, Из
редка встречаются растения с зимующими зелеными листьями, которые 
обычно ле создают фона

Как свидетельствуют данные таблицы, для сроков прохождения 
фазы цветения и продолжительности вегетации большое значение име
ют время заложения генеративных органов и степень развития цветка 
В почке.
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Таблица
Некоторые бноморфологическне показатели лидов растет* А ос полных фитоценозом горы Ар аг ли

Название растении Заложение кенератмвныя 
органов

Степень развития 
цветка а почве

Характер 
перезимов
ки листьев

Продолжительность периода, им

до цветение вег еташш

2 ______________ 3_____________ 4 5 1 б

Полупустынны?

Capparis spines а цветочных почек не найден » О 51 149

Thymus kotschyanus * О 62 165
Artemisia tragrans • п • 176 270

Kochis prostrala и
* п 158 253

Euphorbia seguierana ев и 60 152

О nos ma seflceum 0 н 54 142

Taucrium poll и m я н — —

Verbascum cbelranlhltollum 1* 3 —

Fakaria vol garte W — о 86 141

Scutellaria oriental!» 0 0 40 142

Sophora alopec oroides -■ — О 60 170

Ceataurea squarrotum 0 — н
Slip lessinglana ■■ II

A cam tollman armenum я н 55

Hellchrysum armenium • и 74 158

Astragalus ornithopodioldcs соцветие наложилось о 40 120

Astragalus lakhtapnti о 40 120

Veronka mulllfida — о 40 120

Carex pachystylls соиаеше наложилось цветок дифИрсмииров»” н 90

Примечание 3—зимуют с зелеными аисты* мн; Н-с недоразвитыми; О-отмнра iquuimh, В—вечнозеленые растешь





цветка у ряда альпий^,^^^”™^ " ли**е₽ем,и։Ро“’,и‘*™ 

каняна (2], которым бык» мтишп ₽ "* ,,Р"иодяк։։ в работе Вос- 
ИИДОЙ альпийских рат-ННйЧак^пУ’՛ '^ "°ЛЭМЯЮЩСС болмшшетпо 
шестпующий цветет<Гт с «Х^ " “ВеТО’""ЛС П0ЧИ" “ '^ "рсЛ՛ 
пошим ппиепосоДлоии/ , “сред уходом под сисг. Это является хо- 

ускишях укоп еМ* ° 1Ч|,с',|1Ваюи։|1М завершение цикла развития 
ь условиях у вороченного вегсгашюшюго периода.

о степени сформированное™ и дифференцированности цветков 
гпуп^ а ։|*му изученные растения подразделяются следую* 

* у Р' ,Ы Р^^'и:], цветочные почки которых дифференцируются 
' Л йегетацио||кого периода; растения, цветочные почки которых 
перед уходом па зиму закладываются, но нс дифференцируются; расте
ния, у которых перед уходом на зиму цветочные почки вообще нс за
кладываются.

По бноморфологнческнм особенностям перезимовки эти растения 
подразделяются на следующие группы растения, листья которых в кон
це nt 1 стации отбирают; зимующие с молодыми, недоразвитыми листья
ми. зимующие с зелеными листьями; типичные вечнозеленые растения*

Пт изученных 19-ти видов многолетних растений полупустынного 
пояса у 15 ти генеративные почки закладываются в год цветения и лишь 
у 4-х видов в год. предшествующий цветению. При этом у 3-х видов 
цветки не дифференцируются до конца вегетационного периода и лишь 
у 1—полностью дифференцируются Следовательно, полупустынные 
растения уходят под снег главным образом нс закладывая цветочных 
почек Продол ЖII тель и ость всей вегетации у видов, заложивших гене
ративные почки в год цветения, составляет соответственно 49—176 и 
112 270 дней, a v видов, заложивших почки В предшествующий гох— 
34—40 и 90-120 дней.

Из 17-тн изученных лугостеиных растений 12 осенью успевают 
сформировать лишь вегетативную часть побега будущего года, у 5-тн 
формируются полностью и вегетативная, и генеративная сферы. Расте
ниям первой группы для цветения потребовалось П—60 дней при про
должительности всего вегетационного периода 109 130 дней, а для 
второй— соответственно 32—37 и 102—122 дня.

В отличие от лугостеиных н полупустынных растений у альпийских 
видов генеративные почки закладываются и дифференцируются в год. 
предшествующий цветению Для цветения нм требуется 10- 22 дня, а 
весь вегетационный период составляет 60—74 дня

Таким образом, с увеличением высоты местности сокращается про- 
должнтельноегь как отдельных фаз развития растений, так и периода 
вегетации а целом, увеличивается число видов с заранее заложенными 
цветочными почками. Закладка цветочных почек и степень их диффе
ренциации в основном определяют время цветения, продолжительность 
периода вегетации н способствуют завершению сезонного цикла разви
тия растении в условиях укороченною вегетационного периода.

Разница В сроках прохождения фенологических фаз более нагляд
на весной и летом В лугостелном и альпийском поясах разгар цвете
ния и апогей развития травостоя наблюдаются летом и совпадают с
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высокими температурами воздуха, а в полупустынном поясе веемой.
писикнии I м большой ВЛАЖНОСТИ Почвыври Сравнительно низких температурах и оилишип

Институт ботаники АН Армянской ССР Поступило 7 IV 1982 г

Աք.ԱԴԱՕ է№Աե շԻՄՆԱԿԱև ШФԱԱՆԱԶԱՏ ԱՅհՆ* 1րԱք։ԴԱԳԵ8ՆԱՏԱ- 
ՓԱՍՏԱՆԱՅհՆ էվ, ԱԼՊԻԱԿԱՆ PHbllUblMMlVbrb ՍԵԶՈՆԱՅԻՆ

ՅԱՐԳՍ ЛНГС

и V дояааь

Ուսումնասիրվեք ( Արածէի հիմնական րոէսատեսակների սեղոնային 
ղարղացումրէ ծքնեքով համակեցոէթյոէնների 4 դրանց ր/սսատ ելակների դտր- 
բացման րնո^քթիցէ ինչպես Լա՜ճ խոնավոէթյան ու յերմաթյան հաշվեկշոից, 
առանձնացվեք են ֆիտոցենողների պարզացման 7 ^րյաններւ

43 րապմամյա բուսատեսակների մոտ ուսումնասիրվեք Լ դեներատիՀ 
րոդրոշների վիհակր' ձյան տակ անցնեք ո։ց աոաքէ

Հարգվեք {. որ ավեքի վաղ դեներատիվ րողրոյներ հիմնադրող ր^յսերի 
րանակր համակեցոէթքՈէնոէմ ավեք անում ( րոտ բարձրության* Եադկարող֊ 
րոյների վաղ հիմնադրո^մր ե դիֆերենցիացիան բուսերին հնարավորության Լ 
տաքիս ավեքի շուտ ՅադկեքՈւ Լ ավարտեր^ իրենց վեգետացիան*

THE SEASONAL DEVELOPMENT OF THE MAIN KINDS 
OF SEMI-DESERT, MEADOW DESERT AND ALPINE PLANTS 

OF THE MOUNTAIN ARAGATS

A. N ZYROYAN

Seven regions of phytocenosis* development have been evaluated

ЛИТЕРАТУРА

I . Б<йд*мм И Н Метадона изучения фенологии растений и растительных сообществ 
153. Новосибирск. 1974.

2 Восканян В £ Сот жури, /. 2. 2 5 7—265. 1966
3 Годжин В А Дяияыикз и производи тельное та растительных формой высоко 

пзр#Л Большого Кавкам, АН Аз ССР. Ив г бот. им Комером ЮЗ, Баку. 1971
4 Голубее Л Н Бюлл Никите* бот. сада. /. (26). 12—15. 1975.
5 . Гордым Т К Бот жури . 44. 9. 1238 — 1249. 19 59
б , Зайкова £ Л. Динамика луговым сообществ. 216, Л., 1980
7 Куркин К I Системные исследования докатки лугов, 264. М, 1976
в Мкрамм Н В Тр бот сада Ин-та бот АН АрмССР. /б. 67—138, Ереван 1956
9 Наринян С. Г Ил АН АрмССР. П. 47—69. 1959

10 Нариням С Г Проблемы ботаники, 5. 195—217. 1960
И. Нах уцриша иш Г 10 Автореф наяд. дисс. 29. Тбилиси. 1960
12. Работной Г А тр. Бот нита АН СССР. сер. Ш. геобит, б, 7- 204. 1950
13. Схменопа Тпщ Шомская А М Ддаазво степмой растительности. 171. МЛ. 1966 
И Сергбрякоа И Г Вести МГУ им Я. В. Ломоносова. £ 75—108. 1947
15. Сгешгнко А. П. Сб : Проблемы совр. ботаники. 2, Н1-П5, 1965
16. Хранила Н Р Бот жури. 56, 8. 1190—1200, 1971.
17 Шенникоо А. П. Тр Валогодск обл с.-х шит тмит, вып 2, 5—21, 1927

218



«Биолог. ж. Армении», т. XXXVI, № 3, 1983

УДК 631.416

ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СТОКОВЫХ ВОД 
С ДЕРЕВЬЕВ В ЛЕСАХ ДИЛИЖАНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Р. Г. РЕВАЗЯН, Э. Г. БАБАЯН, М. А. ХАЛИФЯН

Атмосферные осадки, проходящие через полог леса и стекающие по стволам де
ревьев, изменяются в своем химическом составе. Полученные результаты дают пред
ставление о характере этих изменений в зависимости от сезона и породы деревьев. 
Данные химического состава стоковых вод с деревьев могут быть использованы при 
составлении баланса химических элементов в лесных ценозах.

Ключевые слова: химизм осадков, лесной ценоз, стоковые воды.

Одной из статей баланса веществ в лесных ценозах являются атмо
сферные осадки, которые привносят в ценоз значительное количество 
химических элементов [4, 9, 13]. Так, по данным Давтяна, Варданян 
и др. [7], на территории Дилижанской лесной агрохимической станции 
с атмосферными осадками за год выпадает 290 кг/га растворенных ве
ществ. Химический состав атмосферных осадков, проходящих сквозь 
полог леса и стекающих по стволам деревьев, изменяется в результате 
вымывания значительного количества химических элементов, а также 
внекорневого поступления в растения [6, 10, 12], что в свою очередь 
способствует формированию пестрого почвенного покрова в лесных це
нозах [5, 8].

Изучение химического состава атмосферных осадков, проходящих 
сквозь полог леса и стекающих по стволам деревьев, представляет ин
терес в связи с пылезадерживающими и газопоглотительными функци
ями леса.

Материал и методика. Для сбора образцов использовали самодельные пристволь
ные воронки, через которые стекающая по стволам вода поступает в специальные во
доприемники, а для дождевых вод, прошедших через крону деревьев, водоприемники 
были установлены прямо под кроной. Химический анализ стекающих со стволов вод 

.и атмосферных осадков проводили общепринятыми методами [1, 2, 11]. Ионы Са, 
Mg, SO4 определяли трилонометрически, НСО3—объемным методом. Для определе
ния хлора пользовались методом Мора, фосфор определяли по методу Труога-Мейера, 
нитраты—по Гранваля-Ляжу, нитриты—реактивом Грисса, аммиачный азот—реак
тивом Несслера. Колориметрическое определение фосфора и азотсодержащих ионов 
производили фотоэлектрическим колориметром. Натрий и калий определяли на пла
менном фотометре. Концентрацию водородных ионов измеряли с помощью рН-метра. 
Исследования проводились на опытном участке Дилижанской лесной агрохимической 
станции института. Тип леса—свежая ясменниковая дубрава. Форма древостоя— 
сложная двухъярусная. Полнота—0,8. Бонитет—111. Опытный участок имеет слож
ный состав: 6ДЗБ1Г единично груша, клен, липа. Подлесок—единично жасмин, ши
повник, алыча. Возраст—разновозрастный: дуб V—VII класс, бук, граб—IV—V класс. 
Опытные деревья V класса возраста.

219



Результаты и обсуждение Исслс домпяя покадляи (табл I. 2), 
что концентрация ионов в водах, стекающих по стволу и прах ֊.чщпх 
сквозь кроих деревьев, меняется Так. при прохождении атмосферных 
осадков сквозь крону деревьев происходит обогащение разным»։ форма
ми азота, изменение концентрации которого зависит от породы

Таблица I
Хамжчеехмй смета։ дождевых вех стекающих с жрвлек мг •’ 

(среднее за 1980 и I98J ггЛ

Порода Срок pH к- N։՜ Са Mg՜ X О. нсо; сг 8(\ Н1Н\‘ SiOj

( 1 |
:s.5 4 5 20.0 13 2 0.140.44 4 2 42.4 9.247.2 0.7 2.9луб 'август 6.9 15.5 2-4 .14 0 7.2 *0.230.52 '7.3 31.3 3.5 Л» л 0.01 1.4

16 ръ 6.2 13.5'3.5 1S.0 7,2 0.050,0 Ю,0 30 4 4 9 25.2 0 4 ,ч
среднее 6.6 15.8 3,6 17.31 9-2 0,11,0.32 3 8 34.7 5.9 36.9 0,7 1.7

Бхк май 6 2 6.5 4.5 12.0, 2.4 3.8 0-08 0.0 24.4 7.1 18.1 0.25 1.9
август 6.6 3.5 1.5 8.0 — 2.6 0 04 0.0 9.7 3,5 27.3 0.24 1.2
ноябрь 6.6 6.5 2 5 9,0 1.4 1.00.01.0,0 19.7 3.5 19.4 1.8
среднее 6.4 5.5 2.8 9.7 1.3 •2,5.0.04 0.0 17.9 4.7 0.16 1.6

май 7.1 1 2.5 10.0 10.0 2.3 0.06 2.8 29.5 14.2 И.4 0.4 4.8
август 6.9 7.1 l.S 8.0, 6.0 ։ .8 0.0 0,8 22.3 4.3 2'2,5 0.1 2.1
ноябрь 6.2 6.4 2,0 4.0 2.4 3.8 0.05 3.4 14.6 3 5 22.3 ОДЫ 2 7
среднее 6.7 9.4 2Д 7,3 6 1 2,60.04 2.3 •22.1 7.3 0.18 3.2

Клен МЭИ 6.1 10.5 2.5 12.4 9,0 2.610.01'0.0 35.4 10.7 38.4 6.S 3,7
август 7.4 2.4 1.0 4.0 2.4 1.4 0.01 0.0 20.3 , ■> 4 2
ноя брь 7.1 3.5 0 9 4.0 8.2 0 8 0.1 о.о 6.2 8 9 21,0 7.2 -

6,9 5,4 1.9 6,8 6.5 1.6,0,04 0.0 20.6 7,2 19.8 6.1 1.2
Груша май 7.2 20.0 2.5'20.0 10,2 3.3 1.6 0.0 39,5 19.6 40,5 4,8 ?.‘1

август 7.3 14.8 2.1 13.6 7.4 2.14 7 0,0 41 .4 3,5 32.6 1 »2
ноябрь 7,8. 14.5 4.5 10.5 6.5 3 4 0,1 0.0 38,9 10,7 38.4 0,01
среднее 7.4 16.4 3.0 15.7 8.0 3,0.2.1 • .0 26,8 11.֊՝ 37,2 1.6 1,4

Общее среднее 6.8 10,7 2.6՛ 11.1 6,2 1.90,5 1,2 37,1 7 29,9 1.6 1.8
Дожде- Ы1Й 6.6 3,2 0.4 10.4 2,4 1.5:0,04 0.56 19.4 7.1 25.0 0.93 1.6
пая вода август 6,2 2.4 — 1 8.0 1.4 1 .9 ',01|0,25 9.4 7.1 19.3 0.04 0.7

ноябрь 5.9 1.0. 1.0' 8.0 0.9 0.3 0,04 О.ч 4.9 3.6 12.5 0.71 1,9
среднее 6.2 2.2, 0.5

1
8.8 1.5 1,2 0,03 0,27 

1 1
11.2 ։՝1 18.9

1
0.56 1.4

Т аблниа 2
Химический состав дождевых иод, прошедших через крону леревмч, 

(среднее за вегетационный период, мг/л)

Порода pH К- Na՝ Са Mg nh; NO no; m o ', СГ so; про; SiO

Дуб 6.8 9,4
1

1.4 9.5 5,6 0.0֊ 0.2 !1.з 19.4 6,3 21,4 0 41 2,3
Бук 6.7 3.1 1.1 3.1 1.8 1,9 0,02 0,0 12.3 3,1 23,7 0,11 1.8
Граб 7.0 8.3 ։ .7 9.4 6.2 1.8 0,04 0.7 21,3 •1.8 25 1 0 42 3,2
Клен 7.1 З.о 0.8 6.9 2.1 0,8 0,0] 0 0 8,(1 5.1 9,0 •2.1 1.5
Груша 7.2 11.2 2.1 10.0 5.9 2.1 0.2 О.о 28 4 8.4 29 3 0,4 ' 1.1
Среднее 7.0 7.0 1 .1 7.8 4,3 1 ,68 0,09 0.4 17,9 •1.5 22.4 0,77 2.0
Дождевая вода 6.2 2.2 0.5 8.8 ՛"■՛ 1.2 0,010.23 

1
11,2 5,9 12,2 0,56 1 .1

Стекающими <• деревьев волами азота вымывается значительно 
больше, чем волами, проходящими сквозь крону. Концентрация \'Н; 
в дождевой иоде изменяется в небольших пределах, а в дождевых во

лах, стекающих с деревьев, в широких предела՝.. 0.01 3.К мг/л. с наи
более часто встречающимися «качениями 1.8 2,6 мг/л. Концентрация 
\Н։ катиона самой высокой оказалась в воде, стекающей с поверхно 
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сти груши и самой низкой—с дуба. Концентрация нитрат-ионов самой 
высокой оказалась в воде, стекающей с поверхности дуба.

Фосфора стекающими с деревьев водами вымывается значительно 
меньше, чем азота. Содержание фосфора в дождевых водах, собран
ных на открытом месте, было незначительным, а в воде, прошедшей 
сквозь крону и стекающей по стволу деревьев, отмечалось увеличение 
его концентрации, за исключением вод, стекающих с бука и граба. Та
кое уменьшение содержания фосфора в водах с бука и граба по сравне
нию с дождевой водой на открытом месте, возможно, связано с внекор
невым поглощением его листьями.

В отношении калия отмечалась четкая картина обильного вымыва
ния у всех пород деревьев как стекающими с деревьев водами, так и во
дами, просачивающимися через крону деревьев. Наибольшее количе
ство кальция и магния, поступающее в приемник после вымывания, об
наружено под дубом и грушей. Натрий и хлор также в основном -вы
щелачиваются. Вымывается также сера, наибольшие количества ко
торой выявлены в стоковой воде с дуба и груши. Аналогичным обра
зом вымывается гидрокарбонат.

Химизм стекающих с деревьев и проходящих сквозь крону деревь
ев вод, как показывают данные, значительно меняется в зависимости 
от сезона, имея сравнительно высокие значения в весенний и осенний 
периоды. Так, весенний период характеризуется наибольшей концент
рацией элементов в просачивающейся воде, несмотря на довольно ча
стые дожди. Не располагая пока материалом, объясняющим послед
нее обстоятельство, мы предполагаем, что оно обусловлено ветрами, 
которые с Кироваканского химического комбината приносят значитель
ное количество загрязняющих веществ в этот период, тем самым повы
шая коэффициент запыленности, согласно Ананян [3]. Осенний пе
риод также характеризуется значительным повышением содержания 
химических элементов в просачивающихся водах. Здесь, очевидно, 
имеет место вымывание с поверхности древостоя пыли, остатков экс
крементов птиц, насекомых, которые накопились за время отсутствия 
осадков. Наиболее низкие показатели отмечаются в летний период, 
характеризующийся редкими дождями.

В изучаемых водах в основном отмечается слабокислая, а с от
дельных пород деревьев—слабощелочная реакции.

Сезонные, изменения концентрации ионов являются важным клю
чом для разработки математических способов оценки в лесах степени 
задержания осадков и стоков по показателям интенсивности дождя.

Таким образом, атмосферные осадки, проходя через полог леса и 
стекая по стволам деревьев, в зависимости от сезона года и породы де
ревьев, претерпевают значительные изменения в химическом составе, 
что необходимо учитывать как при составлении баланса питательных 
элементов в лесных ценозах, так и для контроля над состоянием при
родной среды.

Институт агрохимических проблем и гидропоники
АН Армянской ССР Поступило 14ЛТ1 1982 г.
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CHARAC S CS • ■ MICAL COMPOSITION
OF WATERS FLOWING DOWN THE TREES 

OF THE DILI J AN FOREST RESERVE

R. fl. REVAZYAN, E. G. BABAY \X. M. A. KHALIFYA.X’

Studies have shown t at the atmospheric rainfalls, passing through 
the Ullage oi the forest and flowing down the trunks of the trees, have 
different cnemtcal compositions, which depends on the kinds of trees 
and the season oi t e year. The received data can be used both for the 
study of the balance of forest cenosis nutrient elements and also for the 
environment protection.
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СОВМЕСТНОЕ ВЛИЯНИЕ ПЕРОКСИДИРОВАННЫХ И 
НЕПЕРОКСИДИРОВАННЫХ НЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ 

КИСЛОТ И а-ТОКОФЕРИЛАЦЕТАТА НА АКТИВНОСТЬ
СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ

В. Г. МХИТАРЯН, Г. Е. БАДАЛЯН

Изучено совместное влияние- пероксидированных и непероксидированных ненасы
щенных жирных кислот с ц-токоферилацетатом на активность супероксиддисмутазы 
в мозге, печени и крови.

Показано, что ц-токоферплацетат восстанавливает до нормального уровня, а в 
некоторых случаях и выше активность супероксиддисмутазы.

Ключевые слова: супгроксиддисмутаза, ненасыщенные жирные кислоты, а-токо- 
ферилацетат, липиды.

Ранее нами было установлено, что некоторые ненасыщенные жир
ные кислоты (НЖК)~линолевая и линоленовая֊ и продукты их пере- 
окисления вызывают заметное подавление активности супероксиддис
мутазы (СОД) в крови, мозге и печени, причем степень угнетения ак
тивности фермента зависела как от ненасыщенности кислот, так и от 
степени их переокисления [5].

Как известно, низкая активность СОД сопровождается накопле
нием супероксидного аниона, который в свою очередь инициирует про
цесс образования липидных перекисей и гидроперекисей, индуцирую
щих развитие ряда патологических процессов.

Многочисленные литературные, данные свидетельствуют о том, что 
при избыточной липидной пероксидации уменьшается содержание а-то- 
коферола [2], одного из мощных биоантиоксидантов. Установлено 
также, что парентерально введенный а-токоферилацетат подавляет из
быточную липидную пероксидацию [1].

Исходя из вышеизложенного, мы задались целью изучить сдвиги 
в активности СОД при совместном введении подопытным животным 
пероксидированных и непероксидированных НЖК и а-токоферилаце- 
тата.

Материал и методика. Опыты ставили на белых крысах обоего пола массой 150— 
200 г, которые были разделены на 6 групп: I—интактные крысы, II группе вводили 
а-токоферилацетат, III—линолевую кислоту + ц-токоферилацетат, IV-—пероксидиро- 
ванную линолевую кислоту+п-токоферилацетат, V—линоленовую кислоту+а-токофе- 
рилацетат, VI—пероксидпрованную линоленовую кислоту+а-токоферилацетат.

Непероксидированные и пероксндированные жирные кислоты (перекисное число— 
300 мкм кислорода) вводили в количестве 0,1 мл, а ц-токоферилацетат—из расчета 
1 мг на кг массы животного (ц-токоферилацетат готовили на твине-80 фирмы «Фе- 
рак», ФРГ).
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Акпжаессь СОД в мюлге. ве-жия в к?ч֊зя осреледжл» и? мепхлу \\>ч м» •֊՝. » Л’»Р 
[7] «» 2-4. ■ 14-4 леаь «сыта 3։ «даиащу лкпидах-та СОД вршио»*» такое ее
кслчктяо. лотерее седдв.’ыо геяерл®։® с? ■■ерокл.хаего авжсял вж 50%

Подрой®» веголжы овре клевав «кти алеет* СОД Ервеедежл » одвеА В* влез** 
робот |5|.

Результаты и обе узе С՝-чае Результаты исследования показали. что 
у интактных крыс введение а-токофернлаветата приводит к повыше
нию активности СОД во всех изучаемых тканях, а также в крови: в Мез
ге на 16 и 35% на 7 й и 14-й день соответственно. а в печени и кр.'ви ։՛• 
те же сроки затравки- на 15 и 27% и на 14.5 и 30.5% соответственно.

Введенный одновременно с НЖК ц-токофернлацетат приводит к 
нормализации активности СОД, а в некоторых случаях даже к незна
чительному повышению ее. Тах совместное введение а-пжофернлаце
тата с линолевой кислотой (рис. 1. 3) способствует нормализации ак
тивности СОД как з мо ;ге. так и в печени и кропи, причем ՝.՛. печени ее 
активность на 2-н лень введения несколько превышает контрольные 
величины.

։оиг оль. — л>1|| >..сиая к-тл,— • п. линолевой кислоты,
-V V— лииолеиа* к-та - т-токофсрол. О о в. линолевой к-»ы 

1 токоферол. Е—I 1-токоферол,

Но.н.бное же лей՛ :нт отмечает» я при совместном ппслепии и-го- 
кофернлацпага с перокситированной линолевой кислотой В «том слу
чат активность фермента в печени, хотя и повышается, однако па 2-й 
день введения все же ниже контрольного уровня на 35%, а п последу
ющи сроки отстает от него на 5,6% В крови активность фермента до-

221



стигает контрольного уровня, а в мозге даже несколько превышает его 
на 7-й и 14-й дни введения (рис. 1, 3).

Как известно, линоленовая кислота, в особенности продукты ее 
пероксидирования, вызывают значительное понижение активности СОД 
во все сроки затравки как в мозге, так и в печени и крови. При сов
местном же введении их с а-токоферилацетатом (рис. 2, 4) активность

Рис. 2. Сдвиги в активности СОД в мозге. Условные обозначения:
-------- контроль, --------- ■ — линоленовая к-та, —X—X— п. линолено
вой к-ты, —А—А линоленовая к-та 4֊ а-токоферол, —А —А— п. линоле

новой к-ты + а-токоферол, —Е—Е— а-токоферол.

СОД повышается до контрольного уровня. Нормализующее действие 
а-токоферилацетата наблюдается также при совместном введении с 
пероксидированной линоленовой кислотой. В печени активность фер
мента на 2-й день полностью восстанавливается, а на 7-й и 14-й дни, 
несмотря на более низкий по сравнению с контролем уровень (на 19 и 
22% соответственно), она значительно выше, чем при воздействии пер
оксидированной линоленовой кислотой без а-токоферилацетата. В моз
ге, как и в крови, активность фермента восстанавливается полностью.

Результаты опытов показали, что введенный одновременно с НЖК 
а-токоферилацетат приводит к нормализации активности СОД в изу
чаемых нами тканях и крови. Наши исследования подтверждают су
ществующие в литературе данные об обратной взаимосвязи между ак
тивностью СОД и уровнем липидной пероксидации [3]. Как известно, 
одним из основных свободных радикалов, возникающих в организме и 
инициирующих липидную пероксидацию, является супероксидный ани-

Биологический журнал Армении, XXXVI, № 3—4
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Рис 3. C-էն в «к։։։։.՛ .гм СОД в г. гни >Հ.ս>.ււա«՛ об.՛ >нл в-инч. как 
на рис 1.

Рис. 4 Сдвиги „ активности СОД в печени. Условии.՛ обо .иичеини, 
клк ия ри. 2.
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он радикал Օշ, который образуется при одноэлектронном восстанов
лении кислорода. Этот радикал подвергается ферментативной дисму- 
тации ферментом СОД с образованием Н2О2, которая в свою очередь 
распадается каталазой до Н2О и О2.

Супероксидный анион может подвергаться неферментативной дис- 
мутации с образованием активного синглентного кислорода.

а-Токоферилацетат относится к числу наиболее активных биологи
ческих веществ, снижающих избыточную липидную пероксидацию, т. е. 
является тушителем синглентного кислорода, а также ингибитором 
цепного свободнорадикального окисления липидов. Считается, что а- 
токоферол может взаимодействовать с синглентным кислородом путем 
его акцептирования [6]. Другой механизм его действия—взаимодей
ствие со свободными радикалами с образованием димерных, гример
ных форм токоферола и Р-токрферилхинона [4].

В результате угнетения липидной пероксидации в тканях возраста
ет содержание тиоловых групп, вследствие чего, возможно, активирует
ся глютатпонпероксидазной системой, что в свою очередь может при
вести к активации СОД. Не исключается, что тиоловые группы могут 
быть также аллостерическими активаторами СОД и тем самым повы
шать ее активность.

Ереванский медицинский институт Поступило 11.VI 1982 г.

ԳԵՐՕՔՍԻԴԱՑՎԱԾ ԵՎ ՈՉ ԳԵՐՕՔՍԻԴԱՑՎԱԾ ՉՀԱԳԵՑԱԾ ՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐԻ 
ԵՎ ռ_ՏՈԿ11ՖԵՐԻԼԱՑԵՏԱՏԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՒՊԵՐՕՔՍԻԴԴԻՍ- 

ՄՈՒՏԱԶԱՅԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Վ. Գ. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ, Գ. Ե. ԲԱԴԱԼՅԱՆ

Հոդվածում ցույց է տրված, որ չհագեցած ճարպաթթուները (լին ո լա թ թո ւ, 
լինոլենաթթու), և մանավանդ սրանց գերօքսիդները, ճնշոսմ են արյան, լյար֊ 
դի և ուղեղի սո ւպե րօքս ի դդի и մո ւտ աղա յի ակտիվությունը։ ճարպաթթուներին 
Ա-տոկոֆերիլա ցետ ատ ի համատեղ ներարկմ ան դեպքում ֆերմենտի ակտի
վությունն ոչ միայն չի ճնշվում, այլև մի փոքր բարձրանում է։

COMBINED INFLUENCE OF PEROXIDATED AND UNPEROXIDATED 
UNSATURATED FATTY ACIDS AND a-TOCOPHERYLACETATE

ON THE ACTIVITY OF SUPEROXIDDISMUTASE

V. O. MKHITARIAN, Q. E. BADALIAN

The aim of investigations has been to show the combined action of 
peroxidated and unperoxidated unsaturated fatty acids with a-tocophery- 
lacetate on the brain, liver and blood superoxiddismutase (SOD) activity.

It has been shown that a-tocopherylacetate causes normalization of 
SOD activity and even increases it in some cases.
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АКТИВНОСТЬ АСПАРАГИНАЗЫ ЦРОЖЖЕЙ • \\1Ы>\ 
И; НЫЕК.ЧОХОП В КМ->42 ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

УСЛОВИЯХ ВЫРАЩИВАНИЯ

М. А ДАВТЯН. К Р. СТЕПАНЯН

Показано влияние различных нсгочнпкон азота на изменение pH среды л процессе 
роста дрожжей При использовании аспартата pH непрерывно повышается, а нрн 
<\Н։);5О4—понижаете՛։. В случае с ас; ц>,.՛ ;>я^м .1 глутамином pH среды снижается 
в течение 23 ч выращивания дрожжей, а а процессе дальнейшего их роста повышает
ся. Примерно с такой же закономернее; ֊;<՛ изменяется н активность ае»ар.и ина ։ы. 
Найдены оптимальный состав н соотноше те источников азота ростовой среды, при 
которых pH в процессе выращивчння дрожжей поддерживается на постоянном уровне.

Покатив высокая аспарагиназная активное։! дрожжей н нерпой стадии роста 
на твердом агаре Увеличение срока выращивания приводит к снижению активности 
фермента.

К.иочеоые слова: дрожжи, аспарагина ^։

Известно, чт՛ существуют рп тлнчнь-с Mcx.iiitf.iMij регуляции био
синтеза аспарагмн.г>|д у мнкроорганн-мин На ойрааопаннс ферхц'нтз 
но-разному Н.1НЯЮТ источники азота и углерода. pH среди, фала роста 
н т. д.

В предыдущих наших работах исследовалось влияние азотного го
лодания и ра (личных нсточникон азота на икгинность аспарагиназы 
дрожжей Были получены предварительные данные о .зависимости ак
тивности фермента от фазы роста дрожжей (в течение 21 ч) при iiciio.ii>- 
зовании в качестве источника аюга |\||()..ЧС)4 и постоянном уровне 
pH среды, достигнутом пхчем периодической нейтрализации рвет во
ром ЫаОН [1|

В настоящей работе приводятся данные о зависимости активности 
аспарагиназы дрожжей от фазы их роста на твердом .паре, <н срока 
выращивания (-10 ч и более) в жидкой синтетической среде при неволь 
зовании различных источников азота, а также результаты более де
тального исследования при »том динамики измерения pH роспиюй 
среды.
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Материал и методика. Выращивание дрожжей и определение ферментативной 
активности проводилось по ранее описанным методикам [3].

В качестве ферментативного препарата использовались высушенные дрожжевые 
клетки [2]. Наличие аммиака в ростовой среде определяли реактивом Неслера.

Результаты и обсуждение. Эксперименты показали, что при ис
пользовании в качестве источника азота аспартата pH среды в процессе 
роста дрожжей непрерывно повышается, а ^НН4)2ЗО4, аспарагина и 
глутамина—снижается (табл. 1). В связи с этим появилась возмож
ность найти оптимальный состав и соотношение источников азота росто
вой среды, при которых pH последней в процессе выращивания дрож-

Таблица 1
Изменение активности аспарагиназы и pH среды в процессе выращивания дрожжей 

на разных источниках азота

Время вы
ращивания 

дрожжей, ч
Источники азота

Значение pH среды 
в процессе выращи

вания дрожжей

Активность 
аспарагиназы, 

Т ЫНз
%

0 6,4 32 16
12 6,8 187 100
15 7,0 154 82
18 аспартат 7,13 148 79
21 7.2 100 53
23 7,35 95 50
41 8,65 128 68

0 6,4 32 16
12 3,7 187 100
15 3.2 150 80
18 (ИН4)2 ЗО4 3,0 100 53
21 2,85 71 38
23 2,6 25 13
41 2,1 00 00

0 6,4 32 16
12 6,25 190 100
15 6,15 154 81
18 аспарагин 5,25 131 69
21 4,55 113 59
23 4,20 93 49
41 8,25 135 71

0 6,4 32 16
14 6,05 175 100
17 5.35 152 86
20 глутамин 4,90 138 79
23 4,35 ПО 63
38 8,10 125 71

0 6,4 32 16
12 6,4 197 100
15 6,35 156 78
18 аспартат 4- (ИН4')2 ЗО4 6,35 133 67
21 соотношение по азо- 6,50 119 60
23 ту 3:2 6,50 98 50
41 8,0 104 52

0 6,4 32 16
12 6,35 195 100
15 6,50 152 78
18 аспартат + аспарагин 6,50 125 64
21 соотношение по азо- 6,50 98 50
23 Ту 1 : 2 6.50 93 48
41 8,20 130 66

229



ж ей эодлер».сзается яа постояином урсвке Как ватво из таЛ' I. ко* 
гд> источником азота служит асаарагин с аспартатом (» соотношении 
2;I во азоту), а так.- МШ-ЧХ (к соотношении 2:3 по азо
ту >, pH ростовой среды дрожжей воздерживается на постоянном у рот 
не. Это свидетельствует о том. чгл; при совместном ;:ряс\теги։։ тайных 
источников азота в ростовой среде усвоение х пре;кхе тит параллельно. 
Хроматографический ана.шз ростовой среды па разных эта ■ ах выращи
вания дрожжей также подтверждает вышесказанное, хотя, по нашим 
данным, вока нельзя утверждать. что они нс:։,с5 дуются с одчшзкозей 
скоростью.

Изменение pH среды роста при различных -дтсчнпках е -ота. веро
ятно, объясняется следующим образом. Так как аспартат добавляется 
в ростовую среду . .еле его нейтрализации рас’. .. ՝֊ ՝՛ \’зОН ;■ pH 6.1. 
возможно, в процессе выращивания мрожжей а результате уса<л>мн*։ 
аспартата pH среды повышается за счет того -м .ХаОН. Снижение pH 
среды при испи. ,<и в качеств ннка азота (М1<)-$О« про
исходит, по-внднмому, вследствие преимущественного усвоения дрож
жами ионов аммония и накопления в среде ионов сульфата. Снижение 
pH среды в первые 24 ч роста дрожжей на аспарагине и глутамине ме.к- 
яо было бы объяснить преимущественным нс:;,».к- •на шем амновч,» 
азота с накоплением в среде моноампноднкарбоковых кислот (асиара- 
типовая и глутаминовая). Однако хроматографический анализ среды 
в процессе выращивания др >жжей показал, что при усиоеннн дрожжи» 
мн аспарагина аспартат в среде не образуется и. как уже было склад
но, в вариантах с одновременным использованием в качестве источни
ка азота аспарагина с аспартатом усвоение их происходит параллель- 
но. Эго подтверждается и сохранением pH среды на постоянном уроп- 
иепрн выращивании дрожжей в указанных условиях. Очевидно, сни
жение pH ростовой среды в этих условиях (в вариантах с песочником 
; юта амидов аспарагина и глутамина) вызвано накоплением и ней 
кислых метаболитов, в частности, органических кислот.

Из табл. 1 видно, что в процессе роста грожжей. независимо от ис
точников азота, активность фермента снижается (раньше ։то было по
казано только в отношении (\||1!.х<)։) 11.։пменып՝. !<> аспарагиназную 
активность дрожжи проявляют на 23-м чагу роста (стационарная фа ’ 
за) 50% от исходного значения (при (ХН,1. ч()4 активность асвара 
гнназы почти исчезает)

Таким образом, хотя при разных источниках а юта pH ростовой 
среды меняете։! ко-р, ном֊. , । ։мепснче актипноети фермента (кроме 
варианта с (\Ны.$О<) примерно одинаково Эю происходит и при 
выращивании дрожжей в среде с постоянным pH. и при варьировании 
его. и при применении разных источников а тота Л и вариантах е 
(М1<);ЗО4 актнвк'»сть аспарагиназы снижается быстрее, чему, веро
ятно, способствует и резкое снижение р!1 в данном случае

Из полученных данных видно, что при всех используемых источ
никах азота интенсивное образомание аспарагиназы идет в начале л<>1- 
фазы роста, т е в шергичнр делящихся клетках. А в процессе выря 
шивания н накопления биомассы активность ее снижается, причем поч-
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|ти одинаково, независимо от источника азота и значения pH среды. 
I Даже при низких начальных значениях pH (рН = 3,35, источник азота— 

аспартат без нейтрализации ЫаОН) проявляется высокая активность 
фермента в начале логфазы роста дрожжей (табл. 2).

Таблица 2
| Изменение аспарагиназной активности и pH среды в процессе выращивания дрожжей 

на аспартате при низких начальных значениях pH среды

Время выра
щивания 

дрожжей, ч
pH среды

Активность 
аспарагиназы, 

7 ИН,

Время выра
щивания 

дрожжей, ч
pH среды

Активность 
аспарагиназы, 

7

0 3,35 32 19 3,50 не определено
14 3.35 260 21 3,55 не определено
17 3,45 220 38 7,20 82

Опыты показали, что дрожжи обладают высокой аспарагиназной
активностью и на первых стадиях их роста на твердом агаре (табл. 3), 
а при увеличении срока выращивания активность фермента снижается

Изменение активности аспарагиназы дрожжей в процессе их роста 
на твердом агаре

Таблица 3

Дни выращивания 
дрожжей

Активность 
гиназы,

аслара- 
^н3

Дни выращивания 
дрожжей

Активность аспараги
назы, -< 1\'Н3

1 83 4 37
2 52 5 30
3 43

При выращивании дрожжей в течение более длительного времени 
(от 24 ч до 40 ч и более), кроме варианта с (МИ^БО^ pH ростовой 

-среды повышается до значения 8 и более. При этом повышается и ак
тивность аспарагиназы по сравнению с ее минимальным значением (23 ч 
роста).

В случае использования в качестве источника азота аспарагина и 
глутамина при, выращивании дрожжей в течение 30 и более часов пол
ностью расходуются и источники азота, и глюкоза. По всей вероятно
сти, при этом в дрожжах происходит катаболизм некоторых белков, 
что и может привести к индукции катаболических ферментов, в том чи
сле и аспарагиназы. Исследования показали, что при этом в среде вы
деляется аммиак, что, по-видимому, и способствует повышению ее pH. 
Если же в среду добавляется глюкоза, то pH и количество аммиака на
чинают понижаться, одновременно снижается и активность аспараги
назы (табл. 4).

При использовании в качестве единственного источника азота ас
партата, по массе равного аспарагину (соотношение по азоту 1:2), в 
течение 40 и более часов выращивания дрожжей аммиак в среде не об
разуется, но pH среды при этом повышается от 3,35 (исходное знаие-
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4
Адосивэсть асяараггеллы »ыра_и»*л< *441 ■-։ лсларвги^е в мс-жмж 43 ч.
? зесле дабаэлекм в ;?ս։ глижпш я вмрадаалан։ *х в те.х •։<-.' ра'-счх՝ ».х-чгн:

:■ реи։ гырдЕ. «յ < д՛. *»е« pH срезы
Наличие 
в сре։е 

зминзка
«кедра.

1 НН»

40 т (до водного расхода аоирдгшэ и 
глюкозы)

После чО ч роста ~ гдюсом л продел »е- 
вне вырагзнмнчя дро.^<е .

Տ.2 114

2 я 7.53 100
4 ч 7.55 7Տ

22 ч 7.60 — 40

кие pH среды без нейтрализации \аОН) до 7.2 (табл 3) Но всей 
вероятности, в этих случаях образование аммиака не является един
ственной причиной повышения pH ростовой среды дрожжей.

Интересно, что в тех же условиях при добавлении в среду аспарта
та, вдвое превышающего массу аспарагина (соотношение ио азоту 
11). в среде образуется аммиак, что. ио-видимому, объясняется выс 
кой насыщенностью дрожжевых клеток азотом.

Наблюдаемые при (\HJ.SO, отклонения ог обычной динамики 
изменения активности фермента, а именно резкое подавление активно
сти яри росте дрожжей и отсутствие реактивации на поздних стадиях 
роста, очеви що бъясняегся резким па ц-.тем. pH среды уже на ранних 
стадиях выращивания дрожжей.

Таким образом, с одной стороны, самая высокая аспарагиназная 
активность у дрожжей проявляется в начале логфазы роста, кот 1а про
текают в клетке интенсивные анаболические процессы, с другой ак
тивность фермента повторно повышается л глубокой стационарной фа֊ 
>е роста дрожжей, когда, вероятно, одновременно активно идут и ка

таболические процессы, вызывающие индукцию катаболических фер
ментов, в том числе н аспарагиназы.
Ереванский государственный университет, кафедра биохимии и проблемная

.табор.: тория сравни тельной и эволюционной биохимии
Поступило 26 VI 1982 г.

СЛ.МП1ПА бЫШЕКМОЫПП ВК.М У 42 
1..1Г11РЦ1П,1|11Р|. ԱՍՊԱՐԱԴԻՆԱ9.ԱՅԻ ԱԿՏԻՎՈԻԱ.!1||ԻՆՆ Ил 1|!ППП, ՏԱՐ|>|ւՐ

ՊԱ 31ՈԱ,Ն1ւՐ111֊1ր

Մ Ա ԴԱՎԹՅԱՆ. >1. Ռ. Ա Տ 11Փ!ԼՆէ11ԼՆ

Հոդվածո,մ ցույց Լ տրված խմորասնկերի աճման պրոցեսո,մ աղոտի 
տարրեր աղբյուրների աղդեցռթյռնր միյավայբի pH-/, վրա, Երբ որպես 
աղոտի աղբյուր оդտադործվ„, յ Լ ասպարտատր, միջավայրի р I I • 1, անրնդ. 
Հատ րարձրանռմ կ. իսկ ( \ Н<)յՏՕ(դեպքում' նվաղում, Հետաբրբիր Լ. 
որ ասպարադինի և դյուտամինի կիրաոման դեպբում միքավայրի pH-/, 
Նվաղռմ Լ խմորասնկերի աճման 23 մամվա ընթացքում, իսկ հետս,- 
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գա աճման պրոցեսում' բարձրանում։ Մոտավորապես նույն օրինաչափու
թյամբ էլ (բացի fNH4J2 ՏՕ4֊/ր տարբերակից) փոփոխվում է ասպարւսգի- 
նաղային ակտիվությունը, Գտնվել են ազոտի աղբյուրների այնպիսի բաղադ
րություններ, որոհց դեպքում խմորասնկերի աճմ ան ընթացքում միջավայրի 
pH-^r պահպանվում է հաստատուն,

I տրված, որ խ մ ո բա սն կերը բարձր ա и պա ր ա գին ա զա յին ակտիվու
թյամբ են օժտՎած պինդ ազարի վրա աճելու սկզբնական փտլլում, իսկ աճ
ման ժամանակամիջոցի երկարացմանը զուգընթաց ֆերմենտի ակտիվությու
նը նվաղում է։

ACTIVITY OF ASPARAGINASE OF YEAST CANDIDA 
GUILLIERMONDII IN DIFFERENT CONDITIONS OF GROWTH

M A. DAVTIAN, K. R. STEPANIAN

The composition of media containing certain nitrogen sources of 
nutrition and keeping the optimum stable pH has been determined. The 
maximum asparaginase activity has been observed during the growth of 
yeasts on agar medium. Enzymatic activity is decreased in prolonged 
cultures.
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НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ЧАСТИЧНО ОЧИЩЕННОЙ 
ДРОЖЖЕВОЙ АРГИНАЗЫ

С. В. ЧУБАРЯН, Л. Р. ТУМАНЯН, Р. О. ТОРЧЯН

При исследовании свойств частично очищенной дрожжевой аргиназы максималь
ная активность фермента обнаружена при pH 9,6. Показано различное влияние ио
нов двухвалентных металлов на активность дрожжевой аргиназы. К:п] исследованно

го фермента равен 5,6ХЮ-3М, К, для орнитина—1,ЗХЮ-3М, для лизина—1,4Х 
10 3М. Пролин и ГАМК не оказывают влияния на активность фермента. Молеку
лярный вес равен 151400.

Ключевые слова: дрожжи, арсиназа.

В предыдущем сообщении нами были представлены результаты 
исследования аргиназной активности у различных представителей 
дрожжей рода Candida, а также разработанный нами способ очистки 
фермента из Candida guilliermondii var. membra naefaciens BKM У-43,
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доаиившей анаысшей аютвностыо среди семы исследованных пре։ 
ставятелей этого рода.

Целью настоящих нсследавдснй было изучение влияния продолжи
тельности гранения в различных температурных условиях на экгнв-'лсгъ. 
дрожжевой аргиназы, определение оптимума pH. а также некоторых 
других физики-химических свизктз * К_. К . влияние ионов двухвалснт- 
ных металлов). Следует отметить, что большинство литературных чан
ных по указанным вопросам касается аргиназы животного происхожу 
женин

Лытеямх ֊ Ж4то֊‘-^хй (збыктои ясслес-кз.- ы служ >.ы кульгура СатМл 
Ка.֊Н։егевол4:: к։г яеаЫвяаейсзеаг ВКМ У-43. зыраи.-чм.чис жоирой ^мыжку» щ> 

• . •Г3'֊“.й ? ,!-¥ мет. ■ :՛.«« |е>] Рз «?уи։"1 — кж гик ՛ ֊ сще.'гзл։- • <ь • ре-.-гом \;՝.и- 
нак։ оч.щш<ь согласии [’хзработаннай ыми схеме {!]. и рсхулйтзте чего тиуны- 
ся препарат а срехе трас ацетатяогэ буфера с 1 ч.М .НпС1, н > мМ |՝тр»х>чи։1д, ачи- 
иж.шый 79 раз. Арганлзвая актив есть определялась методом Ратнер {17] с после
дующим .«пределе ,и.։ч м ч-. гы по А,՛ абдльху [7]. белок- сисктрофотометрцческм 
и по Лоури и др {11]. константа Мяхаммса (К ' методом Лайпунаера Берка, 
шмктакта иигябнрояаиая (К I—по Диксону.

Результаты ։. обсуждение. Исследование влияния продолжитель
ности хранения частично очищенного препарата дрожжевой аргиназы 
в различных температурных условиях выявило падение ее активности 
при хранении (табл. I). Причем в комнатных условиях уже на второй 
лень остается лишь 19% начальной активности, а на третий она фак
тически отсутствует Менее веет, отражается на активности хранение 
при + 5’. когда, постепенно уменьшаясь, она достигает па восьмой день 
нс значительной величины, которая отмечается и на тридцатый день 
хранения. Является неожиданным факт быстрой инактивации фермен 
та при хранении в условиях -20 В лиофилизированном же виде пре
парат при месячном хранении в условиях +5° почти не теряет актив
ности

Влн'шзе хранения в рахмыних температурных условиях кв дрожжевую
Т и б л я ц .1 I

аргиназу (актнитхть в мкМ мочевины)

С 1 II III IV VI VII VIII

20
5

-20
Лиофильный препарат.

11.6
11.6
11,6

15,4

2 ֊2
8,3
6.5

0.6 
б.з
5.7

0.4
6.1
4.1

0
3.4
1.1

0
'« «>
II.')

0
2,0
0,8

0
։ ,3
0

0
1.2 
0

13.7

Далее нами исследовалась активность фермента при различных 
значениях pH среды инкубации, от 1 до 13 До pH 6 использовался 
ГЛИШ1И-НС1 буфер, а от pH 7 до 13 глнинн-\аОН буфер. Аргиназ
ная активность до pH 6 фактически отсутствует, появляется при pH 
7 и увеличивается к pH 9 с максимумом активности ври pH 9.6. Даль
нейшее незначительное увеличение pH приводит к резкому падению 
активности фермента. Характер кривой швиснмости активности от 
pH среды обнаруживает сходство нашего фермента с аргиназой дру
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гих микроорганизмов, оптимум действия которых находится в преде
ле pH 9—10,5: В. ПсЬепИопгПз — 9,5—10,5 [16], В. эпЫШз — 10,0 [14], 
В. сегеу1з1ае — 9,2 [8].

Интересно оыло выяснить также влияние ионов двухвалентных 
металлов на активность дрожжевой аргиназы (табл. 2). Ионы добав
лялись в количестве 5 и 10 мкМ в инкубационную пробу. Поскольку 
получаемый нами в процессе очистки ферментный препарат содержит 
марганец, для избавления от него при гельфильтрации после высали
вания сульфатом аммония в этой серии экспериментов использовался 
буфер, не содержащий марганца и треонина.

Таблица 2
Влияние иоиов двухвалентных металлов на дрожжевую аргиназу 

(активность в мкМ мочевины)

Концентрация ионов

Ионы
10 мкМ 5 мкМ

Активность % Активность %

— 45,0 100 45,0 100
Со++ 16,4 ■36,4 19,0 42,4
Ре+ + 21,7 48.2 43,4 96,4
М§ + + 52,9 117,5 52,9 117,5
2п + + 6,9 15,3 9,0 20,0
М+ + 9,0 20.0 32,8 72,9
са++ 4,2 9.3 5,8 12,9
Са++ 16,4 36,4 26,5 58,9
Мп++ 63,5 141,1 84,7 188,2

Данные таблицы показывают, что при концентрации 10 мкМ цинк, 
никель и кадмий резко ингибируют активность фермента (на 91— 
96%). Более слабыми ингибиторами являются кобальт, железо и 
кальций. В присутствии же магния и марганца дрожжевая аргиназа 
активируется на 17,4 и 41% соответственно. При более слабой кон
центрации ионов ингибирующее влияние их слабеет, причем актив
ность фермента в присутствии ионов железа даже приближается к кон
трольной. Активирующий эффект магния проявляется в той же сте
пени, что и при концентрации 10 мкМ, а марганец активирует значи
тельно больше, чем при высокой концентрации—на 88%. Интересно, 
что дальнейшее увеличение концентрации попов марганца приводит 
даже к подавлению активности фермента (табл. 3).

Сравнение полученных нами результатов с данными исследова
ний Чана и Козинса [8], проведенных с аргиназой Б. сегеу1з1ае, об
наруживает некоторую разницу в поведении этих двух ферментов. 
Наряду с марганцем, который является активатором обоих ферментов, 
хотя и в меньшей степени, активаторами для фермента 5. сегем1в1ае 
■оказались ионы кобальта и железа, ь то время как выделенная нами
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Вли.юые рцзмгаишс амаеягфММЙ вгвож мдргАвЗл »4 дро*«»}» Л|М«**»У 
(алиях» » мл М нмпажы s

Мариец. м։.М 1 2.5 | 5 10 1 35 50 ню
Ахта&аостъ 45.0 53 0 S6.5 | SO.5 Э4.0 U.0 14 0

% IOO 117.7 19Q.2 1 155.5 I7S.S XI 3 31.1
1

31.1

аргиназа ингибировалась при обеих нс . хткюван-.ых концентрат» ч\ 
кобальтом и при высокой концентрации железом Поны марганца 
являются эффективными стимуляторам» также аргиназы *■ guiUief- 
ntondi։ н Б. licheniiormis (2. 16] Кристаллическая ар:<н.1за В >ub- 
’ilis (14] активируется нонами кадмия эффективнее. 'ем нонами мар 
ганца, тогда как в наших исследованиях кздм » >\а..։лсч самым 
сильным ингибитором аргиназы.

При определении К в в инкубационную среду субстрат вносился 
в количестве 1; 2.5. 5; 25 и 50 мкМ 11ол\ченное .наченне Km (5.6Х 
10՜3 М) указывает на большие сродство фермента к субстрату. Оно 
сходно с К в для фермента, выделенного н » В licheniformis 2.17Х 
10 3 М (16]. но отличается ,т аналогичного пока лгелн двух изофер
ментов, выделенных из С. guilliermondii ВКМ > >2 К , первого изо
фермента l.8X10-s М, второй»֊ ",0X10 1 \\ (2]

Исследование влияния на дрожжевую аргннао орнитина, лизина, 
пролина и ГАМК показало, что последние две аминокислоты не ока 
зывают никакого влияния на исследуемый фермент tor да как орни
тин н лизин ингибируют его (табл 4 и 5) Как видно из данных 
табл 4, орнитин в наиболее высокой из использованных нами концен
траций в присутствии 50 мкМ субстрата ингибирует активность фер 
мента па 76%. а при 10 мкМ субстрата на 85- , ли ч։н .ке (табл 5) 
нз 78 и 88% соответственно.

Табл к ц а 4
Ингибироваине дрожжевой аргиназы различными концентрациями орнитина 
 (активность в мкМ мачешию)

Субстрат Кон:роль
Концентрация орнитине, ыкМ п пробе Нигнбн- 

роианнс.
50 25 ю » 1

Аргинин
10 мк.М

Аргинин 
50 мкМ

Характе 
пых графичс 
ропанни фе| 
равна 1,3X1 
таты полное

63,0

75,0
J кривых 
ским мето 
։мента эти 
О՜3 М. ,п 
тью согл։

9.8

18.5 
тгнбпрг 
дом Ди» 
мн амин 
I3HHOM 
куются

И.О

25,5
пания о 
<сона, г 
окислот 
1.4X10 
с дайны

14,9

38.2
рнптнио 
оворнт
• мн. К, 
։М. II.
ми о В/

24.5

45.0
м и ли II 
) коику|

в ел уч 
•лученнг 
1ИЯНИН

37,1

75,0
ШоМ. вы 
ситном 
ае с opi 
iv нами 
исполь и

85

76
ЧИСЛСН- 
IIIII иби-
III типом
JIV ly.'lli- 
iiiainiux

вами аминокислот на высокомолекулярный изофермент фожжей 
< guillicrmondii ВКМ X 12 [2] Конкурентное ингибировлине орнн
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Ингибирование дрожжевой аргиназы различными концентрациями лизина 
(активность в мкМ мочевины)

Таблица 5

Субстрат Контроль
Концентрация лизина, ь кМ в пробе Ингиби

рован ие„ 
%50 25 10 5 1

Аргинин
10 мкМ 63,0 7,7 9,4 15,5 21,6 33,9 88

Аргинин
50 мкМ 75,0 16,4 22,1 32,4 39,4 64,0 78

типом аргиназы дрожжей 5. сегеу151'ае показано также Чаном и Ко- 
зинсом [8], а у сгаэза—Мора с сотр. [12].

Полученные нами величины К.. близки к значениям К։ для арги
наз различного происхождения в присутствии орнитина и лизина: пе
ченочной аргиназы человека, печеночной и почечной аргиназ крыс,, 
аргиназы аэробных инфузорий и ряда других организмов [1, 3, 6, 9].

Молекулярный вес аргиназы дрожжей, определенный методом 
гельфильтрации на колонке с сефадексом 0-200 (1,8X67 см) на осно
вании элюционного графика белков с известными молекулярными ве
сами (трипсин—23000, гемоглобин—67000, оксидаза б-аминокислот— 
182000, уреаза—480000), оказался равным 151400. Согласно лите
ратурным данным, молекулярный вес большинства аргиназ различно
го происхождения имеет величины порядка 120000—190000 [8, 13, 15,. 
18], тогда как для бактериальных аргиназ характерен более высокий 
молекулярный вес [10, 19]. Таким образом, молекулярный вес выде
ленного и очищенного нами фермента близок к молекулярному весу 
большинства аргиназ различного происхождения.

Ереванский государственный университет, 
кафедра биохимии и проблемная лаборатория 

сравнительной и эволюционной биохимии Поступило 30.IX 1982 г..

ՄԱՍԱՄԲ ՄԱՔՐՎԱԾ ԽՄՈՐԱՍՆԿԱՅԻՆ ԱՐԳԻՆԱՋԱՅԻ ՈՐՈՇ 
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ս. Վ. ՋՈԻԲԱՐՅԱՆ, Լ. Ռ. ԹՈԻՄԱՆՅԱՆ. Ռ. 0. ԹՈՌՑՅԱՆ

Մասամբ մաքրված խմոբ՛ասնկ ային արգինազայի հատկությունների ու
սումնասիրման բն թարքում ֆերմեն՛տի առավելագույն ակտիվությունը հայտ
նաբերվել է բ14 9,6 դեպքում։ Ցույց է տրվել երկվալևնտ մետաղների իոննե
րի տարբեր ազդթցությունն երն արգինազայի ակտիվության վրա։ Հետազոտ

վա՛ծ ֆ երմ ե ն տ ֆ ^^£7 հ աՎա ս ար է 5,6.10~\ օրնիթինի համա՛ր հավա
սար է 1,3.10 Վ ի ս կ լի զի ն ի հ ա մ ա ր 1,4.1 0 $ •' Պ բ ո լին ր և ԱԱԿ Ր ֊ն ա կտ ի֊ 
վության վրա չեն ազդում։ Ֆերմենտի մ ո լեկուլյաբ կշիո֊ը հավասար է 
151400։
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SOME PECLEIARfTlES OF PARTIALLY PL RIHEO 
YEAST AROJNASE

5. V. CHI В V*։A\ L- S Tl МАМАХ, s О iC*CH!A\

The study of peculiarities of ։he partially porlfled .>.gma՝e has 
shown that the activity of the enzyme is the highest ։n pH 9.6.

The Influence ot bivalent rr.etals ins on the .rgtnase .Ktivits |$ 
different. K„ of the investigated enzyme is equz. to 5.6 1 . К <՝f 
ornithine is 1.3 Ю 1 and that of lysln 1.4 10 Proline nd t-autino- 
butyric acid have no influence on the a.tivlty. The ։•>:՛.՝ c '■•!■֊' -..eight of 
the enzyme ։s J5I4u*.
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УДК 663252.41 f>3»i(J85 57

ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА АМИНОКИСЛОТ 11 1 
ДРОЖЖЕВОЙ ГУЩИ ВИИОД[.111Я

Л. С. ВАРТАНЯН. Б П АВАКЯН

Для полу .синя комплекса аминокислот и дрожжсво/i гтшн пни» к ■лик оеуиич-п։ 
лен кислотный гндролнх Устаноплеио. что максимальный пысод амниокнелот получа
ется при 48-здсопом пароли .։, при котором h i 200 г дрожи спой гушн нолучиен н ь> 
20% аминокислот

К.иочевые слана (ipox.seu. аминами torn nuitode tue
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Дрожжевая гуща, являющаяся одним из отходов виноделия, со
держит большое количество белка (30—75% сухой массы), питатель
ная ценность которых определяется содержащимися в них аминокис
лотами.

Установлено, что наиболее эффективно корм используется живот
ными, если в нем кроме определенных веществ имеется и соответству
ющее количество необходимых аминокислот, отсутствие или недоста
ток которых может вызвать различные нарушения жизнедеятельно
сти организма и снизить их продуктивность [4].

Выделение аминокислот из белков и их получение представляет 
сложную задачу, которой занимались многие исследователи. Совре
менные методы количественного анализа аминокислот основаны на. 
ионообменной хроматографии, с использованием колонок, заполнен
ных сульфополистирольными катионитами в нативной форме [2, 3, 
5—12]. В наших исследованиях, кроме данных приведенных выше ав
торов, был использован опыт Института микробиологии АН АрмССР 
и Ереванского филиала ВНИИ генетики и селекции промышленных 
микроорганизмов.

Материал и методика. Для опытов было взято по 200 г. дрожжевой гущи, из ко
торой удалялись спирт и соли винной кислоты: спирт—промыванием водой (соотно
шение 1:2), а для удаления солей винной кислоты дрожжевую гущу нагревали до 
40—45°, порциями добавляли соду (30%-ный раствор из расчета 6—7 кг соды на 
1 г/л кислотности в 100 дал дрожжей) и тщательно перемешивали до окончания ней
трализации. Затем дрожжевую гущу несколько раз промывали дистиллированной во
дой [1], фильтровали, высушивали в термостате (35—40°) и измельчали до порош
кообразного состояния.

Гидролиз дрожжевой гущи осуществляли в специальной стеклянной колбе (с от
верстиями для обратного холодильника и термометра) в присутствии 6н раствора со
ляной кислоты, с добавлением равного.ей по массе количества двухлористого олова, 
при температуре 105—107° в течение 6, 12, 24, 48, 72 ч. Соотношение гущи с кисло
той—1:3, 1:5, 1:10. .Для поддержания высокой температуры при гидролизе использо
вался кварцевый песок.

После гидролиза полученную массу центрифугировали (3000 об./мин) для отделе
ния от темного осадка, фильтрат выпаривали на роторном испарителе при 40° и по
лученную вязкую массу растворяли в минимальном количестве цитратного буфера. 
(pH 2,2), содержащего 2% тподпгликола. Затем для освобождения от ионов олова 
через этот раствор пропускали сероводород (получаемый в аппарате Киппа) в течение 
5—8 мин. При этом образуется осадок сернистого олова, который адсорбирует пиг
ментные вещества. После отделения раствора от осадка осуществляли процесс ионо
обменной хроматографии [5]. Для этой цели использовали стеклянные колонки с ра
бочей высотой 1 м, внутренним диаметром 4,2 см, имеющие в нижней части стеклян
ные пористые фильтры (для опоры сорбента) с капиллярной трубкой внизу, регулиру
ющей ток жидкости. Температура в колонке поддерживалась в пределах 50° и изме
рялась термометром, установленным в колонке. Колонки заполняли смолой КУ-2-8 
(диаметр зерен 0,3—1,0 мм), промывали водой, затем 0,2 н гидроокисью натрия, сно
ва водой (до нейтральной реакции) и в конце—рабочим буфером (pH 3,25) [7].

Ионообменные процессы осуществляли на двух колонках с целью увеличения ра
бочей емкости. Образец подавался в колонки через питающее устройство со скоро
стью 60 мл/час. Наличие остатка аминокислот проверяли 0,25%-ным раствором нин
гидрина в ацетоне. Аминокислоты элюировали 8%-ным раствором аммиака. Элюат, 
вытекающий из колонки, собирали порциями и выпаривали на роторном испарителе 
при 40° для отгонки аммиака, при этом выпадал осадок аминокислот.
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После отдгдпая жадчд лммачхчсзт ог ?■։*•** «д-ыхсмлл’
лота*». «о десушзмая ари темжратург ые нее 40՜' Ржявр аывгризллм Хм» 
исмждс гы. получаемые -ере «ы^арме раствор*. - »е.гм келпхмтыб и*>. ОТ »■лп^чл» 
осж^&жддлись, вутеи раст»срежяч массы » буфеэдамм рунттморе (pH 2.21 а обра&ггм» 
азлкварсжаюшм углем ■ те«ее-г։е I «п зря тг-мгаера ту ?* 35—(О’ Ллегм ։’тдел*ДЯ 
угаа т жмдлист. громы®ал» «го 6» ։»стмллмт.՝м 3--4 рай ■ аалучелиж расгма- 
ры аы-араэадм

Сосгааы оопчежм» ж-эм’иекоаа ашавОвмсдот иёдаергз-ш * алжзу на вмедсхом 
амавоослитном агзлягатгфе марвж 1.КВ-4101

Результаты и обсуждение. Опыты показали, что при Г- -часовом 
кислотном гидролизе (табл ) сумма аминокислот в 10 мг комплекса

Таблиц։
Выход отдельных ,՝«н1чжмслог в комадексе. ихтуче-л ы։ ври мгсл*пюм 

гидролизе (мг. в )0 мг комалоха аминокислот)

Амшохнсдоты
Врс-.и глдр ЬЯМЗД. ч

12 24 43

Лизун 0.100 0.336 1 449
I сети ։нн 0.161 0,180 0.350
Аргании 0.069 0.120 1.360
\<.-парзгН|1оаэ« ■ик.'югз 0.001 0.370 0.330

Трееднн 0.010 0.170 0,310
Серин 0.006 0.160 0.380
Глутаминовая мгслот» нет 0.520 0.590
Проамн нет 0.220 0,300
Глицин 0,00т 0.180 0,530
А.имни 0.018 0.312 0,610
Цистин О.О-’б 0.030 0.140
Валит 0.035 0.410 0,530
Мстичинн 0,001 0,070 0,170
Пммейцян 0.031 0,680 0,340
Лсбшта ОД-22 1.290 1.010
Тирозин 0.К20 0,080 0.110
Фенна л.|.И’,1 0.013 0.210 1.260
С у мм л 0,517 5,338 9.71.0

-аминокислот составляла 0.517 мг. или 5.17%. ||, Н|1Х преобладают 
П1СТИДИН—0.161, лизни -0.100 и аргинин 0.069 м։ Г.|утаминондя 
кислота и пролин не обнаружены, аспарагиновая кислота, метионин, 
։л|щнн содержатся в малом количестве Очень незначительно также
количество оксиамннокпелот серина и треонина 
0.026 мг Выход лминокислот При 12-часовом 
л ял 6%.

Цис гни составлял 
гидролизе состав*

При 21 часовом гилролше ио сравнению с 12-часовым наблюдает
ся большой выход аминокислот 10% Сумма аминокислот в |0 м. 
комплекса аминокислот составляла 5.338 мг. или 53.38%. В комплек
се больше всего содержится лейцина, идолейцииа и глутаминовой кн-
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слоты. Количество лизина, аспарагиновой кислоты, метионина и др. 
аминокислот при 24-часовом гидролизе также увеличивается соответ
ственно до 0,336, 0,370, 0,070 мг и т. д.

При 48-часовом гидролизе выход аминокислот составлял от 17 
до 20%. Сумма их составляла 9,760 .мг в 10 мг комплекса амино
кислот, или 97,60%. При этом, как и при 24-часовом гидролизе, в 
комплексе содержатся все незаменимые аминокислоты, однако их ко
личество значительно возрастает, в частности лизина, метионина, фе
нилаланина. Только количество лейцина, изолейцина и аспарагино
вой кислоты уменьшается. Доминируют лизин, аргинин и фенилала
нин. Меньше всего содержится тирозина и цистина. При 48-часовом 
гидролизе значительно возрастает количество и других аминокислот.

Опыты показали, что при 6- и 72-часовом гидролизах получается 
незначительный выход аминокислот, что обуславливается в первом 
случае—неполным гидролизом,' а во втором—их разрушение.

Таким образом, при кислотном гидролизе дрожжевой гущи в те
чение 6, 12, 24, 48, 72 часов наибольший выход аминокислот (20% от 
общего количества дрожжевой гущи) получается при 48-часовом 
гидролизе.

НИИ виноградарства, виноделия и плодоводства
МСХ Армянской ССР Поступило 15.IX 1982 г.

ԱՄԻՆԱԹԹՎԱՅԻՆ ԿՈՄՊԼԵՔՍԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԳԻՆԵԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ 
ՇԱՔԱՐԱՍՆԿԱՅԻՆ ԴՈՒՐԳԻՑ

Լ. Ս. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, Ր. Պ. ԱՎԱԳՅԱՆ

Շաքարասնկային դուրդը գինեգործության ե րկրո րդական պրոդուկտ է, 
որի հիմնական մասը գինու շաքարասնկերն են։ Շաքարասնկերի չոր քաշի 
30—75®]զ֊ը սպիտակուցներ են, որոնց սննդային արժեքը պայմանավորված 
է նրանց ա մին աթթվային կազմով։

Հաստատված է, ոո կերի լիարժեքությունը մեծանում է, երբ նրա մեջ 
բացի որոշակի նյութերից առկա են նաև համապատասխան քանակով ան ֊ 
հրաժեշտ ամինաթթուներ, Դրանց բացակայությունը կամ ցածր քանակը ա֊ 
,ւա ջ են բերում օրգանիզմի կենսագործունեության խանգարումներ։ Ս՚Մք 
առումով' մեր ուսումնասիրությունների նպատակն է եղել շաքարասնկային 
դուրգից ստանալ ամինաթթուների կոմպլեքս, հետագայում այն օգտագոր
ծել որպես գյուղատնտեսական կեն,դանիս երի կերաբաժնի հաւվեյում։

Շաքարասնկային դուրգից սպիրտը և գինեթթվի աղերը մ արբելուց հետո 
6-ից 72 ժամ այն ենթարկվեյ է աղաթթվային հիդրոլիղի։ Իոնափոխարկիչ 
պրոցեսներից հետո պարզվել է, որ ամինաթթուների առավելագույն քանակը 
ստարվում է 48 ժամ հիդրոլիղի դեպքում, Ստացված կոմպլեքսի մաքրությունը 

95-97 % է,

Биологический журнал Армении, XXXVI, № 3—5
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A COMPLEX OF AMfXOAODS OBTAIXEP FROM YEAST 
SEDIMENT OF WINE-MAKING

i. s Vardanian. a p. avakian

The aim of acid hydrolysis of yeas։ sediment as been the obtai
ning of a complex of free aminoacids. The maximum Quanlity of ami- 
oxacids (25%) is found in case <1 4S hours vi acki hydrolysis The 
purity of the received complex is 95—97*,.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕВОДОВ И АЗОТИСТЫХ 
СОЕДИНЕНИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА

ФОРМИРОВАНИЯ И НАГРУЗКИ BI1НОГРАДНОГО КУСТА

Г. М. СУКИАСЯН. Ж Г КАРАПЕТЯН, А А МАРГАРЯН

И IV4CIIO плиииис р. 1ЛИЧПЫХ способов формирования и норм илгрузки 111 динами 
ку содержания углеводов и пмиистых соединений п побегах и листьях винограде i> 
течение вегетации Показано, что изменении п содержании углеподоп и л инисты։ 
соединений сопряжены со способами формирования и нормами нагрузки .юлы t ла жима

Елючееые слога лин՛ градчая ло.и, уе^гпоВч аоотистые соединения

Исследования по эффективности того или иного способа форми
рования виноградных кустов в связи с изменением норм нагрузки > 
последнего времени носили агротехнический характер [Ь|. Однако 
для правильного об СНОПЛИИЯ прим: II , ,-мы\ способов Формирования
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и норм нагрузок на данном этапе необходимы сведения о внутренних 
■физиолого-биохимических изменениях, вскрывающих закономерности 
в явлениях роста и плодоношения растений винограда

Исходя из такой постановки вопроса, мы поставили задачу изу
чить изменения содержания углеводов и азотистых соединений в орга
нах винограда в зависимости от применяемых способов формировок 
и различных норм нагрузки.

Материал и методика. Исследования проводились на винограде сорта Мсхали 
посадки 1973 года. Испытывались следующие способы формирования виноградных 
кустов: многорукавная бесштамбовая веерообразная, односторонняя комбинирован
ная системы, наклонная двухъярусная многорукавная формировка по системе <Ма- 
гарач-2». В пределах каждой формировки устанавливались две нормы нагрузок—90 и 
110 глазков на куст. Длина обрезки плодовых стрелок 8—10, сучков замещения 2—3 
глазка.

Анализу подвергались пооеги и листья, взятые в различные периоды вегетации: 
до цветения, в начале одревеснения, в конце вегетации.

Углеводы (сумма сахаров, сахароза, моносахариды) определяли по методу Бер
трана, крахмал՛ —по методу Дограмаджяна, Петросян [2], азотистые соединения 
(общий, белковый, небелковый)—колориметрически с применением реактива Нессле
ра ГП, свободные аминокислоты—нингидриновой реакцией по инструкции Абаджя- 
на [1].

Результаты и обсуждение. Известно, что отдельные фазы веге
тации виноградной лозы характеризуются определенными сдвигами в 
обмене веществ. Как показали наши исследования, по мере прохож
дения фаз развития виноградной лозы количество общих сахаров в 
листьях падает. До цветения в них содержится больше моносахари
дов, содержание сахарозы возрастает в начале одревеснения, особен
но у кустов, сформированных по системам «односторонняя комбиниро
ванная» и «Магарач-2». Результаты изучения показывают, что не
смотря на разницу в норме нагрузок, различий в содержании сахаров 
в листьях не обнаруживается.

Переломный момент в ходе обмена веществ наступает во второй 
половине лета, когда замедляются ростовые процессы и ассимилянты, 
которые меньше расходуются на образование новых тканей, в основ
ном используются на созревание ягод. Одновременно начинается 
откладывание пластических веществ.

Рост и вызревание побегов очень тесно связаны с содержанием и 
обменом углеводов.

Из приведенных в табл. 1 данных видно, что по мере роста и одре- 
.веснения побегов сумма сахаров уменьшается, а содержание крахма
ла увеличивается. Значительное накопление крахмала в растущих 
побегах в процессе одревеснения отмечалось и в исследованиях Мару- 
тян [5].

До начала одревеснения преобладающими сахарами в побегах яв- 
.ляются моносахариды, в одревесневших—доля моноз увеличивается, 
а в конце вегетации количество их приравнивается к содержанию са
харозы.

Как показали исследования, в течение годичного цикла обнару
живается очень тесная зависимость между содержанием сахаров и 
.крахмала.
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До еитпв™

Чиогируклэаэ бехшт» м<5сх_| ч яеяроювряхяяя 50 3.2 1.9 0.3 0 14
<7дя<кп»оиячя ыомбашрояиамзя 90 •. * 4 о 3 0 20
Нэклоиизя дяухъярусззя > х-1 »» - » фог-мм- 
охжяя во агсттже «Мягарая-2* 90 4.2 3 8 0.4 0.14
Мяогору кзаная бесшта мбоязя яеерсобразяа я 110 ։,9 1.6 0.3 0.14
Одяосторсвмяя кпмбиълрояанная ПО 2.9 -.4 0.5 0.14
Наклонная дяухъярусч и многорукаамая форми

ровка по систем՛' «Мзгарзч-2։ ПО м 2.9 0.3 0.92

В начале одреяеем

Нногорукавная бес штамбовая веерообразная

сии®

90 3.4 1.4 2.0 2 50
Одииегорсишяя комбинированная 90 4.8 1.8 3.0 2.46
Наклонная двухъярусная многорукавная фор

мировка по системе <Чагарзч-2» 90 5.3 1.8 3.5 2,64
ч1иоюрукавь։-| аесштамбовая вегрообрааная по 3,0 М 1.“ 1.30
Односторонняя комбинированная НО 4.1 1.3 -‘.8 0,72
1!ак_։и;нан де. хъяруендя ыиогоруктвнак фор 

мировка но системе <.Чагарач֊2* по 4.3 1.3 З.о 1.16

В кОНЦС ВС1СТДЦ*

М1.с>гор}каодая бесштачбо&ав веерэдфра-элая

1М

90 1,6 0.8 0,8 9 08
Односторонняя комбиннрованная 90 2.3 и 1.2 8.90
Наклонная двухъярусная миогору к энная фор֊ 

мцроик.1 ио сисп ме «.Чагарач-З» 9 > 2.8 1.0 1.8 7.92
Миогарукзянаа бесштамбопам псерооОраш.1Я ПО 1.6 0.7

1.1
0.9 10.52

Односторонняя комбинированная НО 2.3 1.2 8.80
Наклонная двухъярусная многоруклвная фор֊ 

ммроикл г><> системе «.Магарач-З» ПО 2.9 1,3 1.6 9.36

В ранних фазах вегетации (май. нюнь) сахара шачнтельно пре
обладают над крахмалом Позже, в конце июля когда синтетические
процессы притекают интенсивно, энергично образуется и нлкаплниа-
стен крахмал Это указывает на то, чт< ։ между процессами, связан-
ними с уменьшением сахаров, и процессами, связанными с обрл зова-
нием крахмала, существует непосредственная та 

Наши исследования показали также, что у |
ПМоСВЯДЬ.
։астенвй с натру։кой

90 глазков содержание моносахаридов больше чем при нагрузке
110 глазков

Определенные сдвиги выявлены и в содержании азотистых вс-
ществ В наибольшем количестве азотистые вещества содержатся а
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побегах до наступления фазы цветения, когда еще нет оттока в фор
мирующиеся генеративные органы. В начале одревеснения уровень 
их снижается, а в конце вегетации вновь отмечается тенденция к уве
личению. Эти изменения в обмене азотистых соединений закономер
ны в течение вегетации и не зависят от способов формирования и 
норм нагрузки.

Как показывают данные, приведенные в табл. 2, большая часть 
азотистых веществ в побегах приходится на белковый азот—50—70% 
от общего азота. Выраженные изменения в его содержании отмеча
ются в наиболее ответственный период вегетации, когда протекают 
процессы одревеснения клеточных стенок. Высоким содержанием

Изменение содержания форм азота и свободных аминокислот в побегах винограда 
в течение вегетации в зависимости от системы формирования и норм нагрузок, мг/г

Таблица 2

А о
г »

* Г) О о -г* —.

Система формирования СП 
о 

с-

— со
'Э СО 
г>।

с о _
6 —

О 2 и.

Т А' А п и .а X՜ О

Перед цветением

Миогорукавная бесштамбовая веерообразная 90 7,00 5,07 1 ,93 2.43
Односторонняя комбинированная 90 7,00 5,00 2,00 2.45
Наклонная двухъярусная многорукавная фор

мировка по системе «Магарач-2» 90 8,00 5,44 2,56 2,81
Многорукавиая бесштамбовая веерообразная ПО 9,50 5,88 3,62 3,75
Односторонняя комбинированная 110 8,00 5,57 2,43 2,25
Наклонная двухъярусная многорукавная фор

мировка по системе «Магарач-2» 110 7,25 4,94 2,31 2,50

В начале одревеснения

Миогорукавная бесштамбовая веерообразная 90 4,50 2,50 2,00 3,00
Односторонняя комбинированная
Наклонная двухъярусная миогорукавная фор

90 5,25 3,25 2,00 ՛ 2,50

мировка по системе «Магарач-2» 90 7,25 5,38 1,87 ■ 1,59
Миогорукавная бесштамбовая веерообразная 110 5,75 4,00 1,75 1,87
Односторонняя комбинированная
Наклонная двухъярусная миогорукавная фор

ПО 7,75 5,38 2,37 3,65

мировка по системе «Магарач-2» ПО 9,25 6,35 2,90 . 4,12

В конце вегетации

Миогорукавная бесштамбовая веерообразная 90 6,50 ' 4,82 1,68 7,50

■Односторонняя комбинированная
Наклонная двухъярусная миогорукавная фор

90 7,00 ՛ 4,75 2,25 9,75

мировка по системе «Магарач-2» 90 7,00 4,63 2,37 9,97
Многорукавная бесштамбовая веерообразная ПО 7,00 4,82 2,18 11,25
-Односторонняя комбинированная
Наклонная двухъярусная многорукавная фор

ПО 7,50 5,13 2,37 8,61

мировка по системе «Магарач-2» ПО ՛ 7,00 ' 5,07
1

1,93 8,81
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(.■■ел*.-,*.«0 аз.-та выделяются ку.ты. сформированные по системам <»>։- 
яосторонияя к'эмбявкрмюанная» и <Магзрач-2> с нагрузкой ПО гла՜՛- 
к<ж

Следует также огмстктк что в побегах кустов с нагрузкой ПО 
глазков содержание всех форы азота (общего, белкового, иебслковсь 
го) в основном выше. «ем в побегах кустов с нагрузкой 96 глазке . 
Интересно, что эта особенность прослеживается во все периоды вс с֊ 
тацяи. независимо от способа формирования.

Если проследить за динамикой содержания азотистых зсщеетв. 
то можно заметить, что кусты, сформированные по системам <односто- 
ронняя комбинированная* и <Магарач-2» отличаются от формировки 
«чногорукавная бесштамбовая веерообразна*’ относительно высоким 
содержанием общего азота во все фазы вегетации. Разница в азот
ном обмене между вариантами четче проявляется в начале одревес- 
нения. Как видно из табл. 2. кусты, сформированные по системе *.Мш- 
гарач-2* при нагрузке 110 глазков, отличаются максимальным накоп
лением белкового и небелкового азота, в итоге н общего.

Марутян [5] в своих исследованиях также отмечает, что увеличе
ние нагрузки приводит к большому накоплению как белкового, так и 
небелкового азота

Маши исследования показали, что если изменения белкового азо
та тождественны таковым общего, то характер изменения небелково 
го азота в основном совпадает с динамикой содержания аминокислот 
(САК). Так, например, суммарное содержание свободных амннокне 
лот, как и небелкового азота, перед цветением выше при многоруклп 
ной бесштамбовой веерообразной формировке՝ с нагрузкой 110 глаз
ков. В начале одревеснения уровень С \К снижается и возрастает в 
2,5—3 раза в конце вегетации. При нагрузке 90 глазков этн соедине
ния преобладают в побегах кустов при односторонней комбинирован
ной формировке и по системе «Магарач-2 в начале и и конце вегет.т- 
пин, а при нагрузке 110 гладко։։ -при многорукавной бесштамбопой 
веерообразной формировке

Интересно что во все изуч и мне периоды вегетации высоким со- 
форммр тки по ей 1 еме < Ма! а 

[>ач 2 , который характеризовался и высоким содержанием общих са
харов.

Результаты дальнейших исследований показали, что различные 
способы формирования и нормы нагрузки отражаются и ла динамике 
удержания азотистых соединений в листьях винограда. Но в отли
чие <>г побегов, которые являются наиболее ротирующим органом на 
способ формирования, в листьях не улавливается четкой картины от
зывчивости.

Таким обраюм, способы формирования и степень нагрузки опре
деленным пора юм влияют на изменение содержания углеводов и азо
тистых соединений в побегах и листьях винограда

КИИ внногрлдарлв.ч. ппнодми» и плодоподсгвз
ЧС.Х Армянской ССР Поступило 16,VI 19Я2г.
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ԱԾԽԱՋՐԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԱԶՈՏԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ' ԿԱԽՎԱԾ ԽՄՎՈՂԻ ՎԱԶԻ ԶԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻՑ 

ԵՎ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Գ. Մ. ՍՈԻՒԻԱՍՅԱՆ, ժ. Գ. ԿԱՐԱՊնՏՅԱՆ, Ա. Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

ՈլսումUաиիրոլթյոլնների նպատակն է եղնլ պարզել խաղողի վազի տար
բեր ձևավորումների և բեռնվածության ազդեցությունը շիվերում ՝և տերևնե
րում ածխաջրատների ու ազոտային մ թացությունների պարունակության դի
նամիկայի փոփոխության վրա' վեգետացիայի րնթացքում։

Արդյունքները ցույց են տվել, որ խաղողի վազի տարբեր ձևավորումներն 
Ու բեոնվածությու1ւը որոշակիորեն են ազդում ածխաջրատների ու ազոտային 
միացությունների պարունակության վրաւ

THE CHANGE OF THE CONTENT OF CARBO-HYDRATE
AND NITROUS COMBINATIONS IN DEPENDENCE OF THE 

MODE OF FORMATION AND NORM OF BURDEN
OF GRAPE-VINE SHOOTS

A. M. SUKIASIAN, ZH. G. KARAPETIAN, A. A. MARGARIAN

The aim of investigations has been to show the influence of diffe
rent modes of formation and norms of burden of grape-vine on the 
change of dynamics of carbo-hydrate and nitrous combinations’ content 
in shoots and leaves during vegetation. It has been shown that the mode 
of formation and norm of burden influence on the content of carbo
hydrate and nitrous combinations in a certain way.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭРИТРОПОЭЗА У ЖИВОТНЫХ, 
АККЛИМАТИЗИРОВАННЫХ В УСЛОВИЯХ НОР-АМБЕРДА 

ПОСЛЕ АСПИРАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА

С. Г. АВЕТОВА, Ц. И. АДАМЯН

У костномозговых доноров изучали особенности развития регенеративных процес
сов в системе крови в динамике акклиматизации. Показано, что у животных-доноров 
в процессе акклиматизации система крови приобретает ряд адаптивных механизмов и 
широкую норму реакции, направленную на усиление регенеративных процессов, увели
чение кислородной емкости крови и расширение предела возможности компенсаторных
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мехыжтиса. Пр< »гов» кгыж «астжхо манга *с «яд*? гдуб;»»։ вз^уипт-амА " 
агмпгмл зо срхмвшиг с ймгтрадзлм мм тсчаорхми

Ключеммг слова. .слтчлкг .«саг. чыгюялхз.

Изучение механнзыов адзгпацю։ н зк^лнмагюа в услезнмх 
'.ысокогорья в норме » патологи՛՛ кгаскч акту шимм вопроса* со 
временно* Ряд авторов [I 5 >. 12} в хсл л •• х ...,/ .֊.
г ирья наблюдал н сокращение срлков репарации при лефициге крови 
различной агиологии Однако данных о кроветворении у костном 
говых доноров в этих условиях в . -ту й нам литературе л՝*

Целью настоящего исследования тыло изучение ллннним факт 
ров высокогорья на скорость регенерации крови у животных после 
аспирации костного мозга.

ЛЬгггдчюл и «егоц.ч: Мсслежжаимя проводились в уедечаях Нор Ливера* из 
м лжах идсгой 2.5- 3 кг. ери сходном реламе еидсрлзния ։ ко рмле н«

Аспирация костного мозга проа тводялзсъ из бедренных. вальизевсрпсмых и йод 
гтдошных костей в евъеме И) м.1 на кг массы ':рн помощи ИГЛЫ К »Сх нрского Участок 
пункции предварительно очищали от шерсти, обрабатывали 10% ным йодом н с иглья՝ 
анестезин послойно входм.:;։ 2 мл 0,5՝՛- кого раствора мовокаина

Животтшл дсморсш через 24 ч «осле асштрацнн костного мозга КЗ Еревана пере- 
возили в Нор Амберд (2300 м над ур. м). где через и.*:ыг 5 дней изучали характер 
и скорость регенерации красной периферической крохи и элементов красного роетхл 
костного м лзга Пожученные данные обрабатывал нс։, стапктмчесмт но методу Ой* 
вина |б].

Результаты и обсуждена. Спусти 24 ч и<нлх՝ аспирации ычгно- 
го мозга наблюдалось нормохромное снижение показателей крпсиай 
крови: количество эритроцитов снизилось на 24,3%, гемоглобин на 
22.6%. при этом относительный процент ретикулоцитов доспи 131,2% 
(Р>0,00|), а скорость их созревания повысилась до 1 10% от исходно 
го уровня, однако абсолютное их количество не и тменнлось (рис С

Рис Нов ) ։.։ тели красной пернферн 
•е.кой кропи после аспирации ко
стного мозга тт акклиматизации п 
услопних высокогорья По осн аве- 
инс> дни нсслед<>Ы1шя, но осн ор 
дннаг количество элементов кра
сной периферической кропи Стрел 
»а пиерх начало акклиматизации

На 5-й день акклиматизации и атлтнрацни костною мои а iui6.no 
дался огноснтс-дьный и абсолютный ретикулоцитов (237,5%, Р* 0,001. 
195,5%, Р<0.001). сопровождаемый нормохромным понышсиием коли 
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чества гемоглобина и эритроцитов. Скорость созревания ретикуло
цитов оставалась без изменений. К указанному сроку в очаге аспи
рации наблюдалось снижение количества миелокарноцитов (68000 + 
2045, Р<0,001) за счет элементов красного ростка. Индекс созрева
ния протоплазмы эрнтронормобластов не изменился—0,6 (табл.).

К 10-му дню относительный и абсолютный ретикулоцитоз сохра
нялся, скорость созревания ретикулоцитов составляла 160% по срав
нению с исходной, количество эритроцитов и гемоглобина продолжало 
нарастать. В очаге аспирации костного мозга число миелокариоци- 
тов увеличилось (71120+2115, Р<0,02).

К 15-му дню наблюдались непропорциональные сдвиги в показа
телях красной крови: количество эритроцитов составляло 103,8% от 
исходного уровня, а гемоглобина—96,8%. В связи с этим цветной по
казатель снизился до 93,3%.

К 20-му дню показатели красной периферической крови превыси
ли исходный уровень (эритроциты—106%, гемоглобин—103,2%, ко
личество ретикулоцитов—119,2%). В очаге аспирации костного моз
га наблюдалось увеличение элементов красного ростка, 30+1.

К 30-му дню постаспирационного периода и пребывания в усло
виях высокогорья показатели красной периферической крови и кост
ного мозга продолжали нарастать, в то время как у контрольных до
норов к этому времени аналогичные показатели оставались на уров
не ниже исходного.

Таким образом, аспирация костного мозга в первые сутки при
вела к развитию нормохромной анемии, выражающейся в равномер
ном снижении количества эритроцитов, гемоглобина и умеренном ре- 
тикулоцитозе. Через 5 суток, уже в условиях высокогорья, ретикуло
цитоз и нормохромное повышение количества гемоглобина и эритро
цитов, по-видимому, явились следствием развития компенсаторного 
гемолиза, продукты которого здесь утилизируются более активно. К 
этому сроку, как уже было сказано, в очаге аспирации костного мозга 
количество миелокарноцитов и элементов красного ростка продолжало 
снижаться, а имеющая место регенераторная реакция, по-видимому, 
связана с усилением кроветворения в интактных очагах костного 
мозга. Полученные данные согласуются с мнением Сиротинина [7], 
который находит, что в условиях высокогорья происходит частичное 
разрушение эритроцитов, продукты распада которых стимулируют ге
мопоэз. В дальнейшем этот вопрос обстоятельно изучался Ужанским 
[10, 11], показавшим, что гипоксия, действуя непосредственно на 
костный мозг, не стимулирует, а угнетает эритропоэз. Она вызывает 
повышение катаболических процессов в клетках и усиление распада 
эритроцитов. Образующиеся при этом биологически активные продук
ты распада эритроцитов и, быть может, других клеток являются специ
фическими стимуляторами эритропоэза.

К 10-му дню аспирации адаптация к условиям высокогорья про
исходила за счет усиления процессов созревания, в результате чего ко
личество эритроцитов и гемоглобина продолжало нарастать при вы
соком ретикулоцитозе. В очаге аспирации костного мозга также уси-
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Т а б л и и а
Миелограмма красного ростка а динамике регенерации после аспирации костного моага и акклиматизации а услоаиих нысоКОГОрьи

Форменные хлсменты Исходные 
данные

Дии после аспирации костного мола и акклиматизации

б 10 15 30 30

Количество клеток красного ряда 32+1,78 27.1 
р>0.02

25+1.02 
р<3,(<2

251 1 
р<0,02

эо л 1 33±1.2

Проарнгробласты. базофильные эритробласт 4 4 4 3 5 5

Полихроматофильные эритробласты б 4 3 3 б 7

Полихроматофильные нормобласты 15 13 12 13 13 14

Оксифильные нормобласты 7 б б б б 7

Количество млел эхлрвоцнтоэ а 99209+3115 68100+2045 
р<0,001

71120+2116 
р<(Г.001

78290+2280 
р< Г.01

4

80200+2298 
р>&,02

81090+3015



ливались регенеративные процессы. В противовес этому у контроль
ных доноров (в условиях Еревана) морфофункциональные показате
ли периферической крови существенных изменений не претерпели по 
сравнению с 5-м днем.

Аналогичные выводы сделаны Ланда, Архангельской, Бикейха- 
яовым [5]. Изучая реакцию костного мозга на кровопотерю и про
цесс восстановления периферической крови в горных условиях Зан- 
линского Ала-Тау, они нашли, что репаративные процессы протекают 
интенсивнее, чем в условиях низменности. По данным Алмерковой 
[4], Тилиса [9], Усенбаева [12], Акопяна и Аветовой [3], в условиях 
высокогорья на одинаковую по тяжести кровопотерю развивается ане
мия, менее выраженная, чем в районах низкогорья, а восстановление 
гематологических показателей периферической крови наступает в бо
лее короткие сроки. Согласно полученным ранее данным [2], пред
варительная и последующая акклиматизация животных-доноров кро
ви и костного мозга в условиях разных высот горы Арагац расширяет 
компенсаторные возможности кроветворной системы и способствует 
ускоренной репарации потерянной крови и костного мозга.

К 15-му дню показатели красной периферической крови у конт
рольных доноров находились на низком уровне, между тем как в ус
ловиях высокогорья процессы регенерации резко усиливались. По- 
■следнее, очевидно, совпало с фазой усиленной выработки гемопоэти
нов.

Подобное мнение высказывается и в работах Усенбаева [12], Ти
лиса [8] и других, по данным которых сочетание гипоксической и ане
мической гипоксии в условиях высокогорья является мощным стиму
лом для образования эритропоэтинов.

К 20—30-му дню постаопирационного периода и акклиматизации 
показатели красной периферической крови в условиях высокогорья 
заметно превышали исходные, а показатели красного ростка восста
навливались.

К указанному сроку у контрольных доноров изучаемые ингредиен
ты гемопоэза находились на значительно низком уровне, что указы
вает на наглядную разницу в темпах регенерации кроветворения у 
животных опытной и контрольной групп.

Таким образом, динамика регенерации кроветворения в услови
ях высокогорья свидетельствует о постепенной выработке нового го
меостазиса системы крови, адекватного новым относительно гипокси
ческим условиям обитания. Усиление функции кроветворного аппа
рата и сокращение сроков репарации крови и костного мозга проис
ходит в результате комбинированного воздействия двух мощных сти
мулирующих факторов—изъятия костного мозга и гипоксии.

Ереванский государственный университет, 
кафедра физиологии человека и животных Поступило 16.XII 1981 г.
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УДК 6J6.127-005.8-06

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАТЕХОЛАМИНОВ И 
СЕРОТОНИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПРИ ОСТРЫХ 

ИНФАРКТАХ МИОКАРДА

Ф. С. ДРАМПЯН, Г. С. ХАЧАТРЯН, Н. Г. АВЕТИСЯН

Изучено содержание катехоламинов (КА)—норадреналина (НА), дофамина (ДА)- 
и серотонина (5-ГТ) в крови у больных острым инфарктом миокарда в разные перио
ды болезни. Обнаружено значительное повышение содержания НА и понижение со
держания 5-ГТ и ДА в сыворотке крови в острой стадии заболевания. Особенно вы
ражено нарушение обмена КА и 5-ГТ у больных с осложненным клиническим прояв
лением болезни, что имеет большое прогностическое значение.

Показатели нарушения обмена НА, ДА и 5-ГТ в крови необходимо учитывать 
при выборе тактики терапии у больных острым инфарктом миокарда.

Ключевые слова: катехоламины, серотонин, инфаркт миокарда.

В последнее время выявлена большая роль в крови катехолами
нов, участвующих в патогенезе ишемической болезни сердца, в част
ности острого инфаркта миокарда и некоторых его осложнений [2, 5]. 
При крупноочаговых некрозах миокарда может присоединиться вто
ричное неблагоприятное влияние КА, выделившихся из ишемизиро
ванного участка и накапливающихся в неповрежденной ткани в ре
зультате общей стрессреакции [6, 8], что может явиться причиной 
ухудшения метаболизма при инфаркте миокарда [14, 15]. У больных 
с неосложненным инфарктом миокарда большинством исследовате
лей [2, 4, 5] установлено увеличение в крови содержания КА. В ли
тературе мы нашли единичные работы [2, 5] относительно единовре
менного исследования вышеуказанных моноаминов при острых ин
фарктах миокарда. Действие 5-ГТ на тонус сосудов сердца и его уча
стие в процессах тромбообразования подтверждают важную роль его 
в патогенезе инфаркта миокарда. Тромбоциты, активно адсорбиру
ющие 5-ГТ и КА, депонизируют их в специальных гранулах и при воз
действии различных стимуляторов выделяют их. При этом наблюда
ется повышение агрегационной способности тромбоцитов [12, 13], ко
торое может вызвать распространение некротического процесса в 
миокарде.

Данные литературы, касающиеся исследования 5-ГТ и КА в кро
ви при инфаркте миокарда, немногочисленны и противоречивы. Одни 
авторы [1] отмечают значительное увеличение содержания 5-ГТ в кро
ви в течение первых суток острого периода инфаркта миокарда и его 
нормализацию в подострой стадии заболевания. По данным других 
авторов [3, 7, 9], в первые дни болезни происходит снижение концен
трации 5-ГТ в крови, а в последующие дни уровень его возрастает. 
Указанная противоречивость, по всей вероятности, объясняется тем,
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что не всегда учитываются скобе и ногт и тсяенкн. варианты осложни 
ний и степень тяжести острого периода инфаркта миокарда

Изложенное послужило основанием для исследования сдвигов 
КА и 5-ГТ з сыворотке крови у больных острым инфарктом миокарда 
в динамике в зависнмости от периода заболевания

Цжге^шл ь змтеЗаха Овределллхь сажужамж; НА ДА ■ 5- ГТ » сыасчмт*? 
аа у 25-тж больных с острым транемхрлл&мым инфарктом миокарда ОКЖтрСфюто 

5л*хфом«рв--ж-кам методом Юлеифрекд։ [10] • модификаемн Акш а Бксом [ 11 ] 
Подученные д։и₽ы« обрабатывали статистически Иеследокаима проводилась а дива 
нзясе а аерзый день гости альзавни. ва 10—15-й и 25—30-й дни здбалеаи .а< Все боль 
։-ь -.՛ был- му- . ։ вида з воэг.сте от <6 гм до 65 мн дет (среднай велрд -г 56.5--t.fr»»
шк-тулила в клинику не позднее 24 ч после первых клинических проявлений заболим 
։<лч. Больных были подразделены на 2 группы В первую гр)лзл мт.։։։ лица с остры > 
неосложненным инфарктом миокарда (16 больных); ао-вторую—10 бальных с осдож 

мм инфарктом миокарда. 3 аз которых с острой левожедудочхоааД недостаточно 
стыл. 5—с наручьеннем ритма, 2—с клиническим проявлением кардиогенжмги икжз 
ра зли мной тч жеста.

С целью установления физиологических колебаний изучаемых мсноамтюн обсле 
доены 20 практически адорееых люден в возрасте от 40 до 60 лет

Результаты и обсуждение Содержание НА в сыворотке крови х 
контрольной группы составляло в среднем 0.006х0.0005 мм мл. ДА 
0.035 ±0,003 и 5-ГТ—0.007x0.03 мкг мл Анализ основных показаге 
лен НА. ДА я 5-ГГ в сыворотке крови в различные периоды инфаркта 
миокарда показал, что уже на ранних этапах госпитализации у боль 
них I группы отмечалась тенденция к повышению их содержании по 
сравнению с контрольной группой.

У большинства больных с неосложненным инфарктам миокарда 
в начале (13 сутки) ociporo периода концентрация >Г1 повыша 
лась в среднем до 0.09 - 0.007 мкг/мл (р <0,051, НА 0,08д.0,0003 (р- 
0.001 и ДА 0.04±0,003 мкг/мл (р 0.05).

На 10 15-й день заболевания после соответствующего курса ле 
чення содержание исследуемых .МА оставалось повышенным и coot 
ветственно составляло 0.82;* 0.006. 0.0079±0,0001, (',053 • 0.007 мкг/мл

В период рубцевания (на 25 30-й день заболевания) уровень 
5-ГТ и ДА приближался к уровню контрольной группы, тогда как ко
личество НА продолжало оставаться повышенным (0.072 ՛ 0,000.» 
мкг/мл).

У больных второй группы с осложненным инфарктом миокарда и 
первый день болезни содержание МА было выше по сравнению г коп 
тролсм, л также с первой группой. Полученные данные о е,пип ах при 
неосложненных инфарктах миокарда подтвердили полученную нами 
(акономсрность относительно ствнгов в содержании всех изучаемых 
ЧА Согласно полученным результатам, содержание IIА и , (А в сы 
коротко крови и первые сутки иболеваиия было повышенным по срав 
нению с контрольной группой и составляло для НА и ДА 0,009 ՛ 0.0005 
и 0,079±0.0О1 мкг мл, л для 5-ГТ 0,123x0.008 мкг/мл К концу <х։; 
рого периодл на 10 15-е сутки .одержание МЛ оставалось попышен 
HUM



На 25—30-е сутки выявлена значительная тенденция к снижению 
уровня содержания 5-ГТ и ДА, а также НА, что имеет большое про
гностическое значение. Следует отметить, что в случаях благоприят
ных прогнозов наблюдалась быстрая нормализация уровня КА и 5-ГТ 
в сыворотке крови.

Нарушение обмена 5-ГТ, НА и ДА у больных с осложненным ин
фарктом миокарда мы связываем с возможными гемодинамическими 
нарушениями, с глубиной распространенности очага некроза, нару
шением ритма, проводимости и наличием тканевой гипоксии в сердеч
ной мышце. Наибольшие отклонения обмена КА и 5-ГТ было об
наружено у больных инфарктом миокарда, осложненным кардиоген
ным шоком.

Повышение моноаминов в сыворотке крови указывает на адапта
ционно-компенсаторные способности организма при инфарктах мио
карда в связи с повышением активности симпато-адреналовой сис
темы.

Обнаруженные значительные сдвиги в содержании биогенных 
аминов в остром периоде болезни необходимо учитывать при выборе 
тактики терапии инфаркта миокарда.
Ереванский медицинский институт Поступило 12.1 1983 г.
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Ուսումնասիրվել է կատեխոլամինների' ն ո րա գրեն ա լին ի, դոֆւսմինի և 
սերոտոնինի պարունակությունն արյան մեջ միոկարդի սուր ինֆարկտով տա
ռապող 26 հիՎւսնրքնեյրի մոտ։ Հի:վա՝նդոլթյան սուր շրջանում հայտնաբերվել է 
նորադրենալինի քանակի զգալի բարձրացում և դոֆամին ի ու սերոտոնինի 
իջեցում արյան մեջ։ Երբ հիվանդությունն ընթացել է բարդություններով, 
նկատվել են կա տ ե խ ո լամ ինն ե ր ի և սերոտոնինի փոխանակության խանգա
րումներ, որն ունի մեծ կան խ ա գո ւշա կի չ նշանակություն։ Կ ա տ եխ ո լամ ինների 
խանգարումների ցուց ան իշն ե րն անհ րաժեշտ է հաշվի առնել սուր ինֆարկտի 
/ամանակ' թերապևտիկ միջոցների կիրառման ընտրության համար։

THE CHANGE OE CONTENT OF CATECHOLAMINES 
AND SEROTONINE IN BLOOD DURING SEVERE 

MYOCARDIAL INFARCTION

F. S. GRAMPIAN, G. S. KHACHATR1AN, N. G. AVETISIAN

Daring severe myocardial infarction the quantity of noradrenaline 
increases and that of dopamine and serotonine decreases. Complications 
of illness disturb the metabolism of catecholamines and serotonine. The 
latter is of great prognostic value.
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ТОПОХИМИЯ РЛСШЧ ДЕ.ТЕИИЯ КЛТЕХО.Т ХИИНОВ. 
СЕРОТОНИНА И АНЕТИ.'ЕХО.ТИИА В РАЗЛИЧНЫХ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОНАХ ЖЕЛХДКА

Г. Л ВИРАБЯН

Установлен!.՝, что в сл>иигтий оСчло к н мышечном слое рачичвих ргишто/ныт 
. .лги жм>дкй пр;|мич։с».н ■■֊<» лиц »։ интактных кнаотных к.<н-Холзмнны. сг 

ротонин и ацетилхолин распредели» тем в неолнкакопых кахнчсстиах н соотношенпвх 
Не та в иен ко от обтеитл и.чле топаннч самые высокие концентрации адреналина, дофа 
мина, ацетилхолина и серотонина обнаружены в пнлородуодеп.тлмн’й облает, а нор 

■ >|><-иалин н ДОФ \ ՝. >- болмций кркннхиы же.тудк.։

Х.иочеиы։" сло< « кс.1^>ок. кчтгхолчмитч, серогонии, ацегилхо ит

В настоящее время н шести», что различные функциональные >о- 
ны желудка отличаются друг от ։руга не только зн&томо-фНзнологн- 
чсскнми особенностями васкулнрнтацин {6, 1-1, 16), скоростью ло
кального кровотока [1]. секреторно-моторной активностью [8 9|, 
интенсивноег։.ю обмена нещестн и «нергоснабження [ 15], поражас 
.мостью я темной болезнью (3. 5]. клиническим течением и выражен- 
костью репаративных процессов |1"|, но и пеодинакоНоЛ плотностью 
адренергической и холинергической иннервации [1, 2. 7].

Цель настоящего исследования состояла и устаноилеиин топо
химии распределения адреналина (А), норадреналина (ИХ), дофами 
на (ДА). ДОФА, серотонина (5 НТ) и ацетилхолина (АХ) в различ
ных слоях (ели нп той оболочке н мышечном слое) отдельных функ
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диональных зон (малой (МК) и большой (БК) кривизне, пилориче
ской (Пил.) области) желудка и в 12-перстной кишке (12 п/к) практи
чески здоровых лиц и интактных животных.

Материал и методика. Количественное определение катехоламинов, ДОФА, 5НТ 
и АХ проведено у 14-ти практически здоровых лиц, погибших от несчастных случаев, 
15-ти интактных собак и 30-ти крыс.

Количественное определение АХ в желудочной ткани производили биологическим 
методом [13]. Спектрофлуорометрическое дифференциальное определение А и НА— 
по классической методике [И], ДА—по методике Карльсона и др. [12], количество 
5НТ—спектрофотофлуорометрическим методом [10].

Результаты и обсуждение. Полученные данные показывают, что 
различные топографические зоны желудка отличаются друг от друга 
не только по абсолютному содержанию суммарных моноаминов, но и 
соотношением их отдельных компонентов. Исключение составляют 
суммарные катехоламины, содержание которых независимо от объек
та характеризуется строго одинаковыми величинами в различных зо
нах желудка и 12-перстной кишке (табл. 1). Так, суммарное содержа
ние катехоламинов слизистой оболочки желудка крыс варьирует в пре
делах 1353+112 (большая кривизна) —1490+125 нг/г (12-перстная 
кишка). У собак этот показатель в слизистой оболочке малой и боль
шой кривизны желудка, пилорической области и 12-перстной кишке 
«оставляет соответственно: 900,5 + 79,5; 912,3+87,4; 910+79,5 и 928+ 
82,6 нг/г. У практически здоровых лиц тотальное содержание кате
холаминов в слизистой малой кривизны—746+47, большой—789,5 + 
45,4, пилорической области—743,1 +49,8, а в 12-перстной кишке- 
786,7+51,6 нг/г.

Соотношение количества суммарных катехоламинов в слизистой 
оболочке и мышечном слое отдельных рецепторных полей желудка и 
12-перстной кишке у практически здоровых лиц варьирует в пределах 
3,45 (пилорус) -4,5 (большая кривизна), составляя в среднем 3,76. 
У собаки данное соотношение в области малой и большой кривизны, 
пилорической области и 12-перстной кишке составляет соответственно 
4,64; 4,63; 4,69 и 4,88, в среднем—1,71. У интактных крыс концентра
ция суммарных катехоламинов в слизистой оболочке малой и боль
шой кривизны желудка, пилоруса и 12-перстной кишке превышает 
этот же показатель в мышечном слое соответственно в 8,43; 7,51; 7,97 
и 8,23 раза (в среднем в 8,03 раза).

Изучение соотношения ДА/НА/А показывает, что у человека оно 
составляет: в малой кривизне—8,6; 2,9; 1; большой—12,9; 7,7; 1; пи
лорусе—8,7:2:1; 12-перстной кишке—8,6:1,9:1; у собак—соответ

ственно 17,8:5,8:1; 29,4:13,5:1; 13,6:3,6:1 и 12,2:2,8:1, а у крыс—18,9: 
9,5.1, 24,2:8,6:1; 18,4:1,7:1; 17,8:1,3:1.

Независимо от объекта исследования наибольшее содержание А 
и ДА обнаружено в слизистой оболочке 12-перстной кишки и пилору
са, а наименьшее—большой кривизны желудка. Уровень НА наибо
лее высокий в большой и малой кривизнах желудка, наименее—в 
пилорической области и 12-перстной кишке. Самые высокие концент
рации ДОФА —в тканях большой кривизны.
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Т а 0 л и и я 1
Раепре деление катехоламинов и ДОФЛ в различных топографических топах желудка и ГЗ-ш-ре тн(>П кишке

1 1Л л Л ДОФА
Объект И*. СЛ<* 1* ■ и ним

слнзн<тая мы ища ели лисим мытна 1 ли нн тая ММШН4 ГЛИ1ИС1ЛН НМ14Щ4

Человек МК 99.0+4 1 40*3 170+8 51+4 517 ՛ 15 12046.1 !4О + 17 4'1 ♦ 3 1
БК 36.512.2 28+2 2»>ЯР|3 5?+3 173+30 90+5,4 420 1 24 37+2.7
Пи. 63.1+4.1 44+3 1 ■(! Т֊7 4 55 +4 .55*17 38 1161 5. '1 1121 II 41 • 1.2
12 пк б՛՝.7+4,6 45+3 128+7.0 50+4 550740 125+0.2 290 ■ 13 483 1 1

Собака .МК 36.5+3,4 2Ч5 + .1.91) 213+22,5 52.5+2.6 651+54 10.1+11 410+ 22 1
БК 20.7+2 4 20+2.6 2«։ 3+34.0 07+5.2 610751 ыгТ'7,1 6591 34 01+4
Пик ,г2>+4,' 34+3.1 1*0+ 17.0 504 4 1, 1,60758 Но. 9 .3 370+21 45т 3
12 п к 54+4.6 1653.2 160+и о 41 + 4,1 710704 105+9,3 350+18 404 2.3

К рис а МК 41+5 31 + 3.0 249+25.0 434 4.0 1100+100 90+8.1 7201 <6 115+14
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Наибольшее содержание 5НТ обнаруживается в слизистой обо
лочке пилоруса, далее—в 12-перстной кишке, малой кривизне, наи
меньшее—большой кривизне желудка (табл. 2).

Таблица 2
Содержание серотонина и ацетилхолина в различных рецепторных полях 

желудка и 12-перстнсй кишке

Объект исследования Зона
5 НТ АХ

слизистая .мышца слизистая мышца

Человек МК 4,53+0,3 1 ,81+0,12 606+54 50+3БК 4,13±0,2 1,25+0,08 400+31 43+3Пил. 8,6 +0,5
5,6 +0,4

2,57-1-0,11 715+62 54+3,1
12 п/к 2,03+0,1 730+64 58+4

Собака МК 5,2 *+~0, 4 0,5 +0,03 810+65 70+6,0
БК 4,3 +0,3 1,2 +0,05 540+48 54+4,3Пил. 11.3±1,1 0,4 +ь,03 905+70 81+7,1
12 п/к 7,3 +0,6 0,5 +0,03 915+70 83+7,2

Крыса МК 5,05+0,21 1,1 +0,1 970+70 80+7,0
БК 4,54+0,19 1,9 +0 ,С8 610+53 63,1+5,1
Пил. 9,13+0,37 2,03+0,12 1060+90 94+8,1
12 п/к 5,45+0,21 1,13+0,1 1050+96 93+8,1

Одновременно показано, что концентрация 5НТ в слизистой обо
лочке гораздо выше, чем в мышечном слое. Соотношение концентра
ции 5НТ в слизистой и мышечном слоях желудка и 12-перстной киш
ки у практически здоровых лиц составляет 2,98 и 2,75, у собак—4,66 
и 14,6, а у крыс—3,72 и 4,83 соответственно.

Изучение топохимии распределения АХ в различных рецепторных 
нолях желудка наивысшие его концентрации выявило в слизистой 
оболочке пилоруса, 12-перстной кишке и в слизистой малой кривизны, 
наименьшие—в слизистой большой кривизны. Одновременно, судя по 
данным, приведенным в табл. 2, соотношение АХ в слизистой и мышеч
ном слоях желудка у практически здоровых лиц составляет 11,7, у 
собаки—11,05, а у крыс—11,13. В тканях 12-перстной кишки этих же 
объектов исследования данное соотношение составляет соответствен
но 12,58; 11,02 и 11,29.

Таким образом, полученные данные с очевидностью показывают, 
что отдельные топографические зоны желудка различаются между 
собой по распределению катехоламинов, 5НТ и АХ.

Обнаружение наибольшего содержания НА в области большой 
кривизны согласуется с результатами экспериментальных исследова
ний [1, 2], показавшими, что плотность адренергических волокон 
сравнительно выше именно в этой области по сравнению с зонами ма
лой кривизны, пилорической области и 12-перстной кишки.

Сочетание высокой холинергической активности пилородуоденаль- 
ной области с низким уровнем кровоснабжения [4, 6, 9, 14, 16] и энер
госнабжения [15] на фоне сравнительной инертности симпатической 
нервной системы, на наш взгляд, создает благоприятные условия для 
большой «ранимости» ее и менее выраженной ульцерорезистентности.

Ереванский медицинский институт
кафедра технологии лекарств

Г.

Поступило 12.711 1982 г.
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сБиолог. ж. Армении*, т. XXXVI, № 3, 1983

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
УДК 581.9+582.2/.381.2-Н (479.25)

ПЕРВАЯ НАХОДКА LYCOPODIUM SELAGO L. В АРМЕНИИ

Г. Г. ОГАНЕЗОВА

Ключевые слова՛ флора Армении.

Во время экспедиционной поездки в Красносельский и Шамшадин
ский районы республики в 1981 г. на перевале, соединяющем эти два 
района и проходящем вдоль северного склона Мургузского хребта, был 
впервые найден один экземпляр представителя нового для флоры Ар
мении семейства Lycopodiaceae—Lycopodium selago L. На следую
щий, 1982 год, сбор был повторен и обнаружена целая его популяция.

Lycopodium selago I*.—АрмССР, Шамшадинский р-он, в 25 км от 
Красносельска в сторону Берда, скалы на склоне вправо от дороги, 
ущелье Шаджагатан, 7.VIII.1981, Оганезова Г. Г., ERE 116122; Арм. 
ССР, Шамшадинский р-он, северный склон Мургузского хребта, ущелье 
Байгуш (Шаджагатан), 30.VI. 1982, Оганезова Г. Г., ERE 118099.

Довольно значительная популяция этого вида плауна приурочена 
к скальным выходам субальпийского луга, который почти повсеместно 
покрыт другим растением из отдела Lycopodiophyta семейства Sella- 
ginellaceae — Selaginella Helvetica Link. Первое растение Lycopodium 
selago L. в 1981 г. было обнаружено на сильноувлаженной скале. 
Повторный сбор показал, что большая часть особей растет на почве, в 
тени скал, с северной стороны. Отдельные экземпляры, растущие вне 
тени, непосредственно на лугу, обычно желтоватые, более угнетенные.

По данным «Флоры СССР» [2], этот широко распространенный в 
бореальной области северного полушария вид на Кавказе встречается 
в Предкавказье, Западном и Восточном Закавказье. В более поздних 
изданиях, посвященных кавказским флорам, уточняется его ареал. Так, 
во «Флоре Кавказа» [1] для Lycopodium selago приводятся следующие 
области распространения: Предкавказье, Колхида и Сомхетия. Для 
«Флоры Азербайджана» [6] этот род не приводится. Во «Флоре Гру
зии» [4, 3] указано на «очевидно, повсеместное» для республики рас-
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пространеняе Во «Флоре Армении։ (5) А Л Тахталокяи предаода- 
гает возможность его ндх.-чдения < в Северо-западно! части страны» 
исходя, очевидно, из факта его распространенна в пограничных обла
стях Грузии Тем больший интерес представляет настоят** ։ нлм 
приуроченная к северо-восточным частям республики Сохранение 
плауна в ягой части Армении, во։можно, связано с субщиротной ори
ентировкой Мургух-жого хребта, что спос.-’сгвовзло созданию особого 
режима увлажнения на его северном склоне
Ияститут ботаиихи АН АрмикхаА ССР Посту ежж> 14 *‘Н 1Э®7г
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