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КОНСТРУИРОВАНИЕ НОВЫХ ВЕКТОРОВ С ШИРОКИМ 
СПЕКТРОМ ХОЗЯЕВ

П. ДОБРОБОЛЬСКИ. В. и УГАРОВ. В. А. САКАНЯН. СИ ЛЛПХЛНЯН |

С помощью in vitro мутагенеза плазмииной ДНК бисульфитом натрия получен 
делеиионнын мутант плазмиды RP4. Мутантная плазмида pPD6 (8,4 ко) утратила 
гены trfB. incC, incD, все kil и ко- гейм (потеря гена koi В неопределенна), но сохра
нила участки uriV и Irl.X с прилежащими последовательностями ДНК Плазмида 
pPD<> детерминирует устойчивость к тетрациклину, имеет по крайней мере три ре* 
стрмкцнонных сайта, пригодных для клонирования ДПК. Мутант pPD6 мобилизует
ся и гомологичные и гетерологичные грамотрпиательные бактерии. Клонированием 
Si-нЗЛ фрагмента ДПК KPI по Bglii сайгу вектора pPDfi сконструирован дру. ин 
тор pPD724, характеризующийся более высокой эффективностью мобнлнзаня.онного 
переноса в гомологичные и гетерологичные реннпиентные бактерии.

Ключсбме слови; вектор, плазмида с широким спектром хозяев, in vilret мутаген.՛՛:*, 
делеЦии, мобилизация плазмид.

Возможность клонирования чужеродных генов в иных, чем Eshe- 
richia coli, микроорганизмах ограничена из-за отсутствия удобных век- 
горов. Это ограничение может быть преодолено использованием векто
ров, имеющих широкий спектр бактериальных хозяев. Плазмида РР1 
(или RK2) из Р группы несовместимости .характеризуется способноеi ..о 
переноситься конъюгацией и наследоваться в неродственных грамотри- 
нательных бактериях [6. 14]. Эта плазмида имеет уникальные сайты 
расщепления для рсстриктаз, широко используемых в генной инже
нерии 113]. Однако из-за большого молекулярного веса (56,4 ко) она 
не находит применения в качестве вектора. Несиеплснный характер 
локализации генов IrfA, trfB и oriV. участвующих в репликации плаз- 
мнлной ДНК [15, 20] и четырех пар генов kil и kor, влияющих на жиз
неспособность клетки-хозяина [9, 18], затрудняет получение низкомо
лекулярных производных плазмиды RP1. Нами получен небольшой 
по размеру мутант, который сохраняет характерную для плазмиды RPI 
способность к наследованию в гетерологичных грамотрипатсльиых бак
териях. Мутантная плазмида и ее производные могут быть рекомендо
ваны в качестве векторов для молекулурного клонирования ДНК.

Материал и методика. в работе использовали следующие штаммы: Е. сон 

К—12 0600 (F՜ jhrl 1сиВ6 ihil lacYl (опЛ21 s-.jpE44) и полученный из него спонтан
ный nal' мутант; Е. coll I1B101 (Г՜ ртоЛ2 leu th! ага!4 xylo mtll galK2 lacYl 
recALJ rpsL20 hsd h$m supE44). Pseudomonas aeruginosa РЛ03 Pu21 (mei28 
r.v202 str! rif), Agrobacicrium turn efac fens PC2549 (г։Г Ti՜), Pseudomonas puttda 
(cml).

Использовали плазмиды RP4—IncP ApfKmfTcf. pRP401—IncP Apr Tcr.R751 — 
IncP Ipf n pBR822—Apr Tcr in лабораторной коллекции, а также плазмиды 
pRK2013-Kmf trajip4rep"o.։ i n pRK290-IncP Tcf oriT{P2 [8|, полученные от д_ра 
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К<’НЛ0[>0(11и (Венгрия). Мутагенез плазмиды pRP40i бисульфитом натрия про- 
водили по следующей схеме. К трем объемам свежеприготовленного на холоду 4 М 
раствора \aHSO3 (pH 6.0) добавляли 1 объем растепленной рестриктазой Bamlll /(ПК 
pRP401 (50 мкг/мл) и 0,01 объема 50 мМ раствора гидрохинона. Для исключения до
ступа кислорода на реакционную смесь наносили тонкий стон вазелинового масла и 
и таком виде суспензию инкубировали при 37° н течение 16 часов Путем коследова- 
тельных диализов из реакционной смеси удаляли мутаген [17]. Мутаге։шз1фованн£ю 
ДНК после обработки полинуклеотид-лигазон фага Т1 использовали для трансформа
ции штамма Е. coll К-12 С600.

Мобилизацию пекон ьюгативиых плазмид с помощью плазмиды р!?К2013 проводи, 
ли скрещиванием «двойных доноров» с соответствующими реципиентами. Культуры 
донора и реципиента. выращенные до экспоненциальной фазы роста, смешивали в от- 
г:<шс.ча.| 1:1 и накосили на кнтроцеллюлезлыс фильтры (Schleicher & Schull. В.А 85, 
25 им), которые инкубировали вл поверхности L-агара в течение 20 ч при темпе
ратуре, оптимальной для данного реципиента: 37° для Е. coll, 42 для Р.aeruginosa и 
30 —для Р. putid.-i и A. himeiaciens. Бактерии смывали с фильтров физиологическим 
раствором и высевали иа селективные среды. Частоту перекоса плазмид определяли 
как соотношение числа трзнсконт-югантов к числу донорных клеток.

Остальные методики описаны ранее [I. 2. 4].

Результаты и обсуждение. Исходной молекулой для генерирования 
делении в геноме RP4 служил гибрид pAS8, полученный соединением 

!1П< RP4 и ColEl по сайту EcoRI [5]. Из плазмиды pAS8 методом 
<Р22—трансдукцнонного укорачивания» в клетках Salmonella lyphi- 
murium LT2 получен некой ьюгативный мутант pAS9 [3], из которого 
обработкой рестриктазой EcoRI удален Colt 1-фактор и получена 
плазмида pRP40l [I]. Карта этой плазмиды представлена на рис. I. 
Попытки получения у плазмиды pRP401 сколько-нибудь заметных де
лений с помощью различных рестриктаз, без изменения естествен
ного порядка расположения существенных генов, оказались безус
пешными. Для преодоления этого ограничения привлечен метод in 
vitro мутагенеза плазмиды pRP401 с помощью бисульфита натрия. Сре
ди проверенных 350 устойчивых к тетрациклину колоний, выросших в 
рсчуль.:а;е трансформации мутагеинзированной ДЫК. обнаружен один 
клон, нс приобретший признака устойчивости к ампициллину. В конт
рольном эксперименте, когда расщепленная рестриктазой BamHI ДИК 
pRP40l не обрабатывалась мутагеном, среди более чем 1000 проверен
ных Тсг трансформантов по обнаружено ни одного, чувствительного к 
ампициллину.

Плазмидпую ДНК. выделенную из Тсг Ар- клона, анализировали 
с помощью различных рестриктаз. Оказалось, что плазмида, обозна
ченная как pPD6, утратила сайты расщепления для рестриктаз BamHI, 
Psil, Kpnl, Xhol и F.coRL но сохранила по одному сайту для фермен
тов Bglll и SalGI, а также по два сайта для ферментов Sstll и 
Srnal. Молекулярная длина плазмиды pPD6 составляет около 
8.4 ко. Из карты плазмиды pPD6 (рис. 1), видно, что она утратила 
протяженный район ДНК родительской плазмиды pRP401, охватыва
ющий гены trf В, все kil и kor гены, за исключением, возможно, гена когВ.

Плазмида pPD6 утратила участки ДПК с координатами 2,1—4,6 ко 
и 54,1—56,4 ко, которые, наряду с районом оп\ , ответственны за про
явление свойств несовместимости [12, 15, 19, 21]. Из данных табл. 1
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виднб, что плазмида рР£)6 проявляет строгую несовместимость в отно
шении плазмиды Р751. Однако, в отличие от плазмиды ИР4, мутантная 
плазмида рРЭб (как и се родитель рИР401) характеризуется понижен
ной способностью вытеснять резидентную плазмиду. Мутант рРБб при
сутствует в клетках Е. соИ приблизительно в таком же количестве копий 
(3—5 копий на хромосому), как и плазмиды КР4 и рРР401. Эти данные 
свидетельствуют о том. что деления в геноме р!?Р 101. приведшая к об-

Рис. J. Физическая в генетическая нарта плазмиды pRP40l и ее производных 

разованию .мутанта pPD6, существенным образом не отразилась на 
свойствах репликации и несовместимости.

Рансе было показано, что плазмида pRP401, несмотря па отсут
ствие сайта rlx (или oriT), может мобилизоваться коннотативными 
плазмидами pRK2013 и Flac в реиипиелтные штаммы Е. coli и Rhizo- 
bium nicliloli [2]. Чтобы установить, сохранилась ли эта способность у

Т а Г» л ина I.
Несовместимость между резидентной плазмидой R751 и грансформировапиыми 

плазмидами рРГ)6, р-?Р401 и RP4 к штамме Е, соИ К—12 С600

Примечание: отбор трансформантов пели па минимальной селективной среде с 
тетрациклином (20 мкг/мл) н триметопримом (200 мкг/мл). Эти же антибиотики ис- 
нильзовалн для оценки эффективности сосуществования н клетках двух плазмид.

Входящая 
плазмида

Количество (%) клеток, содержащих

входящую 
плазмиду

резидентную 
плазмиду

обе 
плазмиды

рРОб 20 80 0
pRP401 15 85 0
RP4 100 0 0
pBR322 0 0 100

плазмиды pPD6, проводили скрещивания «двойного донора» Е. co
li НВ101 (pR12013/pPD6) с реципиентами Е. coli 1\- 12 СбООпаЕ, Р- aeru- 
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ginosa PAOS Pu21, P. putlda и A. tumefacines PC2349 отбором транс* 
коныогантоз на полноценной среде с тетрациклином и антибиотиком, со
ответствующим характеру устойчивости рециниентного штамма. Резуль
таты этих экспериментов представлены в табл. 2. Как видно, плазмида 
pPDG с частотой, сравнимой с частотой плазмиды pRP40l. мобилизуется 
в гомологичную и гетерологичные бактерии. Эта частота в 6—150 раз (в 
зависимости от реципиента) ниже частоты мобилизации oriT* плазми
ды pRK290.

Для nouuuiaiHN частоты мобнлн lauuoiiuoco перекоса плазмиды pPDft и;։ ней от- 
клоппроплн mob • участок плазмиды RPI Для .«тми» обработанную рестрнктоЭОА 
Bglll н iHi-.io'iiioi'i фосфата юА ДНК pPDG пиипалн с ДНК плазмиды RPI. расщеп- 
лонной г1Ано»рем1-нно рестрикта за wit Sau3A и Sall (обработка агорой рсстриктааой 
преслодоппла цель облегчить последующий отбор нужных рекомбинантных пли:>мшС 
так как при >n>v и пакт и пируете я ген lei плазмиды RPI) Hw|xx'imhc Тс г трансфор
манты штамма Е. coll HBI0I проверяли на способность к попышенному мобили мин- 
ст ану треногу и решкшсигпий штамм Г .oil К I2 ОЮ0 пи! г. Дли >того культуру 
Тсг траксформантии смешивали со штаммами Е. coll IIBIOI (pRK2013) н Е coll K-I2 
СбОО nal ' и после чсты|»сх часов инкубации ври 37й (п >тот период *ффсктнпиость 
мобзлп.г.:;! , ..лили pPD6. п «я.шчие ос itJjjMiuu pRK.290. O'lcitli iiii։k:i>i| суснсн- 
v.ihi ллс-гол пысспадц на полноценную среду с тетрациклином и иалпликсопий кпс* 
лСгтоД,

Среди проверенных 170 клонов отобрано 3 клона с повышенной 
частотой мобилизации Тс’ признака плазмидной ДНК. Рестрикцион
ный анализ плазмид из этих клонов показал, что все они приобрели 
вставки разной длины, наименьшая из которых равна I.G ко. Плазми
да с этой вставкой, обозначенная как рРО724. имеет уникальные сай
ты для фермента Sall и по два сайта для ферментов Sinai и SMIL Эта 
плазмида мобилизуется в гомологичные и гетерологичные бактерии со 
сравнимой с плазмидой pRK290 частотой (табл. 2|.

Таблица 2
Частота мобилизационного переноса псконьюгатлиних плазмид с помощью плазмиды 

pRK20!3 в грамотрццательныс бактерии

Двойной донор 
Е. coll НВ101

Частота мобн.тнзапин (по Тс признаку) плазмид 
п репипиентные штаммы:

Е. сок К-12 
С600 пэ!'

Р. aeruginosa 
PAOS Ри21 P. putlda ՝.. Ittinciaclcns 

PC2549

pRK2013 pRP40l 2.7-КГ1 5.0-10 4 1.3-IO"2 3.4J0-6

PRK2013 рР1)б 1.3 10՞1 1.3-IO՜3 7.5-10 3 3.0-10 6

pRK2OI3 pPD724 1 8.5-10 5 1.5-10՜’ 2.5-IO"5

РЙК2ШЗ pRK29O I 2.0-10՜’ Ik- Oil рол. I.H-IO՜5

Определяли также стабильность плазмид п штаммах Е. соН и Р. ас- 
iHgino.su в условиях роста кл-.ток без селективно:о давления (рис. 2). 
В отличие от плазмиды рРР401, плазмида рР1)Ь характеризуется нс- 
стабильностью по прошествии 4П генерации доля клеток Е. соЛ и Р. ас- 
ги£ню$а, сохранивших плазмиду рР1)6, составляет около 70 и 50% 
соответственно. Во всех анализированных Тсг клопах, приобретших 
плазмиду рР1)6. уже г нулевой точке кривой сегрегации имеются бес- 
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длазмидные клетки. Плазмида pPD724 как в клетках Е. coli, гак и 
Р. aeruginosa проявляет такую же нестабильность, как и плазмида рРОб.

Плазмида pPD6 величиной всего 8,4 ко является самым маленьким 
функциональным репликрлом, полученным из плазмиды RP1 при усло
вии сохранения без изменения области репликацибнных генов. Плаз-

Рис. 2. Кинетика сегрегации плазмид рРР4О1 ( , ф) и рРОб (л, Д) и 
хлегках штаммов Е. coli К-12 С600 ( , ) и Р. aeruginosa РА08 Pu21 

(•■ ▲)-

мида pPD6 утратила гоны tri В, incC, incD и. возможно, все гены kil и 
йог (присутствие гена korB в плазмиде pPD.6 под сомнением). Плаз* 
мида pPDG по свойствам репликации и несовместимости не отличается 
от плазмиды pRP401. Более того, она реплицируется в филогене
тически удаленных от Е. coli. бактериях. Эти данные согласуют
ся с результатами других авторов, полазавших, что дли рспли-. НН 
мннн-прбизводных плазмиды RK2 не нужен ген (rfB и что детерминиро
ванная участками oriV и Irl’A информация достаточна для наследования 
плазмилнон ДНК в гетерологичных бактериях [16].

Мутант pPD6, в отличие от плазмиды pRP4OI, проявляет сегрега
ционную нестабильность в клетках Е. coJi и Р. aeruginosa. Это позво
ляет предположить, что какой-то из утраченных генов или пока пеилси- 
тифицнрованных участков ДНК рРР-101 вовлечен в распределение плаз- 
мидных реплик в дочерние клетки или в иной механизм стабильного на֊ 
следования генома RP4.

Плазмида рРОб может быть перенесена в бактерии путем транс
формации и конъюгации. Сохранение ее мобилизационной активности 
подтверждает ранее сделанное предположение о возможности переноса 
oriT'-плазмиды pRP-101 с помощью копъюгативных плазмид [2]. В нс- 
пользованных условиях плазмиды pRP401 и рР1)6 мобилизуются в раз
ные бактерии всего в 6—150 раз хуже, чем плазмида pRK290, содер
жащая сайт oriT [7, 10]. Следовательно. oriT по является единствен
ным сайтом, инициирующим мобилизационный перенос нсконыогатлв- 
ных производных плазмиды RP4 (или RK2). Так как частота перено
са плазмид pRP401 и pPD6 одинакова, то предполагаемый «вторич
ный»՜ сайт мобилизации должен находиться в пределах генома pPDG.
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Пониженная частота мобилизации плазмиды pPDG в определен
ных условиях может ограничить эффективность манипуляции с нею как 
с вектором. Поэтому на пей отклоннрован Sau3A фрагмент ДНК 
RP4, обеспечивающий высокую частоту переноса . Сконструирован
ная плазмида pPD724 мобилизуется с такой же эффективностью, как 
плазмида pRK290, что позволяет предположить присутствие в клони
рованном фрагменте ДНК размером I,G ко сайта oriT. Известно, что 
функциональный oriT находится во фрагменте ДНК RK2 разме
ром не более 760 пар оснований [11]. У нас пока нет прямых доказа- 
тельечв о наличии в клонированном фрагменте плазмиды pPD724 сай
та oriT, поэтому природа этого mob г фрагмента сто требует выясне
ния.

Таким образом, сконструированные в настоящей работе небольшие 
по размеру плазмиды pPD6 и pPD724 могут быть исполыованы в ка
честве векторов для молекулярного клонирования ДНК (по крайней 
мере но сайтам BglH, Sall и Smal у pPD6 и Sall и Srnal у pPD.724) в 
грамотрнцательных бактериях с разработанной методикой трансформа
ции и как челночные векторы для клонирования генов в Ը. coli с после
дующим мобилизационным переносом рекомбинантных молекул в оп
тимальные бактериальные хозяева.
Всесоюзный научно-исследовательский институт генетики

и селекции промышленных микроорганизмов, Москва.
11аучко-исследовательскяй технологический

институт аминокислот, Ереван Поступило 6.111 1935 г.

ՏԵՐԵՐԻ ԼԱՅՆ ՍՊԵԿՏՐՈՎ ՆՈՐ ՎԵԿՏՈՐՆԵՐԻ ԿԱՌՈԻՅՈԻՍէ

Պ. Դ1114'11Վ111_111||«. Վ. I». ՈԻԴԱՐՈՎ. Վ. Ա. ՍԱՔԱՆՅԱՆ. III. I'. ILI.I՛ԽՂՆՋԱՆ I

Ստացվել է RP4 պ լա զմ /> գի գելեցիոն մէէւտանտր' պլազմիգային ԳՆԹ-ի 
ծձմ բո/թթվային Ыц-ով in v i J ւ ո մ ուտ ու դեն ե էլի ոդնությսրմ բւ Ստացված pP[)6’ 
tin, աանտր (8է4կթ) է tCfB» 1ПсС, illcD գենեբբ, րպոր kil ե 1<ОГ զեները,
բացառությամբ, հավանաբար, когВ դենի, բայց պահպանել ( ОГ1\ և էՈ/\ դե
ները։ рРГ)6 պլագւքիգր սլա յմ տնավորում Լ կայունությունը տետրացիկլինի 
նկատմամբ, ունի ԴՆք^-ի կլոնավորման համար պիտանի առնվազն երեր fihttut- 
րիկցիոն սայտւ pPDG պլաղմիգր մ որ իլի զացվ ում Լ Հոմոլոզ ե հետերոլոդ բակ
տերիաների մեջ։ RP4 ԳնՍ'-ի ScHl’M ֆրագմենտի կ(ոնավորմ ամբ ըստ վեկտո
րի BglU սայտի, կառուցվել ե մեկ այլ վեկտոր' рР[)/24, որը բնութագրվում 
/ հոմոլոէք ե Հետերոլոգ բակտերիաների մեջ մոբիլիզացման ավելի բարձր հա- 
ճ ա իւ ա կան ութ յա մ բ ։

CONSTRUCTION OF NEW BROAD HOST RANGE \ ECTORS

P. DOBROVOLSKI, V. (. UGAROV, V. A. SAKANYAN, | S. I. AL1KHANIAN

Deletion mutant of RP4 plasmid has been obtained using in vitro 
mutagenesis of plasmid DNA by sodium bisulphite. Mutant plasmid 
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pPD6 (8,4 kb) has lost the genes trf B. inc C, inc D, all of the hi I 
and kor genes, except, probably of kor В gene, but has retained the ge
nes oriV and trf A with neighbouring sequences of DNA. The plasmid 
pPD6 determines the resistance to tetracycline and has at least three 
cleavage sites useful for DNA cloning. The plasmid pPD6 is mobilizable 
by conjugative plasmid pRK'2013 to homologous and heterologous gram
negative bacteria. Another high-mobilizable vector pPD724 has been 
constructed as well by cloning mob Sati3A fragment of RP4 DNA Into 
the В gill site of pPD6 plasmid.
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УДК 577.352

МОДИФИКАЦИЯ БИСДОПНЫХ ФОСФОЛИПИДНЫХ МЕМБРАН 
ПРОПОЛИСОМ

л. Е. ЗАКАРЯН. Г. А. ПОГОСЯН

Показано влияние водо- и спирторастворимых компонентой прополиса и;։ электро
проводность искусственных бислойных липидных мембран, сформированных из общих 
фосфолипидов мозга. Падение электрического сопротивления БЛМ более чем на 3—4 
порядка объясняется присутствием в мембранномывающем растворе низкомолекуляр
ных компонентов этого вещества.

Ключевые слова: прополис. БЛМ. э^ктропроводность.
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Основой всех биологических мембран является липидный бислой. 
Среди современных подходов, определяющих тенденции в области изу
чения молекулярного строения и функционировании биологических мем
бран, важное место занимает метод реконструкции искусственных ли
пидных бислоев, который позволяет попять действие многих биологиче
ски активных веществ на клеточные мембраны. Изучение прополиса в 
данном аспекте связано с растущим интересом к нему современной ме
дицины и сельского хозяйства [2, 5, 8, 10]. Это вещество может ока
заться также модификатором некоторых характеристик Б.ПМ, что важ
но для выяснения молекулярных механизмов транспорта через липид
ный бислой. Это предположение обосновывается тем, что прополис 
имеет широкий спектр биологического и фармакологического (бактери
цидное, бактериостатическое, местноансстсзирующее, противотоксиче- 
ское, антивирусное) действия [I, 7, 11, 12. 16] и его биологическая ак
тивность проявляется при достаточно низких концентрациях [13, 15]- 
Поеледнее дает основание связать некоторые особенное։и действия 
прополиса па биообъекты с хорошим проникновением его активных ком
понентов через мембранные барьеры или с их взаимодействием с мем
бранными структурами клетки.

В связи с этим представляло интерес исследовать воздействие цель
ного прополиса и его некоторых компонентов на электропроводность 
модельных мембранных систем биологических липидных мембран.

А1агфшм м методика. Общие фосфолипиды были получены из мозга крупного ро
гатого скота по методу Мюллера [14] и хранились в хлороформ-метаноновом (2:1) 
растворе при температуре 0—4”. Перед употреблением липиды высушивались с по
мощью вакуумного помпа и растворялись и нонане, содержащем 1 мг/мл холестери
на, необходимого для получения устойчивых БЛМ. Соотношение холестерин/фосфо- 
лниид составляло 1:20. Все используемые органические растворители очищались дву
кратной перегонкой.

Б.1М получали на отверстии диаметром 0,2 мм в тефлоновой ячейке нанесением 
следовых количеств фосфолипидов с по,мощью специальной пипетки Наблюдение ла 
образованием БЛМ вели стерсомикроскопом МБС-2. О качестве БЛМ судили по 
времени установления стабильного значения сопротивления бнелоя (10?- 10’» Ом) 
после исчезновения цветного изображения мембраны, ее выживаемости (обычно более 
1ч) и потенциалом разрыва (до 250 мВ). В качестве ме.мбраяоомынчкпцег» раствора 
использовали 0.1 1 М раствор хлористого калия Ац- А^С1 электроды с агаровыми 
наконечниками опускали во внутренний (тефлоновый) и внешний (си хляциый) отсе- 

и камеры Ток через БЛМ и (меряли ла собранной нами электроизмерительной уста
новке. работающей на базе усилителя с обратной связью «КеуСеу-301 > и режиме фик
сации напряжения Выхопюй потенциал регистрнроналн самопишущим прибором 
711113 КСП-1. Мсмбраиоомы пиюшу ю реакционную среду псрсмешнвалн магнитной ме
шалкой.

Цельный прополис был получен из горных районов Грузни (Лхалкилпкн) Биоло
гическую антиипоегь его тестировали по угнетающему действию ни реет растений [31. 
Фракционирование прополиса осуществляли по методике Деревпч-Г/оериу [4]. В 
экспериментах были использованы: этаноловая вытяжка цельного прополиса с коней- 
пои концентрацией I мкг/мл. нерастворимая в воде фракция Л, ' водорастворимая 
фракция В. остаток после водного экстрагирования—фракция Д в этаноле белоксо- 
держзщзя фракция. Спектр поглощения фракции изучили на спектрофот ;метре <$рек- 
1гопот-204». Протеиновые соединения исследовали методом гель-элем рофореза Ве- 
бора-Осборна | 17] с незначительной мсд::фик?шкн введением н . и?.’электродного 
буфера додсиилсульфата натрия.
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Результаты и обсуждение. Вначале модификацию БЛМ осуществ
ляли путем добавления во внешний и внутренний отсеки измерительной 
каморы соответственно 0,1 мл и 0.01 мл этанолового экстракта прополи
са. Конечная концентрация прополиса составляла 1 мкг/мл. что но са
мым приближенным расчетам соответствовало 10*  -10 М. сред
нему значению спирторастворимых соединений этого вещества (рис. I).

Рл< I. Изменение прозодимосгн БЛМ в присутствии прополиса. I проза- 
лнмрсть БЛА\ з присутствии этанол* ! контрол։.) 2. проводимость БЛМ 

в присутствия I мкг/мл прополнел и этаноле.

Полученные результаты свидетельствуют о постепенном увеличении 
электропроводности БЛМ, начиная с 5 10 мин после добавления. Сле
дует заметки,, что изменение носит скачкообразный .характер и дости
гает максимума, как правило, через 30—40 мин от начала воздействия. 
Время увеличения электропроводности зависит от подаваемого па мем 
брапу напряжения Уменьшение сопротивления бислоя на 3 4 поряд
ка часто приводи! к разрыву БЛМ, что в некоторых случаях может но
сить обратимый характер. Это даст основание предположить, что эта
ноловый экстракт прополисе՛, может содержать компоненты, по-разному 
взаимодействующие с. липидным бислоем.

В некоторых случаях, добавляя препарат более осторожно и отклю
чая магнитную мешалку, что практически равнозначно уменьшению 
концентрации прополиса в примембранной зоне, удавалось зарегистри
ровать Картину проводимости, заметно отличающуюся от вышеописан
ной. Нетрудно заметить (рис. 2). что в этих случаях мембрана работа
ла в режиме дискретной проводимости, напоминающем работу индиви
дуальных гранснортирующнх систем. В дальнейшем проводимость 
этих мембран может приобрести вид, показанный на рис. 1. Посколь
ку эти переходы происходят случайно во времени и носят статистиче
ский характер, то их можно объяснить наличием в прополисе опреде
ленных соединений, имеющих различную природу.

С целью выявления характера модифицирующего фактора была 
проведена термообработка испытуемого образца. После двукратного
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кипячения (по 3 мин) в водяной бане способность прополиса индуциро
вать проводимость сохранялась. Устойчивым к термообработке ока
зался и спектр поглощения образна в области его характерного макси
мума (Лта< =287 нм), который рапсе был отнесен к поглощению фла
воноидов [9]. Эти результаты, вероятно,.указывают на низкомолеку
лярную небелковую природу модификатора.

Рис. 2. Дискретные уровни проводимости БЛМ, модифицированной эта
ноловым раствором прополиса.

Далее была предпринята попытка исследовать действие некоторых 
фракций прополиса на проводимость бислоя. В этих сериях опытов 
при добавлении в мембраноомывающий раствор водонерастворимой 
фракции А наблюдалась тенденция к увеличению сопротивления и по
тенциала разрыва (табл.). Такая стабилизация БЛМ. вероятно, вызвй-

Некоторые параметры БЛМ в присутствии прополиса и его фракций
Таблиц з

БЛМ Модификатор Раство
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Из фосфолипидов — — — 5 -10® 250+25 7.5+1.5
к цельный прополис этанол 1 5+0.7-105 125+21 2.5±1.5
it фракция А этанол 12 6.5+1.4 10е 300+65 7.5+1.0
•» фракция Д этанол 25 1.6+0.2-10» 110+15 3.5+1.2
и фракция В вода 5 4.3+1.5-10* 86+25 3.7+0.7

на адсорбцией гидрофобных восковых молекул или их внедрением в 
\ ле водородный слой липидов мембран (рис. 3).

Рис. 3. Влияние фракций Д (I) и В (2} 
прополиса на проводимость БЛМ.
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Ацетоновая вытяжка фракции Д и ацетоновая фракция сухого про
полиса в концентрации 25 мкг/мл вызывали плавное увеличение про
водимости БЛМ на 3,0—3,5 порядка с понижением потенциала разрыва 
в 2,2±0,3 раза*  (рис. 3, табл.). Аналогичное увеличение проводимо
сти наблюдалось и в присутствии водорастворимой фракции В. Кру
тизна кривой, описывающей это увеличение, свидетельствует об эффек
тивности действия этой фракции но сравнению с фракцией Д.

• Расчеты сделаны но данным таблицы.

1;."' ле!пчееккн журнал Армении, г. XXXVIII, ,\§! £-2՜

Методом гель-элсктрофореза было обнаружено, что в состав исполь
зованного нами прополиса входят также белковые продукты, прояв
ляемые в четырех основных фракциях, что не противоречит литератур
ным данным [4].

В наших экспериментах белковые фракции не влияли на уровень 
проводимости и на другие показатели БЛМ, что частично подтвердило 
данные, полученные нами в предыдущих опытах с прокипяченным об
разцом прополиса.

Таким образом, естественный продукт, вырабатываемый пчелами,— 
прополис индуцирует электропроводность в искусственных фосфолипид
ных бнелоях, что может быть использовано при попытке объяснения 
механизма его биологического действия. Факт неоднозначного влияния 
его компонентов на БЛМ свидетельствует о неодинаковой природе вза
имодействия прополиса с биологическими объектами, чем и, вероятно, 
объясняется широкий спектр ею биологической активности.

Установлено, что наиболее эффективными модификаторам.։՛ явля
ются низкомолекулярные фракции, возможно, из класса флавинов (или 
флаванолов), нетоксичноегь которых позволяет широко применять их в 
медицине [8].
Ереванский государственный университет, 

кафедра биофизики Поступило 22.11 1984 г.

bP’iCbPS 1Ո11ՖՈ1.ԻՊԻԴԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ԱՈԳԻՖԻ4ԱՑՈԻ1րԸ ՊՐՈՊՈԼԻ11ՈՎ

Ա. I). 9,ԱՔԱՐՅԱՆ, Դ. Z. 4ՈՂՈ118ԱՆ

(1ս։ւոմն ուսիրվեք Լ պրսպոլիսի ջրում և սւղիրաոէմ լուծվող բաղաորիչների 
աղղեցությունլ։ ուղեղից անջատված րնգհան ուր էիււսֆո [ի ։ղ ի ղն ե ր/ւ ց ձևավոր֊ 
՛Լ"'] արհեստական երկշերտ լիսլիղտւին մեմբրանների (ԵԷՄ) էլեկտրա ՚աղոր֊ 
ղականոէթյան վրա։ ԵԼՄ֊ի էլեկտրական դիմադրության անկում ր (ավելի րան 
3- — 4 կարգով) րացատրվում Լ մեմբրանը ողողող լուծույթում այղ նյութի ցած֊ 
րամ ոլևկուլյար բաղադրի չների աոկ այութլամ բ։

MODIFICATION OF BILAYER PHOSPHOLIPID MEMBRANES 
BY PROPOLIS

A. E. ZA KAMAN, 6. II. POGOSIAN

The influence of water ami alcohole-soluble components of propolis 
on the electro-conductivity of artificial bilayer membranes (ABM), for
med from total phospholipids of brain, has been shown. The downfall 
• if electric resistance oi ABM (more than by 3- 4 orders) is interpreted 
by the presence of membrane-washing solution of low molecular com
ponents of this substance.
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-УДК 581.193

ОБ АКТИВНОСТИ ЦИТОКИНИНОВ В КОРНЯХ РАСТЕНИИ 
В УСЛОВИЯХ различной продолжительности дня

В. О. КАЗАРЯН. Т С ДАНИЕЛЯН. А В- АРУСТАМЙН

Изучили алиянис продолжительности светопого дня н.т активность эндогенных 
цитокининов а корнях древесных, кустарниковых и травянистых расгс.нн՜։ Показало, 
что актп-июсть цитокининов в корнях травянистых н большей степени записи г от внеш
них световых условий, чем древесных и кустарниковых форм. По-влдпмому. грани- 
пкетке растения как наиболее эволюпнонио подвинутая форма более чувсгвнтсльны к 
световому ноз."свс1 пню, которое через трофические и гормональны!! каналы передает
ся пт листьев к корням, усиливая синтез кинпион и них

Ключевые слива: корни растений, цитокинины. продолжительность дня.

Сот ласко современным представлениям. как внутренняя регуляния 
процессов жизнедеятельности растений, гак и воздействие внешних ус
ловий по организм осуществляются вследствие функционирования тро
фических и гормональных систем, Фитогормоиы служат фак юром пе
редачи информации о состоянии внешней среды и благодаря высокой 
физиологической активности обеспечивают адекватность ростовых ре
акций растений па изменяющиеся условия существования [6]. В этом 
аспекте особый интерес представляет вопрос о влиянии такого универ
сального фактора окружающей среды, как продолжительности светово
го дня, на содержание эндогенных фитогормонов в растительных тка
нях.
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Известно, что в растительном организме существует четкое разде
ление функции между различными органами, в частности, между ли
стьями и корнями, находящимися в сложных коррелятивных взаимо
отношениях, обеспечивающих целостность растения [2]. Цитокинины, 
синтез которых в основном происходит в корнях, являются одним из 
главных факторов задержки старения листьев [3]. С другой стороны, 
воздействие на растения различного фотопериодического режима, пер
воначально воспринимаемого надземными органами, приводит к опре
деленным сдвигам в метаболизме корневой системы Г1, 5].

Учитывая различия в чувствительноеt и растении неодинаковой эво
люционной подвинутости к факторам внешней среды, в первую очередь 
к продолжительности светового дня, мы вправе полагать, что эти раз 
линия могут сказаться также на метаболизме корней. Биосинтез ци
токининов. будучи специализированной функцией корня, может в этом 
аспекте служить объективным показателем нс только уровня корне-ли- 
стовой интеграции, но и эволюционной подвинутости данной жизненной 
формы.

Исходя из этого, мы исследовали активность цитокининов в корнях 
древесных, кустарниковых и травянистых растений, произрастающих 
в условиях различной продолжительности дня.

Marepua.t и методика. Работа выполнена п лаборатории физиологии растений 
Института ботаники АН АрмССР в 1983—1481 годах

ЙсЙдёдрйання։ проводили на древесных--ясень пснсн.чьианскнй (Fraxuntis 
pensy Ivan lea), клен ясене нстиый (Acer uegundo), дуб летний (Quercus i>>b г), кус
тарниковых - евпдина южная (Cornos austalls), Соярыпшик колючий (Crataegus 
охузсатйа): травянистых растениях—полынь (Artemisia vulgaris), луброшшк (Тейс 
rium pollum), шток-роза (Alcea rugosa).

На территории Ботанического сада отбирали, выкапывали н пересаживали п 3- 
литровые вазоны однолетние деревья и кустарники; травянистые виды прорылшала 
ш-иосредственно и։ семян, Растения делили на две группы одна получала естествен
ный длинный день (16 ч), другая—8-часовой короткий лень. Через 5, 1(1 и 15 дней 
>юсле начала светового воздействия активные корни растении отмытый о: почвы ч 
фиксировали лиофильной сушкой

Для определения активности цитокининов лиофилизированный материал (0.3г) 
’Жгграгнроввли 80%-ным этанолом (3x50 .мл), экстракты объединяли в упарпао.п 
при -10е. Оставшуюся водную часть при pH 7 экстрагировали нодоилсытенны.м и-бу- 
танолоч (3X25 мл) в делительной воронке. Бутанольную фракцию, содержащую 
свободные цитокинины [13]. упаривали досуха, остаток растворяли в I мл 96%-ного 
угаиола н наносили на пластинки с силикагелем (SiJiiol-25-l). Хроматографирование 
проводили в системе растворителей нзопропанол—аммиак—вола (10:1:1). Цитоки- 
ннновую активность определяли при помощи амарантусиого биотсста но мстоду Бнд- 
Д1нтола и Томаса [9| в модификации Мазина и др. [1] Полученные данные приве
дены на гистограммах'

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что 
корни однолетних деревьев ясеня, клена и дуба содержат большое число 
фитогормонов цитокининового тина, обладающих высокой биологиче
ской активностью, i всех этих объектов увеличение числа дней воз
действия от 5 до 15 (независимо от длины дня) вызывало возрастание 
активности цитокининов, что. вероятно, связано с повышением способ
ности к их синтезу в корнях. Это подтверждается данными Думбоза и 
Брауна [11], которые показали, что активность цитокининов в корнях 
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проростков сахарного клена постепенно возрастает и достигает пре 
дельной величины в период максимального нарастания корней.

Рис. 1 Активность эндогенных цитокининов в корнях однолетнего клена 
при различной продолжительности дня . а—5 коротких дней, а'—5 длин
ных дней; в—10 коротких дней; в—10 длинных диен; с- 15 коротких 

дней; с'—15 длинных дней. По осн абсцисс—значение R, зон хромато
грамм. по осн ординат—оптическая плотность бетацианинов. % от контроля.
Однако продолжительность дня по-разному отразилась на актив

ности цитокининов в корнях. У ясеня большое число и высокая 
активность цитокининов обнаружились в условиях короткого дня (осо
бенно в течение 15-ти коротких дней), у клена и дуба длинного дня (рис. 
1), что. вероятно, объясняется генетическими особенностями этих расте
ний. поскольку некоторые виды клена и нее виды дуба относятся к груп
пе древесных, у которых короткий день приводит к замедлению роста 
и наступлению относительного покоя [16].

Сопоставление этих фактов позволяет предположить, что именно 
высокая активность цитокининов у этих объектов н условиях длинного 
дня является одним из факторов преодоления состояния покоя, посколь
ку. как известно [10. 12. 14], цитокинины выступают в этом процессе 
антагонистами абсцизовой кислоты.
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Кустарниковые растения тоже по-разному реагировали на изме
нение продолжительности дня. В корнях свидины активность цито
кининов была наивысшей в условиях 5-ти коротких дней, а при 
воздействии 15-ти коротких и 15-ти длинных дней различия между ва
риантами почти сглаживались. .У боярышника во всех вариантах вы
сокая активность цитокининов обнаруживалась в условиях длинного

Рис. 2. Активность эндогенных цитокининов и корнях однолетнего боярыш
ника при различней продолжительности дня. Обозначения те же. что и пл 

рис. 1.

дня. Следует отметить присутствие в корнях боярышника цитокининов 
с 0,8—1,0, особенно высокоактивных в условиях длинного дня (рис.
2). Различия между растениями, выращенными на коротком и ьтнином 
дне, у боярышника были выражены больше, чем у свидины.

Наиболее резко влияние светового режима сказалось на активно
сти цитокининов в корнях травянистых растений—полыни, дубровника 
и шток-ррзы. Полученные данные показывают, что как в условиях 
короткого, так и длинного дня активность и количество цитоки
нинов в корнях увеличиваются с возрастом растений. При этом \ всех 
объектов высокоактивные цитокинины обнаруживаются в условиях 
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длинного дня. Например, в корнях полыни активность цитокининов в 
зоне с 0,2 0,3 достигает 390%, а в зоне с R { 0,8—1,0—366—400%. 
(рис. 3). Следует отмстил также, что по сравнению с кустарниковыми 
и древесными растениями у травянистых объектов различия между ко
ротко- и длиннодневными вариантами (как при 5-, так и при 15-Дпев- 
ном воздействии) были очень значительными (в 2—3 раза).

Рис 3. Активность зи,юн иных интрюшииии и корнях полыни при раз
личной продолжительности дня. Обозначения те же, что и на рис. I

Рядом исследователей установлено, что оптимальные для генера
тивного развития световые условия за короткий срок усиливают общую 
жизнедеятельность листьев травянистых растений [7, 8, 17]. Одной из 
внутренних причин подобного воздействия, как показывают приведен
ные. нами данные, вероятно, является усиление синтеза кининов в кор
нях, положительное влияние которых на жизнедеятельность листьев 
показано ранее [3, 15].

Таким образом, приведенные в работе данные, хотя и получены на 
ограниченном числе объектов, дают основание заключить, что травяни
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стые виды более чувствительны к световому воздействию, которое 
через трофические и гормональные каналы энергично передается о։՛ 
листьев к корням, изменяя биосинтез цитокининов в них.
Институт ботаники ЛИ Армянской ССР Поступило 19.XI 198-1 г.

ՅԻՏՈհԻՆԻՆՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՐՈԻՅՍԵՐԻ ԱՐՄԱՏՆԵՐՈՒՄ 
ՕՐՎԱ ՏԱՐՐԵՐ ՏԵՎՈ ‘ԷՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՍ ԻՄ

՛Լ. Լ ՂՍՋԱՐՅԱՆ. Տ. II. ԴԱՆ1ՊԼՅԱՆ, Ա. ՛Լ. Ա^Ո1'ԱՏԱՄ5ԱՆ

11ւսօւմնսւսիրվել Հ օրվա տևողության աղղեցութ յունր տարրեր րա սական 
կենսաձևերի ներկայացուցի չների արմ ատներոլմ էնդոգեն ցիտ ոկինինների ակ
տիվության վրա։ Ցույց է տրվել, որ ցիտսկին ինների ակտիվ ութ յան ը խուոարույ֊ 
սերի արմատներում ավելի մեծ չափով է կախված արտարին լուսավորվածու
թյան պայմաններից, րան ծառատեսակների կամ թփատեսակների մոտ։ Են
թադրվում է, որ խոսւարույռերր, լինելով էվոլյուցիոն տ ե ս ա կ ե ։ո ի ց դա րգացտծ 
ձևեր, ավելի զգայուն են քույսային պայմանների նկատ մ ամ ր, որով էլ լ՛ա- 
ցատրվում է ցիտոկինինների ակտիվաթ յան խիստ փոփոխուիյսւնր արմասէնե- 
րում։

ON THE CYTOKININ ACTIVITY IN THE ROOTS OF PLANTS 
UNDER CONDITIONS OF DIFFERENT DAY LENGTH

V. H. KAZARIAN, T. S. DANIELIAN. A. V. A RUSTAM I AN

The cytokinin activity in the roots ci grassy plants largely depends 
on the external light conditions in comparison with shrubby and woody 
plants. The grassy plants are more sensitive to the perception of ligh 
influence which removes from the leaves to the roots and changes the 
cytokinin content.
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УДК 57:582.992 (23.073) (47935)

К БИОЛОГИИ TARAXACUM STEVENII (SPR.) DC. В 
АЛЬПИЙСКОМ и субнивальном поясах 

армянской ССР

В. Е ВОСКАНЯН

Изучили биологию Taraxacum sieve mi—одного из наиболее распространенных ин
дан плышАскоги н субннналипши понсо» Цикл сезонного развития завершается в те
чение 46- 50 дней Для популяимй сухих местообитаний характерно пторичмос пае» 
теине; при :»тим образуются семена с высокой (до 80%) всхожестью. Хорошо раз
множается также путем партнкуляшш Численность щ-нопонулиннА на пастбищах 
колеблется п пределах 1459 3224» осовей на I м* На охраняемых участка՝ она ина- 
чнтелыю выше за счет прсгенсрагняных особей.

Хлючепме слова- ценозы луговые и ковровые.

Taraxacum stevenii (Spr.) DC. широко распространенное в высоко
горьях Армении многолетнее травянистое полнкарпическос растение.

Тип ареала переднеазиатский. Число хромосом у исследованных 
нами растений с г. Арагац (выс. 3250 м над ур. м.) 2п=16, ДИПЛОИД 
| среди растении из Гегамского нагорья обнаружена тстраплоидная 
раса, 2 п = 32 f I).

Небольшое, приземистое, розеточное растение. Л истья голые, цель
ные, цельнокрайние, длиной 3—7 см. Цветочные стрелки н основном 
одиночные, короткие, длиной до 8 см. Корзины крупные, цветки свет
ло-желтые. Растения вне сообщества более крупные, образуют 2, иног
да 3 вегетативных и генеративных побега.

Вертикально-короткокорневищный геофит. Главный корень отми
рает на начальном этапе онтогенеза. У взрослых особей функциониру
ют лишь придаточные кистевидные корни, отходящие от корневища, не
сущего на верхушке почкч возобновления. Корневая система в коврах 
располагается в основном в верхнем, 10—15 см, слое почвы. У расте
ний, произрастающих вне ценоза и на примитивных почвах, корневая 
система более мощная и проникает в глубь почвы, на 20—22 см, а у от
дельных особен—до 30—35 см.

Встречаются на сухих и влажных участках, как в сомкнутом фито
ценозе, так и на обнажениях, являясь пионерами. На ровных участках, 
обеспеченных п течение всего периода вегетации влагой (за счет под
тока талых вод), произрастает совместно с Carum caucasictim Boiss. 
Nardus glabrlculmis Sacalo, Clrsuin rhizocephalum C. A. Mey., Ranun
culus aragazll Grossh. и др. Местами T. stevenli образует сплошной 
монодомннаитный ковер со 100%*ным покрытием.

Т. slevcnii ценное пастбищное растение. Сырая масса надземных 
органов одного растения составляет в фазе цветения 0,62 г, подземных 
органов—0.32 г. Абсолютно сухая масса равна соответственно 0,1 и 
0,09 г.
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Рост и развитие растения начинается под снегом, бутонизация от
мечается через 7—16 дне։: после таяния снега, а цветение—через 18— 
28 дней после схода снега. Период цветения короткий, 6 -8 дней. Се
мена созревают через 12—20 дней после отцветания. Различия в сро
ках прохождения фенофаз в разные годы объясняются мощностью 
снежного покрова, интенсивностью его таяния и климатическими услови
ями вегетационного периода. Пикл сезонного развития непродолжитель
ны։։, 46—50 дней, что способствует его завершению в годы с очень ко
ротким вегетационным периодом.

Соцветие у Т. stevenii закладывается в почках возобновления ле
том и до конца вегетационного периода дифференциация цветков пол
ностью завершается.

Экологическая амплитуда Т. stevenii довольно широка. Хотя на 
увлажненных участках растет более обильно, образуя сплошной покров, 
однако его одиночные экземпляры произрастают даже на самых сухих 
склонах, приурочивался к влажному, прохладному времени вегетаци
онного периода, т. е. к весне и началу лета. Несмотря нз непродолжи
тельность периода вегатации в высокогорьях, когда многие виды иног
да не успевают пройти весь никл сезонного развития, Т. stevenii, как 
и некоторые другие виды, цветет вторично [2, 5]. Вторичное цветение 
у Т. stevenii широко распространенное, ежегодно повторяющееся зако
номерное явление для сравнительно сухих, рано освобождающихся от 
снега местообитаний альпийского пояса (рис.). Па более влажных 
участках, где Т. stevenii образует сплошной монодомипантный ковер, 
вторичное цветение нами не наблюдалось. В отличие от Campanula 
tridentata вторично цветущие особи этого вида в основном образуют 
зрелые, жизнеспособные семена.

Таблица I
Влажность и температура почвы н различных местах произрастания Т. steveni;

Указанные местообитания значительно отличаются друг от друга по режиму влаж
ности и температуре почвы. Так, содержание влаги на разных глубинах основного 
корнеобктаемопо слоя почвы в период вторичного цветения Т. stevenii составляет 46 
н 51% (таба. 1| В это же время на участке массового распространения ею (где вто-

Слон почвы
Влажность на ралсых участках, % Температура, °C

I* И I II

5-15 72.8 46.2 12.5 16
15-25 60.0 51.0 10.0 14.5
25-30 70.5 48.3 п.о 14.0
35-50 71.2 — 11.5 13.5

1—участок, где вторичное цветение не наблюдалось.
II—участок с хорошо выраженным вторичным цветением.

рнчнос цветение не наблюдалось нами ни разу) растения находились а фазе вегета
ции после обсеменения. Влажность почвы в верхнем, 5—15 см. слое достигает 72.8% 
С увеличением глубины она несколько уменьшается, но тем не менее составляет боль- 
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шге 60—70%. В отношении температуры наблюдается обратная картина. На сухих 
участках температура почны на 3—I градуса выше, чем на влажных.

Является ли вторичное цветение Т. зСсуспп результатом непосред
ственного воздействия внешних факторов данной вегетации, или оно ста
ло особенностью отдельных популяций,—этот вопрос оставался невы
ясненным.

В связи с этим в августе 1971 г. был поставлен опыт с целью выяв
ления реакции уже взрослых плодоносящих растений, пересаженных с 
одного участка на другой, в новые микроклиматические и эдафические 
условия.

Пласты дерна с верхним корнеобптземым слоем земли толщиной около 20 см 
были вырезаны с участка, где отмечалось вторичное цветение, и перенесены на участок 
с заранее срезанными пластами, не проявляющими признаков вторичного цветения. 
Последние, наоборот, были перенесены на участок, где имело место вторично? цвете
ние.

Наблюдения, проведенные в течение 12 лет, показали, что перене
сенные на новые места растения продолжали рост и развитие, не про
являя признаков угнетения. Цикл сезонного развития и. в частности, 
сроки наступления отдельных фснофаз, несколько смещались в связи 
с изменившимися условиями. Однако ритм сезонного развития и об
щее поведение растений в обоих вариантах не отличались от аналогич
ных показателей растений их естественного местообитания.

Таким образом, вторичное цветение Т. $1суспН является закреплен
ной биологической особенностью популяции сравнительно сухих место
обитаний. Оно имеет исключительно важное значение для возобнов
ления ценозов и зарастания обнаженных участков, так как при этом об
разуются семена с высокой (до 80%) степенью всхожести.

Почти в одинаковых условиях в верхней части альпийского пояса 
г. Арагац нами отмечены растения, значительно отличающиеся от вы
шеописанных как по габитусу, гак и биоморфологичсским особенно
стям. Произрастают они отдельными экземплярами или небольшими 
। |>\ипиро?.ками. Это крупные, сильнообл ист венные, короткостержнсвы? 
растения, обладающие также хорошо развитой придаточной корневой 
системой. Каудекс выше главного корня разветвляется, образуя не
сколько розеток листьев. В отличие от обычных, эти растения в основ
ном стерильные.

У растений обоих групп отмечена выраженная партикуляция, более 
интенсивная, с многократным обособлением партнкул \ растений, несу
щих корневище (рис.). У последних сперва удваивается розетка лис
тьев, а затем корневище. Старое корневище отмирает нижним концом, 
а обновление придаточных корней происходит в восходящем направле
нии. 1аким образом, вследствие постепенного ослабления функции пер
вичного корневища ускоряется процесс партикулянии. У стсржне-кисте- 
корнсвых растений полная партикуляция затруднена из-за функциони
рования стержневого корпя. Аналогичная картина наблюдается и у 
Т. 1н1\'1р։1е Хагу, и Т. оИк’1паН$ \Vigg., обладающих коротким стерж 
невым корнем.
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Для определения состояния и тенденции дальнейших изменений ков
ровых фитоценозов с доминированием Т. яюеепп изучены цепопопуляпии 
растений. Исследования велись в разных пунктах Гегамского и \ра-

Рнс. Тагахаевп! »(еуепН. В ш-р.хисм ряду вторичное иос-тсяне, в ниж
нем—первичное. У первого экземпляра (слева сверху! сохранился цве

тонос первичного цветения (пц) У данного экземпляра вилка партикуляппя

гадкого нагорий (табл. 2) на высоте 3100—3250 м над ур. м. на обыч
ных выпасаемых пастбищах (в таблице—в. п.) и для сравнения на 
охраняемых, исключенных из хозяйственного пользования в течение 
20 лёт, участках (о. у.). На Гсгамском нагорье исследования нс- 
нопопуляций проводились на пастбищном участке с разнотравной ас
социацией (Taraxacum stevenil — Caruni caucasi um Sibbaldia parvlilora 
и др.), где Злаки и осоки играют весьма подчиненную роль. На Арагац- 
ком нагорье изучались пастбищный и охраняемый участки.

Как было Отменено, Г. sk-veuii довольно интенсивно размножает
ся также путем партикуляцни |3]. Полная партнкуляпия происходит 
в основном у взрослых растений, при этом партикулы можно отличить 
только в первые годы после обособления по .месту разделения. Поэ 
тому нами в группе плодоносящих особей учитывается суммарная 
численность растении семенного и партикулярного происхождения. 
Прегенеративная группа представлена в основном особями семенного 
происхождения.

Число всходов на пастбищных участках колеблется в разные го
ды от 1 до 30 на I м2. Почти аналогичную картину мы наблюдали и 
на охраняемых, исключенных из хозяйственного пользования, участках.

Однако, если в предыдущем году в период массового созревания 
Семян выпадали осадки, осаждая вместе с собой семена, здесь обна
руживается скопление всходов, число которых достигает иногда 1500 
на I м2.
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Таблица 2
Структура популяции и численность особей Т $1тпп на 1 м2

Место и дата исследований

Возрастные группы и численность особей
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Гсгамскои нагорье, и. п., охр. оз. 
Акиа. 1981 г.

Подножие г. Аждаак (склон вост, 
экспоз.)

2

58

808

808

243

275

409

425

1453

1466

Среднее
Арагацкос нагорье (охр. оз. Карн) 

Пологий ск-.он.
1969 г., б. п.
1971 г., и. п.
1972 г., н. п.
1981 г., в. л.

30

12 
о

15
1

808

675
513
395
400

259

137
376

75
75

412

1663
767

455
3050

1459

2487
1658
1640
3526

1969 г., о. у.
1971 г., о. у.
1972 г., о. у.
1981 г., о. у.
1982 г., о. у.

237
8

20
3

1500

1338
1132
1005
300

1700

100
97

125
69
57

1312
1400
1165
1900
120:)

2987
2637
2315
2272
4457

Численность цснопопуляиий на пастбищных участках колеблется 
а пределах 1459—3226 особен па 1 м2. На охраняемых участках она 
значительно выше за счет прегенеративных особен, а га иже, частично, 
всходов и колеблется в пределах 2272—4457. Соотношение числа ге
неративных и прегенеративных особен на пастбищах Гегамского на
горья составляет 0,8, а на пастбищных участках Араганкого нагорья 
2,2—3,1. Па отдельных участках (с менее благоприятными условия
ми для прорастания семян и выживания всходов) оно достигает 7,8. 
На охраняемых же участках соотношение численности генеративных 
и прегенеративных особей колеблется в основном в пределах 0.7֊ 1.3. 
Там, где прорастание семян и выживаемость всходов затруднены из- 
за неблагоприятных условий среды, оно достигает 6,6. В последнем 
случае, так же как и в пастбищном варианте, увеличение численности 
популяции происходит в основном за счет особей вегетативного про
исхождения.

Характеризуя нагрузку пастбищ, исходя из данных семенного 
возобновления и возрастного состава пенонопуляции Т. йкччтн, мож
но отметить, что она распределена неравномерно. Нагрузка пастбищ 
Араганкого нагорья больше по сравнению с пастбищами Гегамского 
нагорья.

Отдел охраны природы Армении, 
ВНИИ охраны л заповедного дела МСХ СССР Поступило 28 1985 г.
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TARAXACUM STEVENI! (SPR) DC. ԿԵՆՍԱՐԱՆՈԻԹՅՈԻՆՐ.
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԱԼՊԻԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈԻՕՆԵՎԱԼ ԴՈՏԻՆԵՐՈԻՄ

Վ. Ս. 11ՍԿԱՆ5ԱՆ

I StfV'Cnii'b արգի ական գոտսւ վերին է!ասի It սուբնիվալ գոտին երի րու- 
սական խիտ համակեցւււթ յունն ե րի և րտքյ ի։ մրավորումների աոավել տարած - 
ված տեսակներից մեկն է։ Աս աջացնում / խիտ գորգ ե բարձր լեռնային արոտ* 
Ների րսվագույն կերաբույսերից կ։ Վեգետացիայի շրջանը կարճ Լ' 46—50 օր։ 
Լավ Հարմ արված է Հողային' ինչպես խոնավ, այնպես Լլ համեմ ատաբար չոր 
պայս աններին։ Վերջինիս պ ա յմ անն երում, մեկ վեգետացիայի ընթացքում, 
ծաղկում h ծլունակ սերմեր Լ առաջացնում երկու է։ երբեմն Լլ երեր անգամ։ 
իս։ր/,Հաչող բազմանում Լ սերմ ելավ և վեգետատիվ ճանապարհով' պարտի- 
կուլյացիայի միջոցով։

BIOLOGY OF TARAXACUM STEVENI/ {SER.) DC. IN THE ALPINE 
AND SUBNIVAL BELTS OF THE ARMENIAN SSR

V. E. VOSKANIAN

Taraxacum stevenii Is one of the principal ediflcators of the Alpi
ne and subnlval phytocenoses in Armenia.

The reproduction ol this plant is obtained by seeds and through 
the particuiation. Under relatively dry conditions a twofold flowering is 
observed.
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УДК 581.1.43

ДИНАМИКА ЭНДОГЕННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА В ПОБЕГАХ 
НОВЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА В РАЗЛИЧНЫЕ 

ПЕРИОДЫ ПОКОЯ

II Р. ЗОХРАБЯН

Изучалась динамика эндогенных регуляторов роста в период глубокого, органи
ческого и вынужденного покоя виноградного растения. Выявлена закономерность с- 
нзмепении их содержания в зависимости от периода покоя и морозостойкости сортов 
и гибридов различного лрсисхождеиня
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Путем использования математической модели многофакторного корреляционно-ре
грессионного анализа установлена связь между морозостойкостью и содержанием ин
гибиторов роста на определенных этапах осенне-зимнего покоя.

Ключвоюг слова: виноградное растение, эндогенные регуляторы роста, покой. •««- 
роностой КОСТЬ.

Ранее на местных сортах виноградного растения было установле
но. что для приобретения свойства морозоустойчивости важное значе
ние имеют наличие эндогенных регуляторов роста и изменение их содер
жания в различные периоды развития растений, и само вступление в пе
риод покоя контролируется именно гормональными факторами [7].

Целью наших исследований явилось выявление корреляционной 
зависимости между изменением содержания регуляторов роста и моро- 
.^стойкостью в определенные периоды осенне-зимнего покоя новых сор- 
тоь и гибридов различного происхождения.

Материал и методика. Исследования проводились п период глубокого, органиче
ского и вынужденного покоя на новых сортах и гибридах селекции Лрм 111II IBBiiFl. 
неодинаковых по морозоустоичнвостп: Адпсп, Кохет, Нерксяи—срёлнеустойчцйькц 
Кзрмренп, Меграбунр п гибрид 1279/7. обладающие повышенной морозоустойчивостью.

Содержание эндогенных регуляторов роста и глазках и междоузлиях однолетних 
побегов в перш»., покоя определяли по методу Кефелн и Турецкой [3]. Одновремен
но изучали глубин;- покоя [!] п динамику морозоустойчивости в >с:-нне-зимний пе
риод [5].

Коррелкцибнио-рсгресснинный анализ по выявлению взаимосвязи между морозо
устойчивостью и изменением эндогенных регуляторов роста выполнен на ЭВМ 
«ЕС-1022* [1].

Результаты и обсуждение. Как показал и результаты иссл.- юваний 
глубин.1/ и продолжительности покоя почек, все сорта, независимо от 
происхождения, в сентябре вступают в период органического покоя. 
Глубокий покой отмечается с середины сентября и охватывает почти 
весь октябрь. В этот период в лабораторных условиях для распуска
ния ночек требуется максимальное за весь осенне-зимний период коли
чество дней -55-65 (табл.). С постепенным снижением температуры 
воздуха (ноябрь—декабрь) растения переходят из фалы глубокого по 
коя в органический. Переход же в состояние вынужденного покоя на
блюдается в основном в начале февраля, когда для распускания почек 
в лабораторных условиях требуется приблизительно от 18 до 30 дней

В каждой группе (табл.) имеются формы как с коротким 
(Кахет, Кармрепи, гибрид 1279/7). гак и с продолжительным верно 
том вынужденного покоя (Адиси, Мсграбуйр, Нерке։:!՛.) к соответ 
ствснно разными сроками распускания почек в естественных условиях
что определяет их устойчивость при весенних заморозках. Изучение
ишамики морозоустойчивости нс выявило корреляционной зависимо 

сти с состоянием покоя виноградного растения в осенне-зимний период
Низкая морозоустойчивость почек и тканей лозы проявляется в 

период глубокого покоя, максимальная—при переходе растений из со 
стояния органического покоя в вынужденный (январь- первая декада 
февраля). Высокой устойчивостью в основном, отличаются сорта аму 
ро-с пропойского и американо-европейского происхождения, несколько 
пониженной—европейские сорта, несмотря на то, что в каждую из этих

494



Повреждаемость глазков4 в зависимости от глубины покоя*’
Табли и а

Происхождение сорю»
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Европейское
100 63 16

Клхег 55 40 80 21 16 16 10 16

100
25

32
21

24
А диси СО 45 >5 13 21 18
А м у ро-св ро пей с кос

80 8 7
Кйрмрепи 60 45 55 25 0 15 0 12

90 35 15
Мег рабуйр 70 ■ "65 21 13 20 1 И»

Амсрюно-европенсксе
9» 8 12

1279,7 75 40 45 18 •7 13 14

100 60
->■Псркени 85 со 80 30 26 20 21

* Числитель—гибель основных почек, знаменатель гибель
(«• %)- ,

•• Количество диен, требуемое для распускания почек.

замещзюшнх почек

групп входят сорта как с высокой, так и низкой устойчивостью к кри
тическим температурам [2|. В период вынужденного покоя (март) не
сколько снижается морозоустойчивость, однако при умеренных моро
зах (—10—15е) ряд форм отличается сравнительно повышенной моро
зоустойчивостью.

Изучение динамики эндогенных ингибиторов роста в течение осен
не-зимнего покоя показало, что у всех сортов винограда независимо от 
происхождения в период глубокого, органического и вынуждение о по
коя ауксины в побегах и глазках не обнаружены.

В начальный период глубокого покоя содержание ауксинов резко 
снижается и доходит до пределов допустимой ошибки опыта ֊5%. У 
гр• лис но розостойких сортов Кахст и Адиеп (рис. I, 2) содержание чук- 
сниов и ингибиторов колеблется в минимальных пределах. У сортов же 
Кармренв, Мсграбунр и гибрида 1279'7, отличающихся высокой моро
зостойкостью, активность ингибиторов достигает 25—30%, при этом 
они располагаются в зонах с R) = 0,8—1,0 (рис. 3, 4).

В ноябре ингибирующая активность возрастает, зоны ингибирова
ния увеличиваются и лежат в пределах R! = 0,3-0,9. Это связано с 
охлаждением растений при понижении температуры воздуха в есте.ст 
венных условиях. В это время дальнейшее накопление ингибиторов ро
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ста является необходимым условием для полного подавления ростовых 
процессов и успешного прохождения I и II фаз закаливания. При даль
нейшем охлаждении этот процесс продолжается, но темп его замедля
ется.

<j О! 02 OJ 04 03 00 0} 03 0.0 >0
*f----------- ;——----------- -—... ■ —

р.ис. I. Ряс. 2.
Рис. 1. Эндогенные регуляторы роста (ауксины и ингибиторы) н однолет
них побегах нннограда сорта Кахет и период покоя: I) глубокого (24.09.81); 
2.1 органического (I!.11.81); 3) вынужденного (22.03.82) На осн абс

цисс расположены разлитые величины R f нз оси ординат—рост колеотнлей 
пшеницы в % к контролю. Пунктирной линией ограничен доверитель

ный интервал ±5%,
Рис. 2. То же. что на рис. 1. у сорта Лдиси.

Рис. 3. Рис. 4.
Рис. 3. То же. что на рис. I. у сорта Мегрэбумр.

Рас. 4 То же. что на рис. I, у гибрида 1279/7
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Проведенный корреляционно-регрессионный анализ показал, что 
в период органического покоя наличие ингибиторов роста обусловли
вает повышение морозостойкости. Влияние ингибиторов роста, опреде
ляющееся процентом и юной ингибирования Х12 и Х13, взаимодейству
ет с показателем морозостойкости (У) с коэффициентом корреляции 
И։ Л = гХ։ -г гХ1 = 0,396—-0,318, коэффициент детерминации Г\ ,, 
•Л; ֊֊0.257. То есть изменение морозостойкости почти на 26% обуслов
лено изменениями ингибиторов роста. С постепенным переходом в пе
риод вынужденного покоя (конец января—февраль) зоны расположения 
эндогенных ингибиторов роста и их активность возрастают (R։՜ —0.0— 
1,6), Это совпадает с проявлением наивысшей устойчивости сортов ви
нограда к критическим температурам в природных условиях.

В период вынужденного покоя (в марте) в побегах и ночках вино
градного растения наблюдается резкое снижение содержания эндоген
ных ингибиторов роста. Ингибирующая активность доходит до преде
лов допустимой ошибки опыта. Появляется незначительное количество 
ауксинов. Это соответствует мнению ряда исследователей, согласно 
которым с повышением температуры воздуха ингибиторы разрушаются 
и тем самым снижается их активность [6].

В этот период также наблюдается обратная связь между ингиби
торами роста и повреждаемостью растений (У), т. с. процент ингибиро 
вапия выше у более морозостойких сортов. Коэффициент детерминации 

<1,։։ =0.149, т. с. активность ингибирования из 15% предопределяет 
повреждаемость почек.

На основании полученных данных можно сделать вывод, что пря
мой корреляции между глубиной покоя и степенью морозоустойчивости 
винограда не существует. 11ериод глубокого покоя, вероятно, необхо
дим зимующим растениям винограда только до начала устойчивой мо
розной погоды, чтобы растения могли осенью успешно пройти первую 
фазу закаливания. В это время, наряду с другими физиологическими 
к биохимическими процессами, происходят также значительные сдвиги 

1։ содержании эндогенных регуляторов роста—обогащение ингибитора
ми рос та осенью, затем более интенсивное их накопление при первой 
Фазе закаливания—что, вероятно, обуславливает резкое торможение 
внутренних ростовых процессов, повышая тем самым эффективность 
процесса закаливания.

Следует признать, что изменения в составе и количестве стимуля
торов и ингибиторов роста растений винограда в осенне-зимний период 
могут быть обусловлены не только внешними, но и внутренними фак
торами, т. е. наследственным ритмом развития в зависимости от видо
вых и сортовых особенностей.

Таким образом, появление и динамика накопления нативных инги
биторов роста, особенно в I фазу закаливания, является одним из фйк 
торов, обуславливающих формирование свойства морозостойкости ви
ноградного растения.
Институт виноделия. виноградарства и плодоводства
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Ht սամնասիրվել են խաղողի միամյա շիվերի էն գող են աճման կարգա
վորիչն երի պ արուն ակո։խ յան փոփոխություններր րույոի իարր, օրգանական և 
՛,արկանիր հանգստի շրջանում։ Ա,ս(աւյոււ]վեւ է,, որ գոյուքէքուն ո։նի որոշակի 
օրինտչավւաք1յուն էնգողեն աճման կ ա ր ղ ա վո ր ի չն ե ր ի րտնակոէթ քան ե խաղողի 
•այյրրեր ծագում ունեցող սորտերի ու հիրրիգների միջև։

^.աքանաբերվեք Լ կոոելյաւյիոն կապ ինչպես էն գոգեն աճման կարգավո
րիչների պարուն ակութ յան ե հանգստի շրջանի, այնպես էլ էն գոգ են ին՚իրի- 
տորների և էյրէոագիմարկան ության հատկանիշի միջև աշնան շրջանում։

DYNAMICS OF ENDOGENOUS GROWTH REGULATORS OF NEW 
FROST-RESISTANT VARIETIES OF GRAPE IN DIFFERENT 

PERIODS OF REST

N. R. ZOI IRAKI AN

Changes of the content of endogenous growth regulators in annual 
shoots of grape during deep, organic [and compulsory resting periods 
have been studied. There exist certain regularities between the quantity 
of endogenous growth regulators and hybrids of different origin. A 
correlation has been found out both between the content of endogenous 
growth regulators and the resting period, and «between the endogenous 
inhibitors and characteristics of frost- resistance in autumn.
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИТОКОВ 
ОЗЕРА СЕВАН

Р. О. ОГАНЕСЯН. Р. М. ПАРПАРОВА. Т. М. КАЗАРЯН.
Э. Г. ВАРДАНЯН, ж. А. АНДРЕАСЯН

Приведен химический состав воли пятя наиболее крупных притоков оз Севан, а 
также вод р. Арпа. Полученные результаты сравниваются с аналогичными показате
лями 1929 г. Отмечено значительное увеличение количестве поступающих в оз Севан 
бзотл и фосфора за счет обогащения этими элементами иод притоков

Ключевые слова: он. Севан, притоки, гидрохимик, биогенные элементы, звтрофц- 
кование.

Роль современного речного притока в формировании качества воды 
оз. Севан возросла в связи с увеличением количества веществ в них, 
принесичых реками, а также за счет уменьшения объема воды в озере. 
Ряд авторов |2, 5, 7, 8] отмечают эвтрбфнрующую роль притоков в эко
системе оз. Севан. Однако в литературе практически отсутствуют сведе
ния о .химическом составе воды рек, сформировавшемся в настоящее 
время под воздействием указанных факторов.

В настоящей работе обобщены результаты исследований химиче
ского состава вод притоков оз. Севан, проведенные Севанской гидро
биологической станцией в период с 1979 по 1983 гг.

Материал и методика. Изучала химический состав пяти наиболее крупных рек 
бассейна (Гэварагет, Аргичи. Маколис, Варденнк, Масрик), воды которых составляют 
около 70% от общего количества води, поступающей в озеро с притоками, а также с 
иомелта ввода в строй тоннеля Арпа-Севан (апрель 1981 г.) воды р. Арк-1 в зоне ее 
поступления в озеро.

Данные ио расходам воды перечисленных рек предоставлены Севанской гидроме
теорологической обсерваторией.

Пробы отбирались ежемесячно на протяжении ряда лет из приустьевых районов 
ука аиных рек. Определение различных компонентов химического состава речной во
лы проводили традиционными методами [9]. за исключением общего азота, который 
определяли только с 1982 г. методом окисления персульфатом при повышенном дав- 
денин [10] Аммиачный азот определяли методом мнкродйффузии, нитраты—методом 
Восстановления в кадмиевой колонке, нитриты—с реактивом Гриеса. Общий фосфор 
н фосфаты определяли молибденовым методом е дау хлор истым словом; окисление ор
ганических форм фосфора проводили персульфатом калия.

Результаты и обсуждение. Нод влиянием геохимических факто
ров вода, как правило, сохраняет стабильный химический состав. Бас
сейн оз. Севан представлен породами основного типа: базальтами, ба
зальтовыми туфами и шлаками андезито-базальтов. Атмосферные 
осадки, выщелачивая их. образуют питающую Севан речную и роднико
вую воду, богатую щелочноземельными и щелочными основаниями и 
бедную ионами сильных кислот.
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Содовый тип вод в бассейне оз. Севан обусловлен петрографиче
ским н химическим составом горных пород бассейна.

В качестве исходного химического состава, сформировл и ио го гео
химическими факторами бассейна, может быть принят хпми юский со
став воды притоков озера в тридцатые годы [6], когда хозяйственная 
деятельность в бассейне была незначительной.

Характерными особенностями притоков, по данным 1929 г., явля
лись: относительно низкая минерализация воды (значительно ниже, чем 
в озере); в основном содовый тип воды, преобладание из растворенных 
солей кальция; относительно высокое для маломииерализовэнных 
вод содержание фосфатов, в среднем 0,07 мг/л; высокое содержа- | 
пне кре.мпекислоты; низкое содержание органических веществ (лерман- ! 
ганатиая окислясмость), в среднем 1,1 мг/л. I

Высокое содержание кремния՛и фосфора присуще водам кайнотнп- 
ного рельефа и тесно связано с щелочностью и повышенным содержа
нием фосфора андезито-базальтовых лав и вулканических шлаков.

Притоки озера в настоящее время приобрели некоторые новые при
знаки. Сравнение усредненных данных последних лет с результатами, 
полученными Лятти [б] в 1928—1929 гг. (табл. I), позволяет судить 
о некоторых изменениях, происшедших в химическом составе воды при
токов за последние 50 лет.

Таблица I
Усредненный химический состав аоды притоков оз. Севан в 1928—1929 гг. [6| 

и в 1982—1983 гг. мг/л

Показатели 1928-1929 гг. 1982—1983 rr.

pH 7.2 7.2
бпк5 — 2.1
Перманганатная окислясмость 1.1 2.9
НСО;Г 85.7 120.4
С1~ 4.9 11.1
SO’՜ 4.8 12.2
Са2+ 17.6 22.7
Mg’- 6.3 9.8

N-NO£ 0.010 0,005
n-no; 0.29 1.97

N-NMf 0.01 0 19
No «ли — 3.99
p-poJ“ 0.07 0.10
P«j5;ii 0.17
Si 12.4 14.3
-H 129 190

Как видно из данных табл. 1, химический состав воды притоков, 
оз. Севан претерпел существенные изменения уровень минерализации 
их заметно увеличился, хотя он по-прежнему существенно ниже, чем 
в озере; отмечаемое С. Я. Лятти высокое содержание фосфатов возрос
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ло в среднем до 0,10 мг/л; реки обогатились органическими вещества
ми Iперманганатная окисляемоеть возросла до 3,0 мг/л): в несколько 
раз увеличились концентрации ионов хлора и сульфатов; на порядок 
возросло содержание нитратов; увеличилась концентрация нитритов.

Увеличение концентрации ионов хлора, сульфатов, азота следует 
признать достоверным, так как они возросли в несколько раз, что нс мо- 
жет быть связано с некоторыми различиями в применяемых методах 
анализа.

Резкое увеличение концентрации соединений минерального азота 
в воде притоков явилось, по-видимому, следствием усиления хозяй
ственной деятельности в бассейне (в частности, применения азотсодер
жащих удобрений). С нашей точки зрения, эта же причина обусловила 
возрастание концентрации фосфора.

Поскольку для изучения процесса эвтрофирования озера важна 
'оценка «внешнего» поступления основных биогенных элементов, то в 
.-тльнейшем основное внимание будет уделено азоту и фосфору. Сведе
ния о поступлении минеральных и общих форм азота и фосфора в оз. 
Севан приведены в табл. 2, из которой видно, что основное количество 
биогенных элементов (около 50% от годового) поступает в озеро в пе
риод паводка.

Поступление азота и фосфора с речным притоком в оз. Солан, т/год
Таблица 2

Голы 1\’м1П1 Noim Рмп» Point

1929 229 74
1979 1930 3120 И» 130
1980 1391) 2760 100 J6O

Среднее за 1979—1980 гг. 1660 2950 КО 143
148? (|><՝з учета р. Арпа) 1990 291-0 100 1ЬО
1982 (с учетом р. Арпа) 2350 3570 ПО 200
19гЗ (без учета р. Арпа) 2170 33-50 so 130
1983 (с учете р. Арпа) 2230 4470 100 150
Среднее 1982- 1983 гг. 2310 4020 но 180

Существенную роль в поступлении азота и фосфора в озеро играет 
р. Арпа, воды которой перебрасываются в озеро с 1981 г. Но химиче
скому составу р. Арпа отличается от других притоков более низким pH, 
повышенной минерализацией, более высокими концентрациями крсм- 
г г.1 и нитратов. Эта река приносит в озеро столько же азота и фосфо- 
уз, сколько наиболее крупные реки бассейна, что обусловлено как вы
соким содержанием этих компонентов в речной воде, так и се высокой 
водностью.

Таким образам, е водосбора с притоками в оз. Севан поступает око
ло 4000 т азота и 180 т фосфора в год. Поступление азота и фОсфора 
в озеро с водосбора для 1978—1980 гг. оценено расчетным путем с уче
том разных сфер хозяйственной деятельности [1, 1]. Сравнение полу
ченных нами результатов с расчетными оценками указанных авторов 
приведено в табл. 3. Их совпадение позволяет утверждать, что азот и 
фт-фор из различных источников постугаюг в озеро главным образом
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Таблица 3
Поступление азота и фосфора в оз. Севан (т/год) I и II—расчетные опенки по 

[I, 41; III—результаты непосредственных наблюдений на водосборе, 
среднее за 1979 1980 гг.

Элемент I (но: |1|) И (по:!4|) III

N 1337 2524 2950
Р 159 115 145

с речным притоком и. следовательно, поступление их с диффузионным 
сроком невелико.

В табл. 4 приведены величины поступления азота и фосфора в оз. 
Севан с от дельными реками.

Таблица 1
Поступление дзота н фосфора в оз. Севан с реками, г/год

Река Приток, м1 год Азот Фосфор

1 аварагет 104-20* 460 35
Варденнк 62-10* 116 а
Маке нис 33-10* 104 5
Масрик 110-10* 520 19
Аргкчи 214-10* 820 39
Арпа 165-10» 670 25

Полученные данные позволяют оценить величину нагрузок, созда
ваемых па оз. Севан речным притоком. Для фосфора эта величина со
ставляет 0.15 г/м2, для азота —3,35 г/м \ Отсутствие сведений о посту
плении в озеро общих ферм азота и фосфора в доспускрвой период не 
позволяет провести непосредственное сравнение нагрузок этими эле
ментами. Однако можно утверждать, что они увеличились—как за счет 
увеличения поступления азота и фосфора с притоками, так и вследствие 
уменьшения площади озера.

Сопоставление полученных величин нагрузок с существующими мо
делями [11] показывает, что нагрузки азотом и фосфором, создаваемые 
речным притоком на оз. Севан, близки к «не угрожающим эвтроф и 
рован и ем».

Представляет интерес сопоставление полученных гидрохимических 
показателей речного притока с существующими системами классифика
ции качества речных вод [3]. Используя указанную классификацию, 
можно заключить, что по содержанию азота (нитратного) и фосфора 
речной приток в оз. Севан должен быть отнесен к «грязным» водам, 
тогда как невысокие значения БПКв» перманганатной окисляемости и 
аммонийного азота позволяют характеризовать эти воды как «чистые». 
Таким образом, данная классификация качества речных вод нс дает 
возможности однозначно оценить качество вод притоков озера но набо
ру гидрохимических параметров. Однако в целом можно считать, что 
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интенсивная хозяйственная деятельность в бассейне озера привела к 
ухудшению качества вод притоков, что, несомненно, сказалош на гидро
биологических процессах в озере и качестве его воды.
Севанская гидробиологическая станция

АП Армянской ССР Поступило 3 II 1984 г.

Աե՚ԼԱՆԱ 1.ՃԻ ՎՏԱԿՆԵՐԻ շԻԳՐՈՔԻԱԻԱԿԱՆ ԱՈԱՆՉՆ1ԱԱՏ’ւ11հՒՅՈԻՆՆԵՐԸ

th 0. ճՈՎՃԱՆՆ1>11ր!ԱՆ. II-. Մ. ՊէԼՐՊԱէ՚ՈՎԱ. Տ. 1Г. ՎԱԶԱՐՅԱՆ. է. Դ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, 
ժ. Ա. ԱւԴՐԻԱՍՅԱՆ

Հոդվածում բերվում Լ Սետնա //,ձ' թափվող Համեմատաբար -5 մեծ դետե
րի- ինչպես նաե' 198! թվականիդ սկսած (իճ թափվող Արփա դետի ջրերի քի
միական կազմը։ Ստացված արդրսնրներր Համեմ ատվում են 1Ս82 թ. Համա
պատասխան տվյալների հետ։

նկատվել է, որ աղոտի և ֆոսֆորի Հոսրր դեպի (իմ մեծացել Լ ի Հաշիվ 
էյետերւսմ նշված տարրերի ավելացման։

HYDROCHEMICAL PECULIARITIES OF THE LAKE 
SEVAN INFLOWS

R. O. HOVHAN.N1SIAN. R. M. PAkPAROVA, T. M. GIIAZARIAN, 
E. G. VARDANIAN, Zh. A. AN’DRlASlAN

Chemical composition of the most important rivers of the lake 
Sevan basin and the river Arp., which is transported to the Like from 
1981 is described. An increase of nitrogen and phosphorous in inflows 
water? Is noted.
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АДАПТАЦИЯ ПРЕДГОРНЫХ И ГОРНЫХ 
ПОПУЛЯЦИИ ПОЛОСАТОЙ ящерицы

(LACERTA STRIGATA E1CHW.) К МЕСТАМ ОБИТАНИЯ

Л. С. МЕЛКУМЯН

Изучение некоторых экологических особенностей предгорных и горных популяция 1 
п:м .JToft ящерицы показало, что в связи с уменьшением вегетационного периода гор- I 
пых популяций V этого вида почти в два рала увеличивается продолжительное?^ Н 
жизни,сокращаются сроки размножения, снижается плодовитость и ускоряется геми L 
роста.

Ключевые слова. полосатая ящерица. адаптация, продолжительность жизни пм- I 
довитость. темп роста.

В последние годы большое внимание уделяется изучению путей при- 1 
снособлепия животных к условиям существования [3. 4]. Однако паи- ;| 
более фундаментальные исследования, посвященные изучению путей I 
приспособления животных к разным физико-географическим регионам | 
и ландшафтным зонам, касаются в первую очередь млекопитающих н I 
птиц. Рептилии и амфибии исследованы в этом отношении недостаточно. I

Мы поставили перед собой задачу изучить характер приспособле
ния одного из распространенных в Закавказье видов—полосатой яще
рицы. обитающей на равнине и в высокогорье. Были изучены следую
щие вопросы: возрастной состав, продолжительность жизни, полово- 
арс'лоСть, рост и развитие, сроки размножения и плодовитость.

Материал и методика. Материал для исследования был собран в 1976—1983 гг. в 
щделгорье (Араратская равнина, 850 м над ур м совхоз нм. Кирова Араратского рай
она); горной зоне (бассейн озера Севан, 1900 м над ур. м.. с. Арелнк Севанского райо- 
йа.

В последнее время для определения возраста амфибий и рептилий по слоям кости 
используется методика, предложенная Клейпенбергом и Смнрикой [2J. Считается,, 
что для решения вопроса о возможности определения возраста рептилий по слоям ко
стей целесообразно обследовать животных точно известного возраста, взятых из ес
тественных условий. Второй пуп.- исследование большой, одновременно взятой нз 
естественных условий выборки. Мы предпочли трудоемкую, по более надежную мето
дику мечений и многократного Отлова меченых ящериц. В араратской популяции п 
1976, 1977 и 1978 it. было помечено отрезанием фаланг пяльцев собтйётсТвенно 474, 
343 н 125 ящериц; в 1977, 1978 и 1979 гг. повторно были пойманы соответственно 45, 
26 к 6 особей. В севанской популяции в 1976. 1977 и 1978 гг. были помечены 48. 53 
и 38 особен, с 1977 по 1981 гг. были пойманы соответственно 14, 25, 8, 2. 3; п 1983 г — 
I экземпляра.

Результаты и обсуждение. Данные о возрастном составе предгор
ных и горных популяций полосатой ящерицы, определенные путем ме
чения и многократною отлова меченых ящериц (табл. I), свидетель
ствуют о четком различии в возрастном составе этих популяций. В се
ванской популяции один раз зимовавшие особи составляли 45%, а в ара- 
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Т а Г> .1 и и а !
Соотношение возрастных групп среди половозрелых особей двух яопуляпнй

Популяции п Пол
Количество зимонок

2 3 4 » 5 6 и более

Севанская 129 езмк:: 26.4 13.1 11.6 5.4 1.51
самим 16,3 14.0 6.3 3.9 0.7

Араратская 93 с а мн и 36.5 5.4
самцы 46.3 11.8

ратской—80,8%. На Араратской равнине функцию воспроизводства 
популяпин несут один, два и три раза зимовавшие ящерицы, а на Сс- 
■!.'1 —от двух до шести и более раз зимовавшие особи. Данные сви
детельствуют также о том, что возобновление популяции Араратской 
равнины пропс,ходит на третьем году жизни, а на Севане—на шестом, 
седьмом.

Средние значения длины тела меченых и многократно отловленных 
меченых особей полосатой ящерицы равнинных и горных популяций 
приведены в табл. 2. Видно, что абсолютный возраст ящериц севанской 
популяции составляет 8 лет, а араратской—4 гола. Кроме того, .макси
мальных размеров равнинные особи достигаю։ н более раннем возра
сте, в койне третьего года жизни, а ящерицы севанской популяции на 
6—7 году. Паш материал о возрастном составе и продолжительности 
жизни обеих популяций показывает, «по преобразование горной попу
ляции полосатой ящерицы шло по пути увеличения продолжительности 
жизни.

Па многократно отловленных ящерицах установлено, что полово- 
зредость севанской популяции полосатой ящерицы наступает только на 
третьем году жизни, у араратской часть один раз зимовавших особей 
(40,24%) приступает к размножению на втором году жизни.

На Араратской равнине два и три раза зимовавшие самки отклады
вают яйца дважды: в начало нюня начинается первая кладка, вторая 
кончается в конце июля [3]. Так, самка с миной тела (ОО мм, массой 
19,62 г в лаборатории откладывала 9 яиц; при этом температура в тер
рариуме была равна 24՜’, а влажность песка—(7%. Самка с длиной тела 
9(;.7 мм, массой 17,о г откладывала 8 яиц, такое же количество яиц от
кладывала самка с длиной тела 95.4 мм, массой 18,2 г.

На Араратской равнине сезон размножения сильно растянут, что от
ражается на линейных размерах сеголеток после первой зимовки, со
ставляющих 40—83 мм. В бассейне озера Севан отмечалась одна клад
ка, в конце июня и в начале и середине июля (массовая кладка с 5-го 
поЧ5 июля). Короткий срок размножения севанских популяций отра
жается на размерах один раз зимовавших особей, которые в середине и 
конце мая составляют 38,7—56.3 мм.

Рост, разните ящериц в различных местообитаниях представля
ют большой интерес и являются одной из малоизученных областей гер
петологии. Особенно плохо изучено постэмбриональное развитие яще-
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риц [6]. В литературе имеются некоторые данные, полученные на от
дельных лабораторных экземплярах. Есть также отрывочные сведё-а 
иия о росте и развития ящериц, полученные па меченых особях при по-, 
втор пых отловах [1, 5].

По сведения о росте и развитии, полученные при многократном от
лове меченых ящериц в природе, почти отсутствуют.

На меченых и многократно отловленных особях установлено, что 
ящерицы обеих популяций после первой зимовки продолжают интен
сивный рост и длина тела у них почти удваивается (табл. 2).

Таблица1’
Средние размеры меченых и многократно пойманных меченых полосатых ящериц 

равнинных и горных популяций

Возраст меченых осо
бей при повторной 

поимке
1 Указатели Араратская 

популяция Севанская популяция

2 года 1 бб 12
2 57.13+1.14 50.05+2.07
3 90.55+0.39 86.2 +2.09

3 1 6 7
2 90.08+1.57 90.40+0.57
3 95.28+1.62 93.91+0.88

4 1 1 4
2 95.4 97.6 +1.04
3 100.0 101.07+1.34

5 1 2
2 100.41+2.21
3 104.25+1.75

6 1 2
о были мечены в 1976, 1977 гг.
3 104.25+1.75

•? 
9 1 3

2 были мечены н 1976. 1977 гг.
3 105.0+1.05

8 1 3
2 бы.л- мечены и 1977, 1978 гг.
3 102.66+2.12

I—число особен; 2 средняя длпнг при мечении, мм; 3֊ средняя длина при по- 
пторной поимке, мм.

После вылупления из яиц сеголетки севанской и араратской попу- 
1’.-Н!ЧЙ ՛ ՛. •■:•.! длину и ла 29 33 мм. После первой зимовки у араратской 
популяции и начале апреля длина тела в среднем у самок составляет 
56.7 мм, у самцов 56, 95 мм. Соответственно у севанской популяции в 
середине и конце мая она составляет 48, 24 мм и 14.90 мм. Значительно 
большие размеры одни раз зимовавших ящериц араратской популяции 
объясняются тем, что более продолжительный на равнине вегетацион
ный период способствует продолжению их роста, в ;о время как на Се
ване голько рано вылупившиеся ящерипы находят условия ш роста, 
остальные после вылупления залегают в Спячку. Дважды зимовавшие 
особи севанской популяции на третьем году жизни продолжают расти, 
хотя не интенсивно. Так, после второй зимовки у самок этой популяции 
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средняя длина тела составляла 91,0 мм, а после третьей зимовки— 
97,10 мм. у самцов соответствен но 84,5 и 93,6 мм. У самок араратской 
популяций эти показатели соответственно составляли 90,1 и 94,1 мм и 
90,6 и 96,17 мм. Дальнейший рост севанской популяции замедляется 
|табл. 2).

Наши данные о возрастном составе, продолжительности жизни, 
плодовитости, половозрелое i n, росте и развитии полосатой ящерицы из 
равнинных мест и высокогорья дают основание сделать некоторые за
ключения.

Сокращение периода активности в горных условиях отражается на 
экологии популяций волосатой яшерииы: сокращаются сроки размно
жения. увеличивается продолжительность жизни, снижается плодови
тость, ускоряются темпы роста.
Армянский педагогический институт им. X. Абовяпа Поступило 4.IX 1984 г.

օԵՐՏԱՎՈՐ ՄՈՎԵՍԻ (LACERTA STRIGATA EICHW.)
ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԱՅԻՆ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՊՈՊՈԻ1 ՅԱՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՐ ՄԱՐՎԱԾ» Ի ԹՅՈ ԻՆԸ 

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ ԵՐԻՆ

Լ. Ս. 1րեԱ?Ո1«1րՅԱՆ

ներտաղոր մոգեււր չափերս, համ տրակայելոԼ և բազմաթիվ անգամ նշված 
ւ1 ոգեսներր բոներս միջոցով պարզ/ц ենք, որ Արարատ յան գայտի մ ոգեսն երի 
ծ 1ւր մրցումր I; սերն գափ и իւ ութ րոն ր կատարվում /; երկու անգամ արագ, րան 
1/1ւան[ւ ավազանում, որր րւացվոէմ է րեգունութ յունր երկու անգամ ավերսցնե- 
րս. Հաշվին։ Հարթավայրային մոգեսներր սեոահաուսն են գառնէոմ կյանքի 
երկրորգ, իոկ յեոնայիններր' երրորգ տարում։ Սեան ի ավազանի մ ողեոների 
աճի տեմպր երկու անգամ բարձր 1։, րան Արարատյան գաշտինրւ

STRIPED LIZARDS (LACERTA STRIGATA EICHW.) 
ADAPTATION OF VALLEY AND MOUNTAINOUS POPULATIONS

TO THE PLACES OF INHABITING

L. S. MELKOU.MIAN

The striped lizards oi Ararat plain grow older and exchange their 
generation twice quicker than those of the lake Sevan basin.

We’ve come to this conclusion, after measuring, calculating and 
numbering those lizards.

The lack is fulfilled in the account of increasing the fruitfulness 
twice. The plain lizards become sexual puberty in the second year of 
their life and the mountainous lizards- in their third year. The growth of 
the lake Sevan basin lizards is twice productive than that of the Ararat 
plain ones.
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УДК 599.323.4:611 45

ГИСТОСТРУКТУРА НАДПОЧЕЧНИКА СНЕЖНОЙ ПОЛЕВКИ 
MICROTUS NIVALIS MARTINS, 18+2 В ОНТОГЕНЕЗЕ

С Р МАКЛРЯН. К. М. ДАДИКЯН. Л. А. МАТЕВОСЯН

Исследована гистоструктура надпочечника снежной поденки в эмбриональной, 
ювенильном п половозрелом периодах. Выявлены изменения, характерные для данно
го вида и общие для многих полевок.

Ключевые слова: снежная поденка надпочечник гистоструктура

Гистоструктура, гистофизиология и цитология надпочечников гры
зунов описана в большом числе работ |2. 3, 8, 11, 13), однако у снеж
ной полевки этот орган не изучен. Мы исследовали надпочечники снеж
ны.՝. полевок с i елью выяснения особенностей морфоструктурных пре
образований в пре- и постнатальной жизни.

Материал и методы. Изучено 30 эмбрионов н 20 взрослых полевок (ювенильных н 
1’О.то0О.1релых>. собранных в экспедиционных условиях. После «мвешннання живот
ных надпочечники извлекали, взвешивали н фиксировали в растворе 10%-norti фор- I 
м.-линз и жидкости Буэп.ч Эмбрионы фиксировали целиком н производили кранио- 1 
«;։улпл1,ны1 промеры. Готовили среды толщиной 6 мк, препараты окрашивал։» гемзт.г 
теплин- •1>:ин1(1м, азаном по Гейденгайну, железным гематоксилином по Гейденгайну. 1 
Микр •фотографии готовили на микроскопе «Ergavab.

Результаты и обсуждение. Эпителиальная ткань закладки надпо- 
•г. шк.з зародыша՜ М. nivalis величиной 8 мм состоят из плотно распо
ложенных клеток, основная масса которых представлена клетками с 
большими округлыми ядрами с мелкой зернистостью. Среди них име
ются ми։ от։։ ру ют не клетки. Выявлены также клетки с небольшими 
плоглыми, несколько удлиненными ядрами с эозинофильной цитоплаз
мой (рис.. I).

՝• шродыпш размерами 12 мм надпочечник анатомически сформи
рован. Орган приобретает губчатую структуру: клетки ткани распола
гаются небольшими группами и отделяются друг от друга синусоидами 
(рис.. 2). Структура большинства клеток четко просматривается: од
но 5. 1рышко. мелкая зернистость ядра, широкая кайма цитоплазмы 
Расличаются мелкие ядра с эозинофильной цитоплазмой. Эти клетки 
представляют собой вселяющиеся хромаффннобласты.

С ростом плода архитектоника органа претерпевает существенны< 
изменения. К моменту рождения надпочечник Снежной полевки сна
ружи покрыт соединительнотканной капсулой, состоящей из двухттрех
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Рис. I Надпочечник •мбря'шл снежной коленки размером 8 мм. Форма- 
лкн. гсматоксилФ՛ .чннн гд ■.՛»• окуляр X՜», об. хУО 2 Надпочечник эм
бриона размером 12 мм Формалин. г»млпц<н.нн1 ллнм, об Х90 3. Над- 
ппче'щнк ии.ц'ни! н'ред р< ими Формалин, железный емагсоксилни, об. 
ХЮ. 4. Клетки, имеющие ядра с пл гной |л) и иросм.ирииа.-мой (6) струк
турой. Вселяющиеся хромпффнйоблйсгы ։н). Формалин, желез ни и ге
матоксилин. об, Х90. 5 11г.н<«чештк ноленкн ։։ик*ннлкноГо кеираста Бу- 
э». гемзюксилин-золии. об X10 б, Всеэннощнеся хромвффннобласты. 
Формалин, азан. об. х90. 7 Снеллые (а) н темные (б) капсулы п медул- 
ле. Бучи, азан. -б. <411 8 11яя11пч։՝-гиик Половозрелой щглсихи Бузи, 

азан, об XII)



слоге уплощенных веретеновидных клеток. Морфоструктуру органа 
можно дифференцировать на две части: меньшую (маргинальную), 
будущую дефинитивную часть, и большую, зародышевую (фетальную) 
зону (рис..#).

Дефинитивная часть органа представлена клеточными тяжами, от 
деленным!: друг от друга и ориентированными к центру органа. Они 
сложены из однотипных полигональных клеток, имеющих равное объем
ное соотношение ядра н цитоплазмы. Все клетки тяжей обладают оди
наковыми тинкториальнымн свойствами. В клетках обнаруживаются 
ядра двух чипов: одни с гомогенной плотной кариоплазмой, а другие 
(большинство) с хорошо дифференцированными одним-двумя ядрыш
ками л видимыми глыбками хроматина (рис., 4).

Б зародышевой зоне органа, ближе к центру, упорядоченное рас
положение тяжей нарушается, и клетки располагаются небольшими 
группами. Кортикоциты этой зоны по размерам меньше соотвегствую- 
щи՛ дефинитивной зоны, их структурньк* компоненты упло:
ны. и цитоплазма окрашивается интенсивнее. Между клетками заро
дышевой зоны органа много хромаффинобластов (рис., ■/). Мы рас
цениваем появление к.кток тух типов в дефинитивной зоне надпочеч
ника плода как свидетельство ранней дифференцировки адренокорти- 
кодито?, ЧГ|О хорошо согласуется с ультрасгруктурной характеристикой 
кортикодитов плодов леммингов [2] и с биохимическими данными, по
лученными на эмбрионах крыс [10].

После рождения животною гистоструктура надпочечников претер
певает резкие изменения. Появляются два дефинитивных слоя: корко
вый и медуллярный (рис., .5). Непосредственно под капсулой обнару
живается дефинитивный корковый слон с дифференцировкой на клу
бочковую и пучковую юны. Клетки этой зоны местами складываются 
в характерные «арки». Но сравнению с предыдущим возрастом раз
меры дефинитивного слоя больше, причем площадь цитоплазмы в 2 3 
раза превышает величину ядер. Клетки клубочковой зоны содержат 
ядра дир типов, мелкие, плотные, без видимой структуры и крупные, 
с четко выявляемыми ядрышком и хроматиновыми глыбками. В пре
дел зх одной «арки» обнаруживаются клетки обоих типов примерно в 
ранном соотношении. Цитоплазма клеток содержит мелкие вакуоли, 
поэтому при окрашивании они светлее других клеток органа.

Пучкфвый слой представлен паренхиматозными железистыми клечка
ми, которые л виде упорядоченных пучков тянутся к центре органа. 
Просветы Между тяжами сужены. Для клеток характерна кубическая 
форма, а размеры ядра и цитоплазмы еще больше, причем площадь по
сле..ней превосходит размеры ядра. Клетки пучковою слоя отличают
ся от клеток клубочковою слоя также пшкториальными свойствами. 
Пучковый слой вплотную подходит к медуллс, не нарушая структуры 
тяжей. В верхних слоях пучковых клеток встречаются митозы. Про
цесс цСтления хромаффинсбластон продолжается (рис.. 6).

Медулла составлена некомпактными, изолированными друз от дру
га Группами хромаффннобластов. Цитологически они резко отличают
ся от клеток пучкового слоя: размеры их меньше, цитоплазма окраши- 
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вастся интенсивнее, четко просматривается единственное ядрышко. Во- I 
круг клеточных агрегатов появляются тонкие соединительнотканные I 
волокна.

У ювенильных полевок структура органа окончательно не сформи- I 
рована. Иногда I» мсдуллс встречаются группы клеток, характерные I 
для коркового слоя. Возможно, эти клетки являются очагами «персис- I 
тситной фетальной коры» [3].

Медуллярные клетки объединяются в капсулы в определенной за
кономерности: в одних капсулах собраны клетки только со светлоокра- | 
шейной цитоплазмой и большим светлым ядром, в то время как в дру- I 
гих—более мелкие клетки с темиоокрашенной цитоплазмой (рис., 7). 
Тинкториальные и морфологические различия этих клеток достаточно 
убедительны для идентификации их как А- и 11-клеток |1, 7, 9). Тзк 
как митозы встречаются только в пучковом слое, мы также присоединя
емся к миопию ряда авторов [(5. 1-1. 15], согласно которым кортиком- 
ты клубочково-пучковой зовы надпочечника являются герминативными.

Гистоструктура надпочечника половозрелых полевок в общих чер
тах характерна для грызунов (рис., 8) |5. II, 12].

В корковом слое четко выделяется третий, сетчатый слой, состав
ляющий обширную зону. Все зоны корковою слоя резко отличаются 
друг от друга морфологическими и тинкториальпыми свойствами. Наи
большую часть коры представляет пучково-сетчатый слои. Клетки 
лучкового слоя при окрашивании светлее, в цитоплазме отмечается мел
кая зернистость. Клетки округлой формы с плохо просматриваемыми 
границами. Не имея резких видимых границ, клубочковый слой пере
ходит в пучковый, составляющий большую часть корковой зоны. Кор- 
тикоциты пучковой зоны располагаются плотнее, площадь цитоплазмы 
этих клеток в несколько раз превышает размеры ядер. Среди клеток 
резко выделяются так называемые светлые клетки (спонгиониты), не 
имеющие четкой локализации в пучках, отчего эта зона приобретает 
мозаичную структуру [ 12]. Так как такая картина наблюдается в основ
ном у половозрелых особей, а клетки пучкового слоя, как известно, ак
тивно участвует в процессах синтеза сюроидов, то, по всей вероятности, 
они представляют собой секретирующие адреиокортнконпты, находящи
еся в разных фазах секреции: в начале процесса синтеза (темные клет
ки) н выхода секрета (светлые клетки) [1].

У многих грызунов между пучковым и клубочковым слоями име
ется «зона компрессии», которой отводится роль камбиального слоя 
։֊!, 5, 14]. У снежных же полевок эта зона отсутствует, а рол. камби
ального слоя берут на себя верхние кортикоинты пучкового слоя.

Ближе к мсдулле выявляется третий—сетчатый слой, который не 
всегда равномерно окаймляет мсдуллу. Гранины этих клеток ле всегда 
четко просматриваются. и их размеры меньше размеров клеток других 
слоев корковой зоны. Ядра имеют компактную структуру. У полово
зрелых особей между сетчатым слоем и мсдул.чой находится развитая 
соединительнотканная прослойка, которая, разветвляясь, проникает в 
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медуллу, оплетая тонкими волокнами каждую капсулу в отдельности. 
Чедулла составлена из плотно расположенных капсул с разными тмп- 
кторнальными свойствами (Л- и Н-клстки).

Таким стразом, надпочечник М. nivalis в процессе эмбрионально
го. ювенильного и полового развития подвергается резким структур
ным преобразованиям: исходная (зародышевая) зона постепенно де- 
генерирует и заменяется дефинитивной структурой. У половозрелых 
животных появляется третий—сетчатый слон. Клетки дефинитивной 
коры надпочечников содержат ядра двух типов: с просматриваемой 
структурой и плотной. R зависимости от периода развития полевки со
отношение- этих ядер в кортикоцитах меняется. Отмеченная у многих 
грызунов промежуточная тона (зона компрессии), расположенная меж 
ду клубочковым и пучковым слоями, у М. nivalis отсутствует.
Кнг.тнту» зоологии АН Армянской ССР Поступило 3.1 II 1981г.

Ճ8Ս.Ն ԴԱՇՏԱՍՊԱՆ MICROTUS NIVALIS MARTINS. 1842, 
iriUibPHiU.iri’ >31ԴՍՎԱԾյ?Ա31*Ն «ւ11.Ո՝Ո1*ՑՎԱԾՔՍ 0ՆՏՈԴԵՆե9.ՈհՄ

Ս. Ո. ՄԱ1։Ա1։ք|11.Ն։ >1. 1Г. ԴԱԴԻ«|51Ա., Լ. Ա IHI.IMH.HUՅԱՆ

1հսա.մնասիրված հն M. Ilival lS-/» /Гակէ.րիկամի փէէփ ոխոէթյոէններր 
ւ՚աղմնաւին, յոէվենիւ հ սեէսսհասուն փոպերամ: Բացահայ!/էւ]սւՀ Լն կաոաց- 
՛խոջային փոփէէիւություններր, ււրոնր Հատոլկ հն արք տհսակի It րն ւ;Հ ան ու ր՝ 
1՝պոր п Ш) տամկն երի համար։

lilSTOSTRUCTURE OF ADRENAL OF THE SNOW VOLE 
MICROTUS NIVALIS MARTINS, 1S42 IN ONTOGENESIS

S. R. MAKARIAN, C. M. DADIKIAN'. t. A. MATEWOSIAN

The histostructural changes of Al. nivalis adrenals during the 
enibryor.ic. Juvenile and adult periods were studied. Structural changes 
both inherent in this and common n r all voles were observed.
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УДК 596.765.8

СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ САМЦА 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЗЛАТОК (СОЬЕОРТЕКА, ВиРКЕБТЮАЕ)

М. Ю. КАЛАШЯН

В сравнительно-анатомическом аспекте рассмотрено строение внутренних половых 
органов самца у 18 видов жесткокрылых—златок (Со1еор։ега. Вирге$Нбае) Ре
зультаты исследовании могут представлять интерес с топки зрения филогенетических 
построений.

Ключевые слава: муки-златки, половые органы,

Половые органы жесткокрылых обладают ценными филогенетиче
скими-н систематическими признаками. Однако до настоящего време
ни н этом отношении изучена лишь ничтожная часть жуков. В част
ности, половой аппарат самца златок изучен у представителей 8 ро
дов [1—3].

В этой работе приводится описание половых органов самца пред
ставителей 12 ролов златок (всего у 18 видов).

.Материал и методика, Материал собран в 1981—1983 гг. Жуки замаривались эти.т- 
ацетатом и фиксировались в 70%-ном спирте; крупные жуки замаривались голодом 
для уменьшения их жирового тела. Изготовлялись временные препараты. которые 
изучались при увеличении от Хб до Х70 (на бинокулярной лупе). Половые органы 
н :иб|.՝зжен՛ । вентрально, правый семенник, семяпроток н придаточная жс.<'.зл не по
казаны; длина масштабной лниенки на рисунках I. 2. 6—8 соответствует 2 мм, на 
рис, 3 5, 9, 10—1 мм. Пенис не изучался.

Результаты и обсуждение. Половые органы самца состоят из пар- 
пых семенников, парных семяпротоков, семяизвергательного капала, 
двух пар придаточных желез и пениса.

Семенники расположены лагеро-вентрально в области 4—5 стерни- 
тов по бокам пениса и семяизвергательного канала, представляют собой 
округлые или более или менее продольно вытянутые структуры, обра
зованные совместно спирально свернутыми и покрытыми более или менее 
явственной перепончатой оболочкой семенными трубочками, число ко-
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торых в одном семеннике колеблется от 1 (у Тгасйув, по [2]) до 73. 
Число трубочек может быть различно \ разных экземпляров одного ви
ла и в правом и левом семенниках одного и того же экземпляра. Пи 
же. в описаниях видов, число трубочек указывается для одного семен
ника. Обычно трубочки дистально более или менее утолщены, у самой 
вершины резко сужены, в семяпротоки впадаю՛։ поодиночке, реже сое
диняясь по 2—I в очень короткие протоки.

Семяпротокн впадают вентрально в основание семяизвергательно- 
։<• канала, обычно отогнуты к вершине брюшка, прилегают к виутреи- 
нему краю семенников и прикреплены к их заднему копну, иногда обра
зуя здесь петлю или рыхлый клубок. У МеПЬ.оснз и Сбг.оюЬив располо
жение протоков несколько иное (см. ниже). Часто семяпротоки более 
или менее резко расширены у середины или ближе к одному из концов.

Семяизвергательный канал толстый, толстостенный, в брюшке изо
гнут дважды и более или менее резко, иногда образует петлю, лежащую 
обычно дорсальнее парамер, но у МеПЬоел» петля обхватывает пара
меры.

Придаточные железы расположены у проксимального конца семя
извергательного капала. Железы первой пары, которые мы, вслед .за 
Каеапо.м и Кроусоно.м, называем придаточными, трубчатые, с нежны
ми, прозрачными стенками, открываются в большинстве случаев я се
мяпротоки у их вершины; обычно они длинные и собраны в рыхлый клу
бок вентральное желез второй пары. Эти последние, которые мы на
зываем сперматофорны.ми, обычно короткие и широкие, толстостенные, 
заполнены белым секретом, иногда разделены на слабо обособленные 
доли; их секрет по цвету и консистенции похож на вещество спермато
фора, который неоднократно обнаруживался в наших препаровках; 
обычно это трубчатый мешок. Сходство в строении половых органов 
златок косвенным образом свидетельствует о вали ши сперматофора по 
крайней мере у всех златок, у которых эти органы изучены.

Ниже приводится описание отдельных видов; в скобках количе
ство изученных экземпляров.

4и1о<1Г$ опорогс!։ апдгеае 01. (5 -жз.)—Семенники вытянуты про֊ 
долыю, семенных трубочек 12, трубочки с явственным дистальным рас
ширением, слабо расширяются проксимально; впадают поодиночке. Се
мяпротоки довольно короткие, с явственным расширением у прокси
мального конца; семяизвергательный канал изогнут резко, придаточ
ные железы длинные и гонкие, проксимально не расширены, впадают 
в семяпротоки на заметном расстоянии от их вершины; сперматофор- 
ныс железы большие, дольчатые.

Л. (аМсппапп։՜ Мппй. (2 экз.), (рис. ))—Половой аппарат, как у 
предыдущего вида, но семенных трубочек 20—21.

Лп1ос1е11а §1оЬШюгах $гсу. (1 экз.), (рис. 2)— Семенных трубо
чек 41--48. их дистальное расширение, явственное, семяпротоки до
вольно короткие, утолщены у середины; семяизвергательный канал силь
но изогнут; придаточные железы дистально довольно толстые, про
ксимально сужены, расположены, как у Лн1оЬ|‘в; сперма тофорпые же
лезы дольчатые, довольно узкие и длинные. У изученного экземпляра 
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обнаружен сперматофор, но длине почти равной трубке и свисающий 
с ее конка.

Асп։аеос1еге11а Ьогу! Вги11ё .'3 экз.), (рис. 3)—Семенных трубочек 8, 
они имеют явственное дистальное расширение, плавно расширены к 
проксимальному концу. Семяпротоки короткие, слабо расширены у се
редины; семяизвергательный канал резко изогнут и образует петлю; 
придаточные железы длинные и тонкие, равномерной толщины, откры
ваются в семяпротоки у самой их вершины; сперматофорные железы 
дольчатые. довольно узкие.

Р1 1 1. Полонен аппарат самца. Рис I —Зи1оЛ$ (иЮсгятаин! МпнЬ.: 
ри՛:. 2. 1и1011е։!а £1оЬ111югах $(ес.: рис. 3. ЛгпйеййсгеПа Ьогу(

В»«11ё.: рис. 4. .\niliaxia саиса$։’са АЬ.
Условные обозначения к рисункам 1 — 10: п. пенне; и. ж—придаточные 
железы; с. семенники; с. ж.—сперматофорные железы: с. к.—семяпзвер- 

1<пельныГ< канал; с и.—семяпротоки.

Ап111зх։а саисавгса Аб. (2 экз., только что вышедшие из куколки) 
(рис. 1) Семенники овальные, слабо вытянутые продольно, семенных 

трубочек 6. их строение, как у предыдущего вида; семяпротоки корот
кие. слабо расширены ближе к вершине; семяизвергательный канал 
изогнут слабо: придаточные железы длинные и тонкие, открываются 
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довольно далеко от вершины сем я протоков; сперма тофорные железы 
округлые, с довольно длинным протоком, без долой, слегка завято- 
видные.

A. muliebris Obnb. (2 экз.) — половой аппарат, как у предыду
щего вида.

Л. (Cratomerus) schelkovnikovi Obnb. (1 экз.) — половой аппарат, 
как у A. caucasica.

Л. (С.) hungarica sltta Kust. (2 экз.) ֊-похож на Л. caucasica, 
семенники округлые, спсрматофорные железы почти не изогнуты, уже, 
чем у A. caucasica.

Melanophila decastigma F. (5 экз.), (рис. 5)—Семенные трубочки, 
как у Anthaxia, но их дистальные расширения более резкие, трубочек 
Ю, семенники вытянутые. Семяпротоки длинные и гонкие, равномер
ной толщины, в проксимальных 2/3 свернуты в рыхлый клубок, приле-

Рисунки 5—7. Половой аппарат с.։м«а. Рис. 5. - Ме1апорЫ1а йсса?- 
Нота Р.; рис. б —СарпаО.» ц.иеЬп'01н$ 1..; рнс. 7— ВиргейНз пш!з- 

па I..

гающий к заднему концу семенников; придаточные железы расположе
ны, как у .\nthaxia, проксимально явственно расширены. Спермато- 
форные железы дольчшые, довольно узкие.
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Capnodis шИгагг? Klug (2 экз.)—Семенники вытянуты продольно, 
семенных трубочек (>9—73, у вершины они соединены ио 2—1 в очень ко
роткие протоки, которые впадают в семяпроток; дроме явственного 
дистального расширения, имеется также обособленное короткое рае- 
tin-.p. -hj-.e прокси мяльного копна трубочек. Семяпротоки недлинные, об
разуют петлю у места впадения в семенник, одинакового сечения но 
всей длине. Семяизвергательный канал резко изогнут и образует пет
лю; г: р и даточные железы длинные и тонкие, расположены, как у пре
дыдущею вида. Сперматофорные железы, как у предыдущего пяла, 
но немного шире.

С. tenebrionis L. (2 экз.), (рис. 6)— Похож па предыдущего, но се
менных трубочек 35 ֊*38; сперматофорные железы уже, чем у преды
дущего вида.

Perotls lugub ls longicollis Kryn. (3 экз.)—Половой аппарат, 
как у предыдущего вида, но проксимальный копен семенных трубочек 
расширен сильнее; булавовидный.

Buprcstis rnariana L. (1 экз.), (рис. 7)֊֊Семенники слабо-продоль- 
но-вы тянутые, семенных трубочек 50—52, трубочки с явственным ди
стальным расширением, проксимально едва расширены, перед впаде
нием в семяпротокй соединены по 3 или 1 в короткие протоки. Се.мя- 
протоки очень длинные, в проксимальных 1/5 собраны в клубок у зад
него козья семенников, остальная часть семяпротоков я нет не р.п о рас 
шире։՛;. на большей части своей длины. Придаточные жч.-.ы располо
жены, как у предыдущего, проксимально сильно расширены. Сперма
тофорные железы, как у предыдущего вида.

Chrysobothrls aifjnis tetragramma Men. (2 м֊.з.. только что вышед
шие из куколки) —Половой аппарат, как у Melanophila, но отличает
ся пропорциями отдельных частей и нс расширенными проксимально 
придаточными железами.

Sp'.enoptera glabrata Men. (3 экз.). (рис. 8)֊ Семенных трубочек 
16. их с।роение, как у Capnodis. Ссмяпротокн довольно корп։ вне, сла
бо расширены в вершинной половине. Придаточные железы сильно 
расширены проксимально, открываются у самой вершины ссмяпрото- 
1оз. Семяизвергательный какал резко изогнут. Сперматофорные желе
зы дольчатые, широкие.

Coroebus cialus 01, (3 экз.), (рис. 9)—Семенных трубочек 6. он;՛ 
свернуты в саггитальной плоскости, проксимальная часть трубочек 
немного отодвинута от остальной части семенника; трубочки со 
слабь;՛- дистальным расширением, проксимально явственно расширены. 
Семяпро'окп отходят от семян гвергателыюго капала под прямым углом 
вбок. приблизительно ю уровня внешнего края семенников, на этом 
унте.՜ >- явственно расширены, затем отогнуты вдоль переднего края 
семенников к их внутреннему краю, вдоль которого продолжены до 
заднего копна семенников, здесь образуют петлю и проникают в семен
ник. 11 рила точные железы длинные и толстые, открываются у самой 
вершины семяпротоков. Сперматофорные железы похожи на таковые 
у Anihaxia caucasica. N одного экземпляра обнаружен сперматофор. 
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торчащий из-под основания трубки пениса, которая у этого вида очень 
короткая и сведена к вершинному зубцу.

С. гиЬ| I.. (2 экз.)—Похож на предыдущий вид, отличается доволь
но короткими придаточными железами.

Рисунки К- 10. Полов՝։՛! апйпр:՝.’. самса Рис. ь ЬрЬси<>р1ег;| :<1а1 та»л 
Мёп : рис-9 — СогоеЪи$ Япн.пиь (леи!?..; рис. К) — Мс1։Ьоси$ гоЬи?- 

{ц$ К из».

МеПЬоеиБ го1»ш4и$ Кйзк (3 экз.). (рис. 10)—Семенники и сс՛- 
мяпротоки. как у предыдущего, но ссмяпротокн утолщены па участке, 
прилегающем к внутреннему краю семенников. Семяизвергательный 
канал довольно тонкий, обвернут вокруг парамер. Придаточные желе
зы короткие, дистально образуют короткий резкий изгиб, затем про
должены вбок вдоль переднего края семенников, слабо изогнуты. Спер- 
мДтофЪриые железы слабо-нзогпуто-1 рубчатые, слегка короче прида
точных желез, но толш.нн нрмб .и зиюльно равны им. об՛ пары желе • 
открываются на стыке ссмяпротоко» н семяизвергательного каузлл.
Ерспа иск и й юсу да ретве ины й у ни верен -> е <.

кзфелрэ зоологии Поступило 19. IX 1984 г 



է1ՍԿհՐ2ԵԶՆ1;ՐԻ ՈՐՈՇ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ (COLEOPTERA BUPRESTIDAE) 
ԱՐՈԻԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՆԱՏՈՄԻԱՆ

Մ. Silk րԱԼԱՕՏԱՆ

fl I n m d}i ա и ի րվ I. / Լ ՈՐՈ2 ոոկերղեզների արուի ՆԼրրին ււեոական •րղան- 
ն1.րի անատոմիան։ Ա/fj կաոուցվածքները նկարագրված 47/ 12 սհոի ! ծ' iiihiim- 
կի if пип

COMPARATIVE ANATOMY OF THE MALE REPRODUCTIVE 
ORGANS OF SOME SPECIES OF BUPRESTID—BEETLES 

(COLEOPTERA, HUPRES TIDAE)

M. Y. KAL ASWAN

The anatomy oi the male Internal reproductive organs of several 
species of buprestld - beetles (Coleoptera, Buprestidae) is studied. The 
structure of the representatives of 12 genera (IS species) are described, 
and of 10 species—arc figured.
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УДК 537.533.35.611

О МАРКЕРНОМ ЭЛЕКТРОННОМИКРОСКОПИЧЕСКОМ 
ИЗУЧЕНИИ МИКРОСОСУДОВ

Дж \ МАРТИРОСЯН. И. Б МЕЛИКСЕТЯН

Изучсни ультраструктура стенки кровеносных сосудов кальннй аденозпнтрифос- 
фаткым методом Чнлнпгархнв Показана возможность использования этого метода 
в качестве маркерного способа ультрэструктурцого Иклсдспопня различных эвемьсв 
мнкроннрку.тяторпого русла.

К почеппге слоаа. лал/п/ий аденозин г метод, чикросдсуд, пиноцитоз֊
пыс пезикулы, С!/С1целлюл*ркщг структура.

В настоящее нремя прицельное ультрасгрукгурпое исследование 
различных звеньев ннутриоргаиного микрососудистого русла крайне за
труднено из-за отсутствия соответствующих методов. Мы задались 
целью выяснить возможность использования кальций адснозиптрифос- 
фатного метода Чнлнигарян.։ |3|, предназначенного для выявления со-
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Рис. Крг.;Я.нш ЛЫН 1м'։Г|||.|.'1Я|1 ГСП.' I. НИШ О.1'.:.ТП I К|' -Л'|1)0 Нч
пырОСТйХ 11.1.1:541:1 н.чгскчи мембраны чнд > е.||Ц1.ц.||1>;1 клетки Инден челки- 
зорнистий осадок сульфида 'лшшга .’•>?< /ИДоН’.ша.,՛>”•։.! клеил»; И яд

ро; Мт мультниезикАлярн'ч- ге.ткце; .1 пипсом;։; Пр приспст;

Рис. -! К.рО1к'1'‘ И (-1. и Ы ИЛЛ р Т15ерд<1|'| М > 1!'<Н«|(| оипдочкн • I >>1՝ \\ар 
гр.чып ое.ТЛиК р.'И՝11и.1чгк< 1> на -..Н’Гч' II II МгМ'|р.Ч1Я’ II .М11К|114Ш։11П11И1|ННЫХ 

неигку.тзх >п кт.шальных ьдгТок иик.ыпю стрелкой »К .ндогели- 
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судисто-капилляриой сети на свётооптическо.м уровне, и целях элек
тронном пкроскопичсского исследования.

.Материал « методики. Объектом исследования служил։։ сверла я мозговая Обо
лочка, перикард и миокард кошки. После декашпации из твердой мозговой оболоч
ки и перикарда вырезались маленькие кусочки, которые натягивались из покровное 
стекло и фиксировались в смеси альдегидов (1%-кый нарафбрмзльдсгид 2,5%-иын 
глутаровый альдегид), приготовленной на 0.08 М фосфатном буфере (pH 7.3) при 
4° в течение I -2 часов. В том же растворе фиксировался миокард кошки, из котт- 
ригл после промывки в физиологическом растворе готовились замороженные срезы 
толщиной 50-60 мкм. Срезы и тотальные препараты, промытые в физиологическом 
растворе, обрабатывались калыши адеиозинтрнфосфатным методом. После гистохи
мической реакции они снова промывались в физиологическом растворе, опускались в 
7.5%-«ый раствор сахарозы и натягивались на обезжиренные полиэтиленовые пластинк 
Высушивание производилось при комнатной температуре, а постфнксапия 2%-ным 
раствором четырсхокисн осьмия в течение I часа на холоду. Затем следовали дегидра
тация в абсолютном ацетоне и нлоско-иараллельная заливка в эпон-пралднт по методу 
Аглннци։։ и Мартиросян [I] Ультратоикне срезы готовились на улътратоме Л КБ-3, 
контрастировались уракиланетатбм и цитратом свинца по Рейнольдсу 141 и просмат
ривались в электронном микроскопе ТЕСЛА БС-613.

Результаты и обсуждение. Результаты проведенных эксперимен
та (ю...! что при свет понтическом исследовании на срезах, залитых 
в эион-арзлдит (пластинках), окрашивается вся сосудисто-капилляр
ная сеть. Сосуды и капилляры выявляются в результате гомогенной 
окраски или мелкозернистого осадка на их эндотелии. Кроме того. на 
артериальных сосудах окрашиваются элементы гладкомышечных клс 
ток, благодаря чему возможна их дифференциация от венозных. Ни 
полученных пластинках можно выбрать интересующий сосуд, отделить 
его пробойником и приклеить смолой к свободному эпоновому блоку. 
В настоящем исследовании мы ограничились изучением капилляров, 
гак как основная цель работы заключалась в выяснении электроино- 
плотности осадка сульфида свинца. При электроино.микроскопическо •։ 
исследовании всех изученных нами объектов выявлялись эндотелиаль
ные I .;՛. 1-л1 стенки капилляра, ультраструктура которых полностью 
сохрани :ись. Органоиды эндотелиальных клеток в основном располо
жены . околоядерной части: митохондрии, аппарат Гольджи в виде 
цистерн и вакуолей, слабо выраженный эндоплазматический ретикулум, 
единнчлые рибосомы, а также лизосомы и мультивезикулярные тельца. 
Надо отметин., что в эндотелиальных клетках перикарда митохондрии 
выявляются в большом количестве, нренму шествгнио в виде мел них 
окру лых образований, в большинстве случаев расположенных группа
ми. Встречаются также .митохондрии удлиненной формы.

Периферическую часть клетки занимают микропинонигозные вези
кулы. которые представляют собой круглые или овальные образования 
диахл ро.м 200 100 V. Их можно встретить как на базальной, так и лю 
мг шльноп поверхностях клеток, а также в зоне межэн.ютелиальиою 
коптакта.

Пи .ерхиость эндотелиальных клеток, обращенная в просвет капил
ляра. • всегда ровная, особенно в венозной части. Иногда выявляются 
полиморфные складки цитоплазмы, что можно связать с лкпампче- 
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сними свойствами поверхности клеток. Зернышки мелкозернистого 
осадка так близко расположены друг к другу, что оставляют впечатле
ние тонкой полоски на выростах клеточной мембраны (рис. 1).

На наших препаратах окрасились также перициты, которые по сво
ей ультраструктуре сходны с эндотелиальными клетками. Однако при 
детальном изучении оказалось, что у перицитов околоядернаЯ цитоплаз
ма довольно узкая в электроиноплотпая, везикул очень мало. В от
ростках перицитов расположены филаменты различного размера, про
ходящие параллельно осн отростков.

Осадок сульфида свинца в виде мелких гранул, как правило, наблю
дается па плазматических мембранах и микропннопнтозных везикулах 
эндотелиальных клеток, причем в твердой мозговой оболочке четко вид
но расположение осадка как на базальной, так и люминальной поверх
ностях эндотелиальной клетки (рис. 2). Однако в сердечной мышце оса
док наблюдается только на базальной поверхности эндотелиальных кле
ток (рис. 3). Количество его увеличивается в зонах межэндотслиаль- 
ных контактов, а в ядрышке, митохондриях и других субцеллюлярных 
структурах он не выявляется. В кариоплазме сердечной мышцы изред
ка отмечается мелкогранулярный осадок. Однако нам не удалось вы
явить наличие осадка свинца па мембранных структурах перицита.

Вышеизложенные данные говорят о том, что после гистохимической 
реакции ультраструктура клеток полностью сохраняется. Весьма важ
но, что даже в светооптическом отношении в интенсивно окрашенных 
капиллярах осадок имеет дискретный характер, что в принципе не ме
шает ультраструктурному исследованию сосудистой стенки. Вопреки 
существующему мнению о низкой контрастности сульфида свинца [2] 
мы считаем, ".то это соединение является достаточно контрастным и 
вполне пригодным для ультраструктурпых работ. Именно это обстоя
тельство создает реальную базу для превращения светооптического ме
тола в прицельный способ ультраструктурного исследования различи ix 
звепьев микроинркуляторкого русла, что и представляет особый инте
рес прв исследовании сосудистой стенки па экспериментальном и пато
логическом материале.

Институт физиологии им. Л А. Орбелн
АН Армянской ССР Поступило 21.11 1985 г.
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ON THE MARKER1NG EI.ECTRONEAUCROSCOPIC 
STUDY OF MICROVESSELS

J. A. MARTIROSS1AN, I. B. .VELIKSETIAN

Ultrastructural Investigation of blood vessel walls by the calcium 
adenoslntrlphosphate method of A. ChiHngarian revealed the possibility 
of the use of this method as a marketing way of ultrastructural study of 
different chains of nilcrocin ulatory channel.
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КРОВОСНАБЖЕНИЕ СИНОВИАЛЬНЫХ ВЛАГАЛИЩ 
СУХОЖИЛИИ МЫШЦ ГРУДНЫХ конечностей собаки

Л. А. МАНУКЯН. Е. С. СААКЯН. С Т ПЕТРОСЯН

Исследованы источники васкуляризации синовиальных влагалищ сухожилий мыши 
грудных конечностей собаки в норме, а также микроциркуля торное русло этих оболо
чек, продета идейное кровеносными и лимфатическими сосудами

Ключевые слова: синовиальное влагалище. кровоснабжение.

Синовиальные влагалища сухожилий издавна интересовали не толь
ко анатбмов, но и хирургов, так как при воспалении патологический 
процесс в ряде случаев переходит на близлежащие ткани 11. 2, 4, 8, 11]. 
Изучение синовиальных влагалищ у животных позволило выявить не
которые детали, например, щели я париетальном листке синовиальной 
оболочки, расширенные пространства на дистальных концах синовиаль
ных влагалищ. Однако частые повреждения сухожилий мышц травма
тического характера диктую i необходимость изыскания способов их вос
становления. Знание степени васкуляризации, а также распределения 
сосудов в различных участках синовиальных влагалищ имеет крайне 
важное значение при сшивании поврежденных сухожилий и восстанов
лении их функции. Недостаточная освещенность вопроса о васкуляри
зации синовиальных влагалищ, а также характера распределения сосу
дов на всем протяжении синовиального участка побудила вас к выпол
нению данного исследования.

Материал и методика. Изучена васкуляризация синовиальных влагалищ сухожи
лий мышц грудных конечностей 12-ти беспородных собак массой 10- И кг. Приме
нены макро- и микроскопические методики: наливка сосудов латексом и препаровка;
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инъекция сосудов рентгеноконтрастными средствами с последующей рентгенографией, 
а также беЗынъеяинонные методики выявления сосудов по Куприянову [3]: моди
фикации метода Гомори [10] по Слсэхяи и Манукян [7]; а также окраска гсмаго- 
кгнлнн-эозином и по Ван-Гитону.

Результаты и обсуждение. Результаты исследовании показали, 
что в области запястного сустава собаки располагаются следующие си
новиальные влагалища: сухожилие лучевого раз։ ибатсля запястья, про
ходящее по дорсальной поверхности луча; сухожилие длинною абдук
тора большого пальни, проходящее по медиальной поверхности запяст
ного сустава; сухожилие локтевою разгибателя ։а пястья, проходящее 
по латеральной поверхности сустава, з также сухожилие лучевою сги
бателя запястья, находящееся из поверхности запястного сустава с по
лярной стороны.

lit сухожилий длинных пальцевых мыши сухожилие общего раз- 
шбателя пальцев заключено в синовиальное влагалище, расположен
ное на дорсальной поверхности запястья; сухожилие бокового разгиба
теля пальцев имеет синовиальное влагалище, простирающееся по лате
ральному краю запястья; сухожилие поверхностного сгибателя паль
цев заключено в синовиальное влагалище, находящееся на полярной по
верхности запястного сустава.

Питание синовиальных влагалищ осуществляется тонкими артери
альными ветвями мышечною типа, отходящими от артериальных сетей, 
образованных ветвями из межкостной, локтевой, срединной и лучевой 
артерий (рис. I). Эти артерии проникают в стенку синовиальных вла
галищ, расположенных на велярной поверхности запястного сустава с 
задней стороны. В синовиальное влагалище, расположенное на меди
альной поверхности сустава, сосуды проникают с задней пли задне-ла
теральной стороны, а в стенки синовиальных влагалищ, расположен
ных на латеральной поверхности сустава,- с задней или задне-медиаль
ной стороны.

Эти артерии, делясь дихотомически, разветвляются в стенке сино
виального влагзлнша и формируют сеть. Однако деление сосудов про
исходит и Т-образно, при этом каждая ветвь может продолжать делить
ся шхоюмически или Т-образно. Артерии, имеющие диаметр 140 
160 мкм, делясь древовидно, формируют петли I порядка. Обычно эти 
петли бывают или прямоугольные и вытягиваются вдоль длннннка сухо
жилия. или окончатые. Далее продолжается деление артериальных со 
оудов и образуются ш тли II. Ill порядков, в большинстве своем распо
ложенные внутри петель I порядка. Продолжая разветплнться, арте
риолы лают начало прекапиллярам, а затем и капиллярам, образую
щим нежные сосудистые сети различной густоты и формы. В пет
лях кровеносных капилляров четко вырисовываются артериальный 
(более темный) и венозный (более светлый) фрагменты, последний сле
дует в посткапилляры, в. нули и далее п более крупные пены (рис., 2). 
Однако, наряду с сетями сосудов, мы наблюдали в стенках синовиаль
ных влагалищ сухожилия без разветвления. Густота сосудистых сетей 
была различной. В одних случаях, тзм. где подсиновизл։ иый слон хо
рошо выражен, сосудистая сеть выглядит мелкоячеистой, в других слу-
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чаях отмечались довольно широкие петли, овальные или округлые, с 
ячейками, имеющими размеры 400x700 мкм. 1000x1900 мкм и ограни
чивающие значительные бессосудистые участки.

В стейке синовиальных влагалищ мы наблюдали и аргерипло-вену- 
лирные соустья, различной длины и формы, но чаше имеющие вил тру
бочек, прямых и коротких, соединяющих расположенные рядом сосу
ды и обеспечивающих прямой переход крови из артериол п венулы. Oi 
.мечались не только соединения между артериальными и венозными 
звеньями, по и анастомозы между двумя венами спутницами, следую
щими параллельно вдоль длнипнка сухожилия и сопровождающими ар- 
1ерпзльный со՝ . I) Такие соединения между венозными сосу
дами обеспечивают, по-ввднмому, выравнивание кровотока в более ин
тенсивный опок венозной крон։*. В местах соприкосновения с костя
ми в стопках синовиальных влагалищ встречались значительные бес
сосудистые участки, окаймленные отдельными капиллярными петля
ми и входящими сюда одиночными петлями или группами капилляров. 
Таких бессосудистых полги много под укрепляющими спячками.

Нужно Отметить, что через бессосудистые участки проходя։ пучки 
сосудов, состоящие из артериол, сопровождающих их венул и лимфати
ческих сосудов (рис., 3). Такие пучки следуют вдоль длииника сухо
жилия через большие бессосудистые участки. Однако от них в одну 
или в обе стороны отходят тонкие сосуды, которые также группами 
проходят через влагалище, но уже в поперечном направлении.

В стенках синовиальных влагалищ сухожилий мышц предплечья мы 
наблюдали большое число венозных сосудов, снабженных многочислен
ными клапанами, расположенными в местах формирования венул бо
лее крупного диаметра. Обычно клапаны имеют полулунную форму, 
однако нам приходилось видеть и двурогие клапаны. Особенно много 
венозных сосудов в стенке синовиальных влагалищ сухожилий мышц 
разгибателей н главным образом в стенке синовиального влагалища су
хожилия общего разгибателя пальцев лапы.

Стенки лимфатических сосудов отличаются неровностью контуров, 
широкие места чередуются с суженными. Отчетливо вырисовываются 
клапаны в лимфатических сосудах. В местах их расположения отмеча
ется сужение просвет;՛, лимфатического сосуда. Расстояние между кла
панами— 400—500 мкм. а в ряде случаев—250 —350 мкм. В участках 
с хорошо развитым подсиновиальным слоем, в местах перехода пари
етального листка в висцеральный, мы наблюдали двуслойные сети. 
I pi u.'ii-Hii!.։-- сети Образуются от наложения сосудов эпитенонпя ВН< 
рзлкиого липка н сосудов брыжейки.
Ереванский государственный медицинский институт.

кафедра нормальной анатомии Поступило 29. V 1981 г.
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ՇՆԵՐԻ կրծքային վերջույթների մկանների ճեիսպային ջլաբունոցների 
ԱՐՅԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ

է. Ա. Մ1ԼՆ11 !•>։:!ԱՆ, Ъ. II. 1|ԱհԱԿՅԱՆ. II I*. ՊՆՏԻՈԱՏՈՆ

Ուսումնասիրված են շների կրծքային վերջույթների մկանների ջլաբունոց
ների սնէսյյսդ անսթներր Նորմ այում, ինչպես նաև այդ թաղանթն երի միկրո֊ 
շ; Հտնաոաթչան հոմէը, որն արտահայտված կ տ ր յուն ւս tn ա ր It ավշային անոթ֊ 
ներ ով;

I'ացահաչտված են արյուն ատ տր և տվշաչին անոթների պատերի կաոուց֊ 
դածբային որոշ սաանձնահաակությաններ, նկարագրված Լ անոթային ցանցի 
ի/ս:աթյունր, Հայտնաբերված են դարկերակ֊երակաչին ե երակ֊ երակային 
բերան ակ ցամն եր:

BLOODSUPPLY Օ՛ր SYNOVIAL SHEATH OF MUSCLES 
TENDON OF THE DOG BREAST EXTREMITIES

L. A- MANUK1AN, E. S. SAHAK1AN, S. T. PETROSJAN

Peculiarities oi the structure of blood-carrying and lymphatic ves
sels walls have been revealed, the density of the vessel network has 
been described, arterio-venuliar and venulo-venuliar anastomoses have 
been found out
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БИОХИМИЧЕСКИЕ И ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЙ ПЕЧЕНИ ПЕТУШКОВ. СОДЕРЖАВШИХСЯ 

НА РАЦИОНЕ С БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНОЙ

Э. Я. БАБИНА, Д. С БАЛАСАНЯН

Установлено статистически достоверное снижение активности шедочно;։ фосфата
зы б сыворотке крови петушков, содержавшихся на рационе с добавленной бентони
товой глиной, через 3 дня после резекции при наличия тенденции к ее спи/кснию у 
резецированных петушков, содержавшихся на основном рационе. Активность альдо-
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.-.пзы. лактнкодегкдрогеназы, содержание глюкозы и пировиноградной кислоты не 
претерпевают существенных изменении. Восстановительный рост печени осуществля
ется главным образом за счет гипертрофии клеток

А’.<к>ч<?«гые слова: домашняя чтица, частичная гегшт^ктомия. бентонитовая глина, 
щелочная фосфатаза, гипертрофия клеток.

Проблема изучения действия различных факторов на течение и ис- 
ход регенерационных процессов представляет значительный интерес. 
К таким факторам относятся биогенные стимуляторы, создающие бла
гоприятные условия для проявления регенерационной способности. Бен
тонитовая глина (БГ) уже зарекомендовала себя как стимулятор про
дуктивности сельскохозяйственных животных [I, 2). Ранее нами бы
ли показано [3. 4], что при добавлении Б Г в рацион петушков, под
вергнутых частичной гепатэкто.мии (ЧГЭ). подавляется активность лак- 
татдегидрогеяазы и снижается количество гликопротемдов и Х’-ацетил- 
нейрамиповой кислоты в сыворотке крови через 20 дней после операции.

Цель наших исследований заключалась в изучении некоторых био
химических показателей углеводного обмена и цитологических особен
ностей регенерирующей печени петушков в условиях дачи БГ в ранние 
сроки после резекции.

Материал и методика. Опыты проведены на петушках породы леггорн линии Кат- 
Маи массой 1000—1200 г, разделенных на три группы: первая—контрольная, полу
чившая основной ранной и не подлежащая резекции, вторая—Опытная, получавшая 
основной рацион и подвергшаяся резекции, третья—опытная, получавшая наряду с 
основным рационом в качестве кормовой добавки БГ в количестве 1% на сухое ве
щество корма за 20 дней до резекции и после вплоть до забоя. Забой птиц произво
дили через 24 ч, 3 и 10 дней после резекции ЧГЭ с удалением около 25% паренхи- 
мы органа проводили по методике Кадилоиа [6] Исследовали содержание глюкозы 
и пировиноградной кислоты, а также активность щелочной фосфата гы, альдолазы и 
лактикодегндрогеназы. Все биохимические анализы проводили по общепринятым ме
тодикам. Материал для цитологического исследования брали из зоны резекции иечс- 
ни. Кусочки печени фиксировали в жидкости Кариуа и подвергали обычной интологи- 
»*еской обработке. Определение митотического индекса проводили чз давленых пре
паратах, окрашенных уксуснокислым кармином. Наряду с этим, печень взвешивали. 
ЧГЭ и забой птиц производили в одно и то же время суток г IV 12 часов) с целью 
исключения фактора времени.

Результаты и обсуждение. Результаты эксперимента показали, 
что у резецированных петушков и у тех, которые получали Б!՝, масса 
печени полностью востанавливалась: через 2-1 ч после ЧГЭ она превы
шала контроль соответственно на 16 и 9% (табл.), а через 3 дня уже 
на 48 и 37%. Через 10 дней после ЧГЭ масса печени петушков обеих 
опытных групп почти достигала исходных величин. Характерно, что 
она увеличивалась за счет резкого роста массы резецированной доли, 
превышающей нормальную величину почти и два раза через 24 ч и в два 
раза через 3 дня после ЧГЭ. Масса нерезениррванной доли печени при 
этом снижалась примерно на 25 -30% через 24 ч, а через 3 дня дости
гала контрольной величины.

Как следует из литературных данных [7]. аналогичная реакция 
на повреждение печени наблюдается и у млекопитающих, у которых 
при обширных резекпиях печени остаток се очень быстро достигает ис
ходной массы.
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Т а б л к и а
Масса печени геп&тэктомпровзикых петушков, содержавшихся на рационе с добавлением Г>Г

Групп ы

Сроки 
после 
ЧГЭ

контроль резецированные резецированные-|-Б 1

нерезецнро- 
ваниая доля

резециро
ванная доля

общая 
масса

нерезеимро- 
ванная доля

резециро
ванная ДОЛЯ

общая 
масса

нерезециро- 
нзниая доля

резециро
ванная доля

общая 
масса

24 ч 14.8+0.9 8.7+0.5 23.5+1.2 11.2*0.5 16.0+0.5 27.3+0.8 10.6+0.4 И.7+1.2 25.5+1.5

3 дня 16.7+0.8 10.2+0.4 26.9+1.1 18.1+1.5 21.6+1.5 39.7+1.8 16.2+1.4 20,6+0.1 36.7+1.7

10 дней 18.5+1.4 11.0+0.7 30.7+1.8 15.1+0.5 14,3+1.3 29.4+1.6 15.0+1.2
1

13.3+1.1 28.3*1.8



Что касается биохимических показателей, то следует сказать, что 
через 24 ч после ЧГЭ достоверно снижалась активность щелочной фос
фа; азы у петушков, содержавшихся на основном рационе (рис.). У 
птиц, получавших БГ, в этот период отмечалась только тенденция к по
нижению. Через 3 дня у петушков этой группы наблюдалось значитель
ное снижение активности щелочной фосфатазы (на 64%, Р<0,05), 
а при содержании их на основном рационе активность фермента сохра
нялась на уровне, выявленном через 24 ч, однако данные статистически 
недостоверны вследствие больших индивидуальных колебаний. Через 
10 дней после ЧГЭ этот показатель у птиц обеих опытных групп был

Рис. Активность щелочной фосфата
зы в сыворотке кровя гспатэктоми. 
рованных петушков, содержавшихся 
на рационе с бентонитовой глиной: 
по оси ординат активность в про
центах к контролю (за 100% прини
мается активность щелочной фосфа
тазы у интактных петушков); по оси 

абсцисс—сроки после резекмяв.

Определение активности альдолазы, лактнкодегидрогеназы в со
держания субстратов углеводного обмена- глюкозы и пнровиноград- 
ной кислоты в исследуемые сроки после ЧГЭ не выявило каких-либо 
существенных отклонений у петушков обеих опытных групп. Снижение 
активности щелочной фосфатазы сыворотки крови при определенной 
стабильности других исследуемых ферментов энергетического обмена и 
субстратов углеводного обмена позволяет высказать предположение о 
непосредственном участив этого фермента в процессе восстановления 
печени. В литературе имеются данные гистохимических исследований 
[10]. свидетелье!вуюпше об активности щелочной фосфатазы на ранних 
этапах после ЧГЭ не юлько в цитоплазме, гранулоцитах, макрофагах, 
по и в появляющихся коллагеновых волокнах и па границе некротиче
ских очагов, в которых по мере заживления происходит снижение актив
ности фермента. По всей вероятности, щелочная фосфатаза способству
ет образованию новых коллагеновых волокон при гейатэктомии, и в по
нижении ее активности в сыворотке кропи петушков, содержавшихся из 
рационе с. бентонитовой глиной, в ранние сроки после ЧГЭ, возможно. 
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проявляется положительное действие БГ при заживлении поврежденной 
печени.

Цитологические исследования показали, что в гепатоцитах интакт
ной печени петушков митозы вообще отсутствуют. У всех контроль
ных птиц делящиеся клетки не были обнаружены, что полностью соот
ветствуют данным, имеющимся в лиюратурс [7]. Исследования Сидо
ровой [9],'Дживанян |5] показали, что в интактной печени домашних 
кур митозы чрезвычайно редкое явление. При изучении регенерации 
печени петушков обеих опытных групп отмечено небольшое число деля
щихся клеток. Митотическая активность гепатоцитов в первые 24 ч 
после операции практически равняется пулю, через 3 дня встречаются 
единичные делящиеся клетки, на 8—10 тыс.—одна. Они не обнаружи
ваются и через 10 дней после ЧГЭ. В исследуемой доли печени деля
щиеся клетки нс имеют определенной локализации.

В ранние сроки после резекции наблюдается образование большого 
количества клеток с очень крупными, вероятно, полиплоидными ядрами. 
Отмечается также увеличение числа двуядерных клеток и множествен
ное образование ядрышек в ядре. При оценке этого явления важно 
учесть, что регенерация осуществляется не только посредством деления 
клеток, но и благодаря их гипертрофии, т. е. изменению соотношения 
клеток различной плондности, приводящему к увеличению числа высо- 
коллоидных клеток по сравнению с контролем [8]. Полиплоидизация 
же приводит к увеличению массы органа и соответственно к восстанови 
леняю его функции.

Следовательно, восстановительный рост печени птиц осуществля
ется главным образом за счет гипертрофии клеток. Вместе с тем, воз 
можно, он происходит благодаря а митотическому делению, однако вы
явление амитозов несколько затруднительно в связи, с отсутствием точ
ных критериев нх наличия. БГ нс меняет цитологической картины ре
генерирующей печени петушков.

Ереванский зооветеринарный пнетюхт, 
проблемная лаборатория обмена всщестп Поступило 18.УП 1984 г.

ՈՐՈՇ ԲԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ Ե՛Լ ՐՋՋԱՐԱՆԱԿԱՆ 2ԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐՐ ԱՔԱՂԱՂՆԵՐԻ 
1.0ԱՐԴ1* >ԵՏՎՆԱԱՎԱՆՔԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԲԵՆՏՈՆԻՏԱՑԻն

ԿԱՎՈՎ ԿԵՐԱԿՐԵԼԻՍ

I.. ՅԱ. քԱրւ՚ՆԱ. Դ. Ա. («ԱԼԱԱԱՆՅԱՆ

Ա ահմ անված է հիմնային Հիոսֆատաղա  յի ակտիվ/ոիք  յան վիճակագրորեն 
Հավաստի իջեցում աքաղաղների արյան շիճուկում, Լրր նրանց կերաքսւէ1նսւմ 
պարունակվում Լ ր են ասն ի տային կավ, իսկ լյարղի ոեղե քցիա յի 3~րդ (>րր 
•>րմնական կերար ա՚)ին ստացող աքաղաղների մոտ այդպիսի փոփոխության 
չի նկատվում: Այդպաղայի , րսկտիկողեհիդրէւղենաղա յի ակտիվութ յունր, 

ք11 Տէէ1 էԼ,։յ ձՒ և պիրոիւաղողաթքէվի քանակոլք} յունր զղայի փոփոխաթ յան չեն 
ենյ)արկվսւմ: Լյարղի վերականգնման աճր հիմնական ում իրագործվում է 
րջիքների հիպերտրոֆիայի հաշվին,
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SOME BIOCHEMICAL AND CYTOLOGICAL PECULIARITIES 
OF REGENERATING LIVER OF COCKERELS FED WITH 

BENTONITE CLAY

E. Ya. BABINA. D. S. BALASANYAN

A statistically reliable decrease in the alkaline phosphatase activity 
Is observed in the blood sennu of cockerels, receiving a ration with 
bentonite clay addition 3 days after the resection, with cockerels on the 
basic ration showing a tendency to decrease.

The lactate dehydrogenase and aldolase activity and glucose and 
pyroracemic acid content remain practically unchanged. The regenerating 
growth of the liver is accomplished mainly due t> cell hypertrophy.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПАРАФЕНА НА СЕМЕНА
CREPIS CAP1I.LARIS

С. Г. ЕРВАНДЯН

Приведены результаты изучения действии нового синтетического препарата—парз- 
фена на семена Crepis capillaris. Достоверное повышение числа клеток с аберрациями 
хромосом свидетельствует о генетической активности этого соединения.

Ключевые слова: скерда, парафен. аберрации хромосом.

За последние годы возрос ассортимент веществ, широко используе
мых для химической защиты растений и повышения урожайности. К
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пим относятся п физиологически активные соединения, эффективность 
которых в отношении многих сельскохозяйственных культур не вызы
вает сомнений [3, 4, 7 и др.]. Наряду с естественными, арсенал регу
ляторов роста растений пополняется новыми синтезированными соеди
нениями, оказывающими положительное влияние на растения. Не
смотря на это, изучение мутагенной активности веществ, широко при
меняемых в сельском хозяйстве в качестве регуляторов роста растении, 
является одной из важнейших практических задач современной гене
тики.

Цель настоящей работы состояла н выявлении мутагенной активно
сти нового регулятора роста иарафена.

Материал и методика. Работа выполнена в лаборатории цитогенетики ЕГ.Х а 
1983 г. Исходным материалом служили воздушно-сухие семена Cr. capillaris, которые 
подвергались обработке парафеном а концентрациях 0,001, 0.0025. 0.005. 0,01, 0,1% при 
экспозиции 18 •։. Препарат предоставлен Арм. филиалом ВН НГИ НТО КС. В каче
стве тест-системы использовали уровень индуцированных хромосомных перестроек и 
показатели биологии прорастания семян.

Семена контрольного и обработанных вариантов проращивали в термостате при 
24° в двух повторностях. Часть семян использовали для цитогенетического анализа, 
а другую—для определения энергии прорастании и всхожести Учёт хромосомных 
аберраций проводили в аиз-. тслофазмых клетках на временных ацстокармниовых пре
паратах. Данные статистически обработаны.

Результаты и обсуждение. Данные цитогенетического анализа кле
ток первичной меристемы корешков сксрды представлены в таблице, 
откуда видно, что испытуемое вещество обладает значительной генети
ческой активностью, проявлявшейся в разнообразных внутриклеточных

Таблиц ».
Влияние парафела на частоту нарушении хромосом н клетках 

первичной меристемы Сг. capillaris

Влриант 
опыта

Л

2 5 2 
е = S

Доля измененных 
ана-, телофаз

Доля мостов 
и фрагментов

Доля ацентричес
ких и центричес

ких колец

Ча
ст

от
а а

бе
р

ра
нт

ны
х п

ни
-, 

те
ло

фа
з. %

5 Сл 
— \

с 2 
S га

число пропен г число процент число процент

К OHTpO.1l, 775 5 0.64+0.028 — — — —
0.001 574 27 4.72±0.2б 7 1.22 1 0.12 1.37
0.0025 18 23 4.44+0.25 •։ 0.77 0.19 0.S6
0.005 37 86 11.61+1.10 60 8.14 < 0.54 8.68
0.01 1233 217 17.59+1.09 191 15.49 6 0.48 15.97
о.: 275 47 17.09+2.20 29 10.54 4 1.45 12.00

нарушениях. Общей для всех вариантов исследования закономерностью 
было увеличение уровня нарушений с возрастанием концентрации пре
парата при самой низкой концентрации (0,001 %) процент нарушений 
составлял 4,79 ±0,028, а при высокой (0,005)—11,61 ±1,10. Нами изу
чался мутагенный эффект парафепа как в дозах, рекомендуемых про
изводству (0,001—0,005 %-и ы с растворы), гак и в несколько повышен* 
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ных (0,01 и 0,1%), при которых и наблюдался самый большой выход 
хромосомных нарушений (соответственно 17,59 и 17,09%). Интересе:։ 
и тот факт, что при дальнейшем увеличении концентрации не наблюдя-

.< гея линейного повышения уровня нарушений. Процент аберраций о; 
общего числа нарушений также возрастает с увеличением концентрации. 
В этих вариантах доля аберраций достигала 70—90%. Следовательно, 
наиболее сильное действие на семена Сг. сарП1ап$ парафен оказывает 
при высоких концентрациях, когда частота хромосомных перестроек по 
сравнению с контролем выше в два с лишним раза. О подобном эффек
те различных веществ, используемых в сельском хозяйстве, имеются 
данные и в других работах 11. 3, 5, 6, 9, 10]. Причем в некоторых слу
чаях [11] был получен такой же эффект, как и при применении эти- 
лепи.мяна. Сопоставление данных показывает, что во всех вариантах 
воздействие парафена вызывает широкий спектр самых разнообразных

I нарушений. При этом наблюдались структурные и числовые изменения 
хромосом, подавление функции кариркинетического веретена и цнтохи- 
неза. Как следствие инактивации клеточного веретена появлялась 
клетки с удвоенным числом хромосом. Однако увеличение числа хро-

I моссм н. всегда бывало кратным, очень часто встречались диплоидные 
клетки, клетки с анеунлоидпым числом хромосом. Следовательно, г. 
пытуемый препарат частично обладает полиплондирующпм эффекта?.! 
Другим типом нарушений функции веретена являлось ненормальное 
распределение хромосом по полюсам; нередко встречались клетки с 
неправильной ориентацией и группировкой хромосом: в одном полюсе 
г.х было 1, а в другом—2, или они были беспорядочно разбросаны по 
всей поверхности клетки. Обычными были явления отставания и опе
режения хромосом. Особо следует подчеркнуть массовость фрагметга- 
цнн хромосом, достигающую наибольшей степени при высоких концент
рациях препарата. В отдельных случаях хромосома раздроблялась на 
13—19 мелких частиц, распределяющихся линейно и оставляющих 
впечатление прерванных мостов. Кстати, мосты и фра։ мен ы так
же составляют значительную долю, и в этом случае наблюдалась 
линейная зависимость: самый большой выход хромосомных пере
строек зарегистрирован в вариантах с высокими концентрациями 
П5,4% при 0,01% и 10,7% при О.Г'э-ной). Из других типов аберраций 
встречались ацентрические и центрические кольца, концевые делении. 
Характерно, что в одной и той же клетке одновременно встречалось 
Несколько типов нарушений. Множественность нарушений с особенна 
большой частотой встречалась в вариантах с 0,01%-ной и 0,005%-ной 
концентрациями парафепа. Это дает основание предполагать, что па
рафен является эффективным препаратом, действующим на генетиче
ский и митотический аппарат клетки. В высоких концентрациях пре
парат приводит к подавлению темпа клеточного деления, что подтверди
лось при анализе данных биологии прорастания семян. Как видно ис 
рис. 1 и 2, отдельные конце։։траппа парафена резко тормозили всхо
жесть семян, угнетали и замедляли энергию прорастания. Так, если к 
пятому дню энергия прорастания в контрольном варианте была равна 
83%, то в вариантах с 0,005%-ной и 0,01%-ной концентрациями она со-

531



ставляла соответствено 62 и 28%. При 0,1%-нон концентрации семена 
скерды почти не проросли. Угнетающее действие препарата на ход про
растания имело место и в последующие дни. и в конечном итоге в этих 
вариантах исследования была сравнительно низкая всхожесть (93.5% 
при 0.005%-ной. 72,1% при 0,01%-ной, 11,0% при 0,1%). Сопостав-

Рис 1 Действие иарафанс на энергию прорастания Сг сар!Вэп$ Пи гори
зонтали: концентрация парзфена: по вертикали—процент проросших

семян.
Рнс. 2 Действие парафе-па на всхожесть семян Сг. сарШапя. По горизон
тали—концентрации парафепа; но вертикали - процент проросших семян

ленив этих данных с цитогенетическими убеждает в том. что между низ
кой всхожестью и высоким цитогенетическим эффектом также сущест
вует прямая зависимость: в обоих случаях большей эффективностью от
личались высокие концентрации-, большое количество хромосомных 
аберраций сопровождалось низкой энергией прорастания. О митостати- 
песком эффекте и ингибировании процесса прорастания под воздействи
ем других физиологически активных веществ имеются сведения в ря
де работ [2, 8].

Полученные на екерде данные свидетельствуют о потенциальной 
генетической активности парафена—вещества, принадлежащего к груп
пе регуляторов роста растений. Используемые тесты позволяют оценить 
только мутагенную способность изучаемых соединений, но не их абсо
лютную мутагенность [12). Учитывая это обстоятельство, при оценке 
мутагенной активности испытуемого вещества в отношении клеток пер
вичной меристемы скерды надо исходить из комплекса данных по дру
гим генотипам и тест-системам.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что на семена скер
ды испытуемый препарат оказывает значительное цитогенетическое воз- 
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действие: увеличивается по сравнению с контролем процент нарушений, 
подавляется процесс прорастания семян.

Ереванский государственный университет, 
кафедра цитологии и генетики,

проблемная лаборатория цитогенетики Поступило 15.11 1984 г-

ՊԱՐՍ.ՖԱՆ1՛ |։ՋՋԱԴԵՆԵՏ1’’|ԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
CREPIS CAPILI.AR1S-A ԱԵՐԱԵՐԻ ՎՐԱ

II. Դ. հ1’Վ11.ՆԴր!1ւՆ

1հսոէմնս։ււիրվել Լ աճման կարգավորիչների շարքին պատկանող սինթետիկ 
նոր միացուի յան' պարաֆենի տարրեր խտության (0,00! , 0,002՜), 0,01, 0,1%) 
լուծույթների ագգե ցությոէնր ղամր յսւղախաոի սերմերի վրա։ 2,եսւ աւրւտւււ - 
թքան մամանտկ կատարվել է րջջագենետիկական վերլուծոէթքուն, որոշվել են 

■ ել մերի ծլման էներգիան, ծլոէնակ/ո(1 յանր։ Ստացված աողյոէնրներր վկա
յում են, որ փորձարկվող նյութր, Հատկապես բարձր խտւոթ քունն երի տարբե- 
րակներրոմ, արմ ա տ ած ա յրե րի աոէսջնային մերիսթեմայի րջիքներամ հավա
սարաչափ բարձրացնում է քրոմոոոմալին խաթարումների ', աճա (ասկան ttt - 
վրււնր։ նկատվել է ուղիղ . տմեմ աաականոլթ քուն բրոմ ոսոմ ա (ին վերակաոոէ - 
էրոսների ելրի ե նյութի խսւաթ յան միջև: Pu/րձր խտւոթշանն երի տարբերակ֊ 
ներում ճնշված են եղեք նաև րշջսւքին բաժանման տեմպր, սերմերի ծլունա- 
կությսյնրւ Վերււհիշյալր թայլ է տալիս ենթ աղբելու. փորձարկվող մ իա ցութ յան 
գւ-ն եւոիկակ ան ակտիվ tn ի յան մասին։

CYTOGENETIC EFFECT OF PARAPHEN ON THE SEEDS 
OF CREPIS CAPILLARIS

S. G. YERVANDIAN

The results of the study of the new synthetic growth regulator — 
—p..raphen on the seeds of Crepis r.apillaris are presented.

The trustworthy increase of the cells level with aberrated chromo
somes witnesses the cytogenetic a livity cf the investigated preparation.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

ВЛИЯНИЕ АМИНОСПИРТОВ НА СДВИГИ В СОДЕРЖАНИИ 
ЛИПИДОВ ПЕЧЕНИ И СЫВОРОТКИ КРОВИ ПРИ ОСТРОМ 

АЛ КО ГОЛ Ы ЮМ ОТ РА ВЛ ЕНИ И

В А. КОТОГЯН, Л. М. АРАКЕЛЯН, Л. Г. КАЗАРЯН. Р. Г. КАМАЛЯII

Ключевые слова: алкогольное отравление, аминоепирты. липиды.

Алкогольное отравление сопровождается значительными измене- I 
щ.-ц. и в липидном обмене печени [6, 13]. Введение НС этанола в open- ՛ 
низм приводит к включению метки в ацетат, жирные кислоты и холесте
рин [10]. Вместе с тем он способствует уменьшению окисления жир
ных кислот в печени [И, 12]. что объясняется конкуренцией за НАД 1 
между циклом Кребса и системами окисления этанола. Окисление эта
нола под действием алкогольдегидрогеназы (АДГ) сопровождается по
вышением соотношения НАД-Н/НАД в клетках печени, определяюще
го большинство метаболических отклонений, наблюдаемых при вводе- I 
нии алкоголя. Этанола мин (ЗА), подобно этанолу, может генеряро- I 
вать ацетальдегид [14] и вместе с тем ингибировать АДГ [9]: он обл а- | 
дает также вЬсстанавлинающим пиридиннуклсотиды действием [1].

Такой мощный НАД-восстанавливающий агент, как сукцинат, так- 1 
же проявляет противоалкогольные свойства [5]. Не исключено, что I 
вещества, конкурирующие с этанолом за НАД, снимают некоторые ток- J 
сичсскпе эффекты его.

Кроме того, при повышении концентрации алкоголя в жидкостях 1 
и тканях организма основная часть его окисляется микросомальной I 
системой окисления этанола [4], которая, возможно, активируется при 1 
подавлении АДГ. Учитывая, что к числу основных метаболитов, по;:- 
нержспных изменению при алкогольном отравлении, относятся липиды, 
синтез которых нуждается в восстановительных эквивалентах, генери
руемых как этанолом, так и ЭЛ, мы задались целью изучить влияние 
ЭЛ и Х-ЭА на сдвиги в липидах печени и сыворотке крови при остром 
алкогольном отравлении.

Материал и методика Исследования проведены в проблемкой лаборатории об
мена веществ ЕрЗВИ на беспородных белых крысах-самцах массой 1.30—180 г. содер
жавшихся в условиях вияаркумэ.

Контрольным животным внутрибрюшинно вводили этанол (3 г.кг -> массы), опыт
ным за 15 мнн до введения этанола вводили ЭА (25 мг.кг~։) и Х-ЭА (-10 мг.кг “•). 

Животных забивали через I и 24 ч после введения спирта под легким эфирным нарко
зом. Липиды сыиороткн кропи и печени экстрагировали методом Фолча и др. |1] в 
модификации Карамзина [2]. Фракции липидов разделяли методом ТСХ на предмет
ных стеклах с силикагелем марки ЛС 5/40 ц (ЧССР), проявляли н парах йода, эк
стра; провали хлороформом; количество липидов определяли методом Брагдона [7].
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Результаты и обсуждение. Результаты экспериментов, представ
ленные в таблице, показывают, что введение ЭЛ и М-ЭА за 15 мин до 
этанола приводит к значительнорлу увеличению количества липидов в 
печени крыс, соответственно на 48% и 73%. ЭЛ вызывает достоверное 
повышеньл* концентрации фосфолипидов и жирных кислот в 3,1 раза, а 
Х-ЭЛ всех исследованных фракций липидов, за исключением холссте-

Влияние предварительного введения аминоспнртов на уровень липидов через 
I ч после острою алкогольного отравления

Т а блин а

Фракянп липидов
Печень, мг. г 1 Сыворотка крови, мг мл-1

КОШ рол 1. ЭЛ X՛ -ЭЛ контроль ЭА X—ЭЛ

Фосфолипиды 16.6+1.5 25.6+1.9’ 26.6+2.2՝ 2.9+0.1 3.4+0.3 2.3+0.3
Холестерин 4.1+0.5 4.6+0.6 3.5±0.3 2.1+0.2 2.5+0.3 1.5-0.2
НЖК 2.4+0.3 8 2+0.6՛ 4.5+0.7* 2.1+0.2 2.4+0.3 3.8+0.4*
Триглицериды 10.2+0.8 12.2±1.1 21.3+1.4» 6.3+1.1 5.0+0.3 8.3+1.5
Эфиры холестерина 6.7±0.8 8.6+0.7 13.3+1.5 4.2+0.4 4.6+0.2 6.1+.՛ 5’
Сумма 40.0 59.2* 69.2֊ 17.6 17.9 22.0*

‘ Статистически достоверно

рила. Отмечается примерно двукратное повышение урОвц.я жирных 
кислот, триглицеридов и эфиров холестерина. Следует отметить, что е 
предыдущих наших исследованиях введение одного этанола приводило 
к достоверному повышению лишь фракции триглицеридов [3].

Совместное введение этанола с ЭЛ увеличивало количество тригли
церидов и эфиров холестерина, несколько снижая содержание холесте
рина. Уровень фосфолипидов при этом достоверных изменений не пре
терпевал.

В этой серии исследований отмечается существенная разница в дей
ствии ЭА и его ацетамида на фракции липидов печени. ЭЛ, резко по
вышая концентрацию жирных кислот, способствует их включению толь
ко во фра щшо фосфолипидов, тогда как \-ЭА, вызывая Значительно 
меньшее возрастание концентрации жирных кислот, обеспечивает их 
использование как в синтезе фосфолипидов, так и триглицеридов и эфи
ров холестерина. В сыворотке крови ЭА по вызывает статистически 
значимых изменений в липидных фракциях, а Х-ЭЛ приводит к повы
шению уровня жирных кислот и эфиров холестерина соответственно на 
80 и 45%.

Через 24 ч после острого алкогольного отравления в печени живот
ных с предварительно введенным ЭЛ статистически достоверных изме
нений во фракциях липидов в сравнении с контролем не отмечается 
(рис). В ю же время в крови наблюдается двукратное уменьшение 
уровня триглицеридов и эфиров холестерина. В варианте с М-ЭА отме
чается, кроме того, статистически значимое уменьшение содержания 
фосфолипидов. В печет/ же это соединение вызывает повышение мх 
уровня и снижение содержания холестерина через 24 ч после его введе
ния за 15 мин до острого алкогольного отравления. Таким образом, 
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полученные результаты свидетельствуют об усилении липогеисза ами
носпиртам и при их введении непосредственно перед провокацией остро- 
ю алкогольного отравления, что, па наш взгляд, является следствием 
интенсивного окисления алкоголя микросомальной системой, индуци
руемой введением амнноспиртов. Последние, в частности ЭЛ, могут 
генерировать восстановительные кофакторы, в которых нуждается

Рис. Сдвиги липидов в % от контроля через 24 ч носе предварительного 
введения змнноспнртов перед провокацией алкогольного отравления 
Точками изд столбиками отмечены достоверные сдвиги. I. Фосфолипиды.
2 Холестерин. 3. Жирные кислоты. 4. Триглицериды. 5. Эфиры холестерина

как система микросомального окисления этанола, так в л иного* 
исз. Увеличение количества липидов и изменение их соотношения в пе
чени, пб-види.мому, является компенсаторным процессом, сберегающим 
энергетические ресурсы и стабилизирующим биологические мембраны, 
па которые в первую очередь направлено токсическое действие этано
ла и его продукта—ацетальдегида.
Ереванский зооветеринарный институт, проблемная лаборатория 

обмена веществ, отдел амино։։ и других биологически 
активных веществ Поступило 23.1 1934 г.
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РЕГУЛЯЦИЯ ЛИТИЕМ СИСТЕМ ОКИСЛЕНИЯ И 
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА

В. Т ИВАШКИН. В. М АРУТЮНЯН. В Е ТОКАРЕВ, 
Г. А. МИНАСЯН. Г. А ЕГАНЯН

Ключевые слови: желудок. литий, окисление и фссфори шровиние. синтез АТФ

Клинические наблюдения последних лет свидетельствуют о том, 
что применение солей лития (хлорид, карбокат, оксибутираг) эффек- 

Lthbho при многих заболеваниях человека [1—4]. Однако конкретные 
механизмы терапевтического действия этого микроэлемента изучены 
недостаточно.

Цель настоящей работы состояла s изучения влияния ионов лития 
на систему окисления и окислительного фосфорилирования слизистой 
оболочки желудка.

Материал и методика. Работа проведена в !'՝■• т на ֊. £едре гэапггальпой тер«г- 
»нн Вбенно-меднинмскон академии нм С. М. Кирова и в кабн; ■тех.՛;-■■логин Ле
нинградского государственного университета. Митохондрии из елняктой оболочки же- 
дудки экспериментальных животных (белые беспородные крысы-самцы массой 180— 
■200 г) выделяли общепринятым методом дифференциально о центрифугировании 
Животных лекапнтнровали, быстро извлекали желудок. охлажденнымк инструмента
ми делали разрез по малом кривизне, промывали слизистую охлажденной: днетиллл- 
роваинин «одой, соскабливали секреторную часть на пфло юную пластинку, на кото
рой слизистую дополнительно иямельчалп микрон |и<сс<1м Окончательную гомогени
зацию проводили в стеклянном гмисиемнзаторе тефлоновым пестиком п среде, содср- 
а.ищсй 300 мМ сахарозы, 10 v.W трис-НС] и 0.5 мМ ։р«с ЭДТА (pH 7,5). при тем
пературе -|*2° п общем объеме I мл

Первое пситрифутропплис проводили п рефрижераторной центрифуге при 800 ц 
1(1 мни, а .митохондрии осаждали пеитрифу ир. патч н при .УЮО ц и течение 20 мин 
Полученные митохондрии суспендировали и среде лли промывании и доводили до коп- 
nvinpiiuini 10 I.’ мг митохондриального 6e.ua

Потребление кислорода нлучолн с помощью электрода Кларки к обьсме полнро- 
графпческой ячейки 2 мл н сред»- инкубации, содержащей сахарозу- 0.25 М, KI-L.I*O4 
4 м.Ч, трис НС!- 10 мМ (pH 7,5) В качестве perистрпрующего прибора использовали 
iio.inpuiриф |.р 7 (ЧССР). Активность ШКДОрЗДВ пырзжалп н мхмо.и. О../10 mi бел- 
»>л/.мпп. В процессе эксперимента к ср<ле иякубашн՛ добавляли хлористый кальций, 
хлористый литий. 2,4 днкитрофснол (ЧИФ) и вдснпинАифосфат (АДФ).

537



Результаты и обсуждение. Добавление в среду инкубации Са+* 
сопровождалось повышением скорости потребления кислорода, а литий, 
напротив, снижал этот процесс. Добавление ДНФ и АДФ способство
вало повышению скорости потребления кислорода: в первом случае
ма счет разобщения процессов окисления и фосфорилирования, во-вто- 
ром—за счет активации сопряженного с окислением процесса фосфори
лирования [5].

II:։ фоне действия Са стимуляторы тканевого дыхания ДНФ и 
АДФ лини, незначительно повышали скорость потребления кислорода, 
в присутствии же лития ДНФ ш повышал, а .АДФ. наоборот, резко сти
мулировал его утилизацию (табл.).

Влияние лития, калъния, ДНФ и АДФ на гкунепре дыхание кусочков слизистой желудка крыс (ммк.мМ О.2/мг ткани/мпн; М±т) Т а б л и ц а

Условия опыта Показа -ели дыханияV1 УДИ-а 2 УадФ 3 УдкфА’с Уадф.'У^

Контроль 9.81+3.90 13.56+'.6-1 13.56+0.96 1.32+0.01 1.39+0.07СаС12 12,22+0.92* 13.3 +0.35 13,62+0.87 1.0 +0.02* 1.12+0.031 С1 6.95+0.76* 7.5 +0.5* 11.15+0.6* 1.07+0.08* 1.56+0.09*
Примечание: !. V—скорост։, дыхания в среде инкубации (сукнннат, 5 ммольД-а* кетоглутарат. 2 ммоль—малат, 2 ммоль), при добавлении и среду СаС12, 5 ммоль пли 1ДС1, 5 ммоль. 2. те ;кс условия, но в среду добавлялся ДНФ, 10 мкмоль; 3 г. тех же условиях к среду добавлялся АДФ. 200 мкмоль.*'■ различия 1X1 сравнению с контролем статистически достоверны: Р<0,05
Полученные данные свидетельствуют о том, что литии влияет на 

митохондриальную пень электронов, повышая степень сопряженности 
процессов Окисления и фосфорилирования и одновременно снижая про
цесс потребления кислорода. Следовательно, он оказывает на систему 
счисления и фосфорилирования влияние, прямо противоположное то
му. какое наблюдается при действии разобщителей окислительного 
фосфорилирования. Это имеет по крайней мере дна следствия: опти
мизацию клеточного эпергообмена и уменьшение потока протонов из 
митохондрий, что снижает секреторный нотенииал париетальных клеток.

Таким образом, полученные данные указывают па способность ио
нов лития повышать степень сопряженности окисления и фосфорилиро
вания. т. е. переводить клетки на режим использования энергии окисле
ния главным образом в целях продукции АТФ. Это свойство лития ста
вит его в ряд так называемых антигипоксантов или адаптогенов в том 
смысле, что и тс и другие повышают уровень адаптационных возмож
ностей организма в значительной мере посредством улучшения энерго
обмена.Военно-медицинская Ордена Ленина академия им С М. Кирова, Ленинград, Ереванский государственный медицинский институт Поступили 16. УП 1981г.
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ГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ 
ФЕРМЕНТОВ В РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЙ печени домашних 
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ферментов.

Изучение изменений отдельных ферментативных реакций дает ценные 
сведения об особенностях метаболизма регенерирующего органа. В ли 
тератур; имеются биохимические и гистохимические данные об измене
ниях ;н.ти1 лости некоторых ферментов при регенерации печени млеко
питающих 11. 2. 6—9 и др.]. Ранос- нами были опубликованы результа
ты гистохимического изучения изменения активности кислой и щелоч
ной фосфатаз, дегидрогеназ сукцината (СДГ), лактата (ЛДГ). и «-гли
церофосфата (а-ГФДГ), а также неспецнфнческих эстераз при пост- 
травматической регенерации печени домашних кур [3—5]. В це
лях исследования взаимообусловленности регенерационных процессов 
печени и поджелудочной железы мы поставили задачу, наряду с други
ми ^орфофуикниональными параметрами, изучить изменения активно
сти вышеперечисленных ферментов н регенерирующей печени домашних 
кур после одновременной частичной гепатэктомии и панкрсатэктомни.

Материал и методика. Исследования проводили на 50-тн петушках в возрасте 5—1։ месяцев, у которых удаляли 1/6—1/5 паренхимы поджелудочной железы и дистальную часть правой доли печени, составляющую 1/5 массы органа, Материал для исследования брали через 3. 5, 10. 20. 30, 60 дней после операции. Активность ферментов определяли на свежезамороженных криостатных срезах толщиной 10 мкм. Для выявления активности кислой и щелочной фосфатаз срезы предварительно фиксировали в холодком ацетоне и обрабатывали по методу Гоморн Активность СДГ. ЛДГ и а-ГФДГ определяли по методу Иахласа и соавт., а нсспенифнчсских эстераз—.мето-
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дом Гомори с применением а-изфтнлацетатЭ. Степень активности :}н։|-мг: гои оценл- 
наля в условных единицах Для обзорных целей материал обрабатывали общеприня
тыми гистологическими методами.

Результаты и обсуждение. В ранние сроки (через 3 5 сут) носле 
одновременной частичной гепаг-жто.мии и панкрсатэктомни в печени по
вышается активность кислой и щелочной фосфатаз (рис.). В клетках 
выявляются более крупные, чем в контроле, темно-серые или черные 
зерна, соответствующие активности кислой и щелочной фосфатаз. Но

рне. Изменение активности сукцннятдегндрогеназы (I), лактатдегидро- 
геназы <21. «-гллцерафЬсфатдсгндрбгёназы (3), кислой фосфатазы (4). 
щелочной фосфатазы (5) в нсспенифическнх эстераз (6) и печени домаш
них кур после одновременной частичной тсплт эктомии п лайкре зтэктомнв.

Ио оси абсцисс—сроки опыта, по оси ординат степень активности ферментов.

вышснис активности этих ферментов более значительно в эндотелиаль
ной выстилке синусоидой. В гепатоцитах повышается также актив- 
пост։, ц-глицсрофосфатдсгидрогеназы. Отмечая это явление и в ре
генерирующей печени кур с интактной поджелудочной железой, мы рас
цениваем сю как свидетельство интенсификации в период активных ре- 
генераторных процессов в печени гликолиза и использования его про
дух юв для синтеза опасных липидов и окислительного фосфорилиро
вания новых молекул АДФ.

С изменениями в липидном обмене и возникновением стеатоза - 
регенерирующей печени связало также снижение в эти сроки активно
сти неспепифиче.ских эстераз, распределение которых, •одпаю. неравно 
мерно. Это обусловлено повишегнем их активности в участках с более 
выраженными регенерационными процессами и в делящихся клетках, 
что способствует реализации важных энергетических ресурсов печеиоч- 
I) ы х к л сток—л и п и до в.

Через 3— 5 суток после операции значительно снижается активность 
дегидрогеназ сукцината и лактата в зоне резекции печени. Активность 
ЛДГ распределяется менее равномерно, проявляя некоторую тенден
цию к повышению в нейтральных зонах поврежденных долек.

Через 10—20 суток после одновременной частичной гспатэктомии и 
пзикрсазэктомии в гепатоцитах сохраняется несколько повышенный 
уровень активности кислой в щ՛ точной фосфатаз. Активность послед- 
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мен проявляет вполне определенную тенденцию к еще большему новы 
шенп’.о. В эти сроки опыта снижается активность а-ГФДГ и начина
ется нормализация активности СДГ и ЛДГ. В связи с сохраненном 
стеатогонкой реакции печени в гепатоцитах большинства секреторных 
трубок уровень активности песпецифичсских эстераз понижен. Как и в 
более ранние сроки, сильно выражена неравномерность распределения 
активности этой группы ферментов.

Второй месяц регенерации печени характеризуется нормализацией 
активности ЛДГ. а-ГФДГ и нсспецифических эстераз. По сравнению 
с контролем несколько повышена активность кислой фосфатазы. Че
рез 30 суток после операции активность щелочной фосфатазы в гспато- 
нитах высокая. Активность СДГ в течение второго месяца регенерации 
Повышается и через 2 месяца после операции достигает максимального 
уровня (рис.).

Сравнение полученных в настоящей работе результатов с опубли
кованными рапсе данными об изменениях активности указанных фер
ментов в регенерирующей печени кур с интактной поджелудочной же
лезой позволяет сделать вывод о том. что параллельно протекающая 
регенерация поджелудочной железы пе вносит существенных изменений 
в динамику активности изученных ферментов в регенерирующей к՛, г. - 
пи домашних кур.
Ереванский государственный университет.

кафедра зоологии Поступило 21.11 1081г.
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Фауна монотонен водоемов АрмССР, относящихся в основном к 
бассейну р. Араке, до сих вор почти не изучена. Описан новый вид 
дзктилогируса с жабср севанского усача [4] и отмечено несколько ви
дов их из водоемов и прудов Араратской равнины [3].

Поскольку в этих сообщениях не охватывается весь видовой состав- 
дактилогирусев водоемов АрмССР, мы считаем целесообразным опубли
ковать наши данные.

Материал собирали в разные месяцы 1978 83 гг. из придаточных озер Октеыбе- 
ряискою и Эчмиадзинскоп, районов (система р. Мецамор)

Обследованы следующие виды рыб разных возрастов: усач-чяняри IJarbir 
capito (Guldenstadt) — 15 л:з.. эр.мпнекая густера Bllca bjorecna derj.ivlki Dadiluan— 
15 .-кл., карп Cyprlnus carpio — 50 эк.., армянская плртг.а Rulllus rutilos shcikovnl- 
kovl Dadiklan—15 экз.

Обследование проводили методом полного паразитологического искрытнп Черни 
заключались в глицерлн-желатнн [1] Измерения проводили под микроскопом МБИ-1 
с фазово-контрастным устройством при окуляре 15Х и объективе .90X.

В результате наших исследований обнаружено четыре вида моно
геи ети чес к их сосальщиков.

Класс Monogenoidea Bychowsky, 1937 
Отряд Daciylogyridea

Семейство Dactylogyridae JBychowsky, 1833
Род D а с t у 1 о g yr u s D1 е s i n g, 1850

D&ctylogyrus cornu Linstow, 1878 г. Распространен в бассей
нах Балтийского, Черного, Каспийского морей. В Закавказье впервые 
отмечен в водоемах .Азербайджана [6].

Основным хозяином этого вида является густера. Длина червей 
0,35—0,5, ширина 0,006—0,008 мм. Общая длина срединных крючьев 
0.034—0.036. наружного отростка 0,003- 0,004, внутреннего 0,10—0,11, 
острия 0,08 0,010, краевых крючьев 0,023 0,025 мм. Размеры соеди
нительной пластинки 0,004- 0,021—0,025 мм, дополнительной 0.020Х- 
0,025—0,026 мм. Общая длина копулятивного органа 0,026—0,027, ва- 
шпальной трубки 0,002X0,026.

Размеры обнаруженных нами червей, а также их отдельных частей 
заметно меньше, чем у типичной формы, и совпадают с размерами, при
водимыми в работе Микаилоаа для червей из густеры Южного Кас
пия |6|.

Хозяин: армянская густера. Локализация: жабры. Мисто обнару
жения: придаточные озера системы р. Меиамор. Для фауны АрмССР 
приводится впервые.

D. sphyrna Linstow, 1878. Распространен в бассейнах Балтийского» 
Белого, Черного. Каспийского, Аральского морей, водоемах Западной 
Сибири. В Закавказье отмечен в придаточных водоемах Нижней Ку
ры, Варваринском водохранилище и Кызыл-Агачском заливе Каспий
ского моря [7J.
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Длина червей 0,7—0.9, ширина 0,2 .мм. Общая длина срединных 
крючьев 0.040 0,041. наружного отростка 0.016—0,020, внутреннего 
отростка 0,038—0,040, острия 0,006—0,010, 7-й пары краевых крючьев 
0,034—0,040, остальных пар 0,01 1—0,016 мм.

Размеры соединительной пластинки 0,004 0,005*0,020 мм. Об
щая длина копулятивного органа 0,036—0,041 мм. длина вагинальной 
трубки 0,026—0,028 мм.

Найденные нами особи нс отличаются от типичной формы, но име 
ются некоторые расхождения в размерах отдельных частей гола (рис. 1).. 
Экстенсивность заражения 10—15% при интенсивности 3—I экз.

Рис. 1. Dactylogyrus sphyrna. Условные обозначении: ср. к.—срединные 
крючья; кр. к.—краевые крючья; с. и.—соединительная пластинка; ко.— 

копулятивный орган; в. т.—вагинальная трубка.

Хозяин: армянская густера, армянская плотва. Локализация: 
жабры. Место обнаружения: придаточные озера Октсмбсряпского рай
она.

D. jamansaensis Osmanov, 1958 г. Распространен в бассейнах 
Аральского моря и р. Куры [5]. Паразит жабр туркестанского и ку
ри некого усачей. Единичные экземпляры этих червей нами обнаруже
ны на жабрах усача-чанарн (рис. 2).

Длина червей 0,60 0.75 мм, ширина 0,13 мм. Общая ллица сре
динных крючьев 0,044 0,056, наружного отростка 0,005- 0.006, внут
реннего 0,015- 0,016, основной части 0,040- 0.048, острия 0,016 0,018, 
краевых крючьев 0,028—0,030 мм. Размеры соединительной пластинки 
6,005—0,004x0,038—0,040 мм, дополнительной 0,040-0,045x0,037- 
0,055 мм. Общая длина копулятивного органа 0,46՜ 0,055 (у Михаило- 
ва—0,030 -0.036 мм), вагинальной трубки 0,035—0.040 (у Микаиловэ 
0.21-0,022 мм).
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Хозяин: усач-чанари. Локализация: жабры. Место обнаружения: 
придаточные озера Октемберянского района. Для фауны АрмССР при
водится впервые, а усач-чанари впервые регистрируется в качестве хо
зяина.

Рис. 2. Dactyl >£}• с us jamansaensis,. ОГнхпичченнн тс же, что на рисунке I. 
.'I п.—дополнительная пластинка

D. extensus Muller et Van Cleave, 1932; В пределах СССР распро
странен повсеместно в ареале сазана и карпа [8]. В АрмССР впервые 
отмечен в прудовых хозяйствах Араратской равнины [9]. Обнаружен
ные нами -жземпляры ничем не отличаются от типичной формы.

Хозяин: карп. Локализация; жабры. Место обнаружения: прида
точные водоемы Октемберянского района и р. Менамор.

Экстенсивность заражения 50% при интенсивности 2—3 экз.
Как нндне и.» сказанного выше, фауна дактнлогирусон в водоемах 

Араратской равнины сильно обеднена. Экстенсивность и интенсивность 
заражения также невысокие. Большинство указанных видов- D. sphyr- 
па. D. cornu и D. extensus,—составляющих 75% от общего числа заре
гистрированных видов, относится к бореально-равнинному фаунисти
ческому комплексу и лишь один вид—D. jamansaensis—-относится к пе- 
реднеазиатскому.
Ереванский государственный унннерентет, 

кафедра зоологии Поступило 5. VI 1984 г.
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РЕФЕРАТЫ

УДК 631.46

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИИ НА 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ 

ПРИРОДНОГО СЕНОКОСА ЛУГОСТЕПНОГО ПОЯСА

Л. А. ХАЧНКЯН, Е. К. ЧИЛИНГАРЯН

Изучали влияние удобрений на микробиологические показатели вы
щелоченного чернозема под злаково-разнотравным сенокосом с данто- 
нией чашечной. Опыт заложен на участке Дорийской экспериментальной 
базы АрмИИИ животноводства и кормопроизводства.

Установлено, что минеральные удобрения повышают микробиологи
ческую активность почвы, способствуют повышению продуктивности се
нокосов. При внесении N6J\0K, ■ увеличивается численность микроорга
низмов как на I г почвы, так и па I г углерода. Судя по увеличению 
численности микроорганизмов в слое 0—10 см, а также неширокому от
ношению КАА/МПА можно предположить, что мы имеем дело с недав
но поднятой необработанной почвой, органическое вещество которой 
более доступно для микрофлоры. Это подтверждается высоким микро
биологическим показателем, характером биологического профиля и 
более, широкой атакуемостыо микроорганизмов гумуса этих почв.

Выяснено, что улучшение питательного режима повышает биоген* 
ность почвы. Минеральное удобрение способствует наибольшему увс 
личеияю активности инвертазы. Внесение ХепРбоКбо обогащает родовой 
состав неспоровых, споровых бактерий, грибов, полл-олозоразрушаю- 
щих микроорганизмов.

Установлено, что в исследуемых почвах существует корреляционная 
связь между урожаем сена и микроорганизмами, органическим веще
ством и активностью инвертазы.

Биологический журнал Армении, т. XXXVIП, № 6—6
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Применение удобрений не только повышает урожайность сенокосов, 
но и способствует увеличению численности агрономически важных групп 
микроорганизмов, улучшает химический и ботанический состав траво
стоя. повышает посдасмость корма.

Следовательно, под злаково-разнотравный природный сенокос наи
более эффективно вносить полное минеральное удобрение ХвоРбоКво, ко
торое улучшает биологическое состояние изучаемых почв.

8 с., табл 2. библногр. 6 назв.

НИН почвоведения в агрохимии МСХ Армянской ССР.
НИИ животноводства и кормопроизводства МСХ Армянской ССР

Поступило 18.1 1985 г.
Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ

биолог. ?■՛.. Армении». XXXVHI, А? 6, 1985

РЕФЕРАТЫ

УДК 630.193.82

ФЕРМЕНТАТИВНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА КУЛЬТУРАМИ ТЕРМОФИЛЬНЫХ ГРИБОВ

3 С САФАРЯН. Р. А. ПЕТРОСЯН

Повреждение н деструкция полимерных материалов плесневыми 
грибами может происходить в результате воздействия на них продук
та метаболизма, в первую очередь ферментов и органических кислот.

Существует определенная корреляция между ферментативной ак
тивностью кулыур-биоразрушителёй и составом полимеров.

Нами изучалась деструкция резинотехнического материала, на ос
нове иатрнн-бутздиенового каучука и хлопчатобумажной ткани, по ( 
воздействием ферментативных комплексов, осажденных из культураль
ной жидкости (кж) и мицелия. Продуцентами ферментов явились 
культуры термофильных грибов Torula thennophlla шт. ИНМИА 8510 
н Olpitriclwm species шт. ИНМИА 8511, выделенные из почвы п под
робно исследованные нами.

Степень деструкции материала выражалась в изменении его физи
ко-химических показателей массы, степени набухания и зольной фрак
ции.

Для выяснения механизмов деструкции материала снимались ПК- 
спектры ферментативных комплексов после 21-суточного -термостати
рования с образцами материала щш 45°.

В ферментативном комплексе определялась суммарная целлюло
литическая активность.
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Показано, что повреждение каучуковой основы материала происхо
дит под воздействием ферментативных комплексов из кж культур • 
Olpltrichum species шт. ИНМИА85И и Toruia thermophile шт. ИНМИА 
8510, а также мицелия культуры Olpitri h j n species Под воздействием 
ферментативного комплекса из культуры Toruia thermophila н мице
лия Olpltrichum species имело место уменьшение (зольной фракции, а 
под воздействием ферментативного комплекса из кж Olpltrichum spe
cies—увеличение зольной фракции материала.

Активные целлюлолитические ферменты ферментативного комплек
са мицелия культуры Toruia thermophila способствуют разрушению 
хлопчатобумажной основы материала.

10 с., табл. 2, ряс I, бнблиогр II иаэвдннй.

Институт микробиологии АН Армянской ССР Поступило 29 IV 1985 г.

Полный текст статьи дспоннроми и ВИНИТИ

<Ь'ис<ол х \pxtHUU* г XXXV/II, № о.

РЕФЕРАТЫ

УДК 615.332.038.071

ОСОБЕННОСТИ СВЯЗЫВАНИЯ КАНАМИНИНА С БЕЛКАМИ 
КРОВИ ЖИВОТНЫХ. ИММУНИЗИРОВАННЫХ

ПРОТИВОПАРАТИФОЗНОП ВАКЦИНОЙ

А. А. НАВАСАРДЯН. Л. А. СТЕПАНЯН

Была поставлена задача изучить характер связывания канамицина 
с белковыми фракциями, проследить за развитием титра специфиче
ских поствакнинальных антител и лизоцимной активности сыворотки 
крови кроликов, иммунизированных протнвопаратнфознон вакциной.

Опытной группе животных спустя 7 дней после иммунизации вво 
дили каиамицин в дозе 7500 ЕД на кг массы внутримышечно дна раза 
в сутки в течение 7 диен. Животные контрольной группы в аналогич
ные сроки получали только антибиотик. Пол наблюдением находи
лись также интактные животные.

Установлено, что канамвннн легко всасывается и в крови животных 
обоих групп концентрация его свободноииркулируюшей фракции неза
висимо от кратности инъекции достигает максимума через час после вне- 
ления. При этом уровень этой фракции препарата после двух нпъекппй 
как в опыте, так и в контроле значительно ниже, чем при 4- н 6-кратном 
введении. Выявлено, что уровень циркулирующей в крови фракции пре
парата у животных опытных н контрольных групп одинакова, в то время 
как концентрация связанного с белковыми фракциями препарата во все 
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сроки исследования б опытных побегах выше, чем в контроле. К тому же 
антибиотик в относительно высоких концентрациях выявляется в течение 
6 ч после инъекции. В дальнейшем, начинай с 24-го часа до 7-го дня после 
инъекции, о пробах выявляется минимальное его количество.

Выяснилось, что капамннин связывается как с альбуминами, гак и 
глобулинами, однако его концентрация в альбуминах выше, чем в гло
булинах.

При определении в сыворотке крови титра противоиаратифозпых 
антител установлено, что канамицин, введенный спустя 7 дней после 
иммунизации, несколько отягощает процесс накопления поствакциналь- 
пых антител в периферической крови.

На лпзоцнмную активность сыворотки крови животных (иммуни
зированных и контрольных) препарат не оказывает существенного 
влияния.

Таким образом, анализ и обобщение результатов проведенного ис- 
<.. новация позволили констатировать разницу в характере связывания 
каиамицииа с белковыми фракциями крови в иммунизированном и здо
ровом организмах, связанную, очевидно, с иммунобиологическими сдви
гами, обуславливающими более интенсивную адсорбцию препарата в 
организме опытных животных.

Введение каиамицииа в продуктивной фазе иммуногенеза в орга
низм кроликов, иммунизированных противопаратнфозион вакциной, не
сколько отягощает нарастание титра поствакнниальных антител в пе
риферической крови, не оказывая при этом существенного влияния на 
лнзоцимную активность сыворотки крови животных.

Полученные нами данные в какой-то мере могут служить основа
нием при составлении рациональных схем лечения канамицилом.

10 с., бйблногр. 12 мала.

Ереванский г?б:>впт1!ри11йр։11,։1՜! институт Поступило б.IX 1981 г.

Полный текст стать» депонирован в ВИНИТИ



сБиомг ле. Армении», г. ХХХ’УГП № 6. 19Ь'5

|сос ИСААКОВИЧ алиханян

1957 г.—докторскую диссертацию.

26 января 1985 г. па 79-м году жизни после тяжелой болезни скон
чался выдающийся советский ученый-генетик, заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, заведующий отделом ВИНИ генетика, заве
дующий лабораторией молекулярной генетики, доктор биологических 
паук, профессор Сое Исаакович Алиханян.

С. И. Алиханян родился 7 декаб
ря 1906 г. в Баку в семье выдаю
щегося армянского актера Исаака 
Алнханяна. После окончания в 
1930 г. Московского института на
родного Хозяйства им. Г. В. Плеха
нова он работает па руководящих 
должностях в Московском государ
ственном университете им. Ломоно
сова. ВНИИ антибиотиков и Инсти
туте атомной энергии нм. И. В. Кур
чатова. С 1968 г. С. И. Алиханян 
возглавляет институт В1 ШИгсистн- 
ка Главмикробиопрома СССР, в со
здание и развитие которого он вло
жил много труда и энергии. С 1975 г. 
и до своей кончины Сое Исаакович 
заведовал отделом молекулярной го 
негики этого института. В 1936 г. 
он защитил кандидатскую, а в 

В 1960 г. ему было присвоено звание 
профессора.

С. И. Алиханян—автор более 300 научных трудов и 20 авторских 
свидетельств. Ему принадлежат фундаментальные работы по генети
ке микроорганизмов и молекулярной генетике.

Отличительной чертой деятельности С. И. Алиханян:։ являлась по
стоянная связь с производством, неизменное стремление к практической 
реализации результатов научных исследований. Он—автор и актив
ный участник крупных научно-производственных разработок и органи 
?.ацяп в нашей стране промышленного производства различных антибио
тиков. аминокислот и других ценных препаратов.

С. И. Алиханян член КПСС с 1939 г. В течение ряда лет он из
бирался секретарем парткома МГУ, членом партбюро ВНИНгенетика 
и возглавлял в этом институте философский методологический семинар.
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С. II. Алихаиян вел большую общественно-педагогическую работу-. 
Нод его руководством защищено более 50 кандидатских л 10 доктор
ских диссертаций. С. И. Алихаиян являлся заместителем главною ре
дак юра журнала «Генетика», был участником многих международных 
конференций, достойно представляя на них нашу науку.

С. И. Алихаиян внес большой вклад в развитие микробиологиче
ской промышленонсти в нашей стране и республике. Ему во многом об
язана организация в Армении филиала ВНИИгенетнка, преобразован
ного в последние годы в Научно-исследовательский технологический ин
ститут аминокислот. По его инициативе и па основе научных разрабо
ток руководимого им коллектива в г. Чареицаване был создав завод 
по производству лизина. Неоценимы заслуги С. 11. Алихзияна в под- 
ютовке научных кадров, которые ныне работаю! з различных научных 
учреждениях и на промышленных предприятиях республики.

С начала Великой Отечественной войны С. И. Алихаиян находился 
на фронте, являлся комиссаром полка, майором и был демобилизован 
в 1911 г. после тяжелою ранения.

Родина высоко оценила боевые и трудовые заслуги С. И. Али.хапя- 
на. Он был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отече
ственной войны II степени. Красной Звезды, девятью медалями (в том 
числе За оборону Москвы» и «За оборону Кавказа»). Его вклад в на
уку был отмечен медалями Мичурина, Менделя, Пуркинье, двумя зо
лотыми и серебряной медалью ВДНХ СССР.
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