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УДК <Ш Н 324^631.523

ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНА С 
НЕКОТОРЫМИ КОЛИЧЕСТВЕННЫМИ ПРИЗНАКАМИ 

у озимой мягкой ПШЕНИЦЫ

Г. А. СААКЯН, Л. Г. КАЗАРЯН

Изучалась сопряженность урожайности иерспектииных гибридных линии олнмоп 
пшеннны с основными хозяйггвенво-нлжнымн количественными признаками Устинов 
лево, что ведущим цементом структуры урожая* и условиях Араратской равнины До
минион ССР является масса к-рна с одною колос».

Ключевое r.u/Ла: пшеница озимая. урожайно/. т/>, колччеетненные примочи.

Одной )н основных проблем селекции пшеннны является совершен
ствование е\ щ<ч твуюших и разработка новых, более перспективных ме
тодов создания высокоурожайных сортов интенсивного типа Трудное!и 
создания таких сортов обусловлены сложностью н комплектностью это
го признака. Почти все количественные признаки, ответственные за про
дуктивность ра гения, и факторы внешней среды влияют на урожайность 
пшеницы Обычно от: вступают ио взаимодействие между собой, и в 
юльшннсгве случаев эти связи носят одень сложный характер С этой 

точки зрения детальное изучение особенностей формирования урожая 
пшеницы и выявление корреляционных связей между определяющими 
ее элементами в конкретных климатических условиях среды представля
ются необходимостью.

В зависимости от климатических условий среды и года выращива
ния пшеницы исследователями установлены различные показатели ко
эффициентов корреляции между урожайностью зерна и его отдельными 
элементами [I, 2. 4 9|. Результаты подобных исследований могу։ 
служить ориентиром при составлении селекционных программ для пше
ницы в конкретных климатических зонах страны.

Цель настоящего исследования состояла в выявлении корреляцион
ной связи между урожаем зерна пшеницы < единицы площади и неко
торым!: хозяйственно-важными количественными признаками в условиях 
Араратской равнины Армянской ССР.

Материал и методика. Исследования проводились на отобранных хозяйственно 
пенных линиях озимой мягкой пшеницы. Опыты были заложены на Эчмкадзннског 
акснорм ментильной базе Арм НГ1Г13 в нолевых условиях в двух вариантах нормаль
ный сев—500 всхожих семян на квадратный метр с размещением 20X4*2 11 редкий 
сев- -50 60 семян на квадратный метр с размещением 20ХЯ см Повторность опы 
тов- трехкратная. Как правило, питомники отбора высеваются широкорядным спо
собом. Исходи из этого, для определения корреляционной связи между урожаем зер
на с единицы площади и ее отдельными элементами изучаемые липни мы высевали i. 
нормальным размещением семян, близким к производственному, и редким размещением 
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их. В варианте с нормальной густотой растений определяли массу зерна с единицы 
площади, а в варианте с редким размещением растений—следующие хозяйственно-цеп
ные признаки скороспелость (по датам колошения), продуктивную кустистость, массу 
м'рна с растения, массу н число зерен колоса и массу 1000 зерен Полученные дшшьн 
обрабатывали методами вариационной статистики [31

Результаты и обсуждение. На первом этапе селекционного процесса 
прорабатывается и выбраковывается наибольшее число растений. Обыч
но в гибридных питомниках отбор лучших и браковку худших проводи: 
по визуальной оценке фенотипических признаков и свойств растений, в 
лучшем случае -по данным количественного учета отдельных элемен
тов продуктивности растения. В связи с ли.м для повышения эффзк- 
ти внести отбора на этом этапе необходимо установить наиболее точные 
критерии оценки образцов для дальнейшей селекционной работы.

Результаты изучения отобранных гибридных линии но отдельным 
количественным признакам приведены в табл. 1. Установлено, чдх> почти 
все линии по массе зерна с единицы площади намного превосходят 
(91.5- 125.6%) районированный стандартный сорт Безостая 1. Высота 
растении изучаемых линий на 10—20 см ниже стандарта. Если учесть, 
что в условиях Араратской равнины в отдельные годы наблюдается по
легание растений сорта Безостая 1, то можно предположить, что ука
занные линии высотой растений 80—90 см будут сравнительно усгой 
чивыми к полеганию. Сравнительно скороспелыми оказались линии, вы
деленные из гибридных сочетаний Л\-753хЭрнгроспермум 636 и М-864Х 
Эритроспер.мум 636. выколосившиеся на 3 дня раньше растений сорта 
Безостая 1- Достоверные различия между изученными линиями и стан 
д;.рп։ы'м сортом Безостая I установлены и но остальным изученным 
признакам,

Результаты изучения корреляционной зависимости урожайности зер
на от некоторых основных количественных признаков (табл. 2) пока
лывают. что наиболее высокая положительная сопряженность имеет ме 
сто между массой зерна с единицы площади и массой зерна с одного 
колоса (г = 0.849).

Сравнительно высокий уровень корреляционной связи установлен 
также между массой терна с площади и высотой растений (г = 0.586). 
Отметим, что почти все изученные нами линии обладали признаком низ
корослости (81 -93 см). Естественно, что сравнительно мощно разы՛ 
1ые линии давали; наиболее высокий выход зерновой продукции.

Такие элементы структуры урожая, как крупность и число зерен с 
колоса не могут каждый в отдельности иметь определяющего тачания 
при оценке урожая Сопряженность указанных признаков с урожай 
костью у изученных линий слабая, она составляла 0,4-15 и 0,277 соответ 
ст вен но. Слабая ֊корреляционная зависимость выявлена также между 
урожайностью зерна и такими сложными признаками, как масса зерна 

■ растения и продуктивная кустистость (г =0.456 и 0,364 соответствен
но) Указанные, признаки тесно корродированы между собой. Продук 
тявкая кустистость в свою очередь зависит в основном от условий воз
делывания растении, которые можно регулировать агротехническими 
приемами.
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Показаie.ni наученных линии по некоторым хозяйственно-ценным признакам
Таблица 1

Гибридные ЛИНИН
.Масса зерна 
с единицы 
плошали, г

Высота 
растении, 

см

Масса ։срна 
с растении, 

г

Масса зерна 
с колоса.

Г

Число зерен 
с колоса.

ШТ
Масса

1000 дерен, г

Безостан 1 <-*»։) 60,2+ 8,7 101,4+2.0 8,0+0.7 1,40-0,2 26+0,6 1,6+0,6

Кавказ X Гейнес 124.8+29,0 90.0+1.8 10,8+0,5 1,71+0.1 37+3,0 4,5+0,2

М 753 X Эр. сп. 636 125,6+ 8,9 81,6+1,9 9,3+2,3 1,77+0,3 35+3,3 4,8+0,1

М 873 X Эр. сп. 636 112,3+ 9,03 77,0+1,8 7.1+0.3 1.49+0,2 35+4,4 4.2+0,1

М 864 х Эр. сп. 636 123,3+ 8,7 91,6+2,3 9,6+1.0 1,73+0.1 36+0,6 4,7+0.3

М 864 Эр. св. 636 124.5+19,4 91.6+2,3 11,9+3,1 1,97+0.1 39+3.3 4,9+0.1

Отбор из смеси гетер ։исны.х гибри
дов 123.0+16,2 93.3+2,1 10.5+1,1 1,73+0,1 41+0,1 4,2+0.1

Отбор из смеси гетерозисных гиб
ридов 123,0+16,2 90.0+3.0 10,8+1,4 1,98+0.1 43+2,4 4,5+0.2
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Табли и ո Չ
Коэффициенты корреляции (г) между урожаем зерна • е•кницы площади 

и основными хозкастненно-важиымн признаками

Признаки г Признаки г

< ՝ Корееиел<х гь -0.351 Масса зерна с колоса 0.819***
Высота растении 0.58Չ** Число зерен в колосе 0.445
Продуктивная куепге .ост ։. 0.364 Масса 1000 зерен 0. J77
Масса зерно с растения 0.456

*♦-!»< 0.01 -♦* — Р < 0.001.

Корреляционный анализ сопряжен ногти зерновой продуктивности 
растения и определяющих ее элементов, проведенный на изученных пер
спективных селекционных линиях, позволяет заключить, что ведущим 
элементом структуры урожая озимой пшеницы в условиях Араратской 
равнины Армения является масса зерна с одного колоса При отборе 
селекционно-ценных образцов, наряду с другими особенностями расте
ний, следует обращать особое внимание на показатель продуктивности 
колоса.
Институт земледелия МСХ Армянской ССР Поступило 22.ХИ 1982 г.

ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ՓԱՓՈԻԿ ՑՈՐԵՆԻ ՀԱՏԻԿԻ ՐԵՐՔԱՏՎՈԻՒՅԱՆ ՓՈհԱԴԱՐԱ 
ԿՍ.ՊՐ Ս՛Ի ՇԱՐՔ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԵՏ

Դ. Ա. ՍԱՀԱԿ5ԱՆ, Լ. Հ. ՂԱՏԱՐ8ԱՆ

Н էսումնտսիրվել /, սե/եկցիէէն արմեր ունեցայ !! հիրրիէ/ային գծերի րեր֊ 
րատվության և մի շռ/րր արմ երավոր րանակական հատկանիշների կոէէեյյատիվ 
կւսպրւ Պ այպվեյ Լ, էէ ր Արարատյան հարթավայրի պայմաններում ցորենի րեր 
րատվութ յան հիմնական կոմ պոնենտր հանգիսանում Լ Հասկի արդյունավե- 
աությււ ւ.նր ր Առաջարկվում Ւ սելեկցիայի սկդրնսւկան վույում, նոր րերրատոէ 
էքսերի րնտրոէ֊թ յան մ ամանակ, րույսերի մ tt ր!իո ֊ կեն и ա ր ան ա կան առանձնա- 
՝աակոէք}յէէէնների հետ միասին հատուկ ուշադրություն էչարձնեյ Հասկի արգյու- 

նսյվեւոոէթյան ցուցանիշի վրա։

THE CORRELATION OF PRODUCTIVITY OF GRAIN WITH SOME 
QUANTITATIVE SIGNS OF WINTER SOFT WHEAT

G. A. SAHAKIAN, L. H. (iHAZARlAN

Under conditions of the Ararat plain of the Armenian SSI? the 
leading clement of the crop structure is the mass of grain from one ear.
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УДК 633.11+631.524 8

НАСЛЕДОВАНИЕ МУТАНТНЫХ ПРИЗНАКОВ 
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ

А. Л. ГУД ЯН

Изучалось наследование срока колошения. формы :< остистоегн колоса, а также 
длины соломины пшеницы при скрещивании с мутантом н Г, и Г2. Выявлены много- 
геииый доминантный характер наследования раннеспелости и цилиидрячкосги, ионол* 
ное доминирование безостостл колоса и промежуточное наслсдошшне пионы стебля 
В I 2 обнаружено трансгрессивное растепление по высоте растении.

В комбинации с некротическим гибридом растепление на некротические и нормаль
ные растения произошло в отношении 9:7, что соответствует наличию двух комплемен
тарных генов.

Ключевые слаба: мягкая пшенща. ■чшмд&ниниг мутантных признака#, гибрибныб 
некроз.

И меющиеся литературные данные о наследовали:։ мутантных при 
знаков свидетельствуют о различном уровне проявления доминантности 
у пшеницы. При этом значительную роль играет не только специфич
ность конкретного мутанта, но и генотипическая среда, условия опыта 
п т. д. При скрещивании екзерхг .т.ных мутантов с исходным сортом при
знак скверхедпости в одном случае оказывается доминантным, я дру
гом—рецессивным [Ч] В опытах с полукарляковымн мутантами обна 
ружено несколько уровней наследования—оа полной рецессивности, че
рез разные степени доминирования, до полной доминантности [10].

Наше последование проводнлосо с целью изучения характера на
следования таких мугантыд признаков, как короткоетебилыюсть, ран
неспелость. пилнндричноиь и поникжкть колоса, у гибридов первого и 
второго поколений при скрещивании короткое гебсльно: о мутанта с длии- 
нос.тебельными сортами, а также возможности ц-бора ֊•֊ текшияни л >■ 
ний.

Материал и лк'тодпха Опыты проиидшшеь ил Эчмилд пшекон экспериментальной 
базе 1НП1 земледелия и 1980 1982 и В качестве родительских форм исполъзоп.тлп 
длинное!ебелыилс (не имеющие генов короткое!ебельноспО сорта местной селскин՛: 
Каигуп 20 и Лльбйлум 6 и короткостебельный радиомутапч М-1009/812, полученный 
ламп с: мексиканского сорта Слете Церрос 66 (ьысота стебля 95—105 см|. имеющего.
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хяк известно, одни рецессивный ген короткостебельностн (нсточьик ео.л Норин 10՝ 
Мутант 1009/812 принадлежит к разновидности Эрнтролеукон и имеет цилиндрический 
поникающий колос, раннеспелый Кангун 20 н Альбилум 6 имеют безостый, скверхсд- 
•ный и эрсктокдный колос.

В 1-'2 н зчяле фазы кущения, когда проявлялся гибридный некроз. бы.։ произведен 
учет растений с нормальным и некротическим фенотипами По этим данным опреде 
■ ih.hh характер расщепления растений на нормальные и некротические

В течение вегетации отмечалась дата колошения растечнн и определялось соотно 
шейке форм с ранним и по. дним колошением. При созревании проводился учет расте 
инн по форме и остистости колоса, измерялась их высота. Учитывались все выжившие 
растения, и нормальные, к некротические Определялись также длина колоса и числ։ 
зерен в колосе

Среднеарифметические величины, ошибки средней. коэффициент .•арнлцип высоты 
растений для гибридов и критерий X2 определяли по Досиехову Г5] Гетерозис но

Р։-МР 
высок* растений и числу зерен в колосе рассчитывали ио Формуле 1 -—. 100%.

1де МР—среднее признаков родительских форм
Число генов, которыми различаются скрещиваемые формы по признаку высоты 

растений, определяли ни формуле, предложенной Серебровсклм [8]. тик как он;» боль- 
ин: с.оо1Н1’1ствуег промежуточному наследованию количественных признаков

Результаты и обсуждение. Литературные данные >՛ наследовании 
продол ж ител-ьностп периода всходы—колошение у мягкой пшеницы 
разноречивы. Только в опытах Лубнина [7] было обнаружено пять ти
пов наследования сроков колошения в зависимости от комбинации скре
щивания: от доминирования и сверхдом-ииирования раннего колошения 
до доминирования позднего колошения.

В наших опытах в обеих комбинациях доминировало раннее колоше
ние, хотя .в комбинации Альбидум 6ХМ-1009/812 наблюдалась некото
рая тенденция к сверхдоминированню. Здесь растения Р։ выколоси
лись на один день раньше раннеспелого родительского компонента 
(табл. I).

Таблица I 
Морфологическая характеристика родительских форм и гибриден

Родтельскне ф-»рмы и гибриды .М
Дата 

колоше
ния, май

Высота 
растений, 

см

Колос

’ число л.ИНЗ. см ;։ег„п

Кэнгун *20 50 18 135+0,9 8.0+0.1 14,2+2,4
Альби дум 6 50 21 116+1,2 8.5+0.1 48,3+2.1
М-1009 812 50 15 72+0,9 9.0+0.1 49.7+1,8

։՛ 1
Кангун 20 X М-1009(812 40 15 105+1 .*2 9.7+0.2 32,3+2.7
Альби лум 6 М-1009/812 55 14 105+1,1 12,0+0,1 59,5+1,8

Г»
Каигун 20 X М-1009,812 252 14-20 100+1.2 9.1+0,3 68.5+2.2
Альбилум 6 < М-Ю09 81'2 313 14-21 98+1,0 10,5+0.2 63,0+1.9

Доминировали также цилиндрическая форма и поникл ость колоса 
(табл. 2). Безостость колоса доминировала не полностью, на верхушках 
имелись остеоидные отростки. Наследование длины стебля носило про
межуточный характер, что было отмечено и в более ранних наших иссле-
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Таблица 2
Расшепденис растений Г։ но форме и остистости колоса и гибридному некрозу

Комбинате

Число расте
ний с коло

сом

Число расте
нии с коло

сом
Число 

растений

21 ч 0.06Каш у и 20 М- 1<М)<Л«1I

Л/н.билум бх"*1009 М2

186 66 । 0.1» 176

226 87 | 1,3 2)4

Примечание X* З.М.

лованиях |2] Ест в комбинации Кангун 20> Л\-10СИ1/812 средняя -лысо- 
тв гибридов (105 см) очень близка к средней арифметической родитель
ских форм (103.5), то в другой комбинации, где средняя высок։ рот 
тельскич форм составляет 94 см. гетерозис по кому признаку (11,7%) 
привел к смещению высоты растений гибридов I । и сторону пысокоркк 
лого родителя. В этой комбинации наблюдался гстерозж также но про
дуктивности колоса (21,4%).

В комбинации Кангун 20хМ-1009/812 в Г, наблюдался гибридный 
некроз. Растения оказались маложиэнеопособнымн. тонкостебсльны- 
ми. со слабой озер иен ностыо. Эго явление, как следствие взаимодей
ствия двух доминантных комплементарных генов, описали многими ис
следователями [1. 3, 6. 11, 12).

В результате расщепления было получено 274 некротических и 218 
нормальных растении, что соответствует отношению 9:7 I габл 2). об
условленному комллектарным эффектом двух генов

Учет растений пи форме и остистости колоса показал, чго расщепле
ние по этим признакам в обеих комбинациях носило моногябридный ха
рактер (3:1). Были получены и формы с остевиднымн отростками на 
верхушках колосьев, однако в настолько малом количестве (14—в ком
бинации Кангун 20ХМ-1009/812 :• 17 Альбидум 6ХМ-1009/812). чго ими 
можно пренебречь.

Примерно так же шло расщепление по раннеспелости.
Расщепление по высоте растении носило более сложный характер 

(табл 3) Здесь распределение близко к биномиальному, присущему по
лигонным Количественным признакам. В обеих комбинациях обнару
жено трансгрессивное расщепление по высоте растений (от 45 до 115 см 
и от 60 до 125 см), особенно выраженное в комбинации Кангун 20Х 
М-1009/812. где имелись растения с высотой 45—55 см Среди них бы
ли и некритические, и нормальные поэтом՝ нельзя считать, что эти 
карликовые формы являются результатом воздействия генов некроза.

Гак как родительские формы резко отличались по высоте растений, 
то интересно было выяснить степень вариабельности этого признака п 
Г;| п Рз и определить число генов, которыми различаются родительские
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Т й б л и п и 5
Р.1С! :си 1СННС рас гения в :'г в । высоте стебли. см

фирмы. Определение коэффициента вариации Юказало. что для ком
бинации К-ангун 20ХМ-1009/812 он составил 7.1 у I-՜ н 41,6% у 1%. для 
комбинации Альбидум 6ХМ 1009/812 соответственно 7.8 и 17,6%.

Анализ распределения растений в 1\. (табл. 3) показал, что варка 
ция по высоте растений нося։ непрерывный характер, чему енособству 
ет также сглаживающее влияние факторов внешней среды.

По фенотипу все растения И2 можно разбить на пять классов. В 
первый и пятый входят более низкие (-11 -60 см) и более высокие (121 
150 см), чем родительские компоненты, формы (трансгрессивные), во 
нгорой и четвертый формы, высота которых находится в пределах ва
риации низкорослого (60 -80 ем । и высокорослого (111 130 см) роди
тельских компонентов, в грепш (самый большой) формы с промежу
точной высотой растений (81 НО см). Такой результат соответствует 
модели наследования количественных признаков, определяемой незави
симыми адоминантными генами с аддитивным действием, выдвинутой 
Мазерам и Истом (но Раницкому [8]). Этим к объясняется тот фак г. 
что но средней высоте растения Г, п занимают промежуточное, пли 
близкое к этому, положение .между родит՛.льскпми формами (табл. 1)

С помошыо средних арифметических и зарн.тлс Е, и Е2 было оярс 
плево, что .орт К.лпун 20 п VI.1009/812 различаются минимум двумя. 

.։ сорт Альбидум б п М 1009/812 -одной парой генов, контролирующих 
высоту растений. Возможно, поэтому в комбинации Альбидум 6Х 
М-1009/812 трансгрессия выражена значительно слабее.

По мнению ряда авторов, в отдельных случаях о наследования вы
соты растений -.лелует судить по критерию Х-‘ [4|. При этом они разби
вают гибриды ча две группы: первая короткостебельныг я промежу
точные (или равные по высоте растениям 1-(). вторая—высокорослые.

В нашем опыте такой подход привел к получению отношений 148:104 
в первой комбинации и 174:139—во второй, что соответствует гсорс-ти- 

. ;и ожидаемом)՛ отношению 9:7 (Х- = 0.62 и 0.05) при дигибридном 
растеплении. Это свидетельствует о наличии двух генов, контролирую
щих признак высоты растений.

Вее нормальные гибриды Р2 комбинации Капгун 20ХМ-1009/812 
содержали в колосс в среднем 68.5. а гибриды другой комбинации—63,0 
зерна (табл. 1). Как видим, от некротической комбинации получились 
более продуктивные линии, чем от гетерозисной. При этом средние по
казатели у гибридов значительно выше, чем у родительских форм, что



помогает отбнрат։ более высокопродуктивные линии е ж лаемой высо
той растений.

Из всего изложенного следует, что с помощью экспериментального 
мутагенеза можно получить мутанты. сочетающие в себе раннеспелость, 
короткостебел ыкхть устойчивость к полеганию, которые могуч быть 
хорошими донорами этих хозяйственно-пенных признаков. Следует от
метить также, что в селекционной работе <՝ пшеницей определенную цен
ность могут представить не только гетерозисные формы, но и комбина
ции с гибридным некрозом
Институт земледелия МСХ Армянской ССР Поступило Will 19831
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Ա Ա. Դնէ՚ԼՅԱն

!հ սսւմնասիրվել Լ մ ուտանտի հաւ/կակալման չրջանի, Հասկի ձևի, քիս- 
սւավորոէթ յան ու կարճացողունով!յան <)առանդումն աոաջին ե երկրորդ սե
րունդներում։ Պարզվել Լ, որ վաղահասությունը ե հասկի դլանաձևությունր ժա
ռանգվել են որպես Աոնոդեն դոմինանտ, անքիստությունր' ոչ լրիվ դոմինանտ 
հատկանիշներ։ Ցողունի բարձրությունը ժառանգվել է միջան կյալ ձևով- երկ
րորդ սերնդում դիտվել է, բարդ, տրտնսդրեսիվ ճեղքավորումը րստ ցողունի 
բ ար ձրո ւ թյ ան ։

ձիբրիդւս յին նեկրոզ կրող ղուդակցութ յան երկրորդ սերնդում դիւովեյ է 
նեկրոտիկ և նորմւպ բույսերի ճեղքավորում 9ւ7 հարաբերությամբ։

INHERITANCE OF SOME MUTANT PECULIARITIES 
OF THE SOFT WHEAT

A. A. GULYAN

The monogene dominant character of the inheritance oi early-ripe
ning and cyllndcrness, oi intermediate Inheritance or the stem height 
has been established. In the second generation a transgressive splitting 
according to the plant height has been found.

In the combination with hybrid necrosis a splitting into necrotic 
and normal plants takes place in the relation 9:7.
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УДК 575:633 11

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГЕНОВ ГИБРИДНО!՜! КАРЛИКОВОСТИ 
И ГИБРИДНОГО НЕКРОЗА У МУТАНТНЫХ ФОРМ

ПШЕНИЦЫ

А. С. ПЕТРОСЯН

Установлено. что гены гибридной карликовоеm D2 и D,I)4 подвергаются мутации, 
вследствие чего .усиливаются или ослабляются их аллели. Изменений в силе еллелси 
генов гибридного некроза не обнаружено олплко выявлены мутанты, у которых, и от 
лпчие от исходных сортов, доминантных телон некроза нс имеется.

А'лмченые моде: пшеница. м.итаии.՝։. гибридная карликовость, некроз.

В экспсри метальном мутагене ։с велика роль мутабильшхти локу
сов, иоскольку частота и спектр изменчивости растений, наряду с дру
гими факторами (вял, доза мутагена и др.), зависят также от исходно- 
ю материала. Поэтому любая информация о генетической природе 
изучаемых объектов, их изменчивости будет сирфбствовап» экспери
ментальному пзу «синю вопросов наследственности и изменчивости ор
ганизмов.

Ik'C.MOijBi на многочисленность исследований по мутагенезу пшени
цы, мутибилыюсть летальных генов изучена недостаточно.

Известно, что ген гибридной карликовости (!)2) у сорта Безостая 1 
и его мутантной формы Карлик 1 не изменяется [11. .Установлено так
же, что у четырех мутантов сорта Сенатор Капелли сохранился сильный 
ген некроза (Nep исходного сорта [3].

Нами получены данные, касающиеся изменчивости генов некроза л 
гибридной карликовости пшеницы Указанные летальные гены компле
ментарны I пбридная карликовость контролируется взаимодействием 
комплементарных генов 1.\ и 1)2 и аддитивно действующего гена Г)3> а 
гибридный некроз двумя комплементарными генами Ne։ и Ne2 [6, 8] 
Целью настоящего исследования являлось выявление генов гибридной 
карликовости и гибридного некроза у мутантных форм пшеницы.

Материал и методика. Изученные мутанты получены и.։ сортом Безостая I, Одес- 
скак 16, Мироновская 808, Ранняя 12 н Эригролеукбй 12. Семена мутантных форм 
получены из различных научно-исследовательских институтов страны. Сорт Безостая I 
является носителем гепд гибридной карликовости D2. Одесская 16֊ D.,D3 с активато
ром роста [2]. Эратролеукон 12 имеет ген Nei". Мироновская 808- Ne՞. Ранняя 12—
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Ne“|'^| 1<*ны некроза изучали ipn юмошн тестеров Лютссаснс 1163 (Хе*) и Сгси- 
ыя 135 с голом Хе’; [Г], а гены гибридной ьлрликовости Фриско с генотипом 
D.D^djDjD-j [7. 8J Скрещивание указанных сортов с Фриско приводил к образо
ванию гибридной кярлнковрсти типа dwarf 1 1։ dwarf 2. За 1977 1978 гг было нзу-

<1о 30 мутлтных форм по гсшл։ D2. 7 но DjD3 и 7 по генам некроза Гибриди
зация проводились обычным методом с ксиолюог.лнием после кастрации пергаментных 
■воляторов. Посек всех гибридных семян и родительских форм проводился в полевых 
условиях

Результаты и обсуждение. Исследование изменчивости летальных 
генов показало, что из 30-ти мутантов сорта Безостая I 20 имеют ген 
гибридной карликовости D2. \ 12-ти изученных мутант ных гибридов 
(мутант 591/8* Фриско, мутант 748/73ХФрнско, мутант 718ХФриск<՝. 
мутант 719ХФрнско, мутант 721ХФрпско. мутант 74 ЗХФ риско, мутант 
7-1бХФриско, MyTiiii 74 1ХФриско, мутант 747Х Фриско, мутант 764 х 
Фриско, мутант 765ХФриско, мутант 795*Фриско). как и у комбина
ции Безостая 1ХФрнско, февокритическан фаза наступает осенью (II 
ноября) в период появления 1 2 листьев.

Полученные данные показали, что у большинства мутантов ген ГЪ 
не подвергаем я изменению в обладает одинаковой силой проявления 
Исключение составляет гибрид КМБ I - Фриско, у которого фенокритн- 
ческая фаза наступает 7 декабря в фазе кущения, т. е на 22—23 дня 
позже, чем у гибрида Безостая 1ХФриско Поскольку имеется прямая 
связь между временем проявления фенокритической фазы и экспрессив
ностью генов гибридной карликовости, можно предполагать, что мутант 
К \\Б I является носителем слабого аллеля гена D2.

Одиннадцать-мутантов сорта Безостая I изучались осенью 1973 
Признаки гибридной карликовости у них проявились весной 15 марта 
1979 г. в соегоянин I 2 листьев. Сроки наступления фенокритической 
и эффективной летальной фаз у изученных 7 комбинаций и гибрида Без
остая 1хфриско совпадают. Следовательно, ген D2 указанных мутан 
тов не изменился. Полученные данные, касающиеся мутационной из
менчивости генов гибридной карликовости. показывают, что. несмотря 
на глубокие различия между генотипами исходного сорта Безостая 1 и 
его мутантными формами, ген D2 не изменяется и обладает одинаковой 
силой проявления Исключение составляет мутант КМБ 1. Возможно, 
под действием мутантных факторов признак гибридной карликовости 
стал менее выраженным.

У 10-ти мутантов сорта Безостая 1 (муг. 718. мут. 758, мут. 757, 
мут. 760. мут. 773. мут. 788. мут. К-166, мут К-91, .мут. К-174 .мут. К-173) 
доминантных генов гибридной карликовое!и не обнаружено. В F] они 
дали нормальный фенотип. Это. по-види-мому, следует объяснить гетеро
генностью сорта Безостая 1՜, нс исключается также возможность пере 
хода прямой мутации доминантных генов гибридной карликовое ги в ре- 
цессивное состояние.

Как уже было отмечено. Одесская 16 является носителем гена гиб
ридной карликовости D2D3 с активатором роста. Нами изучена мутаци
онная изменчивость генов LXDj у 7 мутантов copra Одесская 16. В двух 
скрещиваниях мутантные формы с сортом Фриско (Мутант 818/73хфри-
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ско, .мутант 86|ХФриско) нс обиаружсж придают । 'бри.ниш карли
ковости. а у 5 мутантов гены О2Оз ՛ охрани.։ись Однако две комбинации 
отличаются фенотипическим разнообразием в проявлении признаков 
। пор.мной карликовости.

При осеннем посеве в комбинациях мутант 826>Фряскч. мугаа: 864* 
Фриско фочокпитическая фаза обнаруживается осенью. I I ноября, в 
состоянии 2 3 листьев, я у гибрида исходной формы Одесская 1бхФри- 
ско—весной. 27 марта, в фазе кушения (тябл. 1) Возможно, что у -тих 
мутантов аллели генов О2 или И изменились.

1 .1 б .1 п и п I
Мутанты сорта Одесская 16. несущие кониин шыт. гены нс рндной 

ка;> шконосгн 1К0> (1976 I.)

Комбннл ШИ Ко .ичестна 
растении

Фенокрнтмческая фаза Эффектив
ная «паль- 

шн фазала * 1 количество 
дистьсн

Одесская 16 Фриско 24 27.111 кущение 6.V
Мутант 819 73 Фриско ։о 27.111 кущение 6.V
Мутант 85273 Фриско 1о 24.111 кущение 6.V
.Мутант 824 Фриско 10 24.111 кущение ■25. V
Мутант 82; Фриско 2; 14.X’ 1-2 3—1 листа
Мутант 864 . Фриско 13 14.XI 2-3 27.111

Изучение мутационной изменчивости генов некроза показало, что 
мутанты М-1017/8 (из сорта Ранняя 12). К 599 (:н Мироновская 808) 
сохранили ген iибридного некроза \те'2".

Мутанты К-586. К-549. Зеленая из i.opia Мироновская 808 не имеют 
доминантных генов некроза. 2 мутанта из сорту Эрмтролеукои 12 (му
танты М-56, М-167) образовали вполне нормальные гибриды, в отлично 
от исходного сорте Эритролеукон 12. тающего в F։ некротическое по
томство (табл. 2).

Т ;i б л и ц а 2
Гены iiCKno-’.i у иу отгон Эритролеукон 12. Равняя 12 и Мироновская 804

KoMoiiiiaiiiiii

1 еи
ы н

ек


ро
за

Количество 
растений

фенокрнтнческая фаза

лита фа ы развития 
растений

Ранняя 12 X Лкпесненс 1163 Ne. 12 23.111 кущение
Мутант 1017/8 Лютее цепе 1163 Ncn 9 23.111 к чтение
Мироновская 80S Лютесцеис 1163 Nc, 12 15.111 кущение
Мутант К 591 Лютесценс 1163 Ne, И) 15.111 кущение
Эритролеукон 12 Степная 135 •- 11 3.111 кущение
Мутант 56 X Ci синая 135 13 растении нормальные
Му rain 1G7 Снятая 135 — II растения и 1рма.։ы1ые

Таким образом, изучение мутационном изменчивости гея ■ гибрит- 
ной карликовости (Г)2 и П?РЛ) нолзза.то, что -ли гены подвергаются му-

452



тацноннон изменчивости. вследствие чего наблюдается усиление ил i 
ослаоленне их аллелей 'сдельных изменений генов гибридного некро
за не обнаружено, однако выявлены мутанты, у которых, в отличие от 
исходных сортов, доминантных генов некроза не имеется.

Отсутствие доминантных генов гибридной карликовости и гибрид
ного некроза у определенных мутантов, ио-видимому, можно объяснить 
либо их гетерогенное 1ью. либо прямой мутацией доминантного гена в 
рецессии.
Ижяктут земледелия МСХ Армянской ССР Поступндо 18.IV 1983 г

ՀԻՐՐԻԴԱՅԻՆ ԳԱՃԱՃՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ^ԻՐՐԻԴԱՅԻՆ ՆԵԿՐՈԶԻ ԴԵՆԵՐԻ 
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ!! ՑՈՐԵՆԻ Մ11ԻՏԱՆՏԱՅԻՆ ԶՈՎԵՐԻ ՄՈՏ

Ա. II. ՊԵՏՐՈււ-էԱԷ

(Itunt մ՛նա սիրվել Լ (յորհնի հիրրիդային նեկրււզի և հիբրիդային զաճաեու - 
իյան զեն/,րյէ մոէսւացիոն փոփոխականութ յունր։ Պարզվել I;, որ հիրրիղա յին 
զսՀաեության |)շ, DoD.-j (քեներր ենթարկվում են մ ուտացիա յի, որի հեւոեան- 
Հնվ դիտվում է նրանց աչելն եր ի ուժեղացման կամ թուլացման երևույթ։

'նեկրոզի \՝,'|. \շշ զեների ալեյային փոփոխութ յուններր չեն ‘.այտնարեր- 
վել, սակայն որոշ մուաանտներ, ի աարրերոէթյոէն ելաձեերի, նեկրոզի դոմի
նանտ զեներ չունեն։

THE VARIABILITY OF HYBRID NECROSIS AND HYBRID 
DWARFNESS IN THE MUTANTS OF WHEAT

A. S. PETROSIAN

Hybrid dwarfness genes Ds, D2Dn undergo mutations, hi the resu I 
of which their alleles arc either weakened or strengthened. No changes 
are observed in the power oi alleles of hybrid necrosis genes. However, 
some mutants do not have dominant genes of necrosis.
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с/>пз./..՝ м՛ /м.ч'п'.’и-. ААЛ 1'7/ .V? 6, /ЭД'4

УДК 634.0.26

ВЛИЯНИЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИИ НА МОЩНОСТЬ КОРНЕИ 
ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИИ

I I МОВСЕСЯН

Рассматривается изменение массы озимой пшенниы, «спарисп и лугоных асеоиил- 
оий в зависимости от отдалёнвостн от лесных насаждений. Показано, что по мер։: от
даления от края леса мощность корней изучаемых растений постепенно снижается 
Наибольшая масса корней отмечш-тег и 10 15 м от .■шея, т с и зоне микснмалыюго 
накопления влаги в почве.

Хл/оТййЫ։՛ слОой. лмОшиимОеннм, (эиа.чптгъц рщтешлч. кдрш'кисыщснносгь почны.

Лес является мощным фактором, улучшающим экологическую об
становку местности, блаюгориятне влияющим на урожайность сельско
хозяйственных культур, возделываемых ла прилегающих к лесу полях 
[2. 4, 6, 7 и др.]. Как правило, критерием оценки эффективности лес
ных насаждений на сельхозугодия служит величина надземной фито- 
маосы. урожайность, тогда как последняя прежде всего зависит от сте
пени развития корневой системы и ее функциональной активности. Ис
ходя из этого, мы предприняли исследование, целью которого явилось 
изучение корневой системы в некоторых культурных и естественных фн- 
тиценозах на различном расстоянии от лесополос различной ширины и 
высоты.

АЬ/теримл и лспя/ила. Объектом исследования служили ^сазрие!. озимая пшеяк* 
па сорта Безостая I и сенокосные угодья, расположенные подветренной ֊ тороны ле
сополос на склонах различной экспозиции и бассейне нерхнего течения р Касах.

Учетные площадки закладывались начиная о- ннжнеи* края леса, шрм каждые 
50 м вниз по склону, ли расстояния 300 м Контрольные участки выбирались в сторо 
не от лесополос из тех же склонах.

Сенокосные угодья представляют собой луговые участки, расположенные пол знпш- 
։<>й 53-лстних естсстг енных древостоев дуба кругшопылышкоього порослевою проис
хождения 4—5 поколения, ширина которых на 1 пробной площади составляла 270 м, 
па второй—200 м, средняя высота деревьев 11)—II м

Посевы эспарцета находились под защитой Н-легнпх лесоку и,тур сосны обыкно
венной с шириной лесополос 70 м л высотой деревьев 1 5 м озимой пшенины естест
венного дубового иорослсмого древостоя шириной 230 м. высотой • г> и. к гутщм под 
леском из кустарников.

Количественный учет корней проводился методом м .налита, пре итоженным Ка
линским [4] Влажность и температура почвы измерялись за негетанцю трижды, до 
глубины 40 см. Вычислялись корненасыщенность почвы и и/га и определялась корче- 
обеспеченность растений, ։ с количество корней, приходящееся на единицу веса над
земной фнтомассы Исследования велись н течение двух вегетации Учет корневой 
фитомассы проводился после уборки урожая (луговых участков и эспарцета после се
нокошения, а озимой пшеницы- после полного созренапня колосьев)

Результаты и обсуждение. Изучение корианасыщенности почвы 
под луговыми сообществами показало (табл. I). что она (капе и урожай
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зерна и зеленой массы с/х культур) закономерно снижается от нижнего 
края лесополосы до расстояния 300 м, причем у опушки леса корненас.ы- 

, шенность почвы в 4 б раз выше, чем на конт рольном участке. Даже 
на расстоянии 300 м эта разница существует и составляет 15—56% 

■Аналогичная закономерность отмечается и в отношении корнеобеслечон- 
ностл надземной массы, которая даже на расстоянии 300 м от леса пре 

: вышает контроль на 13 25% Указанные различия следует объяснить 
уменьшением влажности почвы при отдалении от кромки леса. В за
висимости от отдаленности от леса разница между контрольными и опыт
ными участками составляет от I до 60%.

О нарастании сухости почвы по мере увеличения расстояния от ле- 
I са свидетельствует и изменение видовою состава луговых группировок 
I и сторону смены мезофильных доминирующих видов кссроф ильными.
Iл.’ш на расстоянии до 100 м от леса в травостое преобладают мезофил ь 
ные многолетники Alopeeurus arinenus, Ornfthogalum arcuatum, Galium 
verum и др., го уже на расстоянии 150 м появляются отдельные, чаще 
степные, ксерофиты Phleum phleoides, Anthem is tinctoria, Onobrychis 
transcaucasica я др.). Травяной покров на кот рольном участке из-за 
сухости почвы представлен лугом, засоренным ксерофвльными сор
няками (Agropyron repens, Avena fatua).

Установленu, что общая продуктивность фнтомасиы корней луговых 
группировок на опытных участках составляла 33—137 ц/га, на контроль
ных—23—34 ц/га. Эго в несколько раз ниже величин, отмечаемых не
которыми нч՝с.тедовагелями для степных фитоценозов [3. 8, 9], что, по- 
видимому, обусловлено небольшой мощностью гумусового горизонта и 
.меньшей глубиной проникновения корней в исследованных нами фито- 
иенозах

Выявлены также определенные различия в корненасыщенноств и ‘ 
^необеспеченности надземной фитомассы на склонах различной кру
тизны, причем с увеличением крутизны склона от 5 до 15° эти показате
ли и урожай зеленой массы уменьшаются. Разница в корненасыщенно- 
стн почвы на участках различной крутизны составляет н среднем 9.5% 
Ji увеличивается по мере отдаления от леса. Вместе с тем разница меж
ду крайними точками (10 и 300 м от леса на более пологом склоне со
ставляет 305%. а на крутом всего 240%. т. е. на крутом склоне поло
жительное влияние леса распространяется на большее расстояние, по 
мере отдаления от него уменьшаясь более плавно, чем на пологом.

Участки под эспарцетом и озимой пшеницей имеют одинаковую кру
тизну и экспозицию, но различаются по ширине защитных лесополос, их 
высоте и полноте Корнекасыщенносгь почвы под эспарцетом на рассто
янии 10 м от леса составляет 55,9 146.5 ц/га (210% от контроля) и. 
закономерно снижаясь но море отдаления от леса, на расстоянии 250 м 
превышает контроль на 19% (табл. 1). Прибавка в фитомассе корней 
на опытных участках по сравнению i контролем составляет 22 - 209%. 
а разница н корненасыщенносги почвы в крайних вариантах -152%. 
В изменении корнеобеспечен ности надземной фитомассы проявляется та 
же закономерность, что и в корней асы щенностя почвы, она снижается 
по мере отдаления от леса, но и на расстоянии 250 м на I 1% превышает 
контроль.
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• ni'iuiic леса на к up не образование ։ h-j.ni чину надземной массы с х и lyionwx растении
Гаи .ч п ц а I

11аимсиов&иас 
участка, гол 
исследования

Эк
сп

оз
иц

ия
 

и кр
ут

из
на

 
ск

ло
на вн.՝. м Культура Показаie ш

Расстояние иг чеса, м

1(1 50 1 10 150 200 259 390 К

1 северная 1975 - естествен- Вес надземной массы, н/г-ч 49.0 •10.8 40.5 40,0 32,5 21,5 22.7 18.9
Де мер 
1978 г.

5 2035 м ны>: луг Ко|Шснасы1ценнисгь почвы. н/гн 137.0 111,1 105.6 Ю1,4 78.2 42.0 33.6 23.3
Корнеобеспсчеянисгь надземной массы, »/г 1 2.8 1.2.7 1,2.6 1 2.5 1 2.4 1 1,7 1 1.5 1 1.2

П северная 1910— естествен- Ike надземной массы. h/’:.i 52,0 48,3 46,8 45,5 38,3 28.0 23.1 22.3
Кузек 

19/9 г.
15՛ 1970 м ПЫП Л) г Корке насыщен нос л. почвы, н/та 133,7 116,1 109,5 107,2 78,2 59.3 39,3 34.0

Корнеобеснеченпос!ь надземной массы. г/| 1 2,6 1 2.4 1 2.3 1,2.3 1 2,0 1 1,8 1 1.7 1 1.5

Ill южная 1990- эспарцет Вес надземной массы, н/га 57.0 52.0
129,3

42,6 41.5 3(),о 28.8 25.6
СарлдаПдж

1979 г.
16-20 2060 м Еарненасышемиосгь почвы, и/га 146,5 107.0 103.6 67.0 53,9 г* 4/.4

Корнсобеспечепносп. паддемпин мас\ы. i/i 1 2.6 1 2.4 1 2.5 1 2.5 1 2.2 1 1.9 — 1 1.0

Ill южная 1990 - /Ciiapaei Вес надземной массы. н/гл 40,0 37,.3 36.5 30.8 29.5 22. S 20.8
Сл рал л и дж 16 20 2060 м

1978 к Корпенасышгнностъ почвы, п/га 119,6 114,5 107,5 81,3 71,9 47.3 — 38,7
Корнеобеспечсннос! ь надзе миом массы, i /i 1 ■ .՛ 1 3.1 1 2.9 1 2.6 1 2,4 1 2. 1 — 1 1.9

IV южная I960 озимая Вес надземной массы, н/гп 58,5 49.2 47.1 36.0 35.1 34,7 зз.« 24.2
ГчуЛ՛ Гр 16-20 2010 м tiiJiciuina

63.5 32.419.9 Г. Корисиасытсвпость почвы, н/га 122.3 119,0 117,4 68,5 58.0 50.8

Еорнсобсс1Н'че11110ч гь плдзе мной .массы, г/г 1 2.1 1 2,4 1 2,5 1 1.9 1 1,8 1 1.7 1,1,5 I 1,3



Сравнение данных. полученных в различные по условиям влажно- 
I сти вегетационные сезоны, показывает, что в белей влажный 1979 г. фи- 
I то.маеса корней эспарцета значительно повысилась, а различия между 
I опытными и контрольными вариантами были менее. резкими, чем в сухой 
I гид. В то же время корнеобеспеченно։: гь надземной массы по влажный 

п»д значительно ниже, чем в сухой, г. с. в засушливый год для обсснече
I ния единицы веса надземной фнтомзссы эспарцету требуется больше 

корней
I Корнснасышснность почвы пол озимой пшеницей была в 3.5 —8 раз 
I выше, чем в опытах Шалыт и Калмыковой [II]. Однако корнеобесле- 

’Ц'НВость на единиц], урожая зерна п наших опытах оказалась значи
| телыю более низкой, что. по-впда.момч, связано с сортовыми различиями 
I пшеницы. Здесь также наблюдалось закономерное снижение корнена- 
[сыщеиности почвы по мере отдаления от леса Тем не менее на рассто- 
I ннии 300 м этот показатель был выше контроля более чем на 50%. Раз- 
I вица между крайними точками исследуемой зоны составляла I! 1%. т. с.

для озимой пшеницы зона положа Гел иного воздействия леса значитель
но больше, чем для эспарцета, чп/. но-видимому, связано с их различ
ными требованиями к влаге.

Таким образом, как в. посевах с/х культур, так н в естественных фи- 
| тоценозах по мере отдаления оч леса и соответственно снижения влаж

ности почвы 1корненаеы1ценпость почвы, как правило, снижается, что про
тиворечит данным ряда исследователей [4]. (цит. по Красовской) 
Только у Казакевича [6] .мы находим подтверждение. полученной нами 
Гкономсрности.

Изучение распределения корневой системы травянистых растений 
Г но ?֊губане (табл 2) показало, что основная масса корней располагает- 
| <н в слое почвы 0—30 см. Резких различий в распределении корней в 

почве в зависимости от отдален нос г а участков от леса, крутизны склона 
или количества осадков и год՝, я՛ наблюдалось. По нашему мнению, 
распределение корней травянистых растений связано <■ мощностью гу
мусового горизонта и глубиной обработки почвы. Так в естественных 
травостоях основная масса корней лежит в слое 0 20 см. а в культур
ных- -ДО глубины 30 с.м.

Результаты проведенных нсследовалпй позволяют сделать следую
щие выводы.

Повышение урожайности гх культу]) на полях, находящихся иод 
защитой лесных насаждений, обусловлено развитостью корневой систе
мы. связанной с большей увлажненностью почвы по сравнении:» с участ
кам!!, не защищенными лесом. Эта разница нагляднее проявляется в 
засушливые годы. На увеличение влажности почвы больше реагируют 
зерновые культуры, чем бобовые.

Зона положительного действия лесных полос на горных склонах 
распространяется на расстояние н.е менее 250֊ 300 м с подветренной 
(тороны и равна 22 25 высотам лесонасаждений, что значительно боль
ше зоны действия лесополос в равнинных условиях [6|. причем на кру
тых склонах она шире, чем на пологих.
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Распределение корпен ;ранинпснлх растений по глубине почпы
Т а 6 л и it а 2

! la именование 
участка, гол 
исследования

Распростра
нение кор
ней по глу
бинам, см

Расстояние от леса. м. масса корней, и га

10 50 100 150 2и0 250 300 Контроль

1 0-10 93,6 .59,0 56,9 67,3 40,2 29,7 22,0 18,5
Лемер 10 20 30,3 14,3 41.9 22.8 27,4 10.9 10,3 4.3

VII м-ц 1978 1. 20 30 9.8 10.9 5,5 8.0 5.8 0,8 0.9 0.2
30-40 3.0 3.6 1.9 1,9 2.4 0.4 0.3 0.2
40-50 0,7 3,3 0.4 1.4 2.4 0,2 0.2 0.1
Всего 137.4 111.1 166,6 101,4 78,2 42.0 33.7 23.3

11 0-10 88,7 75,9 61.8 70,6 45.5 24.4 23.6 20,2
Кузек 10 20 31.8 29,8 38,6 24,4 23,4 17.2 11,0 10,1

VII м-и 1979 20 30 И.4 8.7 8,3 Ю,1 7.8 7.6 3.6 3,2
30—40 1.1 1.1 0,5 1.1 1.1 0.7 0,7 0,3
40-50 0.7 0.6 0.3 |.о 0.4 0.4 0.4 0,2
Всего 133.7 116,1 109,5 10/.2 78.2 50.3 39,3 34.0

III 0- 10 50,3 47,6 44,9 36,1 33.6 22.2 _ 19,8
VII ы-Ц Ю 20 42.2 41 , .5 39.3 29.2 25.1 19,4 10.1

Сара л а н.тж 20-30 21.7 20.7 18.7 12.5 10.3 4.0 2.1
1978 20—40 2,8 2.5 2,5 I.H 1.5 0.9 0.4

40 50 2,5 2.3 2.2 1.7 1.4 0.8 о.з
Всего 119.6 114.5 107.5 81.3 71.9 47,3 38.7

III 0-10 58,8 54.1 43.5 42,3 30.7 27,4 _ . 23.8
Сараландж 10-20 53.0 48.0 39,3 38.7 23.5 19,6 — 17.6

1979 ।. 20 ֊30 27,9 22.7 20.5 1Ն9 10,1 7,4 — 5.0
VIII м ц :Ю 40 4.5 2.6 2,0 1.7 1.3 0.8 — 0.5

40-50 2,2 1.9 1.7 1.5 1.0 0.7 0,4
Всего 1 16,5 129.3 107,6 103,6 670.0 55.9 47,4

", IV 0 ю 53,8 52.9 51.7 31.6 31,0 28.5 26,4 16,8
Тгуджур 10-20 41.7 41.3 41.3 23.0 •21,0 18.9 16,6 10.1
VII м-ц 20-3<> 2Ы 20.4 20.3 10,3 8.2 7,7 5.3 4.7
1979 г. 30-40 3.0 2,3 2.2 1.8 1.7 1.6 1.3 0.4

40—50 2.7 2.2 1.9 1.7 1.6 1.4 1,2 0.3
Всего 122.3 119,0 117. 4 63,5 63,5 58,0 50,8 32,4

Широкие (250 .м) лесополосы из дубовых древостоев более эффек
тивны но сравнению с узкими (70 м) полосами насаждений сосны, что 
г.бъяоняется. по’Видимому, большим накоплением осадков в зимний пе
риод и более экономичным их распределением в межполосном простран
стве.
Институт ботаники АН Армянской ССР Поступило 15 VIII 1983г.

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈԻՌՏՈԻՆՐ. 1սՈՏԱՐՈԻ31!ԵՐԻ ԱՐՄԱՏՆԵՐԻ 
ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Դ. Դ. ՄՈՎԱԻՍՅԱՆ

Հոդվածում բերված են կաղնու բնական անտառների ե սոճու անկտրկնե- 
րի աղդեցութ(։ոն ռահմ անները բնական խոտածածկի կորնզանի և ցորենի 
«Անրիռտ-1» սորտի արմատային սիստեմների հզորության վր-’' տարբեր 
կռզմնազրության և թերութքան լեռնա լանջերին;

Փորձերը դրված են ^աստիւ դետի ավազանում' ծովի մակերևույթից 1700— 
2100 մ րարձրության վրաւ
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Յույց Լ տրված, որ անտաոր' բարելավելով իրենից ներբև դտնվոդ հողե- 
\րի էրային էէեմիմր, դրական ներդււրծելով շրջապատի մ իկրսի/իմայի վրա.

-11/ ։։։ ս ut in մ Է դլոէյւսաւն տեսա կան մշակույթների ե բնական իւււաածածկերի 
/՚ե;<ւ/ձս վևրերկրյս։ դանղվածի. այնպես Էլ արմատաքին սիստեմների արդյու 
1՚ւսվեսւսւ1քյան րարձրացմանրւ Լեռնային պայմաններում անտառի դրական 

'ներւքործաթլան սահմանը պայմանավորվ uid Լ ինչպես չեււնաքանջի կողմնա- 
դրությամր և թերութ րոն աստիճանով, անտառի տիպով ե անտառաշերտի րսյ- 
նոլթյամր, այնպես Լլ օդերևւռթ արանակտն պա յմ աններով ։

’մացահաքւոված Լ անտառի դրական նշան ակությանր արմատային սիս
տեմների հղորորթքան Համար' Հատկապես երաշտ տարիներին/ թստ որում, 
չանչի թեբութ լան րարձրացմ անր դ/>ւ դրնթաց մեծանում Լ անտառի դրական 
ււպդեցությո/նր:

THE INFLUENCE GF WOOD-PLANTATIONS ON THE ROO I 
CAPACITY OF THE HERBACEOUS PLANTS 

(i. G. MOVSESYAX

The production Of the winter wheat and sainfoin, as well as meadow 
associations depending on the distance from wood-plantations of different 
width and composition, slopes of different expositions and steepness has 
been discussed. It has been found that in dependence on the distance 
iron։ the border of the wood, the root-system thickness gradually dec
reases, remaining, however, higher than in control (a site without wood 
protection). The highest production of roots is recorded on the distance 
of 10 lain from the wood, that Is In the zone of maximum accumula
tion of humidity in the soil.

JI И T t P Л T 5 P A
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1шям М. л., 195!.

2 . Беришпап.ш Ч. Н Тр. Пи та леса. II. Тбилиси. 1962
3 Биологически։։ продуктивность раригельиостн Казахстан:։. Ллма-А ։;։. 1975.
4 Качпнский Н .4 Тр Моск. с/х иш.и станции, вы.ч 7. 1925
5 . Константинов .4 Стру <е{> •'> !. Десны։- полосы и урожай. Л-. 1971
6 , Красовсгшя И. Н Тр ни прикладной ботанике । селекции 15. вын Ь, .'I 1925.
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Пио.юг w \p.wntni». XX XV! I. V 6,

УДК 5*1 15:633 15

1 [I1ТОГЕНЕТ114 ЕС КАЯ АКТ!1 ВНОС ГВ ГЕРЫ 11U1ДОВ 
2.4-Д Н ГРЕФЯАНА НА ХРОМОСОМЫ 

CREPIS CAP1LLARIS L.

Р \ УЗАТЯН. В. А \ВАКЯН, Г II МИРЗОЯН

Изучена цитогенетическая акпшиосп. гербициде® 2.1-Д и трсфланп но тесту хр 
мосомных .аберраций. Обнаружено, что эти гербкннды облезши։ млпнеяпон лктнвп 
cinio 11՛։ tnv՝; к.ч«-точшло mi:-.,’.: ii «..ляютея мупптними ::•? ia топжанного д и. ;

Ключевые слоив .-ep'iuuud, .тро.косолц. .иутигеь аберрации.

В литературе hov.iv тих и?т н.щвляюгся сообщения о мутагениск 
действии многих гербицидов избирательного действия, которые обляд 
ют доста точно высокой физиологическом и генетической активностью 
[2 -8]. Что касается механизма ичктвия терпинилов, то необходимо 
M-MviiiTi., что 1.1я оптимального применении препарата совсем не об, 
зательно знать реакции или серии реакций, в которые вступает данный 
гербицид [I], Следует подчеркнуть, что в настоящее время механиз 
действия известен только для небольшого числа гербицидов. В птноше 
him՛, большинства соединений, применяемых в качестве гербицидов. мо> 
но только сказать, что они затрагивают различные ферментные системы 
большинство из которых не связаны со специфическим горможенлем.

В настоящем сообщении призе ц-иы результаты изучения мутаген 
ши активности гербицидов, сравнительно тайно и широко внедреннь 
в П'»леводческу ю практику 2,4-Д и трсфлан.

Трефлаи относится к группе фторсодержащих соединений (2,6-Д! 
питро-1 трифтормстил-Х1). широко применяется (25%-ный раствор) д; 
борьбы с однодольными сорняками в посевах хлопчатника, сон н овощ 
ных культур.

Murcpua.i и методика. Объектом исследовании служили сухие семена и пророй 
кп Ci. eapil’aris. Для изучении нптогенетичёскоГо действия 2.4 Л. и трефлана учли 
вали аберрации хромосом н клетках креппс. В лабораторных условиях возлушно-с 
хии семена проращивали а гермостате при температуре 26° п чашках Петри, Врез 
обработки и концентрации этих гербицидов уч юновлелы л предварительных опытах

Были нспользопаны 0.01 0,05%-ные растворы утих Гербицидов. Опыты были п 
ставлены ил растениях крепис. ваходншкхся в разных фазах клеточного цикла (G 
S и (ij), 1. • в пределах одного ..пиитического цикла (10 12 ч| С этой целью cyxi 
семена проращивали ь годе до 36 пнем orGnpu.iii корешки ыинон 1,5 -2.0 мм, к 
торые обрабатывали гербицидами и гечечше I ч После обработки корешки промыва 
ли проточной водой в течение 10 мни. За 3 ч ди фиксации их обрабатывали 0,01 %-нь 
раствором колхицина г целью получения меглфазных клеток.

Для фазы G, 2,4 .1 лоздушно-сухие семена обрабатывали । н ченне 3 ։. а Грефа 
ном—2 ч. затем промывали проточной нодой в теме те 10 мни и проращивал։։ п во. 
до 33 ч За 3 ч до фиксации корешки обрабатывали колхицином в течение 3 ч и фикс 
ровали. Проростки фиксировали в смеси чтилового спирта и уксусной кислоты (3:1 
Корешки окрашивали ицегокармином Аберрации хромосом учптыналн ь шфвод мот 
че в стадии метафазы па времешщх давленых пре пара г-1*.
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Результаты и Обсуждение Полученные данные՛ показывают, чти 
2.1-Д и трефлан обладают мутагенной активностью. В опытах с герби
цидом 2,4-1 показано, что при обеих концентрациях (0,01 и 0,05%) уро
вень мутирования клеток в первый срок фиксации низкий (ряс., табл I).

Рн< У|։ОНС1!1. ЛЗЖ'ПСЯПЫХ К.'КМ ■:< 
ирл действия 2,4-Д и гре«.|».|;к:г: и., 
хпомосомы Сгергч сарП1зп$. Но 
горизонта;™— сроки фиксации. ш՛ 
иертпкол»1— прощчл измененных кле
ток. I 2.4-Д в концентрации 0.01%; 
2 2.4-Д ь коплен I рации 0.0.՜»%,

.
I. треф.чй’.։ и :-.опиен.тр.։!!.::■! .

при последующих фиксациях <(> и 8 ч) он повышается. а в дальнейшем 
110—12 ч) вновь снижается. При воздействии 2.4-Д в концентрации 
о.05% на сухие семена Сг. сарИ1аг1< уровень мутирования составлял 
21,40% (табл 3), а при концентрации 0.01 15.58%.

Т а б л и п »■ I
Спектр структурных мугйыи։ хрмчосом Сг. ։ .фПНнЫ при действии 2.1-/1.

Ср
О

КН
 

фи
кс

ац
ии

, •։

% 'инн
-иН

 ш
аиноМ

Вс
ег

о п
ро


см

от
ре

нн
ых

 
ме

та
фа

з Процент 
аберрации

Хромат։։ - 
ные де 1еаи11

1 ЬохроматпДные 
делецнп Мнхр -фрл>-

МС1ГГЫ
М-р», сумма

1֊;р. 64. При

2 0.01 485 1,244-0,50 0,834-0.41 0.414-0,29
0,05 5X6 84-ГО.55՛ 1.38x0.48 0,344-0.24 — 0.17+0,17

4 0,01 511 2.93+0.75 1,76+0,58 1,174-0.48 —
0,05 475 4- 13x0,91 3.»6+0. 81» П.84 4-0,42 0.42+0,30

6 0,01 452 8,184-1,29 1,65+0,99 2/554-0. <1.44 > 0.31 0,44 10.41
0,05 512 9,964-1.32 4.3<Н-0.90 4.70+3.93 0,39+0.29 0,59+0,34

8 0,01 480 15, Я г 1.65 6.254-1,10 7,304 1.19 1.25x0,51 0,63+0.36
0.05 584 17,50 Р1.57 7.054-1,00 7.90 1-1.12 1.89+0.43 0.69-0.34

10 0,01 191 13.61+1,51 5,08 г0.99 7.12^1.16 0.81 ТО. 40 0.61+0,35
0.05 463 19,464 1,81 9.04X1 ,33 8.234-1,28 1.29+0.52 0.43+0.31

12 0,01 570 5.62 • ■ 3,164-0,73 2.984-0,71 0.18+0.18 0,.35-ги,25
0.05 7.86-»-1.23 8 -1

 
с» 3.71+?'՛-86 0.62 10.36 0,62+0,36

В варианте с грефлаиом уровень мутирования оказался довольно 
высоким (рис., табл. 2) В первые сроки фиксации (2—4 ՛>) он состав

лял ",40 11,15%, а в последующие сроки при концентрации героин на 
0.01 0.05% количество измененных клеток увеличивалось. Через 10 
12ч фиксации уровень мутирования клеток снижался, однако по сравне- 
рию с герб1шнло‘.м 2.1-/1 составлял довольно большой процент. При 
воздействии трефланом на сухие семена (табл. 3) в концентрации 0.05% 

уровень измененных клеток составлял 27.05%. а при концентрации 
0.01% 21,48%.
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Та блица 2
Спектр структ)риых мутации хромосом Сь сарШагЬ пр;՛ аснстоии трефлан;։

Ср
ок

и ф
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- 
।
 са

ци
ви

. ч
Ко

нк
ен

 гр
а

ци
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 $
Вс

ег
о п

ро


см
от
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ых
 

ме
та

фа
з

Пропоит 
аберрации

Хроматид
ные делении

Изохроматндные 
делении Мнкрофр,ъ- 

ме!ггй’ 1сумма
! р, 1 <!. 1. ■1(1

2 0,01 487 7.804-1,22 3 90+0,85 2,884-0.76 0,624-0.35 0.4144) ,29
0,05 424 : 3.454-1.66 5,674-1.12 7.34-г 1.27 0,47+0.33

4 0,01 572 15,201֊ 1.50 9,094-1.20 5,4 2+0.95 0,354-0.25 0.35+0.25
0,05 475 18,524-1.78 11.78+1,56 6.00- 1,10 0,42+0,30 0.21+0.21

6 о.01 545 18.904-1.08 11.384-1,36 6.244-1,01 0,554-0.32 0.73+0,37
0.05 484 24.40М .80 15.74+1.65 8,071-1.24 0.21+0.21 0.421-0.29

8 0,01 540 23,58+1 82 14.414-1,51 7.784-1,15 0.74+0 37 0,5՜ 4-0. Д5
О. Об 525 29.OoTl.uS 18.064-1.68 9.90+1.31 0,57+0.33 0. Зч+0.27

10 0.01 435 1S.85xi.8S 9.661-1.42 8.05-+1.30 0,464-0.32 0,691-0.40
0,05 495 22.624-1.88 14.55+1,59 7.274-1.17 0.20+0,20 0,61+0,35

12 0,01 508 10.844-1,38 6,304֊;.08 4.131-0,87 0.39+0,28
0,05 465 16.35Т1.71 9,68+1.37 6.24+1.12 — н.43+0,30

Цитогенетически и эффект 2.4-Я и трефлаиа на сухие семена Сг. сар111аг1$
Т л б л и ц д 3

о о »■* 
£

•֊С Ко
нц

ен
тр

а
ци

и,
 %

Вс
ег

о п
ро


см

от
ре

нн
ых

 
ме

та
фа

з

Количе
ство из
мененных 
клеток и 

96 их

Процен г 
лбеора- 

цнй

11зохромат1глные 
лелецнп Хрома

тидные 
делении

Микро* 
фрагментысум мл

Ь'р, йа, ՝_’<!{

О* 
4* •

0.01

0,05

585

520

21,40^1,69

15.58+1.59

23.40+1,75

15.54+1,63

5,82+0,97

4.24+0.88

1,20+0.4) 15.75+1.51

11.15+1.38

0,68+0,34

0.58+0,33

= 1 
{?
•5֊ 1
£

0,01

1.05

573

610

27.05+1.85

21.48+1.66

и> • 1 л ■

22.62+1,70

10.47+1.28

7,71+1.08

0,52+0.30 16.75+1.56

1-3,44 х 1.38

0.87+0,3?

0.98+0.40

Есте. ՛- 
венный 
контроль 1565 0.32±0.14 0.32+0.1-1 0,06+0,06 0.13+0,03 

—
0,131-0.03 «-*

Ah.-j.iji » спектра структурных мутаций хромосом показывает (табл 
! 3), что ирк действии 2.4-Д и трефлаиа возникаю! в основном хрома

тидные и изоХ'рОМатидные делении и микрофрагменгы. Среди изохрома- 
тн.тных делений преобладает неслияние сестринских хроматидных об
менов \Upcl. а слияние сестринских обменов тина Ср, ГЗ и СрЗ (встре
чаются почти на уровне контроля. Обменных аберраций, как внутри- 

хромосомных, так н межхромосомных. не обнаружен՛։.
Таким образом. можно прийти к выводу, что эти гербициды явля

ются мутагенами։ незадержанного действия и вызывают хромосомные 
аберрации во всех фазах (С1։ 5 и С2) клеточного цикла Сг. сарП1ап<.

Отдел охраны природы Армении 
ВНИИ охраны природы МСХ СССР Поступило 13 V 1983 г.
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•2.J-D b’l. sru:i»un. д»р|Ф31'ТЫ.р|> »bs<ri*i>*t>usbhU>iU4.
։UiSI»l.nhP:3flM.P. CREPIS CAP1LLARIS L֊/» •₽ГП1ГП11П1ГЪ1ЯЧ» «1.011.

IE IL. ILJ{US:HL1.. •!.. IL IWJL'KUb. 'I- I՛, 1П»1։ЯП‘П1Ъ

В III lltlfll Ш lifipifL f f։ I?,-/-!) Il >H{! !։'.!> I mb .՛ Lp f* ft tf fl ifil Lp ft /՛№ Ill Г/ Lil fl tn fl If III -
Ipu'll Uif{Utfit[nifl frrilz/i pptnf nnnJ tn ip'lj fu tn ft tnp in ifblip ft mLuuunf ( r. capillaris-A
P’ifto'ilftpni if:

f'tuyin nnjinifL/ f, up tn pi -llipp fig fly'll ЬрЪ uihinfuid Lit if in innirjLh uj f{in ftifnt- 
fhiliifp pvyuij/ilr tifiljift ptijnp fiinfhpniJ h. ‘ttnd ntptfttttf L'ti iKy&ijifmtl inynLytti- 
PjuiL if ПИЛ ill If Lil!

CYTOGENETIC ACTIVITY OF 2,4-D AND TKEFLANi HERBICIDES 
ON THE CHROMOSOMES OF CRF.PIS CAPILLARIS L.

R. A. AZAT1AN, V. A. AVAKIAN. G. J MIRZOfAN

The cytogenetic activity of 2.4-1) <ji.l treilane herbicides has been 

studied by the test of chromosome aberrations.
It has been shown that herbicides le-led possess of mutagenons 

activity in all phases of the cellular cycle and are mutagcnes of delayed 

action.
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УДК 575.24:517

ИНДУЦИРОВАННАЯ МУТАБИЛЫЮСТЬ ХРОМОСОМ CREPIS 
CAPILLARIS I В УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ И МОДИФИКАЦИИ

СИНТЕЗА ДНК. 111

Г И. МИРЗОЯН

Изучение модификации Ф.УДР цитогенетического эффек։:։ комбннироианного ден-
С1ннл X лучей и И\„ при хранении сухих .-смин < ■ • .зп)11.։г՝>. показало, гс уроагнь му- 
тДбпльностн. гак же как и при незанненмо.м дгйстннн тих мутагенон. колеблется в 
течение нсего периода хранения При пострадиационном иоздеиствин Н\2 во нее сро
ки хранения частота мутаций оказывается ниже суммарного эффекта при незавксн-
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vom воздействии лих мутагенов Б обеих фазах ФУДР модифицирует цигогеиетиче- 
•. ми! эффект комбиинроизинок» .тенстпня указанных мут:нтно . ока накан сверхл.етн- 
iникое действие, которое, однако, проявляется нс всегда.

Ключевые слева: хранение <е.и.ч.ч, рентгенов с «а с лучи, и отнып икало,՝ иприта, 
I Л Д цитогенеi t, ческнй эффект.

Вопрос о природе потенциальных изменений, индуцированных фи
зическими и химическими мутагенами, и закономерностях перехода их 
и истинные мутации занимает одно из центральных мое: и разработке 
теории мутаиин.

В предыдущих сообщениях были приведены данные о модифициро
вании циг-огеис гичсского эффекта Х-оолученин |!J и азотистого ипря- 
ia (HN’J [2] ингибитором синтеза ДНК ФУДР в двух фазах клеточно- 
•о цикла (G՛. Сг?) после хранения сухих семян Сг. ca.pillaris.

Изучсчше вопроса о взаимодействии разных типов потенциальных 
и 1.МОИСИИЙ. возникающих при обработке радиацией и алкилирующим 
соединением, представляет значительный интерес, ибо п явлениях вза
имодействия мутагенов в клетке скрыта одна из загадок теории мутаций.

В работе приведены данные о модификации цитогенетического эф
фекта комбинированного действии рентгеновских лучей и ИХ? ФУДР 
п тимидином при хранении Обработанных семян.

Материал и методика Объектом исследования служили сухие семена Сг. capilhris 
урожая 1980 которые облучались рентгеновскими лучами и ср;*обрпбагына.ик 
IIN2 и течение двух часов и концентрации 0.2 мкг/мл Пбеле обработки семена промы
кались н воле в течение 30 мни. высу«.пивэлись фильтровальной бумагой и хранились

Условия хранения, облучения, обрнботкн ФУДР я тимидином и G( и G^-фаззх и 
фиксации описаны ранее [1]

Результаты а обсуждена:. Данные о цитогенетическом эффект; 
ФУДР и тимидина в двух фазах (Си, G?) описаны в нервом сообще
нии [1].

13 лихие ФУ,'IP и тимидина ни выход аберраций хромосом при сов
местном дейсгнии рентгеновских лучей и азотистого иприта в условиях 
хранения. Из рисунка видно, что при комбинированном (рис. Д), так 
же как и при независимом, чейсиши X-лучей (рнс. В) и 11\2 трис. Г՛ на 
сухие семена Сг. capillaris с последующим хранением уровень мути 
Г'чльности колеблемся. Дополнительная обработка облученных Семян 
бифункциональным азотным аналогом иприта во все сроки хранения 
приводит «к уменьшению выхода аберраций хромосом: уровень муга- 
бкльностн при -лом тостоверно ниже суммарного эффекта при ксзаян* 
симо.м воздействии этих i.m утя генов. Особый интерес продетаилист гот 
факт, что в этом случае характер выхода хромосомных аберраций ь 
первые 30 дней .хранения соответствует гаковомх при химическом 
мутагенезе и но положению минимумов и максимумов (например, 3-, 
10-, 15-е су тки хранения) резко отличается от радиационного мутаге
неза. При хранении семян в сечение 60-ги дней u совместен обработке 
репггспоиск։:м.1 лучами и IIXC му։обильность хромосом такая же, как 
т; опыте с облучением. Здесь также отмечается немонотонный характер 
вз;։имод<‘йств'1Я физического и химического мутагенов. 'Гак. при хра.че-
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ник в течение суток эффект НМ2 как бы не заметен, а после 15-ти суток 
хранения число аберраций даже меньше, чем при рентгеновском облу
чении. Анализ спектра аберраций почти во все сроки хранения выявил 
уменьшение обменных аберраций хромосомного типа.

Рис. Дейстние ФУДР на семена Сг сар։11аг1л п физах С» и И,, при комби
нированном к независимом цене шил X-лучей и НХ._. с последующим хра
нением. По вертикали-процент аберрации, по горизонтали- -дин хране
нии. Л. ФУДР в <1(; Б ФЬ 11՛ б С,; В. облучение; I НХ2; Д, облучение- 
ПК,,; I. ։»блу ченнс-ЬНКп |-;'АДР а Ж облучение .1\2— ФУ.'1Р и С2.

Количестве структур! .х мутаций в условиях модификации ФУДР 
н фазах О) и (д2 (рис. 1;. Ж нх'тонерн > выше, чем при взаимодействии 
рентгсновск'их лучен и ИХ.՛.

Тимидин (табл. 11 не оказывает существенного влияния на цитоге
нетический эффект комбинированного действия Х-лучеп и ИХ?. При 
комбинированном применении ФУДР и гимн щна (табл. 2) модифици
рующий эффект ингибитора отсутсч вуеч

Г а б л и и и 1
Ком6)к'1|роз.’1Ь1101 действие Х-лу’:ен и Н\2 ни - ухи», ссмны С| I '.р՝11а-:< и модификация

тимнлнннм в (1, и <12 фазах. %

Сроки 
хране

ний, дни
Х-лучи ||.\',, 

%

Тимидин X лги г НЖ-}- тпмпднн,

О» <*2 С«| Ог

0 34.60+2.12 1,18+0,53 1.20+0,49 33,83+2-05 34.03+1,97
I 40.94+2.18 1.43+0,54 1.80^0,59 39.43+2.12 38,40+2,17
3 50,75+2,17 1.59+0,56 1.35+0.51 49,53+2,16 46.92+2.19

10 67.26+2,09 1.29+0,45 1.4՛. 1+0.53 66,93+2.08 65,77+2.08
15
•40

44.68+2.19
55,56+2,18

1,28+0,52
1.63+0.57

1,32+0,50
1.60+0,56

40.44+2,10
52.49+2.19

41,85+2.12
52.50+2,19

50 86,71+1,51 1,71+0,57 1,54+0,54 85,86+1.58 85.00+1.79
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'Г а б л к и а 2
Комбинированное лейстнйе Х-лучей ч Н\2 па сухие семена <’.г сарп!;иЬ

и модификация их эффекта ФУДР+тимидином ։ И и С-.-фаза.х

Сроки 
хранения.

дин
Х-лечн Н.\\, 

%

ФУДР — тимидин. 
%

Х-лучп Н.\.֊-Ф,УДР- 
— ТИМИДИН,

о։ И, ог

0
1
3

10
15
30
60

34,6(гЬЙ.12 
40.94 +2,18 
50.75 £2,17 
67.26+2,(9 
41,6՝+2,19 
55,56+ 2,18 
86.71 ? 1,51

1.484-0,47 
1,694=0.56 
1,90+0,66 
1.9750.59 
1.95+0.58 
1.80-0.59 
4,934 0.Ы

2,32+0,63 
1,79-0.59
1.844-0.61 
1.604-0.57 
2,55+0,70 
2.00 +0.62 
2.7240,71

28,28+1,81 
34.25—2.03 
41.28-1-2,08 
63,82+2.14 
36.594-2.09 
46.004-2.23 
75,11+1,99

31,18+2,05 
36.94+2.14 
48,54+2,-0 
63,60+2.15 
40,74+2.11 
53.19+2,22 
83,65+1,61

Результаты изучения эффекта комбинированной обработки в уело- 
шя.х длительного хранения обработанных семян [3 7] показывают 

сложное взаи.мьтействие мутагенных эффектов. Показано, что у выс
ших организмов такая обработка может вызывать различные эффекты, 
как аддитивные, так н модифицирующие в сторону увеличения или 
уменьшения выхода аберраций хромосом. [5. 7 9].

Ионизирующая радиация и химические мутагены индуцируют раз
личные тины иредмутационны.х потенциальных изменений, реализация 
которых связана с различными внутрихромоеомальнымн процессами 
| I Различия между двумя типами потенциальных изменений отража
ются з спектре индуцированных хромосомных аберраций. Данные, по
лученные нами, свидетельствуют о том. что колебания м стабильности 
при фйзнчсском мутагенезе происходят за счет изменения числа хро
мосомных обменов, а при химическом хроматидных аберрации; ФУДР-. 
как было отмечено ранее, позволяет выявить скрытые коич. и. 1.1ЬНЫ1- 
кзмеиеяич. Исходя из этого, результаты пашен работы можно рассмат
ривать как новое доказательство волнового мутагенеза при хранении 
сухих семян. Полученные тайные свидетельствуют также о том. что су
хие семена могут лишь условно считаться моделью неметаболкруюшнх 
покоящихся клеток- Па самом деле в них протекают какие-то, пока не
известные. генетические процессы, которые и приводя । к изменению хо
да становления структурных му гг-.ций хромосом

Отдел охраны природы Армении
ВНИИ охраны природы МСХ СССР Поступило 8.VI 1983г.
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СИЕРЬЧ САР1ШХР18 1.. 4’1'1111111И11Г«,1;1‘|. iriUill.VI.IUl 
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պահման բո/Որ մ ամ կետներում մուտացիաների հ ա հախ ա կ տնու /? էունր դումա- 
րայինից ցածր /.֊

ՖՈՒԴԹ-ի մոդիֆիկացմ ան պայմաններում կաոսւցվածքէային մուտացիա 
ների ք/անակր G։ և Qq փուքերում վերազանցում է ոենտգենւան ճաոադայթմտն 
և HX.-/i համատեղ ազդեցության մ ակարդակր՝

CREPIS CAPILLARIS CHROMOSOMES INDUCED MUTABILITY 
UNDER SEEDS STORAGE AND DNA SYNTHESIS 

MODIFICATION CONDITIONS

Ct. I. MIRZOYAN

The mutability level fluctuates during the storage not (inly in case 
of the combined action of X-rays and Nil,, but also in case of their 
independent action. In G։ and G, phases the structural mutations quan
tity excels in the level X-rays and NH; combined action under Fl.JDR 
modification conditions.
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УДК 591.05

ОБМЕН ГЛУТАМАТА J ЛИЧИНОК И ЖУКОВ ФАСОЛ1 ВОН 
ЗЕРНОВКИ ACANTI IOSCF.L1DES OBTECTUS SAY.

М. А ДАВТЯН. \ X. АГАДЖАНЯН, Дж. Г ГУКАСЯН

Изучалась пирролпн*5-карбокснлат дегидрогепазная активность у личинок i жу- 
кон фасолевой зерновки У жуков, ко сравнению с литникам. . зкл1яность фермента 
высока. Лучшим кофактором фермента служит ПЛАН Реакция эффективно нротч 
i.at-r в 0,25 М калий-фосфатном буфере После диализа акгивирусгся .или՛, пнрро.1 и 
5-карйоксила1 дегидрогеназа у жуков

Ключевые елоса глити чат. пирролин-б'КарбоксцАа! иегиОрогенази, пирролин-З-кар- 
Гексилаг. фосолсчи.ч зерновка

Глутамат превращается в полуальдепи глутаминовой снслоты глу- 
т амил киназой или пирролин-Б-карбоксила! дегидрогеназой [1, 6| Ояы- 
га.мп in vivo доказано, что при введении крысам С'*-глу обнаруживается
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радиоактивность в пролине плазмы крови печени [2. «j Но данным 
. лих авторов. глутамат превращается в полу-аль дегнд пир рол ни-5-кар,’ 
боксилат дегидрогеназой при участии кофактора НАДЫ. Активность 

иирролни-о-карбокенлат доги фогеиазы повышается \ цыплят при диете 
с недостаточным содержанием пролипа [3]. У Escherichia call 14] глу- 
1амят превращается в полуальдегид ։ тута мил киназой и присутствии 
АТФ i ингибируется пролином. Причем предполагается, чти возмож
ным промежуточным соединением является либо глутамил фосфат, ли
бо глутамил энзим, находящийся, вероятно, в агрегированном состоянии 
[5|. Рапгичер и Гом ас счистили глутзмилкиназу из Pseudomonas аеги- 
ginosa в 85 раз [7]. Пролин, двухвалентные ионы магния и марганца 
ингибируют активность фермента наполовину, а ПХМБ- -полшх'тью. 

i IpenpameiiHe глутамата в пролин доказано в митохондриях, выделен
ных из па дальней мухи Ahlrichina grahami. Прочесе зависит полностью 
от наличия АТФ. AAg2 и НЛДФН [9]. Целью настоящей работы было 
изучение активности пирролни-б-карбоксилат дегидрогеназы и некото
рых 1֊։ регуля н>риых свойств у личинок и жуков фаса (свой зерновки

Миге/лпм и маодики. Объектом нсследдопимя служили льчиикн и жуки фле<»- 
.-сиен зерновки Д i а и i hostel.des obieuus злу. Личкпо-шаи i ьлднъ .Witch 30 дней 
ij'i: 2b1՜՜ и 70%-ной нллжностп ноздух.ч Длительность жплпн жукба 12 15 дней 

при тех же условиях/
Амииносп. П1|рг.олнл-'|-к.ч|>бокснл.ч1 ։Сч j։,"porenn.<.j опрелелмлн и среде глслуюше- 

՛> .'огтдп,!, L-r.iy-lUO vhAi, НАДН I мкМ, 0.25 M калий-фосфатного буфер:։ (pH 7.1). 
K<»iieii։u(i объем реакциот'ри смеси 3,2 мл.

НирроЬ|1н<>-кйрбсксвлат (H5K) определяли методом Чип;.;։ ։:։ (з •л-мпфПпанш՛ 
Херфельдп) по разнице между нитрпропанпыми и 11ещ|трН)КНЫ1'пы\н1 пробам!:. К 
0.25 мл .icni итсн1',;д::роа.1Н1'.о; •> тканевого экстракта (содержащего 0.02֊ 0.15 мКМ 
пролин;՛) .обавлпли 0,5 .мл EOHiiKHrpiiponaHHOH !!('.; и 0.25 мл 2.5 М Солер-
*1 их:о՛: оставляли пр: комнатной температуре ни 10 мин. нос-и чей» лобзвляли 0,15 мл 
Д М Xil^Cl. Пробирки закрывали притертыми пробками и княжили в течение 20 мни 

и кликни й айдяион Gain-. Пробы охлаждали и нейjpaликовали добавлением 1>.1 мл 
ЮМ ХаОЛ К нейтрализованным пробам добавляли 2,5 мл смеси, со де ржа шей 0.1 М 
՛и!г;’ трина. 2.14 М ХФНаР(.\ и 1.22 мл 113РО4. Пробы ։а,крывалн п снова кипятили 
в течение 60 мии Образовавшуюся красную окраску экстрагировали 5 мл бензола при 
вгтряхтшанши Инченсмннслть окраски измеряли споктрофоюметрнм при длине полны 
520 мкм,

/•«т|/.ю)(17ч и обсуждение. Нами и лучилась внутриклеточная ло
кализация пнрроли.:1-5-карбоксил:-п .цгидрогеназы путем дифференци
ального центрифугирования гомогенатов.

Обнаружено, чп» фермент локалиэо.члн и надоеядочной фракции 
(табл 11 Изучена динамика активности пирролин-5-карбокси.пат де
гидрогеназы при развитии жуков фасолевой зерновки (табл. 2).

Максимальная активность фермента обнаруживается на 4-й день 
развития жуков.

Для выявления максимальной активности фермента мы испытала 
разные концентрации буфера и кофакторов (табл 3).

Согласно полученным данным, максимальная активность фермента 
проявляется в 0.25 М калий-фосфатном буфере при использовании в 
качестве кофактора НЛДН. несколько слабее с НЛДФН. 15 присут
ствии Л!Ф и двухвалентных ионов магния пирро.чин 5-карбоксилат не
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Т а б л низ 1 
Внутриклеточная локализация пирролин-б-карбокснлат дегидрогеназы \ жуков 

фасолевой зерновки. мкМ П5К яа I г ткани

Фракция Актнииоси»

Истый гомОгснйт
Падосадок

(ценгрифу! нроаанис и и 18030 об мни)
Осадок

1 Табл л ц л 2
Динамика ннрро.чни 5-карСоксилвт Дегидрогеназы жуков Ф;к-о.х .д>й аерновкн. 

мкМ Г15К на I г ткани

Дян развития Активное.ь ЛИН р.« !»-'1Г1Г.1 Активность

2 2.84 6 2.24
1 5.10 $ 2-20

образуется Фруктозо-6-фосфат не а тияи! на активность ферме<па. Од
на хо первый фермент'Превращения глутамата л ута.мил киназа и։<Еьс- 
ЬспсШа соП, по данным Бейч, ингибируется почти пи.пюстью при кин 
центрации 0.1 М фруктозо 6-фосфята [»|.

Г з б л н и а 3 
Влияние различны.՝; коннентряшп'; калий фосфатною буфера н различных кофвкторо! 
г; ■кппшость г։нрролнн-5-карбоксцд:։т дегидрогеназы гомогената личинок и жуко.

фас<»лев(>й зерновки. мкМ П5К «В 1 г ткани

Объект 
игелелинз- 

НИЯ

Кон цен гра
ции буфера.

М
?$ффекгор1.1 А ктииность

Личинки
0,1
0.2՜.
0.25 
0.25
0,4

НАЯН 
ПАЛП 
II \ДФН 
АТФ ХА
ПАЛИ

не оГ։Ц ?. п у ж л вас т С Я
5,30
1.0

нс обнаруживается 
2՝.24

Жуки
0.1
0.25
0.25
0.25 
0 25
0,4

НАДН
НАДИ
II.АД ФИ
АТФ. Мл2
ПАЛИ ФР-б-Фосфа!
НАДН

не рбиаружниается 
13.9
2.0

։п об1։з<Д’жнвается
13.9
4.1

Для удаления из гомогената факторов, мешающих проявлению мчк 
хшмальной актлпчссти пирролин-п-карбоксилат дегидрогеназы. мы яло
вели диализ надосалка гомогената в диад ивовых мешочках против 

0,0551 калнй-фосфатлиио буфера при pH 7.0. содержащею 10 М мер 
каптоэтанола I табл. 4).

Согласно данным таблицы, при Знаго-юм диализ? \ жуков значн 
тельно увеличивается активность фермента. По-видимому. это объяс
няется тем. что лря этом удаляются факторы, оказывающие ингибирую
щее .действие на фер.меш. а у личинок диализ не влияет на активность
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Таблица 4
Влияние лкэлиза на активность н»рролнн-5-карбояснлат дегидрогеназы у личинок п 

жуков фасолевой кржпкн. ыкМ П5К ня I г ткани

Объект 
и<с w.iona* 

llltii
Время дмаднлл

Количество обра- 
жиивлкгося пир- 
pv 1нп*5*карбоксм* 

лата 1

ЛичМИКИ
до лиадигэ 1.90
мере-» 1 ч 1.в1
мерел 2 ч 1.90

Жуки
Ю ЛиаШАД 2.90
чсрс» 1 ч 2.90
мере - ՛» 3.52

фермента. При продолжи:* лык>м <2<* ч) диализе акт1спн«кТ1» ферментд 
как у жуков, та.ч и ■ личинок •( обнаруживается. Добавление меркан- 
то.танола нс предотвращает лиактнзнрованнс С целью выявления 
изолиимоп пиррол ии-5-карб|>ксилаг дегидрогеназы. мы подвергли эк
стракт целого тела жуков ч'лифальтрацнм c.i сефадексе G 150.

Обнаружено 2 пика б-.жл и мин ։,.;к лирролин л-карбоксилаi ie- 
гидрогеназной активности. элюирующейся а 20 и фракции (рис.)

Рис <bp.iKiiHUHi։|K։n.niiK‘ (кгтранэ пирраткм-Я-кярСяшелллт дсгидроты ։ы 
жуком фасолевой зерни зч А<jnlhO’CeiuJcs iibttitut Say. ф Бенне 

(у — — пирро iiiii-5-kapAox n un кгклрогенйза.

При исследовании влияния некоторых эффекторов на частично очн- 
Н1С.ННЫЙ при гельфильтрации фермент инрролин*5*карбоксилат дспид- 

рогопазу (табл 5) обнаружено, что реакция хорошо протекает в присут
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Влияние некоторых нрфехторон на 11ирролнн-5-карбокенлаг дегидрогеиалиую 
активность у жуков. мкМ П5К на I г ткани

Табл it ц а а

Фракция
•) ф 1 e к г о p ы

без эффекторе 
(контроль) 11АДП НАДФН АТФ Mg’ ПХМБ

20-dii -• 0,67 0.41 0 « 0,08

гтвпи к<х|>акг</рон НАЛЛ и не протекает (как и на уровне гомогената) 
в присутствии А ГФ и \1<> - ПлМБ (а ингибирует активность на- 
:гиччо Очищенного ну гем гел ьфи.тьтраиня фермента.

Ергнлисюч՜։ государственный университет, 
кафедра биохимии и проблемная лаборатория
сравнительной и эволюционной биохимии Поступило 12.VII 1983 г.

ԴԼՈՒՏԱՄԱՏԻ ՓՈ1սԱՆԱԿՈԻէ*ձՈհՆԸ ԼՈՐՈՒ ԸՆԴԱԿհՐԻ
ACANTIh ‘SCEIJDES OBTECTL’S SAY

ԹՐԹՈՒՐՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՈՏՆԵՐՈՒՄ

If. Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ. IL hi. ԱՂԱՅԱԿԱՆ. Ջ. Դ. Վք|1*<|ԱՍ31ԼՆ

Ուսումնասիրվեք Լ Աքիրո/ին-Տ- կարրօրսիքատ ւ]եհիղրուքենագայի ակտիվու- 
թւունր (որու րնղակերի թրթուրների և ըղեղների մոտ։ Ֆերմենտի ակտիվու- 
թյՈէնր ըղեղների մոտ ավելի րարձր կ, րան թրթուրների մոտ։ Ֆերմենտի հա
մար լավ կոֆակտոր /, ՆԱԴ]\-ր։ Ռեակցիան արդյունավետ է ընթանում 0,25 Մ 
կա/իու մ - ֆււ ս!ի ատ սւյին ըոէֆերում։ Դիալիղից Հետո ակտիվանում /, միայն 
ըղեղների պիրոյին-3- կարրօրսիյատ ղեհիդրողենսւղսւն։

METABOLISM OF GLUTAMATE IN ACANT HOSCELI DES 
OBTECTUS 5.4 Г HARICOT LARVAE AND BEETLES

M. A. DAVTIAN. A. Kli. AGHAJAN1AN. I. G, GHUKASIAN

Plrrolin-5-carboxilate dehydrogenase activity of haricot larvae and 
beetles has been studied. Enzymatic activity in beetles is higher than in 
larvae. The best cofactor of the enzyme is NADH. The reaction 'effecti
vely proceeds in 0.25M К-phosphate buffer. After dialysis the plrrolin- 
-5-carboxiIate dehydrogenase oi beetles is activated.
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X.'IK 581.9 + 58I 553

ЧИСЛЕННОСТЬ H ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ПОПУЛЯЦИИ 
АЛЬПИЙСКИХ КОВРОВ ГОРЫ ДРАГАН

А II ЗИРОЯН. с А. БЛЛОЯН

Изучался возриспю։'| состав растений ковровых фитоценозом альпийского пояса 
тори *.р;;г.и: к; ՛ пастбищном к ыпонедпом режиме. Число особей и заповедном 
y'l.i. jr.r .ос։.■ н.п., I 7920 8528, и пи выпасаемых \ч:к1\.чх 1400—5024 шт/мЛ В ре- 
ульгате чрезмерного выпаса в основном значительно ухудшается семенное возоб

новлении растений, вследствие чего изменяется возрастной состав копуляций, ваблю* 
дается уменьшение общего числя особей на единицу площади, преобладают старые осо
би над молодыми, и ненопопуляцня регрессирует

Хлючеаыс? слои։։: цемоло/н/ляцня. адьпий։ кие ко/.ргл.

Известно, что неумеренный выпас оказывает отрицательное влия
ние на состав и продуктивность пастбищ, что особенно ярко выражено 
в высокогорьях, главным образом в субальпийском и альпийском поя
сах В резулы ате бессистемной пастьбы из состава травостоя выбывает 
значительное число видов, в том числе и кормовых растений В таких 
экстремальных условиях после прекращения пастьбы восстановитель
ные процессы растительного покрова протекают гораздо медленнее.

Состоянию и улучшению пастбищ Армении посвящены .многие ра
боты [1—6. 10 12]. в которых рекомендован ряд мероприятий по улуч
шению и рациональному использованию растительности

Целью наших исследований было изучение илнякпя выпаса на воз
растной состав растений и определение тех закономерностей, которые 
сопровождают процессы восстановления растительного покрова при за
поведном режиме.

Возрастной состав растений определялся по морфологическим признакам, соглас
но методике, рекомендованной Работмоным p)j. Для точною подсчет? числа особей 
по нозрастным группам пл отдельных пробных площадках выкалывались дернины раз
мером 25x25 см2, в 5֊ б кратной повторности, и ;юлучекны< данные псресчитыяалцсь 
на I ми.

Ковровые фитоценозы на г. Арагац хорошо развиты на всех более 
или менее пологих склонах предвершинного плато (2700 3300 м) в 
окрестностях высокогорного озера Кари и отдельными группировками 
встречаются до 3600 3700 м. В связи со сменой характера рельефа и 
•экспозиции лтт группировки на небольших расстояниях сменяют друг 
друга. При >том сравнительно сухие местообитания занимают группи
ровки с преобладанием Campanula tridentata. а на наиболее влажных и 
срсдиевлэжных участках встречаются ковровые группировки с преобла
данием Taraxacum steyenii.

В 1961 году в окрестностях оз. Кари, на высоте 3200 м с целью изу
чения бноэкологпчсскнх особеншк-тей альпийских растений была созда
на биологическая комплексная станция с опытным участком около 
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40 га [7]. После двздцетилетнсго отдыха заповедны» участок намного- 
улучшился. причем проективное покрытие травостоя местами составля
ет 100%. а на выпасаемых участках 50—70%. На высотах более 3100 м 
до 3700 м этот показатель нс превышает 40 50%

Такие виды, кок Campanula tridental.։, Taraxacum stevenii, Koele- 
ria caucaslca, Catabiosella araratica. имеют большое кормовое значе пш 
В лаповгдно.м режиме они очень интенсивно возобновлялись. проявляя 
Высокую iiviioiti‘ii‘1 к\ к» активность На пастбищах такими качествами . 
в настоящее время обладают виды po.v u Clrslum Mill. ։։ Mchenillla 1... 
а также Sibbsldia par-vlllora, NarduS stricta и другие, которые 
(■бнльно размножаются и засоряют алыппккие луга и ковры

Известии, что особенно разрушительна рил։, инген. нниои наньбы 
ил пастбищах, расп<ыож1։ш։ых на крутых склонах. Растит ел ыюеть на 
;аквх склонах на мповедном участке хорошо восстанавливается и. 
следовательно, тормозит эрозионные процессы.

При заповелпом режиме резко выражены сезонные а.՝пск1ы расти- 
теЛЬ.НЫХ сообществ. чего нс наблюдается на пастбищных угольях, так как 
растешш .1 .1. нс успевают цве ти и обрпззвыввп» плоды, т «• фактиче
ски прекращается генератшмин- размножение А многие вилы, и том 
числе и основные эднфикаторы ковровых фятопеноз-ои Campanilla 
trldentata н Taraxacum stevenii. размножаются исключительно генера
тивным путем. При этом среднее количество семян на о том генера
тивном побеге у С. tridentata -58, а у Г. stevenii —35. Наиболее бы
строй про рас та ем остью и высокой лабораторной всхожестью обладают 
семена Т. stevenii — 90.5% (за 10 дней), а у С. tridentata — 22,5% 
(38 дней).

Наблюдение над возрастным составом двух ковровых ценозов по
казало (в таблице приводятся данные одного сообщества!, что на оиьн- 
яых участках, где выпас отсутствует, в популяции и в ценозе в целом 
наибольшее число составляют проростки и ювенильные особи. Преоб
ладание этих особен в сообществах свидетельствует о хорошей выжи
ваемости всходов и обусловлено адаптацией растений к суровым клима
тическим условиям и устойчивостью фитоценоза. Интересно отметить, 
что в литературе до сих пор нет данных о наибольшем числе особей ра
стений на единицу плота ди. По нашим данным, наибольшим числом 
отличаются ковровые фитоценозы (7920—8530 шг/м-), а на отдельных 
участках количество особей достигает 9000 [8]. На участках, где име
ет место выпас, генеративные побеги растений почти полностью посла 
юте я скотом еще до образования бутонов или цветков, и только на еди
ничных экземплярах плоды сохраняются до полного созревания семян 
Всходы на этих участках, как правило, обнаруживаются редко

Как видно из таблицы, под влиянием интенсивного выпаса зпачи 
11‘льно изменяется возрастной состав популяции. Сравнительное иссле
дование нсныпасаемых и выпасаемых участков показало, что в первом 
случае, после двадцатилетнего отдыха, в сообществе значительно воз
росла численность внргиннльных особей. а общее количество особей на 
единицу плошали повысилось почти в два раза В результате выпаса 
в основном ухудшается семенное возобновление растений, нследствие
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Количество и возрастной состав растений в ковровом фитоценозе
Т а П л к и а

Название растений

Среднее количество особей на 1 м‘4

Вйегогнргинильные генер 1ТНВНЫС старческие

проростки ювенильн. вегетаткв. молодой зре тын сени тьиый

лап. вы и. зап. выл. зап. вы и. зап. HUII зап. вып. та и. НЫ<1 лап. вып.

Campanulelutn
Campanula iildeniala Schred. 1824 — 896 8 840 128 360 !04 192 120 80 32 4296 392
Chain aeseiadlum acaule <Bieb ) Boiss 32 8 120 ЯО 296 320 _• — — — — 448 408

Carex oreoplilla (2. A. Mey 114 — 320 1~ 464 128 — 192 — 128 16) 192 1088 Г>40
MlnuafCl.'i a։zo!de< (Boiss.) Bornm. — В 56 16 320 64 32 32 10 32 8 24 432 176
Veronica genrianoide.՝ Valli — — 64 96 160 16 — 32 — *—• 144 272
Tqraxaciiiii slevenil (Spr.) DC — 8 40 48 512 ՛՛ — 32 16 — 16 552 376
GnaphailOTii snplniim 1.. 48 56 64 2<s 344 16 72 16 32 — 40 376 600
Bollard i..chlo;» p dlchroa (TraufV.) k’c.shev. — 16 32 160 336 200 ш 104 40 IO4 160 120 584 704
C.erasilum cera'fMOlde* (I ) Нин. — — — — 48 — 16 —՛ 32 32 — 128
Kesnu-.i -Hilcaca Harb. — — — — — 480 —- 160 — 32 — 32 701

1Itoro 2000 88 1520 4411 3152 212В 424 728 'Ji4 528 408 438 7920 44։ 0



чего сильно изменяется возрастной состав ценопапуляций. Так, коло 
кодьчнк сравнительно сильно страдает от чрезмерного выпаса, а на 
очень сильно выпасаемых участках он выпадает из травостоя. Одуван
чик оказывается более стойким к действию выпаса. Это. по-видимому. 
связано с некоторыми биологическими особенностями Г. stevenii—хоро
шей! способностью к семенном) разможению, высокой всхожестью семян, 
вторичным цветением и ср \ у таких видов растений, как Gnaphalium 
supJnum и Mlnuartia aizoides, <от>рыс плохо поедаются, наблюдается 
нротнвесюложиое явление. Особенно у М. aizoides, которая, размножа
ясь не только генеративным, но и вегетативным путем, активно зани
мает есвобождающееся место. Это явление не наблюдается при зало 
вечном режиме.

Раббтжш отмечает [9], что численность взрослых особей любого ви
да может быть устойчивой л ишь в том случае, когда в составе популяций 
имеется достаточно большое количество прематурных растений, способ
ных быстро занять освобождающиеся в ценозе места. При заповедном ре
жиме на популяции С. t identata и Т. stevenii мы убедились в этом.

Из таблицы видно, что при различных режимах существования как 
численность видов растений, так и количество особей на единицу пло
щади различны. Так. при заповедном режиме больше половины особей 
принадлежат вида модификаторам. На выпасаемом участке их коли
чество уменьшается почти в 4 -5 раз. Увеличение числа особей на паст- 
бннцшм участке наблюдается у Veronica gentianoides, Gnaphalium 
supinuni, Bellardiachloa polychroa. Здесь зафиксировано значительное 
число особей Festuca sulcata, 'Antheniis cretlca, которые не встре
чаются на заповедном участке.

На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что двад 
цатилетний заповедный режим в альпийском поясе благоприятствовал 
улучшению травостоя. Следовательно, одним из важнейших приемов 
восстановлен ня и улучшения альпийской растительности является отдых. 
Причем, в результате сильного выпаса в основном значительно ухудша
ется семенное возобновление 'растений ценозов и, как следствие, изме
няется возрастной состав ценопопуляций, наблюдается уменьшение об
щего числа особой на единицу площади, преобладание старых особей 
Над м-.лрдыми, и ценопопуляция в целом регрессирует.
Институт ботинки АП Армянской ССР Поступило 23.XI 1983 г

ԱՐԱԳԱԾ ԼԵՈ-ԱՆ ԱԼՊԻԱԿԱՆ ԳՈՐԳԵՐԻ ՊՈՊՈԻԼՅԱ8ԻԱՆԵՐԻ ՀԱՍԱԿԱՅԻՆ 
ԿԱՑէՄՈ ԵՎ ՔԱՆԱԿ ՈԻՐ-ՅՈԻՆՐ

Ա. Ն. յ»,ԻՐՈՅԱՆ, II. Սև ՈԱԼՈՅԱՆ

/հսումնսաիրությոլնների միջոցով պարզվել I. . որ արածերման ներկայիս 
պայմաններում ալպիական րու չսերի քանակական և Հասակային կազմերը 
միավոր մակերեսում խիստ տարրեր են, որոնց քանակությունը արածհցման 
ներկայիս զերծ անր արե ոնվածութ յան պայմաններում պակասում Լ •'!— 5 ան-
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QUANTITY AND AGE COMPOSITION OF ALPINE CARPET 
COMMUNITIES OF THE MOUNTAIN ARAGATS

A. N. ZIROYAN. S. A. BAl.OYAN

On the forbidden plot the amount oi plants is 7^20 ֊8528 and on 
the grazing plot — 4400—5024 plants/s. in. As a result oi Intensive gra
zing the seed resumption gets worse and consequently decreases the 
amount oi plants on a unit area, increases the number of old plants and 
the population, In general, becomes regressive.
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<Биолог ж Армении-. г А АЛ 1Т/. 6. /РсиГ

УДК 579.22'2.3՜ 5 79,253.44:577 112.382.6

БИОСИНТЕЗ L ВАЛИНА \5 КСОТРОФ! 1ЫМИ МУТАНТАМИ 
SERRATIA MARCESCENS АЗЛ-Р28

Л О. АРМАНДЖЯН. М Г ОГАНЕСЯН

У О1.՝1-;1.>.:1.1-.:йн.".презяетентного мугаига БеггаИа тагссьсео.՝ -\3.’1-1-‘28. ир^дуниру- 
ющего амииокнелогы 1-уалин и (-лейцин, под действием нитрозогуанидина были ин 
1\цировалы различные мутации к ауксотррфностн Мутация, к лейции-зависймостн 
приводит к снижению уровня биосинтеза валина, и наоборот, потребность в валкие со
провождается утратой тейпинпродуцирующей активности. В то же время потребность 
н I. ֊.о/к-йлнне приводила к более чем двухкратно .му увеличению уровня синтеза 1-ва 
ли на. В резулы не проделанной работы удалось отселекцноннроватт. активный приду 
цент 1 валина.

смой: ОЬ-1ч:зилейцин, иуксотрофные мутанты, аналсч-резистснгные му- 
гннты. валин, лейцин.
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Микробиологический синтез свободных аминокислот (глутамино
вой кислоты, лизина, налила, лейцина, пролина. орнитина и др.) в на
стоящее время представляет собой важную область микробиологиче
ской промышленности. Валин—одна из незаменимых аминокислот, 
входящая в состав почти всех белков Этих։ обусловлена необхо 
димость разработки промышленных методов ос получения, в том число 
путем микробиологического синтеза [6. 7. 13]

В процессе росла к развит ия нормальных микробных клеток, как 
правило, не накапливается избытка метаболитов, в том числе и амино
кислот. Благодаря гибким внутриклеточным механизмам регуляции 
синтез последних осуществляется координированно, лишь в количест
вах, необходимых для жизнеобеспечения микроорганизма. В противопо
ложность нормальным, у мутантных шгаммог. микроорганизмов в ре
зультате генетических повреждений и обусловленных лим нарушений 
нормальных путей метаболизма синтезируется избыток аминокислот, 
который выделяется и клеток и накапливается в культуральной жил 
кости [1.4. 10]- Ранее сообщалось, что регуляторные, аналогрезнстент- 
ные мутанты S. marcescens накапливают » культуральной жидкости 
(КЖ) значительные количества валяна а лейцина [2].

В настоящей работе изучалось влияние мутаций к ауксотрофнести 
на способность регуляторных мутантов S. marcescens накапливать и 
культуральной жидкое ги I-валин и 1-лейцин.

Материал и хетоНика. Объектом исследования был штамм $ niarcesceiis А371-Р2Н 
слвтезнруюшин одновременно значительные количества валила и лейцина. Штамм 
ЛЗЛ-Р28 получен как спонтанный, устойчивый к Dl.-4-аэалейцину мутит от дикого 
штамма S. marcescens АТСС УУИ5. Ауксотрофные мутанты получены обработкой \- 
мегнл-Х' ннтро-Х- птрпхиАалндиком в ко.чцектрицнп 100 мкг/мл, в цитратном буфере 
tpli 5,5) в течение 30 мину г. Отбор мутантон проводился но .-кдербергу [12]. По
требность и факторах роста определялась по Холидею [У].

Способность к накоплению аминокислот определялась после ферментации в колбах 
Эрленменера емкостью 230 мл в течение 72 ч при 30° на посту ив тельных качалках 
(140 колебанин/м։։н) на модифицированной среде Кнсумн [II] при объеме фермента- 
шютшой жидкости 10 мл. Содержание аминокислот г. КЖ определялось методом бу 
маткибй хроматографии и системе Н-бутанол- иода—уксусная кислота (4:5:1). Про- 
япителем служил нингидрин. Пятна элюировали в системе этанол -иода—хлористый 
кадмий. Количество аминокислот определялось колориметрически [•>]

Питательными средами дли вырашнев-ння бактерий служили м псо-пептонный буль
он (МПБ), минимальная среда Девиса [8] Основную мпннйальную среду (ОС) ,ыя 
идентификации аухсотрофных мутантов готовили на основе среды Деинса с добав.-.г- 
нисм необходимых факторов роста: DL-амтшокжлоты (40 мкг/мл), Е-амнкокпслоты 
(20 .мкг/мл), азотистые основания (б мкг/мл), витамины (1 мкг/мл) Среды уплотня 
лнсь добавлением 1.2% агар-агара. В качестве ферментационной среды для определе
ния аминокислоту продуцирующей активности мутантов служила среда К,։нумн [II] 
Значение pH всех сред 7.0—7.3.

Результаты и обсуждение. Дополнительная мутация к эуксотроф֊ 
пости нередко нризодат к шзчагелынуму повышению аминокислоту 
продуцирующей активности апалогрезиствнтных мутантов [3, II]. С 
цеДь-о проверки влияния дополнительных мутаций к ауксотрофностп на 
ОЕ-Газалсйципустсйчизий штамм S. marcescens ЛЗЛ-Р28 суспензия 
этой культуры в логарифмической физе роста обрабатывалась нитрозо 
гуанндином, и из ее рассева метолом отпечатков вы шлялись мутанты 
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6 табл. I приведены частоты встречаемое ы -кгих мутант;»:. рассевах 
после обработки ни трозо։ уа и иди нам.

Т а б л низ I
Частота встречаемости ауксотрофных мутантов при индуцированном

н и трозогу а ни днном м утл генезе

Исходный шгамм Проверено бак «ери л ль 
пых клеток

Обнаружен 
ауксотрофов

Частота иыхола ауксог- 
рофов на 10 ՛' клеток

ЛЗЛ-Р28 
5. шагсе5сеп$ 7920 74 9.3

Таким способом было выделено и идентифицировано. ш> Холидею. 
40 ауксотрофных мутантов, классификация которых приведена н табл 2.

Таблица 2
Классификация ауксотрофных мутантов штамма Ь. тагсеасель АЗЛ Р28 

по потребностям в факторах роста

Класе ауксотрофных 
мутантов

Количество 
мутантов Число классов Доля, %

Моноахусотрофы 17 9 42.5
Диауксотрофы 8 4 20.0
Прлиауксогрофы 5 о 12.5
Нейдет ифннируемые 10 0 25.0
Всего 40 15 1П0.0

Число классов ауксотрофов определялось по количеству потребно
сти. Например, 17 моноауксотрофных мутантов нуждались для нор
мального роста в 9 различных соединениях. Из общего количества аук
сотрофных мутантов отбирались те. которые нуждались в лейцине, изо
лейцине и валине.

Влияние ауксотрофных мутаций на биосинтетическую активность 
исходного штамма определялось в условиях колбочной ферментация. 
Усредненные результаты серийных ферментаций лейцин-, изолейцин- и 
валинзависимых мутантов по определению их способности накапливать 
а КЖ аминокислоты приведены в табл. 3

Таблица 3
Влияние ауксотрофных мутаций на биосинтез 1-валнн։ и 1-ленинна у штамм.՛!

Б. ппгсезсеп? АЗЛ-Р28

Наименование культуры Генотип Накопление ;
(-валина. %

1 Скопление 
ьлейнмка. %

Исходный штамм ах!г<
АЗЛ-Р28 ирототр»ф 100 КХ)

Л-6 а/Iй. 1ев 83 0

Л-10 ал1н, 1еи ‘ 56 0

Л-11 аг1й. 1еи՜ С.1* 0

И-15 ал1р. Не՜ 185 сл

И-19 аг!й Не” 212 сл

И-20 аг1й. Не 228 с л

В-114 аг1!<, уа1 ~ 0 0

Сл *—следовые количества. 
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Было обнаружено, что потребность в лейцине приводи г к снижению 
излннпродуцирующей активности исходной аиалогрезистентиой культу 
ры АЗЛ-Р28. Ауксотрофиость по изолейцнн} приводит практически к 
утрате лейцин продуцирующей способности штамма АЗЛ-Р28 с одновре
менным двухкратным увеличением биосинтеза валина. Валинхани* и 
мый мутант утрачивает способность к биосинтезу валина и накоплению 
в КЖ лейцина.

Проделанная работа позволила отсслокниоиировать продуценты 
1-валина, по уровню синтеза аминокислот более чем вдвое превосходя
щие исходную аналогрсзнстситную культуру Տ тагсе5ссп> \3.1-Р28

Армянский филиал Всесоюзного научно-исследовательского 
института генетики и селекции промышленных микроорганизмов

(филиал ВНИИгенетикз) Поступила 15.11 1983 г

Լ-ՎԱԼԻՆԻ ԿԵՆՍԱՍԻՆԹԵԱԱ 5ЕВРАТ1А МАКСЕБСЕХБ АЗ Л-Р 28-ի 
ԱՈԻՔՍՈՏՐՈՖ ՄՈԻՏԱՆՏՆԵՐԻ ՄՈՏ

Ա. 2. 2 ШЧГ ԱՆԿՅԱՆ. 1Г Գ ՀՈ«ԱԱՆՆ1՚1ՈԷԱՆ

|-^»о//гЬ արտադրող Տ. ШИГССЗССПЗ АЗЛ*Р28 1Я.-4
աղալեյցինկայուն մոսոանտի մոտ նիւորողոդուանիդինի ազդեցությամ ր մ ա 
կածվել են աուքսոտրոֆուքքյան տարրեր մուտացիաներ) Լեյցինա/ին մուտա
ցիան հանգեցնում 1։ վալինի կենսասինք/եգի մակարդակի իջեցմանր և, ընդհա
կառակը, վալին ալին մուտացիան ուղեկցվում է լեյցին արտադրելու ակտիվու
թյան կորստով- Միաժամանակ իւլո լեյցին ի նկատմամբ պահանջն առաջացնում 
Լ 1-վ ալին ի սինթեղմ ան մ ակարդակի ավելի քան կրկնակի ավելացում ։ եատար- 
վաձ աշխատանքի շնորհիվ հաջողվել Է ստանալ \-վալինի ակտիվ պրոգա- 
ց ենտ ւ

L-VALINE BIOSYNTHESIS BY SERRAT1A MARCESCENS 
AZL-R28 AUXOTROPH MUTANTS

А. Я. HAGMAN HAN, M. G. OGANESSI A N

Several auxotroph mutations have been induced in I-valine and 
I-leucine, producing DL-4-azaleucine-resistant Serrdtia marcescens 
AZL-R28 strain. After nitrosoguanidine treatment several auxotroph 
mutants have been isolated. Leucine auxotrophs decrease the level of 
valine biosynthesis, whereas valine-dependent mutants have no leucine 
producing acltivity. On the other hand. Isoleucine auxotrophs have ap
proximately 2fold higher level of l-valine biosynthetic activity. I’he 
active l-valine producing strain has been isolated.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОРГАНАМ МОЛИБДЕНА 11 НЕКОТОРЫЕ 
СТОРОНЫ ЕЮ БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НА КРЫС

А. Л. ПЕТРОСЯН. Т. Г. КАРАПЕТЯН, II. И. МАНУКЯН.
А. Г. ГАСПАРЯН. Л. О. ЧАЛКАДРЯН

Показано, что ингаляционная затрата крыс талью молибдена и ранние сроки при
водит к максимальном)- накоплению элемента и сердечной мышце, затем в почках и 
селезенке.՜' С 10-х суток до копии затравок (I месяца) максимальный уровень его об
наруживается п лакн.ч. Через месяц после прекращения затрапок концентрация мо- 
'г.|п;;гни снижается во всех изученных органах, хотя н н этот срок п селезенке, .иткчх 
и в сердечной мышце обнаружены высокие концентрации элемента. Это указывает 
|.<. О1носптс.н.1К1 прочную связь части молибдена с бноётруктурамн этих органов. По
казано такя<1 достоверное енкженпе концентрации ДНК и печени и измене։»нс моляр
ного содержания азотистых основании.

X иочепые с.,оиа мо.л/б<Лн. распределение по ор&ипа.ч.

Вопросы, слп 1.1 .• изучсппе.'л распрс/н-леИ'ИЯ мигад.юв по орга
нам а Т'Кавя.м организма, механизмов связывания их с Споком полента
ми клетки, 'степени их фикелиии. а тйкже и искание сре.имв, ускоряю
щих их В1 иедеп.1-. из организма, представляют определенный паучно- 
практическяй интерес. Это п полной мере относится и к молибдену, о био 
.:.-<ги кс..ий «'.л..1вги.:.-тя которого яри поступлении в организм в лзбыпш- 
пых колпчеслаах гмеюгся разные мнения [1, 2, 7. 8]. Рапсе нами было 
н .учен । распределение и выведение молибдена при различных путях 
олиокр:л кого постуДЛеНИЯ в организм разных видов животных. Однако, 
чтобы судить о депоикрованлн элемента в том или ином органе, скоро
стях выведения ею, а также о прочности ею фиксация в биосубстратях. 
|.еобч : ымг тайные о ливтор.чы.х и длительных поступлениях элем*. :։|.» 
в организм. В данном сообщении привозятся результаты изучения этих
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юказателсй при длительном поступлении стабильного молибдена в ор- 
■айнам Крыс
| ЛЬтг/шпл и методики. Эксперименты ставились на -30-гм беспородных крысах с 

йчШиоА массой тела 143.6 • 2.8 г. которые глдпергллисъ поз действию пыли порошка 
•■етлллнчоского молибдена высокой тнсперспостн (56.2% чистки до 2 мк. 25% -2—5 и 
19.8%, -5— И) мк) п 750-лнтропоА штрлнич»՛^ клмере ингаляционным путем Живот
ное находились и камере по 4 ч ежедневно (кроне субботы п воскресенью в течение 

| | \ месяцы». По истечении этого срока е։ш- месяц велись наблюдения «а шкчтзноилс- 
' иней Н.ШГ11С11НЙ. Концентрации молибдена о ноздух-֊ мтр-’почвой камеры определялись 
Амсопым н химическим методами н в среднем составляла 56.9-^12,1 ։ г почти

10 ПДК. Опречслснш молибдена н органах проводилось методом Зайчиковой [3] 
5!1<.’|.1П111н։п методика широко прнмсииетсч для определения молибдена и средах небно- 
лотической природы, оливки пперпме ними бы.-.л применена дли опрел- тения молнб.'Ь 
ИЙ п бписрсл.1Х. Н остин- МГ1О.1ПК1- -шн-тиая реакция, шпипкакнпоя при «шнмилей- 
СТ11НИ молнбденп < |>О.Ц1Н1' .ОМ калим ИнТСДаТВиОСТЬ ОКрДШНМ|П1« <>1Цч-.-и.’1Н.'1.1СЬ ни фи 
и1'ин:к)ри|1Сском колориметре, и ну։ м .раине.чня с ырзисс получеппин крниои ус։а11п՛»» 

Л|шЬл>1С1| щ|||ц<111 ;>апнн молибдена и .тонной пробе В качестве иоклзтелей 6>|одейст|нг.1 
Й'бтн6д>.-н;| упнын.'.1н.|. и»игнгмия суммарных куклеиновмя кислот (ДНК п РНК1 ПИ- 
деленных т печени, почек н селезенки по методу Флек н ’Аопро [10] изменении мо 
лирною содержинин азотистых оснований ДНК а также суммарного отношения нурн- 
новых к пнримнлнног’Ых нуклеотидов ДИК печени, потек к селезенки, выделенных и 
П1Ш1И,иных методом Орловых [б]

Результаты и обсуждение. 11аивысшис-концентрации молибдена че
рез 5 дней от начала затравки обнаруживались п сердце, затем к ночках 
и селезенке (табл. I) В остальных органах они были намного ниже 
и (фактически одинаковыми. На 10-й день затравки отмечалось зна
чительное повышение содержания молибдена в кости. мышках. кровя, 
и особенно в легких и селезенке В дальнейшем ио мере увеличений 
сроков затравки в некоторых органах оно продолжало повышаться. а 
в других либо оставалось на том же уровне, либо проявляло тенденцию 
к снижению. Через месяц после прекращения затравок во всех изучен
ных органах концентрация этого элемента резко снизилась, но в селе
зенке, легких и в сердце и в этот срок регистрировались достаточно вы
сокие величины. Обнаружение высоких концентрации молибдена в 
сердце явилось неожиданностью, так как. по данным литературы [4. 5. 
9|. максимальные уровни молибдена регистрируются в печени, почках, 
коже и в костях, что было отмечено и нами при однократном поступле
нии меченого молибдена. Вероятно, здесь имеет значение высокая функ
циональная активность сердечной мышцы. Что касается высокого уров
ня 'Молибдена в легких и почках, то это можно объяснить тем. что че
рез первые молибден поступает в организм, а через вторые- выводится. 
Высокий уровень депонированного молибдена в селезенке можно свя
зать с тем, ’и՛» она проявляет высокую способность фагоцитировать

В табл. 2 приведены обобщенные данные, характеризующие нзме- 
шипя концентраций ДНК и РНК в печенн. почках и селезенке и разные 
периоды хронической затравки Видно ։акжс. что во псе сроки наблю
дений конпснграпня ДНК в печени была ниже уровня контроля В поч
ках, эя исключением 30-х суток, она также была ниже. В селезенке же 
динамика изменений уровня ДНК носила полшх>бра։ный характер

Что-касасгея уровня рибонуклеиновых кислот п печенн. го на 10-е
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Концентрации молибдена (гамма/г*) в органах крыс при хронической ингаляционной затравке молибдена
Таблица 1

Органы 
н ткани

Д и и и а б л к> л е и и й
1-й месяц 

после затравок
5 10 20 30 60 90 120

Печень 2,58+0,14 2,46±0.26 2,38+0,15 3,77+0,43 5,09+0,65 348+0,28 5,24+0,39 2.30+0.44
Почки 16,25+1.49 6.19+0.56 9,16+0.94 — 9,18+0,49 10.91±1,66 9.60+0,84 4,72+0.29
Селезенка 12.38+0.78 32.65+2,93 25,12+2.12 — 17,4'+1,0: 23,84±0,55 46,39+3,16 18,43+1.45
Семенники 4.16+0,36 3,49+0.30 2.63+0.21 4,13+0,29 3,26+0.36 5,88+0,41 5,42+0,14 2,66+0,77
Сердце 23,52+2.24 22.49+1,08 16,85+0,78 18,42+0,61 24,10+0.83 21,60+2.50 23.00+1,74 7.88+0,70
Легкие 3,24+0,43 37,78+3,13 40.00+3,93 70,51+6,00 79.48+5.02 89.35+8.54 79,44+5,22 13,84+0.97
Мышцы 2,40+0,10 4,87+0,34 3.99+0,33 5,87+0.38 5.64+0,34 7.22+0,53 5,92+0.53 1.86+0,09
Кровь 2,74+0,12 3,36+0,15 5,71+0.23 3,49+0,15 3,25+0,11 2,17+0,20 2.70+0.03 1,47+0,11
Кости 2,33+0,22 14,50+0,68 16.26+0.52 16,21+0,93 22,60+1,21 14,37+1,15 13.12+0.70 1,27+041

Примечание. * -среднее значение иг 7- 8-ми наблюдений на । сырой массы органа или ткани.



сутки он достоверно превышал контроль, на 20-е—не отличался от него. 
:й вовсе остальные сроки обнаружены низкие по сравнению с контролем 
Концентрации. Такая же картина выявлена в почках, а в селезенке до- 
»тоиорная разница между опытной и контрольной группами отмечалась 
только на 20-е и 30-е сутки затравки. При этом уровень РНК на 20-е

Г а б л н ц а 2
ЦоЙйеитрзцвн ДНК и РНК (мг/г сирой ткани) н печени, почках в селезенке крыс при 

хронической ингаляционной затравке молибденом

Дни наблюдений 11ечень Почки Селезенка

ДНК

10
20
30
60
90

120
30‘

Контроль

1,58+0,11
1.55+0.08
1,78+0,06
1.40+0,06
1,80+0,07
2,24+0,11
2.13+0,07
2,99+0,15

2,09+0.21
1.46+0,08
4.4ОТО,18
1.91+0.09 
2,51+0,24 
3,06+0.14 
2.53+0,08 
3,57+0.09

7,57+0.19
6.23+0.16
9,73+0.12
7,53+0.21
8.02 +0.43

10,07^0,16
6,65+0.34
4.66+0,32

РНК

10
20
30 
90

120 
30' 

Контроль

8.77+0,16 
6.38+0,06 
7,37"Ро,22 
5.41+0,16 
5.82+0.26 
5,51+0,06
7,32+0,20

4,91+0.23

3.63+0,09
2.75Т0,09
2.67-1-0.20
2,69+0.20
3,65+0,15

5.41+0,22
3.17+0.12
5,65*0.18
4.63 г0.19
3.99+0,13
4,20+0,18
4.30*0,08

Примечание՛. ' через 30 дней после лавершенпя загранки, среднее -случено от 
ц чи наблюдений а каждой гечке.

сутки уступал контролю, а ла 30-е. наоборот, превышал его. В осталь
ные сроки концентрация РНК в селезенке подопытных животных была 

•на одинаковом с контролем уровне.
Из данных табл. 3 видно, что почти во все сроки наблюдений у жи

вотных подопытной группы отмечалась изменения в молярном содержа
нии всех азотистых оснований ДНК печени. Несмотря на это, при опен
ке отношения общих пуринов и пиримидинов оказалось, что суммарный 
коэффициент либо находится на уровне контроля, либо отличается не
значительно. Действительно, как показал статистический анализ дан
ных, колебания коэффициента лурнн/пиримидни не вышли па досто
верный уровень в печени по сравнению с контролем Такая же картина 
'Наблюдалась в почках, а в селезенке достоверное снижение этого кч- 
эффицпента отмечалось только на 120-е сутки затравки.

Таким образом, обобщая результаты наших наблюдений, следует 
отметить, что в ранние сроки хронической затравки (5-й день) макси
мальное накопление молибдена обнаружено в сердце. ։ате.м в ночках и 
селезенке. С 10-х суток до конца затравок максимальные уровни мо
либдена выявлены в легких. Равновесие между поступлением и выве
дением .молибдена в большинстве органов достигалось в течение месяч- 
ной ингаляционной затравки. Через один месяц после прекращения за-
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Та б ли ЛИ
Содержание ижиттых осломаннп ДНК в пешни. почках я селезенке крыс 

при хронической ингаляционной затравке молибденом

• />ас|»кэн11'." ал,՝;истых пснонанип, мол. ч,
Ор։ алы

Аденин Гуанин Ни юзин Пиримидин

20 
30 
60
90

120 
30՛ 

Контроль

27,71 + 1 .Ди 21.96-1,09 22.4՜+.֊.51 
23.30+1,67 21,11±1.14 23.16+0.77 
26.35+1.01’ 25,51+0,86՛ 21.98+1,։‘9 
24.51-0.69 20,0б+1.1>; 22,4'1+1.08 
20.72+1.57! 27.62+0.75՛ 2*,97+ 1.7< 
25.20+. ՛. 75; 19.56+ 2.1 к’ 22,24+. 55 
24,79+0.80 26 17+1,83 24.42+0.6 <

I - I

27,16+1
29,10+0,59 
26.13+0,59 
аз. оз+1.46 
23,911+1.56 
33,00+3.00 
21.32 xd.fi!

0.99 ֊Н) .<« 
0,90+0,Н 
1.08Т0.011 
0,80+0,0։ 
0.94+0,06 
0.81+0,07 
1.05+0.04

20
30
60
90

120
30 

Кош роль

28.4։+ 1.7/ 
21.85+0.75 
28.26+0.44
2/,52+0.73 
24.12+0,10 
23.54 • 1.36 
24.87 -'.17

21) ,1)4+0,58 
25.33+0,67; 
25.07+О.54 
23.97-0.44 
28,10+0.51 
20.69+2.19 
25.27+0,17

26,25+1,44 
21.68+1,12 
17,99+1,01 
29.47+1.36 
2 ч3+(>,39

•
24.90+0,09

24.66+2,79
31.74+1.10
28.74+1,83 
2-.<14 0,71
20.25֊! 0,83
35.40- 1 17
24.964 и, 19

0,96+0.05
0.8.8+0,Ой 
1,44+0.01 
0.87+0,04 
1,11+0,0.3 
и 79+0.03
1.01+0,01

20 
зо
60 
90

120 
30 

Контроль

27.48+1,08 22,50+1,35
24,09+0,91 
•29.72x0.47 
25,48+1,05 
22.12+1,76 
26.96+0,54 
21,88+0.14

26,19+0,81 
15.65T0.42
25,83+0.71
21,91 + 1.79
23.25+1.04
25,03+0.20

20,47 - . I 
23,74+1,06 
22,85+0.63 
25.26+0,40 
26.40 т‘0.91 
21.74+1,36 
25,14 tO.IT

29,55+1,03 
25,68+1,02 
31.78 -I' Й 
23.4 .+ 1,6 
29.5+0,79 
28.05+1,72’ 
24,95+0.17.

1,00+0.04 
1,02+0,03 
0.83+0,01
1.05+0,05 
0.79+0,02 
1.00+0.04
1.00 ТО, 01

Примечание: *—через 30 дней после прекращении затравок 

травок во всех изученных органах концентрация молибдена снизилась 
но .сравнению с его концентрациями к концу гатравок.

Выявлена тенденция к снижению содержания обеих суммарных нук
леиновых кислот в печени, почках и селезенке. Наиболее четкое изме
нение отмечалось в печени, что вырая<а.1псь з до.-։озерном п стойким 
понижении уровня ДНК во ке сроки 1аблюдсннн. Определение моляр
ного содержания азотистых оснований, ;• также отношения нурни/плрн- 
мидин ДНК в печени, почках и селезенке показал։։, что код|)фппис։Н1 
как в «печени, гак и в почках сушесгвенно не отличается от кот роля. Не

смотря на это. имело место изменение содержания сддельных нуклеоти
дов. что свидетельствует о нарушении пуринового обмена.
111111 общей гигиены к профессиональных заболеваний 

М3 Армянской ССР 11ос1 ՛. пило 20.V 1983 г.
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1րւ]|.1ՓԴԵՆԻ ՐԱՇԽՈԻՄՐ. ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ՕՐԳԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՆՐԱ ՆԵՆՍԱԻԱՆԱԿԱՆ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ԿՈՂՄԵՐԸ

IL II "HlSPIHI-յԱՆ. Տ. Դ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ. Ն. Պ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ.
II.. Դ. ԴԱ11Պ ԱՐՅԱՆ, Լ. Հ ՑԱԼԿԱԴՐՅԱՆ

Մո/իբդենի փոշու ինհալացիոն քրոնիկական ազդեցության 6-րզ օրր 
նրա աւսսվևլադոլյն խտությունը դիտվել /, սրսւսւմ կանում, երիկամներում ա 
փայծաղում, lQ-րդ որից սկսած մինչև ազդեցության ավարտը (հ ամիս) թո
քերում։

Օրգանիզմ մտնող և արտաթորվող մոլիբդենի հավասարակշռված վիճա
կը վրա Լ հասնում ազդեցության ա ռաշին ամսվա ընթացքում: Մոլիբդենի ներ

գործությունը դադարեցնելուց Հետո հես։.•։ ։/ոաված բորւր օրգաններս։ մ նրա 
իսոություններր զգալիորեն նվազել են, չնայած փայծաղում, թոքերում ու 
սրտամկանում այղ մ աման ակ ես գրանցվել են բարձր խտությո&ներ, որը 
վկայում Լ նշված օրգանների րիոկաոուցվածքների հետ մոլիբդենի մի մասի 
'ամեմաս։աբար կայուն կապի առկայության մասին։

Ընդհանուր էսււմամբ լյարդում, երիկամներում և փայծաղում դիտվել 
նււկ/ւլմ դեպի գումարային նուկւեաթթուների բանակի իջեցումր, իսկ մասնա

վորապես ԴՆթ՚-ի խտությունը լյարդում դիաարկման բո/որ շրդաններում եղեք 
/ ցածր՝ ստուգիչ խմբի համեմատ: թրոշակի շեղումներ են ■'ս։յտնաբերվե[ նաև 
Դն^.ի ազոտային հիմ բերի մոլյար պարունակության մեդ;

MOLYBDENUM DISTRIBUTION IN THE ORGANS OF RATS 
AND SOME SIDES OF ITS BIOLOGICAL ACTION

A A. PETROSJAN. T. G. KARAPETIAN. N. P. MANLK1AN.
A. G. GASP ARIAN. L H. CHALK ADRIAN

It has been shown that four months inhaiational poisoning of rats 
with molybdenum dust fn concentration ten times higher than the BAG 
(boundary allowed concentrations) in the early periods drives to the 
element maximum accumulation in the myocardium, then in the kidneys 
and spleen. From the tenth day up to the end of poisoning the maxi
mum levels are observed in the lungs, in a month after the stop of poi
soning the molybdenum concentration decreases in all the studied organs. 
It can indicate the presence of relatively firm connection of the molyb
denum with biostructures of the spleen, lungsand myocardium. The DNA 
concentration in the liver decreases and the molar content of the nitric 
bases undergoes changes.
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ХДК 615.9

.ЧЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ 1,4-ДИХ ЧОРБУ ГЕНА ПРИ НАНЕСЕНИИ 
НА НЕПОВРЕЖДЕННУЮ КОЖ.'

Ф. Р. ПЕТРОСЯН, М. с. ГИЖЛАРЯМ

1.4 Дкхлорбутен обладает выраженным местным раздражающим действием на ко- 
жу. При однократном нанесении на неповрежденную кож\ крыс и морских свинок на 
гнвмого 1,4-днхлорбутеяа в небольшой дож. 40-50 ,мг/кг (0.005—0,006 мл,—развива- 
ются дистрофические и некробиоз нческие изменения эпидермиса. Высокие дозы—160— 
320 мг/кг (0.02 ֊0.04 мл)—приводят к некротизации /Лн.чермнса. сосочкового слои 
ц-рмы, волосяных фолликулов и сальных желез, сопровождающейся выраженной вот- 
и.!.՛.нтельнон ре.чкнт-й в подлежащих тканях.

Ключевые слова кожи. хлорироиинпыг битеиы токсичность

1,4-Ди.хлорбутен (1,4-Д.ХБ) является промежуточным продуктом
производства хлоропрена из бутадиена. Это легкоподвижная, бесцвет-
лая жидкость со специфическим запахом. температура кипения 155 . 
растворимость в воде 1.05 >7->. киэффициен! распределения масло ве
ха 2187,0. Соединение высокотоксическое, обладает политропным лей
станем Установлено канцерогенное действие 1,1-ДХБ при нанесении
на кожу [8. И. 13]. Но результатам наших исследований, 1,4-ДХБ лег
ко проникает через кож\ и вызывает резорбтивное действие. ТБм для
мышей при погружении 2/3 хвоста в 1.4-ДХБ 24,5՜ 4.3 мин, для крыс—
87.0 22,4 мин. О морфоф\ нкцнопальпых изменениях в коже при мест-
ном воздействии 1,4-ДХБ и литературе сведений не имеется.

Учитывая -ли данные. мы предпринял։! функциональное и морфоло-
чеокос последования кожи животных при местном действии 1,4-ДХБ.

Материи,! и методика Местное действие 1,4-ДХБ изучалось в острых опытах, ни 
94 х белых коысах и 22-х морских свинках. При выборе лабораторных животных ис
ходили из того, что проницаемость кожи белых кры и морских свинок сравнима с ко
жей челопск.-i [12] Дли аппликации 1.4-ДХБ выстригали участки ложи на спине жн 
вотпых (крыс 4X4 см, морских свинок—5x5 cmi пи обе стороны от позяодочнн-л՛, 
со< тавляютцие 5% от общей поверхности кожного покрова и соответствующий пи՛; 
нерхности кожи обеих рук человека Г 7]. Нативный 1,1-ДХБ и.тпо< нли однократно и 
дозах: крысам 10, 80. 160 л 320 mi/к։ (соответственно 0,005 0.01. 0,02. 0,04 мл), мор
ским сванкам 50.100 и 200 мг/кг 10.0006; 0.012 и 0.025 м.и Вещсстмо наносили От
крытым способом, под вытяжным пкафом. Экспозиция 1 часа. По окончании этого 
ч рока место (.тнсссния 1.1 ДХБ мыли теплой полой i мылом Оценку местного лен- 
<|ния 1.4-ДХБ производили по функциональным показателям к гистологическим Из
менениям кижи. учитывая выраженность ьтскя кожной складки, изменение темш-ра-
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1у|ш кожп. появление эритемы н других видимых нарушений целостности кожи (нзъ- 
жВЛЕИне. струн. !>пителизэш1я). Наблюдения еелнсь ежедневно в течение 30-ти дней 
Дл« И!стиж>п1ческого исследования животных декатгтаровалн через 24. 48. 72 ч. 5. 10. 
15 и 30 суток после аппликация 1.4-ДХБ и брали патмотернал из кожи и подлежащих 

галмей. Приготовленные парафиновые и замороженные срезы окрашивали гсматсксл 
-диноаяшом. по Ван-Гнзону па соединительную ткань, по ВеА.ерп пп эластические 
казпклл. пн Футу- на аргирофильные волокна, по Мартинотти—на Кератин и его про 
ниодпыл пп Браше—на РНК. Суданом 111—на жир. альиианооы.ч синим—ни кислы? 
мукоскин'еахарнды [4, 6] Исследование местного действия 1.4-ДХБ и полом прово- 
дмяи оогллсло методическим указаниям ['].

Результаты и обсуждение Однократное нанесение на кожу 1.4-ДХБ 
। г. км;։\ если не считать кратковременною беспокойства, не вы 

зынало заметных нарушений а общем состоянии животных. При этом 
ка&одшлнсь слабо выраженные изменения функциональных показате
лей кожи: повышение температуры на 0.3 0.4 м. изменение се цвета до 
ри итого. увеличение толщины кожной складки на 0.15—0.20 м.м. При 
апплиющии 1.4-ДХБ в высоких дозах спустя 24 ч животные были угне
тены. сидели «нахохлившись* с в .ьерщиеннон шерстью, слабо реагиро- 
•аль на внешние раздражения, мало двигались. Па 3֊ 4-е сутки общее 
ссмтошгнс животных улучшалось Температура кожи на месте аппли
кации повышалась на 0.7—1.2° и держалась до 4-х суток. Цвет кожи 
изменялся до розово-красною. Толщина кожной складки, по сравне
нию с показателями до аппликации 1.4-ДХБ. увеличивалась через 24 ч 
на 0,58—0.67; через 48 ч—на 0.54 0,70; через 72 ч—на 0.57—0,60 м.м. 
Н.ч 5-е сутки после нанесения 1,4-ДХБ отек спадал, и к 15-м суткам ко
жа визуально выглядела нормально У части подопытных животных 
спустя 48 72 ч отмечалось нарушение целостности кожи в виде изъ
язвлений, которые на 5 -7-е сутки покрывались струпом. На 10—13-е 
сутки струп отторгался. обнажая эпилированную поверхность кожи ро- 
чп’.цио цвета. Волосы на лих участках появлялись на 20—25-е сутки по
сле нанесения 1.4-ДХБ.

Гистологическое исследование кожи животных при нанесении раз
личных доз 1,4-ДХБ а разные сроки позволили проследить за динами- 
ьсЛ развития структурных изменений в ней. При аппликации 1.4-ДХБ 
в дозе 40 и 50 мг/кг спустя 24 ч отмечаются незначительные дегенера
тами? изменения эпидермиса в виде гиперкератоза и паракератоза В 
клетках зернистого слоя выявляются крупные зерна л глыбки ксрато- 
гиалини Капилляры и сосуды сосочкового слоя дермы полнокровны. 
Через 48—72 ч наблюдается нарастание дистрофических процессов в 
эпидермисе и его очаговая некротизация. Между измененным эпидер
мисом и дермой имеет место инфильтрация лейкоцитов. Клетки воло
сяных фолликулов подвергнуты кератинизации и некрозу- На 5—7-е 
сутки после аппликации 1.4-ДХБ обнаруживается утолщение эпидерми
са за счет интенсивной пролиферации клеток производящего слоя с вы
соким содержанием РНК и увеличения рядов клеток зернистого слоя с 
усиленной продукцией в них кератина. Пролиферация и кератинизация 
«леток эпидермиса. видимо, являются защнт-ио-прнспособительной ре
акцией организма в ответ на местное воздействие 1,4-ДХБ
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При нанесении 1.4-ДХБ в дозе 80 мг/кг у крыс, наряду с описанной 
выше картиной, наблюдается полный некроз с отторжением рогового 
слоя эпидермиса па уровне блестящего слоя; очаговые скопления не-: 
критического детрита i лснкоиигов в блестящем слое эпидермиса; ,ш- 
апеде.шые крошшвлияния в соспчковим слое дермы; отсунтвие сальных 
желез; дистрофия и некробиоз клеток волосяных фолликулов, локали
зованных в дерме.

Дозы 160 мг/кг у крыс и 100 мг/ki у морских свинок вызывали наи
более выраженную морф ?.и•; ։гк<-кук> картину Уже си\ тя 24 ч наблю
дается некротизация всех слоев эпидермиса i иггпрженнс его от .термы.: 
Волосяные фолликулы и сальные железы з зоне поражения некротизн-] 
рованы. Через 18—72 ч некроз охватывает также верхние участки со 1 
сочконого слоя дермы. Эластические и коллагеновые волокна термы 
пабу хшие и пекрогп е,грели иные. В дерме и подкожной клетчатке выявт’- 
ется отек, стаз, тромбоз сосудов, а также выраженная инфильтраций 
юйкоцитов, лимфоцитов, реже—тучных клеток. Ниже зоны некроза, 
на уровне сетчатою слоя дермы, обнаруживается нечетко выпаженная 
демаркационная линия, состоящая .из некротического детрита .1 лейко
цитов. При наличии струпа гистологически oi мечиется массивный слой 
некротизированных тканей лад дермой. Вблизи от зоны некроза во
лосяные фолликулы некротизируются па большую глубину, чем сосед
ние участки эпидермиса. Часто, в результате л.генерации и некроза кор
кового и мозгового слоев волосяных фолликулов, последние превраща
ются в безъядерную блестящую массу, а так на«ыв.эемые «эпителиаль
ные жемчужины»,

Через 5 суток после нанесения 1,4-ДХБ, по краям юны текрозж 
нод шидсрмясом, появляются единичные.м./лодыею<дкннтсльнот каждые 
клетки— гистиоциты, фибробласты, а также лимфоциты. На 10-е сутки 
наблюдается регенерация (эп-ител икания) некротизированных участков 
кожи, состояипгх из 3—6-си рядов пролиферирующих клеток производя
щего слоя, в поверхностно расположенных клетках которого обнаружи
ваются зерна и глыоки кератина. В результате интенсивной пролифе
рации клеток ирон вводящего слоя местами образуются гребешки, про 
пикающие а глубину дермы, в концевых участках которых формируются 
волосяные фолликулы. Последние образуются также на уровне эпи
дермиса. Как правило, иод новообразованным эпителиальным пластом 
выявляются в большом количестве гистиоциты. фибробласты, с высо
ким содержанием РНК । кислых мукополисахаридов- К ЗО-.м суткам 
наблюдается полная дифференциация слоев эпидермиса п превращена^ 
молодой грануляционной ткани в более зрелую соединительную ткань.

При нанесении 1,4-ДХБ в дозах 320 (крысам) и 200 мг/кг (морским 
свинкам) выявляются аналогичные изменения кожи. Различие состоит 
лишь в интенсивности развития воспалительного процесса в дерме, под
кожной клетчатке и подлежащих тканях.

Таким образом, при остром воздействии 1,4-ДХБ на неповрежден
ную кожу* животных развиваются, в зависимости от дозы, выраженные 
в различной степени деструктивные изменения—от дистрофин мы тер- 
миса (гнперксратоз, пара кератоз) при небольших дозах до некроза эни- 
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, дермиса. дермы и воспалительной реакция подлежащих тканей при сред
них и больших дозах. Как известно, кожа относится к мембранам перво
го порядка, характерной особенное։ыо которых является высокая ско
рость диффузии через них молекул веществ • большим коэффициентом 
распределения в системе масло—вода [1.3]. Этот коэффициент для 1.1- 
ДХБ довольно высокий 2187.0. что в какой-то мере обусловливает его 
выраженное местное действие на кожу В настоящее время известны тр ։ 
пути проникновения веществ в ко/ку: через неповрежденный роговой 
слой эпидермиса, волосяные фолликулы и выводные протоки потовых 
.желез [10]. Полученные нами морфологические данные показали, что 
при нанесении па кожу 1,-1-ДХБ пропихает как грансфо.тликулярным, 
так и трамеэнидермальны.м путем. В .н,<ледн м случае вещества могут 
проникать через межклеточные пространства или непосредственно через 
слои клеток, клеточные мембраны [2|. IՆ литературы известии, что 
основным кожным барьером, препятствующим проникновению веществ 
в организм, является расположенный между роговым и зернистым сло
ями эпидерм пса олеоящий слой, именуемый исслелов.ч гелями но-раз- 
ному: керагогенной. пограничной, переходной или промежуточной зо
ной [2. 9]. Паши данные в определенной степени подтверждают что 
мнение. При небольших юзах 1.4-ДХБ в первые сроки после нанесе
ния, когда эпидермис полностью нс некротизирован, клеточно-инфиль
тративная реакция в основном разгорается между ротовым и зернистым 
слоями. Кроме того, отторжение некротизпрованного рогового слоя про 
исходит именно на уровне блестящего слоя.

НПО «Наирит», лаборатория токсикологии Поступило I9.1V 1983 г

1.4-ԴԻՔ1 ПРЩП’ГЬ'Ы- ՏԵՂԱԿԱՆ ԱԶԴԵ81114*ՅՈհՆ0 ՉՎՆԱՍՎԱԾ 
ՄԱՇԿԻ ՎՐԱ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

Ֆ. Н. ՊեՏՐՈԱաԼՆ, IT. U. ԴՒԺԼԱՐՅԱՆ

I րէ-դիք/որրուվէենն օժտված Լ iuijտված սւեդական գռդռիչ ադդե-
րրոթյամր մաշկի Առնետների It ծովսւիադուկների մաշկի վրա I >4-դիր֊
չորբութենի միսէնվադ աւ/դե ԱՈեթ քան էքեպրում էչա րդսէնռւմ են էպիդերմ իւ/ի, 
ւչերմայի վերին շերտի ե մ ւռդարմ ատների Նե^րաք, ինչպես նաե դերմաքի սուր 
րորրււրում;

THE LOCAL EFFECT OF 1,4-DlCHLORINEBUTENE DURING 
THE APPLICATION ON UNINJURED SKIN

P. R. PETROSIAN, M. S. GIZHLARIAN

1,4-dichlorinebutene has a marked local irritating effect on the skin. 
Tiie single application on tue skin causes the necrotizatlon of epidermis, 
derma, hair follicles and sebaceous glan Is with subsequent substantial 
inflammatory reaction.
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УДК 615.37-006

ЗНАЧЕНИЕ КЛЕТОК СИСТЕМЫ МОНОНУ КЛЕА РН ЫХ 
ФАГОЦИТОВ ПРИ СТИМУЛЯЦИИ ИММУНОКОМПЕТЕНТНОЙ 

СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ КАНЦЕРОГЕНЕЗА

М. 3. БАХШИНЯН

В основе песпепифичсскон иммунотерапии н условиях канцерогенеза происходит 
.чхтивапия кооперативного взанмодейезввя макрофагов и лимфоидных клеток Веду 
шая роль большинством исследователей при этом отводится макрофагом В ряд։ слу
чаев отмечается положительное нлияяие интампна Л а его синтетических аналогов иэь 
указанный процесс.

Ключевые слова: иммунотерапия, канцерогенен, ретиноиды, макрофага

В экспериментальных ч клинических условиях установлено наличие 
ряда признаков иммунодепреосивиого влияния злокачественных ново
образований. регистрируемых зачастую задолго до форм провал ия опу
холи.

Нарушение системы иммунного надзора, слишком малая антиген
ная сила мутировавшей клетки, первичная локализация этой мутиро
вавшей клетки в труднодоступном для иммунокомпетентных органо» 
места, или. наконец, любые причины, препятствующие контакту иммун
ной системы и малигнизированной клетки позволяют последней беспре
пятственно пролиферировать до такой стадии, когда иммунное воздей
ствие уже недостаточно для предотвращения развития опухолевого про
цесса |3]. В связи с этим становится целесообразным применение им
мунотерапии неопластических заболеваний, которая получила в послед-
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вне годы широкое применение и может привести к полной н окончатель
ной регрессйй злокачественного роста

В основе неспецифнчсской иммунотерапии лежит повышение фуик 
ююналыюй пропивоипу.холевой активности клеток иммунокомпетентно! 
системы» нарушающее тем самым равновесие между (йтухолыо и ори.: 
ннзмом в пользу последнего [12]. Среди неспецпфнческих стн-муляго 
ров широкое распространение получила вакцина Б1дЖ. в активации нм 
муины.х реакинй которой ведущая рол։ большинством исследователей 
«диолятся макрофагам Отмечается, что активированные in vitro БЦЖ 
макрофаги могут ингибировать рост опухолевых клеток при прямом 
контакте с ними (21. 27, 30] Согласно последним данным. БНЖ акы 
вирусг моноциты ։։ альвеолярные макрофаги, повышая их цптотоксиче 
! кую активность и способность узнавать и лизировать клетки-aniiiie 
ял $26].

Активация макрофагального звена описана при применении i дру
гих иммуностимуляторов. причем отмечается. что предварительная и • 
кубация некоторых адъювантов с Микрофагами, но ж՝ лимфоцитам ։, 
усиливает иммунный ответ [18]. Замечено увеличение числа мх-чрА 
। ։>в и их предшественников, усиление цитотоксических свойств мони- 
яуклезров к опухолевым клеткам иол влиянием Corynebacterium par֊ 
ч։ш [-1. 25 и др.], возрастание фагоцитарной и нигопжсическон акта, 
мости макрофагов под влиянием интерферона. Leishmania braxillcnsts, 
Propion bacterium granulosum [5. II. 38].

Активированные макрофаги и надосадочная жидкость, полученная 
яри их культиинрованнн. обладают двухфазным действием на клетки- 
мишени: при малой концентрации макрофагов наблюдается стимуляция 
пролиферации мишеней, при высокой -угнетение [22].

В последние годы появились снедения о механизме поведения не 
специфически активированных макрофагов: макрофаги и супернатант 
их культуры индуцирую։ генерацию естественных киллеров, обладаю
щих высокой цитотоксической активностью. паправлениой против кле 
лж-мишеней [36 и др.]. Отмечено также, что применение стимулято
ров вызывает повышенно активности лизосомальных ферментов макро 
фагов, чему способствует не контакт стимуляторов с клеточной ме.мбра 
вой этих клеток, а эндоннтоз ими стимулятора. чк> зависит от функции 
микрофштаменюв. микротрубочек и синтеза белка указанными клетка 
мн [31]. Согласно другим данным, действие активирующих агентов из 
макрофаги опосредуется через сигналы с их мембраны адъюванты реа 
гируют с Ес или С3-рененюрами [33]

Считается доказанным, что Cor. parvum при внутривенном введении 
может подавить Т-клсточные иммунные реакции, мере ։ которые опосре 
дуется противоопухолевый иммунитет, что объясняется не прямым дей
ствием адъюванта на Г-клетки, а вторичным эффектом их взапмодей 
сгпия с макрофагами |4]

Отмечается, что чрезмерная активация макрофагов иммуностиму
ляторами может способствовать выделению им։։ значительного кол: 
чсства простагландина Е«. что может вызвать иммун<х5)гп:р<5ссй1О. та . 
как при остром воспалении это։ простагландин угнетает функции лнм-
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фоиигов путем увеличения уровня иАМФ. и при взаимодействии макро
фага с лимфоцитом, необходимом для развития иммунного ответа, мак
рофаги являются продуцентами простагландина 1;,2, а лимфоциты клет
ками, отвечающими на пего.

Установлено также, что стимулированные макрофаги выделяют 
фактор, заменяющий действие хелперпых Т-клсток на дифференииррв* 
ку В-клеток. при этом в процесс включаются ранние iipvaniecTijeniiriKH 
В-клеток. и выработка медиатора яитлтелояродукпии макрофагами не՛ 
зависит от Г-клеток [19 и др.]

li.lU.4HUi HHTU.UHHU . I НИ НММНШЖОМН, ГСН1 H!>U: K.li'IKt. в {/с ловк.чх 
канцерогенеза Сравнительно малоизученным представляется на сегод
няшний лень неспецифи'ческое влияние витамина А на иммунную сиетс- 
м\ в условиях ил а с гоми ого роста. Витамин А относятся к той неболь֊- 
шоп группе витаминов, с изучения которой начиналась история витами
нологии. Он участвует в синтезе нуклеиновых кислот, up.ircnjon. в про
цессах клегочшлт» деления и шфференцманки эпителиальных клеток 
| 17] Такое многообразие действия витамина А свя .ано, ио-вндимому, 
с гем, что в организме его молекула подвергается превращениям, 
и возникающие при этом производные Принимают специфическое уча
стие в регуляции отдельных физиологических п обменных процессов [8].

Известны природные соединения, относящиеся к группе витами
на А: витамин А (ретинол) и его эфиры, витамин Aj, витамин X—аль
дегид. ангидров.чтамнн А. Кроме того, получен ряд синтетических сое
динений, не обнаруженных в природе, но обладающих в той или иной 
м« рг биологи i.ta'.imh cbohci вами витамина А: витамин А—кислота; 
некоторые эфиры и др. производные [7, 8].

Витамин А обнаруживается преимущественно к форме эфн^а во 
зсе\ органах н тканях. >а исключением кровя, где он в основном нахо
дится в спиртной форме. Так. 80 90% витамина А в печени и 69 ■ 
87% в легких представлены ретинпл эфирами [17]. Печень, вероятно, 
является нс только основным юно к;намина А, но главным .местом син
теза pc।внолсвязывающего белка, открытие которого является одним из 
наиболее значительных .юстнжений последних лет [9|. Гак как вита
мин А связывается с ретинолсвязывающнм белком и секретируется 
из печени в спиртовой форме, можно полагать, что определенную роль 
в регуляции этих процессов играют ретинолэфиргндролазы, осуществля
ющие гидролиз ретниил эфиров ֊.: образованием свободного ретинола. 
Несмотря на то. что механизмы подобной регуляции еще не исследова
ны. известно, однако, что во многих органах обнаруживается ретиво- 
эфиргидрояазная активность, которая, очевидно, обеспечивает высво
бождение свободного ретинола из его .<фпрвых форм и делает возмож
ной его дальнейшую мобилизацию.

Опредслс иная часть ретииолэфиргндролаз печени локализпуетея в 
клетках Купфера 117]. По-вилимбму, после синтеза на рйбос< мах кле
ток печени ретинолсвязывающий белок переносится в мембраны эндо- 
плазматической.» ретикулума и ।>.iа-сти:inar</i<i комплекса, где соединяет
ся с ретинолом, освобождаемым печеночной эстеразой из его эфиров. За
тем комплекс ретинола с ретинолсвязывающим белком секретируется 
и кровоток через пластинчатый комплекс, а витамин А доставляется 
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этим транспортным белком в различные органы и ткани, на клеточной 
мембране которых имеются специфические рецепторы, осуществляющие 
При взаимодействии с релшолсвязыпаюшнм белком перенос ретинола 
or белка в клетки [35) В настоящее время в цитатизс всех тканевых 
ебразцо-։ бионсийнот материала, полученного пр։։ резекциях легкого, 
обнаружен белок, связывающий ретиноевую кислоту (20|

Имеются отдельные длины։ об ан1нканцсрогонном влимнип siiti- 
мнла Л 11 его произволних 11. 28. 31]. предлагается ига. льюнанпе регн- 
нои.101» » качестве ^ффск>ивип:<е прнтшвятхх< ։ев .о лгея;л (23).

’ Точных данных о механизме эн! ։ка щер’.а ин./: > е.лччн.о։ b:i.;im.i 
гНа А пока не су шести-:. Согласи гдельны ՛ ՛ .՛<> i пням, в trncuc 
I'.iiiибпролаипн ретиноидом։ и| -л i1 ераппп некоторых мокачостпеиних 
«легок лежит изменение ими мембран благодаря ։»»аимо Н'Йсгник» с ин 
ipaiUlTon.iaaMarn четкими репей гора мп. угнетению ачггнккп! « punnitl- 
Л11карбокс||ла.1ы. Не исключено при этом изменение иммунных реакция 
организма [28]. Отмечается повышение в условиях канцерогенеза под 
влиянием Н11ТПМ1111П А фагоцитарной к питогохснческой активности мак- 
|юфагов. усиление цитотоксических свойств Т-клеток [21], повышение, 
реакции БТТ лимфоцитоз [29]

В последние годы появились данные ьб участия витамина А в им
мунологических реакциях организма. Установлено повышение мосле- 
пифической •резистентности организма под влиянием витамина А, п 
основе которой лежит активация метаболизма макрофагов, имеющая 
своим следствием стимуляцию антителопродуцирующих клеток и коопе
ративное взаимодействие Г н Б-лимфоцитоз [32].

В обзоре Плецитиго [9] отмечается. что недостаток витамин.։ А 
способствует уменьшении размеров и м.-. сы тимуса, селезенки, гннопла- 
зин лимфоидной ткани, уменьшении» числя лимфоцитов в бурсе Фабри
циуса. снижению уровня аитителообразовання. выраженному угнетению 
включения метки в ДНК лимфоцитоз тимуса п селезенки

Применение витамина \ ьы ыяаст увеличение лимфоузлов в раз-’ 
херах, образование в их корковом веществе отдельных зародышевых 
центров, возрастание фагопятарной активности макрофагов, увеличение 
числа бластных клеток.

Имеются некоторые данные против жниго хяракг :.ра Гак, о։ 
метается угнетакшкч влияние ретинола на пролиферацию лимфоцит--н 
под влиянием ФГА [39|. на клетки, ответственные за спяндпанис Fc-pe 
ucaropou и последуюший фэгоцчто։ и ։н oih'iini.iiipwiiaii’iwx чзепш [-Г|

Молил приведенных ныш.՛ работ, касающихся снимулирующегн 
влиянн'Я адъюнантон и:» иммунокомпетентную систему, продемоистрпро- 
пал решающую роль мошшуклезрных фапшитоп [16] К вал->я1цему 
времени накопились факты, подтнерждэюшке но л i:ih։i։ic Ог-кжзн»։ 
ем для такого предположения послужили наблюдения, указывающие 
на то. что некоторые а.п.ювалиы вызывают и месте введения вогнали 

(тельную реакцию или образ։панне ннфн.п.граюз, содержащих большое 
количество клеток мононуклезркон фаготпирующей . исгемы [1’>]

В настоящее Время ьпкоиилос», Д1м.՝гаточн<> сведений о том. что сти
муляция 11ммун։»1снг<а адъювантами нрсысхолит в результате вмеша
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тельства в самые начальные э։апы антнтел-ообразоваиия, предшествую- 
тле образованию специфической молекулы антитела. Продуктивную 
фазу иммуногенеза адъюванты практически не стимулируют [ 13]. В- 
большинстве обнаруживаемых патофизиологических сдвигов, сопровож
дающих начальные этапы антителообразовампя. существенную роль 
играют макрофаги, ։зк как многие адъюванты оказывают стимулирую
щее действие путем активации фагоцитарных механизмов [14. 15]

Макрофаги поглощаю! адъювантные вещества. как и любой чуже
родный агент, попавший в организм парентеральным путем. Эго ia.ii> 
основание тля предположения о возможности 1ранспор։провкп макро
фагами адъювантных веществ к иммунокомпстеитны-.м клеткам и неио- 
спедствснной стимуляции последних [40] Окончательную ясность в 

о механизме влияния адъювантов на функцию макрофагов вне
сло открытие лнзосомного аппарата клетки. В связи <• этим появились 
» юбщения о связи межд) адъювантным действием ряда веществ н их 
I юс юностью повышать проницаемость лизосомных мембран, что. веро
ятно. способствует повышению активности ։ли содержания ферментов 
а макрофагах. В этом плане особое место занимает изучение влиянии 
витамина \ па иммунную систему. В последние годы появился ряд 
данных о способности жирорастворимых витаминов оказывать значи-1 
тельное влияние на состояние клеточных мембран. В обзоре Покров
ского, Гутсльянз [10] отмечается, что высокие концентрации ретинола 
։п еИго и значительные дозы этого витамина ։п хтсо могут нарушать ста- 
'•илы. о,. ։ •> лизосомальных мембран. Значительное повышение к<я։ие։тт- 
рации в крови ретинола, не связанного с ретинолсвязываюшим белком, 
е его доставка к тканям в свободном виде, способном к проявлению дета 
тергентных форм, лежат, очевидно, в основе токсического действия из
бытка витамина А, в частности, его мембранотокеичеекнх эффектов [8]. 
Установлено таким образом, что производные ви тамина Л прочно связы
ваются с клеточными мембранам։։, изменяя поверхностный заряд мем
бран. а также конформацию поверх постносвязанных ферментов, в свою 
очередь влияющих на транспорт метаболитов, попов и волы через цпто- 
мембрапы 110. 15]. Учитель [15] на основании проведенных экспери
ментов пришла к заключению, что адъюванты, несмотря на различное 
происхождение и физико-химическую природу, способствуют аккумуля
ции антигенов в фаголизосомион фракции макрофагов.

.Можно предположить, что применение витамина А приводит к из
менению катаболизма антигена в лизосомальных структурах макрофа- 
юв. ’иособсгвуя усилению км му ногой ногти антигенного материала н 
доставке его к иммуношттам [9]

В наших исследованиях ]2| с нспользо®։ пнем ретиноида С15 тнкис 
лоты в условиях роста перевивной опухоли—карциномы Люеса -не за
мечено заметного увеличения содержания макрофагов в печени, селезен
ке, легком и коже, что, возможно, иллюстрирует способность этих кас
ок депонировать ретиноиды в брюшной полости, в месте их наибольшего 

скопления (ретиноид вводился внутрибрюшинно) и транспортировать их 
к лимфоидным клеткам с непосредственной стимуляцией последних, 
(табл. |, 2).
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Табл н и а I
Влияние ретиноида С|6-лнкнслоты в условиях роста карциномы Лкгаса па содержание 

макрофагов в селезенке, печен»!, легком и коже (ук. 900)

Содержание макрофа» о» (М+т)
Воздействие

и селезенке и печени в легком В КОЖе

Карцинома Люс՛, a 248*8.4 416. -+6.8 104+7,4*» 64.6+3,5

Карнином» Люеса и лнкиелпгл (՜.1ր, 247+7.07 453+10 72.5+0.3 47.6+2,9

Таблица 2
Влияние ретиноида С։5-Дикислоты в условиях роста карциномы Люее.т на содержание 

иммунокомпетентных клеток в селе чей ко, (увеличение 900)

Воздейсшие

С.олержапнс иммунокомпетсчиных клеток 
(М±п»)

МЛКр'.фЛ! Oli лимфоцитои 1|.1ллм.пическнх 
клеток

Карцинома Люесл 248+8,4 1221^8,24 1428+14

Карцинома .1к>еса и 'шкислот» ( :5 247+7,07 1215+7,2 1498+11,7

Таким образом, проведенный выше анализ данных о действии сти
муляторов на систему иммунитета проиллюстрировал важную роль в 
лш՛. процессе клеток макрофа։ ическон системы

г.реноискин мсднииискин институт,
кафедра гистологии Поступило 1.\’1 1983 г.

1Ո1ՆՈՆ11ՒԿԱ)Ա|> ՖԱԴ118ՒՏՆԵՐՒ 11Ի1ԼՏԿՄՒ ԱՋԻՋ'։»ե14» ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ՒՄՈՒՆՈԿՈՄՊհՏհՆՏ ՍԻՍՏԵՄԸ 11ՏՒՄՈՒԼՅԱ81*ԱՅԻ ԴԵՊՔՈՒՄ 

ԿԱՆՏԵՐՈԴԵՆԵԱՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Մ. !». Ո1ԼԱր.1՚ՆՅԱՆ

ւոնրերո ղենե ւյի սր. էմաններամ ր.՝ սպեցիֆիկ իմ ունոքձերսւպիտ (ի Հիմքում 
է՛ն կուր) 1է մ ակրոֆսպ և [իմֆոիւք րշիքների փոխհարարն[int[Iյունների ակտիվա- 
ք[Ո,մրւ

նշանակութ քունր տրվում է մակրո՚իա։[ /՛շիշն ք.րիՆ.
Որոշ դեպքերում նշվում ի A վիտամինի դրական ադդեցությունր վերո- 

՚ի>յա/ и/րորե Uներում:

THE MEANING OF THE MONONU CLEAR PHAGOCYTES
SYSTEM CELLS DURING IMMUNOCOMPETENT SYSTEM 

STIMULATION UNDER CONDITIONS OF CANCEROGENESIS

.M. Z. BAKIIS1IINIAN

On the basis of the non-specific inumniotherapy under conditions of 
cancerogenesis an activation of the interaction of macrophages and lynip- 
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hold cells takes place. In this process the leading role belongs to mac
rophages՛ I։՛՛ ֊1 number of cases a positive influence of vitamin Л and 
its analoges is marked in the above-mentioned processes.
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УДК 515.3:466 + 577.161.3

СРАВ11ИТЕЛЫ 1АЯ ПРОГИВОЯЗВЕ1II1АЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НУКЛЕИНАТА НАТРИЯ. ТОКОФЕРОЛА И КВАТЕРОИА

Т Л. ВИРАБЯП. А А ЕНГИБАГЯН. \ Е СААКЯН. Г Г. ВИРАБЯП

Установлено. что нуклеина! натрия и. особенно квагерон, существенно усиливаю! 
противоязвенный аффект токоферола. Наиболее результативна комбинации гокофг- 
рола с нуклсиитом натрия и квагероном.

Ключевые с,Ю131.з; я.?чп лгт.илАл. нжт-ферол ник.и-инаг натрия, чаатерон.

В настоящее вр-ч.мя jj3.4c.ihi։. что яри эмоционально-болевом стрес
се в г-ргэннзме усиливается перекисное окисление л.-пылов с накопле
нном в тканях гидроперекиси. большое количество которой сиособСтну- 
с; угнетению процесса ми готического юления клеток, повреждению 
клеточных .ю:браи и зозпчкноаеи.по изъязвлений в слизистой желуд
ка [5. 8. 13, 1-41 Пока:::։ I.՜. что арелотврагить язвенное повреждение 
слизистой оболочки желудка можно путем применения англ-•хепдянюв 
[15]. Кроме того, установлено, что напряжение процессов пр։ки|фера- 
1П1И в ходе репаративной регенерации сопровождается относительным 
дефицитом нуклеиновых кислот 1-1. 14].

В связи с этим нами была поставлена цель выявить сравнительное 
ульцеропротектявное действие токоферола, иукленката ла трин и ква 
терона с одновременным установлением их оптимальных сочетаний при 
фармакотерапии -жс11<,р)1.\։еиталыюй язвы желудка,

Материал и .чстс-еил՛", Эксперимент։-՛ проведены па белых беспородных крысах 
массой геля 150—200 г. 11ейрорсф.1скторную язву у животные вызывали п<։злейстпием 
механического раздражителя ни лплоррлуоденялнную область п течение 10 мяп [II]. 
Чсреа 24 ч после воздействия стрессором животных умерщвляли декапитацией, вскры- 
ьалц жедудки и после промывки в фичиологическом растворе с помощью лупы под- 
гппывлли количество морфологических дефектов в слизистой оболочке органа. Пре- 
!1.|раты вводились внутрибрюшинно. Полученный материал подвергну । статистической 
обработке с оценкой .кк-цжорноги по критерию Стьюдента.

Результаты а обсужбсниг. Полученные данные показывают, что 
через 24 ч после нанесения механической травмы на пилородуоделаль- 
ную область наблюдалась »ргаиизания морфологических тс.фектов в
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миле кровоизлияний, эрозий и язв. общее число которых 
7.7±0.6 (табл.).

Сравнительная проптоя;:нсннан зффектнвноегь »։ук.ч»-;։»։.чта натрия.

составляло

Г 8 б .'III и 
токоферола ।

кватерона

* Количество опытов.

Условия опыт Количеств 
поражений

Kuiupo.ii. (НИ* 0,00+0»0
Язва 10) 7.7+0,6
Натрий нуклеииал 

50 мг/кг (5) 0.00+0,0
Токоферо । 2.5 мг к։ (6) 0,00+0.0
Кп<!1ер;՝’| 1 м «I (6) 0,00+0,0
11атрмА иуклеиню

50 .я։ кс ; маца (6) 4.62 ТО, 4
Токоферол 2,5 .м1 кг— 

т язва (8) 4.3+0,4

Услоння опыта

(Сватерон I м։ кг язва (8)
Квзгероп 0.5 мг 1.1 -“Штрн1| 

нуклеина։ 25 мг к՛ ячяа (8)
Кватер;л։ 0,5 мг к։ ■ токоферол

1.25 хи к։ ։ язва (6)
11>>грнп нуклеина; 25 м> к՛. | то

коферол 1,25 я։ К1 -г язва {51
Квагерои 0,5 и։ м - ; •кофгрс.ч

I 25 М! к. - натрии нуклеина г
25 мг к։ ; язва (б)

Количеств 
и орзжеии!

2,01+0.»

1.15+0,1

1,87+0.2

4.12+0.4

о.з+о,։

В тех сериях опытов, где интрабрюшннное введение нукленната на
трия сочеталось е травма гизацией пилорической области, отмечалось 
существенное (на 40%) уменьшение количества морфологических пора
жений слизистой оболочки желудка. В условиях применения токофе
рола количество щфектов желудка ум ей ы палое.. на 44,2%.

Наибольшим ульцерокротективным действием обладает типичный 
прелссазител!» антихол инергическнх средств—кватероп. иод воздействи
ем которого число язвенных поражении уменьшалась более чем в 4 раза 
Предваригс.и.ц(..г (за 45 мин до нанесения травмы) введение кватерн- 
па (0,5 мг/к։) н комбинации с ну клеи патом натрия (25 мг/кг) сущест
венно блокирует процесс образования язвенных дефектов слизистой же
лудка. При этом количество суммарных морфологических изменений 
слизистой оболочки уменьшат н.я в 6.7 ра <я. Б сочетании с токоферолом 
он на 75.8% предупреждаем возникновение и развитие деструктивных 
изменеиий слизистой оболочки желудка, наблюдаемых через 24 । после 
воздействия мсхаинческим раздражителем

В тех сериях экспериментов, где антихолиисргичсское средство со
четалось с токоферолом и нуклеин атом натрия наблюдалось резкое (на 
Я9,7%) уменьшение количества язвенных поражений слизистой оболоч
ки желудка.

Одновременно следуем подчеркнуть, что абсолютная противоязвен
ная эффективность применения половинных лоз токоферола в сочета
нии с натрий нуклеинатом значительно ниже ульцеропротективного дей
ствия отдельных препаратов, введенных в 2 раза больших коииеитрд- 
днях.

Таким образом, полученные данные г очевидностью показывают, 
что путем сочетания типичною антихолинсргического препарата квате- 
ропа с антиоксидантом токоферолом п исходным белком натрием мук- 
леннагом можно добиться максимальной противоязвенной эффектив
ности.
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Для интерпретации полученных фактов следует обратиться к 
[| р&ультатам исследований Мирзояна и сотр. [6, 7. 16. 17]. свидетель 

тующим о том, что в механизмах язвенного поражения слизистой обо
лочки желудка ведущая роль принадлежит истощению тканевых зава 

катехоламинов. По данным Мхитаряна [19]. катехоламины способ 
I ны ингибировать свободнорадикальное окисление липидов, ои.и облада

ют также иросксида.чтпым свойством, связанным с их липолитическим 
эффектом и способностью при распаде продуцировать супероксидный 
анион Эти факты дают основание считать, что первичное истощение 
тканевых запасов катехоламинов может быть причиной усиления ли- 
нндной пероксидапин. что в свою очередь является дополнительным зве
ном. усугубляющим катаболизм моноаминов. Противоязвенные сред
ства аотихолннергн'-кского действия, в частности кватерои. блокируя 

I лскнцение тканевых запасов катехолам:։нов [7, 16]. способствуют пре
дупреждению возникновения и развития деструктивных изменений слн- 
З.мстон оболочки желудка, наблюдаемых через 24 ч после нанесения 
травмы. Именно накоплением катехоламинов в тканях желудка под 
воздействием хол и и обмок а торов объясняется си нер гизм п роти воя зве н- 
ИЫх эффектов кватерона и токоферола

В механизмах противоязвенных эффектов антихолинергических 
средств немаловажп >е шаченпе л мест также их влияние на синтез бел
ка Показано, что денервация исполнительного органа и применение 
литихатиноргических средств повышают включение ’■’-С-глицина в со
став белка [1, 2. 10]. Повышение синтеза белков под воздействием ан- 
тихолинер։ чгчеоких средств приобретает особо важное значение при лс- 

I ченнн язфениой болезни и фармакотерапии экспериментальных язв. ибо. 

как показывают литературные данные [!. 2. 9]. одним из ранних пр-и- 
'<аков язвообразовання являются задержка синтеза белка и пониже

ние митотической активности клеток слизистой оболочки желудка. Есть 
основание допустить, что ульцеропротектнанос действие хол и неблокиру
ющих средств опосредуется накоплением в тканях катехоламинов [7] 
Доказательством являются результаты многочисленных исследований, 
свидетельствующих о ст имуляции синтеза белка под воздействием адре
налина. норадреналина при раздражении чревных нервов 112. 20] и, на 
оборот, резком понижении его продукции в условиях резерпннязации 
жнвотшяо [3] и уда.тения верхнего шейного симпатического узла [18].

Еревански։'։ медицинский институт,
ыфгдр? юхнологпи лекарств и общей бйологии Поступило 23.XII 1982

ԼԱՏՐ1’ՈԻ11'|« ՆՈԻԿԼեԱՏի ՏՈԿՈՖԵՐՈԼԻ ԵՎ ՔՎՍՔԵՐՈՆԵ 2ԱՍ*1յԱ'ԱՏԱ’։ԱՆ 
2lMllLli.fiՑԱՅԵՆ Ա9.ԴԵ8Ո№ՅՈԻս(!

Տ Լ. ՂԻՐՍ^ՅԱՆ. Ա Ա. 1>ՆԴ|ՓԱ08ԱՆ. И.. V. Ա1ԱԱԿ8ԱՆ. 2. 8. ՎԻՐԱԿԱՆ

Փորձարարական ուսումնասիրածյան ար»/ յոլնրներլւ վկայում են, որ նուկ- 
քեինաթք/վական նւսարիումր և, Հատկապես. гл/ւս///^ անտիխոլինէրղիկ միջոր 
րվաթերոնր ւԼւք աпрհն аւ *7ե ացնлւ /) ք>Ն ՜* ա Հս и յ այյէՆ Լ էյ ո ։ -
{քյունրէ Ամենամեծ ՚Հ :ււ կ ա քո ոո այ՛րն սերդործոէք)/ո>ն ստաւյվում Լ փորձերի այն
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սերիաներում, որտեղ տոկոֆերոլր զուգակցվում Լ նուկյեինաիթվտկան նատ
րիումի և քվաթերոնի Հետ։ /Նշագրության արմանի Լ այն փտստր, որ շնայաէ 
նման համ ակցումների մս-մանւոկ պրեպարատների զոզան երր կիոով չափ կ14ք~ 
Հատվում են, սակայն !ի ար մ տ կ Ո թ եր ա պ ե տ ի կ ներգործո։ թ յանր զգալիորեն ա- 
Лում է:

THE CJ4P.\R\T17E A\T|UX~R )ՍՏ EFFICIENCY OF NATRIUM 
NUCLEATE, TOCOPHEROL \ND QUATERON

i. L. V1RAB1AN, A. A. YENG1BAR1AN, Л. E. SAHAKIAN, II. T. VIRABIAX

Natrium nucleate and especially quateron significantly enhance the 
tocopherol antiulcerous effect. The highest therapeutic effect is provided 
by the combination of tocopherol with natrium nucleate and quateron.
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УДД 616.346֊ 002.1—097

МММУНОПОТГЛПИРОВЛНИЕ В ЛЕЧЕНИИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИИ В ЭКСПЕРИМЕНТ!

В. А. МКРТЧЯН. Г. М ПИРУЗЯН. Р. М. МАНУКЯН. А. Н. ОГАНЕСЯН.
Р. Г. РАФАЕЛЯН. О. А. ОГАНЕСЯН. Г. В ТАРХАНЯН

Изучалась динамика иёкоторых показателен клеточного иммуитета и ипфекнион- 
го процесса у крыс после лапаротомия с последующим инфицированием брюшной 
i.iocnu Показано, что на фойе иммуносупрессии риск возникновения инфекционных 
ложнейнн повышается.

Применение peros левзмнзола и внутрибрюшинное введение лейкоцитарной массы 
нгенных доноров cnocoociвуст улучшению течения раневого процесса л повышает ш- 
|пные «плы организма.

Ключевые слоьи: клеточный илщунитет, инфекционный процесс, иммунодепрессия, 
сингеннпйг доноры.

На современном этапе развития брюшной х.чрурпин частота после
операционных инфекционных осложнений все еще не проявляет тенден
ции к снижению и остается на школьно высоком уровне |5].

Увлечение техническими аспектами в хирургии нередко происхо
дило в ущерб биологическим знаниям [4. 5].

По мнению Русакова [4], при решении различных задач практиче
ской хирургии необходимо шире использовать достижения таких обла
стей знаний как микробиология, иммунология я биохимия, благодаря 
которым станет возможным разработка принципиально новых способов 
.шапюгтнки, профилактики и лечения хирургических заболеваний

Целью нашего исследования было изучение динамики иммунных 
слнш .-в экспериментальных животных, подвергавшихся лапаротомии 
и инфицированию брюшной полости, и разработка способов профилак
тики л лечения послеоперационных осложнений при помощи левам изол а 
и взвеси сингенных лейкоцитов

Материал и мегидика. В опытах использовали 230 крыс лиянн Висгзр (обоих поло» 
массой 120—150 г.). Животных разделяли на 6 групп по 3(1 крыс а каждой d гр.—лп- 
паротОмия. И—лапаротомия с последующим ннфицнронаписм брюшной полости, 
Ш—иммунодепрессия, лапаротомия и инфицирование брюшной полости. IV -нммупо- 
сгвмуляцпя. лапаротомия, инфицирование брюшной полости, V лапаротомия, инфи 
ПлрОнапие брюшной полости, внутрибрюшинное ■•.ведение лейкоцитарной массы и VI— 
«ммуностнмуляиня, лапаротомия, инфицирование брюшной полости с последующим 
«ведением ленкоцнлчрной массы).

Лапаротомию производили и праной нижней области живота на фойе нммуноде- 
ирессивиой (аптилимфошпарной сыйороткой) или иммуностимулирующей (левзмизо- 
лом) тсрашщ с последующим введением в брюшную полость микробной взвеси ста- 
фидококков и лейкоцитарной массы Донорами служили 50 крыс

Животных забивали (под обшей анестезией) через 5 н 20 дней после лапаротомии 
м введеняя в брюшную полость лейкоцитарной массы.

Посте лапаротомии в брюшную полость животных вводили 0,2 мл суспензии мик
робной культуры стафилококка <н среднем 500 тыс. микробных гел) и ленкопптнриой 
массы ПШП.ЧШЫХ динаров (10—15ХЮ6 ядросодержаищх клеток).
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Левамизол давали животами начиная со дня хирургического вмешательства в 
чение 9—12 дней с 2—3-дневным перерывом (по 0.2 мг/кг массы 3 дни по одному ра
ду п день). -.Д|

В контрольных группах исследований анталнмфоцнтарную сыноротку (АЛС) жл<{ 
нотным вводили ։• объеме. 2 мл (титр Г-100 по РСК) внутрибрюшинно за 24 часа ДМ 
х и р у р гн веского в мешатсл ьств а

Для оценки иммунной реактивности и микробиологического статуса применяли р*‘ 
iiduuo торможении миграции макрофагов [I J н определили число мнкроорглннтмоп к 

1 г ткани или I мл рлневого отделяемого
Результаты и обсуждение. Осмотр ран и брюшной полости через 

5 и 10 дней показал, «по у большинства животных I группы (только 
оперированных) п։хлеоисрипнон»|ыс раны заживали первичным нати- 
женнем (у 27 из 30 крыс) Осложнение отмечено только у 2-х осо
бей. у которых наблюдалось гнойное выделение in раны. При 
вскрытии животных в одном случае выявлены признаки вабиалмн'-Я 
брюшины г наличием нежных спаек.

Во II группе. где после ланаротэмин проводил<х:ь нифицироваши’ 
брюшной п«м1‘к'ги, наблюдалось увеличение числа инфекционных ос лож- 
нений.

Инфекционные осложнения и замедление воспалительных процессов 
в ранах в большем степени выявлены в III группе животных, получав
ших иммунодепрессивную терапию, в остальных группах (IV- VI гр.), 
где использовали левамизол. лейкоцитарную массу сингенных донора։ 
или их сочетание, происходило улучшение течения как раневого, так и 
инфекционного процессов. при этом особо следует подчеркнуть высокую; 
профилактическую н лечебную эффективность сочетанного применения! 
левамнзола и лейкоцитарной взвеси (VI гр.)

Па 20-н дель опыта во всех группах наблюдалось повышение ряда 
показателен клеточного иммунитета.

Анализ микробиологических исследований в остальных группах жи
вотных (табл 1) показал. чт<՛ иммунодепрессия приводит к резкому уве
личению числа случаев с критическим уровнем микробов.

В IV—VI гр. крыс, получавших левам изол. лейкоцитарную массу 
или оба вместе, наблюдалось повышение числа случаев, где количество՜ 
микробов было меньше 10: 4то свидетельствует о повышении антнин- 
фскционнопо иммунитета у животных, получавших .иммуностимуляторы.

При п<дмощн реакции торможения миграции макрофагов с исполь
зованием стафилококкового аллергена выявлено формирование попы- 
шовной -чувствительности замедленого типа в основном к 20нму дню опы
та (табл. 2).

V большинства животных IV VI гр. которые наряду с хирургиче
ским вмешательством получали и иммунотерапию, индекс миграции был 
меньше 0.6. В отличие от этого, в III гр. у 13-ти из 15-ти крыс индекс 
миграции был больше 0.6, что свидетельствует об (ингибирующем дей
ствии АЛС и инфекционных агентов на клетки иммунной системы.

Гакгьм образом, хирургическое вмешательство с последующим ни- 
фиПировапнем брюшной полости на фоне иммунодепрессивной терипнн 
приводит к учащению инфекционных осложнений, снижению восстало* 
витальных процессов в ранах.
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Г а 6 л н п а I 
Результаты микробиологических исследований г. различных группах опыта

1. р » к и ։ а б и в к и

Группа Через 5 лиси Через 20 дней

число -<105 >10։ число с 10» >105случаен случаев

. 1 15 13 2 15 13 о
И 15 10 5 15 12 3

III 15 5 10 15 1о 5
IV 15 11 4 15 13 2
V 15 13 О*• ’.5 15 0

Р1-6 >0,05 >0.05
Рй- И >0.05 >0.05
Рз Г. 0.01 <0.01
P4-.il >0.05 0,05
Рз- в >0,05 >0.05

По ср критерию Фишера между соответствующими группами

'Г л о л и и и 2
Результаты исследования реакции горможения миграции 

внутрибрюшинных макрофагов

Г руппз Чисто крыс

Сроки л а <՛ н н к и

через 5 дней через 20 дней

ИМ >0.6 ИМ <0,6 ИМ>0.6 ИМ <0.6

1 15 14 1 14 1
II 15 13 2 10 5

III 15 14 1 13 2
IV 15 14 1 7 8
V 15 11 4 7 8

V 15 8 7 2 13

Интактные 20 15 0 15 0

Р

■р
 тз

 у 
х'

 т:
 - 

О
 а» 

А
 -х 

к>
 — 

11
11

11
 

г*
 <т-

 а
 о

 л <0,01
<0.01
<0,01
<0.01
>0.05
<0,01

<0,01
<0,01
<0.01
>0.05
>0,05
<0,01

В противоположность этому иммуномодулнрующая терапия лева- 
мнзрлом и лейкоцитарной взвесью сингенных доноров сопровождается 
ускорением регенеративных процессов в ранах, снижением критического 
уровня микроорганизмов, повышением показателей клеточных иммуно
логических реакций.

МИИ кардиологии ям. Л. А. Оганесяна 
М3 Армянском ССР Поступило 22.11 1981 г
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iMMUNOPOTENTIATION IN THE TREATMENT OF POSTOPERATION 
COMPLICATIONS IN EXPERIMENT

V. A. MKRTCIIlAN. (i. M. PIRUZIAN. R. M. MANUKIAN, A X. HOVHAXXl SIAN, 
R. G. RAFAYBL1AN, II. A, !IOVIiAXXISIA.N. G. V. TARKHANIAN

The influence of leucocyte mass and levamizole on the postopene 
tion complications prevention and treatment has been studied on230rats 

ci Vistar line. Laparatcrinia has been held on I8G rats, which has been 
accompanied by (he infection of peritoneal cavity with staphylococci. 
Immunodepression increases die frequency of Infectious complications 

.•«nd Immunopotentiation decreases it in postoperation period.

ЛИТЕРАТУРА

I .7ji:u<) Длг. Zi.ii:iid I'. В ku.: Моголы изучения In vitro клеточного иммунитета. 29. 
AL. 1974.

2. К,олкер И li.. Орли C. At В кн.: Раны к раненая инфекция 185, М.. 1981
Mti.iaici .V. Гр. Х.\VI контр. Международного общества хирургов. 29. I. М.. 1972. 

к Русаков И И Вести, хирургии, 3, 3, 1981
5 Fnrttaine R. Хирургия, 5, 9. 1970.

КРАТКИ! СООБЩЕНИЯ

УДК €31.11:581.8(479.25)

О РАЗВИТИИ ПРОВОДЯЩИХ ПУЧКОВ В СЕРДЦЕВИНЕ 
ПОБЕГОВ И ПЛОДОНОШЕНИИ ЯБЛОНИ СОРТА

GOLDEN DELICIOUS

И. А. СКЛЯРОВА, Г. С. ЕСАЯН

K.tt’->4e<ttne с.гооа: яблин.ч. проводящие пучки.
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С целью пополнения п обновления (путем интродукция) сортимен
та яблони в Армянской ССР и внедрения в широкое производство срав
нительно слаборослых, но высокоурожайных и экономически более де
фективных сортов с хорошими качествами плодов позднего срока созре
вания в 1970 году из маточника карантинного питомника Ростовской об
ласти нами были заведены черепки американских сортов (Голден дели- 
шес. Род делишес, ДжоиатЕН,, которые были шоку.։провалы в Эчмнл- 
лзннском питомнике. Осенью 19/ 1 г. однолетними саженцами этих ;ч р- 
ГОН (на семенном подвое,! были заложены опытно-производственные ез
ды одновременно в трех зонах республики (Даралагязекая, Арарат
ская, предгорье .Араратской равнины).

.Задача состояла не только в выявлении поведения указанных сор
тов в наших условиях, ио и изучении их с точки зрения пригодности 1ЛЯ 
возделывания в насаждениях интенсивного тина с кнушенпым ра֊։՜:.- 
шснисм деревьев на гектаре и формированием кроны в плоской форме.

Материал и лжтодпкй. Исследовались американские сорта Голден делишес, Рсд 
Делишес п Джонатон из опытно производственного сад։1 и совхозе Уджзн Ашгаракск,- 
гб района. В качестве контроля ь опыт был включен стандартный зимний сор։ Ренет 
Спмпронко. Сорта размещались на учзсшс чередующимися рядами, но 2 Л рядп к ок 
лого из них (согласно методике иропхаодстпепного испытания)

Изучение сортов осуществлялось согласно ^Прырзммни-мстпднчсгхим укллзш.ям 
до агротехническим опытам <՛ плодовыми и ягодными культурами- [_'] и по ;;1рдграм 
м՛.- и методике изучения сортов плодовых и др. культур* [3].

На поперечных срезах побегов и плодовых образований исследовались проводящие 
пучки.

Результаты и обсуждение. Учет плодовых образований на ветках 
3—I-летнего возраста (бед однолетних побегов) проводили на типичной 
скелетной ветви первого яруса в трехкратной повторности Результаты 
учета показали, что преобладающим типом плодовых образований у 
всех изучаемых сортов являются- простые ко.тьчаткп (табл.), удельный

Гобл и ц а
Плотность разрешения и типы Модовых образовании у яблони ։количество ил 

ПОГОННЫЙ Мер ЭСТКИ) со свободно растущей ПЛОСКОЙ кроной
(по схеме 5X4 м)

Copra

П
ло

до
вы

е и
бр

а-
 

зо
нл

ш
п!

, в
се

։о
 н

и.

В том числе

простые 
ьольчат ku

кош.ецо плодовый 
прутик плодутнка

пп °, ш г. % шт. % шт. %

Ренет Симиренко (конт
роль ) 46, Г. 42,7 ■ 7.77

Годден делишес 32 2G S1.2G 2 6.25 0.7 2,2 3.3 10.3
Реп лелнщес 26 22 «4.6 2 7,7 1 3.85 1 3.S5
Джона тли 36 31 86,1 1.6 4,44 1.7 4,73 1,7 4.73

вес которых составляет от У 1,25 (Голден юлишсс) ю 92.2 (Ренет Ск- 
миренко) процентов. Наибольшей плотностью плодовых образований 
характеризуются деревья сорта Ренет Симнренко (42.7 шт на 1 погон- 
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ныв метр ветви), затем сортов Джонатан (36 шт.) и Голден делннн 
(32 шт.). Многообразие типов плодовых образований. как правило, си 
собствует ежегодному регулярному плодоношению, тогда как образов: 
пне почти всего урожая на кольчатках приводит :с периодичности плЯ 
доношення Наиболее характерны в этом от ношении сорта Ренет Си֊, 
мирен ко и Голден делншес. Первый плодоносит почти педиком на ко.՝.՛.- 
чатках и отличается выраженной периодичностью плодоношения, а вто
рой на всех типах плодовых образовании (в разной степени) и склоиеИ 
к ежегодному регулярному плодоношению. Эти наблюдения навели ил 
мысль о необходимости проведения некоторых анатомических нсслг-: 
лова ннн.

При анатомическом изучении побегов яблони сорта Голден дели- 
шос мы обратили внимание па наличие проводящих пучков в паренхи
ме сердцевины. На поперечном срезе побега число пучков оказались! 
различным—от фех-няги 10 пятнадцати-с расположением их как в 
центре, так и на периферии сердцевины. Наши (анпыс о наличии про
водящих пучков в сердцевине побегов яблони сорта Голден дел и шее под
тверждаются литературными данными [I].

Проводящие пучки отмечались у коротких плотных образований,; 
реж> у ростовых побегов. В разных частях одного н тою же побега 
гме.и. ՝ь пучки различной сложности: наряду с вполне сформирования
ми в-.՛ трем ал ис ь пучки, состоящие только из тяжей флоэмы. В сердце- 
вине побегов других сортов яблони (Ренет Снмиренко, Джонатан, Рёд 
делншсс) приводящих пучков мы не обнаружили.

Таким образом, результаты исследования показали, что деревья 
сорта Голден делншсс раньше других вступают и нору плодоношения, 
обеспечивают более высокий урожай и плодоносят ежегодно, тогд;. хак 
Ренет Снмиренко плодов.д-ит с выраженной периодичностью. УСтанб>| 
лен՛» также, что у сорта Рею г Снмиренко приводящие пучки обычно 
развиваются как во флоэме, так и в сердцевине однолетних побегов и 
плодовых образовании. С нашей точки зрения, эго играет решающую 
роль в ежегодном плодоношении сорта Голден делншсс, гак как обесне- 
чннает догь.лн1,тельное поступление воды и пвтагелыщх веществ.

Институт ниНоградирстна, винодс-лня и плодоводства
МСХ Армянской ССР Поступило 13.VII 193,3 г.

Л И Т Е Р А Т У Р А

I Ковалева -1 ՛/■ Чсревхо 4. И. 5<»т. журн., 6, 1981.
2 Программно-методические- указания по агротехническим опытам г плодовыми и яп-ь 

Ними культурами. Мичуринск, 1956
3 Программа и методика изучения сортов коллекции Плодовых . ягодных, субтропи

ческих. орехоплодных культур л винограда. М., 1970.
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Биолсг. хе. Армении», г XXXVII. №6. I9S-I

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК *>32,7:591.9 (-179.25)

НОВЫЕ ДЛЯ ФАУНЫ АРМЯНСКОЙ ССР ВИДЫ
сосущих вредителей

А. О. ЛРАК1 ЛЯН. Г. Л. ТЕРЛЕМЕЗЯН. 3. С. МАНУКЯН

Ключевые. слом фауна Армянской ССР, cOiyuute вредители

В процессе обследования (1981-83 п ) насадок томата в Арарат- 
ском. А рта шатеном, Марнсском. Эчмиадзинском. Октсмберянеком и 
Шаумянском районах нами выявлены 33 вида сосущих вредителей, сре
дн которых оказались вилы, новые для Армении Ниже приводятся 
данные о них.

При определении видового с<хтава собранного материала большую 
помошь оказали Г. X. Шапошников. А. Ф Емельянов .и И. М Кбржнер 
(ЗИП АП СССР).

Отряд Homopt era

Сем. С. I с a d е I I i d а е

Empoasca decipiens Paoli Встречается в некоторых хозяйствах 
Масиоского и Эчм и адзи некого районов во второй декаде августа. В ме
стах сосания на листьях томата образуются белые пятна. Вредит лю
церне. кукурузе, яблоне, иеренконым деревьям, винограду и другим 
культурам [I. 2].

Enipoasca flavescens F. Широкий полифаь Вредит в хозяйствах 
Эчмиадзннекого и Октсмберянского районов в августе. В местах соса- 
ния образуются белые пятна.

Hishlmonus sellatns Uhl.—Ни го мате встречается в хозяйствен 
Эчмиадзинекого и Араратского районов в августе. В местах укола об
разуются некротические пятна. Вредят баклажану, винограду и дру
гим культурам [3].

Macrosteles cristatus Rib Выявлен на томате в хозяйствах Ар- 
натской равнины в начале сентября Вред незаметный. В Чехослова
кии отмечен как переносчик вируса столбура томатов [3]

Сем. А р h i d i n e a

Macroslphuni euphorbiae Thom. Встречается в хозяйствах районов 
Араратской равнины с начала июня. Вред небольшой из-за незначи
тельного количества вредителя Вредич картофелю, свекле, капусте, 
тепличным культурам [6].
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Отряд Hemiptera (Heteroptera)

Сем M i ri d □ e

Halticus sakator Geoffr. Полифаг. На томате встречается в хо
зяйствах Apn:>r։։ск< ։՛<» и Эчмиалзи.-iCKoro раГшпов с июня Вред ле-.на- 
*: и тельный. В Западной Европе отмечен как вредитель различных ого
родных и декоративных растений 14]

Plagiognathus albipennls Fall.— Единичные экземпляры встре
чаются в Араратском районе с июля. Вред ik гантельный По литера
турным данным, повреждает растения тыквы. огурцов, томата, капусту, 
:г другие культуры (5].

Таким образом, в результте сборов, проведенных в указанных ран-, 
-•ьа.х Араратской равнины, .рши дится 7 впервые отмечаемых для фау- 
: i.i Армянской ССР видов сосущих вредителей, принадлежащих к 2 от
рядам Homoptera, Hetcroptera и 3 семей гва.м (Cicadellidae, \phidinea, 
Mlridae).
Институт зашиты рштенн.։ МСХ Хрмящтоэй ССР Поступило 21.1!. 1984 г.

Л И 1 Г. Р А Т У Р А

1 врезные ЖМЗОТИЫе Средней Азии, 221. 1949
2 . Дубоискчи Г К. Докл. АН Узб. ССР. 4. 58—61. I960.
J Л'лт'змш^ I Ф Насекомые и клещи- -вредители сельскохозяйственных культур. I. 

119 188. Л. 1972.
4 Пучкова Я В Члщпт.ч рлстшшн <н иредптелей и болезней II. 57. I960.
Г- Ничком В. Г. Насекомые и клеши—вредители сельскохозяйственных кулыур. I. 

222-261. .՛!.. 1972
о II/а потников Г. V. Насекомые и клещи вредители сельскохозяйственных культур. 1, 

149-188. Л.. 1972.

е Биолог w хрмниих, г \ Л Л՜ I 7 / 6, /ЛМ

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 577. II 517.915.5.616.37- 002

ВЛИЯНИЕ ТИОСУЛЬФАТА НАТРИЯ НА УРОВЕНЬ 
ФОСФОЛИПИДОВ В ПОЧЕЧНОЙ ТКАНИ ПРИ ОСТРОМ

ЭКСНЕР1IMEI1ТА/1Ы ЮМ HAI IKPEATII ГГ.

А. Л. ПАПОВЯП. II А. КАЗАРЯН, В. 1.. ДАВТЯН

/х.ночахч,,- t.jothi. nuH.’iiH'uTtn фосфо.шпийы, ruoci/Аьфат иитрин.

Как и.ян^гио. фисфо.1ин։пы (ФЛ) содержатся практически во всех 
ьдегочных мембранах. Оля участвуют в структурной и функциональ
ной организации мембран, транспорте ионов и различных bcuiccib, в
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процессах свертывания крови, формировании ряда ферментных си- 
• тем [4, 7. 8. 13]

В связи с этим изучение функциональной роли ФЛ в деяп iniocth 
различных органов как в норме, так и в патологии представляет :зш։чи- 
тельный интерес.

Ранее нами был։» показано [2. 5] чти при остром з кс пер и мента ль- 
ном панкреатите в головном моше, печени и миокарде нарушается об- 

Вен ФЛ. Обнаруженные и н ллпшшк-тн фсрмг։։..ш фи.-фа i и.г i
ШКОД и в уровне Ф.1 нормали ум;гея при виеденнп тиосульфата шггрпя 
[1 3]. Учитывая схаЗанИйс. в также то обстоятельство, чю сирый п ։и

Йрспгпг с-ир< в<.жд.» ия нарушешюм функции почек [14— 1(»|. мы но-
КТНЙИЛИ 1ШЫ1Ы. имеющие целы; НИС КО.1ИЧ»чпаль ы\ едллнш Ф. I 

л почечной ткани белых крыс при о тром >ксп<р;.мслг i.u.hom панкреа
тите и ио фоне применения тиосульфата натрия

Материал (t мгннн/нй Исследоплпня проподнлн пд белых крыса vvaMiu».x м.кчсш 
100 200 г Острый панкреатит jiuiuou.in по истод;. Спиапорппа [10]. охлаждая под- 
желудочную железу хлорэтмлом. Гн<кул1я|тт моднлн .- зиде ;К1% кого pncumpii ՛»••• 
|п\» 3—I Ч П1Н!Ле i։ovii|»uit.'n-r.lciin> n.iiiKjH'.onr.- I в i.i.n.iirniur՛֊ -лл- jhciiiih in՛ ։-ч։б|1ю 
niitiiiKi и,i расчета 50 мг пл 100 i идеей Контролем служили лои;пйо|1пр։1|Ю1»алпыс 
|Д011ПрО1О.МНН) жниотмыс 4c[4.’J Трое су ТО». ПОС.И- ихлпжлемил Кследы ЖИВОТНЫХ Д1- 
Кйтппронплн. извлекали дочки. деьзпеулпровали и nironii.ui анегснюпый порошок 
[6]. Фрокцкоштроадт тгетвлкди мегадоч тот ой хро
матографшт JI2] с последующим определением липидного фосфора [9]

Результаты и обсуждение Полученные данные, сраженные и таб
лице. показывают, что острый зкепериментальный панкреатит сопри 
йождается значительным изменением уровня общих и отдельных чред- 
с։иантелей Ф.'1 в почечной ткани крыс. Обнаруживаются интересные 
межфракционные сдвиги б содержании ФЛ. а именно изменения в коли
чественном соотношении двух функциональна различных групп ФЛ 
кислых н нейтральных. Уменьшение содержания суммарных ФЛ «ри- 
исходит главным образом -.а счет снижения уровня кислых Ф I. в част- 
(фСтл фосфати д ил инозит-«в (ФП| и фосфатилилссринов <ФС). В иссле
дуемой ткани отношение суммы центральных ФЛ к сумме кислых (ко
эффициент К) резко возрастает но сравнению с контролем. Изменение 
величины К обусловлено как увеличением содержания нейтральных ФЛ 
(главным образом фосфатидилхолинов. ФХ), так и уменьшением кис
лых, функционально более активных ФЛ С ши։ и в содержании ФЛ 
могут быть вызваны нарушением деятельное п։ фермент >н фоефятвд։)- 
гсисза [II]

Особый интерес Представляют ши ые о иллинии т։1осулы|)ага нт 
рня на солержнппе суммарных и индивидуальных Ф.1 В почечной тк.Т 
ни животных, получавших тшкгу.п.фи։ натрин. отмечается отметши? 
уменьшение содержания ФХ при одновременном нарастании концентрз- 
ппп ФИ. ФС и лифоефатилил։линерпнов (ДФГ) Примечательно, что 
при зтом отношение суммы ц-Гпральпых Ф.1 к суммг кислых почти 
лол посты։» норм ал и дуете я

Полученные данные свидетельствуют о том. что под влиянием пи» 
сульфата натрия происходит межфракционное исрераспределелнс. ко-
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Таблиц >т
Содержание общих фосфолипидов (мкг/г ткани) и их о։ дельных фракций (% от суммы) 

в почечной ткани белых крыс при экспериментальном панкреатите и ил фоне 
применения тиосульфата натрия (М±т)

Фракции 
фосфолипидов

Кон ГрО.11. 
сг

Панкреатит
(7)

Панкреатит с пве- 
1снисм тиосуль

фата (7)

ФИ 9,25+1.15 4,90+0.46 10,66x0.53
Р<б.О1 1» >0.2

Р'<0.001
СМ 14,84+0,99 1.՜», <3+0,65 18,63+1,58

Р>0,5 Р >о,05 
Р՝֊.0.05

ФХ 36,01+2.8 42.46+1.98 27.22+1,3
Р 0,05 1' <.0.05

ФЭ 26,04+1-2? 22.63 Н1.02
Р-<0,001 

21.15+1,2
Р>0.05 Р <0.05

1’’ 0.2
ФС 10.75+1.49 7.37+0.1 11.13+0,28

Р>0.05 Р >0.5
Р'<0,01

ДФГ 8.24+1.2 7,25+0.99 
Р^>0.5

10.16+0,45
Р >0,1
1-<0,(>5

Сумма нейтральных Ф.1 76.89 80.42 67.00
Сумма кислых ФЛ 28.51 19.52 31,95
Коэффициент К 2.7 4.1 2,1
Общие Ф. 1 666.1+44,29 453.'.)+26.83 473,0+27,64

Р< 0,002 1> <0.01
Р’>0,5

Примечание К коэффнцисн ։ отношения суммы центральных ФЛ к сумме <ислых, 
Р по сравнению с контролем. Р'—но срзпненню ՛. панкреатитом, ()‘ холнчесгш? ан- 
1МППЫ.Х.

торос можно рассматривать как выражение биологически целесообраз
но)». перестройки метаболизма индивидуальных ФЛ. направленной на 
обсилпоченме гой важной физиологической функции, которую они вылил* 
пяют для оптимального функционирования почечной ткани.

Таким образам, на основании результатов собственных исследова
ний можно включить. что тиосульфат натрия является эффективным 
регулятором метаболизма Ф.1 в иоч1 иной жани при изучаемом пато
логии.

Ереиппскнй институт усовершенстыжання врачей М3 СССР
Поступило 17.У 1983։՛.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 635*165 62

ОКРАСКА ЧЕРЕШКА II ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛКИ ЛИСТА КАК 
ПРИЗНАК БЫСТРОТЫ РОСТА 5 ДУБА В РАННЕМ 

ВОЗРАСТЕ В УСЛОВИЯХ АРМЕНИИ

В. Я. НОЗДРАЧЕВ

Ключевые слова: дуб. флора Армении.

Выявление отдельных косвенных зри знаков, тесно связанных с 
быстротой роста, имеет большое значение в селекции древесных пород 
и особенно для ранней диагностики։ на быстроту роста их.

У хвойных пород, например, установлено, что быстрота роста свя
зана с количеством семядолей в зародыше, размерами хвои и верхушеч
ных ночек, с вязкостью цитоплазмы в ялерно плазменным отношением, 
типом спирали расположения хвои на центральном стволовом побеге 
11—4] Такие признаки обнаружены и у .111: гвсьных пород. •> чуба, на
пример. тенденцию к быстрому росту имели сеянцы, в окраске всходов 
которых был заметен розовый цвет [8] У березы ускоренный рос.-! на
блюдался при максимальном проявлении бородавчатости [5] Доказа
но, что окраска черешка у дуба скального является генотипическим мо
ногамным иолудоминантным признаком [6].

Материал и методики. Исследования велись на сеянцах и I- 2- 5- и 12-летних нс- 
пытатедышх (деревья различных селекционных категорий) и обычных лесокультурах 
дуба восточного, грузинского, красного и черешчатого, выращенных в питомниках н 
на опытных объектах АрмНИЛОС

Распределение дубков по окраске черешка и центральной жилки у листьев произ
водилось по следующим четырем условным группам: 11 черешок к центральная жил
ка листа зеленого цвета; 2) черешок окрашен в розовый цвет. а центральная жилка 
листа—в зеленый; 3) черешок и центральная жилка листа окрашены и розовый цвет, 
ио окраска не заходит дальше половины его длины; 4) розовая окраска черешка и цен
тральной жилки листа заходит за половину листа.
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Дубки относили к определенной группе 111 ос новапин прсоЛьидиня спони/тстау-1 
ющих листьев на каждой отдельной особи.

1111тенсн1։н1ХЧ1. фотосинтеза определи тасъ у 3-х дубков каждой группы по методу 
полоннвок |7]

Результата։ и обсуждение. Связь окраски черешка и центральной жил 
килиста с темпами роста дуба восточного обнаружилась в 1978г. при 
осенней инвентаризации 1-летних испытательных культур деревьев ду
ба различных селекционных категорий. В 1979 году была проведена 
повторная проверка этих данных на тех же культурах, но в З-лствсм 
возрасте с включением семей дуба грузиле кого, а также 2-летних сеял- 
лев дуба красного, выращенных в Иджсзанском питомнике АрмНИЛОС. 
В 1980 г. пспыта ню подверглись ..бычные 5-летние культуры дубз 
восточного и 12-лстнне культуры дуба черешчитого, произрастающие в 
Гуиаркском лесхозе (Кировакапское лесничество). В том же году бь*- 
ла сделана попытка выявления этой зависимости у пород, не относя
щихся к роду К>иегсич. Для этой цели использовали I-летние сеянцы че
ремухи обыкновенной, выращенные в питомнике Кнроваканекого опор
ного пункта АрмНИЛОС. Одновременно были произведены замеры 
имеющихся здесь сеянцев дуба восточного и красного. Результаты 3-лет- 
.чего изучения этого вопроса представлены в табл. I

Т а б л и и п I
Средник высота дубкоп и черемухи ш> группам п зависимости 01 окраски черешки и 

цен град :.нол жалки листа

Вил луба и черемухи
<• •

Возраст
Среднип высота по । руигым, см

1 2 3 4

1978 г.

Луо восточный | 1

Дуб восточный 2
Дуб грузинский 2
Дуб красный 2

Дуб носточныЙ
1уб красный

Черемуха обы к и и в е н ная
Дуб носточпый
Дуб черешчатый

| 4.1+0.29 | 5,0+0.27 | 6,1+0,32 | 7,0+0,21

1 
1
I
5

12

1979 г.

10,6+0.60
11.7+0.39

12,2+0,38
15,3+0,38
12.՝ ֊0.35

17.4*2.31
15,2-1 0.52
16,9 1.40

15.5+0,74
19,0+1,13

19£0 г.

6.9 10.17
8.61՜։*, 48
7.2+0,26

10.4 । .
123.5+4,7

7,7+0.18

9,8+0,44
13.6+1.24

140,2 -6.7

10,8+0.59
15,0+0.69

12,7+0.47

Данные, приведенные в табл. 1. показывают, что как у культур, так 
и у сеянцев дуба восточного, грузинского, красного и черешчатого с 
первого го щ и в последующие 5—12 лет средняя высота лубков возрас
тала от группы к группе по мерс увеличения окрашенной в розовый цвет 
части черешка и центральной жилки листа. Несмотря на условный ха
рактер отнесения дубков к определенной группе, в подавляющем боль
шинстве случаев отмечались существенные различия в средней высоте 
дубков даже между соседними, не говоря уже о крайних. группе, ми 
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ля поданным табл. I, касающимся черемухи, можно предположить, что 
установленная зависимость имеет место нс только у дуба

После установления связи .между ростом дубков в высоту и окра
ской черешка и центральной жилки листа мы исследовали интенсив
ность фотосинтеза дубков в зависимости от принадлежности их к ука
занным условным группам Результаты этих исследований приведены 
л табл. 2. из данных котором видно, что за 2 года исследований у дуба

Г з б л и и з 2
Интенсивность фотосинтеза дубков четырех выделенных групп. г/м֊' ш сутки

Вид дуба Возраст 
дубкбп

Дата 
анализов

Г руина

1 2 3 4

Дуб восточный 2 29.06

1979 г.

5,6 6,5 10,5 17,3
Дуб косточпып 2 7.09 15,9 40,7 44,3 48,7

Дуй восточный 3 23.06

1980 1.

18,6 20,2 25,6
Дуб черешчатый 12 2.07 18.3 26.0

восточного и черешчзтого интенсивность фотосинтеза строго возрастали 
гл группы к Iруине в зависимости от нарастания окрашенной в розовый 
цвет части черешка и нейтральной жилки листа. Но нашему мнению, 
угн.м и объясняется увеличение роста в высоту дубков ог группы к 
группе.

Таким образом, установленная зависимость между окраской череш
ка и центральной жилки у листьев и ростом дубков в высоту косит не 
случайный характер. Окраска черешка и центральной жилки листа мо
жет быть диагностическим признаком на быстроту роста туба в высо
ту в раннем возрасте Распространение установленной зависимости 
на более поздний возраст дуба нуждается в дальнейшей проверке.

1лхлпская легкая опытная станция Поступило 8.1\ 1983т.
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<Би.илог. к Армении. т Л'ЛЛ 17/, Аг о. 1931

РЕФЕРАТЫ

ЛДК 577.։

ВЛИЯНИЕ ГИББЕРЕЛЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА АМИНОКИСЛОТ
НЫЙ СОСТАВ БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИИ КУКУРУЗЫ 

НА РАННИХ ЭТАПАХ ПРОРАСТАНИЯ

А Л ПИВАЗЯН. Дж А ВАРТАНЯН. М. А. ДАВТЯН

Иоследоа.члось возденсгвяе гибберелловой кислоты (ГК) на амино- 
кислотный состав белковых фракций эндосперма и проростков кукуру
зы сор։ а Красиодарский-5 на седьмой и четырнадцатый дня про
растания.

Выявлены значительные изменения в аминокислотном составе бел
ковых фракций, вызванные ГК.

Наблюдаются значительные сдвиги в количественном содержании 
аминокислот как в течение прорастания. гак и под воздействием ГК. 
Эти сдвиги являются, очевидно, отражением изменений, происходящих 
в количественном соотношении подфракцнй четырех изученных нами 
белкойы х фракций.

Очевидно, каждому этапу развития растения соответствует вполне 
определенный спектр индивидуальных белков, определяющийся меха
низм а хж индукции и репрессии При этом нс исключается возможность 
нечезновання некоторых уже имеющихся и появление новых белковых 
фракций в процессе онтогенеза растения. То ест։, допустимы как коли
чественные. гак и качественные сдвиги в спектре белков.

Те же рассуждения можно в равной степени отнести и к сдвигам, 
имевшим место под влиянием ГК Вероятии, наблюдаемые количест
венные и качественные сдвиги в содержании индивидуальных белков, 
обусловлены влиянием этого фитогормока на процессы индукции и 
репрессии белковых фракций

9 с., табл. 4, бнблиогр.. 14 нязв

Ереванский государственный упинерс։ггет.
кафедра биохимии Поступили 2.11 1983.1

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ

«бмйяо.1 ,ч Армении* ; XXXVII, У^Ь. 1931

ИТОГИ ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
по физиологии с. х. животных в институт։:

ФИЗИОЛОГИИ АН АрмССР

В мае 1958 ।ода в Институте физиологии АН Армянской ССР были 
основана единственная в республике лаборатория физиологии ссл1>ско.\о- 



1йнсгвенных животных, которая занималась не только теоретической раз- 
Ййбогкйй вопросов физиологии сельскохозяйственных животных, но и 
внедренном достигнутых результатов ь практику. Со дня основания в 
лаборатории ведутся обширные исследования по изучению вопросов 
высшей нервной деятельности домашних птиц Ешо в 60-е голы было 
Доказано, что при удлинении естественного светового дня до 15 16 ч 
активируется высшая нервная деятельность птин- Положительные 
условные рефлексы в -лих условиях вырабатываются быстрее, чем при 
содержании птиц в условиях естественного светового ,.ия. А укорочение 
Iзетового дня (до 6 ч в течение 75-1 и дней) приводит к противополож
ным результатам затру тяется выработка как положительных, так и 
отрицательных условных рефлексов (А В Аршакян, 1962; С К. Кара
петян. А. В Аршакян 1963, 1964) В дальнейшем при изучении влия
ния изменений стереотипа содержания на высшую нервную деятель
ность птиц были доказано, что смена обычною стереотипа содержания 
ьрнводнт к временному выпадению условных и безусловных рефлексов, 
«.нижению яйценоскости кур до 9%. которая, однако, но.'ле 20-го дня 
восстанавливается и к 35-му дню доходит до нормы (С. К. Карапетян. 
А В. Аршакян. 1961, 1965) Одновременно было цжазаио, что на выс 
шую нервную 1сятс.1ыи». гь птиц положительно влияют также ультра
фиолетовые лучн. Было доказано (С. К Карапетян, А В \ршакяи и 
Р. Г. Кочарян. 1966), что у птиц, подвергнутых пятиминутному ультра 
фиолетовому облучению, условные пнше двигательные рефлексы выра 
батываются после 21-го сочетания условного и безусловною раздражи 
телей, в го время как у контрольной группы этот рефлекс нырабатына- 
ется после 41-го сочетания

В дальнейшем при исследовании взанмо ։авнснмостч продуктивно
сти и высшей нервной деятельности было пока ано. что у высокопро
дуктивных птиц как положительные, гак и отрицательные условные реф
лексы вырабатываются в 1.5 2 раза быстрее, чем у низкопродуктивных 
оробей (С. К. Карапетян. В \рша>кяи. Дж К Хачатрян. 1974) В 
лаборатории проводились также исследования, посвященные видовым 
особенностям высшей нервной деятельности птиц Выло показано, что 
у уток хроническое затемнение дневною света приводи! к более глу
боким изменениям в услоннорефлскгорной деятельности. чем у кур. X 
ин шек упроченные условные рефлексы легко вырабатываются в вы
гульных условиях. 1: у 1114 арок ВСГ ВИДЫ УСЛОВНЫХ рСфЛСКСОВ ВЫрабиТЫ 
ваются с трудом и они неустойчивы (С. К Караш гяп. А. В. Хршакяи. 
Лж К. Хачатрян. 19/2; А. В. Аршакян. Дж. К Хачатрян. 1978՝ Авто
рами утих работ получены интересные данные ол онтогенетических осо
бенностях формирования высшей нервной деятельности у птиц Были 
показано, что уже у 10-дневпых цыплят иыраба1ыва։О1ся как иод. жи- 
тельиыс, гак и отрицательные пищедниг а тельные условные рефлексы. 
В месячном возрасте выработка этих рефлексов облегчается. А у нищ 
100—120-дневного возраста она затру шяегся, в связи с настуилен. ем 
половозрел ости В 180-дпевном вслрастс (с началом яйцекладки,՛ ус-
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ловиорефлекторная деятельность птиц вновь активируется (С, К. Ка
рапетян, А. В. Аршакян, Дж. К Хачатрян. 1973. 1971).

Исследования последних .ici посвящены изучению влияния .юдоу- 
горной области мозга на условнорефлекторную деятельность птиц. До
казано, что нормальное течение условнорефлёкгирной деятельности пт)т 
обусловлен*» анатомической цел'Ютностью подбугорной области. Так. 
если разрушение переднего гипоталамуса приводит к временному и не- J 
глубокому выпадению ранее выработанных условных рефлексов, то 
разрушение заднего гипоталамуса вызывает глубокие нарушения, вслед
ствие чего условные рефлексы восстанавливаются, но не стабилизируй 
к;гея даже после 180 190 сочетаний Одновременно было показано, 
•то раздражение латеральной области гипоталамуса гормозит условно- 
рефлекторную деятельность птпп. тогда как раздражение переднего гн- 
пггаламу ?а су шественных изменений в ней нс вызывает (С. К. Каране- 
тип, В АршакяП, II. /1. Погосян. 1982).

В научной деятельности лаборатории значительное место отнима
ют исследованья по изучению влияния разных отделов ЦИС и некото
рых желез внутренней секреции на воспроизводительную функцию сель- 
кохозяйстзенных животных. Еще в первые годы основания лаборато

рии было показано, что неполная перерезка грудного отдела спинноп» 
мозга половозрелых птиц на 1—2 месяца снижает их репродуктивную 
функцию, в то время как у 3 3.5-мссячных молодок опа не вызывает 

.лобных и лишний По пая перерезка спинного мозга у половозре
лых л ri ip.i3o.hir к окончательной утрате репродуктивной функции 
(С. К. Карапетян, Н Г. Микаелян, AV Б. Назарян. 1962. 1963). Далее 
угпми авторами было показано, что после одностороннего частичного 
у । ал сП тя одпоги полушария головного мозга яйценосюхть птиц вре
менно прекращает; я (на 10 -30 дней), после чего восстанавливается. 
После одностороннего полного удаления одного полушария головного 
мозга ронподуктивная функция восстанавливается спустя 4—8 мес. А 
после двусторопьто полного удаления 6 «лыпнх полушарий она пол
ностью \ гр.1ЧИ1ШГгея (С. К. Карапетян. .4. Б. Назарян. 1963; М. Б. На
зарян. 1964). Hi еле юзаниями jtkx же авторов было доказано, что по-

. ՛ . гделнв головного мозга L’n.TbHo .меняется нейросек-
р1-,'!.рная 'еятельиисть гипоталамо-пшофнзарнбй системы. IJ супраоп- 
I ;։՛.•. к ом нарепейгр ։ку ~яркых ядрах наблюдается скопление большого 
количег: в;։ нсйрогскргга. В гипофизе, щитовидной железе, яичнике и 
яйцеводе шачнтельно уменьшается количество жизненно важных неза
менимых аминокислот, на 22—19% снижается функция аммнакообра- 
.кжапия. также акгявнссть ферментов глутаминазы-2 и аспарагинз- 
;.ы-2. также, что степень активности указанных фермой-
i ■ п р; плах отделах центральной нервной системы разная. Так, в 
больших полушариях головного мозга она выше (1.13 мг/100 г ткани), 
чем в мозжечке (2,6 мг/ЮО г) или других отделах мозга (С. К. Кара
петян, М. Б. Назарян, 1971).

/Дальнейшие исследования показали, что процесс аммиакообразо- 
вання и активность ферментов глутаминазы-2 и асварагнназы-2 в тече
ние онтогенетического развития птиц изменяются Е ли у суточных 
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цыплят и больших полушариях количество свободного аммиака состав
ляет II.I мг/ЮО г. го у 10-лпсвпых цыплят 7.5 мг/ЮО г. а у 5.5-месяч 
пых II мг/ГОи г (С. 1х. Карапетян. М. Б. Назарян. С. Ш. Мартиросян. 
1978). Авторами этих работ были исследованы структура и функции 
?ю|ф:иа, ее роль в физиологии размножения Оказалось, что эпифиз у 
птиц функционирует ь течение всей жизни и что его гистохимические из
менения обусловлены физнол н ической активностью половых желез. По
казано» что \ 17-дие.впого эмбриона курины эпифиз имеет хорошо вы
раженную ю.шчагость и васкуляризацию. У молодок 5.5 месяцев в 
зпифнзе накапливайся болып-к количество иейросекрета, который вы- 

•’водится из железы в 7 8 месячном возрасте (С. К Карапетян, М. Б 
(.Назарян. 1974; С. К- Карапетян. М. Б. Назарян, Г. X. Саакян. 1975; 
.4. Б. Назарян, 1978. 1981). Показано, что при удалении эпифиза птиц 
н супраоптических ядрах гипоталамуса накапливается пёйросекрет. ко
торый в паравентрику.тярных ядрах отсутствует, на 7.2% уменьшается 
масса надночечникьи. в щитовидной железе уменьшается количество 
вакуолей и тормозится синтез гнроксина (Г. X. Саакян. 1978

Средн работ, выполненных к лаборатории, определенный интерес 
представляю: псе ц швапня. касающиеся механизмов влияния ионизи
рующей радиации па оогенез пт in. Еще в начале 50-х голой было пока 
зано. что. если двухмесячных молодые (перед половым созреванием) 
подвергнуть однократному рентгеновскому облучению, процесс наступ
ления половозрело., т и нарушится, н яйцекладка у них начнется на 2 3 
месяца позже. А если облучению подвергаются 112-дневные птицы, то 
этот процесс стимулируется, а яйценоскость повышается (С. К. Кара 
петяи, В. А. Варданян. 1963; В. А. Варданян. 1964а. 19646. 1965). Ии 
[с՛՛., явность стимуляции репродуктивной функции обусловлена дозой 
ионизирующей радиации. Если дозы 4 20 Р повышают яйценоскость 
о; 19 до 49%. то дозы 100 500 Р. наоборот, снижают ее на 60 67% 
Исследовав морфологическую структуру яичников облученных птиц, ав- 
доры приведенных выше данных доказали, что после облучения 4. 12. 
֊•* Р в прянике появляются атипичных՝ фолликулы с неестественной 
структурой, многие пл которых имеют два иля больше ооннтов. При 
облучении птиц дозами 100, 300 и 500 Р количество норма льных фолли
кулов в яичнике уменьшается и в пчх происходи։ атрезия ооцитов, ис
чезновение оболочки ядра и хроматолиз. Крэме того, при дозе 500 Р 
появляются гакжх ановуляториые фолликулы (С. К. Карапетян. В. А. 
Варданян. 1967а. 19676. 1979). Исследованиями последних лет (С. К 
Карапетян, В А. Варданян. II. .'I. Погосян. 1973. 1974. В. А. Варданян. 
1978. 1982) было показано, чю после облучения птиц дозой 20 Р акти
вируется нейросекреторная функция супраоптических и паравентри- 
куляриых ядер гипоталамуса, а также стероидогенная функция фолли
кул. При облучении юзой 100 Р, наоборот, понижается функциональ
ная активность этих ядер и фолликул-

Последованиями лаборатории доказано, что облучение яиц перед 
инкубацией гамма-лучами дозой 10 Р стимулирует рост эмбриона и по
вышает живую-массу цыплят до 37,6 i ио сравнению с контрольной груп
пой (36,4 г). Остальные дозы (25 и 75 Р) на живую массу существенно 
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Ес влияют (. 1. А Саакова, 19,о). В жльнеишем оыло показано, чти 
нод влиянием указанных доз значительно меняется развитие и гистомор- 
фологлч^ская структура внутренних органов эмбриона. Так. например) 
если у эмбрионов, полученных из яиц. облученных дозой 10 Р. в копне 
ннкубаннп масса сердца по сравнению с контролем больше на 0,033 г 
го при облучении ю/.ой 25 Р- на 0.076 г. а при облучена । дозой 75 I1 
уже меньше на 0.15 г. При последней дозе подавляется рост легких 
эмбриона, а к отдельных случаях в них наблюдаются таги эритро- л 
лейк1М1Оуза. но г. норме дек почается (С К. Карапетян. . 1. А Саакопа; 
Д. С. Саркдсг..!, 1979). Облучение этой дозой приводит также к гицер 
трофии высоких трубчатых желез железистого желудка эмбриона. Чт(! 
касается печени, го показано, что в к;шш инкубации (.1. А. Саакова 
1971. 1975. 1978) после получения дозой Ю Р масса ее увеличивается 
на С.0-15 : Высокие лозы рентгеновского облучения не только подав
ляют нормаль НЫЙ рост печени. НО и 1«рНВО1ЯТ К ЖЛрО'ЗОЙ инфи.тьтрар.14 
и клетках, разрушению крупных спсудсв органа. Экспернме.чть՛. 
(С. К Карапетян. . 1. А Саакова. 1979) показали, что облучение гам 
ма-лучамн юзов 10,25 г. 75 Р вначале стимулирует эритропоэтическую 
функцию эмбрпонпь. после чего ла функция подавляется, и в конце ин 
кубанищ но сравнс(шю с иормой. количссчвп ;ритроц:гт1;в оказыв.аекч
ионижсипым. . кйкош.; в начале 
•֊'■|СЯ. а в ю<нпе -стимулируется.

В лаборатории исследовал; л» 
лучей ни физиологические функции 
{С. К Карапетян, Р. Г Кочарян, 

инкубацноншпо периода нодйвля

также влияние ультрафиолетовых 
организма животных. Установлено 
1963. 1964. 1967). ч; • ультрафиолет

гс-вос облу-к-шц определенной н։псщщн.1։;стн {3—5 мин полно.тью за 
меняет е<.держащийся в рыбьем жире витамин Д и увеличивает вь.тс-
;ц» месть цыплят на 6%, средний привес ж иной .массы шип֊ на 9 12%

яйценоскость до 36%. Под действием ультрафиолетовых лучей не.
только повышается яйценоскость итщ. но н улучшается качество яиц 
пл 1.7,2% \ 1;ел.;ч;шлг|<-я масса А-лнх;! Н бел.ха яйца и толщина скор 
лупы <Р ! Кочарян. 1971. 1973). Ультрафиолетовое облучение бла 

гоприятно влияет также на вегетативные органы птиц и их функцию 
Действительно \ птиц, подвергнутых ультрафиолетовому облучению 
увеличивается масса яичников. яйцевода, сердца, легких, печени, почек 
селезенки, тит;-видной железы, гипофиза я других жизненно важных, 
вегетативных органов, а также повышается {на 25.5%) количества ге 
моглсбин:՛ в эритроцитах л их кислородная емкость (С К. Карапетяц 
1' 1 Кочарян, 1975. 1976. 1977). Доказано также, что у облученных 
՛ нщ в кпрК1.вьм слои яичника накапливается большое количество нор 
мальных фи.тлику л, и. холящихся на различных стадиях развития, кого 
рыс часто бывают бисвулярнымн {С К. Карапетян. 1977, 1978, 198Э)

Результаты изучения влияния ультрафиолетовых лучей в .табора 
зорных условиях пыли проверены и подтверждены на м шпаты сячиоу։ 
тшголовье Маснсскон .кснсрименгальиой базы Института, Шау минской 
межколхозной и Лештнакаиской птицефабрик. Расчеты н:. казали, чт) 
внедрение метода ультрафиолетового облученья дает птиц .зилству ре> 
публики прибыли за г ,д на сумму 16545219 руб. Мпш;. горсел..
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Iiu. хозяйств:՛ АрмССР, учитывая эффектовчесть применения метода 
ультрафиолетового облучения, на ’.аседанпл коллегии от 9-го февраля 
1972 года (приказ .V 4/3) рекомендовало внедрить его г.։> всех птицевод- 
•тиских* хозяйствах республика.

В научных исследованиях .табора горни определенный интерес лрел- 
сттрляют работы, посвященные изучению пищеварения еельскохозяй- 
сгвелных /кнгг.гных и поискам новых бёлкозЬ-вита.мпцных кормовых 
Ь-р.сдств. Еще в 60 х годах был > цжазиии, ч; ■ ыя сел։ ихозяист юнных 
:Зинкиных и пткн ценным кормовым источник: м чс~ут служить листья 
Мисграда я отходы виноделия (выжимки, косточки к кожура). Эт i 
отходы ио кормовой ценности не уступают <л:су и ячменю. 11рп внесо- 
рьн в ранаои ими 4-6% этих отходов чх средняя яйценоскость новы 
лается па 9% (С К. Карапетян. I’, i՜. Баласанян. 1961). В и1.тьисЙ1пея

. . К. Карапетян. Р Г. Баласанян, 1963. 195՜: Р. I . Бала.՛".՛! 
пн, 1968; С. К. Карапетян. Р Г. Баласанян. Г. С. Баласанян, 1973). 
что листья винограда по своей кормовой ценности почти эквивалентны 
люцерне и содержат 19 22 аминокислоты, витамины В|. В?. С Е. Пэ- 
лучышые пенные данные о влиянн'и синтетического ч-ггампш» \ ( и- 
хифрал экстра-325) на продуктивность птиц ((2 К Карапетян. Р. I 
Баласанян. 1971а. К. Карапетян. Р I. Баласанян. Г. С. Баласанян. 
197Гб) Показано, что при введении в рацион и гаи этого ан имина не 
толькп повышаются их яйценоскость п инкубационные качества яип. и > 
также и содержание и печени витамина А и бета-каротина Кроме г.ло. 
учтановлеш;. ч։՜ • осадок винных дрожжей богат такими незаменимыми 
гм иноки слота ми. как лизин, метионин. триптофан и др., он содержит 
также 15 микроэлементов ։՛ витамины группы В. Ими можно вменить 
.ч р новые дрожжи в рационе птиц, отчего повышается ян ценней эст ь 
кур на 7,6%, выводимость цыплят на 3.3%. Винные дрожжи активируют 
• '•мен кальция, фосфора и белков в < рганизмс. Если в опытной группе 
использование азота составляю 49.3%. ю в койгрольной группе֊ всего 
■11.6% (С К. Карадстяп. Р. ' Баласанян. 1 С Баласанян. 1974, 1975. 
1978 Приказом Mjimcipa сельского хозяйства республики № 119 от 
16 июля 1971 года отходы нпноделия были включены в ю рмззые рацио
ны .тля животноводе нот.

В исследованиях последних лет {(2. К. Карапетян, Р Г Балаганя-!. 
]■ А. Варагян. 1978. 1980. 1981} важное место занимает изучен и кор 
човой Hcniioerii и iivjTOBapiiMcei:i производимого в Армении жидкого 
лизина, би: массы ирофных бактерий к амниобактёрина Доказано, 
что при добавлении в каждые 100 г корма ранпопа пт пн 900 м. жидкою 
концентрата лизина яйдешхчость повышается на 94%. выводимость иып 
ляг на 1.9%, живая масса цыплят на 15.3%. активируются также эрч 
1|юиоэз и эмбриогенез .рамп ^гнх работ был > показано, что в р:։- 
ивоне лит кормов.>и дрожжи можно ։амены! биомассой фотттрттф- 
пых бактерий иля ампнобакгервпом. ирн -лом яйценоскость човы։па- 
пси на 10%, сохрапш.ччь молодняка достигает 98%

ИсслрдЬваьис в.1:|яяия снега на физиологические функции животно 
1 ■ организма, в н м числе и ча репролукп.зную функцию. С. К. Кар.ч- 
йетян начал ещ< с 1919 го ’.а В да ։• непшеи, в нервы, же годы 
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основания лаборатории (С. К. Карапетян. 1961. 1962. 1966, 1970 и т I.), 
и։ исследования были расширены и еще более углублены. Окончз-| 

тельно было установлено. что оптимальная мительлость светового дня 
в осенне-зимний сезон для кур в возрасте I 1.5 года должна составить 
14 15 ч, а тля иереярых (2 или больше лс1) 15 16 часов. Такой ֊'вс- 
трвон режим не только повышает яйн<чшс.ч<-.ггь кур Гы 29 25%). ио <: 
стимулирует рост молодняка, развитие их соматических и вегетативных 
органов ч улучшает иммунобиологические свойства. Например, сохран
ность поголовья, получающего искусственное освещение, составляет 1 
78%. чю значите, н.ко выше по сравнению с коптролыюй гру;и ой. У 
.•тих ниш масса гипофиза, ее мен и и коп, почек и фугих орга.юз повыша
ется от 11% I'՛ тух раз. а переваримость сырой клетчатки. старого жи
ра, азота.-калытя .и бсзазотистых экстрактивных веществ повышается| 
на 9,7%.

Министерство сельскою хозяйства СССР, учитывая тайные С. К 
Карапетяна о влиянии искусственного освещения, еше -1-го ноября 1953 
года на расширенном заседании коллегии рекомендовало внедрить ис
кусе! венное освещение во всех ։ггн11е1ФД веских хозяйствах и фабриках: 
как одни из основных факторов повышения продуктивности птиц- Рас
четы юказали, что от внедрения искусственного света каждый гол в 
Советском Союзе получается доход, исчисляемый мил.тночами рублей.

В достижениях лаборатории особое место таинмаю։ селекционно- 
генетические работы, коюрыс велись вместе Ньстчтуго.м животновод
ства и ветеринарии Минис геречва сельскою хозяйства Армянской ССР 
.чо созданию ереванской породы кур. Эти работы велись методом '.-лож
ной скрещивания, с использованием адаптированных в республике по
род кур местная, родайланл и .чветра три; трехлородиые помеси разва- 
1и..|псь «и себе» до 21-го поколения (Г՝?։>. нгицы которого были настоль-
цо ктЯК’ОЛ'ИДЛреванш, что полное пно соответствовал и 
предъявляемым к породам. и в настоящее время широко 
пы в республике. ■

Учитывая вышеизложенное, 19-го апреля 1973 года 

требованиям 
распростра'пе-

НЗУ-1Н0-ТёХН:!
ноский со։к՝1 Министерства сельского хозяйства СССР утвердил заклю
чение назначенной нм же специальной комиссии о создании ереванской 
породы кур мясо-яичного направления.

По показателю яйнеяо.хис! и ереванская порода не уступает поро
ем яичного направления. и год։ ван прибыль от ине трения этой породы 
ю республику составляет грн миллиона рублей (С. К. Карапетян. 1974, 
1976. 1977).

В настоящее время б.чагддаря селекциопни-гепстическим работам
С. 1\. Карапетяна и Я. И. Галстяна 
коиродуктивные линии, в которых 
ставляст 300 яиц со средней массой

в ереванской породе созданы высо- 
яйценоскость отдельных особей со՛ 
60 г и более.

В лаборатории благодаря селскпиоино-генетичйской работе созда
ны высхзкожпр.чомолочные помеси коров от скрещивания кавказской 
бурой и джсрсейской породы, которые по абсолютному количеств) мо
лочного жира на 0,87% превышаю! их сверстниц кавказской бурой по
роды. Количество сухих веществ в молоке у примесей на 1.02% больше.
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■н\< у (сходных пород Содержание общего белка в молоке у корон 
нохееей* составляет 3,95%, а у исходных пород 3,43% (М. А. Кючлк- 

■янц 1978а 19786).
В лаборатории ведутся также работы теоретического значения Зиа 

'.■.т.н ное мо ю в тих занимаю! исслг щваиня, посвященные изучению 
механизмов терморегуляции в организме животных и птиц. Установлено, 
что для птиц, акклиматизированных в условиях Армении, нейтральная 
зона температуры среды составляет 15 30\ а для кроликов—20—30. 
г. пределах которой теплопродукция их организма составляет 0.177

186 ккал/кг/мии. В терморегуляции организмов большую роль игра 
н функциональное состояние надпочечников, щитовидной железы । 
больших полу шарим мозга. После одновременного двустороннего уда
ления больших 1олунгйрпм а организме понижается теплопродукция на 
18,6%'. Ирм тауст ровней одновременной теме ту лляппн надпочечйи- 
.-.он теплопродукция у кроликов понижается из 15%. а выделение тепла 

I увеличивается на 10% (С. К. Карапетян. Р. А Арутюнян, 1963. 1965.
1967. 1968. 1973). Показано также, что шк\тс одновременного шу то- 
;>• ннего удаления верхних шейных симпатических узлов механизмы фн- 
шческой и химической терморегуляции ’.арушаются глубже и тлнтсль- 
нсе. У таких /кивотных основной обмен понижается на 31%, а .макси
мальный ч.1 31%. Если зх'е.сгс с верхними шейным’! сямнэтичеекпмя 
•злами удаляются также а брюшные узлы, то основной обмен у живот
ных пшщжаекя на 34%. а максимальный—на 57% (С. К. Карапетян. 
Р А. Арутюнян, 1975. 1976). Исследованиями, посвященными роли ме
диаторов первиоп системы з механизмах терморегуляции, показано, что 
Реден не норадреналина в дозе 10 мкг/кг/мии значительно активирует 
механизм физической герморегулянии и ускоряет се сосудистую реак
цию. \ если гют медиатор вводится в желудочки мозга или в гипота
ламус, то реакции физической терморегуляции запаздывают (С К. Ка
рапетян. К 11 Иванов, Р. А. Арутюнян, 1976а, 19766, 1978). О повре
менно было установлено, что в о ново сосудистой реакции при термо
регуляции лежит координированная работа как периферических, так и 
нейтральных (мозговых) альфа- и бета-адренэргичсских окончаний. 
Если блокируются периферические альфа-и бста-алрснэргическне окон
чания, реакция ускоряется, а при блокировании бета- адренергических 
окончании она наступает позже При блокаде центральных альфа- и бета 
адренергических окончаний получен обратный эффект (С. К. Карапетян 
Р. А. Арутюнян. 1976. 1977. 1979, С. К Карапетян, Р. А. Арутюнян, 
К. А. Варагян, 1978)- В дальнейшем было показано, чго работа тер- 
морегуляиионных механизмов в организме обусловлена количественным 
соотношением в головном мозге норадреналина, серотонина, гамма-ами
номасляной кислоты, простагландинов. Если в мозге увеличивается ко
личество серотонина. тормоз։пся химическая терморегуляция, имеет 
Место гипотермия. понижается температура печени, головного мозга, 
скелетных мышц и брюшной полости на 0,34 -0.59°. В головном мозге 
при увеличении содержания норадреналина, гамма-аминомасляной ки
слоты и простагландинов наблюдается гипертермическая реакция, п тем 
пература вышеуказанных органов повышается на 1.23՝՜՝ Кроме тел >. 
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установлено, чго терморёгуляторнос влияние как гамма а.мпномасляндй 
кислоты, гак и простагландинов ссушсегвляетс.я при немощи альфа и 
бега-а тренеренеттороя головного мозга (Р. А. Хрутюпян, 1979. 1980, 
1981. 1982а. 19826,

Исследование электроф։։зиолог'г-№СК1.х мехатии-мон зрительного 
анализатора у птиц показало, что св;тиной фактор сказывает токсиче
ское действие па । пленной мозг птиц, при этом учащается ритм би 
потенциал ::в мозга. Даже при ни гсльнссги света 5 сек наблю пст.г 
«гвоенщ ритма в л1скгроэнцефа диграмме мозга птиц (С. К. Карапетян. 
В. А. ААзлоян. 196$). Кроме юго. показано, что амплитуда вызванных 
ноте.:< з зрительных долей среднего мозга птнп превышает амплиту
ду этих потенциалы։, записанных с полу шарчи (В. А Малоян, 1978'1 
Период в՛ сета и։. вл < и ня вызнанных погеициалон, заии'-чных как с полу- 
шаряй. гак и со среднего мозга, короче при .тейсгв.'ш евс-ювото факто
ра, чем при штемненкн (В. А. Малояи. 1980. 19811.

Мпкр<՝.элск1рофнзиолынчески.ми псе ледоваднями (О. В. Геворкян, 
19'4а. 19746, 1979. 1980; С. К- Карапетян, 1978 были Пмказано. что ир ՛ 

•ра сражена:: среднемозговой ретикулярной формации разными частота
ми наблюдается сложная картина нейрональных ответов как в специ
фических. гак и в несисцнфичсекнх таламических ядрах. Ес.т:1 при низ- 
1 жасгопюй с։ нмуляцш։ в таламических ядрах наблюдаются как поле՜ 
'диядиг, г;.к и угнетающие эффекты. п при высокочасннПОЙ С1НМу.ТЯ- 
цкн ретикулярной формации среднего мозга резко снижаются эффекты 
облегчения,

Эю дера.менты пока.-.а.ш (О. В Геворкян. 1977.։ \ А. Айрапетян.
О. В. Геворки։.. 197 76. 1978). чго при одиночном раздражении средне- 
мо.:։ оной ре гику. ։ярной фармации в сенес моторной области коры реги
стрируются нейр шальные отве։ы с постоянной ч непостоянной латен- 
цией, при этом I ипсилатерального полушария отвечает 49% нейронов, 
а с К1:нтр.'1.'ттерал1>ног1: 72%. При стимуляции ретикулярной формзци ՛ 
среднею мозга средней чистотой корковых дейронтш менно м слот ы- 
шс-нис >б качающих и угнетающих эффектов, особенно с контралате
ральной с։ороны. а высокочастотное раздражение в обоих полушариях 
тоже приводит к рюю х։у увеличению (60 06%) угнетающих эффектов, 

В послед ;ие годы в л а бора торн,|| ведутся работы по исследован՛ но 
нейрогу моральных механизмов ։скусстве։шой лннькп птии (А. В. Вос
канян. 1980. 198Г. С. К. Карапетян. А В. Восканян, 19*82). Экспери
менты, а также их проверка на пр։ лзводстве коказалл, что лишение не 
реярых кур кир на в течение 10 лиги приводит к искусе։ вечной линьке, 
что стимулирует их яйценоскость в 2 раза, увеличивает выводимость 
цыплят, повышает их жизнестойкость, активирует оогениую и сперма- 
тогенаую функции птиц. Кроме гою. было установлено, чго психости
муляторы (кофеин бензоат и др ) ускоряют, а гранккали'.агоры (нитро- 
зенам и ։р.) замедляют процесс ли.и.ки (А. В. ВоскаюЩ. 1982).

Исследованиями, проведенным и и набора :<;рии ((.. К. Карапетян, 
3 Г Геворкян, 1981) усташ.зле!!'». что для функцион ։.чыюго форми
рования нейронных систем мозга 8 эмбриогенезе решающее значение 

мест приток афферентной пмпульсапип в ЦИС с моторного аппарата 
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эмбриона. Бы.in показано, что повьчненпе уровня тщательной имну.чь- 
сацки в ИНС сопрояождается увеличением количества фоновой ктнвных 
нейронов в ИНС. их средней частоты им пульсации. а также увеличением 
обшей массы мозга, ускг.рением процессов роста и развития эмбрионов.

Результаты исследований, ироведсаных в табора горни физио- 
.::.ГН11 СС. Н>;'лОХ'аЗЯЙСТВГ:1-!ЫХ ЖИВОТНЫХ ИнСТИТуТЯ фнЗИОЛО! I! >: \l I Д|)М 
ССР за 25 лет. опубликованы в виде -100 научных статей, более Юти 
монографий. брошюр, в диссертации, а также доложены па сн.мяозну 
мах. конференциях и съездах пашей страны п на .международных кои- 
Ipe.cax в Японии. Америке. ГДР. Индии, Венгрии. Ис.чз i:i;i. Франции н 
других ci ранах.

С. К КАРАПЕТЯН
Р Л. АРУТЮНЯН

Vi :■ Г V V XI 77 ՝.£ 6,

ИНСТ Р У к ци я
О ПОРЯДКЕ ДЕПОНИРОВАНИЯ РУКОПИСНЫХ РАБОТ

На ,1е1к>11нр(ж.".ние принимаются рукописи, разрешенные к открытому, опублпкглш 
нйю. К рукописи должны быть приложены: сопроволиельное письма от учреждении, 
||>и экземпляру рукописи, лил экземпляра акта кснертизы и авторской справки и vi- 
Верейная выписка нз решения учено: о пли редакн^яню-илдап лыжоп) couer.i. л такж-. 
рсигизиг. специалиста дайной отрасли науки или юхинкч (иодишь репс։։. . <֊. i л должна 
быть заверена и указаны его ;рлжное։ш>с положение и учёная степень)

Вместе с рукописью должен быть прелстаалеч; реферат <на русском языке) п днух 
жземплярлх объемом ч-1 более полугора машинописных сгришш. згще.ч.тгаапын лгерс ։ 
два интервал.!.

Дсио1П»ройапиые рукописи включаются a состан гиравозпо-пнформаииипнот фонда 
соответствующего органа информации.

В реферативном журнале пемц.мо регЬерагз (или биб.'п:игрифич.скс1пз ипнекння) ру- 
imnncii сообщается ее объем. нгнип новлзше органа информация, прлияпшего рукопись 
на ДёПопиронанш1. и номер, под которым она шитится н справочно-ннформшгионнЬм 
Фонде.

Депонированные рукописи ар|фаш։ана|бт‘сп к опублнкоаанпым печатным а 1Д.тиям.
Рукописи ДОЛЖНЫ бы!u i։rp<. JJKTirp'-H.IJ'l.։. вычитаны. ГОТОВЫ .ТЛЯ рз IMHO.i.ClIKH спо

собами безнаборпоц печати.
К рукописи должны быть приложены:
1) лил первых экземпляра аннотации icm. приложение № II:
1Б шесть «жземплярои йпблшчрафиЧ'.ских՝ кдрртк. из них них три парных =»кзс.м- 

влярз (см. приложение №21. * ;
Рукопись должна включать: <՝'••
в) четыре титульных лисп! (два нерпы.՝;, два птор! и ipjnpn). оф»)р :.- • .. . ••• 

сиответсгпии с приложением .№■'<: и) odiomioft текст; в» иЛлюгтрлиял (если они есть); 
г' приложения (если они :ччь1; и С'пблиогрзфню.

Текст рукоппей, включая иностранный, .'.о.тжен быть напечитин ни пшике е чер 
пой лентой средней жирности, через полтора или лг.а интервала па одшп՛! стороне стан
дартного листа бумиги форматом 2IXJ0 см (ш 57 (iO шл' ц։ стропе, ciur.-iti ироме- 
жу։кн между слонами) на белой олнаирпюй писчей бумаге Текс; и .трупп отпеча
танные н вписанные элементы рукописи по лантщеиню должны бьпь черными, кон
туры букв и знакоа—четкнмп. без ореола и расалыняюшс-йся краски ։ !асище։и1ость- 
буки и знаков должна быть ровной в пределах сгоокп. сттнппшы н всей пххописн.
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