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ОБ АКТИВНОЙ РОЛИ УСИКОВ ТЫКВЫ В СИНТЕЗЕ 
РОСТОВЫХ ВЕЩЕСТВ

В. О. КАЗАРЯН, Г. Е. ВАРТАНЯН. Ж. М. АКОПОВА

Установлено, что усики тыквы являются активными центрами синтеза ауксинов в 
период энергичного роста и ингибиторов в последней фазе онтогенеза. Эта функция 
усиков лазящих растений способствует нормализации их жизнедеятельности.

Ключевые слова: усики тыквы, ауксины,, ингибиторы роста.

Усики лазящих растений, по общепринятым представлениям, явля
ются специализированным органом, способствующим поддержке и пе
ремещению листоносных метамеров к верхним ярусам древесных фито
ценозов. Имеются отдельные данные и об их .физиологической роли в 
жизнедеятельности, в первую очередь в процессах роста материнского 
растения [8, 14]■ Характерной особенностью усиков являются энергич
ный рост и восстановительная способность при регулярном их удалении. 
Этот фитотехнический прием вызывает задержку роста стебля и стиму
лирует отрастание пазушных почек. Такую реакцию Бауер [13] 
предположительно связывает с изменением баланса ростовых веществ, 
растений.

Эти отрывочные сведения дают основание заключить, что молодые 
энергично растущие усики являются дополнительным очагом синтеза 
физиологически активных веществ, способных, по всей вероятности, 
оказывать положительное влияние на общую жизнедеятельность расте
ния. Для экспериментальной проверки этого предположения нами бы
ли предприняты опыты, результаты которых излагаются ниже.

Материал и методика. Исследования проводились на растениях тыквы (Cucurbi
ts pepo) сорта Мозолеевская—10, выращенных на опытном участке лаборатории фи
зиологии Института ботаники АН АрмССР в вегетационном сезоне 1982 года. Ана
лизы для определения содержания физиологически активных веществ проводились 
через 10 дней после появления усиков (29/VI—фаза бутонизации). Остальные пробы 
были взяты в начале закладки (15/VII) и в период созревания плодов (29/VH). В 
опыте использовались.две группы растений—растения с усиками, служившие контро
лем, и растения, усики которых регулярно удалялись по мере их появления.

Материал для анализа фиксировался лиофильной сушкой. Определение свобод
ных ауксинов и ингибиторов проводилось по методике Кефели и Турецкой [6]. Био
логическая активность выявленных пятен определялась методом биопроб на отрезках 
колеоптилей пшеницы сорта Безостая-1.

Результаты и. обсуждение. Определение содержания ростовых ве
ществ в усиках, взятых от растений бутонизирующих, закладывающих 
плоды и с созревающими плодами (рис. 1), показало высокую аукси
новую активность этого органа у растений в двух первых фазах, тогда 
как в последней фазе обнаружена лишь сильно выраженная ингибитор-
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пая активность. При этом примечательно, что усиление ингибиторной 
активности сочетается с прекращением роста усиков. Установлено так
же снижение ауксиновой активности по мере прохождения растением 
фаз развития.

Рис. 1. Содержание ростовых веществ в усиках тыквы в фазах бутони
зации (а), закладки плодов (б), созревания плодов (в).

Для сравнения функциональной деятельности клеток апикальной 
меристемы побегов и усиков, в частности активности стимуляторов ро
ста, мы определяли у контрольных и опытных растений содержание 
ростовых веществ в верхушечных почках (рис. 2). Это позволило по-

? аг £< о,б о.г г'о о ол о,1 мим

Рис. 2. Содержание ростовых веществ в 
конусах нарастания побегов тыквы 
(фаза закладки плодов): I—с усиками, 

II—без усиков.

лучить представление о реакции верхушечной меристемы на удаление 
усиков. Выяснилось, что в контроле содержание стимуляторов в клет
ках конусов нарастания побегов повышено, тогда как у растений с уда
ленными усиками оно значительно снижено. Таким образом, усики 
активно синтезирующие стимуляторы роста, вызывают существенные 
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сдвиги в деятельности клеток конусов нарастания побегов в отношении 
синтеза этих соединений.

Упитывая базипетальное передвижение этих веществ в растениях, 
мы вправе допустить, что высокое содержание стимуляторов роста в 
клетках конусов нарастания побегов контрольных растений обусловлено 
их повышенной активностью в остальных органах. Это предположение 
подтверждается тем, что перед удалением усиков в листьях, стеблях и 
корнях растений, находящихся в фазе закладывания плодов, содержа
ние стимуляторов роста заметно выше, чем спустя 10 дней после регу.- 
лярного их удаления (рис. 3)- В отношении же ингибиторов выявлена

Рис. 3. Содержание ростовых веществ в листьях (а), стеблях (6), кор
нях (в) тыквы (фаза закладки плодов): I—с усиками, II—без усиков.

обратная картина: в этих же органах растений с удаленными усиками 
наряду с уменьшением содержания стимуляторов наблюдалось повы
шение уровня ингибиторов, а в корнях обнаружены лишь ингибиторы 
с высокой активностью.
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Столь заметная разница в содержании физиологически активных 
веществ в исследованных органах растений, имеющих усики или без 
них, уже свидетельствует о существенном значении последних в балан
се ауксинов и ингибиторов и, следовательно, в общей жизнедеятельно
сти растений. Учитывая огромную роль ауксинов в разнообразных фи
зиологических процессах [1, 9, 12], в первую очередь ростовых [2, 5, 10], 
.мы вправе связать энергичный и длительный рост растений тыквы также 
и с наличием усиков как дополнительных очагов синтеза гормональ
ных регуляторов. Именно благодаря существованию многочисленных 
дополнительных центров синтеза указанных активных веществ усико- 
носные лианы, как правило, характеризуются энергичным апикальным 
ростом.

Весьма интересными оказались результаты определения активно
сти ауксинов и ингибиторов в различных органах растений с созреваю
щими плодами, носящих усики или лишенных их (рис. 4). Прежде

Рис. 4. Содержание ростовых веществ в листьях (а), стеблях (б) и корнях 
(в) тыквы (фаза созревания плодов): I—с усиками, II—без усиков.

всего выяснилось, что в этой фазе роль усиков как органа синтеза 
ауксина существенно ослабляется. Такие сильные акцепторы ассимиля- 
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тов, как плоды [7], одновременно подавляют рост других органов, в пер
вую очередь корней, которые, как известно, у однолетних форм в ука
занной фазе перестают получать пластические вещества [3, 4]. Этому 
способствует и повышение ингибиторной активности корней. Наблюда
емая в стеблях значительная активность стимуляторов, видимо, объяс
няется их интенсивным перемещением в растущие плоды.

Удаление усиков приводит к уменьшению содержания стимулято
ров в исследуемых органах, одновременно резко повышается их инги
биторная активность, особенно в стеблях и корнях. Это обстоятельство 
прежде всего свидетельствует о существенном ослаблении роли усиков 
как органа синтеза стимуляторов. Повышенную же активность инги
биторов в стеблях следует рассматривать как фактор подавления их 
поперечного роста. Слабый поперечный рост стебля является биологи
ческой особенностью лазящих растений [И]. Видимо, такому ослаб
лению способствуют и усики, активно синтезирующие ингибиторы в 
данной -фазе развития (рис. 4 в).

Фенологические наблюдения за ходом завязывания и роста плодов 
у контрольных и опытных растений также обогатили наши сведения в 
изучаемом аспекте- У опытных индивидов раньше формировались пло
ды, которые, однако, не достигали оптимальных размеров, по всей ве
роятности, с одной стороны, из-за недостаточного содержания стимуля
торов и, следовательно, ослабления аттрагирующей способности, с дру
гой—вследствие понижения общего уровня жизнедеятельности, обуслов
ленного подавлением синтеза стимуляторов роста, в свою очередь свя
занным с регулярным удалением усиков.

Таким образом, приведенные данные наглядно показывают, что 
интенсивно растущие и лишенные боковых метамеров усики в период 
активного роста служат дополнительными метаболическими очагами 
синтеза стимуляторов роста. С переходом растений к плодоношению 
синтез стимуляторов сменяется образованием ингибиторов, которые 
способствуют завершению цикла репродуктивного развития растений. 
Метаболическая деятельность усиков, по сути дела, направлена на уве
личение общей урожайности растений, так как обогащенные ростовы
ми веществами завязывающиеся и растущие плоды достигают более 
крупных размеров.
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ON THE ACTIVE ROLE OF PUMPKIN TENDRILS IN GROWTH 
SUBSTANCES SYNTHESIS

V. O. KAZARIAN, G. E. VARDANJAN, J. M. AKOPOVA

It has been shown that pumpkin tendrils synthesise auxins in the 
period of intensive growth to promote plant activity.
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О ПЕРИОДАХ СЕЛЕКТИВНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ МОЗГА К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ

ФАКТОРАМ СРЕДЫ

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

Изучались особенности формирования суммарной вызванной биоэлектрической ак
тивности в переднем мозге эмбрионов кур с 17-го по 19-й дин развития в зависимости 
от светового и темнового режима инкубации. Полученные данные сравниваются с 
результатами более ранних исследований, в которых особенности функционального 
формирования, этого же отдела мозга эмбрионов изучались в условиях повышенного 
или пониженного уровня двигательной афферентации в ЦНС. Делается вывод о су
ществовании выраженной временной дисперсии в селективных периодах чувствитель
ности развивающегося мозга к различным факторам среды.

Ключевые слова: куриный эмбрион, мозг, экологический фактор, световой и тем
новой факторы.
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Одна из важных задач современной нейрофизиологии заключается 
в выяснении роли внутренних и внешних факторов в морфофункцио- 
нальном формировании ЦНС в период индивидуального развития. В 
настоящее время не вызывает сомнения, что факторы внешней среды, 
будучи закодированными в определенных пространственно-временных 
паттернах афферентных потоков в ЦНС, способны модулировать про
цессы ее морфофункционального созревания. Однако многие частные 
вопросы этой проблемы остаются пока малоизученными. К числу их 
относится вопрос о существовании в процессе онтогенетического форми
рования ЦНС периодов, характеризующихся селективной чувствитель
ностью к тем или иным факторам среды, решение которого имеет не 
только теоретическое, но и важное практическое значение, связанное 
прежде всего с поисками возможностей и методов направленного воз
действия на развивающийся мозг. Этот вопрос ранее уже был предме
том наших исследований. Было показано, в частности, что в период 
эмбрионального развития птиц важная роль, как фактора, определяю
щего специфическую активность ЦНС [2] и тем самым обусловливаю
щего ее функциональную дифференцировку и формирование [8], при
надлежит двигательной афферентации, возникающей при спонтанной 
моторике эмбрионов и имитирующей на определенных стадиях разви
тия влияния внешней физической среды. Является ли этот феномен 
эволюционно приобретенным, узкоспециализированным механизмом, 
или же имеется широкий спектр факторов, способных играть такую же 
роль в формировании эмбрионального мозга? Такой вопрос был по
ставлен в настоящей работе. При выборе экспериментальных факто
ров воздействия на механизмы функционального эмбриогенеза ЦНС 
мы остановились на таких мощных экологических факторах, какими яв
ляются свет и темнота. Этот выбор был обусловлен еще тем, что зна
чение их как модулятора функциональных свойств ЦНС птиц ранее на
ми уже было показано, однако для более поздних стадий онтогене
за [11, 12].

Таким образом, задачей настоящего исследования являлось выясне
ние роли светового и темнового факторов в функциональном формиро
вании ЦНС птиц в период эмбрионального развития. С этой целью изу
чались особенности формирования и организации суммарных вызван
ных потенциалов (ВП) различных модальностей в переднем мозге эм
брионов кур, выращенных либо в условиях темноты, либо дополни
тельной световой экспозиции.

Материал и методика. Опыты проводились на 17—19-дневных эмбрионах кур 
породы белый леггорн. Часть эмбрионов выращивалась в инкубаторе в условиях пол
ного затемнения, а другая часть,-начиная с 10-го дня эмбриогенеза, ежесуточно, в те
чение 8—10 ч подвергалась непрерывному или же импульсному освещению (мощность 
осветительной лампы—150 Вт, расстояние от инкубационных яиц—40 см, частота 
световых вспышек—4 вспышки/мин). Вызванные потенциалы, возникающие в ответ 
на применение световых, звуковых и электрокожных раздражений, изучались в перед
нем мозге эмбрионов, начиная с 17-го дня инкубационного периода. Условия прове
дения экспериментов, методы сенсорных стимуляций отведения биопотенциалов и их 
регистраций были подробно изложены ранее [9].
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Результаты и обсуждение- Результаты экспериментов показали, 
что существенных различий между вызванными потенциалами, зареги
стрированными у световой и темновой группы эмбрионов, не имеется. 
И сроки появления первых ответов, и их параметры (состав, амплитуда, 
латентный период) существенно не отличались друг от друга. Так, у 
обеих групп эмбрионов первые соматосенсорные ВП в переднем мозге 
регистрировались на тот же 17-й день эмбриогенеза и имели, обычно, 
форму положительно-отрицательных колебаний потенциала՝ (рис. 1).

Рис. 1. Соматосенсорные ВП в переднем мозге 17-дневных эмбрионов кур, 
выращенных как в условиях темноты (А), так и дополнительной свето
вой экспозиции (Б). Цифры перед ВП՛ показывают глубину погружения 
отводящего электрода в ткань мозга. Заштрихованный участок на схема
тическом изображении полушария показывает область, в пределах кото

рой были зарегистрированы ВП. Калибровка—50 мкВ; 100 мс.

Не было обнаружено отличий также в возрастной динамике этих ВП. 
Если сравнить значения латентных периодов (ЛП) и амплитуд ответов 
у обеих групп эмбрионов, то обнаруживается следующая картина. На 
17-й день эмбриогенеза суммарная амплитуда положительно-отрица
тельной фазы соматосенсорных ВП у темновой группы эмбрионов бы
ла несколько ниже, чем у световой (40,1±11,7 мкВ и 68,0+25,1 мкВ 
соответственно), тогда как значения ЛП (пик-латенция негативной вол
ны) были примерно одинаковыми (174,8 + 35,5 мс и 170,7+57,2 мс). 
На 18-й день эмбриогенеза, наоборот, амплитуда ответов темновой 
группы эмбрионов была больше по сравнению с этим՛ показателем у 
световой группы (70,4 + 33,0 мкВ и 58,2+27,9 мкВ), значения ЛП от
ветов соответственно составляли 134,6±24,0 мс и 122,8дЕ40,3 мс. Оче
видно, что наблюдающаяся некоторая разница в числовых характери
стиках соматосенсорных ВП эмбрионов световой и темновой групп 
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носит случайный характер (во всех случаях она была статистически 
недостоверна), так как в имеющих место изменениях не обнаружива
ется определенной закономерности. Аналогичная картина наблюда
лась также при регистрации звуковых ВП (рис. 2). Первые такие по
тенциалы и у световой, и у темновой групп эмбрионов регистрирова
лись на 18-й день эмбриогенеза, в дальнейшем они имели примерно' оди
наковую динамику.

Рис. 2. Слуховые ВП в переднем мозге 18- (А) и 19-дневных (Г) эмбрио
нов кур темновой группы и 18-дневных эмбрионов световой группы (Б, В). 
Черными кружкам։։ показаны точки отведения на поверхности полушария. 

Остальные обозначения те же, что и на рис. 1.

Особый интерес представляли световые ВП. Казалось бы, измене
ния в световом режиме инкубации эмбрионов с большей вероятностью 
должны были отразиться именно на этих потенциалах. Однако полу
ченные данные показали, что так же как в отношении соматосенсорных 
и звуковых ВП, существенных отличий ни между параметрами этих 
ВП. ни в сроках их появления, ни в динамике развития у световой и 
темновой групп эмбрионов не наблюдается (рис. 3, 4). Как и звуковые 
потенциалы, световые ВП в переднем мозге эмбрионов обеих групп 
впервые регистрировались на 18-й день эмбриогенеза. При этом, если 
амплитуда ответов на этот день развития была больше у эмбрионов, 
подверженных световой экспозиции (72,3 + 21,0 мкВ против 55,3±
18,8 мкВ у темновой группы), то на следующий, 19-й день эмбриогене
за, наблюдалось обратное соотношение—амплитуда ответов была боль
ше у темновой группы эмбрионов (84,0±23,1 мкВ и 70,9+19,7 мкВ со
ответственно)- Значения' же ЛП ответов у световой группы эмбрио
нов и на 18-й, и на 19-й дни эмбриогенеза были несколько меньше по 
сравнению с этим же показателем у темновой группы эмбрионов, одна
ко эта разница также не носила статистически достоверного характе
ра. Так, величина ЛП ответов (пик-латенция основной негативной вол- 
лы) на 18-й день эмбриогенеза у световой группы эмбрионов составля
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ла в среднем 159,7+24,5 мс, а у темновой—156,0±25,7 мс, на 19-й день 
развития у обеих групп эмбрионов наблюдалось некоторое уменьшение- 
этого показателя и их значение в среднем составляло 146,6+29,2 мс н 
131,8±32 мс соответственно.

ЛВ 
ВВ

ж

11
Рис. 3. Зрительные ВП в переднем мозге 18-дневных эмбрионов кур тем
новой (А) и световой групп (Б). Остальные обозначения те же, что и на 

рис. 1 и 2.
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Рис. 4. Зрительные ВП в переднем мозге 19-дневных эмбрионов кур темно
вой (А, Б, В) и световой групп (Г, Д, Е). Остальные обозначения те 

же, что и на рис. 1 и 2.
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Все виды зарегистрированных ВП, независимо от условий инкуба
ции эмбрионов, характеризовались выраженной нестабильностью ам
плитуды, ЛП и состава ответов. При этом могли регистрироваться 
как одиночные, так и двойные ответы (см. иллюстрации ВП). В пери
од эмбрионального развития наблюдалось закономерное сокращение 
ЛП и, наоборот, увеличение их амплитуды, однако эти изменения оди
наково были выражены как у световой, так и у темновой групп эмбри
онов (более подробные данные о формировании зрительных, слуховых 
и соматосенсорных ВП в переднем мозге эмбрионов ранее нами были 
уже описаны [9]).

Таким образом, анализ полученных результатов показал, что, не
смотря на некоторую разницу в характеристиках ВП световой и темно
вой групп эмбрионов, закономерные изменения этих ответов, связан
ные с различным световым режимом в эмбриогенезе, не происходят.

Как можно трактовать полученные результаты? Если учесть, что 
световой и темновой факторы на более поздних стадиях онтогенеза' 
имеют четко выраженное влияние на ЦНС птиц, в том числе на фор
мирование особенностей высшей нервной деятельности и некоторые 
электрофизиологические корреляты функционального состояния мозга 
[10, 11], то естественно предполагать, что отсутствие или наличие то- 
ю или другого эффекта на ранних или поздних стадиях онтогенеза 
скорее всего связаны с возрастными особенностями структурно-функ
циональной организации мозга в эти периоды.

О чем же свидетельствуют литературные данные? В настоящее 
время можно считать установленным, что онтогенетические изменения 
афферентного притока в ЦНС значительно влияют на рост, развитие и 
дифференцировку ее нейронного аппарата. Афферентная импульсация, 
несущая информацию о внешних раздражителях, кодируя их простран
ственно-временные и силовые характеристики, существенным образом 
влияет на морфофункциональные процессы онтогенетического форми
рования ЦНС [3, 7, 13]. Но в то же время существует множество спор
ных и нерешенных вопросов. В зависимости от объекта исследования, 
сроков и методов модуляции внешних воздействий в литературе порой 
приводятся даже противоречивые результаты. Так, согласно некото
рым авторам [15, 18, 21], зрительная депривация (энуклеация) не при
водит к более или менее выраженным структурным .нарушениям в зри
тельной коре, тогда как, по данным другой группы исследователей [5, 
6, 14, 17, 19], после аналогичного хирургического вмешательства в зри
тельных центрах обнаруживаются существенные изменения в виде атро
фии и сморщивания нейронов, уменьшения размеров клеток и их ядры
шек, недоразвития дендритов и т. д. Поэтому не удивительно, что в 
настоящее время различные авторы придерживаются разных точек 
зрения о характере сенсорных деприваций. Одни считают, что' сенсор
ная депривация существенным образом влияет на развивающуюся 
нервную систему, так как более выраженные изменения в ЦНС наблю
даются у животных, депривированных в ранний эмбриональный период 
развития [16, 20, 21]. По мнению других авторов, деафферентация в 
молодом возрасте не оказывает существенного влияния на развитие 
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центральных нейронов, большим изменения!"*! подвергается нейронный 
аппарат у взрослых животных. На основе этих данных делается вывод, 
что в раннем онтогенезе перестройки нервных клеток и их связей об՝ 
условлены главным образом генетическими факторами и в меньшей 
степени зависят от афферентного притока, тогда как в зрелом мозге 
для поддержания структуры необходима афферентная активация си
наптического аппарата [1, 22] В связи с этим в развитии нервной си
стемы выделяют два типа «критических периодов»: преимущественной 
зависимости от генетических факторов и от влияний внешних усло
вий [3, 12].

Казалось бы, полученные нами данные об отсутствии функциональ
ной зависимости между процессами формирования биоэлектрических 
свойств ЦНС и световым режимом в эмбриогенезе в сочетании с дан
ными о наличии такой зависимости на более поздних стадиях развития 
хорошо согласуются с последней точкой зрения. Однако, как уже от
мечалось, в более ранних наших исследованиях было установлено, что 
в тот же эмбриональный период развития двигательная афферентация 
от моторного аппарата эмбрионов играет существенную роль в форми
ровании нейронного аппарата ЦНС [8]. Сопоставление этих результа
тов дает основание для следующего вывода: -на различных стадиях он
тогенеза и, особенно, на таких резко отличающихся по своей «эколо
гии» стадиях, как пре- и постнатальный онтогенез, в процессе развития 
ЦНС обнаруживаются периоды, характеризующиеся селективной чув
ствительностью к разным факторам среды, повышенной способностью 
модулироваться под воздействием фактора, являющегося специфиче
ским именно для данного периода индивидуального развития. В рас
пределении этих периодов в онтогенезе имеется существенно выражен
ная временная дисперсия. При решении практических задач по на
правленному воздействию на онтогенетические процессы формирования 
тех или иных функциональных свойств ЦНС в каждом отдельном слу
чае следует применять индивидуальный подход с обязательным учетом 
как стадий онтогенеза, так и экологических особенностей и специфики 
организации различных афферентных каналов в тот или иной период 
развития.
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Կախված ինկուբացիոն շրջանի լուսային և մթնային ռեժիմից' գումա- 
,Րաձին հրահրված կենսաէլե կտր ական ակտիվության ձևավո րմ ան առանձնա֊ 
հատկություններն ուսումնասիրվել են հավերի առջևի ուղեղի զարգացման
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Էմբրիոնալ շրջանի 17—19-րդ օրերում։ Բերվել են տվյալներ նաև էմբրեոն- 
ների ԿՆՀ ֆունկցիոնալ ձևավորմ ան պրոցեսների մասին' կա խված նրանց- 
շա րժո ղա կան ա կտ իվո ւթ յան մ ա կա րդա կի ց։ Ե զր ա կա ց ո ւթյո ւն է արվել էկո- 
լո դի ական գործոնների նկատմամբ զարգացող ուղեղի ընտրողական ժամանա
կային դիսպերսիայի մասին։

ON THE PERIODS OF DEVELOPING BRAINS SELECTIVE 
SENSITIVITY TO ECOLOGICAL FACTORS OF ENVIRONMENT

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

Several peculiarities of the formation of the evoked potentials acti
vity, depending on the light and dark regime of incubation period in the 
chicken embryos forebrain have been investigated on the 17—19 th days 
of embryogenesis. Results have been brought on the functional formation՛ 
processes of the embryos of the cential nervous system, depending on 
their mobile activity. A conclusion has been made, concerning the vivid 
time dispersion in selective sensitivity periods of the developing brain to- 
ecological factors of the environment.
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АДГЕЗИВНЫЕ СВОЙСТВА И ПАТОГЕННОСТЬ 
У ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ

С. Т. МНАЦАКАНОВ

Рассмотрены адгезивные свойства энтеробактерий и их связь с патогенностью. 
Показано широкое распространение адгезивности у бактерий семейства Еп1егоЬас(е- 
Пасеае, выделенных от больных людей и домашних животных, значение структур, 
обеспечивающих адгезию (антигенов адгезии, факторов колонизации), в развитии 
острых кишечных заболеваний у детей раннего возраста и новорожденных домашних 
животных.

Ключевые слова: энтеробактерии, адгезивность, острые кишечные заболевания, 
■диарея.

Одной из центральных проблем современной микробиологии оста- 
•ется проблема патогенности бактерий.

Открытие патогенных бактерий и установление их роли в инфек
ционной патологии явились мощным стимулом для развития целого 
ряда направлений теоретической и' практической биологии и медицины. 
Естественно, инфекционный процесс является взаимодействием макро- 
и микроорганизмов, однако исследования, посвященные этому вопросу, 
до недавнего времени в основном касались роли макроорганизмов в 
этом процессе. В стороне оставались общебиологичеокий смысл явле
ний патогенности микроорганизмов и вопрос об их роли в возникнове
нии инфекционного процесса. В последние годы наметился поворот в 
сторону более углубленного изучения структуры и функции биологиче
ски активных веществ, синтезируемых патогенными бактериями.

В проблеме патогенности энтеробактерий, в частности Е. соН, важ
ное место занимает вопрос их адгезивности, т. е. прикреплении их к клет
кам соответствующих тканей, так как начальным, пусковым механиз
мом инфекционного процесса, по-видимому, является прикрепление 
микроорганизмов к чувствительной тканевой системе. В связи с этим 
вопрос адгезивности энтеробактерий, и в первую очередь у Е. соН, в 
последние годы изучался весьма интенсивно. Выявлен ряд структур- 
антигенов адгезии (факторов колонизации), расположенных на фим
бриях и обеспечивающих адгезию клеток к эпителиальным клеткам ки
шечника—СЕА1, СЕАП, К88, К99 и ряд других-

Показано также, что они синтезируются при 37°, тогда как инкуба
ция при 18—22° подавляет их образование [6, 24]. Некоторые анти-
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биотики (тетрациклин, клиндамицин) подавляют адгезивность бактери
альных клеток, тогда как невиграмон усиливает ее. В то же время пе
нициллин G, ампициллин, стрептомицин и некоторые другие существен
но не влияют на прикрепление клеток в (культуре тканей [26]. Выяс
нено, что прикрепление к эпителиальным клеткам лучше выражено у 
Е. coli после 24- или 72-часовой инкубации [19].

Уже в 1975 году было установлено, что у штамма Е. coli Н10407„ 
выделенного при холероподобной дизентерии, имеется колонизирующий 
фактор, находящийся на поверхности бактериальной клетки (антиген 
адгезии CFAI). Этот штамм (078:Н11) способен прикрепляться к сли
зистой кишечника кролика, а антисыворотка, полученная против этого- 
фактора колонизации, предохраняет новорожденных крольчат от его 
действия. Этот фактор расположен на фимбриях бактериальной клет
ки (отсюда его название фимбриальный антиген) и может быть выяв
лен в реакции гемагглютинации с эритроцитами человека II (А) груп
пы, не подавляющейся в присутствии D-маннозы [7]. Синтез антигена 
CFAI детерминирован плазмидой, причем спонтанная потеря штам
мом Н10407 поверхностно расположенного антигена CFAI сопровож
дается потерей плазмиды с молекулярным весом 60-Ю6 дальтон, вместе 
с этим штамм теряет способность колонизировать кишечник кролика. 
Очищенный препарат антигена CFAI представляет собой полимерное 
соединение, состоящее из единичных полипептидных звеньев, содержа
щих в большом количестве гидрофобные аминокислоты [8].

Выяснилось, что способность или неспособность прикрепляться к 
слизистой кишечника кроликов in vivo четко коррелирует с наличием 
пли отсутствием фимбрий у клеток, выращенных in vitro.

Последующее изучение способности Е. coli прикрепляться к слизи
стой тонкого кишечника позволило выявить другой фактор колониза
ции—CFAII, дающий D-маннозорезистентную агглютинацию с бычьи
ми эритроцитами, а детальное изучение этого вопроса с использовани
ем в реакции гемагглютинации эритроцитов человека, бычьих, цыплят, 
зеленых мартышек и морской свинки дало возможность подразделить 
изученные штаммы на 7 групп и 26 подгрупп [9].

Изучение распространенности антигена CFAI в естественных усло
виях показало, что штаммы Е. coli 078, выделенные от больных диарея
ми людей, синтезируют этот антиген (16 штаммов из 28), тогда как 
268 штаммов этой же серогруппы, но выделенные из других источни
ков, такой способностью не обладают [15]. Из 150 культур Е. coli, вы
деленных в Чехословакии, носителями плазмиды CFA оказалась поло
вина [17]. Описаны групповые заболевания новорожденных детей,, 
вызванные кишечными палочками, обладавшими антигеном CFAI [18]. 
Проверка 742 энтеротоксигенных штаммов, выделенных от больных 
диареями в разных странах, выявила наличие фактора колонизации 
CFAI у 91 (12%) и фактора колонизации CFAII у 120 (16%) исследо
ванных штаммов [25].

В то же время исследования последних лет показали, что адгезия 
зависит не только от наличия или отсутствия антигенов адгезии типа 
CFA, но и опосредуется иными антигенами, также расположенными на 
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■фимбриях и осуществляющих прикрепление бактериальных клеток к 
клеткам эпителия кишечника человека [24].

Однако способность прикрепляться к клеткам эпителия не является 
«привилегией» культур Е. coli, выделенных от людей. Установлено, 
что многие штаммы эшерихий, выделенные от животных (поросят и те
лят), также обладают адгезивными свойствами. Ответственны за это 
особые структуры, расположенные на фимбриях (ресничках, пилях), 
обозначенные как антигены К88, К99. При этом было установлено, что 
прикрепление к ворсинкам эпителиальных клеток кишечника поросят 
является одним из важных моментов в патогенезе диарей у этих живот
ных [2]. Выяснилось также, что генетическими детерминантами этих 
антигенов являются плазмиды.

Роль антигена К88 в патогенезе диарей была убедительно показана 
в 1972 г., когда было установлено, что мутанты Е. coli, лишенные анти
гена К88, локализовались в просвете кишечника поросят и вызывали 
гибель 3% подопытных животных при пероральном введении. В то же 
время исходная культура Е. coli К88 в тех же случаях приводила к 
гибели 50% этих же животных. При этом последняя была способна 
синтезировать антиген К88 в кишечнике и обладала адгезивностью in 
-vitro в культуре тканей, подавлявшейся антисывороткой к антигену 
К88 [И].

При колибактериозе. поросят в верхнем отделе тонкого кишечника 
наблюдается большое количество эшерихий и почти все Е. coli, выде
ленные при этом, содержали антиген К88. При этом к изолированным 
клеткам слизистой кишечника свиней прилипали только те штаммы ки
шечной палочки, которые содержали антиген К88 [28]- Штаммы Е. co
li, имевшие антиген К88, прикреплялись к щетиночной кайме эпители
альных клеток тонкого кишечника молодых поросят, тогда как культу
ры, не имевшие этого антигена, такой способностью не обладали [19].

Обнаружилось, что имеется 2 фенотипа поросят—у одного клетки 
■эпителия тонкого кишечника могут связывать антиген, у второго это 
свойство отсутствует. Пометы поросят от различных родительских пар 
были трех типов: «положительные», «отрицательные» и «смешанные». 
Способность связывать антиген К88 оказалась генетически обусловлен
ной и наследовалась по закону Менделя [19].

Штаммы Е. coli, синтезирующие антиген К88, были выделены при 
.диареях новорожденных поросят, зачастую в весьма высоком проценте 
случаев—56—98 [23, 28].

Другим фимбриальным антигеном, играющим существенную роль 
в адгезивных свойствах Е. coli, а отсюда и в патогенезе диарей, являет
ся антиген К99. Показано, что штаммы, имевшие антиген К.99, вызы
вали агглютинацию эритроцитов барана и имели адгезивные свойства, 
позволявшие им прикрепляться к щетиночной кайме эпителиальных кле
ток тонкого кишечника телят. При этом перенос плазмиды, детерми
нирующей синтез антигена К99, штамму, лишенному этого антигена 
и не способному прикрепляться к эпителиальным клеткам тонкого 
кишечника телят, сообщает трансконъютанту гемагглютинирующую 
.активность, и адгезивные свойства [5]. Установлено, -что при перо
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ральном введении телятам штаммов Е. соП К994 через 6—12 ч про
исходит утолщение и уменьшение высоты ворсинок, слущивание агре
гатов (клеток в просвет кишечника [16]. Показано, что штаммы эше- 
рихий, имеющие антиген К99 и синтезирующие энтеротоксин, облада
ют повышенной патогенностью для телят. Штаммы Е. соИ К994՜ ши
роко распространены среди культур, выделенных от диарейных те
лят,—до 98% [4] Показано участие в процессах адгезии и других 
«фимбриальных антигенов, придающих бактериальным клеткам пато
генные свойства [12, 22],—антигенов 987Р и У1г.

Интересно отметить, что колициногенный фактор V, ранее рассмат
ривавшийся как фактор антагонизма, также можетчсообщать клеткам 
Е. соН адгезивные свойства [21].

Однако не только уже известные антигены К88, К99, 987Р, У։г, 
-СЕА1, СЕАП могут обуславливать адгезивность у Е. соИ. Показано, 
что существуют и другие факторы, позволяющие бактериям прикреп
ляться к клеткам макроорганизма [6, 25]. Чрезвычайно важным явля
ется вопрос специфичности адгезии, т. е. связывание фимбриальных 
антигенов с определенными клетками определенных видов животных и 
человека. Имеется мнение, что существует строгая специфичность ад
гезии [3]. Так, например, антиген К88 специфичен для клеток эпителия 
кишечника новорожденных поросят, К99 связывается с эпителиальны
ми клетками кишечника телят, антигены СЕА1 и СЕАП связываются 
только с рецепторами эпителиальных клеток кишечника человека и т. д.

Однако уже в ранних работах, посвященных изучению антигена 
К99, было показано, что ряд энтеротоксигенных штаммов эшерихий, 
выделенных от больных диареями свиней, обладал антигеном К99, а 
проверка адгезивной активности штаммов Е. соП К99 + , выделенных от 
диарейных телят, на эпителии кишечника новорожденных поросят по
казала, что они прикреплялись к ворсинкам эпителия кишечника ново
рожденных поросят, колонизировали кишечник и вызывали профузную 
диарею. Более того, энтеробактерии зачастую лучше прикрепляются к 
клеткам других органов, чем к клеткам органов, из которых они были 
выделены [24]. Об этом же говорит выделение культур с антигеном 
К99 от больных диареями новорожденных поросят и возможность ад
гезии Е. соН К99+ на клетки эпителия их кишечника [14, 22], а также 
выделение штаммов кишечной палочки с антигеном СЕА1 при диареях 
новорожденных поросят [14].

Результаты последующих исследований показали, что возможна 
адгезия, опосредованная антигеном К99 (играющим значительную роль 
в патогенезе диарей у телят и поросят), на лимфо-циты человека, а уро
вень связывания этих бактерий был одинаков с таковым бактерий, имев
ших антиген СЕА1—59% [10]. По другим данным, антиген К99 обес
печивал прикрепление энтеротоксигенного штамма, выделенного от ди- 
арейного теленка, к клеткам кишечника человека, хотя и несколько ре
же, чем при опосредовании антигенами СЕА1 и СЕАП [27]. Имеются 
сведения об адгезии штамма Е. соИ К88+ на клеточные линии челове
ка [1].

По-видимому, существует определенная специфичность адгезивно- 
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стн, обусловленная различными антигенами, однако она, по всей веро
ятности, не является столь строгой, и в определенных условиях возмож
но прикрепление Е. соИ, выделенных от одного вида, на клетки другого 
вида.

При изучении распространенности фимбриальных антигенов у энте
робактерий, выделенных от больных острыми кишечными заболевания
ми в Армении, из 172 больных детей у 125 (72,7%) были выделены эн
теробактерии с указанными антигенами, причем у больных с сальмо- 
неллезоподобным течением болезни они определялись у 73,8%, с дизен
териеподобным—у 75,5%, при кишечной инфекции невыясненной этио
логии—у 68,9%, с кишечным синдромом—у 74,1% больных. В то же вре
мя при обследовании здоровых детей эти антигены определялись у 
10% детей.

Изучение циркуляции энтеробактерий с фимбриальными антиге
нами в Армянском Талинском свиноводческом комплексе № 1 в пери
од массовых диарейных заболеваний новорожденных поросят выявило 
наличие этих микроорганизмов у 95,1% больных поросят, 100% аго
нальных и погибших от диарей поросят, у 83,3% свиноматок, в 75% 
проб смывов с предметов свинокомплекса, у 73,3% обслуживающего 
персонала и у 23,1% условно-здоровых поросят.

Определение фимбриальных антигенов у культур энтеробактерий, 
выделенных при обследовании ферм крупного рогатого скота, показало, 
что 68% телят на одной из ферм Спитака, 100% телят на одной из ферм 
Кафана.78,5% коров фермы в Спитаке и 35,3% проб смывов с предметов 
фермы в Спитаке были инфицированы энтеробактериями с фимбри
альными антигенами. Причем, если у культур, выделенных в свино
комплексе, в основном определялись антигены К88, К99, У1г (73,4%), 
то у культур энтеробактерий, выделенных при изучении ферм крупно
го рогатого скота, в 60% случаев обнаруживались факторы колониза
ции СЕА1 и СЕАП.

Следует отметить, что основная часть адгезивных культур энтеро
бактерий, выделенных в Армении как у детей, так и у домашних живот
ных, приходилась на Е- соП, а изучение адгезивности энтеро-патогенных, 
типировавшихся по О-антигену кишечных палочек, показало, что лишь 
половина изученных штаммов несла антигены адгезии.

Таким образом, в Армении наблюдается широкая циркуляция ад
гезивных энтеробактерий, в подавляющем большинстве Е. соИ, несу
щих как антигены К88, К99, УТг, так и антигены СЕА1 и СЕАП.

Подытоживая 'все вышеизложенное, можно заключить, что адге
зивность играет весьма существенную роль в патогенности энтеробак
терий, в частности у Е. соИ.
Армянский ордена Трудового Красного Знамени
НИИ эпидемиологии, вирусологии и медицинской
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ԷՆՏԵՐՈԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ ԱԴՀԵԶԻՎ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԵՎ ՊԱԹՈԳԵՆՈԻԹՅՈԻՆԸ

Ս. Տ. ՄՆԱՑԱԿԱՆՈՎ

Ո ւս ո ւմն ա ս ի րւէա ծ են էն տ ե րո բ ա կտ ե ր ի ան ե ր ի ա դհ ե զի վ հատկությունները 

և նրանց կապը պաթոզենության հետ։ Ցույց է տրված £ոէ6րօեՅՇէ6ՈՅՇ63Ը 
ընտանիքի բակտերիաների տարածվածությունը, ա դեհ ե զի վո ւթ յո լն ը պայմա

նավորող ստրուկտ՛ուրաների ի ա դհ ե զի վո ւթ յան անտիգեններ, կոլոնիզացիայի 
ֆակտորներ) դերը վաղ մանկական հասակի երեխաների և նորածին ընտա
նի կենդանիների մոտ' սոլը աղիքա յին հիվանդությունների ա ււաջացմ ան 
գո րծո ւմ է

ADHESIVE PROPERTIES AND PATHOGENECITY 
OF ENTEROBACTERIA

S. T. MNATSAKANOV

.Adhesive properties of enterobacteria and their relation to patho- 
genecity have been examined. The wide spreading of adhesiveness of 
enterobacteria, isolated from ill men and domestic animals, the role of 
structures, providing adhesion (adhesion antigens, colonization factors) in 
the development of acute intestinal diseases of children and View-born 
■domestic animals have been investigated.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЯДА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
В ПЕЧЕНИ, СЕЛЕЗЕНКЕ И ЖЕЛУДКЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ДЖЕРМУКСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВАНН

Р. с. эминян
В экспериментах на крысах показано влияние джермукских минеральных ванн на 

содержание ряда микроэлементов в печени; селезенке, желудке.

Ключевые слова: микроэлементы, печень, селезенка, желудок, джермукская мине
ральная вода.

Микроэлементы, находящиеся в организме в весьма малых коли
чествах, обладают высокой физиологической активностью. Они явля
ются не только активаторами, но в ряде случаев и инициаторами раз
личных биохимических превращений, играя исключительно важную 
роль в образовании ферментов, гормонов, витаминов, в синтезе белка, 
нуклеиновых кислот, вазоактивных веществ, иммуногенезе, клеточной 
проницаемости и г. д. [1—4, 6—9].

Исследование сдвигов в содержании микроэлементов в органах и 
тканях организма под влиянием лечебных минеральных ванн приобре
тает актуальное значение для выяснения ряда вопросов механизмов их 
профилактического и лечебного действия.

Ранее нами было показано, что при курсовом приеме ванн из угле
кислой гидрокарбонатно-хлор.идной натриевой кремнистой боросодер
жащей минеральной воды Арзни определенные микроэлементы через 
неповрежденную кожу проникают в организм экспериментальных жи
вотных, вызывая соответствующие сдвиги в коже, крови, сердце [10].

В задачу настоящего исследования входило изучение вопроса о 
накоплении, распределении ряда микроэлементов в печени, селезенке, 
желудочной ткани при курсовом воздействии ванн из маломинерализо
ванной (М—4,2 г/л), слабощелочной. (pH 7,1), гипертерздальной (68°), 
углекислой, гидрокарбонатно-сульф атной натриевой кремнистой мышья
ковистой минеральной воды Джермук, содержащей в значительном ко-
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личестве алюминий, марганец, медь, бор, железо, литий, стронций, мо
либден, титан, серебро, берилий, барий, ванадий.

Материал и методика. Опыты проведены на 80-ти белых крысах-самцах массой 
200—220 г, находившихся на стандартном пищевом режиме. Животные были разде
лены на 3 группы: I—интактные, животные (16); II—контрольная (32 крысы, полу
чавшие ванны из пресной воды); III—опытная (32 крысы, получавшие минеральные 
ванны). Крысы II и III групп получали ванны с температурой воды 37°, по 12 мин через 
день, всего 10 ванн. Голодавших в течение 16—18 ч крыс по 8 из II и III групп де- 
капитировали после I, 5, 10-й и спустя 10 дней после последней ванны. Содержание 
микроэлементов в печени, селезенке, желудке определяли методом полного прибли
женно-количественного спектрального анализа [5, 11] на спектрографе ИСП-28. Ста
тистическая обработка результатов проведена на ЭВМ «Минск-32», язык программиро
вания яск.

Результаты и обсуждение. В условиях нормы изучено изменение 
■содержания ряда микроэлементов в печени, селезенке, желудочной тка
ни под воздействием курсового приема джермукских минеральных 
ванн. Обнаружены не только количественные, но и качественные изме
нения в содержании микроэлементов.

У крыс III группы по сравнению с животными II группы во все сро
ки исследования в печени снижался уровень бора, железа, фосфора, 
марганца- Динамика изменения остальных изучаемых элементов— 
висмута, кремния, алюминия, меди, кальция, магния--носила фазный 
характер (табл. 1).

После 1-й, 5-й ванн появляется молибден в количестве соответствен
но 5,8 и 2,7 мг%, а после 10-й ванны и спустя 10 дней после заключи
тельной процедуры он выявляется в виде следов. Максимальное накоп
ление фосфора, молибдена, магния, железа зарегистрировано в печени 
животных III группы после приема 1-й ванны, марганца, меди, висму
та, кальция—после 5-й, алюминия, кремния—после 10-й.

По сравнению с интактными крысами у животных III группы уста
новлено повышение содержания меди, висмута, алюминия, кремния и 
снижение уровня железа, кальция, фосфора, молибдена. Динамика из
менения марганца, бора и магния носила фазный характер.

Под воздействием джермукских ванн происходят выраженные сдви
ги в микроэлементном составе селезенки (табл. 2). Обнаружено повы
шение содержания фосфора и уменьшение бора во все сроки экспери
мента у животных III группы по сравнению со II. Динамика изменения 
■содержания остальных изучаемых микроэлементов носила фазный ха
рактер.

Максимальное накопление кремния, висмута, железа, алюминия, 
фосфора зарегистрировано после 1-й ванны, меди—после 5-й, а магния, 
кальция, марганца, бора—спустя 10 дней после заключительной про
цедуры.

При сопоставлении данных, полученных у I и III групп, было уста
новлено увеличение содержания фосфора во все сроки иоследований. 
Динамика изменения остальных элементов—кремния, алюминия, мар
ганца, меди, железа, висмута, магния—носила фазный характер.

Выраженные сдвиги в микроэлементном составе под воздействием 
джермукских минеральных ванн выявлены в желудочной ткани. Из
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Динамика изменения содержания некоторых химических элементов в печени крыс под воздействием джермукских м птерглпьх нгн (У + т)
Таблица 1

Группа 
крыс

Элементы, мг% на золу

Si Al Мп Си В Bi Ре Са Mg Р

I
После 1-й ванны

II
III 

Р1-3 
Р2-3

После 5-й ванны
II

III 
Р1-3 
Рг-З

После 10-й ванны
II

III 
Р1-3 
P2-3

В период после
действия

II
III 

Р1-3 
Р2-3

7,67+0,15

53+2,42 
33,5+1,21

<0,001
<0,001

15,5+1,25 
77,5+2,02 
>0,01
<0,001

16,5+0
92,5+2,02 
= 0,01 
<0,001

16,5+1,21 
5,3+0,24

<0,001

11,5+0,4

23,5+0,4
45,5+1.21 

<0,001 
<0,001

31+0,82 
25+0,81 

<0,001
<0,001

22,5+2 
53+242

<0,001
<0,001

41+0,8
3,1+0,08 
<0,02 
<0,001

9,5±0,4

8,25+0,2 
7,75+0,2

11+0,8 
11+0,81
>0,01
<0,002

12,3+0,4 
9 ,5+0,4

<0,001

13+0 
5,8+0,16 
<0,001 
<0,001

107 ±3,5

140+8
115+12

100+0
130+0

155+4,04
130+0

<0,001

109+8
130+0

<0,001

5,2+18

3,35+0,6
0,75+0
<0,01
<0,001

6,1 +0,0.
4,75+0,2

<0,001

14+0,81
5,75+0

<0,001

6,1 ±0,08
0,75±0

<0,001
<0,001

1+0

73.5+1 ,21
58±1,62

<0 001
<0,001

25,5+0,4 
75+0,7

<0,001

43+0,81
47,5+2

<0^001
= 0,05

40+0
75+4

<0,001
<0,001

4133 ±59

5700+80 
3351+121

<0,001

3100+80 
1400+80

= 0,002 
<0,001

1750+40 
435+0 
<0.001
<0,001

750+0 
725+4
<0,001

3100+51

435+12 
410+8
<0,001

335+12 
410+4
<0,001 
<0,001

410+8
240+8 
<0,001 
<0,001

165+12 
245+4 
<0,001
<0-001

1533+129

1200+80 
3750+202

<0,001

2100+80 
3700+220

<0,001

335+12,1 
105+0,4
<0,001
<0,001

5100+80
10,5+0 4 

<0.001
<0,001

7500+0

7500+0 
7500±0

10000+0 
5800+0 
>0,001 
<0,01

10000+0 
2200+0 
<0,001 
<0,002

10000+0 
2000+0 
<0,01
<0,001

Р—приведены при достоверност различия.



P—приведены при достоверности различия.

й Таблица 2
Динамика изменения содержания Некоторых химических Элементов в селезенке крыс под воздействием джермукских минеральных ванн (М+т)

Г руппа 
крыс

Элементы, мг% на золу

Si Л1 Си Мп в в, Fe Са Mg Р

I
После 1֊й ванны

11
III 

Р1-3 
Р2֊3

После 5-й ванны
II

III
Р1-з
Р2-3

После 10-й ванны
11

111
Р1-3
P2-3

В период после
действия

11
111

Р1-3
Р2- -3

26+4

29+0,81 
125+4 
<0,001 
<0,001

140+8
95+4 

<0,001 
<0,001

6,27+0,61 
14+0,81

>0,02
<0,001

220+16
8+0,4

<0,001 
<0,001

32,5+2

31+0,81
41+0,88

<0.001
<0,001

53+2,42 
19+0,81

<0,001
<0,001

56±0 
14+0,81

<0,001
<0,001

30+1,62 
13+0

<0,001
<0,001

70+4

125+3
125+4
<0,001

130+0
140+8
<0,001

80+4
58+1,68

<0,001
<0,001

10,5+0,4 
90+4

= 0,0028
<0,001

4,4+0,16

4.35+0,18 
4,35+0,12

4,1 +0,08 
4,75+0,2

<0,01

3,1+0,08 
2,3+0,08 
<0,001 
<0,05

1 ,9+0,08 
5,3+0,24 
= 0,002 
<0,001

4,5+0

19+0,81 
0,15+0,02 
<0,001 
<0,001

24,5+0,4 
0,41+0.08
<0,001 
<0,001

5.3+0,24 
1.65+0,12
<0,001
<0,001

6.05+0,35 
1 ,9 +0,08 
<0,001 
<0,001

1,1±0,4

5,6+0
8+0,4

<0,001
<0,001

6,25+0.2
7,5 +0,81 
<0,001

2,48+0,4
0,75+0
<0,01
<0,001

5,2 ±0.16
0,56+0
<0.01
<0,001

2450+40

5000+323
5300+242
<0,Ю1

7000+320
580+161
<0,001
= 0,002

1135+4.01
785+20
<0,001
<0,001

3100+80
1900±80

<0,001 |

450+0

625±20 
410+8
<0,001 
<0,001

310+8,08 
390+8 
<0,001 
<0,001

190+8 
300+40
<0,001 
>0,01

380+16 
435+12

>0,01

4000+129

5600+0
3100±80

3350+121
310J+80

875+20
3200+0

<0,001

6500+404
5800+161

10000+0

13000+0 
32000±0

<0,001

10000+0 
30000+0 
>0,001
<0,001

11000+0 
16500+0 
>0,001
<0,001

11000+0 
11500+0
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Таблица 3
Динамика изменения содержания некоторых химических элементов в желудочной ткани крыс под воздействием джермукских ванн (М+т)

Г руппа 
к рыс

Элементы, мг% на золу

31 А! Мн Си В Ре Са Мй Р

1
После 1-й ванны

26,67+3,9 71,67+1,5 10±0,5 71,67+1,4 . 5+0 1033+29 0 „5+0 5400+178 1866+59 7300±89

11 23-ьО 130+0 7,75+0.2 77,5+0 - 6+0 480+56,5 следы 625+20 5800+161 3800+1828
III 

Р1-3 
Рз-з

После 5-й ванны

12,5+0

<0,001

80+0 
<0,001 
<0,001

3,8 +0,2 
<0,001 
<0,001

80+0 210+8
>0,001
<0,001

504+44
<0,001
<0,(05

530+24,2
<0,001
<0,001

7500+4285

II 78,5+0 110+0 6,15+0,2 85+4 1,75+0 150+0 следы 40 '+0 7 75+20,2 2400+1371
III 

Р1-3 
Рг-з

После 10-й ванны

11,5+0 
>0,05 
<0,001

37+0 
<0,002 
<0,001

6,3 +0,57 46+3,2

<0,001

335+12 
>0.001 
<0,001

370+24
<0,001

530+24,2
<0,001
<0,( 01

7300+4285

<0,05

II И ,5+0,4 135+0 3,6 +0,3 77,5+2 6+0 130+0 1 ,0+0 410+8 2201+161 2400+137,1
III 

Р1-3 
Рз-з

В период после
действия

21+2,42

<0,001

19+0 
>0,05 
<0,001

1 ,43+0
<0,001
<0,001

53+2,4

<0,001

335+12
>0,001
<0,001

335+12
<0.001
<0,001

605±36,4
<0,001
<0,001

7500+4285

<0,02

II 19+0,8 93+5,7 7,75+0 58+1,6 4,2+0 450+0 —. 750+0 7250+2 3150+1800
III

Р1 — 3
43,5+1,2 11,5+6,7 

>0,001
2,45+0 8 ±0,4 

<0,001
13+0

<0,02
1400+80 — 3350+121 4900+565 1650+850 

<0,001
Рг-з <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,091 <0,001 <0,001 <0,001

Р—приведены при достоверности различия.



табл. 3 видно, что после 1, 5. 10-й минеральных ванн в желудке крыс 
Ш группы, по сравнению с аналогичными показателями II, повышается 
фосфор, снижается содержание алюминия, марганца, кальция, магния 
и исчезают бор и литий. Динамика изменения кремния, железа, меди 
носит волнообразный характер. Максимальное количество меди, алю
миния, фосфора зарегистрировано в желудке крыс III группы после 
приема 1-й ванны, марганца—после 5-й, кальция, железа, кремния, маг
ния, бора—спустя 10 дней после заключительной процедуры- При со
поставлении данных I и III групп установлено повышение содержания 
фосфора, уменьшение—марганца, железа, кальция, магния и исчезно
вение бора и лития у крыс III группы. Отмечено также появление се
ребра во все сроки эксперимента соответственно в количестве 1,25; 0,45; 
0,17 и 0,17 мг%. Динамика изменений кремния, меди, алюминия носи
ла фазный характер.

Следует отметить определенную взаимосвязь между сдвигами в со
держании микроэлементов в органах и количеством принятых мине
ральных ванн. Выявлено прогрессивное возрастание содержания меди, 
бора, кремния в печени, магния в селезенке и желудке под влиянием: 
1, 5, 10-й ванн; снижение железа, магния, фосфора в печени, фосфора, 
кремния, висмута в селезенке, алюминия в селезенке и желудке, каль
ция в печени, селезенке и желудке.

Таким образом, на основании полученных данных можно заклю
чить, что под влиянием курсового приема джермукских минеральных 
ванн создается новый уровень ионного равновесия в органах и тканях,, 
который может привести к ряду биохимических, гормональных, физио
логических сдвигов в организме [1—4, 7-9].

Полученные данные могут способствовать более глубокому пони
манию механизма действия минеральных ванн, разработке правильной, 
тактики в патогенетической терапии и профилактики ряда заболеваний..

НИИ курортологии и физиотерапии- им. А. А. Акопяна
М3 Армянской ССР Поступило 14.VII 1983 г..

ՄԻ ՇԱՐՔ ՄԻԿՐՈ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ԼՅԱՐԴՈՒՄ,. 
ՓԱՅԾԱՂՈՒՄ ԵՎ ՍՏԱՄՈՔՍՈՒՄ ՋԵՐՄՈՒԿԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ 

ԼՈԳԱՆՔՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲ

Ռ. Ս. ԷՄԻՆՅԱՆ

Առնետների վրա կատարված գի տ ա փ ո րձե րը ցույց են տալիս, որ «Ջեր
մուկ» հ անքա յին կուրսային լո գանքն ե րի ազդեցության ներքո լյարդում , 
փայծաղում և ստամոքսում առաջանում են մի շարք մ ի կրո էլեմենտն եր ի՜ 
որակական և քանակական տ ե ղա չա ր ժ ե ր ։

ALTERATION DYNAMICS OF MICROELEMENTS SERIES IN LIVER, 
SPLEEN AND STOMACH UNDER THE INFLUENCE 

OF JERMUK MINERAL BATHS

R. S. EMINIAN

Direct experimental facts, obtained during the experiments on rats, 
indicate that under the influence of Jermuk mineral baths the content of 
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microelements in liver, spleen and stomach undergoes qualitative and 
■quantitative shifts.
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•УДК 632.934

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И КРОТИЛИНА НА СОДЕРЖАНИЕ 
ПОПОВНИКА В ТРАВОСТОЕ

П. В. ШАТВОРЯН

Установлено, что при массовом распространении злостного сорняка поповника на 
.лугах применение высоких доз азотных удобрений на калийно-фосфатном фоне не 
вытесняет его из травостоя, а, как показали опыты, наоборот, стимулирует рост. Гер
бицид кротилин на фоне полного минерального удобрения уничтожает этот сорняк.

Ключевые слова: поповник, удобрения, кротилин.

Поповн.И'Кк ромашка (Ьеисоп1ешит уи'^аге)—многолетнее расте
ние из семейства сложноцветных. Он является злостным трудноиско- 
реняемым, не поедаемым скотом сорняком. Распространен в лугостеп
ном и послелесном поясах Армянской ССР и других республик Закав
казья, засоряет естественные сенокосы, пастбища, многолетние посевы, 
насаждения и залежи. Одинаково хорошо размножается вегетативно 
л семенами.

В Калининском районе Дорийской равнины на луговых участках 
массового распространения на 1 м2 насчитывается до 1200 цветущих

1126



побегов. В травостое его содержание достигает 80, а в сене—40%. Осо
бенно сильно он распространяется в сухие годы. Развиваясь ранней 
весной и используя весеннюю влагу, своей надземной розеткой он по
крывает поверхность почвы, задерживая рост других луговых растений, 
и только после его отцветания, с опозданием, начинается их рост.

Целью нашей работы являлось определение действия возрастаю
щих доз азотных удобрений на поповник.

Материал и методика. Опыты проводились в лугостепном поясе Лорийской экс
периментальной базы АрМНИИЖиК на среднезасоренном поповником участке зла
ково-разнотравного луга с ковылем узколистным.

Величина опытных делянок 10 м2, повторность 4-кратная. Удобрения вносились 
ранней весной поверхностно, из расчета действующего начала, ежегодно в течение 
3 лет. Азот в виде 34%-ной аммиачной селитры, а фосфор—19%-ного суперфосфата, 
калий—40%-ной калийной соли. Гербицид опрыскивался поверхностно на всю делян
ку из расчета 1 кг действующего вещества на 300 л воды на гектар в фазе бутонизации 
поповника только в год постановки опыта. Учет урожая проводился ежегодно в пе
риод пастбищной спелости травостоя. При проведении хозяйственно-группового ана
лиза отдельно выделялся поповник.

Результаты и обсуждение. При анализе данных об урожае сена 
(табл- 1) выяснилось, что в 1-й год внесения удобрений под влиянием 
фона Р60К60, по сравнению с контролем, урожай возрос на 2,9 ц/га, 
или на 22,1%. Добавление к фону 60 кг/га азота привело к повыше
нию урожая на 6,0 ц/га, или на 37,5%. С увеличением дозы азота еще 
на 30 кг/га (азот 90 кг) прибавка составила 10,9 ц/га, или 68,1%, а 
дальнейшее увеличение ее привело к снижению этого показателя. Мак
симальная прибавка в урожае была получена при внесении М90Р60Ц90 
и Ц90Р90К90-|֊кротилин.

На второй год внесения удобрений под влиянием- фона значитель
ной прибавки в урожае не наблюдалось. Максимальная прибавка бы-

Влияние удобрений и кротилина на урожай сена
Таблица 1

Варианты опыта

1-й год внесения 2-й год внесения 3-й год внесения

Се
на

, ц/
га

Прибавка, %

Се
на

, ц/
га

Прибавка, %

Се
на

, ц/
га

Прибавка, %

к ко
нт

ро
лю

к фо
ну

к к
он

тр
ол

ю

к ф
он

у

к к
он

тр
ол

ю

к ф
он

у

Контроль 
Р6оК6о (Фон) 
фон + Ы։о

13,1
16,0
22,0

22,1
67,9 37,5

17.1
20,3
30.5

18,7
78,4 50,2

16,4
21,2
38,6

29,3
135,4 82.4

фон 14 90 26,9 105,8 68,1 40,8 139,4 100,9 48,7 195,0 129,7
фон + 14120 27,3 108,4 70,6 47,5 177,8 134,0 55,2 236,6 160,4
фон -ф Ы150 27,0 106,0 72,5 51,5 201,2 153,7 54,4 231,7 156,6
фон + И180 26,5 102,3 65,6 54,6 219,2 169,0 94,7 283,3 158,0
фон ֊р М24о 24,5 87,0 53,1 53,4 212,3 163,0 52,6 220,7 148,0

60^90 28,0 113,7 — 44,2 158,5 — 49,5 201,8 —

К9оРбоКбо + кроти- 
ЛИН 27,5 109,0 — 45,5 166,1 — 51,3 212,8 —
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ла получена при внесении фон-}-М150, фон + NlSO кг/га, она составила 
.31,2; 34,3 ц/га, или 154; 169%. а влиянием N90P90K90 и N90P90K90+ 
кротилин 1 кг/га—27,1; 28,4 ц/га.

На третий год несколько возросла прибавка от фона, увеличение 
лоз азота привело к резкому увеличению ее. Максимальная прибавка, 
по сравнению с фоном, была получена от дозы азота 120 кг/га—на 
-30,0 ц/га, или 160,4%; при внесении N90P90K90 и N90P90K90 +кроти- 
лин 1 кг/га она составила 49,5; 51,3, или 33,1; 34,9%.

Анализ данных табл. 1 показывает, что в первый год внесения 
удобрений максимальная прибавка в урожае была получена от доз 
N90P60K60, более высокие дозы оказывались нерезультативными. Это 
говорит о том, что в травостое мало растений, использующих большие 
дозы азота. На второй год максимальная прибавка урожая была по
лучена от высоких доз азота, 150—180 кг/га, что свидетельствует об 
изменении видового состава травостоя, в котором увеличилось коли
чество растений, сравнительно больше использующих азот удобрений. 
.Эти выводы подтверждаются и групповым анализом травостоя. На 
третий год урожай от внесения высоких доз азота почти уравнивается, 
что говорит о потенциальных возможностях травостоя.

Рассматривая данные о групповом составе травостоев с выделе
нием поповника в среднем за 3 года (табл. 2), мы пришли к выводу, 

Таблица 2 
Групповой состав и урожай сена в среднем за три года

Варианты опыта
Злаки Бобовые Разнотравье Поповн НК Сено, ц/га

ц/га ! % ц/га % ц/га 96 ц/га % Ц/га %

Контроль 7,1 45,0 0,7 4,3 5,3 33,9 2,4 16,3 15,5 13,1
₽6ок«о Ф°н 8,7 45,4 1,8 8,7 5,8 30.7 2,9 15,2 19,2 16,3
фон + М60 18,7 61,4 1,5 5,0 5,9 19,4 4,3 14,3 30,4 26,1
фон + 1Ч90 25,7 66,5 1,4 3,6 6,3 16,2 5,4 13,6 38,8 33,4
фон + 1%:0 30,7 70,6 0,5 1,2 6,2 14,5 5,9 12,0 43,3 37,9
фон-}- М]50 34,8 78,5 0,2 0,5 4.0 9,1 5,3 11,8 44,3 39,0
фон + М180 36,7 80,0 — — 4,0 8,7 5,2 12,8 45,2 40,0
фон + М24О 35,3 81,2 0,04 0.1 3,3 7.4 4,9 11,8 49,5 38.6
^90^90 К 90 27,0 66,6 1 ,8 4,5 6, 5 16,3 5,1 42,6 40,6 35,5
■^90^90^90 КРОТП-

ЛИН 30,8 74,5 2,2 5,3 8,2 19,7 0,2 0,5 41,4 1 41,2

что в контрольном .варианте 45,5% урожая, или 7,1 ц/га, составляют 
.злаки, под влиянием фона Р60К60 процентное содержание их почти не 
изменяется, несколько возрастает весовое содержание (на 1,7 ц/га), а 
с внесением возрастающих доз азота резко увеличивается и процент
ное, ,и валовое содержание. Максимальный урожай сена, 45,2 ц/га, 
был получен при дозе азота 180 кг/га, и 80% его, пли 36,7 ц/га, состав
ляли злаки. По сравнению с контролем урожай с сенокоса возрос в 3 

раза, а содержание злаков в нем более чем в 5 раз. При последующем 
увеличении дозы азота процентное содержание злаков несколько воз
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растает, но увеличение общего урожая не наблюдается. Отсюда сле
дует, что злаковая фракция травостоя сравнительно лучше использует 
высокие дозы азота.

Что касается бобовых, то под влиянием фона процентное и валовое 
содержание их- удваивается. При внесении возрастающих доз азота 
процентное содержание этих растений уменьшается, а при дозе 
180 кг/га они практически выпадают из травостоя. Валовое содержание 
бобовых при дозе азота 90 кг/га меньше фона, но превосходит контроль. 
Анализ данных табл. 2 показывает, что бобовые фракции травостоя 
сравнительно лучше используют фосфорно-калийные удобрения. Про
центное содержание разнотравья (без поповника) при применении воз
растающих доз азота резко уменьшается—с 34,1 до 7,0%, но весовое со
держание остается почти стабильным.

Данные таблицы о содержании поповника в травостое показывают, 
что под влиянием фона и возрастающих доз азота оно несколько сни
жается. В первый год внесения удобрения процентное содержание его 
с 20,6% при дозе азота 240 кг/га снижается до 16,2%, т. е. на 4,3%, на 
второй год при контроле 13,8%—до 9,7%, т. е. на 4,1%, на 3-й год при 
контроле 14,8%—до 9,5%, или на 4,7%, в среднем за 3 года составляя 
4,4%• Весовое содержание его в общем урожае сена в течение всего 
периода исследования и в среднем за три года было более двух раз вы
ше контроля.

Трехлетние данные опыта свидетельствуют о том, что азотно-фоофор- 
но-калийными удобрениями вытеснить из травостоя злостный сорняк 
поповник невозможно. Содержание его в валовом урожае травостоя, 
наоборот, увеличивается- Наблюдения показали, что под влиянием вы
соких доз азота вегетативный период развития поповника удлиняется 
па 10—15 дней. Увеличивается его индивидуальный вес, линейной рост 
и размеры соцветий.

Как показывают данные табл. 2, максимальный урожай сена без 
поповника был получен при внесении удобрений на фоне однократного 
применения гербицида кротилина в дозе 1 кг/га.
Ереванский зооветеринарный институт, 

кафедра агрономии и ботаники Поступило 25.III 1983 г.

ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԿՐՈՏԻԼԻՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԻՑՈՒԿԻ 
ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԽՈՏԱԾԱԾԿՈՒՄ

Պ. Վ. ՇԱՏՎՈՐՅԱՆ

Երիցուկը բազմամյա, չարորակ, դժվար ոչնչացվող, անասունների կող
մից չօգտագործվող մարգագետնային մոլախոտ էէ Հայկական ՍՍՀ Կ ա լին ի - 
նոյի շրջանում, մասսայական տարածման վայրերում, 1 մ% մակերեսում 
հաշվվում է երիցուկի մինչև 1200 ծաղկած ընձյուղ։

Այն կարծիքն էր տարածված, թե ֆո սֆո ր-կա լի ո լմ ա կան պարարտանյու
թերի ֆոնի վրա ազոտի բարձր դոզաներ կիրառելիս երիցուկը դուրս է մղվում 
մ արգա դե տն ային խոտածածկից։
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Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ նշված ֆոնի վրա 60 — 
240 կգ/հա ազոտի օգտագործումից, ըն դհ ա կա ռա կը, երիցուկի ընդհանուր 
քանակը խոտածածկում ավելանում է կըկնակի անգամ։

Հերբիցիդի միանվագ օգտագործումից ի1 կգքհա կրոտիլինկ երիցուկն 
ամբողջովին ոչնչանում է։ Երիցուկից ազատված տեղերում պարարտանյութեր 
կիրառելիս' ավելանում են արժեքավոր մարգագետնային խոտ աբ ույսերը :

Մեր փորձերի երրորդ տարում խոտի բերքը եռապատկվել է։

INFLUENCE OF FERTILIZERS AND CROTILIN ON THE CONTENT 
OF LEVCANTEUM IN THE STAND OF GRASS

P. V. SHATVORIAN

The weed Levcanteum, which is a malicious weed of grasslands, 
can be exterminated by high doses of nitric fertilizers. Experiments have 
shown that these fertilizers, on the contrary, stimulate its growth and 
development, whereas herbicide crotilin exterminates Levcanteum.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФИТОЦЕНОЗОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Э. Ф. ШУР-БАГДАСАРЯН

На основании длительных исследований выявлены коренные изменения в травя
нистых ценозах при различных приемах улучшения и определены пути управления раз
личными по биолого-морфологическим особенностям видами в целях воспроизводства 
и сохранения дернового покрова на эродированных пастбищах.

Ключевые слова: фитоценозы, пастбища, эрозия.

Меры по охране природы, в частности по сохранению травянистой 
растительности на горных пастбищах, должны быть направлены на 
устранение нарушения естественного биологического равновесия, что 
возможно путем их улучшения и рационального использования.

Веками из горных пастбищных угодий выкачивались «дары при
роды», что привело не только к ухудшению видового состава травостоя, 
частичному уничтожению дернового покрова и смыву почвы, но и к ухуд-
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тению сэ гидротермического режима и биологических процессов- «Ус
пешное ведение лугового хозяйства и в особенности пастбищного,—ука
зывает Клапп [2],—требует больше наблюдений, понимания природы 
травостоев и сообразительности, чем земледельческая техника». По
этому основной проблемой направленных работ по воспроизводству 
травянистой растительности на эродированных горных пастбищах л 
приостановлению эрозионных процессов является разработка методов 
управления растительным покровом, способствующих поддержанию 
Почвозащитных свойств растительности на высоком уровне.

На основании результатов длительных экспериментов, начатых в 
1960 году на трех почвенно-эрозионных опорных пунктах Института 
почвоведения и агрохимии МСХ АрмССР, были рекомендованы приемы 
по улучшению задернения различных по степени эродированное™ паст
бищных угодий. Было установлено, что различные по биолого-морфо- 
логическим особенностям виды, слагающие растительные сообщества, 
реагируют на применяемые меры воздействия неодинаково, в резуль
тате чего видовой состав травостоя вкорне меняется, и вновь образо
ванные растительные сообщества не имеют ничего общего с исходны
ми. Так, в полупустынном поясе на эродированном склоне с преоблада
нием типичного ксерофитного растения—полыни душистой образова
лись при длительно-м орошении заросли из бородача кровоостанавли
вающего, при этом из густых зарослей этого злака полынь почти пол
ностью выпала [8].

В зоне сухих степей в нижней части изучаемого нами интенсивно 
выпасаемого склона крайне изрежеыный травостой состоял в основном 
из свинороя пальчатого, сравнительно лучше других злаков противо
стоящего выпасу. При пятилетием отдыхе и внесении удобрений соот
ношение видов изменилось в сторону преобладания пырея ползучего, а 
при орошении и внесении удобрений преобладающим стал в травостое 
типично сенокосный злак—ячмень луковичный [9].

В зоне горных степей на среднеэродированном пастбище с преоб
ладанием однолетнего и многолетнего разнотравья масса 'надземной н 
подземной частей крайне изреженного травостоя составляла соответ
ственно 5,9 п 4,3 ц/га. Под воздействием 15-летнего внесения полного 
минерального удобрения и периодического сенокошения масса надзем
ных и подземных частей растительности, состоящей в основном из мно
голетних злаков, была соответственно в 12 и 13 раз больше, чем на вы
пасаемой части склона {10]. При этом на улучшенной части склона в тра
востое начал участвовать помимо пырея ползучего, костра войлочкового 
п тонконога стройного также более влаголюбивый злак—ежа сборная. 
Вследствие уменьшения поверхностного стока, обусловленного наличием 
густого стеблестоя, замедляющего и рассеивающего ливневые потоки, по
левая влажность почвы здесь выше, чем на выпасаемой части склона.

На слабоэродированных пастбищах основной компонент степей— 
светолюбивый и засухоустойчивый злак овсяница бороздчатая—почти 
полностью выпадает при длительном внесении удобрений и заповедно- 
сти [7].

На слабо- и среднеэродированных пастбищах с преобладанием бо
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родача кровоостанавливающего на фоне 3-летнего отдыха и ежегодно
го внесения Ы6ОРбоКбп соотношение меняется в пользу ковыля-волоса
тика, жизненное состояние которого на фоне интенсивного выпаса бы
ло очень низким. Таким образом, эти два злака, отличающиеся друг 
от друга по своим экобиоморфным особенностям, различно реагируют 
как на выпас, так и на запрет выпаса и внесение удобрений [16].

На выбитых альпийских лугах с преобладанием плохопоедаемых 
стелющихся видов разнотравья и крайне низким жизненным состоянием 
злаков и бобовых высота травостоя не превышала 3—4 см. При 4-лет
нем внесении полного минерального удобрения (МвоРбоКво) и умерен
ном выпасе видовой состав и структура травостоя резко изменились. О 
повышении жизненного состояния злаков, в частности, костра аджар
ского, свидетельствует значительное количество генеративных побегов. 
Довольно заметно увеличилось также содержание одного из основных 
компонентов альпийских лугов—клевера сходного.

Таким образом, на основании результатов 30-летних исследований 
установлена возможность коренного изменения растительного покрова, 
как в положительную, так и в отрицательную сторону.

Однако, если в отношении воспроизводства растительности на эро
дированных пастбищах мы имеем определенные успехи и можем реко
мендовать производству соответствующие состоянию растительности 
приемы улучшения, этого нельзя оказать о сохранении созданной этим 
путем травянистой растительности. Осуществлением приемов улучше
ния в производственных условиях доказано, что при отсутствии режи
мов использования, соответствующих характеру растительного покро
ва, урожай от внесенных удобрений настолько низкий, что не оправды
вает вложенных в эти работы средств.

Поэтому становится настоятельной необходимость применения наи
более усовершенствованных приемов улучшения в сочетании с наиболее 
благоприятными для растительности режимами использования на раз
личных по эродированное™ склонах, что возможно при выявлении био
логической реакции всех видов в ценозе на частоту и сроки выпаса.

Нашими опытами доказано, что в зоне каштановых почв на сред- 
неэродированном склоне, превращенном на фоне заповедного режима 
и длительного внесения удобрения в сенокос, последующее ежегодное 
отчуждение в фазе цветения приводит в первые годы к резкому увели
чению урожая, а затем к его снижению [11]. Это обусловлено отми
ранием старых особей и невозможностью семенного возобновления при 
систематическом сенокошении в фазу цветения- Наряду с этим, сниже
ние жизненного состояния растений, и в особенности дернообразующих 
трав, обусловлено полным отчуждением зеленых частей, в результате 
чего они не в состоянии использовать энергию солнечных лучей, способ
ствующих образованию органических веществ и накоплению питатель
ных элементов для нормального развития. В связи с этим возникает 
необходимость создания условий для повышения жизненного состояния 
растений, образующих дерновый покров, который наиболее совершен
ным способом защищает почву от смыва. К числу таких мер относится 
предоставление растениям периодического отдыха, способствующего 
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восстановлению запасных веществ, накоплению и увеличению мощно
сти корней, сплошь пронизывающих верхний слой почвы [3, 5].

Для понимания путей современного использования пастбищ необ
ходимо знание требования травостоя к продолжительности периодов 
пастьбы и отдыха [2].

Исследованиями, проведенными нами за последние годы на различ
ных по эродированности пастбищах, установлено, что даже при еже
годном внесении удобрений систематическое отчуждение всей расти
тельной массы приводит к ослаблению жизненного состояния злаков, о 
чем свидетельствуют резкое снижение числа генеративных побегов, 
уменьшение листовой поверхности и постепенное выпадение их из тра
востоя.

Длительность периода отчуждения растительной массы и предостав
ление отдыха, как показали исследования, зависят от состояния и био
логического своеобразия видов, слагающих фитоценозы, а также от 
эродированности почв. Так, если на задернованных высокогорных паст
бищах при условии внесения удобрений трехлетнее отчуждение траво
стоя не влияет отрицательно на жизненное состояние злаков, то на сла- 
боэр'адированных улучшенных путем внесения удобрений пастбищах 
оно приводит в первую очередь к определенному снижению жизненного 
состояния рыхлокустовых злаков.

На среднеэродировэнных пастбищах степей, где обычно преобла
дает многолетнее, разнотравье, двухлетнее полное отчуждение всех зе
леных органов отрицательно сказывается на развитии многолетних зла
ков и их генер.ативности, в то время как однолетнее отчуждение траво
стоя с предоставлением однолетнего отдыха способствует резкому по
вышению на следующий год продуктивности травостоя и увеличению 
числа генеративных побегов злаковых трав [1].

Поскольку одним из самых важных свойств многовидовых фитоце
нозов является их изменчивость, постольку основной проблемой явля
ется на основе научного эксперимента управление этими изменениями 
в целях всемерного повышения биологической продуктивности и про
гнозирования смен в растительном покрове.

Какие задачи стоят перед исследователями, работающими в направ
лении разработки способов рационального использования естественно
го растительного покрова, в частности эродированных пастбищ?

Известно, что растительность естественных кормовы-х угодий в 
республике находится в явно неудовлетворительном состоянии, что при
водит к безвозвратной потере почвы. В связи с этим возникает необхо
димость разработки систем почвозащитных пастбищеоборотов в зависи
мости от состояния растительного покрова. Однако в этом направлении 
пока мало что сделано.

Одной из основных мер, способствующих накоплению запасных пи
тательных веществ в растениях эродированных пастбищ и сохранению 
долговечности трав, является облегченный режим использования, т. е. 
неполное стравливание травостоя. Смелов [4] отмечает, что оптималь
ным использованием следует считать стравливание 60% травостоя.

На улучшенных путем внесения удобрений эродированных пастби
щах, где травянистая растительность в первые годы внесения удобре- 
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нин недостаточно густая и еще не создан целостный дерновый покров, 
одним из обязательных принципов режима использования должно быть 
стравливание1 не более 40% от общей фитомассы.

В связи с тем, что основным приемом улучшения на склоновых эро
дированных пастбищах остается пока поверхностное внесение недоста
ющих в почве питательных веществ, возникает необходимость разработ
ки научных основ рационального использования удобрений- Много
численными опытами в нашей стране и зарубежом, а также нашими 
долголетними опытами на малопродуктивных и эродированных пастби
щах установлено, что постоянно применяемый и наиболее эффективный 
вариант удобрений—полное минеральное удобрение (ЫРК) приводит, 
однако, к озлаковению луга и выпадению ценных в кормовом отноше
нии бобовых и разнотравья, а длительно применяемые высокие дозы 
азотных удобрений ухудшают химический состав травостоя, в частно
сти, повышают содержание нитратного՜ азота- В связи с этим приоб
ретает актуальность изучение эффективности переменного удобрения, 
т. е. чередование калий-фосфорных удобрений с азотно-фосфорными.

Результаты опытов в этом направлении показывают, что примене
нием переменного удобрения можно создать благоприятное соотноше
ние между группами растений. Однако этот прием улучшения дает бо
лее эффективные результаты в зоне достаточного увлажнения, где на 
эродированных пастбищах имеется определенное количество бобовых 
растений [12].

Необходимо отметить, что пока ни одна комбинация удобрений не 
отвечает потребностям растений, образующих фитоценоз [2]. Поэтому 
актуальной становится разработка научных основ рационального при
менения удобрений. Так, например, возникает вопрос: нужно ли еже
годно вносить удобрения и в каком количестве? По мере изучения био
логической реакции видов в ценозе на внесение удобрений в сочетании 
с различными приемами использования становится вполне очевидным, 
что на пастбищах нет необходимости ежегодно вносить удобрения при 
условии осуществления соответствующих состоянию земель режимов 
использования. Без правильных режимов использования даже ежегод
ное внесение удобрений на эродированных почвах не способствует со
зданию растительного покрова с высокими почвозащитными свойства
ми. Это видно из поведения растений при внесении удобрений с раз
личными режимами использования. Так, на слабоэродированном паст
бище с овсяницей бороздчатой внесение удобрений в сочетании с пе
риодическим сенокошением приводит к преобладанию житняка греб
невидного, из густых зарослей которого светолюбивая овсяница почти 
полностью выпадает. Однако при внесении удобрений и выпасе преоб
ладающей остается овсяница, в то время как житняк, плохо выносящий 
выпас, встречается рассеянно и представлен слаборазвитыми особя
ми [7].

Все вышеизложенное говорит о том, что՛ для неуклонного повыше
ния биологической продуктивности в каждом конкретном случае необ
ходимо вскрытие биологического своеобразия видов в ценозе, их эколо- 
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тических особенностей, и только на этой основе следует намечать прие
мы улучшения пастбищ в сочетании с режимами их использования.

Институт почвоведения и агрохимии 
МСХ Армянской ССР Поступило 19.IV 1983 г.

ՖԻՏՈՑԵՆՈՋՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

I;. Ֆ. ՇՈԻՌ-ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

Ոտնահարված և էրոզացված արոտավայրերում երկար տ ա ր ին ե ր ի 
ուսումնասիրությունների հիման վրա հաստատված է, որ տարբեր միջոցա
ռումների ե ռեժիմային օգտագործման ֆոնի վրա (մակերեսային պարար
տացում, ոռոգում, ա ր ա ծ վա ծ ո ւթ յան ա ր գե լա կո ւմ և այլն) ֆ ի տ ո ց են ո զն ե ր ի 
կազմի մեջ տեղի են ունենում արմատական փոփոխություններ։

Աջխ ա տ անքո ւմ նշված են հողը հողատարոլմից պաշտպանելոլ ուրլինե ր, 
որոնք անհրաժեշտ են ճմային ծածկույթը վերականգնելու և պահ պան ե լու 
հ ամ ար։

CHANGEABILITY OF PHYTOCENOSES AND THEIR UTILIZATION

E. F. SCHUR-BAGDASSARIAN

It has been established that the structure of phytocenoses of eroded 
pastures undergoes radical „changes, when the methods of improvement 
are applied. The ways of reproduction and preservation of turf cut are 
mentioned in the article.
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ВЛИЯНИЕ СТРЕПТОМИЦИНЗАВИСИМОСТИ НА БИОСИНТЕЗ 
ПОЛИСАХАРИДОВ У ОСЛИЗНЕННЫХ МУТАНТОВ 

ESCHERICHIA COLI К-12

А. А. БАРСЕГЯН, Г. Г. ОГАНЕСЯН

Изучалось влияние различных стрептомицинзависимых мутаций на сверхсинтез 
внеклеточных полисахаридов у ослизненных мутантов Е. coli К-12. Показано, что на
личие стрептомициновых мутаций приводит к понижению уровня биосинтеза внекле
точных полисахаридов и уменьшает величину вязкости культуральной жидкости у иссле
дуемых штаммов. Стрептомициизависпмые мутации влияют также на размер негатив
ных колоний, константу скорости адсорбции и кинетику адсорбции вирулентного бак
териофага М 59, специфически связывающегося с внеклеточными полисахаридами.

Ключевые слова: мутанты ослизненные, полисахариды, стрептомицинзависимость, 
фагочувствительноеть.

В настоящее время известно много типов полисахаридов микроб
ного происхождения, находящих широкое применение в различных от
раслях промышленности. Наиболее перспективными с практической 
точки зрения являются внеклеточные полисахариды (ВПС), локализо
ванные снаружи клеточной стенки. Их использование позволяет избе
жать дорогостоящей очистки, необходимой для других типов микробных 
полисахаридов. ВПС являются объектом детального изучения во мно
гих аспектах. Однако информации о биосинтезе этих полимеров, име
ющих большую ценность, чрезвычайно мало.

Обнаружено, что многие штаммы Escherichia coli, Aerobacter cloacae 
и Salmonella в определенных условиях роста способны продуци
ровать особый внеклеточный гетерополисахарид—колановую кислоту 
[7, 9]. Этот полимер состоит из D-галактозы, L-фукозы, D-глюко- 
зы, D-глюкуроновой кислоты, пирувата и ацетата в соотношении 
2:2:1:1:1:1 [8]. У Е. coli в биосинтез этого полисахарида вовлечены 
по крайней мере десять ферментов [12]. У диких штаммов синтез дан
ных ферментов, локализованных в четырех пространственно разделен
ных о’перонах, репрессирован, однако можно выделять мутанты с де- 
репреосией этих оперонов. Мутанты такого типа при высеве на мини
мальную среду М9 образуют сильно ослизненные колонии [4, 5, 10—12, 
15, 16]. Механизмы регуляции биосинтеза колановой кислоты оста
ются невыясненными. Определенный интерес, в частности, вызывает 
изучение влияния белоксинтезирующего аппарата на гиперпродукцию 
этого экзогенного полисахарида.

Настоящая работа посвящена изучению влияния различных стреп
томицинзависимых ’ (СМ-з) мутаций, затрагивающих структуру S12 
белка рибосом, на биосинтез ВПС у Е. coli К-12.'
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Материал и методика. Характеристики бактериальных штаммов, использованных 
в работе, представлены в табл. 1.

Таблица 1
Характеристика штаммов Е. coli К —12, использованных в работе

Наименование 
бактериального 

штамма

Г енотип
Примечание

lac thi Ion rpsL

мук 154 — 2 — — — -4- [4]
19—180 — — — 19*
29-180 — — — 29 См-з дериваты
42—180 — — — 42 штамма СА180
45—180 — — — 45 [6]
77-180 — — — 77
84—180 — — — 84
90-180 — — — 90
92—180 — — — 92

* — тип СМ-з аллеля.

Применялись бактериофаги Р1кс из лабораторных штоков и М 59, полученный от 
Стирма [17]. Использовались синтетическая среда М9 [1] с необходимыми добав
ками факторов роста и Т-среда [2] для осуществления трансдукции. Траисдукциои- 

НЫЙ перенос СМ-з мутаций из дериватов штамма СА180 в штамм мук!54-2 осуществ
лялся при помощи фага Р1кс по Ленноксу [14]. Отбор стрептомициновых транс- 
дуктаптов производился по методу Лебоя с соавт. [13].

Биосинтез ВПС проводился в колбах Эрленмейера емкостью 250 мл с объемом 
питательной среды 60 мл на качалке 180—200 об/мин при 37° в течение 72 часов. В 
качестве питательной среды использовались минимальная среда М9 с содержанием 
10% глюкозы и 200 мкг/мл стрептомицина при ферментации СМ-з трансдуктантов. 
Для получения водных растворов ВПС, синтезированных исследуемыми штаммами, 
ферментационная жидкость освобождалась от бактерий 3-минутным кипячением с по
следующим центрифугированием в течение 20—30 мин при 3500—4000 об/мин. Над- 
осадочпая жидкость обрабатывалась двухкратным объемом ацетона и центрифугиро
валась при 3000 об/мин 10—15 мин. Осадок ресуспендировали в 60 мл воды и диали
зовали против дистиллированной воды. Полисахариды вновь осаждались 2-кратным 
объемом ацетона, и осадок ресуспендировался в исходном объеме воды. Динамиче
ская вязкость этих растворов определялась вискозиметром по методу Гепплера и вы
ражалась в сантппаузах (спз). Количество синтезированных ВПС определялось по
сле лиофилизации водных растворов полисахаридов по сухой массе.

Кинетика зависимости адсорбции фага М.59 от времени оценивалась по титру не- 
адсорбированного фага в культуральной жидкости исследуемых штаммов. Для опре
деления титра неадсорбировачного фага к 10 мл культуры, выращенной в среде М9 
и достигшей логарифмической фазы роста (3—5X108 кл/мл), добавлялось 10 мл пред
варительно оттитрованного фага (конечная концентрация 1ХЮ5 ч/мл). Смесь инку
бировалась в ультратермостате при 37°, и через каждые две минуты брались пробы 
для титрования фага, куда добавлялись 2—3 капли хлороформа. Титр неадсорбиро- 
ванного фага определялся подсчетом количества образованных негативных колоний 
(НК)- Константа скорости адсорбции вычислялась по Адамсу [1].

Результаты и обсуждение. В качестве исходного штамма использо
ван выделенный нами ранее продуцент колановой -кислоты мук 154-2. 
Сверхсинтез ВПС у этого штамма обусловлен мутационным изменением 
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в Ion гене, который, как предполагается, участвует в регуляции синте
за колановой кислоты [4]. Для изучения влияния различных СМ-з 
мутаций на продукцию ВПС методом трансдукции были сконструиро
ваны изогенные варианты штамма мук 154-2, отличающиеся только по 
типу СМ-з мутаций. У сконструированных штаммов проводился срав
нительный количественный анализ биосинтеза ВПС с применением глу
бинного способа культивирования. Проверялась также величина вяз
кости водных растворов полисахаридов. Результаты исследования вяз
кости и продукции ВПС у СМ-з трансдуктантов штамма мук 154-2 пред
ставлены в табл. 2, из которой следует, что наличие СМ-з мутаций при-

Сравнительное определение биосинтеза ВПС у СМ-з 
трансдуктантов штамма мук 154-2

Таблица 2

Наименова
ние СА^-з 

трансдук
тантов

Тип А1С-з 
мутации

Титр бактерий 
в конце 

ферментации, 
X 108 кл мл

Количество
ВПС, мг/мл

Вязкость, 
спз

мук 154 — 2 + 88,0 11,0 6,9580
Д 219 19 4,7 4,1 2,2806
Д 229 29 6,9 3,1 1,7892
Д 242 42 4,8 4,0 2,2092
Д 245 45 8,7 4,7 2,4948
Д 277 77 6,2 5,8 3,0038
Д 284 84 4,8 5,1 2,5452
Д 290 90 9,1 6,0 2,9980
Д 292 92 5,2 3,5 2,0412

водит к понижению уровня биосинтеза ВПС. При этом соответственно 
уменьшается и величина вязкости водных растворов. Обнаружено так
же, что титр жизнеспособных клеток к концу ферментации у СМ-з 
штаммов более чем на порядок ниже по сравнению с таковым исход
ного штамма мук 154-2, хотя строгой корреляции между титром и выхо
дом ВПС у СМ-з штаммов не наблюдается. Не исключено, что еди
ничная клетка мутантных культур синтезирует колановую кислоту на 
уровне клеток штамма мук 154-2 и низкий уровень количества ВПС мо
жет быть обусловлен их малой численностью у СМ-з штаммов.

Для выяснения этого вопроса проверялись степень адсорбции, мор
фология НК и эффективность посева вирулентного для Е. соИ бактерио
фага М59, специфически связывающегося с колановой кислотой 
(табл. 3). Этот фаг способен размножаться лишь на ослизненных штам
мах, образуя при этом специфические НК, окруженные ободком, и не раз
множается на диких штаммах Е. соН. Колановая кислота является не 
только рецептором для фага М59, но и субстратом для специфической 
деполимеразы, которой буквально нашпигован отросток фага. После 
проникновения фага в бактериальной клетке индуцируется биосинтез 
этой деполимеразы- Ободок НК образуется в результате разложения 
полисахаридов, окружающих истинно негативные колонии фага, сво-
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Таблица 3
Кинетика адсорбции и эффективность посева бактериофага М 59 

на исследуемых штаммах

Штаммы Эффективность 
посева фага*

Р змер НК 
фага, мм

Константа скорости 
адсорбции фага

1
/ ---- к л мл

109

мук 154—2 1,00 12-14 9,1
Д 219 0,95 6—7 3,9
Д 229 0,96 5-6 2,4
Д 242 0,99 6-7 3,8
Д 245 1,00 6-7 4.9
Д 277 1,00 7-9 6,9
Д 284 0,97 7-9 5,4
Д 290 1,00 7-9 6,1
Д 292 1.00 5-6 2,5

* — рост фага М 59 на исходном ослизненном штамме мук 154-2 принят 
за 1,00.

бодной, не связанной с фагом деполимеразой. Предполагается, что раз
мер и форма НК фага, а также скорость его адсорбции зависят от ко
личества экзогенного полисахарида в капсуле клетки. Как видно из 
табл. 3, на всех исследуемых нами штаммах фаг- М59 образует более 
мелкие НК, чем на исходном ослизненном штамме.

Можно заметить также, что СМ-з мутации существенно влияют на 
константу скорости адсорбции М59. Эффективность же посева при этом 
не меняется.

Кинетика адсорбции фага М59 также существенно изменяется в 
зависимости от типа СМ-з мутаций (рис.), но независимо от этого все 
кривые адсорбции имеют экспоненциальный характер, что свидетель
ствует о стабильности синтезируемых полисахаридов. При этом мак
симальный уровень адсорбции не изменяется, чем и обусловлена оди
наковая эффективность посева М59 на этих штаммах. Сопоставление 
вышеприведенных данных о количестве синтезируемых ВПС с адсорб
цией фага М59 прй одинаковой эффективности посева говорит о том, 
что СМ-з мутации приводят к уменьшению количества ВПС, синтезиро
ванных каждой клеткой, а следовательно, и культурой в целом.

Изучаемые СМ-з мутации, затрагивающие структуру 512 белка 
рибосом, обладают широким плейотропным проявлением ГЗ, 6]. Они 
приводят к изменению морфологических и физиолого-биохимических 
свойств клетки. В настоящей работе удалось показать, что СМ-з мута
ции наряду с известными свойствами могут приводить к снижению 
уровня биосинтеза ВПС как каждой клеткой, так и культурой в целом. 
Обнаруженные закономерности регуляции биосинтеза ВПС под дей
ствием мутаций, приводящих к устойчивости к стрептомицину, могут 
иметь важное практическое значение, так как этот антибиотик и устой
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чивые к нему штаммы широко применяются при конструировании штам
мов продуцентов.

ВРЕМЯ ИНКУБАЦИИ В ЛЯНУТАХ
Рис. Кинетика адсорбции фага М59 на исследуемых штаммах. Обозначе
ние штаммов: 1—мук154-2, 2—Д277, 3—Д290, 4—Д284, 5—Д245, 

6—Д219, 7—Д242, 8—Д292, 9—Д229.

Научно-исследовательский технологический институт 
аминокислот, НИТИА, г. Ереван Поступило 23.111 1983 г.

ՍՏՈԵՊՏՈՍ ԻՑԻՆԻՑ ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊՈԼԻՍԱԽԱՐԻԴՆԵՐԻ 
ԲԻՈՍԻՆԹԵՋԻ Վ1'Ա ESCHERICHIA COL1 K֊12 ԼՈՐՋԱՎՈՐ 

ՄՈԻՏԱՆՏՆԵՐԻ ՄՈՏ

Ա. Հ. ՐԱՐՍԵՂՅԱՆ, Հ- '>■. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Ստրեպտոմիցինից կախվածություն ունեցող մուտացիաների առկայոլ֊ 
թ քան դեպքում E. C01i֊/z լո րձավո ր մ ուտ անոտների մոտ իջնում է պոլիսա- 
խարիդների սինթեզման մակարդակը։ Այդ պատճառով փոփոխություններ 
են առաջանում նաև պո լի ս ա խ ա ր ի դն ե ր ի հ ան դե պ սպե ցիֆիկությո լն ունեցող 
խ\5 9 բակտերիոֆագի ադսորբցիայի արագության և նրա ա ռաջա ցր ած նե

գատիվ գաղութնե րի ձևի և մ եծո ւթյան մեջ։
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THE INFLUENCE OF STREPTOMYCIN-DEPENDENCE ON THE 
BIOSYNTHESIS OF POLYSACCHARIDES IN MUCOUS MUTANTS 

OF ESCHERICHIA CO LI K-12

A. H. BARSEGYAN, H. G. OGANESSIAN

It has been shown that the presence of streptomycin-dependent 
mutations decreases the level of biosynthesis of extracellular polysaccha
rides and viscosity of cultural liquid of mucous strains of E. colt. The 
mutations influence also on the size of negative colonies and the adsor
ption kinetics of the phage M59, which is in specific connection with 
extracellular polysaccharides.
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УДК 611.4

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИОРГАННОГО 
КРОВЕНОСНОГО РУСЛА ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА

Дж. Г. ИСААКЯН, А. В. АЗНАУРЯН, Л. А. МАНУКЯН

Приводится описание внутриорганного кровеносного русла лимфатического узла, 
отличительных особенностей строения внутриорганного кровеносного русла коркового 
и мозгового отделов, связанного с функциональными особенностями данных отделов, 
отмечается связь внутриорганных сосудов лимфатического узла.

Ключевые слова: лимфатический узел, кровеносное русло, строма.
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Известно, что сосуды гемомикроциркуляторного русла являются 
структурной частью органа [4]. Конструкция внутриорганных крове
носных сосудов лимфатического узла находится в тесной зависимости 
от функциональной деятельности лимфатического узла и лимфообра
щения в узле. Поэтому морфология микроциркуляторного русла лим
фатического узла в различные периоды онтогенеза имеет свои особен
ности. Изучение внутриорганных кровеносных сосудов лимфатическо
го узла, взаимосвязи между кровеносным и лимфатическим руслом 
узла имеет большое значение с точки зрения выявления путей распро
странения инфекции в организме, метастазирования клеток злокачест
венных опухолей из лимфатической системы в кровеносную внутри лим
фатического узла-

Экспериментальные данные [2, 6] показали, что в лимфатическом 
узле в зависимости от условий гемодинамики происходит перераспре
деление между кровью и лимфой.

В этой связи изучение внутриорганного кровеносного русла лим
фатического узла, гистотопографических взаимоотношений внутриор
ганных кровеносных сосудов с лимфоидной тканью, со стромой и с 
синусами поможет объяснить процесс обмена между кровью и лимфой 
в лимфатическом узле.

Материал и методика. Материалом для исследования служили лимфатические 
узлы человека, соматические (паховые) д висцеральные (брыжеечные). Исследовано 
450 лимфатических узлов (90 случаев) у людей различных возрастных групп.

Для изучения стромы и микрососудов применялась импрегнация срезов азотнокис
лым серебром по Штерн и Куприянову [4]. Для дифференциации звеньев 
внутриорганных кровеносных сосудов и получения полного представления о внутриор- 
ганнрм кровеносном русле использовали АТФ-ный метод Чилингаряна £8]. Была ис
пользована также окраска гематоксилин-эозином и по Ван-Гизону. Для определения 
мукополисахаридов ставили ШИК-реакцию.

Результаты, и обсуждение. Установлено, что корковое и мозговое 
вещество имеет различную ангиоархитектонику, что связано с различ
ными функциональными особенностями этих отделов.

В лимфатический узел со стороны ворот входит 2—4 артерии, в 
зависимости от величины узла. Узловая артерия имеет диаметр 146,2— 
154,0 мкм. Входящие узловые артерии являются для узла артериями 
I порядка. Находясь в околохиларной соединительной ткани, узловые 
артерии делятся древообразно под углом около 90° на множество вет
вей, проходящих в мозговом веществе внутри хиларных трабекул 
(рис. 1). Артерии мозгового вещества являются артериями II поряд
ка, их диаметр колеблется в пределах 120,2—132,0 мкм. В дальней
шем мозговые артерии делятся на артерии'III порядка, диаметром 
60,2 мкм, IV порядка, диаметром 42,6 мкм, делятся дихотомически, 
большей частью под прямым углом или несколько больше прямого. От 
артерий IV порядка отходят артериолы к мозговым тяжам, в послед
них образуя капиллярную сеть с густыми равномерно-овальными пет
лями. В мозговом веществе встречаются в большом количестве меж
артериальные мостики, а также артерио-венозные анастомозы. Из ка
пиллярных сетей мозговых тяжей образуются венулы диаметром 37,8—
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42,4 мкм, которые переходят в мозговые вены диаметром 82,0 мкм 
Часть артерий III порядка переходит в корковый отдел узла.

Рис. 1. Древовидное ветвление артерии в мозговом веществе, (окул. 7. 
объект. 20).

В корковом веществе артерии расположены в корковом плато, они 
разграничивают корковые фолликулы. От корковых артерий под ту
пым углом отходят артериолы, имеющие диаметр 26,0 мкм и развет
вляющиеся внутри фолликула на капиллярную сеть с неравными петля
ми (рис. 2)- Каждый фолликул имеет свою артериолу. Диаметр капил-

Рис. 2. Капиллярная сеть фолликула. Артериола по периферии фолликула. 
Справа посткапиллярная венула, (окул. 7, объект. 20).

ляров 8,0—10,0 мкм. Артериола большей частью лежит вне фолликула, 
тангенциально к ней, в редких случаях в центре фолликула видна ар
териола. Из капиллярной сети фолликулов отходят посткапиллярные 
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венулы. Последние в виде корзиночки или вазочки окаймляют корко
вые фолликулы. Посткапиллярные венулы, находясь по периферии 
фолликулов, располагаются на границе коркового и мозгового вещества, 
соответствующей паракортикальной зоне, и по ходу синусов. В даль
нейшем, сливаясь друг с другом под тупым углом, они образуют корко
вые вены, диаметр которых колеблется в пределах 68,4—82,0 мкм. По
следние соединяются с мозговыми венами, которые несут кровь из моз
говых тяжей, образуется «коммуникантная» вена [7]. которая, про
ходя в сторону ворот, сливается под тупым углом с такими же венами, 
образуя узловую вену. Последняя располагается рядом с узловой ар
терией. По своему диаметру узловая вена в 3—4 раза превосходит уз
ловую артерию.

Отличительные особенности кровоснабжения коркового отдела за
ключаются в следующем: его артерии отходят под большим углом, сле
довательно, скорость кровотока здесь меньше. Это создает возмож
ность для лучшего обмена между кровью и лимфой в данной области. 
Сосудистый рисунок коркового отдела состоит из одинаково повторяю
щихся сегментов, состоящих из капиллярной сети фолликулов, окайм
ленных посткапиллярной венулой, из артериолы, расположенной по 
касательной к фолликулу, и сосудистой сети коркового плато, разграни
чивающей фолликулы. Кроме узловой артерии, входящей через воро
та, со стороны капсулы также к узлу подходят артерии. Последние 
образуют в капсуле сети, затем по корковым трабекулам переходят в 
корковое плато, анастомозируя здесь с корковыми артериями. Артерио
венозных анастомозов в корковом отделе не имеется, в отличие от моз
гового. Все это говорит о том, что в корковом отделе созданы условия 
для обмена между кровью и лимфой.

Итак, внутриорганные кровеносные сосуды лимфатического узла 
располагаются по периферии фолликулов, в пара-кортикальных зонах, 
венкообразно окаймляют фолликулы, а также лежат вдоль синусов-

Обращает на себя внимание связь базальной мембраны кровенос
ных сосудов с ретикулярными волокнами стромы. Последние также 
окаймляют фолликулы и далее, проходя по ходу синусов, идут в сторо
ну ворот. Ретикулярные волокна подходят к стенке кровеносного со
суда, оплетают сосуд, образуя футляр, и затем вступают в базальную 
мембрану кровеносного сосуда. Причем одним концом ретикулярные 
волокна соединены со стенкой сосуда, а другим—-проходят в синусы узла, 
образуя в них сети. Определенной ориентации по отношению к сосуду 
ретикулярные волокна не имеют. В одних случаях они расположены 
подлиннику сосуда, в других—окружают сосуд в виде муфты. Во всех 

случаях образуется периваскулярный футляр, составляющий единое 
целое со стромой узла.

Сосуды, оплетенные ретикулярными волокнами, как бы подвеше
ны в лимфатической жидкости, заполняющей узел. Такое строение об
условлено основными функциями узла. Очевидно, при наполнении уз
ла лимфой ретикулярные волокна, растягивая стенки посткапилляр
ных венул, способствуют резорбции лимфы в кровеносное русло. По
следнее обстоятельство является благоприятным фактором для дренаж-
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ной функции узла. Кроме того, ретикулярные волокна препятствуют 
закрытию просвета сосуда, имеющего место в других органах. Арги
рофильный футляр сосудов, являясь продолжением ретикулярной сети 
узла и его синусов, участвует и в барьерной функции узла.

Рис. 3. Ретикулярные волокна, проходя через синус, вступают в базаль
ную мембрану (окул. 7, объект. 20).

Возрастные изменения внутриорганных кровеносных сосудов лим
фатического узла связаны с общими склеротическими изменениями и 
сводятся к уменьшению лимфоидной ткани, разрастанию соединитель
ной ткани. Капсула утолщается, становится извилистой. Трабекулы 
также утолщены, синусы расширены, бедны клеточными элементами. 
С возрастом пучки ретикулярных волокон стромы узла утолщаются. 
Уменьшение лимфоидной ткани приводит к уменьшению общей площа
ди сосудистого русла с относительным увеличением площади венозных 
звеньев-

Сосуды приобретают извилистость, стенка утолщается, ШИК-реак- 
ция дает одинаково интенсивную окраску в области базальных мем
бран и ретикулярных волокон стромы, органически связанных со стен
ками кровеносных сосудов. Так как состояние базальных мембран 
внутриорганных кровеносных сосудов характеризует степень про
ницаемости, то усиление полимеризации мукополисахаридов (ШИК- 
положительная реакция) в области сосудистой стенки и аргирофиль
ной стромы в пожилом возрасте говорит об уменьшении проницаемо
сти, а следовательно, снижении обменных процессов между кровью и 
лимфой.

Ереванский медицинский институт, 
кафедра нормальной анатомии и гистологии Поступило 10.Х 1982 г.
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Հոդվածում նկարագրված են ավշային ՛հանգույցի ներօրգանային արյոլ֊ 
նատար հունը, կեղևի և ուղեղի բաժինների ներօրգանային արյունատար 
հունի կառոլցվածրի տարբերակիչ առանձնահատ կոլթյո լններր կապված 
՛նշված բաժիննեոի ֆունկցիոնալ յո ւո ահ ա տ կո ւթ յո ւնն ե ր ի հետ, ներօրգանային 
անոթների կապը ավշային հ անգոլյց ի ստրոմայի հետ, ավշային հանգույցի 
անոթների տ ա ր իքա յին փոփոխությունները։

MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE LYMPHATIC 
GANGLION INTRAORGANIC BLOOD-CARRYING CHANNEL

J. H. ISAHAKIAN, A. V. AZNAURIAN, L. A. MANUKIAN

The work is devoted to the description of the lympatic ganglion 
blood-carrying channel, distinctive peculiarities of the structure of corti
cal and brain sections intraorganic blood-carrying channel, connected 
with functional peculiarities of ;the mentioned sections, connection of 
intraorganic vessels with lymphatic ganglion stroma, age changes of 
lymphatic ganglion vessels.
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ЧИСЛОВАЯ ТАКСОНОМИЯ В ГЕНЕТИКЕ ПОПУЛЯЦИЙ

П. П. ГАМБАРЯН

Ключевые слова: числовая таксономия, пенница, генетика популяций.
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Мы использовали сведения о распределении 10 фенотипов пенни
ны обыкновенной РИПаепив вритагшэ (Б.) в 21 популяции, заимство
ванные из работы Берегового [1]. Нас интересовало использование оце
нок сходства в подобных исследованиях. Предварительно мы объеди
нили несущественно отличающиеся популяции из одного географическо
го пункта (табл. 1). В табл. 2 приведены названия фенотипов, в табл. 
3 частоты распределения в тысячных 10 фенотипов пенницы; в нижних 
строках таблицы дано вычисление весов фенотипов, а справа вспомо
гательные величины для определения различий между популяциями по 
взвешенным фенотипам (табл. 3).

Таблица 5
Исследуемые популяции

№
1
2

3

4
5

6

Северный Кавказ
Гузерипль
Краснодар, пойма и парк

Южный Урал
Миассово, Инышка, Кордон, 

Миасс —1, 4
Таткуль
Арактабан
Миасс—2

№
7 Миасс—3

Средний Урал
8 Водоем, Южная — лес, ботсад, Сы-

серть, Калиновка — лес

9 Сосняк — 2, 3
10 Сосняк — 1
11 Калиновка — луг

Исследованные фенотипы
Таблица 2

№
1
2

1у р!са
На у!со1 115

№
6
7

1ецсор111а1та
1 ей сосерй а1а

3 1гШпеа(а 8 циабп'таси1а(а
4 таг81пе11а 9 из։и 1а1 а
5 1 а1ега1 10 Йехатасц1а։а

Обозначения, принятые нами: В1, ] — частота !-го фенотипа в ]-й популяции, 
п — число популяций, х — средняя частота, Вшах — максимальная частота, о — сред
няя доля от максимальной частоты данного фенотипа, я =1— р, рц — дисперсия бино 
миального распределения, „вес" данного фенотипа для различения популяций. Вспо 
могательная величина у։ = (В, : Вта,.)-рр %. Оценка различия популяций ^ = -16^ 
где б, । - |(В; — В|): Вшах|-рр, а в вспомогательных величинах Ц, |у, —Уj !•
Например, различия между пцрвой и второй популяциями будет равным 01, 2 = 63—58+ 
+ 112-33 + 62-0+130-55+19-0+14-0=25,4% (табл. 4).

Матрица оценок различий симметрична, в правой верхней части 
табл. 4 мы привели различия по взвешенным фенотипам, а в левой ниж
ней—по невзвешенным. Различия между первой и второй популяция
ми без взвешивания признаков будут равны 832—771 + 116—34 + 34— 
0+122—52 + 34—0+5 = 28,6.

Для пояснения преимуществ взвешивания признаков проведем 
дисперсионный анализ полных матриц оценок различий, полученных 
обоими методами (табл. 5).

1147



00

Распределение фенотипов пенницы и вспомогательные величины
Таблица 3

№ популяции
№ ф е н О т И п а

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

1 832 116 0 52 0 0 0 0 0 0 63 112 0 55 0 0 0 0 0 0
2 771 34 34 122 34 5 0 0 0 0 58 33 62 130 19 14 0 0 0 0
3 714 156 82 20 14 6 7 1 0 0 54 159 150 21 8 17 23 1 0 0
4 651 66 72 59 26 33 33 0 53 7 , 49 63 132 63 15 93 110 0 50 70
5 765 141 57 5 8 2 0 17 0 5 58 135 104 5 5 6 0 20 0 50
6 789 69 43 12 0 12 6 69 0 0 59 66 79 , 13 0 34 20 80 , 0 0
7 783 76 45 64 6 0 13 13 0 0 59 73 82 68 3 0 43 15 0 0
8 873 30 12 10 1 46 17 11 0 0 66 29 22 11 1 130 57 13 0 0
9 929 29 8 2 8 7 17 0 0 0 70 28 15 2 5 20 57 0 0 0

10 873 36 45 52 5 25 0 2 0 0 66 35 82 55 3 71 0 2 0 0
11 798 И 24 3 141 18 0 5 0 0 60 103 44 3 89 51 0 6 0 0

X = ТВ; : п 796 69 38 36 22 14 8 11 5 1
р = X Вшах 86 44 46 30 16 30 24 16 9 14
рЧ.100 12 25 25 21 13 21 18 13 8 12

(■10(1)

РЧ% 7 15 15 13 8 13 11 8 5 7



Оценки различий между популяциями
Таблица 4

№ популя
ции 1 2 3 4 5 6 .7 8 9 10 11

1 0 25 28 54 23 31 20 35 24 24 25
2 29 0 36 49 36 31 21 38 27 18 32

3 30 26 0 44 19 28 25 44 33 31 31
4 46 38 33 0 46 43 38 45 4? 37 54
5 23 30 15 41 0 27 25 44 35 32 28
6 26 29 30 42 20 0 19 30 26 22 28
7 18 18 26 32 18 15 0 32 24 19 31

8 26 34 44 50 35 26 28 0 15 24 33
9 27 35 45 56 37 32 32 13 0 24 23

10 16 20 35 37 26 21 16 17 23 0 27
11 38 30 45 53 36 31 34 30 33 28 0

Минимальные различия, необходимые для классификации, подчеркнуты.

Дисперсионный анализ оценок различия между популяциями 
(слева — со взвешиванием признаков, справа — без взвешивания)

Таблица 5

Источник 
варьирования

Степени 
свободы

Сумма 
квадратов в2 Е Сумма 

квадратов Б2 Е

Между группами 
популяций 8 9019 1127 10,8 5946 743 6,1

Внутри групп 112 11686 104 13624 122
Итого 120 20705 173 19570 155

Фенотипическое разнообразие популяций пенницы в битах
Таблица 6

№ популяции ХУ бит № популяции ХУ бит № популяции ХУ бит

1 23 1,6 5 38 2,6 9 20 1,3
2 32 2,2 6 35 2,4 10 31 2,1
3 42 2,8 7 34 2,3 11 35 2,4
4 64 4,3 8 33 2,2

Как видим, метод со взвешиванием фенотипов несколько лучше от
личает труппы популяций из одного географического пункта- Нами по
казано ранее [3], что дисперсионный анализ в таком виде для оценки 
существенности классификации непригоден, так как, группируя даже 
случайные числа, мы получим «существенные» отношения дисперсий. 
Для оценки существенности используем величину э, которая равна 13,2. 
Пользуясь односторонним критерием, выясняем, что различия в 22% и 
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более будут существенны, с уровнем вероятности 0,05 (13,2X1,645 = 
21,7). Рассматривая табл. 4, обнаруживаем, что зачастую несуществен
но различаются популяции из разных географических пунктов и сущест
венно—из одного и того же пункта. В среднем северокавказские популя
ции более сходны со среднеуральскими, чем с южноуральскими.

Так как величина 4 рс] приблизительно равна количеству информа
ции в битах, то получим 4 Еро=4-1,68 = 6,72. Просуммировав величи
ны У։ из табл. 3 для каждой популяции, получим долю в % от общего 
числа бит (табл. 6). В среднем наиболее разнообразны южноуральские 
популяции, затем среднеуральские и северокавказские. Это говорит о 
том, что наибольшее разнообразие сосредоточено ближе к центру 
ареала.

Классификации популяций по фенотипам не получилось, так как 
даже четвертая популяция, имеющая минимальное различие от десятой 
популяции, на 37%, не выделяется существенно, так как десятая попу
ляция от девятой отличается на 24%, 37—24=13%, то есть различие 
меньше ошибки.

Национальный парк «Севан», 
Севанская гидробиологическая станция Поступило 26.11 1983 г.
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РЕФЕРАТЫ
УДК 36.613.362

ГЕРБИЦИД КОТОФОР И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ

О. 3. НАГАШЯН, Н. А. МОВСЕСЯН

В настоящее время все большее значение приобретает выяснение 
биохимических механизмов действия химических средств защиты расте
ний на организм теплокровных животных.

Известно, что печень, выполняя многочисленные функции, являет
ся органом, играющим важную роль в обезвреживании чужеродных 
экзогенных соединений-

В связи с вышеизложенным изучено функциональное состояние пе
чени крыс при воздействии малоизученного гербицидного препарата 
котофор а.

Установлено, что препарат вызывает повышение активности транс
аминаз, нарушает соотношение белковых фракций сыворотки крови и 
угнетает выделение с мочой гиппуровой кислоты.
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Восстановление исследуемых показателей происходило неодновре
менно. Первоначально нормализовалась обевреживающая функция 
(проба Квика-Пителя), а затем активность аминотрансфераз и нор
мальное соотношение сывороточных белков крови.

Таким образом, вышеуказанные функциональные изменения в пе
чени могут служить ранним донозологическим признаком при воздей
ствии препарата котофор на организм теплокровных.

4 с., 2 табл., библиограф. 6 назв.
Филиал ВНИИГИНТОКСа

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ
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ХРОНИКА 
ЛЕВОН САРКИСОВИЧ ГАМБАРЯН

Исполнилось 60 лет со дня рождения и 35 лет научной деятельно
сти доктора медицинских наук, профессора Левона Саркисовича Гам
баряна—одного из выдающихся физиологов нашей страны.

Л. С. Гамбарян родился 10 сентября 1923 года в семье военнослу
жащего. В 1941 г. он экстерном окончил среднюю школу и поступил в 
Ереванский медицинский институт, а затем был призван в ряды Кра
сной Армии. За активное участие в Великой Отечественной войне Л. С. 
Гамбарян был награжден медалью «За боевые заслуги» и другими ме
далями. После, тяжелого ранения в 1942 г. он продолжил учебу в Ере
ванском медицинском институте, который с отличием окончил в 1947 г. 
Свое физиологическое образование Л. С. Гамбарян получил в лабора
ториях академиков Л. А. Орбели, К- М. Быкова, П. К. Анохина и про
фессора Э- Ш. Айрапетьянца.

Работы Л. С. Гамбаряна посвящены различным областям физио
логии мозга. Особое значение имеют исследования, касающиеся воп
росов интегративной деятельности центральной нервной системы, актив
ного двигательного поведения животных, роли глубинных структур 
мозга в целостной деятельности организма, нейробионики.. На осно
вании анализа большого' экспериментального материала Л. С. Гамба
рян выдвинул представление о полианализаторной функции мозга, рас
крывающей механизмы его целостной деятельности.

Изучение роли различных анатомических образований головного 
мозга в механизмах двигательных координаций позволили Л. С. Гамба
ряну сделать принципиально важное обобщение, в соответствии с ко
торым морфофизиолотическая структура двигательного акта рассмат
ривается как результат последовательного и одновременного функцио
нирования различных анатомических образований, удельное значение 
каждого из которых определяется функциональной сложностью, и 
моторной дифференцированностью двигательной реакции. Из этого 
следует, что в головном мозге нет специальных «центров» для тех или
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иных двигательных функций, а есть лишь последовательный ряд узло
вых пунктов и проводников, динамически увязывающихся между собой 
в единый морфофизиологический ансамбль центральной интеграции.

Л. С. Гамбарян строго разграничивает понятия «локализация ана
лизатора» и «локализация функций». Анализатор имеет неизменную, 
анатомически очерченную структуру в центральной нервной системе, 
тогда как двигательная функция является следствием интегративной, 
целостной деятельности мозга, продуктом динамического объединения 
функций комплекса анализаторов и не приурочена к какому-либо одно
му пункту мозговой структуры.

Выдвинутое Л. С Гамбаряном положение о полианализаторной 
деятельности мозга и вытекающие из него представления о локализа
ции функций в центральной нервной системе, о механизмах централь
ной интеграции и значении циклических связей с обратной афферента- 
цией в этом процессе имеют не только большое теоретическое, но и важ
ное практическое значение. Они позволяют с новых позиции подойти 
к пониманию физиологии и патологии приобретенных двигательных 
реакций.

Изучение роли эфферентных систем в механизмах произвольных 
движений привели Л. С. Гамбаряна к весьма важному заключению о 
том, что классические представления неврологии о роли пирамидной и 
экстрапирамидной систем должны быть пересмотрены.

Логическим развитием этих исследований Л. С. Гамбаряна явился 
переход к изучению глубинных структур мозга в его целостной деятель
ности. Экспериментально доказано, что хвостатое ядро, скорлупа, 
бледный шар, люисово тело՛, гиппокамп, амигдала и другие структуры 
участвуют в механизмах формирования и регулирования условных 
рефлексов. Более того, впервые показано, что отмеченные структуры 
участвуют и в оперативной памяти.

Установлено также, что если у низших позвоночных (рыб, амфи
бий, рептилий, насекомоядных и птиц) указанные глубинные образо
вания играют ведущую роль в адаптивном поведении, то у высших по
звоночных (кошки, собаки, обезьяны, а также у человека), у которых 
появляется новая кора, берущая на себя высшие интегративные функ
ции мозга, глубинные образования не утрачивают своих первоначаль
ных функций и вместе с корой больших полушарий участвуют в услов
норефлекторной деятельности. Эта закономерность, выявленная Л. С. 
Гамбаряном и его сотрудниками, имеет общебиологическое значение и 
открывает широкие возможности для понимания механизмов таких за
болеваний, как гиперкинезы, возникающие при патологии нервной 
системы.

В 1960 году Л. С- Гамбаряном защищена докторская диссертация 
на тему «Вопросы физиологии двигательного анализатора». Профес
сор Л. С. Гамбарян—автор более 140 научных работ, опубликованных 
на армянском, русском, английском, немецком, испанском и др. язы
ках. Среди них 10 монографий, одна из которых—«Вопросы физиоло- 
логии двигательного анализатора» (Москва, 1962 г.) переведена и из
дана на английском языке в США (Нью-Йорк, 1963 г.).
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Профессором Л. С. Гамбаряном подготовлено 30 кандидатов и 3 
доктора наук.

Л. С. Гамбарян является членом редакционного совета и коллегий 
журналов «Успехи физиологических наук», «Биологический журнал Ар
мении», испанского журнала «Фолия клиника интернационал».

В 1964 г. он избирается членом Международной организации по 
изучению мозга (Франция). С 1971 г- является членам правления Меж
дународной организации по медицинской кибернетике (Италия).

Поздравляя юбиляра в день его шестидесятилетия, желаем ему 
доброго здоровья и творческих успехов на благо отечественной физио
логической науки. Редколлегия и редакция «Биологического журнала 
Армении» присоединяются к этим теплым поздравлениям.

А. С. БАТУЕВ, М. X. МИКАЕЛЯН
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րի-դրական նյութերի վրա . ........ 2— 92Աբրահամյան Ս. Ա., Ղւսլստյան Ա. 6. Հում ուսային պատրաստուկների ֆերմենտային 

ակտիվության որոշումը . . ........ 8— 656՜Աբրահամյան Ս. Ա. տես Գևորգյան Մ. Գ.Աբրահամյան Ա. Ա. Սևանա լճի հյուսիս-արԼլելյան ափամերձ շրջանի քարաքոսների 

նոր տեսակներ Հայաստանի համար ....... 6__  527՜Աբրահամյան Ս. Ս. տես Սրասլիոնյան Ռ. Մ.Ադամյան Ծ. I1. տես Աւ[ետու]ա Ս. Գ.Ադամյաև Մ. Ս. Հայաստանում հայտնաբերված բալոբանի գունային շեղման մասին 2— 1 6Մ Աւլամյան Ս. Գ. տես Արեշյան Տ. Գ.Աղորնց Դ. Թ., Սարգսյան է. Վ. Հիմնային ֆոսֆատազայի ակտիվության կախվածու֊ 
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5 ֊ֆտոր֊շ֊դեղօքսիուրիդինի ազդեցությամ բ . ..... 11 —104'3Ազաւոյան Գ. Խ. տես Խաչատրյան Դ. Գ.Ազար յա՛ն է. Վ., ԱՀետիսյւսն Ս. Ա., Ստեփանյան Ն. 0., Օունաթյան ժ’. Մ. Մի քանի

5,5 ֊ ե ր կսւ ե ղակա լվա ծ հի դան տ ո ինն ե ր ի ազդեցությունն առնետների արյան գլյու

կոզայի քանակի էէրա • ..........Աքլարյան Ն. Հ., Սաքանյան Վ. Ս. Տերերի լայն սպեկտրով բնորոշվող Rggg պլազ֊ 

միդի քարտեզագրումը . . ........Ագիզբեկյան Ո’. Ռ. էնտոմոպաթոգեն բակտերիաների ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթ յան դենետի- 

կական ասպեկտներ ը . . ........Ազնաուրյան Ա. Վ. տես Ւսանակյան Ջ. Հ-Աքվնաուրյաս Ա. Վ. տես Նոզդրին Վ. Ի.Ալեքսանյան Յու. Թ. տես Աուէսեսյան Ա. Վ.Ալեքսանյան Յու. Թ. տես Ղազարյան Կ. Ա.Ալեքսանյան Ջ- Ս. տես . Ասլանյան Գ. Ց.Ախոյան IF. Հ, տես Վասիլյան Վ. Վ.Ակոպաէա ժ. Մ. տես Ղազարյաև Վ. Հ.Ակրամովսկայա Ե. Դ, Հա յաստ ան ում առաջին անգամ գրանցված կի ս ակա ր ծ ր ա թ և 

միջատների տեսակները։ Ill ... . , . . . .Աղաբաբովա Ա. Ա. Որոշ միկրոօրգանիզմների լիպիդների գեր օքս իդա յին օքսիդացում ը Աղաբալյան Ա. Ս. տես Սաֆարյան Ա. Ս.Աղաշանյան Ա. If., Նավասարդյան Ե. Մ. Ly COpersiCOD hirSUtlini f. glabra t Li HI-/’ 

ռեակցիան ինքնափոշոտման նկատմամբ . ......Արլաջանյան Ա. Մ., Նավասարդյան Ե. Մ. Ինքնաֆերտիլության ժառանգումը LyCO- 

persicon-/» ե Լ. hirsutum f. glabratum֊// ինքնահ ամ ատ ե ղԼ լի տեսակների 

հիբրիդներումԱւլաջանյաս Ա. 1ս. տես Հարությունյան Լ.Մ.Այկազյան Դ. ե. տես Սիմոնյան Ա. Լ.Անտոնյան Ա. Ս., (քարության Ս. Ա. Ամինաթթուների և սպիտակուցների պարունա

կությունը խաղողի տարբեր ժամկետներում հասունացող սորտերի օրգաններում

.2— 1ե7

10— ՏՅ(7

5— 36:։

4— 346
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4— 300

10— 841

2— 149
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տարբեր աստիճանի մելիորացված հողերում հիմնային էլեմենտների պայւունա-

կությոլնը . . . . . . . . . . . . . 5 —Արեշյան Տ. Ղ., Սելքոնյան Ղ. Ս., Ադամյան Ս. Ղ. Ելակետային տվյալների ավելցու֊

775
570

712

238
735

494

799

453

22

797

708

248

416

կութ յան կրճատմ ան ալգորիթմը նյարդային համակարգի հարուցված կենսա-

էլեկտրական ռեակցիաների մշակման ժամանակ ..... 8— 704՜Արևշատյան Ն. Գ. տես Ոսկանյան Վ. Ե. . ....... 5— 379Արևշատյան Ի. Դ. տես Ոսկանյան Վ. Ն. ........ 6— 531Աւիոյան Ն. Ա. Առնետի թաթիկի փորձնական այտուցը որպես քիմիական միացություն

ների հակաբորբոքային և ցավազրկող ազդեցության միաժամանակյա բնորոշ֊

ման մոդել ............. 6— 516Ոաջայան է՝. Դ. տես Կարաքեշիշյան Հ. Մ.Օաթայան է. Գ. տես Ռևադյան Ռ. Հ.(ևսթւսյան Հ. Հ., Հովհաննիսյան Ս. P. թթենու տերևներում Կոմստոկի որդանի ազդման 

մեխանիզմի ւէերւսբերյալ . ......... 4— 344մևսթայան Յա. Ս. տես Վարդևանյան Պ. Հ.
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Բաթայան Ռ. Ս„ Մկրտչյան Ա. Թ.. Գասպարյան Ա. Մ. Գարու Մշ ընտանիքներում քլո

րոֆիլային մուտանտների հաճախականության մասինԲաթաչանյան Գ. Պէարոսյան Ա. Ս.. Սարկիսյան Ն. Ս. Նեկրոզի դեների էքսպր “ի֊ 

վոլթյան և պեն ետր ան լռության մասին •Բադալյան Գ. Ե. տես Մխիթարյան Վ. Գ.Ր-ադալյան Ե. Ն., Մաթևոսյան Ե. Տ. Հայկական ՍՍՀ-ի ճմ ակւսրբոնա տային ա յի

հողերի օրգանական նյութերի բնութագիրը •Օադալյաե fb. P. տես Սիմոնյան Ա. Ա.
p-ալաթաջյան Ն. Գ., Մեսրոպյան Ն. Պ. Իմունոգլոբուլինների թեթև շղթաների R 

տա րբե ր ակի ալոտիպիկ սուպրե սիա յի ֆենոմենը առնետներիՍալասանյան Ռ. Գ. տես Կարապետյան Ս. Կ.Սալյան Վ. Վ., Պեարոսյան Ֆ. Ռ., Գիժլարյան Մ. Ս. 1 >4-դիքլոՐԲուտենի աղգեցությու 

նը փորձնական կենգանիների գեներատիվ ֆունկցիայի վրաԲախչինյան Մ. R. Որոշ տվյալներ իմուն ռեակցիաների մոնոնոլկլեար ֆագոցիտ բջիջ, 

ների ռեակտիվության մասին . •Բախչինյան Մ. <Լ Մակրոֆագերի և լիմֆոիդ բջիջների կոոպերատիվ փոխազդեցու- 

թյան նշանակությունը չարորակ աճման պայմաններու՛մՐախշինյան Մ. 9,. տես Նոզդրին Վ. Ի.Րախշիևա Դ. Ս. տես Սաֆարյան Ա. Ս.Սակլավաջյան Հ. Գ. տես Գրիգորյան Ս. I).|Բասփկյան Հ. Գ. .Սատիկյան Հ. Գ. տես Հովսեփյան Լ. Լ.
1‘ատուն. Ա. Ս., Միք այե լյան Մ. Խ. Լևոն Սարցիսի Ղս֊’մբ արյանՍարսեղյան Ա. Հ., Հովհաննիսյան Հ. Գ. Ստրեպտոմիցինից կախվածության ազդե

ցությունը պո լի ս ա խ ա ր ի դն ե ր ի բիոսինթեզիւ վր ա Escherichia COll լորձավոր 

շտ ամն ե ր ի մոտԲարսերլյան Ա. Հ., Հովհաննիսյան Հ. Գ., Հովհաննիսյան IT. Գ. RpsL֊ մուտացիա

ների ազդեցությունը Escherichia COli K — 1 2֊/' 1ՕՈ~ ֆենոտիպի արտա- 
հայտ ութ յան վրա . .Սարսերլյան Հ. Խ. տես Սիմոնյան Ս. Ա.Բեյլերյան Ն. Մ. տես Գևորգյան Մ. Գ. •Սեյլերյան Ն. Մ. տես Գևորգյան Մ. Դ. ...••••• Սոգդանով 0. Վ. տես Կարապետյան Ս. Կ. -•••••• Սոգդանով 0. Վ. տես Կարապետյան Ս. Կ.Սոյաիւչյան 0. Ա. տես Մադաթովա Ւ. Ռ.Սոյցովա Վ. Վ. տես Կարապետյան Ս. Կ,Րոյցովա Վ. Վ. տես Կարապետյան Ս Կ.Բոնդարենկո Վ. Մ. տես Մնացականով Ս. Տ.Սունաթյան ժ. Մ. տես Ազարյան Լ. Վ.Բուոնազյան Լ. P. տես Սիմոնյան Ա. Ա.Գալոյան Ա. Ա. տես Աբրահամյան Ս. Ս.Գալոյան Ա. Ա. տես Միսիրյան Ս. Ս.Գալոյան Ա. Ա. տես Սրապիոնյան Ռ. Մ.Գալստյան Ա. Ն. տես Աբրահամյան Ս. Ա.Գալստյան Ա. Շ. տես Գևորգյան Մ. Գ.Գալստյան Մ. Գ. տես Մամիկոնյան 0*. Հ.Գալստյան Յա. Ի. տես Կարապետյան I). Կ.Գալստյան-Ավանեսյան Ս. Խ. Ցորենի հատիկի ապակենմ անութ յսւն փոփոխականու
թյունը և դրա կառավարման հնարավորությունը .....Գասպարյան Ա. Մ. Մուտագենի և սերմերի ֆիզիոլոգիական վիճակի ազդեցությունն 
աշնանացան գարու քիմերային բույսերի առաջացման հաճախականության վրա Գասպարյան Ա. Մ. տես Բաթայան Ռ. Ս.Գւսսպարյահ Ա. 0. Մեղրի և մեղրամոմի օգտագործումը միջնադարյան հայ բժշկապետ 
Մխիթար ՀերացոԼ դե ղա տ ոմ ս եր ում . .......Գասպարյան է. Տ. տես Ղազարյան Կ. Ա.Գասպարյան է. Տ. տես Մովսեսյան Ա. Վ.Գասպարյան Լ. Ա. տես Ուրղանչյան Տ. Գ.

5— 4ՈՏ

3— 18»

5— ԺՅ֊ք

8— 699

8— 663

2— 1Օէ

9— 728

4— 358

12—1136-

6— 479

4— 291
5— 397
3— 181

12—1106

3— 181 
12—1106-

2— 135

9— 759

5— 440
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Դասպարյան Մ. Դ., Դավթյան Լ. Վ., Ղազարյան Ն. Ս. Արյան ւփպիդները կովերին 

օրգանական թթուներով պահածոյացված սիլոսով կերակրելու դեպքումԴասպարյան Տ. Ա. տես Սիմոնյան Ա. Լ.Դիժլարյան Մ. Ս. տես Բադյան Վ. Վ.Դիժթսրյան Մ. Ս. տես Պեւորոսյան Ֆ. Ռ.Դյոսխանղանյան Ա- Վ.. Կարապետյան Տ. Դ. Լյարդի միտոքոնդրիաների K+ ֊ի տրանս
պորտի է Ca2+ կլանող ունակության կախվածությունր Mg2 + ~իցԴրիզորյան Ա. Ա. տես Հովհաննիսյան Ս. Գ.Դրիզորյան Ե. Ս. տես Փալանջյան Վ. Հ.Դրիզորյան Լ. Ա. տես Սրապիոնյան Ռ. Մ.Դրիզորյան Յա. •₽. Պ ա յմ ան ական ռեֆլեկտոր կապի ձևավորմ ան տարրեր փուլերին հո֊ 

գեֆիզիկական մոդելների հ ամ ա պա տ ա ս խ ան ո ւթյան մասինԴրիզորյան Յու. ₽. Կենտրոնական նեյրոնի կենտրոնաձիգ համ ակա րգի վրա կարգա

վորիչ ազդեցությունների վերլուծվան մեթոդիկան .....Դրիզորյան Ջ. Ա.. Պողոսյան Ս. P. Արարատ յան հարթավայրի բնական ջրավազան

ների և լճակա յին տնտեսությունների ձկների պարազիտների համ եմ ատական 

ֆաունիստական անալիզը .........Դրիզորյան Ջ- Ա. տես Պողոսյան Ս. P.Դրիզորյան II. IL, Pujljpi^UJ^jU^ Հ. Դ., Սարզսյան Ն. Վ. Ալֆա-ադրենոռեցեւղ՝տոր֊ 

ների բլոկադայի պայմաններում շառավղային արագացման ազդեցությունը 

ճագարների կեղևագրի և հիպոթալամո֊ կեղևային հրահրված պատասխան

ների վրտ • • ..........Դուսովա P. Դ. տես Մեժլումյան Ա. Ա.Դևորզյան Գ. Ա. տես Ղազարյան Պ. Ա.Դևորզյան Դ. Մ., Մխիթարյան Վ. Գ., Մխիթարյան Լ. Վ., Սեմերջյան է. Վ. Ալոքսա֊ 

նային դիաբետի ժամանակ ՀԼ֊տոկոֆերո լի ազդեցությունը բա րձրակա րգ

աղատ ճարպաթթ ուների քանակի և ս ոլպե ր օք ս ի դդի ս մ ո ւտ ա զա յի ակտիվու

թյան վրա . . ..........Դևորզյան է. Գ. տես Կարապետյան Ս. Կ.Դևորզյան է. Դ. տես Կարապետյան Ս. Կ. ........Դևորզյան է. Ս. III հանրապետական գիտական սեսիան կեն ս աֆի զի կա յի հարցերով Դևորզյան Հ. Մ. տես Մովսեսյան Ա. Ռ.Դևորզյան IT. Դ., Գալստյան Ա. Շ., Պեարոսյան Ա. Ա,, Pbjjbrju^ Ն. Մ. Հողի կողմից 

ջրածնի գերօքսիդի քա յքա յման կինետիկան ......Դևորզյան Մ. Դ., Նալբանղյան Ջ- Մ., Pbjjbrju^ Ն. Մ., Աբրահամյան Ս. Ա. Խեմի- 
[j ում ին ես ց են ց ի ա յի կինետիկան հող—Ւ1շՕշ համ ակար դումԴալլաքյան Ա. Մ., Օհանջանյան Ա. Ա. Հեռուստատեսս) յին մեթոդի կիրառումը ճա

ռագայթված առնետների պե րիֆ»ե րիկ արյան լիմֆոցիտների կարիոմետրիկ 

անալիզի ժամանակ . ..........Դւսնիելյան Ս. Դ. տես Շաքւսրյան Դ. Ա.Դավթյան Լ. Վ. տես Դասպարյան Մ. Գ.Դավթյան Մ. Ա., Հովհաննիսյան Ս. Պ. Aspergillus niger P- \֊ի ամինա- 

թթվային օքս ի դա զան ե ր ի մի քանի հատկությունները .Դավթյան Ա. Ա., Ստեփանյան Կ. Ռ. Candida giiilliermondii BKM Y-42 

խմորասնկերի ա ս պա րա գին ա զա յի ակտիվությունն աճեցման տարբեր պայ

մաններում . . ..........Դավթյան Մ. Ա. տես Հարությունյան է. Մ.Դավթյան Մ. Ա. տես Ստեփանյան Կ. Ռ.Դիլղարյան P. Ի. տես Ավետիսյան Մ. Ս.'Ւրամփյան Ֆ. Ս.. Խաչատրյան Գ. Ս., Ավետիսյան Ն. Գ. Արյան շիճուկում կւստեխո֊ 

լամինների և սերոտոնինի պարունակության փոփոխությունը միոկարդի սուր 

ինֆարկտների ժամանակ , . ........Ղոլրգարյան Լ. Կ. ՕԼ֊ամ ին ո֊4 - տեղա կալվա ծ ացետոֆենոնների կենսաբանական ակ

տիվության մասին . .........Դեեջյան Հ. Հ. տես Խաժակյան Խ. Կ.Եսայան Գ. I. . t/ուո—Բաղրյասար յան է. (ե. Ողողամաշված տափաստանային արոտա

վայրերի հիմնական կոմպոնենտների կենսական վիճակի փոփոխությունը 

տարբեր միջոցառումների ն ե ր դո ր ծ ո ւթ յան դեպքում .....

4 — 237

2— 87

6 — 464

8 — 685-

10 — 884

1 — 29

4 — 27 Ծ
3 — 181

12—1106
4 — 353

4 — 20T

5 — 397

7— 619

11—1019

3 — 228

3 — 259

11—1029

9 — 779
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^Երզնկ]ան Լ. Հ., Սարու|սանյան Ֆ. Գ. Նշանավոր գի տն ա կան-մ ի կր ո բ ի ո լո գ (Լոյ էի 
կան ՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Ա. Մ. Կիրխենշտեյնի ծննդյան 110-ամյակի առթիվ) Երվանղյան Ս. Գ. Բույսերի որոշ տեսակների ռեակցիայի առանձնանա ակութ յու րր

ՆՄՍ ֊ի ազդեցության նկատմամբ . •Զաքարյան Հ. Դ. Բջջային պր ոլիֆեր ացի այի կինետիկան բազմացման խթանված շի֊ 
նական հ ամ ս տեր ի անընդհատ պատվաստելի բջիջների ստացիոնար կ Լ 

րայում . .

3?.ա քարյան Ռ. Ա. տես Սաֆարյան Ա. Ս.Ջիրոյան Ա. Ն. Արարած չեռան հիմնական կիսաանապատային մարգագե տն ատ ա - 

փաս տան ա յին և ալպիական բուսատեսակների սե զոնային զարգացո ւ ր Լ-զիրյան Կ. Վ. տես Խաժակյան Խ. Կ..էմինյան Ռ. Ս. Մի շարք միկրոկլեմ ենտների փոփոխության դինամիկան լյարդում, 
փայծաղում, ստամոքսում «Ջ ե րմ ուկ» հանքաջրի կուրսային լոգանքների աղ 

դե ց ությամբ .Թաւլևոսյան Ա. է. տես Ասլանյան Գ. Ց.Թաթիկյան Ս. Շ. տես Սիմոնյան Ա. է.Թաթիկյան Ս. Շ. տես Սիմոնյան Ա. Լ.Թաթյան Մ. Վ. տես Ղազարւան Կ. Ա.■Թամ՜անյան Կ. Գ. Asparagus L. ցեղի աֆրիկյան որոջ տեսակների կ լա դո դի Ո ւ մն ե ր ի 

ան ատոմիւսկան ուսումնասիրության շուրջ ..••••• Թամանյան Կ. Գ., Ֆայվուշ Դ. Մ. ՛նոր և հազվադեպ տեսակներ Հայաստանի ֆլորայի 

համար . . ? •Թամթիան Ն. Ն. տես Միքայելյան է. Ա.Թոոչյան Ռ. 0. տես Թումանյան Լ. Ո’.Թոոչյան Ռ. 0. տես Չութարյան Ս. Վ.Թովմասյան Վ. Ս. Solanaceae ընտանիքի մշակովի մի քանի բույսերի ծաղկափո

շու ծլման դին ամ իկան ըստ վեգետացիոն փուլերի . ... .Թորոսյան Դ. Կ. Steveniella Schlechter մենատիպ ցեղը Հայաստանում Թոչունյան Ա. Ա. Կալիումի իոնների ելքը բակտերիաներից և այդ պրոցեսը բնորոշող 

գո րծոններ ը , .....••••••Թումանյան Լ. Ո’., Չութարյան Ս. Վ.. Թոոչյան IK 0., Մուէսեսյան Հ. Ս. Sl՜՜l-խմբերքւ 

և հիստիդինային մնացորդներէ։ նշան ա կո ւթ յո ւն ը խմորասնկային արդին աղայի 

ակտիվության արտահայտման համար ....... Թումանյան Լ. Ռ. տես Չութարյան Ս. Վ.մարիկով Վ. Վ. Սևանա լճի պլանկտոնային ինֆ ո ւ զորի աներէւ ֆաունայի հետազոտումը յ՚սանակյան Ջ. Հ-, Ազնաուրյսւն Ա. Վ., Մանուկյան Լ. Ա. Սվշայէւն հանգույցի ներ- 

օրգս/նային արյունատար հունի մ ո րֆ ո լո գի ա կան ա րւան ձն ահ ա տ կո ւթ յո ւնն ե ր ր ԼունԱ Ս. Ի., Ասլանյան Ղ. Ց. Կենսամասսայէւ աճի ազդեցությունը վա րո ւն գի բույսե

րում թիո ղան ի տարալուծման ին տ են ս իվո ւթ յսւն վրա .....Խաժակյան Խ. ն., Ղևեյ>յան Լ. Հ.. էգիթյան Կ. Վ. Վար ունդի բույսերի մոտ պտղա գո ֊ 

յացման կարդավո բում ը հ ի դր ո պոն ի կա յէւ պայմաններում ֆիգիոլո գիապե ս ակ

տիվ մ ի ա ց ութ յո ւնն ե ր էւ օգնությամբ . . . .՜Խայիֆյան Ս. Ա. տես Ռևազյան Ռ. Լ.հւանամիրյան Մ. Գ. տես Ֆրանզուրան ն. Շ.Խանջյան Ն. Ս. Ֆլորիստիկական նորույթներ Հյուսիսա յին ՀայաստանումԽաչատրյան Ղ. Ղ., Ազարյան Գ. lu. Ֆունկցիոնալ մոտեցում արհեստական բազմացման 

մամ ան ակ միջատներէ) սննդարար մ իջավա յրի պահանջի բնորոշմանը՜Խաչատրյան Դ. 1;. տես Սիմոնյան Ա. Լ. ........Խաչատրյան Դ. 1;. տես Սիմոնյան Ա. Լ. ........Խաչատրյան Գ. Ռ. Երկշերտ լի պի դա յին մեմբրան էյ հաղորդակւսն ո ւթ յան կաիյ ումը 
նրա մակերեսից . . .........Խաչատրյան Ղ. Ս., Վանրագյան Հ. Գ. Պ ս լի ամ իններ ի ազդեցությունն ուղեղում կո- 

րիղային Ռ՚նԱ՚֊ի պ ա րո ւն ա կո ւթ յան վրա . . . . . ,Նւսչասւրյան Գ. Ս. տես Դրամփյան Ֆ. Ս.‘Խաչատրյան ժ. Հ. տես Սաճակյան Դ. Ս..

5— 443

11—1033

7— 6?3

3— 212

12—1120

7— 575
7 —: 573

6— 521

2— 155

1— /3
11 — 1087

7— 605

6— 485

6— 510

12—11 11

11^1089

S— 695

1— 9

5— 413
7 — 575
7— 579

7— 609

1— 35

1158



Խաչատրյան Լ. Գ. ՇՋ111թհՕրՋ \Ղ(?1ՈՅ ճանճի ակտիվ և դիապաուզային զարգաց

ման ինդուկցիայի ժամ ան ակ սպիտակուցների որակական կազմի որոշումն 

էլեկտ ր աֆ)ո րե զի միջոցով ' ........Խաչատրյան Մ. Լ. տես Հարությունյան Տ. Դ.Խաչատրյան Ն. է. տես Պողոսյան Վ. Ս.Խաչատրյան Ջ. Կ. Ընտանի խայտահավերի պա յմ տնական ռեֆլեկտոր գործունեու

թյան ձևավորման հասակային աուսնձնահատկությունները . ,Խաչիկյան Լ. Ա. Հայկական ՍՍՀ֊ի հիմնական հողատիպերի միկոֆլորայի մասին Խաչիկյան Լ. Ա. տես Շարոե. Լ՝. Ա.Խաաթյան Ա. Խ. տես Հովհաննիսյան Ս. 9՝.Խոջայանց Ե. Յա. Սև նյութի դերը առնետների խուսափողական ռեակցիաներում ուրիշ 

անհատի ցավագին գրգռման դեպքում . ......Խարշոպյան Ն. Պ. Բույսերի արմատատերևային փոխհարաբերության վրա միջա

վայրի ջերմաստիճանի գրադիեն տների ազդեցության մասին

2 — 117

8— 637
4— 33T

6 — 470'

2— 12G՜Խուրշուդյան Պ. Ա., Մովսեսյւսն Գ. Գ. Անտառի ազդեցությունը բարձր լեռնային Հա

յաստանի գյուղա տն տ ե ս ա կան հանդակների արդյունավետության լԼրա , ՚ 10— 850 Կարագյոգյան Կ. Գ. տես Փարսարլանյան Գ. Կ.Կարապետյան Ա. Պ. Լոբու սերմնաբզեզի էկոլոգիայի և վնասատվության մասին . 8— 647Կարապետյան ժ։. Չ*, տես Սուքիասյան Դ. Մ.Կարապետյան Հ. Կ. տես Միքայեյյան Լ. Գ.Կարապետյան 1?. Ա. տես Հակոբյան Ն. Ս.Կարապետյան Ո*. Հ. տես Միսիրյան Ս. Ս.Կարապետյան Ս. Ո. Մարդու գլխուղեղի ֆունկցիոնալ ասիմետրիայի ինտեգրալ գնա

հատման մասին , .......... 4— 275Կարապետյան Ս. Կ., Բալասւսնյան Ո՝. Գ., ■ Վարագյան 4?. Կ.., Գալստյան Յա. I1. Տար-
բեր լցուկներով լիգիևի պրեպարատների կիրառում ր հավերի կե ր ա բ ա ժ ինն ե ր ո ւմ 11 — 1007 Կարապետյան Ս. Կ., Բոգգանով 0. Վ., Գևորգյան է .Գ., Բոյցովա Վ. Վ., Չոլնարյո-վա Ե. Ս. Հավերի առջևի ուղեղի հրահրված պոտենցիալները սաղմնային զար

գացման շրջանում և հիմնական զգայական համակարգերի ձևավորումը . 3— 181Կարապետյան Ս. Կ., Բոգգանով 0. Վ., Գևորգյան է. Գ., Բոյցովա Վ. Վ., ^ունար-յու]ա Ե. Ս. Ըարգացող ուղեղի մ իջավա յր ի էկոլոգիական գործոնների նկատ֊

մ ամ բ ընտրողական զգայականության Ժամանակաշրջանների մասին . . 12—1106Կարապետյան Ս. Կ., ՍաՔակովա Լ. Ա., Սարգսյան Դ. Ս. Ինկուբացիայից առաջ ԱՄ

ճառագայթահարման ենթարկված հնդկահավերի սաղմերի Լյարդի pZbfi^Pb ա&ն

ու զարգացումը . .......... 4— 265Կարապետյան Տ. Դ. տես Գյուլխանղանյ ան Ա. Վ.Կարաքեշիշյան Հ. IT., Ոաբայան է. Գ. Ձ)ոսֆորի և կալիում ի ձևերը Արարատյան դո ֊

գահ ովտ ի հիմն ա կան հողատիպերոլմ ........ 9-—- 790Կոծինյան Մ. Ե. տես Մնացականով Ս. Տ.Կարգին ն. Ւ. տես Միքայելյան Լ. Գ.Հակոբյան Ջ. Մ. տես Շաքարյան Գ. Ա. ........ 5— 435Հակոբյան Ջ. Մ. տես Օաքարյան Գ. Ա. ........ 8— 677՜Հակոբյան է. Լ. տես Մար գար յան Ռ. Ա.Հակոբյան ժ. Ւ. տես Ներսեսովա Լ. Ա.Հակոբյան Ն. Գ. տես Ղազարյան Կ. Ա.Հակոբյան Ն. Ս., Կարապետյան Մ. Ա. Սուր հիպոքսիայի պայմաններում առնետների

ուղեղի տարբեր գոյացությունների նեյրոնների իմ պուլսա յին ա կտ իվո ւթյո ւն ը 1— 63Հակոբյան Ռ. Հ. տես Մնացականով Ս. Տ. . . . . . , . . 5— 430Հակոբյան Ռ. Հ. տես Մնացականով Ս. Տ. 7— 616'Հայրապետյան Հ. է. տես Հովհաննիսյան Վ. Ս.Հարությունյան Ա. Ս. տես Ոսկանյան Վ. Ե. . . . . . . . . 5— 379Հարությունյան Ա. Ս. տես Ոսկանյան Վ. Ե. . . . . . . . . 6— 531Հարությունյան Գ. Ա. Սղոցողների նոր տեսակներ Հայաստանի ֆաունայի համար . 10— 895Հարությունյան է. Ա., Հովհաննիսյան Ռ. Ս. Կոմպլեքս պարարտանյութերի ազդեցու

թյունը խաղողի բույսի տերևների աճման էնդոգեն կարգավորիչների փոփո

խության դին ամ իկա յի ‘Լրա • • ....... 11 —1080
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.Հարութ]ունյան է. Ա., Սկլյարովա Ւ. Ա_, Պալոսյան Կ- Ս. Խաղողի վազի հյուսվածք֊ 

ների իմ պեղանս ը և նրա ցրտադիմացկունությունը . . • • •Հարությունյան Լ. Մ.. Աւլաջանյան Ա. Խ.. Դաւիթյան Մ. Ա. Առնետի կաթն ագե ղ&ի 
ար գին ա զա յի իզոֆե րմեն տնե րի կինետիկ հ ա տկո ւթ յո լնն ե ր ը օնտոգենեզում Հարությունյան Լ. Վ. տես Տարասովա ժ*. Գ.Հարությունյան Մ. Գ. տես Ոսկանյան Վ. Ե.Հարությունյան Ռ. Ա. Պ րոստագլանդին ]?շՇԼ~ի ազդեցությունը նարկոզի չենթարկված 
ճագարն ե րի հիպոթալամուսի և ականջախեցիների մաշկի ջե րմ աստիճանի վրա Հարությունյան Ս. Ա., Ավանեսովա Մ. Ս., Ասմանգուլյան Ա. Ա- Ք լո րֆեն օքս իքաց ա ֊ 
խաթթվի ածանցյալ պա ր աֆեն ի կենսաբանական ազդեցության ուղղվածու֊

թյւսն մասին

2 — 130

2 — 110

11 — 1061

10 — 868Հարությունյան Տ. Գ.. Խաչատրյան Ա. Հ. Հավերի էմբրիոգենեզում երիկամների և

ուղեղի օրնիտինային Ց Ւ ^4 ԼՒ ֆերմ ենտնե ր ը. ..-••• 11— 102ս^արությանյան Տ. Վ Նեհրինդի կոլրամկան (^ՅՈՈՕՏթՅւձճ Ո6հՈՈշ1 ՏձէԱՈյՈ)
սննդառությունը Հայկական ՍՍՀ-ոլմ ...•■■■■ 11—1055^ւսրույյյունյան Տ. Վ., Ավետիսյան Հ. Ռ. Հայկական ՍՍՀ-ում նեհրինգի կուրամկան

(!\՚3ոոօտթ313ճ որհրւոջւ Տ3քսո1յ)^ազմացման հւյրցի շուրջ • • • • 1— /3
֊Հեղինակների անվանացանկ (հայերեն Լեզվով) ..••••• 12—1154 
Հեղինակների անվանացանկ (ռուսերեն լեզվով) ...•••* 12—1167Հովհաննիսյան Հ. Գ. տես Բարսեւլյան Ա. Հ. ...•••• 6— 479 Հովհաննիսյան Հ. Դ. տես Բարսեղյան Ա. Հ. . ■ • • • • 12—1136Հովհաննիսյան Հ. Հ. տես Մինասյան Ս. Մ.Հովհաննիսյան Մ. Գ. տես Բարսեղյան Ա. Հ._ովհասնիսյան Ն. Ա. Լոբազգիների և հացազդիների չի պօ քս ի դեն ա զա յի համեմ ատա֊ 

կան ուսո ւմն աս ի ր ո ւթ յուն ը . . և •••)•• • 2— 156Հովհաննիսյան Ջ. Ա. տես Միհայելյան է. Ա.Հովհաննիսյան Ռ. II. տես Հարությունյան է. Ա.Հովհաննիսյան Ս. Բ. տես Բաք այ ան Հ. Հ.Հովհաննիսյան Ս. Գ., Սաֆարյան Հ. Ե., Խլւլաթյան Ա. Խ., Դրիգորյան Ա. Ա. Ցորենի 

հիբրիդային առաջին սերնդի գենետիկական բարդացումն աղատ փոշոտ

ման պայմաններում բազմաթիվ հայրական ձևերի ցանքի ֆոնի վրա . . 2— 121Հովհաննիսյան Ս. Պ. տես Դավթյան Մ. Ա.Հռվհաննեսյան Ս. Ս., Ավագյան Ծ. Մ., Շահինյան Ա. Ա., Միքաելյան Լ. Գ., Մինաս- յանզ Մ. Խ. Միոկարդի ինֆարկտի դե պք ում բ ե տ ա-բ լո կա տ ո րն եր ի պաշտպանիչ 

ազդեցության ֆիզիկա֊քիմ ի ական ասպեկտները ..... 7— 545.Հովհաննիսյան Վ. II., Հայրապեւոյան Հ. Լ. ֆիրեոիդ հորմոնների մ ասնակցությունն 

առնետների լի ա յծա ղի միտոքոնդրիալ ֆրակցիայի գլո լտ ամ ին ա զա յի ակտիվոլ- 

թյան կարդավորմանը . . . . . . . . . . . 1— 44Հովհաննիսյան Վ. Ս. տես Տերւոերյան Հ. Ե.Հովանյան Ջ. Ա. 8Ըէօո1ՇՅ օրւ6ոէ31!տ Լ. և 8. ջրՅոժ!ք!օրՅ \Villd տեսակնե

րի որոշ կենսաբանական ա ռան ձն ահ ա տ կո ւթ յո լնն ե ր ր Երևանի բուսաբանական

այգու պայմաններում ........... 3__ 204Հովսեփյան Լ. է., Բաաիկյան Հ. Գ. Պ ահպանմ ան շրջանում նուսն պտուղներն աղտոտողԲ6Ո1Ըյ1ՍսրՈ րՑՏ է յ Շս1օտս րո Birkin.Sh.aw սնկի տոքսիկոլթյոլնը . . 11 — 108-1Հովսեփյան Մ. Վ. տես Սիմավորյան Պ. Ս.’Ղազարյան Կ. Ա., Թաթյան Մ. Վ., Հակոթյան Ն. Գ., Սիմոնյան Ս. Ա., Ալեքսանյան Յու. Թ., Դասսլարյան է. Տ. Եմ ունոլոգիական ռե ա կտիվականո ւթ յան դի

նամիկայի ուսումնասիրությունը ուռուց բակի ր մկների մոտ . . . 7— 620‘Ղւսզարյան Ն. Ս. տես Դասսլարյան Մ. Դ.Վադարյան Պ. Ա., Սիմավորյան Պ. Ս., Գևորդյան Գ. Ա. Ֆոսիոլիպիդների բիսսին-

թեզը լյարդում քրոնիկ բորբոքային բրոնխաթոքային պ՜րոցեսի Ժամանակ Ղազարյան Պ. Ա., Պասլովյան Ա. Լ., Սիմավորյան Պ. Ս., Սարգսյան Կ. Պ. Լի պի դային 
վախ անակմ ան ցուցանիշների փոփոխության առանձնահատկությունները փոր

ձառական պանկրեատիտի ժամ անակ .......Վադարյան Վ. Հ., Վարդանյան Գ. Ե., Ակսպովա Ժ. Ս՜. Դդումի բեղիկների դերը լսՏ- 
մ ւսն նյութերի սինթեդման պրոցեսներում ֊.....

7— 612

11—1060

12—1101
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Ղադարյան Վ. Վ. Ս առա յին ին տրոդուց են տն ե ր ի տերևներում որոշ տրոֆիկ նյութերի 
սեզոնային դինամիկայի հարցի մասին ....... 7’Լա ս £ արյան Պ. Պ. թվային տաքսոնոմիան պոպուք յացիաների գենետիկայում . . 12-Վարիթյան Ա. Ա. կենդանիների պա յմ ան ական ռեֆլեկտո ր գործունեությունում սև նյու

թի և բազա լ նյարդահանգույցների դերի համեմատական գնահատականը . 5-Վարիթյան ԼԼ. Ա. Ուղեղի ենթ ակեղևա յին ե ա ռո ւց վա ծքն ե ր ը կենդանիների էվոլյուցիոն 

զարգացման պրոցեսում ......... 8-Մադաթովա Ի. Ո՛., Բոյաքսչյան 0. Ա., Սահակյան Ս. Գ., Միքայելյան Մ. Խ. Խմելու 

ամրապնդման պայմաններում կարմիր կորիզի վնասման ա ղդեցությունն առ

նետների լա բիրին թային վարքի վրա . . • . . . . . 1-Մայյևոսյան Ե. Տ. տես Բադալյան Ե. Ն.Մամիկոնյան Թ. Հ.,- Գալստյան Մ. Դ. Տիզենու պտուղների միկոֆլորայի ուսոլմնա֊

սիրություն ը . . .......... 9Մայկւյան Մ. Ա. Սևանի սի դերի և իշխանների քանակը ս ահ մ ան ա փ ա կո ղ գործոնների 

մասին...............................................................................................   ... 11Մայրապնայւսն 1Լ Խ. էվդենոլային ռեհանի մշակույթը բացօթյա հիդրոպոնիկայի 

պայմաններում ............ 3Մանուկյան Վ. Ա. Նոր նյութեր Զանդեղուրի և Հայաստանի բրիոֆլորայի մասին . 10Մանվեյյան Ե. Վ. տես Օրդուիւանյան Ա. Ա.Մանուկյան Լ. Ա. տես Իսանակյան Ջ. Հ.Մ ԼԱ նաչար յան Մ. Ա., Մուրադյան Ա. Ա. Հայաստանի ֆլորայի ներկատու բույսերը'' 

.հեռանկարային գորգագործության մեջ կիրառման համար . . . 6-Մանուչարյան Մ. Ա. տես Մուսայելյան Մ. Ս.Մատյսւշիչև Վ. Բ., Տարաւոովսին Վ. Ռ., ՇամրաաուԷա Վ. Մ. ճառագայթահարված 

առնետների արյան պլազմայի ֆերմենտային սպեկտրի դինամ իկան . . 4-Մարդարյան Ա. Ա. տես Սուքիասյան Գ. Մ.Մարմարյան II’. Ա.. Հակոբյան Լ'. Հ. Հանքա յին պարարտանյութերի պարբերական 

ներմուծման ազդեցությունը խաղողի այգու հողի մ իկր ոֆլո՚ր ա յի վրա Հայկա

կան ՍՍՀ Եղեդնաձորի շրջանի պայմաններում . . .... 9 -Մարտ]ւկլան Ա. Ռ. տես Փարսադանյան Գ. Կ.Մարության Ս. Ա. տես Անւոոնյան Ա. I).Մարուխյան Ա. Դ. տես ՄաԷոեսյան Ն. Ա.•Մարուխյան Ա. Դ. տես Նադաշյան Հ.Լ’եժ։ոււ1յան Ա. Ս.., ԳուսուԷա Բ. Գ. Ադենոհիպոֆիզի կառուցվածքի և ցիտոգրամի 

փոփոխությունները պրոզերինի և էֆեդրինի ներմուծման դեպքում . . 7-Մե<Խւնց ք*. Խ. Սննդարար լո տրման հաճախականության ու սնման մակերեսի

ազդեցությունը բուպերի ա ր դյո ւն ա վե տ ո ւթ յան վրա հիդրոպոնիկայի պայման

ներում . . . . . .2-Մելիք-Աղաևա Ե. Ա. տես Մելքոնյան Մ. Մ.Մելյան Հ. Ա. տես Մելքոնյան Մ. Վ.Մեյքոնյան Դ. Ս. տես Արեշյան Տ. Գ.Մեւ՜քոնյան Լ. Բ*. տես Փալւսօյան Տ. Ն.Մելքոնյան Մ. Մ., Մխիթարյան Վ. Դ., Մելիք-Ադաևա Ե. Ա., Ռուխկյան Ա, Ա. էիպի֊ 

դային դե ր օ ք սի դա ցմ ան պրոցեսը և ՇԼ-տ ո կոֆ ե ր ո լի մ ակարդակը սպիտակ առ

նետների հ յուսվածքնե րում ակուստիկ ստրեսի պայմաններում . . . 7-Մելքոնյան Մ. Մ., Աււաքելյան Ա. Գ., Մխիթարյան Վ. Գ. Ոջջի հա կ ա ռադիկալ պաշտ

պանության ֆերմենտների ակտիվությունը ակուստիկ ստրեսի պայմաններում 10- Սելքոնյան Ս. Վ. Սենսականապես ակտիվ մ ի ա ց ո լթյո լնն ե րի դերի մասին խաղողում 

հետերոզիսի դրսևորմ ան գործում ........ 2-Մելքոնյան Մ. Վ., Մելյան Հ. Ա. Հայաստանի հարավում ըստ պտուղների շաքարայ- 

նության և թթվո ւթյան խաղողում հետերոզիսի հասնելու մասին . . 5Մելքոնյան և. Ռ. տես Վարդանյան Թ. Թ.ւրեխակյան Ա. Կ. ՕոՕՏրՈՋ Լ. ցեղի պալինոմորֆոլոգի ան . , . , . 4Ս՚եխակյան Ա. Կ. տես Ակետիսյան Ե. Մ.Մեսրոպյան Ն. Պ. տես Բալաբաջյան Ն. Գ.Մեսրոպյան Ն. Պ. տես Մոկսեսյան Ա. Վ.Մինասբեկյսւն Լ. Ա. տես Վարղևանյան Պ. հ.

-114Տ

- 384

- Տ52

- 54

- 801

-1074

- 197
- 859

- 532

- 340

- 785

- 59Տ

- 143

- 582

- 818

- 161

- 402

- 324
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Մինասյան Ս. Մ., 2ովՋաննիսյան Հ. Հ. Գի լռության վաստակավոր գործիչը ( Ս • -ա~

կո բյանի ծննդյան 70-ամ յակի առթիվ) .••••’*Մինասյանց Մ. Խ. տես Հովնաննեսյան Ս. Ս.Միսիրյան Ս. Ս.. Սրաւդիոնլան Ռ. Մ.. Սարգսյան Ռ. Շ., Կարապետյան Ռ. ->•* Դալս 
յան Ա. Ա. Հիպոթալամուսի մեծ բջջային միջուկների մասնակցությունը ->իպո 

թալամ ուս ի և սրտի միջև եղած հետադարձ կապի իրականացմանըՄիսիրյան Ս. Ս. տես Սրապիոնյան Ռ. Ս՝.Միրդոյան Ա. Թ. տես Սիմոնյան Մ. Ա.Միրդոյան Գ. Ի. Շրշթյտ ԸՅթ1113ր1Տ քրոմոսոմների մ ակածված մ ուտ աբիլո ւթ յուն ը 
սերմերի պահման և ԴՆԹ֊ի սինթեզի մոդիֆիկացման պայմաններումՄիքայելյան Լ. Գ., Կարապետյան Հ. Կ., Կուրդին Ե. Կ. Տեղային անզգա յացուցիչների 

ազդեցությունը հարթ ֆոսֆոլիպիդա յին մեմբրանների վր ա •Միքայելյան Լ. Դ. տես Հովեաննեսյան Ս. Ս.Միքայելյան Կ. Ա., Թամթիան Ն. Ն., Հովհաննիսյան Ջ. Ա- Միաբջիջ ջրիմուռների 
արտադրությունը և նրանց կիրառման հեռանկարները ՀայաստանումՄիքայելյան Մ. Խ. տես Մադաթու]ա Ի. Ռ.Միքայելյան Մ. Խ. տես Սատուև Ա. Ս.Մխիթարյան Լ. Վ. տես Դևորդյան Դ. Մ.Մխիթարյան Վ. Գ., հաւթսլյան Գ. Ե. Գերօքսիդացված և ոչ գերօքսիդացված չհագե
ցած ճարպաթթուների և Ա-տո կոֆերիլացե տատի համատեղ ազդեցությունը 

սո ւպե րօքսի դդիսմ ուտազւս յի ակտիւէության վրա • ?••••Մխիթարյան Վ. Դ. տես Դևորդյան Դ. Մ.Մխիթարյան Վ. Գ. տես Մելքոնյան Մ. Մ.Մխիթարյան Վ. Գ. տես Մելքոնյան Մ. Մ.Մխոյան Լ. Պ. տես Վարդանյան Թ. Թ.Մկրտշյան Ա. Թ. Աշնանացան գարու մուտացիաների հաճախականությունը և փոխ

հարաբերությունը տարբեր էկոլոգիական պայմաններում •Ակրսւշյան Ա. Թ. տես Սաթայան Ռ. Ս.Մնացականով Ս. Տ., Սոնդարենկո Վ. Մ. "V1անտիգեններով պսւյմանա֊

վորված տը ան ս կոն յո ւգան տն ե րի ա դհ ե զիվո ւթ յան հարցի շո'֊րջըՍնուցականով Ս. Տ., Հակոբյան Ռ. Հ. էնտերոբակտերիաների տոքսիգեն ձևերի էկո

լոգիայի և ծագման մասինՄնացականով Ս. Տ., Կոծինյան Մ. Ե., Հակոբյան Ռ. Հ. էնտերոբակտերիաների ջըր֊ 

ջան ալլո ւթ յուն ր խոզաբուծական համալիրներում . ....ե անցացանույ Ս. Տ. էնտերոբակտերիաների ադհեդիվ հատկությունները և ո/սւթոդե֊

11 — 1093

8 — 700

9 — 753

7— 566

11—1013

3— 223

7— 5Տ2
10— 813

3— 208

2— 96

5— 430

7— 614

նոլթյունը ............ 12—1114Սոկսեսյան Ա. Ռ., Աւէագյան Վ. Ա., Ղևորցյան Հ. Մ. Ռենտգենյան ճառագայթմամբ 

ինդոլկգված բորենի մոլտսյնտների որոջ կեն ս ար իմ ի ա կան ցոլբլոնիշներ . 9— 750եոկսեսյան Ա. Վ.. Մեսրոպյան Ն. Պ., Գասպարյան է. Տ., Պողոսյան Ո՝. Դ., Ալեքսանյան Յու. Թ. Իմուն լիմֆոցիտների ցիտոտոքսիկ ազդեցության պարզեցված 

մեթոդիկան . ....... . . 7— 61ՏՍովսեսյան Դ. Դ. տես Խուրշուգյան Պ. Ա.Մովսեսյան Հ. Ս. տես Թումանյան Լ. Ռ.Սովսեսյան Ն. Ա., Մարուխյան Ա. Դ. Գիբերսիբի ազդեցությունը պոմիղորի սննդային 

ա րժեքականության վրա . ......... 2— 163Մովսեսյան Ն. Ա. տես Նաղաշյան О. Ц.Մովսեսյան Ս. Հ. տես Վելիչկո Ի. Վ.Սուսայելյան Մ. Ս., Ռևազովա Լ. Վ., Մանուչարյան Մ. Ա. Հայաստանի ֆլորայի որոշ 

բույսե րում տանիդների պարունակության մասին ..... Ю— 8!)7Մուրադյան Ա. Ա. տես Մանուշարյան Մ. Ա.
Зшр լոկով-Խևծորյան Ս. Մ. Նոթեր Հա յկական ՍՍՀ ֆա ուն ա յի թերթաբեղիկավորների 

վերաբերյալ (Со1еОр(еГЗ. Տ СЗГЗ Ьа Շ 3 е) • -..................................... ' . 1— 872Նադիր յան Մ. Վ. Արյան մ ակարդմ ան համակարգի կա րգավորում ր ադրենալինի ներու

ղեղային ներա րկմ ան ժամանակ . . ...... 8__ 681ևալթանդյան Զ՛ Մ. տես Դևորդյան Մ. Գ.Նալթանդյան Ռ. Մ. տես Սիմոնյան Մ. Ա.Նադաշյան Հ. Զ., Մարուխյան Ա. Դ., Ասմանգուլյան Ս.. Ա. Բույսերի աճի նոր կար

գավորիչ ալարի ազդեցությունը լյարդի հյուսվածքի հի դր о բ ս իլա զային ակ
տիվության վրա . ...........................................................................................703'
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Նա՜րլսւշյան 0. 9,., Սովսեսյսւն Ն. Ա. Հերբիցիդ կոտոֆորը և լյարդի ֆունկցիոնալ 

վիճակը ................................................................................................................................՜Նավասարդյան Ա. Ա. Մոնոմիցինի ֆա րմ ա կո կին ե տիկան . ... .Նավասարդյան Ե. Մ. տես Աղաշանյան Ա. Մ.՛Նավասարդյան Ե. Մ. տես Աղաշանյան Ա. Մ. .......ևարյւմանյան է. Ա. Ձ. կների շնչառական ակտիվությունը որպես ջրի աղտ ո տվա ձ ութ յան 

գնահատման չաւիանիշ . .........՜Ներսեսովա Լ. Ս-, Հակոբյան Ժ. Ի. Կրեատինկինազայի կառուցվածքը և ազդեցության 

մեխանիզմը։ I ...........Նիկողոսյան Ս*. Ա. տես Վեփչկո Ի. Վ.Նկկսդոսյան Վ. Գ. Սևանա լճի հ ա տ ա կա յին նստվածքներում զարգացող ազոտաբակ- 

աերների ազոտաֆիքսող ակտ ի վո լթ յո ւն ը .......՜Նոդդր]ւն Վ. 1’., Ս ութ ոտին Ս. Մ., Բաիւշինյան Մ. Զ-, Ադնաո ւրյան Ա. Վ. էպիդերմ իսի 

վիճակը 'ձ\\֊տրանսմ եթիլրւետինոատի տարբեր մեթոդներով ներմուծման ժա

մանակ . . ...........Նահինյան Ա. Ա. տես Հովնաննեսյան Ս. Ս.՜՜-Շամրաաովա Վ. Գ. տես Աատյուշիչև Վ. Բ.'Նատվորյան Պ. Վ. ՊարարտանյութերՒ և հերբիցիդների ազդեցությոլնը երի ցուկի պա

րունակության վր ա մ ա ր գա գե տն ա յին խոտածածկում .....■ՇարոԼ I;. Ա., Խաչիկյան Լ. Ա. Անտառային մելիորացիայի ազդեցությունը Սևանա 

լճի մերկացված հողածածկույթների մանրէակենսաբանական ակտիվության վրա ՛Նա!’արյան Գ. Ա., Հակոբյան ,9,. Մ., Դանիեյյան Ս. Կ. Դիբիոմիցինը մ եղվի օրգա

նիզմում .............Շ՛ աք արյան Գ. Ա., Հակոբյան ,9,. Մ., Աևյւսն Թ. Կ. Ստրեպտոմիցինի և գենտամիցինի 

թափանցումը և կոնցենտրացիան ինկուբացիոն ձվերի մեջ ....■Շիրինյան է՝. Ա. տես Սիմավորյան Պ. Ս.Եուո-Բաղդասարյան է. Ֆ. Ֆիտոդենողի փոփոխությունը և նրա օգտագործումը . Շուո-Բսւղդասարյան է. Ֆ. տես Եսայան Գ. Լ.Կ1սկանյան Ռ. Մ. տես Օւրղանշյան Տ. Գ.
11սկանյան Վ. Ե., Արևշատյան Ի. Գ., Հարությունյան Ա. Ս. էըեբունի արգելոցի 

ֆլորայի և բուսակւսնության մասին . .......‘Ոսկանյւսն Վ. Ե., Արևշատյան Ի. Դ., Հարությունյան Ա. Ս., Հարությունյան Մ. Գ., Ավադյան I1. Ղ. էրեբունի արգելոցի ծաղկավոր բույսերի ֆլորան . .Չութարյան Ս. Վ., Թումանյան Լ. Ռ., Թոոչյան Ռ. 0. Մասամբ մաքրված խմորասըն- 

կային արգինագայի որոշ հատկություններ . .....‘Ջուոարյան Ս. Վ. տես Թումւսնյան 1. Ռ.'Ջունարյովւս Ե. Ս. տես Կարապետյան Ս. Կ. . , , ...Չունարյովա Ե. Ս. տես Կարապետյան Ս. Կ. .՜Պապովյան Ա. Լ. տես Ղազարյան Պ. Ա.Պւսրոնյան Զ. Խ. տես Արապիոնյան Ռ. Մ.’՜՜ՊԼտրոսյան Ա. Ա. տես Գևորդյան Ս*. Գ.Պետրոսյան Ա. Ա. տես Տեր-Ավետիււյան Ս.. Տ.‘'Պետրոսյան Ա. 11. տես Բաբաշանյան Գ. Հ.Պետրոսյան Հ. Պ., ՍաՋակյան Ռ. Գ. Ածխաջրերի պարունակությունը խաղողի վաղի 

օրգաններում՝ կախված մելիորացված աղուտ-ալկալի հողի կլանված նատ

րիումի ք ան ա կի ց . . .........Պետրոսյան Հ. Պ. տես Արարատյան Լ. Ա.Պետրոսյան Ֆ. Ռ., Գիժ լար յան Ա. Ս. Գիքլո րբուտենների պերօրալ ճանապարհով եր

կարատև ներմուծման ազդեցությունն առնետների ստամոքս ա - աղիք ային տրակ- 

տի վր ա ............ .‘Պետրոսյան Ֆ. Ռ. տես Բալյան Վ. Վ.Պիվաղյան Ա. 4. Օն տո գեն եղի վաղ ստադիաներում գի բեր ե լա թթվով եգիպտացորենի 

սերմերի նախացանքային մշակման դրական ա րդյունքների մասին՜Պողոսյան Կ. Ս. տես Հարությունյան է. Ա.'Պոդոսյան Ռ. Գ. տես Մովսեսյան Ա. Վ.‘Պսղոսյաք. II. Բ., Գրի<[որյսւն Ջ. Ա. 8եստոդ՚.„ Լ|£ա!յ |Ո էՇՏ(|ոՈ11տ֊;> Արսւրլստյան 

դաշտ ւաէսւ յր ի Լ1\ակսւշին տն տե սո ՚ թ յունն ե ր ում . . . .
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Պոզոսյան Ս. Ս. տես Դրիզորյան Ջ- Ա.Պողոսյան Վ. Ս., Ջավրչյան Ջ- Մ., Խաչատրյան Ն. Կ. Պիգմենտների պարունակու- 
թյան և պլաստիդների կառուցվածքի փոփոխությունը շահպրակի խայտաբղետ 

տե րևնե րո վ մուտանտի մոտ . .Պսպոֆա Տ. Վ. տես Սրապիոնյան Ռ. Մ.Պորուցկի Գ. Վ. հոլոդնի Ն. Գ. (ծննդյան 100-ամյակի կապակցությամբ)Ջավրշյան Ջ- Մ. տես Պողոսյան Վ. Ս.Ջիւէանյան Կ. Ա. Տնային հավերի լյարդի մ ի կրո շր ջան ա ռո ւթ յան ~>ունի մի քանի ադադ 

տիվ փոփոխությունները ռեգեներացիայի ընթացքում •Ռոստոմյան Մ. Ա. տես Քամալյան Ռ. Գ.Ռուխկյան Ա. Ա. տես Մելքոնյան Մ. Մ.Ռևազյան Ռ. Հ., Րաթայան է. Գ., Խալիֆ յան Մ. Ա. ՛Ծառերից հոսող ջրերի քիմիական 
կազմի բնութագրումը Դիլիջանի արգելանոցի անտառներումՌևազովա Լ. Վ. տես Մուսայելյան Մ. Ս.Սահակյան Ղ. Ա. Աշնանացան փափուկ ցորենի սելեկցիայի մի շարք հարցերի մա
սին . '...............................................................................  . . . .Սանակյան Գ. Ա., Խաչատրյան Ժ. Հ. Աշնանացան փափուկ ցորենի սորտերի հա- 
մ ակցմ ան ունակությունը դի ա լե լ խաչաձևումների համակարգումՍանակովա Լ. Ա. տես Կարապետյան Ս. Կ.Սանակյան Ռ. Գ. տես Պետրոսյան Հ. Պ.Սահակյան Ս. Գ. տես Մաղաթոֆա Ւ. Ռ.Սամվելյան Ա. Մ. Խերես գինու առանձնահատկությունները և նրա տեխնոլոգիայի 

կատարելագործումը .Սարզսյան Դ. Ս. տես Կարապետյան Ս. Կ.Սարզսյան Ի. Գ. տես Սւրղանջյան Տ. Գ.Սարզսյան Լ. Վ. տես Աղուն ց Դ. Թ.Սարզսյան Կ. Պ. տես Ղազարյան Պ. Ա.Սարզսյան Ն. Վ. տես Գրիզորյան Ս. Ս.Սարզսյան Ռ. Շ. տես Միսիրյան Ս. Ս.Սարկիսյան Ն. Ս. տես Սաթաջանյան Գ. 2.Սպրկիսով Ռ. Ն. տես Սևումյան Ա. Ա.Սարկիսով Ռ. Ն. տես Սևումյան Ա. Ա.Սարուխանյան Ֆ. Գ. տես Երզնկյան Լ. Հ.Սահանյան Վ. Ա. տես Ազարյան Ն. Հ.Սաֆարյան Ա. Ս., Սաիւչիևա Գ. Ս., Աւլաթալյան Ա. Ս., Ջաքարյան Ո՝. Ա. Մկան ար

յունաստեղծ օրգանների Հրա դե քս ամ ե տ ա զոն ի ազդեցության մասինՍաֆարյան Հ. Ե. տես Հովհաննիսյան Ս. Գ.Սեմերջյան Լ. Վ. տես Գևորգյւսն Դ. Մ.Սիմավորյան Պ. Ս., Շիրինյան է. Ա., Հովսեփյան Մ. Վ. Կենսաբանական նյութ երում 

կորտիկոստերոնի և կորտիղոլի տարբերակիչ որոշման ֆլուորոմետրիկ եղանակը Սիմավորյան Պ. Ս. տես Ղազարյան Պ. Ա.Սիմավորյան Պ. Ս. տես Ղազարյան Պ. Ա. ....... .Սիմոնյան Ս,. Ա., հադայյան Ռ. ₽., Սուոնազյան Լ. Ս. Հավերի լյարդի միտոքոնդրիա֊ 

ների ներքին մեմբրանների ՜— ATP-տզայի և մ ա լա տ դեհ ի դր ո դեն ա ղա յի

ակտիվության փ ո փ ո խ ո ւթ յո ւն ը օնտոգենեզում . .....Սիմոնյան Ա. Ա. տես Ստեփւսնյան Ռ. Ա.Սիմոնյան Ս.. Լ., Ս՚աթիկյան Ս. Շ., Խաչատրյան Ղ. է՝., Ավագյան Ծ. Ս*. Անալիտիկ 

սիստեմ լուծույթներում գլյուկոզայի կոնցենտրացիայի որոշման համարՍիմոնյան Ա. Լ., Թաթիկյան Ս. Շ., Խաչատրյան Գ. է., Դասպարյան Տ. Ա., Այվազ- յաս Ղ. Ս. Գլյուկոզաօքսիդազա յի իմ մ ո բի լի զա ց ի ան սի լի կա գելեր ի վրաՍիմոնյան Մ. Ա.. Միրզոյան Ա. Թ., Նա|թանղյան Ռ. Մ. Ս ուպերօքսիդդիսմ ուտազայի 
և պղնձի իոնների փոխազդեցությունը ամֆոլինների հետ ....Սիմոնյան Ս. Ա. տես Ղազարյան Կ. Ա.Սիմոնյան Ս. Ա., Սարսեզյան Հ. Խ. նոր պայուսակավոր և բազիդիալ մ իկր ոմ ի ցե տնե ր 
Հայկական ՍՍՀ միկոֆլորայի համար ........Սկլյարովա Ի. Ա. տես Հարությունյան է. Ա.Սկլյարովա Ի. Ա տես Սուքիասյան Գ. Մ.
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Սկվորցովա Ֆ. Կ. տես Վեփչկո Ի. Վ.Սնասյյան Գ. Գ. տես Փա լա զյ ան Տ. Ն.Սողոմոնյան Ա. Ս. տես Ֆրանդուլյան Կ. Շ.Ստեփանյան Կ. Ռ., Դավթյան Մ. Ա. Candida guil llermond ii BKM— y֊42 

խմ որա սնկերի ա Ա պար ա դին ա զա յի ակտիվություն ը' նրանց տարբեր պա յմ ան

ներում պահելիս . . ... i .... .Ստեփանյան Կ. Ռ. տես Դավթյան Մ. Ա.Ստեփանդ ան Ն. 0. տես Ազար յան Լ. Վ.Ստեփանյան fl’. Ա-, Սիմոնյան Ա. Ա. Հավերի Աարդի հ յուսվածքի պլազմատիկ թա

ղանթների U.SP ֊աղային ակտիվրէլթյունը օնտոգենեզում .Սրապիոնյան Դ. Մ., Միսիրյան Ս. Ս., Աբրամյան Ս, Ս., Գրիգորյան Լ. Ա., Պոպո- վա Տ. Վ., Պարոնյան ,վ. Խ-, Գալոյ ան Ա. Ա. Ժւսմ անակի գործոնի և պահպան- 

մ ան եղանակի ազդեցությունը կա րդիո ա կտիվ միացությունների կենսաբանա

կան հատկությունների վրա . ........Սրապիոնյան Ռ. Մ. տես Միսիրյան Ս. Ս.Սարոտին Ս. Մ. տես Նոդդրին Վ. I1.Սուքիասյան Դ. Մ., Կարապետյան ժ. Գ.. Մար գար յան Ա. Ա. Ածխւսջրատների և ազո

տային մ իացությունների պա րունակութ յան փոփոխությունը' կախված խա

ղողի վաղի ձևավորմ ան մեթոդից և բեռնվածությունից .Սուքիասյան Դ. Մ., Սկլյարովա Ե. Ա. Մսխալի սորտի խաղողի միամյա շիվերի հա

սունացման բնույթը կազմ ավորմ ան տարբեր եղանակների դեպքումՍևյան Թ. Կ. տես Շաքարյան Դ. Ա.Սևումյան Ա. Ա., Սարկիսով Ո'. Ն. Հողի քիմիղմի ազդեցությունը ա րար ատ յան որդան 

կարմրի կենս ամ ասսա յի ելքի վրա . . ......Սևումյան Ա. Ա., Սարկիսով 11’. Ն. Եղեգի տարբեր էկո տիպերի վր ա ապրող արա

րատ յան որդան կարմրի կենսամասսան . ......Վանրադյան Հ. Դ. տես Խաչատրյան Դ. Ս.Վասիլյան Վ. Վ., Վարդանյան Լ. 2-, Սվսոյան Մ. Հ. հազողի ողկույզակերի օօգենեզի 

հնչումը ռենտգենյան ճառագայթներով ճառագայթման դեպքո լմՎարւաթան Ք. Մ. տես Կարապետյան Ս. Կ.Վարդանյան Գ. Ե. տես Վադարյան Վ. Հ.Վարդանյան Դ. Ս. տես Փարսադանյան Դ. Կ.Վարդանյան Թ. Թ., Մել՜քոնյան Ն. Ո’., Միւոյան Լ. Պ. Հրազդանի շրջան ում մթնոլոր

տային տեղումների և աղբյուրների ջրերի քիմիական կազմի մասին . .Վարդանյան Վ. Հ. տես Վասիլյան Վ. Վ.Վարդանյան Լ. Ս., Ավադյան P. Պ. Ամինաթթվային կոմպլեքսի ստացումը գինեգոր

ծության շաքարասնկային դուրդից . .......Վարդանյան Լ. Ս., Ավագյան B. Պ., Տեր-Բալյան Ն. Հ. Շաքարասնկային դուրգի 

պահպանում ը հականեխիչների կի րառմ ամբ . . . , , .Վարդևանյան Պ. Հ., Տիրացույան Ս. Գ., Բաբայան Յու. Ս., Փանոսյան Գ. Հ., Մինաս- թեկյան Լ. Ա. Ցորենի սաղմերի աճման ընթացքում քրոմ տտինում տեղի 

ունեցող փ ո ւի ո խ ո լթ յո ւնն ե րի հետազոտումը շրջանային դիքրոիզմի մեթոդով Վարոսյան Մ. Հ. տես Տեր-Ավետիս յան Ա. Տ.Վնլիչկո 1’. Վ., Սկվռրդովա Ֆ. Կ., Նիկողոսյան Մ. Ա., Մովսեսյան Ս. Հ. DiOrchiS 
inflata (Rudolphi, 1819) տեգում են տի ուլտրակառուցվածքի առանձնա

հատկությունները » . .........Վիրաբյան Տ. Լ. Ստամոքսի տարբեր ֆունկցիոնալ հատվածներում կատեխոլամ ին

ների, սերոտոնինի և ացետիլխոլինի տեղաբաշխման տո պոքիմ իանՏարասովա Ժ. Գ., Հարությունյան Լ. Վ. Եվրոսիրիրական դեն գր ոֆ լոր ա յի ներմոլծ- 

ման հեռանկարները Երևանի բուսաբանական այգում նրա էքս պո ղի ց ի ան 

ստեղծելու կա պա կց ո ւթ յա մ բ , , .......Տարատովսին ’Լ. Ռ. տես Մատյուշիշև Վ. P.Տեր-Ավետիսյան Ա. Տ., Վարոսյան Մ. Հ., Պետրոսյան Ա. Ա. Մոլիբդենի քրոնիկական 

ազդեցությունը ճագարների ու առնետների իմունոդենեզի ւ4լ արյունաստեղծ 

համակարգի կ_րա , . .........Տեր-հալյան Ն. Հ. տես Վարդանյան Հ. Ս.
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10— Տ7Տ
Տեր Գրիդորյան Մ. Ա. Հայաստանում թաղիքավորների (Ւ101Ո0թէՇրՅ, Ը0ՇՇ1Ո6Ջ,

£ո՜0Շ0ԸՇ1Ճ ՅՇ) ֆաունայի մասին ........Տեր-Թաթևոսյան Լ. Պ. տես Փարսադանյան Գ. Կ.^երսւերյան Ե. Ե. Առաջին կեր ակրմ ան դերը մեկ օրական ճտերի հետսաղմնային 

կյանքի պայմաններին հ ա րմ ա ր ո ղա կան ո ւթյուն ո ւմ................................Տ ՐԷոերյան Ե. Հայաստանի մոզերի թ րթուրների և հարսնյակների կեն ս ա էկո լո գի ան ' սւերյան Հ. Ե., Հովհաննիսյան Վ. Ս. Մոզի թրթուրի և հարսնյակի մ որֆոլոգիան իվ վ ք'. Ա. Ակտ ին ֊մ իոզինա յին փոխհարաբերության կալցիումական կարգա
վորման առանձնահատկությունները արագ և դանդաղ կմախքային մկաններում ի ացույան Ս. Գ., Փանոսյան Գ. Հ. Գիբերելինի ազդեցութ յունը ցորենի աճող սաղ

մերի ծիլերի աճի և ն ո ւկլե ին ա թ թ ո լն ե րի սինթեզի վրա .... ] ացույան Ս. Գ., Փանոսյան Դ. Հ. Ֆերմենտների փոփոխությունները ցորենի մեկու- 
սաբվլսծ սաղմերի ծլման և տարբեր մ շտկումների ընթացքումՏիրացույան Ս. Գ. տես Վարդևանյան Պ. Հ.Տոնյան Ց. Ռ. Հայաստանի համար ԸԸՈէՅԱՐԸՅ Լ. ցեղի 2 նոր տեսակ

' ՚ ճաղարի և ղան ստամոքսից հեղուկների կ վակուացեայի րնույթրՏ. 1. Օզրաս Հասրաթի Հասրաթ յան (ծնսղյան ՏՕ - ամ յտ կ ի առթիվ) Ուոյանշյան Տ. Գ., Գասպարյան Լ. Ա., Ոսկանյան Ռ. Ս՜. Տ րանսկալլողայ պոտենցիալ
ների զարգացման առանձնահատկությունները կատվի կների հես,ծննդյան օն- 

տոգենեզումդ նջյան Տ. Գ., Սարգսյան Ի. Դ. Պոչավոր կորիզի գլխիկի դերը ֆունկցիաների վե ֊ 

րականզնման պրոցեսներումՈսպանման Տ. Գ. տես Ավեսփսյան Զ. Ա.Փւպազյան Տ. Ն., Սնապյան Գ. Գ., Մեյքոնյան՛ Լ. Թ. Հայկական ՍՍՀ տանձենու ամա

ռային սորտերի պտուղների որակական մի քանի ցոլցանիղներ

I £յ է* Ղրիգորյան Ե. Ս. Սոսիատեքև թխկոլ տարբեր հասակի ծառերի բնւս֊ 
փայտի օն տոդենեզըՓանոսյան Փանոսյան Փւսնոսյան Փանոսյան

Ղ. Հ. Ուլտրահնչյունի փո խ ազդե ց ռւթ յուն ը կենսաբանական միջավայրի հետ %. Հ. տես Տիրացույան Ս. Գ. ....•••• Դ. Հ. տես Տիրացոէյան Ս. Գ. .Գ. Հ. տես Վարդևանյան Պ. Լ.Փարսադանյան Գ. Կ., Տեր-Թսլթևոսյան Լ. Պ., Մարտի կյ ան Ա. Ո*.. Վարդանյան Ղ. Ս., նարադյոդյսւն և. Ղ. Ալոքսանային դիաբետը որպես մ ս դե լ գչիկոզենի փոխանա

կության ինսոււինը կարգավորող ֆե ոմեն տների ուսումնասիրության համար 

4’ամայյսյն Ռ. Դ., Ռոստոմյան Մ. Ա. կթանոլամ ինի ազդեց ութ յուն ը սպիտակ առնետ

ների լյարդի և մ ակե րիկամների ա դեն ի լա տ ց ի կ լա ղա յի ակտիվության վրաՕդանեդովա Դ. Դ. LyCOpOdlUlTl salago L. առաջին հայտնաբերումր Հայաստանում Օժեդով Կ. Ս. Աղակալած հողերի ախտորոշումն ինւէե ր տ ա դա յի ւս 1/տէլվռւՕյամր .ՕԺեգով է. Ս. Լեռն ա֊մ ար դագետնա յին հողի էլնւէե ր տ ւս դա լի ակտ ի ւէութ յւսն ուս ո լլքն ւս ս ի - 

րոլմր տեղանքի հատվածի տեղայնացման նպատակոլէ .Օհանջանյան Ա. Ս., տես Դայլաքյան Ա. Մ.Օրդուխանյան Ս,. Ս... Սւսնւ[և|յան Ե. Վ. Դիֆթերիայի և պրկախտի դեմ կրկնւսպատ- 
վաստումից հետո իմուն պատւսլլխանի մոդելի կառուցում ր .... Ֆայվուշ Դ. Մ. տես Թամանյան Կ. Գ.

3։Րանգո1|յան Ս. G., luiuL։ud՝|irjան Մ. է|՚., Սուլու1՝ոն]ան Ա. Ս. Առսւնձնացվսւծ սարկո
մայի վիրուսի ջտամներուէ ուռուցքների ինդուկցիան առնետների մոտ Հայկական 
ՍՍՀ֊ոլմ.............................................................................................................................
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Мехакян А. К. Пальноморфология рода Опозта Е................................................... 4-
Мехакян А. К. см. Аветисян Е. М.
Микаелян К. А.. Тамбиан Н. Н., Оганесян Дж. .4. Производство одно

клеточных водорослей и перспективы их применения в Армении . 11- 
Микаелян Л. Г., Карапетян А. К., Киргин Е. И. Действие местных анесте

тиков на плоские фосфолипидные мембраны ■ ■ ■ '՜
Микаелян Л. Г. см. Оганесян С. С.
Микаелян 41. X. см. Батуев А. С.
Микаелян М. X. см. Мадатова И. Р.
Минасбекян Л. А. см. Вардеванян П. О.
Минасян С. М„ Оганесян А. А. Заслуженный деятель науки (к 70-летию

со дня рождения С. А. Акопяна)..............................................................
Минасяну М. X. см. Оганесян С. С.
Мирзоян А. Т. см. Симонян М. А.
Мирзоян Г. И. Индуцированная мутабильность хромосом Сгертэ сарШапв

в условиях хранения семян и модификации синтеза ДНК . . . 9-
Мисирян С. С., Срапиочян Р. М., Саркисян Р. Ш., Карапетян Р. О., Га-

лоян А. А. Участие крупноклеточных ядер гипоталамуса в осуществ
лении обратной связи между гипоталамусом и сердцем ... 8-

Мисирян С. С. см. Срапионян Р. 44.
Мкртчян А. 7՜. Частота и соотношение мутаций у озимого ячменя в разных 

экологических условиях................................................... 3-
Мкртчян А. Т. см. Бабаян Р. С.
Мнацаканов С. 7. Адгезивные свойства и патогенность у энтеробактерий 12- 
Мнацаканов С. Т., Акопян Р. Г. Об экологии и происхождении токсиген-

ных форм энтеробактерий...................................................  5-
Мнацаканов С. Т., Бондаренко В. М. К вопросу об адгезивности транс- 

конъюгантов, опосредованной антигенами К88, К99, 2-
Мнацаканов С. Т„ Коцинян М. Е„ Акопян Р. Г. Циркуляция энтеробак

терий в свиноводческих комплексах ................................................... 7-
Мовсесян А. В., Месропян Н. П„ Гаспарян Э. Т„ Погосян Р. Г., Алек

санян Ю. Т. Упрощенная методика цитотоксического действия иммун
ных лимфоцитов............................................................................................ 7-

Мовсесян А. Р., Авакян Б. А., Геворкян А. М. Некоторые биохимические 
показатели мутантов пшеницы, индуцированных рентгеноблучением . 9-

Мовсесян А. С. см. Туманян Л. Р.
Мовсесян Г. Г. см. Хуршудян П. А.
Мовсесян Н. А., Марухян А. Д. Влияние гибберспба на пищевую ценность

томата.............................................................................................................................2—
Мовсесян Н. А. см. Нагашян О. 3.
Мовсесян С. О. см. Величко И. В.
Мурадян А. А. см. Манучарян М. А.
Мусаелян М. С., Ревазова Л. В., Манучарян М. А. О содержании тани-

дов в некоторых растениях флоры Армении. II.................................................10—
Мхитарян В Г., Бадалян Г. Е. Совместное влияние пероксидированных

и иепероксидированных ненасыщенных жирных кислот и сгток°ФеРил՜
ацетата на активность супероксиддисмутазы ..... 3—

Мхитарян В. Г. см. Геворкян Д. М.
Мхитарян В. Г. см. Мелконян М. М.............................................................................
Мхитарян В. Г. см. Мелконян М. М......... Ю— 
Мхитарян Л. В. см. Геворкян Д. М.
Мхоян Л. П. см. Варданян Т. Т.
Навасардян А. А. Фармакокинетика мономицина........................................... 8—
Навасардян Е. М. см. Агаджанян А. М......................................................................4 
Навасардян Е. М. см. Агаджанян А. М..................................................................... 10—
Нагашян О. 3., Марухян А. Д., Асмангулян А. А. Влияние нового регуля

тора роста растений алара на гидроксилазную активность ткани 
печени..................................................................................................... 8—
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Нагашян О. 3., Мовсесян Н. А. Гербицид котофор и функциональное со
стояние печени ..................................................................................... 12—1150

Падирян М. В. Регуляция системы свертывания крови при внутримозговом
введении адреналина ...................................................................................... 8— 681

Налбандян Дж. М см. Геворкян М. Г. 
Налбандян Р. М. см. Симонян М. А.
Париманян Л. А. Дыхательная активность рыб как критерий оценки за

грязненности водь;.............................................................................................5— 433
Нерсесова Л. С., Акопян Ж. И. Структура и механизм действия креатин-

киназы. 1. ............. 10— 809
Никогосян В. Г. Азотфикснрующая активность азотобактера из донных от

ложений оз. Севан.............................................................................................. 11— 1035 е>
Никогосян М. А. см. Величко И. В. 
Ноздрин В. И., Субботин С. М., Бахшинян М. 3., Азнаурян А. В. Состоя

ние эпидермиса при различных способах введения а11-трансметилре- 
тииоата................................................................................................................5— 437

•Оснанян Дж. А. Некоторые биологические особенности видов Betonica
or.entails и В. grandiflora Willd в условиях Ереванского ботаниче
ского сада........................................................................................................3— 204

Овсепян М. С. см. Симаворян П. С.
Оганджанян А. А. см. Даллакян А. М.
Оганезова Г. Г. Первая находка Lycopodium selaga L. в Армении . . 3— 261
Оганесян А. А. см. Минасян С. М.
■Оганесян В. С., Айрапетян Р. Л. Участие тиреоидных гормонов в регуля

ции активности глутаминазы митохондриальной фракции селезенки
крыс......................................................................................................................1— 44

■Оганесян В. С. см. Тертерян А. Е.
Оганесян Г. Г. см. Барсегян А. А...................................................................................6— 479
Оганесян Г. Г. см. Барсегян А. А........................................................ . . . . 12—1136
Оганесян Дж. А. см. Микаелян К. А.
Оганесян М. Г. см. Барсегян .4. .4.
Оганесян Н. А. Сравнительное, изучение липоксигеназы бобовых и злаков 2— 156
Оганесян Р. С. см. Арутюнян Э. А. 
Оганесян С. Б. см. Бабаян Г. А.
Оганесян С. Г., Сафарян Г. Е., Хлгатян А. X., Григорян А. А. Генетиче

ское осложнение гибридов первого поколения пшеницы путем свобод
ного опыления на фоне посева многочисленных отцовских форм . 2— 121 

Оганесян С. П. см. Давтян М. А.
Оганесян С. С., Авакян Ц. М., Шагинян А. А.. Микаелян Л. Г., Минасяну

М. X. Физико-химические аспекты защитного действия бета-блока
торов при инфаркте миокарда.......................................................................7—545

Ожегов К. С. Диагностика, засоленных почв по активности инвертазы . 2— 114 
Ожегов К. С. Изучение активности инвертазы горно-луговой почвы с целью 

локализации участка местности.........................................................4— 341
Осипян Л. Л., Ватикан А. Г. Токсичность гриба Penicillium resticulosum

Birkinshaw, контаминирующего плоды граната в период хранения . 11 —1083 
Ордуханян А. А., Манвелян Е. В. Построение модели иммунного ответа 

после ревакцинации к дифтерии и столбняку.......................... 7— 592
Палазян Т. Н., Снапян Г. Г., Мелконян Л. Т. Некоторые показатели ка

чества плодов летних сортов груши Армянской ССР .... 10_  863
Паланджян В. А., Григорян Е. С. Онтогенез древесины разновозрастных

деревьев клена платанолистного.................................................................4____  335
Паносян Г. А. Взаимодействие ультразвука с биологической средой . . 8— 715
Паносян Г. А. см. Вардеванян П. О.
Паносян Г. А. см. Тирацучн С. Г. ......................................................................4  295
Паносян Г. А. см. Тирацуян С. Г........................................................................ ......... 7  533
Паповян А. А. см. Казарян П. А.
Паронян 3. X. см. Срапионян Р. М.
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Парсаданян Г. К.. Тер-Татевосян Л. П„ Мартикян А. Р., Вартанян Г. С, 
Карагезян К. Г. Аллоксановый диабет как модель для изучения пн- 
сулинрегулируемых ферментов обмена гликогена...................... 6— 519

Петросян А. А. см. Геворкян А1. Г.
Петросян А. А. см. Тер-Аветисян А. Т.
Петросян А. С. см. Бабаджанян Г. .4.
Петросян Г. П„ Саакян Р. Г. Содержание углеводов в органах виноградной

лозы в зависимости от количества поглощенного натрия в мелиориро
ванном солонце-солончаке............................................................................. 7— 601

Петросян Г. П. см. Араратян Л. А.
Петросян Ф. Р., Гижларян .VI. С. Влияние длительного перорального введе

ния дихлорбутенов на желудочно-кишечный тракт крыс . . . 1— 58
Петросян Ф. Р. см. Бальян В. В.
Пивазян .4. .4. О положительных результатах предпосевной обработки семян

кукурузы гибберелловой кислотой на ранних стадиях онтогенеза . 6- 506
Погосян В. С., Джавршян Дж. М„ Хачатрян Н. К. Изменение содержа

ния пигментов и структуры пластид у пестролистного мутанта левкоя 8— 672 
Погосян К. С. см. Арутюнян Э. А.
Погосян Р. Г. см. МовсесЯн А. В.
Погосян С. Б., Григорян Дж. А. Цестода 1й§и1а й^езНпаПз в прудовых

хозяйствах Араратской равнины................................................................11 —1086
Погосян С. Б. см. Григорян Дж. А.
Попова Т. В. см. Срапионян Р. М.
Поруцкий Г. В. Н. В. Холодный (к 100-летию со дня рождения) . . 4— 346
Предметный указатель (на английском языке) ...... 12—1190 
Предметный указатель (на русском языке)............................................................ 12—1180
Ревазова Л. В. см. Мусаелян М. С.
Ревазян Р. Г., Бабаян Э. Г., Халифян М. А. Характеристика химического

состава стоковых вод с деревьев в лесах Дилпжанского заповедника 3— 219 
Ростомян М. А. см. Камалян Р. К.
Рухкян А. А. см. Мелконян М. М.
Саакова Л. А. см. Карапетян С. К.
Саакян Г. А. О некоторых вопросах селекции озимой мягкой пшеницы на

продуктивность.................................................................................................8— 699
Саакян Г. А., Хачатрян Ж. Г. Комбинационная способность сортов ози

мой мягкой пшеницы в системе диаллельных скрещиваний . 4— 309
Саакян Р. Г. см. Петросян Г. П. 
Саакян С. Г. см. Мадатова И. Р.
Саканян В. А. см. Азарян Н. Г.
Самвелян А. М. Особенности вина херес и усовершенствование его технологии 5— 389 
Саркисов Р. Н. см. Севумян А. А.......... 6— 529 
Со.ркисов Р. Н. см. Севумян А. А..................................................................................9— 795
Саркисян Д. С. см. Карапетян С. К.
Саркисян И. Г. см. Урганджян Т. Г.
Саркисян Л. В. см. Адунц Г. Т.
Саркисян Н. В. см. Григорян С. С.
Саркисян И. С. см. Бабаджанян Г. А.
Саркисян Р. Ш. см. Мисирян С. С.
Сарке ян К. П. см. Казарян П. А.
Саруханян Ф. Г. см. Ерзинкян Л. А.
Сафарян А. С., Бахчиева Г. С., Агабалян А. С., Захарян Р. А. О действии 

дексаметазона на кроветворные органы мыши................................6____  474
Сафарян Г. Е. см. Оганесян С. Г.
Севумян А. А., Саркисов Р. И. Влияние химизма почвы на выход биомассы 

араратской кошенили..........................................................................6____  529
Севумян А. А., Саркисов Р. И. Биомасса араратской кошенили, обитаю

щей на тростнике различных экотипов.......................................... 9— 795
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Севян Т. К. см. Шакарян Г. А.
Семерджян Л. В. см. Геворкян Д. Л£
Симаворян П. С., Ширинян Э. А., Овсепян М. С. Флуорометрический ме

тод дифференцированного определения кортикостерона и кортизола 
в биологическом материале ..................................

Симаворян П. С. см. Казарян П. А..........................................
Симаворян П. С. см. Казарян П. А.
Симонян А. А., Бадалян Р. Б., Бурназян Л. Б. Изменение активности 

Мд’ + АТРазы и малатдегидрогеназы внутренних мембран мито
хондрий печени кур в онтогенезе ........................

Симонян А. А. см. Степанян Р. А.
Симонян А. Л., Татикян С. Ш., Хачатрян Г. Э., Авакян Ц. М. Аналити

ческая система для определения концентрации глюкозы в растворах
Симонян А. Л., Татикян С. Ш., Хачатрян Г. Э., Гаспарян Т. А., Айва

зян Г. М. Иммобилизация глюкозооксидазы на силикагелях
Симонян М. А., Мирзоян А. Т., Налбандян Р. М. Взаимодействие супер- 

оксиддисмутазы и ионов меди с амфолинами................................
Симонян С. А., Барсегян А. X. Новые сумчатые и базидпальные микроми- 

цеты в Армянской ССР .....................................................................
Симонян С. А. см. Казарян К. А.
Скворцова Ф. К. см. Величко И. В.
Склярова И. А. см. Арутюнян Э. А.
Склярова И. А. см. Сукиасян Г. М.
Снапян Г. Г. см. Палазян Т. И.
Согомонян А. С. см. Франгулян К. Ш.
Срапионян Р. М., Мисирян С. С., Абрамян С. С., Григорян Л. А., Попова 

Т. В., Паронян 3. X., Галоян А. А. Влияние временного фактора и 
способа хранения на биологические свойства кардиоактивных соедине
ний .............................................................................................................

Срапионян Р. М. см. Мисирян С. С.
Степанян К. Р., Давтян М. А. Активность аспарагиназы дрожжей Can

dida guilliermodii ВКМ У-42 при различных условиях их хранения .
Степанян К- Р. см. Давтян М. А.
Степанян Н. О. см. Азарян Л. В. 1
Степанян Р. А., Симонян А. А. АТРазная активность плазматических мем-

1— 50
7— 612

11 — 1069

7— 625

7— 575

7— 579

5— 374

1— 17

6— 459

8— 667

бран печеночной ткани кур в онтогенезе .............................................10— 830
Субботин С. М. см. Ноздрин В. И.
Сукиасян Г. М„ Карапетян Ж. Г., Маргарян А. А. Изменение содержа

ния углеводов и азотистых соединений в зависимости от способа фор-
мирования и нагрузки виноградного куста . . ... 3— 242

Сукиасян Г. М„ Склярова И. А. Характер вызревания однолетних побегов
винограда сорта Мсхали при различных способах формирования . 6— 524 

Таманян К- Г- К анатомическому исследованию кладодиев некоторых афри
канских видов рода Asparagus L.......................................................................6— 521

Таманян К- Г., Файвуш Г. М. Некоторые новые и редкие для Армении ви
ды растений (роды Arum, Allium, сем. Роасеае)................................... 2— 166

Тамбиан Н. И. см. Микаелян К. А.
Тарасова Ж- Г., Арутюнян Л. В. Перспективы интродукции евросибирской 

(циркумбореальной) дендрофлоры в связи с созданием ее экспозиции
в Ереванском ботаническом саду............................................................... 4— 316

Гаратухин В. Р. см. Матюшичев В. Б.
Татевосян А. Э. см. Асланян Г. Ц.
Гатикян С. Ш. см. Симонян А. Л........... 7— 575
’'атикян С. 111. см. Симонян А. Л....................................................................................7— 579 
’’атьян М. В. см. Казарян К. А.
г ер-Аветисян А. Т„ Варосян М. А., Петросян А. А. Хроническое воздей

ствие молибдена на систему иммуногенеза и кроветворения у кроликов 
и крыс............................................................ .... 9— 764
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7ер-Балян И. А. см. Вартанян Л. С.
Тер-Григорян Л1. А. К фауне войлочников (Ноторгега, Сосс։пеа, Епососс։֊

йае) в Армении..................................................................................................... 10—376
Тер-Татевосян Л. П. см. Парсаданян Г. К.
Гертерян А. Е. Биоэкология личинок и куколок слепней Армении . . 6— 499 
Гертерян А. Е„ Оганесян В. С. Морфология личинки и куколки слепня . 11 — 1017 
Гертерян Е. Е. О роли первого кормления в адаптация суточного цыплен

ка к условиям постэмбриональной жизни....................................................Ю— 889
Тикунов Б. .4. Особенности кальциевой регуляции актинмнозинового вза

имодействия в быстрых и медленных скелетных мышцах . . . 7— 559
Тирацуян С. Г., Паносян Г. А. Действие гиббереллина на рост проростков

и синтез нуклеиновых кислот в прорастающих зародышах пшеницы . 4— 295 
Тирацуян С. Г.. Паносян Г. А. Изменения в ферментах при прорастании и

различных обработках изолированных зародышей пшеницы . . . 7— 588
Тирацуян С. Г. см. Вардеванян П. О.
Тсвмасян В. С. Прорастание пыльцы некоторых культурных растений пз се

мейства 5о1апасеае по фазам вегетации ....................................... 1—12
Тонян Ц. Р. Два новых для Армении вида рода ОеМаигеа Ь. 2— 168
Торосян Г. К. Монотипный род 31е\'еп1е11а БсМесМег (ОгсМбасеае) в Ар

мении ..............................................................................................................  • II —1087
Торчян Р. О. см. Туманчн Л. Р.
Торчян Р. О. см. Чубарян С В.
Трчунян А. А. Выход ионов калия из бактерий и факторы, определяющие 

этот процесс...........................................................................................7— 605
Туманян Л. Р„ Чубарян С. В., Торчян О., Мовсесян .4. С. Значение

ЭН-групп п гистидиновых остатков в проявлении активности дрожже
вой аргиназы.....................................................................................................6— 485

Туманян Л. Р. см. Чубарян С. В.
Узунян А. А. Характер эвакуации жидкостей из желудка кролика п собаки 11 — 1066 
Урганджян Г. Г. Эзрас Асратович Асратян (к 80-летшо со дня рождения) 6— 533 
Урганджян Т. Г., Гаспарян Л. А.. Восканян Р. М. Особенности развития

транскаллозальных потенциалов в постнатальном онтогенезе у котят 1— 39 
Урганджян Т. Г., Саркисян И. Г. Роль головки хвостатого ядра в процессах

компенсации функций..................................................................................9— 723
Урганджян Т. Г. см. Аветисян 3. А.
Файвуш Г. М. см. Таманян К. Г.
Франгу.тян К. Ш., Ханамирян М. Г., Согомонян А. С. Индукция опухолей

у крыс штаммами вируса саркомы, выделенными в Армянской ССР 8— 711 
Хсжакян X. К., Девсджян А. Г., Эгибяп К. В. Регуляция плодообразова- 

ния у растений огурца в условиях гидропоники с помощью физиологи
чески активных соединений...............................................................  . 8— 695

Халифян М. А. см. Ревазян Р. Г.
Ханамирян М. Г. см. Франгулян К. Ш.
Ханджян Н. С. Флористические находки в Северной Армении . . [— 9
Хачатрян А. Г. Электрофоретическое определение качественного состава

белков при индукции активного и диапаузпого развития у мухи Са!,-
Прйога У1с1па R—О (Са111рЬог16ае, Шр1ега).............................................. 2—117

Хачатрян Г. Г., Азарян Г. X. Функциональный подход к определению по
требности насекомых в питательной среде при искусственном раз
ведении .............................................................................................................5—413

Хачатрян Г. Р. Зависимость проводимости бислойной липидной мембраны 
от ее площади ..................................................... У_

Хачатрян Г. С., Ваградян А. Г. Действие полнаминов на содержание ядер-
ных РШ\ в головном мозге ............................................ 1—35

Хачатрян Г. С. см. Дрампян Ф. С. 
Хачатрян Г. Э. см. Симонян А. Л. т
Хачатрян Г. Э. см. Симонян А. Л..................................................... 57а

1178



Хачатрян Д. К. Возрастные особенности формирования условнорефлектор- 
ной деятельности домашних цесарок...........................................8— 673

Хачатрян Ж. Г. см. Саакян Г. А.
Хачатрян М. А. «<. Арутюнян Т. Г.
Хачатрян И. К. см. Погосян В. С.
Хачикян Л. А. О микофлоре основных типов почв Армянской ССР . 4— 331
Хачикян Л. А. см. Шароев Э. А.
Хлгатян А. X. см. Оганесян С. Г.
Ходжаяни И. Ю. Роль черной субстанции в реакциях избегания у крыс при

болевом раздражении другой особи ....... 6_  470
Хуршудян Н. П. О влиянии термоградиентов среды на корне-листовое соот

ношение растений................................................................................. 2____  125.
Хуршудян П. А., Мовсесян Г. Г. О воздействии лесонасаждений на продук

тивность сельхозугодий высокогорий Армении......................... Ю— 850
Чубарян С. В., Туманян Л. Р., Торчян Р. О. Некоторые свойства частично 

очищенной дрожжевой аргиназы....................................................3— 233
Чубарян С.В. см. Туманян Л. Р.
Чунарева Е. С. см. Карапетян С. К.............................................................................. 3— 18;
Чунарева Е. С. см. Карапетян С. К.............................................................................. 12—Ц06
Шагинян А. А. см. Оганесян С. С.
Шакарян Г. А., Акопян 3. М„ Даниелян С. Г. Дибиомицин в организме 

пчел.......................................................................................................... 5— 433
Шакарян Г. А., Акопян 3. М., Севан Т. К. Проникновение и концентрация 

стрептомицина и гентамицина в инкубационных яйцах .... 8— 677
Шамратова В. Г. см. Матюшичев В. Б.
Шароев Э. А., Хачикян Л. А. Влияние лесомелиорации на микробиологи

ческую активность обнаженных почвогрунтов озера Севан . . . 6— 489՛
Шатворян П. В. Влияние удобрений и гербицида кротнлина на содержание 

сорняка поповника в травостое ................................... . . 12—1126
Ширинян Э. А. см. Симаворян П. С.
Шур-Багдасарян Э. Ф. Об изменчивости фнтоцепозов и их использование 12—ИЗО 
Ш ур-Багдасарян Э. Ф. см Есаян Г. Л.
Згибян К. В. см. Хажакян X. К.
Эминян Р. С. Динамика изменения ряда микроэлементов в печени, селезенке 

п желудке под влиянием курса воздействия джермукских минераль
ных ванн...................................................

Дблоков-Хнзорян С. М. Заметки по пластинчатоусым фауны Армянской ССР 
(Со1еор1ега, ЗсагаЬае!<1ае) • .՛..... 10— 872

1179



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ 
«БИОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА АРМЕНИИ» 

к т. XXXVI, 1983 г.

Адгезивность энтеробактерий. Связь с патогенностью..................................................2—96
Адгезивность транскопъюгантов. Опосредование антигенами I\88. 1x99. Ai.՜ 12—till 
Аденилатциклаза. Действие этаноЛамина на активность в печени и надпочеч

никах белых крыс............................................................................................ 10— 825
Аденогипофиз. Изменения структуры и цитограммы при введении прозерпна 

и эфедрина............................................................................................ 7— 596
Адреналин. Регуляция свертывания крови при внутримозговом введении . 8— 681
Азотобактер Азотфикспрующая активность в донных отложениях оз. Севан И—1035 
Активность микробиологическая. Влияние лесомелиорации на обнаженных

почвогрунтах озера Севан................................................................................6— 489
Актомиозин. Особенности кальциевой регуляции в быстрых и медленных 

скелетных мышцах . , , ........ ..........................................7— 559
Алгоритм сокращения избыточности исходных данных. Применение при об

работке вызванных биоэлектрических реакций нервной системы . 8— 704
Альфа-адренорецепторы. Влияние радиального ускорения на электрокор-

тикограмму и гипоталамо-корковые ответы кролика при их блокаде 1— 29
Аминокислоты дрожжевой гущи виноделия. Получение комплекса . . 9— 238
Аминокислоты в органах винограда. Зависимость от сроков созревания . 2— 1-19
Амфолины. Взаимодействие с супероксиддисмутазой и ионами меди . . 5— 371
Анестетики местные. Действие на плоские фосфолипидные мембраны . 7- 566
Антибиотики, дибиомицин. Концентрация и продолжительность сохранения

в организме пчел..............................................................................................5— 435
Антисептики. Хранение дрожжевой гущи с их использованием . . . 9— 735
Аргиназа. Кинетические свойства изоферментов в молочной железе в онто

генезе крыс . ................................................................................................2— НО
Аргиназа дрожжей. Значение SH-групп и гистидиновых остатков в проявле

нии активности.....................................................................................6— 485
Аргиназа дрожжей. Некоторые свойства частично очищенного фермента . 3— 233
Асимметрия функциональная головного мозга человека. Интегральная оценка 4— 275 
Аспарагиназа дрожжей. Активность при различных условиях выращивания

Candida guilllermondii................................................................................3— 228
Аспарагиназа дрожжей. Активность у Candida guilllermondii при различ

ных условиях хранения...........................................................  . 8— 667
Аспарагус. Анатомическое исследование кладодиев некоторых африканских 

видов рода............................................................................................ 6— 521
АТРаза. Активность в плазматических мембранах печеночной ткани кур в 

онтогенезе.................................................................................................. 10— 830
АТРаза. Изменение активности во внутренних мембранах митохондрий пе

чени кур в онтогенезе..................................................................................... 7—• 625
Ацетилхолин. Топохимия распределения в различных функциональных зо

нах желудка.......................................................................................... 3— 256
Ацетофеноны а-амино-4-замещенные. Биологическая активность . . . И —1029 
Базилик эвгенольный. Выращивание в условиях открытой гидропоники . 3— 197
Бактерии энтомопатогенные. Генетические аспекты изучения . . . 5— 363 
Балобан, Falco cherrug J. Е. Grau. Нахождение редкой хроматической абер

рации в Армении..............................................................................................2— 160

.1180



Белки в органах винограда. Зависимость от сроков созревания . . . 2_  149
Бета-блокаторы кардиоактивные. Физико-химические аспекты действия 

при инфаркте миокарда....................................................................7— 545
Буквица восточная, Ве1отса ог!еп1а11з Б. Некоторые биологические осо

бенности в условиях Ереванского ботанического сада .... 3— 204
Буквица крупноцветная, Ве1оп1са £гап(Ш1ога \Villd. Некоторые биологиче

ские особенности в условиях Ереванского ботанического сада . . 3— 204
Бутены хлорированные. Влияние 1,4-дихлорбутеиа на генеративную функцию 

экспериментальных животных..........................................................8— 663

Вещества трофические. Сезонная динамика в листьях древесных интроду- 
цеитов....................... .................................................................... ]— 5

Вина хересные. Особенности и усовершенствование технологии . . 5— 389
Виноград. Аминокислоты и белки в органах в зависимости от сроков со

зревания ..................................................................................................... 2— 149
Виноград. Влияние комплексных удобрений на динамику изменения эндо

генных регуляторов роста в листьях ........................................... 11—1080
Виноград. Возможность достижения гетерозиса по сахаристости и кислот

ности ягод на юге Армении..................................................................5— 402
Виноград. Изменение углеводов и азотистых соединений в зависимости от 

способа формирования и нагрузки куста ...... 3— 242
Вин .град. Импеданс тканей лозы и ее морозоустойчивость .... 2— 130
Виноград. Роль веществ группы «Биос» в проявлении гетерозиса . . 2— 161
Виноград. Содержание углеводов в органах в зависимости от количества 

поглощенного натрия в мелиорированном солонце-солончаке . . 7— 601
Виноград. Характер вызревания однолетних побегов при различных спосо

бах формирования куста...................................................................6— 524
Виноградник. Влияние периодического внесения минеральных удобрений на

почвенную микрофлЬру в условиях Ехегнадзорского района АрмССР 9— 785
Виноделие. Получение комплекса аминокислот из дрожжевой гущи . . 3— 238
Виноделие. Храпение дрожжевой гущи с использованием антисептиков . 9— 735
Вирус саркомы. Индукция опухолей у крыс штаммами, выделенными в Ар

мянской ССР..........................................................................................8— 711
ВИД цесарок. Возрастные особенности формирования условнорефлекторной 

деятельности.......................................................................................... 8— 637
Водоросли одноклеточные. Производство и перспективы применения в 

Армении ...............................................................................................11 — 1013
Г,оды минеральные, джермукские. Динамика изменения ряда микроэле

ментов в печени, селезенке, желудке под влиянием ванн . . . 12—1120
Воды родниковые. Химический состав в Разданском районе .... 2— 170
Воды стоковые с деревьев. Характеристика химического состава в лесах Ди- 

лижанского заповбднйка.................................................................... 3— 219
Ганглии базальные. Сравнительная оценка с черной субстанцией в условно- 

рефлекторной деятельности животных.......................................... 5— 384
Ганглии сердца. Воздействие коронарорасширяющего нейрогормона «С» на

гомори-положительные включения в нейронах у крыс .... 2— 92
Гентамицин. Проникновение и концентрация в инкубационных яйцах . 8— 677
Гепатоциты печени. Рост и развитие индюшиных эмбрионов при предынку- 

бационном УФ облучении.................................................................. 4— 265
Гербицид котофор. Изучение в связи с функциональным .состоянием пе

чени ............................................................................................................... 12—1150
Гербицид кротилин. Влияние иа содержание поповника в травостое . . 12—1126
Гетерозис у винограда. Возможность достижения по сахаристости п кислот

ности ягод на юге Армении............................................................ 5— 402
Гетерозис у винограда. Роль веществ группы «Биос» в проявлении . . 2— 161
Гиббереллин. Действие на рост проростков и синтез нуклеиновых кислот в 

прорастающих зародышах пшеницы.................................................. 4— 295

1181



I ибберсиб. Влияние на пищевую ценность томатов...........................................
Гидантоины 5,5-диза .чещенные. Влияние на уровень глюкозы в крови крыс 
Гидроксилаза печени. Влияние нового регулятора роста растений алара 
Гидропоника. Влияние площади питания 1։ частоты подачи питательного 

раствора на продуктивность растений в этих условиях . . . .
Г идропоника. Регуляция плодообразования у растений огурца с помощью 

физиологически активных соединений . ......... .........................
Гидропоника открытая. Выращивание базилика эвгенольного . . . .
I нпоксия острая. Импульсная активность нейронов различных структур 

мозга ........................................................................................................
Гипоталамус. Участие крупноклеточных ядер в осуществлении обратной 

связи между гипоталамусом и сердцем...........................................
Гистидин. Зависимость активности щелочной фосфатазы в гомогенатах по

чек и кишок некоторых животных..................................................
Гистидиновые остатки. Значение в проявлении активности дрожжевой арги

назы .........................................................................................................
Глутаминаза. Участие тиреоидных гормонов в регуляции активности в мито

хондриальной фракции селезенки крыс.........................................
Глюкоза. Аналитическая система для определения концентрации в растворах 
Глюкоза. Влияние 5,5-дизамещенных гидантоинов на уровень в крови крыс 
Глюкозооксидаза. Иммобилизация на силикагелях............................................
Гормоны тиреоидные. Участие в регуляции активности глутаминазы мито

хондриальной фракции селезенки крыс.........................................
Гранат. Токсичность гриба Реп(с։Пшш гезГси'озцт В1гк1пзЬа\м, контами

нирующего плоды в период хранения .......
Гриб РёгнсИНит гезНси1озии Ыгкшзиахч. Коит-аминирование плодов в 

период хранения и токсичность ........
Группы ЭН. Значение в проявлении активности дрожжевой аргиназы .
Груша. Некоторые показатели качества плодов летних сортов в Армян

ской ССР.......................................................................................................
Дезоксиуридин. Пульверизация хромосом в клетках Сгер1з сарП1аг1з 
Дексаметазон. Действие на кроветворные органы мыши .... 
Дендрофлора евросибирская. Перспективы интродукции в связи с созданием 

ее экспозиции в Ереванском ботаническом саду......................
Диабет аллоксановый. Влияние ц-токоферола на содержание свободных 

высших жирных кислот и активность суперокспддисмутазы
Диполь. Энергетический профиль молекулы в тонкой мембране .
Диполь. Энергетический профиль на границе раздела двух фаз
Дихлорбутеиы. Влияние длительного перорального введения на желудочно- 

кишечный тракт крыс..........................................................................
ДНК. Индуцированная мутабильность хромосом Сгер1з сарШапэ в усло

виях модификации синтеза.................................................................
Железа молочная. Кинетические свойства изоферментов аргиназы в онтоге

незе крыс....................................................................................................

Заповедник Дилижанский. Характеристика химического состава стоковых 
вод с деревьев . . ....................................................................

Заповедник Эребунийский. Флора и растительность....................................
Зародыши пшеницы изолированные. Изменения в ферментах при прораста

нии и различных обработках ................................................................
Зерновка фасолевая АсапВюгсеИбез оЪ1ес!из (Злу). Эко югия и вредопо- 

ность в условиях Армянской ССР.................................................
Иммунитет противоопухолевый. Значение кооперативного взаимодействия 

макрофагов и лимфоидных клеток в условиях злокачественного роста 
Иммуногенез. Хроническое воздействие молибдена............................................
Импеданс тканей виноградной лозы. Зависимость от морозоустойчивости

2— 163
2— 157
8— 709

2— 143

8— 695
3— 197

1— 63

8— 706

9— 769

6— 485

1— 44
7— 575
2— 157
7— 579

1— 44

11 — 1083

11—1083
6— 485

10 — 863
11 — 1043
6— 474

4— 316

4— 270
9— 775
7— 553

1— 58

9— 750

2— НО

3— 219
5— 378

7— 588

8— 646

9— 728
9— 764
2— 131

1182



Инвертаза. Диагностика засоленных почз го активности .
Инвертаза почвы горно-луговой. Изучение активности с целью локализации 

участка местности...........................................................................
Интродуцеиты древесные. Сезонная динамика некоторых трофических ве

ществ в листьях ...................................................................................
Инфаркт миокарда. Физико-химические аспекты защитного действия бета- 

блокаторов ............................................................................................
Инфаркт миокарда острый. Изменение содержания катехоламинов и серо

тонина в сыворотке крови ....................................................................
Инфузории планктонные. Исследование фауны оз. Севан .... 
Ионы калия. Выход из бактерии и факторы, определяющие этот процесс 
Каротиноиды левкоя. Изменение содержания у пестролистного мутанта . 
Катехоламины. Изменение содержания в сыворотке крови при острых ин

фарктах миокарда ..............................................................................
Катехоламины. Топохимия распределения в различных функциональных зо

нах желудка............................................................................................
Кислота гибберелловая. Положительные результаты предпосевной обработ

ки семян кукурузы на ранних стадиях - онтогенеза
Кислота ретиноевая, трансметилретиноат. Состояние эпидермиса при различ

ных способах введения ...........................................................................
Кислоты жирные ненасыщенные. Совместное влияние с а-токоферилаце- 

татом на активность супероксиддпсмутазы ......
Кислоты нуклеиновые. Действие гиббереллина па синтез в прорастающих 

зародышах пшеницы............................................................................
Кислоты свободные высшие жирные. Влияние ц-токоферола на содержание 

при аллоксановом диабете ....................................................................
Клен платанолистный. Онтогенез древесины разновозрастных деревьев
Кора головного мозга. Изменение ассоциативных вызванных ответов у ко

шек в норме и патологии ...................................................................
Кортизол. Флуорометрический метод дифференцированного определения в 

биологическом материале ...................................................................
Кортикостерон. Флуорометрический метод дифференцированного опреде

ления в биологическом материале...................................................
Кошениль араратская. Биомасса на тростнике различных экотипов 
Кошениль араратская. Влияние химизма почвы на выход биомассы .
Красное ядро. Влияние разрушения на лабиринтное поведение крыс при 

питьевом подкреплении ......................................................................
Креатинкиназа. Структура и механизм действия . ....
Кроветворение. Хроническое воздействие молибдена . . . . .
Кровь. Динамика энзимного спектра плазмы облученных крыс
Кровь. Содержание липидов при кормлении коров силосом, консервирован

ным органическими кислотами.........................................................
Культура перевиваемых клеток китайского хомячка. Кинетика клеточной 

пролиферации........................................................................................
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воды .................................................................................................................5— 433
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