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։>(|ՎԱՆԴԱ»ւՈհ1»-ՋՈհՆ
Կասպարօվւո II. Ռ.. էհսկլաւ|սւ»յւսն Հ. Դ., 1ւաւշատրյաս Ա. I;. "'(<•

ճնշման ւիովւոիւոլթյան մ1)իւ։ւ>- 
նիղւէների Ո։ սումնասիրու/էյունր է1"հ'1''է ^'7?'/' աարբեր կաոուցված րների ցածր 
I։ րարձր Հ ած՚ւս իւ ական ու /! յ ան ղրգ ոմաե 
դեպրրոմ . . ՝ . . . . 91?ՕՏւճ&քէսնյսմւ Ա. Ա. Աոնետների յիմֆոցիտ- 
ների ճառագայթային ռեակցիայի մոդե- 
//' կաոուցումր ..... 922

Հարոէ|»։ո։&յօ»ս II. Ք.. ՇևչԼնկււ Վ. I)..
/հրանքււ Նիտրատի ւ/ենետիկական ներ
գործությունը մկների վրա , . . 925Շանյսայյւսս Ա. 11ր]ւվււ|ս։սրչԼնկս 1Լ. II.. _ւււ[սեփյս1յ Ա. Ա., Վիլյաճովյէշ Վ. I1., Սերոքյան Գ. Ա.. Հու|1'աւ6ն|ւսյա11 Ա. 0..Մճացականյան Վ. 1Լ, Տրոջկո 1ւ. Վ..Ղ<Ա^արյ<սն *1. Դ, խոշոր եղջերավոր ա- 
Նաււունների սաղմերի վւոիււդաւււվաս- 
տումր Հայասւոաևում . . . 929ՍտԼփանյաս ՝1. IV.. Դավթյան Ս՜. II.. Շօ/\- 
մսէօ £ս1է11տրուօոմ11 քյւօւ 5 -42 
սնկերի ասպտրտդինաղւսյի ակռւիվու ֊ 
թյան կա/սվաժո։թյունր աղոտի աղրյուրի 
11 ղ/յ ու կողայի կոնցենտրացիաներից 933ՊԼւււււ|1ոքւ IV. IV,, Դավթյան Ս. Ա. Գորտի 
1]արդից մաքրված V) ■ ամինաթթուների 
օյաիդաղայի ֆիզիկա - րիմիական >ււ. 
ւսււնձնաՀատկռւթյՈէննհրր . 93$Օա 1|ա|]ուն 1>. է».. ՊԼւորււսյան Հ. Պ.. Մււ>- |»1.ոսյաե Ե. Տ.. Արամյան II. |ք. Արա
րատյան Հարթավայրի մեյիորացված ա- 
ղուտ-այկա/ի Հողերի Հում ուսի աոսւնծ- Նա Հատկությունները . . . . 943ԴէպԱԱէյաս Ա. Շ., 1։սււյա|յւս11 I». Ն,. Աթ- րաՈսւմյան Ս. Ա. Մոնո{թանպւսմինի կի
րառումը հոդից հում ուաս յին թթուների 
անջատման Համար . . . . 947Դա[սսւյա&-Ավա(եսյւս& II. Խ. ձերսա ււքք ո /.• ղ 
սւ շն ան ա ց ան պուոնիկամաւոիպ ցորենի 
7ր1է'ւրսրո օՀՏէհուրո Լ. տսե$բ.
բօ1օոե:սո1 ի.\-^Ո. սինք.1եղ.,ւ մր , , , 9,}Հ*

1||ւ 0. Պ., Հւււ|1ու։ւ’ւ*ւ|։սյւււրւ IV, II. Լիպիդ-
• ուր համակարրքնրում Հեղուկ րյՈւրեղա
էին մեղո!իա1{երի Ոէւ։Ումն։ււօիրՈ։ թյունր

/•. Նրան.-} վրա տրուղոնին-տրուղոմիողինի 
աղղեցոէթյունր ..... 939՝1՚ևւձՐւ|յուք> ւ1'. Ս. /յրիկսւմների կեղևային
շերտում \.-ամիևաթթո։Ն1.րյւ ււԼամիհա։)- 
ման պրոցևււների վրա արյան շիճուկի 
ինՀիրիտորի ունեցած ազրյեցության մե
խանիզմի շուրջ ..... 939Ջորանյան Վ. Ա.. Նագսւրեթյսւն Ս. Մ.
ՏրաՆսֆերինի, Հոմոզ/Որինի, ցերույո-
ւզյադմինի և ամիյաղայի տիպերը կով- 
կասյաե ։յորշ ցեղի տավարի մոտ . Յճ/Սսւրկ|սւու| IV. Ն.. Մկրսւյյան Լ. Պ. Արա
րատյան որդան կարմիրի {ՒԽէՈՕթէք 
րՕ, (Հ։>ՇՇ1Ոք՝<-) ս՚ւ՚ղմնային զարդարման 
։ւինի։րոնիզւսրիսւ/ի Հնարավոր պասւճա- 
ո/ւ մասին . 994Մկրւոշյաէ Լ. Պ. Րօրթհ^րօրհճրՀւ ՇրՕՈէԼէ
(/Խաօրէճրմ. Շօ€Հււ։րս) ,,եոի կոկցիղ- 
ներ/* արունեյւի ււհէւական շրդանների 
մորֆոֆուեկրիոնայ վափոիէՈէք)յունների 
մասին . . ... . 9651|ւււբսւյւսն 2. Հ.. Հւււ|էհսքւն|ւսյւււն >1. Լ. 7ձ>>.
ծենու նոր վնասատուի կ1մւսարւ։ւնուք} ւան
մա։։ին Հայկական ե'ԱՀ- Ում . . $67'ւուոաււն^ււււն Դ. Ս.. Ս՜|ւՐ1|1ւյ։սր( ՛Լ. Ս. Արե֊ 
վեյյտն պտղակերի սպիտակացա յիև 
ֆրակցիաների ո. ււումնա<ւիրէ<ւ/}յոէնր 
զար՚րոցմ ան հեւո>էադմնային փույհրում 979.2ու|հսւէ£|>սյւսն II. Գ.[. Սաֆարյան 'V. հ.>1ււ|)|ա|>յսւն Ա. V։.. Դրփղորյան Ա. Ս..
Աոաջին սերնդի ցորենի Հիրրիդների 
տարատեսակների րազմ ազանսէթյունր
աղատ վւոշոամ ան և կաստրացիայի 
դեպքում լ . • ^ . 973Հւ.ւււ-ու|>յունյւսն Տ. ՛Լ. Նեհրինդի կուրքսմկան 
մադավւոի/ութ ւունր .... 97 Տ

Դիտական |մւֆ։ւրմ«ւ՚||ւսւՀա մ ւս ո mu liui q n rqn ւ մք. I, rVuiriJUJUlIl Ա. Դ., Ղսւրիյյւյան I.. 1Г., Մի-Guittjtur><j IT. h., Շւս1'ւ|ւ1յյաււ Ա. U... Un<|-
Փալանշյւսն Վ. Լ., 11|ււ1ոն|ւսն Ա. Դ. Հայկ, 

ՍՍՀ Օշւսկան ՚ՍՈ<11/՛ սյեդւէՀմներից Հսէյս1- 
նտր1ոբ!ւՀ^ փայտյա իրեր/ւ մնաց л/.'կնւ,իրր 979



ՌԼֆԼ՜րատրւեր
Ա^րսայաք. «I. Վ. յ\’3., [Հ-պոմպր որպես 

խխունչի նեյրոնների մ եմրրանն հրի
1իոսֆորիչսւցման աւոոիճանի է։ ցիկլային 
Ն,է,է{ք1,ոտխյնԼրի ներրյքային էհսկարէքա֊ 
կի կարգավորիչ .... !)Տ5Pui>]>u|liuG Ь. Ա.. Դավթյան 1Г. Ա. Սպի- 
ս՚ակոէցնե՚րի ամիւրսյին խմրերր և ա֊ 
մոնիւ։/կագ<ւ րսցմ ս>Ն պրոցեսներր աււ֊
նեէոների լյարղոսք .... 386'1.ւսէ(ւււքւյյսւն 0. Ь., Աարզսյան *1. ’I... Рш-jmb<| Տո։. II. 'հոււֆորակաՆ ե կալիումա
կան պարարտանյութերի աճող լափա- 
րանակների ադցեցոէթքունր ծխախոտի 
րերրի հ որակի վրա Արարատ չան Հար- 
թսյվայրի և ա խ աչ £ ոնւո յ ին ղոտո։ պայ
մաններում . . . . , 387Դու-ո>1.£կո I.. Յա. Ախախոտի սերմերի 
սնկային ֆլորան .... 38i

1|'|ւ]սւււ Ա|ւււկ Ա. <1., liLrul.ujiiifi U, |յ. Դա- 
/•աղի վիրուսի պահպանումր րարչրա- 
/եոնային արոտավայրերում . . 383ՄիխայԱուկ Ա. Պ., ՆԼւ՚սԼոյաէւ II. I։.. Ոս- 1|է|<նյսւ1ւ Դ. 1.1., Piin-uLqjuiTi I՝. II., Աս- |ւսքւյաէւ Դ. Վ. հողերի դսւրաղի իմունա- 
պրոֆիչակտիկան . ...

I. ր սւ ա ո |
Ա.ֆր|։1|յա1՜ւ Ч-. Լևոն Հակորի հրդնկ/ան
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОГО 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ НИЗКО- и ВЫСОКО
ЧАСТОТНОМ РАЗДРАЖЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУР

ЛИМБИЧЕСКОЙ КОРЫ

С. Р. КАСПАРОВА. О. Г. ВАКИ АВА ДЖИН. А. В. ХАЧАТРЯНЕреванский государственный университет, Институт физиологии им. Л. А. Орбелн АН Армянской ССР. Ереван
Аннотация — В опытах на кошках исследовалось влияние раздражспНд 23. 21 и 25 нолей лимбической коры (ЛК), а также переднего, тубераль- лого и заднего гипоталамуса на системное артериальное давление (САД). Применялось низко- н высокочастотное раздраженно (5 и 100 Гн соответственно). Показано наличие двух типов реакций в ЛК: чэстотпо-ревер- сируемые, т. е. зависящие от частоты применяемого раздражения, и депрессорные, т. с. не зависящие от частоты раздражения.Обсуждается гипотеза о наличии популяций нейронов двух типов в ЛК: енмиатоингибирующих и нейронов, раздражение которых н зависимости от частоты стимуляции приводит к различным реакциям САЛ.

(Uilliiiui>||nu — Quwinib/.p/, վրա կւստարված փորձերի >/ իք>!է<ւվ հւոսւղռսւվ /■ t Լ 
էՒ^է՝Ւհ կեղևի (Bl) 2մ~րղ, 2է-րղ և 25-րղ ղաշտերի. ինչպես հ աոաքնա/ին, տուրն* 
րա( և հետին հիպռք) այամուս ի ղրղոման սպէ/եցությո։եր Համ ակարգա յին արաերիէԱք 
ճն՛շման վրա (ՀԱՃ)։ Կիրառվեի Լ g ա •> ր և /'Ш/<л^г հաէ.ախականռ։ի ,□/}/ ղրղոոէմ (Հա- 
մապտտառխանարար' -> b Kill Հր) ւ Л'ло0 Լ որ ԼԿ.ում Uinljut ЛЬ 2 սվ՚պի
ռեակցիաներ. հւսՀւռխա-ռեերովող, այսինչն' կիրառվող ղրղոմւսն 'աճախականո։- 
թրսնից կախում Ոէնեցռղ, h ղեպրեսոր, տյսինրն' ղրղոման ! ա Հա խա կանէէէ թ ք"< սիր 
կախում չունեցող։

Փննարկվեչ Լ հիպոթեղ Լև-ռւմ երկու տիպի նեյրոնների պոպուչւացիաների ղո. 
էության մառին. սիմսյատոիև Հիրիաոր և նեյրոններ, որոնց ղրէքռամր, կախված խթան
ման հաճսէխականությոէնից, .անցեցն ո։ մ Լ ՀԱՃ ի տարրեր ռեակցիաների։

Abstract In experiments on cats the influence of limbic cortex (LC) 23, 24 and 25 areas stimulation, as well as anterior, tuberal and posterior hypothalamus on the systemic arterial pressure (SAP) has been studied.Low- and high-frequency stimulation (5and 100 I iz. correspondingly) has been used. The presence of two types of reaction in LC has been shown: frequency-reversing» i. e. depending on Ilie frequency of the used stimulation, and depressor, ։■ e. nut depending on the frequency of stimulation.Hypothesis about the jircsence <՝i populations of two types ir: LC has been discussed: sympathoinhlblting and neurones, the stimulation oi which brings to various reactions of SAP, depending on the frequency of $ti mulation.
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Ключевые слова: лимбическая лора. гипоталамус, системное артериальное давле
ние. судорожные послерйзряды, механизмы ЛК.

Лимбическая кора является важнейшим висцеральным полем нескор 
текса ]1] По образному выражению МакЛина [II]. ЛК называют 
«висцеральным мозгом». Многие авторы относят Л К и к структурам 
«эмоционального мозга» |5, 8, 9. 12]. Наряду с гипоталамусом (ГП), 
она интегрирует внецеро-моторные, со.мато-моторные, нейроэндокринные 
компоненты эмоционально-поведенческих реакции организма. Будучи 
узловым центром регуляции вегетативных функций. ЛК участвует как 
։• процессах формирования, ограниченной интеграции функций в преде
лах ердечно-сосудистой системы, так и в процессах генерализованной 
интеграции и координации кардио-васкулярных, дыхательных, висце
ральных и двигательных реакций общей поведенческой активности.

Установлено, что раздраженно различных структур ЛК вызывает 
выраженные изменения системного артериального давления [4, 6, 8— 
10]. Однако до настоящего времени окончательно не выяснен вопрос о 
диффузной или дискретной топической локализации прессорных и де
прессорных структур в пределах ЛК- Существуют ли спецпалнзнронаи- 
пыс системы енмпатоактивируюших и симпатоингибирующих нейронов, 
или прессорные и депрессорные реакции формируются одними и теми 
же нейронами полнэффекгорного тина, которые в зависимости от час
тоты раздражения, т. с. частоты разряда, запускают енмпатоактивирую- 
щие или симпатоипгпбнруюшнс механизмы продолговатого мозга. Та
кая форма регуляции более гибкая, и она описана при изучении амнгда- 
лярных механизмов регуляции гемодинамики [3] В литературе име
ются некоторые данные о зависимости знака реакции САД от частоты 
раздражения ЛК [4, 8, 10].

Проведено систематическое исследование характера изменения 
САД при раздражении различных структур нолей 25. 24. 23 ЛК частотой 
5 и 100 Гц. Учитывая, что структуры лимбического мозга характери
зуются низким порогом судорожной активности, можно предположить, 
что изменение САД при тетаническом раздражении ЛК может быть ре
зультатом распространения судорожных послеразрядов на вазомотор
ные структуры гипоталамуса. Для выяснения этого вопроса в серин экс
периментов изучены изменения САД и электрической активности симиа- 
-оактнвируюшн.х структур заднелатерального гипоталамуса.Ак/гериал и методика. Опыты проводили на кошках, анестезированных смесью хларалм.ш и помбуталз (15—50 и 10 мг/кг насей соответственно). Животных Обездвиживали днтялином п переводили на искусственное дыхание.Для стимуляции использовали как монополярные. так и биполярные вольфрамовые электроды с межэлектродным расстоянием 0,8—1,5 мм и диаметром обнажен- ноги кончика 30—50 мк. Тетаническое раздражение наносили при помощи электро- стимулятора ЭСУ-1 в течение 10 сек частотой 5 н 100 Гн. длительностью импульса 0.5 мсек.Для отведения электрической активности из заднелатерального гипоталамуса нс- яилыоаали биполярные вольфрамовые электроды с межэлектродным расстоянием 1.5 мм.Для регистрации САД вводили канюлю в бедренную артерию, соединенную с тензодатчиком. Преобразованные о электрические колебания САД поступали на вход 
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двухлугевого оспн.-.оскопз ;Альвар», где регистрировались параллельно с электрической йигнвностыо гнпотадамуса.
Результаты и обсуждение. Установлено, что сканирующее раздра

жение 23. 24 и 25 полей .ЛК стимулами высокой частоты (100 Гц) при
водит в большинстве случаев к развитию прессорных реакций. Уста
новлено, что раздражение этих зон стимулами низкой частоты (5 Гц) 
вызывает всегда депрессорный эффект, т. е. падение САД (рис. 1).

Рис 1. Прессорные и депрессорные реакции, вызванные низко- и высокочастотным раздражением различных полей лимбической коры. А, а—дорсальная область поля 25 лимбической коры; А. б—вентральная область поля 25 лимбической коры; Б поле 2-1 лимбической коры; В—ноле 23 лимбической коры. Калибровка артериального давления.
Что касается высокочастотной стимуляции указанных полей ЛК, 

то здесь надо отметить и депрессорные реакции, полученные нами в 
ряде опытов. Так, процентное число прессорных и депрессорных ре
акции при высокочасто՛։ ной стимуляции дорсальной области воля 
25 составляет 40 и 60%, при раздражении вентральной области- 
72 и 28%. В иоле 24 это соотношение составляет 54 и 46%. а в 
поле 23-41 и 59% соответственно. Как видно из этих данных, больше 
всего депрессорные реакции, не зависящие от частоты раздражения, 
развиваются при стимуляции дорсальной области всей ЛК, т. е. полей 
23. 24 и верхней зовы поля 25. Что касается поля 25. то следует отмс
тить, что раздражение дорсальной области его вызывает наибольшее 
число депрессорных реакций, которые часто переходят в прессорные при 
углублении электрода в вентральную область этого поля (рис. 2 А, Б). 
По-видимому, в дорсальной области поля 25 локализованы преимуще
ственно структуры, ответственные за реализацию депрессорных реак
ций. а в вентральной области—прессорных..

В этих же опытах, наряду с раздражением различных зон ЛК, мы 
раздражали передний, туберальный и заднелатеральный гипоталамус. 
При высокочастотной стимуляции этих структур наблюдался прессор
ный эффект, который реверсировал ври низкочастотной стимуляции. 
Наряду с частотио-реверсируе.мы.мн реакциями в гипоталамусе были 
получены и исключительно прессорные. В литературе имеются данные 
и о наличии в переднем гипоталамусе узко локализованной зоны Фол- 
кова [7], раздражение которой приводит к развитию депрессорной ре
акции, независимо от частоты применяемого раздражения.

Таким образом, при сравнительном анализе эффектов влияния раз
дражения ЛК и гипоталамуса стимулами различной частоты на вазо
моторную активность мы обнаружили наличие в ЛК зон, раздражение
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которых приводит к чзстотно-реверсирусмым реакциям, а также зон 
чисто «депрессорных» Что касается переднего, заднего и туберального 
гипоталамуса, то здесь наряду с частотпо-рсверспрусмыми встречаются

А т

Рис. 2. Депрессорные реакции, вылвзнные низко- и высокочастотным раздражением дорсальной об- ласи! ноля 25: А—при раздражении частотой 100 Гц. Б- при раздражении частотой 5 Гц: В гипотетическая схема нейронной организации лнм- бнки <>у.Ц|бо-С|П1иальной и гипогалямо-бульбо-спн- вальной систем регуляции кровообращения: — д сямпатоннгибнрующнй нейрон полнэффе^- торный нейрон: △ симпатоактинирукиипй нейрон.

и чисто «прессорные», и чисто «депрессорные» зоны. Структуры, или 
же популяции нейронов, раздражение которых вызывает различные 
эффекты в зависимости от частоты раздражения, мы назвали условно 
пол и эффекторными. Эти нейроны ЛК и гипоталамуса, очевидно, связа
ны как с еимпатоактивирующими. гак и енмпатоингнбнрующими струк
турами продолговатого мозга и в зависимости от частоты раздражения, 
по-виднмому. запускают тот или иной механизм регуляции вазомотор
ной активности (рис. 2 В).

Что касается популяций нейронов Л К н зоны Фолкова в переднем 
гипоталамусе, раздражение которых стимулами любой частоты при вол 
дш к депрессорным реакциям, го, ио-видимому, они связаны пзбира- 
тельио с скмпатоипгибирующсй зоной продолговатого мозга. Эта ра
бочая гипотеза подтверждается работами ряда авторов, пока гащинмн 
наличие прямых связей ЛК и 1’11 с симпа-тоиигнбнрующими и епмпато- 
а ктнвнрующи мн структура мн продолговатого мозга.

Наконец, обнаружение в гипоталамусе нейронов чисто «енмпатоак- 
тивируютего» типа позволяет предположить и наличие жесткого типа 
связи этих зон гипоталамуса с еимпатоактивирующими нейронами про
долговатого мозга.

Как уже отмечалось, для выяснения вопроса о влиянии судорожных 
нослеразрядов гипоталамуса в механизме изменения САД при тетани
ческом раздражении ЛК в ряде опытов велась запись и электрической 
активности заднелатерального гипоталамуса, г. е. зоны с наибольшим 
количеством выходных симпатоактнвпрующнх вазомоторных нейронов 
[2). В некоторых опытах депрессорные и прессорные реакции были полу
чены без наличия каких-либо изменений 'электрической активности гипо
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таламуса. В случае же наличия в электрической активности гипотала
муса судорожных послеразрядов при раздражении ЛК пороги их ока
зались выше порогов реакций САД (рис. 3).

... ........................... <_................Г------- -- ---------------------

б
, fcMMIIItllHWIIllIUKmiUlll—иц.:,......., , ц»-„|г - i>.. мм—.v

Рис. 3. Синхронная регистрация электрической активности заднелатерального гипоталамуса и системного артериального давления при тетаническом раздражении лимбической кори: А, I—прессорная реакции при высокочастотном раздражении поля 25 пороговой силы и отсутствие судорожных нослср.азрядов и гипоталамусе; А, 2—прессорная реакция при тетаническом раздражении поля 25 лимбической коры надиороговон силы и появление судорожной активности в гипоталамусе (данные получены н одном опыте); Б, 1—депрессорная реакция при низкочастотном раздражении (5ги) поля 25 лимбической коры и отсутствие судорожных нослераз- рядов в гипоталамусе при любой силе раздражения; Б, 2 прессорная реакция при высокочастотном раздражении поля 25 лимбической коры и отсутствие судорожных пос.'И'ра филон в гипоталамусе при любой силе раздражения. Данные получены а одном опыте.
Полученные данные позволяют предположить наличие самостоя

тельных механизмов регуляции САД н ЛК. Об этом свидетельствуют 
приведенные выше данные об отсутствии корреляции изменения САД и 
возможного появления судорожных послеразрядов в гипоталамусе, а 
также данные ряда авторов о наличии самостоятельных нуте։": из .1К к 
структурам спинного мозга [13].
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ЛУЧЕВОЙ РЕАКЦИИ 
ЛИМФОЦИТОВ КРЫС

Л. Л ОГЛНДЖАНЯННИИ медицинской радиологии М3 Армянской ССР. Ереван
Аннотация - Описывается многомерная статистическая модель реакции лимфоцитов н.ч облучение.11Г1ГИПШ1||ии—1/11и*р։иЧГ'1п'4 ( fiwnutqiajfhajfili /u/iqi/ui֊

tiinutttfltuuiltliuil.iub дпгр.цоAbstract — The polydintenslonal statistical model oi lymphocites reaction io Irradiation has been described.
Ключевые слова: лимфоциты, аариомстрия. рентгеновское облучение, Оепсиго-гео* 

метрические параметры, многомерная модель.

Для выявления количественных закономерностей н соотношениях <до- 
. облучения биологический эффект облучений» наиболее широкое 

применение получили статистические методы, основанные на нримене: 
нии регрессионного анализа. При рассмотрении различных моделей воз
действия облучения на организм выведены уравнения [3, 8 10], свя
зывающие дозу облучения с одним из вызванных им биологических эф
фектов. Параметры моделей определялись с нойощью линейного или 
нелинейного одномерного регрессионного анализа. Однако в облучен
ном организме развиваются разнообразные лучевые реакции, свиде
тельствующие о нарушении различных сторон жизнедеятельности клс- 
тг । . органов, систем. Поэтому более адекватное, но сравнению с одно- 
мс; тым, описание пострадиационных изменений могут дать многомер
ны» модели, учитывающие многообразие возникающих реакций.

Объектом исследования нами были выбрани лимфоциты, являющи
еся наиболее радиочувствительными клетками организма, изменения 
которых приводят к нарушению ряда функций лимфоидных органов, о 
лучевых реакциях которых обычно судят но количественным и грубым 
структурным изменениям в них. без учета функциональных нарушений.

Одним из надежных критериев оценки функциональной активно
сти клеток являются их морфометрические показатели- Известно,
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что функциональные сдвиги, наступающие в клетке, приводят к изме
нению ее морфометрических характеристик 11, 6, 7|. Поэтому в каче
стве исходных параметров для оценки лучевых реакций лимфоцитов бы
ла использована совокупность морфометрических характеристик, кото
рая дает более полное представление об их морфофункциональном со
стоянии.

Матерна,։ и методика. Опыты проводили на белых крысах лизин Впетар обоего 
пола массой 133,5—185,0 г. Животных подвергали общему, однократному, равномер
ному рентгеновскому облучению в дозах 1,75; 3.5 и 5,25 Гр при мощности дозы 
0,28Гр/мин, напряжении 200 кВ, силе тока 15 мА; фильтр 0.5 мм Си-1 1,0 мм Л фо
кусное расстояние ООО мм. Мазки периферической крови окрашивались но Лейшман 
|« нашей модификации [5].

Кариомстричсскин анализ лимфоцитом проводили на аитоматн'кхком телевизион
ном анализаторе мнкрообъектов «АТАМ» [4] через 3 и б ч после об л учения На каж
дый срок исследования использовали по 6 7 крыс. Биоконтролем служил» неполу
ченные крысы <.11 голой). В каждом случае морфомстрировалн по 100 клеток

В качестве исходных показателей нами были выбраны следующие делич : I. ՛< т 
рпческие параметры: площадь (5) и периметр (1_) оптического сечения телевизионного 
изображения ядра лимфоцита, оптический объем (V) и площадь поверхности (Р) я трз 
лимфоцита, количество больших (\<}), средних (Х'А) и малых (МР) лимфой?.՜.пн. .՛. 
также характеристики распределений перечисленных параметров и их производные 
К ним, в частности, относятся средине значения .5, Е, V, Р для больших, средних и ма
лых лимфоцитов, их стандартные отклонения, отношение К-Х!С։/ХР. коэффициент фор
мы (КГ), объемный коэффициент фирмы \К\'). Таким образом, всего н анализе уча
ствовало 37 показателей, характеризующих дснситогеометричесхие параметры клеток.

Для установления зависимости между дозой облучения л значениями лененто-гео- 
метрических параметрон были применены методы многомерного линейного регрессион
ного анализа. Искомую зависимость аппроксимировали уранненпем вида:

Д = А Ж В1Х։-{-• • ■ -г ВпХл> 

где Д -доза облучения; А, В постоянные коэффициенты; X—значения дененто-гео- 
хетрическвх параметрон.

При вводе параметров н регрессионные уравнения использовали пошаговую про
цедуру, минимизирующую среднюю ошибку уравнения [2]. Значения Г-вйода ’реяс- 
ляли эмпирически (путем машинных экспериментов) из условия оптимизации стандарт
ных ошибок уравнений. Для определения статистической значимости уравнений нс- 
пользовали Г-крнтсрнй.

Результаты и обсуждение. Результаты пошаговой процедур; и 
значения постоянных коэффициентов регрессионных уравнений даны 
для 3 и 6 ч после облучения в табл, 1. Как видно из таблицы, через 
Зч после облучения в качестве информативных параметров модели 
фигурируют как показатели всей популяции лимфоцитов (оптический 
объем, отношение числа больших лимфоцитов к числу малых, вариация 
оптического объема), так и показатели отдельных классов лимфоцитов 
(объемный коэффициент и коэффициент формы малых лимфоцитов; 
площадь оптического сечения больших лимфоцитов). Положительное 
значение коэффициента при оптическом объеме свидетельствует о его 
увеличении с возрастанием дозы. По мерс повышения дозы облучения 
увеличивается отношение числа больших лимфоцитов к числу малых, 
что обусловлено как гибелью малых лимфоцитов, так и увеличением 
количества больших. Увеличение объемного коэффициента малых дим-
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Таблица I. Пошаговая процедура определения значимости 
параметров регрессионною уравнения через 3 и 6 ч после облучения

11аи.мелоэапнс параметра
Г-крите- 
рий ино

да
В

Оптический объем 99.3 0.225
Вариация оптического объема . 3.23 0.30
Отношение числа больших лимфоцитов к малым 2.72 4.98 г
Коэффициент формы малых лимфоцитов 2.45 —43.02 ?

Площадь больших лимфоцитов 2.41 -0.88
Объемный коэффициент малых лимфоцитов 1.92 133.3

А=254.3

Площадь средних лимфоцитов 43.66 1.86
Коэффициент формы больших лн.мфопитчи 22.43 102.3 »
Отношение числа больших лимфоцитов к чалым 12.71 3.37 |
Площадь малых лимфоцитов 4.53 0.65 е

Объемный коэффициент малых лимфоцитов 2.33 112.4

А= ֊5726.5
фоинтов свидетельствует об изменении соотношения между их объемом 
и площадью поверхности, являющемся следствием ранних функцио
нальных нарушении. .Анализ табл. I показывает, что через 6 ч проис
ходит углубление лимфопении. о чем свидетельствует увеличение И-вво- 
4,а отношения числа больших лимфоцитов к числу малых. Наряду с 

этим, начинает проявляться дисфункция средних и больших лимфоци
тов, выражающаяся в увеличении коэффициентов их формы и объема. 
Статистические параметры уравнений приведены в табл. 2.
Таблица 2. Статистические параметры уравнении

Сроки ис
следовании, 

•1

Стандарт
ная ошибка

Гр
. ГпП, п-.2

Уровень ста
тистической 

значимости, %.
Коэффициент 
корреляции

Доля объяс
ненной вариа

ции, %

3 0.79 25&5.2(| 99 0.94 88.4
6 0.72 99 0.95 89.6

Таким образом, применение многомерного линейного регрессионно-
го шализа лучевых реакций, лимфоцитов позволило в рамках одной, 
с՛;, гистическн значимой, модели учесть совокупность карнометрических 
показателей, характеризующих морфофуикииональное состояние кле
ток после облучения.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ азотнокислого уранила 
НА МЫШАХ

С. X. АРУТЮНЯН, В. А. ШЕВЧЕНКО

Институт общей генетики нм. И. И. Вавилона АН СССР, Москва

Аннотация - Изучали мутагенность азотнокислого уранила п генеративных 
и соматических клетках гибридных мышей СВАХС57В1/6 по следующим 
тестам: lacToia Д.ЧМ в генеративных клетках па разных стадиях сперма
тогенеза. частота АГС, частота ХА в клетках костного мозга. Азотно
кислый уранил не индуцирует ДЛМ ни па какой стадии сперматогенеза. 
Уровень АГС возрастает с повышением юзы препарата Препарат вызыва
ет значительный аычод ХА в клетках костного мозга.

Աևոսւա<|իսւ—ք1ւ4Ոէւէնաս(-րԼ( !ib ու(ւան{ւք նխյւրաւո/է մռււոաււհՆությ/ոնր '-i'f'ph- 
//սււքէն iHjblj/rl- СВАХ C57B//6 էէեոական Լ Աէ/մէստիկ )-ւիյնհր>ս>1 ՀԼւււէսսւ/ սէԼստհրյ-

•'աէ.էսխսւկսւնուք1/пА/р սէ>><4>կս& սպ1/րմատւրէք1ք1էԼ<}[ւ
տարքհր ւիու(1:քւոէւ1, ԱԳՍ֊քւ .ս/ձւէ/խւււկանութքՈէնլ։. Plf.-ft հաճախականութք/սնը 
ո>;ն>՚4ւԼէ-քք ք-ք/ւքնԼրումէ 11<ււահի{ -{- uirWfUrghinil ԴԼ6 i./i/ApJ ч։.ու-է-1.ն <..{{-
‘ ՚Ղ ‘ti‘ է’"4"“>ր ԱԳՍ-քէ մակար^ակր /Iարձրան>րւ -I Լ պք>1. ււրէ էր՚4ս,!ք' ։յ,չ-/' ^'и'‘
Պրկպւսրւսսւն աոէսջաւքն-iiit Լ 1'11. )<էլն ուղեղի fi/ilbl.j.auf t

Abstract — Mutagenesis oi iiranyinitiatc in sexual and somatic cells of 
hybrid mice (CBAxC57 B: 6) has been studied using tests: frequency cd DLM 
In sexual cells in various stages of spermatogenesis, frequency of abnor
mal sperm heads frequency ol chromosome aberralions in bone marrow 
cells. I raijyliHintc does not induce DLM in any stage of spermatogen
eses. The number of abnormal sperm heads increases with the Increase 
ol preparation dose. The preparation Induces chromosome aberrations m 

bone marrow cells.
Ключевые слона: азотнокис.иг.и (ipanti.i, доминантные легальные мутации, анома- 

лпи головой cnepluui’ft, хромосомные аберрации в клетках костного мозги.

Химические соединения урана являются важным промышленным сырь- 
ем, использование которых все более расширяется. Уран 238 из се
мейства изотопов урана имеет период полураспада, равный 4.51XI09 
лет. является ^-излучателем с незначительной интенсивностью и.'.луче-
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ин» энергии [9]. Поэтому радиологические свойства урана оракгиче֊ 
скн невозможно обнаружить, в литературе нет точных указаний на щ 
наличие [6]. Токсикологическая характеристика соединении урана 
представлена подробно [2, 3, 8]. Уран является активным токсическим 
веществом, некоторые его соединения- сильнейшие яды я канцерогены 
Н. 61.

Генетические эффекты урана нс изучены, и скрининг его на мута
генность является актуальным. Для скрининга были применены метод 
учета хромосомных аберраций (ХА) в клетках костного мозга, отража
ющий чувствительность к мутагенам соматических клеток организма, 
методы учета доминантных летальных мутации (ДЛМ) и аномальных 
юловок спермнсв (АГС), характеризующие реакцию генеративной 
ткани.

В статье приводятся результаты экспериментов по оценке мутаген- 
։юго действия азотнокислого уранила па генеративные и соматические 
клетки самцов мышей по тестам ДЛМ. АГС и ХА в клетках костного 
мозга.

Матгршы и яггоОи-.а Объект исследования самцы гибридных мышей СВАХ 
С57Вуб к возрасте 2,5—3 несяке» Для учета АГС водный раствор азотнокислого 
уранила в объеме 0,5 мл вводил» однократно внутрибрюшинно в дозах 4, 20. 30, 40, 
•Л мг/кг. Мере։ 35 дней после инъекции готовили препараты дм подсчета частоты 
Л1 С, Оба эпидидимиса от каждого самца помещали а физиологический раствор с 
добавлением 1%-ного раствора водного эозина (10:1), измельчали ножницами и по 
прошествии 30- 10 мин фильтровали через капроновую сетку, из фильтрата готовили 
«юдуишо-сухне мазки, От каждого самца анализировали под микроскопом по 300 
спермнсв. Измеряли массу тела и семенников. Для учета ДЛМ использовали дозы 
4 , 20, 30, 40 мг/кг. Сразу после инъекции еженедельно а течение 6 недель подсажи
вали самок. На (б 18 й день после подсадки вскрывали беременных самок и подсчи
тывали количество желтых тел, мест имплантаций и живых эмбрионов. Частоту ХА 
в клетках костного мозга анализировали на постоянных препаратах по модифициро
ванной методике [5] через 24 ч после введении химиката. Подсчитывали одиночны ֊ 
и двойные фрагменты, янсу- и полиплоидные клетки.

Выбор доз производили на основании экспериментально установленной полулегаль
ное дозы ЛД 50, которая составила у мыши приблизительно 25 мг/кг. Опыты прово
дили в трех повторностях по тестам ДЛМ и АГС и в двух повторностях по тесту ХА 
в клетках костного мозга.

Результаты и об( уждение. Результаты экспериментов представле
ны в табл. 1—3 и на рис. I, 2.
Таблице 1. 
аминокислоте

Уровень АГС 
уранила

и масса семенников у мышей. подвергшихся воздействию

Доза. Число
Спермин

АГС, %
Масса Масса 

тела, г
% от

мг/кг смцо" всего с АГС
семенни
ков. мг

массы 
Тела

Контроль 10 3000 31 1 3±0 2
։° 3000 43 1.44-0.2

3 10 3000 88 2 9+0 3
4 10 зоио 169 5 6 -'о'4

20 12 3600 182 51+О-4
30 8 2100 94 Зотов
40 8 2400 107 4 5ТО֊8
60 II 3300 138 4.2*0 Л

При определении статистической значимости различий
Стьюдента, за размер выборки принимали число самцов.

96 30.1 0.3
88,5 29.1 0.3
89 29.8 0.3
90.8 25.4 0.3
88 26 1 0.3
89.4 27.9 «.3
81.2 24.5 0 3
87.6 24 4 0.3

пользовались (֊крктержи
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Таблица 2 Уровень ДЛМ. индуцированных атотноанслым уранилом *

Число самок и = Количество на Смертность,
и 1 самку д я .

Стадии и д
сперматоте- ’ £ х

нсза ч 4 Vм < Ж

С £ ч0 £

-9-е к* -

X 
с 2 *- -

։ Л =•* X

ւ •
; 1
г ’

: = ՛
► г

и •
; и

* а? :

2 2 ? = =
*23 = =3

։» -? ЙЗ И

Спермин К 35 35 100 9.9 9.3 9.1 91,4 5.8 2.5
4 61 61 100 10.1 9.4 9.1 90.1 7.5 2.6

20 66 66 100 Ю.Г» ЮЛ 9.9 93.8 4 2 2.1
30 63 56 82 4 9.6 9.6 8.7 91.9 12.4 5.0
40 71 52 73.2 10.0 9.4 9.0 92.2 8.0 3.9

Поздние К 36 36 100 9.9 9.3 8.8 «9.1 5.6 51
сперматиды 4 64 61 95.3 10.7 9.3 9.1 85.4 12.2 2.8

20 65 59 90 8 10.0 9.4 9.2 91 5 5.9 2.7
30 62 50 80.7 10.1 9.6 9.2 90.4 5.4 4.5
40 57 42 73.7 9 7 9.2 8.9 91.7 5.0 3 4

Ранние К КЗ 83 100 9.9 9 3 8.9 89.4 6.9 3.9
сперматиды 4 111 109 98.2 9.9 9.1 8,8 87,2 9.4 3.8

20 III 109 98.1 ЮЛ 9 6 8.9 87.8 5.8 6.8
ЗП 115 101 87.8 9.5 8.8 8.6 89.7 8.3 2.2
40 117 94 80.3 Ю.2 9.4 9.0 88.3 7.8 4.2

Позднее К 87 86 98.9 9.9 9.3 8.9 90.» 5.9 4 5
спермам- 4 117 117 100 9 6 8.9 8.5 88.4 7.6 4.3
шпы 20 120 115 95.8 9.8 9 1 8.9 90 9 6.9 2.3

30 126 |10 87.3 9.7 9 1 8.8 90 7 6.5 2 9
40 112 92 82.1 9 9 9 0 8.7 87.3 8.9 4.1

Ранние К 35 35 100 9.6 8 9 8.6 90.2 6 6 3.6
снерм.по- 4 62 62 100 9.7 9.1 8.7 89.6 6.5 4.5
цнты 20 66 63 95.5 9.8 93 8.9 90.6 4.6 5 1

30 65 55 «4.6 9.9 9.6 9.2 92.3 3.1 4.2
40 59 48 81.4 9.3 8.6 8.1 87.9 7.2 5.3

Спермато- К 36 36 100 9.2 8.6 8.0 86.7 6.7 6.8
топни 4 65 65 100 9.3 8 6 8.6 87.9 8.4 4.1

70 72 68 94 4 9.8 8Л <5 «7.3 9.7 3.3
30 64 63 92 7 9.7 '9 1 8.8 90.3 6.8 ЗЛ
40 61 54 85.7 9 2 8.6 8.4 91Л 6.3 2.8

Таблица 3 Частота XX в клетках костного мои а после воздействии ахопсохислыв 

уранилом

Метафазы ^ меифа,
Доха* мг кг с аберрация

самцов с абема- ми
псето цидми

Контроль 6 601 2։ 3.5+0.8
2 4 6 602 46 7 6+1.1
б б 615 96 15.7+1 5
|2 6 606 84 13.8+1.4
13 6 603 56 9 3+1.2

1

*

В эксперименте по индукции АГС (табл. К рис. П наблюдали по- 
вышенке числа АГС 1^=5.! по сравнению с контролем) уже при ма
лых лозах: 4 мг/кг-5.6% АГС. С увеличением концентрации прспара-
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изменяется. затем снижается 5.2 и 
м» <*“« ։’Гм».' **՛...... .. ......... .. ...  “"* “

мснппков нс отличается от контроля. стадий

сперматогенеза нс обнаружен зффект н| р „упстВ||телы։о-
ДЛМ п обработанных группах мышей, н нет рази
пн отдельных стадий пн но одному из параметров.

Рис I Уро»™». АГС «осле •омсйспия виннокислым уранилом на мышей 
СВАХС57В1/П.

Рис 2. Хромосомные аберрации » клетках костного мозг։ поме ооздеА- 
слип виннокислым уранилом на мышей СВАХО7В1/ъ

Результаты «испориментов по индукции ХА 8 клетках костного моз
га представлены в табл. 3 и на рис. 2. Препарат вызывает хромосомные 
нарушения уже при малых лозах (6 мг/кг—15,7%), уровень которых, 
оставаясь без изменений при увеличении дозы до 12 мг/кг (13.8%), да
лее снижается до 9.3% (tg-3,3). Повнднмому. можно сравнивать 
данные по индукции АГС в ХА в клетках костного мозга. АГС могут 
быть обусловлены (наряду с другими типами повреждений) хромосом
ными делениями (7), и в этом отношении природа их сходна с природе.*։ 
ХА в костном мозге, что, очевидно, отражается и на характере кривых, 
описывающих воздействие препарата (рис. 1,2),

Приведенные данные позволяют заключить, что азотнокислый ура
нил нс вы ։ывзст ДЛМ, индуцирует аномалии головок спсрмнеп п мак
симальной степени при дозе 4 мг/кг. Препарат оказывает активное те- 
нетическое действие на соматические клетки, вызывая хромосомные 
аберрации в клетках костного мозга. Максимальный эффект наб .юы֊ 
ется при дозе 6 мг/кг. т
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЭМБРИОНОВ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА В АРМЕНИИ

.4. А’. ШАХБАЗЯН. Л. С. КРИВОХАРЧЕНКО, A. A. OBCEllflH, 
Ji. И. ВИЛЬЯНОВИЧ. Г. .4. СЕРОБЯН, А. К. ОГАНЕСЯН.

В. Б. МНАЦАКАНЯН. Е. В. 7Р0ШК0. К. Г ГАЗАРЯН

Лаборатория воспроизводства с/х животных методами трансплантации эмбрионов՛ 
при совхозе «Бурастан» Арташатского р-на Армянской ССР. Институт 

молекулярной генетики АН СССР, Москва

Аннотация Налажен метод трансплантации эмбрионов крупного рога
того скота кавказской бурой породы в условиях Армении.

U-&nint'l<j|>UI  ШЛшЬ[< U/nijlt junjnp

umltbltllfl l]llt[tjlU4JUl'll tjtlp» II-L U ч։ I/1> Lpf։ lf։njuu{4iun( lllllinifuAl Jhpn Ifpl

Abstract — The method of bovine embryotransfer of the Caucasian brown 
breed under conditions of Armenia has been arranged.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, трансплантация, эмбрион.

Трансплантация эмбрионов крупного рогатого скота (КРС) включает 
п себя суперовуляцию (множественную овуляцию), многоразовое ис
кусственное осеменение, извлечение (вышивание) эмбрионов, хранение 
или кратковременное культивирование их и трансплантацию получен
ных эмбрионов [4, 8]. Трансплантацией эмбрионов ссльскохозяйстнен- 
ных животных занимаются уже в течение нескольких десятилетии. С 
каждым годом этот комплекс методов все более широко входит в прак
тику животноводства 12, 13]. Однако результаты работ по трансплан
тации эмбрионов сильно зависят ст времени года, породных характери
стик, условий содержания, а также от мести։ х климатических усло
вий (7. 9].

В настоящей работе приводятся результаты первых экспериментов 
по трансплантации эмбрионов скота кавказской бурой породы.

.'■'а сериал и методика. Исследования проводили с января 1984 г. в Лаборатории 
н-.кпроизводсгва с/х животных методами трансплантации эмбрионов i ри совхозе «Бу- 
: .ц.тан> Арташатского района Гост ропрома АрмССР на половозрелы.֊, норовах н тел
ках кавказской бурой породы. В качестве реципиентов испол’с-снй.ти также животных 
симментальской, герефордской пород, которые значительно от. : :;i;o-.-я от кавказской 
бурой породы по фенотипу. В эксперименте использовали абсолютно здоровых жи
вотных с нормальным состоянием матки, яичников и яйцеводов, определяемым путем 
[читального анализа. Наступление половой охоты у коров и клик устанавливали но

Биологический журнал Армении, г. 39. N? 11—2
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iM/малексу поведенческих реакции и клиническим показателям (рефлексу неподвижно? 
стн, наличию слизи и т. д.), а также с помощью быка-пробника.

Суперовулнцию вызывали с помощью 1Х»։ад(н|>(>1шы.х препаратов: фоллигопд (In- 
tervel, Нидерланды), PMSG (Clin-Mitly, Франция) и FSG (Burns - Biotcc, США). 
Для синхронизации доноров и реципиентов использовали прости;глинднн г2в: оэстрс- 
фал (Spofa, ЧССР) или энзалрост (Hinoin. Венгрия).

Доноров осеменяли рскто-цервнкалъным способом двух- или трехкратно с 12-чз- 
совым интервалом, через 6 18 ч после первых проявлении охоты. Осеменение прово
дили замороженной спермой в пеоблннованных пли облицованных гранулах с исполь
зованием стандартных пипеток пли специальных катетеров для осеменений [3] со 
сгер.чльнымн геХламп.

Суперовуляторную реакцию кнчняков определяли рсктально. путем подсчета жел
тых тел (ж. т.) н фолликулов.

Извлечение эмбрионов осуществляли только нехирур» мчески.м способа?.։, вымыва
нием, используя для телок в первотелок одноканальмын безмзпжетпый катетер кон
струкции Белении» [1|. а для коров с крупными рогами мптки—трехканальиый кате
тер Кассу (IMV, Франция). Эмбрионы извлекали на 7—8-й день после охоты, день 
охоты считая нулевым. Для вымывания использовали сухую маднфпинронанную сре
ду Дюльбекко [I I] без бычьего сывороточного альбумина (БСА), полученную из ла
боратории эндокринологии с/х животных МГУ, и жидкую модифицированную сроду 
Дюльбекко (Eurobio, Франция). Сухую среду растворяли в бидистилл крова пион по
ле. стерилизацию среды проводили с помощью специальной системы для стерилизации 
с использованием фильтров типи GS с диаметром пор 0,22 мкм (Millipor, США). Длп 
проверю։ качести:! среды измеряли осмотическое давление (осмометр ЗД II. Adveriwd 
Instruments, США) н определяли значение pH (pH-метр X 517. Mera-1 J\vго, Польша).

Полек эмбрионов осуществляли под стереоскопическим микроскопом МБС-9 в ра
зовых пластиковых чашках Петри, окончательную оценку качества эмбрионов произ
водили под инвертированным микроскопом «Opton» с использованием оптики Намзр- 
скоро (Opton, ФРГ). Для кратковременного храпения или культивирования эмбрио
нов использовали также модифицированную среду Дюльбекко с добавлением БСА 
(Fluca, Швейцария) н концентрации 4 мг/л.

Трансплантацию эмбрионов проводили хирургическим и нехпрургичесхим .методом. 
Для общей, сакральной, проиодннковой и местной анестезии нснолюОвалн ромпун (Bay
er, ФРГ) и новокаин.

При хирургической трансплантации разрез делали в области голодной ямки, рог 
матки осторожно подтягивали к разрезу и в ее полость вводили эмбрион и минималь
ном объеме среды (я хирургической трансплантации участвовал ассистент кафедры хи
рургии ЕрЗВИ Г. Арутюнян). При нехнрургической трансплантации иеяользоиали 
специальный трансплантационный катетер Кассу (1:4 V, Франция). Реципиентам пред
варительно внутримышечно вводили маточный релаксант («WDT», ФРГ).

Результаты и обсуждение. Гонадотропные гормоны для вызывания 
супсровуляции вводили на 9—11-й день после спонтанной пли индуци
рованной охоты. Коровам и телкам в зависимости от массы вводили 
различные дозы гормона, от 2000 до 3500 интернациональных единиц. 
Через 48—72 м вводили простагландин F2< в дозе 0,5—1,0 мг клопро- 
стеиола. Как правило, охота наступала через 48—72 часа. Из литера
турных данных | 1, 6. 8J известно, что животные, несмотря на нормаль
ные физиологические п клинические показатели, по-разному реагиру
ют на введение гонадотропных гормонов. В наших экспериментах так
же наблюдалась неодинаковая реакция яичников на с\ неревуляцию. 
определяемая путем ректальной пальпации. У 14,7% доноров । общее 
число животных 142) при ректальной пальпации яичников желтые те
ла и фолликулы практически не обнаруживались. Остальные живот
ные реагировали на введение гонадотропинов, однако в наших экспе
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ри.ментах примерно 50—60% суперовулнровавшнх животных нормаль
ных эмбрионов (пригодных для трансплантации) не дали. Вместе с тем 
этот процент может быть несколько необъективным, поскольку для по
лучения нормальных эмбрионов большое значение имеет и качество спер
мы, Наши данные согласуются с результатами работ других авторов 
[6]. согласно которым у 50% доноров эмбрионы либо неполноценны, 
либо при пересадке относительно качественных но морфология эмбрио
нов эти животные не дают потомства.

Очень существенным для успешного вымывания эмбрионов факто
ром являете» использование подходящего катетера. Использованный 
ними в большинстве экспериментов одиоканальный без.манжетный ка
тетер обеспечивает хорошую проходимость шейки матки (только в од
ном случае пройти шейку матки нс удалось), практически нс травми
рует животное, обеспечивает минимальные потери вводимой среды 
(около 3%) и высокую извлекаемость эмбрионов Успех вымывания 
.'И1ВНСНТ также от опыта и умении оператора. В табл. I приведены дан
ные об общем количестве извлеченных эмбрионов я яйцеклеток от чис
ла желтых тел.

Таблица I. Извлекаемость эмбрионов и яйцеклеток при пехирургичесхом вымывании

Общее 
число 

животных
?“»«՝“«՛’ 'W«Tизвлекаемости
ж. Т. на донора “'яйцеклеток от чнс« ** т’

56 10.8 7.1 65.7

Сравнение данных, приведенных в табл. 2. с результатами работ 
других исследователей, у которых процент извлекаемости составлял
Таблица 2. Прижнвляемость эмбрионов после трансплантации

Количество 
реципиентов

Трансплантировано 
нсего эмбрионов

Получено 
стельностей

Уже получено 
телят

24 12И

50-80% [4. 8). показало, что выбор одноканального катетера был сде
лан удачно. Кроме того, оказалось, что при работе с данным катете
ром на телках для промывания каждого рога матки достаточно исполь
зовать по 250 мл среды, в то время как другие авторы использовали, 
как правило, по 500 мл.

Модифицированная сухая среда Дюльбекко, применяемая нами 
..ли вымывания эмбрионов, была изготовлена в основном к j отечествен’ 
пых реактивов. При сравнении результатов экспериментов с использо
ванием модифицированной жидкой среды Дюльбекко я отечественной 
՝Ухой модифицированной среды Дюльбекко никакой существенной раз
ницы обнаружено нс было. Осмотическое давление и pH как одной, так 
и другой находились н пределах допустимого (260—300 мосм/кг и
7,2—7,4 соответственно).
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Эмбрионы для трансплантации вымывали, как уже отмечалось, на 
7—8-й день после начала охоты. Извлеченные эмбрионы находились 
на следующих стадиях: компактной морулы, ранней бластоцисты, бла
стоцисты и экспандированной бластоцисты. Размеры эмбрионов—ог 
160 до 170 мкм. Опенку их по сталии развития и качеству (жизнеспо
собности) проводили путем морфологического анализа под инвертиро
ванным микроскопом [10] Помимо морфлогпчсской опенки существует 
несколько подходов ;ля определения жизнеспособности эмбрионов: оп
ределение способности эмбрионов поглощать глюкозу in vitro [111, ис
пользование флуоресцентных красителей [12] и т. д. Все эти методы 
требуют сложного оборудования или длительного культивирования in 
vitro, применение их в той или иной степени влияет на эмбрион, что в 
конечном итоге может сказаться на его жизнеспособности. Вместе с 
тем морфологический анализ но эффективности не уступает указанным 
методам, хотя и требует опыта и квалификации исследователя. Част;» 
нормальных эмбрионов отбирали для трансплантации, остальные остав
ляли для проведения гистологического анализа с целью подтверждения 
морфологической оценки качества и стадии развития эмбрионов.

Отобранные для трансплантации эмбрионы помещали в среду с 
БСА, далее эмбрион в минимальном объеме среды с помощью транс
плантационного катетера Кассу вводили в верхнюю греть рога матки 
реципиента. Существенное значение при трансплантации имеют пра
вильная анестезия и, особенно, использование маточного релаксанта. 
Эмбрионы трансплантировали в ипсилатеральный рог при наличии хо
роню сраженного желтого тела. В одном случае трансплантацию осу
ществляли хирургическим способом. Результаты проведенных нами 
трансплантаций приведены в табл. 2.

Процент прнжнвляемости трансплантированных нами эмбрионов 
хорошо согласуется с данными других исследователей [5, 81. В ноябре 
198-4 г. в результате хирургической трансплантации эмбриона был по
лучен первый теленок Для большей ня гл я i,hocth эксперимента специ
ально были отобраны реципиенты, фенотипически хороню отличающиеся 
от доноров. Вместе с тем для подтверждения достоверности происхож- 
1ения потомства во ВНИИ племенного дела провели иммуногенетиче- 

ский анализ отлов, доноров, реципиентов и потомства, который юказал 
происхождение телят от доноров. 1> 10-тв случаях с целью получения 
искусственных двоен в один рог матки трансплантировали ’ва-трн эм
бриона. В результате таких пересадок уже родились две двойни.

Таким образом, впервые в Армении на КРС кавказской бурой по
роды успешно осуществлены получение и трансплантация эмбрионов, 
завершившиеся рождением телят.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Белевич В. П. и др В сб.: Эндокр. и транспл. зигот с/х жив., М., 1982.
2. Сергеев И. II. к др. Животноводство, 10. 20—22. 1983.
3 Остамко Ф. И. к др. Молочное и мясное скотоводство, 1. 32—34, 1985.
4. Anderson (1. В. Adv. Vel. Scl. and comp. Med., 27. 129-162, 1983.

932



5. Chapin D. I’achetcerouge Simmetital, 3. r.6 -3l, 1985.
6. Donaldson L. E. Tnedogenology, 21, 4. .517—52-1. 1984.
7. Donalds n I.. E. Therlogenology, 21. 6. 1013—1(118, 1984.
S. Ста՛ T Nord. Vet. Med., 32. 513—522, I960
9. Hahn J. Rinderprodiiclion. 63, 20 21, 1983.

10. Llndren <j. .41. and Wright R. IV. fhe։logenol •՛.;}■. 2!). 4. 107—416, 1983.
11. Relger D. Therlogcnology. 21. 1, 138 149, 1981.
12. Schilling e. d. Ann. Biol. A ;i։n. Biochent. bionhis., /.9. 1'25-1629. 1979.
13. Seidel E. and Seidel S. Л1 In: New Technologies in Animal Breeding, New 

York, 1981.
14, Whittingham D. (•. Naiu.-c, 22՝. 12՜.-126. 1971.

Поступило 26.11 1986 г.

Биолог. ж. Армении, г. 39. № II. с. 933 -937, 1986 УДК 577.15.591.8

ЗАВИСИМОСТЬ АКТИВНОСТИ АСПАРАГИНАЗЫ ДРОЖЖЕЙ
CANDIDA CUILLIERMONDH ВКМ-У-42

ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ ИСТОЧНИКОВ АЗОТА И ГЛЮКОЗЫ

К. Р. СТЕПАНЯН. М Л. ДАВТЯН
Ереване к и й государственный университет. кафе.чрл биохимии и проблемна:՛.

лаборатория сравнительной и эволюционной биохимии

Аннотации — Показано, что если в cpt-ду источники азота и глюкоза вно
сятся и количествах, при которых и процессе выращивания дрожжей срав
нительно раньше расходуется источник азота, то активность аспарагиназы 
с начала леи-фазы роста непрерывно снижается. Если же раньше расхо
дуется глюкоза, то она. несколько снижаясь, затем повышается ли значе
ния выше исходного в случае с аспарагином и сравнивается с ним. при ас
партате и (NH4)2SO4.

После расхода глюкозы при всех использованных источниках азота pH 
среды роста повышается, и в зависимости от сте ени насыщения клеток 
азотом, в среду выделяется NH3.

l(unn։iuy|»ui — ftntjy Г, inptfiui), nf> l/f’l dfiju/^uijpniit tjiiHil/thjiiiii It uiy-

Г>"4։1՛ •u,l- <u,3’ll'i -‘th'i՝ (’Miud/itt/ljmMdptllf, «/» /ui/l.prir.i?i,', .'.^r^ m&iluAt ЧЦ1К-

yltunitl Ctutf L J tit,n 11/pm p jinai /. unpum/ntJ i/jtj,tat[t шуррирр, о,.71м

lu'll' ut!;i/>l>i/iitfi]ntbf, ul/uu/A tni/t/imt/fi н^ур/ч) fuhphijC/Utn bt/iuijitttf f։i lift}. ^.и.л I, 

fjitjuini/finf чцгп^пци/Ъ, u/u{ii> ^hpii b'bat/i uilpn/n/nt/lindi/i l։p'։’ jitn/iaif hi/wqh/'tiy 

ihutri uljUIllJ /_ llli.hl 11 tjltiobutj llljllllilllllltui/fiy puipAp՝ iu и 11/ill p U.IJ ft), p nftitjllU Ulrfntnjl 

JUijpjntp atiirnurjitpeli/ltu it Cutl/iUlrUfftl/lltlt nl(4iil>tuli<lii. uzpr//‘^|f>S’ ll

fNI L^SO.-/. rjlltllltnilh

l՝i;iil‘tri]ti./li ^m/uui/L,}iit •/ '.liinn ot]Uttuiinp^i/tui ргци[1 пч/пи՛/) tiiljp/itlfttihp/i

71' ('"1 ‘I d 1՛ ‘ич/и։ if!' pll-|'' H't.ltlJ i II if UI [1։ if 11/ <> fy/lpl ftp/- lllt{l։llltllj ^HHjl.l)lfutAl4/l iu.il 

iuuuifi,\iubfig J/ifiui/iu 1/1 /. uiptniu t] 111 i/nfi/i J N H j-

Abstract —It has been shown that И in the medium Ilie nitrogen sources 
and glucose have been Introduced In such number dial in the process of 
yeasts Increasing the nitrogen source is wasted earlier, then the aspa
raginase activity leading oft the beginning oi logphnse of growth inces
santly decreases. I: glucose is wasted -ariler. then the activity ol ferment, 
decreasing a little, begins to increase and becomes higher than In ihe 
beginning when asparagen Is used ^nd becomes coital in case of asparta
te and (Nll։)3 SO|
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When glucose has been wasted, the pH al medium increases in ca
se ol all the used sources ol nitrogen and depending on the degree of 
saturation oi cells with nitrogen NH3 is isolated.

Ключевые слова: дрожжи, аспарагиназа.

Известно, что в микроорганизмах биосинтез многих соединений, и том 
числе и ферментов, зависит от условий их выращивания. На образова
ние аспарагиназы значительное влияние оказывают источники азота и 
углерода.

Ранее нами было показано, что при азотном голодании дрожжей в 
2%-ной глюкозе активность аспарагиназы резко снижается. При выра
щивании дрожжей с использованием разных источников азота актив
ность фермента, особенно в начальных фазах роста, не зависит от типа 
источника азота, даже если это природный субстрат—l-acnapa;ин. Па 
основании этого было сделано предположение об отсутствии субстрат
ной индукции фермента [2].

Для окончательного решения этого вопроса изучалась активность 
аспарагиназы в зависимости от количественных соотношений источни
ков азота н глюкозы в питательной среде в процессе выращивания 
дрожжей.

Материал и методика Выращивание дрожжей и определение ферментативной ак
тивности проводили по ранее описанным методикам |3|. В качестве ферментного пре- 
гират.ч исноль-авали высушенные дрожжевые клетки [1] Наличие аммиака в росто- 
Еий среде определяли реактивом Несслера,

Результаты и обсуждение. Из данных табл. 1 видно, что при выра
щивании трожжен в среде с обычными концентрациями глюкозы (1%) 
Таблица I. Изменение активности аспарагиназы и pH среды при выращнзаннн 
(рожжей в средах с разной концентрацией /-аспарагина и глюкозы

Время 1иа- 
ращнэания.

ч

Концентра
ция глюко

зы, %

Концентра
ция ленара- 

ги’на r’i
pH сред:;

Активность 
аснарагнна- 
ы, мкг NH3

%
Наличие а 

среде 
аммиака

14 6.25 190 100
17 1 00 3.1 6.15 154 8] —
20 5.25 131 69 —
23 4.20 93 40 —
38 S.25 114 60 4-

14 7.40 147 100 4-
17 0.10 3.1 8.00 112 76 4-
20 8. «и 158 107 4-
23 9.00 202 137 4-
38 9.10 217 140 4-

14 6.25 188 100
17 0.25 6.85 139 74 4-
20 7.81 175 93 4-
23 8.05 190 101 4֊
38 8.95 250 133

14 5.35 188 100 __
17 
М 1.00 1.55 5.10

4.00
144
138

76
73 - _

23 3.85 94 50 —
38 7.25 71 38 —
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П источника азота (3.1 г/л 1-аспарзгнна) в начале логфазы роста клет
ки обладают высокой аспарагиназной активностью. К 23—24 часу 
(стационарная фаза) отмечается минимум активности фермента. pH 
среды снижается, и ХН3 не выделяется При нырашнвзннн дрожжей п 
точение более длительного времени (до 38 ч и более) pH ростовой сре
ды повышается до 8 и более При этом незначительно повышается и 
активность аспарагиназы, и в среду выделяется МН3.

Когда же концентрация глюкозы в среде в 10 раз меньше нор
мы, активность аспарагиназы, снижаясь с начала логфазы роста 
дрожжей, достигает минимума сравнительно раньше (к 16-17 часу 
роста), причем она не доходит до уровня, наблюдаемого к 23 часу при 
обычной концентрации глюкозы В процессе дальнейшего роста дрож 
жей активность фермента повышается и достигает более высокого уров
ня. чем в начале логфазы; р! 1 среды непрерывна растет; ХНЛ выделя
ется уже на начальных стадиях роста дрожжей
1дблип;| 2. II 1МС11С1<на Актиппскт» лиирдгина 1ы и pH среды пр» выращивании
дрож «м3 до середины лигфлсы роста и после перенесения ич н срезу бе։ глюколы

Нсгоч II И К л а о т .1

Время та
ра рыкания, 

ч

аспарагин аспартат (М14)5 50,

а* 6 г п а б %

1 
*

 

оп а

В нормаль
ной с^еде

6.20 158 100 — 6.40 153 100 4.10 160 100

После пере
несении в 
среду без 
глюкозы

5 7.65 163 103 4- 8.2» 150 93 4- 6.45 154 95
22 8.Ж) 216 137 - 9.(6 159 104 4֊ 6.50 157 98

• я—pH среды, б—активность аспзраглнззы. мы ХНЛ и—наличие- и сред.- аммиаки.

Исследован также вариант с внесением в среду четверги нормы 
(0.25%) глюкозы. В этом случае динамика изменения активности фер
мента сходна с таковой при использован ни 0.1%-пой глюкозы, но не
сколько менее выражена.

В той же таблние (табл. I) приведены данные о результатах выра- 
(цнпинин дрожжей в среде с обычным количеством глюкозы п в 2 раза 
меньшим- азота Видно, что активность аспарагиназы в процессе вы- 
ршпивания дрожжей непрерывно снижается; значение pH среды падает 
до 23 часа, но к 40-му оно выше, чем на начальной стадии роста; Х'Н, 
в среду нс выделяется. Очевидно, при наличии глюкозы pH среды по- 

՛ ։но снижается, и. наоборот, когда она израсходована,*- возраста 
ет. В последнем случае при наличии источников азота, помимо ноны* 
лишня активности фермента, наблюдается также вы телепне ХП.,. Сле
дуя этой логике, можно было ожидать повышение активности фермен
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та при переносе дрожжей, выращенных в нормальных условиях в сре
ду. лишенную глюкозы (источник азота 1-аспарагин). Данные табл. 2 
показывают, что, действительно, в этих условиях активность фермента 
повышается.

Когда источником азота служит аспартат н глюкоза вносится в сре
ду в обычном количестве или меньше нормы, то в процессе выращива
ния дрожжей изменение активности аспарагиназы в основном происхо
дит так, как я при аспарагине (табл. 3). Однако после расхода глю-

Т а блица 3. Изменения активности аспарагиназы и pH среды при выращивании 
дрожжей в среде с разной концентрацией глюкозы (источник атота—аспартат)

Время выра- Коннснгра- 
шивания ч Ц,1Я глюк<" pH среды

ДКТН8Н0С1Ь 
аспа ратина- %

Наличие в 
треде аммк-

' вы, % зы, мкг М13 пка

14 6.80 187 100
17 7.08 154 82 — •
20 1.00 7.13 148 79 —
23 7.35 95 50 —
40 8.65 102 55 —

14 7.05 130 100
17 7.75 117 82
20 0.10 8.20 113 87 •
23 •8.35 127 98 д.
40 9.10 129 100

14 6.95 158 100
17 7.85 120 76
20 0.25 8.35 105 66
23 8.35 140 87
4=) 9.20 152 100 4-

козы, особенно 0,1%-пой, активность аспарагиназы, повышаясь, не пре
восходит значения этого показателя в начале логфазы; pH среды не
прерывно повышается, а ХН3 начинает выделяться сравнительно позже 
и в меньшем количестве, чем в варианте с аспарагином.

Но повышается активность фермента н в том случае, когда дрожжи, 
выращенные в нормальных условиях, переносятся в среду без глюкозы, 
где источником азота является аспартат (табл. 2), несмотря на то, что 
pH среды повышается и в ней выделяется К’Н3.

Когда источником азота в среде служит |,\'Н,)28(\ и глюкоза вне
сена в количестве в 10 раз меньше нормы, динамика изменения актив
ности фермента в основном аналогична таковой варианта, когда источ
ником азота служит аспартат (табл. 4). .А если глюкоза в 4 раза .мень
ше нормы или на уровне нормы, во всех фазах роста дрожжей актив
ность аспарагиназы непрерывно снижается. По всей вероятности, это 
связано с резким снижением pH среды (3,0 и меньше) уже на ранних 
этапах роста дрожжей. Несмотря на некоторое возрастание pH после 
расходования глюкозы, активность фермента не повышается (табл. 4). 
Нс повышается она и в том случае, когда дрожжи, выращенные в нор
мальных условиях, переносятся в среду без глюкозы, где источником 
азота служит (Х:Н.։)<80,-, хотя и в этом случае заметно возрастает pH 
среды (табл. 4).
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Таблица 4. Изменения активности аспарагиназы и pH среды при выращивании 
дрожжей н среде с разной концентрацией глюкозы (источник азота —(\Н։,1.50 ։)

Время вы
ращивания.

ч

Концентра
ции глюко

зы, %
pH среды

Актииность 
аспарагиназы, 

мкг .\'НЛ
%

14 5.00 145 100
17 5.20 115 79
20 0.10 5.55 127 87
23 5.70 130 90
40 5.80 143 97

И 3.25 164 100
17 2.85 148 90
20 0.25 2.90 130 S0
23 3.05 123 1.)
40 4.85 98 60

60 4.90 00 00
14 3.70 187 1(М)
17 1.00 3.20 150 80
•20 3.0) lot) 53
23 2.60 25 13
40 2.10 00 00

Наследован также вариант, в котором выращенные в нормальной 
среде дрожжи переносились в среду без источника азота (табл. 5) Ак
тивность аспарагиназы в этом случае непрерывно снижается.

Таблица 5. Изменение активности аспарагиназы и pH среды при выращивании 
рожжей до середины логфазы роста н после перенесения их я среду бел источника 

азота
~  —=_г~ —  — -——- —

Время пыращпиання. ч ?Н 
среды

Актяяжкль аспа
рагина мкт NH. % 

1

В нонмальиой срезе
14 ЗлО 160 100

После перенесения и 
среду без источника 

азо га'
5

22
•>.15
6.10

7S
40

49
25

Таким образом, заметное влияние на биосинтез аспарагиназы* У
дрожжей оказывает количественное соотношение источников азота и
глюкозы в среде их роста.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИДАЗЫ 
Ք-АМИНОКИСЛОТ, ОЧИЩЕННОЙ ИЗ ПЕЧЕНИ ЛЯГУШКИ

Р. Р. ПЕТОЯН. .4. .4. ДАВТЯН

Ереванский государственный университет, кафедра биохимии

Аннотация — Методами спсктрофотометрнронпняя и флуоресценции изу
чалось комплексообразование между апопротеином и простетнческой 
группой очищенного препарата оксидазы Г>-амннокнслот лягушки, нсследо- 
вана также кинетика зависимости монОМСр димерного равновесии от кон
центрации ферментативного белка. Исследование влияния ПХМБ нь ак
тивность фермента выявило его тиоловую природу. Молекулярный вес 
очищенного фермента, определенный метолом элемрофореза в ПЛАТ н при
сутствии SDS, равен 10 .(1(10 ± 1 000.

Ա.՜ւ||11ւււււ||ւսէ— Ապեկտրոֆւ՚տսմ I, արի և ֆ(Ո՚ււրքւսցէ.ն<յի՚։՚յի ՛է ողներււվ ntvnul • 
նասիրվեք Լ կւ՚՚քպւերսաւէաչւււցումր ւսպոպրոտեինի և 9/'Z*№|1’ 
ււր՚էիւրււ՚ւ՚ււ/ի մարրված պրեպարս/տի ’քիքե. кււրиcifbւս։iիրվհj է նաե մ ոնսւէ եր-ցի֊է ե֊ 
րային հավասարակշ/՚ութքան կաի՚ոէմր ֆԼրւէենւոային սպիտակուցի կոնցենտրացիա
յից՛ էհեր՛' ենտւսյին ակ'"իվ'"թյա1' վրա ՊէՄք-ի ա՚յցեցուի ւան ու и ւ՚ւ մն ա :ւիրւ"վ11 ր՚ն- 
ներր քք՚՚՚յց են տվե( նրա ]1 րորս յին րնույթր։ Մարրւքած ֆերմենտի if ււ/եկու (շար 
•'/.’/'"Г1' որոշված ՊԱքեԳ-ntil ւյեկարաֆորե՚ւի ՛քնթողով SDS-Д ներկայու[1շամր, հա
վասար Լ -10.000±1000-ի'

Abstract — The complexformat bn between apoprotein and prostctic group, 
purified from the preparation 0։ :rog D-amiuo acids oxidase lias beer. stu
died by spectrophotometry and fluorescence, kinetics of dependence ol 
monomer-dimeric balance upon the concentration of enzymatic protein has 
been studied, too. The study ol P.h.V.B Influence on the activity of en
zyme has shown its thiolic nat ։re. The molecular weight of the purified 
enzyme, defined by the method of electrophoresis in PAAG in the pre
sence of SDS, is equal to 40?՝00 շր 101)0.

Ключевые слова печень лягушки. оксидаза D-аминокислот, апоирот: ин. ФАД,. 
Л',., —константа Михаэлиса, К. —константа ингибирования.

Аминокислотные оксидазы служили биологической науке многие годы 
как уникальные биохимические объекты для выявления ряда принципи
альных энзиматических вопросов. Вскоре после их открытия оксидазы 
□•аминокислот были использованы Варбургом и Кристианом [9] в сво
их фундаментальных исследованиях, касающихся флзвннаденпнлииук- 
лсотнда (ФАД). Считается установленным, что простетнческой груп
пой оксидазы О-аминокислот является ФАД и что он ковалентной 
связью соединен в активном центре фермента [8].

Одна из характерных особенностей флавопротеинов заключается и 
том. что они проявляют значительные различия в спектрах not лощепл ւ 
не только между собой, но и со свободной простетнческой группой. Эти 
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свойстбз можно использовать для контролирования рекомбинации ФАД 
■с апопротеином, так как последний не имеет поглощения в видимой об 
ласти. Спектрофотометрический и флуоресцентный анализы комплекса 
зпопрот.ина с ФАД обеспечивают ценной информацией относительно 
природ, этих связен, так как свободный ФАД имеет специфический ад- 
сирбиж-иный спектр, который может быть изменен при комбинировании 
с апопротеином [5].

Литературные данные о .молекулярном весе фермента млекопита
ющих весьма разноречивы [3—5]. от 37.600 до 115.000. Такое расхож
дение, как предполагают авторы |3. 6, 12], обусловлены особенностями 
мономер-дим'ерногб равновесия, выражающимися главным образом з 
|-<>.!имерпзации мономерной формы фермента пр!! повышении концент
рации и температуры [6] Определение молекулярного веса частично 
очищенных препаратов фермента осложняется также присутствием вы
сокомолекулярных примесей. .Фиш. при высокой степени очистки, ког
да удаляются указанные примеси, стабилизируются результаты опре- 
делеш::- молекулярных весов фермента [5. 13].

Ранее нам удалось провести довольно высокую очистку печеночно
го фермента без использования стабилизаторов к получить высокоак
тивный фермент со степенью очистки, равной 1013,5. и удельной актив- 
гостью 225 мкмоль/мг/час [ 11.

В настоящей работе приводятся результаты изучения некоторых 
Физико-химических свойств фермента.

Marepuu.i и методика Опыты проводили из очищенной охенхэзе D-а.мпшжиелот 
। 'ivhh ля yijifei։ Rana ridibtinda (лягушка озерная)

Молекулярный вес н гомогенность фермента определяли методом электрофореза 
и ПЛЛГ (полиакриламидном геле) к присутствии SDS по Веберу и Осборну [10]. 

՛ Электрофорез проводили в 10%-ном геле, используя в качестве метки О.ОР’ф-иий рас
твор бромфенольного синего. Белковые зоны окрашивали кумасси сипим (<).001°/о-нын 
рл tflop на 7%-ной уксусной кислоте). Для приготовления апопротеина нл очищен
ного фермента использовали метод Массы и Куртц [7]. Диализ проводили при 4° 
Дчи.пиа՛,пый раствор. 0.1 \\ калий-фосфатиын буфер (pH 8,3). содержал Зх1( 3 М 
ЭДТД и КВг. Полученный апопротеин активен несколько недель при 0° и несколько 
месяцев— яри - 20°.

УФ-спектры поглощения апопротеина. ФАД и фермента измеряли на спектрофо
тометре «Specord» (ГДР) при 20°. Активность ферменгз определяли по количеству 
в՛.делившегося при инкубации с субстратом i'D-метноинлом) аммиака, который опредс 
ляли ио методу Зслинсоиа в модификации Силаковой [2]. В работе использовали 
ФАД. ФМН։ АДФ. АМФ (Sigma Grad 111. США), остальные реактивы марки «х.••...

Результаты и обсуждение. Полученные данные показали, что сме
шивание апопротеина с ФАД сопровож дается изменениями в спектре 
поглощения, флавиновой флуоресценции и восстановлением каталити
ческой активности. Из рис. I видно, что если максимальное поглоще
ние ФАД наблюдается при 263 им. а апопротеина—<лри 280 нм, то по
сле их смешивания появляется максимум поглощения при 269 нм. Не
видимому, в результате смешивания образуется комплекс ФАД-аиопро- 
теин с максимумом поглощения при 269 им и с восстановлением ка
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талитической активности, чти отмечается и в отношении оксидаз почек 
млекопитающих [II].

File I Спектры пог.иянснпж ФЛД- 4Х 
1‘* < М; 1 — дшшрогеппз 8.2ХЮ 4 №

ФАД4-1- ФЛД-апопротснц (1:2).

Результаты изучения флуоресценции ФЛД при добавлении апопро
теина подтвердили эго предположение. Наблюдаемая при этом (рис. 2) 
кинетика снижения интенсивности флуоресцеин ни ФАД указывает и» 

Рис. 2. Изменения по флапнпопий флуорсскснини при с меняны и ин 4ХК *8М 
хромачографнчсскл чистого ФЛД с 6.25X10 ‘М апопротеином при 15° 
(возбуждение -170 иv, эмиссия—530 нм). Л график уравнения первого 

порядка; В—график уравнения пссадопервого порядка.

то, что комплексообразование происходит в две стадии: первоначальное 
быстрое связывание ФАД (первая минута) переходит н стадию медлен 
шах вторичных изменений внутри комплекса ФАД апопротеин. По- 
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следкне имеют постоянную скорость, равную 0.15 min 1 , и не зависят 
от концентрации апопротеина. в то время как быстрая стадия находит
ся в зависимости от концентрации.

Если принять, что взаимодействие протекает со следующей после
довательностью

А 4՜ ФАД А — ФАД г* фермент,
то константа скорости псевдопервого порядка .тля быстрой фазы мо
жет быть вычислена приблизительно, путем вычитания воздействия 
медленной фазы и вычерчиванием кривой разницы. Эта линия (пунктир
ная линия на рис. 3) соответствует константе скорости псевдопервого

Рис. 3. Кривая титрования апопротеина (6.25Х 10 М) ФАД.

порядка, равной 2.05 min ’. При известной концентрации аиокротен- 
на. равной 6,25X10 1 М, константа скорости второго порядка равна 
0.32x10-։ min 1 М ։.

Кривая титрования апопротеина ФАД (рис. 4) показывает, что при 
концентрации ФАД, равной 4X10 !М, происходит насыщение зпоцро-

Рнс. i. Графики .'1а1*тнувера-Бчрка ։ля трех различных каниелтранн.т on։- 

•псиного фермента: I -5 10 4 At ц 1х10՜4 М: 111 5 10՜5 М 
(Кп—2,->/ 10 ; 3,7x10 ”1 Л. 10 ”* 51 спответ.'твенно).
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теина и полное восстановлен не активности. При титровании его ФМН. 
АМФ и АДФ. в тех же условиях, не наблюдается восстановления ката
литической активности

На основании этих данных можно сделать вывод, что именно ФАЛ 
является простетической группой оксидазы D-а.минокислот.

Определение молекулярного веса очищенного фермента, проводи
мое в соответствии с методикой электрофореза в 10%-ном ПЛАТ в при
сутствии SDS, показало, что полученный нами очищенный фермент го
могенен и имеет .молекулярный вес, равный 40.000 ± 1000. Эта величина 
близка значениям молекулярных весов, наблюдаемых и тля оксидаз по
чек млекопитающих (12, 13].

С втается установленными существование мономер-димерного рав
новесия |М^=Д) у фермента млекопитающих [14], а также смешение 

равновесия в сторону образования мономера при понижении кон
центрации ферментного белка, pH и температуры раствора или же при 
повышении концентрации попов С1“[3, 15]. Это наглядно видно и на 
пашем препарате при исследовании К |;. я VrI„ очищенного фермент
ного раствора различных концентраций.

Как видно из рис. 5, с понижением концентрации значения Ка։ и 
\'ш_, увеличиваются, что согласуется с литературными данными [15].

Следовательно, можно предположить существование М~?Д равно
весия и у печеночной оксидазы D-аминокислот амфибий.

При изучении влияния ПХМБ (р-хлормеркуриобензоат) оказалось, 
что активность фермента ингибируется на 92% при 10 3 М концентра
ции ПХМБ, на 69%—при 10 ’ М. на 53% — при 10 5 М. Соответствен
но К: равны 1.10-2; 1,6X10֊*; 1,0(>х 10֊* М.

Таким образом, изученный фермент имеет тиоловую природу. К по
добному заключению приходят и другие авторы в отношении оксидазы 
О-амннокнслот млекопитающих.
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ОСОБЕННОСТИ ГУМУСА МЕЛИОРИРОВАННЫХ 
СОЛОНЦОВ-СОЛОНЧАКОВ АРАРАТСКОЙ равнины

Е. Н. БАДАЛЯН. Г. П. ПЕТРОСЯН. Е. Т. МАТЕНОСЯН, С. ,11 ЛРАЗЯН
МНИ почвоведения и агрохимии Госзгронрома Армянской ССР

Аннотация — Исследовалось гумусное состояние содовых и мелиорирован
ных солонцов-солончаков Араратской равнины Установлено, что по мере 
рассоления и рассолонцевания почв повышаются содержание и запасы гу
муса и улучшается его состав. Гумус нормально мелиорированной почвы 
приобретает черты, резко отличающие его от гумуса содового солонца- 
солончака и сходные с гумусом coupe тельной орошаемой лугово-бурой 
почвы.

Անսւոաւյիա — Ուսումնասիրվեք Լ Արարատյան հարթավայրի սողային էլ տարրեր 
աստիճանի ՚1 ե/իոր աղվ ա ծ աղ ուտ - առկայի .ողերի .ոսք ուսան յուքէերի վ/1՚,՝ակր։

Րարահայտվհւ Լ, որ աղազրկման հետևսւնրով ր ար ե քավվում Լ '.ողում Հումուսս։- 
նրս թ երի կաղմր, ավելանում Լ Հւււմոսւի րանակր ե պաշարր։

(Г l./իրւրացվէս.) ՛Աղերում Հումուսր ձե/լր Լ րերոլմ նոր ytli/uy/Л որր ւ՚ւարրերվրւմ 
i մե/իորացիայի չենթարկված սողային ւսղոււո-ւսլկւոլի Հողերի Հումուսից ’։ նման. 
>/<՛։,/ ? սոողե/ի մ արղւսղետնա լին էքորշ Հողերի Հումուսին։

Abstract —The humus condition of soda and to different degree reclama- 
ted solonetz-solonchaks of .Ararat plain has been studied. It has been sta
led that in the process of desalinization and desolonetzlfication of soils 
the content and supply of humus increase and Its composition is improved. 
Humus of normally reclamated soil obtains traits, differing it lr>m humus 
o! soda solonetz-solochak and similar to hum֊-s of reclam-ied meadow
brown soil.

Ключевые слови- почвы Армении, солонцы-солончака содовые и у.е.-люрцрозанные.

Содовые солонцы-солончаки, занимающие значительную часть терри- 
■орнн Араратской равнины, характеризуются сильнощелочной реакцией 
среды (pH 9,0 10,5), высоким содержанием обменной։ натрии (до 
80% от суммы оснований), значительной окарбоначеинос. iью (15 - 
20%), накоплением легкорастворимых солен в пределах 0,6—3.0' [7]. 
Мелиоративному состоянию этих почв в республике уделяется большое 
внимание. Однако их гумус и изменение его состояния при мелиорации 
почти не изучены. Имеются только сведения о слабой гумуенрованпо- 
сти этих почв [7]. Известно, что характер гумуса солонцов имеет боль
шое значение для июнимання истории их развития я разработки мелио
ративных приемов [б].

Цель настоящей работы состояла в изучении гумусного состояния 
в разной степени мелиорированных солонцов-солончаков

Л!«л“рмы и методика. Исследования проведены на содовых и мелиорированных 
селонпах-селоячаках Ерасхауйскон ОМС Октемберянского района Для сравнения 
была изучено также орошаемая лугово-бурая ночва (с. Варданашсн) Образцы почв 
брали послойно через каждые 2-5 см до глубины 100 гм с нормально .мелнорнровзаных 
участков, занятых озимой пшеницей и люцерной, и нсдо.мслнорнронанны.х, гд- эти рас
тения либо были угнетены, либо погибли. Содержание гумуса определено но Тюрину, 
его состзи—пирофосфатным методом Кононовой-Бельчиковой Г-11.
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В иедомелиорирсванной почве значение pH в слое <1 -100 см варьирует в пред՛.՛- 
лак 8.2—9.1. содержание легкорастворимых солей 0.24 1.02%, карбонатов, бикарбо
натов и поглощенного натрия равно соответственно 1.2—1.0, 3.8 4,9 и 3- 15 мжй: з 
мелиорированных почвах величина pH нс превышает 7,2—8,2. сумма легкорастворимых 
солен 0.11—0,19%, сода полностью нейтрализована. концентрация бикарбонатов, хло
ридов, сульфатов н поглощенного натрия соответственно составляет 0,62; 0,22 0,45. 
0,18—0.41 и 1.0—1.1 мэкв. Урожай зерна озимой пшеницы на мелиорированных участ
ках составил 53 д/га, сева люцерны—120 ц/га.

Орошаемая лугово-бурая почва представ,те на легким суглинком. pH в метровой 
слое варьирует в пределах 7,7—8.4, сумма легкорастворимых солей 0,13%, наличие 
соды (0.17 м$((в) и поглощенного натрия (3.2) отмечается только в 75—100-сантнмет- 
роном слое. Концентрация бикарбонатов, хлоридов и сульфатов не превышает 0.81; 
0,36 к 0,35 мжв соответственно. Урожайность озимой пшеницы 48 ц/га.

Результаты и обсуждение. Устаиоплепо, что содержание гумуса п 
профиле (0—100 см) содового солонца-солончака, формирующегося без 
покрова растительности, нс превышает 0,4%. и его запасы—49 т/гз 
(табл. 1 и 2). При этом в верхнем слое (0—50 см) гумус представлен 
Таблица I. Содержание и состав гумуса в почвах различного мелиоративного 
состояния

1 а блин а 2. Запасы гумуса в почвах различного мелиоративного состояния

Почва (.\г карты) Г дубина, 
см՜

Общий 
углерод.

%
Гумус.

%

Углерод в составе 
I умуса'

ГК ФК НО’«

Сгк
Сфк

Содовый соломен- 0 -25 0.23 0.40 1.9 47.8 50.3 0.01
солончак /19) 25-50 0.21 0.37 2.4 37.0 60.6 0.06

50—75 0.21 0 37 6.3 21.9 71.8 0.29
75—100 0.20 0.34 4.3 29.3 66.4 0.15

Псдомелиориро- 0-25 0.39 0.67 9.5 13.6 76.9 0.70
ванный солоней- 25-50 0.27 0.47 11.1 15.9 73.0 0.70
солончак 50-75 0.22 0.38 12.3 16.8 70.9 0.73

(38. 42. 18) 75-100 0.21 0.37 12.8 17.6 69.6 0.73
Мелиорированный 0-25 0.52 0.89 12 1 15.4 72.5 0.79
солонец?,солончак 25-50 0.31 0.58 12.6 13.2 74.2 0.95
(3, 25. 38. 42. 18) 50-75 0.28 0.49 10.7 13.9 75.4 0.77

75-100 0.21 0.37 11.4 17.6 71.0 0.65
Орошаемая л у го- 0-25 0.79 1.36 11.3 н.з 77.4 1.00
ио-оурая 25-50 0.70 1.21 11.3 10.3 78.4 1.10

50—75 0.52 0.89 11.7 12.7 75.6 0.92
75-100 0.46 0.79 9.1 10.2 76.5 0.89

•'֊ % к солерж;зияю обще го углерод.а. **— когидрол изуемый 1остаток.

П о ч в а

Мощность
СЛОЯ, см

содоный с слоне ц- 
сояончак

г повышенным со
держанием солен опресненная орошаемая луго

во-бурая

т га % т/га % т/га % т/га

0-25 13.0 29.4 21.8 49.3 28.9 41.2 ю
п—50 25.3 30.0 37.4 44.3 48.1 57.0 84.4 1Э0 -
0-1.Ю 49.1 34.9 62.6 41.5 77.0 54.7 140.7 100
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те.н.ко фульвокислотами (ФК). а гуминовые кислоты (ГК) обнаружи
вают՛։: в незначительном количестве (0,02% от веса почвы или 5—9% 
от содержания общего углерода) н нижних горизонтах. В солончаке 
пот тамариском содержание гумуса несколько повышается (до 0.5 ■ 
0.6%), 2 ГК (3—5% от С общего) присутствуют во всем профиле. В 
обои; случаях четко установлена тенденция к накоплению ГК. в нижних 
слоях профиля, а ФК в верхних При этом во всем профиле почвы со
держание углерода ФК превалирует над содержанием углерода ГК. а 
величина Сгк:Сфк варьирует от 0 до 0.15 (в табл. 1 приведены ере тине 
показатели). Вследствие этого тин гумуса сотового солонца-солонча
ка, согласно системе показателей гумусного состояния почв, разрабо
танной Орловым I! Гришиной [5|. собственно фульватный. Отмечен
ное распределение гумусовых кислот в профн.т. ֊.гой почвы связало с 
щелочной реакцией почвенного раствора, вызывающей пептизацию и 
перемещение гуыатов вниз ио профилю. ФК в условиях аридного кли
мата п непромывпого режима накапливаются в верхних слоях почвы.

В литературе неоднократно подчеркивалось, что тин гумуса со
лонцов фульватпын. и по мере нарастания еолоицеватостн содержание 
I К уменьшается, а ФК нарастает [1, 3]. Однако есть работы, в кото
рых отмечается преобладание в составе гумуса некоторых солонцов 
ГК [2, 6].

В недбмелиорнрованном солонце-солончаке з отличие от содового 
нами установлено некоторое увеличение содержания гумуса в верхних 
слоях (в 0—25 см. до 0.67%, 25 -50 см—0,47%) и его запасов в метро
вой толще (62 т/га), вызванное скудным поступлением в почвх расти
тельных остатков. В глубоких слоях (50—100 см) содержание гумуса 
аналогично таковому в исходном содовом солонце-солончаке. Выявлены 
изменения также в групповом составе гумуса. Так, ГК обнаруживаются 
во всем профиле неломелнорнрппаппой почвы. однако в условиях щелоч- 
ной реакции среды их доля в углеродном балансе гумусовых кислот 
возрастает с глубиной (табл. I). Последнее указывает на перемеще
ние гуматов вниз ио профилю и на сходство в распределении ГК в про
филях яедомелнорнрованного и содового солонцов-солончаков. Содер
жание ФК в нсдомелиорнровапион почве резко снижено, вследствие че
го величина Сгк:Сфк заметно увеличена во всем профиле. Отмеченные 
изменения в составе гумуса в недомелиорированной почве связаны с ее 
мелиорацией, обработкой и орошением

Нейтральная или слабощелочная реакция почвенного раствора нор
мально мелиорированной почвы, оживление ее биологической активно
сти. ежегодное, в течение 10 20 лет накопление в почве органических 
остатков возделываемых растений и усиление процессов гумификации 
способствовали накоплению гумуса и изменению его состава. Содержа
ние гумуса в 0-25-сантнметровом слое повысилось до 0,89%. При 
этом оно заметно увеличилось и в слоях 25—50 и 50—75 см. Запасы 
гумуса в метровой толще возросли до 77,0 т/га. Повысилась обогашен- 
г.ост! почвы наиболее ценным компонентом гумуса—ГК (рис.).

В групповом составе гумуса мелиорированной почвы значительно 
эосла доля П\, особенно в верхнем 0 — 50-спгти метровом слое. При

Г>1н?.՝.пг1 ескнй журнал Армении, г. 39. № II 3
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чем увеличение углерода ГК с глубиной нс установлено, что указывает 
на закрепление гуматов в корнеобнгаемом слое почвы. Но сра тению 
с содовым солонцом-солончаком в орошаемой мелиорированной почве 
резко снижено содержание ФК, как более подвижных соединений. 
Величина отношения Сгк:Сфк (или Iдубина гумификации), являющая-

Солсржанис гуминовых кислот (% к массе почвы) 
н профиле солонца-солончака: I. содоаиго. 2. яе- 
домелнорнрованиого, 3. мелиорированного, I оро

шаемой лугово-бурой почвы.

ся относительным показателем напряженности биологических процес
сов в почвах [6], составила в верхнем (0—50 см) слое 0,8—0,9. Следо
вательно, тип гумуса мелиорированного солонца-солончака можно от
нести к гуматно-фульватному, в отличие от собственно фульватного в 
содовом.

В связи с карбонатным режимом солонцов-солончаков ГК представ- 
лены в них гуматами Са. Однако во фракционном составе ГК мелиори
рованной почвы 1/4—1/3 их содержания приходится на ГК, свободные 
и связанные с подвижными И>Оз. Очевидно, многократное соосажденне 
новообразованных гумусовых веществ полуторными окисламн почвы 
способствует закреплению ГК в верхнем слое и накоплению гумуса в 
мелиорировал ном солонце-солончаке.

Зональная орошаемая лугово-бурая почва, гумусное состояние ко
торой изучалось для сравнения, характеризуется очень низким содержа
нием (1,36%) и незначительным запасом (141 т/га и слое 0 100 см) 
органического вещества, слабой степенью его гумификации (Сгк=11% 
от общего С), фульватно-гумаГным типом гумуса (Сгк:Сфк=1.0 1.1). 
Солонцы-солончаки резко отличаются от этих почв запасами гумуса в 
слоях 0—25, 0 50 и 0—100 см (табл. 2). Так, запасы гумуса о метро
вой толще содового солонца-солончака составляют одну трет;, (35%) 
от его запасов в орошаемой лугово-бурой почве, в недомелнорнрован- 
но.м менее половины (44%), а в мелиорированном—более половины 
(55%). Эта разница более выражена в 0—25 см слое почв.

Таким образом, но мере рассоления и рассолониеваипя солонцов- 
солончаков происходит улучшение их гумусного состояния: повышают
ся содержание и запасы гумуса, увеличивается содержании углерода 
гуминовых кислот и уменьшается—фульвокислот, тип гумуса из соб
ственно фульватного переходит в гуматно-фульватнын. Гумус кор- 
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мально мелиорированной почвы в условиях новой бноклиматическон об- 
хгзповки приобретает черты, резко отличающие его от гумуса исходно
го содового солончака и сходные с таковым сопредельной орошаемой 
лугово-бурой почвы. В целях повышения производительности мелко 
ркрованных солонцов-солончаков необходимо дальнейшее опреснение 
•почин» и обогащение ее органикой.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОНОЭТАНОЛАМИНА ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 
ГУМУСОВЫХ КИСЛОТ ИЗ ПОЧВЫ

А. Ш. ГАЛСТЯН. Е. Н. БАДАЛЯН. С. А. АБРАМЯН

НИИ почвоведения к агрохимик Госагропрома Армянской ССР

Аннотация — Для извлечения гумусовых кислот из г -чвы впервые был пс- 
пользован 0,2 М водный раствор амнноспнрта — чоноэтаноламииа. Уста
новлено. что по сравнению с 0.1 и ХаОН он является более активным и 
<мягхкм> экстрагентом, сохраняющим ферментативную активность и нс 
изменяющим элемептпып состав и основные константы почвенных гуму
совых кислот. Предлагается для выделения препаратов гумусовых кислот 
«и почв применят!. 0.2 М раствор мглюэтанолзмить

1Աո«աց|աւ-Հողից հ», մոդային թթո^հրի ան,առման ‘,ամար տնղամ
«ղտաղորէվհյ Լ ամինասպիցռ — մոնութաՆուամինի 0.2 Մ քր^/իե Ifոնոկ-
թաԱպամինց 0.11, նատրւ.ո,4/, ՀԼ„ համնմաաաէ հանղիոանո,մ ( ա,քն(ի
"^Н և րմնղմ» Լք ոճրակցող Ն{ո,թ. Այն քարձք մակարղակի Լ պահում ֆեր-

,ի փոփոիոէյ հռմռոոպին OAJAlr«L*pA
կաղմր ն ՆրաՆք հիմնական 11„^,ս,րկ^,մ Լ մ *ն ո է, խսՆ»(ա մ {մ, ի
0,3 Մ intihtjPf, /Աէյհոր11, կիրս,-, է,/ հոդէրից հում »«vw յիՆ թքէսնԼրի »սՆէասւմտն 
հ*էմ*ր.

Abstract —Por the extraction of humus acid-- from soil 0.2 M waler so
lution o! anilnoalcohol-monocthaiiolamine has been used. I։ 1$ stated Dial 
In comparison with 0.1 n NaOII It is a more active and .soft* extragent. 
which preserves fermentative activity and does not change the composition 
of elements and the main constants oi soli humus acids. It in offered to 
use 0,2 M solution ol monoeihanolamlnc tn the practice of extraction ol 
preparations of hunui acids fr nn soil.
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Ключевые слова: почва, гумусовые кислоты, моноэтанода-чик.

В сложной проблеме управления почвенным плодородием одним из 
важнейших факторов является контроль за состоянием органического 
вещества. В составе последнего центральное место занимают гумино
вые кислоты <ГК) и фульвокислоты (ФК). Направленное регулирова
ние количества и качества гумусовых кислот обуславливает необходи
мость их всестороннего изучения.

Основными реагентами, извлекающими ГК и ФК из почвы, являют* 
гя щелочные растворы гидроокись натрия или ее смес. с пирофосфа
том натрия. Однако в щелочной среде в присутствии кислорода воз
духа многие органические неспецифнчсскне вещества способны окис
ляться с. образованием темноокрашепных гуминоподобпых продуктов, 
возможно также некоторое изменение в составе и структуре гумусовых 
кислот [Л. 7]. Существенным недостатком щелочных экстр а го вгон яв
ляется их инактивирующее действие на ферменты почвы [2, ь| Поэто
му неоднократно высказывались сомнения в целесообразности щелоч 
пой экстракции гумусовых препаратов. Были испытаны многие рас- 
пюрители гумусовых кислот, но невысокая полнота извлечения ГК и 
ФК из почвы не позволила заменить ими щелочные растворы [7].

Для извлечения ГК и ФК из почвы водные растворы амнносниртов, 
и частности моноэтанола мина (МЭЛ), ранее не применялись. Уста
новлено, что водные растворы (1 4%) аминоспиртов обладают высокой 
растворяющей способностью и их используют для извлечения ГК из 
горючих ископаемых [4].

Целью настоящей работы явилось установление возможности ис
пользования аминоеннрта—моноэтаноламина (\т1!2- С1Ь—СП2—ОН) 
для более полного и «мягкого? извлечения гумусовых кислот из почвы 
и сравнение качества полученных при этом препаратов ГК н ФК с та
ковыми при экстракции их стандартным реагентом—.\аОН. Моноэта- 
полампн хорошо растворим я воде, обладает щелочными свойствами, не 
токсичен.

Матерна.։ и методика Исследования приводили ни различных типах почв черно- 
;л м выщелоченный (Л 0 14 см), тяжелосупнпгастый. гумус 11.6%, фульпатно-гумат- 
ной» типа с преимущественным преобладанием в составе гуматов и фульватов кальция. 
pH видной суспензии 6.6. сумма обменных катионов 63.9 мэкв на 100 г почвы; горно- 
луговая дерновая (А л О II сх). срсдмесуглнНЯсМя. гумус 15.7%, гумагно-фу.н.ватно- 
и> типа с преобладанием и составе фракции гумусовых кислот, свободных и связанных 
с подвижными Р2ОЯ. pH 5.0. сумма обменных катионов 23.0 макг, каштановая карбо
натная (ЛО 16 см), срсднесуглнннстав. гумус 3.0%. фульмтнО’Гуматиый с высокой 
прочность» свили гумусовых кислот с минеральной частью почны. pH К.0, сумма обмен
ных катионов 32.8 юка.

11.1 11п,шлон.и-нно:<> обрл шл > ладой почвы брали дне натчьн по 100 г, и ОДНОЙ 
I! । ни՝ юмеченмо ГК И ФК пропонмн 0.2 М (1,2%) растворим МЭЛ. п лругай 0.1 и 
Хи<>11. pH полного раствора МЭЛ составлял 11.3. а 0.1 и Х'аОН 12.0 Перед и шло- 
ченисм гумусовых кислот почвы предварительно лекальипролали с учетом содержанки 
и них карбонатов кальпн каштановую 0.1 н НО. выщелоченный черв > см и гор՛ 
ш> луговую—0.1 и НаБО<. Обработку пичв укатанными жегрлгента.мп прок ниш мио- 
гокр.тгио до заметного ОСВСГ1С1ШМ экстракта Посредством цен трифут нроиан.՛ > (18ты& 
об /мни) от экстрактов отдел -ли минеральные примеси. Осакдсняс ГК пели обработ
кой фугата 1.0 и раствором II.40, при pH 1.0 1.5. И» надоепдочпого кислого фн.и.- 
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трата известными приемами выделяли Ф'К [7]. Гели ГК промывал։։, дважль пере- 
осажлалИ, диализовали, высушивали при -15—50°. Элементный состав и ферментатпа- 
гг\и»-акгивность полученных гумусовых препаратов определяли принятыми методами 
['■ 5—7].

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что извлечение 
гумусовых кислот 0,2 ЛА раствором ЛАЭА значительно уменьшает число 
обработок почвы. Так. при экстракции 0,1 н раствором МаОН оно со
ставило для выщелоченного чернозема 10. горно-луговой почв։.։— I», каш
тановой 10, а при применении 0,2 ЛА раствора МЭЛ 9, -I и 5 соответ
ственно; Из этого следует, что испытуемый экстрагент значительно ак
тивнее, чем щелочь, растворяет гумусовые кислоты, особенно карбонат
ной почвы.

Известно, что в I кг почвы может содержаться от 1—2 до 10—25 г 
ГК при общем содержании гумуса 1—6% [7]. В зависимости от со
держания гумуса в исследованных почвах 0,1 н раствором ХаОН из 
выщелоченного чернозема в пересчете на I кг почвы извлечено 45,-1 г 
беззольного воздушно-сухого препарата ГК, горно-луговой—38,9, каш
тановой -6,2 г, а 0,2 ЛА раствором МЭЛ—соответственно 52.9, 41.0 н 
19,2 г, или на 1(5,5, 5,4 и 209,7°', больше, чем щелочью. Следовательно, 
0,2Л\ раствор МЭА обуславливает более полное, чем 0,1 п ХаОН извле
чение ГК, особенно из каштановой карбонатной и выщелоченного Чер
нозема, где гумусовые кислоты находятся в сложной и прочной форме 
связи с минеральными компонентами. В горно-луговой почве органи
ческое вещество рыхло связано с минеральной частью, и .массы прела- 
ратов ГК, выделенных моноэтаиоламнном и гидроокисью натрия, разли
чаются менее значительно.

Большая извлекающая способность МЭА по сравнению с ХаОН 
объясняется тем, что ЛАЭЛ при взаимодействии с почвой не вступает в 
обменные реакции с почвенным поглощающим комплексом и его pH 
11,3 сохраняется в процессе выделения гумусовых кислот [2. 6] Гидро
окись натрия вступает в обменные реакции с почвой, поэтому pH ее 
раствора (12,9) нс сохраняется. Сдвиг pH составляет при этом 3 4 еди
ницы, и выделение гумусовых кислот фактически происходит при 
pH 9,5-10,0.

Нами установлено, что экстракцию гумусовых кислот из почвы 
0,2М раствором ЛАЭЛ, в отличие от способа извлечения ГК аминосинр- 
Таблнца I. Ферментативная активность препаратов ГК, выделенных из почвы 
разными экстрагентами (на I г препарата)

Почва Экстрагент
Инверта

за, мг 
глюкозы

Фосфа
таза, 
мг [»

Уреаза, 
мг .ХН3

лТФаза, 
мг Й

1с।лдро- 
гепазы, 
мг ТФФ

Каталаза, 
см3 О։

Горно-луго
вая

0.1нХа<)11
0.2М МЭА

34.7
66.9

21.4
34.3

22.9
28.1

5.2
28.(1

0.4
16.4

4.0
16 0

Чернозем 0.1 и Ха ОН
0.2М МЭЛ

50.7
75.7

35.8
51.1

41 !
50.3 22.4

22.7
28.2

60,4
61 7

Каштановая ОЛнМаОН 
0.2М МЭА

24.9
38.6

20.3
36.5

12.7
27.5

6.4
20.0

6.1
10.3

57.2
65.0
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950 Таблица 2. Элементный состав гуминовых кислот, выделенных вт почв разными экстрагентами

Почва

■ ■■■ . тт л՛»—

Экстрагент

С Н N О
С С С

с II М О

-- н О .\
атомный. % .массовый, %

Горно-луговая дерновая ОЛнКдОН 30.5 56.0 1.8 11.7 0.54 2.61 16.83 57.7 8.9 4.0 29.4
0.2М МЭА 28.7 59.3 1.7 10.3 и.49 2.77 17.38 58.1 10.1 3 9 27.9

Чернозем выщелоченный ОЛнХаОП 36.2 50.1 2.2 11.2 0.72 3.22 16.18 62.4 7.3 4.5 25.8
0.2М МЭА 36.0 50.0 2.1 11.6 0.72 3.11 14.97 61.6 7.2 4.8 26.4

Каштановая карбонатная 0.1н\'зОН 38.4 48.0 2.3 11.3 0.80 3.42 10,56 63.9 6.7 4 5 24.9
0.2М МЭА 39.7 47.4 2.4 10.5 0 84 3.79 16.66 65.7 6.6 4.6 23.1

Таблица 3. Элементный состав фульвокислот, выделенных из почв разными экстрагентами

Почва Экстрагент
С И .4 О

С
Н

С 
б

С
С II О

атомный. % массовый, %

Горно-луговая дерновая 0.1и.\аОН 26.8 48.8 2.0 22.4 0.55 1.19 13.37 42.4 6.5 3.7 47.4
0.2М МЭА 26.1 50.4 1.8 21.7 и 52 1.20 •14.16 42.5 6.9 3.5 47.1

Чернозем выщелоченный 0.1н№ОН 26.2 49.6 2.1 22.1 0.53 1.18 12.25 42.0 6 7 4.0 47.3
0.2М МЭА 26.3 48.9 2.3 22.5 0.54 1.17 11.31 41.7 6 ' 4.3 47.5

Каштановая карбонатная ОПнХаОН 26.5 48.5 2.1 22.9 0.55 1.15 12.80 41.7 6.4 3.8 48.1
0.2М МЭА 27.8 47.1 1.9 23.2 0.59 1.20 14.72 42.9 6.1 3.4 47.6



тамв из горючих ископаемых, необходимо проводить только после пред
варительного декалыгирования почвы, т. с после разрушения связей 
«умусовых веществ с кальцием. Без этого приема растворяющая спо
собность МЭЛ ниже, чем гидроокиси натрия. Так. при экстракции 0.2 М 
раствором МЭЛ без предварительного лекальпнровании из выщелочен- 
кого чернозема было извлечено в два раза меньше ГК. чем 0.1 и \';։О11.

Исследования показали, что МЭЛ является «мягким» экстрагентом 
ГК на почвы, не оказывающим инактивирующего действия па ферменты 
(табл. I).

Сравнительным химическим анализом выявлена идентичность эле
ментного состава и основных констант ГК и ФК исследуемых ночи, вы
деленных из них гидроокисью натрия и моноэтанолам ином (табл. 2. 3). 
Особенно сходны составы ГК. извлеченных разными экстрагентами из 
выщелоченного чернозема и каштановой почвы, во фракционном составе 
гумуса которых превалируют собственно ГК-гуматы кальиня. Соглас
но расчетам, молекулы ГК этих почв, выделенные щелочью и МЭА. име
ют также одинаковую относительную степень окислеиностн (<.»). При 
экстракции ГК из выщелоченного чернозема 0.1 и ХаОП она составила 
0.77, а при применении 0.2 М раствора МЭЛ—0.75. из каштановой поч
вы—0,66 и 0,67 соответственно.

Сравнительно близкие величины атомных отношений С:О, С:11, С М 
в молекулах гумусовых кислот, извлеченных из почв разны ми экстра- 
гейтами, свидетельствуют об одинаковом участии С, О, К в построен՛!!։ 
молекулярной структуры ГК и ФК. об одинаковом соотношении в ней 
боковых цепей.

Анализом установлено также, что ГК, выделенные из одной и той 
же почвы гидроокисью натрия и МЭЛ. имеют одинаковые функциональ
ные характеристики (табл. 4).
Таблица 4. Содержание функциональных групп з гумусовых кислотах, выделенных 
из почв разными экстрагентами, нэкв на 100 г

Гуминовые кислоты Фудъвок неясны
Почва Экстрагент

соон + 
(ОН) СООН (ОН) СООН 4- 

(ОН) СООН (ОН)

Горио-луго- ОЛнХаОН 820 312 508 1020 250 770
ИЙ я 0 2.М .МЭЛ 815 310 :О5 1010 245 765

Чсрнсвем вы-• ОЛнКаОН 745 494 251 805 245 560
|||слоче111ил! 0.2М МЭА 750 497 253 807 240 567

Каштанопля ОЛнКаО!! 690 412 278 738 220 518
карОонлтипм 0 2.М МЭА 695 415 28(1 741) 225 515

Таким образом, установлена возможность применения 0.2 М раство
ра моноэтаиоламина для более полного и «мягкого», но сравнению с 
щелочным экстрагентом (0,1 и КаОН), извлечения гумусовых кислот 
из разных типов почв, сохраняющих при этом элементный состав, ос
новные константы молекул (С:Н, С:О, С:Х’, ад. содержание функцио
нальных групп) и ферментативную активность.
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СИНТЕЗ ГЕКСАПЛОИДНОЙ ПОЛОНИКУМОВИДНОЙ 
ПШЕНИЦЫ ОЗИМОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

TRiTICUM AES’HVUM L. SUBSP. HEXAPOLOMCUM AVAN.

С. X. ГАЛСТЯН-АВАНЕСЯН

Сией а иск а и .'.ональная опытная станция НШ13 Госагронромз Армянской ССР

Аннотация—Описываются путь и способ создания по.толикумовидлой 

гекса։.лондпой пшеницы Т. aestivum subsp. hexapa/onicurn Avan, c 15-:o 
разновидностям։: скрещиванием промежуточного гибрида neputKOtto- 
лон :кума (Т. polonicuni i.. var. viilosum Haller T.perxicum Vav. ex Zhuk, 
var. stramlneum Zhuk.) co сложным гибридом |(C—5C8 Ф Лютее пенс 10) 
F։z.C-43a) F4.

։jfiiiitmi.||iiu — (y. palonlc:։m L. var. vUlvsum Haller > Г. perslcum Vav. ex
Zhuk. var. siramtneuni Zhuk.) 1Я ir,./՛..,՛/-

л!./, ...fiui.fl',ul'4 '<1,Г1,1'Ч>։ ! И - .'dJVX JO/ 1՛ । X I * 4.'н« /1՜ ,
'.Lui /, /5 iiij/tuint, uatlfbLft/i '“Lut I. tlCSliVltfJJ SubSp. hsXfipO-

lOtllCUtU {\ V Л II. <4 ГЦпЪ()11П Itf unit I'Uj tCflUMUfinlm rio/rtaifl UUlU/fflfltAl nmftL L Lyui- 

ituiifp։

Abstract The way and means of creation of polonlcumkuid hc.xaploid 
wheat T. aeslivum tubsp. hexapolnnicum Avan, with 19 varieties obtained 
from crossing of l> niter inedible hybrid persico-polonlcum T. polonlciim 
var. villbsum llallar with /. ptrsicani I'at՛, ex Zhuk. var. siramineutn 
ZhuEA with compound hybrid |(C—50 1'x Lutescens 10) F։ > C—4!a| i;։ 
have been described.

Ключевые елашг: селекция пшеницы, гексаполоникум. фврмаобразование. новые 
виды и ралновибности.

Скрещиванием 1'. poloiiictini L. var. villosani Haller с Т. persi- 
cum Vav. ex Zhuk. var. stramineum Zhuk, был получен промежуточ
ный гибрид Е| гетерозисной природы со средней фертильностью 55.2т. 
1.9% [1]. В дальнейшем с целью закрепления гетерозиса путем на
правленного отбора растений строго по промежуточному типу была по

лучена морфологически промежуточная константная форма—перси-
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неполон и ку м с исходной гетерозисностыо, больше похожая на по- 
лонвкум. Колосковые чешуи у нее были несколько грубее и короче 
оригинала; почти па уровне цветочных чешуи В общем-то оба вила че
шуи наполовину длиннее, чем у псрсикума, и имеют несколько укоро
ченные (2—3 см) ости на колосковых чешуях, постепенно укорачива
ющиеся до 1—3 мм у основания колоса.

Зимою 1978 г. в тепличных условиях кастрированные цветки расте
ний персикополонику.ма были опылены пыльцой одной из гетерозигот
ных форм (разновидность мпльтурум) сложно-фемннатного гибрида 
| »С-50ФХЛютссценс 10) F։xC-43a| F.։ [2]. Из гибридных зерен обра
зовалось 4 растения с признаками разновидностей велутинум, гостпа 
пум и чшротрпке. Их колосья имели полугрубые, удлиненные чешуи, 
больше похожие на чешуи родительского персикополоннкума.

Со второго поколения началось формообразующее расщепление, и 
результате которого наряду с различными формами мягкой, перенко- 
ндиой, дуроидной и спсльтоидпой пшениц получалось несколько ново
образований промежуточного между мягкой и польской пшеницами ти
па. Последние характеризовались безостостью-остистостью, гладко
стью- опушенностыо строения колосьев красного, белого и дымчатого 
цвета с красными зернышками (рис ). Цитологический анализ выявил 
гсксаплоидпый (2п- 42) характер их кариотипа, на основании чего 

। они были возведены в ранг подвила в пределах мягкой пшеницы (Т. ие- 
tsivum L. subsp. hexapolonicum Avan).

В описании разновидностей нового подвида здесь мы пользуемся 
простым, ио очень удобным и объективным формульным способом, пред
ложенным Гаилиляиом [3].

Общая характеристика. Колеоптили бесцветные, всходы светло- 
1 зеленые, продуктивная кустистость при средней густоте травостоя— 

3—5 стеблей. Соломина прочная, при орошении—100—130 см. Стеб
левые узлы голы и массивны. Соломина под колосом полая, диаметром 
2.5—3,4 мм Листовая пластинка длинная, 29-37 см, средней ширины 
25—29 мм. Лигула выражена нормально, бесцветная, ушки среднераз
витые со слабым антоцианом.

Колосья рыхлые или же средней плотности (Д=10—19), имеют 
цилиндрическую форму, в поперечном сечении почти квадратные. Ко
лоски удлиненные, 3—5-цветковые. Колосковая чешуя (15—19 мм) но 
длине равна наружной цветковой чешуе или несколько короче. Харак
терные для полопикума бугорки в основании колосковых чешуи отсут
ствуют. Внутренняя же цветковая чешуя (10- 14 мм) почти на чет
верть короче наружной. Киль колосковой чешуи выражен слабо или 
средне, в последнем случае доходит до ее основания. Плечо колосковой 
чешуи слабо или средне развито. Ости у остистых форм достигают 
8 10 см. длина килевых зубцов на колосковых чешуях—от 1 (внизу) до 
20 (в верхней части колоса) мм.

По форме зерновки сильно варьируют в пределах шаровндно- 
овальной и удлиненной. Консистенция зерна—иолу- или почти 
стекловидная (65—95%). Масса 1000 зерен колеблется в пределах 45— 
78 г. Цвет красный или белый.
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Образ жизни -озимый, с (.остаточно выраженной зимостойкостью. 
Вегетационный период в зависимости от генотипа различен: одни созре
вают одновременно с Безостой I. другие с задержкой на 3-11 дней.

Поражаемость желтой и стеблевой ржавчинами-слабая, бурой — 
средняя. При богарном земледелии растения этого подвида нс поража
ются ни мучнистой росой, ни твердой и пыльной головнями. Свободно 
скрещиваются с гексанлонднымн пшеницами, образуя срсднефертиль- 
ные (35—68%) F| гибриды.

Систематика. Гексанолоннкум имеет сложное гибридогенное про
исхождение. в связи с чем образовалось множество различных форм. 
Для дальнейшего изучения, а также использования в селекционных це
лях сохранены 19 фенотипических форм в пределах следующих 15 раз
новидностей:

arnnal (ru) — erithropolonlcum Avan.
arnuru (ru) ferrppolonicum Avan.
arpuru (ru) - barbarppolonicum Avan.
arpual (ru) hostlanopolonicum Avan.
niunuru (ru) — milturopolonicuni Avan.
mupual (ru) — villosopolonicum Avan.
niunual (ru) — luteopolonicum Avan.
munulufu (ru) -gandlllanyi Avan.
niupuru (ru) - pyrolripolonicuni Avan.
mnpulufu (ru) — pseudovlllosopolontcuin Avan.
narpual (ru) pseudohostiopolonicuni Avan.
munual (al) — albldopolonicuni Avan.
mupual (al) — leukopolcnicuui Avan.
arpual (al) — merldiopolonicum Avan.
arpuru (al) — turclpolonicum Avan.

Тип. СССР. Создан в 1980 г. на Сиснанской зональной опытной 
станции (ЗОС) НИИЗ АрмССР С. X. Галстян-Аванесяном. Хранится и 
коллекции ЗОС.

Родство. Подвид гибридный. Материнской формой служила гиб
ридная форма FK промежуточного типа (2п = 28), полученная из ком
бинации скрещивания /'. polonicum L. var. villosutn Haller :< 7'. per- 
xicum Vav. ex Zhuk. var. srranilneum Zhuk, отцовской одна гетеро
зиготная форма разновидности мильтурум, полученная из сложно-гиб
ридной (фемииатной) комбинации [(С —50ФХЛюгесценс tO)F։XC- 43 
м

Фенотипически наш подвид близок к пол'оникуму, но имеет гек- 
•сап.юндиый кариотип. Похож также на пшеницу 7’. petropavlavskih 
Udacz, et Migusch. [4]. но отличается полным отсутствием выполнен, 
пости соломины под колосом и двух бугорков у основания колоска, а 

■гак::.с озимым образом жизни.
Обитание. В коллекциях Сиснанской ЗОС.
Tritlcmn aestivum ssp. hexapoIonicuni Avan., ssp. nova — Planta hie- 

malia, multicaulls. Caulis ad 100 -130 cm alius, in nodis glaberrlma
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Рис. Колосья полокику мовидиых разновидностей । :.1։жди ж 11111141111.и и
их родиге.|неких форд՛. » ксрсдконолоннкум. гибрид | ( разновидно
сти мнльтурум, I 1ритрип<>лонилум; 2. 6арбар։>.՝.о.и>инкум; 3. ферртюло- 
нккум; 4. гостнанополоиику.м; 5. мнлртуронолоникум; б внллозополо- 

инкум, 7. лутеополоннкум.

К ст. С X. Галстян-Аванесян



Plantae non procumbentes. Culmus sub spica cayus. Cpicae nuda sen 
vJJlosa, aristata seu mutica, rubra, alba, fumarla, sectlira quadratus est, 
laxluscula (D=10—19). maturitate non fragilis. Spicula tri-, pentacoccae. 
Glumae molies, longus (15—19 mm). Glumae inferiores ad fonnae arista- 
tus aristls 1—20 mm longes instructae, superiores-arlstatis ad 8-10 cm 
longes. Caryopsis rubra seu alba plus minusyc vitrea (65-95%), oblonga 
seu ovale. Plantae sat reslstentissima advensum fungos Puctlnia trlticina 
Eriksson, P. graminis Pers. f.sp. tritici Eriksson et West., Erislphe gra- 
minis D. C. f. sp. tritici Em. Marchal. 2n = 42. Hypotheticus formula 
genomfca AABBDD est.

Typus subspecici. UPSS. In zonalis experimental is sfatione (ZES) 
Slsianica Armeniacus SSR anno 1980 S.Ch. Galstian-Avanesian creavit. 
In herbario ZES Sisianlca Arm. SSR conservator.

Affinilas. Ortus hybrida—(T. polonicum L. v. vlllosum Haller x T. 
persicum Vav. ex Zhuk. v. stramlneum Zhuk. (F8) forma intermedia—per- 
sicopolonicum, 2n==28)X |(C- 50֊l>xlutescens 10/FjXC—48a|F\/var. mil- 
turum, 2n =42). Subspecies nostrum notis biologlcus ac relatione [mor bos 
afungis provocates ,T. polonico L. similis est, a quo tamen glumis alicua- 
tenus bravise, hexaploideus cariotypus habent. Modus vlvendi an turn 
no satus.

Habitat. In collectionis ZES Sisianlca.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МЕЗОФАЗ 
В С И СТ ЕМ АХ Л И И ИД ֊ ВОДА И ВЛ И Я И И Е И А Н И X

Т РО П О Н И И-ТРО ПОМ И ОЗ И И А

.-1. Г. САРКИСЯН. .7. А!. ГАРИБЯН. М. X. МИНАСЯНЦ. Д Я ШЛГИНЯН.
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Ереванский государственный медицинский институт, кафедра физики 
Ереванский государственный университет, кафедра обшей физики

Ключевые слова: лкя/е.ш мембран, липиды.

Наличие гликоефнш'олипндов в составе клеточных мембран в настоя
щее время не вызывает сомнений, хотя их роль в механизмах ионного 
транспорта, рецепции клеточного узнавания пока еще не ясна [1, 2]. 
Выявлена способность глпкосфинголнпндов оказывать влияние на ак
тивность Ха -.К . АТФазы, что зависит как от соотношения лнпнд/бе- 
лок, гак и от времени нреинкубацпн ферментного препарата с гликоли
пидом [3].

Неконкурентный характер ингибирования фермента глнкосфинго- 
лниндами в присутствии различных концентраций АТФ, Ха՛՜, 1\ и их 
способность глубоко внедряться в бислой. вызывая повышение его жест
кости и упорядоченности, дают основание предполагать, что и основе 

ингибирующего щйствня ։ликосфипголипндо:։ на Ха ..К'-АТРззу ле- 
.՛ ат изменения в жидкокристаллическом окружении молекул фермен- 

|-1].
В связи с этим изучение физико-химических свойств модельных 

мембран, содержащих гликосфинголипиды, позволит выяснить роль 
этих липидов в текучести мембран, упорядоченности расположения уг
леводородных пеней в бислое.

В настоящем сообщении приводятся результаты исследования 
структуры жидкокристаллических мезофаз систем ганглиозид (Г)—во
да, ганглиозид—цереброзид (Ц) вода, ганглиозид лелитип (Л) -во
да. а также влияния белкового комплекса мыши тропонин—тропомио
зина (ТТ) на структуру ГЛ вода.

Для расшифровки рентгенограмм схематически представим возмож
ные внутр и доменные структуры лиотропной жидкокристаллической 
«гладкой» фазы. Как известно, в этой фазе при малом содержании во
ды реализуется внутридоменная молекулярная структура, т. с. имеется 
чередование параллельных слоев липида моно- (1.2 (раза) и биомолску- 
лярной (Ь, фаза) толщины и слоев воды (рис. 1а, б).

На основании изменения рефлекса в зависимости от копией грации 
воды получена кривая зависимости толщины ламеллы (б) вместе с 
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волной прослойкой от отношения концентрации воды (CeJ ։< концентра- 
пни липида (С,).

(1)
\ Рп Сд /

где (1—толщина липидного слоя, ?л и р1։ соответственно плотности ли
пида и воды. Из формулы видно существование линейной связи, но-

° а
Рис. ]. Схема расположения молекул в гладкой фазе; и ламеллы мономо- 
.՛։• кулярной толщины (I.., фаза), б—ламеллы бкомолскулярной толщи

ны (Ц фаза).

зволягощей определить толи-ину липидного слоя ։ водной прослой
кой (б —<1., =

На рис. 2 приведены зависимости .межплоскостных расстояний от 
отношения концентрации воды к концентрации исследуемого вещества. 
Как видно, в системе ганглиозид- 
вода существует «гладкая» мезофа
за с сосуществованием и 1.2 фаз 
с толщиной ламолл (слоев) соот
ветственно 21 и -15 Л. При увели- 
ченнн концентрации воды меж плос
кое »ныё расстояния резко увеличи
вается. что свидетельствует о на
коплении воды в меж ламеллярном 
пространстве до максимальною зна
чения Со/С = 2. .При дальнейшем 
увеличении концентрации воды мс- 
зофаза разрушается, что выражает
ся в постепенном снижении интен
сивности рефлексов до их полного 
исчезновения.

Из рентгенограмм системы Г—во
да в присутствии Ц следует, что 
молекулы Ц также встраиваются з 
структуру молекулярных слое:։ Г, 
увеличивая при этом толщину ла
мелл, что обусловливает изменения 
вето структуре Так, например. при 
Г 7U—1 d4 = 31 A.d.,,==72 А. Из гра
фика зависимости d от С, 'С,вид

Рис. 2. Зависимость мсжплоскостных рас
стояний (<1) от отношения концентрации 
полы (<-։։ • к концектрзцнн систем ля- 

ппд—зола (С).
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но, что И приводит к торможению процесса накопления вод։ в меж- 
плоскостном пространстве—уменьшается наклон прямой и от С.,/С. При 
"го.м гладкая мезофаза сохраняется до достижения значения С. ,,’С = 3..

В системе 1.1 (33% Л по отношению к Г) получены шачепия тол
щины ламелл-28 и 63 А соответственно. Уменьшение меж пл ос костных 
расстояний по отношению к системе ГЦ—вода может быть обусловле
но как изменением структуры бислоя, так и снижением степени гидра
тации лецитина относительно Ц.

Л аналогично Ц стабилизирует жидкокристаллическое состояние 
системы Г—вода. Оно сохраняется до значения соотношения Сл/С =4.

Изучение влияния ТТ на систему Л Г—вода (0,5% от ГЛ) показа
ло, что в его присутствии рефлексы становятся тонкими и четкими. 
При этом мезофаза сохраняется до значений Св/С =4, и ТТ практиче

ски полностью предотвращает вход воды в межламеллярное простран
ство. Однако при этом в системе реализуется только одна фаза, наблю
дается только один рефлекс, соответствующий 6=56 А . Из полученных 
данных можно заключить, что ТТ, по-видимому, способствует усилению 
межла молл яркого контакта и стабилизирует «гладкую» мезофззу си
стемы ГЛ—вода.

Таким образом, природный липид—Ц, встраиваясь в слон системы 
1 —вода, снижает степень набухания мицелл. Аналогичным образом 
вод действием яичного Л уменьшается степень набухания мицелл си
стемы Г -вода. Комплекс фибриллярных белков ТТ, располагаясь в 
гидрофильной части структуры, способствует стабилизации мезофазы 
системы ГЛ—вода, увеличивая сродство ламелл друг к другу.
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К МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЯ СЫВОРОТОЧНОГО ИНГИБИТОРА 
КРОВИ НА ПРОЦЕССЫ ДЕАМИНИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ 
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Ранее нами было показано, что деаминирование ряда L-а.мпиокислот 
{глутамат, аспартат, орнитин) в срезах коркового слоя ночек интенсив
на протекает при бесперебойном функционировании дыхательной цепи, 
генерирующем АТР [I]. Блокирование этих процессов, а также усло
вия и факторы, вызывающие снижение энергетического уровня почеч
ной ткани, приводят к подавлению указанного процесса. Это свиде
тельствует о тесной взаимосвязи между интенсивностью дсамннпрова- 
ння аминокислот в почечной ткани н ее энергетическим уровнем. Нами 
выявлено также наличие в сыворотке крови низкомолекулярного соедн 
пения белковой природы, оказывающего обратимое ингибирующее дей
ствие ՛ м процессы деамннирования указанных аминокислот в почках 
[2] В связи с этим представляло интерес изучение действия сывороточ
ного ингибитора на процессы окислительного фосфорилирования и влия
ния АТР на эффект этого фактора в отношении деамннирования I глу
тамата, L-аспартата и L-орннтина.

Материал и методика. Исследования проводились в лаборатории патобпохнмпи 
институт биохимии АН АрмССР п 1983- 1985 гг на белых крысах Срезы коркового 
слим почек (по 100 мг) инкубировали н среде Кребс-Рингер-биклрбоиатного буфера, 
сыворотки крови II сывороточного ингибитора, в зависимости от условий опыта, в те
чение 60 мни при 37° и атмосфере О2 (95%)тСО2 (5%). Аминокислоты добавляли 
по 16мкМ на пробу Образовавшийся из указанных L-амннокислот аммиак определя
ли микродиффузнонным методом Коппе [6]

Окисление и фосфорилирование измеряли ни поглощению кислорода и убыл։։ не* 
органического фосфата в процессе инкубации митохондриальной фракции. Митохоп- 
npiw.iMiyw фракцию, полученную по методу Хогебу.ма и Шнейдера [7| и соотпетству- 
|(чц\ю 500 ։.1. свежей ткани коркового слоя почек, инкубировали при 26° н течение 10 
мни н смеси, составленной по Скулачеву [3]. В качестве дыхательного субстрата ис
пользовали кетоглутарат (40 мкМ на пробу) Неорганический фосфат определяли 
но метолу Лоури и Лопеса [8]: содержание АТР -по UV-тссту, с использованием со* 
ответе:։'.ующего набора реактивов (Boehringer ФРГ).

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показывают 
(табл. I), что в присутствии сыворотки крови или сывороточного ИНГИ 
бптора в значительной мерс подавляется дез минирование L-глутамата. 
L-аспартата и L-орннтина в срезах коркового слоя почек. Ранее [2, 5] 
нами было установлено, что в присутствии сыворотки крова подавля
ется также эетернфикация неорганического фосфата, между тем как 
тканевое дыхание почечных срезов несколько усиливается. В настоя
щем исследовании был применен также очищенный сывороточный ин-
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Таблица I Влияние ЛТР на ингибирующее действие сыворотки крови-и 
сывороточного ингибитора па деаминнрование некоторых /.-аминокисло։ в ср?՜!՜ 
коркового слоя почек белых крыс

Условии опыта Глутамат Асгарта г Орнитин

Инкубация и среде Кребс-Риш ср-бнкарбонат- 
ног’о буфера 6.5+0.7 9.9+1.0 11.9+1.0

Инкубация п среде Кребс-Рипгер-бнкарбонат- 
ного буфера + АТР 6.4+0.4 9.5+0.9 11 8+0;7

Инкубация в среде а. воротки кропи (разб. 4 
раза) 1.1+0.5 3.6+0,6 6.9+0.5

Инкубация в среде сыпаррткн крови (разб. 
4 раза) -4-АТР 3.3+0 4 5.3+0.8 а. 2+0.8

Инкубация в среде сызороточноп) ингибитора 
(15 мкг/мл) 0.9+0.08 3.1+0.3 6.5+0.5

Инкубация в среде сывороточного ингибитора 
(15 мкг,'мл) -г АТР 4.2±0.3 5.9+0 7 8.7+0.9

гибитор. Данные, приведенные в табл. 2, показывают, что в прнсут-
ствии этого фактора в значительной мерс снижается эстерифика.цая не
органического фосфата и стимулируется тканевое дыхание. В резуль
тате этого значительно снижается величина Р/О (с 2,-17 до 0.7). Па
раллельно проведенные опыты показывают, что в присутствии сыворо
точного ингибитора содержание ЛТР в срезах почек в значительной 
мере снижается (с 0,38 до 0,13 мкмоль/г ткани), что также указывает на 
подавление эстерификацнн неорганического фосфата.

Таблица?. Влияние сывороточного ингибитора на дыхание и окислительное фосфо
рилирование н присутствии г^-хегоглугзрата а митохондриях коркового слоя почек 
(к мкатом.тх О и Р) п = 8

Условия опыта ДО АР Р/О

Буфер 10.5+1.5 26.0+2.4 2.47

Ci.'BcpOY чт ii ингибитор 11.K+J.7 8.3+1.0 (J 7

Торможение процессов деаминнрования указанных аминокислот 
мы обьясняс.м как результат снижения содержания ЛТР, определенный 
уровень которого необходим для поддержания в фосфорилирован ном 
состоянии ферментов, участвующих в этом процессе [4]. Имея в виду 
эти данные, мы изучали действие добавленного АТР на тормозящий 
эффект сыворотки крови и сывороточного ингибитора в отношении де- 
аминирования вышеуказанных l.-аминокислот в срезах коркового слоя 
почек. Как видно из данных табл. 1, ЛТР снимает подавляющий эффект 
сыворотки крови и сывороточного ингибитора.

Таким образом, в присутствии сывороточного ингибитора происхо
дит ра общение окислительного фосфорилирования в точечно:. ткани, 
■<риводя1цее к значительному снижению содержания АТР в ней, что яв
ляется причиной подавления деаминнрования аминокислот. В услови-
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«?. низкого энергетического уровня почечной ткани превалирую։ процес
сы дефосфорилироваиня белков, в том числе глутаматдегидрогеназы 
и ферментов, вовлекающихся в процессы дсаминирования L-аспартата 
и L-орннтнна, в результате чего снижается активность этих ферментов 
и подавляются процессы деаминирования указанных аминокислот. Об
ратное явление наблюдается при усилении фосфорилирования этих 
ферментов.

Результаты исследований с применением АТР свидетельствуют в 
пользу высказанного нами ранее предположения о роли этого нуклео
тида в процессах регуляции активности ферментов, принимающих уча 
сгие в дсаминнрованни аминокислот в почечной гкани.

ЛИТЕРАТУРА

I. Лайта /!., Шварц ЛЕ, Сершен Г., Геворкян Ж. С . Оганесян Л С. ДАН АрмССР, 
68. 50-53, 1979

2. Геворкян Ж. С. ДЛИ АрмССР, 76, 250 -252, 1980
3. Скулачев 8. 11. Соотношение окисления и фосфорилирования н дыхательной цепи. 

Я, 1962.
I. Геворкян ж. С. ДАН АрмССР. 69. 272—278, 1979.
5. Gevorkian J. S., Oganesian .1. Abstr. 7: i Joint Symposium Bjochcm. Soc. GDR 

a. USSR, 65, 1983.
6. Contruy £. ./. Microdiflusion analysis and volumetric error, London, 1947.
7. Schneider IF. E., Hogeboom G. И. J. Biol. Chem., 183, 123-128, 1950.

A Lowry О. H.. Lopez J. .!. .1. Biol. Chem., 162, 421-428, 1946.

Поступило 4.VI 1985 r.

Биолог. ж. Армении, т. 39, № II. с. 961—964, 1986 УДК 636.2:612.12.612.015

ТИПЫ ТРАНСФЕРРИНА. ГЕМОГЛОБИНА, 
ЦЕРРУЛОПЛЛЗМИНА И АМИЛАЗЫ У СКОТА 

КАВКАЗСКОЙ бурой породы

В. А. ЗОРАНЯН. С. М. ИАЗЛРЕТЯН 
Ереванский зоотехническо-ветеринарный институт

Ключевые слова: скот кавказской бурой породы, системы белксв.

В последние годы большое внимание уделяется изучению полиморфиз
ма организма животных, в частности полиморфных систем белков, и 
н.\ применению в селекционно-племенной работе [1—5]. В связи с 
коодоминаитиым характером наследования эти системы могут быть ис
пользованы в качестве маркеров при определении генетических особен
ностей пород, внутрипоррдных популяций и их помесей, прогнозирова
нии продуктивных качеств и резистентности организма

Исходя из этого, мы впервые начали исследования по определению 
типов трансферрина, гемоглобина, исррулоплазмина и амилазы и выяв
лению их связи i общим белком п белковыми фракциями в сыворотке 
крови скота кавказской бурой породы.

Биологический журнал Армении, т. 39, № II—1
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Материал и метоНика. Исследования проводил։։ на молодняке скота кавказской 
бурой породы Дорийского племенного завода.

Типы трансферрина определяли методом электрофореза но Смнтнусу и модифика
ции Богданова и Обуховского [3]. а генетический полиморфизм гемоглобина, церру- 
лонлазминэ и амилазы—но методу зонального электрофоре а на крахмальном ге.т,. 
Содержание общего белка н сыворотке крови определяли ла рефрактометре. а белко
вые фракции сыворотки—методом электрофореза на агаровом геле.

Результаты и обсуждение. В сыворотке крови молодняка выявле
но 4 типа трансферрина (ДА. АД. ЛЕ, ДД), 2 типа гемоглобина (ЛА, 
АВ) и церрулоплазмина (АА п АВ) и три типа амилазы (СС. ВВ. ВС).

По типу трансферрина наиболее часто встречаются особи с геноти
пом АД и ДД, по 44% (табл. 1) Это объясняется тем, что по транс
ферриновому локусу концентрат։։: гена Тфд заметно выше (0,660) ио 
сравнению с генами ТфА н Тфл.
Таблица I. Распределение генотипов и концентрация генов

Типы белков Распределение геноти
пов и их частота Концентрация генов

Трансферрин А А АД АЕ ДД ТФ՛՝ ТфД ТфЕ

1* II 1 И о.300 0.660 0.010

Гемоглобин А А АВ Ни А Нв”
19 6 0.800 0.120

Церрулоплаз- А А АВ СрА Ср11
мин 17 8 0.840 0.160

Амнлззз СС ВВ ВС аА‘
14 2 9 0.740 0.260

• Количество жншиных.

Данные, приведенные в табл. 1, показывают, чго по гемоглобиново
му локусу выгодно отличаются животные с генотипом АА (76%); коп
нен грация гена НвА в 7,3 раза превышает таковую Нвь.

Из животных с установленными двумя типами церрулоплазмина 68'՛. 
составляют особи, гомозиготные по А локусу, а 32% — гетерозиготные 
с генотипом АВ. При этом концентрация гена СрА составляет 0,8*10 
и в 5,25 раза превосходит таковую гена Ср. ” .

Что же касается распределения генотипов по типу амилазы, то наи
более часто встречаются особ։։ с гомозиготным генотипом СС (56%) и 
наиболее редко—генотипом ВВ (8%). Животные с генотипом ВС за
нимают промежуточное положенно (36%). По этому локусу наиболее 
часто встречаются животные с аллелями Ам՝ (0,740) по сравнению 
Амв (0,260).

Учитывая важную роль белков в метаболических процессах в ор
ганизме. мы изучали содержание общего белка и белковых фракций и 
их сиять с ։инами трансферрина ՛ габл. 2). Выбор этой системы объ
ясняется гем, что в наших опытах подопытные животные по трансферри
новому локусу проявили более высокую полиморфность как по структу
ре распределения генотипов, так и во концентрации генов.
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Таблица 2. Содержание общего белка и белковых фракций в гывррогкс крови и 
разными гноами трансферрина

Тины ։рав- 
сферрниа п Общий 

белок, г %
Альбумин, 

%

=֊ = 1 Ш —-- ■ ~=Я—

Глобулины, %

3 з Т

А А 2 6.53 49.7 12.8 14.8 22.7
АД 11 7.07 51.4 11.4 11.6 25.6
АЕ 1 7.19 53.0 10.С 13.3 23.1

ДД 11 6.49 51.1 12.9 11.7 24.3

Анализ данных табл. 2 показывает, что самый высокий показатель- 
по общему белку имеют телята с типом трансферрина АЕ (7.19 г %), 
затем молодняк с генотипом АД (7,07 ։՝%). Характерно также, что сум
марно животные с гетерозиготными генотипами ЛЕ и АД по общему 
белку значительно превосходят животных, имеющих гомозиготные ге 
нотипы АЛ и ДД.

Гетерозиготные по трансферриновому локусу, содержанию альбу- 
мпнов и у глобул инов животные несколько превосходят по средним по
казателям своих гомозиготных сверстшш. В отношении а и р-глобу- 
лннов наблюдается обратная тенденция (табл. 3).
Таблица 3. Средине показатели общего белка и белковых фракций в сыворотке 
кров։։ молодняка с типами трансферрина АД+АЕ и АЛ ДД

п Общий 
белрк, г %

Альбумин, 
%

Глобулины, %

а £ 7

АД+АЕ 12 7.13 52.2 11.0 12.4 24.4
АА+АД 13 6.51 50.4 12.8 13.3 23.5
ДД-ьае
АА+АД

109.5 103.5 85.9 93.2 103.8

Обобщая результаты исследований, можно заключить, что по струк
туре фенотипических групп трансферрина, гемоглобина, церрулоплаз- 
мина и амилазы кавказская бурая порода особенно не отличается от 
бурых пород крупного рогатого скота. По-вндн.мому, это обусловлено 
сходным генезисом этих пород или селективной функцией аллелей, а 
также миграцией аллелей путем частного использования быкоп-нро- 
изводителей швицкой породы отечественной и зарубежной селекции.

Учитывая наличие связи между типами трансферрина и полиморф- 
। -IX белков, а также важную роль белков в метаболических процессах 
организма, мы полагаем, что эта связь должна сказаться также в фор
мировании хозяйственно-полезных признаков и на резистентности жи
вотных. Этим она может служить одним из тестов отбора в селекцион
но-племенной работе.
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Как было показало ранее |1—3|, период спаривании у араратской ко
шенили довольно растянут ио времени: он начинается с первых чисел 
сентября п длится до середины октября. Вследствие этого после за
вершения периода спариваний и откладки яиц в почве находятся разно
возрастные кладки. Разница р. »х возрасте, судя по продолжительно
сти этого периода, составляет 40—45 дней. А так как эмбриогенез на
чинается после откладки яиц, можно предположить, что уже осенью 
эмбрионы в этих кладках находятся на разных этапах развития. Вес- 
ши! же сроки отрождепня бродяжек более синхронны и составляют 
практически всего 10 15 дней. Таким образом, при отрожденни бро
дяжек наблюдается нивелировка разницы в возрасте яиц. Для изуче
ния причин этого явления был исследован ход эмбрионального разви
тия.

Материал и ли тооиг.а Исследования проводили весной d три срока в начале н 
конце марта и и конце апреля. Из яиц разных кладок, привезенных с поля в эти сро
ки, готовили тотальные препараты, по которым сулили о степени развития эмбрионов. 
Для их приготовления, яйца помещали и абсолютный спирт (10 мин), провозили через 
смеси спирта с хлороформом (3:1, 1:1, 1:3) и переносили в хлороформ (5 мин). Затем 
я ксилоле оболочку пина прокалывали иглой, просветляли я гвоздичном масле и за
ключали в бальзам.

Результаты и обсуждение. Как показали проведенные исследова
ния. яйца, собранные в начале марта, характеризовались большой кы- 
равнснпостью и развитии: 99.7% эмбрионов находились на стадии сег
ментации зародышевой полоски (рис.). В яйцах, привезенных с поля
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г- копие марта. лишь 11,2% эмбрионов соответствовало этой стадии, ос
новная ..чс масса их (88,8%) находилась на последующих стадиях раз
вития. В яйнах, собранных в конце апрели, обнаружены 
находящиеся, как на стадии органогенеза (8,7%), так и па 
щем этапе развития (91,3%). Здесь разнокачествеппостг, 
эмбрионального развития еще более выражена.

эмбрионы, 
зявершаю- 
по уровню

Яйца араратской кошенили с эмбрионами, находящимися на Надии
сегментации зародышевой полоски.

Результаты эмбриологического анализа свидетельствуют о том, что 
в диапаузу вступают эмбрионы, выравненные в своем развитии (стадия 
сегментации зародышевой полоски). Для прохождения последующих 
стадий развития, по всей вероятности, нужны более высокие темпера
туры» чем те, которые в декабре—феврале наблюдаются на поверхно- 
сш почвы в районах распространения араратской кошенили (по мно
голетним данным, соответственно 1, —5, 3е). Возможно, именно 
низкая температура является фактором, выравнивающим эмбриональ
ное развитие в разновозрастных кладках араратской кошенили. Вес
пой при повышении температур иышс порога развития ход эмбриоге
неза возобновляется и протекас! в разных кладках с различной ско
ростью. Разница в скорости эмбрионального развития в исходно вы
ровненном материале определяется, надо полагать, генетическими и 
экологическими причинами, которые и приводят в конечном итоге к 
некоторой (10—15 дней) растянутости сроков страждет! я бродяжек в 
Природе.
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Известно, что малоподвижный образ жизни кокцид на кормов . х рас
тениях. когда исключена необходимость поиска пищи, определил их 
эволюцию в направлении редукции многих структур. Гак, самцы ха
рактеризуются рудиментацией задних крыльев, редукцией жилкования 
передних крыльев, десклеротнзацией тела, потерей дорсальных глаз
ков и функционирующих ротовых органов [1].

Регрессивное направление эволюции проявилось и на внутренних 
органах размножения самцов некоторых видов кокцид. Изучение по
ловых органов Porphyrophora haniclii Brandl показало, что структур
ные изменения их в онтогенезе приводят к редукции семенников и обра
зованию полового аппарата совершенно нового типа строения [2].

Аналогичная картина выявлена также при изучении строения по
ловых органов у взрослых самцов Porphyrophora polonica (L.) л 
Porhyrophora trit id (Bod.) (3).

В настоящей работе приведены результаты изучения трех видов 
рода Porphyrophora, любезно предоставленных Г. Я. Матвеевой (Ин
ститут зоологии АН Каз. ССР), Е. М. Данциг (Зоологический институт,
Ленинград) и д-ром И. Фольди (Нац. естественно-нсгорич. 
риж), которым выражаем глубокую признательность.

музей, Па

Материал и методика. Объектом исследования служили взрослые 
Porphyrophora (видовая принадлежность их еще не установлена) из 
Монголии и самцы Р. crilhml Goux. из Франции, зафиксированные в 
спирте.

самцы рода 
Казахстана и 
70-градуслом

Для изучения половых орланов были изготовлены тотальные препараты. С /той 
целью насекомых вскрывали, отпрепарировали половые органы, которые промывали 
на предметном стекле сначала 75-градусным, а затем 96-градусным спиртом, просвет
ляли 
вали

дов

гвоздичным маслом и заключали в канадский бальзам Препараты фотографнро 
иод микроскопом «Егяама1» млн зарисовывали.

Результаты и обсуждение. Половые органы самцов указанных вп 
состоят из семенного мешка, наполненного зрелыми семенными 

пучками и соединенного с длинным, изогнутым дугой склеротнзнрован 
ным пенисом (рис., г, д, е). Опи имеют большое сходство с половыми 
органами ранее изученных видов (рис., и, б. в). Следовательно, и у них 
в онтогенезе происходит перемещение сперматоцнст из семенников в 
семенные пузырьки, в результате чего семенники редуцируются, а се 
менные пузырьки, сливаясь, образуют единый семейной мешок, где 
депонируются и продолжают свое развитие семенные пучки.
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Полученные данные подтверждают высказанное в предыдущих со
общениях [3, 4] предположение о том. что короткий период активной 
жизни и каждого спаривания представителей рода РогрЬугор1юга об-

Половыс оргаиы половозрелых сам- 
нои рода РогрИугорЬаги ВгапсИ;
а. Р ЬитгШ Вгапс1(; (>. Р. роЬ<пни 

а. Р. 1г1Нс1 (Ной.); г. иеопр. вид

условливает интенсификацию функции половых органов и ускоренную 
реализацию всего запаса спермиев. А это, в свою очередь, достигается 
в результате .максимального упрощения строения плодовых органов.
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В сельском хозийстне Армении плодоводство занимает ведущее место, 
И площадь, занимаемая плодовыми порохами, из года в год уиеличнва-
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ется. В то же время повреждение их вредителями часто является при
чиной недобора урожая.

В работах исследователей Армении [1, 3, 5, 6] не упоминается о 
юм. что сливовая ложнощитовка является серьезным вредителем Лишь 
Тер-Григорян [6] отмечает, что она зарегистрирована в Туманя иском 
районе на дикой сливе и персике. Тот же автор [7] приводит данные 
А. О. Аракеляна, о том, что ложнощитовка на персике встречается в 
совхозе «Зсйтун» Ноемберянского района. Однако обследования, про
веденные нами в последние годы, показали, что ложнощитовка стала 
серьезным вредителем косточковых пород северо-восточной зоны Ар
мянской ССР, одной из основных ло площади садовых массивов.

Поданным ряда авторов [1, 2, 4], сливовая ложнощитовка распро
странена на Северном Кавказе. Украине, в Молдавии, Закавказье, 

Узбекистане. Европе, Турции, Иране, Японии. Северной Америке, она 
повреждает абрикос, часто встречается на алыче.

Вопреки данным литературы, результаты наших исследований по
казали, что ложнощитовка особенно сильно вредят на персиковых де
ревьях, а также на алыче. Особенно ощутимый вред, до полного вы
сыхания деревьев, отмечается в совхозах Кохб н Октембер Ноембсрян- 
екого района. Именно это обстоятельство побудило предпринять на
стоя щее иссл слова и не.

Материал и методика. Маршрутные обследования к экспериментальные исследо
вания проводились в Ноемберйнском районе, н лаборатории опорного пункта НИГ13Р 
поселка Баграташев. с 1983 по 1985 п Начало пробуждения перезимовавших личи
нок и линьки, появление самна, образование самок, начало и пррдолжнтельн;»сть вы
хода бродяжек, а также плодовитость изучались как визуальным методом и нолевых 
условиях. так п с помощью бинокуляра МБС-2.

Результаты и обсуждение. Установлено, что сливовая ложнощитов- 
ка зимует в основном в состоянии личинок самки и самна 2-го возрас
та на коре, в трещинах коры зараженных деревьев. Однако тщатель
ные исследования показали, что среди перезимовавших личинок 2-й 
стадии встречаются особи 1-го возраста. Это явление впервые отмеча
ется нами.

Весеннее пробуждение личинок (перезимовавших) наб подастся 
рано- в середине февраля. Начало линьки перезимовавши,х личинок 
приходится на первую декаду апреля. После зимовки личинки самок 
проходят не одну линьку, как это отмечается у многих исследователей, 
а две, после чего превращаются в молодых самок. Аналогичные данные 
получены в Польше [9].

Наблюдения показали, что сначала проходят линьку личинки са
мок, а личинки самцов образуют щиток. Под щитком последние прохо
дят две нимфальпыс стадии, после чего выходит самец. Период линьки 
растянут н продолжается до первой декады мая.

Лет самцов начинается в конце апреля и заканчивается в конце՛ 
первой декады мая. Самцы, выползая из-под овального щитка с рас
правленными крыльями и парой хвостовых нитей, активными движения
ми передних и задних ног очищают тело и быстрыми движениями 
усиков продвигаются по колониям молодых самок в поисках особен 
для копуляции, продолжающейся нс менее 10 минут (рис. 1). Вокруг 
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эдной самки могут находиться 3—4 самца, которые, отталкивай друг 
друга, приступают к копуляции. После копуляции самки растут быст
рее. У зрелой самки тело темно-коричневого цвета, блестящее, 2.5—

Рис. 1. Момент копуляции.

•3 мм в диаметре ։: 1,2—2 мм в высоту. На поверхности тела располо
жены мелкие, бесформенные, тонкие пластинки воска, которые образо
вались после разрушения воскового налета молодых самок в резуль
тате их быстрого роста (рис. 2).

Рис. 2. Зараженная сливовой ложйошнтовйон ветка нсрсика.

В период развития молодые самки выделяют липкое вещество, ко
торое покрывает ветки и листья деревьев, создавая тем самым благо
приятную среду для размножения сапрофитных грибов и накопления 
пыли, что отрицательно влияет па нормальное развитие растений. 

•Сильиозараженные деревья легко отличить от пезаражеппых по их чер
ному, от липкого вещества, цвету.

Систематические вскрытия самок ложнощитовкя под бинокуляром 
показали, что уже в конце мая в яйцевых трубках имеются многочис
ленные яйца с эмбрионом разной степени развития. .Установлено, что 
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самки вредителя яйцеживородящие. У одной самки может формиро
ваться до 902 яиц. В течение 3 ч 38 мин одна самка отклад։ зает до 
17, а за тень до 63 яиц.

Выход бродяжек из яиц длится от 24 мин до I ч 54 мин. Такая раз
ница объясняется степенью развития эмбриона. Часто в момент вскры
тия самок в яйцевых трубках обнаруживались вполне сформировав
шиеся личинки с темно-красными глазами. У таких яиц, еще не пол
ностью освободившихся от самок, разрушается хорион и выходят бро
дяжки. Бродяжки овальные, 0,45 0,55 мм длины и 0,25—0,3 мм ши
рины, коричневого инета с красным тоном, имеют лару хвостовых ни
тей. На вентральной поверхности тела наблюдается четкая се՛ мента- 
пня. Бродяжки предпочитают присасываться к нижней стороне веток, 
избегая прямых действий солнечных лучей. Значительная часть их ча
сто образует накопления под мертвыми самками вредителя и пустыми 
щитками самцов.

Поздней осенью происходит первая линька личинок, уходящих на 
шмовку. Как уже отмечалось, средн перезимовавших личинок встре
чаются личинки первого возраста. Это, по всей вероятности, объясня
ется растянутостью периода выхода бродяжек. Поздно вышедшие 
бродяжки после присасывания не успевают пройти первую линьку из- 
за неблагоприятных климатических условий.

Таким образом, сливовая ложнощитовка. в последние годы став
шая серьезным вредителем персика в Ноемберянском районе, в течение 
года ласт одну генерацию и является потенциально опасным .итом.
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Анализ литературных данных, посвященных изучению метаболизма бел
ков у насекомых, показывает, что нх качественный состав и содержание
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и процессе онтогенеза претерпевают существенные изменения [2, 5, 7, 
1.3]. Установлено также, что эти изменения находятся в зависимости 
от вида насекомого н стадии его развития. Так, содержание протеина 
н жиров м теле гусениц Dielhraea grandiosella неизменно повы
шается первого же дня гусеничной фазы вплоть до окукливания [(>]. 
Пост- < .яое увеличение количества белков с возрастом н их максималь
ное ник: тление в последнем гусеничном возрасте отмечено также у 

.Tribolim castaneam и confit шт |12|.
Смнлониц сообщает [15], что у совки Trichoplusia Y. содержание 

Общего 'елка перед каждой линькой гусениц снижается, особенно по- 
•еле окукливания и вылета имаго. Следует отмстить, что тенденция к 
пи колл ению белков к кокну каждого личиночного возраста и снижение 
его при линьке отмечены также у большинства чешуекрылых [9. II]. 
Предполагается, что это явление у насекомых связано с секрецией но
вой кутикулы [161.

N кукурузного мотылька при окукливании количество белков по- 
нышзетея. причем самки по сравнению с самцами содержат больше бел 
ко» [8].

Белковые фракции у насекомых меняются также под влиянием 
температуры, фотопериода и, особенно, питания [1, 101.

В настоящей работе приводя гея данные о динамике белковых фрак 
Кий у одного из описанных вредителей плодовых насаждений —восточ
ной плодожорки в пос։эмбриональных фазах развития при питании его 
побегами персика.

.Материал и ли-тоДмха. Объектом исследования служила восточная плодожорка, 
собранна։? в совхозах Зейтун и Лалвар Носмбсрянского района АрмССР Для каж 
логи анализа использовалось 30—50 особей и зависимости от (разы развитии

Фракционирование белков осуществляли но Плешкову [-1]. но методу, основанному 
। > различной растворимости белков в отдельных растворителях. Экстракцию аодирас- 
офримых белков проводили дкетиллкровавкой водой, спиртораетворнмых белков 
80%-иым этанолом. солерастиоримых белков I -молярным раствором хлористого ка 
лия. щелочерастворимых белков—0.2 и 0.5 нормальными растворами едкого натрия

Содержание белков определяли методом Лоури [14]. Диск-электрофорез водо- 
р֊ч:воримы\ белков проводил։: по методу Дениса н Ористснна [3]

Результаты и обсуждение. У гусениц восточной плодожорки I - II 
возрастов сумма белков составляет 341.0 мкг/особь (рис. I). По мере 
развития гусениц усиливается тенденция к увеличению количества бел 
ков. достигающего максимума в куколочкой фазе (табл. I). Посрав-

Р(»с. 1. Содержание белковых фракций у гусениц восточной плодожорки 
водорастворимая, 2.—солерастворимая, 3.—спирторастворимая, ֊'.—ще

лочерастворимая 
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кению с гусеницами последнего возраста в начале фазы куколк։ 
количество белков у самок повышается на 553,0. а у самцов на 478Л 
мкг/особь, что в основном происходит за счет увеличения содержант 
растворимых белков.

Содержание белковых фракций у куколок н бабочек
восточной плодожорки. их г особ։.

Белки
Фаза водораст

воримые
содёрасг- с 
поркмые

пнртораст- 
ворпмые

шёличерас!- 
ворнмые

Куколки
2 1660.0 150.0 38.0 378.0

е 1460.1) 160.0 75.0 450.0

Бабочки
2 340.0 89.3 19.2 164.9
а 169.4 £0.1 17.8 90.9

В стадии бабочки уровень белков резко налает. В процессе мета
морфоза имаго их содержание у самок уменьшается в 3.5 раза, у сам- 
нон—в 4 раза.

Дискэлсктрдфоретнческмй анализ водорастворимых белков выявил 
наличие трех белковых фракций у гусениц I —IV возрастов (рис. 2). В

Рис. 2 Электрофореграммы водорастворимых белков восточной плодожор
ки п постзмбрнонильяых фазах развития. I. гусениц. 1—IV возрдстои, 

2,—гусениц V возраста, 3.—куколки, 4. бабочки.

V возрасте появляется еще одна фракция, а у куколок исчезает одна 
из трех фракций, проявляющаяся на всех этанах развития гусениц. По 
всей вероятности, эта фракция расходуется на обеспечение морфосиптё- 
тнчсскнх процессов при метаморфозе. При переходе в фазу бабочки 
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три белковые фракции, характерные для куколочной фазы развития. 
Сохраняются, но меняется их количественное соотношение.

Таким образом, у восточной плодожорки по мере развития гусениц 
накапливается большое количество белков, н особенности водораствори
мых, которые в дальнейшем расходуются в «процессах метаморфоза в 
качестве пластического материала.
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РАЗНООБРАЗИЕ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ГИБРИДОВ ПШЕНИЦЫ 
ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРИ СВОБОДНОМ 

ОПЫЛЕНИИ С КАСТРАЦИЕЙ

|С. Г. ОГАНЕСЯН] I. Е. САФАРЯН. А. .V. ХЛГАТЯН. А А ГРИГОРЯН

НИН земледелия Госагропрома Армянской ССР. п. Мериавзв

Ключевые слова: пшеница, свободное опыление.

Ранее' нами были приведены данные об усовершенствовании техники 
н .метода осложнения гибридов пшеницы. При свободном опылении 
обеспечивается более высокий процент завязывания гибридных семян, 
расширяется ареал избирательности пыльцы, значительно облегчается 
работа, чем при принудительном скрещивании.

Материал и методика. Опыт был заложен на Мернаванекой 3()С НИИ юмледс- 
л!1.ч, рзсположенвой в предгорье Араратской равнины Армянской ССР. В качестве ма
теринских форм были взяты 57 перспективных линий, выделенных при предваритель
ном конкурсном и производственном сортоиспытаниях; в качестве отцовских форм

С. Г. Оганесян, Г Е. Сафарян и др. Биолог, ж. Армении, 36. 2. 1983 г.
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15 сортов: 10 нл коллекции ВИРд. 5 сортов и лиинй—«лекции ЛрмНИИЗ Отобран
ные родительские формы отличались высокой продуктивностью, низкостебсльпостью. 
устойчивостью к грибным заболеваниям и высокими технологическими качествами. Они 
различаются ли морфологическим признакам и принадлежат к 7 разновидностям мяг
кой пшеницы, лютесценс. альбндум ^рнтроспсряум. греку м, мнльтурум. альборубрум 
ферругинсум и эрнтролеукон.

В качестве опылителей и основном были взяты семена сортов с доминантными мор
фологическими признаками безостые, красноколосыс п красно,юрныс формы.

Семена отцовских форм ишемии были смешаны о равном количестве л высеяны на 
участке, прост ранет пенно изолированном от посевов других пшениц. На этом же фо
не по одному ряду (в шахматном порядке) были высеяны семена материнских форм. 
С начала цистеНин колосья материнских растений ежедневно кастрировали и оставля
ли A.TI свободного опыления Остальные колосья материнских растений, кастрация 
которых пс удавалась за рабочий день, удаляли, таким образом обсспсчииая присут
ствие только пыльцы отцовских форм.

Осенью следующего годэ часть гибридных семян была высеяна и гибридном 
питомник՛ дли течения Г,. другая чаегь, n >..тчсстое материнских фирм, пыссяка для 
. viie.Tirux’XOro осложнения нл фоне тех АС ОТЦОВСКИХ форм, НСШОЛЬЗОП.'ШНЫХ н норный 
гид свободного опыления В таком же порядке опыт будет продолжаться п последу
ющие годы

Результаты и обсуждение. В первом гибридном поколении в потом
стве семян одного н тоги же колоса получилось большое разнообразие 
форм, что объясняется большими возможностями отбора в создавших
ся условиях: наличие кастрированных цветков на фоне пыльцы разных 
отцовских компонентов, а также неодновременное созревание рылец н 
пределах колоса материнских растений.

Получение в F, растений с доминантными признаками от материн
ских форм с рецессивными признаками (безостые формы от остистых, 
красноколосые и краснозерные от белоколосых и белозерных) явно 
свидетельствует об их гибридности. Растения же. полученные от ма
теринских форм, обладающих доминантными признаками, отличались 
лишь мощностью габитуса.

При посеве гибридных семян с одного колоса получены растения 
от двух до пяти разновидностей: например, от материнских форм люте
сценс и альборубрум, имеющих по два доминантных признака, получи
лись в одном случае лютесценс. мнльтурум. в другом—альборубрум, 
мнльтурум (рис. 1 а. б). От формы эрнтролеукон с тремя рецессивны
ми при знаками (колос неопушенный, остистый, зерно белое) получи
лось четыре разновидности: мнльтурум. альборубрум. ферругинеум н 
эрнтролеукон (рис. 2 6). Это объясняется большим количеством сход
ных и альтернативных морфологических признаков родительских форм, 
участвующих в скрещиваниях при свободном опылении. Оплодотворе
ние отдельных цветков колоса пыльцой разных отцовских форм наблю- 
шетбя также при разных сроках кастрации материнских растений 
(рис. I. 2) Так. например, при кастрации материнской формы эрнтро- 
спермум I первого нюня в Ft растения разновидности лютесценс соста
вили 59.4. мнльтурум 2!,9, эрптроспсрмум 18,7%, восьмого июня -со
ответственно 75.0, 5.0 и 20.0%. При свободном опылении данной ма
терние..ой формы независимо от сроков кастрации наибольший про
цент в Fj составили растения разновидности лютесценс (рис 2а).
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Полученные данные приводят к выводу, что при свободном опыле
нии кастрированных колосьев материнских форм на фоне многочислен
ных отцовских сортов обеспечивается высокая степень переко.мбинации

Рис. 1. Рис. 2-

Рис. 1. Разнообразие разновидностей пшеницы з : 1 ։рн разных сроках 
кастрации и свободного опыления (%): а—28,У, 1.\1, б 2 VI 4Л'1. в- 

29. V. 1.\'1. ЗАП.
Рис. 2. Разнообразие разновидностей пшеницы п 1՝։ при разных сроках 
кастрации и свободного опыления (%): а—1 VI, 4Л1, 5 VI. 8Л1. б—1Л'1. 

2ЛЧ. 5ЛЧ. 8.VI.

родительских компонентов, что приводит к созданию генетически более 
богатого исходного материала, обусловливающего более широкие воз
можности целенаправленного отбора.

Поступило 13. IX 1981 г.

Биолог. ж. Армении, 39, № II, с 075-978, 1986 УДК 632.693.2:591 4

ЛИНЬКА СЛЕПЫША НЕРИНГА 
Т. В. АРУТЮНЯН

Институт зашиты растений Госагропрома Армянской ССР. Мерцавдн

Ключевые слова: слепыш Неринги, теплообмен. линька.

Общеизвестно, что теплообмен, регулируя колебания температуры тела 
животных, обеспечивает нормальные условия для физиологических 
процессов. Ио данным Стрельникова [10], нарушение теплообмена 
приводит к снижению энергетического уровня организма и замедляет 
размножение. Регулирование температуры тела у грызунов в опреде-
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ленных пределах осуществляется изменением количества вырабаты
ваемого внутреннего тепла |8]. Кроме того, оно осуществляется с по
мощью линьки периодической смены волосяного покрова в зависимо
сти от сезона.

Литературные данные о сроках, динамике и особенностях лннькп 
слепыиювых весьма малочисленны [5, 7. 12]. а сведения о линьке сле
пыша Неринга встречаются только в работе Даля [3], который указы
вает ее сроки во второй половине августа, а частичная линька—до се
редины декабря.

Слепыш Неринга распространен в ряде северо-западных районов 
Армянской ССР и является одним из серьезных вредителей сельского 
хозяйства. Ведя исключительно подземной образ жизни, этот грызун 
питается в основном подземными органами различных дикорастущих 
растений [1]. Основной ущерб наносит многолетним кормовым травам, 
33.8-76.0% на га [2]. '

Цель настоящей работы состояла в изучении сроков и особенно
стей линьки слепыша Неринга в условиях Армянской ССР.

Пагсриал и методика. Работы по изучению линьки слепыша Неринга приводились 
и течение 197$ 83 гг. в \р.м. НИИ зашиты рэггекнн. В этот период на полях с мно
голетними травами, злаками. » межах и садах Талннского и Спитакскою районов Ар
мянской ССР были оглавлело более 460 слепышей, которых подвергали вскрытию.

(ля удобства и ֊учения лннькп нами была разработана четырехбалльная шкала: 
1 балл отсутствие линьки (из поверхности мездры совершенно отсутствуют пятка 
линьки или их следы едва заметны); 2 балла—слабая линька (20 30% поверхности 
мездры покрыто пятнами линьки); 3 балла -средняя линька (-10—60% поверхности 
м.с-лдри занимают пятна линьки); 4 балла—сильная линька (больше 70% поверхности 
мездры покрыто пятнами линьки). Процент линьки определяли визуально.

Во время работы пользовались также общепринятыми методами [4, 6. 9. 11].

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что слепыш 
Неринга, как и другие виды слепыиювых, проходит две линьки—весен
нюю и осеннюю. Весенняя начинается с головы и распространяется до 
огузка, осенняя же протекает в обратной последовательности рис. I).

Результаты изучения интенсивности линьки слепыша Неринга по 
сезонам приведены на рис. 2 (ввиду того, что материал за январь и фев
раль составлял всего 8 шкурок, мы сочли целесообразным данные по 
этим месяцам объединить, в остальные месяцы было изучено не менее 
чем по 20 шкурок; в верхней части рисунка приведена среднемесячная 
температура воздуха по данным Талннской гидрометеорологической 
станнин за 1978—83 гг.). Видно, что в январе—феврале линьку прохо
дит 62.5% зверьков, причем у 37,5% особей она выражена слабо. В 
этот период у части линяющих зверьков еще не завершена осенняя 
линька, тогда как у других уже началась весенняя. В марте, когда 
среднемесячная температура воздуха выше 0°, весенняя линька дости
гает максимальной интенсивности (60,6%), причем 12.1'6 зверьков 
находится в стадии сильной линьки, а 21,2% средней. В апреле и 
мае. при непрерывном повышении среднемесячной температуры возду
ха. процент линяющих слепышей неуклонно падает, до 14.2%. Повы
шение его в июне объясняется тем. что у отдельных особей уже начина- 
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ется осенняя линька и количество их суммируется с количеством осо
бей, завершающих весеннюю линьку. В июле, когда среднемесячная 
температура воздуха достигает своего максимума, осенняя линька уже 
в процессе, и в августе у 9,1% особей регистрируется сталия сильной 
линьки. Интенсивность осейпей линьки достигает максимума в октяб
ре (97,5%), когда 37,5% особей находится в этой стадии линьки.

Линька продолжается до копна декабря.

Рис. 1 Схема ляльки слепыша Неринга по месяцам.

Обшей закономерностью линьки слепыш.। Неринга является ее рас
тянутость, объясняющаяся, по видимому, относительной устойчивостью 
температуры среды обитания. Имеются и различия между весенней и 
осенней линьками. Весенняя протекает гораздо быстрее, и, по-вндн.мо-

Рис. 2. Питеисиппость лпиькн слепыша Периша ио месяцам. У гл, нбо- 
зиояснпя: I -Сильная линька; 2 средняя линька; 3 -слипая .'шньки.

му, полной смены волосяного покрова при этом нс происходи г, тогда 
как осенняя ыштСя около 5 месяцев. Бблыпая продолжительность и 
интенсивность осенней линьки позволяет предположить, что в это вре
мя популяция полностью участвует в этом процессе и происходит пол
ная смена волосяного покрова.

Биологический журнал Армении, т. 39. № 11 -5
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. Существенной разницы в характере и сроках линьки между сам
ками и самцами мы не обнаружили. Не отмечено различии также в 
особенностях линьки самок, участвующих и не участвующих в размно
жении.

Рассмотрением более 50 шкурок молодых сеголеток выяснено, что 
еще нс расселившиеся или только что переходящие к самостоятельной 
жизни особи находятся и стадии сильной линьки, а это происходит В 
.мае—июле, т. е когда взрос iue особи практически завершают весен
нюю линьку. Осенняя линька у молодых начинается и начале сентяб
ря и длится до конна декабря.

Таким образом, слепыш Неринга проходит весеннюю и осеннюю 
линьки. Первая начинается в январе- -феврале и завершается в мае, 
а вторая—с июля до января. Различий в особенностях линьки между 
полами нс обнаружено. Детеныши весеннюю линьку проходят летом, 
а осеннюю—осенью и зимой.
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ОСТАТКИ ДРЕВЕСИНЫ ИЗ РАСКОПОК с. ОШАКАН ЛРМССР

» в. А. ПЛЛАНДЖЯН, А. Д. СИМОНЯН

Институт Ботаники ЛИ Армянской ССР, Ереван

Аннотация — Исследованы оетатьн деревянных изделий ил раскопок села 
Ошакаи Аштаракского района, датируемых началом I тысячелетия до и а. 
Установлено, что образны древесины принадлежат к дереньям ясени, топо
ля, ильма, самшита и тиса. Отдельные предметы и различные частя изде
лий были изготовлены, исходя из технических свойств древесины, из разных 
пород деревьев.

Выявлено, что в начале I тысячелетия до и, յ. указанный регион отли
чался более влажным и благоприятным для произрастания данных растений 
климатом.

Ան«ււ>ւա:փ|ս — !1ւ4/4մնա<։րրէ<1,ք Լն Աչսէարակի շրջանի Օշակէսն ր;;րա;/ւ շրյակւսէ- 
կարոարվւպ .<{ ՃՆ!. ր ի)} Հայսւնարհ(/վաձ փաւաչա I'pl'/'l1 մնարյւէրղնԼրր, էւրւէնր

ք)վաւքրվոէմ Լն մ, Р. ւս. l-րն հաղարամէակինէ
1։մ աշնԼրր ս/սօոքւան»։։} Լն հացենուն, քւսւրւ/nif։, տոսախԼնուն, թեղուն էր. կար֊ 

ч'/уршЛшп/Д /,'uwr iryif/£,T աոանձին աոարկանԼր և իրերի ւոարրևր ,/«.՛(?/./։ պատ֊ 
րաոէովաձ Լն տարբեր ծաոաւռեսակների բնափաշտից՝ ե{նե{ով էյերքինիս աևխնի֊ 
կական ՀաւոկոլթյւոննԼրրց)

/ ip/r</uzA, որ J. [I. ս,. 1-ին \սպարամ/ակի սկզբում ուսումնասիրվող 
շրջանր աչրր I րնկԼ/ իր ,ս։մ հմ աս՛ա րս֊ր խոնավ /< ավրււյ բարւերի izz-X/) Համար 
ոարենսքաէւա կքիմաքովւ

Abstract — The remains of wooden wares from excavations oi the village 
Oshakan Of Ashtarak region, dating back io the beginning of the- first 
millennium В. C. have been Investigated.

Ihe specimens ol wood belong to ash, poplar, dm, buxus and ma
hogany. Separate things and different parts of ware- have been prepared 
From dilierent kinds of wood, in terms of technical properties of wo d.

At the beginning of the first millennium В. C... the pointed region 
differed by m re wet and favourable climate for the growth ol the given 
plants.

Китчевые слова. древесина ископаемая. деревянные ивде.ит, годичное кольцо.

При археологических раскопках древних городов и поселений на терри
тории Армении вместе с каменными, глиняными, бронзовыми предме
тами встречаются и деревянные изделия, которые, но всей вероятности, 
количественно преобладали над первыми, но по разным причиним до 
нас дошли очень немногие. Это объясняется гем, что древние города н 
поселения, неоднократно подвергаясь нападению иноземцев» поджига
лись, полностью разрушались, и сохранившиеся деревянные предметы, 
часто обугленные, распылялись. Кроме того, чтобы древесина сохра
нилась в более или менее нормальном состоянии, опа юлжна находить
ся либо в условиях постоянной сухости, либо полного насыщения во
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дой. В очень редких случаях она сохраняет свой естественный вид и 
цвет. Часто деревянные изделия оказываются истлевшими или окаме
нелыми. Поэтому каждому образцу раскопок следует прндс '.ать осо
бое значение и относиться к нему с большим вниманием.

Древесина как многофункциональная сложная система тканей со- 
Юржит в себе огромную информацию, которую можно выявить лишь 

при изучении ее анатомического строения, позволяющем определить ви
довую принадлежность, восстановить ареалы распространения, оха
рактеризовать технические свойства, определить климатические усло
вия того времени и др. Однако изучению древесины из археологиче
ских раскопок уделяется недостаточное внимание. Эта сторона вопро
са мало привлекала как историков, так и специалистов по щед.есние. 
А между тем она освещает весьма важные аспекты культуры народов.

Преимущества древесины были осознаны человечеством еще дав
но. Древесина многих видов растении (сосны, ильма, ясеня, тополя, ти
са. дуба, клена и др.) использовалась как для строительных работ, так 
и изготовления разных изделий- колесниц, колясок, носилок, повозок, 
стрел, резных дверей, аналоя, посуды, для инкрустирования головок 
кинжалов и др.

Жители Армянского нагорья издревле были искусными мастерами 
пг- обработке древесины, о чем свидетельствуют обнаруженные остат
ки деревянных предметов, имеющих 1 рехтысячелетнюю давность (5. 6, 
10. 12, 13]. В раскопках цитадели Кармнр-блур найдены предметы, 

1 иоговленные из древесины ясеня, тополя, сосны [5]. На осушенной 
территории побережья оз. Севан около села Лчашен в остатках обшир
ного поселения бронзового века обнаружены двух- и четырехколесные 
.деревянные повозки, а также головка рукояти кинжала, инкрустиро
ванная кусками древесины. Последняя была сделана из древесины 
тиса ядовитого, свойства которой были известны уже в те времена [7]. 
Среди поврзок наиболее оригинальной является четырех колес и а я [4. 7). 
которая перекрывается красивой аркой, состоящей более чем и> 50 гиб
ких палок, пролизанных 10 отверстиями, через которые проходи.։и еле- 

иальные, более тонкие и плоские, палочки, придающие арке опреде
ленную прочность и красоту Арка целиком была из тисовой древеси
ны. колеса из древесины ильма, ось колеса и дышло—из дуба, ушки 
дышла—ильмовые или лубовые, рама повозки -дубовая.

Из Нор-Баязетского района, в окрестностях села Айриван. па 
осушенной территории оз. Севан в погребениях эпохи поздней бронзы 
были обнаружены головки кинжалов с инкрустацией также тисовой 
древесиной [6]. Во время раскопок крепости Эребунп среди многих 
интересных и ценных предметов были обнаружены также остатки де- 
ревяшн х строений—балки из древесины ильма, сосны, тополя, распы
ленные остатки тростника, который использовался для настила при 
перекрытии домов [8].

В раскопках окрестностей села Ошакак Аштаракского района об
наружены деревянные изделия, переданные нам для определения по
род растений В нашем распоряжении имелось 16 образцов пз двух по- 
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грсбеннй, датируемых началом I тысячелетня до н. э.: разные части 
кресла —ножки, рама, подлокотники. несколько фрагментов посуды н 
шило с ажурной головкой Следует отметить, что материал сохранился 
плохо, разъеден насекомыми, что затрудняло приготовление препара
тов. Они не окрашивались, видимо, вследствие глубоких биохимических 
изменений в строении оболочек клеток Образны изучались на стерео
скопическом микроскопе, при падающем свете; анализы доведены до 
рода. При определении древесины особое внимание уделяли ширине 
годичных колеи, расположению водопроводящих элементов в толще го
дичного слоя, толщине стопок сосудов, размерам механической ткани 
толщине оболочек н ша метру их просветов, представленности ранней 
и поздней древесины н т. д.

В бнолш нческон пауке существует сравнительно новое напраплс- 
ние •дендроклиматология, которая на основании изучения ширины го
дичных колец восстанавливает хронологию климатических изменении в 
геченис сотен лет [3, 14] Нам кажется, что в подобных исследованиях 
следует обратить внимание не только на размеры годичных колец, по 
и на строение отдельных тканей древесины, их соотношение в толще 
годичного слоя. Это даст возможность глубже понять условия време
ни произрастания растений.

Исследованные нами образны древесины из двух погребений (65 и 
75) относятся к 5 родам различных семейств—ясень (Ггах։пи$ /.„сем. 
(Ясасеае ВепИ՝.. е! Нооск). тополь (Рори1и.$ А., сем. ХаНсасеае Ып(11.,) 
самшит '(Вихи$ I... сем. Вихасеае Ошп.>, ильм (Штиз I.., сем. иЬпа* 
сеае М1гЬ.) и тис (Тахи$ сем. Тахасеае НпШ.) При этом ножки 
кресла из погребений 75 и рама полностью сделаны из древесины ясе
ня, а подлокотники—из тополя. Различные фрагменты кресла из по
гребений 65 изготовлены из ильма и тиса; шило с ажурной головкой 
из древесины самшита, а миски—из ясеня. Все эти породы, за исклю
чением самшита, неоднократно встречались в раскопках Армении

Микроскопический анализ показал, что куски ясеневой древесины 
имеют довольно широкие, равномерно развитые годичные кольца с хоро
шо выраженной ранней и поздней древесиной, обильной крупнопрос- 
ветнон вазнцентричной паренхимой, которая к внешней границе кольца 
становится многочисленной, крыловидной, и сомкнуто-крыловидной. 
Сосуды ранней древесины очень крупные, с простыми перфорациями. 
Строение ясеня в данных образцах, по нашему мнению, довольно мезо
морфное, и следует полагать, что климатические условия пли конкрет
ные места произрастания этих деревьев были достаточно влажными, 
с дождливой весной н продолжительной, тихой осенью

Присутствие ясеня в данном районе не случайно, он всегда был 
широко распространен по всему Закавказью [9].

Ясень тпсрдолистная порода умеренных широт Древесина сто 
отличается высокими механическими свойствами »рщ- 1Л). Оия деко
ративна, хорошо полируется и при наг: све способна гнуться. Нашим 
предкам она была известна с давних н| смен. Еще урарты для дрспок 
стрел выбирали древесину ясеня [5]. Она и сейчас используется в 
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сельскохозяйственном машиностроении, на рукояти инструментов, в 
судостроении, на дверные коробки, плинтусы, паркет и др.

Тополь, из древесины которого сделаны подлокотники кресла, ши
роко культивируется в умеренных областях всего земного шара Дре
весина его при низком весе имеет довольно высокие механические свой
ства; цвет светло-желтый или белый, хорошо принимает краску.

Использование тополя в Закавказье имеет многовековую традицию, 
он играет огромную роль в жизни народов Закавказья, особенно в его 
безлесных районах [10]. Тополевые балки обнаружены еще в раскоп
ках бронзового века около г. Хаилар (Азерб. ССР), в могильниках 
XI X веков до п. ?., раскопках урартской крепости Тейшебаинн, отно
сящейся к VIII веку до и. э., Арниберда и т. д.

Тополь широко использовался в быту народов Урарту. Во .многих 
селах н городах Араратской равнины деревянные конструкции жилых 
домов и хозяйственных построек выполнялись из его древесины. И нс 
удивительно, что армянское название тополя—«бард։։», по данным лин
гвистики, означало строительный материал [2]. Следовательно, нали
чие древесины тополя в раскопках вполне естественно.

При микроскопическом анализе выяснилось, .что годичные кольца 
равномерно широкие. Сосуды крупные, расположены в толще годич
ного слоя свободно, а переход между ранней и поздней древесиной неза
метный. Сердцевинные лучи многочисленные, однорядные. Механиче
ские элементы крупнопросветные, тонкостенные (рис. I В).

Древесина самшита в раскопках Армении встречается впервые. На 
Кавказе имеется два вида самшита — ftiixus colchtca Pbjafk. \\ 
8. hyrcana Pojark, первый из которых имеет довольно широкий 
ареал распространения. Он встречается на Западном п Восточном 
Кавказе, в Центральном и Юго-Запа том Закавказье, главным образом 
в сырых тенистых местах. По-впдимому. самшитовые деревья в Ара
ратской равнине ни в древности, ни в настоящее время в естественных 
условиях не росли. Следовательно, древесина, из которой сделано 
ажурное шило, привозная. II, как отмечает Яценко-Хмелевский, ареал 
самшита даже тысячелетия тому назад вряд ли ищчнтельно отличался 
от нынешнего 112].

Самшит—одна из наиболее пенных пород, древесина которой была 
одним из излюбленных материалов в древности и наряду г черным де
ревом часто упоминается у многих писателей античности. Опа исполь
зовалась для резных работ, изготовления дорогой мебели, музыкальных 
ин тру ментов н т. д.

Древесина самшита светло-желтая, очень декоративная и полиру
ете.. как слоновая косы. Механические свойства высокие, она очень 
желтая, крепкая и твердая. Эти качества древесины определяются ее 
анатомическим строением. Годичные кольца самшита очень узкие, со
суды расположены рассеянно, в основном одиночно (рис 2А). Они 
чрезвычайно малые, округлые, толстостенные, с лестничными перфора
циями. Механическая ткань представлена толстостенными волокнисты
ми трахеидами. (яжевая паренхима обильная, .метатрахеальиая. Лу
чи гетерогенные, преимущественно трехрядные. Объем полостей со-
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Рис. 1 .Мнкрофотоснимки поперечных срезая древесин коллекци и!пых 
образцов самшита (А), ильма !,В).
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судов и волокнистых трахеид б древесине составляет 30%, лучи в сред
нем 10%. а плотная масса, т. е. общий объем клеточных оболочек.
60%. Строение и структура элементов хревесииы самшита в толще го
дичного слоя обусловливают высокие механические свойства ее. Сле
дует полагать, что нахождение самшита в раскопках с. Оша кан носит 
эпизодический характер. Вероятно, она доставлена сюда мастером-зна
током но обработке древесины и использована весьма целенаправлен
но.

Обнаруженные из погребения 65 древесные остатки разных частей 
кресла относятся к ильму и тису. Ильм как в историческом прошлом, 
так и сейчас растет на территории Армении. Высокие достоинства его 
древесины, декоративность, упругость и способность противостоять гни
ению ценились армянами еще в древности.

Остатки деревянных изделий из ильмовой древесины обнаружены 
в раскопках Лчашеиа, Аринберда. Кармир-блура, Менамора, Ширак- 
авана, Армавира как па различных изделиях, так и в постройках.

Древесину ильма использовали в древней Греции, как на техниче
ские нужды, так и на разные работы [7], древнем Хорезме- -на изготов
ление луков [II], в старом Гоидзаке (Кировабад) на гробовые дощеч
ки и т. д. Вполне попятно, что декора гнилость тревеспны и технические 
свойства обусловлены строением ее элементов. В толще годичного 
слоя крупные сосуды ранней древесины образуют кольцо просветов, 
сосуды и трахеиды поздней древесины, группируясь, образуют непре 
рывные волнистые линии, формируя гак называемый «ульмови и:л։й 
рисунок» (рис. 2 Б). В исследованных фрагментах годичные, кольца 
довольно широкие, ранняя древесина представлена несколькими ряда
ми вертикально вытянутых крупных сосудов, которая более или менее 
постепенно переходит в позднюю. Сосуды поздней древесины не очень 
мелкие, окружены крыловидной в сомкнуто-крыловидной паренхимой. 
Ульмовлдныс линии варьируют в пределах 10—15 слоев. Подобное 
строение образной свидетельствует о благоприятных условиях произ
растания ильма в те времена.

Тисовые деревья (красное дерево) как источник высокоценной дре
весины были хорошо известны нашим предкам. Па Кавказе изделия 
из тиса обнаружены в поселениях бронзового века, его древесина ис
пользовалась либо в качестве инкрустирующего материала па головки 
кинжалов и мечей, либо для изготовления домашней утвари, арки ко
лесниц и др. Домашняя утварь из тиса обнаружена также в раскопках 
Древнего Египта, а в Риме она использовалась и на резвые изделия. В 
России тисовая древесина известна с X века п. э. как материал для у сва
ри, разных работ, посуды в т. д. [I].

Древесина тиса имеет красновато-коричневое ядро, годичные коль
ца извилистые и хорошо выделяются па всех распилах. Опа очень ю- 
корагивна, отличается высокими механическими свойствами, прекра но 
полируется (рис. 2 В).

1ис нигде на Кавказе не образует значительных древостоев, рас
тет он или в виде отдельных деревьев среди тугих древесных пород 
или же образует небольшие рощи. Одна из таких рощ находится и
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ущелье реки Тарсачай, п 100 км от оз. Севан. Можно предполагать, 
что тисовая древесина доставлена на место древнего поселения из этой 
рощи.

Таким образом, по данным исследований, древние армяне в своей 
хозяйственной деятельности использовали н основном ге породы расте
ний. которые произрастали на этой же территории. Нахождение топо
ля. ильма, ясеня в этих и часто в других раскопках Армении доказы
вает. что они были широко распространены на территории Армении. 
Какие же свойства этих пород привлекали внимание наших предков? 
Судя по использованию древесины, можно сказать, что древние масте
ра вполне владели столярным мастерством и по достоинству оцепили 
ее технические свойства. Из более твердой древесины ясеня сделаны 
основные части кресла, из сравнительно легкой н светлой древесины то
поля—подлокотники. Второе кресло сделано из высококачественной дре
весины ильма и тиса. К сожалению, нам неизвестно, к каким частям кре
сла относятся исследованные фрагменты из тисовой и ильмовой древеси
ны. Исходя нз некоторых ценных свойств этих порол, можно утверждать, 
что владелец кресла из погребения 65 был представите тем более знат
ного сословия, чем из погребения 75.

.Миски разных размеров сделаны из ясеневой древесины, а шило с 
ажурной головкой—из самшитовой. Видимо, мастера тех времен уже 
владели очень гонкими инструментами, I помощью которых обрабаты
вали такую твердую и крепкую древесину, как самшит.

Изученный нами материал, несмотря на скудность, все же позволя
ет о ределить основные лесообразующие породы гвухтысячелетней 
давности. К сожалению, фрагменты деревянных изделий были неболь
ших размеров и содержали не более 10 годичных колец, что затрудня
ло точное определение условий среды обитания. Тем не менее широ
кие, равномерно развитые годичные кольца со значительной ранней 
древесиной с постепенным переходом в позднюю, крупнопросветными 
и тонкостенными механическими элементами, большими сердцевинны
ми лучами, обильной тяжевой паренхимой свидетельствуют о том, что 
в начале I тысячелетия ю и. э. указанный регион отличался более 
влажным к благоприятным для данных растений климатом, с юждли- 
еой весной и продолжительной умеренной осенью.
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!ЛЬа>ЬРЦЗЪЬР «РЕШЕРАТЫ

биолог. ж. Армении, г. 39, № II, с. 985—986. 1896 УДК. 577.352.5+577.354

Л'а-, К-НАСОС КАК РЕГУЛЯТОР ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО
УРОВНЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ НУКЛЕОТИДОВ И СТЕПЕНИ 

ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ МЕМБРАН НЕЙРОНОВ УЛИТКИ

К. В. ЛЗАТЯН

Институт экспериментальной бнолсм ня АН Арминскоп ССР. Ереван

‘Общеизвестно; что Ха-, К-пасос играет ключевую роль в поддержании 
внутриклеточного ионного гомеостаза клетки. Рансе нами было пока
зано. что Ха-, К’ИЯсос является механизмом, регулирующим, во-первых, 
объем нейронов и. соответственно, число функционально активных ре
цепторов мембраны и самих Ха-. К-АТФазных молекул мембран нейро
нов. во-вторых, сродство рецепторов к соответствующим медиаторам 
предположительно через фосфорилирование мембранных белков.

В настоящей работе представлены результаты изучения влияния 
инактивапии Ха-, К֊насоса на внутриклеточный уровень циклических 
нуклеотидов и степень фосфорилирования мембранных фракции нейро
нов улитки.

Содержать- цАМФ и иГМФ определял։; ч ус.и-глях инкубаии : ган
глий как в нормальном физиологическом растворе, так к в условиях 
ингибирования Ха-, К-иасоса.

При ингибировании Ха-, К. насоса бес-калиег.ым раствором наблю
далось увеличение внутриклеточного содержания пАМФ на 164%;, а 
при ингибировании уабаином (К)՜5 М)--на 55%. Добавление уабаи
на в бескалисвый раствор несколько снижало эффект последнего (до 
138%). Таким образом, бескалисвый раствор увеличивал внутриклеточ
ную концентрацию нАМФ в гораздо большей степени, чем уабаин. По
добное различие и эффективности действия двух факторов, ннактпвн- 
рукми։;.՝. работу Ха-. К-насоса. по-вндимому, можно объяснить гсиоля- 
ризующим действием уабаина на мембрану, что, очеви шо, приводит к 
понижению накопления- цАМФ.

Уровень цГМФ при ингибировании Ха-. К насоса как бескалпевым 
раствором, так и 10 1 М уабаином уменьшается на 30%, что свидетель
ствует о независимости концентрации цГМФ от мембранного потен
циала.

Фосфорилирование мембран нейронов ганглий улитки исследовали 
в двух сериях экспериментов и условиях инкубации выделенных фрак
ций с I?-2* РЬАТФ и на фракции, выделенной из нейронов ганглий, 
предварительно инкубированных с Р2Р!-Н РО«.

В первой серин наблюдалось уменьше-ше включения "2Р в мембра
ны через 5 мин пнкубацги с !П ' М уабаином по ерзеп՛ нию с базаль
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ным уровнем фосфорилирования на 35%; во-второй блокирование ։Ха-, 
К-насоса бескалисвым раствором, содержащим 10М уабаина, приво
дило к увеличению степени фосфорилирования мембран на 38%.

Таким образом, в условиях полых ганглий инактивация Ха-. К-ня- 
соса приводит к увеличению степени фосфорилирования мембран, тог
да как непосредственно на мембранной фракции инактивация Ха-. К- 
АТФазы уабаином приводит, наоборот, к уменьшению стелеин се фос
форилирования.

Исходя из изложенных данных, .можно предположить, что при пн- 
। пбированни Ха-. К-насоса активируется другой мембраносвязанный 
фермент—аденнлатпиклаза. что приводит к увеличению внутриклеточ
ного уровня пАМФ. Как известно, цАМФ является вторичным мессен
джером в регуляции ряда физиологических процессов. В настоящее 
время считается общепринятым, что большинство эффектов, вызывае
мых нАМФ, связано с активирующим действием на цАМФ-завнсимые 
нротеинкнназы. Таким образом, увеличение содержания цЛМФ при 
ингибировании Х’з-, К-насоса. но всей вероятности, должно привести к 
фосфорилированию мембранных белков цАМФ-зависимыми протеппкн- 
назамп. Полученное нами увеличение степени фосфорилирования мем
бран при инактивации Ха-, К-насоса является хорошим подтверждением 
предложенной гипотезы. Однако для се доказательства необходимы 
дальнейшие более детальные исследования.

11 с. бнблиогр, 11 нале.

Полный текст статьи деаонирозлк » ВИНИТИ. 7018—В86 от 52ч 1986 г
Поступило 28 VI 1986 г.

Биолог, ж. Армении, т. 39. № 11, с 986—987, 1986 УДК 577.352.5:577.112.3:599.323.4

АМИДНЫЕ ГРУППЫ БЕЛКОВ И ПРОЦЕСС 
АММНАКООБРАЗОВАИИЯ В ПЕЧЕНИ КРЫС

И. А. БАДАЛЯН. ЛГ. А. ДАВТЯН
Ереванский государственный университет, кафедра биохимии н проблемная 

лаборатории сравнительной н эволюционной биохимии

Процессам дезамидирования и амидирования белков придается опреде
ленное значение в механизмах аммнакообразоваиия и обезвреживания 
аммиака в головном мозге. Однако прямые доказательства участия 
амидных групп белков в процессе аммнакообразоваиия в мозге в норме 
отсутствуют. Лишь однозначно доказано, что резкое увеличение содер
жания аммиака в мозге в первые минуты после декапитации в основном 
обусловлено усиленным дезамидированием белков мозга.

Работа посвящена исследованию процесса аммнакообратоплиия. 
наблюдаемого при трехчасовой инкубации гомогената пенсии крыс в 
0.05 М К-фосфатном буфере. pH 7,4. з также выяснению участия дез
амидирования белков печени в этом процессе. Показано, что ди инку
бации в гомогенате печени содержится лабильное со։՛ гниение, которое 
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продуцирует аммиак в процессе инкубации и легко расщепляется на
сыщенным раствором К2.СО3 (поташ) с выделением аммиака в коли
честве 4,46 мкмоль на 1 г свежей ткани. Высказано предположение, 
что это соединение высокомолекулярной природы, осаждаемое ТХУ.

Согласно экспериментальным данным, в процессе инкубации гомо
генатов дезамидируется 2,41 мкмоль/г глутамина, что составляет около 
13% образовавшегося при этом аммиака.

При исследовании амидных групп белков печени выяснилось, что 
после трехчасовой инкубации происходит лаже некоторое увеличение 
содержания суммарных амидных групп (на 2,13 мкмоль/г) и. следова
тельно, они не причастны к протекающему при инкубации ам.мнакооб- 
разованню.

На основании приведенных данных сделан вывод, что наблюдаемое 
при инкубации гомогенатов печени крыс аммиакообразование не свя
зано с дезамидированном белков Дезамидирование глутамина состав
ляет около 13% аммнакообразования. остальное происходит за счет 
других азотсодержащих соединений. Среди последних определенную 
роль играют соединения неизвестной природы, разрушаемые раствором 
КоСО- и осаждаемые ТХУ, которые в течение трехчасовой инкубации 
продуцируют 4,46 мкмоль/г аммиака.

11 с., библиогр. 11 казн.
Полный текст статьи депонирозан п ВИНИТИ. 7547—В86 от ll.XI.J986

Поступило 28.У1 1986 г.

Биолог, ж. Армении, г. 39. № II, с. 987-988, 1986 УДК 631.811.2/3:633.71 (479.25>

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТАЮЩИХ НОРМ ФОСФОРНОГО- и 
КАЛИЙНОГО УДОБРЕНИИ НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО 

ТАБАКА В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРЬЯ АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ

О. X КАЗЛНЧЯН. к. в. САРКИСЯН, Ю. О. БАЮНЦ

ВИТИМ, Армянская опытная станция по табаку Госатронрома СССР. г. Лбооян

Изучение влияния «фосфорного и калийного удобрений на рост и раз
витие табачного растения выявило их эффективность. При совместном 
применении по 80 кг/га фосфора и калия урожай табака по сравнению 
С неудобренным вариантом увеличился на 2,7 ц/га, или па 13,3%.

Эффективность фосфорных и калийных удобрений повышается при 
использовании их с азотными. Прирост урожая в вариантах с Х!:. 1% и 
ХиЛхёо по сравнению с фоновым вариантом ( 1\>..1<йо) составил соответ
ственно 5,9 и 4,8 ц/га. На среднем фоне азотного удобрения (\'5о) воз
растающие нормы «фосфора а калия проявили слабую эффективность, 
а на повышенном (Мцю—|$о)— высокую. Наиболее оптимальным со
четанием норм фосфорного и калийного удобрений является Р120К:.. на 
фоне 120 кг/га азотного удобрения. Прибавка урожая при это л по 
сравнению с вариантом, принятым но агропраннлам (Х%?РбоК$<)). соста
вила 4.4 ц/га или 22%.
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Выход высших товарных сортов (I с.-рП с.) в зависимости от норм 
фосфорного и калийного удобрений изменяется в узких пределах, от 
фосфора он увеличился на 6, а от калия на 5%.

Более благоприятное влияние фосфорные и калийные удобрения 
оказывают на качественные показатели табачного сырья. Так, от воз
растающих норм фосфора н калия па среднем фоне азота (Nw) содер
жание углеводов увеличилось соответственно на 0,60—2,23 и 0,42—1,0%, 
белков уменьшилось на 0,14 — 1,0 и 0,62—0,97%, число «Шмука» соста
вило 1.22 1,45 вместо 1,01 — 1,15.

Качественное сырье получено также при высоких нормах азотного 
удобрения па повышенном фосфорно-калийпом фоне. В варианте с 
Ni2oPi;<iKl2(i содержание углеводов составило 11,04%, белков 7,59%, 
число • -111мука»—1,45 вместо 10,40. 8.52% и 1.22 в варианте X'so Рад Км 
соответственно.

Таким образом, в условиях каштановых почв предгорья Араратской 
ран:. .1 наиболее оптимальными нормами являются Pi^Kiw на фоне 
120 кг/га азотного удобрения. При зтом чистый доход по сравнению с 
вариантом. принятым но агроправилам, больше на 900 руб., рентабель
ность—на 9,2%, а себестоимость продукции ниже на 6.8 рублен.

8 с., табл. 3. бнблиотр. У нззв.
Полный текст статьи депоянрояак а ВИНИТИ

Поступило 28.V 1985г.

Биолог, ж. Армении, т 39. № II, с. 988-989. 1986 УДК 633.71 631.53.01:582.28

ГРИБНАЯ ФЛОРА СЕМЯН ТАБАКА

Л. 10. ДОРОШЕНКО

Армянская опытная станция НПО «Табак#, г. Абовян

II-учение грибной флоры семян табака грех сортов, районированных 
в Армянской ССР (Самсун 36, Остролист 44, Гранезонд 42), показало, 
что она представлена 28 видами грибов, принадлежащих к 14 родам, 
’> семействам. 2 порядкам и 2 классам.

Выделенные виды были представлены в основном де й тс ром н нота
ми (89,3% от общего состава микофлоры) и только 3 вида (10,7%) 
принадлежали к классу Zygomycetes. Наибольшим числом предста
вителей характеризовались роды Peniclllium (7 видон), Aspergillus 
(5) и Fusarium (5).

Общими видами для всех исследованных сортов семян табака 
я; ились: Rhizopus nigricans, Aspergillus fla-vus, Л. niger, Penicilli- 
um canescens, Tricfioderma lignorum, Alternaria uliernaia. Stempky- 
lium botryosum, Fusarium oxysporum и F. solani.

.■I 28 видов грибов встречались виды, вызывающие внуiреннюю i 
j-.iiuu... но инфекпин. Buy грешною инфекцию вызывали виды роде 
Fusarium и Л. ailernata. Инфицирован ность семян табака грибами 
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рода Fusarium варьировала в пределах 5,6- 10,4%. a A. alternala — 
7,4-13.2%. Наряду с этими микромнцетами, но значительно реже вы
делялись грибы рода Penicilliu.ni и Botrytis cinerea.

Внешнюю инфекцию семян вызывали представители родов: Мог- 
tierella, Мисог. phizopus, Aspergillus, Серкаlosporium, Gliocladium. 
Penicillium, Irie hod er mu. Tricholheciutn, Cladosporium. Stemphylium.

При повышенной влажности и температуре в период хранения 
микром и ноты быстро развиваются и вызывают загнивание семян Ин 
филированные семена являются источником заражения парникового 
субстрата при посеве на следующий год. При неблагоприятных погод
ных . словиях для развития семян в почве микромнисты ингибируют 
прорастание семян.

11 с, табл. 3, бнблиогр. 2'1 назв.
Полный текст статья депонирован и ВИНИ ГП. “016—В86 oi 3 X1.1985

Поступило 24.V1H 1986 г.

БПОЛОГ. ж. Армении, т. 39. № 11. с 989. 1986 УДК 616.988.13

СОХРАНЯЕМОСТЬ ВИРУСА ЯЩУРА НА 
ВЫСОКОГОРНЫХ ПАСТБИЩАХ

Я П. МИХАИЛЮК. С. Е. НЕРСЕСЯН 

Закавказский филиал ВПИЯП, г Ереван

՛ инзсотологический эксперимент н эпизоотологическое обследование 
позволили сделать вывод, что санация летних высокогорных пастбищ 
о: вир . 1 происходит с конца одного пастбищного сезона до почала 
.. пт ։го Перезаряжение крупного рогатого скота и овец происходит в 
(-.•ионном на трассах перегонов животных на пастбища и обратно, что 
: ՛ обходимо учитывать при организации перегонов скота в вс՝еине-осеи 
пий период

4 с.
Полный текст статьи депонирован а ВИНИТИ. 7011 В86 от 1.X.I986

Поступил ՛ IS IV 1986 ՛..

бноздг. ж. Армении, т. 39, № 11. с. 989. 1986 УДК 616.988.43

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ЯЩУРА СВИНЕЙ

Л. П МИХАИЛЮК. С. Е. НЕРСЕСЯН. Г. Е. ВОСКАНЯН.
Б. С. БАРСЕГЯН. Г. В. АСЛАНЯН

Закавказский филиал ВНИИ И. г. Ереван

Результаты эпизоотологического эксперимента и исследований с при
менением метода контрольного заражения показали высокую противо- 
ьпизоотпческую эффективность эмульсионной вакцины, отсутствие ви
раже.лого иммуно-депрсссивиого действия колостральных или пассивно 
введет пых антител на формирование поствакцнпариого иммунитета в 

особым состоянием антигена в эмульсионной паки ине.

5 с., библиогр. 12 пазе.
Поступило IS.IV 1986г.

Полный 'kvi статьи депоиироза.՛. з ВИНИТИ. 7016- В86. от 4.Х 1986 г



1_РЦ8ПГ * ХРОНИКА

ЛЕВОН АКОПОВИЧ ЕРЗИНКЯН

(к 80-летию со дня рождения)

Исполнилось 80 лет со дня рождения и 
55 лет трудовой, научио-пед<агогическон и 
общественной деятельности одного из ве
дущих ученых страны в области техниче
ской микробиологии и основоположников 
зтой науки в Армении доктора биологиче
ских наук Левона Аминовича Ерзинкяиа

Л А. Ерзинкян начал трудовую жизнь в 
1924 г. в период учебы на сельскохозяй
ственном факультете Ереванского государ
ственного университета. После оконча
ния университета в 1929 г. был оставлен 
не кафедре молочного хозяйства и с/х мик
робиологии для научно-педагогической ра
боты. а в 1931 г. ззчислен по конкурсу 
аспирантом ВНИИ живот нонудства н 
Москве, где работал под руководством 
проф. Л. Ф Войтксвичи, В 1933 г. .1. 
Ерзинкян был направлен в Армению. Ра
ботая на руководящих должностях в Ар
мянском филиале ВНИЛГ.1. Лрммаслопро- 
ме, Армсыртресте и одновременно нани
маясь педагогической деятельностью, 
Л. А. Ерзинкян проделал большую работу 
по организации и развитию в республике 
молочной, маслодельной промышленности и 
подготовке специалистов.

Решением Бюро НК КП (б) Армении в 
апреле 1941 г. .4, А. Ерзинкян был назна
чен помощником второго секретаря НК, а 
а 1943 г.—заведующим отделом животно
водства ПК КП (б) Армении. В ноябре 
1941 г. был переведен на должность на
чальника Управления-ВУЗов и техникумов 
Нлркомзсма АрмССР. Одновременно в 
ноябре 1945 г. был назначен на должность 
старшего научного сотрудника, а затем зз- 
всдующсгО лабораторией общей микробио
логии Сектора (ныне Института) микро- 
биологии ЛИ АрмССР, где работает до 
настоящею времени заведующим лабо
раторией бродильных микроорганизмов. 
Л. А. Ерзинкян кандидат технических на
ук с 1915 г н доктор биологических наук 
с 1973 г.

За годы работы в Институте микробио
логии Я. Л Ерзинкян проке, большую и 
плодотворную научную работу н актуаль
ных областях общей н прикладной микро
биологии. Он автор более 200 опублико
ванных научных работ. 3-х монографий, 
18 авторских свидетельств, 9 рационали
заторских предложений и 7 мет >.:иче։ их 
рекомендации по применению новых раз
новидностей молочнокислых бактерий и их 
препаратов в медицине.

Научная деятельность Л. А. Ерзинкяиа 
в основном посвящена изучению одной из 
важнейших трупп микроорганизмов мо
лочнокислых бактерий и получению их 
новых производственно пенных форм для 
практического применении в молочной про
мышленности. меднпине и жипотнонодстве. 
Будучи учеником н послеловителем выда
ющихся советских ученых Л. Ф. Войтксвй- 
ча, С. А. Коро.тек-ч, А. А. Калантзра, он 
успешно развивал новые иерспектинние на
правления в технической микробиологии, 
разрабатывал фундаментальные и приклад
ные проблемы изучения биологии .молочно
кислых бактерий и других бродильных мик
роорганизмов и их практическою приме
нен к я.

Ранние работы .'1. А. Ерзннкяна, выпол
ненные совместно с Ф. Г Саруханяи. бы
ли посняшены изучению психрофильных
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молочнокислых бактерий, успешно исполь
зованных в производстве кислослнвочного 
масла. Им были разработано прбйЗиодство 
же iKiix зпквасок на обрате, внедренное 
на сырзаводах республики. Было показа
но. что л.-н использовании чистой культу
ры kj icc'i j тушинского сыра значительно 
повышается При выработке швейцарских 
сыров нм были успешно применены куль
туры ропноновокислЫх бактерий и раз
работана методика получении их чистых 
кулыур. В своих исследованиях .’1, А. Ер- 
зинкяп уделял значительно? внимание изу
чению традиционного кисломолочного про
дукта мацу.на. Была изучена его микро
флора. особенности молочнокислых бакте
рий и дрожжей, входящих в ее состав. В 
последующие годы под его руководством 
были выделены и подробно исследованы 
местные штаммы югорта.

Под руководством Л. А. Ерзинкява вы
полнен также большой обт>ем иаучно-про- 
нзводстненных робот по изучению эколо
гии. систематики и физиолого-биохимиче
ских особенностей молочнокислых бакте
рий. Существенно важной явилась разра
ботка рациональных принципов отбора 
перст пивных производственных штаммов 
■ т основе их фено.юстойкостн, анi«биоти
ческих и витаминсинтеэнрующих свойств. 
Были выделены, изучены и внедрены в 
практику новые перспективные штаммы 
зкетнемальпых форм молочнокислых бак
терий (галофилы, термофилы), представ
ляющих большой промышленный интерес

Многолетние научные ис&шдидокня • боб- 
щены Л. А. Ерлинкяиом в его монографии 
«Биологические особенности местных рас 
молочнокислых бактерий». являющейся 
ценным вкладам и отечественную микро- 
бнол-.зжю. И՝.: выполнены важные иссле
дования ։о обшей и почвенной мнкробио 
логин, разработаны новые методы иссле
дований. успешно используемые в кается 
шее время н научпи-прон.таодственяш ра
ботах.

Отличительной особен костью Л. А. Г.р- 
зкнкяна является ею постоянное стремле
ние увязывать сноп работы с практикой 
На основе выделенных и изученных им но
вых высокоактивных форм молочнокислых 
бактерий в нашей стране организовано 
производство новых .ючебио- диетических 
кисломолочных продуктов, широкое НГ.ПОЛ11- 
Зованнс которых, особенно в детских клп- 

ннках, значительно содействует борьбе с 
желудочно-кишечными и другими заболе
ваниями. Большие успехи, достигнутые в 
этой области, основаны ва организации ши
рокого комплекса нзучно-пр»«нзводственных 
работ с участием микробиологов, медиков, 
технологов и других специалистов. Л. А. 
Ерзникян успешно возглавил зти работы, 
обеспечил широкую прозлводственную ре
ализацию полученных результатов но мно
гих районах нашей страны. Особый прак
тический интерес представляет лечебпо-ди- 
етичсскос молоки «Наринэ», полученное на 
основе выделенной Л Л. Ерзннкяиом с по
мощь։.» м< н>ла плправлгпной селекции но
вой культуры молочнокислых бактерий. 
Ряд зарубежных фирм проявляет значи
тельный интерес к закупке лицензии на ор- 
гаиизацию выработки этого ценного про
дукта. На основе- разработанных им ։>ри- 
гицадьных ззквй^бк и республике вырабя- 
тываются силосные закваски для сельского 
хозяйства на основе смешанной бактери
альной закваски.

Неоценимы заслуги Л А. Ерзннкяна а 
подготовке квалифицированных научных и 
производственных кадров. Под его руко
водством выполнено •’» диссертаций -'1. А, 
Ерзннкян икгпйный популяризатор и про
пагандист научных знаний В течение мно
гих лет он является председателем Армян
ском отделения Всесоюзного. микробиоло
гического общества, членом Армянского 
Правления общества «Знание», активным 
участником многих Всесоюзных и Между- 
ниридних совещаний Он почетный член 
Всесоюзного микробнолш ическогб обще- 
стаа. Левон Акопович принимал активное 
участие в орипшюшии к развитии деятель
ности Союза охотников Армении и избрал 
его почетным членом.

Л. Л. Ерзннкян—член КПСС с 1939 • В 
1950 г. он заочно окончил Высшую пар 
тинную школу при ЦК ВКП(б) н Москве. 
Неолнокри ։։։։> избирался первым секрета
рем первичной партийной организации.

Л. Л Ерзннкяи награжден орденом 
«.Знак почета?., шестью медалями, почетны
ми грамотами АН Хр.мССР, нагрудным 
знаком «11 юбретатель СССР». медалью 
Луп Пастера и диплом.гш ВДНХ АрмССР.

Левой Акопович полон сил и ЭНерГНИ. 
Сноси преданностью любимому делу н не
устанной деятельностью он являет яркий 
пример честного и беззаветного служения 
науке ։։ народу.

Э. К АФРИКЯН
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОЛУЧЕНИЯ АМИНОКИСЛОТ»

С 9 no И апреля 1986 г в Ереване про
ход и.чз международная конференция «Тео
рии и практика получения аминокислот э. 
орглипаованиэя 11аучно-нсслсдовэтсльсьим 
технологическим институтом аминокислот 
(Ер-юп) и Всесоюзным нлучно-нсследо- 
пател։.скнм институтом генетики н селек
ции промышленных микроорганизмом (Мос
ки:։) Министерства медицинской и микро 
биологической промышленности Нз кон- 
ференцнн были заслушаны доклады, та 
трлгнпаюшнс попроси создания штаииов- 
ti роду центов, ведения технологических ори- 
цессия, микробиологического м химическо
го синтеза аминокислот.

В докладах II И. Ждановой (ВНИПге- 
нетмка, Москва), И. Плахи (Институт ан
тибиотике» и биотрапсформаиин. Прага. 
Чехословакия), И Д. Мургова к М, Э 
Плсннтаковой (Институт пищевой промыш
ленности, Пловдив, Болгария) были пока
заны общие подходы к созданию проду
цента» аминокислот с помощью классиче
ских н современных методов генетики и 
селекции микроорганизмов. К известным 
уже приемам получения продуцентов—вы
деление мутантов с нарушенной регуляци
ей метаболизма аминокислот, скрининг при
родных штаммов на способность продуци
ровать аминокислоты, например. L-аланнн, 
повышение выхода аминокислот из клет
ки, в последние годы прибавились новые- 
методология генной инженерии, совмеще
ние необходимых для сэерхпродунцин мута
ций н одном штамме путем трансдукции (у 

Striatia mirccscens), слияние прото н- 
стон (у корннеформных бактерий). Ряд 
сконструированных авторами штаммов, 
продет а влякишгх роды Car ynebacur turn (( 
Urevlbac.tr riun։. нашли промышленное при
менение.

В сообщении Ю. И. Козлова (ВНИИге- 
1КТИК4, Москва) был проведен г.рнтическин 
анализ нозможностн применения методо
логии генной инженерии при конструирова
нии продуцент»!։ аминокислот, рассмотрены 
общие подходы для улучшения характери
стик штаммов с помощью этой методоло
гии.

В докладе И. Глансдорффо (Брюссель
ский университет, Бельгия) рассмотрены 
вопросы регуляции tenon биосинтеза арги
нина И. coll и сопряженных с ар։ шишом 

*.х-тзболнвеских путей (синтез карбОмоид- 
фосфата). Особое внимание было уделено 
молекулярным механизмам регуляции и 
возможной роли канонической прследрвй- 
тслъпостн (получившей название «ЛИИ» 
бокс) п премоторном участке генов зец и 
саг в регуляции их транскрипции

II. П Максимова, И Н Олехиович и 
Ю. К. Фомичев (Белорусский пюударст֊ 
венный унимрСАТсГ, Минск) рассмотрели 
особенности биосинтеза фекклаллнинп и 
тирозина у мсгилатрофных псевдомонад, 
Показано, что у штамма РзснЖлпалот ՝р. 
Л1 еннгс) этих амннокиелш осуществлкет
ен по двум путям и контролируете։։ .ок 
по тину рстронцгпбмропзннн конечным про֊- 
духтом (мишенью является фермент пре- 
фчнэтдегидратл ։п). так и репрессии и ин
дукции.

В докладе К Араки (фирма «Книва 
Ханко Когно*. Токмо, Япония) были пред
ставлены результаты использован։։։։ ’^С- 
ЯМР с։»;-, г рис копии о изучении мстабо1 
лнзмэ аминокислот у бакгерин. Установ
лено, что у С £1и1агтсит имеется околь
ный путь биосинтеза лизина (днзмицопн- 
медат де։ идрогеназный путь). Оценен 
вклад разных сталии превращении глюко
зы. преди.<ству.-.щ|1х синтезу лизина, глу- 
тамнновой кислоты и гистидина.

Доклад X Энеи (Фирма «Аджиномо
то, Кавасаки. Япония) был посвящен по- 
луьенню мутантов В. Цахит, продуциру
ющих 40—57 г/л пролина, выбору опти
мальных уел лип։ ферментации для дости- 
женн-ч этих показателей Обнаружено, что 
глутамат-։.-лиазная активность у испольэо- 
ванных бактерий определяется двумя раз
ными белками один из к 1торы.х участвует 
преимущественно в синтезе пролина, дру
гой—глутамина. Важную роль о повыше
нна биосинтеза пролина играет внутрикле
точный уровень, АТР, выступающего и ка
честве кофактора глутачат-кнназы.

III М. К։*'-«армн (НИТИА, Ереван) об
основал возможности максимального син
теза пролина бактериальной клеткой Скон
струированный о НИТИА штамм па рода 
ВсехНюМспит продуцирует до 80 г/л про
лива при коэффициенте конверсии по уг- 
•ч-роду 0.53. что близко к теоретически воз
можному .нпгл'нию 0,69. На примере об- 
иаружешгий у второй 11ури11иу1СЛбо՝ 
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иидфосфорклаэы г.окаэанз также возмож
ность выявления скрытых метаболических 
путей, потенциально пригодных для уси
ления синтеза определенных соединений.

Несколько сообщений было посвящено 
получению лизина. М. Э. Дунцс, М Е. Бе
кер. Г. К. Л неявный и У. Э. Внестру (Ин
ститут микробиологии им \ Кирхеиштей- 
на, Рига) рассмотрели технологию полу
чении лизина непрерывны!֊։ способом, при
емы. позволяющие увеличить содержание 
лизина к культуральной жидкости Пока
зано. что экономичное и. процесса не зави
сит от скорости протока и концентрации 
источника углерода в проточной среде, а 
определяется индивидуальными биохимиче
скими н физиологическими показателями 
продуцентов. Одно нз сообщений Н. Руи 
(Фнрйа «Рон Пуленк», Париж, Франция) 
было посвящено стратегии и преимущест
вам выделения более продук питых мутан
тов из непрерывно культивируемых бакте
рий, продуцирующих лизин. Во втором 
соибщенин были рассмотрены критические 
параметры ферментации Б-лизина. Пока
зано. что лля достижения высокого выхо
да аминокислоты (ди 135 г/л) важное зна
чение имеет правильное ведение процесса. 
В частности, концентрацию основных ни- 
грсулектов ферментации (сахар, аммоний 
н пр.) необходимо поддерживать ։га по
стоянном уровне Кроме того, для повыше
ния продуктивности процесса существенно 
снижение непроизводительных расходов. 
Л. С. Асатрян, Л. И. Агэджанов и К- С. 
Мзтнинн (НИТИА, Ереван) показали, что 
у промышленного штамма-продуцента 
С. %1и1ат1сит. в отличие ит клеток ДИКО? 
го типа, синтезируемый лизин эффективно 
выводится наружу уже при небольшой 
внутриклеточной концентрации л микс-:. ;։֊.- 
лоты, По-видимому. транспортная сист» ма 
хлетхн в продуцировании лизина игрсс. 
более важную роль, чем это представля
лось ранее.

В докладе М. П. Р.уклнш, 10. Э. Швнн- 
ка. У. Э. Внесгур (Институт микробиоло
гии им. А. Кирхенштенка. Рига) были рас
смотрены основные критерии оценки био
технологических процессов—себестоимос т ь 
продукта, экономичность, удельная энерго- 
зс грата и пр. Обсуждались также общие 
подходы при изучении возможностей по
вышения эффективности микробного сил те
за путем улучшения биохимических и фв- 
Зйблопиюсхвх характеристик клетки.

Л. К Соколов (ВНИИпшетика. Москвз) 
провел сравнительный анализ периодиче
ского. непрерывного н полунепрерывного 
способов культивирования продуцентов 
аминокислот. Установлены факторы, оп
ределяющие производительность полуне
прерывною способа, и сформулирован ряд 
рекомендаций, которые могут повысить 
производительность этою способа Культи
вирования бактерий.

Два доклада был։։ посвящены и֊ пользо
ванию анализаторов метаболитов п произ
водстве аминокислот. Ю. Ю. Кулис, В. А. 
. нуринавичкк (Институт биохимии, Виль
нюс) продемонстрировали вл.чмож। ՛•••՛. та ис
пользования сслекгивного анализ;։! рз для 
определения концентрации лактата н ме
нее селективного анализатора лля опреде
ления концентрация гидрофобных .юиио- 
кислот в культуральной жидкости. А Л. 
Симонян, Г. Э. Хачатурян, С Н1 Татикяи, 
11. М Авакян (Физический институт, 
Ереван), разработали и апробировали в 
промышленных условиях эффективный фер
ментный анализатор лизина. В качестве 
электрода была использована иммобили
зованная пл силикагеле 1.-лязн։ш-<х,окси- 
дазз.

В. А. Быков. М. Н. Манаков, А. Л. Свит
ной и Л. Е. Кузнецов рассмотрели преиму
щества и возможности использовании мем
бранных процессов на разных стадиях мик
робиологического Производства аминоки
слот—от улучшения качества и стсрцлнза- 
иш пктагельиых сред ди выделения амино
кислот непосредственно из нативных рас
творов Покачана перспективность совме
щения в одной сэа.чнн процесса культивиро
вания иродушпта и удаления из реакцион
ной смеси исжелзТельлых метаболитов пу
тем исиащеиня биореактора ультрафильтра
ционными мембранами или нспользовзннг. 
мембранных биореакторов.

Ю. Л Белоконь и В. М Беликов (Ин- 
(лигу! элементеорганических еоедик.иий, 
Мос:;:за) предложили новый метод асим
метрического синтеза ^-аминокислот с ис
пользованием в качестве реагента комплек
сов переходных металлов с глицином. 
Асимметрия образующеюся продукта осу
ществляется благодаря связи хирального 
агента с глицином .срез систему шифро
вого основания. Метод перспективен для 
получения энантиомерно чистых неприрод
ных аминокислот, потребность в которых 
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увеличивается и разных отраслях народ
ного хозяйства.

Еще два доклада были посвящены пер
спективам использования в производстве 
аминокислот новых микроорганизмов. 
Ш. Лйба (Осакский университет, Япония) 
сообщил об успехах в разработке методо
логии генной инженерии в отношении тер
мофильной бактерии НасШих .ч(еаго{- 
кепиоркИча), имеющей ряд неоспоримых 
преимуществ перед другими бактери
ями. (!;чдставленные данные, и частности, 
по получению потенциальных продуцентов 

д-амилазы, пенициллиназы и протеазы, 
указывают иа возможность их промышлен
ного применения в ближайшем будущем. 
В докладе В. Л. Саканяиа (НИТИА, Ере
ван) были представлены результаты коп* 
струировання усовершенствованных аекго- 
ров—производных плазмиды с широким 
спектром хозяев RP4 Новые векторы мо
гут быть использованы при со цапни ген
но-инженерных ппаму.ов-продуцентои ами
нокислот и других биологически активных 
соединений на базе иных, чем Escherichia 
coli грамотрицатсльных бактерий

В. Л .СЛКЛНЯН

РЕСП УБ ЛИК А НСК Л Я Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К Л Я К О Н Ф Г Р Е Н11И Я 
«ПРИРОДА, ГОРОД. ЧЕЛОВЕК»

В нюне 1986 г. с. Ереване проходила рес
публиканская научно-практическая конфе
ренция < Природа, город, человек». В ее 
работе приняло участие более КХ) делега
тов, представляющих научные учреждения 
республики.

Работа конференции проходила на двух 
пленарных и трех секционных заседаниях 
и охнатплл широчайший круг проблем: со- 
1:и;1Л1.ко-ф11Л(х՝офск1'е и правовые аспекты 
охраны окружающей среды; охрана к ра
циона. .ш ■֊• использование природных ре
сурсов; ।радострингельгтво. организации 
территории п :и1Нена окружающей среды.

С вступительным словом ил пленарном 
заседания выступил председатель Госкоми
тета АрмССР по охране окружающей сре
ды I В. Гартжуманяк. охарактеризовав
ший сост.шше отдельных компонентов при
родной среды в республике атмосферы, 
сод, .о-..л, растительного и животного мира

Выла лига оценка общего гигненн неко
го состояния окружающей среды и прице
лены данные об увеличении в саяЗН с ее 
загряз н<-плоС1ыо процента желудочно-ки
шечных, раковых, сердечно-егкудистых «а- 
болела ши (.'* Г Погосян, дам. министра 
здрав .>о,:ранения АрмССР)

В докладах, посвященных исследованию 
процессов загрязнения атмосферного воз 
духа городов Армянской ССР выбросами 
предприятий химической, алюминиевой, це
ментной, горнодобывающей промышленно
сти, ГЭЦ. автомобильного транспорта, бы
ла дана их комплексная оценка; приведены 
матемэ.нческне модели окружающей сре
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ды и методы прогнозировании зтрязиси- 
кости атмосферы (Л. Г Габриелян, А. О. 
Авакян и др. Г А. Мелконян, О Л Джу- 
гарян, М К. Всрмншев)

В сообщении |>б оптимизации окружаю
щей среды в современном градостроитель
стве (А. Г Григорян, председатель Прав
ления Союза архитекторов Армении), в 
частное и։. отмечалось, ч то в 1924 году 
Л. Таманяном был создан первый гене
ральный план застройки города Еревана с 
учетом естественных условий (рельефа, 
сейсмики, сухого жаркого климата) и ве
ками складывавшихся архитектурных п 
градостроительных традиций «гори да-са
да». Генплан предполагал постройку при
ложенных к рельефу 4—5-этажкых зданий, 
создание кольца бульваров с централь
ным парком культуры н отдыха Однако 
несомненен го; факт, что в разных частях 
юрода имеют место резкие отклонения от 
генплана, нс осуществлена вторая полови
на зеленого кольца бульваров. А увеличе
ние высотными зданиями, закрынзющнмн 
пил па внешний ландшафт, при.нин к оп
ределенней: тисгармопии н облике столицы.

Были вреде։дилены также работы, про
блематика которых сводилась к обостре
нию экологической ситуации на урбанизи
рованных территориях. '.10 взывает к не
обходимости коренного улучшения экологи
ческой составляющей градостроительного 
проектирований, з также выработки .мето
дологии планирования городов и от ։елъ- 
пых районов (Л О. Каримин, С. Г. Ксшнш- 
з:п, Г. Л Исабекпп, А. II. Петросян, Г. Б.



Григорян) Эколого средовые особенности 
градостроительная и нрганиалинн террито
рии очень ИЛ ЮНЫ О О 1Ш ||1'Н11ЧССЮ։М агпех- 
1։։. И ЧЛПИоСТН, НО катки 1ИСЛСНГШ1Н 
г рбанп тированных территорий с целью ио 
Лкроилеппн окру жающей среди, улучШС- 
НИИ ее СП1ШГЛр1ИМо СОСГОИННИ, СО1ДЯННИ 
> >и отдыхи < и1инмлт1.иий рекреационной 
шорт жин (I Р Цуни-гии, .'I Л Валеемн, 
.1. II Елизаром, II. С Маркарян, М. Л. 
Федором, I. С Хачатрян, Г II Деркин, 
Д Ч Арустамова, С. Л. Агабабян),

Отмщались проблещи озера Сеппи, ре* 
аультаты исследований его гидробиологи* 
“сского роднил, состоянии кормовой бана 
отдельные анкю промыслопых рыб. их на* 
честсенного и ковнчес!ценного систем 
(Р О. Оганесян, Л. С. Ларнеров, Г. Г. 
Южанина, Сепанскан гидробиологическая 
станция).

Дам* оценка состояния флоры и фауны, 
отдельных сообществ и ценотип, видов, ал՝ 
несенных а Красные книги СССР и Арме
нии (А М Барссгян. БИН АН АриССР. 
С. А Мирзоян, ЛрмНПИЗР).
Очень остро был поставлен вопрос о стро
ительстве ГАЭС пл реке Агат (Э Ц. Габ
риелян. БНН АН АриССР; К Л ЛАруммн. 
Ин-т зоологии АН АриССР), протекающей 
по живописнейшему ущелью, являющемуся 
северо-западной границей Хоеровсхого мио- 
ледника Именно здесь, мл этих сухих скло
нах, кажущихся безжизненной пустыней, 
произрастает ряд уникальных видов: нут 
анатолийский, рейграсс Кочи, виды боя- 
рыщникз, рябины, ржи. згилопса, ячмент, 
пшеницы, дикий шпинат, латук Тахтаджя- 
иа. находятся классические места произ
растания ржи Вавилова, груш Сосновою- 
го, Тахтаджяна, коричника Зварт н др. 
Здесь же растут необычайно красивые ири- 
гы—-изящнейший и волчий, тюльпан Юлин, 
редкие виды подснежников и васильков, 
лядвенец Гебели и другие декоративные ви
ды, которые можно без какой-либо селек
ционной работы вводить непосредственно 
в культуру В этом же ущелье в основном 
обитают такие редчайшие, исчезающие 
представители фауны, как передиеазнат- 
ский леопард, безоаровый козел, армений- 
ский муфлон, закавказский бурый медведь, 
бородач, змееяд, армянская гадюка и др, 
Почти осе ли виды растений и линия пых 
пнсссны п Красную кишу Армении, часть 
ил—а Красную кишу СССР, некоторые—о

Красную книгу МСОП. II всем им, да и 
не только нм. в мему заповеднику я целом 
(елине)пенноиу in нт пк 1дшн»гдшы<<п 
ргснублпхн, более или менее corn щ-нт оу к։ 
(Нему своему назиачеиню) тропи будугцач 
| АЭС ПОЛНЫМ уничтожением. Ск’ладЫИ I 
ющесся печами ин логическое рзвиоигчне 
будет необратимо нарушено.

Много работ било посиищско пощнтсаы 
ъ хиоГеншло он ри шепни ночи, п частно 
пн. тяжелыми металлами. Рассматрива
лись также попроси освоения бедлендом 
республики, мелиоративного состоянии 
земель, организации протиширошонных 
работ (С. А. Унлнчи, Ж- А Лмпрджапян. 
I К Габриелян. Г II Петросян, С А Му
саелян, Г. 1 Саакян, Э. М Айрапетян, 
Д. М Арустамова, Р. А Ванак и др).

В работах, посвященных соцналыю фн- 
лософскнм и правовым аспектам охраны 
окружающей среды, основным явилось при- 
знание необходимости снстсмио-структури- 
роваяноги подхода к научным нсслсдомин- 
им. обусловленного адекватностью методо
логического и эмпирического подходов к 
познанию природных процессов и явлений, 
с одной стороны, к многоплановостью изу
чения отдельных конкретных природных 
объектов—с другой (Б, В Меграбян. К. Л. 
Даллакян, ЕрГИУВ, Р. 3. Авакян, Ин-т 
философии и права АН АриССР).

На конференции широко были предстал- 
Лени работы Отдела охраны природы Ар
мении, посвященные комплексному изуче
нию негативного воздействия, о частности 
цитогенетического эффекта, пестицидов, 
промышленных отходов и выбросов авто
транспорта как мутагенов среды на расте
ния—хредис, традесканция, ячмень, пшени
ца (В. А Авакян); проблеме охраны и ра
ционального использования высокогорных 
растительных сообществ, флоры, раститель
ности и растительных ресурсов Эребуннй- 
СКОРО заповедника (В. Е. Восканян); изу
чению биологии н экологии можжевельни
ков Армении с разработкой методов их 
ускоренного выращивания с целью облесе
ния оголенных горных склонов республи
ки (В. М. Мурадян)

После докладов развернулись прения. 
На заключительном пленарном заседании 
были представлены решении по работе каж
дой in секций. Была нрнинтп общая резо

люция конференции

В- &аШЖ С В АМИРЯН
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