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I. 1Լմք։!։։ււք!(!ո>ն!։ք։ք։ >)աԱԱրկււ/քէ1քՈ'մքէ՝ ՀխքնէքքէհՒ քք։ո։ք Ոք 1‘կուքնհււ քէ էքքւսւար1{մւսՆ Հքհկ- 
ւււքւոՆսւքին մու1քս/ւ>>յ>ս1ք/է լ[րս> Տ15Խաչատրյան '1՚. I).. 1՚սւկռւն<| Դ. Դ. է/՚շւնոււււքքւններքւ ւ1քաւ՚հ։Լա1քՈէթյունր ե մոնոամքրո^ք՚սք։- 
ւքա^էււքի >ո1/ս։ք։։[ո։ք}յՈւՆր ուղհդում ւսւքԼնո/քքէն-3 . -Հ- ւ1ոնոֆո։ւ.'ք>ււ։սւ/ւ ե խքխքւս^Ույ։ 
ա։))[!ւցուքԼւուն սւ։։։կ ...... . . • - . 2?Հ*ձակււբ|սւ(ւ I*. Ն.. էԼրւյումաօյաօ Ա. |ք.. 1Լղա»ան|ւսն Հ. ^ւսրու|ւյւււ!'.|:։ւս II.. հ.. Խանա-^ա!||11|ք) II.. 111. Չ ւ;ւքք քէ ղրՆ- յէ !ւ հ!է1քւու>ւեեո[։՝/քւ էւրր ֆքՈւՈք։/րւ>ց!։ն'ՈՈէ//քՆ ւս^անցյէԱքնհրք։ <՝■!՝՝ 

9յսրւսրյան 1հ. II.. 51‘Հ ■ կէսխյւպ 1,>։րքՈ՚1ւոէկք1>աւքա//< ակտֆւքւէէյումն ։քււուկո1քոր։ոի
կոք։^։ւք չխՏֆոիէք հքոսւվաձք>ք> /’քիքՆերոէմ ........ ’32է?ա։|Լ|Ուշ|»<|, Վ. I*. ճսւսսււչայքքման դոէքս»քք> էքնսւ ւասւոէէքք։ ԼՆ/յհէքա՚ոֆկ ցր>;չյս/նք։։նհրն րնդ-
էքքէկոդ ոհ<քր!ւսիոն մոէ)Լք/։ Ոէ/նէէքթքամբ . ....... «35Հայրապետյսմւ II. Ն. .?/?/' ար^նսմհմրբէոնէԱէքէն ‘.ՈԱ[։ք։ քէւթանիչ !ւ Սէ(է1.չէւ/՝քիչ էԱէքրքհ։յու~ 
ք}{Ո։1/ն /.ոէոսյին հոսւսնքքնհրի •քք"" ^հոք։! Ոէքէյ։ 1»1քա ւ։ր!ր։ոՆի մ ե մ ր ր աՆ {/ ւք[<տորք . ?/•Ղ«ւն|ւս|ւ II. II... Կարակուլյան է. Ա.. ‘♦նէյոՀւյան |Լ. 2. Գրէ։ւմբացաււա1ւ՜ա\։ բակտերիա
ների ։քակերհ։ւսէ]ին քիցրի կապր իոնւպին ։(< ո(ւ/ան։/։կու քք յ։ս>։ ՝հտ . . . ?-՛ ''>

Հսւմաււրււււ հս1կորւլււ ւմևէր
Տրասլկով Վ. Ա.. 11ւսւյւս’>ե|յան Ա. Վ,. 11ւ*էփնկյա1> ՝։. Է. Ստաւքոքսի կողմից աոա- 

մթֆքէ սնկրեցիս/քի վր՚» ւքքիկոզամի!րաղւ1>կան!ւերի աղղեցուք! յՈւնր . . ■ 25՜(|.վսւկիէքյա|'ւ 9. Ա.. ՕնանլաՏ Շ. Հ.. Տեր-9.«1 ք։ս>՚|ս։1ւ Յո». ?.. ձակարակ/ոերիսււ աղղերո,.- 
!հան կախո։մր պիսքերիղինի 1>“րրքւ քյիաղպների կոէոու ցվա ծրի;/ . . .Օկո|ւ Դ. Դ., 9,Ո1րաբյսւս Ն. Յո|յսւ1'ւ I;. II., 11իմո11յ>ււ1ւ 1'. ‘I... Միդյաէւ II. Ա., 01։ա- նււ։| Լհ Ն. նորածինների սոա Հէոյտնարերւքուծ դսւրղացման բնածին արատների 
հաճաի}։սկւսնոէ1) քՈէնր է< կաէււէէցվսէծրր . . ......Կարասյեսւյաս Ա. Ռ. Կաքիումի ձեերր կարրոնատւսյին սեաՀող/էւմ կաքիուէէական ։ղա- 
րարտանյութերի երկարամյա կիրաոման ղեպրոէմ . . . . . . ?') <Մէ.| քումյաէ. Լ. Ս., ՚Էար<|Աւնյա1; ՝>. հ, քճակայի!/ ղորտի անղրկովկասքաՆ պւրպւպյաէէիւսների 
րաղմաձհության մասին 2՜^'

< Հայաստան ի կենսուոսւնսւկա|. |ևսնւ|1.ս>. 1985
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2սւրո|||յո։ն)սւն Ս. 1օ,, ծեչԼնկո ՛Լ. Ա. Մկների մոտ աղո՚ոսւ/)թ վային ուրանիջի կողմից 

աոաջացվա,) ճաոաղայքյման Լֆեկտի մոդիֆիկացիան ..... 37(1Մսւյ Կոէ«ւ>քււ[ Վ|1ք>, ^Լւյլարյսւն Ն. Պ. Հյուսիսային Վիետնամի սոյայի տեղական սորտերի 
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կական անայիղի արղյոէնրներր . . . . . . . . . . 271Ավեէոիսյսւճ 0. Ն., 11'աէ'ււււս)(ւ;ք. II., (Լ. 11սւ1ևո1|)ս։(“, Ս.. 'հօւ)|ււ]անյաս Ա, Կ. Կրկնակի
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГЕОБОТАНИКИ В АСПЕКТЕ 
БОРЬБЫ С ЭРОЗИЕЙ ПОЧВЫ

Э. Ф. ШУР-БАГДАСАРЯН

В стгтье обсуждаются проблемы современной геоботаники—смена растительности 
н ее биологическая продуктивность,—имеющие непосредственную связь с изменением 
фитоценозов и свойств почвы на различных по выбитостн пастбищах, а также с вос
производством дернового покрова я целях предотвращения эрозионных процессов ::а 
склонах.

Ключевые слово՝ смена растительности, биологическая продуктивность, почвоза
щитные свойства.

В нашей стране геоботаника возникла самобытно в связи с запроса
ми практики почвеннооценочных работ в южных областях России в кон
це прошлого столетия. Понимание взаимосвязи растительности и поч
вы на фоне изменяющихся условий среды явилось оригинальной и про
грессивной особенностью нашей отечественной геоботаники [12]. Идея 
изучения взаимоотношения между растениями, а также между расте- 
«иями и средой прошла красной нитью через всю деятельность таких 
крупных ученых, как Сукачев [9, 10]. Раменский [6, 7), Шеппиков 
11], Работнов [4. 5] и др.

Наглядным примером этого направления явилась фундаменталь
на монография Л. Г. Раменского, изданная в 1938 г. под названием 
‘Введение в комплексное почвснно-геоботаиичсское исследование зе- 
лель». в которой он останавливается на основных моментах учения о 
ючвах, подчеркивая, что экологический подход обязывает к точной 
связке почвы с растительным покровом.

В процессе становления и накопления снедений о растительном и 
ючвенном покрове геоботаника меняла до некоторой степени свое на- 
|равлеиис, особенно после величайших обобщений в естествознании XX 
<ека, результатом чего явилось учение о биосфере. В 30-х годах наше- 
о века было сформулировано понятие биогеоценоза, или экосистемы, 
(як элементарной структуры биосферы, на основе этого появилось но
те направление, разработанное Сукачевым, а именно биогеопенология, 
гредставляющая собой учение о. взаимосвязи явлений, наблюдаемых в 
1рнррде, где атмосфера, гидросфера, литосфера, педосфера являются 
•ейовными факторами, создающими определенные биогенрценозы.

Однако, несмотря на это. лаже на втором съезде Всесоюзного бо- 
анического общества в 1957 году геоботаника понималась как сово
купность учения о растительных сообществах и ботанической геогра
фии. и только в 1963 году, на третьем делегатском съезде Всесоюзно- 
о ботанического общества, встал со всей остротой вопрос о том. что 
ебботаника должна быть пронизана экологическим содержанием. Ины- 
1и словами предметом исследования должна быть не растительность в 
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отдельности, не почва, не рельеф, а именно земля, территория во всем 
многообразии водного, солевого, теплового, световою и других эколо
гических режимов среды.

Естественно, что такой подход предполагает углубление стационар
ных исследований в тесной взаимосвязи со многими смежными наука
ми. Однако такая взаимосвязь не всегда и нс полностью применяете՛՛, 
как было отмечено на третьем делегатском съезде Всесоюзного бортни
ческого общества в Ленинграде в 1903 году.

Первостепенная задача, стоящая перед геоботаниками при изуче
нии биогеоценозов, это сохранение и воспроизводство биологических 
ресурсов биосферы, создание экологических режимов для неуклонною 
повышения биологической продукции, что невозможно без комплекс
ных экспериментальных исследований.

Еще в 1925 г. Сукачев |9| указывал на значение геоботанических 
исследований для народного хозяйства.

За последние десятилетия возросло число геоботанических нем • 
лопаний, в которых с успехом были применены экспериментальные м - 
толы изучения сложных явлений жизни растительных сообществ. (2 этой 
целью в 1955 голу А. II Щенниковым была основана научно-опытная 
стаппия в Отрадном на Карельском перешейке (Ленинградская об
ласть), где проводились экспериментальные работы с привлечением гео
ботаников, почвоведов, биохимиков и др. в целях установления взаимо
отношений между растениями и между ними и средой обитания на ма
лопроизводительном злаково-разнотравном лугу под влиянием удобре
ний, заповедности и различных сроков сенокошения (2, 3].

Аналогичная работа проводится и в Стрелецкой степи [5).
Длительные исследования, проводимые отделом эрозии ПИИ поч

воведения и агрохимии МСХ АрмССР на эродированных пастбищах, 
.убеждают в коренной перестройке видового состава и почвозащитных 
свойств растительное!я, а также изменении химических и биологиче
ских свойств почв в результате различных мер воздействия [13, I I].

Таким образом, все больше в геоботанических исследованиях обр.д 
шлется внимание на глубокое познание закономерностей жизни фито
ценоза и тем самым повышается роль метода научного эксперимента.

Известно, что вследствие нерационального использования естествен
ных кормовых угодий и особенно пастбищ травянистая растительност-.-., 
продуцирующая органическое вещество, находится в явно неудовлетво
рительном состоянии и местами полностью уничтожена. Это в свою 
очередь привело к развитию эрозионных процессов. Перед геоботаии 
ками, таким образом, возникла проблема борьбы с эрозией почв.

Решение основной задачи геоботаники-создание научных основ 
сохранения и воспроизводства природных ресурсов растительности—не
разрывно связано с успехами в разработке ряда проблем, одной из ко
торых является вскрытие смен растительности под влиянием изменения 
условий среды. Многими учеными были разработаны геории смен рас
тительного покрова. Однако, несмотря на имеющиеся в этом направле
нии достижения, все еще мало исследований результаты которых по
зволяют прогнозировать вредные и полезные изменения в растительном 
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покрове под влиянием различных мер воздействия в целях сознатель
ного управления ими и повышения биологической продукции естествен 
։:ых кормовых угодий. Особенно остро встает проблема вскрытия 
смен растительности горных районов Советского Союза, характеризу
ющихся сложным рельефом, вертикальной поясностью почвеиио-рас- 
гитсльного покрова и чрезвычайным разнообразием фитоценозов. Нс 
вызывает сомнений, что без направленного и всестороннего исследова
ния смен растительности невозможно управлять и ее почвозащитными 
свойствами на эродированных склонах. Именно незнание и игнориро
вание смен растительного покрова привело к оголению склонов и раз- 
v.HTHic эрозионных процессов.

Таким образом, без исследования смен растительности невозможно 
вести сознательную борьбу с эрозией почв на склонах.

Изучая в стационарных условиях смену растительности и измене
ния свойств почв на малопродуктивных и эродированных пастбищах 
при различных мерах воздействия, мы получили возможность прогно
зировать ход развития изучаемых фитоценозов и давать рекомендации 
но их оздоровлению, прекращению смыва почвы и повышению се пло
дородия 115]. Естественно, ?то результат ежегодного изучения дина- 

1:ли изменения расiиie.и.пости н почвы под влиянием отдельных прие
мов воздействия с применением самых кропотливых, но объективных 
методов, таких, как методы весового учета надземных и подземных ча
стей и пересчс-.։ побегов каждого вида на единицу площади. Из-за 
трудоемкости эти методы почти не применяются в других паучно-иссле 
...Gua тульских учреждениях и заменяются глазомерными методами оцен
ки обилия по, J руде. Раункиеру, Раменскому, Де-Фриса и др., которые, 
однако, не дают объективного представления о смене видового соста
ва, загруженности почвы корнями, словом, о почвозащитных свойствах 
растительности.

Сложность изучения смен растительности состоит нс только в уста
новлении биологических реакций всех существующих в ценозе видов 
J .1 различные приемы использования и улучшения, но и в наличии 
внутри каждого вила различных по возрасту особей, по-разному реаги
рующих на тс или иные приемы воздействия.

Поэтому в настоящее время большое внимание при изучении смен 
растительного покрова уделяется учению о популяциях |5).

На основании геоботанических исследований, проведенных в основ
ных вертикальных поясах Армянской ССР. было установлено, что бла
годаря биоморфологическим особенностям растительности высокогорий 
и свойствам их почв, эрозионные процессы проявляются здесь менее ин
тенсивно, чем в-степном поясе. При интенсивном выпасе крайне изре- 
женная растительность сильновыбитых пастбищ в степном поясе состо
ит не из многолетних стелющихся видов разнотравья со сравнительно 
развитой корневой системой, как это имеет место в альпийском поясе, 
а из однолетних видов разнотравья с очень неразвитыми надземными 
и подземными органами, [ способными защищать почву от смыва. На
ряду с этим, горло-лугонмс почвы высокогорных пастбищ, характери
зующиеся значительным содержанием гумуса и водопрочных агрегатов, 

183



обладают более высокими противоэрозионными свойствами, чем каш
тановые почвы степей со сравнительно низким содержанием гумуса и 
водопрочных агрегатов.

Таким образом, только углубленные исследования в стационарных 
условиях с.мен растительности позволят установить приемы воздействия, 
способствующие созданию благоприятных взаимоотношений между рас
тениями, а также между растениями и средой обитания в целях всемер
ного повышения продукции естественных кормовых угодий, воспроиз
водства дернового покрова и тем самым предохранения почвы от смыва.

Проблеме повышения биологической продуктивности растительных 
сообществ в разных природных зонах не уделялось такого внимания 
как, скажем, изучению плодородия почвы. Этой проблемой начали осо
бенно энергично заниматься только в последние десятилетня. Исследо
вания в этой области велись эпизодически без единой методики и пла
на [8].

Проблема биологической продуктивности имеет непосредственное 
отношение к проблеме борьбы с эрозией почв, поскольку от нее зависят 
почвозащитные свойства растительности. Так, если на задернованном 
пастбище в стенном поясе биологическая продуктивность растительно
сти, состоящая преимущественно из дерпообразующнх трав, варьирует 
в пределах—29 -35 ц/га сухой массы, то на сильноэродироваипом 
участке склона она составляет нс более -1—6 н/га. Поэтому на задер
нованных пастбищах при указанной биологической продуктивности 
практически смыва почвы не наблюдается. Между тем на сильно эро
дированном пастбище смыв почвы при интенсивных ливнях составляет 
от 0.4 до 1,1 т/га. в результате чего ухудшаются химические и биологи
ческие свойства почвы [15].

Итак, основные задачи современной геоботаники сводятся, помимо 
изучения природных комплексов, классификация и картирования расти
тельности, также к активному участию в ее перестройке путем вскры
тия смен растительноегн и выявления ее биологической продуктивно
сти, без чего невозможно управлять дерновым покровом и приостано
вить эрозию почвы.
Институт почнрведсния и агрохимии

МСХ Армянской ССР Поступило 20. IX 1981 г.

ԳԵՈՐՈՏԱՆԻԿԱՅԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՈՂԻ ԷՐՈԶԻԱՅԻ 
ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈԻՆԻ8

է. Ֆ. ԾՈՒ1։-ՐԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

Հոդվածում քննարկվում են մամ ւսնակակից դեոբռտանիկայի պրոբլեմ
ները բուսականության հերթագայությունը և նրա կենսաբանական արղյու
նավետությունը, որն անմ իջական կապ ունի իիտոցենողների փոփոխության 
և տարբեր կտրվածք ունեցող արոտավայրերի հողի հատկությունների հետ, 
ինչպես և հմածածկույթի վերարտադրության հետ լանջերի վոա էրոզիոն 
պրոցեսների վերափոխության նպատակով։
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MAIN PROBLEMS OF GEOBOTANY IN THE ASPECT 
OF STRUGGLE WITH SOIL EROSION

E. F. SHUR-BAGHDASAR1AN

The problems of contemporary geobotany have been discussed—the 
change of vegetation and its biological productivity, which is in direct 
connection with phytocenoses change and soils peculiarities on pastures, 
cut differently, as well as with reproduction of turf cover with the aim 
of erosion processes prevention on the slopes.
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О НЕКОТОРЫХ СТАТЬЯХ БАЛАНСА ПИТАТЕЛЬНЫХ 
ВЕЩЕСТВ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ 

АР \РАТСКОЙ РАВНИНЫ

К. А. КОЧАРЯН

Обобщены результаты изучения величины поступлении питательных веществ с оро
сительными водями, атмосферными осадками и данные о вымывании их из почвы в 
условиях предгорной зоны Араратской равнины. Полученный материал позволяет 
внести коррективы в балансовые расчеты и может быть использован при разработке 
рациональной системы удобрения и мероприятий по охране окружающей среды.

Ключевые слова: почла, ороси тельные воды, атмосферные осадки, питательные ве
щества.
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В настоящее время большое внимание уделяется исследованию 
круговорота и баланса питательных веществ в земледелии. По литера
турным данным [5—10, 14], в почву с оросительными водами и атмо
сферными осадками поступает значительное количество питательных 
веществ. Часть их вымывается из почвы [3, 12, 14]. При составлении 
баланса, помимо данных, касающихся основных статей внесения с 
удобрениями и выносе питательных веществ, необходимы сведения об 
их'поступлении с указанными водами и потерях.

С целью изучения баланса питательных веществ в предгорной зо
не Араратской равнины нами исследовалось их поступление с ороси
тельными водами, атмосферными осадками и вымывание из почвы.

Материал и методика. Образцы атмосферных осадков брали ежемесячно с гидро- 
мстпункта г. Лбовянй а течение 1978 1981 гг., а оросительных вол -из центрального 
канола Арэкн-Котайкскон системы и поливных каналов опытных участков а четыре 
срока

Дли определ-.ння потерь питательных веществ вследствие вымывания из почвы п 
посевах се. Котик и Клпутан Хбоаянского района п условиях орошаемого и богарного 
земледелия в трех пунктах были установлены лизиметрические иоронки -10x50 см, 
конструкции Шиловой [11 | в 3-кротном повторении ։։;■ глубине 50 см,

Определение химического состава вод проводили по принятым в гидрохимии н 
агрохимии методам [!. 131

Результаты и обсуждение. По классификации Алехина [2], оро
сительные воды относятся ко второму типу магнезиальной группы гид- 
рокарбона того класса и характеризуются повышенной минерализаци
ей [7, 9, 10].

В одном литре оросительной воды Лрзии-Котайкской системы в 
среднем содержится (мг): 0,32—ХН,. 0,08 МО2, 0,73 \О3, 0.22 
Р2О5, 17,67—К2О, 51,85—504, 30,03- Са, 47,20—Мд, 54,17—Иа. 
61,07—СI.

Сумма растворенных веществ, или степень общей минерализации 
оросительной волы, достигает 659 мг/л, а в среднем щ поливной се
зон—582 мг/л, среднегодовое значение pH 8,5.

Среднее содержание общего азота за поливной сезон составляет 
около 0,46 мг/л, что обусловлено ого низким содержанием в севанской 
воде, откуда берет свое начало р. Раздан. По многолетним данным 
Гидрометслужбы и сведениям некоторых авторов [7, 8], в определенные 
периоды в севанской воде обнаруживаются лишь следы азотистых сое
динений. В связи с милой растворимостью содержание фосфорных сое
динений в природных волах низкое. В оросительных водах Арзни-Ко- 
тайкскон системы среднегодовое содержание НРС),։ составляет пример
но 0,29 мг/л, что несколько больше, чем в водах других систем, оро
шающих земли Араратской равнины и предгорных районов [7]. Со
держание растворенного калия сравнительно высокое 14,6 мг/л.

Как показывают данные табл. 1, при поливной норме 5000 м3 в 
среднем на гектар поступает незначительное количество азота н фосфо
ра. Калий же поступает в больших количествах (в среднем 70 кг/га в 
год), что,вероятно, является одной из причин низкой эффективности 
калийных удобрений на этих почвах [4]. Другие- же элементы посту- 
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Поступление питательных веществ в почву с оросительными подами. кг/га
Т а б липа I

Голы 
исследовании К' .Ха’ Са" мг .\’НЧ .ХО2 NO, о СГ бо; нро;

1978 64.5 241.5 176.0 237.5 0.6 0.2 3.2 293.0 310.0 2.1
1979 60.5 234.5 123.5 224.0 2.5 0.5 3.4 281.1 2Э’.3 0.7
1980 94.5 336.5 151.0 246.5 1 .8 О.5 2.9 342.0 266.5 1.7
1981 61.8 259.7 123.3 209.7 2.6 1.5 5.1 257.5 224.0 4.2

Среднее за 
4 года 70.2 268.1 143.5 229.4 1.9 « 3.6 293.4 250.5 2.2

пают в значительно больших количествах, чем выносятся ежегодно с 
урожаем сельскохозяйственных культур.

Поступление такого количества веществ в почву в условиях оро
шаемого земледелия существенно изменяет не только их баланс, по 
сравнению с таковым при богарном земледелии предгорной зоны, ио и 
оказывает определенное влияние на ход и направленность почвенных 
процессов.

Часть земель предгорной зоны орошается водами Арзни-Шамирам- 
ского и Талинского каналов. При средней норме орошения г ороси
тельными водами -угон системы поступает соответственно (кг/гз): 1.7 
4 -К. 1,0-1,8—Р2О5> 102—152—К2О [7, 8].

Величина поступления питательных веществ с осадками обуслов
лена их количеством и химическим составом, причем на химический 
сбстав осадков большое влияние оказывает близость промышленных 
объектов.

Количество осадков в предгорной зоне Араратской равнины в 1978— 
1981 гг. колебалось в пределах <310 425 мм. В одном литре атмосфер
ных осадков, выпадающих па территории Абовянекого района, в сред
нем содержалось 2,4 мг общего азота, 6,6 мг КаО и 0,4 мг Г-'^О֊. средне
годовое значение pH 7.2.

В основу определения величины поступления веществ с осадками 
брались среднегодовые показатели химического состава за 1978— 
1981 гг. (табл. 2). В предгорной зоне с атмосферными осадками посту
пает значительное количество сульфатов, хлоридов, кальция и натрия, 
что оказывает существенное влияние на баланс этих элементов в почве,

Поступление вещества в почну с атмосферными осадками, кг/гл
Т з б л п и а 2

Тоды 
исследований К' .Ха՜ Са" МГ хо; NO, СГ 50, про;

1978 20.2 26.5 40.0 4.3 7.8 1.2 16.2 62.1 50.3 0.1
1979 16.3 20.0 35.0 17.5 12.3 2.0 8.2 80.5 47-7 0.8
1980 18.6 15.9 62.8 13.2 2.7 1.9 2.2 55.6 56.1 1.6
1981 16.9 24.3 46.1 11.2 6.4 1.6 7.1 56.0 70.0 1.7

Среднее за
•1 года 18.0 21.7 45.0 11.6 7.4 1.7 8.4 63.6 56.0 1.1
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Вымывание питательных псшесгв из ночи, кг/га
Таблица 3

Село, рельеф 
и характер земле

делия

Голы 
исследова

ний
Культура

Внесено м и и е ра ль и ы х 
удобрений, к» и

К' Na' <> Мн" *4 NO, \о; С Г SO< про;
N IU՝. КаО

Котапк, ровное 1978 табак 238 150 203 11.1 39,8 36.3 41.8 0.5 0.0 13.3 41.8 115.2 0
плато, орошаемое 1979 кукуруза 102 75 — 5.9 98.9 86.2 63.3 0.8 1.3 6.8 115.8 82.1 0.1

1980 кукуруза 102 75 — 19.1 125.9 104.8 93.6 0.7 0.8 11.8 140.3 161.3 0.1
1981 кукуруза 136 95 _ 11-7 6.5.1 68.1 44.0 0.5 0.6 25.9 59.6 57.1 0.1
1982 га 6а к 240 150 4) 31,9 122.2 120.4 90.0 1.0 0.2 34 0 137.2 156.5 0.1

среднее 114 109 49 1 1.7 90.4 85.2 (.6.5 0.7 0.6 19.0 98.9 114.6 0.1

Капу гаи. слабопо- 1979 озимая пшеница 68 56 _ 1.9 16 1 20.5 8.9 1.1 0.ОЗ 5.6 16.2 40.2 о.оз
логин склон, бо- 1980 озимая пшеница 68 56 1.1 12.5 15.4 7.3 0.6 о.оз 2.4 28.6 28.7 0.04
гарное 1981 яровая пшенипа 68 55 — 3.6 10.5 19.6 5.3 0.4 0.02 4.3 11 3 14.7 0

1982 яр >вая пшеница 80 65 — 0.5 10.8 9.9 1.5 0.1 0.02 5.1 2.5 2.2 0.1
среднее 71 58 — 1.8 12.5 16.4 5.8 0.6 о.оз 4.4 15.4 21.5 0.0

Капутан. покатый 1979 озимая пшеница 68 56 0.9 3.1 25.0 7.5 0.1 0.03 0 4.4 36.3
ск 161։—10', богар- 1980 Озимая пшеница 68 56 — 1.2 2.1 12.8 7.4 0.5 о.о2 2.1 6.3 26.7 9
ное среднее 68 56 — 1 1 2.6 18.9 7.5 0-3 0.05 1.1 5.4 31.5 0



значительно меньше—калия, магния и азота, последний выпадает в 
форме нитратов и аммиака.

Содержание катионов в осадках убывает н следующем порядке: 
Са>Ка>К>>НН»; анионов в следующем: С1 >8О<>NO,> 
>1\О։>НРО4.

Потеря питательных веществ из почв и удобрений зависят от ряда 
факторов: количества выпадающих осадков и интенсивности орошения, 
механического состава почвы, дозы и сроков внесения удобрений.

Обобщенные данные лизиметрических опытов показывают (табл. 
3). что в условиях орошения количество фильтратов в несколько раз 
больше, чем на богаре, при этом с увеличением крутизны склона оно 
уменьшается. При орошении: возрастает выщелачивание веществ, осо 
бенно натрия, хлора, серы, кальция, магния и калия, т. е. тех веществ, 
которые в значительном количестве поступают в почву с оросительными 
водами. Характер нисходящего ряда анионов в лизиметрических филь
тратах при орошении и на богаре одинаков: 804>С1>1М0з>;\'02. При 
орошении в убывающем ряду катионов на первом месте натрий, а за
тем кальций (Х:а>Са>М£>К>ХЧ 14). тогда как па богаре на пер
вом месте кальций, затем—натрий. Выщелачивание веществ из кашта
новых почв в поливных условиях в среднем за 1978 1982 гг. состав
ляло 489,7 кг/га, а на богаре—68—78 кг/га (табл. 3).

Сопоставление данных табл. 2 и 3 показывает, что в предгорной 
зоне Араратской равнины натрий, калышй, сера н хлор выщелачивают
ся в значительно большем количестве, чем поступают в почву с атмо
сферными осадками. Величины потерь азота из корнеобитаемого слоя 
почвы и поступления с осадками близки, а калия с осадками поступает 
больше, чем выщелачивается. Аналогичные данные приводятся в ра
ботах ряда авторов (3, 6. 12. 1-Г|.

Оросительные воды АрзниКогайкскоп системы содержат мало 
растворенного азота и фосфора и относительно больше калия, кальция, 
серы, хлора и других элементов, поступление которых в почву за веге
тацию достигает таких величин, которые оказывают существенное влия
ние на баланс этих веществ.

Таким образом, полученные данные позволяют дать количествен
ную характеристику поступления питательных веществ с ороситзльпы 
ми водами и атмосферными осадками, а также Их потерь вследствие 
вымывания; эти данные могут иметь значение также при балансовых 
расчетах, корректировании лоз удобрений, вносимых под сельскохозяй
ственные культуры.
Институт агрохимических проблем и гидропоники 

АН Армянской ССР Поступило 5.Х 1983 г.
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ՍՆՆԴԱՏԱՐՐհՐԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՐԱ'ԼԿ ԱՅ ՈՒՏԻՉ ՄԱՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱԼԵՌՆԱՅԻՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏՈՒ 

ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Կ. Ա. ՔՈՋԱՐՏԱՆ

/11'unt մնա սիրաթ յոէններր Ա՚՚Աք} են տվել, որ ււննդասւարրերի մոսոքը 
հող մթնո րէ րւո աջին տ Z. t/ո է մն ե րի միջոցով միջին հաշվով սւ արեկան կազմում 
է- 8,4, P20s՝ ho, K2O‘ 21,8, SO? 56,0. Ca՝ 46,0, Cl’ 63,6 կէքիհա,

Արզնի—Կոսւայք սիստեմի ոռոգման քօերր պարունակում են քիչ քանսէ֊ 
կսէթյամբ հ րալածվոզ ազուս ե ֆոսֆոր, սակաւն մեծ քանակուի րսմ ր կսւ- 
(իէէէմ, կալցիում. ծծումբ h քլո ր, որն ունի որոշակի ազզեցոլթ յոյն սննզա֊ 
աարրերի հաչվեկշոի վրա։

Լվաց մ ան միջոցով ազոտի և ֆոսֆորի կորուստն աննշան է. կալիումի֊ 
նր' / 4,7 , կալցիոէմինր' 83,2, մա ղնեւլիում ինր' 66,5, քլորինր' 98,9, ծծում- 
բինր' 114,6 կգիհա։

ON ՏՕՀՍ COMPONENTS OF THE NUTRIENT ELEMENTS 
BALANCE IN CROP FARMING OF THE FOOT-HILLS 
OF THE ARARAT VALLEY AGRICULTURAL ZONE

K. A. KOCHARYAN

Yearly average entrance of nutrient elements into soil will։ atmos- 
Yieric rainfalls is the following N- 8,4; P.>(?.,֊ 1.5; KsO-֊21,8;SO.։- 56,0; 
Ca -16,0 and Ci—-63, G kg/ha. 'Hie irrigation waters of the Arzni-Kntalk 
system contain small quantities of water-soluble nitrogen and phospho
rus, while potassium, calcium, sulphur and chlorine are in greater amounts, 
which has a definite influence on the balance of the nutrient elements. 
The loss of nitrogen ami phosphorus through levigation is insignificant, 
that <>f potassium — 14,7; calcium — 83.2; magnesium -66,5; chlorine- 
98,9 and sulphur 144,6 kg'ha.
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УДК 630.56

ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ НАСАЖДЕНИИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ТОПОЛЯ КАНАДСКОГО

П. А. ХУРШУДЯН. А. М. ПАХЛЕВАНЯН

Изучена продуктивность насаждении тополя канадского во втором классе возраста 
։• зависимости от густоты стояния деревьев, культивируемых на прибрежных писках 
из. Севан. Установлено, что густота стояния деревьев но многом определне։ накопле
ние и перераспределение элементов фнгомассы с максимальным выходом ее пр; нал; 
чин 5—6 тыс. деревьев на га.

Ключевые слови: тополе канадский, .’//гго.'я и фитрпродуктивяость насаждений,

Вопросу՛ о влиянии густоты насаждений па накопление фптомассы 
как в целом. так и отдельных морфос ■ руктуриых частей деревьев посвя
щено множество работ | 10, 13 и др.]. в которых показало, что для каж
дой породы существует свой оптимум густоты, абсолютное значение ко
торого зависит от комплекса условий произрастания. Установлено, 
что изменение числа деревьев на единицу площади влечет за собой из
менение в освещенности древостоев, что в свою очередь приводит к фор
мированию насаждений с различной интенсивностью роста деревьев 
[3, 7, 11. 12 и др.].

В настоящей работе приводятся данные о фитопродуктннпое։ и 
15-летних насаждений тополя канадского при различной густоте стоя
ния деревьев, культивируемых на однофазных мелкопесчаных отложе
ниях Цовицарского лесничества Марту ни .некого лесхоза.

Материал и методика. Опыты проводили п загущенных (8—10 тысяч стволов п;։ 
га), среднегустых 1,4—6 тыс.) и редких (I 1ыс. деревьев на гз) насаждениях. Объем 
древесины вычисляли по формуле Губера [I] Обработку модельных деревьев прово
дили методами Молчанова [14] я Базилевича [2]. Корневую систему деревьев нз> 
чалн комбинированным методом «скелета» и «монолита» [5. 9] Учет корней проводи- 
ли по фракциям толщины; до I мм -активные корпи, больше 1 мм проводящие. Деи- 
ДрОмсгрические п таксационные параметры определяли путем учета всех деревьев г>а 
пробных площадях. После разделения деревьев на фракции был определен абсолютный 
сухой веС различных фракций.

Результаты а обсуждение. Изучение 15-летних тополевых насаж
дений, культивируемых па донных грунтах оз. Севан, показало, что 
степень проникновения световой энергии под полог обусловлена числом
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деревьев на единицу площади (рис.). Анализ линейных и объемных 
показателей деревьев, произрастающих в насаждениях различной гус
тоты. выявил, что повышение густоты приводит к закономерному уве
личению высоты деревьев. Так, при увеличении числа деревьев в 10 
раз (от 1000 до 10000 стволов на га) высота деревьев увеличивается

14 6 г. ло тыс.шт/гд

Рис. Изменение освещенности и насаждениях тополя различной густоты.

примерно в 1.6 раза. Аналогичное изменение наблюдается и в степени 
очнщенности ствола от сучьей (соответственно от 0.7 м до 7,2 м), тог
да как в показателях толщины ствола обнаруживается обратная тен
денция: с повышением густоты насаждений в 10 раз диаметр ствола на 
высоте 1,3 м уменьшается п 2 раза.

Параллельно увеличению числа особен на га происходит снижение 
текущего прироста по диаметру, особенно при большой густоте (табл. 
I). Так, если при увеличении числа деревьев с 1 тыс. стволов на га до 
6 тыс. прирост но диаметру уменьшается незначительно, то при увели
чении густоты насаждений до 10 тыс. стволов этот показатель снижает
ся более чем в 3 раза, т. с. чрезмерное загущение приводит к подавле
нию текущего прироста деревьев по диаметру [6. 8]. Иная картина 
выявляется при анализе показа гелей текущего прироста деревьев по 
высоте: с уменьшением густоты насаждений этот параметр заметно 
снижается.

Таким образом, в экстремальных условиях Севанского побережья 
оптимальная густота насаждений тополя канадского во втором клас
се возраста, при которой формируется наилуч-ший рост деревьев, со
ставляет 6 тыс. стволов на га.

Известно, что между размерами крон н ростом деревьев сущест
вует корреляционная связь. Причем наибольшим приростом отличают
ся деревья с оптимальным размером кроны, который, как правило, мень
ше максимального [15]. В условиях Севанского побережья оптималь
ным размером кроны тополя в изучаемом возрасте можно считать 
1,2 м2, который формируется при густоте 6000 стволов на га (табл. 1).
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Т а б л и ц а I
Некоторые дендрометрические и таксационные показатели Дерсвьеп тополя канадского при различной густоте стояния

Число 
дерепьев.

шт/га

Средни и прирост М+т Текущий прирост М+ш Высота очи
щенной 

част ство
ла. м, М+т

Проекция 
кроны, №

Сомкну
тость крон 

деревьев
Полно! а 

древостоя
Запас одно
го дерена, 

дм3

Запас на
саждений. 

м3/га
высота, м диаметр, см в высоту, см по диамет

ру. мм

1000 7.4+0.2 9.5+о.4 62.0+2.1 3.2+0 1 0.6+0.1 2.20 0.2 0.2 20.7 20.7
4000 9.6+0.2 7.6+0.2 80.0+2.1 3.0+0.1 3.5+0.1 1.45 0.5 0.6 17.3 69.2
(ООО Ю.б+0.2 б.5+о.З 95.0+2.0 3.0+0.2 ֊1.8+0.2 1.20 0.7 0.8 14.0 84.0
800» 11.7+0.3 5 0+0.2 72.0+2.1 1.0+0.1 6. б+0.3 0.95 0,8 0.7 8.8 70.4

100000 12.0+0.3 4.7+0.3 70,0+l.9 1.0+0.1 7.0+0.3 0.95 0.9 0.8 8.2 82.0

I .т б л н п а 2
тополей в насаждениях различной густотыМасса морфоорумурних частей

Ствол Веши .'1нс и. я Корш:
Число S*

% о։ об
щего ие-

деревьев, 
шт/га одного 

дерева, насажде
ний. т.-Та

% от об
щей фи-

одного 
дерена. насажде

ний; । га
% от об
щей фи-

одного 
дерева. пас аж Ге

ний, г га
"о от об
щей фи-

одного
дерена. насажде

ний, т, । а
я 22* «
= « 2KI томассы кг томассы кг томассы кг + е-н

1000 14.7 1-1,7 64.0 4.1 4.1 17.5 1.7 1.7 7,5 3.0 3.0 13.2 22.7 22.7
4000 11.5 46.0 66.8 2.2 8.8 12.7 1.3 5.2 7.5 2.2 8.8 12.7 17.2 63.8
б:.Оо 9.6 57.6 74.7 1.1 6.6 8.5 0.8 4.5 5.8 1.4 8.4 10.8 12.8 77.1
8000 3.7 29.6 77.0 0.4 3.3 8-5 о.З 2.0 5.2 0.4 3.4 8.9 4.8 38.4

10000 3.4 34.0 77.2 0.4 3.7 8.4 0.3 25 5.6 0.4 4.0 9.0 4.4 44.0



При увеличении числа стволов на га в 4 раза (от 1000 до 4000 ста./га) 
запас древесины среднего модельного дерева уменьшается в 1,2 раза, а 
при наличии 8 10 тыс. стволов на га уменьшение запаса составляет 
соответственно 57,5 и 60.0% по сравнению с таковом при густоте 1000 
стволов на га. Причем общий запас загущенных насаждений почти в 
4 раза превосходит таковой в рединах, что вызвано не интенсивностью 
роста деревьев, а их большим числом на единицу площади.

Изучение надземной и подземной массы тополя в насаждениях 
различной густоты показало (табл. 2), что оптимальные условия для 
накопления общей фигомассы в данном возрасте создаются при густоте 
стояния 6 тыс. стволов па га. что по сравнению с редкими и загущенны
ми насаждениями соответственно больше в 3,3 я 1.7 раза. Что касает
ся изменения фитомассы средних деревьев, то с увеличением густоты 
насаждений она снижается. В частности, увеличение числа стволов 
на га в 10 раз сопровождается снижением фитомассы в 5 раз. Если 
при густоте стояния деревьев 4 и б гыс. стволов на га, ио сравнению е 
густотой насаждений 1000 стволов на га, фитомасса среднего модельно
го дерева уменьшается соответственно в 1,3 и 1.7 раза, то в загущенных 
посадках она интенсивно снижается, соответственно в 4,7 и 5,1 раза.

Сопоставление весовых показателей отдельных элементов фито- 
массы показывает (табл. 2). что параллельно увеличению числа ство
лов на га происходит снижение массы всех компонентов фитомассы де
ревьев (табл. 2). При этом наиболее изменчивой является масса вет
вей (разница между крайними вариантами опыта—99%), затем кор
ней (87%) и ствола (76%). Аналогичное изменение обнаруживается 
и в содержании разных компонентов в общей фитомассе деревьев, за 

' пнем ствола что, как отмечают ряд исследователей [4, 15 и ..рд 
связано с целым рядом взанмообусловливаюшях факторов, в частно
сти, со степенью очищснностн ствола or сучьев, высоты кроны н др. по
казателей.

Резюмируя, можно констатировать, что в условиях бассейна оз Се
ван как загущение, так и чрезмерное изреживание насаждений тополя 
канадского во втором классе возрас.а сопровождается снижением ва
ловой продуктивности древостоев: я первом случае из-за снижения об
щей фигомассы отдельных деревьев, но втором—из-за малого числа 
особей на единиц} площади. Нормальный рост тополя имеет место при 
наличии 6 тыс. стволов на га.
Институт ботаники АН Армянской ССР Поступило 1.X1I 1983 г

ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ԽՏՈԻԹՏԱՆ ԱՋԴԵՑՈԻԹՅՈՒՆՕ ԿԱՆԱԴԱԿԱՆ ՐԱՐԴՈհ
արտադրողականության վրա

«1. Ա. ա11<ՐՇՈԻԴՅԱՆ. Ա. 1Г. ՓԱՀ1.ԵՎԱՆՅԱՆ

ՈՒսումնասիրվել Լ կանադական րարդու արտադրա/ականոլթ յոլնր Սե- 
վանի ազատված հողադրո էնաներում' կախված միավոր մ սէկերեսու մ ծառե
րի խ Urn I թ յուն իյր Պարզվեք ՛Է, որ հասակային երկրորդ դառում տնկարկի 
խաութ յր/լնր Ոքւոշիշ դեր Լ խուզում կեն и աղան դվա ծ ի կուաակմ ան ե րաշիէ- 
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ման համար» Այսպես, ծաո/t։ աի իյտութ յան մեծարմ անր դ/ււդրնթաу իջնում 
/ աոանձին անհատների արաադրողականությունր։ Ամենամեծ արտադրողա
կանությամբ աչրի Լ րնկնում հեկտարում 6000 ծառ խտությամբ տնկարկր, 
ււրն fy հասակային այդ դասում կարելի Է համարել օպտիմալ։

INFLUENCE OF PLANTING DENSITY ON THE PRODUCTIVITY 
OF CANADIAN POPLAR

P. A. KHURSHUDIAN, A. M. PAHLEVAXIAN

The productivity of Canadian poplar planting has been studied In 
dependence on the density oi trees. In the second class of age the 
gi . wth density determines accumulation and redistribution oi phytomass 
elements. The productivity of separate trees decreases in accordance with 
the Increase oi number In Iha. The maximum meanings oi planting ge
neral phytornass are noted in case of the density of 6000 trees pc- hec
tare which can be counted as the optimum density for such age under 
conditions oi the Lake Sevan region.
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АДК 635.64:575.127.2

НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКА ВЫСТУПАЮЩЕГО РЫЛЬЦА У 
ГИБРИДОВ САМОСОВМЕСТИМЫХ ВИДОВ ТОМАТА

С САМОНЕСОВМЕСТИМЫМИ
Л. М. АГАДЖАНЯН

Рассматривается Наследование признака выступающего рыльца у гибридов высо- 
кослмбсоймсстимого коротнопесгичиого вида Lycopersicon escutenium с саноне- 
совместнмыми длнпнопсстлчнымм видами L. hlrsutum и I... peruvianum. Делается пред-
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положение, что по выраженности этого признака без прямых измерений самофертиль
ности можно дать сравнительную оценку формам томата в отношении их перекрестие- 
опыляемостн. Эта оценка может быть подкреплена и уточнена относительными велч- 

> инами чашечки и венчики.

слова: гибриды томатов, выступающее рыльце, наследование признаки.

Длннностолбчатость является естественным состоянием самонесов- 
честимых видов томата. Она свойственна, хотя и в менее выраженном 
форме, также самофертнльнон (но преимущественно перекрестноовы- 
ляющейся) разновидности Б. ЫгэиШш I. 21аЬга1иш. Редко длинно- 
столбца гость встречается и у са.мосовместимого вида I.. с<си1еп1ип։ 
[ 1, 6 12. I I, 23 и др.]. 'Гем не менее именно у этого вида довольно об
стоятельно изучено наследование данного признака. Бесспорно, этому 
способствовало экономическое значение вида и возможное; ь использо
вания ллнннопёстичности в производстве гетерозисных семян культур
ного томата.

При длииностолбчатости, или лон гостил ни, самоопыления культур
ного томата, как правило, не происходит. Использование длиннопес
тичных форм в качестве материнских компонентой без кастрации цвет
ков обеспечивает получение 80% и более гибридных семян [9]. Хотя 
ллинностолбчатые цветки легко опыляются яря скрещивании, но. вви
ду неустойчивости данного признака, лонгостилия не получш.-г приме
нения в производстве гибридных семян [9 12, 14]. Большинство иссле
дователей считают наиболее перспективным для этих целей использо
вание форм с функциональной мужской стерильностью (ФМС), у ко
торых, хотя пыльца л потенциально активна, пыльники не раскрывают
ся. Такие формы, однако, плохо опыляются, так как у основных типов! 
Ф.МС (Джон Бер и Врбычанский низкий) пестики обычно расположены 
ниже уровня колонки тычинок. Поэтому некоторые авторы [6. 7. 9—Н] 
связывают решение проблемы с созданием и использованием сортов, со
четающих в себе ФМС с длпннопесткчностью, та?; как такие сорта не 
только не требуют трудоемкой работы по кастрации цветков, но и лег
ко опыляются.

По-видимому. основанием для такого заключения служит мнение, 
что длннностолбчатость, подобно ФМС, является рецессивным призна
ком |7, 9, 12]. Однако другие исследования [22, 23] показали, что у 
гибридов между обычными и длннностолбчатыми сортами в Е։ наблю
дается промежуточное наследование или неполное доминирование при
знака выступающего рыльца, что. ограничивая самоопыление, значи
тельно снижает продуктивность гибридов. Вообще обнаружена поло
жительная корреляция между низким расположением пестика и зааязы- 
васмостью плодов [22]. Напротив, корреляция между низким пести
ком и степенью перекрестноопыляемостн отрицательная [8, 16, 21]. По
этому предполагается [22, 23], что длннностолбчатость у мутантов ти
па рБ, г. е. у форм, обладающих ФМС, не может быть использована при 
получении гибридных семян. Вероятно, это особенно относится к юж
ным районам, так как известно, что высокая температура и сухость 
воздуха приводят к удлинению столбика [1,9]: этому способствуют так
же условия короткого дня и высоких температур [23]. 
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Таким образом, использование лонгостилпи в гибридном семено
водстве томата сдерживается не только вследствие заметного влияния 
условий выращивания на степень развития этого признака у материн
ских форм, но и значительного проявления длиннопестичности у гибри
дов Е|. Все же удалось создать линии с ФМС типа Врбычанский низ- 
рш, обеспечивающие максимальный (всего 0,5% самоопыления) вы
ход гибридных семян независимо от погодных условий [14]. У этих 
линий с геном ps-2 пестики короче тычинок только на 0,5 мм.

Большое значение имеют и исследования по изучению наследова
ния длиннопестичности у самонесовместимых видов томата. Вопрос этот 
представляет интерес не только в теоретическом плане, по и в практи
ческом отношении в связи с широким вовлечением в селекционных це
лях диких видов в программу гибридизации с культурным томатом.

В настоящем сообщении приводятся данные, показывающие харак 
тер наследования признаков длины столбика и тычинок у гибридов са 
несовместимого вида L. esculent uni с самонесовмсстимыми видами L 
hlrsututn и L. peruvianum. Дается также анализ родительских форм, н гиб
ридов во степени развития чашечки относительно венчика.

Материал и методика. Изучены гибриды первого поколения, полученные от скре- 
щнмнпя короткопестичных сзмосовмегтпмых материнских форм L. esculentum (сорт 
^■idseason 427) и L. esculentum var. ccrasllorme (Вишиеиндный красный томат) 
с /..HiiiiioucctirniMV самонесовмсстнмым индом I., hlrsutum (К-2021), н гибриды F, то
го же сорта культурного томата с другим самонесолместим.ы.м длиннопестичным •։н- 
Дом I.. peruvianum (К-20201. Проводились измерения длины сголбчкоз и тычинок 
у раскрывшихся одиовозрастных цветков гибридных растений и родительских форм. 
Этому Црсдшествояала визуальная опенка некоторых автоферт ильных и автостерндь- 
ныу, видов томата в ряда гибридов между ними по структуре цветка.

Результаты и обсуждение. Комбинация Midseason 427'LL, hirsu- 
пип. У материнского сорта Midseason длина .ычннок составляет 7 мм, 
столбика 6—6.5 мм, так что рыльце находится чуть ниже верхнего края 
тычинок. Вообще у культурного томата рыльце обычно расположено 
несколько ниже тычиночной колонки или, реже, на одном уровне с пей, 
что легко обеспечивает самоопыление.

Отметим также, чго у этого томата в фазе бутонов чашечка нес
колько (на I—3 мм) длиннее венчика, ио у зрелого цветка они вырав
ниваются, а иногда чашечка по размерам даже чуть уступает чепчику. 
Интересно, что в этом отношении даже у филогенетически наиболее 
близкого к культурному томату вида L. pimpinellifoliurn чашечка не 
достигает длины венчика не только у зрелого цветка, но и у самого мо
лодого бутона, .\ молодого бутона этого вида длина чашечки состав
ляет приблизительно 3/4 длины венчика, а у раскрывшеюся цветка— 
только 13. С этой точки зрения L. pinipinellifolium больше напоми
нает самонссовместимые виды.

У отцовского вида L. hirsutum столбики зрелых цветков выступа
ют над колонкой тычинок примерно па 3. иногда до 4 мм. Например, 
средние данные промеров 30 цветков разных растений за 1976 г. состав
ляют: длина столбиков-13,! 0±0,19 мм, длина тычинок—10,63 •?-.0,24 мм. 
Следует при этом подчеркнуть, что хотя столбики одних цветков по сво
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ей длине уступают тычинкам других цветков, в пределах одних и тех 
же цветков они всегда бывают длиннее тычинок.

Стоит, однако, заметить, что не на всех стадиях развития цветка 
столбики длиннее тычинок. Более того, у молодых цветков наблюдает
ся обратная картина. Например, у еще очень мелких, но уже доступ
ных визуальному анализу бутонов при длине, тычинок 2 мм высота 
столбика составляет только около 0,5 мм. У бутонов покрупнее тычин
ки и столбики имеют длину 4—5 и 1,5—2 мм соответственно. В фазе 
бутонов, достигших величины зрелого цветка, по имеющих еще зелено
вато-желтые пыльники, рыльца находятся уже на уровне тычинок. По 
мере дальнейшего развития цветка столбики удлиняются все больше и 
постепенно начинают выступать над колонкой тычинок. Когда рыльца 
выдвигаются примерно на 1 мм. пыльца уже зрелая, но пыльники еще 
не лопаются. Пыльца начинает высыпаться, ко։ та рыльце выдвига
ется приблизительно на 2 .мм. а когда оно возвышается на 3 4 мм, ■։ 
пыльниках пыльны уже бывает мало.

Отношение длины чашечки к длине венчика составляет примерно 
1.1 у самых маленьких бутонов, 1:2—у бутонов крупных и 1:3 у зрелых 
цветков.

Гибриды первого поколения от скрещивания культурного томата 6Я 
самонесовмсстимым L. hirsutum обычно оказываются некротическими с 
субл стальным эффектом, и только редкие растений F։ в некоторых со
четаниях имеют нормальный фенотип [2]. Это свойственно и комбина
ции Midseason 427 X L. hirsutum.

Для измерения использовались цветки как нормальных, так и не
кротических растений F|. В целом столбики выступают над тычиночной 
колонкой на 1 — 1,5. иногда до 2 мм. Длина столбика цветков у здоро
вых растений составляла 11,6±0,29 мм. тычинок—10,7±0,22 мм. Цн.т-J 
ки некротических растений чуть мельче цветков нормальных растений;.

Чашечка у молодого бутона равна венчику, у крупного бутона о.ча 
составляет 3/4, а у зрелого цветка —1/2 величины венчика или чуть- 
.меньше его.

Комбинация Вишневидный красный* L. hirsutum. В отличие 0 
культурно։о томата и других форм 1.. escukntum вишнсвидные тома
ты при скрещивании с самосовместимым L. hirsutum образуют гибри
ды с нормальным фенотипом [2].

У этих гибридов наследование длины столбика и тычинок носит 
примерно такой же характер, как и в комбинации Midseason 427xL. hir- 
sutum.

Комбинация Midseason -Г/7 \ L. per:, eimutm. У са.мииесовме- 
стнмого вида L. peruvianum цветки заметно мель ։е, чем у другого 
автостерильного вида (L. hirsutum). Длина столбика составляет около 
9 10, а тычинок—8 мм. Рыльце выступает над колонкой тычинок все
го на 1—1,5, реже 2 мм. Как видим, в этом отношении виды L. peru
vianum и L. hirsu turn значительно отличаются друг от друга.

У гибридов г՝, между культурным и перуанским томатами, которые, 
как известно, получаются чрезвычайно трудно, обнаруживается неко
торый гетерозис по величине цветков. Высота столбика равна 10— 
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10.5, тычинок—9,5—10 мм. Над колонкой тычинок рыльце здесь вы
ступает лишь па 0,5 мм, а нередко находится на одном с ней урони ■ 
или даже чуть ниже.

Таким образом, у гибридов между сортом М!4зеазоп 427 высоко- 
самосовмести.мого короткопестичного вида I.. сяснк-пшга (рыльце на
ходится почти на уровне конуса тычинок) и самонесовместимым |.лш 
|.с:1сст։п։ны.м видом Е. №г5и1ит (рыльце выступает на 3—4 мм), наблю
дается нлп промежуточное наследование длины столбика пли некоторое 
уклонение в сторону длинностолбчатого компонента скрещивания (сте
пень доминантности равна 0,56). Важно подчеркнут։,., что здесь длпп- 
нопестичный родитель по высоте столбика более чем в два раза пре- 

р-эсходит родителя с коротким пестиком. Вероятно, промежуточным 
следует считать и наследование отношения длины чашечки к длине 
г.нчика.

Подлине тычинок у этих же гибридов наблюдается доминирование 
родителя с лучшим выражением этого признака (степень доминантно
сти 1,04). Разиина между исходными родительскими формами в сте
пени развития данного признака значительно меньше. Тут родитель
ский компонент с длинными тычинками (он же и с длинными столбика
ми) превосходи! компонент с короткими тычинками только на 50%.

В гибридной комбинации ММзеазоп -127 I.. рсггМапиш имеет
место сверхдоминантное наследование длинного пестика (степень 
доминантности 1,47). Длиипопестичвый родитель (рсги'чавшп) отно
сится к короткопестичному компоненту по длине столбика как 1,5:1. 
К.и-.алось бы. рыльце у гибрида должно было быть выдвинуто больше, 
чем это фактически имело моего. По дело в том, что наследование дли 
пн тычинок происходит еще более сверхдоминантно (степень доминант
ности 4.50), что и, по существу, выравнивает столбики и тычинки у рас
тений.

Тут отношение родителя с лучшей выраженностью признака (реги- 
\։апит) к худшему родителю составляет 1.14:1. Впрочем, тенденция 
К более доминантному наследованию мины тычинок по сравнению 
пестиками наблюдается и у гибридов с I.. ЫгаиШт

Следовательно, чем меньше отличаются родительские виды по сте
пени развития признаков гинецея и андроцея, тем в большей степени 
(вплоть до свсрхдомннирования) полученные гибриды уклоняются в 
•.торону родителя. \ которого данный признак развит лучше.

Любопытно, что сходная тенденция отмечена в литературе в отно
шении наследования ряда количественных признаков у некоторых ра
стений.

Уместно провести здесь параллель между характером наследова 
ння такого признака, как выступающее рыльце, и физиологическим про
явлением самонесовмести.мости у гибридов. Прежде всего напомним, 
что гибриды между типичными самосовместимы.ми и типичными само- 
нссовместимымп видами томатов (и других растений) оказываются са- 
мОнесовместимыми. Интересно, однако, что несмотря на полное фено
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типическое проявление самонесовместимости, определяемое путем экс
периментальных самоопылений, косвенные характеристики показывают, 
что по степени развития автостерильности такие гибриды заметно усту
пают самонесовместимому компоненту скрещивания [3, 5, 15, 17, 18].

Очевидно, что реакция автостерильности и тут может быть обеспе
чена, ввиду большой резервной мощности данного признака у диких ви
дов, и при неполном доминировании самонесовместимости или даже про
межуточном ее наследовании. Факты, показывающие нарушение не
зависимого действия 5-аллелей у гетерознгот 5С5. ,а отсюда и ослаб
ление самонесовместимости гибридов по сравнению с автостериль- 
ным родителем, рассмотрены ранее [3, 5]. Здесь мы хотим лишь обра
тить внимание ня необоснованность, как нам кажется, взгляда о непри
емлемости использования термина «доминирование» в отношении на
следования свойства автостерильности—автофертилыюсти при гамето- 
фнтной системе несовместимости [13 и др.]. Такой подход казался ло
гичным, пока считался незыблемым принцип индивидуального действия 
5-аллелей у гибридов между вилами и другими таксонами с разным 
типом этих аллелей. В соответствии с этим принципом гибриды само- 
совместимых видов с самонесовместимымн должны обладать такой же 
сильной реакцией автостерильности, как и самонесовместимын роди
тель. Между тем мы располагаем достаточным количеством фактов 
[3—5, 15, 17 20], которые прямо или косвенно свидетельствуют об 
ослаблении ингибирующей функции 5,-аллелей в пестике гибридов меж
ду сзмосовместимыми и самонесовместимымн видами и функциональ
ной активности 8։-несущей пыльцы, продуцируемой ими. А если так, 
то нет, стало быть, серьезных ограничений для применения термина «до
минирование» (и других терминов, производных от него) в отношений 
свойства самонесовместимости—самосовмесгимости у гибридов, гетеро
зиготных в любом варианте сочетания аллелей 5р 5Г и 8С.

Разумеется, автостсрильиы и все последующие поколения гибридов 
самосовмсстимых видов с самонесовместимымн. Более того, автостериль
ность гибридов вследствие спонтанного замещения генома самбсовме- 
стнмого вила геномом самонесовместимого неуклонно возрастает от по
колении к поколению. И по мере такого замещения происходит постепен
ное восстановление функциональной независимости 5-аллелсй. Чем 
старше поколение гибрида, тем в большей мере реакция пыльны опреде
ляете ее собственным 8-генотипом. Примечательно, что постепенно и 
ряду поколений параллельно восстанавливаются и структурные особен
ности цветков самонссовместимых видов. Мало-помалу различия между 
поколениями гибридов п уровне пестичной и пыльцевой сов мести мости 
сглаживаются. В результате, если скрещивания между ранними смеж
ными поколениями гибридов удаются только при использовании млад
шего поколения в качестве материнского компонента, а старшего-1 
в качестве отцовскою [1], то скрещивания между поз. к ими сосед
ними поколениями оказываются успешными уже в обоих направ
лениях. По этой же причине становятся возможными и скрещива
ния самонесовместимого родительского вида со старшими поколениями 
гибридов, причем результаты от поколения к поколению ՛ лучшаются. 
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между тем как пыльца ранних поколений гибридов, особенно первого, 
подавляется в пестиках автостёрилыюго родителя [3].

Итак, у гибридов санесовместимых видов томата с самонес.овмести- 
мыми в последовательных поколениях происходит усиление՝ самонесов- 
местимости и одновременно с этим увеличение признака выступающего 
рыльца.

Следовательно, по параметрам выдвииутостя столбика можно оха
рактеризовать вилы (пусть только сравнительно) но степени выражен 
кости свойства автостерилыгостн. Вместе с тем возможно и даже вероят 
ъс. что степень развития чашечки относительно венчика также отражает 
огрошёийе зила к Способам опыления. Очевидно, чем слабее развит;: 
ЧаЩсчка, тем выше степень перекрестноопыляе.мости данной формы. 
Таким образом, по степени выдвинутое!» столбика и относительным ве
личинам чашечки и венчика можно без прямых измерений самофер
тильности сравнительно оценить формы томатов, а может быть, и дру
гих растений по склонности к перекрестному опылению.
Huruitj- '■.млгделия МСХ Армянской ССР.

отдел селекции и генетики Поступило 20.VI1J 1985 г

ԵԼ11ԻՍ$ԱԶԵՎ ՍՊԻԻ ՀԱՏԿԱՆԻՇԻ ԺԱՌԱՆԴՈԻՄՐ. ՏՈՄԱՏԻ 
ԻՆՔՆԱՀԱՄԱՏԵ՚ԼԵԼԻ ԵՎ ԻՆՔՆԱԱՆՀԱՄԱՏԵՎԵԷԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

հւԱՉԱՋԵՎՈԻՄԻՑ ԵՏԱՑՎԱԾ ՀԻՐՐԻԴՆԵՐՈԻՄ

Ա. Մ. ԱՂ1ԱԱՆՅԱՆ

Ուսումնասիրվել Լ եչուստաձև սպիի հատկանիշի Jառանq ումր L. ՀՀ. 
cidentum բարձր ինրնահսւմ սւսւեղելի կարճ վարսանգ ունեքյէէղ ե |_. ll’rSJjtlllL 
Ис Լ. perilVianurn ինրնաանհամատեղեքի երկար վարսանգով տեսակների 
խաչաձևումից ստացված հիբրիդներում ւ

Ենթագրվում կ, որ այգ հատկանիշի չափանիշներով, աուոնր ինքնա- 
!իերտ'իչության ուղղակի չափումների, կարելի է տալ տոմատի համեմատա
կան գնահատականն' րսւո խաչաձև փոշոտեքիութ յան մակարգակխ Այգ գր֊ 
նսւհսւտականր կարող Լ հաստատվեք և ճշտվեք բաժակի ե պսակի հարարե- 
բտկան չափերի պարամետրերով։

INHERITANCE OF THE SIGN OF JUT OUT STIGMA IN HYBRIDS 
BETWEEN SELF-COMPATIBLE AND SELF-INCOMPATIBLE 

SPECIES OF TOMATO

A. M. A GH ADJANI AN

The inheritance of the sign of jut oul stigma in hybrids between 
high self-compatible short-styled species Lycopersicon escut entum with 
self-incompatible long-styled species hirsutum and peruvianum has 
been considered. It has been suggested that by the criterion of this sign 
comparative appraisal of the forms of tomato according to level of cross- 
poliinailon can be given without straight measuring of self-fertility. This 
appraisal may be verified and stated exactly by parameters of relative 
quantities of calyx and corolla.
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УДК 633.71:575.11:575.115

ДИАЛЛЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОРТОВ ТАБАКА 
ПО СОДЕРЖАНИЮ СУХИХ ВЕЩЕСТВ

В. А. МАРКАРЯН, М А ГЮЛЬХАСЯН, Л М. МОВСИСЯН 
С. О БАЗБАЗЯИ, О X. КАЗАНЧЯН

Установлено, что для наследования содержания сухих веществ у табака характерно 
сверх юмпннрованнс и что высокие положительные значения -;того признака у сортов 
Трлпелолд 42 и Трапезонд 10 управляются рецессивными генами. Между эффектам։ 
общей комбинационной способности и этим показателем нет полного соответствия. 3 
практической ^лекционной работе при подборе родительских пар рекомендуете*» нс- | 
и ...ьзонать сорта Трлпезонд 42, Трапезонд 10 и Самсун 36. харахтернзухннвсся виса- I 
ним »фф<!К1'ом общей комбинационной способности.

Ключевые слови: табак, комбинационная способность, дааллслъный аналил, огбор-

Ннтенснвное развитие табаководства предъявляет повышенные 
требования к селекции, предполагающее, в частности, ускоренные тем-1
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пы выведения новых продуктивных сортов. Успешное решение этой 
задачи связано с дальнейшим развитием теории селекции и оптимиза
цией ее ключевых звеньев—подбора родительских пар и отбора в рас
щепляющихся гибридных поколениях.

14а современном этапе развитие генетики количественных призна
ков связано с применением генетико-математических моделей, позво
ляющих объективно судить о ценности генофонда исходного материала 
и разработать методы, способствующие повышению эффективности от
бора. Надежным критерием подбора родительских пар считается ком
бинационная способность исходных форм. Его использование позво
ляет эффективно подбирать родительские сорта как при гетерозисной 
селекции, так и при создании новых сортов. С помощью моделей поли 
гениого анализа можно также выявить генетические детерминации изу- 
|чаемых количественных признаков.

Проведенные в этом направлении исследования на сортах табака 
зарубежной селекции позволили усовершенствовать принцип подбора 
родительских пар и определить генетические детерминации хозяйствен
но-ценных количественных признаков (5, 8—13]. Аналогичные работы 
на сортах табака отечественной селекции почти отсутствуют, а диал- 
дельный анализ содержания сухих веществ проводится впервые нами.

Материал и методика. В работе использовали семь сортов табака (Самсун 36, 
Слмсун 959-11, Трапезонд 12. Трапезонд 10. Осгролист 1-1. Юбилейный, Иммунны : 
580) и их прямые и реципрокные гибриды, полученные но полной диаллельной схеме 
скрещивания. В 1981—1982 гг. сорта и гибриды изучили на экспериментальной базе 
.Армянской опытной станции по табаку НПО «Табак» в четырехкратной повторности 
при полной рандомнззшш вариантов во всех повторениях. Каждая делянка опыта 
зиннмаля 7 м2 площади. Для определения содержания сухого вещества из 10-ти рас
тений каждого варианта брали по два листа среднего яруса. В работе использовали 
методику определения содержания сухого вещества, разработанную и ВИТИМе [1]. 
Математическую обработку исходных данных вели .методами Фишера [1]. Гриффит а 
[6] (модель 1. метод 11 и Хеймана [7] в ВЦ Ар.м. СХИ на ЭВМ «Нанрн 3-2».

Результаты и обсуждение. Результаты дисперсионного анализа 
средних значений содержания сухих веществ у сортов и гибридов и ва- 
риансы комбинационной способности представлены в табл. 1. Сорта и 
гибриды, а также вариансы общей и специфической комбинационной 
способности (ОКС, СКС) достоверно различались по изучаемому при
знаку. Высокая достоверность различий варианс ОКС и СКС указы- 
иает на существенное значение аддитивных и неадднтнвных эффектов 
гонов при генетическом контроле признака. Примечательно, что вари- 
енсы ОКС в 3,37 (1981 г.)—6.26 (1982г.) раз превосходили вариансы 

| СКС. Недостоверность реципрокных эффектов (РЭ) свидетельствует 
I о том, что содержание сухих веществ существенным образом не зависит 
I ст наследственных факторов цитоплазмы. Высокая достоверность ва

рнаке ОКС и СКС и недостоверность варианс реципрокных эффектов 
позволили перейти к вычислению эффектов и варианс эффектов ОКС 
к СКС.

Усредненные показатели содержания сухих веществ, эффекты

I ОКС (g ) и нарианс эффектов ОКС и СКС i'g-:G։, j2S ) представлены
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Таблица 1
Дисперсионный анализ средних значений признаки н комбинационной 

способности сортов н гнбридоз по содержанию сухих веществ

1 ’.сточннк 
изменчивости

Число 
степеней 
свободы

Среднип квадрат М:. 
по содержанию сухих исщостп

1981 г. 1982 г.

Общий 195 71.393 110.103
Повпфиость 3 121.770 37.057
Вариант 48 172.143* 268.466’
Случайный 144 37.031 58.837
ОКС Й 169.011’ 344.363’
скс 21 50.078’ 55.020
РЭ 21 1.700 0.859
Ошибки 144 9.690 14.593

• Р<0.<11.

в табл. 2. Их сопоставление выявило резкие различия. Стабильными 
и высокими значениями указанного признака характеризовались сорта 
Т-10 и Т-42, а низкими-0-44. Сравнение средних значений его у гиб- т 
ридов и родительских сортов показало, что. по данным 1981 г., только у 

одного гибрида (II-580хС-36) наблюдался положительный гетерозис, . 
у 12 гибридов—полное доминирование лучшего родителя, у 1*2 гибри
дов- полное доминирование худшего родителя, а у остальных—проме
жуточное наследование признака. В 1982 г. лишь у двух гибридов 
(С-36ХИ-580 и И-580ХС-36) выявлен положительный гетерозис, у 23-х 
наблюдалось промежуточное наследование признака, у 7-ми—полное 
доминирование лучшего родителя. \ 10-ти доминирование худшего ро
дителя. Характерной особенностью наследования содержания сухих ве
ществ у них было отсутствие достоверного отрицательного гетерозиса.

.Анализ комбинационной способности по модели Гриффкнга пока
зал, что сорта с высоким содержанием сухих веществ в основном харак

теризуются высокими показателями эффектов OKC(gj), а сорта с низ

ким показателем признака имеют сравнительно низкие значения В 
частности, сорт Т-42 имел высокие показатели как признака, так и 
эффектов ОКС, а сорт 0-44 характеризовался низкими значениями их.

Однако такого соответствия между показателем признака и g։ нс на
блюдалось у остальных сортов. Как видно из данных, приведенных в 
табл. 2, сорт Т-10 имел более высокие показатели признака, чем сорта 
Г-42 и С-36 в 1981 г., а также сорта 11-580, 10. и С-36 в 1982 г. Однако 
несмотря на это, сорта с сравнительно низким значением признака об
ладали более высоким показателем эффектов ОКС. и даже эта разни
ца у сортов С-36 (1981 г.) и И *580 (1982 г.) была высокодостоверном. 
Аналогичная картина была выявлена г. опытах 1981 г. при сравнении 
сорта 10. с сор I а мн С-36 и С-959-11. и v сортов Ю. и 11-580 с сортом 
С-959-11.
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Результаты ана.пиа комбинационной способности по содержанию сухих веществ*
Тл блица 2

Сорт С-36 С-959-11 Т-42 Т-10 0-44, IO. И- 580 Si s’Gi s-S|

С-36 61.92 64.58 72.89 65.17 55.99 55.92 68.73 2.441 5.367 14.831
54.45 47.(1 63.41 67.44 59.10 60.78 74.58 0.061 —0.890 34.163

С-959-11
64.25 54.03 70.76 61.14 56.98 56. Տ4 57.05 -1.297 1.089 6.328
55.13 53.03 51.46 54.74 51.35 52.63 62.52 —5.985 34.931 11.889

Т—12
70.16 ՛ 01 69.77 77.89 59 32 61.08 54.93 5.242 26.884 40.129
69.48 56.85 83.92 71.78 56.48 "6Լ73 78.69 7.934 62.058 28.868

Т-10
62.74 58.90 78.94 73.40 50.54 60.24 56.62 2.113 3.870 29.991
63.65 '64.99 ‘63.30 '68.50 49.07 62.77 58.89 -1.038 0,183 20.491

0-44 58.89 55.94 60.36 50.88 52.02 55.92 57.62 ֊5.251 26.983 15.101
60.32 48.76 71.18 47.49 52.93 55.76 59.47 -5.178 25.919 21.450

10. 59.81 58.18 61.79 60.56 59.06 (2.29 59.52 -1.614 2.011 7.797
61.76 57.73 ։9.83 62.19 53.76 61.74 67.52 -0.239 -0.837 1.856

И-58(1 70.52 17 55.02 58.47 59.25 62.19 59.03 -1.634 2.076 31.692
78.(50 68.76 71.40 51.15 56.08 59.41 63.56 4.567 19.963 21.476

НСРЙ= 8.43-1

10.631

1.176
1.413 ’

• В числителе данные за 1981 г., в знаменателе- з? 1982 •.
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Таким образом, проведенный анализ указывает па необходимость 
оценки сортов ио комбинационной способности, поскольку нс выявлено 
четкого соответствия между показателями признака и эффектами ОКС, 
н поэтому высокие значения анализируемого признака не всегда бу- 
1ут правильным ориентиром в селекции табака при подборе родитель

ских лар.
Соотношение вариаис эффектов ОКС и СКС (оЮ. з֊8ь) показал 

преобладающее значение неаддитнвных эффектов генов к генетическом 
контроле содержания сухих веществ, так как у большинства сортов не- 
аддитивные эффекты превалировали нал аддитивным к, т. е б'-ь>5’0|. 
Исключение составил сорт 0-11, у которого наблюдалось обратное ян 
лепие. Хналогичное проявление генетического контроля обнаружено 
такж< у сортов С-959-11 п Т-42 лишь в 1982 г.

Наиболее полная информация о генетическом контроле указанного 
признака получена с помощью модели Полигонного анализа Хеймана. 
Одним из ограничений этой мо ՛.։■ •,: является необходимость отсутствия 
неаллильных генных взаимодействии (эпнетазз) в генетической детер
минации признака. Однородность разности \\'г—\ г доказана с помо
щью критерия I. которая равнялась 0,482 и 0.074 соответственно по го
дам. и при н=5 числе степеней свободы была несущественной, чем и 
показано отсутствие энисщза. Поскольку коэффициенты корреляций 
между XV г и V составляли соответственно -|֊О,920 и -0,692, линии ре
прессии па ։ рафиках зависимости XV., V, существенно нс отличались от 
линии единичного наклона (рис.).

6. Ю; 7. И-580.

На приведенных графиках зависимости (№г, 7г) линия регрессии 
пересекает ось О\\'г ниже начала координат, что объясняется несильно 
выраженным эффектом сверхдоминирования в генетическом контроле 
рассматриваемого признака. Это подтвердилось также показателями 

/II \՝••средней степени доминантности ( ֊) . которые равнялись соответ

ственно 1,38 и 1.02. г. е. были больше единицы.
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По расположению сортов вдоль пиний регрессии судят о роли до
минантных и рецессивных генов в генетической детерминации призна
ка у родительских сортов.

Па графике зависимости (\\',։ V,) сорт Т-10 расположен у верх
него конца линии регрессии, это означает, что в генотипе имеется мак
симальное число рецессивных генов (рис., а). Этот сорт характеризо
вался также наиболее высоким показателем признака. Сорт 0-14 рас
положен у нижнего конца липин регрессии и обла 1аст наибольшим чи
слом доминантных генов, хотя имеет низкий показатель признака. Сл - 
дснательно, высокий показатель содержания сухих веществ контролиро
вался максимальным числом рецессивных генов, а низкий— максималь
ным числом доминантных генов. Это подтвердилось также при вы
числении коэффициента корреляции между показателем признака (X) 
к суммой варианс и коварнанс (\\’г-|- V,), который равнялся 4-0,117. 
Следовательно, изменение рассматриваемого признака и сторону воз
растания контролируется рецессивными генами.

Сходные данные были получены также в 1982 г. (рис., б). В рас
положении сортов вдоль линки регрессии наблюдались некоторые сдви
ги, однако эта закономерность подтвердилась на второй год исследова
ний. У сортов Т-42 и Т 10 высокий показатель содержания сухих ве
ществ управлялся наибольшим числом. рецессивных генов, а у сорта 
С-959-11. характеризующегося низким значением признака, наблюда
лось накопление максимального числа доминантных генов. Остальные 
сорта сгруппировались в середине линии регрессии, что позволяет утвер
ждать важность шачений доминантных и рецессивных генов в генети
ческом контроле признака. Коэффициент корреляции между X и \\\ г- 
4 V, в 1982 г. был положительным и равнялся 0.19.

Следует, однако, отметить, что только у сортов Т-10 и Т-12 как в

1981 г., так и 1982 г. параметр Г (направление томинироазния у каж 
лого сорта) имел отрицательное значение и равнялся в 1981 г. соответ
ственно 178,72 и —72,96, а в 1982 г. —21.73 и —85.79. т. с. суммарно? 
число рецессивных генов превалировало над доминантными, что и иод 
твердилось результатами графического анализа.

Итак, проведенные двухлетние исследования позволили установить 
важность рецессивных генов з генетическом контроле содержания су
хих веществ у сортов с высоким показателем этого признака. Анало
гичное явление наблюдалось нами при диаллельном анализе количе
ства листьев, когда у многолистных сортов число листьеь контролиро
валось накоплением рецессивных генов [2]. Положительное значение 
рецессивных генов, контролирующих число листьев \ табака, отмечено 
и г литературе [3], Результаты наших исследовании позволит внести 
некоторые коррективы в методику отбора у табака в расщепляющихся 
гибридных поколениях. 5՜ гибридных комбинаций, родительскими ком
понентами которых являются сорта с высоким показателем содержа
ния сухих веществ, ценные генотипы могут выщепляться в старших по
колениях, и в Г-.» не следует проводить жесткую браковку, поскольку это 
может привести к неоправданным потерям нужных форм.
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У изученных нами сортов генетическая регуляция сухих веществ 
осуществлялась аддитивными и неаддитнвнымн эффектами генов, что 
подтвердилось достоверностью варнаке О КС и С КС. Характерной осо
бенностью наследования этого признака являлось сверхдомнпнрованне, 
о чем свидетельствовали показатели средней степени доминантности и 
результаты анализа графиков регрессии. Проведенный анализ дока
зал, что эффекты цитоплазматических генов и псаллельиыс генные вза
имодействия отсутствуют. При подборе родительских пар необходимо 
учитывать то обстоятельство, что между эффектами ОКС и показате
лями признака существует слабая сопряженность. В практической сс- 
лекциояной работе для получения пролу минных сортов и гибридов та
бака рекомендуются использовать в качестве ценных родительских 
форм сорта Т-42, С-36 и Т-10, которые имели высокие показатели эф
фектов ОКС. Однако ди аллельным анализом установлено, что гено
типы с высокими значениями содержания сухих веществ при участии 
сортов Т-42 и Т-10 будут вышепляться в поздних гибридных поколени
ях, так как у них генетический контроль признака осуществляется пре
имущественно рецессивными генами, а у гибридов, родительскими ком
понентами которых был сорт С-36, ценные формы могут появиться в 
более ранних поколениях, ибо детерминация признака в данном слу
чае результат контроля доминантных генов. Следовательно, в первом 
случае отбор целесообразно проводить только в поздних поколения,՝:, 
тогда как во втором—в более ранних поколениях.

Армянская опытная станция по табаку НПО «Табак»,
Армянский сельскохозяйственный институт Поступило 20.Х1 1984 г.

ԾԽԱԽՈՏԻ ՍՈՐՏԵՐԻ ԴԻԱ1.ԵԼ ԱՆԱ1ԻԱՆ ԸՍՏ ՉՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ

Վ. Ա. ՄԱՐԴԱՐՅԱն, Մ. 1Լ. Դ311 հԼևԱԱՅԱՆ. Լ. Մ. ՄՈՎՍՒՍՅԱՆ, 
Ս. Հ. Ви.ЧРЦЯ:Д*.Ь. 0. Ь. Ղ»!>ԱՆՉ5ԱՆ

(7 ի։ ախ ո Սէ ի սոր ահրի շոր ն յութ հրի ր ան ակ ի դեն հա ի կական անալի դի 
արդ լուն ընե րո վ հաստատվել որ ուսումնասիրվող հատկանիշի ժաոտնդ- 
մանը բնորոշ Է էքերդոմինանաութ լունը, իսկ նրա դրական, բարձր дп։дш- 
նիշների դրսևորումը 8 ոապեդււնդ 42 !ւ Տրապեդոնդ 10 սորտերի մոտ պաւ- 
մանավորվաձ Լ ոեցեսիվ դեներով։ Պարզվեյ կ, որ ընդհանուր կոմ րինացիոն 
ոէնււ. կուզյան էֆեկտի ո։ հատկանիշի ցուցանիշների միջև բացակայում Է 
կայուն համապատասխանությունը։ Երաշխավորվել Է գործնական սելեկ- 
սիոն աշխսււոանրու մ բարձր բերրատու սորտերի ու հիբրիդների ստացման 
համար օգտագործեք Տբապեգոնդ 42, Տրսոգեգոնգ 10 և Ս ամ սուն Յհ սորտե
րը, որոնց բնութագրվել են ընդհանուր կոմբինացիան ունակության բարձր 
ցուցանիշն հրով։
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DIALLEL ANALYSIS OF TOBACCO TYPES ACCORDING 
TO DRY SUBSTANCES CONTENT

V. A. MARKARIAN, M. A. Gl LKHASSIAN L. M. MOVSISIAN 
S. 0. BAZBAZJAN. O. Kh. KAZANCHIAN

The results of genetic analysis of tobacco types according to the 
dry substances content have shown that superd.>mlnat:on is characteristic 
of the inheritance of the tested property, while Us high positive signifi
cance, in such varieties as Trapezond 12 and Trapezond 10, is conduc
ted by recessive genes. It has been revealed that the effects of general 
combining ability and the sign of index do not full}' correlate. It is re
commended to use the Trapezond 10 and Samsun 36 types, characterized 
by high index of GCA effect.
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ВЛИЯНИЕ ФРАКЦИИ ПРОПОЛИСА НА НЕКОТОРЫЕ СТОРОНЫ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА МОЗГ \ И ПЕЧЕНИ КРЫС

А./V СИМОНЯН, Р А СТЕПАНЯН. Р. Б. БАДАЛЯН, Г Г БАТИКЯН

Иселедойяно влияние фракции прополиса на окислительную иктпнносп. тканей 
Mti'Ca и печени крыс. Показано, что они подавляя.: пронеси окнелгггельного фосфоре. - 
.и:ровання, АТРазиую. ыалатдегнлрогеназную н нзошгграгдепсдроген&шу!.) активно
сти. Лажатдегпдрргсвазиая активность в присутствии минимальных количеств водо- 
р ;։ створи мой фраки։։։։ прополиса ֊■двигается а сторону образования молочной кислоты.

К.чочеиыс 1.:ова: пропомс митохонорни. окн<:штел1>пие фосфорилироианае. АТР- 
'а:л!. . шк т । ir<i с.-и ■. fрос сна so.
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Широкий спектр биологического и фармакологического действия 
прополиса (бактерицидного, местно-анестезирующего, протнвотоксиче- 
ского. антивирусного, дсрматопластического в т. д.) является следстви
ем большого разнообразия его химического состава 17. 8. 15].

Прополис—натуральный пчелиный продукт, содержащий около 
55% смол и клейких веществ. 10% летучих масел. 30% воска и 5% 
пыльны [2]. В нем обнаружено 19 веществ разной химической струк
туры: ванилин и изованилин, пиностробин, галантин. хризин и др. [11].

Несмотря на большое число исследований, проводимых с ислыо 
изучения химического состава и фармакологического действия пропо
лиса, многочисленные вопросы, связанные с его влиянием па эверге- 

нч. ский обмен клетки, остаются еще нс изученными.
В настоящей работе представлены данные, полученные при иссле

довании влияния прополиса на окислительную активность мозговой н 
печеночной тканей крыс.

Материал и методика. Исследовали влияние двух фракций прополис.-։ на окисли
тельное фосфорилирование. ЛТРозную, лзктэхдсгидрогсназную (ЛДГ), малатдегндро- 
п-назиую и ::зоп;1трзгдеп1Лрогснпзну|о (ИЦДГ) активности

Фракции прополиса выделяли по методу Боерну н Дсрсннч [2]. Использовали 
две фракции прополиса—но.-.opaciноримую и фракцию, растворимую а холодном 
этаноле,

Для по :у"< пн водорастворимой 4 ранили 15 г прополиса обрабатывали 80 мл 
бнднетиллнрованной воды а фарфоровой чашке, постепенно нагревали н кипятили н 
о.челне грех минут. Затем содержимое 'ышкй охлаждали. Горячее экстрагирование 
н охлаждение upon.: олплп трехкратно. ВодорисТйоримую фрэкито добавляли к фо
ба из расчета I мг исходного прополис.'։ в 0.01 мл воды.

Оставшуюся на фильтр՛.՛ фракцию после предварительного просушивания раство
ряли в 80 мл л а иол: и нагревали до 70 80° Фильтровали при 70°. полученный филь
тр.i г охлаждали Нерастворимое п холодном этаноле соединение отделяли путем по- 
: wpHoro холодного фнльтровпнпя. в результате чего получали вторую фракцию—рас
творимую в холодном гаиоле. Фракцию добавляли к пробе из расчета 7 мг сухого 
прополиса в 0.01 мл этанола.

Исследования проводили на мнто.хондрхях мозга и печени крыс Ткань измель
чали и гомогеии шторе Ноттсра г тефлоном v пестиком в 0,25 М сахарозе -0.02 М трис? 
HCI буфере, р.'Т 7.-1 (среда выделения) Ядернуга фракцию осаждали при 600—800 g 
и течение 15 мин, митохондриальную фракцию при 1800(1 g (мозг) и 12000 g (печень) 
в течешь՛ 15 мин. Чмгохошарнальпую фракцию суспендировали п среде выделений.

Поглощение кислорода митохондриями измеряли манометрическим методом Вар
бурга [10] пр» 26° г. течение 15 мин Инкубационная смесь содержал.։ (։< мкмолях) 
субстрат окисления (сукцинат или глутамат]—50. К2НРО4 -40, KCI-I00, MgCI2 10, 
глюкозу—150, АТР—3 и 1 мг кристаллической гексокпназы (Sigma). Об ин .еиснаиостп 
окислительного фосфорилирования сулили ио убыли неорганического фосфата л среде 
И 0--у.н.'1,чт(՝ его ,-г‘1е;ч|фнк.1Ш1Н. СОД<фЯ(;(Н|1С (кОрРЯНПЧССКОГб фОСф.'|Та ОПрйДСЛЛЛИ ПО 
Лоури и Допес [7] -՛ молнфнклнии Пелла и Лох.мена [I I]. актндиосл. АТРлзы—по 
пирастлиию количества неорганического фосфата [9].

Определение активности ИЦДГ проводил:։ по методу Геббеля н соц?. [4]. актив
ность МДГ—методом Очса и Книга [5]. Методы выделения ферментного препарата и 
определении обшей иктнпнос :п ,'1Д1 подробно описаны в наших предыдущих работах 
J I]. Активность ЛЯГ рассчитывали □ ••лниина.х Вроблевского ил мг белка [16] Белок 
определяли пи Лоури г сот]’- [13] Данные подвергались обычной статистической об
работке [6]. Результаты, полученные ։:рн изучении нлияния растворимой и этано
ле фракции, рассчитаны в процентах 61 контроля (без добавления этой фракции).
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Результаты и обсуждение. В табл. I сведены данные о влиянии 
различных добавок водорастворимой фракции прополиса на интенсив
ность дыхания и окислительного фосфорилирования в митохондриях 
мозга и печени крыс. При использовании в качестве субстрата окис- 
лепия сукцината высокий уровень поглощения кислорода митохондрия
ми мозга был отмечен в контрольных опытах. В присутствии прополи
са уровень тканевого дыхания понижается, причем чем больше его ко
личество, тем ниже уровень поглощения кислорода: при добавлении 
0,01 мл водорастворимой фракции прополиса он составляет ио сравне
нию с контролем 88%, а при 0.1 мл—всего 66%. Аналог нчиым изме
нениям подвергается к процесс эстерифнканни неорганическом» фос 
фата. При использовании в качестве субстрата окисления глутамата и 
увеличении количества водорастворимой фракции прополиса от 0.05 до 
0,15 мл дыхание и эстермфнкация проявляют тенденцию к резкому по
нижению.

В той же таблице приведены данные, касающиеся поглощения ки
слорода и эстерифнканни неорганического фосфата в митохондриях пе
ченочной ткани крыс. Сопоставление приведенных данных показыва
ет более высокий уровень дыхания при использовании сукцината и уг
нетающее действие Прополиса на потребление кислорода и связывание 
неорганического фосфата. Причем с увеличением концентрации пропо
лиса степень ингибирования обоих процессов возрастает.

Результаты исследования влияния фракции, растворимой в этако- 
ле, на процесс окислительного фосфорилирования приведены в табл. 2. 
В качестве контроля использовали также пробы с юбав.теннем соот
ветствующих количеств этанола.

При использовании в качестве субстрата окисления сукцината ды
хание и эстерификания фосфата подавляются, причем при добавлении 
прополиса в количестве 0,01 мл поглощение кислорода уменьшается на 
80,2%. тогда как увеличение его до 0,15 мл подавляет этот процесс на 
99%. Аналогичное подавление дыхания в мозгу отмечалось и при ис
пользовании глутамата. Процесс эстерификании неорганического фос
фата также оказался чувствительным к изменению количества добав
ленного прополиса. Последовательное подавление процесса поглоще
ния кислорода к эстерификании неорганического фосфата наблюда
лось также в печеночной ткани крыс.

Сопоставление данных табл. 1 и 2 показывает, что водорастворимая 
фракция прополиса подавляет процесс поглощения кислорода значи
тельно меньше, чем фракция, растворимая в этаноле.

В табл. 3 представлены результат определения ЛТРлзной актив
ности мозга и печени крыс при добавлении различных количеств нроио- 
.|Нс:». Активность митохондриальной АТРазы мозга и печени крыс про
являет тенденцию к понижению. причем если водорастворимая фрак
ция подавляет активность фермента а мозгу на 15%, а в печени—всего 
на 8%. то растворимая в этаноле фракция прополиса ингибирует АТР- 
Лзу мозга и печени почти в одинаковой степени (91 и 95,5% соотвег- 
ствснио).
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Т з.б л и ц а I
Влияние водорастворимой фракции прополиса на интенсивность дыхания и окислительного фосфорилирования •.’птохоилрин мота н печени 

крыс. ДО и ДР в мкатомлх/.мг белка М±тп___________ ___________ ____________ __________

Количество фрак
ции прополиса, м ՛

М о л г 11 с ч с и ь

сукцинат глутамат сукцинат глутамат

АО АР Р.0 АО АР Р'О АО АР РО ДО АР РО

Контроль (без фракции про
полиса)

4.18+
0.10

(9)

2.81+ 
0.10

(9)

0.» Н 1.69+
0.26

(9)

1.52
0.21

(9)

0.90 2.05+ 
0.12

(12)

1.98+
0.10

(12)

0.97 1.21+ 
о.оз

(9)

1.60+
0.04

(9)

1.32

0.01 3 -69± 
о. от

(6)

2.05* 
олв

(4)

0.4') 1.39+
0.28““

(б)

1 27+ 
0.18

(6)

0.97 1.66+
0.16 " 

(8>

1.84+
0.02

(8)

0.98 1.06+
0.01

(6)

1.602;
0.07

(6)

1.53

0.05 2.77+
0.25

(6)

0.60 (Ф)

(6)

— 0.60+
0.16

(б)

о.12(4-)

(б)

— 1.52+
0.02'՜

(«)

0.49 

(«>

0.3(1+
0.04

(б)

0.038(4 )

(6)

0.10 2.77+ 
0.16

(9)

0.51( ) 

(9)

— 0.56+
0.13

(6)

0.16(4-1

(б)

— 1.06+ 
ОАН

(8)

0.09

(8)

— 0.03

0)

0.11 (-֊)

(б)

0.15 2.35+
0.16

(9)

0.50( ) 

(9)

•— 0.46+
0.12

(«)

0-25 ж

(б)

0 54+ 
о.ю

(«)

0.12 ( )

(8)

0.013

(6)

0.27 (+)

(6)

( | | Прирост гйоГодного фосфата В скобках ко.шчсог.о опыттит.



Т а б л и н а 2
Влияние растворимой в этаноле фракции прополиса на интенсивность дыхания 

и окислительного фосфорилирования в митохондриях мозга и печени крыс.
% к контролю.

Количество фрак- 
Ш1Н прополиса, 

мл

Мозг Печень

сукцинат глутамат сукцинат глутамат

О Р О Р О Р О Р

Контроль (без добавления 
фракции) 100 100 100 100 100 100 100 100

Контроль на этанол ЗТ.Оо 26.50 44.80 20.00 44.20 9.52 34.80 4.52
0.0’. 19.80 1.80 15.00 15.00 25.40 4.70 17.00 4.52
0.05 3.96 3.00 4.67 8.20 9.94 5.70 12.60 3.51
0.10 1.98 5.40 0.93 8.95 6.07 4.2$ 3.16 3.51
0.15 1.00 4.80 0.93 5.97 6.62 3.33 7.60 6.03

Средние данные 4—6 опытов.

Таблица 3
Действие фракций прополиса на АТРлзпую активность митохондрий мозга и печени 

крыс. Р и мкатомах/мг белка/30 мни. М+т

1

Количество фракции 
проиописа, мл

Фрак ц н и

йодорастворимая 9 г .1 иол раствори мая

мозг печень мозг печень

Контроль (без фракции иро- 
иолнеа)

4.98+0.27 
(Ь)

2.40+0.27 
(4)

3.83+0.17 
(«)

1.62+0,01 
(4)

контроль на спирт — — 2.16+0.27 
(8)

1.23+0.02
(4)

0.01 4.10+0.31
(6)

2.16+0.28 
(4)

1.71+0.04
(8)

1,02+0.01 
(4)

0.05 3.42+0.20 
(6)

2.37+0,22
(4)

0.51+0.06 
(8)

0,41+0.05
(4)

0.10 3.13+0.17 
(3)

2.26+0.20 
(4)

0.34+Ол <3 
(8)

0.14+0.01
(4)

0.15 2.74+0,1-5 2.21+0 26 
(4)

0.22+0.03
(8)

0.09+0.01 
(4)

Мы нашли целесообразным исследовать также изменения активно
сти некоторых окислительных ферментов, участвующих в энергетнчс- 
с;.,с՝.: метаболизме. Нами было изучено влияние различных фракций 
пропрл'нса на активность ЛДГ, МД Г и 1П.1ДГ в митохондриях и гиало- 
плаз.м мозга и печени крыс.

Результаты проведенных исследовании показали, что водораство
римая фракция прополиса в митохондриях почти полностью подавляет 
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активность МД Г и И11ДГ. Активность ЛДГ измеряли как в прямой, 
так и в обратной реакциях. Данные, приведенные н табл. 4, показывают, 
что с увеличением количества прополиса общая активность ЛДГ в при
сутствии НАД в гиалоплазме и митохондриях мозга несколько подав
ляется. Иная картина наблюдается в обратной реакции в гиалоплаз*

Т а б л и ц а 4
Действие водорастиоримой фракции прополиса на общую удельную активность 

лактатдегидрогенезы п мозге и печеин крыс, мкмоль
пнридиннуклеотида/мг белкл/мцн (М+-л >

Кофер- 
меты Ткань Источник 

фермента

Количество лоб.тнлемиой фракции, мл
контроль

(без добав
ления 

фракции)
0.0) 0.05 0.10

НАД

НАДИ

мозг гиайоплазма 
митохондрия 
гилдоплачми 
митохондрии

0.11 ±0.00! 
0.13+0.001 
3.30+0.09 
3.08+0.08

0.11+0,09 
0.12+0.01 
4.00+0.09 
3.54Т0.04

0,09+0.00! 
0.11+0.009
З.г.0+0.14 
2.96+0.05

0.08+0.001
0.07+0.002 
2.14+0.04 
2.20+3.03

НАД

НАДИ

печень ; 111.1 оплат л 
митохондрии 
гналоплазма 
митохондрии

0.10-i 0.006 
0.07+0.001 
2.60+0.09 
1.98+0.04

0.08+0.004
0.00+0.0 >3 
2.84+0.07 
2.43+0.04

0.08+0.005
0.05+0.002
1.72+0.07
2.38+0.01

0.06+0.001
0.05+0.001
1.09+0.0'2
1.53+0.02

Средине данные 4 опытов.

ме и митохондриях мозга в контрольных опытах активность фермен
та высокая, при добавлении прополиса в небольших количествах 
(0,01 мг/мл) она несколько возрастает, а с увеличением его концентрации 
уменьшается и подавляется. Аналогичное воздействие на активность 
ЛДГ прополис оказывает и г. печеночной ткани, подавляя скорость пря
мой реакции и несколько активируя обратную.

Резюмируя полученные результаты, можно заключить, что выделен
ные фракции прополиса содержат вещества, угнетающие окислительное 
фосфорилирование и подавляющие активность некоторых ферментов. 
Сдвиг активности ЛДГ в сторону образования молочной кислоты, веро
ятно, носит скорее компенсаторный характер, связанный с нарушения
ми тканевого дыхания.
Институт биохимии АН Армянской ССР Поступило '25 I 1984 г.

ՊՐՈՊ11ԼԻՍԻ ՖՐԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈԻ0-3IIԻՆՆ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ՈԻՎԵՎԻ ԵՎ 
ԼՅԱՐԴԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ԿՈՎՄԵՐԻ ՎՐԱ

Ա. Ա. ՕՍՄԱՆՅԱՆ, 0. Ա. 11Տհ<|'ԱՆ311Ն. Դ. P. ՐԱԴԱԼՑԱՆ. Դ. Հ. 1’ԱՏԻնՅԱՆ

Հետազոտվել է պրոպոլիէէի ր անջատված ջրալած It Լի! ան/ղում լուծվող 
■?'I'աkԱՒI'Ւ titrjI, tf rrtp ջոլնր մ իէոորոնղրիաների շնչւս ոության ե օրսիդա- 
ցիոն ֆոոֆորիլացմ ան, ինչպես նաե՝ ԱՏֆաէ/ա ւի, խլոջ/իարս/տ-, մալաւո- և 
լակաաադեհիզրրւդեն սլղաւի ակտիվ ութ ջան վրա; Յույջջ Լ արվեք, որ պրոպոլի- 
էէիէ) անջատված ֆրակցիաների աղղերութ ջամ ր if իտռ ջյոնդրի ան երում օրսի- 
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ւ/ացիոն ֆոսֆորիչացման պրոցեսը ճնշվում է։ Տարրեր չափով արւքելակվա մ 
ք նաև ուսումնասիրված ֆերմենտների ակտիվոլթ շունը: Ենթաւքրվում է, որ 
պրոպոլիսից անջատված ֆրակցիաները պարունակում են մի մ ի ա ցսւթ շուն , 
որը և ար/քելակում է ու ս ումն ա // ի րվ ած օ/սւի քչացման սեակցիաներր։

EFFECT OF PROPOLIS FRACTION’S ON’ SOME ASPECTS 
OF ENERGETIC METABOLISM OF RAT LIVER AND BRAIN

A. A. SIMONIAN. R. A. STEPANIAN, R. B. BADALIAN. G. H. BATIKIAN

The effect of fractions of propolis dissoluble in water and ethanol on 
the oxidative activity of rat liver and brain has been investigated.lt has 
been shown that both fractions inhibit the oxidative phosphoiilation, as 
well as the activity of ATP-ase, malate dehydrogenase and isocitrate 
dehydrogenase. The activity of lactate dehydrogenase has been displaced 
to tile side of formation of lactic acid in the presence of minimum 
quantities of water-dissoluble fraction of propolis. The studied fractions 
of propolis contain substances inhibiting the energetic metabolism.
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еБиолвг. ж Армении», т. XXXVIII. Л'.՛'!. 1985

УДК 577. П 2

К ВЫЯВЛЕНИЮ припиши ПОСТРОЕНИЯ 
ПЕРВИЧНОЙ СТРУКТУРЫ БЕЛКА

I. Систематизация аминокислот, основанная на электронном 
уровне рассмотрения биомолекул

Г. Л ГЕВОРКЯН

На основе суммарного электронного cocranu бпомолскул iL'i.iccin|iiiiiiipon.։iiH «МВ- 
ношкмюты. Выполем факт разделения аминокислот ни дм сстссгневные группы

Настоящий подход позволяет о.стсматнпиропап. аминокислоты одной единой си* 
(•темой так. чтобы л будущем имелась ымможиоегь снятом. сгруюуриые особенности 
них биомодсхул с пчичнчп чой информацией. включающей их и ноли пептидные цепи

Ключеиьи СЛОЛ>1 UMUMOf.UC'.tOT/lt с pttdtV.'l.tM, CUi l. 'tUTII ЧЩНЯ UM IKONth.U):, fieptUi'l’ 
пая посм&магелькость

Настоящий подход возник при поисках принципа построения пер
вичной структуры природных полипептидов, из которых состоят белки 
со всеми своими индивидуально-специфическими и об։цсбиологнческн- 
мн характеристиками Естественно было предположить, что для вклки 
нения в разнообразные и специфичные полипептид ныс цепи аминокис
лоты конечного природного набора должны удовлетворять определен
ным критериям универсального характера.

При оценке этого положения, мы исходили из основных положений 
периодической системы химических элементов н истории открытия пе
риодического закона Д. И. Менделеевым, когда, расположив химиче
ские элементы в порядке возрастания атомных весов, он обнаружил пе
риодическую зависимость химических свойств от атомных весов эле
ментов. Сделав «идею о периодичности всеобщим достоянием», Мен
делеев продолжал размышлять над «неизвестной еще причиной перио
дической зависимости элементов» (I. 4]. Теория химического строения 
органических соединений А. М. Бутлерова позволила понят։» строгую 
причинность и закономерность связей и расположения атомов в слож
ных молекулах [5]. В то же время до сих пор не существует удовле
творительной теории, позволяющей выявить основные принципы систе
матизации аминокислот и включения их в полнпептидныс цепи и учи
тывающей особенности их химической структуры. Поскольку амино
кислоты и вообще все биологические макромолекулы состоят из про
стых химических элементов и являются избирательно «сконструирован
ными» к относительно са мостоятельными молекулярными аг регатами 
конечного набора, они обязательно должны содержа։։, структурную 
специфическую химико-биологическую информацию о своей системной 
принадлежности н о своих индивидуальных признаках.
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В настоящее время существуют многочисленные литературные дан- 
)i те о различных экспериментально выявленных и расчетных парамет
рах аминокислот, например, константы диссоциации, точки плавле
ния, спектры поглощения, гидрофобность и т. д., определены R-rpyn- 
пы (т. е. аминокислотные радикалы), которые служат как бы «буква
ми» в молекулярном алфавите белковых структур [6, 7. 9].

Из многочисленных попыток классифицировать аминокислоты наи
более рациональная основана на различиях в природе их R-групп, ко
торые подразделяются на четыре основных класса [7|: 1) неполярные, 
иля гидрофобные (Ала, Вал. Лен. Иле, Про, Фен. Грн, Мет); 2) поляр 
чые. но незаряженные (Гли, Сер, Гре, Цис, Тир, Лен, Глн); 3) отрица
тельно заряжённые (Асп, Глу); 4) положительно заряженные (Гис, 
Пиз, Apr).

Такой подход способствует пониманию лишь вторичных, третичных 
и т. л. структур п не достаточно информативен в отношении осмысления 
‘.емействс-пис-сястемпой принадлежности аминокислот и дальнейшего 
отражения исходною принципа построения первичной структуры при
родных полипептидов.

Использование вычислительной техники позволяет устанавливать 
.'йшь наиболее вероятные, повторяемые участки в последовательности 
аминокислот в пептидных пенях па основе анализа многочисленного 
статист.чческого материала. Однако этот феноменологический подход 
не в состоянии выявить принципы построения крупных полипептндпых 
цепей [8].

Для разработки предлагаемого нами подхода огромное значение 
имели как открытие Д. И. Менделеевым и А. М. Бутлеровым указанных 
выше химических закономерностей, так и труды акал. 1>. М. Кодрона, 
:де он наряду с обсуждением мишпх вопросов н проблем, связанных с 
iH-риодическоп системой, отмечает три уровня развития учения о пе
риодичности- химический, электронный (атомный) и ядерный [2].

После многих попыгок войска основного химико-биологического 
параметра, позволяющего систематизировать аминокислоты в целях 
последующего выявления принципа построения первичной структуры 
белка, мы остановились на электронном уровне рассмотрения амино
кислотных молекул, ибо только в этом случае появилась возможность 
системного рассмотрения всего семейства природных аминокислот.

Примечательно, что еще Менделеев при расстановке химических 
элементов в порядке увеличения атомных весов, был вынужден в неко
торых местах таблицы внести поправки исходя из «химической приро
ды» элементов и в копие концов заметил, что закон периодичности от
лично демонстрирует порядковые номера химических элементов. А по
рядковый номер это не что иное, как суммарное число псех орбиталь
ных электронов, вращающихся вокруг атомного ядра.

При рассмотрении аминокислот в порядке нарастания рассчи
танного нами суммарного числа электронов в их радикальных участ
ках выявился факт разделения их на две естественные группы.

В Первую группу, которую мм назвали канонической (из-за равно
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мерного увеличения вышеуказанного параметра) и которая начиналась 
с глицина, вошли следующие 12 аминокислот: Гли. Ала. Сер, Цис, 'Гре, 
Вал, Лей. Иле. Лиз, Мет, Фен, Тир. Во вторую группу, названную 
смешанной, вошли остальные <8 природных аминокислот: Про. Асп, Асн, 
Гл у, Гли, Гис. Apr, Три.

Как известно, построение периодическом системы, заключающей в 
себе определенные никлы, диктуется генезом самих атомов химиче
ских элементов и их химической природой. Для выявления системной 
принадлежности аминокислот мы исходили из принятого Менделеевым 
порядка расположения химических элементов При использовании 
носьмичленных периодов наблюдается нормированное распределение 
двух натуральных групп аминокислот по двум столбцам (табл. 1). Две 
циклические аминокислоты, а именно гистидин и триптофан, требуют к 
себе особого внимания, ибо они не входят в состав как первой (кано
нической), так и второй (смешанной) групп, представляют как бы ано- 
мал то—исключение из общего правила.

Так как в природных полипептидах аминокислоты характеризуются 
в основном своими радикалами, представлялось необходимым рассмот
реть указанную выше закономерность в отношении этих радикалов. 
Из табл. 2 следует, что для радикалов повторяется закономерность се- 
мсйственно-системной принадлежности свободных аминокислот.

Для выявления правомерного местонахождения вышеуказанных 
двух аминокислот, а именно гистидина и триптофана, являющихся как 
бы аномалией ( табл, I и табл. 2), мы воспользовались октаэдрической 
схемой расположения аминокислот ио объединяющейся спирали. Из 
рисунка видно, что гистидин занимает «анти позицию» по отношению 
к смешанной группе, а триптофан—к группе канонических аминокислот.

Важность местонахождения этих двух ключевых аминокислот отно
сительно двух основных групп выявляется ври рассмотрении процесса 
регуляции синтеза полипептидов оптимальной длины. До сих пор эту 
роль приписывали трем кодонам, считающимся «бессмысленными» [7], 
ибо им не соответствует генетически кодируемая аминокислота.

К числу регулирующих синтез «бессмысленных» кодонов мы при
соединяем и «смысловые» кодоны гистидина и триптофана.

Из табл. 1 и 3 отчетливо видно, что речь идет о более общей зако
номерности в систематизации аминокислот, чем это было известно до 
настоящего времени. Одновременно по рассматриваемому параметру вся 
природная совокупность генетически детерминированных аминокислот 
распадается на отдельные семейства: Мет г. Лиз; Лей и Иле; Аси и 
Асн; Глу и Гли; Цис. Гре и Вал. Остальные аминокислоты индивиду
альны.

На вопрос Менделеева о 'причине периодической закономерности 
элементов», исходя из результатов проведенных расчетов и исследова
ний, можно ответить, что эта причина, или причинность, заключается 
в системной принадлежности любого дифференцированного конечного 
набора, будь то химические элементы, аминокислоты или любые другие 
более сложные уровни организации. Продолжая исследования в на-
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Систематизация аминокислот а рамках восьмичленных циклов
Таблица 1

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 и 15 16
)7 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 23 29 30 •31 32
33 34 35 36 ;3՜ 38 39 40

Гли
41 42 43 41 45 45 47 48

Ала
49 50 51 52 £3 5! 55 56

Сер
64

Цис
Тре
Вал

5? .‘58 59 60 61 62 
Про

63

65 66 67 68 69 70
Ас։։
А сн

71 72
Лай
Идс

73 74 75 76 77 78
Глу
Глн

79 84 
Лиз 
Мег

61 82
Г ис

83 84 85 86 87 88
Феи

89 90 91 92 93 94
Арг

95 96 
Тир

97 98 99 1С0 101 11)2 103 104
105 106 107 108 

Три
109 1 10 111 112

Таблица 2
Систематизация аминокислотных радикалов в рамках восьмпчленных циклов

1 2 .3 •1 5 6 7 8
Гл и

9 10 И 12 13 14 15 16
Ала

17
Сер

18 19 20 21 22 23 
Про

24

25
Цис
Тре

26 27 28 29 30 31
Аси
Аси

32

Вал
33

Лен
Иле

34 35 36 37 33 39
Глу 
Глн

40

•II
Лиз

42 43
Гис

44 45 46 47 48

Мет
49

Фен
50 51 52 53 54 55

Арг
56

57 58 59 60 61 62 63 64
Тир

65 66 67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78 79 80

правлении расширения области применения наблюдаемой закономер
ности, мы выяснили, что аналогичной четко выраженной закономерно
стью обладают и семейства моносахаридов, из которых состоят полиса 
хзрнды, и жирные кислоты (насыщенные и ненасыщенные), из кото
рых состоят липиды и т. д.
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И весьма актуально звучат проблемы, поставленные Кедровым 
В. М. и Трифоновым Д. Н.. относительно «степени упорядоченности 
множества» химических элементов и проблемы «верхней границы пе
риодической системы» [2].

Решение этих проблем, по нашему мнению, тесно смыкается с по
ниманием и дальнейшим обобщенном выявленной нами закономерности.

Правомерность настоящего подхода наглядно демонстрируется и 
при аналогичной проверке закона кратных отношений, выдвинутого 
Дж. Дальтоном. II не зря Д. II. Менделеев с глубокой пропицатель-

Рис. Октаэдрическая схема расположения аминокислот :ю объединяющей 
спирали.

ностью писал: «Объяснить и выразить периодический закон—значит 
объяснить и выразить причину закона кратных отношений, различия 
элементов в изменения их атомности и в то же время понять, что такое՛ 
масса !: тяготение» [I. 3]. 14 все это написано им много лет спустя по
сле открытия периодического закона.

Фактически Менделеев интересовался проблемой генеза химнче- 
с их элементов и в обшей форме воспринял, что и причина кратных от- 
|.оше:|ий и причина периодичности связаны с ней. Прямо отметив важ
ности понимания массы и тяготения, он заложил основы понимания 
формы становления всякой материальной реальности как осуществле

но некоего центрального принципа. Исследования, направленные на 
гыяЁлснпе принципа построения природных полипептидов, да и многих 
.ругкх < С пополимеров, могут в свою очередь внести ясность в постав

ленную Менделеевым проблему.
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Почему же из всех биологических молекул именно аминокислоты 
оказались подходящими для связанного рассмотрения с вышеприведен
ными проблемами. Дело в том, что все пять основных компонентов 
клетки (ДНК. РНК. белки, липиды, полисахариды) являются образова- 
иляМй много .веньевого чередования с непрерывной оптимальной пер
вичной структурой и для всех этих структур, несомненно, имеют силу 
фучдаментальныс законы химии и образования химических связей. Но 
из продуцируемых в клетке полимерных компонентов только для вхо
дящих а состав полипептидов аминокислот выявлены прямые контакты 
с генетическим аппаратом через кодирующие их триплеты. II поли- 
пептндныс обра зования (белки) : аг. бы являются экраном, прямо отра
жающим совокупную картину разыгрывающихся внутри клетки про
цессов и одновременно «аккумулирующим» в своей структуре некую 
намять генетической детерминированности чередования, что специали
сты по праву называют «молекулярной логикой живого* [7].

Следовательно, без систематизации аминокислот (и всевозможных 
других биомолекул), основанной на расчете их электронного состава 
с последующим выявлением специфической химико-биологической ин
формации их структуры, невозможно прийти к решению проблемы по- 
с՜ роения белка: этому должно способствовать фокусирование усилий 
смежных научных дисциплин, занятых исследованиями на различных 
уровнях биологической организации клетки (физиология, биохимия, мо
лекулярная биология, генетика, генная инженерия и др.).

Наши дальнейшие исследования по выявлению корреляционных от
ношений между кодонами аминокислот подтвердили правомерность эле
ктронного подхода, позволившего обнаружить факт естественного разде
ления аминокислот на две группы, причем оказалось, что корреляция в 
основном реализована между аминокислотами именно этих двух групп.

Этот факт позволяет в будущем учитывать и использовать инфор
мацию комплементарного строения ДНК при решении задач, связанных 
с определением принципа построения белка.

Новизна рассматриваемого в настоящей работе подхода, наряду с 
систематизацией аминокислот, заключается в принципиальной необхо
димости распространения закономерностей химического строения и 
взаимосвязи элементов на более сложно организованные молекулы и 
далее—на макромолекулы биополимеров.

В настоящем сообщении мы ограничились лишь изложением резуль
татов первой стадии исследовании по поставленной многоэтапной 
проблеме.
Институт биохимии АН Армянской ССР Наступило 19.ХИ 1984 г.

ՍՊՒՏԱԿ11ՒՑՒ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ ՐԱՑԱՀԱՅՏԵԼՈՒ 
ՓՈՐ9: I. ԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ՝ ՀԻՄՆՎԱԾ

ՐԻՈՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐԻ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՐԱ

Դ. Հ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Ուսումնասիրվել են ամինաթթվային մոլեկուլների գԱէսակարգմ ան 
հայտնի եղանակներն' րստ զանազան ֆիզիկա-(քիմիական պարամ ետրերի։
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6 „//«/£/ *"/'/ ք’ր,1"ր> մոտեցումների անբավարարությունը'' ամ ինաթթ րո- 
ներր գաստկարգելու մեկ մ ի սւ սնա կան համակարգով այնպես, որ հետագա
յում հնարավոր չինի գրանց կառուցված բային աոանձնահատկութ լուններր 
պո քիպեպտիգա լին շղթաներում ներգրավելու ժառանգական ինֆորմացիան 
բացահայտորեն կապակցել միմյանց հետ՝.

1Լոաջարկվււգ մ ուռեցումր հիմնված է։ ամ ինաթթ վ ա յին մոլեկուլների 
գա մարային էլեկտրոնային կտւլմի դիտարկման ռրռվ ե հնարավոր /;
դաոնում այգ բիոմ ոլե կա քների սկգբունրորեն նոր գա ս ա կ ա րգո ւ մ ր ։

TO THE DISCOVERY OF THE PROTEIN PRIMARY 
STRUCTURE PRINCIPLE

I. Classification of Amino Acids, Based on Electronic 
Level Investigation of Biomolecules

G. H. GEVORGIAN

Amino adds have been classified on the basis of bioniolecules 
summary electronic composition, it has been found out that amino acids 
can be divided Into two natural groups. This approach allows to classify 
the amino acids according to a uniform system to show the 'relationship 
between structural peculiarities of these bioniolecules and genetic infor
mation, including them In polypeptide chain.
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СОДЕРЖАНИЕ МОНОАМИНОВ II АКТИВНОСТЬ 
МОНОЛМИНОКСИДАЗЫ В МОЗГЕ ПРИ ДЕЙСТВИИ

ЛДЕНОЗИН-3',5’-МОНОФОСФАТЛ II ИМИДАЗОЛА
Г. С. ХАЧАТРЯН. Г. Г. БЛКУПЦ

Изучалось содержание монсамипов и активность .моноамнноксидазы у мозге при 
внутрпцнетернальном введении циклического 3'.5'-ЛЛ\Р и имидазола. Установлено ио- 
гык-е.чие содержания катехоламинов, снижение уровня ссроюнина под действием 
3'.5‘-АМР !։ уменьшение количества катехоламинов, серотонина па фойе введения ими-



дазолв. Выявлено также снижение активности МАО при авсдсннч У,У-АМР и новы֊ 
рЛймс ее под влиянием имидазола. Обнаружена корреляция между изменениями ч 
актввмостц .МАО и сдвигами з содержании моноамниов мозга при действии З'.б'-АМР 
л имидазола.

Ключевые (лова: моиойминоксидаза, т{.4А1Р. щнпдозОл.

Ранее нами было установлено [И], что аденозин и 3՝,5’-АМР спо
собствуют повышению содержания катехоламинов и снижению уровня 
серотонина в мозге, а имидазол и гистидин вызывают уменьшение ко 
лнчества катехоламинов и серотонина. Для раскрытия механизмов 
действия этих веществ на количество моноаминов в мозге необходимо 
было изучить активность моноаминоксидазы (.ЧАО) при тех же воз
действиях.

Материал и методика. Опыты ставили на белых крыезх-гамизх массой 150—200։, 
которым в/ц вводили нАМР и имидазол в концентрациях, гоотиетствуюшнх их ссгег/- 
еидому содержанию я клетке Подопытных животных н нужный момент исследова

нии на 5-, 15-, 30-й .мин после введения указанных физиологически активных пешее։? 
'.аморажниали п жидком азоте для фиксации биохимических сдвигов в мозги.

Серотонин определяли п одной пробе молодой ткани вместе с норадреналином и 
дофамином спектррфотофлуорнхштрическнм методом в опнса։.ин Ансела и Бисона [12]. 
Мозговую ткань гомогенизировали я кислом бутаноле. После экстракции моло- 
дмнмов п.х переводили в водную фазу, затем добавляли 2.4 уксуснокислый нат
рий, после чего катехоламины адсорбировали на окиси алюминия В дальнейшем се
ротонин н катехоламины определяли раздельно Серотонин—щелочной экстракцией бу 
т.'1Ю,-.ом в боратном буфере, pH 10, и последующем переводом его в фосфа։ ный бу- 
ф։*р, pH 7. Затем добавляли нингидрин. и пробы нагревали в водяном Термостате при 
7.»’30 мни, после чего их оставляли при комнатной температуре на один час. в теме 
пне которого развивалась флуоресценция нингидринового производного серотонина. 
Пик возбуждения серотонина—385 м.мк, ник флуоресценции 495 ммк Катехолами- 
вы элюировали с окиси алюминия 0,25 М уксусной кислотой, pH элюата юводили до 
6.5. Окяслсяне проводили триоксиипдоловым методом В качестве окислителя приме
няли йод. Пики возбуждения норадреналин;։ ..офамнна соответстговалн 385 л 320 
ммк, и пики флуоресценции 485 и 370 ммк. Определение активности МАО провод.- 
ля по методике Горкина и сотр. [I], основа иной на том. что при окислительном дез- 
змнинровзнии р-фенллэтиламннз образуется окрашенное соединение, дающее макси
мум поглощения а водных растворах при 420—450 мм:-՜. [20] Оптическую плотность 
опытной пробы измеряли против контрольной сразу же после добавления субстрата 
при 450 ммк ։>а спектрофотометре С.Ф-4 с термостатируемым кюаетодержателе.м при 
■՛>'■' Измерения повторяли каждые 60 сск •։ течение 6 мни За единицу активности 
фермента принимали такое количество его. которое в стандартных условиях определе
ния вызывает увеличение оптической плотности на 0,001 за 1 мин.

Результаты и обсуждение՝. Результаты исследования активности 
.ЧАО в мозге при в/ц введении дАМР и имидазола представлены » 
табл. I.

Но данным таблицы, цАМР вызывает достоверное, по сравнению с 
контролем, понижение активности фермента до 1-1,42.1:1.187 единиц. 
Введение, имидазола повышает активность .ЧАО в мозге до 21,8/±.0,928 
единиц.

Сравнение этих данных с результатами определения содержания 
моиоа,чинов мозга при в/ц введении пАМР и имидазола (табл. 2) об
наруживает наличие корреляции между изменениями мрноаминокендаз- 
нои .чктнв.иостн и сдвигами п содержании моноаминов при действии 
указанных веществ.
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Таблица I
Хктнвность МАО и мозге (в с щипцах акт внести на 1 мл гсмок-ната) при ниеденни 

цАМР л имидазола (15-я мни после введения)

Контроль цЛМР 
(0.15 мкМ)

Имидазол 
(15 кМ)

М+т 18.81+0.559
. н 9

Р

14.4+1.187 
11

<0.005

21.87+0.928
11

<0.025

Т а б л и ц а 2
Содержание серотонина и катехоламинов в мозге (мкг/г гчанн) при а/н 

введении З'.З'-АМр (0.15 чкМ/150 ։՛ массы)

Мояоамнны
Взсдсаце Г. 5 -ХМ я.։н

ко.пр »ль 5-я 15-я 30-я

Серотонин М+т 
II 
Р

0.703+0.013 
10

0,569+0.019 
8

<0.001

).710+0.020 
8

>0.5

0.680+0.017 
8

>0.5
11орддрепалии 0.410+0.011 

Ти
0.490+0.025 

8
<0-025

0.520+0.021 
8

<0.С01

0.460-Г0.017 
8

<0.025
Дофамин 1.397+0.018

9
1.6М+0.025 

8
< 0.(101

1.730+0.02$ 
8

<0.001

1.550+0.024 
8

<0.001

Т а б л н Ц а 3 
Содержание серотонина и катехоламинов в мозге (мкг/г гканн) при введении 

имидазола (15 икМ/160 г массы)

Момоамшш
Введение имидазола, инн

контроль 5-я 15-я 30-я

Серотонин

11орадрена.1ин

Дофамин

М+т 
и 
р

0.693+0-018

0.4.50+0.017 
7

1.380+0.015 
7

3.590+0.019

<0.01
0.378 ^0.012 

7
<0.01

1.290+0.018 
7

<0.01

0.020 1*0.014 
“6 

<0.01
0.350+0.014 

7 
<0.001

1.240+0.02 
7 

<0.001

0.669+0.011 
'6

>0.05
0.360+0.015 

7
<0.01

1.310+0.014
7

<0.01

В настоящее время идентифицированы два типа МАО: Л и В, раз
личающиеся не только чувствительностью к тормозящему действию 
ацетиленовых ингибиторов этого фермента, но и локализацией з тканях 
н субстратной специфичностью [6. 7, 19]. В тканях мозга свиньи, тром
боцитах человека обнаружены только МАО типа В. тогда как в .мозге 
человека, печени крысы имеются МАО типа как А. так и Б. К числу 
специфических субстратов МАО типа А относят серотонин и норадрс- 
и.члин. для МАО типа Б специфичными субстратами являются бензил- 
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амин и 3-фенилчтиламнн. Дофамин н тирамнн—общие субстраты для 
МАО обоих типов. В тканях печени и мозга МАО находится почти ис
ключительно в митохондриях, которые содержат 60-80% общего ком
понента фермента гомогената [4, 5. 13. 14. 21]. Установлено, что МАО 
прочно связана с нерастворимыми структурами митохондриальных мем
бран [3], т. е. является структурносвязалным ферментом.

Для анализа полученных нами данных необходимо рассмотреть 
особещюсги кинетики реакций, катализируемых мембраносвязанными 
м.оноамннокситазами. Мантл и Вилсон [18] показали, что при исполь
зовании любых субстратов, в том числе серотонина, кривые зависимо
сти v от | So] имеют гиперболический вид. Исследование торможения 
серотонином ферментативного окисления тира мина привело к выводу, 
что фермент связывает серотонин при участии обоих активных центров, 
но каталитическое превращение субстрата осуществляется лишь из од
ном из этих центров. Горкин и сотр. [2]. анализируя результаты соб
ственных исследовании, пришли к заключению, что их данные противо
речат двухкомноиентной модели МАО в связи с тем. что если допустить, 
что гнрамлн является субстратом двух типов фермента (или двух нс- 
:К1!Ивалентных активных центров в пределах одной поляисптидной де
ни), а серотонин окисляется лишь одним типом фермента (или одним 
типом активных центров), то кинетическая кривая при использовании 
в качестве субстрата тирэмина должна Сыть сложнее, чем при окисле
нии серотонина. Однако был получен противоположный результат. Об
наруженные особенности кинетики- окисления серотонина и тирамина 
митохондриальной ЛАЛО указывают на возможное проявление ферме - 
том кооперативных свойств в момент связывания субстратов, что харак
терно для аллостерических ферментов [9, 16]. При рассмотрении воз
можных моделей строения и функционирования митохондриальной 

\0 сделано допущение [2], что в мембранных структурах клетки мо
номеры собраны в регулярные олигомеры, имеющие по нескольку А и 15 
центров. Если серотонин связывается при участии обоих активных цен
тров, но окисляется на одном из них значительно быстрее, чем на дру
гом, то второй центр можно рассматривать как аллостерический, по от
ношению к которому он выступает как специфический аллостерическгч 
эффекюр [2]. Было показано [18]. чю по отношению к процессам дез- 
.^'иннрования тирамина или дофамина, которые окисляются при уча- 

КГ1Ш обоих центров, серотонин является конкурентным ннгибнтором. 
Особенно сложный характер кривой зависимости \ ст fS3] при исполь
зовании в качестве субстрата серотонина свидетельствует о возможном 
непосредственном связывании его с митохондриальной мембраной вне 
олигомеров МАО, что может привести к конформационному переходу 
митохондриальной мембраны, отражающемуся на каталитических и ал
лостерических параметрах МАО.

Рассматривая установленное нами понижение активности ЛАЛО при 
ннедении цАМР, можно допустить возможность связывания его с алло 

-.стерическими центрами фермента, изменяющего конформацию олиго
мерной МАО и функционирование каталитических центров. Можно 
предположить также, как и в случае с серотонином, связывание иЛЛАР
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вне каталитических и регуляторных центров фермента, приводящее I 
конформационным изменениям митохондриальном мембраны. Не ис
ключена возможность взаимодействия цАМР с рецепторами митохонд
риальной мембраны, изменяющего каталитические и регуляторные ха
рактеристики МАО. Она допускается для серотонина н предложенной 
Горкиным и сотр. [2] модели ДАЛО. Таким образом, самой митохонд
риальной мембране, в которую «встроена» МАО, отводится активная 
регуляторная роль, это подтверждается опытами, в которых изменение 
физико-химического состояния митохондрий оказывало значительное 
воздействие на свойство мембраны митохондрия претерпевать конфор
мационные переходы [10].

В исследованиях Горкина и Романовой [8] были получены данные 
■об участии ионов двухвалентных металлов в каталитическом действии 
митохондриальной МАО печени н мозга крыс: показано, что ее актив
ность обратимо ингибируется in vitro комплексообразователями (8-окси- 
хинолином, плюмбоном, диэтилдитиокарбаматом и др.). В опытах с 
использованием оксихииолнна при изучении распределения свободной 
и связанной цАМР на анионообменной смоле в присутствии ионов ме
таллов доказана возможность образования комплексов цАМР с нонами 
двухвалентных металлов—Mg2+, Са2т, Мп2+, Nj24՜, СО2+ [17]. Имида
зольные группы характеризуются высоким сродством к ионам ме
таллов, что обусловливает их участие в образовании координационных 
комплексов с металлами, входящими в состав активного центра фер
ментов-[ 15]. Из вышеизложенного следует, что цАМР и имидазол, 
введенные в/н, по-видимому, могут образовывать комплексы с ноиами 
металлов, входящими в состав активного центра МАО. Это в свою 
очередь может привести к изменениям активности МАС).
Ереванский государственный медицинский ипстпту ч, 
лаборатория биосинтетических реакций мозга. ЦНИЛ Поступило 25.Х 1983».

Ս11Ն1ա.Ա-ԽՆՆե1'1՛ ՊԱՐՈ1«ՆԱԿՈ1«ք>ՅՈԻՆ^ ՈՎ ՄՈՆՈԱՄ!»ՆՕ4?111'ԴԱՋԱՅք» 
Ս.ԿՏ1’Վ111’№11հՆ11 111՝ՎԵՂ11|»Մ ԱԴԵՆՈԱԻՆ-ՅՀ 5'—ՄՈՆՈՖՈԱՖԱՏ!’ ԵՎ

1«1Ո«ԴԱՕԼհ Ա9.Դ1։ՑՈ1>ՌՅԱՆ ՏԱԿ

Դ. II. ԽԱՋԱՏՐՅԱՆ. Դ. Դ. 1’Ա«ւՈ|>ՆՃ

II Ււէոլմնասիրված է մ ւրնո ս/մ ինների քանակը ձ մ ոն ո ամ ին օսսի ղ աղա 
քՄԱՕ) ակտիվությունը ուղեղում' ցիկյիկ 3 , 5 —ԱՄՖ֊ի և իմիղաղպի ներ- 
ցիսւոերնալ ներարկման մամանակւ ք! ա ց ահ ա յտվաձ / կա աեիւպամինների 
րանակի բարձրացում և սերոտոնինի իջեցում 3 , 5 —ԱՄՖ֊ի աղղեցոլթյու֊ 
նից, ինչպես նան կ ատ եխ ո յամինն երի, ււե րո տոնին ի քանակների նվազոս
իմիդտղպի աղղեց ության տակ: /•'ացահայտված Հ ՄԱՕ֊ի ակտիվության }՛• 
քեցում 3', 3 —ԱՄՖ֊ի ներարկման ժամանակ և ՄԱՕ֊ի ակտիվության բար֊ 
Հրացում իմիղաղոչի ներարկմամր: Ի հայտ Լ բերված ՄԱՕ֊ի ակտիվության 
ե մ էէնոսւմ ինների քանակական տեղաշարժերի միջև փոխադարձ կապ 3, 
5 ԱՄՖ֊ի ե իմիդսւղոլի ներարկումիցւ
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CONTENTS OF MONOAMINES AND ACTIVITY OF 
MONOAMINOXJDASE IN THE BRAIN UNDER THE EFFECT 

OF ADEN9SINE-3', 5'-MONOPHOSPHATE AND IMIDAZOLE

0. S. KHACHATRIAN. G. G. BAKENTS

Contents of monoamines and activity of nionoaniinoxadase (MAO) 
iii the brain during the intracysternal injection of cyclic 3', 5'-AMP and 
imidazole was studied. An increase of the ‘catecholamine content, decr- 
e.-.se of serotonine content onder the effect of 3', -У-AMP and decrease 
<-f the content of catecholamines, serotonine under the effect of imidazole 
ս՜օտ established. A decrease of MAO activity during the injection of 
3.5'-AMP and Increase of its activity during the injection of imidazole 
was revealed.

A correlation between the changes of MAO activity and amounts о 
brain monoamines during the injection of 3', 5'-AMP and imidazole was 
festabllshed.
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НОВЫЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ АНАЛОГИ КАЛЛИДИНА И
НЕЙРОТЕНЗИНА

Т Н. АКОПЯН. А. М АРЗУМАНЯН. А. Г. АГАДЖАНЯН. 
А. А. АРУТЮНЯН. А X. ХЛНАЗАДЯН 

%
Два флуоресцентных производных каллидина и одно производное нейротензина по

лучены с помощью химической модификации нативных пептидов пнрилокс-ib-5-фосф:։- 
том (ПЛФ). Анализ аминокислотного Состава полученных аналогов покатал в од
ном из производных каллидина g-эмнногрулпй лизинового остатка замсшсш: ПЛФ 

|Р-рху)-каллидин). тогда как в другом—замещение происходит как по е-. гак и 
а-киниевон аминогруппам пентила («. fd։-(P-p.xy) каллидин); ан .лог иеИротеИ’ 

зьна модифицируется по ։ аминогруппе лизинового остатка (в"(Р-рху)-не»։роте!«знн1. 
Беи полученные апплош обладают сократи тельной ахршаостъю, соизмеримой с актмз- 
ностыд нативных пептидов. Нод действием плазмы человека они расщепляются мед
леннее, чем иатпиные пептиды.

Ключевые слова, нейротснлнк. каллидин, ПЛФ, флуоресцентные аналоги

Флуоресцентные производные пептидных гормонов могут быть ис
пользованы для изучения .тшанд-ренепторных взаимодействий, транс
порта гормонов, локализации рецепторов и т. д. Их применение может 
быть эффективным при условии наличия у них биоло։ ическон активно- 
стн. соизмеримой с активностью натв.чого пептида, высокой флуорес
ценцией в иодных растворах и относительной резистентностью к метк- 
солизмх. ПЛФ- коферментная форма витамина Вс—часто использу- 
гтс.ч дли химической модификации белков [1 ]. Известно, что ПЛФ об
разует с «-аминогруппой лизинового остатка и N-пищевой аминогруп
пой белков шиффовы основания, которые могул быть восстановлены до 
стабильного вторичного амина с помощью ХаВН.։ [ IJ. Такие ПЛФ- 
прриз.врДные обычно обладают УФ поглощением в области 300—-335 им 
и флуоресценцией 400—430 нм.

В настоящей работе сообщается о получении и изучении некоторых 
свойств П.ТФ֊ производных каллидина и ией- о-.. нзина (рис. I).

Материал и методика, В работе использовали кпллнлип 1՛ нейротензин (Peninsula 
I "b.. США). Плазму человек;։ получали из гспзриннлироьанной крови восьми здоро
вых доноров и хранили при 10°. у(Р-рХу)-кэлл։шпг. a, e*di-(P-pxy)-каллидин л 
Б-(Р-рху)-нейротензин получ ли при -.•меишпанпи калл.шиh:i (4.2X10-3 Л4 п нейро
тензина (3X10 3 54 с -^.кратлым избытком ПЛФ » боратном буфере, рИ '?.7. Через 
10 мин к реакционной смеси постепенно юозплялп NaBJI. до утраты желтого инег.т. 
Разделение модифицированных пептидов проводили с помощью электрофореза на бу
маге Ватман ЗММ (60 v/см, пнрпдня-апетатный буфер. pH 5,5, 40 мин) Контро
лем служили пробы, содержащие каллидин, нейротензин и ПЛФ. обработанные NaBH.. 
Положение пептидных аналогов на бумаге определяли ио их ярко-голубой флуорес
ценции п ультрафиолетовом свете. Контрольные полоски бумаги окрашивали нин
гидриновым реагентом. Пягн;:, соответствующие модпфвиирОллнным аептндам, элю
ировали 0.1 М уксусной кислотой. После сушки полу-генные пептиды рнспюрял.;
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, битном буфере, pH 7.6, и хранили при —10°. Гомогенность пептидов проверяли с 
1ЮН01Ш.Ю электрофореза на бумаге в формиат-аистнтиом буфере, pH 1,9. Определе
нии \’-копцевой аминокислоты и аминокислотного состава пепгидон проводили по опи
санному ранее методу [2]. Р-рху-лизин был приготовлен как в [31 Спектры погло
щении модифицированных пептидов снимали п 0,05 \\ фосфатном буфере, pH 7,6. 
па спектрофотометре «СпекОрл Ъ’У» (ГДР). Сократительную активность пепти- 
дез измеряли на полированной кишке морской свинки [1] Для сравнения бко- 

к--«ческой лктипностн нативного пептида и аналогов были сняты кривые зависимости 
-га—эффект. Для определения деградации каллидина, яейротспзнни и их ана.-.<нхш 

Г..ПП1ДЙ (2X10 -5 М) инкубировали с плазмой крови человека (-10 мкл) при 37° 
л разное время и 65 мкл 0.05 М фосфатного буфера. pH 7.6. Содержание исшидов оде- 
|՛ -33.111 цо остаточной сократительной активности на изолированной кишке морской 
СТИП1ЮТ.

Результаты и обсуждение. Как каллидин, так и нейротензин, при 
]՝г! 9.7 образуют с ПЛФ шиффовы основания, регистрируемые по длин- 
иозолнрвому сдвигу максимума поглощения хромофора (415 нм). По-

£ (Р^у)֊^.л^нн
.М-С^Агс-Рга-С^Су-^-^г-Рп-Пс-А^

{&/Н.Ч!

шьСу^Агу-Рго-Рго-Му-РОе-Ьег-Рго-РЬе-Аге

У 1
Мнп-Р

6-(Р-р/у) - нейро /лензин

;>У{и-1,еи-Тцг-б(и-А$п-Су5 - Рго-Агу-Агу-Рго-Гуг- Ке-^еи 
> I

I
С7/.

I

Рис. 1. Структур:։ :.г(Р-рху)•каллидина, а. р-гГНР-рху)-каллидина :։ 
е-(Р-рху)-нейротензина.

еле обработки реакционной смеси МзВН4 электрофорез продуктов ре- 
аннии выявляет наличие двух новых флуоресцентных пятен для калли- 
ивна и одного для нейротензина. При окрашивании нингидрином ока
залось, что один из аналогов каллидина является нннгндрин-ноложи- 
тельным, тогда как второй, как и аналог нейротензина,—ннигндрии-от- 
р и нательным. Определение аминокислотного состава показало нали
чие всех составляющих аминокислот в молярном соотношении у всех 
пептидных производных за исключением лизинового остатка, который
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не детектируется ни в нингндрнн-положительном пятне, ни в нингидрин* 
отрицательных пятнах.

Наличие Р-рху-лизина в гидролизатах аналогов нейротензина я 
каллидина (нннгндрнн-положительном аналоге) было установлено е 
помощью синтетического Р-рху-лизина. Из полученных эксперименталь
ных данных следует, что нингндрин-положнтельный аналог каллндищ։ 
соответствует пептиду, модифицированному ПЛФ по е-грулпе лнзипо* 
ного остатка, тогда как нннгндрнн-отрнцательный аналог—по е- и н՛ 
концевой аминогруппам пептида; в аналоге нейротензина ПЛФ связан 
с г.-аминогруппой (рис. I). Максимум поглощения для полученных ани* 
.101 он наблюдается при 330 нм. что характерно для восстановленных ос
нований Шиффа (рис 2). Молярный коэффициент экстинкции поля

Рис 2 Спектры поглощении а. у dl <Р.рху)-ИО» 
лмдлна (I). е-(Р-рху)-калл>1Д11ка (3) и с(Р-рху|՛ 
нейротензина (2) ։» 0.05 М фосфат ном буферу 

pH 7,6. конченгрлины пептидов֊֊ЗУ 10 ' М.

ценных аналогов составляет од--18 800 см՜1 для и. е—di— (Р-рху)- 
каллидина, 9 200 см “։ для е-(Р-рху)-каллидина и 10 500 ем -1 длч 
в-(Р-рху)-нейротензина. Приведенные для аналогов каллидина коэф֊, 
финиелты экстинкции подтверждают наличие двух эквивалентов ПЛФ- 
остатка в a-. s-di-(P-pxy)-каллидине.

Xfjunutfal f&ytr) С՝
Рис. 3. Кривые гон нс и мости <лкрятн тельной активности от концинтрлцнн
Пептидов для л) к.-ллн шил ®>, f-(P-pxy| «оллнд»н՛ (0,1. а, г-«1։-(Р- 
рху)-кпллилнни (X) »1 б) I > й; (HCinilll.l (•). Е (1',рХу).|Ц‘ЙриГЛЯ.1И։П| (X)

Интенсивность флуоресценции ПЛФ-апалогов позволяет обнару-i 
жить 0,5 пнкомоль а, е-д1-(Р-рху)-халлнднна, I пикомоль е*(Р-рху)-кал-1 
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дидкна и е-(Р-рху)-нейротензина (у=1 мл. 0.05 М фосфатный буфер, 

pH 7.6).
На изолированной кишке морской свинки была измерена сократи

тельная активность полученных аналогов. Все модифицированные пен
тилы обладают биологической активностью, соизмеримой с активностью 
п.ынвных пептидов. ЭДэо для каллидина- 1.2Х1(|--Д\, е-(Р-рху)-кал- 
лиднна—3.4X10-8М, а, (Р-рху)-каллидина 0X10 УМ, для нсй- 
ротспзина—1.3Х10՜8 М, г-(Р-рху)-нейротензина—2,4X10 ЙМ (рис.3)

Полученные ПЛФ-произвбдпые каллидина и нейротензина метабо
ла -тески более стабильны, чем нативные пептиды. Как видно из рис 1. 
при инкубации пептидов и их аналогов с плазмой крови человека натпв-

Рпс 4. Растепление пептидов к их аналогов под действием плазмы тело- 
века ։) каллидин । •), 8-(Р-р.ху)-халлнднн (О). «• е-.1։-к.։л.'1идип (X) » 
б) нейротензин ( • ') 8-(Р-рху)-нейротензин (X) Исходная биологиче

ская активность пептидов (0 время) принята за 100%.

иые пептиды расщепляются быстрее, чем их флуоресцентные произ 
водные, что. очевидно, связано с резистентностью аналогов к действию 
трипсиноподобных ферментов.

Таким, образом, изучение свойств аналогов каллидина и нейротен- 
зниа показывает, что полученные производные удовлетворяют требова
ниям, предъявляемым к флуоресцентным аналогам гормонов, нсноль- 
зуемых для исследований лиганд-реценториых взаимодействий.

Институт экспериментальной биологии
АН Армянской ССР Поступило 19.ХП 1984 г.
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ներ կալլիղինի և ածան ց յալ նեյրոտենսինի Համար։ Ստացված ածանց
յալների ամ ին աթ թվային կազմի ուսումնասիրությունը .։}пЧИ տալիս, որ 
կալլիղինի մեկ ածանց յալի մեջ ՊԼՖ-ն կապված Ւ, - ամին աի։մրին, իսկ մյոէ- 
ւ/ի մեջ ինչպես այնպես Լլ \-ծայրայ ին ամինա խմբին։ հեւրոտենսինի
ածանցյւպի մեջ ՊԼՖ-ն միացած Լ է-ամինախմրին։ Բոլոր ստացված ածանց
յալները Հարթ մկանների նկատմամբ կծկողական ակտիվություն են ցուցա
բերում, որր Հատուկ Լ նաթիվ պեպտիղներին։ Ածանցյալների կազմի մեջ 
մտնող ՊԼՖ-ի ֆլուորես ցեն ցիան թույլ Լ տալիս որոշել — պիկոմոլիղ 
պես/տիդի րանակութ շունը. նշված կալլիղինի և ն ե յրո ս>են ч ին ի ած անցյալները 
մարղո։, արյան շիճուկի ազդեցության տակ րա յրս։ չվում են Համեմատաբար 
ավելի ղան ղազ, բան նաթիվ պեպտիղներր։

NEW FLUORESCENT DERIVATIVES OF KALLIDIN 
AND NEUROTENSIN

T. N. AKOPYAN, Л. M. ARZUMANYAN, II. G. AGHAJANYAN.
A. A. ARUTUNYAN, A. Kh. KIIANAZADYAN

Two fluorescent derivatives of kallidin and one—of neurotensin have 
been prepared by chemical modification of native peptides by pyrido’ 
xal-o'-phosphate (PLP). The determination of amino acid composition 
shows that in one of the derivatives of kallidin E— amino group and It 
the other 6 — as well as N—terminal amino groups have been subsib 
Cited by PLP. In the derivative of neurotensin b amino group ha- 
been substituted by PLP. All th* derivatives possess sp
genic activity like native peptides. The fluorescence of PLP residua o| 
derivatives permits to detect 0.5֊ 1 pmcl.ml of peptides. The mentioned 
analogues are degraded by human plasma slower than the native pep
tides.
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АКТИВАЦИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОМ Си -зависимой
ЭНДОНУКЛЕ АЗЫ В КЛЕТКАХ ЛИМФОПДНОН ТКАНИ

Р. А. ЗАКАРЯН

Уст.'июплено, что в клетках лнмфоадяой ткани—селезенке, тпмоиптзх крыс«. лйй« 
|.<нИ1гах перпфернческой лровп человека активируемый 1.1юкокортпконаом фермент, 
ответственный тп межиуклеосомвлывто деструкцию хроматина, олчклися к клпссу
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;Са - Му --зависимых эндонуклеаз и что уровень полн-ЛДФ-рибозилнрования в 
рл-гис и полп-.АДФ-рибознлнрующйя активность хроматина п условиях актина։. । 
Егя»КОКОртпКОИДЙМ11 -пзимзтическон межнуклеосомалыюн фрагментации хроматина в 

aie.ihit hi степени снижены.

Ключевые слова: глюкокортикоиды, Са՜- Mg + --wiwiim:.՛։ ондо.чиклсияи, .нм:- 
жсмонах ткань, меккуклсосомальная фрагментация

Феномен одновременной дезинтеграции н стимуляции новообразо- 
г шя зрелых форм лейкоцитов, в том числе вызванных адренокорт

I ьадыюй стимуляцией и выбросом в кровь глюкокортикоидных гормо

нов, широко представлен в лимфоидной гкани. Адренокортш ..лы-ля 
[стимуляция или введение глюкокортикоидов, в зависимости о: ст..тени 
|е?|(:.!уляц։։и и дозы введенного юрмопа, вызывают разрушен не гормон 
|.мувс;внтс.41»ных лейкоцитов вплоть до инволюции лимфоидной ткани, 
■ соировблдающееся уменьшением митозов, карнорекспсом, >пз»м;::п- 
I «ц еной деградацией хроматина и высвобождением из ядра фрагмептп- 
I рОванноко материала ДНК, захватываемого клетками ретнкуло-эндо 
[ Тел п.зльног системы (РЭС) костного мозга. Селезенки, печени и др. 

1X6]. В результате серим экспериментальпых работ установлено явле
ние постоявnoii реутилизации фрагментированного генетического ма
териала. ДНК—РНК протеидпых комплексов, в дифференцировке и по
рообразовании зрелых форм клеток РЭС 113—15. 17, 18]. Однако ком- 

pipCTnwc молекулярные механизмы, лежащие в основе -лого процесс-՛.
I 1ьучс-ны недостаточно.

Ранее нами [1] а затем и другими авторами | 19, 20] было показа- 
I но, что летальное действие глюкокортикоидов на |увсгвнтельныс клет 

Мн лимфоидной ткани in vitro и in vivo опосрс щвано активацией эндо 
' нуклеазной активности, осуществляющей межнуклеосомальную фра։

. нтанию ДНК.
В данной работе исследован характер активируемой глюкокортико

идами энзиматической активности, ответственной за межнуклеосомаль- 
■пую деструкцию хроматина и возможные пусковые механизмы се актн- 

гании.

/Чагернал и методика. Опыты проводились и» белых беспородных крысах линии 
Внстар массой 180—200 г. Животным вводили дексаметазон (Серва) в дозе 50 мкг 
ил 100 г массы, через 8 ч после инъекции гормона их забивали, выделили тимус и 
селезенку. Ядра из клеток выделяли по методу Ходарева и др [7] к среде, содержа- 
ш.՝՛ 0.25 М Сахарозы, 0,25 М, 5 мМ, 50 мМ гоис-НС! (pH 7.2). Лейкоциты перифери
ческой крови человека выделяли ее центрифугированием в градиенте «Plucoil-Hypa- 

[9]. инкубировали в среде МЕМ (10%-ши) бычы- сыворотка) содержащей 
io- М дексамг։эзо«!-ацег.иа (Серна). Ядра ИЗ ТИМОЦИТОВ, селезенки, лейкоцитов ви»- 

: сиди в иикубацноннуи» смесь из расчета 100 130 мкг ДИК на пробу. Были нсиоль- 
Г зозаны следующие инкубационные смеси дли определения .ikviibhocth эндонуклеаз: ■։ 

, ыпернменте 1 буфер А. содержащий 50 мМ трис-НС!. pH 7,2: 0,25 М спх.чрозы, 
0.025 М KCl; II буфер Л-10 мМ MgC 2 мМ CaCl2: III -буфер А—10 мМ М«С1, 
IV—буфер Л-2 .мМ СаС!2. Пробы инкубировали при 37° В 1. Ill и IV случаях ядр

[перед аутолизом предварительно инкубировали при 4° 10 мни с 0.2 мМ ЭГТЛ; 0.2 мМ 
ЭДТА или 2 мМ ЭГТЛ, или 2 мМ ЭДТА соответственно.

После окончания инкубации пробы охлаждали до 0°, ядра осаждали лтн 800Хь* 
5мни; супернатант сливали (супернатант практически не содержал сколько-нибудь 

i ли ин гелыюго количества ДНК, 2 5^ от вносимого количества ДПК » пробу). lh 
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ядерного осадка н присутствии 0.7 мМ ЭДТА, pH 7.2, экстрагировали продукты ауто
лиза хроматика, которые отделяли при 20.000Xg 15 мин; н суперна таите л и осадке 
количество ДНК определяли снектрофотометрически при к-260 ммк [19]. К инкуби
рованным ядерным пробам добавляли 10% раствора додециле ульфа։ а натрия до ко
нечной концентрации 1%, 10 мМ Х'а2 ЭДТА. pH 7,0, и равный объем 2 М NaCI; полу
ченный лизат дважды депротеинизировали равным объемом смеси хлороформ-изоаш:- 
новый спирт. 24:1; депротеинизированную ДНК осаждали этанолом при 20’ и анали
зировали (10 20 мкт ДНК) электрофоретпческн в 2%-ном ПАА Г—0,7 %-пой агарозе.

При определении синтеза полн-(АДФ-рибозы) н лимфоцитах I06 клеток суспенди
ровали при 0° а 10 мМ грнс-НС!, pH 7.8; 0.25 М сахарозе, 1 мМ ЭДТА; 1 мМ MgCL, 
30 мМ 2-меркаптоэтзноле; оставляли н ледяной бане в течение 15 мин: далее лимфо
циты переносили в 0,3 .мл 100 мМ трис-НС1 (pH 7.8). 40 мМ XAgC!2. I мМ [Ж] НАД 
(3.3 Cu/ммол New England Nuclear) инкубировали при 30’ Реакцию останавливай 
при 0° добавлением ГХУ до конечной концентряцин 10‘! , осадок промывали на филь
ере «Миллипор» (0.45 ммк); радиоактивность измеряли ч счетчике S1.-30. Активность՝ 
поли-(АДФ-рибоза) полимеразы хроматина определяли в инкубационной среде, содер
жавшей 50 мМ трис-НС| (pH 7.8). 40 .мМ MgCl2; 10 мк [Ж] НАД; I мМ дитнотрейто- 
ла, ядериую суспензию, соответствующую 0.3 мг ДНК; 10 м.И цА.ЧФ (pH 7.8): ин
кубационную смесь инкубировали и течение 15 мни при 25*. Реакцию останавливали 
10%-ной ТХУ, осадок обрабатывали тля радпосчсти, как описано выше.

Результаты и обсуждение. Данные, полученные нами [I]. а затем 
и другими исследователями [19, 20], позволили сделать вывод о нали
чии в клетках лимфоидном ткани активируемой in х. itro и in vivo глю
кокортикоидами эндоиуклеазной активности, ответственной за межиук- 
леосомальную и, по всей вероятности, программированную деструкцию 
генома-ДНК хроматина. Остаются невыясненными характер обнару
женной эндоиуклеазной активности н возможные пусковые механизмы 
ее активации и специфической фрагментации хроматина.

На рис. 1 представлена кинетика аутолитического расщепления хро
матина ядер тимоцитов в зависимости от ионного состава инкубацион
ной среды.

В экспериментах 1, 2 и 3 ядра, выделенные из клеток, перед ауто
лизом выдерживал։։ при 4° в течение 10 мин с 0,2 мМ ЭГТА и 2 мМ 
ЭДТА; 0,2 мМ ЭГТЛ или 2 мМ ЭДТА соответственно.

Полученные данные показывают, что при pH 7,2 аутолитическое 
переваривание ДНК. изолированных ядер интенсивно протекает в при
сутствии катионов Са + • и Mg ; замена одного другим или отсутствие 
одного из них угнетает процесс фрагментации ДНК хроматина ядер ти
моцитов.

Полученные результаты совпадают с данными ряда работ о харак
тере внутриядерных нуклеаз в клетках лимфоидной ткани [3, 4, 8]. 
Сравнение кинетики нуклеолитичсской фрагментации ДНК в ядрах ти
моцитов контрольных животных и животных, получивших дексамета
зон, свидетельствует о том, что последний значительно активирует Са ՛ 
Mg' ' -зависимую эндонуклеазу при концентрациях 2 и 10 мМ соответ
ственно, г. с. при копнет ранни, обеспечивающей синергизм в тейстиии 
между катионами Са + и Mg+T [7]. В первые 5 мин инкубации эта 
активного возрастает более чем в 4 раза, и in vitro возможный «пол
ный» аутолиз хроматина (40—50%) завершается через 10 мин инкуби
рования. Дексаметазон практически не активирует другие типы э»:до-
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нуклеазных активностей. Аналогичная закономерность выявлена в экс- 
риментах с клетками селезенки. Как видно из рис. 2, через 6 ч после 
«действия 10՜5 М дексаметазона на лейкоциты в изолированных яд-

Рис. 1.1. Рис. 16.
Рас. I. Нуклео.игтпческое расщепление ДПК хроматина эндогенными нук
леазами в изолированных ядрах тимоцитов ;։| I—Инкубация ядер в сре
де А; 2—н среде А, содержащей 10 мМ М«С12; 3—» среде А, содержа
щей 2 мМ <'.п(л2; 5—среде А. содержащей 10 мМ М|>С1.։ и 2 мМ СаС12; 
б| то же через 6 ч после воздействия 50 мкг дексаметазона (100 г массы 
крысы). I- Инкубация ядер в среде А; 2—в среде А. содержащей 10 ,мМ 
.ЧдСЦ; 3 в среде Л, содержащей 2 мМ СаС12; 4 и среде \. содержащей 
10 мМ М^СЕ, и 2 мМ СаС12 По оси абсцисс—-время !нкуби;:;н։, мин. по 
осн ординат—количество ДНК в экстрагируемых фрагментах, процент от 

всей ДНК в пробе.

Рие. 2а. Рис. 2б.
Рис. 2. Иуклеолнычсскос расщеплешь? ДНК хроматина п ядрах лейксшн- 
топ периферической кропи человека. .1.1 1. Ядра лейкоцитов, преннкубп 
рованных н течение б ч з с-тсуп-нше дексаметазона, инкубированы •> среде 
А с 0,2 мМ СпС12 и 10 м.М МоС12: 2. ядра лейкоцитоз, преш|кубярован- 
ных в течение 6 ч в присутегняи 10—5 \\ Декса метазона, пнкубпро-шппх в 
Среде Л с 0,2 м.М СаСЦ и 10 мМ .Ч«Ск о) I. лейкоциты, преннкубиро- 
зднныо п течение 1—6 ч в отсутствие дексаметазона; через ратные интер
валы времен!’ нреннкубащш ядра выделялись ил лейкоцитов и инкубиро
вались в среде А с 10 мМ МяСП и 2 м.М СаС!2 в течение 30 мни; 2 лей
коциты, проинкубированные в тещчше 1—6 ч п присутствии 10 •= .М дел- 
саметазона, далее, как в предыдущем случае. По о. г «бгинс. 060.111. 1е- 

пня те Же, что и на рис. I.

рах значительно возрастает активность Са Л'чг -зиниелмой эндо
нуклеазы: повышение активности фермента заметно уже через -I ч ин
кубирования лейкоцитов в среде с дексаметазоном.
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На рис. 3 показано электрофоретическое распределение фрагмен
тов ДНК хроматина ядер тимоцитов, селезенки, лейкоцитов, расщеп- 
л-иного в регулярно повторяющихся участках в области спенсеров С8 
Mg* -зависимой эндонуклеазой, .-жгнвированпой введением дексаме- 
газона. Фрагменты ДНК распределены в виде дискретных полос соот
ветственно нуклеосоме и ее олигомерам.

Картина распределения фрагментов аналогична таковой при воз
действии микрококковой нуклеазы н указывает практически на отсут- 
с гвне или, во всяко՝։ случае, нет֊՛՛: льную актииатно нндуНнру^лЮЙ 
дексаметазоном соотнстствуюше:՜: протеазной акгиииостн, что было по
казано н ранее fl. 10. 19].

Са . Mg* ՛-заоиенмая .ндонуклеаза относится к классу фермсн- 
:иЗ. прочно л ; иных с хроматином. и избирательность се действия а 
отношении ".։жнуклеосом;։лм1о:о растепления ДНК в хроматине опре
деляется, по всей в • . ги. локализацией в ограниченных районах 
хроматина —возможно, в межнуклеосомалькых участках.

Вместе < тем в литературе есть ряд сообщений относительно воз
можных механизмов регуляция активное)и нуклеаз, в юм числе Сз . 
Мц’՜ зависимой эндонуклеазы, в частности, описано ннгнбиронзиис 
.жтнвности нуклеаз в результате их юли-АДФ-риш» лидирования нолю 
(ЛДФ-рнбо-а) пол։ еералий | !<>. 21—23]. ферментом, прочно связан
ным межпуклеосомальнымн линкерными участками хроматина |11, 
12]. С полиции вышеизложенного исследована активность полн-АДФ- 
рибознлнропания в лейкоцитах периферической крон» человека в усло
виях иктнваннн дексаметазоном межнуклеосомзльной фрагментации 
хроматина Са ՛ ’, Мй -зависимой эндонуклеазой.

Данные, представленные на рис. 4. показывают, что по заиление про
цесса полн-АДФ-рибозилирования в клетке ассоциировано с активаци
ей мсжнуклсосомальной деградации хроматина и по времени совпада
ет с индукцией глюкокортикоидом активности Са ‘-зависимой 
эндонуклеазы. Наблюдаемое ингибирование по.ти-АДФ-риьознлкро- 
взния следует отнести в основном за счет подавления полн-АДФ-пОлп- 
мерззной реакции в хроматине, и оно может быть вызнано уменьшением 
в Хроматине протеинов, акцепторов поли-АДФ-рнбозы; понижением 
поли-(АДФ-рибоза) синтетазной активности; повышением активности 
ноли-АДФ-рнбозй гликогидролазы. Для внесения ясности в получен
ный результат была изучена поли-(ЛДФ-рибоза) синтетазная актив
ность хроматина гимошпов. лейкоцитов периферической крови человеки 
н норме и после воздействия дексаметазона в условиях подавления по
ли-(АДФ-рнбоза) глпкогидролазной активности хроматина. Данные, 
представленные на рис. 5. свидетельствуют о том, что пол р зиянием глю
кокортикоида пол и-(АДФ-рнбоза) синтетазная активность хроматини 
клеток лимфоидной ткани понижается. Это понижение возможно как 

.1 счет уменьшения самой синтетазы, локализованной мсжпуклсосом 
но, так и протеинов- -основных акцепторов поли-(АДФ-рибоаы): ги՛ 
стонав I! I. Н2В и ряда негнетоиовых, преимущественно кислых белков, 
.юкализошчшых в том же участке хроматина [12]. Как бы то ни было, 
поияжеияе уровня ноли-АДФ-рнбозилнрования хроматина в условия՝
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Рис. 3 Электрофоретическое распределение фрагментов ДНК хроматина 
(1—ядер тнмоцитои, 2-селезенки, 3 лейкоцитов), расщепленной Са/Мй֊ 
Завнснмон •ндопуклен.юй, активированной гекса ме։а.ии։ом (См методы).



активации дексаметазоном межну к леосо мной деструкции его свидетель
ствует о значении данной модификации для нативной структуры хрома
тина; нарушение степени полн-АДФ-рибозялирования хроматина яв-

Рис. 4а
Рис. 4. Синтез поли«( ХДФ-рлбозы) в
человека (см методы) а) I Лейкоирты. предварительно пикубирозпчныс 
п течение 6 ч в отсутствие дексаметазона; 2. лейкоциты, предварительно 
инкубированные в гонение 6 ՛։ з присутствии 10—*.М дексаметазона. По 
осн абсцисс радиоактивность я нмп/мнн 10 ~3; ординат֊ время инкуба
ции клеток с [Ж] НАД. б) 1. Лейкоциты, иреинкубировалпы։՛ в течение 
1—6 ч в отсутствие дексаметазона, через обозначенные интервалы времени 
ядра выделялись из лейкоцитов н инкубировались в буфер А с !0 мМ 
МцС12 н 2 м.Ч С&С12; 2. лейкоциты, проинкубированные в течение 1—6 ч

с 10 ’ М дексаметазоном, далее, к.тх и предыдущем случае

ляется фактором, повышающим доступность «линкеров» Са , Мё 
зависимой эндонуклеазе, которая, что не исключается, в слою очеред 
может быть активируема на фоне пониженного уровня поли-ЛДФ-рибо- 
знлнровапия [16. 21 -23].

Рис. 5 Поли-(АДФ)«рибоза) полим-ерадиая ак- 
шииость изолированных ядер тимоцитов н лей֊ 
кошттов периферической крови человека в норм 
и после воздействия дексаметазона (см. методы) 
1 5дра тимоцитов после воздействия дексамета
зона; 4 ядра riiv.ou.iTOb, норма; 2 ядра лей- 
кецптоп после аотдёйстпня дексаметазона; 3 -ял- 
ра лейкоцитов, норма. По оси абсцисс—включе
на։ НАД з полимер АДФ-рпбозы: ио осп орд - 
наг—время инкубации выделенных ядер с [311]

НАД в мни.

Таким образом, физиологическая связь междх повышением фупк 
инн керы надпочечника и инволюцией лимфоидной ткани, сформулиро- 
паиная Селье [5] как единый механизм адаптации организма к раэли.- 
ним стрессорным воздействиям, реализуется через активацию глюко
кортикоидами Са ‘ М& -зависимой эндонуклеазы, осуществляю!!՛, и 
программированную межнуклеосомальную деструкцию хроматина н.ч 
фоне пониженного уровня полн-АДФ-рнбозилированкя з клетке и ши
той прлн-(АДФ-рнСоза) синтетазной активности хроматина.
Пнсгнтк т эчелернмеятяльнйП биологии

АН Армянской ССР Поступило 22.11 1984 г.
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ACTIVATION BY OLUCOCORTICO1DES OF Ca ֊/Mg -DEPENDENT 
ENDONUCLEASE OF LYMPHOID TISSUE CELLS

R. A. ZAKHA.RIAN

in lymphoid cells of spleen, thymocytes oi mice, leucocytes of 
human plasma the enzyme that is activated by glucocorticoides and 
responsible for internucleosomal deg-adation of chromatin belongs Io the 
Ca /Mg1 -dependent endonucleases.

The activation by glucocorticoides of intcmucleosomal՜ destruction 
of chromatin is accompanied by low level of poly-(ADP-ribose) polyme
rization in cell and p ly (ADP-ribose) polymerase activity In chromatin.
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УДК 539.16.047

ОЦЕНКА ДОЗЫ ИЗЛУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ РЕГРЕССИОННОЙ 
МОДЕЛИ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ энзиматические показатели

В. Б. МАТЮШИЧЕВ

С помощью множественного регрессионного анализа изучена связь уровней 11-ти 
энзиматических показателей с дозой (40 100 грэй) внешнего бе։?.-облучения крыс. 
Отобрана группа из 6-ти тестов, совместный учет которых позволяет прогнозировать 
полученную животным дозу с ошибкой 13 17%

Ключевые слова ферменты, бета-излучение, регрессионный анализ.

Средн требований, предъявляемых к энзиматическим (и вообще 
биологическим) индикаторам лучевого поражения, ведущим является 
существование дозовой зависимости изменений соответствующих пока
зателей [2]. До сих нор, однако, не выявлено теста, способного само
стоятельно шкалировать сколько-нибудь значительные диапазоны до
зовых нагрузок, и, вероятно, его вообще нет. Болес обнадеживающи
ми представляются поиски таких свойств у некоторого комплекса па
раметров, но подобные исследования пока единичны [3]. В этой связи 
задача настоящей работы сводилась к многомерному анализу постради
ационных сдвигов активности ферментов, проявивших в предваритель
ных экспериментах способность отражать своими’модуляциями выра
женность нарушений, возникающих в разгар лучевой болезни, с целью 
выявления ферментных систем, информативных при внешнем бета-об
лучении организма. В качестве субстратов активности наиболее рацио
нальным представлялся выбор плазмы крови и кожи как ткани, непо
средственно повреждаемой малопроникающим излучением.

.Материал и методика. Беспородных белых крыс-самцов массой 160—180 г с эпи
лированной кожей спины помещали в герметичную камеру и подвергали внешнему бе 
та-облучению от S5K: в дозах 40. 60, 80 и 100 грэй. Через 1, 3. 5, 7 суток после воз
действия по 10 животных из каждой подопытной группы вместе с 10-ю интактными осо
бями декапитировали под эфирным наркозом. В плазме крови и водных экстрактах 
кожи, взятой с участков, лишенных перед опытом шерсти, стандартными методами из
меряли активности щелочной фосфатазы, альфа-амилазы, лактатдегвдрогеназы, алз-
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никамннотрансфсразы. обозначаемых далее соотзетстзенно как ЩФП, ЩФК,. АМН 1 
АМК. ЛДГ.П, ЛДГК, АЛТП. АЛТК. Определяли также суммарную активность, де
гидрогеназ пентозного цикла а плазме (ДПП), активности .тснлртатлмннотрансфсра- ■ 
зы л щелочкой ДНКазы кожи (АС-ТК. ДШК>. Абсолютные величины п астр а дна ни- ] 
очной активности ферментов (мкмоль/мин из ■ мл плазмы или I м։ экстрагирования 
го белка кожи) выражали в долях от принятого за I среднего уровня их в соответ-] 
сгвующен контрольной серин Нормированные таким образом материалы нс пользе-1 
нали для последующего анализа. Iкчюсредстве >ные данные эксперимента приведены | 
ранее [4].

Результаты и обсуждение. Среди объективных приемов изучения '; 
дозовой зависимости выявленных изменений одним ил наиболее нелёфЯ 
образных является регрессионный анализ, позволяющий количественно 
оценить меру связи колебаний ферментативной активности с величиной 
лучевой нагрузки. По непонятным причинам* однако, этот подход еще 
не пользуется вниманием экспериментаторов, да и возможности метода 
реализуются лишь частично. Немногочисленные попытки обратиться к 
регрессионном модели не идут дальше, простейшего варианта, описи-- 
вакнцего парную ковариацию, причем эндогенным признаком служит 
доза, а предикатом какой-либо единственный биохимический показа
тель. В такое виде регрессионный анализ малоэффективен (если вооб
ще нс лишен смысла), а его результаты невозможно использовать. 
Для прогнозирования полученной организмом дозы излучения по ито
гам замеров ферментативной активности интерес, очевидно, представ
ляет обратное соотношение составляющих, где доза выступает функцио
нальным параметром уравнения связи. Не нуждается в специальном 
обосновании и предположение и возрастании значимости статистической 
процедуры с привлечением дополнительных факторных признаков. Речь 
идет о множественном регрессионном анализе. Хотя в действительно
сти доза излучения, естественно, не зависит от биохимического статуса 
организма, ио формальным мотивам мы имеем право условно принять 
противоположную позицию с тем, чтобы, пожертвовав четкостью ин
терпретации, получить взамен строгие критерии отсева неинформатив
ных тестов. Во всяком случае для ноли настоящей работы такой ана
лиз не только корректен, но и целесообразен [о, б|. Он был проведен из 
ЭВМ по стандартной программе. Получены характеристики уравнений 
вида: у = ЬоН-Ь1Х1֊|-Ь2Х2-! .... ЬцХц, оценивающих связь совокуп
ности экзогенных биохимических признаков с дозой излучения, где у— 
средняя величина дозы при значениях х։, хо... Хц ферментных показате
лей, Ьо- свободный член, Ь|,...ЬИ—частные коэффициенты регрессии. 
Оказалось, что на 1-, 5- и 7-е сутки эксперимента уровни Г’-критерия 
достоверно выше теоретически определенных величин, т. е. в эти сроки 
линейная модель достаточно работоспособна. Общая адекватность вы
веденных интерполяционных формул исходным данным косвенно под
тверждается цифрами коэффициентов детерминации (R2): соответ
ственно 85, 83 и 82% варьирования дозы обусловлено существованием 
линейной связи между лучевой нагрузкой и совокупностью независимых 
переменных. Значения средних ошибок аппроксимации (е) также го
ворят об удовлетворительной точности предсказания. Прогностические 
возможности системы, построенной па данных третьих суток опыта, за- 
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мстно скромнее. Лишь е, видимо, в силу случайности выборочной оцен
ки, находится в пределах, зафиксированных для I . 5-, 7 х суток, до
стоверность же регрессия не достигает 95%-ного порога, 26% колеба
ний целевой функции нс воспроизводится регрессорами, а остаточная 
дисперсия (о|), отражающая неучтенную уравнением часть обшей дис
персии дозы, максимальна.

Особую ценность для нас представляют значения коэффициентов 
регрессии <:Ь։1, позволяющие решить вопрос о вкладе отдельных энзи
матических показателей в прогнозирование юзы излучения. Чем боль
ше величина коэффициента регрессии, выражающего количественную 
«зависимость» дозы от соответствующей переменной при исключенном 
влиянии всех остальных признаков, тем выше дозиметрические кондп- 
1пш теста. Неравнозначность апробированных параметров я этом ас
пекте очевидна. Существенной связью со степенью лучевой нагрузки 
обладают на 1-е сутки ЛДГП. АЛТ К. ЩФП, ка 3-н—ЛДГП, ЛД1 К, 
ДНП, на 5-е-АМП и ЛДГК, на 7-е-ЛДГК, Д1ДК. АЛТК. Эти кон
стелляции выделяются и в соответствии с критерием стандартизован
ных коэффициентов регрессии, показывающих, насколько «меняется 
нормированное отклонение дозы при изменении нормированного откло
нения данного признака на единицу. Остальные составляющие как не 
существенные, избыточные должны быть исключены из рассмотрения.

То, что выбраковка засоряющих систему балластных переменных 
действительно является полезной мерой, подтвердилось на практик? 
(табл.). Хотя для повторного анализа было отобрано всего по 2— •

Т а б л в и а
Показатели связи уровней эизнчпглческой актнимостн с дозой бета-излучения

Сутки 
5КС11ОЗП- 

цни

Характеристики редуцированных уравнений регрессии
Фермен

ты Ь. 41 Ь'о - R2 о
• R

Г

1 Ш.ФП 
лдгп 
АЛТК

-11.59’
34.69*
26. ։3

0.231
0.532
0.237

- 2.1.9 103.57 13 85 0.771 0,087 4.95 *

3 лагп 
лдгк 
дин

14.17
-28.57'

35.52'

в. 182 
0.275 
0.543

96.29 227.91 16.7՜! 0.543 0.207 2

•5 АМК 
ЛДГК

20.34֊
•85.1)7

0.086
0.914

91.58 87 64 13.14 0.791 0.077 5.85'

7 Л ГК 
дщк 
АЛТК

-52.91
51 ■
15.34-

0.431
0.437
0.132

66.07 152.97 15.56 0.678 0.129 3.35*

* — р 0.05.

ферментных теста, качество ре дотированных уравнений регрессии на
много улучшилось: повысилась их адекватность (связь с дозой всюду до
стоверна), уменьшились ошибки аппроксимации и величины остаточной 
дисперсии. Снижение уровней R2 следует, естественно, приписать отсеян
ным признакам, при всей своей малозначимости, связанным все же с ;о- 
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зой и между собой, но в сиду детерминированности принятой модели этот 
факт не имеет решающего значения. Поскольку ошибка предсказания 
дозы в 1-е и 5-е сутки составляет 13 14%. полученные линейные урав
нения можно считать оптимальными в данных условиях [I]. Менее уве
ренный прогноз сопутствует 3-м и 7-м суткам, однако и в этих случаях 
добиваться большей точности только за счет исходных переменных под
бором других форм связи, видимо, нерационально, необходимо вводить 
новые признаки.

Представление о той роли, которую играют отдельные прсдикато- 
ры в определении лозы, дают параметры Ь, и , характеризующие от- 
ыситслькую долю участия признака в прогнозировании значений дозы. 
В обновленных вариантах уравнений также отчетливо просматривают
ся ведущие и подчиненные биохимические показатели. Так, в 1е сутки 
бесспорно доминирующее положение ЛДГП, на 3-н ДПП. на 7-е сутки 
равноправными опорными тестами служат ЛДГК и ДЩК, тогда как 
5-е—отмечены тем, что доля ЛДГК в опенке дозы превышает 91%, а 
АМК принимает в этом чисто символическое участие. Кроме АМК, от 
которой можно отказаться без видимого ущерба, вспомогательные по
зиции занимают ЛДГП (Зи сутки) и АЛТК (7-е). Из 11-ти исходных 
тестов, таким образом, достаточно шести, чтобы маркировать вес сроки 
обследования в порядке снижения разрешающей способности ЛДГК. 
ЛДГП. ДПП. ДЩК. АЛТК. ЩФП.

Значение полученных результатов нс исчерпывается отбором груп
пы ферментов, обладающих задатками индикаторов бета-поражеиия 
организма. Не менее важным представляется сам факт применимости 
многомерного анализа к дозиметрическим исследованиям. Рассматри
вая выведенные прогносширокие уравнения как формальное средство 
для стохастической оценки полученной животным /юзы по совокупности 
значений биохимических переменных, нельзя не отмстить хорошее ка
чественное соответствие структуры регрессионного множества явлени
ям. наблюдаемым в действительности. Зваки при коэффициентах ре
грессии. указывающие направление влияния факторов на результатов 
ный признак, даже в корреляционных моделях в силу взаимосвязей 
между преднкаторами мигу; инвертировать вектор того или иного изо
лированного эффекта. Тем весомей выглядит отсутствие существенно
го дрейфа теоретических данных относительно реальных. Параметры 
ныне генных аналитических формул в целом верно отражают основные 
тен тенции ностлучевых изменений энзиматических показателей. Учи 
тывая дополнит льные искажающие моменты—сдвиги активностей ря
да ферментов обнаруживают отклонения от линейной зависимости, от- 
сч т же начинается щ с пулевой точки, а с уровня, определяемого мень
шей из цн, иго.- ; пробиро тайного метода множественной регрессии сле
дует признать вполне удовлетворительным. Причем имеются значитель
ные резервы минимизации расхождении между истинными и расчетны
ми значениями дозы, способы совершенствования интерполяционных 
систем.

Весьма вероятно, что дальнейшие исследования выявят более эф-



фективные тесты. Как показал эксперимент, в набор показателен, под
лежащих регрессионной процедуре, не следует включать параметры, 
сильно коррелирующие между собой, вяло реагирующие на облучение 
организма или же проявляющие высокую лабильность, но дающие вы 
раженную трансгрессию, т. с. варьирующие в узком диапазоне. Для об
работки. кроме того, наиболее подходят переменные, обладающие чет- 
ким дозовым трендом, непрерывным увеличением или снижением па
раллельно росту лучевой нагрузки. Волнообразность динамики авто
матически переводит признак в разряд незначимых (даже при досто
верных колебаниях активности с широкой амплитудой и различиях по 
отдельным воздействиям. связь с дозой и рамках линейной модели не 
проявится). Казалось бы, всегда есть возможность, изменив вид урав
нения, сделать информативными и такие тесты, однако это абстрактная 
н зачастую тупиковая задача, не имеющая реальною выхода. Посколь
ку при фазных изменениях поведение параметров непредсказуемо, полу
чение по уравнению промежуточных между точками, градуировки --лз- 
ченнй прёдиканта превращает идентификацию доз в неразрешимую 
проблему. Линейные модели в этом отношении более надежны, и вооб
ще- ценность прогностической формулы гем выше, чем она проще и чем 
меньше составляющих, рассчитываемых но опытным данным, содер
жит. Существенно, что н работе продемонстрирована пригодности м. 
тода для кластеризации потенциальных радиои иди кагоров. Что же ка
сается использования регрессионного анализа в практической ДОЗНМёт 
рни, то оно наталкивается на ограничения, справе гливые для любого 
другого косвенного подхода н диктуемые зависимостью эффекта облу
чения (помимо величины дозы) от мощности нагрузки, ее пространс; 
пенного распределения, индивидуальной радиочувствительности, состо
яния организма в момент воздействия, хронологии самих измерении :։ 
т п. Число степеней свободы, следовательно, здесь невелико, и экс
траполяция выведенных выражений за пределы конкретных условий экс 
иери.мепта чревата грубыми просчетами.

Особый интерес в этом плане представляет полностью игнориро
вавшаяся исследователями связь Гшоэффекта с типом применяемого и. 
лучения. Между тем она существует и со всей отчетливостью, в част
ности. выявляется при сопоставлении полученных результатов с данны
ми нашей предыдущей работы (3]. Оказывается, что предсказание до
зы рентгеновского и в особенности сочетанного излучения получается 
гораздо менее точным и уверенным, чем при обладающем упрощенным 
механизмом реализации воздействия внешнем бета-облучении, имею
щем. таким образом, наиболее благоприятны՛, перспективы -фермент
ной индикации. Вообще же, поскольку каждый тин излучения даст 
свои спектр ферментных нарушений, эизнмоднагностика может быть 
видимо, только конкретной, опирающейся на объективную информацию 
об источнике । общих условиях лучевого воздействия. Бессмысленны 
поэтому и укоренившиеся представления об отдельных тестах в каче
стве «хороших» или «плохих» [2]. Как было показано нами, показате
ли, адекватно оценивающие действие рентгеновского излучения, н.чог- 
ла несостоятельны в отношении характеристики последствий более мяг
кого бета-облучения и наоборот.
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Подобные очевидные априори н подтвержденные экспериментально 
факты подчеркивают ошибочность господствующей ныне концепции 
фиксированности тестирующих свойств ферментов и помогают осознать 
абсолютную нереальность помыслов о практической энзимодозиметрии. 
В то же время индикация тяжести радиационного поражения как оп
ределенного состояния организма, по-видимому, вполне достижима 
именно на >том пути. Па модели проведенных нами дозиметрических 
исследований выявлены значительные и ранее не использовавшиеся 
резервы радиобиоиидикацин. Отсеивающее балластные показатели 
скрининг-тестирование, основанное на множественном регрессионном 
анализе результатов измерения ферментативной активности, есть осно
вания расценивать как многообещающее направление. Выигрышной 
стороной такой методологии является возможность замены обычных в 
таких случаях этг.-сменных деклараций о перспективности тех или иных 
тестон их точной количественной характеристикой, построенной на уче
те конкретных условий воздействия я подкрепленной потенцированием 
значимости отдельных параметров за счет эффекта суммации. Причем 
несомненно большие перспективы открываются именно в сфере прило
жения многомерной статистики к составляющему следующий шаг ис
следования анализу сопряженности биохимических предсказывающих 
факторов с тяжестью лучевого поражения. А этой цели, в конечном 
счете, и служит селекция ферментных показателей, проводимая на уров
не регистрации дозовых параметров.
.'ItymiirpojKKHH государственный университет

н.м. А Л. Жданова Поступило 3.1 198է г.

ՃԱ(1-ԱԴԱՅԹ։րԱՆ ԴՈՂԱՅԻ ԴՆՍՀԱՏՈՒԱՐ. ԷՆ9.Խ1րԱՏ1»Կ ՑՈ1’ՑԱՆ!’ՇՆհՐՆ 
(1ՆԴԴՐԿՈՂ ՌհԳՐԵՍԻՈՆ ՍՈԴ1Վ1» 0ԳՆՈհ1*ՅԱՄՈ

•I,. |1. ՄԱՏՅՈԻՇԻՕհՎ

Օաւլմ ակի ոեգրեսխէն անւպիէքննրի օդնութ յամ ր ttt սումնաւտիրված Լ 11 
Ւնդեմաաիկ tjntրսւնիշն /.րի կաո/ր ա էէն I. ան !՛րի արաարին րԼէոա-ճարւաէ/այթ֊ 
>1 ան էրէվտյի հետ (40—100

է,նսրրված Լ 6' athutnjttj piui]lfUtfftitA մԼկ խոէմր, որէ/նչյ Համաահղ հաշ- 
>[աէէւո.մր <)»чу է, տա/իււ 13-17 % սՀսա/ով նախատէ-սել կևնդանիների ճաոա- 
tjin tfJման էր/ղանւ

ESTIMATION OF IRRADIATION DOSE BY MEANS OF REGRESSION 
MODEL, INVOLVING ’I HE ENZYMATIC INDICES

V. B. MATYUSHJCHEV

By means of multivariate regression analysis the relationship or 
11 enzymatic indices levels with the dose (40—10Э gray) of rats outward 
beta-irradiation has been studied. A group has been selected, consisting 
of 6 tests, the joint calculation of which । ennits the predict the dose 
received by the animal with error in 13—17 per cent.
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АКТИВАЦИОННОЕ II Н11ЛКТИВЛ1.1ИОН1 ЮЕ ДЕЙСТВИЕ 
ТРАНСМЕМБРАННОГО ПОТОКА ВОДЫ НА ИОННЫЕ ЮКИ

ЧЕРЕЗ МЕМБРАНУ ГИГАНТСКОГО АКСОНА КАЛЬМАРА

С. И. АЙРАПЕТЯН

Исследовалось и-йстпис- осмотического градиента на мембране на возбудимые свой
ства мембраны гигантского аксона кальмара. Показано, что входящий поток воды 
активирует яэтпиевые и инактивирует калиевые каналы, тогда как выходящий ноток 
поды, наоборот, инактивирует натриевые и активирует калиевые каналы. Количество 
ТТХ-чувствительных натриевых каналов, которые участвуют в генерации одиночного 
потенциала действия, увеличивается при входящем а уменьшается при выходящем по. 
гонах поды

Выходящий поток воды через мембрану приводит к устранению хвостового выходя
щего калиевого тока, независимо от амплитуды натриевого и калиевого токов и кои- 
11՛.՛ деполяризационного импульса.

Предполагается, что электрогепный натриевый насос осуществляет метаболический 
контроль возбуди мости мембраны путем регуляции трансмембранного потока воды

Ключевые слова: гигантский аксон кальмара. трансмембранный погон воды,

Известно, что клеточная мембрана проницаема для воды, и транс
мембранный перенос ионов сопровождается также, трансмембранным 
потоком, воды в направлении осмотического градиента [2|.

В предыдущих наших работах, выполненных на гигантских нейро
нах улитки, было показано, что клетки при активации электрогенного 
натриевого насоса теряют воду н уменьшаются в размере, а при инак
тивации или возбуждении поглощают воду и набухают [I. 4]. Посколь
ку набухание клетки сопровождается повышением, а уменьшение се раз
мера. наоборот, понижением хемочувствительности и возбудимости 
мембраны [4, 6]. нами была выдвинута гипотеза, согласно которой 
лсл-грогенный натриевый насос регулирует возбудимость клетки нс толь

ко путем изменения уровня мембранного потенциала (МП), как ՝ю
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обычно предполагается, но я путем регуляции трансмембранного потока 
воды [7]. Для дальнейшей проверки этой гипотезы исследовалось дей
ствие осмотического градиента на мембране на возбудимые свойств;! 
мембраны гигантского аксона кальмара.

Перфузию аксона проводили согласно методике Бекера в др. [б] с модификацией 
... г:» и Ямапкии [10J Внутриклеточный раствор непрерывно перфузировали с по- 

.мощью гидростатического давления.
Контрольный изотонический наружный раствор содержал (н м.М) ХаС1—517. КС; - । 

Г>. CaCL >0. Хепес 12.7. Раствор с низкой концентрацией натрия готовили путей 
замещения 300 мМ NaCI 500 м.М глюкозой. Внутриклеточный раствор содержал 1՝ 
ммолях): К—100. глюкоза—888. Хепес 12. Гипертонический и гипотонический на
ружный и внутренний растворы готовили путем добавления или, соответственно, умень
шении, 500 мМ глюкозы в растворах. МП измеряли с помощью тонкого капиллярного 
электрода, .{яполненною ЗМ КС! В качестве такового нащльзонял n.ianiHiiiipo- 
винный иллтнновый электрод, помешенный внутри, вдоль аксона. Использовал.! 
стандартную методику фиксации напряжения на мембране. Регистрацию мембранно- 
го тока и потенциала осуществляли с помощью прибора с переходящей памятью, нт 
выходе которого был подключен чернильный самописец.

На рис. I показано семейство кривых трансмембранных ионных 
ГОКов в условиях перфузии аксона. Видно, что при уменьшении осмоти
ческою давления внутреннем стороны мембраны, г. е. при выходящем 
потоке воды через мембрану, происходиi значительное ускорение инак-

Рис. I. Трансмембранные ионные токи в условиях перфузии аксона: Л— 
снаружи .՛ внутри изотоническими. Б. В и Д—снаружи изотопическими, 
а внутри гипотоническими и Г—снаружи и внутри гипотоиическнмн рас- 
сворами А и Б -наружный раствор содержи! 517, а В. I и Д- 217 ммоль 

натрия.

тивации натриевого тока и уменьшение его амплитуды. Калиевый ток 
при этом изменяется противоположным образом: замедляется его ин
активация и увеличивается максимальная амплитуда. Чтобы убедиться 
в гом, что отмеченные изменения ионных токов действительно вызваны 
выходящим потоком воды, мембрану с обеих сторон перфузировали ги
потоническими растворами. При этом, когда на мембране отсутствует 
осмотический градиент, исчезает ииактива пион нос и активационное дей- 
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стене выходящего потока на натриевый и калиевый токи .мембраны со
ответственно.

На рис. 2 показано действие выходящего (Б) и входящего (В) по- 
гикОв воды на потенциал действия (ПД) одного и того же аксона при 
создании осмотического градиента на мембране путем соответствующе
го уменынения в добавления 500 мМ глюкозы во виутрнаксональный 
перфузирующий раствор.

Рис. 2. Трансмембранные но: шл.- токи и условиях перфузии аксона с 
обеих сторон мембраны А—изотоническими. В— гн погони чески мч и Д—ги
пертоническими. Б—снаружи изотопическими, а внутри гипотоническими. 
Г сниру.-нн гипертоническими, а п։угри изотопическими н П -снаружи изо- 
Юннческн.мп, л внутри гипертоническими растворами, когда внешний рас

твор содержал 2Г7 моль натрия.

Таким образом, действие входящего потока воды (В) противопо
ложно действию выходящего потока (Б), г. е. при повышении тонич
ности (В) внутри аксон-։ происходит увеличение амплитуды и замедле
ние нисходящей фазы ПД, тогда как при уменьшении тоничности (Б) 
внут рл аксон ал ьнбго перфузата уменьшается амплитуда ПД и ускоря
ется его нисходящая фаза. Следует отметить, что обычное изменение 
осмотического градиента на мембране за счет увеличения осмотичпостн 
в наружной среде оказалось менее эффективным, чем изменение тонич
ности с внутренней стороны мембраны. Поэтому для получения ожидае
мых результатов влияния потока воды на 'трансмембранные ионные то- 
М’ часто приходилось продлевать период инкубации в соответствующих 
гшешних растворах и использовать более высокую концентрацию глюко
зы. Малоэффективиость действия внешнего осмотического градиента 
па трансмембранные токи, но-видимому, можно объяснить наличном с 
наружной стороны аксона слоя -ивановских клеток, который затрудняет 
свободную диффузию глюкозы в околомембранное пространство. Кж 
было показано в работах Фраике.чхаузера и Ходжкина [9], по этой при
чине калиевый гок оказался менее чувствительным к изменению кон
центрации ионов калия во внешнем растворе.

Таким образом, на основании приведенных данных можно прийти 
?: заключению, чю входящий поток воды является активатором натри
евого и инактиватором калиевого юка. тогда как выходящий поток во
ды, наоборот, ииак!инирует натриевый и активирует калиевый ток.
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Для выяснения вопроса с наличии в мембране гигантского аксона 
«резервных» натриевых каналов, которые могут перейти в активное со
стояние при входящем потоке воды, мы исследовали действие входя
щего потока на ПД у аксонов, отравленных 10՜“ М тстрадотоксином 
(ТТХ). Оказалось, что после полного блокирования НД ТТХ в усло
виях выходящего потока воды (рис. 3) можно кратковременно вое

---------------------- ТТХ Ю’։М--------------------------

L
Рис. 3. Восст.тойленнс и >тешпп>лоя действия в условиях присутствия к на
ружном растворе Н)-ЛМ ГГХ путем остановки выходящего потока волы 
(I) или иодачи входящего трансмембранного патока воды (2}. Внешний 
омывающий раствор содержал 2!՜ ммоль натрия Аксон перфузировался 
с внутренней стороны изотоническими, а снаружи: сначала—гипертониче
скими. а затем изотоническими п гипотоническими раствора՝1 к стрелки I 
и 2 указывают момент подачи изотонического и гипотонического растворов 

соответстиснпо Калибровка: напряжение 50 мВ. время—20 мсек.

(гаиоиить способность аксона генерировать полноценное НД в присут
ствии 10 8 М ТТХ, если остановить или изменить направление транс
мембранного потока воды путем изменения осмотического градиента 
на мембране. Поскольку ТТХ блокирует только те натриевые каналы 
г мембране, которые находятся в «активном» состоянии, т. е. участву
ющие в генерации НД, то полученные данные можно интерпретировать 
следующим образом; натриевые каналы в мембране неоднозначны 
имеются каналы с низкой и высокой энергией активности, я последние 
активируются входящим потоком через мембрану.

Опытами Тасаки и сотр. на гигантском аксоне кальмара [II] бы
ло показано, что в период восходящей фазы НД вода поступает внутрь 
аксона, а при нисходящей, наоборот, поток воды приобретает выходя
щее направление. Следовательно, можно думать, что обнаруженное 
активационное и ииактиваиионнбе действие потока воды на трансмем
бранные ионные токи имеет место в период генерации НД.

.Эти данные служат также доказательством правомочности выдви
нутой нами ранее гипотезы о том. что элсктрогениый натриевый насос, 
регулируя трансмембранный ноток воды, осуществляет также метабо
лический контроль над возбудимыми свойствами мембраны |7].

В работе Крышталя и corp. [3], которыми было исследовано Дей
ствие осмотического градиента на кинетику натриевого входящего то
ка в перфузированных нейронах спинальных ганглиев крыс, было по
казано, что при повышении в наружной среде осмотнчности, т. е. когда 
через мембрану внутриклеточного перфузированного нейоона проходит 
трансмембранный поток воды выходящего направления, происходит зэ- 
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медление кинетики инактивации натриевого тока. Причина такого рас
хождения наших данных с данными Крышталя и сотр. относительно 

,’ействия выходящего потока воды на кинетику входящего тока у аксо
на кальмара и сомы остается невыясненной и подлежит.дальнейшему 
исследованию.
Ilii'iiiiyi жспернменталыюй биологии 

АН Армяискан ССР Поступило IO.XI 1484 г.

ՋՐԻ ՏՐԱՆՍՄԵՄԲՐԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԽԹԱՆԻՍ ԵՎ ԱՐԳԵԼԱԿԻՍ 
ԱՈԵՅՈԻԹՅՈԻՆ1! ԻՈՆԱՅԻՆ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐԻ ՎՐԱ ԿԱ1.ՄԱՐԻ 

ՀՍԿԱ ԱԿՍ11ՆԻ ՄԵՄԲՐԱՆԻ ՄԻՋՈՎ

Ս. Ն. 2ԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Կ։պ մւս ր ի ներսիր պերֆւււգարյված հսկա ակսոնի վրա, օսմոտիկ գրս>֊ 
դիենտի տարբերէ մ եծութ յունների և ուգգութ չունների գեպրում, լարման
ֆիբսման մեթոգի ՛>գնութ յամր ուսումնասիրվել են գործողության պրտեն֊

լյիսւլի մամ անակ աոաջտյյալ նատրիումի հ կալիումի իսններով պայմանս/, 
րնւրւիսծ արան սմեմ բրտնային հոսանրներր ր

Տույր է տրվել, ււո ջրի տրաարջջային հոսօն ընկճում Լ ն աս։ րիում ի ի֊ 
ոննեիով պաչմ տնավորված հոսանքները և խթ անում կալիում ի իոններով 
պա յմանավոր վա ծ հոսանրներր։ 1‘սկ ջրի տ բան ս մ եմ բբ ան ա չին ներբջջա յին 
Հոսքը խթանում Լ նատրիումական ե ընկճում կալիում ական հոսանքները։

Ենթսւգրվոէմ /, որ !;լե կա ր ա գեն ն ւստ րիում ական պոմպը սւրանսմեմբ֊ 
բանային ջրի հււսրի կարգավորմ ան միջոյյով կարգավորում Լ նաև բջջի գբբ՝ 
գըո11 գ ա կանո։ թ յ ո է ն ը ։

ACTIVATION AND INACTIVATION EFFECT
5 OF THE 7FANS.VEMFRANE WATER FLOWS

ON THE TRANSMEMBRANE CURRENTS SQUID GIANT AXON

S. N. AYRAPETYAN

Il was shown that the ele.ctrogenlc Na pump regulates the membrane 
excitability snd chcn osersitivily t y pt n p-ir.duccd cell volt me changing, 

in the result of which the number of channels and chemoreceptors In the 
membrane changes. For the study of the immediate effect of water flow 
on the membrane currents, the water flow effect on the membrane of 
squid giant axon was studied. It was shown that water inflow activates 
sodium and Inactivates potassium channels, while the water efflux inacti
vates sodium and activates potassium channels. The number of TTX-sen- 
sitive sodium channels, which are participating in the generation of 
single action potential increasing by water Influx and decreasing by wa
ter efflux.

The water efflux through the membrane leads to disappearance of 
the tall of outward potassium current, independently of amplitudes of 
sodium and potassium currents at the end of depolarizing test pulses. The- 
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so data are considered to be the evidences oi our early hypothesis, 
according to which the electrogenic sodium pump, by regulating trans
membrane witer fluxes, is realizing th?, m.Jtabolk- control on the 
membrane excitability.
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УДК 577.3

СВЯЗЬ ПОВЕРХНОСТНОГО ЗАРЯДА ГРАМОТ РИ НАТЕЛЬНЫХ 
БАКТЕРИИ С ИОННЫМ ОБМЕНОМ

С. А. ГОНЯН, Э А. КАРАГУЛЯН. А А ТРЧУНЯН

Определен электрокннеТическни потенциал грамотрниз тельных бактерий Е. со1> и 
и их сферопластоп. Показано, что зги бактерии п елл бок келых и слабощелочных сре
дах несут отрицательный поверхностный заряд, величина которого записи г от pH сре
ды. активности К ՛ и осмотического шока. Установлена связь между Ь ■ - Ю -обменом 
к изменением величины иопсрхностного заряда Нс исключается, что поверхностный 
заряд .может участвовать и регуляции переноса ионов и веществ.

Ключевые слова: бактерии грамот рицателъные. поверхногтнмй наряд, ионный 
обмен.

Большинство бактерий, в том числе и грамотрицателыше бактерии 
I со!1, несут отрицательный поверхностный заряд [1, 5, 19]. который 
играет важную роль в функционировании клетки. Он. возможно, участ
вует в таких процессах, как обмен информацией между клеткой и сре
дой. воздействие физических или химических факторов на клетку, пере
нос ионов в биоэлектрических явлениях и т. д. [I, 3, 5 6, 8. 9, 12].
Величина поверхностного заряда зависит от ионного состава и pH сре
ды. Эти же факторы влияют на величину мембранного потенциала и 
работу мембранных транспортных систем. Обнаружена определенная 
взаимосвязь между электрокйнетическим потенциалом, обусловленным 
поверхностным зарядом, и мембранным потенциалом [3]. По-видимо-
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му. существует корреляция между изменением поверхностного заряда и 
ионным обменом у бактерий [I]. Возможно, поверхностный заряд кон
тролирует трансмембранный перенос ионов [8].

Исследованию свойств поверхностного заряда бактерий Е. соН к 
его связи с ионным обменом посвящена настоящая работа.

Материал п дегсхЫ'н. В исследованиях исгиэлимшялп грамотрнцательныс бзмтс- 
р'.и Е. соН К 12 (),) Применяли -следующие реактивы* пептон (Флрмахим. Волга 
рни), глюкозу (Москопскнй хнмнко-флрмлцептмчесхнй завод нм. Н Семашко) дню- 
ПИМ (Рсанпл. Венгрия), калиевую соль пенициллина (Саранский твоя иедпрепяратпп). 
ХД">дицмклогексллкирбидн11мих ДИКЛ (Сигма. США) к др.

Блктерпи иыращнпали п пс тонной среде с глюкозой [10] п течение 16—20 ч до 
ДтЙЬЙариоА фазы при 37°. В гчгтальпом методика подготовки бактсрнО к •ксперм- 
мслту нс отличались ш изложенной ранет ЦО]

Размеры бактерий определяли при помощи фазопо-коптрлспюго микроскопа 
МББ*1А. Сфсропласты получали методами обработки бактерий ппоннмом пли пени- 
иидлнпом [2, 13]. Их образование контролировали с помощью микроскоп» Ирк /том 
при Обработке клеток лизоцимом бактерии принимали более или менее пыряженную 
сферический) форму, сохраняя, как и следует из литературных данных [2. 7, 13], от
деленные друг от друга участки материала клеточной стенки При обработке пенминл- 
•ТИПОМ также принимали сферическую форму, однако лишались шачитслытой или всей 
части мптмрнилл клеточной стенки

О жизнеспособности сфероплзстов судили по их росту на питательных средах н 
ПО такнелению среды при утилизации глюкозы. определяемому потенциометрическим 
методом с помощью стеклянного pH-эле кт рода [10]

Подвижность бактерий п электрическом поле определяли методом клеточного члек- 
|'рофорсзэ [6] в плоско-пардллелыюй камере при напряжении 100 В и силе ток л 

.0,015 Л. По формуле Эйнштейна-Смолухоаского рассчитывали величину злектрокНне- 
инее кого потенциала, и;» основании которой (удили о поверхностном заряде бактерий 
Результаты подвергали статистической обработке.

Результаты и обсуждение. Бактерии Е. со!։ с умеренным содержа
нием К* и клетке несут отрицательный поверхностный заряд, величи
на которого зависит от pH среды и активности К ! в ней (рис. I). При 
этом в кислых средах, при pH ниже 3,2. заряд принимает положитель
ные значения*. Эти данные свидетельствуют, по-видимому, о том, что 
положительно заряженные Н и К’ могут экранировать отрицательный 
поверхностный заряд бактерий.

Бактерии Е. соП в анаэробных условиях и в присутствии глюкозы 
при переносе из среды с меньшим в среду с большим осмотическим дав
лением. т. ё. при положительном осмотическом шоке, обменивают Нь 
на К в две разделенные во времени фазы [10. 17]; в первую фазу про
исходит быстрый и кратковременный обмен 211՜ клетки на К* среды 
[11, 16] с участием 11’-АТФ-азного комплекса БрРо и ТгкА системы 
поглощения К |17. 18]. и этот обмен чувствителен к ДЦКД я ингиби
руется при переносе бактерий и?, среды с большим в среду с меньшим 
осмотическим давлением, т. е. при отрицательном осмотическом шоке 
[1С. 17]. При этом в период между двумя фазами и при отрицатель 
ном шоке имеет место выход К и » бактерий, осуществляемый пассив
но но градиенту концентраций [•’]. Б период обмена И на К проис
ходит перенос заряда через мембрану, изменяется активность этих ж»- 
поп и среде, и это должно, по видимому, сказываться на величине по-
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верхностного заряда. У бактерии Е. со!։ в присутствии глюкозы при 
положительном шоке наблюдается двухфазное изменение величины по
верхностного заряда (рис. 2, кр. 1) с быстрым и резким падением в пер
вую фазу, чувствительным к ДЦКД и осмотическому давлению среды 
(рис. 2, кр. 2, 3, 5).

Рис. I Зависимость величины '«.тектрокннетичёского потенциала бактерии 
Е. coll К 12 (7J от pH и активности Юи среде. Положительный осмоти
ческий шок с pH 7.8 (1) и активностью К- 1.92 мМ (2); стандартная ошиб

ка нс выходит за пределы кружков.
Рис. 2. Характер изменения величины электрокннетнческого потенциала 
бактерии Е. coll К 12 (д). 1. 4. 5. 6— положительный осмотический шок; 
2—отрицательный осмотический шок величиной 170 мосМ, 3—отрица
тельный осмотический шок величиной 370 мосМ: I, 2. 3. 5. б глюкоза в 
концентрации 50 мМ; 5 ДЦКД в концентрации !0-4М; (> бактерии 

после кипячения н течение 10 мин (pH 7.81

Нами было показано, что у «бескалисвых» клеток Е. соН К 12 (а). 
обладающих лишь однофазным обменом 2Н ՛ на К ՜, и у мутанта Е. соН 
ТК 509. у которого не наблюдается этого обмена, утрачивается двухфаз
ный характер изменения величины поверхностного заряда [1]. Вместе 
с тем двухфазный характер изменения величины заряда (см. рис. 2, 
кр. I) воспроизводится при переносе бактерий в среды без глюкозы со 
значениями pH и активности К'. соответствующими наблюдаемым при 
двухфазном ионном обмене.

Полученные результаты, а также данные о том, что при обмене 2Н 
на Кг У бактерий генерируется дополнительный мембранный потенциал, 
чувствительный к ДЦКД и осмотическому давлению среды [16], с од
ной стороны, и выведенное соотношение между электрскинетическим
и мембранным потенциалами для замкнутых мембранных 
[3] с другой, указывают на взаимосвязь между изменением

структур 
величины

поверхностного заряда, мембранным потенциалом и ионнны.м обменом 
у бактерий. Исследование поверхностного заряда может служить од
ним из методов изучения ионного обмена. При этом удовлетворитель- 
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пос объяснение наблюдаемому двухфазному изменению величины по
верхностного заряда у бактерий при двухфазном ионном обмене следует 
из допущения о том. что поверхность бактерий имеет большее сродство 
к К+, нежели к Н+. хотя оба типа ионов экранируют отрицательный по
верхностный заряд.

Наши исследования свидетельствуют о том. что осмочунствитсль- 
ный обмен 21! на Ь регулируется через протонный канал Го, по-види- 
кому, с помощью пернплаз.матического белка, открывающего или за
крывающего вход в Го при увеличении или уменьшении осмотического 
давления среды соответственно, т. е. играющего роль белка клапана 
|14]. Такой принцип регуляции предусматривал утрату осмочувствн- 
тельиости ионного обмена у бактерий, лишенных церннлазматического 
пространства, у сфсропластов. сферопласгов. полученных при обра
ботке клеток лизоцимом, в присутствии глюкозы как при положитель
ном, так и при отрицательном шоках наблюдается однофазное измене
ние величины поверхностного заряда (рис. 3). Необходимо отметить, 
что как исходные величины электрокннстического потенциала, так и 
его конечные значения у сферопластов совпадают с таковыми у пптакт- 
пых бактерий (табл. I). Это говори! о том. что поверхностный заряд 
-тих бактерий в основном определяется материалом клеточной стенки. 
г л ’

§

ЗРЭЛЯ (мик> ЗРаи (мин)

Рис- 3. рис. 4.
Рис. 3 Характер изменения величины электрокинетическрго потенциала 
сферопласгов Е. coli К 12 (д), полученных при обработке клеток лизо
цимом. 1. 2 положительный осмотический шок. 3. I—отрицательный 

осмотический шок; I. 3—глюкоза в концентрации 50 мМ (pH 7.8).
Рис 4 Характер изменения величины электрокппетнчсского потенциала 
сферопластов Е coli К 12 (7J. полученных при обработке клеток пеницил

лином. Условия и обозначения те же. что и на рис. 3.

Несколько иными оказались результаты, полученные при обработ
ке клеток пенициллином. Прежде всего, эти сферопласты, представля
ющие собой клетки, ограниченные по существу только цитоплазм ати- 
•ческой мембраной [7], также обладают поверхностным зарядом, зави- 
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сящн.м от pH среды в активности К в пей (не показано). Величина 
элсктрокмистического потенциала несколько выше (по абсолютному зна
чению), чем таковая у интактных бактерий (табл. I). В присутствии 
глюкозы при положительном шоке V этих сферопластов наблюдается 
уменьшение величины поверхностного заряда, аналогичное изменению 
заряда у «лизокимных» сферопластов (ср. рис. 4 и 3, кр. 1). Но при от
рицательном шоке «пенициллиновые» сферопласты сохраняют поверх
ностный заряд почти неизменным (рис. 4, кр. 3). Это указывает на то, 
что поверхностный занял цитоплазматической мембраны претерпевает 
изменения при переносе ионов, но. по всей вероятность-, нс отражает его 
характера, как это наблюдается при наличии клеточной стенки у интакт
ных бактерий.

Весьма интересной является зависимость величины поверхностного 
заряда от осмотического шока, испытываемого клеткой. При положи
тельном шоке величина электрокипетичсского потенциала заметно боль
ше, чем при отрицательном (табл. 1). Поскольку при осмотических 
шоках происходит изменение объема клетки (табл. 2). то можно прсд-

Величины электрокявегическнх потенциалов f рангиpnu.m-.iiz։i,ix бактерий 
Е coli.i: их сферопластон

Т а б л ։< и а 1

Электрокипетичсские потенцияли (--мВ)
н ирису ГС г ни II глюкозы бел 1 .1ИЖОТЫ

Бактерии Е cob К 12 ( ՛՛}
положитель

ный шок
отрицатель

ный шок
положи
тельный 

шок
отрицатель

ны ii шок

1 (нгактные бактерпи
Сферой.'лети, иолученные пр՝.։ ©б- 

рмютке клеток лизоцимом
Сфероилзс ։ы. полученные яри 66- 

раяике клеток пси инн-липом

20.4+0.1

25.6+0.1

26.2+0.2

17.2+0.1

19,2+0.1

17.6+0.1

17.7+0.1

20.2+0.2

28.4+0.2

15.0+0.1

16.2+0.0

26.4+0.1

Таблица 2
Размеры и объем бактерий Е. сой К 12 (д) после осмотических шг՝хоп (через I мни}

Условия опыта Длина, мкм Ширина, мк.м Объем, сма

В ростойой пептонной среде 2.8+0.1 0.8+0.0 1.26X10 13

Положительный осмотический шок 2.3+0.1 0.8+0.0 0.95x10 12

Отрицательный осмотический шок 2.6+0.1 1.0+0.0 1.81X10-’-

положить, что величина эдсктрокннетнчсского потенциала бактерий за- 
гнеит и от объема клетки: механические воздействия на клеточную стен
ку или цитоплазматическую мембрану, возможно, изменяют локализа
цию зарядов, приводя к изменению суммарной величины. Совокупность 
полученных результатов позволяет сделать следующее обобщение: 
поверхность сферопластов. или. иными словами, цитоплазматической 
мембраны, обладает отрицательным зарядом: величина отрицательного
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поверхностного заряд?, интактных бактерии зависит от осмотического 
шока, испытываемого клеткой; изменение поверхностного заряда бак
терий связано с ионным обменом через мембранные. гранспортные си- 
стемы.

Мы полагаем, что поверхностные заряды клеточной стенки и цито
плазматическом мембраны имеют важные и, возможно, различные функ- 
пии. Не исключено, что поверхностный заря ւ бактерий участвует в ре
гуляция переноса ионов и веществ.

Трсзлискнй государственный университет.
кафедра биофизики Поступило 16,11 1981г.

ԳՐԱՄՈԱՑԱՍԱԿԱՆ ՈԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ ԼԻՑՔԻ ԿԱՊԻ 
ԻՈՆԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ

II. Ա. ՂՈՆՅԱՆ. է. Ա. ԿԱ|'ԱԴՈ1ՎՅԱՆ, Ա. 2. 1>ՕՉ11ԻՆ?>ԱՆ

Լ Е. со!։ գրամ բացասական բակտերիաների և նրանց սֆերո- 
ւգլասԱքների Էլևկարակինհտիկ պէէտենցիւպր։ Այգ բակտերիաներր РП1Л РрР՜ 
վային РГ11Л հիմնս:յին միջավայրեսէէէմ կրում են բացա՛սական մ ակերե- 
Հային (իրք, որի մ եծոէի լուեր կախվ ած /. միջավայրի pH֊/»//՛ К ակտիվո:- 
ք՚յունից և օսմՈտիկական շոկից: Ц'Пр!1 փոփոխուիյունր կապված Լ Н ՜1\ ՜ 
փոխանակուի յան հետ և կարոդ Լ գիտվել որւգես իոնս: յին փոխանակուի յան 
ոաումնէսսիրմ ան մեթոդ։ Չի բացառվում, որ մ ակևրեոտյին էիցրը կարգա
վորում է իոնների տեղափոխուիյունր:

CONNECTION OF THE SURFACE CHARDE OF CRAMNEGATIVE 
BACTERIA WITH IONIC EXCHANGE

S. A. GONIAN. E. A. KARAOULIAN. A. A. TRCHOUNIAN

It was shown that E. cull ceils had negative surface charge, value 
of which depended on medium pH, K4՜ activities and osmotic shock. 
Change of the surface charge was connected with H -K+- 
exchange and could be used for the study of ionic exchange. It was not 
excluded that surface charge could take part in the regulation of ionic 
transport.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 577 152.341:577 151.012

ДЕЙСТВИЕ Г.И1КОЗЛЧИИОГ.1ИКА11ОВ НА СЕКРЕЦИЮ 
соляной кислоты ЖЕЛУДКОМ

В. А. ТРАП КОВ. А. В. СЛГАТЕЛЯН. К. Л. ЕРЗИНКЯН

Ключевые слов.. . дляни.ч кис.юга гисг-лмин гепарин, хс.-Ороитинсульфат. еиалу- 
роиаиип кислота

Физиологическое действие гистамина заключается в его участив 
в регуляции периферического кровообращения, проницаемости клеточ- 
.1.1 мембран, в поддержании тонуса органов с гладкой мускулатурой 
и т. д. Содержание гистамина в плазме крови и тканевых жидкостях 
поддерживается на физиологическом уровне сложной системой нейро- 
'ормонального контроля высвобождения гистамина из тканевых депо, 
его инактивации и выведения из организма. Избыточное количество 
։ о способствует формированию в организме ряда патологических со
стояний. Гистамин является одним из гуморальных факторов, прини
мающих активное участие в процессе язвообразования. Патологическое 

. истине гистамина связано с его способностью вызывать нарушения 
микроциркуляции в гастродуоденальной стенке с последующим разви
тием поспал и тельной реакции в очаге поражения. Кроме гого, он сти
мулирует секрецию париеитальными клетками желудка соляной кис
лоты, оказывающей агрессивное воздействие на гастродуоденальную 
стенку. Усилению патологического действия гистамина благоприят
ствует увеличение в слизистой оболочке желудка числа тучных клеток, 
депонирующих гистамин.

В настоящей работе представлены результаты изучения влияния 
гликозаминогликанов на индуцированную гистамином секрецию соля
ной кислоты.

256



Определение секреции соляной кислоты желудком проводилось по методу Ангуса 
и Блэка [1], основанному на регистрации измерений pH непрерывно прокачиваемого 
через подоен» желудка физиологического раствора ՛•.■'■ v.i попышення секреции соляной 
кислоты. В опытах были использованы препараты гнстзмни.т-днфосфата («Флукз»), 
гепарина (<Спофа>), хондройгннсулъфата («Серпа») и гиалуроновой кислоты («Рсн- 
н»л>).

В результате исследования установлено, что предварительная ин֊ 
кубаиня желудка с гликозаминогликанами приводит к уменьшению ве
личины секреторного ответа желудка на введение гистамина.

С целью выявления механизма ингибирования гликозаминоглика
нами секреции соляной кислоты, индуцированной гистамином, изучалось 
взаимодействие гистамина с гликозаминогликанами по исчезновению 
метахромазии толуидинового синего (ТС). В физиологических усло
виях (pH 7,3; ионная сила 0,15) ТС образует н растворе слабый мета- 
хроматический комплекс с изучаемыми гликозаминогликанами nocpi ;• 
стаом ориентации молекул-катноиов красителя относительно анионных 
ipynii гликозаминогликанов [2].

Введение гистамина в системы ТС—гликозаминогликан сопровож
дается исчезновением метахромазии вследствие конкурентного вытес
нения красителя из комплексов ТС -гликозаминогликан я образова
нием при участии ионных связей комплексов гистамин—гликозамипо- 
глнкан.

Таким образом, ингибирование гликозаминогликанами вызванной 
гистамнио.м секреции соляной кислоты желудком является, по-вндимо- 
му, следствием непосредственного взаимодействия гликозаминоглика- 
нов с биогенным амином или с их способностью блокировать Нц-рецеп- 
торы гистамина.
НИИ по биологическим испытаниям хнмнче них с< <-лпенни.

Купавна, Московская область Поступило 5.XI 1984;
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
УДК 615:576.8

ЗАВИСИМОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ОТ 
СТРУКТУРЫ ТИАЗОЛОВ ПИПЕРИДИНОВОГО РЯДА

Дж. А. АВАКИМЯН, Ш Г ОГАНЯН. 10 3. ТЕР-ЗАХАРЯН

Ключевые слова: стафилококк, дизентерийная пилочка. антибактериальное дей
ствие, тиазолы. пиперидины.

Литературные данные и результаты ранее провиденных исследова
нии производных тиазола позволяют вести дальнейший поиск анти 
бактериальных средств среди названной группы [1. 4—6|. Нами было
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выявлено, что тиазолы, содержащие тстрагидротнопирановые кольца, 
не проявляют антибактериального действия. В отличие от них соеди
нения с тетрагидролнрановыми кольцами, в особенности замещенные в 
пара положении фенильного кольца метокси радикалом, обладают не
которым антибактериальным действием в отношении стафилококка. 
На дизентерийную палочку все изученные тиазолы, независимо от 
структуры, нс оказывали антибактериального действия (минимально 
подавляющая концентрация |.М1П<)>5 мг/мл) |1].

В настоящей статье приводятся результаты изучения антибактери
ального действия синтезированных в ИТОХ ЛИ АрмССР тиазолов, со
держащих пиперидиновые кольца (табл.) [2].

Табл и и а
Антибактериальное действие шлзолов на стафилококк и дизентерийную палочку

.R, /

Rt Кэ

Гидробромиды Гидрохлориды

№ 
соедине

ния

МПК мг/мл
•V' 

соедине
ния

МПК мг мл

стафи
лококк

дилен։е- 
рийиая 
палочка

стафи
лококк

дизенте
рийная 
палочка

н I 0.6 2.5 XIII 2.5 1.25
и Вг = 11 0.075 0.15 XIV 0.15 0.15

сн. n CI lit 0.075 0.15 XV 0.15 0.15
п СН? IV 0.075 0.15 XVI
п ОСЛ1л V 0.15 0.31 XVII 0.15 0.31
м Вг VI 0.31 0.6 XVIII 0.15 0.15

II VII 0.6 2.5 XiX 2.5 1.25
и Вг VIII 0.31 0.31 XX 0.075 0.15

с,н и С1 IX 1 25 XXI1,
п СН3 X 0.15 0.6 ххп 0 б 0.6
п ОСН, XI U. 31 0.15 XX.11 2.5 1.25
м Вг XII 0.6 2.5 XXIV 0.6 0.6

Материал и методика. Антибактериальная активность определялась методом се
рийных разведений. В качестве стандартных тесг-культур использовались золотистый 
стафилококк, штамм 209 р. и дизентерийная палочка Флекснера, штамм 6858 Мик
робная нагрузка составляла 2-10’ м։։к клеток/мл [3].

Результаты и обсуждение. Гидробромид-2 (1-метил-4-пппсрндил)• 
4-фенил тиазол (I) задерживает рост стафилококков в концентрации 
0.6 мг/мл, а дизентерийной палочки—2,5 мг/мл (табл.). Введение в па
ра положение фенильного кольни заместителей—Вг, С1. С1Ц, ОСНзГ" 
резко повышает антибактериальное действие соединений П. Ill, IV, V, 
снижая их МП К как в отношении стафилококка, так и дизентерийной 
палочки. Причем метокси радикал (V) снижает МП К в I раза, а бром 
(II), хлор (III) и метильный (IV) радикалы в 8 раз в случае со ста
филококком и соответственно в 8 и 16 раз в случае с дизентерийной па
лочкой. При введении заместителя в мета положение фенильного коль
ца (VI) МПК соединения также ниже, чем у незамещенного тиазола. 
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но выше, чем у соединения, замещенного в пара положении (II), т. е. 
..птибактериальнос действие его проявляется в несколько меньшей сте
пени. Замена .метильного радикала в пиперидиновом кольце на этиль
ный не изменяет МПК незамещенного производного (VII)—гидробро- 
мид 2-(|-этял-4-пиперидил)-4-фенил-тиазол оказывает такое же влия
ние на рост тест-культур, как и его метильный-аналог (I). Введение 
заместителей в пара положение фенильного кольца в основном (за ис
ключением С1), как и у метнлвиперидилов. сопровождается усилением 
антибактериального действия, но в меньшей степени. Как и в случае 
с метилпнпериднлами, замещение фенильного кольца в мега положе
ние сопровождается ослаблением антибактериального к'йствня.

В целом гидробромиды этил пиперидилы менее активны по отноше
нию к стафилококку и дизентерийной палочке, чем метилпиперидилы.

Гидрохлориды соединений (XIII —XXIV) также оказывают анти
бактериальное цистине, но в несколько меньшей степени. Наименее 
активны и в случае с гидрохлоридами незамещенные в фенильном коль
це метил- и этилииперидилы (XIII, XIX). Введение заместителей в фе- 
-1ИЛЫЮР кольцо в основном, за исключением метокси радикала у этил- 
пилеридила (XXIII), также сопровождается повышением антибактери
ального действия. Различие в действии соединений, обусловленное рас
положением заместителей в фенильном кольце гидрохлоридов, просле
живается лишь у этилпиперидилов (XX, XXIV).

Обобщая данные о производных тиазола (83 соединения), можно 
прийти к заключению, что тиазолы, содержащие пиперидиновые коль
ца, проявляют некоторое антибактериальное действие как в отношении 
стафилококка, так и дизентерийной палочки. Антибактериальным дей
ствием на шзентерийную палочку представленная группа выгодно от
личается от (ругих производных тиазола, содержащих тетрагидроян- 
рановые и тстрвгидротиопирановые кольца [I].

Институт топкой органической химии им. \ .1 Мнджоянэ
АН Армянской ССР Поступило 29.11 1984 г.

Л ИТЕРАТОРА

1. Куроян Р ,4., Маркосяч А И.. Вартанян С. I., Аиахимян Дух. А., Оганян I1J. Г 
Арм. хим. ж., 36, 9, 603—609. 1983

2. Куроян Р. ?!., Маркос ян А. И.. Вартанян С. 1. Л м. хим. ж., 9, 710 714, 1983.
3. Методы экспериментальной химиотерапии 109. М. 1971
4. Ei Shukry <i. J. Iraqi., Acad . 31. 4 93-110. 1980.
5. Shukri J., Slwbber A, Alchaiabl F., Khalifa K. A, flassar F. K. Iraqi I. Scl., 2U, 

1. 75-86, 1979.
6. Simlf J.. Miiresan A., Pop R. I).. Спагеап Г. Rev. Roum Biochlm., 1У, 1, Si-84, 

1982.

259



«Биолог. х Армении». т. XXXVIII, №3, 1x5

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 610—007:61 в-053.31

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 
РАЗВИТИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Г Г. ОКОЕВ. II П ЗУРАБЯН.
С. А МИДЯН.

Э С. ЕОЛЯН, И. В. СИМОНЯН.
Э. Н. ОГАНОВ

Ключевые слова врожденные пороки 
денных пороков рампы и՝л.

развития. структура множее гневных врох-

В последние годы резко изменилась структура детской заболевае
мости и смертности. На фоне снижения бактериальных инфекций зна
чительно чаше стали диагностироваться острые, вирусные респираторные 
инфекции [6] и микоплазменная инфекция |2]. Наряду с этим, значи
тельно увеличился удельный вес врожденных пороков развития (ВНР), 
которые в структуре перинатальной и ранней детской смертности зани
жают III—IV места [3]. Дальнейшее снижение детской заболеваемости \ 
и смерч пости связано с разработкой эффективных мер профилактики 
ВПР, какими являются медико-генетическое консультирование и пре
натальная диагностика.

ВПР-довольно гетерогенная группа врожденной патологии, средн 
причин которой ведущее место занимают наследственные факторы. По 
данным Лазюка и Усовой [4]. из общею числа ВПР 76,7% составляют։ 
изолированные пороки, 18,0% -множественные врожденные порохи | 
развития (МВПР) и 5,3%-системные. Установлено, что мсиделирую- 
щис ВПР составляют 13% (в том числе 5,3% рецессивные и 7,7% — ; 
доминантные формы), хромосомные синдромы—5,2%, мультнфактори- 
альные—53,0%. средовые 1.9%.

При изучении врожденных пороков развития важны вопросы их по
пуляционной распространенности и точное знание этиологической струк
туры, являющиеся основой для создания долговременной программы ге
нетического мониторинга, а также составной частью профилактических 
мероприятий, осуществляющихся через медико-генетическое консульти
рование [5].

В настоящей работе представлены результаты изучения частоты 
ВПР и структуры МВПР по данным родильных домов г. Еревана.

Для выявления частоты рождения детей с ВПР использованы архивные материа
лы родильных домов г. Еревана за 1975—1981 годы, а также данные специальной ре
гистрации за 1982- 1983 голы. Регистрацию ВПР осуществляли ио данным заключе
ний педиатров и выписок из протоколов патологоанатом нче скоро вскрытия, распре. I 
делян их по годам и отдельным родильным домам. В анализ включали те тины ВПР. 
которые выявляются независимо от квалификации врачей: случаи МВПР, пороки цен- 
тральной нервной системы (анэнцефалия, гидроиефзлкя. спинномозговые грыжи, че
репномозговые грыжи, микроцефалия), расщелина губы н неба, полнсИндакталйя, по
роки конечностей, атрезия пищевода, прямой кишки и ануса.

Всего изучено 188609 историй рождении детей, средн которых и 1317 случаях (что 
составляет 6,98 на 1000 рождений) диагностированы перечисленные иЫше ВПР (табл..
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1 и рис.) Можно видеть, что значительный удельный нес составляют М ВПР—41.5% 
от общего числя Детей с ВПР. Этот показатель не отражает реального соотношения 
МОПР и изолированных ВПР. так как и список последних были включены лишь 13

CJZf 18'6 '19П W6 <3'3 '383 '36' '362 'З&З '9?*

Рис. Колебания врожденных пороков по годам: I Общее число врожденных 
пороков развития; 2 множественные врожденные пороки развития: 3 син

дром Дауна.

Сравнение частоты встречаемости МЫ IP и полированных ВПР по 
отдельным годам обнаружило ее стабильность в период 1975—1983 го
дов.

Между отдельными родильными домами выявлено значительное 
различие в показателе общей частоты ВИР (от 5,54 до 9,49 на 1000 
рождений), что связано, видимо, со специализацией каждого из них в 
родовспомогательной помощи при гой или иной патологии беременности.

Анализ сезонных колебаний ВПР обнаружил тенденцию к увеличе
нию частоты рождения детей с ВПР в осенний период (сентябрь—но
ябрь), 8,2 на 1000 рождений, к уменьшению их в зимний период (де
кабрь—февраль), 6,3 на 1000 рождений, при 7,35 и 7,47 на 1000 рожде
нии в весенний и ле гний периоды соответственно.

В последние голы на базе КИИ акушерства н гинекологии М3 ЛрмССР оргапн- 
...-зли текущий регистр рождении с ВПР как по родильным домам г. Еревана, так и 
районных больниц.

Основное внимание уделяется случаям с МВПР. анализ которых в наибольшей 
«.гепени отвечает задачам генетического мониторинга и медико-генетического консуль
тирования [1].

Проведен клинико-морфологический, клиннко-геиеалогическин и цитогенетический 
анализ у 202 детей с множественными врожденными пороками развития, включая 139 
случаев, выявленных и городе Ереване и 63 случая из районных родильных ломов. 
Распределение их по отдельным нозологическим формам представлено в табл. 2.

Пз хромосомных синдромов на основе ? ihhhkg-морфологического 
и цитогенетического анализов в 59 случаях установлен синдром Дауна,
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Таблица 2
Основные группы синдромов множественны л врожденных пороков развития

Группы синдромов Число
1

й

i_____Хромосомные синдромы 77 38.12

Моногенпые синдромы 35 17.33

Синдромы с Доминантным наследованием 14 6.93

Синдромы с рецессивным наследованием 19 9.41

Синдромы с X-cucn.ienni.iM наследованием 2 0.99

Синдромы с неустановленным тип..м наследования 7 3.46

Синдромы с неустановленной зтио-огней 3 1.49

Неклассифицированные комплексы 76 37.62

Эмбриофит онатии 4 1.98

В ։ е । о 202 100

в 9-синдром Патау. в 6-синдром Эдвардса, в 2- синдром «кошачье
го крика», в 1 случае синдром Вольфа-Хиршхорна.

Среди домина!вых синдромов в 2 случаях диагностирован синдром 
EEC. в 3—Ларсена, в 2—Курнита, по I случаю синдромов Франческе ։- 
■lit, Насера, «БРР», Апера, Стиплера и Хольта-Орама.

Рецессивные синдромы были представлены следующими нозологи
ческими формами: синдром Меккеля—5 случаев, летальной карлико- 
еости—3 случая, кампомелический синдром 3, псевдоталидом ндный 
синдром—-1, синдром Фрииса—I, Мора- 1, К.РП-П ֊1, гидролетальпый 
синдром- I случай.

Синдромы с Х-спсплсннЫм наследованием: РЛП-1 -I случай, син
дром гидроцефалии и аплазии I пальца— I случай.

Синдромы с неустановленным типом наследования: синдром Вндс- 
манна-Беквита 4 случая, те Ланге- 2. Рубинштейна -Те йби—1 случай.

В 3 случаях установлены синдромы с неустановленной этиологией: 
синдромы «VATER» и амниотических перетяжек.

Среди четырех случаев эмбриофетопатнн. исходя из анамнеза ро
дителей и данных клинико-лабораторных исследований, диагностировав 
но по одному случаю синдрома вирусной краснухи, сифилитической 
:?мбрнофетопатии, врожденного токсоплазмоза it эмбриофетопатическнй 
синдром в результате отравления свинцом. Таким образом, анализ 
учетно-оперативной документации родовспомогательных и детских ле
чебно-профилактических учреждений показал, что частота так называе
мых модельных типов ВПР, т. е. пороков, специально отобранных для 
исследования, исходя из предположения об их полном учете при рож
дении, составляет 7 на 1000 рождений. Этот показатель в сравнении 
с данными, полученными Лазюком и Усовой, несколько ниже. Это рас
хождение объясняется, во всей вероятности, тем. что цитируемые выше 
авторы учет ВПР проводили среди антенатально погибших плодов мас
сой выше 600 г и у детей (как живо-, гак и мертворожденных) в возрасте 
до I года, а исходили из результатов учета антенатально погибших пло
дов массой выше 1000,0 и детей в возрасте до 1 месяц;։.
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Более полный ответ на этот вопрос будет получен при анализе да։ 
ных специальной текущей регистрации, которая осуществляется в р< 
довспомогательных учреждениях г. Еревана и которая должна охвата 
все детские поликлиники и стационары.

Анализ материалов показывает, что оперативная текущая регистр 
пня детей с врожденными пороками развития, с тщательным нрачебиы 
осмотром каждого ребенка, клинике-морфологическим. клинико-ген 
алогическим и цитогенетическим исследованиями всех множественнь 
врожденных пороков развития оказывается более информативной и на 
дежной.
НИИ акушерства я гинекологии нм. II К. Крупской 

М3 Армянской ССР I 1<>с гукало 12 VII 1984 г
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 631.83.004.14

ФОРМЫ КАЛИЯ в КАРБОНАТНОМ ЧЕРНОЗЕМЕ ПРИ 
ДОЛГОЛЕТНЕМ ПРИМЕНЕНИИ КАЛНПНЫХ УДОБРЕНИИ

А. Р. КАРАПЕТЯН

Ключевые слона: чернозем Карбонатный, удобрении калийные.

При взаимодействии с почвой калий, внесенный с удобрениями, пре 
терпевает разнообразные изменения и превращения, которые в зависи
мости от почвенно-климатических условий проявляются по-разному. 
Это в значительной мере определяет действие калийных удобрений.

Установлено, что долголетнее систематическое применение калий
ных удобрений на дерново-подзолистых суглинистых и черноземных 
почвах не приводит к значительному увеличению обменного калия. В 
этих почвах наблюдается наибольшее необмениое поглощение [4. 7]. 
Но многолетним данным Ротамстедской опытной станции, при систе
матическом применении удобрений около 90% не использованного рас
тениями калия может закрепиться и необмепной форме [5].
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Между формами калия в почве существует подвижное равно..?си:. 
По мере потребления калия растениями из почвенного раствора проис
ходит его восстановление за счет обменного и необменного калия. Лна- 
-логично’этому может протекать и процесс поречода калия п необменпую 
форму и обратно [2, 3|.

Содержание подвижного калия в почве ко полностью отражает по֊ 
1ребность растений в калийных удобрениях. Для обьектнннон оценки 
<н спечсниости культур катнем необходимо установи и» насьнценнпост .

г к -топйчисшюго поглощающего комплекса оо.мояиым калием.------- «или же
Т

<м лощение активности калия и щелочноземельных катионов в почвенном
аК-100 г К 103 , ,։пй,р. I . --------------  Если ----- находите ՛ пределах 1,8 $.0 0.

я(Сз-ЬА^) Т
I» р пределах 7—12, то калийные удобрения нс эффективны

пь
Целью наших исследований было изучение влияния длительного 

применения калийных удобрений па формы калия в условиях карбонат
ных черноземов Ширакского плато.

Материал и методика Исследования проводились на образцах ночи, взятых в 
1982-1983 гг. с пахотного слоя в соответствии с вариантами стационарного оным 
(табл. I). .заложенного и ИМ9 г ни Леиинакаиской селекционной станции.

Т л б л и п а 1
Удобрения, внесенные в соответствии с вариантами опыта 1949—1983 гг

Варианты X РА К.0

1 
2 1650-450 1770 225 610 510
3 1800 450 26 1/225 870 540
4 140 450 1770 225 1345-540
5 1850 450 1770 223 1345/540
6 1850 450 1290 225 1345 '540
7 1920 45» 850/225 420'540

Примечания: 1. В числителе кг/га действующего вещества минеральных удобрений, 
г шайена теле кг/га дейст вующего вещества навоза; 2. в варианте 2 калий не вносит 
ся с 1972 г. в варианте б фосфор—с 1976 г., 7 фосфор и кплнн—г 1966 г.

Почва опытного участка—горный карбонатный среднегуглиннстын чернозем со 
следующей агрохимической характеристикой: гумус—3,1%. общий азот 0,20, фос
фор—0.11. калий- 2,1%, подвижный фосфор и обменный калии -соответственно 1.5 
и 11.6 мг/100 г почвы. pH вод. 7.31 Агрохимический анализ почв проводили обвит- 
П'лшятыми методами, вод нора створи мы и калий определяли по Александрову, обмен- 
ний -по Мачигину, необменный—во Пчелкину, степень насыщенности почвенного 
поглощающего комплекса обменным калием, г,о Авакяну, кэлийньН внтенвнзл—но 
Уль/иху Дальнейшее определение калия и вытяжках проводили на пламенном фого- 
еигре

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, 
что длительное систематическое применение калийных удобрений на 
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карбонатном черноземе увеличивает содержание необменного калия по 
сравнению с контролем на 10.8—14,8 мг/100 г почвы (табл. 2). Неон- 
менвый калий это резерв усвояемого калия в почве. Поэтому при 
характеристике плодородия почв в отношении калия следует учиты
вать не только калии почвенного раствора н обменный, но и пытаться 
охарактеризовать почву в отношении необменного калия.

Влияние длительного применения удобрений па содержание форм калия и 
калийный потенциал почвы (К2О. мг/100 г почвы)

Т а б л н и а 2

Вариан п.1
Необмен- 
ныв ка

лий

Обмен- 
। ый ка

лл й*

Волнора - 
раствори
мый калии

К 100 аК-100
рК—0.5 р(Са : Мй)

Т а(Са + М§)

1 82.8 41.6
1.06

1.1 2.1 7.9 2.59

2 89.8
37,0
0.95 1.0 1-9 7,4 2.60

3 93.6
45.9
1.18 1.3 2.4 9.6 2.49

4 97.1
45.7
1.17 1.1 2.3 9.2 2.50

5 94.7
46.3
1712 1.2 2.2 8.7 2.53

6 97.6
44.8
1715 1.2 2.3 8.7 2.53

7 84.7
38.9
1,00 1.0 2.0 7.7 2.59

* В зиамснап ле 1\2О, ЧЭК1>/100 г почвы .

Основной формой калии, потребляемой растениями. является об-
меппый калий почвы. В исследуемой почве он составляет 1,7—2,2% 
валового калия, что находит си в пределах значений, установленных для 
других районов страны [7]. Длительное внесение калийных удобрений 
повысило содержание обменного калия на 2,3—5,2 мг/100 । почвы по 
сравнению с контролем.

Определение степени насыщенности почвенного поглощаюше-го ком
плекса обменным калием показало, что она находится в пределах он- 

। им.чльной. Этих), очевидно, и объясняется низкая эффективность ка
лийных удобрений на данной почве. Однако из данных табл. 2 видно» 
что при длительном применении только азотных и фосфорных удобрг- 
лип происходит обеднение почвы калием. Поэтому для поддержания 
почвенною плодородия на высоком уровне необходимо впееени, пол
кою минерального удобрения.

Содержание водпорзстворимого калия в исследуемой почве незна
чительно. Длительное применение калийных удобрений не оказывает 
R 1ИЯНИЯ на содержание этой формы «алия в почве.

Согласно современным представлениям |1. 6|. условия калийного 
питания растении определяются не только абсолютными величинам։։
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содержания той или иной фракции, но и их мобильностью, во многом 
зависящей от присутствия в среде других ионов и. в частности, ионов 
щелочноземельных оснований. В связи с этим в исследуемом чернозе
ме определялось отношение активности калия к активности кальция и 
магния:

аК • 100
а(Са : Mg)

• рК — 0.5р(Са ֊֊ Mg).

Полученные данные (табл. 2) позволяют отметить, что внесена 
калийных удобрений приводит к сущее։венному увеличению этою ш>- 
ьзт.леля и снижению величины калийного потенциала.

Таким образом, в условиях долголетнего опыта стабильное накоп
ление калия н пахотном слое удобренной почвы четко регистрирова
лось методами, использованными в наших исследованиях.
НИК ш.м.челе.|ня МС.\ .Армянской ССР Поступили II.V 1981 г
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 597 и

О ПОЛИМОРФИЗМЕ ЗАКАВКАЗСКИХ ПОПУЛЯЦИИ 
ОЗЕРНОЙ лягушки

Л С МЕЛКУМЯП. К Е. ВАРДАНЯН

Ключевые слона: фауна Армении, лягушка озерная, полиморфизм, половой ди- 
морфизм

Полиморфизм рисунка и окраски кожи ранее анализировался i.i i 
ряда видов рода Rana отечественной фауны [1 9 II]. Различные со
четания элементов рисунка кожи лягушки могут свидетельствовать о 
՛ '■։։■.՛гачсской разновидности популяции и использоваться при изучении 
м икроэволюционного процесса [8. 10]. Так как степень проявления 
полиморфизма в популяциях неодинакова, то для полного изучения 
к о в пределах вида исследования следует проводить на большом ко- 
i ячестве популяций. Изменчивость рисунка и окраски кожи одною ։. 

самых распространенных видов земноводных—озерной лягушки в ус-
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ловлях Армении исследована недостаточно, это и побудило нас занять
ся ее изучением.

Материал был собрал летом 1982 1983 ։г. в окрестностях i Хрташат—850 м н.п 
уп, м, с. Золакар Мартунннского района—1900 м н в бассейне р. Арпин։—2500 м. Все
го изучено 667 особей, нз которых 330 составляли сеголетки.՜ только что завершившие 
метаморфоз.

При анализе полиморфизма рисунка и окраски спины озерной лягушки мы иссле
довали следующие признаки: наличие светлой спинной полосы (striata), наличие пятен 
на спине (maculate), общий тон окраски спины (Е). который может быть зеленым пл՛։ 
серым. Определялась также частота встречаемости особей с чисто белыми брюхом в 
горлом или с пигментированным и пиле мелких пятен горлом

Полученные результаты приведены в таблице. На основании их 
сравнения можно прийти к выводу, что частота встречаемости пятнис
тых особен в изученных популяциях практически одинакова. Лишь у 
самок Арташатской популяции чаще встречались особи без пятен, со
ставляющие, 10±4,8% от общего их количества. Поскольку в других 
популяциях достоверных различий по этому признаку между самцами 
и самками нс обнаружено, то он не может считаться проявлением по
лового диморфизма. Аналогичные данные получены и при изучении 
частоты встречаемости особей с полосой посередине спины (striata). 
Здесь .можно утвердительно говорить лишь о возрастных различиях, по
тому что и двух популяциях (Золакарскии и Аргичннсквй) среди сего
леток особи с полосой встречаются достоверно чаще. Однако неясны 
причины этих различий: либо это результат плохой выживаемости жи
вотных, обладающих этим признаком в более старшем возрасте, или с 
возрастом полоса исчезает. Iio частоте встречаемости полосатых осо
бен выявляются различия также между популяциями: самая низкая 
встречаемость их отмечена в Золакарской популяции (из данных г;՛.՛՜ .՛.՛■ 
1.ы видно, что различия в большинстве случаев достоверны). Особенно 
заметны различия в количестве этих форм у самок Арташатской и дру
гих популяций.

Нами выявлены также различия между популяциями по встречае
мое: л животных с серой окраской спины. В Арташатской популяции 
животные с серой спиной встречаются только среди самок, а самцы и 
сеголетки всегда зеленого цвета. В Золакарской популяции очень ред
ко (2,8%) серые особи попадаются средн самцов, по в бассейне р. Ар
шин среди самцов и самок они составляют около 15%. Причины этих 
различий неясны, так как неизвестно, от чего зависит общий фон окрас
ки спины от условий среды или от генетических факторов.

Можно предположить, что окраска и рисунок кожи животных срав
ниваемых популяций генетически обусловлены. При скрещивании двух 
японских видов, R. nigromaculata п R. brevipoda, было установлено, 
что светлая молочно-белая окраска горла и брюха является доминант
ным признаком ио срапщнню с пятнистостью. У озерной :ягушки этот 
призпшч обусловлен генетически, потому что изученные японскими зб- 
ологзмр пи ля лягушек близки к озорней.

Из наших данных видно, что с увеличением высоты над уровнем 
моря количество самцов с пятнистым горлом увеличивается, ?. отношс-
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Тибл ИЦ п
Частота морфы у озерной лягушки, %

Популяции 
(иысота над ур. моря, м) Пол

М о р ф ы

N S м Е А

Арташат >850) 99 40 55+7.87 90+5.00 80+7.07 25+6.85

<?<? 86 46.5+5.37 98.8+1.18 ЮЭ 34.8+5.13

Api лил (сеголетки • 58 51.72+4.30 ИХ) ЮЭ 100

Зо.ык.'р (1900} 9 9 61 17 18+4.71 98.4+1.56 100 7.81+3.35

<?с’ 72 15.27+4.24 94.4+2.71 97.2+1.94 47.22+5.88

Золах.ц» (cn »acj>:it) — 158 33.5+3.75 99,09+0.26 100 у псех пятнистое горло 
и белое брюхи

Дргнчл (2500) 92 43 25+6.25 97,9+2.07 85.4 5.10
11.58 5.09

18.751-5.64

#0՝ 37 Ю.54+8.07 100 86.48 5.68
8.11+0.50

67.56+7.72

Арлин (сеголетки)
=• 101 53.81+4.89 100 100 у всех пятнистое горло 

и белое брюхо

|’: - еч.н.;. X ги'ш I- кбли‘№сг.ч0 «х'ибёй. 5—■>с.։6и I пь-'-ной на спине (Мг։з1з). М—особ:։ <! пятнами на спине (тяси1а(я), Е—окраска спины, 
А—особи с белым горлом и брюхом (а|Ьа).



нии самок такой закономерности не выявлено, а среди сеголеток все 
особи двух горных популяций имеют пятнистое горло и белое брюхо, в 
то время как я Арташатской популяции они имеют чистое белое горло и 
брюхо.

Таким образом, полиморфизм в изученных популяциях проявляется 
в разной степени: как возрастные, так и половые различия в частоте 
встречаемости одних и тех же морф внутри популяций выражены неоди
наково, и они могут быть ни менее значительными, чем различия между 
популяциями. Все это нс позво |я»-т однозначно судить о факторах, кон
тролирующих поддержание полиморфизма в изученных нами популя
циях.
Армянский исдагогическпй институт нм X Хозяина Поступило 1.V! 1981г.
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РЕФЕРАТЫ

УДК 575.24:323.1

•МОДИФИКАЦИЯ ЭФФЕКТА у-ИЗДУЧЕНИЯ, ВЫЗВАННАЯ 
АЗОТНОКИСЛЫМ УРАНИЛОМ. У МЫШЕИ

С. X АРУТЮНЯН. В А. ШЕВЧЕНКО

Совместное действие двух или нескольких разнокачественных фак
торов. обладающих генетической токсичностью.֊ частое явление в при
роде. В этой связи значительный интерес представляет свойство того 
или иного химического веществ?. модифицировать эффект ионизирую- 
щ՛ го излучения. Воздействие ионизирующего излучения на клетку яв-



лястся сложным многоэтапным процессом, который в конечном счете 
может привести к поражению генома.

Окончательное формирование биологического эффекта радиацион
ного воздействия происходит с участием процессов репарации. Введе
ние модификатора радиационного поражения па каком-либо этапе мо
жет изменить результат воздействия ионизирующего излучения в сторо
ну усиления или ослабления. В соответствии с этим были поставлены 
эксперименты по изучению совместного действия азотнокислого урани
ла с у-излучснием на наследственный аппарат мышей. Эффект моди
фикации исследовали в генеративной и соматической ткани по тестам 
ДЛМ, ХА в клетках костного мозга.

Но тесту Д.'1М нс Обнаружено эффекта модификации при испыта
нии дозы 2 Гр у-облучення и введении 6 мг/кг азотнокислого уранила 
за 4 ч до облучения и после облучения. Он наблюдался в костном моз
ге при дозе -у-лучей I, 2. 4 Гр. и концентрации азотнокислого уранил;; 
2. 4, 6: 18 мг/кг, введенного за 4 ч до у-облучення и непосредственно 
после него. Все концентрации азотнокислого уранила вызывали эффект 
модификации по типу антагонизма. Предполагаемый механизм моди
фицирующего действия азотнокислого уранила—ингибирование фермен
тов репарации с гибелью генетически поврежденных клеток.

9 с . рис. 5. библиогр. 10 вэзв.

Пнспггут общей генетики АН СССР
пм. Н. И. Вавилова Поступило 10.1 1985 г.

Полный текст сгатьн депонирован и ВИНИТИ

«Биолог. мт Армении^, : XXXVIlf, 3.

РЕФЕРАТЫ

576.8575.24

РЕЗУЛЬТАТЫ БИОХИМИЧЕСКОГО II Li 1ТОГЕНЕТ11ЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА НЕКОТОРЫХ ХОЗЯ1ICTBEHHO-IIEI 1НЫ.Х 

МУТАНТОВ МЕСТНЫХ СОРТОВ СОИ 
СЕВЕРНОГО ВЬЕТНАМА

МАП КУЛИГ ВИНЬ, Н. II. БЕГЛЛРЯН

Работа посвящена изучению биохимических и цитогенетических 
изменений у 9 хозяйственно-ценных му ж.тон. индуцированных реп.՜- 
։•••иов'скимй лучами н химическими мутагенами (НММ, НДММ и ЭИ), 
некоторых местных сортов сои Северного Вьетнама и выяснению взаи
мосвязи между этими изменениями л урожайностью, а также качест
вом продукции этой культуры.

.'Установлено, что влияние мутагенов приводит к обратному пере
мещению содержания общих белков в свободных аминокислот, а в ие- 
которых случаях повышению способности организма к мобилизации
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апасов свободных аминокислот для построения белковых молекул л, 
следовательно, к увеличению содержания последних п семенах сон. 
Отмочена также узкая вариабельность масличностн по сравнению с бел
ковостью. В анализируемых образцах изменчивость содержания общего 
белка колеблется от — 6.46% ю 7,69%, а жиров—от 4-0,94% ДО 
— 1,74%. С помощью индуцированного мутагенеза установлена реаль
ная возможность преодоления существующей отрицательной корреля
ции между белковостью и урожайностью этой культуры. -У выделенных 
мутантных форм высокая урожайность сочетается с повышенной белко
востью.

Установлена взаимосвязь между всхожестью, митотической актив-: 
костью и характером роста (гигантизм, по.тукарликовость, карлико
вость). зависимость высоты растении от величины митотического ин
декса. У высокорослых мутантов низкорослого исходного сорта мито
тический индекс значительно выше. У карликовых мутантов высоко
рослого исходного сорта выявлена обратная картина. Обнаружена 
шачитёльная толя хромосомных нарушений и перестроек в ммристема- 
яч.-скнх тетках Семян. \ некоторых мутантов М5. что. по всей вероят

ности, является причиной абортивности бобов у некоторых многобо
бовых мутантов. Полученные чанные свидетельствуют о необходимо- 
с; и дальнейшего целенаправленного отбора у вы деленных мутантов 
сои для получения константных и нужных форм.

Стр. 9. библиогр. 19 назз.

Ереванский государе!осиный университет,

кафедра генепи-.н н цитологии 
Полный текст стльн деноннрсыин и ВНПЛТН

Поступило 7.1 19851-.

<БиолОс. ж. Армении*. 1. XXXVIII. Л5 ,7. (96)

РЕФЕРАТЫ

.’ ДК 636.22р8.082.453.52

О ЗНАЧЕНИИ ДВОЙНОГО ЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЯ И 
ОРИЕНТАЦИИ МОЛЕКУЛ В МЕМБРАНАХ В ОЦЕНКЕ 

КАЧЕСТВА СЕМЕНИ БЫКА

Б. И АВЕТИСЯН. АО ЧАНАСЯН 1’1 С СААКЯН. А К ДАДИВАНЯН

Жидкие кристаллы обладают двойным лучепреломлением (ДЛП) 
вследствие ориентационного упорядочения .молекул, являются функцио
нальной средой для протекания ферментативных процессов л играю: 
■՝. ж ;ую роль • формировании нормы и патологии. Целью настоящей 
работы явилось исследование ДЛП в мембранах спермиев для оценки 
֊а детва семеня при хранении в условиях 2е в 1.1К>козо-цитратно-жсл- 

точной среде и глюкозо-цнтратно-желточиб.-андёкалиновой среде, со
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держащей аидекалин .(калликреип. содержащий препарат.) .и в 4 раза 
меньшее количество желтка.

ДЛП и ориентация биополимерных молекул сперм иен быка опреде
лялись методом поляризационной микроскопии, основанной на измерении 
угла вращения плоскости поляризованного снега оптически активными 
веществами. Параллельно определялась биологическая полноценность 
Спермиев гироскопических. методом, который основан на изменении пре
ломления света при боковом освещении раздавленной капли семени с 
помощью конденсора темного поля.

В результате исследований обнаружили, что ДЛП, как и качество 
семени, убывает во времени, однако добавление андекалипа способству
ет сохранению ДЛП, а также качества на более высоком уровне, что, 
возможно, определяется стабилизацией мембранных структур (Д<( 3,2 
против 2,Ь в контроле в 1-й день храпения и 1,3 против—3,3 на 3-й день).

Таким образом, метод поляризационной микроскопии можно ис
пользовать для оценки целостности цитоплазматической мембраны спер 
млев, являющейся главным корпускулярным антигеном, сила которого 
зависит от морфологической целостности сперм иен и предложить >тот 
метод для оценки качества семени и сред разбавления.Табл. I. илл. 1, бнблиогр: 12 назв.Армянский зооветеринарный институт Поступило 9.1 1985 гПолный текст статьи депонирован в ВИНИТИ

сБйолод ж. Армении», XXXVIII. 3, 1985

ХРОНИК!
В. О. КАЗАРЯН. С С. ЗАТИКЯН. А М БАРСЕГЯН. <Флора, растительность и 

растительные ресурсы Армении Анатомия, физиология, биохимия и генетика растений». Изд. АН АрмССР, Ереэаи. т. 1 (1900- 1975), 1980, 426 с., т. И (1976-1980), 1984. 403 с.В течение 1980 1984 гт. сотрудники мн Фундаментальной библиотеки АН Арм. ССР и Института ботаники АН АрмССР были изданы два тома библиографии «Флори, растительность и растительные ресурсы Армении. Анатомий, физиология, биохимия и генетика растений», охватывающей 5800 названий книг и статей.Несмотря на давние традиции и успешное развитие ботанической науки в Советской Армении, по сей день и згой области нет ни одной библиографии. Потребность з таком указателе остро ощущалась не только среди специалистов-ботаников, но н более широких кругом читателей. Составление сводной библиографии по главнейшим ботаническим дисциплинам представлялось необходимых также в для дальнейшего развития самой ботанической науки. Ола позволит выяснить состояние исследовании ио той ила иной проблеме и выявить существующие пробелы. Необходимость составления ботанической библиографии продиктована также рядом других обстоятельств: все увеличивающимся «шелом учреждений и исследователей, разрабатывающих различные аспекты ботанической науки, расширением работ координации важнейших научно-технических достижений, направленной на объединение усилий ученых, работающих в разных областях знаний.
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растительный мир Армении чрезвычайно богат и разнообразен: л устава н «8* 
пустыни, скелетные горы, торфяные болота, нагорные стеля и фриганы, шройяИ 
венные и хвойные леса, арчовые и шнбляковые редколесья, альпийские, субальаЛи I 
луга к множество редких, реликтовых и уникальных растительных группировок 
менян, как живые памятники, до сих пор сохранились многие дикорастущие абгрз» . j 
кые представители культурных растений—пшеницы, ячменя, ржи. груши, орехооМI 
пых и г. д֊, являющиеся ценнейшим генетическим материалом для селекций.. О» 
пне природных растительных богатств теснейшим образом связано с рыпеи&Ярш I 
вопросов народного хозяйства республики, а именно расширением кормовой безй х> ! 
нотиоволства, использованием и улучшением естественных лугов и пастбищ. ••смрйид 
ведением, созданием почвозащитных лесных полос, озеленением и г. д. По щемил 
вопросам и Армении имеется обширная литература, и армянские ботаники з։гесляттяь | 
лндный вклад в развитие ботанической науки в СССР.

За более чем 80-летний период ботанических исследований в Армении нзкгншмИ] 
огромная литература. Ориентироваться во многих малодоступных работах, охн- | 
щепных флоре, растительности, растительным ресурсам, анатомии, физиологии, биох? 
мчи и генетике растений Армении, нелегко даже опытному исследователю.

Основная задачи библиографии—облегчи и. поиски необходимых литературных к- 
гочников, указать, где я как следует искать нужные материалы, собрать и одела».»* 
ступиыми распыленные сведения.

В решениях XXVI съезда и последующих пленумов LIK КПСС указывается на м- 
обходимость резкого качественного и количественного повышения продуктивности ес
тественных кормовых угодий.

По вопросам улучшения природных кормовых угодий л их рйшгонзльногв испаиг 1 
зоваиия в Армянской ССР имеется бога гая литература. Армянские луговоды опесл։ 1 
вклад в решение научно-практических проблем по луговодству республики.

Для осуществления Продовольственной программы и расширения работ по селек
ции высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений неоценимо большие 
значение имеет никл работ, посвященных изучению днкнх сородичей культурных piu- 
тении.

Особую актуальность в Армении приобретают исследования, касающиеся проблем 
облесения эродированных земель, озеленения городов, охраны редких и ясчезаюдяХм 
представителей флоры г. растительности, рационального использования растительного 
сырья, микрофлорнстнческие и мнкоценотичсекие исследования и т. д. Республика, к» 
праву считается одним из научных центров изучения онтогенеза и корнелистового вза
имоотношения высших растений в СССР,

Библиографический материал расположен в пятнадцати крупных разделах и не
которые из них имеют подразделы С целью облегчения пользования библиографией 
к иен прилагаются именной указатель авторов и алфавитный указатель армянских, 
русских и латинских названий видов, семейств и порядков растений.

Хочется надеяться, что эта полезная работа будет продолжена.
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