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О РОЛИ ВОЗДУШНЫХ КОРНЕИ ИЗОЛИРОВАННЫХ 
ЛИСТЬЕВ КАЛАНХОЕ

В О. КАЗАРЯН. В. .4. ДАВТЯН. Р. С. ШАХАЗИЗЯН, 
Г. В. МИХАЕЯЯН, А. А. ОВСЕПЯН

Институт боганнкн АН Армянской ССР, Ереван

Аннотация—Показано, что в начальный период своего развития воз
душные корни изолированных листьев каланхое способствуют усилению их 
жизнедеятельное։и. После же формирования выводковых ночек жизне
деятельность воздушных корней направляется па их развит, в резуль
тате чего материнский лист отмирает.

ԱՀ<111Ո|111|||11| - Հւ։յէէսր։4սս[։4^ Լ, tfft կէԱ(Ա։Նխnl. >։ it L l(ni ււաւ/tf it.A ս/հբևՆհ ft ft 'h““ աոա-
•ujyH։) ei/այ/էՆ ա/էմատներր [tpi.bg ւյսքբւյացման ւրկրյ րՆակսւն ւբէաՆոււէ Ьи^шиигЛчГ

Lu iuji- 4>Լրևն!.յէի կհնււսւսսյւծ nibl.niflրսն ։ւ։ մԼղացմ utb/it Ъч/ич) utpif տսէնԼրքէն կից 
էոԼրևււ4՝որււ՝ՈքնԼրի աոսւչպցում /» д էԼտո Օդա//»!/ արմատների կենւոսղսրծ ր>էնեէ.ւ - 
թյունր ուղղվում / տերեարող/՚ո քների զարղա ց։!ան ր. որի Հեւոհտնրով էհսյրակտն 
ահրեքէԼրր մա Հան nut Լնւ

Abstract —11 has been revealed that in the first period ol their growth 
the aerial roots cl kalnrtchoe Isolated leaves favour the viability ol these 
leaves. Alter brood buds growth the vital activity ol aerial roots Is di
rected to their development, in the result of which the maternal leaf dies.

Ключевые слова: гмланхое, выводковые почки, фотосинтез, стимуляторы, ингибиторы.

Установлено, что окоренение изолированных листьев существенно ак
тивизирует их общую жизнедеятельность: усиливается синтез хлорофил
ла [3], белков [3, 4], фотосинтез, дыхание |8, 16] и др. Дело в том, что 
благодаря •хорнеобразовапшо изолированный лист становится целост
ным организмом (г. е. простейшей моделью растения }!]), который 
приобретает таким образом способность лаваи. начало новому вегета- 
тканому поколению.

Образование воздушных корней у листьев каланхос перистого обыч
но предшествует формированию выводковых ночек. Корли, видимо, не 
только способствуют закладке выводковых почек, но и усилению жиз
недеятельности самих листьев. Наблюдения показывают, что при регу
лярном удалении воздушных корней формирования выводковых почек 
не происходит, и ускоряется старение листа. При регулярном же уда
лении выводковых почек лист с воздушными (корнями продолжает нор
мальную жизнедеятельность. Интенсивное старение листа осуществля- 
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•ется и при наличии на нем корней и выводковых почек. Это обстоятель
ство наводит иа мысль о том. что в онтогенезе воздушных корней сле
дует различать два качественно различных периода: до появления вы
водковых почек, когда их деятельность направлена на поддержание 
жизни изолированного листа, и после формирования выводковых почек, 
когда они как метаболические органы служат исключительно для обес
печения роста выводковых почек. Иначе говоря, придаточные корни 
придают целостность как самостоятельному организму, сначала изоли
рованному листу, затем выводковым почкам. В последнем периоде ма
теринский лист становится лишь источником снабжения нового моло
дого поколения разнообразными трофическими соединениями. Для 
.экспериментальной проверки этого положения, а также выявления при
чин потери обратной связи корней с изолированным листом нами про
ведены опыты, результаты которых изложены ниже.

Матерна.։ и методика. Объектами исследований служили изолированные листья 
■каланхое (Kalanchoe pinnatum (Lani.) S. Kurz.). Для окоренения из среднего 
яруса растении изолировались листья примерно одинаковой поверхности и черенками 
помещались в воду (из расчета 250 мл на каждый листовой черенок). Спустя неделю 
после появления корешков в выемках листьев черенки были перенесены в 0.25 и рас
твор Кнона, где они оставались ЛО конца опыта. Во избежание изменения концентра
ции питательного раствора н развития на нем микроорганизмов каждые 5 дней его 
заменяли свежим раствором.

Физиологические показатели листьев определяли в день их изоляции (13/Х). спу
стя неделю (20/Х), через неделю после появления корешков (1/ХГ). в период форми
рования 2 ֊3 (26/XI) к 4—5 (28/1 следующего года) листочкон на выводковых поч
ках. Поверхность листьев на иыаодковых почках определяли методом контур, интен
сивность фотосинтеза—методом половинок, чистую продуктивность фотосинтеза—по 
прибавлению сухих веществ [2], содержание хлорофилла и прочность его связи с 
липопротеидным комплексом (ЛИК)—по Осиповой [13] со спсктрофотометрированием 
ло Маккини [17]. общую и рабочую поверхность корней -по Колосову [10] с неко
торым видоизменением [5]. активность стимуляторов и ингибиторов роста—методой 
тонкослойной хроматографии [9]. Повторность определений 8-кратная.

Результаты и обсуждение. Наблюдения за динамикой биометри
ческих показателей изолированных листьев не выявили особых измене
ний в их общей поверхности {табл. 1).

Таблица I. Изменение биометрических показателен изолированных листьев 
каланхое (М±ш)

Лата определения
Показатели-----------------------------------------—— -----

13.Х 20.Х 4.XI 26.XI 28.1

Поверхность, см’ 
Сухая масса, мг 
Сухая масса 1 тм’ 

листа, мг

42.6+1.25 43.5+0.83 44.6+1.58 43.1+1.75 45.3+1.83
369+7.98 323+6.51 245+7.40 245+9.94 188+4.27

865.2 754.0 549.3 568.4 415.0

С появлением развитых воздушных корней (4/Х1) и погружением 
их в питательный раствор имело место заметное увеличение сухой мас
сы листа. Нарастание массы листа сочеталось с заметными количеств
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венными сдвигами в различных формах хлорофилла в увеличением про
цента слабо связанном с ЛПК формы хлорофилла (рис. I). что обычно 
рассматривается как показатель фотосинтетической активности зеленых 
пигментов в нелом [4, 14]. И действительно, определение интенсивно
сти фотосинтеза листьев в указанные сроки показало, что в период от 
■: до 26 XI имела место заметная активация этого основного процесса

Рис. I Изменение содержания различных форм хлорофилла в изолиро
ванных листьях (I) и выводковых почках (II) каланхое перистого. I Об
щий хлорофилл, 2—слабчевязаниый хлорофилл, 3—ччрочносвязаниый хло

рофилл, 4—% слабосвязанного от общего

жизнедеятельности лиспа (ряс. 2). С появлением выводковых почек ак
тивность сто постепенно ослабевала. Аналогичная закономерность бы
ла выявлено в отношении чистой фотосинтетической продуктивности 
(рис. 3).

^8 ■■ ъ .
V
йота определения

Рас. 2- Рис. 3.
Рис 2 Изменение интенсивности фотосинтеза изолированных листьев (1) 

и выводковых почек (2) каланхое перистого.
Рис. 3. Изменение чистой фотосинтетической продуктивности ччзолирован- 

ных листьев (1) н выводковых почек (2) каланхое перистого
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Эти данные наглядно свидетельствуют о положительном влиянии 
выводковых корней на жизнедеятельность изолированных листьев, как 
это установлено и в других работах [2]. Однако это влияние длится 
недолго. Как только появляются выводковые почки, заметно уменьша
ется масса изолированных листьев, что и свидетельствует о потере зна
чения корней для повышения их жизнедеятельности, с одной стороны, 
н об изменении их деятельности в направлении интенсификации роста 
выводковых почек—с другой. В данном случае с формированием вы
водковых почек и переключением жизнедеятельности корней изолиро
ванный лист физиологически перестает быть целостным организмом, та
ковым теперь становятся выводковые почки. Вследствие этого лист 
становится лишь донором для воздушных корней, снабжающим их раз
нообразными трофическими соединениями. Роль же воздушных корней 
ограничивается метаболическими превращениями этих веществ, кото
рые поступают как из изолированного листа, так и из питательного 
раствора. Синтезированные ими качественно новые соединения пол
ностью переходят к энергично развивающемся выводковым почкам 
(табл. 2). Однако даже при таких благоприятных обстоятельствах не все

Лата определения

Таблица 2. Динамика изменения биометрических показателен ныводковых 
ночек (Мг:гт.)

Показа тели
25. XI 28.1

Число листьев, шт. 2.3 4.4
Поверхность листьев, см2 0.41+0.03 6.75+0.57
Сухая масса листьев, мг 3.22+0.14 54.55+2.95
Общая поглотительная поверхность корней, ,:м2 0.34+0.01 3.17+0.21
Рабочая поглотительная поверхность корней.
г:. рабочей поглотительной поверхности корней от

0.23+0.01 1.43+0.06

общего 67.7 45.1
Пенлотительиан актнииость корней, мг/10 мин 0.0064 0.01.33
Сухая масса корней, мг 5.1+0.03 35.13+1.87
Коэффициент коркеобёспечепностн листьев, мг/дм-’
Сбтцзя поглотительная поверхность корней

1243.9 5'20.4

Поверхность листьев 82.8 47.0

Рабочая поглотительная поверхность корней
56.1 21.2

11о։։ермкк-г1. листьев

выводковые почки продолжают нормально развиваться, многие из них
отстают в росте и опадают. Наблюдения показывают, что в период меж
ду 26/Х1 и 28/1 общее число выводковых почек сократилось в 2 раза. При 
31 ом оказалось, что недоразвитие выводковых почек началось с прекра
щения роста корней.

В специальных опытах нами была удалена часть корней нормаль
но развивающихся деток. Вследствие этого через некоторое время они 
отрывались от листа и опадали. За два месяца (с 26/Х1 по 28/1). в ре
зультате существенного увеличения массы воздушных корней, появления
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Рис. I. Рост ккв-?лк<1ны.\ почек но и ։ :.inpizuaнныч ли։ г'.ях r.a.i.vi\-K- пери- 
ciot'Q: слепа 2G/XI, спрлвя—28/1.



новых молодых листочков. активации синтеза хлорофилла. фотосии;? 
за и увеличения чистой фотосинтетической продуктивноегн развиваю
щихся выводковых почек (рис. 4) последние достигали крупных разме
ров. а материнский ЛИСТ утрачивал О НИ’.ТО ЖИЗКе 1СЯ»,-льность. »Г<> яв
ление, когда материнский лист утрачивает аттрй тирующую способность. 
։ак нам кажется, связано с формированием нового меристематического 
очага֊֊выводковой почки, обладающей весьма выраженным лтг'-|.и- 
руюшйм свойством. Передвижение ч сейм иля гов в растениях, как из
вестно, определяется наличием акцептора в источника. Источником 
служат фотосинтезирующие листья, паренхима и другие запасающие 
ткани, клубни, луконины и т. д. Акцептирующую роль играют все ме
ристематические очаги, богатые физиологичен, и .»։<тин и-'мн соедкн.-нн- 
ямн Исследования последних показали, что в период распускания вы
водковых почек (26/Х1) подавляющая часть обнаруженных в изолиро
ванных листьях пятен обладает стимулягорной активностью (рис. о)..

Рис. 5. Гистограмм» активности стимуляторов и ингибиторе։։ роста и изо
лированных листьях (11. корнях (II) и выводкоаых почках (!!!) калан- 

• хос перистого.

Лишь в зонах с 1?( 0,13 в 0,97 обнаружена незначительная и:։: нбиторная 
активность. В конце же опыта (28/1), когда ткани изолированных листь
ев отмирали, активность стимуляторов резко снизилась, а в обл асти с Ш 

0,41, 0.92 появились вещества, задерживающие рос։ колеои: илей 
соответственно на 18,3, 17,4 и 23,2%. В результате общая стимулятор 
пая активнее «ъ падала в 2,17. а ингибиторная возрастала в 3.73 разя.

Аналогичные изменения происходили также в корневой системе, 
однако гораздо умереннее, чем в материнских листьях: активность сти
муляторов роста падала в 1.41, а ингибиторов возрастала в 1,18 раз.
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В исследованиях Казаряна Геворкян [6, 7] показано, что ткани 
краев листьев брисфиллума особенно богаты трофическими и гормо
нальными веществами, которые интенсивно используются при роете вы
водковых почек. Следует полагать, что подобная дока лизания физио
логически активных соединении присуща и листьям каланхое. благодаря 
чему выводковые почки растут с их краев с прогрессирующим увеличе
нием массы листо-стеблевых органов и корневой системы.

Интенсивный рост выводковых почек при снижения уровня стиму
ляторов в изолированных листьях свидетельствует о том. что корреля
тивная связь между ними нарушена. В данном случае решающим внут
ренним фактором, определяющим усиленный рост выводковых почек, 
вероятно, являлось упрочение связи их листо-стеблевых органов с кор
невой системой. Как видно из приведенной гистограммы, в последних 
в начальном периоде роста обнаружены соединения только стимул я- 
торного характера, а затем, хотя и появилось одно пятно (R։՜ 0.98) с 
ингибирующей способностью на 28%, тем не менее общая активность 
стимуляторов почти не менялась (всего на 6%). Для энергичного ро
ста выводковых почек решающее значение имело также формирование 
активной в метаболическом отношении мощной корневой системы, ко
торая обеспечивает большой прирост надземной части черенков [5].

Изложенные выше данные убеждают в том, что в функциональном 
аспекте в жизнедеятельности воздушных корней изолированных листьев 
каланхбе следует различать два качественно различных периода.

1 период охватывает время ог появления корешков до формирова
ния выводковых почек, когда роль воздушных корней ограничивается 
метаболической реутилизацией промежуточных продуктов азотного об
мена, как эго установлено в отношении воздушных корней других рас
тений [4, 11]. и синтезом необходимых трофических и гормональных ве
ществ для обеспечения нормальной жизнедеятельности изолированных 
. (стьев. Благодаря этому изолированные листья активизируют жизне
деятельность: усиливается синтез хлорофилла (рис. 1) фотосинтез 
(рис. 2) и повышается чистая продуктивность последнего (рнс. 3).

Второй период начинается с формирования выводковых почек и 
продолжается до конца их онтогенеза. Биполярный։ обмен между кор
нями и листом сменяется однополярным: лист- -корни ^выводковые 
почки. В результате, с одной стороны, усиливается дезинтеграция про
цессов жизнедеятельности изолированного листа, с другой рост вывод
ковых почек. Корни выполняют две качественно различные функции. 
Пс шер га я метаболическому превращению поступающие из изолирован
но о листа продукты распада, они снабжают растущие почки необходи
мыми трофическими и физиологически активными соединениями. В то 
же время они продолжают функционировать как органы метаболиче
ской реутилизации промежуточных продуктов азотного обмена самих 
листочков. При удалении корней прекращается роль выводковых по
чек, д в дальнейшем усиливается процесс старения и отмирания.

Такая односторонняя связь—материнский лист -воздушный ко
рень—выводковая почка,—по всей видимости, связана с таким же одно
сторонним усилением градиента аттрагнрующей роли указанных орга- 
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мои. Макси мольную аттрагнрующую функцию несут листочки вывод
ковых растении, которые богаты физиологически активными соединени
ями, затем 'корни, являющиеся очзгом синтеза кининов. Материнский 
лист, бедный указанными соединениями, не обладает 'атграгнрующен 
способностью.
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Анипгании — Рлссмп’рнн.и'тся ьонпспипя /„ало пик-с кос» р- >гриа »:;<>• 
системы п отношении вогможного .1НТ|иш<>гс1П1ого нптдейгптн. и первую 
очередь лигрюмспия атмосферы сернистым гзюм в охолофонойом регио
нальном и глобальном масштабах. Приводится математическая» модель 
Прироста дрепостоя и дастся орнептиропочплп оненкл э>. ыигп-хт .и до- 
пустпмгдп уровни 1лгрямх*1111я атмосферы $О2
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Աս II ill Ui fj j։ui — Դիտարկվում Լ անտրէւպորր՚֊նա ]ին ՀՆտրավոր ներգործությունների 
նկսւէւ/մ Mii ր Լկո Հոմ ակուրրյի Լկո(է*յիակաՆ nAijApi//» կոնր}!. սւրյри։'/, Ա114է>քիՆ Հձ^///։ն, 
d/;r;/'n?-.'U/ գյորււււ riտս-՚ւ>"ւրրվ ծ՛' մրսւյիՆ lJHi<;rn/ մթնուորտի մերձիոԿ՚ւյին կեգ- 
սւոտամր- ք՛երվում Л սւնւոտոի աճի մ՚ա[քեմւսաիկական մոգելր և տրվում Լ ^ծմրա- 
ւիհ դադով մ/քնո/որտի կեդտոտման կկոքոդիաոյես իույքսյտրԼ/ի մակարդակի մոտա

վոր դՆւ-՚հասրս/կաեը է

Abstract -J'lta notion of ecological r-.՝serve of the ecosystem in relation ։o 
possible anthropogenic reactions, lirst of all to air pollution with sulphu
rous gase in para background regional and global scales. Mathematical 
model ol ntcrea-o in number of trees .< described and approximate value 
of ecologically permissible level of sulphurous ga$e a.'r pollution ts given.

Ктю'/сяме слова: экологический резерв. математическое моделирование, интропо- 
генное воздействие. фитоценоз.

Все возрастающая антропогенная нагрузка на природные экосистемы 
привела к необходимости разработки системы критериев допустимости 
уровней воздействия. В настоящее время это одна из наиболее актуаль
ных и неотложных задач прикладной экологии II]. Такие критерии долж
ны опираться не только па индивидуальные (физиологические, морфо
логические и другие) показатели состояния биологических организмов» 
но ина экологические, экосистем лыс. Эго ясно c.ie.tyci хотя бы из того, 
что существующие на данном этапе и прогнозируемые на ближайшие 
десятилетия уровни фонового загрязнения природной среды’ не буду։ 
вызывать острых эффектов на организменном уровне (патологических 
изменений. необратимых нарушений метаболизма, увеличения смертно
сти и т. д.), но будут влиять на скорости воспроизводства природных 
популяций, их исходные соотношения, что неизбеж ю приведет к изме
нению равновесного состояния природных экосистем за счет аномалий в 
сукцессионной динамике. Поскольку мы чаще всего не можем позво
лить себе широкомасштабных экспериментов с реальными природны
ми экосистемами (эго дело весьма дорогостоящее и не всегда оправ- 

лшее с этической точки зрения), то естественным инструментом опре
деления экологического резерва экосистемы и предельно допустимых 
антропогенных нагрузок [1J следует считать математическое моде
лирование. В данной работе списан определенны։։ подход к такому 
решению проблемы и иоказакд его конструктивность на примере дей
ствия сернистого газа—одного из наиболее типичных загрязняющих ве
ществ—на лесную экосистему.

Основная объективная трудность, вози икающая при попытке оце
нить экологический резерв дли биологического сообщества, состоит t 
тс՛.;. что в ответ на изменение компонентов среды биоценозы претерпе
вают непрерывные количестве иные и качественные перестройки. Как 
исходный биоценоз, так и преобразованный, достигнув равновесия, бу
дут одинаково полноценны с чисто экологической точки зрения: каждый 
из них будет комплексом коадаптированных видов, оптимально приспо
собленных к среде обитания [5]. Поэтому экологический резерв дол
жен определяться исходя из нашего предпочтения какого-либо типа био
ценоза всем прочим или же на основе сохранения каких-либо экзогенно 
определенных параметров ею состояния.
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Рассмотрим возможную схем) определения экологического резерва 
для мс ^доминантного лесного фитоценоза. В качестве критерия до
пустимости его состояния примем сохранение доминирующей роли той 
породы деревьев, которая доминировала в исходном состоянии фитоце
ноза. Выбор такого критерия мотивируется тем, что доминант лесного 
фитоценоза в очень большой степени определяет «лицо» леей экосисте
мы леса. Смена доминанта приводит к изменению структуры всех тро- 
фцчч.?м:х уровней и зсех значимых характеристик биоценоза.

Чтобы представить себе возможные причины изменения порядка 
доминирования древесных растений в лесном фитоценозе, рассмотрим 
достаточно упрошенную схему сукцессии. Доминирующая порода всег
да имхст довольно высокую среднюю скорость роста в высоту при боль
шей, чем у прочих конкурирующих пород, продолЖИТСЛЫ10СТИ жизни. В 
результате различных внешних воздействий -сплошных рубок, пожа
ров, повреждения фиюфагами, выпадения отдельных деревьев, вызван
ного ветровалом, и грибными заболеваниями—большие или меньшие 
уч-асп поверхности освобождаются от затенения верхним пологом, и 
на ин.-, развертывается конкуренция между подростом, находящимся п 
тон или иной степени угнетения, и вновь выросшими из семян растения
ми различных видов. Проростки доминанта па какой-то ■|асти площа
ди мс: .т беспрепятственно развиваться, но часто сказываются под по
логом более энергично растущих в первое время однолетних грав, мно
голетних травянистых растений, пород-конкурентов. С течением вре
мени конкуренцию выдерживают тс виды, которые имеют максимальную 
скорость роста н данной среде. Однолетники оказываются под поло
гом многолетников и выпадают из состава фитоценоза, гравянистые 
быстрорастущие многолетники, такие как вейники, оказавшись по ■ по
логом деревьев, уступают свое место теневыносливым медленнорасту
щим видам, не участвующим в конкурентной борьбе, и, наконец, древес
ные породы первых стадий сукцессии—осина, береза—отстают в росте 
от доминанта в силу низкой скорости роста в высоких возрастах и вы
падают из состава фитоценоза. После этого полог главной породы см 
кается.

Таким образом, можно приближенно считать, что если средний за 
время жизни прирос.՛ ։ высоту доминирующей породы сравнялся с зна- 
лргячным параметром конкурирующей породы или оказался ниже по
следнего, то в лесном фитоценозе начинается смена доминанта. Ко
нечно, это представление весьма схематично и может служить основа
нием лишь для ориентировочных оценок состояния лесных фитоценозов;

Климаксные породы—доминанты лесов Русской равнины (дуб, со
сна, ель) Характеризуются высокой продолжительностью жизни по 
сравнению с их конкурентами, высоким средним приростом в естествен
ных условиях произрастания. Если говорить об эксплуатируемых лесах, 
то рубки глинного пользования лишь в незначительной степени позво
ляют этим породам реализовать указанное преимущество. При обо
роте- рубки в 100 лег средний прирост этих пород в лучшем случае па 
10% превосходит средний прирост конкурентов- осины, березы и ши
роколиственных спутников дуба. Следовательно, в эксплуатируемых 
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лесах экологический резерв незначителен, а более или менее удовлетво
рительное состояние лесного фонда поддерживается только за счет ле
сохозяйственных мероприятии. Па близость реальной ситуации к гра
нице допустимости (т. с. к изменению порядка доминирования) косвен֊ 
по указывают следующие данные. Обследование лесосек, проведен
ное в 1948 г. (т. е. в послевоенный период, когда лесохозяйственная дея
тельность практически не велась), выявило сущее гнойные перестройки 
в растительном покрове всех лесорастительных зон (табл. I).

Характеристик.! возобновления. %

Таблица 1. Естественное возобновление в лесах по данным работы [7]

Название зоны главной
породой

со смешением 
пород

не возобнови*
. ись

Танга 46 20 34
Смешанные леса .33 16 51

Широколиственные леса 10 16 74-

Лесостепь 4 9 87

Для опенки значения экологического резерва можно использовать 
различные методические приемы. Рассмотрим два варианта оценки, ос
нованной на показателях прироста растений. Пусть лес эксплуатируется 
(период рубки -Т лет), но химическая прополка не проводится, Нк (։) и 
Нк(() высоты соответственно доминирующей породы и ближайшего 
конкурента в возрасте (лет. Перестройка фитоценоза—смена доминан
та—начнется, когда будет реализовано соотношение Нё (Т)<Н. (Т). Для 
количественной оценки экологического резерва можно использовать по
казатель Ке$։. Это число положительно, когда исходная доминирующая 
порода продолжает доминировать, и доходит до нуля (а затем приоб
ретает отрицательное значение), когда она утрачивает эго свойство. 
Размерность Рс<| есть (время)

Ке$։ = 1п Нк (Т)/Нк (Т).

Можно также использовать показатель

Ке5.==-֊(Н..(Т)-Нк(Т)), 

выявляющий разность средних приростов доминирующей породы и кон
курента. Этот показатель обладает г ми же свойствами, что и опиедн-֊ 
нын выше, но имеет другую размерность (единицы высоты, ’ремя).

Рассчитаем тля примера значения экологического резерва для сос- 
। .во-березевых насаждений в Архангельской и Московской областях. 
,.л;՛ чего воспользуемся таблицами хода роста из работы [3], где ирл- 
!:-?дгны данные о ходе роста сосны и березы в высоту от 20 до 100 л т. 
В табл. '֊ приводятся оценки средней логарифмической скорости рост.1 
сосны (г) за указанный промежуток времени, рассчитанное значение 
Ке$| и значс и:. послед исто в процентах от г, а также средний прирост- 
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сосны за период 0—100 лет, рассчитанное значение Res2 и его значе
ние в процентах от V.
Та б и । и 2, О .ей.44 показателей прироста сосны и экологического резерва сосново-
6ереэогь:х лесов >

£■-= О =

Лазание =5 2
области = =п 3 

£-t 
О о.

3 о-’t • 0-0
5 X 9 2 и. ~ *
о 3 й- =• аз S, 2U с_- с Ь X о. * -
, _ > х *—• -* • «1л
S 2 2 S *5 =S г- 1'5 о
2--

О S oS.5 CS а 5

Московская 0.0*5 0.001 6.7 0.29 . 0.023 7.9
Архангельская 0.013 0.001 7.6 0.287 0.029 9 Ч

Показатель Rest ориентирован на расчеты, связанные с изменением 
средней логарифмической скорости роста растения, в Resj—с обычной 
средн! и. Как видно из табл. 2. вычисление экологического резерва дву
мя различными способами приводит к близким оценкам в процентах от 
соответствующего значения исходного֊ показателя прироста, причем обе 
оценки для Московской области оказались ниже, чем соответствующие 
зн-ачеши для Архангельской области. Необходимо подчеркнуть, что 
эколо-и чески й резерв сосново-березовых лесов будет различным дл.: 
различных условий произрастания леса. Таким образом, возможно, про 
ведение картирования экологического резерва лесов для территории 
СССР целесообразно.

Для каждой реальной ситуации можно представить антропогенное 
воздействие такой предельной интенсивности. при которой экологиче
ский резерв будет исчерпал. Это значение интенсивности можно счи
тать оценкой предельно допустимой экологической нагрузки [ 1].

Ниже мы попытаемся дать ориентировочный расчет такой предель
ной нагрузки для конкретного антропогенного воздействия—загрязне
ния атмосферы сернистым газом—для сосново-березовых лесок.

Примем за показатель резерва значение Rcs> —9%, что является 
примерной средней значений, приведенных в табл. 2. Для пересчета из
менений концентрации сернистого газа в воздухе в изменения показате
ля прироста деревьев в высоту сейчас не существует общепринятых ме
тодов. Данные оценок различных авторов весьма отличаю гея друг о: 

друга. Гак, например. Хорнтведт [9] оценивает потери прироста при 
917 мкг/м3 сернистого газа в атмосфере для сосны Piniis Silvestri^ L. 
в 33%. Деслер [8] считает, что при концентрации 100 мкг/м3 теряется 
20% прироста. Линейная интерполяция оценок лих .авторов на более 
низкие концентрации показывает, что экологический резерв 9% будет 
исчерпан при концентрациях 250 и 15 мкг/м2՜ соответственно. Таким об
разом, оценки сильно расходятся.

Использование данных о действии высоких уровней сернистого газа 
на растение для оценок в диапазоне 0- 50 мкг/м3, вообще говоря, не 
является коррекчной операцией. К сожалению, прямых натурных и 
’Кспериментальйых данных о влиянии загрязнения на прирост древес- 
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пых растении в этом диапазоне не имеется. Если /илапазоа концепт֊ 
раций 30—50 мкг/м3 привлекал внимание некоторых исследователей, то 
диапазон 0—30 мкг/м3 в интересующем нас аспекте не изучался. По
пытаемся оценить снижение прироста при помощи простейшей матема
тической модели роста растения, используя при этом информацию о 
снижении продуктивности фотосинтезирующей клетки. Такую инфор
мацию можно получить на основе математической мололи воздействия 
сернистого газа на клетку [2].

Итак, пусть Вл —активная биомасса растения, а Вп—остальной 
часть биомассы (пассивная биомасса—непродуцирующие части расте
ния). Предположим, что единица активной биомассы продуцирует £ 
единиц биомассы в единицу времени. Убыль активных компонентой 
биомассы в единицу времени раина г|В.(Г где н убыль, рассчшиниая на 
единицу биомассы, причем часть этого потока х, 0 х1 определяет 
прирост неактивной части биомассы растения. Эти предположения при
водят к следующим уравнениям для Ва и В1։:

В.1 — ;Ва — г] В.,; Вп = х^Вв.
Решая эти уравнения, находим, что в возрасте Т неактивная биомасса։ 
при небольших изменениях изменяется следующим образом:

^=ТД$/_____ к_________ 1—У
В„ ^1_е“(։-’»)7 Т(5 х)/

Для упрощения этой формулы можно использовать следующие сообра
жения. Выражение Т(£—ц) имеет смысл логарифмического прироста 
активной биомассы растения на отрезке времени [О, Т]. Если идет 
речь о древесных растениях, которые мы рассматриваем, то можно по
лагать, что при Т-100 лет это число не меньше 10. Следовательно, чи
сло, заключенное в скобки, находится между 0,9 и 1. При дальнейших 
расчетах мы будем считать его единицей. Далее, поскольку вегетацион
ный период древесных растений Русской равнины продолжается при
мерно 0,5 года, то в качестве оценки удельной производительности ак
тивной биомассы растения можно принять величину 0,5 а, г.и удель
ная производительность активной биомассы, вычисляемая по модели 
работы [2]. Предполагая пропорциональность относительного сниже
ния прироста растения в высоту я прироста неактивной биомассы за 
период О Т лет, получаем

АХ=ТЛ;= —Т = —Т; Де— — 
V 22 та V

. ՛ V- средний прирост дерева, а <1 = ДХ/Лс.
м։

.'’՛ ■■։ .няя константа оценена в работе [21: <1 = 0,47- 1С՜4---------  >
мкг-гид

но эта оценка относится к некоторому усредненному растению, а не к 
сосне или же к березе индивидуально. Поскольку таких лстализиро- 

- , И с(Ц ....ныых мы имеем, :о оуде.м ечт.ть, что а——-— • где а(.
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и (к —соответствующие константы, характеризующие чувствитель
ность сосны и березы. Эти растения, невидимому, хорошо представля
ют крайние точки диапазона чувствительности высших растений. Сос
на является гораздо более чувствительным видом. Поэтому предполо-

жим, что '՛' Д-. Отсюда получаем, что с1с^2ё=0,94-10՜4-----------м кг - год
Сделанные выше упрощающие предположения позволяют оценить 

то значение увеличения концентрации сернистого газа в атмосфере, ко
торое приведет к исчерпанию вычисленного выше (9%) экологического 
резерва сосново-березовых лесов:

Дс=— • — -20 мкг/м3.
Тбс V

Метод математического моделирования динамики биоценозов в 
сочетании с использован нем накопленной современной экологией ин
формации является конструктивным приемом изучения и количествен
ной оценки экологического резерва природных экосистем и позволяет 
развить адекватный подход к решению этой актуальной задачи совре
менной прикладной экологии.

Приведенные в данной работе опенки экологического резерва не
которых монодоминантных лесных фитоценозов, опирающиеся на эхо- 
системные критерии, дали возможность определить уровень дополни
тельного Бездействия сернистого газа, исчерпывающего резерв. Этот 
уровень (20 мкг/м3) значительно превышает современные глобальные 
фоновые концентрации—не более едишж мкг/мл [4], но уже соответ
ствует типичным региональным нагрузкам, например, для Западной 
Европы [6].

К проведенному расчету следует относиться как к ориентировоч
ному. Для полного и надежного обоснования экологических норм за
грязнения атмосферы необходимо провес! и серьезную работу но постро
ению специфических моделей конкуренции в лесных фитоценоза*, а так
же специфических физиологических моделей растений по эксперимен
тальному изучению их чувствительности к загрязнению. В то же время 
этот расчет и полученная оценка служа: доказательством актуально
сти таких работ, па что мы хотим обратить внимание как экологов, так 
и специалистов в области математического моделирования.
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Abstract—The main principles о: classification of natural vegetative phy
tocenoses have been discussed, some critical notes in relation to the formal 
approach during the isolation of taxonomical units have been stated. During 
the isolation of vegetation types it is important to take Into consideration 
not only the floristical. ecological and lopological pecuiiarliies. but also 
the structure oi phytocenoses and anthropogenic action, which lies in ։he 
basis of species composition change.

Ключевые слова: угодья кормовые, классификация, зоологические факторы.

Классификация фитоценозов, как указывали многие исследователи [1,
4 7, II, 13], является сложной проблемой, поскольку к растительных 
сообществах участвует множество видов, отличакяцихся друг от друга 
«своими биолого-морфологическими особенностями и поэтому различно 
реагирующих на экзо- и эидодииамические факторы. Вследствие этого 
основной особенностью травяных ценозов является их изменчивость— 
динамичность, а также неоднородность—мозаичность.
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О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ КЛАССИФИКАЦИИ 
ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИИ

Э. Ф. ШУР-БАГДАСАРЯН
Институт почвоведения н агрохимик Госагропрома Армянской ССР. Ереван

Аннотации — Рассмотрены основные принципы классификации естествен
ных растительных сообществ, сделаны некоторые критические замечания 
б отнишеиив существующего формального подход!։ при выделении таксо
номических сдиИнн.; обоснована необходимость учета не только флористи
ческих. экологических, топологических особенностей при выделении типов 
растительности, но и антропогенного воздействия, в корне изменяющего 
видовой состав и структуру фятоценозов.
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Как указывает Работной. трудность выделения типов фитоценозов, 
или ассоциаций заключается в том, что многие из них связаны перехо
дами и Гранины между ними можно провести лишь условно [8].

В процессе классификации растительности исследователями исполь
зовались такие подходы, как флористический, экологический, эколого- 
флорисгический, генетический, фитоценогенетический, биолого-ценоти- 
ческий, генетический, эколого-географический, фнзиопомичсеки-эколо- 
гический и др. Подробная характеристика их лапа Александровой [1] 
и Работновым [8].

В связи с различными задачами возникало немало частных подхо
дов к проблеме классификации, имевших узкое прикладное значение и. 
удовлетворяющих определенные потребности в течение небольшого от
резка времени [4]. В изданной общесоюзной инструкции геоботани
ческих исследований природных кормовых угодии за 1984 год в основу 
классификации взят комплекс топОэкологнческих и хозяйственных по
казателей.

Анализируя все имеющиеся подходы при классификации раститель
ности, становится, однако, очевидным, что естественная классификация 
невозможна без комплексного всестороннего и углубленного изучения 
фитоценозов. Именно поэтому основным недостатком большинства су
ществующих классификаций фитоиекозов является разовое маршрутное 
обследование их с выделением таксонов преимущественно по доминан
там. Однако, ֊«як отмечает Раменский [II]. ассоциации нельзя выде
лять лишь по доминирующим видам растении, поскольку это вносит 
черты искусствен ноет;։ и произвола. Увеличение доминантами приво
дит к выделению очень большого количества единиц. Нередко для не
больших территорий приводятся согни ассоциаций на основе одного по
верхностного описания. Примеры такого дробления -«пульверизации^֊ 
растительности можно принести для всех регионов Сопётского Союза 
[14]. В частности, только для полупустынного пояса Хрмении было вы
делено 60 фитоценозов и растительных группировок, л по всей респуб
лике—372.

Как показали исследования в стационарных условиях, без доста
точного знания биологической реакции видов растений в фитоценозах 
на изменение внешних и внутренних факторов, основываясь лишь на 
формальном выделении доминантой при построении классификации, 
можно совершить множество грубейших ошибок.

Согласно многим исследователям [10—12, 11. 16], не всегда средо- 
образующая и эдифицирующая роль принадлежит доминантам.

По всей вероятности, как справедливо указывает Трасс [15], сроч
ные плановые задачи по инвентаризации растительности требуют упро
щения методов исследования, превращения и.х в более доступные для 
многих и нередко недостаточно квалифицированных исСлс юна телей. 
Принцип доминирования при выделении геоботанических единиц ста
новится общепринятым, дающим од.носгорошпщо и упрощенную карти
ну закономерностей фнгоцецозов.

влечение доминантами естественно влечет за собой игнорирова
ние основного признака многовидовых фитоцелозов—их изменчивости. 
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н результат.- чего они изучаются не в динамике, а в статике, не свой
ственной фпюч;-но. которые, как отмечали \лекеанДрофа [lj, отно
сятся к классу динамических систем высокой степени сложности.

На основании маршрутных и стационарных исследований в основ
ных вертикальных поясах республики нами выявлено значительно боль
ше вторичных растительных сообществ, возникших под влиянием нитро՛ 
погонного пресса и имеющих более значительный ареал распростри ։.՝ 
ния, чем первичных.

Решающая роль антропогенного фактора в коренной перестройке 
естественной травянистой растительности показан:։ многими исследо
вателями. Работной [9]. в частности, отмечает, что в связи со всевоз
можными формами воздействия человека в настоящее время растнтель- 
.нбегь представлена огромным разнообразием антропогенных модифика
ций коренных и производных фнтоцепозов.

Бабаев [2] считает, что ведущим признаком при классификации 
пустынь следу. - считать степень нарушенное™ структуры ландшафтов 
под влиянием .антропогенного фактора.

Из ваших Зч летиих стационарных исследовчинй можно привести 
немало примеров, когда буквально рядом под влиянием различных мер 
воздействия создавались фитои- дозы. нс имеющие ничего общею с ис
ходными. Так, на енльновыойто.м пастбище у подошвы склона в зоне 
степей с пр . ihhcm свинороя пальчатого под влиянием удобрения 
и периодического отдыха преобладание переходит к пырею волосонОс- 
ному, ia под влиянием орошения к типично сенокосному злаку ячменю 
луковичному, в густых зарослях которого почти полностью выпадает 
свинорой и однолетние сорняки [8]. Под влиянием длительного отдыха 
и орошения типичное для полупустыни сообщество с полынью души
стой превращается в бородачевую степь, где <• типично оставшиеся осо
би полыни в густых зарослях бородача, стремясь к свету, принимают 
удлиненную форму [19]. Наглядным примером влияния человека мо
гут служить низкотравные выбитые альпийские луга с преобладанием 
стелющихся видов разнотравья, которые под влиянием полного мине
рального удобрения и отдыха превращаются в костровые сообщества 
(костер ллжарский) е довольно высоким стоянием травостоя. Итак, при
земистость травостоя альпийских пастбищ обусловлена не только суро
вым высокогорным климатом, как утверждаю՛։ некоторые исследовате
ли, но и чрезмерным и систематическим выпасом в течение всею веге
тационного периода, в результате чего злаки представлены особями с 
крайне низким жизненным состоянием и почти полным отсутствием ։е- 
псративпых побегов, в го время как для плбхопос.таимого приземистого 
разнотравья создаются благоприятные условия для нормального раз
вития.

Гаким образом, причину различных изменений видового состава и 
строения фитоценозов можно вскрыть лишь при углубленных исследова
ниях природных и .антропогенных воздействий, что позволит прогнози
ровать их дальнейшую изменчивость и сознательно управлять ими в по
ложительную лля хозяйства сторону.
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Исходя из вышеизложенного возникает необходимость при выделе- 
нин таксономических единиц и особенно производных фитоценозов, на
ряду с природными условиями, указывать в особой графе или в приме
чания՜. конкретное антропогенное воздействие, обусловившее измонешк 
соск-ЕТ! и бтрухтуры травостои, $ также меры по их оздоровлению.

Немаловажное значение имеет также детальная характеристика 
почв-; как среды для жизни растений. Изучение изменения раститель
ного . окрозз зависимости от степени эродировавноет и пас гбищиых 
угоди.։ помазало, что растительность в большинстве случаев может быть 
прямым показателем свойств почвы |17|. Еще в 1934 году Сочава [12] 
пришел к выводу, что особенности почв, условия увлажнения являются 
также свойствами растительной ассоциация и наравне с флористиче
ским .оставом могут быть положены в основу классификации Рамен
ский [10] указывал, что экологический подход обязывает к точной увяз
ке растительного покрова с почвой, г. е. оценка местообитания по поч
венным показателям должна точно совпадать с оценкой по раститель
ности.

числу факторов, влияющих на экологию среды и состав расти- 
дельности и получивших пока недостаточное отражение при выделении 
таксономических единиц в горных условиях, относятся крутизна, экспо
зиция и форма склонов. Особенно резко несоответствие видового соста
ва, свойств почвы, степени увлажнения и температуры наземного слоя 
проявляется и : противоположных, южных и северных, склонах. Так, 
в лугово-степном поясе в зоне преобладания черноземных почв на юж 
ном склоне, отделенном от северного широкой долиной, присутствова
ли преимущественно такие степные формы, как .ковыль пювица, овсяни
ка бороздчатая, тонконог стройный, чабрец, дубровник серый, лапчатка 
прямая и др., а кд северном- исключительно луговые формы овсяница 
овечья, коллодиум пестрый, манжетка, мииуарция яйцевидная, лютик 
кавказский, одуванчик стевсна и гр. Влажность в поверхностном слое 
почвы южного склона (июль) составлял и 29,0, на северном 15,9 мм. 
Резервы гумуса и азота в почвах северного склона, в связи с ослабле
нием в них процессов минерализации и усилением гумификации. были 
г: 4 раза больше, чем в почвах южного склона.

Как указывалось неоднократно ча ботанических съездах, .ласси- 
фитоация растительности должна включать самые разнообразные и важ
нейшие особенности растительных сообществ и среды произрастания, 
отражая при этом процессы становления и смены растительности, чт.> 
возможно лишь при углубленных исследованиях фито-ценозов.

Классификация растительности может быть использована в при
нести пользу, если она помогает производственной практике. Поэтому 
в основу выделения типов и разностей земель должны быть положены 
также факторы продуктивности территории и характерные для нес эко
логические режимы.

С возрастанием хозяйственных потребностей необходимость по
строения классификации, отражающей все основные свойства раститель
ности, причем не в статике, а в лииамикс, приобретает особую актуаль
ность.
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Нельзя не отмстить существующего разнобоя в наименованиях ти
пов кормовых угодий. Нередко в одной я той же работе при опис шив 
растительного покрова используются различные наименования. Так,, 
одна ассоциация приводится ио латыни с прибавлением к доминанту 
окончания ле(ип1» (Еез(исе1ип։), а другая—на русском языке (пустын
ные солянково-нолыпковые степи). Часто доминаты соединяют знаки 
{Лг1епй81а./га^г(1п$-\-Роа Ьи1Ьо$а) или просто черточки (пире՛. румово- 
типчаковая ассоциация). Наиболее часто употребляются такие паиме- 
ковэния, как злаковые, злаково-разнотравные, разнатравии-злановые, 
бобово-зла новые.

Результаты длительных исследований по улучшению малопродук
тивных пастбищ республики показали, что гак называемые злаковые 
или злаково-разнотравные фитоценозы при интенсивном выпасе стано
вятся разнотравно-злаковыми или разнотравными с преобладанием од
нолетних и многолетних сорных растений, а при си сте магическом вне
сении полного .минерального удобрения н отдыха эта нзрежсииья рас
тительность может быть превращена в сообщество с густым травостоем 
из многолетних злаков. Поэтому, исходя из основной особенности мно- 
говиддвых фитоценозов, целесообразнее даа-ать конкретные на я мелова
ния и в примечаниях указывать факторы, приведшие к изменению со
става и структуры травостоя. Так, типичное кормовое угодье 1ля сте
пей именовать тппчаково-тонконоговым на средпемошпых сл.абокаме- 
чистых каштановых почвах, з измененную вол воздействием системати
ческого интенсивного выпаса и смыва почвы модифщка г ню ч.чбренево- 
дубровниковым с однолетними кострами (костер кровельный, рг топы
ренный) и однолетним разнотравьем (кверня испанская, бурачок пу
стынный и т. д.) на срелнеэродированных каменистых каштановых поч
ках.

Из вышеизложенного следует, что трудности при выделении пер
вичных типов кормовых угодий и вторичных группировок (модификации) 
возникают нслсдствне их динамичности под влиянием целого ряда фак
торов, без вскрытия которых классификации растительности нс з состо
янии давать прогнозы производственной практике.

В этом аспекте классификация растительности республики требует 
нового подхода, основанного на углубленных исследованиях экологиче
ского своеобразия растений и их изменения под воздействием антропо
генных факторов.
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ЭКО ОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СПОНТАННАЯ 
МУТАЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДИКИХ ВИДОВ ПШЕНИЦЫ

А. А. МУРАДИН. В А АВАКИН
Отдел охраны природы Армении, ВНИИ природа 

Госагропрома СССР, Ереван

Аннотация — Установлено, что среди диких видов шпени: самым продук
тивным ,явл«е՝ся дикая однозернянка Эребуннйского заповедника. Выяв
лен достаточно высокий уровень естественного мутирования у диких ви
дов пшеницы Араратского района.

Г֊гП«П111|]|Ч1 —IlJ/pn^nui I, пр t[utjpp fftphbbl.ppff uilf l.buiwpr/jniiiu/^btn mLuiut/p 
Cwifl/tnwbnit? { р,рЬрпЛр uipi/bjngp -^lutpp ։Sliuiti4։np!(4ii[np gnptiLp: Piugui-twjin • 
I'uii ), Upuipwmff -prnibp ։[uijpp gnpKLbbpp pbujl/tnb йпчпш g^tubbpp рилрк ti<uli fill 
fiupip J UltjLjpquilii

Abstract — It has been staled chat ihe most productive type among wild 
whea:1; H Hie wild single-corned o. the Etebunl reserve. The wheat wild 
types o: the Ararat region have quite a high level oj nat jral stir
ring up.

Ключевые CAWta: дикие виды пшеницы, заповедник, мутационная изменчивость.

Территория Армянской ССР считается одним из центров происхожде
ния культурных видов пшеницы. Во флоре республики особое место за
нимают дошедшие до нас с ранних геологических эпох дикие виды пше
ницы. Они характеризуются большим внутривидовым полиморфизмом 
|2—5]. Все вероятные доноры тетраплоиднон и гексаплоидной пшениц 
представлены ла территории Армении [3]. Сохранение возможно боль
шего генотипического разнообразия необходимо, поскольку каждый вид 
и вн;гривндоеая форма служат составными частями сообщества и не- 
сут в себе огромный запас потенциально полезной информации для вос
становления качества, устойчивости и продуктивности возделываемых 
сортов.

В связи с освоением новых земель происходи! разрушение природ
ных экосистем, сильное обеднение и частичное исчезновение генофонда
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дикой флоры. В этих условиях проблема сохранения а восстановления 
расти тельных ресурсов приобретает особенно важное значение. С 
каждым годом все большему числу растений угрожает полное исчезно
вение. Сокращаются также ареалы и численность популяций диких ви
дов пшеницы. С другой стороны, широкое применение агрохимикатов 
в сельскохозяйственном производстве, развитие промышленности и атом
ной энергетики привели к повышению концентрации экзогенных факто
ров загрязнения в окружающей среде, что не может нс влиять ira темпы 
естественного мутационного процесса 11, 6, 8J. В связи с этим проблема 
изучения факторов и закономерностей спонтанного мутационною про
цесса, а также вопросы его контролирования занимают одно и:-, цент
ральных мест в современной биологической науке.

С 1980 г. в Отделе охраны природы Армении ВНИИ природа Агро
прома СССР проводятся исследования диких видон пшеницы ХрмССР 
с целью их охраны и рационального использования.

R работе приводятся результаты изучения эколого-биологических 
особенностей я спонтанной мутационной изменчивости диких видов 
Triticum L.

Материи։ и методика Исследования приподилп па днкг.х видах ншенили; -.иная 
однозернянка (7. Ьаеопсши Во։$$). шнепнца Урарту (Г. игани Т1шт.) н ара- 
ратская двузернянка (Г. агагаИсши ЗакиЬх). Изучали образны следуклщнх жо- 
логнчесних зон: Эребуннйскин заповедник (Абовянекин район)—образны I. 2, 3; 
Араратский район—I. 5; Ехсгнадзррскин район—6, 7, 8.

В нолевых условиях определяли высоту и продуктивность растений (продуктивное 
кущение, длина колосьев, число колосков главного колоса). Для изучения спонтанного 
мутационного процесса семена указанных образцов проращивали на фильтровальной, 
бумаге к чашках Петри при температуре 24 ֊25°. Пи достижении длины 5—о мм ко
решки фиксировали смесью Батталья (спирт, хлороформ, уксусная кислота, форма
лин н соотношении 5:1.1 I). Исследования проводили на давленых препаратах ер՜ 
яичных корешков, окрашенных по Фелыону (реактивом Шиффа) Структурные изме
нения ।хромосомные и хроматидные мосты, фрагменты) анализировал։՛ и поздней 
анафазе н ранней телофазе митотического никла.

Результаты и обсуждение. Представленные в таблице данные по- 
.•■пзг.ьлот, гго растения Эребупийского заповедника по всем укз.-шь-ым 
показателям превосходят экотипы Араратского в Ехепгадзррского рай
онов. Самым продуктивным видом является дикая однозернянка Эре- 
бупайс кого заповедник;։.

Отсутствие данных сравнения с другими вилами и экотипами пше
ницы Урарту связано с тем. что ареал ее местообитания ограничен Эре֊ 
бунинским заповелником.

Результаты изучения спонтанной мутационной изменчивости раз
ных экотипов диких видов пшеницы приведены нщ рисунке. Между 
видами и экотипами их выявлены различия в частоте перестроек хромо
сом. Довольно повышенная мутационная изменчивость характерна для 
дикой араратской двузернянки—3,76% перестроек хромосом (Эребу- 
иийскии заповедник). 4,37% (Араратский район) и 3.61% (Ехегиадзор- 
скин район). Одн-ако самый высокий процент аберрантных клеток на
блюдается у дикой однозернянки Араратского района.
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Высота о продуктивность растений у разных экотипов диких видов пшеницы

Виды пшеницы

№
 об

ра
з

цо
в

Высота, 
см

Продуктив
ное куше 

пне, 'шт

Длина 
колосьев, 

см

Число ко
лосков 
главного 

колоса

Дикая однозернянка 1 102.14-1.1 4.8+0.1 10.6+1.2 29,9+1.2
Пшенипа Урарту 2 100.4-3-1.7 4.8+0.3 8.6+0.8 25.0+0.9
Арара гск а я д я узер п ян на 3 S0.5±0.7 4.1+0.5 7.8+0.1 14.2+1.8

Дикая однозернянка 4 87.4+0.5 1,8+0.7 7.0+0.7 19.1 + 1.8
Дикая однозернянка 5 79.5±0.5 2.1+0.3 7.6+1.0 19.1+0.8

Дикая однозернянка 6 70.0+0.1 1.1+0.1 4.7+0.5 18.5+0.7
Дикая однозернянка 7 91.7+0.3 2.43:0.2 8.3+0.1 21.3+0.6
Араратская днузеркянка 8 59.0+1.2 1.2+0.2 12 1±0.1 12.1+0.1

Анализ типов перестроек хромосом при спонтанном уровне мути
рования у диких видов пшеницы разных экологических зон нс приво
дится, поскольку нарушения R основном фрагментационного типа. Ко
личество хромосомных и хроматидных мостов незначительно.

Таким образом, исследования выявили достаточно высокий уро
вень естественного мутирования у диких видов пшеницы Хрзратского 
района, что, по-видпмому. связано с его техногенной загрязненностью 
(мутагенной или модифицирующей).

Спонтанная .мутационная изиенчн- 
п.оегь ра пых экотипы։ диких вп-" 

дов пшеницы:

I ■’///,■ | дикая однозернянка

__ | пшеница Урарту

1|1111 I араратская двузернянка

Известно, что мутации хромосом, в отличие от генных, часто вызы
вают гибель клеток, поэтому устойчивость генома к действию разных 
факторов (эндогенных и экзогенных), вызывающих хромосомные мута
ции (основной источник генотипических изменений), является показа
телем его надежности.

Высокая частота мутационной изменчивости у дикой двузернянки 
показывает, что с повышением содержания ДНК вероятность появле
ния мутантных генов и хромосом возрастает [8]. Это обстоятельство 

477



может способствовать ускорению эволюции и в то же время повысить 
частоту летальных событии. Высокий уровень мутационной изменчиво
сти у однозернянки но сравнению с двузернянкой показатель м?ныпеГ։ 
надежности генома. Это результат нарушения контроля за мут.чбиль- 
иостью со стороны естественного отбора. Относительно высокую мутз- 
бильность генома против некоторого оптимального уровня можно счи
тать отрицательным явлением.
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД НА СОДЕРЖАНИЕ 
NPK В РАСТЕНИЯХ

К. В ГРИГОРЯН. Г. AJ. КАРАКЕШИШЯН. .4 III ГАЛСТЯН

Ереванский государственный университет, кафедра жологни и • - раны приро ;■»։

Аннотация — Установлено, что в результате орошения загрязнении мн во
дами изменяются показатели плодородия почвы, содержание «азегя, фос
фора и калия в растениях. На загрязненных почвах растения характери
зуются сравнительно низким содержанием питательных элементов. Между 
содержанием NP в незагрязненной коричневой лесной остспненной поч
ве и в растениях обнаружена достоверная коррелятивная связь

ILlantntU յ|ւԱ1 - իսւցւսհսւյւովաէ է.Ն հոդի րէրրիու^ յուեր ցնոէքէէԱդքէք ղ ցուըանիշն1»րի 
6 րո։ յոէրոէմ տզոտի, ֆոսֆսրի tit կէսլիէէէմի պարուն տկուք!յան փուիոխոէի՛յսւՆ օրի- 
Նաչւսփր-tPյունն1.րր' աղտոտված ոոոզիչ ւրԼրի ադդԼրոՀյյտՆ ւոսւկւ Աղտոտված 
',ող1րում ք՚ո։յս1րր րնութաղրվոէմ ԼՆ нЪтдпц l,{Lt! հնաների ՀամԼ մասւսյք'4յր ցածր 
պււ.րւււնււ>կությամ րւ ..տվս/աոի կոոեքյատիվ կապ Լ Հայունւււր1.րվւրւծ շսւղտոս,վա.) 
չաղ tn), ուկազ Ույն ւոնւոսւո տյին տափսէԱԱւանտցվւէւծ հողոէէ! և րույոէրում NP-/' 
պտրՈէնւսկուի յան >քի»Լւ

Abstract—հ has been slated that In the result of melioration by polluted 
waters the Indices of the soil fertility, as well as the content o' nitrogen, 
phosphorus and potassium in plains are changed. On polluted soils the 
plants are characterized by ajcom para lively low content of nutrithe elements. 
A trustworthy correlative tie Is found between the content ofNP’in unpol
luted brown forest stepped soil and the plants.
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К настоящему времени накоплен огромный фактический материал об 
усвоении растениями питательных элементов из почни в естественныч 
условна. Тем не менее вопросы поступления питательных веществ в 
растения и диагностики их минерального питания по химическому соста
ву в условиях промышленного загрязнения изучены недостаточно, Ис* 
следования в этом направлении, в частности, по изучению загрязнения 
оросительных вод техногенными веществами, их влияния на питатель
ный режим почвы и содержание минеральных элементов в растениях, 
находятся в стадии накопления фактов. Между тем решение этих воп
росов может пролить свет на особенности питания растений R условиях 
гехногенсза.

Материал и методика. Исследования проводили на коричневой лесной остепнснной 
почве совхоза Шнох Ту майянского р-на. Для получения сравнительных данных в пре
делах указанного тина почвы, орошаемой незагрязненными н загрязненными водами, 
разрезы закладывали под овощными н плодовыми культурами. С этих же участков 
брали образны растений [I. 2. 7, 8]. Гумус определяли по Тюрину, валовые и под
писные формы азота, фосфора к калия в почве, оросительных водах н растениях -об- 
щ<՛ приняты ми методами [1. 7, 9].

Результаты и обсуждение. В настоящее время для орошения ко
ричневых лесных остепиенных почв совхоза Шнох Туманянского р-на 
наряду с незагрязненными водами р. Шнох используются также загряз
ненные коды р. Дебед. Средние за вегетационный период данные хи
мического состава этих вод показали, что они различаются по содержа
нию и форме переноса питательных элементов. В загрязненных ороси
тельных водах р. Дебед, по сравнению с незагрязненными р. Шнох, .со 
держание растворимых форм азота в 3,2 калия в 1,2 раза больше, а фос
фора—в 6,1 раз меньше. При средней норме орошения (5000 м3/па) 
водами рек Дебед и Шнох в почву соответственно вносятся (кг): \ 
14,2 и 4,2; К -6.8 и 6,1; Р—0.2 и 1,2. Следовательно, значение этих вод 
как источника питательных элементов для орошаемых почв невелико.

В результате орошения загрязненными водами р. Дебед изменились 
показатели плодородия коричневых лесных остепнсппых почв (табл. I).
Таблица J. Содержание валовых и подвижных форм \РК к коричневых лесных 
осгепнеииих почвах, мг(П)0 г

N Р-О, К2О
Номер 1 орнзонт, « i i= ձ « ձ

разрем, глубина. о * о i g *
почва см % £ «« с о яв

4 О Л 0 3 rtj О J33 S •• х — X СО S X

= Ап 0-26 3.2 210 4.8 202 б.» 2176 48
В։ 26 -5') 2.5 201 3.9 190 7,1 2102 48

о «5 Вэ 50-75 2.4 183 3.4 137 5.4 2102 40
75-95 1.8 120 3.1 133 4.6 2036 36

շ ВС 95-116 1.2 79 2.8 168 2.2 2052 24
X

г

«= 
с

> 5 Ап 0 -25 2.8 181 2.3 126 2.3 2627 46
> Х в։ 25 -46 2.5 129 3.4 ПО 1.6 2531 36
> = В, 46-62 1.8 81 3.1 НО 1.6 2458 20
= к в3 62-81 1.5 61 2.4 55 1.0 2458 24
’и ВС 81-100 0.9 61 2.0 69 1.1 2531 18
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По всему профили։ почвы содержание валовых форм азота и фосфора 
снизилось, что в основном связано с химическим составом взвешенных 
частиц вод р. Дебед, которые содержат 0,021 %— \, 0,024% Р, 2,4% К- 
Орошение загрязненными водами привело также к уменьшен э ко
личества подвижного азота а фосфора соответственно в 2 и раза. 
Уменьшение подвижного фосфора обусловлено его переходом ՛. недо
ступное состояние в связи с повышением реакции среды и койне, .р тип 
тяжелых металлов [4, 5]. Изменение подвижного калия незначиг-льно-

Изменение питательного режима почв под влиянием загряз- шных 
промышленными отходами вод р. Дебсд отражается на содержании ука
занных элементов (МРК) в возделываемых сельскохозяйственны куль
турах (табл. 2).
Таблица 2. Содержание ХРК я растениях, мг на 100։ сухого вещества

Культура
Нелагрязксиная почва Загр՛1 кепная : очза

К Р К К Р К

Груша листья 2122 205.6 2012.6 1604 81.1 1301.5
не: ки 1924 168.3 795.6 950 83.4 461.4

Яблоня ЛИСТЫ! 1791 149.5 1255.4 1738 135.4 1187.4
ветки 2294 161 .8 38.4.7 845 124.2 304.0

Персик листья 1895 215.3 1321.3 1954 108.1 1286.4
НС1КИ 1599 146.0 446.1 932 81 0 361.4

Виноград листья 1491 153.9 821.4 1381 116 9 785.7
ветки 853 163.4 977.2 630 114.9 986.9

Пе;-ец листья 2986 375X6 3957.8 2540 222.1 3485.2
стебли 2600 287.3 3765.2 2002 237.1 •3001.8
корни 2219 215.6 2727.1 1687 184.1 1519.2

Томат листья 3657 359.4 3656.3 3534 236.3 1495.5
стебли 2217 194.9 3924.0 *618 136.4 1778.6
копни 1035 145.4 1511.1 669 113.8 1307.5

Баклажан аисты. лих» 257.8 1593.2 2100 217.4 1527.4
стебли 1029 190.5 1535.8 806 108.9 1214.1
корпи 1554 218.2 1870,0 945 81.9 1443.6

Отмстим, что отдельные виды растении характеризуются избира-
дельностью в отношении азота, фосфора и калия. Такая закономер
ность обнаружена как на незагрязненных, так и загрязненных коричне
вых лесных остепненных почвах независимо от возделываемых куль
тур. Избирательность в отношении тех или иных элементов питания 
связана с природой данного вида растений, его приспособлением :? про
цессе эволюции к определенным условиям питания. Большое .тишине 
на содержание минеральных веществ в растениях оказывают также 
условия окружающей среды.

Загрязнение почв приводит к изменению р!I среды, скорости разло
жения органического вещества, усилению процесса почвенной эрозии, 
разрушению почвенного поглощающего комплекса, возрастанию обмен
ной кислотности, снижению или повышению степени насыщенности ос
нованиями, нарушению соотношения элементов минерального питания, 
уменьшению подвижности питательных элементов [3, 5, 6, 12 14, 16, 
!8’|. Таким образом, создаются новые условия и, Соответственно, опре
деленные трудности при изучении вопросов поступления питательных 
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элементов в растения и диагностики их минерального питания по хими
ческому составу в условиях техногенеза.

Установлено, что при одинаковом уровне агротехники на незагряз
ненных коричневых лесных остспиёняых почвах содержание ХРК в рас֊ 
тениях намного выше, чем на загрязненных, однако ниже оптимального. 
Из изученных культур высоким содержанием Х’РК характеризуются 
гоматы и перец, что связано с природой этих видов растений. На загряз
ненных почвах в связи с нарушением их питательного режима возделы
ваемые сельскохозяйственные культуры имеют низкое содержание них 

ментов. Под влиянием техногенного фактора на загрязненных яич
ках содержание азота в калия в растениях в среднем снизилось в 1,4; 
а фосфора в 1,6 раз. Снижение содержания ХРК в растениях об
условлено не только нарушением питательного режима загрязненных 
почв, но и взаимодействием между ионами, при котором одни из них 
препятствует поступлению в растения другого. Так, ионы кальция в. 
высоких концентрациях задерживают поглощение калия, марганец֊ 
азота, калин -азота, фосфора, магния и бора [11, 15, 17]. Возможно 
и обратимое взаимодействие. Гак, азот подавляет накопление калия, 
калин—азота; магний калия, калий—магния [10]. Сильновыражен- 
пын антагонизм выявлен между содержанием гяжелых металлов и пи
тательных элементов. Следовательно, снижение содержания ХРК в 
растениях, произрастающих на загрязненных коричневых лесных остсп- 
ненных почвах, в основном обусловлено антагонизмом между элемен
тами, так как эти почвы богаты тяжелыми металлами [4. 5]. Об 
этом свидетельствует также гот факт, что содержа: яс тяжелых ме
таллов в растениях возрастает но мере увеличения их концентрации в 
почве или питательном растворе.

Математическая обработка данных по содержанию азота, фосфо
ра и калия показала, что между содержанием азота л фосфора а не
загрязненной почве и в растениях, произрастающих на ей, существует 
достоверная коррелятивная связь (табл. 3). Она аружепа также 
Таблица 3. Корреля1ивная связь между содержанием ХРК в растениях (общее)* 
“ почве (подвижные), п 10

К’РК
И Р К

г +тг т ։+п։г 1 1 г + тг ։

в листьях в почве

Незагрязненная

0.97+0.02 48.50

почка

0.94+0.05 18.60 0.53±0.29 1,82.

и веках и почве 0.93+0,14 б.64 0.52±0.19 4.31 0.45+0.46 0.97

в листьях в почве

Загрязненная

0.75X0.17 4.41

почва

0.49+0.31 1.58 0.90+3.08 11.25-

в ветках в почве 0.53+0.42 1.26 0.54±0 41 1.31 0.24+0.54 0.44:

между содержанием азота и калия в загрязненной почве и в листьях 
растений. Однако строгая корреляция наблюдается не всегда и в боль- 
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шипстзе случаев зависит от свойств почвы, вида растения, а также от 
формы и соединений элемента.

Таким образом, воды рек Дебел и Шпох имеют неодинаковый хи
мический состав и по-разному действуют на питательный режим корич- 

.левых лесных остеппенных почв и содержание ХРК в растениях.
На почвах, орошаемых водами, загрязненными промышленными 

• отходами, растения имеют низкое содержание азота, фосфора п калия.
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СЕЗОННАЯ РИТМИКА ЛУГОСТЕПНЫХ И АЛЬПИЙСКИХ 
ФИТОЦЕНОЗОВ АРМЕНИИ

А. Н. ЗНРОЯН. К. Г. АФРИКЯН

Институт ботаники АН Армянской ССР. Ереван

Аннотация - Изучались особенности сезонной изменчивости лугостепной 
и альпийской растительности Армении. Выделены семь периодов их раз
вития. Установлено, что время закладки цветочных почек и степень ил 
дифференциации в основном определяют сроки и продолжительность веге
тационного периода, причем с увеличением высоты местности число видов 
с заранее заложенными цветочными почками закономерно увеличивается.

Ш|||1ПИ><ф|11— th ււոէմնւէւսիրվեք Ail Հայաստանի մ Աւրւքււււքհտնատուփ սւստ։>ւն ,u քին I։ 
սւ/ս/յաՆ բուսական Հ it 141[ ււէն Համ ա1քե րրս jlյունների սհզոնւսյին ղտրւյւււց մ ան 
ա .Ղ աՆ.■.'։։։/, ատ !/ո ։ [l յ niMi >,րր: Աւււսնձնււէէքվհք !.ն էիի տ էքjj են ո էքն հրի ղ:պպ։ս րմ ան յո!է 
շրջանն եր.

Պարէքվևք /., որ ձաղկտրողրորների հիմնաւքրման մամ անտկր հ ՆրաՆր ւքիֆք/ր!.ն^ - 
մտն աւ՚էոիէւէէէնբ հիմնակտնոքմ որոշոսք են վեպ1ւԱքացիոն ՀՐէ՚՚՚^՚Ւ ‘էամէք!։ mil երր և 
տէւողւււի յունր, /> ղեպ տերքւսնրի ր ւէւրձր ո։ թ ք ան աճի հետ որ ին աչափ ո ր են տճում 1 
‘աւիւորո բ հիմնաղրվէււ։) ժ 1է։ ղ կտր ո դր « ք!< ե րո ։[ տեսակներ/. թիվր.
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Abstract — Peculiarities of seasonal variability of meadow-steppe and 
Alpine vegetation o! Armenia have been studied. Seven periods of their 
development have been evaluated. П has turned out that the terms and 
the duration of vegetation period are mainly determined by the :i.*ne of 
Hower bud-putting and the degree of their differentiation, morco tr the 
number cl species with beforehand put flower buds increases with the 
Increase of the height ol Ihe locality.

Ключевые слова: сезонная ритмика, сообщества, фитоценоз. почки возобновления:

I Изучение ритмики развития растений различной бноэкологии помогает 
понять их адаптационную способность к среде обитания, что необходи
мо как для полной оценки отдельных экологических групп растений,, 
так и выявления закономерностей развития фитоцеиозов. Оно способ-

I сгвуст и решению таких важных проблем, как восстановление истории 
формирования растительности и ее современный генезис [3, G, 8—9]. В 
процессе исследования биопродуктивности нами в течение 1974—1984 it֊ 
изучался ритм сезонного развития основных лугостепных и альпийских 
фитоцеиозов Армении: г. Арагац, Вайк, Ширак, Ззпгезур. Мегрн, бас֊ 
сей и оз, Севан и др.

Материал и методика. При фенологических наблюдениях использованы методы, 
разработанные Щенниковым [Н], Бейдсманом [I՜] и Зайцевым [4] Для изучения 
характера перезимовки (состояние листьев, почек возобновления, их расположение по 
отношению к поверхности почвы п т. д.) осенью и весной растения выкапывали и про
водили соответствующие описания. Состояние генеративных почек списывали с помо
щью бинокулярного микроскопа по Серебрякову [10].

Результаты и обсуждение. Пугостепная растительность в Армении 
распространена на высоте 1800—2300 м над ур. моря. Лучше всею она 
выражена ла южном склоне, где поднимается до 2600—2700 м (г. Ара
гон), на северном склоне она сильно суживается, ; в бол« е влажных 
районах республики почти не проявляется. Здесь формируется в основ
ном умереннохолодный климат. Сумма осадков 600֊ 700 мм, сумма 
эффективных температур выше 10е составляет 1300—2000°, средняя 
температура воздуха 5°, а продолжительность безморозного периода 
105—160 дней.

Луростепи отличаются большим разнообразием и пестротой видо
вого состава. Например, па горе Арагац нами зарегистрировано 240» 
видов цветковых растений, относящихся к 161 роду и 36 семействам 
[5]. Соотношение степных и луговых форм в этих фитоценозах различ
ное, причем в более низких и ксерофнльных местообитаниях преобла
дают степные элементы, а в высоких и влажных—луговые. В луго- 
степном поясе растительные формации очень разнообразны, встречают
ся глазным образом злаковые, разнотравные, злаково-разнотравные 
лугостепн.

Альпийский пояс начинается с высоты 2600 2700 л я достигает 
3600 м, выше расположен субинвальнын пояс. Климат альпийского поя
са отличается суровостью. Среднегодовая температура воздуха—2,7°,. 
количество осадков 700-900 мм, сумма температур выше 10° достига
ет 900’, а продолжительность безморозного периода 60 85 дней.
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Основным типом растительности альпийского пояса являются лум 
и ковер, которые развиваются на всех более или менее пологих скло
нах и плато, покрытых мощными мел козе мл исты ми почвами горнолуго
вого типа. В связи со сложностью рельефа и экспозиций мезо- и мик
росклонов растительные формации па небольших растениях резко меня
ются. При этом сравнительно более сухие местообитания занимают ков
ровые группировки с преобладанием Campanula tridentata или Cha. 
maesciadium acaule. Эти группировки слагаются из видов Gnaphalium 
siipinuni, Pedictilaris sibthorpii, Astragalus incertus и др. На наибо
лее в.ажных и средневлажных участках Veronica gentianoides встре
чаю!.я группировки с преобладанием Taraxacum stevenii и Sibbal- 
dia parvijlora, слагающиеся в основном из Ranunculus aragazii, Ca
rina caucasicum, Cirsitim rhizocephaliun. Alchemllla grossheimii и др. 
Значительную площадь занимают также альпийские луга с преобла
данием Fesfuca vuria, F. ovina, X'ardus glalbriciilmis, ttellordlschloa 
polychroa, Carex oreophilla, Carex iristis и др.

Таким образом, сложность и расчлененность рельефа, высота мест
ности и другие физико-географические особенности Армении наклады
вают от печаток из характер ритма сезонного развития растений и рас
тительных сообществ. Растительность каждого пояса в течение веге
тации проходит ряд периодов развития, что проявляется главным обра
зом .֊; смене аспектов. Известно, что сезонное развитие растении и рас
тительных сообществ протекает в определенном комплексе экологиче
ских условий, с изменением которых меняется ритм. Анализ я сравне
ние климатических показателей с аспектом ценоза позволяет выделить 
ряд фенопериодов развития.

Ранне-весенний. Характеризуется появлением первых цветущих 
рани՛, весенних растений. Сюда входя! низкорослые, приземистые фор
мы, . явным образом эфемероиды, обладающие слаборазвитой корне
вой системой (до 20 см глубины), которые используют тепло призем
ного слоя воздуха и поверхности почвы, а также влагу верхних слоен 
почвы. В лугостенном ибясс (10.IV I.V) зацветают Merendera rad- 

deana. Gagea taurica, Puschkinia scilloides, Sell la sibirbea и др., в 
альпийском (25.VI 10.VII) Gagea uniSanfhos, Ranunculus aragazii. 
Primula algida и др. Нами установлено, что эти растения генератив
ные, почки закладываются и .дифференцируются осенью, т. с. в год. 
предшествующий цветению. Весной в лугостспных сообществах господ
ствует синузия ранневесеппнх эфемероидов, где па I м2 насчитывается 
около 200 растений. Ассимиляционная поверхность листьев составляет 
0,28 м-/мг, высота эфемероидов 5—10 см, покрытие 20—40%.

Разгар весны. В лугостенном поясе в этот период (I.V—25.V) 
ассоциации характеризуются зеленым аспектом с желтоватым фоном от 
цветущих Taraxacum officinalis. Draba brunifolia, Ranunculus po- 
lyantliemus. В альпийском поясе (10.VI1 25.VII) цветут C.hamaescia- 
dium acaule. Primula algida, Taraxacum stevenii и др. На разви
вающихся побегах многолетних трав раскрываются ассимилирующие 
листья, и травостой постепенно зеленеет.
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Температура воздуха в этот период низкая. В лугостеппом поясе 
в среднем она составляет 6,3°. в альпийском -3,6°. Влажность почвы 
самая высокая: па глубине 0—5, 5 15 и 15—25 см в среднем—49. 41, 
33% в лугостепном и 64, 53. 45% -в альпийском.

Раннелётний. В лугостелном поясе (25. V—20. VI) общий фо я тра
востоя зеленый. Активизируется процесс развития растений. Зацвета
ют и цветут более высокорослые растения: Muscat։՛ pienanihum, Л1уо- 

Sotls alpesiris. Ajtigd orientalis и др.: из кустарников - Prunus di
varicate., J uniperus depress։։. В альпийском поясе (25.VII -5.VI1I) 
продолжают цвести Taraxacum stevenii, Chamaesciadturn acaule, 
зацветают Pedicuiaris sibthorpii, Seduni tenet I urn и др. Аспект соз
дают также бутоны Campanula tri den tala.

Разгар лета. Во всех сообществах лугостепного (20.VI 25. VII) к 
альпийского (5.VIII—20.VHI) поясов разгар лета апогей развития 
растительности. Цветут основные фоновые растения, отчетливо выде
ляются основные ярусы фитоценоза. Начинается плодоношение и об
семенение раннелётпнх растений. В лугостепном поясе травостой бо
лее стойкий, проективное покрытие достигает 80 -90%. а высота 50— 
60 см. На I м2 насчитывается около 1300 побегов. Листовая поверх
ность составляет 1,72 м2/м2. В сообществах можно выделить 3—4 яру
са. Наибольшее количество особей отмечено в коврах—6000—8000 на 
1 м-. а на отдельных участках оно достигает 9000 |7]. Почти нее ков
ровые группировки имеют покрытие 80-90%, высоту травостоя 10— 
20см. В изученных ассоциациях ассимиляционная поверхность листь
ев составляет 0,86—1,16 м2/м2. Фитоценоз двухъярусный.

В Дугостепном и альпийском поясах это время наиболее благопри
ятного сочетания климатических факторов. Среднемесячная темпера- 
тура н':-.;уха в июле -августе в лугостеппом поясе достигает 17- 18°. в 
альпийском 8—9°. а максимум ее соответственно 32 и 21°; максималь
ная температура поверхности почвы GG и 55°.

Раннеосенний. В лугостепных (25.VII—25.V1I1) и альпийских 
(2О.\ HI 5.IX) сообществах у большинства растений начинают созре
вать ссмегч. появляется осенняя окраск-а листьев.

Осенний. В лугостеппом (25.VIII—15.Х) и альпийском (5.IX— 
20.IX) Т10ясах вся растительность принимает осеннюю окраску. Начи
нается массовое обсеменение и отмирание надземных частей растений, 

некоторых лугостепных и альпийских растений {Taraxacum officina
lis, Г. stevenii, Lotas caucasicus, Campanula tridentaia) изредка 
ш-блюда; тся вторичное цветение. Ойо осуществляется за счет цветоч- 
ных почек следующего года, которые закладываются уже а данном 
году [2].

Позднеосенний. Надземные органы большинства лугостепных и 
альпийских растений отмирают. Изредка встречаются растения с зи
мующими зелеными листьями, которые обычно нс создают фон.։.

Как свидетельствуют данные таблицы, сроки прохождения фазы 
цветения и продолжительность вегетации в значительной степени за
вися.’ от времени заложения генеративных органов и степени развития 
цветЙ! в ночке.
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Биоморфологичсскис показатели л у госте иных и альпийских ранг .нм

Название растений

За
ло

ж
ен

ие
 re 

не
ра

тн
вн

ых
 

ор
га

но
в

Ст
еп

ен
ь р

аз


ви
ти

я цв
ет

ка
 

в по
чв

е

Х
ар

ак
те

р п
ер

ез
и

мо
вк

и

Продолжитель
ность периода, 

дни

переходом на зиму до цве
тения

• I иегета-
1 ция

.4 у гост е п н ы е

Astragalus aureus Wil Id. 1 II 60 120
Astragalus lagurus Willd. - X Н 5Ь 120
Dactilts glome rata L. О CU О 52 110
Daphne transcaucaslca Pobed. X О А В 55 135
Potent Ila recta L. ՝JZ -&• = О 42 125
Fillpenduia ulmaria (L.) Maxim. ТГ Н н 41 109
/•. vulgaris Moeuch. = 2 ■V S- н 43 112
Verbascum cheiranthifolum BoiSS. “ я 3 52 130
Nepeta pannonica L. 2 ж о о 47 127
Hypericum perforatum L. У н 42 117
fictonica oricntalis L. f- о 68 118
B. grandif Iura Willd. е •— О 57 115
Juniper us depressa 8 lev. —I

Цветок диф- в 34
Salvia nemorosa L. и « S г ференннро- 3 37 122

в П X 3 !ван
Trifolium trichccephaium Bieb. О X S ° Цветок не О 36 102
T. alpestre L. U t- дифферен- о 33 105
Helichrysum ar menu m DC. пировав н 32 114

A льни й скис

Campanula tridentata Schreb. X о 22 74
Taraxacum slevenii DC. = = = = О 14 68
Veronica gentlanoides Vahl. о х® к-

5 °
Я “ X — « О 16 67

Primula aigida Adam ° с. ° О 10 60
Ranunculus aragaeil Gro$sli. о чО гз V О О 17 42
Sibbaldia semiglabra C. A. Mey. ■ « н 15 65

Примечание: 3֊ . им уют <: зелеными листьями; П—е недоразвитыми; О (имираю-
ь'имн; В -вечнозеленые растения.

По степени сформ крона нности и дифференциации пзеткоз перед 
уходом на зиму изученные растения подразделяются на следующие груп
пы: растения, у которых перед уходом на зиму цветочные ночки вообще 
нс закладываются; цветочные почки закладываются, но нс дифферен
цируются: цветочные почки дифференцируются до конца вегетационно
го периода.

По Геоморфологическим особенностям перезимовки: виды, листья 
которых в конце вегетации отмирают; растения, зимующие с МОЛОДЫМИ, 
недоразвитыми листьями, типично вечнозеленые растения.

Из 17-тн изученных лугостепных растений 12 осенью успевают сфор
мировать лишь вегетативную часть побега будущего года, у 5-ти форми
руется полностью и вегетативная, и генеративная сферы. Растения пер
вой группы—для цветения потребовалось 41—68 дней при продолжи
тельности всего вегетационного периода 109—135 дней, а второй — 
соответственно 32 37 и 102 122 дня.

Данные о степени сформ провинности и дифференцированности цвет
ка у ря,;н альпийских растений горы Арапац приводятся в работе Вос- 
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ианяна [2]. Установлено, что подавляющее большинство видов аль
пийских растений закладывает цветочные почки в го i, предшествующий 
цветению, т. о. перед уходом под снег. Это является хорошим приспо
соблением, обеспечивающим завершение цикла развития и условиях 
укороченного вегетационного периода. Для цветения этих растений тре
буется 10—22 дня, а весь biчепациониыв период составляет 60-7-4 дня.

Таким образом, с увеличением высоты mcciпости сокращаются про
должительность вегетационного периода и сроки прохождения феноло
гических фаз развития, задерживается наступление фаз развития, осо
бенно начало вегетации и, наоборот, удлиняется период зимнего покоя 
растений. Разница в сроках прохождения фенологических фаз более 
наглядна весной и летом, причем в лугостеппом и альпийском поясах 
разгар цветения и апогей развития травостоя наблюдаются летом и 
совпадают с наиболее благоприятными сочетаниями климатических 
факторов. С увеличением высоты местности н.ад уровнем моря число 
видов с заранее заложенными цветочными почками закономерно увели
чивается, причем закладка цветочных почек и степень их дифференци
ации в основном определяются временем цветения и продолжительно 
стыо периода вегетации.
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СПЕКТР ФОСФОЛИПИДОВ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ФРАКЦИИ 
ПЕЧЕНИ БЕЛЫХ КРЫС НА ФОНЕ ДВУСТОРОННЕЙ

П ОДД И АФ РА ГМ А Л Ь Н О И В А ГОТОМ И И
3. .1. АВАКЯН. .7. Л». ОВСЕПЯН. К- Г. КАРАГЕЗ ЯН

Ереванский государственный медицинский институт.
Институт биохимии АН Армянской ССР. Ереван

”1
Аннотация — Изучена динамика содержания фосфолипидного спектр:։ 
митохондриальной фрэкии.т печен.՛։ белых крыс после двусторонней под- 
диафрагмальной ваготомии Первая неделя постоисраинонного периода
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характеризуется уменьшением содержания основных фосфолппндов-г.։«це 
рндов при одновременном чувствительном увеличении количества лизрфос- 
фатнднлхолннов, обладающих мембранолнтнческмм лейст пнем В 30 ‘?0 й 
дни постопераннонвого периода происходит упорядочение фосфоли од
ного состава и главным образом уровня фосфатндилсерииов, кардиоли
пинов, лизофосфатндилхолнлон.

ILGnuitugjuU — llftlilfnijJuiitjt l.b/Juu)liw^ipiliqJil։{ l[utqin>inj f>i<i }рр; СЬи.п виишПни

/, и<ч[кпш1( uit&Lu&lijili цотч!' Jfiutnpnbqpftwi
quij/Ai i։iqhl{Uip(i uitu/tntbtuliniffjuib qfAiiiiJjiljiiAi։ thjll[jipii)Cl4inu»llllJj JpfuAi/i 1- 7 
ttpLpfib ptinpnj I ■IfyiJhiul/uib juAi

qmd. d it! ftp шЪш I ft [}[<!( wqtfbgnifl Jun! p а<?ич[шЛ нач-
pHthwlintfijutb J fund Hi J uibiutfjui qqiu]/i UiifL/iugJiuJ/4 li mi[fipU4,’.wirti։iIpuL

SO — 90 npbpp pltntfmqpi[niJ fcb //wz/J/» 4 ‘.(нТЪш^шЬтО фпифш-
m{։qli(uLp(t'libhp{<, l/itiprjfiajpiqfibbhp/l, iltqafynufyuiU>fiqfc(fuU[[ililitt.(tlt it ui t/mpqui ftf, 

I/in p q u:i[np it mJ p <

Abstract — The dynamics of the content of phospholipid spectrum of 
white rats liver mitochondrial fraction has been studied after bilateral 
subdlaphragmal vagotomy. The first week of postoperation period is cha
racterized by the decrease of the quantity of main pltpsphoUpIds-glycerl- 
dcs during simultaneous significant increase in the level of lysophosp- 
hatidykholines, which have membranolytlc properties.

In 30--90 days of postoperation period normalization o! phospholi
pid composition and mainly of the level of phospha tidy Ise: ines, cardio
lipins, lysophosphatidylchollnes takes place.

Ключевые слова: ваготомия. фосфолипиды.

Интенсивное развитие трансплантологии сопровождается совершенство
ванием многочисленных методических подходов, в том числе и неврэкто֊ 
мни как одного из обязательных атрибутов этой бурно прогрессирующей 
отрасли прикладной медицины. Немаловажна роль неврэктомии и 
терапии ряда гастроэнтерологических и печеночных заболеваний.

Адаптационно-трофическая роль вегетативной нервной системы, 
сформулированная в фундаментальных исследованиях Орбелн [•!, 5], 
продемонстрирована и в отношении регуляторных систем процессов 
тканевого метаболизма, катализируемых каскадом ферментативных ре
акций. Выпадение контролирующего влияния нервного фактора при 
частичной денервации печени оставляет непоправимый след в виде ощу
тимого подавления активности ключевых ферментов гликолиза, пенто- 
зофоофатпого пути превращения сахаров и различных этанов процесса 
окислительного фосфорилирования [6].

Современная научная литература не богата сведениями, касающи
мися расстройств различных звеньев липидного метаболизма, имеются 
лишь отрывочные сведения относительно роли вегетативной .нервной 
системы в регуляции процессов холестеринового обмена [7].

Задачей настоящего исследования явилось изучение изменений 
спектра фосфолипидов (ФЛ) в митохондриальной фракции печеночной 
ткани белых крыс при двусторонней поддиафрагмальной ваготомии.

Материал и методика. Опыты проводили па беспородных белых крысах-спмиах 
массой 180—200 г. содержавшихся на общем пищевом рационе. Животных оперпро-
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Ba.iii под легким эфирным наркозом Через операционную рану, полученную среднп- 
ныи разрезом брюшной стенки в области нижнею отдела пищевода, производили .юре- 
резку левой и правом ветвей обоих блуждающих нервов с удалением :х »:а протяжении 
2 мм. Гомогенизирование печеночной ткани производили из холоду в среде, содержа
щей 0,25 55 сахарозу и 0,01 М трис-HCl буфер с pH 7,4. Субклеточные органеллы 
отделили центрифугированием |1]: ядра- при 850 g, митохондрии—при 11000 g (в 
.счеши- 20 мин в центрифуге К-24). Фракционирование индивидуальных ФЛ произво
дили с помощью одномерной хроматографии в тонком слое силикагели марки КС К с 
•кипльзованием системы растворителей хлороформ:метамол:ам.м>ьзк в соотношении 
65:35:5. Идентификацию пятен ФЛ осуществляли использованием химически •-•истых 
свидетелей («Sigma», ОПА). Минерализацию липидного фосфора проводили в сре
де серной к азотной кислот с последующим пересчетом количества неорганического 
фосфата в мкг на 1 мг сухой массы |3|.

Результаты и обсуждение. Как показали результаты' проведенных 
исследований (табл.), 1—7 дни после двусторонней поддиафраг маль
вой ваготомии характеризуются статистически достоверным уменьше
нном содержания тотальных ФЛ в пределах 23—26% по сравнению с 
одноименным показателем у интактных животных. Аналогичные сдви
ги в значительно более выраженной форме обнаруживаются в 1-, 3- и 
7-й дни после операции в содержании фосфатндилхолииов (ФХ), фос
фат идилсеринои (ФС), фосфатид» л-гга иолами нов (ФЭ) и кардиолипи
нов (КЛ). Количественные изменения монофосфоинознтидов (МФИ) 
и сфингомиелинов (СФМ) при этом оказываются менее отчетливыми. 
Так, например, убыль содержания ФХ в отмеченные три дня первой 1. - 
дели постоперационного периода составляет соответственно 51, 53 ; 
47%, ФС-36. 31 и 12%, ФЭ—36, 28 и 21%, КЛ—44, 41 и 13%. в го вре
мя как уменьшение количества МФИ оказывается минимальным 15. 
3. 18%, что можно отметить и в отношении уровня СФМ, снижающего
ся всего па 5. 8 и 21% соответственно. Описанные сдвиги в картине 
ФЛ спектра митохондриальной фракции денервированной печеночной 
ткани представляют cyuieciвенный интерес, поскольку этим липидам в 
изученных органеллах отводится важное место как факторам, участву
ющим в регуляции активности мембраносвязанных ферментных систем 
дыхательной пели. В связи с этим представляют интерес примеры ис
кусственно достигаемой делипиднзации митохондрий [8, 9] с преиму
щественным исключением присутствия КЛ. сопровождающимся тормо
жением активности цитохромокендазы, сукцннатдегидрогеназы. глу- 
...'матдегилрогсиазы и структурной дезорганизацией НАДН-дегидро- 
геиазы.

Па фоне наблюдавшегося нами чувствительного уменьшения содер
жания изученных ФЛ (глицеридов) в ответ на производственную дву
стороннюю ваготомию бросается в глаза отчетливое увеличение в мито
хондриальной фракции печени количественного содержания лизофосфа- 
тилилХолннов (ЛФХ), свидетельствующее о наиболее вероятном повы
шений при этом активности фосфолипазы А2 л связанном с этим на
растаний пула неэстернфицироканиых жирных кислот. Последние и 
сочетании с увеличением уровня ЛФХ. с одной стороны, и с возраста
нием на этом фоне содержания липидных перекисей—с другой, прини
мают участие в формировании функционально активных комплексов,
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Динамика содержания фосфолипидов (в мкг липидного фосфора/м1 сухою остатка) и митохондриальной фракции печеночной ткани белых крыс о 
различные сроки после двусторонней поддиафрагмальной ваготомии

Фосфолипиды Контроль 
(К)

Дни после двусторонней иол диафрагмальной ваготомии

1 разн. 
К 3 ра зн. 

К 7 разн. 
К 30 разя. 

К
90 Р^“-

Монофосфоннозитиды 0.9*0.08 0.7+0.09* -15 0.8±0.06 - 3 0.7*0.07" -18 0.7+0.04" ֊15 0.8+0,04 - 8
Л н зофо с фат ид и л хол и к ы 0,7+0,05 1.4+0.05“ +95 1.4+0.07“ + 92 1.3+0.07* + 84 1.0 -0.09е +38 0.8+0.04’ 11
Сфингомиелины 1.4+0.06 1.3+0.07 - 5 1.3+0.03 ֊ 8 1.1+0.15° -21 1.3+0.09 — 4 1.3+0.12 - 6

Фосфатидилхолины 2.б4-|0.22 1.3+0.06 -51 1.2+0.12 -53 1.4+0.19* —17 1.6*0,13“ -39 1.9+0.17“ -25
Фосфатидиясернны 1.3±0.11 0.8+0.09“ -36 0.9+0.09* -31 1.1+0.12г ֊12 1.7+0.17° -33 1.7+0.14° +33

Фосфатидилэтаноламины 1.5+0.17 1.0+0.11 -36 1.1+0.13* -28 1.2+0.18г —21 1.4+0.17 — 8 1.2+0.12г -18

Кардиолипины 1.9+0.11 1.1 ±0.00" ֊44 1.1+0.13“ ֊41 1.1+0,08* ֊43 1.4+0.13* 26 1.8+0.09 - 6

Тотальные фосфолипиды 10.3+0.63 7.5+0.59* -26 7.8*0.66“ -24 7.9+0.59* -23 9.2+0.61* -11 9.6+0.63 - 7

Примечание: а—Р<0,001, б-Р<0,002, в—Р<0,01 г—Р <0,05, д-Р<0,02; в ос
тальных случаях отклонения от контроля статистически недостоверны.



Оказывающих ме.мбрянолитичёскбё действие в условиях патологии. Не 
исключено также, что отмеченные факторы выступают и з роли состав
ляющих, сложного патогенетического комплекса, приводящего к набу
ханию и частичной дезинтеграции печеночных митохондрий с последу
ющим исчезновением крист, разрывом внутренних и внешних митохон
дриальных мембран и пр. нарушениями, завершающимися сморщива
нием, развитием необратимых дегенеративных и функциональных рас
стройств п гибелью этих органелл [2].

Последующее развитие постоперационного периода характеризу
ется постепенной нормализацией уровня изученных фракций ФЛ. начи
нающейся в среднем с 7-го дня после наготомии. Примечательно, что 
обратное развитие описанных нами нарушений в изученных звеньях об
мена митохондриальных ФЛ характеризуется длительным течением. 
Несмотря на явную тенденцию к упорядочению, уровень основных мем
бранных ФЛ -ФХ статистически достоверно ниже, чем у интактных 
животных. К концу периода наблюдений содержание ФЭ в митохон
дриальной фракции денервированной печени претерпевает статистиче
ски недостоверные отклонения от нормы и свидетельствует о наступив
шем упорядочении в обмене этих соединений, количество ФС оказывает
ся даже ниже исходных уровней, и эго указывает на их участие в про- 
Неесах репарации как метаболически весьма активно обменивающейся 
категории кислых ФЛ.

Спад выхода ЛФХ в митохондриях денервированной печени ух • 
спустя ] месяц после ваготомии мы склонны рассматривать как пока
затель ингибирования активности фосфолипазы А2 с вытекающими от
сюда последствиями, выражающимися как в лимитировании интенсив
ности течения процессов деацилирования ФЛ и вовлечения освобождаю
щихся при этом неэстерифицированных жирных кислот в реакции сво- 
боднорадикального переокислення, гак ч интенсифицировании ткане
вых процессов взаимопревращений ФХ, ФЭ и ФС. Результаты наблю
дений, проведенных в I 3 месяцы восстановительного периода, харак
теризующегося мобилизацией компеисаторпо-приспбсобитёльных меха
низмов организма, подтвердили правомерность наших предположении, 
.уменьшение содержания ФХ в митохондриях денервированной печени 
белых крыс в отмеченные сроки постоперапионкого периода сопровож
дается относительной стабилизацией уровня ФЭ при одновременном 
чувствительном увеличении количества ФС. По всей всроя ।пости, раз
витие этих сдвигов можно объяснить быстро совершающимся карбок
силированием ФЭ, образующегося в результате деметилирования ФХ и 
превращающегося в ФС. Эти доводы, нуждающиеся в обстоятельном 
изучении и подтверждении, диктуют необходимость специального изу
чения динамики активности так называемой ФС-декарбоксилазы, ка
тализирующей обратимый процесс карбоксилирования ФЭ и декарбок
силирования ФС. что представляет, по-вилимому, одно из регуляторных 

веньев метаболизма ФЛ, ответственных в первую очередь за восста
новление структурно-функциональной архитектоники печеночных мем
бран. Это особенно необходимо при метаболических нарушениях, раз-
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•ыгрываюшихся и результате перенесенных экстремально-стрессорных 
воздействий на организм.

Изыскание соответствующих факторов и поиск методов целенап
равленного применения их при отмеченных состояниях организма, в 
частности при ваготомии, могут внести весомый вклад н достижение 
эффекта мобилизации механизмов, направленных на форсированное 
•восстоновление нарушенных функций данного органа.
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МАЛАТДЕГИД РОГЕ НАЗ НАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА КУР 
В ОНТОГЕНЕЗЕ

Т. к. ХАЧ КАЛИН, Л. .4. СИМОНЯН

Институт биохимии АП Армянской ССР. Ереван

Аннотация — Изучалась активность малатдегидрогеиэзы и субклеточных 
фракциях мозга кур ո онтогенезе. Наблюдалось постепенное повышение 
активности фермента в цитоплазме и митохондриях ո процессе эмбрио
нального я постэмбрионального развития мозга. Изменений оптимума pH 
не наблюдалось. Актнинэсть малатдегндрогеназы максимальна при pH 7.4 
и значительно подавляется при pH 6.0 на всех изученных стадиях разви
тия. Адениновые нуклеотиды подавляют активность обеих форм фермента 
на 20—40% в зависимости от стадии развития.

Ա-ւ»1Ո1սցխ<| — ՈւսոււէՆալւիրվել 1։ մ օղատղեհիղրՈղԼնաղա յի ակտիվսւքէյսւնր հավիրի 
ուղեղի ենքէարքյային ֆրակցիաներում ոնաողենեղոէմ ։ Դիտւքե[ է ֆերմենտի ակ- 
'ոիվուիլան աստիճանական րարձրացսէմ ցիտոսԱաղմա յո,,ք I, միտսրոնղրիում- 
ներօէմ ուղեղի սաղմնային և Հետսաղմնային ղարղացմսւՆ ւղրոցեսի րն()աց րոսք ։ 
Օւղաիմ ալ փոփոխովյոէն չի նկատվեր 1հսո։մՆասիրված փուլհրում
սւսլատղեհիղրողենաղայի ամենարարձր ակաիվուիյունր ղիտվել Լ pH 7,4 ■ ի ղեսլ- 
քՕէմ, որր զղալիորեն ճնշվւէւմ Լ pH 6,0֊ի ղեպրումւ ԱղենիՆայի՚Կ նուկլեոտիդնհրր, 
կախվաձ զարգացման աստիճանիդ. 20—40 ճնշսւմ հն ֆ!>րմ1մ/տի երկու
^ևերի ակաիվօւք) լոլՆրւ
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Abstract - The activity of malate dehydrogenase Kas been investigated- 
in subcelhikir melons о. lien՝֊ h’rsui in »n и'genesis. During the process 
of embryonic and pbstembryiniic development ol the brain a prug։ess;ve 
increase of the activity of the enzyme has hxn observed In mitochonJ 
ria and cytoplasm. The optimum pH has пл undergone any changes. 1՛ 
has been shown that activity >f malate dehydrogenase is maximum at p:L 
7,4 and is ՛igniflcantly suppressed at pi! 6.0 ;:t all .nv‘Stigated stages of 
development. Adenine nucleotides Inhibit the activity of both forms ot the 
enzyme to 20 4U per cent, depending on the stage of dcveb.pmcnt.

fyuowgue слова: >։« и։тиегидро.Ч'иа:ю. онтогенез.

Митохондриальная и цитоплазматическая малатдегпдрогеназы (МДГ)— 
дэа структурно разных фермента, широко распространенных в тканях 
животных. Они отличаются по внутриклеточной локализации. молеку
лярному весу [10, 13], Электрофоретической подвижности, изофермент- 
ному составу в по ряду кинетических свойств [11, 16]. Высокая актив
ность двух форм фермента и возможность транспорта малата через ми- 
тохондриальную мембрану обусловливают участие цитоплазма։ ическон 
и митохондриальной МДГ в переносе восстановительных эквизал штов 
через митохондриальные, мембраны: малат аспартатный шу<н клю
чевая система в окислении вмемитохондризльирго 11АДН.

В связи с определенной ролью 11ЛД-ма.щтдс1-i г.>огси-ззпых реакций 
к клеточном метаболизме изучение их в различных клеточных образо
ваниях представляет значительный интерес. В литературе имеется не
мало данных о свойствах МДГ различных тканей животных, таких как 
сердце, печень, почки [4, 5, 9, I I, 16, 17]. Однако очень мало изучен 
фермен! в гк-апи мозга, осоГенно у птиц, в том числе и ссльсхохозяй- 
сгвснных. Имеются скудные данные об изменениях активности рермсн- 
та и процессе эмбрионального развития животных. В доступной 
।им литературе мы не нашли работ, касающихся динамики активности 
МДГ в субклеточных фракциях мозга в ходе онтогенетическою разви
тия кур. Имеются лишь данные о МДГ в гомогенатах нервной ткани. 
Отсутствуют также данные об активности фермента и зависимости от 
концентрации водородных ионов в среде инкубации на разных стадиях 
развития организма. Исходя из этого, мы предприняли эксперименты 
ко изучению становления и некоторых сторон регуляции малатдегидро- 
։Сназной активности мозга кур ереванской породы в течение их онтоге- 

! нетического развития. Эта порода получена в Институте физиологии 
нм. Л. \. Орбели ЛИ ЛрмССР и получила широкое распространение в 
нашей республике п за ее пределами. Это куры мясо-яичного направ- 

i левия, отличаются высокой жизнеспособностью и перспективны в про- 
мишленпем птицеводстве [1. 2]. Однако до настоящего временя со
вершенно tie затронуты вопросы изучения биохимических механизмов 

I В отдельных тканях этих кур.

Материал и .иегоОина. Опыты проводили на 13-, 17-, 20-дневных эмбрионах, 5-днеп- 
пых пыпдятзх и половозрелых курах. Ткань мозга гомогенизировали з Ю-кратлом обк- 
<М:- 0.25 М сахарозы. Ядерную фракцию осаждала при Ю g п течение 10 мин, мн- 
•охмидрнальную фракцию 20000g Полученные •.т.ююндрнн промывал:: 0.25 М си
лароз,oft и разрушали добавлением 0,1%-ного раствора тритона Х-100. Активности 
нптохондриальнон МДГ определяли в суперяатяитс, полученном посла центрифугиро-
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нуклсот 
концепт

показа;

иання обработанных тритоном митохондрии при 100000 р. и течение 30 мину։ Для пл 
лучения чистой цитонлаЗматической фракции, не содержащей микросомных и зр 
частиц, постмитохондриальвын супернатант центрифугировали при гех же ус 
внях [3].

.Активность МДГ определяли спектрофотомстрнчески в реакционной среде еле 
Кмцсго состава К-фс>сфэтный бучрер—0,1 М (pH 7,1). оксэл»>ацетат--0.5 мМ. НАДН 
0.2 мМ [15]. Объем смеси 2 мл Активность фермента определяли по изменен! 
содержания НАД при 340 нм на спектрофотометре марки с5ресогс1 1А՜ У;ь» и вырэ 
жали в мкмолях НАД/мг белка/мнн [3]. Белок определяли по методу Лоури 
сотр [12].

В отдельной серии опытов изучали влияние pH среды и адениновых 
ла активность МДГ Адениновые нуклеотиды использовали и к .щечной 
иин 2 мМ

Результаты и обсуждение. Результаты исследований 
(рис. 1), что активность НАД—МДГ в митохондриях мозга курины 

по мерс их развития. В мозге зрэмбрионов прогрессивно возрастает

Рис. 1. Изменение активности Л\ДГ а суб՛ 
фракциях мозга кур в онтогенезе. I—и 
гохопдрналънзя МД Г. 2—иитоплазмати-х* 

ска я МДГ.

лых кур активность фермента в два раза выше, чем у 13-днсвных эм
брионов. Примерно такую же динамику активности МДГ в гомогека 
:ах мозга при развитии,других пород кур наблюдали 11аоап тес-Мора 
лес [15] и Соломон [19].

Уровень малатдегидрогензэной активности в цитоплазме в иачЙ 
плодного периода (13-й день) значительно ниже, чем в митохондрия 
Небыстрое повышение активности цитоплазматического фермента 
плодном периоде приводит к тому, что в конце эмбриогенеза и у з 
лых кур она достигает большей величины по сравнению с активност 
митохондриальной формы.

Онтогенетические исследования показали, что но мере созревания 
кур повышается уровень окисления глюкозы через цикл три карбоионы 
к» лот [15]. Таким образом, устойчивое повышение активности МД 
мс.л'з, вероятно, связано с изменениями в метаболизме развивающее 
ся организма, в частности, с постэмбрноиальным сдвигом в сторо 
аэробных путей окисления.

В литературе приводятся разные данные, касающиеся влияния pH 
среды на активность различных МДГ. Цитоплазматический фермент 
из почек быка проявляет максимальную активность при pH 7,8—8.0, 
митохондриальный—при 9,0 (в трис-НС буфере) и 7,8 (в К-фосфатж»։ 
буфере) [8]. Мы получили четкую зависимость активности обеих форм 
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фермента от pH с оптимумом при 7,4. Повышение и понижение pH сре
ды неодинаково влияют на активность МДГ мозга кур в онтогенез? 
(рис. 2). В кислой среде она резко издан (на 40—60%), а при значе
ниях pH ниже оптимального но изменяется у эмбрионов (рис. 2. а) и 
лишь па 20-30% снижается у цыплят и взрослых кур (рве. 2, б, и).

Рис. 2. Влияние pH среды на активность МДГ йозгя кур в онтогенезе
•1 -ЗО-дневпыс эмбрионы. б- 5-лневные цыплята, в поленозрелыс куры.

I - митохондриальная МДГ, 2—цитоплазматическая МД1.

Поданным некоторых-авторов [21], изменена. pH влияет ни .ас
социацию димерных молекул фермента: при низких значениях pH для 
сохранения димерной формы фермента необходимо повышение концен
трации белка.

В отдельной серии экспериментов мы изучали влияние адениновых 
нуклеотидов на малиндегидрогеказную активность митохондриальной 
и цитоплазматической фракций мозги кур в конце эмбриогенеза (20- 
1нсвн>? эмбрионы), и раннем постнатальном периоде (5-дневные нып- 
лятз) и зрелом возрасте.

Известно, что некоторые НАД-зависнмые дегидрогеназы чувстви
тельны к -адениновым нуклеотидам [18, 20]. АТР, \ДР и АМР явля
ется конкурентными ингибиторами МДГ [6, 14. 20], в концентрации 
֊ ■ М они ингибируют активность очищенного фермента митохондрий 
сердца быка на 50 60% 114]. 11о данным Сирот и сотр., АТР, АДР и 
АМР шгябнруют МДГ из М. 1пт"а1Г| соответственно на -10,70 и 15'1(20].

Как показали наши эксперименты (рис. 3), активность цитоплаз- 
М։йтнческой и митохондриальной МД1 мозга кур также подвергается 
влиянию адениновых нуклеотидов, однако они теряют нс более 40% 
своей активности. Надо отметить, что в исследованных нами возраст
ных группах наблюдаются некоторые различия: к ингибиторам более 
чувствительны ферменты мозга эмбриона.

В литературе нет единого мнения о механизме действия адениновых 
нуклеотидов на МДГ. Некоторые- исследователи считают, что они ин
гибируют митохондриальную МДГ печени цыпленка образованием фер
мент-ингибитор непродуктивных комплексов (так называемые <1еаб- 
еш] комплексы) [6], причем нуклеотиды и НАДИ конкурируют за один
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и тот же связывающий центр [20]. Диксон и Уэбб считают ингибиро
вание МДГ 1адениновымн нуклеотидами частично конкурентным [7], 
однако вопрос о механизме (ействия этих эффекторов пока остается 
открытым.

LMUЛ?OXOнд')U и

а б в

□ л ^АТФ (ПП АОФ ОЛ/-Ф
Рис 3 Влияние адениновых нуклеотидов на активность МД1 мозга кур 
в онтогенезе, а 20-дневныс эмбрионы, б -5-днскныс цыплята, в—полово

зрелые куры.

Что касается физиологической роли адениновых нуклеотидов как 
ингибиторов МДГ. то здесь мнения разделяются. Санвал считает, что 
они могут быть использованы только для кинетических исследований н 
их ингибирующее влияние вряд ли имеет физиологическое значение 
[18]. Так как ингибирующие эффекты обнаружены в отношении всех
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трех их лестядов. трудно определить их специфическую регул игорную 
I роль.

Л И Т Е Р А Т У Р А

I. Карапетян С К. Биологические основы повышения продуктивности в пути интен
сификации птицеводства п Армянской ССР Ереван. 1962.

2. Карапетян С. К. Гукасян .W. Н Ереванская порода кур. М„ 1976.
3. Методы биохимических исследований, Л , !982
•1. Ваго j., Cortes .-I., Вота I J. Ini. J. Blochem-, /5, 463—469. 1981.
5. Busquets M., Bara J., Cories A., Bezel J. In։. J. Biochem.. Hi, 823—8.>5, 1979.
6. Casado f.t Cortes .4.. Bozal J. In։. J. Biorhem.. //. 437—447, 1980.
7. Bison M.. Webb E. C. Ennymes, London, 1966.
8. Ihipourque [).. Kun E. Eur. J. Biochem., 6. 151 155, 1958,
9. Eldaque .4.. Cories A., Bozal J. In։ J. Biochem.. 13. 1027-1031, I98L

10. Grow К. E., Drdgglns T. J., Bait R. D., Hardman At J. J. Biol. Chern.. 277. 
14217-14225, 1982.

II. Kitto G. B. Kaplan A’. 0. Biochem., .7. 3966-3930, 1966.
12. Lowry O. IL, Rosebrottgh N. J.. Farr .4. /... Randall R. J. .1. Biol. Chern . 193. 

265 - 275. 1951.
13. Mann K. G. Vestllng C. S. Biochem Biophys. Acta. I.՛!/, 567 569. |968.
14. ''Iza ,V. B., Shore J D. Arch. Biochem. and Biophys.. /57. 360 365. 1973.
IS. Pasantes-Marales IL. Klethl J., Urban P. F.. Mandel P\ J. Neurochem., /9, 1183 — 

1188, 1972.
16. Phyllis Greenfield E. J. J. Exp. Zool.. 174. 115 123. 1970.
17. Rinaudo At T., Glunta C. Enzymdlogia, 33, 201—210. 1967.
IS Sanwall B. D. J. Biol. Chein.. 244. 1831-1837. 1969.
19. Solomon J. B. Biochem. .) 70. 4. 1958.
20. Sprott G. D., McKellar R. C„ Shaw К. M , Giroux J., Martin W. G Can. J. 

Microbiol.. 25. 192 200. 1979.
21. Wood 1J. C., Hodges С. T.. Harrison J. H. Biochem and Biophys. Res Com

mune. 82. 943-950. 1973.

Поступило 4.1 1985 г.

Биолог, ж. Армении, т. 39. № 6. стр. 497 502, 1986 УДК 581.175

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИТОГОРМОНОВ С ПЛАЗМАТИЧЕСКИМИ 
МЕМБРАНАМИ КЛЕТОК КОРЕШКОВ КУКУРУЗЫ

Г. Т. КАЗАРЯН. Г. И ХАЧАТРЯН

Ереванский государственный университет, кафедра биофизики

Апншания — Исследованы изменения мембранного потенциала клеток ко
решков кукурузы при действии увеличивающихся концентраций гибберел
лин.>. ауксина и кинетина Показано, что добавление первых порций фп- 
тогормонов приводит к преходящей гиперполярнзаиии мембраны, ио-ви
димому, связанной с активацией элсктрогенных насосов клетки, последу
ющее ущ'лнченис концентрации фитогормонов вызывает частичное инги
бирование активных систем тереноса. По своему хенствиго на величину 
МП фитогормоиы составляют ряд: кннстин>ауксин >гиббереллин.
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Ս.քւ111ւււ|!ւ)|>ա — '-'ույց Լ տրված. որ ֆ/ւտոհորւէոններ/ւ լսոաք/ւն չւսվււսրսւնակներյւ 
տվե(ացմւսն զեւզրոլմ զրանցվէէՀմ է, ՄՊ-քւ '.քւպերւզՈԱարխյաց/ւայի մեծության ifinp- 
րացում I Ենթադրվում Լ, որ Հխւյերււյոյյւորքւզաց/ւայքւ մեծության փոքրացումը պայ
մանավորված Լ սւեզափոքսման ակւոիվ սխււոեմների մասնակ/ւ արզեւակմամրւ Ifuur 
հքւսք[ւյւպոյյար1>զսէց[ւայ[ւ մեծության վրա ֆիտոՀորմ ոնների ազդեցության արդյու- 
նավե աոլ թ > րւ,}ւ ֆ{> ւոո Հորմ ոններր կարեյի ( ւոեղարսւշխեւ Հետե յա/ շարք՛ով. կինե- 
ւ՚ւք՚ն J- in ու րսթն > դ/։/> Л yr A հ/՚Խ»

Abstract — It is shown (hat in case or addition of first portions Of phy- 
tohormones the value of hyperpdlarization ol membrane potential decrea
ses. I'he suggestion Is made that the decrease of hyperpolarizaiion value is 
partially due tn inhibition of active transfer systems. According to their 
Influence efficiency on hyper polarization value one can form a series of 
phytohormones: kinetin > auxin > gibberellin.

Ключевые слова: мембранный потенциал, корешки кукуруш. фитигармойы.

В работах последних лет [7 -13, 15] четко прослеживается тенденция 
к исследованию вопроса о взаимодействии растительных гормонов с 
плазматическими мембранами клеток высших растений. Показано, что 
фитогормоны, в частности ауксин, способствуют усиленному притоку 
калия, аминокислот и сахаров, вызывая в то же время растяжение каст- 
ток. Установлено, также, что ауксин способствует развитию гиперпо
ляризации мембранного потенциала. Исследуя электрофизиологические 
характеристики клеточных мембран, мы показали [3, 6], что t иперполя- 
ризация развивается за короткий промежуток времени (до 8 мил.), а 
затем мембранный потенциал снижается до контрольных значений. 
Кратковременная гиперполяризация может быть объяснена, в первом 
приближении, включением анионных насосов.

Зиепт-ара [18] показала, что все три фитогормона вызывают гипер
поляризацию МП и подкисление внешней среды; предполагается, что 
плняние фи гогор.моноз на трансиорз ионов обусловлено •активацией Н - 
Л Т Фазы.

В настоящей работе представлены результаты сравнительного изу
чения увеличивающихся концентраций гиббереллина, ауксина н кине
тина на кинетику изменения МП корневых клеток кукурузы.

Материал и методики. Методы получения грехдневных проростков к регистрации 
мембранн. .. потенциала ..писаны ранее [2]. В экспериментах использовали: 10 ֊G М 
раствор иббереллпн.т (СССР). 2,3x10 -5 М раствор ауксина (t-Sigrna», ISAt и 1’1 ;М 
раствор кинетина («Хсмапол», ЧССР). Контрольные значения МП измеряли а рас-: 
тпоре 1.0 мМ КС1֊гО,25 мМ CaSO4. На такой же смеси готопнлн растворы фитогор- 
мопон, pH всех растворов находился в пределах 5,4—5,7, Увеличение концентрации ՚Խւ֊ 
иц-ормолов в перфузионной камере осуществлялось внесен опреде к .них норпин 
(10(1 мкл маточного раствора). Таким образом, и перфузионной камере получали со
ответствующую конечную концентрацию того или иного гормона.

Микроэлектроды с диаметром кончика 1,0 1,5 мк.м, заполняли ЗМ рэствором KCI. 
Собственный потенциал кончика микроэлсктрода находился в пре,.их 0. 10 мл. 
Браковали те мик;>о-֊лектроды. и которые но время измерения проникал, цитоплазма. 
В контрольных экспериментах микроздектрод вводили в клетку и МП р.гкстрнропали 
г. течение 60 мину-. О локализации кончика микроэлсктрода в клетке су .тли н՛.՛ .ւ՚. ..:ւ- 
'.ине и стабильности отводимого потенциала.

В каждом варианте измеряли МП 25—30 проростков. Статистическую обработку 
полученных данных проводили .методом Стьюдента.
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Результаты и обсуждение. На рис. 1 приведены данные о характе
ре изменения МП при увеличивающейся концентрации гиббереллина. 
Внесение в перфузионную камеру 1 порции 10 6 М раствора гибберел

измеренакак к/о

Рнс I. Влияние различных порций гиббере.глина (10 «М раствор) па .МП 
клеток корешков кукурузы. Здесь н далее* стрелками отмечекы моменты 

замены экспериментальных растворов на контрольные.

лила приводит к гиперполяризации МП п<а 25—30 ми. Черс« 10 мин он 
снижается до контрольных значений. В лот момент вносится Н лор 
дня. При этом величина гиперполяризации уменьшается до 20 м в. При 
внесении III порции она снижается до 8—10 мя и пол поел ыо отсутству
ет при внесении IV порции. Замена экспериментальных растворов на 
контрольный приводит к повышению МП на 5—8 мв.

При внесении 1 порции 2,ЗХ10:'М раствора ауксина величина гипзр- 
поляризации составляет около 30 мв (рис. 2). Внесение II порции при
водит к уменьшению ее до 10—12 мв. При добавлении III и IV пор
ций гиперполяризация полностью исчезает. Необходимо отмстить, что 

'после каждой порции МП приобретает значения, которые ниже конт
рольных на некоторую величину ДЕ. Замена раствора ауксина на кон
трольный приводит к восстановлению \АП до исходного уровня.

(Характер изменения МН при действии 10՜- М раствора кинетин:՝, 
несколько иной. Данные, приведенные на рис. 3, показывают, что при 

снесении I порции раствора кинетина происходит
величина которой равна приблизительно 30 35 мв.

гиперполярнзания, 
При внесении II

иорци.ч регистрируется деполяризация, ДЕ которой (разница между 
контрольными и экспериментальными значениями МП) составляет 35— 
45 мв. Замена раствора кинетина па контрольный приводит к воссга- 
новлеиию МП до контрольных значений.
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Из приведенных данных видно, что число гиперполяризационных 
ответов наибольшее при действии гиббереллина в наименьшее—кине- 
чина.

Таким образом, но силе действия на генерацию электрического по
тенциала фитогормоны можно расположить в следующий ряд: чине- 
тин>ауксвн> гиббереллин.

время измерения. мин-ю

Рис. 2. Влияние различных порций ауксина (2,3x10—>.М раствор) на 
.МП клеток корешков кукурузы.

Выше было показано, что физиологические концентрации фитогор- 
моиов вызывают гиперполяризацню МП. Указывалось также, что по
добные изменения потенциала обусловлены, вероятно, актива цией ион
ных электрогенных систем переноса, локализованных на плазматиче
ский мембране. Необходимо отметить также, что активность ионных 
электрогенных систем находится в прямой Зависимости от кощентра- 
нин фитогормонов; наблюдается классическая колоколообразная за
висимость активности этих систем от концентрации исследованных фн- 
тогормоиов.

Уменьшение МП при увеличивающихся концентрациях фито.ормо- 
нов может быть обусловлено измененном проницаемости мембраны для 
потеицва.чобразуЮщнх катионов или анионов в: швей среды. Фаза 
деполяризации может быть результатом непосредственного влияния от
носительно высоких концентраций фитогормонов но электрогепные снс- 
темы. Возможно, однако, что деполяризация МП фитогормонами свя
зана с нарушением целостности липидного матрикса мембраны, •п’о* 
привело бы к шунтированию потенциала, генерируемого насосом. 0՛ 
такой возможности свидетельствуют данные работы [5], в которой по- 
казано индуцирование фнтогормоизмй каналов проводимости на бпелой? 
ных липидных мембранах. Если допустить, что коэффициенты прони
цаемости нс изменяются при действии фитогормоиов, то наблюдаемые՝
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вменения нонспсцифнчсскнх свойств плазматических мембран могут 
быть связаны с активностью ионных электрогснных насосов, существо
вание которых на основании
казанным [I, 4, 14, 16, 17].

результатов ряда работ можно считать до-

Можло предположить, что уменьшение величины гиперполириза
ции обусловлено насыщением ЛТФ-ззиого комплекса мембранных си
•.тем молекулами фитогормонов. Таким образом, отсутствие гинерпо-

Рнс. 3. Влияние различных порций кинетина (10 АА раствор) на МП кле
ток корешков кукурузы.

ляризации есть результат частичного ингибирования активных систем 
переноса. Наблюдаемые изменения МП при действии увеличивающих
ся концентраций фитогормонов обусловлены неодинаковым режимом 
Рч1боп>1 ионных элсктрогенньгх насосав.
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ФОТООКИСЛЕНИЕ И ХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ 
ОСТАТКОВ ГИСТИДИНА И ТРИПТОФАНА 
В АРГИНАЗЕ ПЕЧЕНИ ЭМБРИОНОВ КУР

Т. Г. АРУТЮНЯН, С. А. КАРАПЕТЯН. 4 Ж АБРАМЯН. .1. Л1 ДАВТЯН

Ереванский государственный университет.
кафедра биохимии и проблемная лаборатория сравнительной и эволюционной биохим:

Аннотация — Фотоннактниацн» и ингибирование очищенной аргиназы пе
чени 18-лневноп> куриного эмбриона специфическими модификаторами ди- 
этнлпнрокарбинатом и N-бромсукинннмидом указывают на значение ос
татков гистидина и триптофана н проявлении активности фермента 
Субстрат защищает модифицированный фермент от инактивации. Сделано 
предположение об участии этих аминокислот в формировании активного 
центра и поддержании нативной конформации фермента.

Н.Г|П1пи։<|1иг Հավի IS օրական սաղմի (յարղի մարրվաձ արդինաղայի £ииги- 
ինակտիվացիան և րնկձււսէ ր յուրահատուկ մոդիֆիկատորներով' դիԼթիլպիրոկար- 
րոնատով It -րրոմսուկցինիմիդով, ЦпЧд են տայիս Հի nut ի ղին ի և տրիպտոֆանի 
մնացորդների դերր ֆերմ ենտի ակտիվոէթ յան դրսևորման ղործումւ Սուրստրատր 
ւդաչտ որոնում Հ մոդիֆիկացվաս ֆերմենտը ինակտիվացումից; Ենթադրվում Լ. որ 
վէ-րոհիյյայ ամինաթթ ուններր մասնակցում են ֆերմենտի ակտիվ կենտրոնի ձևա
վորմանը ե նրա րնական կոնֆո ր մ ա у ի ա յի պաՀպանմանրւ

Abstract — PhotoInactivation and inhibition oi 18-days hen embryo liver 
purified arginase by specific modlficalors (diethylpyrocarbonatc and 
N-bromsuccInimid) point out the Importance of histidine and trlptophanc 
residua tor the expression of enzyme activity. The substratum protects 
the modified enzyme from inactivation. It is supposed that these amino 
acids participate In the formallon of active centre and supporting <»( the 
enzyme native conformation.

К.иочеаые слова: эмбриогенез кур. аргиназа, изоферменты^ модификаторы.

Метаболическая роль аргиназы из тканей различных организмов опре
деляется их физико-химическими, кинетическими сиойствами [2, 8. Г2|. 
а также строением и свойствами активного центра |5. 6, 8, 9, 15]. К]
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часгожнсму иремсни метолтип
егрукприме фуо^ модифямтин исмеловмы
нПЩП «чьими, омнщешы ;... ‘10'"' °MW‘"IMM ;|МИ"ОК"С' 
|3 6, 9| Пикетно большое...............................""^ Ч»4с. кролик։., быка

linn mine ° l4®14'11101*. избирательно втаимодей-
1 .ми к беи * 4 ՝Л4ОВ,1ЯХ с отдельными аминокислотными
^ Г к . пп^^^ ““’““ «"““Т™» -Ч-.— SIL

111 ,„„„„,„. iim,, 1’ф111 “Г**"'3- «илола триптофан......|.еншы1он груя-
111 , , 'а։оЛ։| гистидина, г-аминогруппы лизина, гуаниди-

* Тин 'l'^ W^*®WI։»l(Ux ‘руин лсш.р.липоион и глутами
новой кислот |4, 91, ' ■

Ц< ii.io пастояннди исследования являлось выявление роли гисти- 
двпоных, триптофановых остатков в проявлении активности очищенной 
“Р™"’1™ ....... .. куриного эмбриона.

.Murn« ' i u юг, Писа Обы-ктом исследований служил аибриоя кур пороли лег- 
гори. Исследовалась пе^нь ьмбрншюЯ кур |8-ГО дни раинтв»

рпим ii.io .и к ина՝, и, II Лс.юк определили рапсе описанными методами П]
лсмрофо|н « проводили и щелочной буферной системе, рекомендованной Ори- 

сте ион и д*инсоч [И]. Сенсибилизированное красителем фотоок веление аргании 
приводили в открытой терчоствтировпниой кювете диаметром 3,5 см при постоянном 
перемешивании с помощью магнитной мешалки (20*) Растворы ферменте с метилено
вым еиниы и мл) облучали видимым светом (дампа накаливания 150 »т) на рассто
янии 1о си ог основании кюветы. Модификацию Днетилннрокарбониом (ДЭЛ) про
водили при pH 6,0, химическую модификацию (Сбромсуивинимидом (БСИ) осуществлю 
ли при pit 9,5 (13] Модификаторы вносились перед добавлением аргинина

Результаты и обсуждение. Ранге .гачи было установлено, что в пе
чени развивающегося куриного эмбриона изоэнзимный спектр аргиназы 
претерпевает определенные изменения: из двух инков активности к коп
ну эмбриогенеза остается пик, который но молекулярному весу, физико
химическим н клиническим свойствам соответствует неуреотелическоч 
аргиназе (I]. Аргиназа печени 18-дневного эмбрион., была выделена 
нами по схеме, приведенной и таблице.

Очистка аргиназы печени IB-диевпых аибриопов кур

& и 
5 ч 
^

5 йг С »
25? ?
= 2 о =

14 Ж г
и 
3 
X

Этапы

я
я

е
О

aS 5 
= SS3 
а £35 
ж ч » Я

S = 
и о

Гомогенат 140 9560,0 496.7 0.051 100

Ацетоновый порошок 90 4092.0 278.3 0.068 1.3 55.6

Хроматография нл ДЕАЕ- 
пеллюлотс 30 698.0 242.7 0.35 7.0 48.5

Термообработка 25 163.4 216.5 1.3 25.5 43.3

Высаливание сульфатом 
аммония и гельфильтра
ция па сефадексе 0—100 31 19.8 138.8 7.8 153.0 27.9

Но указанной схеме нам удалось очистить аргиназу печени 18 днев
ного куриного эмбриона л 153 раза. Из ИЮ эмбрионов было выделено 
45,5 г печени. Очищенный препарат фермента содержал 19.8 мг бел-
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ка с удельной активностью 7,8 мкмоль/мг. Степень очистки определи- 

ли электрофорезом на полиакриламид и проявлении активности ар- 
Изучение роли гистидиновых ^а™® ^ ^ ։| химической мо-

гииазы печени эмбрионов проводили фотоокнслением
дификацией в присутствии ДЭП.

полить к избирательной модификации имидазольных групп {14). Кро
ме того, на чистом препарате аргиназы быка показано, что наиболее 
чувствительными функциональными группами, снизанными с активно
стью фермента, в данных условиях являются остатки гистидина [3].

Облучение раствора очищенного из печени кур фермента (при 
pH 9.5) видимым светом и присутствии метиленового синего (2,5- К 5 М) 
приводит к значительному снижению активности аргиназы. Необду
манный раствор аргиназы с метиленовым синим полностью сохраняет 
активность фермента при любых концентрациях красителя (3). На 
рнс. 2 показано, что падение активности фермента находится в прямой 
зависимости от продолжительности облучения.

Фотоокнсление аргиназы, сенсибилизированное метиленовым си
ним, было проведено в присутствии субстрата, лизина и орнитина (50 
мкмоль на пробу). Лизин и орнитин (рис. 2) в одинаковой степени не
значительно предохраняют фермент от инактивации. Аргинин в тех же 
условиях в первые 30 мни защищает фермент на 80—90%, а к часу 
остаточная его активность составляет 50%. Выявление защитного эф
фекта субстрата позволяет предположить, что фотоокисляющиеся груп
пы находятся в составе активного центра фермента.

Инкубация аргиназы с ДЭП (10 ‘ Ю * М), который при pH 6 0 
избирательно взаимодействует с имидазольным кольцом гистидина в 
белках [10], незначительно снижает активность фермента Помер՞ 
возрастания концентрации реагентов (10 > 1о « 1.4 М) происходит 
полное инактивирован не его (рис. 3).

Изучение кинетических свойств изоэнзимов аргиназы [1] показало, 
что изоэнзвм аргиназы печени 18-дкевпого куриного эмбриона в отли
чие от уреотелической аргиназы, для которой лизин и орнитин’являют- 
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С\«ЛкИ\лтм1иЛМИ пт1,1։ЛН^ ИС ’'’’НМОЛгИгТнуГГ С ус ШНШиМИ 
4М , Ml,' ‘"'’ьо п условиях низких концентраций ДЭН. ми 
,ы ,п. цосп, фсрмопл подпилена на 20 30%, лизни и орнитин углуб-

Рис 2. Фотокпактноаипя очищенная аргпиаш печени 1в-дмпюго курино
го эмбриона а присутствии иетяяапового синего (МС)

Рис. 3 Влияние ДЭН на очищенную аргиназу печени 1Вднсяиого кури 
■ого эмбриона.

ляют инактивацию фермента (на 50%). Мы склонны считать, что мо
дификация фермента, обусловленная влиянием ДЭП. приводит к кон
формационным изменениям, при которых, вероятно, облегчается ни-
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ВЛИЯНИЕ АГАРА НА АЗОТФИКСИРУЮЩУЮ 
А КТИ В НОСТЬ АЗОТОВА КТЕРА

В. Г. НИ ко гос ян

Институт микробиологии АН Армянской ССР, г Лбоаян

Аннотация — Показано, что наличие агара в питательной среде способ
ствует заметному повышению агютфнкенруюшен активности азотобактера, 
максимум которой проявляется при концентрации агара 0.5—1.0%. Азото
бактер. выращенный на згаризованных средах, обладает о два раза боль
шей азотфиксирующей активностью, чем на жидкой среде. Существен
ные изменения происходя.՛ также в динамике нитрогеназной активности и 
зависимости от характера питательной среды.

Ասսաաց|ա, — Snij.tf Լ արվեք, որ սննքքէսմիջավայրում ագարի ներկա լուք! լոմեր 
Նսյաստոէմ Լ էոգոաարակտերի ազոաի ֆիրսմահ ա 1րււիվու()jiult ЫцишЬ։/։ րուրձրստց- 
յ^նչ՛. որի մսւրՁիմամՆ ի հաշտ Լ եկեք ւսրքարի 0,5 — է .0% խսւությահ ւշեո/րոէմ։ 
Ադսւրսւշյւն մքւջւսվսէյրում nthlitft/ini սւէքոաաբակտերի ազոտի ֆիրււմտն ակւոիվու - 
ftjtultp .հդուկ միջավայրի համեմաա երկու, անրրոմ ավել Լէ Էական ւիոփոիւուք/լուն- 
li/.f! !.Ն ո:1.զի Ոէնեբել նա1- նիւորոէլենազոէյի՚հ ա1րւ<իւ[ր>է() յաՆ զինամիկալոէ մ’ կւոիէ- 
ված ոննդամիջավայրի բնույթից/

Abstract — It has been shown that th. presence 01 aga։ in nutrition՜, me
dium notably promotes the increase of nitrogeniixwon activity oi azoto- 
bacter. the maximum of which is revealed in case oi 0.5—1.0 pei cent 
agar concenir.1tIon.
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Agar, grown on agarized media, has a twice higher nilrcgeiui’Jng 
activity than that on liquid medium. Significant changes take place also 
in the dynamics of nitrogenase activity in dependence on the nutritious 
medium.

Ключевые слова: азотобактер, агар, нитрогеназная активность.

Установлено, что коллоиды, в том числе иапар (0,1—0.5%), способству
ют связыванию азота [ 1, 6, 7]. Предполагается, что и О? адсорбиру
ются на поверхности агара, тем самым способствуя развитию азотобак
тера. Ряд авторов отрицают положительное влияние агара иг процесс 
«азотфиксании азотобактера [6. 7].

В литературе нет сведении о влиянии широко используемой в иссле
довательской практике концентрации агара (1,5—2,0%) на ззотфнкси- 
рующую активность азотобактера.

Мы задались целью изучить влияние агаро ма нитрогеназную ак
тивность -азотобактера, что представляет теоретический интерес и име
ет важное значение при опенке азогфиксируюшен способности различ
ных штаммов азотобактера.

Материал и методика. Эксперименты проводились па штаммах Аг. chroococ- 
ctun — 61II, 6154, 616-1, 6166. 6167, .Ar. agile 0391. ,-lr. viftelaixlll 6117, .■!?. nigricans 6'507 
(из коллекции культур 1ШМИА All ХрмССР), а также нл рапсе пол у чей пых нами н< 
/1г. chroococcum, шт. 6111 стрептомицин—(С-4, С-6) и тетрацпклинустойчиных (Т-25) 
мутантах азотобактера [3, 4].

Культуры выращивали в течение 7 дней в 35 мл питательных сред Вн<։оградскйго,; 
Федорака и Эшби п колбах емкостью 250 мл и в 3 мл в пешшил пнистых флаконах 
емкостью 15 мл Влияние различных концентраций агара (0.1; 0,5; 1; 2. 3. 7. 1*1,, }
изучали в среде Виноградского.

Азотфвксирующую активность определяли ацетиленовым методом [$]*’ 110 чб- 
тему ча.-юту (Кьельдаль) н динамике развития культур, количество восстановленного 
лкетплена—методом газовом хроматографии [4]. используя дли расчётов зктнвностш 
фикезпим азота коэффициент 3 [2],

Результаты и обсуждение. На обычных агаризовэиных средах 
(1,5—2 ’в) азотфиксируюшая активность Az. chroococcum, Az. agile. 
Az. Vineland ii и J.c. nigricans примерно в два раза выше. чем н 
жидкой среде. При этом на era ризовэ иной среде максимум «активности 
наблюдается в 1 -2-й, л в жидкой среде па -I—5-й юнь (табл. I).

В зависимости от концентрации агара в питательной среде сущест
венные изменения происходят также в динамике азотфнксанин в про
цессе роста культуры. При высоких концентрациях его максимум нн- 
трогемазнои активности наблюдается в первые сутки, при пи? гих—ла 
4—5-й день (рис.).

Исследования показали, что наиболее высокая нитрогеназная ак
тивность проявляется при 0.5—1,0%-ной концентрации агара в среде 
(табл. 2).

Сравнительно высокая азогфикенруюпьая активность штамма, вы
ращенного па агйриздваняых средах, не обусловлена более интенсивным 
усвоением источника углерода, ибо в жидких средах также наблюдает
ся их 90- 100%-нос усвоение. Кроме того, не всегда имеется корреляция 
между интенсивностью азотфикоании и усвоением источника углерода.
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Питательные среды

Таблица 1. Ннтрогснлиоч активность азотобактера на различных ыгарилованных 
и жидпх средах (мкМ С2Н2/9 дней во флаконах пенициллина)

Виды н штаммы 
азотобактера

Питательная 
среда Эшби Виноград

ского Федорова

скгчососсин! 6111 лглризонанилч*) 79.2 114.0 151.0
жидкая 35.0 85.0 98.1

А:. сНгооолсчт Т 25 агари юклитя 62.1 127.5 115.1
жидкая 27Л 78.0 80.0

Лг. а^Нс 6391 агарнэопапмая 60.0 118.0 113.0
жидкая 22.1 65.3 71 0

Аг. у1м1аши1 6117 агаризоаашын 63.4 123.4 95.0
жидкая 23.6 67.1 61.0

Аг. п(цг1сап1 6307 агаризоианнли 50.0 106.4 «5.1
Жидкая 17.0 49.0 35.0

* содержание агара 1.5-2.0%

Возможны случаи, когда при повышении ззотфиксируюшей активности 
II.т 20 -30%, интенсивность усвоении углеводов среди частично па
дает (7].

Благоприятное действие агара на нитрогеназную активность азо 
тобактсра, вероятно, связано с изменением физических свойств сре
ды. вызванным различными количествами агара. Повышение его

Динамика актинмости ннтрогенаиы Аг. сЬгоососсигп 6111 в зависимо
сти от концентрации агара в среде I—без агара; с агаром—2—0.1 %;

3—0.5%; 4-1%; 5-3%. 6-10%.

Таблица 2. Лтотфнксирующая активность азотобактера с различным содержанием 
«Ифа (грела Вино|радского. мкМ С2Н./7 дней)

Штаммы
А г л р. %

0 0.1 0.5 1 2 3 5 7 10

Ял сИгоасосгнт 6111 69.6 82.6 110.0 79.2 88.8 76.8 72.0 74.4 72.0
Л» сИгоосиссит С-6 62.4 79.2 86.4 110.0 91 2 90.0 84.0 72.0 67.2
Л;. сИгооссссит С-4 76.8 88.8 100.0 88.8 86 4 76.8 74.4 74 4 76.8

концентрации в среде способствует усилению контакта клеток с атмо
сферой, что приводит к интенсификации развития и азотфиксации азо- 
тобзктсра (рис.). Однако абсолютное количество азота, снизанного в 
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процессе роста культуры, нс коррелирует с повышением копи.-։ гранив 
агара в среде. Оптимальным является; как указано выше, 0,5 1%-яое 
содержание агара (табл. 2).

Существенное влияние на жизнедеятельность азотобактера в а гари- 
зона иных средах оказывает характер посева. В случае применения 
глубинного способа посева азотобактер связывает заметно бо;п нее ко
личество азота, чем при поверхностном посеве. Изменяется также дина
мика нитрогеназной активности азотобактера: при глубинном посеве 
максимум ее обнаруживается на 2—3-н сутки, что связано с отсутстви
ем роста культуры в первые сутки па поверхности питательной среды, 
в случае поверхностного посева в этот период уже происходит бурный 
рост культуры.

Аналогичные данные о влиянии агара на связывание азота азото
бактером получены также при определении азотфикси-рующей способ
ности культур по общему азоту (табл. 3). Однако абсолютно.- количе
ство фиксированного азота на агар изованной среде при определении его 
по Кьельдалю несколько ниже, чем при определении ацетиленовым ме
тодом, что связано, вероятно, с неполным связыванием фиксированного- 
азота со средой.
Таблица 3. Интенсивность азотфиксации различных штаммов Az. chrottcoccitm 
(среда Виногрилско!о в колбах)

Штаммы Питательная среда ■

Количество связанного азота 
в 35 мл среды, мг

нею лом
Кьельдаля

a։։v -t lenoauu 
Mti’.OSOM

Az. chroococcum 6111 агармзоваиная 
жидкая

11.0
7.1

17.3
7-0

Az. chroococcum C-6 аг;:рпз()!12пная 
жидкая

11.0
9.0

12.7
6.0

Al. chroococcum C-4 агаризоканная 
жидкая

10.7
8.3

13.4
5.5

Az. chroococcum 6166 агаризпванпая 
жидкая

7.8
7.8

9.7
5.6

Az. chroococcum 6167 .тгаризопанная 
жидкая

8.1
5.8

13.7
5.3

Az. < -hroococcum 6154 лар зонамная 
жидкая

8.5
1.8

14.0
3.0

Az. chroococcum 6И.4 лгаризованная 
жидкая

8.5
7.4

11.3
5.2

Обнаруженная разница, возможно* обусловлена коэффициентом пе
ресчета (в наших опытах 3), который и зависимости от культур и усло
вий культивирования может изменяться [5, 9].

Таким образом, наличие агара в питательной среде оказывает су
щественное влияние на азотфнкенрующую активность азотобактера. 
Наиболее оптимальной концентрацией является 0,5—1,0%.

Но сравнению с жидкой средой обычно применяемая в исследова
тельской практике среда с содержанием агара 1.5 ֊2.0% также знзчи- 
гельпо усиливает азотфнкенрующую акт явность азотобактера. Зави
симость последней от концентрации агара более наглядна при о пределе- 
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пял се ацетиленовым методом. Полученные результаты важно учиты
вать при оценке азотфиксирующей способности азотобактера.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РОДУ РТ!\՝и$ Ь.
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Род РПпи?. распространенный всесветно, описав Линнеем в 17'37 ... ч 
дальнейшем он изучался многими энтомологами, ю до сих лор свод
ной работы нет. даже для фауны Европы. В статье приводятся неко
торые данные во этому роду. Экология видов РНпи.ч изучена почти ис
ключительно для синантропов, но очень гшательно, в особенности ан
гличанами; прекрасный обзор литературы опубликовал Хов [3], после 
этого публикаций мало.

Все виды сапрофаги, часто полифаги, личинки многих сниаигропоя 
питаются растительными остатками и сухими растениями или тканями, 
в особенности теми, которые содержат крахмал, как шерсть, г лилия 
древесина, семена, мед, пыльца, плодовые тела грибниц, труп насеко
мых, волосы, перья, но являются ли они кератофагзмн, неизвестно. Не
которые виды грызут ходы в древесине, ко, по-видимому, нс ксилофаги. 
Имаго питается мало или не питается вовсе, но нуждается в жидкой 
пище, в лаборатории охотно пьет воду (при отсутствии воды яйцеклад
ка прекращается). На воле виды находят главным образом в гнездзх 
насекомых, в особенности перепончатокрылых, в покинутых ульях, му
равьиных гнездах, в гнездах белок, многих птиц, в голубятниках, отку
да жуки проникают в жилища, а также в навозе, гнездах крыс, в пеще
рах с летучими мышами, где развиваются в гуано. Некоторые виды на
стоящие мирмекофилы [4]. Но мы до сих пор не знаем ни одного вида, 
который был бы связан с определенным видом хозяина.

Потребности в пище были установлены точными исследованиями 
для вредных видов. Это позволило уточнить размер вредности па скла
дах. зноя численность особей. Он оказался незначительным. Поэтому 
славный вред вызван нс поеданием запасов, а их загрязнением кокона
ми и выгрызанием дырок п упаковках |3], так как личинка роет перед 
окуклением гнездо в разных субстратах и может повреждать химикаты, 
скани, деревянные поделки, даже свинец, когда строит свои кокон.

Выращивание видов тщательно описано англичанами, смесь рыбь
ей муки и зерен должна быть пригодной для всех видов. Развитие тре
бует не менее >4 недель, для яиц и куколок 7—8 дней. Нормально три 
личиночных стадии, больше, когда не хватает пищи. Каждая самка от
кладывает от 50 до 100 яиц. Р. 1ес(и5 Во1с1д.—до тысячи Окукление < 



хокане. п котором имаго остается еще несколько дней до созревания 
своих гениталии. В противоположность прочим притворяшкам, эколо
гия которых известна, у Р. ։сс{:/х обычно имеется личиночная или куко- 
лочизя диапауза (кроме Р. (ес1и$). Личинка зимует часто, ее развитие 
может затянуться больше чем на год, самны появляются обычно рань
ше самок. Большинство видов ыоповольтины (кроме Р. 1ес1ич). Има
го живет от 6 до 15 месяцев (Р. !ес(и$ до 2 лет). Жуки бродят в основ
ном ночью, часто появляются в сумерки.

Многие виды, по крайней мере на складах, страдают от паразитов,.
R особенности перепончатокрылых, от врагов и болезней. Тщательный 
список опубликовал Хов [3]. Грегарины обычны, но их воздействие, на 
хозяина не изучено. В коллекциях самки часто много обильнее самцов, 
но иногда редки. Спанандрия, по-виднмо.му, чаще встречается у сиван- 
тропов.

Палеарктические виды рода можно распределить по 6 подродам 
Dignonius Woll.—Eutaphrus Mull, мы, следуя Беллесу |2]. рассматри
ваем как самостоятельный род.

В новый подрод Tectoptinus мы включили лишь один всесветно рас
пространенный вид Р. fecius Boield.

Подрод Gynopeurus Muis, насчитывает 16 видов, в Армении два: 
Р. variegatus Rossi и Р. quadrisignatus Men. В СССР, кроме них: 
Р. diibius Strrn., Р. sexpunctatus Panz., Р, deserlor Rtt.

В подроде Bruchoptinus Rtt. [1| видовой состав неясен, в Арме
нии 2 вида: Р. biformls Rtt. и Р. italicus Ага". В ('ССР, кроме них: 
Р. henoni Pic и Р. rufipes 01.

Подрод Pseudoptinus Rtt. насчитывает 31 вид, в Армении два ви
да: Р. cbarcticollis Strm., Р. kutschenbachi Rtt. В СССР, кроме них 
P.tuuricus Rtt., Р. micans Rtt.. Л Caucasians Plc, P. lederi Rtt.

К подроду Ptinus s. str. относятся все скн-штр: пы и все виды,, 
имеющие хозяйственное значение, из них 4 вида стали космополита
ми: Р. clavipes Panz., Р. moori Khnz. ei Karapetian, nom. nov.=cl3vl- 
pes forma mobilis Moore, P. fur L., P. pusillus Str::՝.

Кроме них в Палеарктике известно около 50 видов, в Армении— 
два: Р. swaneiiciis Rtt. и Р. villigeri. Rtt. В СССР также Р. quadri- 
punctatus Gebler, Р. bicinctus Dahl, P. dauricus Rtt., P. balticus sp. 
nov.,/< nieisleri Rtt., P. pilosus Мй11., P. subpillosus Strm., P. podo- 
Heus sp. nov., P. circassicum Plc.

В подроде Cyphoderes Muis, известно 6 видов, в СССР грих 
/< raptor Strm., Р. jaiponicus Rtt., P. quercus 01.

Описание новых таксонов будет онублйковано в другой статье.
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Храмуля занимает особую экологическую пишу в ихтиоценозе оз. Севан. 
Ес молоди, как и молодь всех прочих рыб озера, питается зоопланкто
ном, биомасса которого намного превышает их потребности [4, 6) П՛? 
мерс роста храмуля переходит па питание детритом и, отчасти, воло 
росли мп [I]. т. е.. обособляясь от других популяций рыб, она утплия 
рует никем нс используемые и практически неисчерпаемые кормой 
ресурсы водоема.

Храмуля образует՝ две генетически не детерминированные групиы- 
озернонсрестящуюся и размножающуюся в реках. Однако места и ерб 
ки нереста этой рыбы дифференцированы. Нерест храмули пропело 
дит па обширных озерных мелководьях с пссчано-галсчно-камениспл 
дном [1, 8]. Как в озере, так и в речках храмуля размножается в ш 
чале лета, когда процесс икрометания у одних видов севанских рыб за 
вершен, а у других еще не начат.

Эта нерестовая дивергенция храмули обеспечивает процветание м 
да в замкнутом водоеме, каким является оз. Севан. Поэтому при уст; 
повившемся экологическом режиме храмуля является самым многочк 
ленным видом в озере и ее ежегодные уловы составляют 5—6 ты- 
(табл. 1).

Соотношение уловов севанских рыб по периодам, ц

Всего ________________ В том числе

и форель храмуля емг усач
Период в среднем,

1931-1949 9711 5219 4351 21 150
1941-1950 8754 3280 5328 53 91
1951-1960 9814 3507 5339 775 193
1 -61 — 1970 97ГЯ) 2211 3527 3971 57
1971-1980 11211 372 2186 86 оЗ •

1981 14017 8 2668 11341
1982 12687 9 2714 9964 •*
1983 13030 8 2677 10345 —
1984 18166 * 2097 16069

’ Промысловой статистикой отмечен для
1973 г,—17 ц. Далее отсутствует.

1971 г 77 ц.. для 1972 г,—2,1 it.

Нарушение экологического равновесия водоема под влиянием ан 
гропогенных факторов, и прежде всего сработки уровня озера, приаг; 
ло к перестройке о ихтиоценозе водоема. Падение уровня обусловим 
осушение озерных нерестилищ форелей, усача, сигов и храмули. Одн< 
ко этот процесс не был решающим для храмули, гак как взамен выше# 
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шмх из строя нерестилищ возникли новые озерные нерестилища—пло
щадки с песчаным дном, пригодные для кладок икры храмули. Дру
гой процесс, который также привел к ухудшению условий речных нере
стилищ севанских рыб,—это удлинение нерестовых рек. глубинная эро
зия русла, изменение крутизны падения и гидрологического режима 
под плняписм падения уровня озера сказался на размножении храму- 
ли, но не в той степени, н какой это имело место у форелей. И, наконец, 
третий процесс, являющийся результатом снижения уровня озера, это 
гнтрофнкання водоема, которая не только не ухудшила, но и. наобо
рот. привела к обогащению кормовой базы храмули.

Незначительное, на первый взгляд, ухудшение условий естественно
го размножения храмули привело, однако, к сокращению се промысле- 
пой чнелеппости более чем в 2 раза [2].

Временный запрет лова этой рыбы в период нагула и 1971 —1973 гг. 
и снижение интенсивности промысла, л также некоторое увеличение до
ли искусственного воспроизводства (за 1982—84 гг. севанскими рыб- 
заводами собрано более 300 млн икры и выращено более 250 млн личи
нок и более II млн молоди), хотя и стимулировали рост численности, 
ионе восстановили промысловые запасы до прежнего уровня.

Данные табл. 1 также показывают, что повышение трофнсэети во
доема, наряду с мерами охраны и регулирования промысла, не привело 
к увеличению ихтиомассы храмули. точнее ее промысловой популяции, 
как, например, это имело место с запасами сигов.

Анализ экологической ситуации выявляет наличие более гонкого 
механизма влияния эвтрофикации водоема на численность храмули.

Ранее одним из авторов настоящей статья (3] было установлено, 
I что нормальное развитие оплодотворенной икры храмули происходит 
। только 8 прозрачной воде. По-видимому, в этом и заключается причи- 
: па икрометания храмули в верховьях нерестовых рек. Не исключена 
также возможность, что этот фактор правомочен и для озерных нерестн- 

, лиш храмули. Ведь в условиях олшотрофноетн вода озера Севан ха
рактеризовалась высокой прозрачностью—более 10 м по диску Секки. 
Эвтрофиннрование водоема привело к резкому уменьшению прозрачно
сти воды до 5 м. а в местах «цветения»—до 2 и менее метров [5). Эго 
означает, что хотя гранулометрический состав грунтов озерных нсре- 
стнлщц н позволяет храмуле откладывать икру, однако из-за мутности 
волы она либо нс нерестится на таких нерестилищах, либо отложен
ная и оплодотворенная икра гибнет из-за заиления. Таким образом, в 
указанных условиях эффективность размножения храмули фактически 

'Сводится к нулю. Следовательно, масштабы ее естественного воспро- 
. Н1Н0ДСТП8 сократились примерно вдвое, и. как следствие, уловы се так
же уменьшились вдвое. Заиление озерных нерестилищ храмули об
условлено тем, что из озерно-нгрсстишнхся рыб оз. Севан только этот 
вид откладывает икру в озере в летний период, т. г,в период наивысших 
показателей мутности, связанной как с падением уровня озера, так н с 
։..1ичснием количества взвешенных в воле частиц и клеток микроор

ганизмов.
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Эвтрофикация водоема, ее продолжающееся развитие н послед
ствия—довольно сложный процесс. Она обусловлена нс тол։.ко увели
чением биогенов и органики, но также и степенью их утя шпации.

Увеличение трофности Севана носит как экзогенный, гак и эндоген
ный характер. Экзогенное поступление биогенных элементов происхо 
дит за счет смыва соединений фосфора и азота с полей ливневыми сто* 
ками, грунтовыми водами и за счет загрязнения притоков озера орга
ническими хозбытовыми и промышленными стоками. Немалую ро.-.ь| 
играет н (аэрозольное поступление биогеиов.

Эндогенное поступление органических веществ формируется з։з счет 
отмирания и деструкции растительных и животных организмов, вовле
чения к круговорот отложений обмелевших участков сублиторали и об
ратной транспортировки органических мельчайших частиц е осушаемы։' 
площадей.

В переудобренной таким образом воде неминуемо развиваются зо-1 
доросли, поглощая весь растворенный кислород и тем самым ухудшаи 
дыхание развивающейся икры, что в конечном счете приводят к се ги 
бели.

Из водных позвоночных животных оз. Севан единственным и над 
посредственным потребителем органических веществ в виде животного 
и растительного детрита является храмуля. Опа выступила в ролл 
«санитара» олиготрофного озера, и ее значение особенно возрастает при 
нарушении равновесия пищевых цепей Следовательно, чем мощнее 
стадо храмули, тем медленнее протекает эвтрофировапие водоема. €| 
другой стороны, процесс эвтрофикации подавляет, так отмечалось выше,| 
воспроизводительный потенциал храмули и, таким образом, возникают 
два «противоборствующих» экологические и биологические пронесен. 
Влияя на эти рычаги, мы можем в известной мере регулировать биопро- 
Аукционные процессы оз. Севан я тем самым способствовать установ
лению относительного равновесия экосистемы водоема.

Меры, направленные на улучшение экологических условий водоема, 
благотворно влияют на экосистему озера, ио они нс могу։ способство
вать увеличению численности храмули.

И если стабилизация уровня сравнительно быстро окажет вли
яние на озерные нерестилища храмули, то на состояние се речных не
рестилищ она практически не повлияет.

За последние годы состояние заводского воспроизводства храмули 
не настолько увеличилось, чтобы можно было говорить о его благотвор
ном влиянии на запасы храмули.

Поколения запретного периода (1971 1973 гг.) почти полностью 
исчерпаны промыслом. Нет изменений и в самом режиме промысла. 
Поэтому возникает резонный вопрос, за счет чего должны увеличиться 
запасы храмули? Из изложенного выше видно, что нет ни одного поло
жительного фактора, который способствовал бы увеличению численно
сти храмули. Стало быть, представление о том, что «ныне существую
щие запасы промыслом недоиспользуются..» [7], вряд ли соотвстству
ет истинному положению дел. Сокращение доли младших возрасты: 
групп в промысловых условиях свидетельствует об обратном. Поэтому 
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пег достаточного основания надеяться, что «...в ближайшие годы воз
можно рекомендовать увеличить годовой план се добычи» [7]. Такая 
с.рекомендация» вряд ли пойдет па пользу рыбном} хозяйству оз. Севан.

Учитывая особое значение храмули в экосистеме озера как утилн 
затора растительного и животного детрита, т. о. биологического мелио
ратора, сдержи кающего процесс эвтрофикации озера, наконец, как цен
ного аборигена, опа должна занять в значительной степени утраченное 
ею место в экосистеме озера.

Учитывая также, что мерами регулирования промысла и охраны в 
современных условиях трудно обеспечить увеличение численности хра- 
Mv.ii! до уровня доспускового периода, необходимо осуществить опытные 
работы по мелиорации естественных нерестилищ путем улучшения ме 
хзиическбго состава грунтов русловых нерестилищ и регулирования 
ворошен течения на этих участках. А пока следует принять меры по 
спасе։, ню огромного количества оплодотворенной икры, выносимой те

чением рек, путем ее отлова и переброски па озерные нерестилища. Не
обходимо также расширить масштабы искусственного воспроизводства 
ее запасов.

Только путем комплексного (естественного и заводского) воспро- 
изнодства запасов храмули можно добиться заметного увеличения ее 
численности, а следовательно, и добычи. Без осуществления этих ме- 
роирия; чй процесс восстановления численности храмули затянется на 
лсопред..|о.ино долгое время.

Рс-; пирование численности храмули является звеном общей цепи 
вассти.'Щвлсния нарушенного природного равновесия в экосистеме оз. 
Севан.
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ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ ИЗ ЭРЕБУНИЙСКОГО 
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Отдел охраны природы Армении ВНИИ природа Агропрома СССР, Ереван

Ключевые слова: флора Армении, Эребуниискии заповедник.

Эребунийский заповедник организован для обеспечения охраны длкнх 
видов пшеницы и других зерновых «культур в условных их естественного 
местообитания. Границы ареалов охраняемых в;,до.ч— Tritiaur. ага- 

raticu.m Jakubz., Г. urartu Thum, ex Gandil., 7. boeoticum Boiss., 
Amblyopyrum. muiicuni (Boiss.) 1-ig, Aegilops columnaris Zhuk., /k. 
triuncialis L., Ae. cylindrica Host, и др.—находятся далеко за пре
делам.!։ заповедника и Южного Закавказья. Однако охрана богатого 
генофонда диких видов пшеницы и других зерновых культур и всего 
флороценотического комплекса в характерных для них естественно-ис
торических условиях важная самостоятельная задача (4—6].

Предварительными исследованиями были выявлены спектр основ
ных жизненных форм растений, видовой состав и структура фито:1еио\| 
зов. По этим данным, флора цветковых растений заповедника вклю
чала 179 видов, относящихся к 131 роду «и 35 семействам [4. 5]. Даль
нейшие исследования, проведенные в 1983 85 it., выявили еще 99 ви
дов, произрастающих на территория заповедника. Таким образом, так
сономический состав сосудистых растений заповедника исчисляете» 
278 видами, 176 родами и 42 семействами. Наибольшее участие в об
разовании флоры принимает семейство Asteraceae- 54 вида, иля 19,1 % 
общей флоры, затем следуют семейства Poaceae, Fabaceae (по 27 ви
дов), Brasstcaaeae (26). Caryophytlaceae [\b)^Apiaccae (14) я др. 
На долю девяти ведущих семейств приходится около 71,7% видового 
состава и более 67% родов.

Ведущие семейства н роды флоры Эребуннйского заповедника

Число ин дои Число родов

Семейства % от 
абсолютное всей 

флоры
абсолют

ное
% от 
всей 

флоры

1. Asteracene 54 19.06 29 16.5
2—3. Poaceae 27 9.7 16 9.2
2—3. Fabaceae 27 9.7 11 6.3
4. Brassicaceae 26 9.3 17 10.0
5. Caryophyllaceae 15 5.4 8 4.6
6—7. Apiaccae 14 5,0 11 6.3
6—7. Lamiaceae 14 5.0 И 6.3
8. Boraginaceae 13 4.7 8 4.6
9. Ranunculaceae и 3.9 6 3.5

Итого 199 71.7 117 67.3
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Нами впервые из территории заповедника обнаружен новый для 
флоры Армении вид- Astragalus stria tellus Pali. ex Bleb. Впервые 
собраны также редкие виды Vicia hyrcanica Fisch, et С. A. Mey., 
Serratula haussknechtii Boiss.

Astragalus striatellus Pall, ex Bieb.—Новый вид флоры Арме
нии из подрода Triemeniactis Bunge. [3, 6. Ь]. В его ареал входят 
южный берег Крыма, Западный Конег-дзг. Западный Тянь-Шань и 
Кавказ (Восточный Кавказ, Центральное и Восточное Закавказье и 
НахЛССР). Собран в Ереванском флористическом районе: Эребуний- 
ский заповедник, 28.\ 1.84, Л. .Арутюнян, А. Уи-анян, ERE 126386.

Vicia hyrcanica Fisch, el C. A. Mey.—Редкий вид для Ереван
ского флористического района | I. 3, 6 -8]. Северо-Западная Гранина 
арса, л этого вида (включающего Ирам, Ирак, Ср. Азию) совпадает 
с Южным Закавказьем, где он произрастает также в Дарелегисском, 
Ззнтезурском, Мегринском флористических районах и НахАССР. Со
бран в Эребунийском заповеднике, слабонаклонный склон западной 
экспозиции, 6.V.I985 г., В. В. Восканян, А. Арутюнян, ERE 127204.

Serratula haussknechtii Boiss. (=S. transcaucasiea (Bornni.) 
Sosn. ox Grossh.— Редкий для флоры Армении и СССР вид. Ареал 
вида [2, 9. 10] охватывает Восточную Анатолию, Северный и Северо- 
Западный Пран и Кавказ. В ERE хранятся единичные сборы этого 
вида нз И ливанского, Севанского и Ереванского флористических рай
онов. собран в Эребунийском заповеднике, на сухих склонах западной 
н северо-западной экспозиций. 10.V1.82. В. Восканян, ERE 120101.

Таким образом, к общему числу охраняемых видов Эрсбуикйско- 
го заповедника прибавилось еще три вида, оно достигло 15, из них 8 
редкие для флоры СССР.
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С целью изучения наследственных особенностей формообразо •дшн 
Tritlcum spelta L. v. asicoeruleum Dorof. в 1968 г. она была скре
щена с некоторыми другими гексаплондными пшеницами. Интересны
ми с ботанической точки зрения оказались результаты двух скрещи
ваний: одно с Fj гибридом Т. sphaeracoccum Регс.Х 7- aestivum L v. 
lutescens X. L. (сорт Лютее не нс 10) |2], другое <՝ aestiwim Lssp, 
amp I is s ip ho Hum Zhuk.

Гибирд Fx от скрещивания Г. sphaerococcum Pere. v. spieatum 
Pere, с сортом Лютесценс 10 был скрещен с пшеницей Г. spelta Lv. 
asicoeruleum Dorof. Полученный гибрид F։ имел простое остистое 
строение колоса со средней плотностью (Д=20—25). имеющего грубую 
опущённость чешуи и черновато-серо-дымчатый цвет.

Второй гибрид был получен с участием одного из биотинов пшени
цы амплиссифолиум, выделенной нами из образной коллекции BMP 
(к-29218) и названной фсмипантной из-за частичной фсминнэац’՛; цвет
ков [2]. В F։ он отличался серо-дымчатым, опушенным, лом. :м, ие- 
рыхлым (Д—18 22) колосом безостого типа. Итак, оба они :։ F։ мор
фологически почти не отличались друг от друга, если не считать ости
стости первого. Кроме того, у первого изредка появлялась также слож- 
новетвистость по морфотипу пшеницы Вавилона, отнесенная, однако, к 
обычны м фе! юко 11 и я м.

В F? протекало достаточно бурное расщепление, в основном в пре
делах родительских видов, за редким исключен нем появления вавилоил- 
иых форм. В популяциях гибридов 1-‘з обеих комбинаций у значитель
ной части растений в пределах 7 разновидностей, в том теле 4 новых 
(рис.), одновременно проявилась хорошо выраженная ветвистоколо-'l 
сость по морфотипу пшеницы Вавилова. Все они были достаточно ри
гидны и ломки. Колосковые чешуи у них спельтоидного типа,, хрящево
кожистые. Зерновки плотно заключены в чешуи, поэтому с трудом под
даются обмолачиванию. Большая часть колосков на их колосьях, осо
бенно на высоком агрофоне, имеет удлиненные членики оси н множе
ство цветков, что придает им вид ложноветвистых форм. Все эти фор
мы хорошо скрещиваются с мягкой, карликовой, шарозерной пшеницей 
и пшеницами спельта, образуя пысокофертнльпые (70—90%) F։ гибри
ды.

Ресинтез вида пшеницы Вавилова параллельно из двух разных
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Phi- Колосья рвзнонндпосгей ; r..u4iv !ii:>.»Rsiiiu.f։ iiuichhuu В.чвл.инм и 
родительских форм: I (Сфер- кохкум хЛютссиенс 10> Г։; 2. Т sprita 
L. var. u$lcocnileiir>i Doroi. 3. 7. vaullouii iw. rwiniuflt՝um n>.. I. 7'. va- 
vlh.vit var. slsiuitieiin՝. ։n 5. 7'. vtivilavli ramotoerttleitm in.. 6. 7՜. vavi- 

lot'll vor. եւրՀՈՀՀ! 1Ո.



комбинаций скрещивания в пределах 1 новых разновидностей еще раз 
подтверждает гибридогенное (рскомбинативное) происхождение Т. va- 
vilovi (Thum.) Yakubz. [4, (>|.

С целью уточнения диагностики новых разновидностей ресинтези- 
рованиой ками пшеницы Вавилова, наряду с общепринятой системой 
'классификации пшеницы [ I. 5, 7], мы пользовались нбрым, формульным 
способом описания и определения разновидностей, разработанным Ган- 
днляном [3].

Ресин гезиронанный нами вид пшеницы Вавилова охватывает 4 но
вых разновидности. Одна из них (var. lorense Avan.) имеет черные, 
гладкие, безостые колосья (mununi ru) и хорошо выраженные киль и 
жилкование колосковых чешуи; вторая (var. sisianicum Avan.) черные, 
гладкие, остистые колосья (arnuni ru) и хорошо выраженные киль и 
жилкование; третья (var. ramomuticпм Avan.)֊ серо-дымчатый, 
безостый и опушенный колос (muриfи. ru); четвертая (гч/г. гатосоеги- 
leum Avan.) черные, опушенные, остистые колосья (arpuni ru) и 
сильно выраженные киль и жилкованье па колосковых чешуях.

I. vavilovii var. ramomuticum Avan. var. nova.— T. vavilo- 
vi var. vavilov Thum, rubes caryoposls diifert.

Typusx Armenia, urbs Sisian. In zonalis experimen'alis statione 
(ZES) Sisianica anno 1978 3. Ch. Galstian-Avanesian creavit. In her- 
bario ZES Sisianica (№ -SOI) conservator.

F2 populations hybridtis — (T. sphaerococcum var. spic-ato Pere 
Lutescens 10 F։x 7. spelto L. var. a sicoeru I co Dorof et 7'. aest.vo 
L. ssp. amplissipholio Zhuk. 7‘. spelto L. var. asicoeruleo Dorof. 
isolator est parallel?.

От 7՜. vavilovii var. vavilovi Thum, отличается красным цветом 
зерновки.

Тип: Армения, г. Сисиан. Создан в 1978 г. на Сисиэнской ХОС 
С. X. Галстяном-Аванесяном. Хранится в гербарии ЗОС ( №801).

Выделен параллельно из двух гибридных комбинации - (Т. sphae
rococcum. var. spica turn PercX /Ьотссценс 10) F, T. spelta 1.. var. 
asicoeruleum. Dorof. 7'. aestivum L. ssp. amplissiph Hum Zhuk. 
7'. spelta L. var. asicoeruleum Doruf.

2. T. vavilovii var. sisianicum Avan., var. nova.— A l.vavilovo 
var. mravianii Fhum. rubes caryopsis differt.

Typusi Armenia, urb Sisian. In ZES Sisianica anno 1978. 
S. Ch. Galstian-Avanesian creavit. In herbario ZES Slsiank-a (№ 980) 
conservator.

E populations hybrids— (7". sphaerococuni var.spccaio Perc.X7-«- 
tescens 10) FjX T. spelto L. var. asicoeruleum Dorof. isolator est.

Or T. vavilovii var. mravianii Thum, отличается красным цве
том зерновки.

Тип: Армения, г. Сисиан. Создан в 1978 г. на Сисианской ЗОС 
С. X Галстяном-Аванесяном. Хранится в гербарии ЗОС (№ 980).

Выделен из гибридной популяции (Г. sphaerococcum var. spica- 
turn Регс.х .'Ьотесценс 10) F։x 7՜. spelta I., var. asicoeruleum Dorof.
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3. Г. vavilovii var. ratnocoeruleitm Avan.. var. nova.֊ A T. га- 
vilovii var. arpuruniru Gand։!, nigres coloris in albus color sublitus 
spicum differ!.

Ту pus՝. Armenia, urbs Sislan. In ZES Sisianica anno 1978 
S. Ch. Galstlan-Avanesian crcavlt. in herbario ZES Sisianica (№ 986) 
cdnservatur.

E 2 populations hybridus (T. sphaerococco var. spicato Pere./; 
Lutescens 10) F։X T. spelto L. var asicoeruleo Dorof et T. aestivo 
L. ssp. amplissipholio Zhuk.X T. spelto L. var. asicoeruleo Dorof. Iso- 
latur est parallele.

T. vavilovii var. arpuruniru Gandil. отличается черным настом,: 
колоса на белом фоне.

Тип: Армения, г. Снсиан. Создан в 1978 г. на Снсианской ЗОС 
С. X. Галстяном-Аванесяном. Хранится в гербарии ЗОС (№ 986).

Выделен параллельно из двух разных гибридных популяций 
■{Т. sphaerococcum var. spicatum Pere. >; Лютее цене 10) F։>՝7. spelta L 
var. aslcoeruleum Dorof. T. aestivum I., ssp. amplissipholium Zhuk.X? 
7՝. spelta L. var. asicoeruleum Dorof.

4. T. vavilovii var. lorenze Avan., var. nova.֊ A T. vavilovo 
var. arnuraru Gandil. nigrez coloris spicum differt.

Typus-. Armenia, urbs Sislan. In ZES Sisianica anno 1978 
S. Ch. Galstlan-Avanesian creavit. In herbario ZES Sisianica (№ 648b) 
conservator.

E. populatione hybrids — T. sphaerococco v. spicato Perc.X Lutes
cens (10/FjX spelto I., var. asicoeruleo Dorof. Isolator est.

7՝. vavilovii var. arnuraru Gandil отличается черным цветом 
колоса.

Тип: Армения, г. Снсиан. Создан в 1978 г. на Снсианской ЗОС 
С. X. Галстяном-Аванесяном. Хранится в гербарии ЗОС ( №648).

Выделен из гибридной популяции — (Т. sphaerococcum var. spi
catum Pere. X Лютесценс 10) Ftx7. spelta L. var. asicoeruleum Dorof.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СЕЛЕКЦИЯ МОЛОЧНОКИСЛЫХ 
БАКТЕРИЙ ДЛЯ ОТБОРА АНТИБИОТИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ШТАММОВ

Д' В. МА КАРЯ Н. Р. С. КУР ДОНН, А. Т.СУЛТАНИН, К. В ВЕГА ПЕТ ЯН 

Ереванский зоотехническо-ветеринарный институт

Ключевые слова.- бактерии молочнокислые, бактериальный концентрат, мутация.

Изучение антибиотических свойств у молочнокислых бактерии и созда
ние из наиболее активных штаммов бактериальных заквасок и бакте
риальных концентратов представляется актуальной задачей как в пла
не получения лечебно-диетических кисломолочных продуктов для лю
дей, так и высокоэффективных бактериальных препаратов-концентра
тов для лечения и предупреждения желудочно-кишечных расстройств 
молодняка с.-х. животных. Однако выявление в природных объектах 
высокоценных в терапевтическом отношении молочнокислых микроор
ганизмов представляет большую сложность. В связи с этим проводи
мая нами экспериментальная селекция молочнокислых бактерий при 
помощи мутагенных факторов (ионизирующая рядна пня и др.) пред
ставляется вполне обоснованной. Так, в результате работ с использо
ванием ионизирующей радиации удалось выделить вротеолитичес и 
активные реитгевмутактные штаммы некоторых видов молочнокислых 
культур [1], которые с успехом были использованы н сыроделии для 
улучшения качества и ускорения процесса созревания некоторых сы
ров [2].

Что .касается работ по селекции молочнокислых микроорганизмов 
дли отбора антибиотически активных штаммов с использованием рент
геновского облучения [3], то полученные таким способом пять мутант
ных штаммов £. 1асНй и Д. р1ап1агит не только обладали повышенной 
антибиотической активностью по отношению к некоторым представите
лям гнилостной и патогенной микрофлоры и хорошей приживаемостью 
в кишечнике (благодаря высокой феноло-, желче- и солсустойчивости), 
но н соответствующими технологическими свойствами (•кислотообразу
ющей активностью, способностью образовывать плотный кисломолоч
ный сгусток с хорошим вкусом и др.), необходимыми при изготовлении 
кисломолочного продукта мацуна.

В дальнейшем, желая усилить антибиотический эффект, мы вместо 
обычной закваски из наиболее активных штаммов стали вырабатывать 
бактериальный концентрат. В связи с этим был предпринят дополни- 
пльный поиск с целью подбора оптимальной питательной среды, высо
коурожайных штаммов, которые нс только обладали бы цепными анти
биотическими свойствами в хорошей приживаемостью в кишечнике, но 
и накапливали в жидкой питательной среде максимальное количество 
активных клеток. Определялись наиболее оптимальные режимы выра
ботки и хранения бактериального концентрата. В результате этих ис
следований на большом количестве различных видов молочнокислых 
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культур, взятых из музея проолемпон лаборатории молочного дела.՛ 
ЕрЗв'и, а также полученных из ВНИМИ (автором некоторых из этих 
штаммов—L. acidophilus—Зе\ 5е; 317/402- является Л. А. Ерзннкяи!. 
был нс только получен соответствующий бактериальный концентрат 
(500 млрд клеток в 1 мл), по и выделены мутантные штаммы со значи
тельно измененными свойствами после выработки из исходных культур 
бактериального концентрата и дальнейшего хранения его при низких 
температурах (- 12- -15°) в течение 4 6-ти месяцев.

Таким образом, была достигнута и вторая цель работы экспери
ментальным путем получить и отселекционировать наиболее активные 
мутантные штаммы по некоторым полезным свойствам.

Материал и методика При пырабатке бакзернзльлых концентратов кспол։иом- 
лись культуры Str. lactin, Str. bools, Leuc, parantesenteroides, Sir. Jaecalls, 5.7» 
rremoris, L. bitlgaricitS, I., acidophilus, L. lactin. I.. Sailvarius, H. blfidum.

Получение бактериальных концентратов in этих молочнокислых культур включав 
следующие этапы: приготовление питательной среды (состоящей из смеси иодсырион 
сыворотки, гидролнзованного молока с добавлением буферных солен и стимулятора» 
роста) л накоплением в ней бактериальных клеток |4j; получение бактериальной мас
сы путем отделения бактерий из культуральной среды центрифугированием (супер- 
центрифугой С-4-1); получение суспензии бактерий смешиванием выделенной бактери
альной массы с охлажденной до 2—5° шицпной средой (концентрированный paciuop 
сахарозы) в соотношении 1:2; хранение полученного концентрата (суспензии) от 2-х до 
(i-тн месяцев при —12—15°.

Отбор в исследование изучаемых свойств у выделенных из бакконцентрата молоч
нокислых бактерий проводили следующим образом: культура из бактериальной су,- 

Л1СЯЗНИ после соответствующего разведения высевалась на специальную плотную изба-
рате шлую среду. Затем с этой среды отбирались по определенным соответпризнакам
ствующие колонии и отвивались в обрат. После нескольких пересевов в обрате у жв 
вновь определялись необходимые свойства: антибиотическая активность—методой диф
фузии в агар по величине зоны задержки роста п-ст-культур. феиолусгончнвость.
солеустойчикость и желчеустойчивость молочнокислых культур—по интенсивности из- 
рас гания кислотности при их посеве в жидкую питательную среду с ойределешюй кок- 
центрацпей п ней этих ингибирующих веществ. Количество бактерий—посевом на аир 
с гидролизованным молоком на чашках Петри и подсчетом общего количества клеток 
по Бриду.

Результаты и обсуждение. Та к, из 16-ти штаммов, использован
ных в этом процессе н подвергшихся хранению, у двух штаммов Е ас:֊ 
дор!и1и$ (Зе и 100 АШ) резко повысилась феиолустойчивость. Зз 24 ч 
инкубации в молоке с 0,5%-ной концентрацией фенола они доводили 
кислотность молока соответственно до 162 и 132°Т. .У двух других штам
мов (Ь. 1асН.п 2955 и в. Ы^ит-бъ) также повысилась феполустон- 
чивость, но в значительно меньшей степени: за тот же период инкуба
ции кислотность фенольного молока повысилась соответственно до 82 
« 62’Т. У остальных штаммов кислотообразующая функция либо снизи
лась, либо усилилась незначительно. Все они не сворачивали молока с 
0,5%-ной концентрацией фенола, что обычно наступает по достижении 
кислотности молока до 60°Т.

Наилучшие же результаты были получены при исследовании жел- 
чс- и солеусгойчивости. У большинства выделенных штаммов отмена- 
лось значительное усиление желнеустойчивости, а у двух наиболее эк- 
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7И8НЫХ (/.. acidophilus - Зе ։i В. bifidum 'ш), судя no повышению их 
кислотообразующей активности в гидролизоканном молоке с 20%-пой 
концентрацией желчи, этот показатель возрос более четырех раз.

ЧгО же касается изменений солеустойчиности, то .наряду со кани
тельным усилением ее у отдельных штаммов (наибольшее повышение 
было отмечено у штамма—Зе, более инти раз), в большинстве случаев 
отмечалась пониженная или незначительно усиленная солеустоячп- 
вость.

Однако сам но себе отбор молочнокислых культур только пЪ степе
ни их устойчивости к неблагоприятным условиям кишечника недоста
точно целесообразен для селекции их в лечебных нолях. Поэтому мы 
провели также исследования но выянле.шю их антибиотической акгпв- 
ностн a отношешш некоторых представителей гнилостной и патогенной 
микрофлоры кишечника. Все изученные нами молочлркнелы. культу
ры и их мутантные штаммы задерживали рост исследуемых тест-куль- 
:ур. Наибольшей антибиотической активностью по отношению к Е. соЕ 
.՛/ Slap. aureus обладал мутантный штамм Sir. jaecaiis—3191, однако ис
пользование Sir. faecalis в качестве бактериального кониситрата-пре- 
парата является проблематичным, ибо некоторые штаммы этого вида 
считаются условно патогенными. Поэтому работа по селекций антибио
тически наиболее активных штаммов продолжается.

Что касается причин мутагенного эффекта у моточнокислых куль
тур при выработке из них бактериального концентрата с дальнейшим 
хранением при низких температурах, го судить о анх пока воздержива
емся. Скорее всего выявленный мутагенный эффект обусловлен не 
только и и- столько низкими температурами хранения 6-аккоищштрагов, 
п всем комплексом условий выработки н хранения (температура, pH 
среды, наличие кислорода в среде, природа самого штамму, признак,, 
который подвергся изменению, и целый ряд других условий эксперимен
та, некоторые ил которых, возможно, ъаже не учтены).
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ФЕКАЛЬНОГО СТРЕПТОКОККА 
К АНТИБИОТИКАМ
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Ереванский зоЬтсх1й։ческр-ветерннарный институт, кафедра микробиологии.

Ключеике <ю'.7 фекальные стрептококки. антибиотики.

Известно, что антибиотики из ор։ зн։։зм:1 животных переходят в моло
ко [I—5]. Наличие их в молоке может оказать отрицательное влияний 
на молочнокислые бактерии при приготовлении заквасок и :.чсломолоч- 
пых продуктов.

В настоящей работе приведены результаты определения чувстви
тельности некоторых молочифкислых бактерий к пенициллину, стрепто
мицину. неомицину, канамицнну, мопомиципу, тетрациклину и окситет
рациклину.

Материал и методика. Чувствительность фекального стрептококка к антибиотик 
определяли мет ՛.։■>•.։ серийных разведении на приготовленной из гидролизата молом 
жидкой среде, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения Гидр» 
лизат молока разбавляли дистиллированной водой в соотношении 1:3. добавляли к 
нему 1%-ную лактозу. 0.5%-иый хлористый натрий, р!I доводили до 7.0 -7,2 ■ стери 
лнзовалн при 0.8 атм в течение 30 мину г.

Антибиотики растворяли в стерильном дистиллированной воле, рабочий раствор 
готовили на той же питательном среде.

Культуры молочнокислых бактерий были получены из микробиологического секто
ра проблемной лаборатории молочною дела Ереванского зоотехническо-ветеринарно
го института. Для засева использовали 24-часовую жидкую культуру фокальны՛’ 
стрептококка в той же среде. К каждой пробирке с разведенным антибиотиком. ։ 
также к кои г рольном (без антибиотика) добавляли по 0,1 мл культуры /из растете 

। 0 тыс. клеток бактерий в мл среды) .։ выдерживали н термостате при температуре 
38—39° в течение 20 24 часов

Рост бактерий отмечали визуально по мутности среды. Минимальной бактерио
статической концентрацией считали концентрацию антибиотика в последней прозрач
ной пробирке Данные опытов приведены в средних арифметических величинах ми
нимальной подавляющей концентрации антибиотиков.

Результаты и обсуждение. Как показывают данные, вес штаммы 
молочнокислых стрептококков обладают одинаковой чувствительностью 
к пенициллину и стрептомицину. Из 31-го штамма по Схеме Кирби II 
чувствительны к пенициллину (до 2 ед/мл), остальные 20 штаммов 
умеренно чувствительны (2—25 ед/мл). Чт> касается стрептомицина 
то 6 штаммов чувствительны (до 25 ед/мл), 3 штамма -умеренно чув
ствительны 25- 50 ед/мл). а остальные 22—устойчивы (>50 ед/мл).

Все испытанные штаммы оказались чувствительными к тетрацик
лину (<10 ед/мл), рост их подавлялся при концентрациях 0.58- 4.69 
ед/мл, 2 штамма—до 1 ед/мл. 14 штаммов—до 2 ед/мл. 7 штаммов- 
до 4 ед/мл и один штамм при 4,69 ед/мл.

Из испытанных 30-ти штаммов только 7 оказались чувствительны 
ми • канамицину (от 7.8 до 17,19 ед/мл). остальные 23 штамма были 
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резистентными, рост их не подавлялся при концентрациях менее 
20 сд/мл.

Среди испытанных 22-х штаммов нс обнаружено бактерий, устой
чивых к окситетраннклнну. 13 штаммов оказались чувствительными 
(< 10 сд/м.т). а остальные 9—умеренно «увстпитслышми (10 50 ел мл).

К неомицину и мопомниииу из 31-го штамма только I были умерен
но чувствительными (<20 ел/мл). ;> остальные 2?-֊рсзисгснтиыми 
( 20 сд/мл).

Следовательно, изученные молочнокислые стрептококки [- «истелт- 
пы в отношении неомицина, иояоминвн.. канамнншш и стрептомпчип >, 
и то время как к пенициллину, тетрациклину и оксятстрациклину онн 
высокому нс тннтельны.
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АЛЛЕРГИЧЕСКИМ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ 
КОЛИБАКТЕРИОЗА КРОЛИКОВ

Л. Л МЕЖДУ МЯН. Э. М. СОВДА ГА РОНА. Р. О. СЕДРАКЯН

Ереванский зоотехннчесха-ждсрмиармыА институт

К.։ючевг,1с слава՛ ка.и1‘'>а>:т-?ри^ . ранняя Оиагюспка. кет/х) аллергический, эндч- 
токсины, кролики

Острое желудочно-кишечное заболевание молодняка—колибактериоз 
является предметом изучения во всех странах мира, поскольку имеет 
широкое распространение и наносит значительный ущерб животновод
ству.

В связи с отсутствием простых, ускоренных и точных методов ли- 
епностнкн кол и бактериоза молодняка сельскохозяйственных животных 
при определении наличия патологии, кроме эпизоогологнческого, кли
нического, патолого-анатомического, бактериологического и биологиче
ского методой, мы предлагаем использовать раннюю прижизненную диа
гностику с помощью аллергического метода исследования, что имеет 
большое значение для своевременной и целенапр.шлеиной ир։ани?. «.ими 
лечебно-профилактических мероприятий.

Изыскание активных аллергических препаратов 1ля и1агшм՝тпкя 
колнбактерноап молодняка (телят) пок.։ не увенчалось успехом. По-
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этому использование данного метода представляется нам нелесообр;
иым.

\\еж те ггм з литературе имеются Данны, об .1.1 ер гни при виру 
ны.ч инфекциях животных (I) и сальмонеллезе молодняка [2].

Сведения об ^ллергеннок способности 1։олиеахаридио-липон.1и1 
белковых компя*ч\сов (эндотоксин), выделенных из культур £. со11> 
литературе 

со11 яв<Я
тернагьной кл.-тк. : нречпо связанным с ним. Он может быть извлечь 

клетки различными методами (механическим разрушением оболочк 
клетки, экстрахцпей тркхлоруксусиой кислотой, воздействием ферме!

весьма скудны. Коляков [3] отмечает, что эндотоксин 
•гя основным юксическим фактором, содержащимся в баи

тов и пр.).
Исходя из этого, мы поставили задачу изучить аллергенные cboi

ства эндогбкенов лабораторных животных (кроликов՜). 11редварител:
иые исследования в этом направлении дали обнадежнва ю'.цие резуль
•паты. Был обработан метод получения аллергена (эндотоксина) из 3-;
штаммов £. со/.՛', 086, 0119, 026, выделенных из фекалий больных, здор<
вых и павших телят, и доказана на белых мышах их выраженная ток
сичность. Затем в сравнительном аспекте изучалась антигенная и ал
лергенная способность извлеченных из бактерий эндотоксинов (полиса- 
х-аридно-ляп ।дно-белковый комплекс).

Резу .щтаты реакции агглютинации показали, что полиса харилно- 
липидно-белковые комплексы, извлеченные из ;рех серотипов, облада
ют выраженными антигенными свойствами. У гиперим,мунизиройаниы< 
кроликов вырабатываются агглютинины высокой активности.

Сопоставляя показатели проявления аллергических реакций у гн- 
периммуннзированных эндотоксином кроликов, следует отмстить, что 
одновременно у животных проявляется высокая агглютнногенная спо
собность, которой обладают ука.эашгьи? выше эндотоксины.

Материи.: и методика. Аллергенную способность выделенных 3-х штаммов Е mil. 
0.8(5. ОНИ и Q26. изучали на ЗО тн кроликах, разделенных на 5 групп по б голов п каж
дой. Каждая группа в свою очередь была разделен.։ н.։ 2 подгруппы (по три кроли
ка), Кролики первой подгруппы получали per ох 2—суточную живую культуру Е. со!1 
один раз в концентрации 30 млрд микробных клеток в 5 мл физраствора. Кр^лнкн 
агорой подгруппы получали такую же культуру в гой же до.тнровк։? и кратности, толь- 
ко убитую. Для сравнительной оценки аллергической реакции кроликам 3-й и 4-й под
групп (контрольные) давали живую культуру Salmonella ovi֊ и бруцеллезную вак
цинальную культуру штамма !9 в той же дозировке и экслозиц-.-н Иуииотныс 5՝й груп
пы оставались интактными Подопытным трем кроликам всех первых подгрупп черт՛.։ 
72 виутрнкожт* вводили п область внутренней поверхности бедра пргдиарнтельнп 
npi'стерилизованный аллерген—2 мг сухого вещества, растворенного в 0.1 мл физрас
твора. Кролики других подгрупп получали те же культуры и в той же дозировке и 
кратности в течение 3-х дней, аллерген же вводился через 25 день

Для подтверждения зараженности кроликов культурой Е coll (контроль аки՝։- 
пости культур) взяли под опыт еще 6 кроликов, которым подкожно ввели двухсуточ
ную .'.иную агаровую культуру Е coll в дозе 20 млрд микробных клеток по 2 мл и 
50 мл per os. Спустя 72 ч вводили аллерген в указанно։: выпи՛ концентрации и и том 
же количестве. Через 12 ч наблюдалась выраженная аллергическая реакция, которая 
фиксировалась через 8, 1'2, 24. 48 ч после введения аллергена.

Предварительно до проведения опытов в течение 5-ти дней и после постановки 
опыта а день два раза вели клинические наблюдения за кроликами и гермометрировзли.
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Кровь - ля реакции а: гл юти на и ни брали до опыта и после заражения культурой через 
каждые 7 дней (7-, 14-, 21-, 30).

Результаты и обсуждение. При внутрикожном введении аллерге
на у зараженных кроликов имела место специфическая кожная аллер
гическая реакция, выражавшаяся в гипсрчувствитсльностн. как в пери
од проявления процесса, так и на последующих стадиях развития бо
лезни.

На мосте введения аллергена реакция начинала развиваться через 
12ч, достигая максимальной выраженности у одних животных к 24 ча
сам, з у яру՛ гх -к 18-мн. Аллерген вызывал отечность и покраснение 
в цен Iре. Подобную реакцию мы наблюдали у 3-х кроликов первой 
гр’уппы и у всех кроликов 6-й группы.

Интактная пятая группа непривитых кроликов на введение аллер
гена ш- рса:провала. В остальных группах, за исключением одного 
кролика 3-й группы, зараженного культурой Salmonella, и кроликов, 
которым вводили бруцеллезный штамм 19. получены отрицательные 
результаты.

Результаты реакции агглютинации показали, что прлиоахаридно- 
лилои.лю-бёлковые комплексы (эндотоксины), извлеченные из сероти
пов Е. coll, обладают выраженными антигенными свойствами. Эндо
токсины, выделенные из бактерий Е coll от здоровых, больных и пав
ших от колибактерпоза телят, обладают высокой агглютиногенной и 
аллергенной способностыо.

Изучение аллергической реакции животных открывает перспективы 
для использованья этого явления в качестве метода диагностики коли- 
бактерйоза и выявления бактерионосительства у сельекохозянгтвен֊1ых 
животных.
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ФЕРМЕНТАТИВНАЯ ИНАКТИВАЦИЯ БИОГЕННЫХ АМИНОВ 
И АЦЕТИЛХОЛИНА В РАЗЛИЧНЫХ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ 
ЗОНАХ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКЕ

Т. Л. ВИРАБЯН

Ереванский государственный медицинский институт, кафедра технологии лекарств

Ключевые слова: зоны желудки. ЛЫО. КОМТ .о.шизстеразы

Установлено, что топографические зоны желудка различаются не толь
ко анатомо-физиологическими особенностями [3], уровнем васкхляри-
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33u.hu [6], скоростью локального кровотока [2], сскрсторно-моторной 
активностью [5]. интенсивностью Обмена веществ и энергоснабжения 
[8], степенью поражаемисти язвенной болезнью, клиническим ее тече
нием и выраженностью репаративных процессов [10], но л неодинако
вой плотностью адренергической и холинергической иннервации [ I ].

Ранее нами [2]было показано, что различные функциональные от
делы желудка отличаются друг от друга как но абсолютному содержа
нию суммарных моноаминов и ацетилхолина, так и соотношением их 
отдел ьн ы х компонентов.

Цель настоящего исследования состояла в выявлении ферментатив
ной активности моноамниоксидазы (МАО), холинэстеразы (ХЭ) и кятс- 
холортометилтрансферазы (КрМТ) в тканях различных зон желудка и 
12-перстной кишки.

Материи.։ и методика. Эксперименты приведены на белых беспородных крысах с 
с кассой тела 150—200 г. Активность митохондриальных моноамнноксидаз определя
ли спектрофотометри'геским методом [9]. В качестве субстрата использовали нор
адреналин (НА), дофамин (ДА) и серотонин (5-НТ). Активность фсркскга выража
ли в мкМ амина, расщепляемого I мг белка в течение I ч. Необходимая для опре- 
дс.'к пия активности МАО 2, 4, б-тринитробензилсульфоновая кислота сиитх-аирозаня’ в 
НИИ биологической и медицинской химии АМН СССР А. И Точилькипым. Коли
чество белка определяли по Лоури и др. [7].

Активность ХЭ определяли колориметрическим методом. Об активности КОАП 
судили по концентрация метокенпроизводных катехоламинов (КА). Содержание ие- 
танефрина (МП) и норметанефрнна (ИМИ) определяли спектрофлуорометрическим 
методом [4],

Результаты и обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о 
том. что топографические зоны желудка и 12-перстниая кишка характе
ризуются неодинаковой интенсивность.ю ферментативной инактивации 
НА, ДА, 5-НТ и ацетилхолина Окислительное дезаминирование НА 
наиболее активно протекает в области большой кривизны, далее в зоне 
малой кривизны и сравнительно слабее в пилорусе и 12-перстной киш
ке (табл.). Так, если активность МАО в области большой кривизны при
нять за 100%, то ферментативное расщепление медиатора симпто
матической нервной системы в зонах малой кривизны, 12-перс:кой киш
ки и пилорического отдела составляет соответственно 80; 50; 46,6%.

Окислительное дезаминирование ДА, наоборот, сравнительно вы
ражение протекает в пилорическом отделе, затем в тканях 12-перс: :ой 
кишки, .а в областях большой и малой кривизны желудка—почти з еди
на козой Степени—слабее.

Ср знительно интенсивное расщепление 5-НТ [мест м. сто в п: ло- 
р/. н екой области, менее выраженное—в 12-перствой кишке и з<нюх ма
лой и, особенно, большой кривизны желудка.

Таким образом, окислительное дезаминирование ДА и 5-НТ в раз
личных топографических зонах имеет определенную закономерность, су
щественно отличающуюся от ферментативной инактивации НА. Пои 
том необходимо подчеркнуть, что если .метаболизм ДА и 5-НТ особен

но интенсивно протекает в пилородуоденальион области, то инактива
ция медиа гора симпатической нервной системы—в теле желудка.
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Ферментативная инактивация КА. 5-111 и АХ и различных юнырэфмческИх зонах желудка и 12-перстной кишки интактных
крыс. %

Ак։нннос"ь МАО

3 мы субстраты Активность 
ХЭ

Ь етаболиты КА

НА ДА 5-11Т МН ИМИ

МК 0 24+0.02 (5) 0.28+0.02 (5) 0.24+0.02 (6) 27.3+2.5 (10) 7 4.8+0.05 (7) 5.2+0.б (7)

БК 0.30+0.03 (5) 0.30+0.03 (5) 0.20+0.02 (б) 23.9+2.5 (10) 1.6+0.2 (7) 6.6+0.7 (7)

ПО 0.14+0.01 (5) 0.48+0.05 (5) 0.33+0.03 (6) 28.1+2.5 (10) 4.3+0.5 (7) 4.4+0.5 (7)

12П/К 0.15+0.01 (5) 0.37+0.03 (5) 0.25+0.03 (5) 28,1+2.5 (Ю) 5.0±0.5 (7) 4.0+0.5 (7)

Обозначения: МК—малая кривизна, БК—большая кривизна. ПО—пилорическая 
область. 12П/К 12-перстнаи кишка. » скобках—количество опытов.
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Анализ результатов ферментативного гидролиза ацетилхолина по
казал, что он значительно сильнее проявляется в пилорической области, 
в зонах 12-исрстной кишки и малой кривизны, чем в тканях тела же
лудка.

Установлено также, что наиболее высоким содержанием ММ отли
чаются TKiaiiii 12-перстной кишки, малой кривизны желудка, пилориче
ской области, а наиболее низким область большой кривизны желуд
ка. Интересно, что концентрации метаболита в зависимости от зоны 
варьируют в пределах 2,75 (пилорическая область) 3.12 (12-перстная 
кишка).

Iki основании фактического материала можно прийти К выводу, что 
ортометилирование НА весьма энергично осуществляется i области 
большой кривизны, о чем свидетельствуют высокие концентрации НМН 
именно в этой зоне желудка. Сравнительно низкое содержание мета
болита обнаруживается ;։ тканях .малой кривизны, пилорической обла
сти и особенно в 12-псрстной кишке. Сопоставление концентрации НМН 
в различных зонах желудка и в 12-перстной кишке показывает, что в от
личие от МН колебания его содержания в указанных золах нс столь, 
значительны. Так, если концентрацию НМН в тканях 12-перстнон киш- 
пн принял» за единицу, то г. остальных зонах она составит соответ
ственно 1,1 (пилорическая область), 1.3 (малая кривизна) и 1,65 (боль
шая кривизна).

Таким образом, топографические зоны желудка и 12-перСтиая киш
ка различаются между собой по интенсивности ферментативной инак
тивации важнейших моноаминов и ацетилхолина. При сопоставлении 
активности ферментов с концентрацией исходных моноаминоп—суб
стратов можно допустить существование позитивной корреляции между՛ 
уровнем тканевого содержания моноаминов и интенсивностью их фер
мой пативной инактивации в указанных зонах. Так, наиболее высокой 
концентрации 5-НТ в пилорической области, за которой следуют 12- 
нсрстиая кишка, малая кривизна и. наконец, область большой кривиз
ны [2|, соответствует высокая интенсивность моноамина в области пи
лоруса, более низкая в зоне 12-перстной кишки, затем малой кривизны 
и дна желудыа. Эта закономерность, ио-видимому, имеет обшебиологя- 
ческое значение, поскольку правомерна и в отношении других моноами- 
нов (норадреналин и дофамин) указанных зон.
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О РЕГУЛИРУЮЩЕЙ РОЛИ МАКРОФАГОВ В ИММУННОМ 
ОТВЕТЕ ОРГАНИЗМА

.4. 3. БАХШИНЯН

Вренапский мелиилнекви институт, кафедра гистологии

Ключевые. слова: макрофаг, фагоцитоз, антиген

Регуляторную роль макрофагов в иммунном ответе в настоящее время 
отмечает ряд авторов [3, 4] Развитие того или иного иммунологическо
го процесса определяется природой антигенных молекул, их дозой, а 
также формой, в которой антиген вводится в организм [!]. Проявлс- 
ние регуляторных функций макрофагов зависит от степени активации, 
в которую .макрофаг переходит под влиянием различных веществ, выде
ляемых лимфоцитами, агентов бактериальной природы, иммупостиму- 
ляторов. Регулирующая роль .макрофагов в иммунном ответе опосре
дуется продуктами их секреции — монокинами. Описан выделяемый 
макрофагами фактор, активирующий лимфоциты, который увеличивает 
число лимфоцитов, синтезирующих ДИК. не влияя значительно на ин
тенсивность синтеза. Наиболее широким спектром регулирующего дей
ствия обладает секретируемый макрофагами простагландин, который 
вместе с циклическими нуклеотидами участвует в регуляции иммунного 
ответа [5]. Регулирующая роль макрофагов заключается в контроле 
процессов пролиферации и дифференцировки лимфоцитов.

Отдельными наблюдениями установлено, что под влиянием некото
рых иммуностимуляторов в условиях интенсивной активации макро
фагов происходит увеличение числа лимфоцитов в лимфоидных орга
нах с одновременным подавлением их функций. Зачастую при этом 
вначале наступает активация, затем угнетение клеток лимфоидной си
стемы. Более того, в отдельных случаях удавалось ликвидировать они- 
саиное угнетение, отделяя лимфоциты от макрофл. он.

В настоящее время изучается регуляторная функция макрофагов 
различных органов. Так, отмечается, что альвеолярные макрофаги мо
гут усиливать или угнетать пролиферацию, дифференцировку и функ
циональную активность стимулированных антигеном лимфоцитов, пред
ставляя последним в соответствующей форме поглощенной антиген. 
Нормальный баланс усиливающей пли супрессируюшсй функции, аль 
веолярных макрофагов обусловливает активную защит}՜ организма [6]. 
В отношении регулирующей функции альвеолярных макрофагов имею-
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шиеся данные несколько противоречивы. Так, согласно одним наблюде
ниям, высокие концентрации альвеолярных макрофагов (I макрофаг: 
• лимфоцит: I макрофаг: 10 лимфоцитов) значительно или полностью 
ингибируют ннтгисннность пролиферации иммунных к эритроцитам ба
рана лимфоцитов и количество АТОК к ним. Супрессия снижается при 
соотношении I макрофаг: 100 лимфоцитов и исчезает при соотношении 
I макрофаг: 1000 лимфоцитов. Из других наблюдении следует, что мак
рофаги не супрессируют пролиферацию лимфоцитов при соотношении 
I макрофаг:20 лимфоцитов. Учитывая сказанное, мы поставили целью 
исследовать взаимоотношения макрофагов и лимфоидных клеток и ус
ловиях антигенной стимуляции.

Материал и методика 42 беспородные белые крысы и 20 мышей цммуицщ|и>пп.11| 
внутрибрюшинным МАгдснпем <1-й п.псси эритроцитов барана В определенные ерики 
эксперимента жмпэтпме были лабиты под грнрным народом Зя 2 ч до забоя жй« 
потным П1ЮДН.1Н Г0:. -иы. рпствор коллоидного угля дли млркироикн макрофагот 
(2,5 мл—Крысам. 0,3 ил мышам} В преппратах селезенки и легкого. обр.։бот1Н11па 
обычными гистологическими методами, ноасштыналп л 50-ти полях трения ииличестпо 
макрофагом, пкрокннофнльных клеток: определяли фагоцитарную активность первых и 
митотический индекс вторых

Результаты и обсуждение. В наших наблюдениях (табл I) макси
мальная активация фагоцитарной функции макрофагов (7-й и отчасти
Таблица 1. Влияние антигенной стимуляции на иммунокомпетентные клетям 
легкого беспородных белых крыс
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к.

фагоцитар
ный ПОКА- 

затель

процент клеток 
со сверхннтеи- 
сотым фзг<>- 

г.нтодом

Контроль 4 150—7.21 6.63+0.1 3.84 108.5+8.14 0.31
3—4 дни 10 325+16 4 7 05+0.03 8.25 327.5+8.4 1.98
5—6 дик 8 281.75+17.5 7.88+0.19 9.34 136+20 0.68
7 лень б 292.3 +21.5 9 63+0.33 9.29 121.5+10.8 0.98

11 день 5 361.2 -9.33 8 08+0.1 7.19 416.75+13.36 1.74
14 день 5 442+7 85 7 89+0 .05 5.21 320+26 1.85
20 день 4 374.5+19.73 6.56+0 23 3.19 151+22.04 0.96

5—6-й дни) совпадает с минимальным содержанием и пролиферацией 
пнронииофильных клеток. Вероятно, столь интенсивная активация 
макрофагов способствует некоторому спаду пролиферации указанных 
клеток. 11-Й и 14-й дни эксперимента (значительное содержание в со
четании с высокой, но нс максимальной фагоцитарной активностью ма
крофагов) являются наиболее благоприятными для пролиферации лим
фоидных клеток. Так что. наблюдения некоторых авторов о супрес
сорном воздействии значительного содержания альвеолярных макро
фагов на пролиферацию знтнтслопролуцкруюшнх клеток не совпадает 
с нашими данными. В другом эксперименте, исследуя кммукокомпе* 
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тентиые клетки селезенки, мы наблюдали ингибирующее воздействие 
значительного числа активированных макрофагов (8— 9-й дни опыта) 
на пролиферацию лимфоидных клеток данного органа (табл. 2).
Таблица 2. Влияние антигенной стимуляции на иммунокомпетентные клетки 
селезенки беспородных белых мышей
— —

Сроки

о
S X
и = 5- *- = о П 5 
՝2 ?.

Содержание 
макрофагов

Фагоцитарная активность 
макрофагов

Фагоннтар- процент клеток 
нын пока- сверхмитев-

затель енвным фаго
цитозом

2 J. и 
Содержание £ х * 

пиронино- 4 2
фнльных Jr х =
клеток § к =

5 х-5

■ то
к,

 %f
,

Kojnpo.il. 4 393+9.97 10.22*0.18 2.67 16795+11.5 7
6-ой День 6 456+3.4 11.012+0.6 9.5 1789.5+18.42 8.71
8—9 дни 5 566+3 11.95+0.24 9.5 1802.5+5.23 7.89

15—16 дни 5 420+2.7 11+0.3 9.09 1830.75+4.5 S.04

Таким образом, активированные в условиях антигенной стимуля
ции макрофаги, вероятно, оказывают определенное воздействие на про
лиферацию лимфоидных клеток.
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ПЪФЬРЦЗЪЬР РЕФЕРАТЫ

Биолог, ж. Армении, т 39. № 6, стр. 536. 1986 УДК 557.6/9

К ЭКОЛОГИИ КВАКШ В АРМЯНСКОЙ ССР

С. Б. ПАПАНЯН
Институт зоологии ЛИ Армянской ССР, г. Ереван

Работа лссзящеиа изучению экологии двух форм квакш: обыкно
венной (//у/и игЬ >ге<1 агЬогеа) и малоазиатской (А/у/н агЬогеа 8«- 
■с'/^ггу/ АиПои(п). Они широко распространены по Армении и прине
ся? известную пользу, уничтожая вредных насекомых.

Систематическое положение квакш до сих пор дискуссионно. Ра
исе чре.нк։.:.: что в Закавказье встречаются 1за подвида—Ну!а
агЬогеа ха п'упу: и Ну1а агЬогеа хсЬеМмшиЬо'ия. Позднее Терентьев 
(1960) свел з синоним а И. агЬогеа агЬогеа подвид //. а.
пПгог&С Этот в: прос требует дальнейшего изучения.

Обыкновенная квакша распространена в лесных и степных участ
ках Кироваканското, Степанавапского, I I джезв некого районов. Недав
но ока найдена н в бассейне оз. Севан (окр. Елечонкя) на высоте 
1950 м над ур. моря. Обитает исключительно в сырых местах, где много 
древесных насаждений, вблизи стоячих ■՛ текущих водоемов (болото, 
озеро, река). Н-редко она встречается и в совершенно открытых ме
стах вдали от т.р.тесных насаждений, укрываясь в основном в ямах и 
норах грызунов.

Малоазиатская квакша распространена в основном в южных и юго- 
восточных районах Армянской ССР. Встречается в Араратском. Лрта- 
шатском, Ехегнадзореком, Эчмнадзипском. Кафанско.м, МегринскОм, 
Горисском районах и в окр. г. Еревана. Обитает в полупустынных и 
горных участках. поднимаясь до 1800 м (с. Хачик Азизбековского рай
она). Станин в основном расположены' в садах и среди кустарников.

Выявлена разница в сроках зимовки, пробуждения, откладки яиц 
на разных высотах между этими видами квакш. I 1рослежен процесс 
мепаморфоэа, получены меристические данные диагностических при
знаков и проведено описание головастиков.

При изучении содержимого желудочков установлено, что в кормо
вом рационе обеих форм квакш преобладают жесткокрылые—7(1.8% от 
всего количества поедаемых видов насекомых. причем на долю вредных 
иасекомых л ри ходите я 58% от общею количества животных. Следо
вательно. квакши играют важную роль в уничтожении вредных насеко
мых, поэтому необходима их охрана.

15 с., нлл. 2. табл. I. бкблкогр. 20 назв.
Поступило 16.Х 1985 г.
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ИУ.У.У НО МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ЛИМФОИДНЫХ 
ОРГАНОВ КРЫС ПРИ ОТРАВЛЕНИИ 1,1-ДИХЛОРБУТЕНОМ

Ф Р ПЕТРОСЯН, А1. С. ГИЖЛАРЯН
Научно-пропзводетвенное объединение «Наирит», г. Ереван

Работа выполнена в 1983—84 гг. Исследование проведено ла 72 
белых крысах, в 6 сериях опытов: I серия—интактные крысы; II—имму- 
низврованн:.. • (1 мл 20%-ной взнеси эритроцитов барана с содержани
ем 1 млрд эритроцитов. внутрибрюшинно): III—затравленные (1,1- 
ДХБ 1/2 ИО мг/кг. ннутрпжслудочно): IV -единовременно за- 
гравл--нные и иммунизированные (условия те же); V- иммунизирован
ные последующей (через 48 ։) затр<авкой 1,4-ДХБ: VI—затравлен 
кые 1.4-ДХБ с последующей (через 18 :| иммунизацией.

> животных Ш серии в лимфоузлах наблюдается редукция лим- 
фофо. пикулов, некоторое уменьшение количества плазматических кле
ток. В тимусе развиваются изменения, характерные для акцидентал;.- 
ной инволюции- -гибель тимоцитов, сокращение количества гелей Гас
саля и размеров коркового слоя органа, инфильтрация эозинофилов и 
нейтрофилов. У крыс IV серии в брыжеечных лимфоузлах отмечается 
увеличение количества плазматических клеток пи сравнению с контро
лем в 1,1 рч .л, до ?то в 3.3 раза меньше, чем у животных из II серии. В 
лимфоидной ткан.: по сравнению со II серией ослаблена интенсив
ность пиронинофильной реакции, снижена активность фосфатаз. 
В тимусе обнаруживается сокращение коркового слоя по сравне
нию » аналогичной тканью животных II серии. При предваритель
ной иммунизации с последующей интоксикацией (V серия) изме
нения н лимфоидных органах более выражены, чем у крыс IV серии 
опытов. Повышено также количество плазматических клеток. У 
животных VI серии в лимфоузлах выявлена редукция лммфофолли- 
кул, умею пенне количества лимфоцитов и ослабление в них пиро- 
нинофиль-гой реакции. В тимусе наблюдается гибель тимоцитов и те
лец Гассаля Видимо, тйжелые ал итеративные изменения лимфоидной 
ткани, развивающиеся при предварительном и. в меньшей степени, по
следующем воздействии 1,4-дихлорбутена. препятствуют формированию 
иммунной реакции.

Таким образом, острое отравление 1,4-дихлорбутеиом на фоне им 
муни-.ации эритроцитами барана вызывает существенное подавление 
иммунной системы организма белых крыс. Иммуноморфологнческие 
сдвиги в лимфоидных органах можно использовать в качестве критери
ев норажаемостн организма при гигиеническом нормировании род
ственных с 1.4-дихлорбутеном химических веществ.

9 с., библиогр. 11 надо.

Поступило 25А*1 1985 г

Полный ;екст статьи депонирован в ВИНИТИ, 1523—В86 от 5.1 П 1986 г.
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ДЕТОКСИКАЦИЯ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ АМИННОИ 
СОЛИ 2,4-Д В СЕНЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КОРМОВУЮ

ЦЕННОСТЬ

Н В. БАЖАНОВА. М. Г. АЛТУНЯН, Ж. .4. АРУТЮНЯН
Институт защиты растений Госагронрома Армянской ССР. Ереван

Одним из основных растений в Лори-Памбакской зоне, засоряющих 
луга и пастбища, является нивяник, пли поповник обыкновенный (Скп֊ 
saniltetnu.ni 1еисап(Нете ИС) из семейства сложноцветных {Согпр'^1- 
! /е), против которого предложен химический метод борьб: .

Результаты производственного испытания трсх препаратов амин
ной соли—\АС) 2,4-Д (4 кг/га); базаТрана (4 кг/га): грибуннла-комби 
(3.5 кг/га), показали, что все они эффективны. От их применения ко
личество нивяника в травостое снижается на 85—99%, выход сена уве
личивается то 7 ц/га по сравнению с контролем.

В производство рекомендован отечественный препарат АС 
приобретение которого по представляет трудности. К тому же он эф
фективнее других испытанных гербицидов (при испытании всех трех 
препаратов),

В связи с этим возникла необходимость п объективной оценке ка
чества сена и уровня загрязнения аминной солью 2,4-Д природной сре
ды травостоя, устойчивого к этому препарату.

Проводились весенняя и осенняя обработки гербицидами пастбищ, 
и лугов. Остаточные количества АС 2,4-Д обнаруживались н. только» 
при весенней обработке на протяжении всей вегетации, но п при осен
нем опрыскивании до конца следующего года.

Более длительную задержку остатков препарата в травостое при 
осенней обработке в ср: внепип с весенней мы связьп асм с белее низ
кими температурами (осень, зима), которые тормозят разложение 
2,4-Д АС, однако н эти количества не превышают МДУ (0,1—0?- мг кг) 
•того гербинида в кормах.

Характеризуя кормовую ценность сена лугов и пастбищ в зависи
мости от применения вышеуказанных гербицидов, мы констатируем,. 
" го они нс ингибируют накопление в зеленой массе трав таких питатель? 
ио-цепных веществ как углеводы, каротин (провитамин А), витамин С, 
а также сухой массы. Наоборот, наблюдается некоторая тенденция к 
увеличению этих веществ, что, несомненно, повышает кормовую цен
ность сена.

Таким образом, аминная соль 2,4-Д, применяемая на лугах и паст
бищах против непосдаемых животными растений, проникает в листья 
разнотравья в пределах МДУ. что нс представляет опасности Герби
цид не оказывает ингибирующего действия нз качество зеленого корма.

8.с„ габл. 3, бнблиогр. -I назв.
Поступило 6.71 1985 г

Полный текст статьи депонирован н ВИНИТИ, 1521 -В86 от 5,111 1986 г
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ВМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА ПЛОДОВ 
ЯБЛОНИ ПРИ ИХ РАЗВИТИИ И СОЗРЕВАНИИ НА ДЕРЕВЕ

1.1. СНЛПЯН. Г. В. ВАРТАНЯН, А. О МАРУТЯП. А. Ц АРУТЮНЯН

I ։ис> ։тут виноградарства, виноделия и плодоводства 
Гооагропрома Армянской ССР

Исследовали динамику электросопротивления плодов яблони при 
их развитии и созревании на дереве. Измерения осуществляли прибо 
ром «Тигран-Д», позволяющим определить импеданс при низких (Н) и 
высоких (В) частотах.

Установлено, что на различных стадиях формирования, развития 
и созревания плодов импеданс меняется. Так, в начальный период 
разв '.ня »1 лодов импеданс II падает, а В—возрастает. Коэффициент К 
(част։ эе о: деления II на В) у всех сортов возрастает. Затем следует 
фаза .табилиззипи шачёиия В при незначительном уменьшении или 
пост -ном зь? юнии I I В хальнейшем импеданс при двух частотах 
начин. с г возрастать. В сформировавшихся плодах в завершающий пе
риод созрс »ания на дереве происходит резкое падение импеданса при 
низких частотах, в то же время характер изменений В у разных сорте»։ 
неодинаков. Однако у всех сортов К резко падает.

Исследуемые показатели продолжают падать и после начала мас
совое՛՛ сбора плодов.

Для сорта Голдспур массовый сбор совпадает с периодом макси
мума импеданса при низких частотах и на середину уменьшения К. У 
сорта Старкрн.мсон падение этих двух показателей происходит почти 
одновременно, а массовая уборка совпадает с периодом их минималь
ного значения. Аналогичное изменение имеет место и у плодов сорта 
Старкинг. У плодов сорта Джонатан начало спада К опережает нача
ло спада Н. Массовый сбор приходится на период перелома и умень
шения К.

Многолетние наблюдения показали, что между лежкостыо плодов, 
убранных ՛։ различных стадиях, и их электросопротивлением имеется 
определенная зависимость.

Таким образом, электросопротивление плодов при юух частотах 
ласт объективную информацию о биологическом состояния их тканей, 
в частности о степени зрелости. Наряду с другими известными спосо
бами эти показатели можно использовать з качестве объективных кри
териев при характеристике плодов, предназначенных для длительного 
хранения. К тому же для измерения этих величин существует прибор, 
а сам метод прост и экспрессе։։.

8 с., нлл. библногр 5 «азе.
П ост у 11 ило 25 IV 1985 г.

Полный текст статьи депонирован и ВИНИТИ, 1593—В86 от 7.Ш 1986 г
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ХРАНЕНИЯ НА 
ПОРАЖАЕМОСТЬ ГНИЛЯМИ И КАЧЕСТВО ЛУКА

Н К) НОА1Н/ИСЯН, К. В. АВЕТИСЯН

Институт защиты растении Госагропромз Армянской ССР

Проблема хранения овощей актуальна для республики, поэтому целью՛ 
исследований являлось изучение способов повышения лежкости лука՛ 
репчатого и выяснение изменения основных биохимических показателей 
во время хранения.

Наблюдения проводились на сортах, возделываемых в республи
ке,— Каратальскнй и Хатунархскнй.

Для изучения возможности хранения лука к модифицированной га
зовой среде (МГС) были использованы полиэтиленовые пакеты с си
ликоновой вставкой (толщина 120 мк). Наблюдения проводились на 
овощных базах гг. Еревана и Ленинакана и в холодильнике Н:И:ВВлП 
(нос. Мернявап) в условиях отрицательной (04—F) и положительной 
( — 2е ч- - 3°) температур, а также влажности воздуха 764-86% и 
90-7-96%.

Исследовались поражаемоегь лука гнилями, прорастаемость (дли
тельное: ь физиологического покоя) п изменения в биохимических по
казателях больных и здоровых луковиц при хранении.

При хранении в условиях отрицательной температуры и ОбВ— 
764-86% оказалось, что на поражаема :т. лука-репкп обоих сортов гни
лями (шейковом возбудитель Bdtrytis alii Munn, и фузариэльной. воз- 
бу кители из рола I'usariutn), влияет способ хранения, т с. в контейне
ре или МГС. Однако основным фактором, способствующим дл тель
ному сохранению лука, является хорошая просушка. Хранение в МГС 
благоприятно сказывается на продолжительности физиологического по
коя луковиц. Так, при хранения в тазовой среде число проросших луко
виц у сорта Хатунархскнй было в 2,5 раза, у сорта Каратальскнй в՝ 1,8 
раза меньше, чем в контейнере п г. Ереване. В г. Ленинакане _-ти циф
ры были .меньше соответственно в 8 и I I раз. Оказалось также, что 
сорт Хатунархскнй является более лежким. Максимальный процент 
проросших луковиц у этого сорта в 2.5 раза ниже, чем у сорта Кара- 
тал некий.

Хранение при положительной температуре и влажности воздуха՛ 
904-96% отрицательно сказывается на поражении луковиц гнилями я 
на их лежкости.

При изучении влияния храпения в газовой среде па основные био
химические показатели больных и здоровых луковиц выяснилось, что 
независимо от способа хранения содержание аскорбиновой кислоты при 
этом снижается. Некоторый прирост ее в последний период хранения 
связан, ио-вид и мому. с прорастанием и заболеванием луковиц. Кроме- 
того, содержание аскорбиновой кислоты выше у больных луковиц.
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При хранении наблюдается увеличение общего количества саха
ров вследствие расхода их в процессе дыхания. В период интенсивно
го образования моносахаров отмечаются потери в весе. Содержание 
общей кислотности проявляет тенденцию к увеличению, за исключением 
пораженных луковиц сорта Хатунархский.

Таким образом, хранение предварительно замороженного лука п 
холодильнике при температуре 0°——1° и ОВВ 764-86% в полиэтилено
вых пакетах с силиконовой вставкой более эффективно по сравнению с 
хранением его в контейнерах и нс сказывается отрицательно из качест
ве продукции.

8 с„ табл. 2, бнблногр. 7 назв.
Поступило 10.1 1986 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ, 1590— В86 от 7.111 1986 г
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИДОВ РОДА PENICILI.IUM LINK. 
В КОРНЕВОЙ СФЕРЕ РАССАДЫ ТАБАКА В РАЗНЫХ 
ТАБАКОВОДЧЕСКИХ РАЙОНАХ АРМЯНСКОЙ ССР

Л. Ю. ДОРОШЕНКО. Дж. Г. АБРАМЯН 

Армянская опытная станция по габаку, 
Ереванский государственный университет

Изучение микофлоры корневой сферы рассады табака из шести таба
ководвеских районов Армянской ССР. отличающихся по природным 
условиям, показало, что основную массу грибного ценоза составляют 
виды рода Penicilliuin. В общем составе микофлоры ризосферной 
зоны рассады табака они составили 24,5—36,3%, прикорневой зоны — 
27,5—35,7%, а корневой зоны—2,1—6,9%. Наивысшее процентное со
держание грибов рода Pentcillium отмечено в образцах высокогорных 
районов, имеющих черноземные почвы,— Мартунииского (1945 м над 
ур. м.) и Сисианского (1614 м), а наименьшее—в образцах Шамша- 
динского (900 м) и 11джсванского (732 м) районов, занимающих тер
риторию с коричневыми лесными почвами, образцы Ехегнадзорского 
(1267 м) и Абовяиского (1320 м) районов, имеющих каштановые 
почвы, заняли промежуточное место.

Идентифицировано 35 видов рода Pentcilliittn. Наибольшее видо
вое разнообразие отмечено в ризосферной зоне, наименьшее —в кор
невой.

Наиболее часто во всех исследованных районах встречались: 
Р. canescens, Р. crustosum, Р. cyclo plum var. echinulutiun. Р. gladio
li, Р- duclatixii, Р. kordei, Р. radtilatum, Р. ierrestre.

Типичными видами для ризосферной и прикорневой зон рассады 
табака явились: Р. crustosum. Р. cyclopium var. echintclatuni wP.hor- 
■dei, которые постоянно выделялись из образцов всех исследованных 
районов.
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Десять видов рода Penicillium отмечены в почвах Армянской 
ССР впервые: Р. aeneum, Р. diver sum, Р. egyptiacum, Р. г’.՜! Ichii, 
Р. emersonii, Р. gladioli, Р. pusilium, Р. radulatuni. Р. stipitafum,. 
Р. terlikowskii.

Распределение всех штаммов рода Penicillium по секциям пока
зало, что штаммы секции Asymmetrica составляли 77,4% все пред
ставителей этого рода, штаммы секции Monoverticillata 13,2 и 
9,4% — изоляты секции Bivert toil lata cymmetrica. Наиболее распро
страненными оказались представители подсекции Asymmetrica laiia- 
ta — 35,4% от общего числа представителей секции Asymmetrica, 
Asymmetrica funiculosa — 28,3% и Asymmetrica fasciculate — 25.7%,. 
Редко встречались пенициллин подсекций Asymmetrica zetutina, 
Asymmetrica sclerotigena, Asymmetrica ascogena, а в некоторых 
районах вообще не были обнаружены.

9 с., табл. 2, бнблногр. 9 мазв.
Поступало tO I 1986 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ. 1527—В86 от 5.III 1986 г.
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!1РЦ,8ПГ * ХРОНИКА

МАКРОМОЛЕКУЛЫ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КЛЕТКИ 
(Республиканская конференция)

Научно-технический прогресс основыва
ется на развитии тех направлений фунда
ментальных исследований. которые более 
всего соответствуют темпам развития об
щества и результаты которых с большей 
аффектпакостью внедряются в практику 
народного хозяйства. К таким направле՛ 
пням фундаментальных исследований огни- 
•сится физико-химическая биология и био
технология В последние годы н республи
ке стали проводиться интенсивные нссле- 
доаанйя в области молекулярно-клеточной 
биологии Периодическое обобщение и ана
лиз результатов этих исследований явля
ются необходимым этапом их развития.

В Ереване с 15 ио 17 апреля 1986 года 
■па базе Инснтута экспериментальной био
логия ЛИ АрмССР проходила республи
канская конференция, посвященная про
блемам. объединенным под общим назва
нием «Макромолекулы и функционирова
ние клетки», с участием ряда ведущих за
рубежных я иногородних специалистов.

Всего было обсуждено около 10 сооб
щений. представленных специалистами на- 
учно-исследе вателъекнх учреждений рес
публики (ИЭБ АН АрмССР. ИБХ ЛИ 
ЛрмССР, НИТИА. ЕГУ, Ереванский меди
цинский институт. Ереванский филиал 
ВНН.Х АМИ СССР. Институты кардиоло
гии и проктологии М3 АрмССР, Респуб- 
лнкаиска.ч детская клиническая больница), 
•всесоюзных центров (Институт молекуляр
ной биологии, Институт бноорлаинческой 
химии. Институт биологии развития и Ин
ститут цитологии ЛИ СССР. Новосибир
ский институт бнОорганнческой химии СО 
АН СССР. НИИ фармакологии. Институт 
Экспериментальной медицины к Всесоюз
ный онколгл ический центр АМН СССР н 
Институт мслекулярной биологии к генети
ки АН УССР) п академии социалистиче
ских стран (Институт молекулярной био
логии Болгарской ЛИ. Институт энзимо
логия Венгерской АН. Институт ио изуче
нию лекарственных соединений АН ГДР и 
Институт экспериментальной биологии 
Польской ЛИ).

В соответствии с тематикой представ
ленных для обсуждения докладов, послед
ние были сгруппированы по секциям, по
священным структуре и функции генома, 
транспорту генов и генетической инжене
рии. структуре н функции белков и фермен
тов, молекулярно-клеточным аспектам цн- 
тодифференцировки и иммунологии.

К наиболее «горячим точкам» совре
менной биологии относятся проблемы, свя
занные с выявлением молекулярной струк
туры. свойств и взаимодействия макромо
лекул в функционировании генетического 
аппарата клеток, а также установлением 
тонкой структуры генов, раскрытием ме
ханизмов их переноса ил одного участка 
генома в другой или из одних клеток в дру
гие с целью внесения чужеродной инфор
мации для получения новых комбинаций 
генов или корректировки имеющихся по
врежденных генов.

В докладе акад. Цапфа (Болгария), по
священного взаимодействию между хромо
сомными белками и ДПК в процессе ре
пликации хроматина, были обсуждены воп
росы сохранения старых гистонов в тече
ние репликации, определения участков 
ДНК. к которым прикрепляются новые 
гистоны, последовательности присоедине
ния старых и новых гистонов ДНК. воз
никновения свободных от нуклеосом гипер- 
чувствн тельных к нуклеазам участков 
ДНК. содержащих регуляторные последо
вательности В докладе были представле
ны убедительные данные о том. что гисто
ны в пролиферирующих клетках сохраня
ются в течение многих генераций; вновь 
синтезированные гпегоны располагаются на 
новой реплицированной цепочке ДНК и 
виде предсуществующего комплекса тетра 
мера ИЗ -Н‘1. к которому затем присоеди
няются Н2а—Н2в димер и позже всего 
Н1 гистон В процессе репликации взаимо
действие между гистона мн и ДНК ослабе
вает н появляются относительно протяжен
ные свободные от нуклеосом участки ДНК 
либо в результате скольжения нуклеосом, 
либо вследствие частичного раскручивания
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снерхсимрелн ДНК. что способствует вза
имодействии» с ДНК ряда регуляторных 
белков.

Изменению Структуры и состава хро
матина поп активации генетического аппа
рата был посвящен доклад Пзносява Г. Л. 
с соавторами, являющийся обобщением экс
периментов, в которых в качестве модель- 
ион системы было использовано прораста
ющее семя высших растений. Показано, 
что усиление метаболизма при прорастании 
сопровождается структурными перестрой
ками как нативного, так и реконструиро
ванного хрохгатнн.т, что выражается в сме
щении кривой плавления в низкотемпера
турную область и возрастании положи
тельной эллшинчвост»» спектров кругового 
дихроизма. При прорастании наблюдаются 
изменения к фракционном составе гисто
нов и иегпетоновых белков хроматина за
родышей пшеницы и увеличивается выход 
пуклеазочувствительной и активной фрак
ций хроматина Появляются фракции нс- 
исюмоных белков, вызывающих дестаби

лизацию ДПК, в самой же ДНК увеличи
вается количество блоков, плавящихся при 
более высокой температуре. Отмеченные 
изменения усиливаются при обработке изо
лированных зародышей гиббереллином, 
действующим также на систему синтеза и 
секреции а-амнлазы из клеток алейроно
вого слоя. Это действие зависит от про
цесса полнплоидизацни ядерлой ДНК. на
блюдаемого на первых этапах прорастания. 
В докладе Габриелян А. Г и Захарина 
Р А. была доказана правомочность ис- 
п-.-льзования метода прецизионного плавле
ния при изучении особенностей первичной 
структуры ДНК и взаимодействия ДНК с 
белками. Изменение липидного состава 
ядерных структур печени крыс при гидро
кортизоновой активации, генома (Па нося н 
Г А. и др.), выражающееся в повышении 
содержания фосфолипидов и снижении ко
личества нейтральных лнпндин, а также н 
характерном изменении активности ряда 
эндогенных ферментов их метаболизма в 
ядерных мембранах, хроматине и ядер
но».։ матриксе, указывает на важную роль 
липидного компонента ядерных структур в 
процессе активации генома стероидными 
՛ ормонами.

большой интерес вызвал доклад Гоми- 
линз II В. и Акрслисовой О. Н. (Ленин
град). в котором были представлены дан
ные о репарации уранила и урацнл-ДПК- 
г.:»։։-. лнлазы в клетках млекопитающих, а 
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также доклад Гр?келовска-Штабёрт Б. 
(Польша) и клеточной устойчив: и к ан- 
шфолагным соедп.-м. .֊:пям и ген транспорту 
и эукариотические клетки Результаты нс-, 
следований, иредстзкленньк во втором до
кладе. имеют белый »• практическое зна
чение, так как антифолаты явля лги кан- 
нероли гика ми. и устойчивость к ним раз
личных опухолей затрудняет лечение ряда 
онкологических заболеваний. Антифолат» 
являются ингибиторами дигилрофояатре- 
дуктазы и тимидин син тетазы, крайне не? 
обходимых для нормального фуякпиониро- 
камня клеток, в том е опухолевых. Вн- 
ьсиснию механизмов ингибирующего дей
ствий антифолатов, изучению геиив-мнше- 
пей, их переносу • словиям зксцюссли в. 
новом окружении, а также связи «тон экс
прессии с резистентностью к антифолатам- 
был пщ'вящен этот интересный д -:лад.

Сообщение В лсова В. В и Зарытс- 
вой Ф. В касалось вопроса комплементар
ной адресованной одификашп: ну осино
вых кислот. Были показано, что модифи
кация реакпнои. jc особиымн ну щкодны- 
мн олигонуклеотидов и полинуклеотидов,, 
распознающими комплементарные нм нук
леотидные последовательности, у -.кст быть 
применена для повреждения определенных 
видон нуклеиновых кислот, бл ироианкн 
экспрессии определенных генов и сэйт-спе- 
пифнчсского мутагенеза В опытах по мо- 
дификаини алки.шрукч.лпш олигойуклео- 
ТИДНЫ мн производны МИ ммму нг.ч . О-'УЛИНО- 
вой мРНК клеток миеломы мышей показа
на возможность б.: птирования я.-спрессии 
определенного гена, а в экспериментах ну 
клетках, нифинироез чих вирус * мн— воз
можность подавления пазьития внруебв 
реакционноспособными олнгонук к-ындмыми 
производными

Г. I Оганесян и др использовал мута
ции как модель для 1нучення ме днязмов 
некоторых радибби логических эффектов 
на примере Ion" мутации, а Ж А.Кцояи 
и др., также с использованием радиобиб-՜ 
логического теста, нес. .е довали множествен
ную лекарственную стой.нвость и ДНК- 
;.<֊л»!меразну։о акт.и несть клетей салмо- 
иеллы.

Целый ряд докладов бил иоспящеи про
блемам, которые решаются с ис:- л (лопани
ем генно-инженерпил методов исследова
ния, и самим методам генной инженерш՛..

II. С. Амбарцумян и др., исследуя био
логическую активность клон Фоминых 
Фрагментов гене.ча вируса саркома Рау
са, показали трзнскрипци-э вирусспецпфН- 



•жсхих ..с::ле..1овзтелы1осгсй г. клетках кв
интой палочки, содержащих соотнетству- 
кядух) плазмиду. Они обнаружили, что ։»н- 
хшти вируса Рауса. 1нх<)дяшийся в соста
ве рекомбинантных плазмид, экспрессиру
ется как в эукариотических, так и в прока
риотических клетках и чти в образовании 
иип.лзн;нровмииыу.11 трансформантами опу
холей у бестнмусных мышей определенную 
роль играет последовательность длинных 
Комновых повторов данного вируса. Боль
шой интерес вызвали доклады, в которых 
рассматривались новые подходы к клони
рованию и экспрессии генов пептидных гор- 
коном в бактериях на примере соматотро
пина, (A 111. Парсаданян и др.) и генети- 
><ская трансформация клеток дрожжей и 
костного мозга грызунов с помощью плаз- 
мкдяых и митохондриальных векторов 
(Т. Б. Казакова и др). Р. К. Хсчумяном 
и др проведено молекулярное клоннрова- 
। не ,ен.1 эстеразы из генома дрозофилы, 
определена его локализация в геноме и 
исследована регулируемость его экспрессии 
рядом ieiioB-модпфнкаторов и гормонами; 
построена рестрнктизя карта клониро
ванного участка, проведено подробное 
транскрипционное картирование :енэ, опре
делена первичная структура фланкнрую- 
шлх участков н показана консервативность 
гена в пределах одного вида и его дивер
генция в других видах дрозофилы. Груп
пой исследователем НИТИА (В. А Сакан- 
лн и др | проведено молекулярно* клони- 
ровзнне и анализ промоторон г рам поло ж-л- 
тельных бактерий; результаты этих иссле
дований имеют большое значение для прак- 
П’.чес.ких работ по получению аминокислот 
микробиологическим способом. Характе
ристике клонированных генов, кодирующих 
гаммЗ-кристзллины, был посвящен доклад 
Арутюнян К. Г, и др.

Совместными работами НЭБ АН Арм 
ССР и НИТИА (111 М. Кочарян и др.) 
была исследована регуляция второй пурин- 
нуклеозндфосх|)орнла.чы Получены мутан
ты но данному ферменту, изучен его струк
турный ген и осуществлено молекулярное 
минирование этого гена в составе плазми
ды с целью сравнения степени гомологии 
нуклеотидных последовательностей генов и 
оценки степени эволюционного родства двух 
|.уриниуклеозндфосфирилаз <1 и И). А, I 
Хачатрян п др. сообщили •։ клеточной епе- 
цнфичности тотального хроматина,

Большое значение имеют работы, посей- 
ви-вные и нетиксским и г.шдиетическим эф

фектам экзогенных нуклеиновых кислот, 
проведенные в НЭБ АП АрмССР и пред
ставленные в докладе Р. А. Захарина. По
казано, что одним из енетнческил послед- 
степи переноса lenos в составе искусствен
ных вирусоподобных частиц является ДПК- 
опосрсдовзнная трансформация СО стабиль
ной или транзиторной экспрессией экзоген
ного геиетн ц схого материала н реципиент- 
ной клетке. Для повышения эффективно
сти трансформации возможно цепользова- 
ьнс трансиозонподобных генов, лигирован
ных с трансформирующей ДНК Показа
но также, что некоторые нормы полимер
ных молекул РНК стимулируют синтез- 
ДНК, обладают модулирующим действием 
на мембранную активность. эффективны 
как индукторы интерферона, стимулируют 
перенос генов, трансформацию клеток и 
терминальную дифференцировку нормо- 
бластов.

Другая большая группа докладов каса
лась вопросов молекулярной энзимологии. 
Г. Келлетн (Венгрия) сделал обстоятель
ный доклад, посвященный современным 
представлениям о регуляции метаболизма, 
основанным на последовательности дей
ствия ферментов, их сопряженности, орга
низации комплексов фермент—фермент н 
их взаимодействии си структурными эле
ментами клетки. V». Я. Карпейсшш (ИМБ 
АП СССР) доложил о структурных осно
вах субстратной специфичности и катали
тической селективности ферментов.

Доклад С С. Оганесяна с соавторами 
был посвяшен ■■. «лекулпрно-клеточным ме
ханизмам адап.ацнн миокарда и мыши к 
экстре малины м условия к. Обнаруженные 
ими адаптивные изменения указывают 
на целостное (^программирование ֊метки 
от аппарата генетического контроля синте
за нзофррм белков мнофибрилл до показа
телей механической деятельности мышеч
ного волокна. Наблюдаемые изменения в 
макромолекулярной структуре актомиози
на, в частности, объясняются активирова
нием мышечных протеклигнческнх фермен
тов, вызывающих поет трансляционную мо
дификацию мнофнбрнлляриых белков. В пе
риод реадаптации к нормальным условиям 
восстановление биомеханических парамет- 
ров, консгйит скоростей сокращения и рас
слабления, а также Са- чувствительности 
актомиозинового комп екса происходят ге
терохронии и в неодинаковой степень. В 
докладе Б. А. Казаряна Н Л. X. Товмасян 
1 рнводятся новые ш.кс о влиявли ГАМК, 
и некоторых се ;.к;..՛՛,:• <ь на активность очи- 
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щепной тнрозннгидроксилазы гипоталамус.։ 
мозга, а н сообщении К. Б. Казаряна и др — 
о молекулярных механизмах обратимой ин
активации изоферментов енолазы

В докладе Ч. В Карабашяна с соав
торами были приведены результаты иссле
довании ролл структурной организации 
гексамерз глута.матдсгядрогеназы н его 
Функционировании и аллостерической ре
гуляции. Показано, что отрицательная ки
нетическая кооперативность фермента и 
аллостерический характер регуляции его 
активности обусловлены межсубъединнч- 
пкм взаимодействием в рамках гексамер- 
коп ф |рм.ы фермента, причем чежсубъедм- 
ннчяыс взаимодействия, реализующиеся по
средством одного из типов контактов, ответ
ственны за аллостерическую регуляцию 
фермента, а взаимодействия, реализующие
ся посредством другого типа контактов— 
за отрицательный кооперативный характер 
функционирования фермента. 1(редлижен.т 
модель структурной организации каталити
чески активного гексамера.

В молекулярной энзимологии специфи
ческая биодеградация белков в последнее 
время привлекает все большее внимание. 
Специфическому протеолизу был посвящен 
доклад X. Бергера (ГДР), а котором были 
приведены экспериментальные данные о 
расщеплении лютеинизирующе! о релн- 
зинг-гормона Г. 11. Акопян с сотрудника
ми сделали интересный доклад о «олуче- 
кки и свойствах фосфопиридоксальных про
изводных некоторых нейропепгидов. Оки 
показали, что пиридоксаль-՜»1 -фосфатные 
производные вещества Г’. С-концевого пен- 
тапе:! гида вещества Р, нейротензина к кал
лидина проявляют повышенную резистент
ность । действию ферментов плазмы кро
ви и синйптосомальных плазматических 
мембран, чти создает новые возможности 
для применения полученных аналогов и изу
чении лептнд-реиепторш.'х взаимодействий.

Большой интерес вызвал доклад В К 
Антонова я тр. (Институт биоорганцче- 
скон химии АН СССР) об аминопептида
зах мозга—важнейших ферментах. участ
вующих к деградации ненронептидон, н 
частности, энкефалинов. Выделены и очи
щены мем брако-связан на я и растворимая 
формы аминопептидаз мозга быка, изучена 
субстратная специфичность и обсуждена их 
роль в регуляции функционирования нерв
ной системы.

Обсуждены также с ■общения об алло
стерической регуляции тирозйИгндрокси.тз- 

зы тирозином к ее роль н нресннзнтическвЛ ■ 
[-егуляцин активности фермента (М Ф. Мя-■ 
нсева), о выделении и фнзнк<.1-хнмн1ссюци 
снпйствах тирозин—тР11Кснитетазы из те՛ । 
• гни быка (А. И. Корнелюк к др.), меха-Я 
Нюмах взаимодействия ДНК-завнснмиЛ 
ДНК-иолнмсраз с матрицами к праймер!; j 
ми (Г. А. I(свинский и др.).

Из работ, посвященных молекулярно՛ | 
клеточным аспектам клеточной дцффере® | 
инровки. особого внимания заслуживают I 
исследования, провидимые в ПЭБ под ру՛ 1 
конодстном К). А Магакяна. В них ВЦ- I 
книнута концепция, согласно которой о|-1 
1крреалнкапня ДИК является резервной 
механизмом обеспечения жнзнсдеятй&Ш- । 
ст и клеток в клеточных популяций в раз<| 
витии при необходимости ускорения цнтаЯ 
лнфференинропкн и интенсификации ткано- J 
специфических синтезов Показано важное 
.качение блока н С>2-||*Эле как фактор) 
ускорения процесса цитоднф<|>еренцйр^кй; 
обоснована роль несбалансированной |е- 
пликацни отдельных участков генома в не-= 
риод терминальной специализации как спо
соба интенсификации тка։։еспецкфичсских 
енптезои.

Молекулярно-клеточной иммунологам 
были посвящены доклады К). Т. Алексаня
на и др. об иммунологических аспектах 
:нучення возможности подавления оггухо- 
много роста и индукции противоопухоле
вой резистентноеги. П. П Месроняк и др.— 
об индукции противоопухолевой резнстсиг- 
irocTH с помощью опухолевых клеток, об
работанных ксеногенной иммунной РНК. 
С. С. Г.чмбарова и др,—об эффектах кол- 
трсунресснн и их моделировании В-актиая 
ном

Итоги конференции показывают, что в 
республике намечается явная тенденция к 
развитии» молекулярно-биологических к мо
лекулярно-клеточных исследований в обла
сти генетики, цитолог ни. иммунологии, био
химии и биофизики. Появились очаги геи- 
но-инженерных исследований (ПЭБ Ш 
ХрмССР, НИ ГПА и Illi.X АН АрмССР). ко
торые должны явиться основой для раз
вертывания биотехнологических работ а 
республике. Наметились пути кооперации 
между различными на уч ио -ис еле до ватин»- 
скима организациями республики, всесоюз
ных центров и исследовательских исг.грон 
социалистических стран в области молеку
лярно клеточной биологии.

Г. А НАНОСЯН
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