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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Д Н К-СВЯЗЫ БАЮЩИХСЯ БЕЛКОВ 
ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ МЕМБРАН КЛЕТОК ТИМУСА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА (.ДНК

.-I /•. ГАБРИЕЛЯН. Н Л. ГУКАСЯН, Р. 1. ЗАХАРЯН
Институт зкепериме :гальной биологии АН АрмССР. Ереван

Исслслованные методом дифференциальных кривых плавления структур- 
ные изменения ДНК в комплексе с -I различными белками выявили неоди
наковый эффект белков ча параметры плавления ДНК. Наблюдалась кор
реляция меж.л содержанием ароматических аминокислот а белке и стабн- 
ли ։руюш:».м действием белка на ДНК. Предполагается что взаимодей
ствии происходит по ннтеркаляцнонному механизму

Կիրաովւսծ /ւիիերենցիայ ’.այման կորերի մեթոգր РП‘Ц ' ՚ովեյ եզրակս, r/եէչ 
ԴՆ^-ի կաոուցվածքի փոփոխությունների մասին՝ ււտացված չորս տարբեր սպի
տակուցների հեւՈ կոմպյե րսավորմ ան րնթսւցրումէ U պիաւսկուրնե րից յՕլրարան- 
չյո.րր յուրովի / Ներգործում ԴՆ& ի հայմւսն պարամետրերի վր>41 /' Հայտ է ւ/ա- 
չիս կոոեչյացիա ււպիսրակո, ցի արոմատիկ ամինաթթուների բաղադրության ե 
Դնթ-ի պւսրույրր կայունացնող նրա ազդեցության միչն, Ենթադրվում Լ սպի- 
Աէէսկուց — ԴՆե* փոխազդեցության իևտերկւէւյիացիոն մեխանիզմի դո յՈլթյՈլնր:

The structural alterations ol ПХ \ .:։ ti.u complexes >.-ith four dlifercni 
proteins Were studied using the dihexeniial melting curve--. The eiie. : of 
these lour proteins on the U.X’A melting parameters was different. A 
correlation was observed between the aromatic amino acids contents in 
the protein and tne protein -tab zing action on i>X'A. If was suggested 
tha՛ rhe intern ւ.՚՚ո too . place using the Intercalating mechanism.

Бел։ . .'.пЛрашил — ^НК—’.'лчн.и'ты—дифференциальные кривые кмв/ения.

Mexairtj.՝: транслокации тили электролитной молекулы ДИК через гид
рофоба липндно-белкоаый бислой клеточной мембраны пзучей пели- 
с:ато։ 3 основном исследованы движущие силы процесса перенос- 
ДНК че поверхностную мембрану прокариотических клеток |ь։. вза^ 
кмодевствпе ДНК с искуссгвеиным липидным бислоем [li. Проникно
вение молекул ДНК в кл-и и последующая экспрессия наиболее эф
фективны при предварительном заключении ДНК в липосомы, впугон 
котор: она защищена от нуклеаз и сохраняет свою биологическою ак
тивное?։. [lj. Возможен и прямой пуп. проникновения ДПК через мем
брану ; пнгонлазму клетки. Участки связывания ДНК находятся н.՜. 
плазматической мембране клеток [11]. Имеются данные, свидетель- 
свуюш^ с важной роли ДН К-связывающихся белков плазма ւ л чески.\ 
•.тембра- 15, 8. 13] в процессах грялсмсмбраннсно перехода ДНК. Ол- 
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нако почти ничего не известно об особенностях ко \ш.։екеообг'.тюкания 
ДНК-связыааюшнхся мембранных белком с ДНК. о структурных изме
нения.՝. последней в комплексе с ,тнл:։՛. 6c.-k.ivi՛. [2. 8|.

Нами изучались некоторые снойсгвл ДНК в комплексе е ДПК-свя- 
зывающнмися белками клеток тимуса крупного репного скот:։

Материал и ■!1՝?б<7л'л֊а. ДНК тимуса геленкл фирмы «Сигма» пепел: дашн после 
З-кратной фенольной депротепнптации. ДНК плазмиды рАОЗ | 12] < молекулярной 
массой 1,1Х1ДОД была переведена и линейную. пригодную (Л» .".тав.ннкя форму, ре
стрикций Есой). Веред п аахенцем _1НК перевод։ ш л буфер । I ч՝^ । • .п.-фи-Пг 
։ранней на еефзрозе 4В.

Плазматические мембраны нз тиму-а крупного рогатин՝.- сю.-ти бд.л։ выле.н’ны но 
ошк линой методике 19]. Белки плазматических мембран получали методом солюби- 
лнзамнм тритоном Х-1Ы) и последу няней аффинной хроматографией -:а колонках АЭ- 
пеллюлозй-нлтнкная (или денатурированная) ДНК тимуса теленка | . ] Элюкрующнн. 
буфер (pH 7,5| содержа.; <1.3 или I М ХаС- Элюаты пыли н-.а.Т'човпны и лпофяли- 
зованы, затем растворены п 201) Н1 о.IХ>ч՛ н фракнч՛՛ 'ир-.л;;.н ча к--՛....ье < гсфа

рилом Ч ЗИП с помощью мнкроколоночного жидкостного хроме п-графя «Обь*.
Методом электрофореза в ПЛАТ с маркерными белками по .1 нем мл: [10] били 

тц-ис1о.< молекуля]И1ые массы по дчеиль։.՝; белков. На спектрофотометре $ресон! М-40> 
получены гп|-ктрй.;ьные характеристики белков. Комплексы .отовили смешиванием 
растворов ДНК и белка (>\ ежовой пропорции ::10) непосредственно пере; плавлением.

Дифференциальные кривые плавления ДКИ ДНК и их комплексов - белками но- 
,учены на спектрофотометре «Сагу-219» с гермопристаякой. Скорость нагрева 0,4ф/.мян.

Кривые. 331:111 анные па перфоленту, тфференцнраинли на ЭВМ Искри 226» с 
лспольлозаиием программы ДСЕ-К («Бейсик*)

ь/о՛.՛■.՛„• ц аб(улденис. При фракцнинпроваиии на хроматогра
фе «Обь» но молекулярным массам и спектральным, свойствам из то
тального ДНК-связываюЕЮГося белка плазматических мембран было 
||(.-.|учегп I белк:. [I] с молоку.1ярн1։?мн массами: I ,51.000» И 12.000. 
’II 38.000. IV 25.000 Д и максимумами УФ-ши.юнн-нпя: И :: .н 260. 
II!—при 270. IV при 275 нм.

Для оценки влияния каждого из бе-шеш на пирометры .тлаьлення 
ДНК было проведено пла.н.тенве ДНК тимуся теленка ь присутствии 
.тих белков. Как видно из рис. I. белок I проявляет заметный эффект

Рис. I. Нормированная дифференциальная кривая плавления ДНК 1имуса 
в 0.1XSSC без белке i— । и я ирису к гзип 10 вгепвы-х д<,ле..; белков

Ц- -). Н( • •), Ш(- - - ).

предправления, не изменяя самой ДКН ДНК тимуса. Белен-. II, дефор
мируя ДКП. к заметным лзме чеп :я-.՛ играметров клаилеиия также не 
привили г. Белок III, сужая кривую плавления, сдвигает ее э։ нано, вы
зывая значительное увеличение термостабилъностн ДНК.
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Для более детального изучения особенпостен комплексообразова
ния этнх белков с ДНК были получены Л КП ДНК пАОЗ в линейной 
форме Как известно. ДКП гтон ДНК имеет два сильно paзнесенных 
по температуре инка, отвечающих выплавлению ХТ-обогашенпых н GC- 

гых участков. Как показали полученные результаты- белки I и II 
практически нс влияю։ на Л КП рЛОЗ Заметим, что эффект прслплав- 
дения I белка наблюдается и ^тлм случае Белок III, а еще больше 
белок IV (рис 2, 3) приводят ь сльнгу 1КП вправо и некоторому су же

Ри Ло|»М»1р>/|։Я1И .,И >КЦ ДНК рЛОЗ Гч-1 бСЛ-.Э (---------- 1 II П пр I >Г-
»типи ’едка II (---------),

0,4

0,32

0,24

0.16

Ofib

P։i 3. Нормированная ДКП 1НК рАОЗ без белкз (-------- ) н е белком
К .-------- ).

ню кривой плавления (сближению никои) Таким образом, белки 111 
:։ 1\ являются стабилизатора ми ДНК Однако заметной специфично* 
С1ыс к \ Г- пли (ЗС-парам нс обладаю։ Э:о отличает их от белка-сга- 
бплизатора плазматической мембраны печени крысы, для которою па- 
||| была обнаружс!:.։ ДТ-спенвфичность [2] К «оме юго мембранный 

нелок сюбилплагор Печени крысы получился лишь при ■».|юцни с наши- 
нон Д11К֊цг.|.1ю.ичиой колонки, но нс с денатурированной [3] \ \ievb 
бранные белки, получаемые н» тимуса крупного рогатою ско։а, выдели- 
пПГСЯ при ыюпин как с нативной, так и с денатурированной ДНК-иел- 
люлозных колонок Раллпчакося лишь относительные ко.тич<։сп։а рл »• 
иы.\ бел кои [1].

Отмстим также лучшую реассоциацию после дела гурлции ДНК. 
если плавление происходило н прнсу чтнни белков III и IV. Р.нумсс։- 
՛ и. любые факторы, стабнли.знру кицие ДНК. имею։ нсспеинфнческим 
своим выражением сдвиг кривой пллплсинн вправо, сужение се и луч
шую реассоциацию ДНК при охлаждении Однако в данном случае су 

95



шествует корреляция между сдвигом максимума поглощения бел коз 
вправо, происходящим при увеличении содержания ароматических ами
нокислот в белке [14]. и стабилизирующим действием белка. Можно 
предположить, что стабилизация структуры ДНК происходит по ннтер- 
кал я ии ои по м у м с х апизму.
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ПРОТЕОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МЕЗОФИЛЬНЫХ
If ТЕРМОФИЛЫ1ЫХ ДРОЖЖЕЙ CANDIDA MALTOSA

Н1‘И ТЕМПЕРАТУРНОМ И ЭТАНОЛЬНОМ СТРЕСС!

Г. С. СИНАНЯН. л. л. ДАВТЯН, г р ДАВИДОВ
l essHi: • ri дарственный университет, кафедра биохимии и проблемна# 

..б-jpaгорня Сравшиельной ։՛- yuci.tMMiuoHUOfi бнехимнк

Рыян.цч-а повышенная чувегвитгльнигть к этанолу мезофильного штамма 
!:։ежжс/| Cc.t:a:da niultosa по сравнению с термофильным мутантом, кото- 
.ый оказался жизнеспособным как в условиях термошока, так и при нали
пл. высоких концентраинн этанола и среде Показано, что воздействие вы-

•.икой юмнературы и этанола приводят к активации системы протеолиза у 
1ермоп1лерантного штамма дрожжей, в то время хак у его лнкото пред- 
cjccгвенппкз. в аналогичных условиях ояа снижалась.

2^ijuiLiU(-l.li>li,[ /. {fhubir;!. X $ шт d iti 2 p qtjwtrtthntf)jiitb j- .ujtntiuiffaid (,Gf.di(ia
ir.tlliOSajud dl'nn^pi .nl.uiiiltp dttut d.pd tuf/uijnib ',iud!.dtuinnc~
Pjmdf /lit՛ ^LpdntPjuit ftuntipuifidudi h ph՛ </7нгЬм/Д pn.-pAp J< >}h4/-

Сокращения: БТШ—белки термошока
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f.KiJ U./t) ■»ш։Ги|/|«>/«9/- /и//шЬя<|/
fL/iJu-l/iujnil J»», /rtlf у “7/’А J*m. pbi}’

•^шмш^р. игЦ«<*Г’

Increased sensitivity oi the ihcrmo՝cnsil've siralns ol Candida maltnaa 
yeasts io ethanol in ։։»ih|m:><oii wiin the t'lcrmotolerani ty e Ю1 only in

• cate of Increase nt temperature but also ..i case of addition of cth-inol 
was shown. I ndcr these conditions the * irnul.tifui of protcolltic activity 
nt thermoiokra?! mutant <՛ vcasts and dec .«rase H this activity In wild 
f- pc u ji ohscncd.

Лриляц Candida rmdlnia rpori н.ш-rrwacpii: мрхын U /ranoJbN^u егрсс. ы.

UouHUiciiii.iH усишчинисп. организмов к воз денет иню пыли их гсмпсрп-
iii4.in.iJiii.4M предварительной обработкой I» условиях умеренных 

rcMtiephiyp. получил 1 и.ванне ге1՝мо1.>леран:иостн |1| Упаиовлево, 
чш ПОЛ ноздействисм рлшообр.ч ппг с:рессирх кмипх фактории. в ГОМ 
числе температурного, эт-шола и ряда яру их, происходит синтез слепи* 
•рп'<пыл белков, получивших название «стрессовых», или 1И111 |2|. Изу
чение чуне। ни тельное ш дрожжей к напоях выявили |лдсржк\ роста 
под воздействием температуры [3]. Показано, чти этанол икалывпег 
илияпш- на организацию мембран, вызывая пшышешк- проницаемоеги 
для попои и малых клеточных метаболитов [ I] Повышенной резистент
ное :ью к этанолу наделена плазматическая мембрана Sacharoniyces 
certfdisiae |5]. По всей видимости, плазматическая мембрана представ
ляет Собой ту самую «мишень? возденет пня. которая, ингибируя внут
ренний транспорт, спасает клетку от токсикоза. Воздействие стрессо
ров приводит к драматическим изменениям в клеточном метаболизме, 
затрагивая функционирование многих ферментативных систем. Уста
новлено, in» и эукариотические. клетках существует нетральная. уни

кальная система протеолиза для снижения уровня полкг.ептндов, ос
новным компонент »рой является белок убиквитин Эта система 
обеспечивает избирательный протеолиз белкой (6). Можно заключить, 
чгб изменение протеолитической активиости может претст.п лить с 'бои 
одни из компонентов системы для «ощущения стресса и переда ш соог- 
р.стств)юшсго сигнала в ядро, приводящего к синтезу ЬГШ. В настоя
щей работе представлены результаты сравнительного изучения влияния 
различных копиейгрмппй -.анола и.։ рди: и развитие штамма С. а(1ч- 
■'а։ н его термотолерантион мутаыз. .« гакже особенностей амiiBamiit 
Протеолитической системы \казачин дрожжеиых iniaxtMoii при про* 
лйшлцип этанольного стресса.

Mnnwm.i n .wrrodu*.n. ибъ< • тин <t. iavjuaaituM . лужпли aciiujiorcunut мг.юфиаь- 
НЫе дрожжи С. maltosa u vru тсрмотилсрлнтннЛ мутант Дрожжи поддержквалм ни 
КГарнэоммпой среде при номнатнои температуре ВираЩимлн па -кидкой млнераль- 
«чА среде при 32° и 11У՛ ся>тutterненно дли дикого штамма п его ггрмотолсраигного 
мутанта, 1кто'1инкиы yi.iejKua т.лжнлд э hunuentpaiun- '2'о Прирост био-
Мй.-гм определили СПСктрофотимстрнчсекл при длине полны 5||» нм (I КВ. U1ihuh։| В 
момент резкого прироста биомассы отбмралн пробы п объеме ш» I..T мд которые инку- 
бирыи-ш при указанных температурах. В каждую пробу миосили >танол и раллнчных 
uoiinciirpaiiiiNX—от I до 10% к расчете на указанный объем Пробы отбирал): через 
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каждые 10 мии и течение одного часа. Непосредственно сразу nor.it՝ отбора и пробу 
вносили 35$-метношш (в концентрации 30 мкл) и инкубировали в течение 2 минут. По 
окончании инкубации к суспензии убавляли раствор немеченого метионина, количе
ство которого в 100 раз превышало таковое в среде, и 50%-ный раствор ГХУ до конеч
ной концентрации се 7—8%. Суспензию прогревали на кипящей бане в течение 10 мни. 
замораживали при —10°, осадки переносили на фильтр из стекловолокна типа ОБ/( 
{фирма -Ватман». Великобритании), предварительно смоченный 5%-ным раствором ме
тионина в ТХУ. Осадки на фильтрах промывали тем же раствором и переносили во 
флаконы с дноксаиовым сцинтиллятором. Уровень радиоактивности образцов опре
деляли па сцинтилляционном ечегчике Марк-2 (фирма <Серл», Голландия) с последу- 
жяцим расчетом абсолютной радиоактивности О протеолитичс.кой активности в дрож
жевом экстракте судили ио степени деградации аэохазеинд. Биомассу отбирали в экс 
лоненциальной фазе роста. Одну часть подвергали термошоку при 37е л 44’՜՛ и тече
ние 3 ч иогвететаенно для дикого штамма дрожжей и его термотолерзитного мутан
та: а другую- этанольному стрессу также н течение указанного времени, причем ко
нечная концентрация этанола и среде составляла 6%. Разрушение клеток для экс
тракции и них водорастворимых белков проводили в дезинтеграторе («Браун Мензун- 
ген». ФРГ) в Трис-буфере (pH 7,4) < буссами баллотони размером 0,4 нм Гомогенат, 
полученный после разрушения клеток, центрифугировали при 18 000 £ в течение 15 мин 
при температуре -РС, Полученный супернатант повторно осаждали при 50.000 ц н те
чение 2 часов. 11эпосадочную жидкость сконцентрировали ПЭГом 6000 в целлофано
вых .мешочках I размером пор 3000- 5000 дальтон. Полученный гомогенат дналнзова 
ли протия буфера, содержащего 30 мм Гп5?НС1 (pH 7,5| и течение суток. Содержа
ние белка в побегах определяли по Лоури; протеолитическую активное]ь в 3,3 мл 
смеси, держащей 10(1 мМ Гп$-НС1 (pH 8),50 мМ КСГ. 6 мА’. 2-меркаптоэтанола, в 
ра чек '.0 мг/мл пзоказейня в 0.5 мг/мл белка в пробе. С целью проведении спонтан
но .егрздаиин зюкззепна пробы предынкубнровалн в течение часа с добавлением 
С 5 мл ТХУ к 0.6 инкубируемой смеси. Пробы осаждали яри 5.000 £ в течение 
И; мин । измеряли сисктрофотомстрическн (СКВ» Швеция) против контроля, содержа
щего в .пнем ген тазе указанные компоненты, за ис ключением белки, при длине полны 
335 нм. $:՛ единицу при։ ио литической актшшост;. была принята Величина 1 единица 
А цм'час/мл.

Результаты и обсуждение. При сравнительном исследовании дико
го штамма дрожжей С. шаНева и его термотолсраптного мутанта были 
выявлены сушес г венные различия в скорости включения 35$-метионина 
е полимеры биомассы при этанольном стрессе. Мезофильный штамм 
оказался гораздо более чувствительным к присутствию в среде этанола, 
что выражалось в явном подавлении синтеза ряда высокомолекуляр
ных соединении даже при незначительных концентрациях ею в сре
де—от 10 до 50 и почти полное подавление при 10%. термотолерантный 
же мутант его проявлял повышенную резистентность по сравнению со 
своим диким предшественником. При низких концентрациях этанола 
для гермотолерангниго мутанта обнаружено даже некоторое повыше
ние интенсивности включения '^-метионина в высокомолекулярные со
единения. Когда концентрация этанола в среде составляла 2%. отмеча
лось .максимальное включение ’^-метионина в высокомолекулярные 
фракции и интенсивность включения была близка к значению, получен
ному пни пролонгации термошока у термотолерантного мутанта при 4-Г.

Представляют интерес результаты изучения а экстремалы ы.\ усло
виях изменения системы протеолиза у изучаемых дрожжевых штаммов. 
Обнаружены существенные различия в протеолитической активности 
обоих дрожжевых штаммов при пролонгации термошока соответствен
но при 37° и 44: для мезофильного штамма дрожжей и его термоголе- 
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рентного мутанта, а также при добавлении в культивируемую среду 
этанола. Измерение протеолитической активности проводили в течение 
Зч с момента воздействия на дрожжевые культуры эксгремалып/х ус
ловий окружающей среды.

Как видно из приведенных рисунков, получены диаметрально про
тивоположные результаты Для те.рмотолерантного мутанта обнаруже
но резкое повышение протеолитической активности но сравнению с кон-

Рис. I. Влияние концентрации этанола н среде на скорость иключення 
5^8—метионина в высокомолекулярные ТХУ-иерастворимые фракции 
белков: а) у мезофильного штамма дрожжей; б) у термотолерантиого 

мутанта-

Рис. 2. Влияние температуры инкубации и присутствия этанола и среде на 
изменение протеолитической активности: а) у мезофильного штамма дрож 

жен; б) у термотолсрактного мутанта.

тролем (оптимальная температура для роста и среда без добавления 
этанола) как под воздействием супраоптимальных температур, так и 
при наличии этанола в среде. Для дикого исходного штамма выявле
на инактивация протеаз в указанных условиях. Причем у мезофильно
го штамма С. таИи.ча происходит существенное снижение протеолити
ческой активности при термошоке по сравнению с контролем, тогда как 
при наличии этанола в среде оно не так выражено.

На наш взгляд, подобные расхождения, обнаруженные при сравни
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тельном изучении указанных дрожжевых пиа-ммпв при во ысйсишн 
стрессирующих агентов, могуч определяться несколькими причинами.

Понижение скорости включения *ь5-мстиоииня в высокомолекуляр
ные фракции при добавлении к ->тан<>.՛ . ՛ |. поди; я с.аюв-
ка роста при высоких концентрациях его \ мезофильного штамма днх 
дрожжей обусловлена повышенной чувстнитсльностью плазматически!; 
мембраны к неблагоприятным факторам среды, выражающейся и повы
шении проницаемости мембраны. У тер.мотолсрантниго м\ га чи а. очевид
но, плазматическая мембрана наделен.1 повышенной резистентностью.

Активация системы протеолиза \ гермотолер.՛; 1И;;и> нгамма дрож
жей. но всей вероятности, связана с индукцией убик8нги:ч-за1шс։:.мой 
системы, обеспечивающей избирательный протеолиз в условиях воздей
ствия супраонтималъных температур, а также при наличии в среде эта
нола. Гакн.м образом, можно сделать заключение, что исходная куль
тура термотолсраннчо:о мутанта; наделенная повышенной ‘чувствитель
ное ч.ч<՝ как к воздействию термошока, гак и к ->т:чнолу. характеризуется 
низкой протеолитической активностью, что евязян“ с Дефектами фер- 
менчагнвпон, убиквнтин-актнвнруюшей сш ֊ем.
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БИСЛОГ ИЧЕСКИЛ СТАТУС КИШЕЧНОМ МИКРОФЛОРЫ ПРИ 
ОПУХОЛЕВОМ ПОРАЖЕНИИ ТОЛСТОЙ КИШКИ

.7. 3 //.4.3.1 РОН. .9. /'. МУГНЕНЯН Б. Г САРКИСЯН. 1. .4 АГ \НЕЛЯН
Я. А. НЕРСЕСЯН. .4. С. ЛГАБЛЛЯИ

НИИ нрок:1'.։и 1'.н М3 АрмССР. Ереванский государственный унн8е|>е.нтс1, 
НИ ГИЛ Мкимедпрома СССР, Ереэан

Показано, ч։и и кппн’чной микрофлоре больных раком толстой кишки доми 
нируют ^ичгрнхии, у которых Выявлены лоличсстпенные и качественные ил 
меиения и ряде генетически детермиинровзпных -мгркнриваикы*. ирнзнз 
ков.

Ցույց Լ տրվեյ. հւսոտ աղու ւարորւս1յ ուորԱ{]է'ոէ1 Հք՚վ՚ւ՚նրւհէւրք։ սււյիքււսյթ՛ 
մքւկրէէֆյորայում /.շերի[ս1ւան1ւրր չւԱ[4քւՆաէ{Ում են մնօւ/ որսյԼս դոմխ՚հւՆտ ձևեր, 
որոնց մոտ մ[ր յարյէ գենետիկ/էրեն գետերմինացվա^ հատկություններ կրում էմւ 
որակական և րանակւսկս/ն փոփոխսււքյուններւ
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Il has been shown Ilia։ in Intestinal microilora oi patterns with coion 
cancer, dominate esclierii hia wiih quantitative and qualitative changes o; 
•Sum. genetically determined-marked indices.

AhiKpоф.юра кишечника—толстая кишка—опухоль.

Известно, что общей чертой природных популяции любых видов живых 
организмов является их генетическая : етерогспиость, являвшаяся при 
критических изменениях направления отбора мобилизационным резер
вом вида [10]. что довольно легко регистрируется в популяции микро
организмов. Описанию микробного пейзажа природных экосистем, оп
ределению видовой принадлежности, концентрации отдельных видов 
микроорганизмов в различных средах обитания посвящен ря публика
ций [1, 6].

Микрофлора человека—система, сложившаяся эволюционным пу
тем в результате взаимодействия макроорганизма с микроорганизмами. 
Бактерии кишечной группы входят в один общий биоценоз, заполняя 
единую экологическую нишу. В норме у взрослых людей концентра 
цйя кишечных бактерий достигает: в тонкой кишке 10:՛ 10' кл мл, сле
пой и ободочной 10* 10’°, в сигмовидной и прямой кишке .то 10 кл/мл, 
или 10—20% общего кишечного содержимого [1, 4]. В литературе 
имеются разрозненные, часто противоречивые данные относительно ко
личественного состава микрофлоры кишечника при разлитых патоло
гиях его. Эти данные в основном представлены без учета гакого селек
тивного фактора, как прием антибиотиков, которые могут нарушить 
сложившийся симбиоз, следствием чего может явиться временный дис
бактериоз. В то же время практически отсутствуют данные о генетиче
ском статусе популяций микроорганизмов кишечной микрофлоры при 
различных заболеваниях, несущих ме.меп; евегической обусловлен
ности.

Цель настоящей работы заключалась в изучении гетерогенное՜։ и з 
популяции кишечной микрофлоры в естественной эко. югпческо; пппе— 
организме больных раком толстой кишки.

Материал и методика Кишечную микрофлору 70 больных i опухолью толстой 
кишки, не принимавших антибиотики на протяжении двух и более месяцев. изучали 
методом посева бактериального содержимого фекалий на оотнетствуюшне плотные 
питательные среды [I. 4, 6]. К числу генетически детерминированных признаков от
носили: активность ^-галактозидазы. регистрируемой на ■ реде Эндо, потребности в 
факторах роста, определяемые высевом на минимальные среды, термочувствительность, 
определяемую инкубацией бактериальных колоний, полученных методом отпечатков, 
при различных температурах, в частности, при 37° л 42е Осмочупствптельность изуча
ли потенциометрически по транспорту ионов К* н Н- [8. 9].

Активность L-асиарагниазы и 1.-глутаминазы определяли микродиффузионным 
методом [5J. Чувствительность к 17 антибиотикам изучали методом диффузии н лгар 
нт дисков, пропитанных антибиотиками [6]. Плазмидяый состав доминантного вида 
кишечной палочки определяли при помощи электрофореза в 1%-пом геле агарозы [7].

Результаты и обсуждение. Полученные тайные свидетельствуют о 

.ом, что грамотрнцательмые палочки, в том число лактозонегатнвные и 
iемолитические формы эшерихии, у больных, длительное время не при- 
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лимавших антибиотики, продолжаю. оставаться доминирующим вид»՝. 
Они составляют 35—51% от всех выделе,шы՝ гэррбн .։\ аиа -<г »о|.; 
видов Отмечалось повышение содержания стафилококков, количеств 
которых, однако, никогда нс превышало количество эшсрихни Кол։ 
честве стафилококков вместе с к.тебсиэл.тамп. энтсообакгегюм. ииг 
бактсро.м и дрожжеподобны мн грибами рода СатНии не превышал. 
20%. В соответствии с содержанием энтерококков кишечная мнкрпф.; 
ра больных была разделена на две группы: в одной. из них уменьшение 
энтерококков сопровождалось повышением содержания ш;ер хин. ՛. 
другой стафилококки, содержание которых значительно повысилось, 
конкурировали с -янсрихнями, которые доминировали иссяснря на пони
жение до 35% (табл. I).

Таблица 1 Час юта выделения групп кишечной микрофлоры на фекалий больных 
рахо.м голстой кишки, % 
< - . - ֊ ■■ . . ~~ ■ г-- — _____- - •“ » — •

~ Грампол икительпме и гозмотрица ։ль-Грато.ги.вте.п.ние ,;а ...к,: V „ые «о«к..

. 1акгрзо-негап։и։։ыс ге- клею и юлы, ус-
моли।лчеехке фирм։.: лов.юсатоген- .|рэггй . иыфн.юкою ч . не охохки 
^шернхий Н.ые бтьтерми ___

За—51 и 18 20-30 10- 20 5—8

Гетерогенность по количественным показа:елям популяции микро- 
органиизмои, выделенных из кишечного содержимого больных раком 
толстой кишки, четко указывает па отсутствие выраженной) тисбакте 
риоза в соотношении грамотрицатсльных палочек и грл^положительны 
кокков Такой тисбактериоз, наблюдаемый п более ра шле-нернил: за
болевания, сменяется восстановлением гетеро енности питч ляпни <՛ 
счет измененных форм по ряду генетически детерминированных призна
ков. Поскольку эшерихин остаются доминирующим видом ю всей ко 
луляции, они являются индикаторами, позволяющими ьдиозначпо см 
лить о реакциях основных групп биом на меняющуюся сред* обитания 
Учитывая их вклад в обмен веществ и энергию макроорганизма, го об 
Стоятельство, что, являясь доминирующим видом, они не представляют 
серьезных затруднений в многофакториальном анализе, а также роль : 
Обеспечении синтеза витаминов । руппы В, Е. К и экскретируемых про
теолитических. сахаролитическпх и других ферментов, участие н кон 
версии желчных кисло։ ։՛. пигментов, в поддержании иммунной системы 
организма, эти микроорганизмы явились объектом наших дальнейших 
исследований. Наряду с некоторыми другими представителями, эшер։՛ 
хин используются как модельные системы в мутагенезе и канцерогене
зе [2—4].

В литературе имеются данные относительно полиэтиологичносгл г 
полирезистёнтности штаммов возбудителей различных инфекш.х > он
кологических больных, в формировании которых основа.;я рол.-, припал 
лежит широкому применению антибактериальных препаратов. являю
щихся мощным селективным фактором, однако далеко не единственным 
поскольку нельзя исключить важную рол։ мутагене:.՛:։ и обмена гсш՝։? 
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ясским материалом между отдельными представителям։։ мпкроорга- 
ннзмов.

В табл. 2 представлены данные ՛? степени отклонения некоторых ге
нетически маркированных признаков бактериальных культур, эшерихии. 
выделенных из фекалии больных раком толстой кишки, ат таковых ла
бораторных штаммов /՝ .<>И KI2 {/.) и бактериальных культур, выде
ленных н. фекалий практически моровых людей. Поскольку нас ките 

Гзблниа 2. Качсс18синан н количественная регисграция генетически детерминиро
ванных признаков бамернальных культур Е ••<>։ выделенных из фекалий больных 
раком толстой кишки

,, ,, Процен। отклонения от значс-
Прнзнак Метол изучения среди 'пни „П,|ММПН -։,КНх пшик

Утилизация у։ леиод:>в, :։ чл 
стности, : 1ктози

Наличие угтенчнать ч к
17 ангпбнотикям

меготом oine'iaiK в на 
селективной t-peiv тпд>՛
методом ли ՛•:■.֊н на сл՛ 
Дс -Л<Д)

24-49

80 93

Активность рерменгсв - МИХ;։՛ >:! 11 Р» -IV,''>11’1.1 И 
у.елг ՝.՛ а։ 30 50пдрл •. 11 ИЛ ЗЫ. -1 лутлмннл <ы

OCMOnpOHIUlaCMOL I II и ՛теницометричсскн
, v транспорту К !1 <Я>—80

Ндазиндиып сое:аз гг.и. >.։ех( а.< лорезом ЬО 91

ресовали отклонение и степень его. в таблице мы не приводим количест- 
пенныс характеристики изученных признаков. Утилизация углеводов, 
в частности лактазы, и активность 1-аспарагиназы i: L-i лутамкназы г 
культурах бактерий из фекалий больных составляли 20 40% по срав
нению с таковыми у контрольных культур. Чувствительность к такому 
мутагенному фактору, как ультрафиолетовое облучение взуип.тп на к;ю 
нах, выделенных I/. фекалий тре больных, Во всех s>ti х случаях 
обнаружено повышение УФ-чунствителыюсти ко сравнению с контри 
лем. Дйниые. представленные в табл 2. свидетельствуют также о рез
ком изменении осмоироинцасмоетп отдельных клопов < популяции бак
териальных культур но сравнению с гем же показателем лабораторных 
штаммов и культур, выделенных п.> фекилни практически здоровых лю
дей.

Особого внимания заслуживают данные о г.лазмндном составе к 
отношении к 17 ан ибнотикам бактериальных культур более чём 20 
больных, у которых данные клонального анализ:՛ указывают на Ьдщ 
временную устойчивость к I —В и белее антибиотиках В тон связи 
возникла необходимость определения тотального содержания плазмид, 
где контролями служили плазмиды с каиамициповы.м маркером, Р> В. 
PqB 791, PSC 101, легко жспрсссврукицпмся i корннебиктериях. Кон
трольные плазмиды были детерминированы п четко разграничены н.ч 
электрофореграммах по их молекулярным весам, с которыми сравнив;։ 
лисп электрофореграммы плазмид бактериальных кх.п.гур, выделен
ных из фекалий 5 больных. Сделано ՛..;՛ лю iein:e о n.k-пкой гетероген- 
ПОС1Н плазмWдиого состава.

ЮЗ



Таким образом, изучение гетерогенности ио ряду генетически мар֊ 
нпроваиных. четко детерминированных и легко регистрируемы՝ призна
ков доминирующего индикаторного вида кишечной микрофлоры в попу
ляции естественной экологической ниши при опухоли толстой кишка 
свидетельствует о различной степени отклонений. некоторых случая:, 
указывающих из изменение среды его обитания.
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ВНУТР И О Р ГЛ Н Н ЫЕ РАЗЛ И ЧIIЯ УЛ Ь Г РАМ И К РО С КО I III Ч ЕС КОГО 
СТРОЕНИЯ МАКРОФАГОВ

.4. 3. БАХШННЯН
Ерсна։։<кий государственный «едмшпкчйй институт, кафедра г ։с гологии

Выявлены различающиеся ультрзмйхросКопнческнм строением внутри- 
■тайные разновидное:а макрофагов печени, селезенки, лимфатического 
узла и легкого.

A -tu.fm AL rbr4±f fjiatrflr ■:шЪг}яч^Ьг/, k

in։։ipiucihuullf}jLfrpi

Inie:ctg;>nu var.ei.e* of liver, «.pieen lympha.H ..au.I i i. d h.uit,՝ '••՛.- 
ropbages. dilfcririg by ultramirr c՛ pic srrurturt .scaled,

MuKpt>ifnjt‘n 9 -.hi 1>чми».ро. w.u4< кеч ^троение— игганоспецифцччо,. т/.

Высокие адаптационные нозможнистн макрофагов отмечакися и ряде 
исследований 14. 6. 9], однако при этом очти нс лтрагин.-нч. я органо- 
специфический аспект Между тем. п.՛ плш взгляд. : лчличнпн гкаиевая 
локализация макрофагов способствует проявлг ню у ии\ аысоких при
способительных возможностей, вырабатывающихся в nponeccv диффе
ренцировки занесенных в тот нлн ни֊ н орган кровью мшюцн'ов i мак
рофаги. Ранос нами были описаны орт аноспснифичсскне особенности 
строения макрофагов различных органон 1|

Сокращения ГЭР--гранулярный эндоплазмйтичсск н ретикулум.
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Це.'|Ь«и дашгьй чабогы явилось выявление ультрасгруктурных ос •- 
бенносте; макрофаг*, з одно:՜ • и того же орган;:

Л1аГСри</.1 и .ШЮ/ШХ В Пиру.։ Н >СД(1В«Ях □НГ>1ГСН»ОП егнмуляцнИ изучали 
какрофап 1ечепп. се ;е։еч шуо. т։: с .щ уллиз (мезодермальных) «легкого 15 ни 
байтных беспородных бе 1.x ки неЛ !2 крыс массой соответственно 40- 50 и |он- 
120 г. Длм модронной ”*•;<" • п.-и кусочки укатанных органон толшпноП не монет- 
1мм фш..»!|Н1на.1н п 2: •!՛•• • р* т .о|ч лутаралъдегнлз на какодилатном буфере ■ ш- 
следуют։֊ фиксящим։ •։ и'*՝՛ рю тг»՛■՛֊* того же буфера. дегидратацию ирон мямлили
и дцетоипх 1 и.։р.։е1 икиш нос и рации

В ։|р։И11ч.\՝с обе миля։ "я.: ин материи, контрастировали 0 53։ ным рлСтиором ур!Шн.1 
ацетата и 70%-ном ацетоиг Ультратоикнс срезы |<>готмн на улыратомс 1 КД՛'. ко» 
трастмропл ш цитратом синица ио РеЛгольдсу и просмэгрнплли н нейтронном мчхр 
СКОП!) ЛЛ. при уско; иинпем чалрижгиик КО КУ.

результаты ы 061 и+дение На основании выявленных особенностей 
строения » норме нами были ончелны три разновидности макрофагов ч 
печени. Первая \apai֊ тернзуется • ысокнм содержанием лизосом, неров
ной поверх ное тья> я :есним и ы я* модеме: ине м с ; спа юци ։ ами по 1Нп\ 
втан.мин1.иле1лния клеточных . рлннц на большом протяжении (рис I) 
Макрофаги второй разновидности отличаются тладк<)<1 поверхши ।ыо 
отсутствием или слабли выраженностью лизосомального а пиара 1 л. ибн 
днем рибосом н разнятым ГЭР в цитоплазме (рис. 2). Интактные мак 
рофаги пегьсн -ина с »дер+.а. в цитоплазме липидные капли или нам - 
дятся г контакте дипоци. ли с жиросидержащнян хчаегклмп ге
патоцитов (рис

Иолученныс данные свилетелтгствуют о внугриор!энной специалн- 
зации печеиочн;.! макрофагов, ц-риая разновидность аероято. ису- 
шестнляе! г- не лую >чередь фагоц)парнув՝ функцию, вторая и третья 
совместно с тепл- шн.лмн ՛•-.<. уют в белковом межуточном обмене 
органа.

В норме в селезенке нами выявлены две разновидное!л ’акрифа:«ж. 
одна имеет мно. ֊-численные .личные цитоплазматические проетки, иы- 
ражениыЛ лн;«к >чзль;чый алп.-рз: (рис. 4). Макрофаги друк։: разно- 
нидиосн՛. мы условие обозначил։. и.\ как «спокойный тип», имеют |,лат- 
кую поперхность п цитоплазме, их лизосомы единичны, развит ГЭР 
Если первый гн" хькрофлгоп выполняет преимуществ., ли ф.н ֊.ти ։лр- 
ную функцию. । шарому свойственна бслк'1вогсин(етнческля ф\. ..цтп 
Члстьк контикты -порою типа хтакрофагов селезенки с клетхлмк лим 
фонлииг֊ ряда позволяют допустить совместное участие их и процес
сах иммунного ответ;։ ор(аниз.ма Не исключается при угом и иырлбо։- 
ка макрофагами медиаторов, способствующих пролиферации лимфот 
Пых клеток, тем более что имеются данные «> нлияпии мошжинои ил ли.м- 
фондиыи клетки не только гуморальным путем, но и прн иеиосрелсгиен- 
ном контакте клеток |7|.

. * Здсс:. и долее ся нк.к-йху.
Разновидности макрофзгои лимфагичеечн՝. •• ••.нш близка к селезе

ночным Синусные макрофаги харакгернзуюген обилием лизосом, и 
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том числе и вторичных, их большим полиморфизмом. Паренхиматоз
ные макрофаги, напротив, имеют сравнительно слабо развитый лизосо
мальный аппарат, выраженные рибосомы, комплекс Гольджи и харак
теризуются тесными контактами с лимфоидными клетками Функцио
нальная специфика разновидностей макрофагом данного органа схожа 
с таковой селезенки.

В макрофагах легкого в норме также выявлены тва-гри типа кле
ток—у одних в цитоплазме постоянно встречаются осмиофильные пла
стинчатые тельца (рис. 5). у вторых—и липидные капли (рис. 6). Мож
ин выделить и третий промежуточный тип макрофагом л данном органе. 
Макрофа։ первого типа, вероя но, регулирую сурфактантный гомео
стаз легкого, второй участвует в липидном обмене его. Можно допус
тить. ню выделение указанных разновидностей макрофагов н легком 
\словно, так как сурфактант состоит из сложного комплекса липидов, 
протеинов и мукополисахаридов {2. 3], так что описанные разновидно- 
< Н1 макрофагов, возможно, представляют различные стадии переработ
ки фагоцитированного сурфактанта.

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют 
<аключить следующее:

Во-первых, макрофаги являются клетками с исключительно высо
кими адаптационными возможностями, проявляющимися виутриорган- 
пы.ми различиями ультрамикросколического строения.

Во-вторых, в процессе дифференцировки моноцитов в каждом от
дельном opiane. вероятно, образуются отдельные разновидности макро
фагов, деятельность каждой из которых формируется в соответствии с 
функциональными особенностями органа и максимально приспосабли
вается к ним.

В третьих, участие макрофагов в жизнедеятельности того или «но- 
'.органа св <ди:ся не ильке к фагоцитозу, ио и к выполнению ряда дру- 

1их малоисследованных функций. Например. и- участие в липидном 
обмене тесно связано со способностью поглощать, накапливать и мета
болизировать липиды [10] Белково-синтетическая функция макрофа- 

ив связана не только с синтезом ферментов, например, в клетках, бед
ных лизосомами, но и продукцией ряда биологически активных веществ, 
влияющих на многочисленные тканевые элементы [7. 9]
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Рис. I. Фрагмент макрофага печени с мнопяпн н'ннымн .н> «к омами ь’[.’П 
г цнт<1Г1.1И гм»՛ ГЦ—гепатоциты. Ун, 12.000.

Рис. 2. Макрофаг печени с палкой поверхностью, единичной -ими омой 
(.’13 и ГЭР| в нитоп аэме. Уз 16.000



Гч:с. 3 В.зимм h'iIi thhc макрофага (МФ) печени । фрагментом типоцнта 
- . Uliiu-i'jL 16,(Ю0.

Рис. 1 Фрзгмсчн макриф.на селе.н -.кя с чби.1. <՛?.; различии* ։;<i размерам 
итогом |ЛЗ) и цитоплазме. Э зрнгроцнт, НО цитоплазматические 

о1|х>стки Ув. lb.000.
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Рис. 5 Фрагмент макрофаги легки:՛» • осм|н;|Ьил1.пими плап .■ич:.т1,1мп ic.ii,- 
нами (ОПТ) о пиоплазме. КГ -ккмллскс Гольджи.

Рас. 6. Фрагмент макрофага легкого с многочислеиними лшь шим: кап 
лямп (ЛК.1 а цитоплазме
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ВЛИЯНИЕ ГЕНТАМИЦИНА НА КОЛИЧЕСТВО ИММУННЫХ
Т- И В-ЛИМФОЦИТОВ В ЛИМФОИДНЫХ ОРГАНАХ КРОЛИКА

И А. ТЕР-АВЕТИСЬЯНЦ

Ереванский зоотехнически ветеринарный институт, кафедра микробиологии

Показано, что гентамицин, примененный аэрозольно. после иммунизации 

эритроцитами барана увеличивает количество иммунных Г- л В-лнмфо- 
иитов в селезенке и Т-лпмфоинтов в лимфатических узлах. В тимусе ко
личественное изменение розеткообразующих клеток незначительно. При 
введении антибиотика с одновременной иммунизацией эритроцитами ба
рана существенных изменений в количестве розеткообразующнх клеток не 
установлено*

*u<uH>u?<ni^uz.l I, ofr (unj(' [iJ m L>iip‘u 'ihuin

iuLpnrjn[ qtAnniuJftglibh aqiniugn/iA I. / fm [՛֊ b /(nftyng/ritrliLiif։

риЛш/jp ui^h/whniJ { . [։tll{ 'Y • ffrJ int/i. p yuAignijrj-

hipeiJl P'fnftu un\tl ntpi jztibL/ipb шЪЪлилЬ 4W‘

lpa/t[inui[։l(ji i /"zrtj/i {(tppinpngftutiibgfi \ lu J ш ^tu Л orjtnui/fttff^Juib tjl.ti/ pnt J 

[iJttA puAtutlpu!{։чЪ ։{in<lini\in<pyruS »Ji Ui/<uirii[nidi

H lias been shown 'hat gi-utamv* usv.l in aerozole form after ihe 
immunization by tarn • rytliro* yte< increases the quantity of immu
ne T-and B-lympliocyics in spleen .*nd T- yinphocytes - in lymphatic 
ganglia. In thymus t'.-e quantitative hange of roseltciorinuig cells has 
been insignificant. The aitmiiuxiration of antibiotic simultaneously with 
the immunization by ram erythrocytes does not arise essential changes 
in the quantity ol rosettetorming cells.

Гt-нтамицин- розегкиобрищющис клетки—зригроаигы барана.

Изучение влияния антибиотиков на I и В-лимфоциты имеет не только 
теоретическое значение для понимания функционирования иммуноком
петентных систем, ио и большое практическое «ничение. Однако работ, 
посвященных изучению влияния антибиотиков на иммунокомпетентные 
клетки лимфоидных органов, очень мало [1 3|, а работ о действии аэ
розоля гентамицина на -пн клетки в доступной нам литературе не об
наружено.

В настоящей работе представлены результаты изучения влияния аэ
розоля гентамицина на количество РОК селезенки, тимуса и лимфати
ческих узлов у кролика к эритроцитам банана [4].

Материи । ■՛ неге*'•՛■, О| - ш Г1Я кроликах породы шиншилла мас
сой 2,0—2,5 кг. Гоплмицш! применяли з дим |.?ш «| м ■ аэрозольной камеры.

Для определения иммунных РОК • :нк ՛ иммунизировали эритриптамп барана 
" лозе 2.5.10® клеток на к. живой массы. Оныгы ставили на четырех группах. Жи- 
՛ IX первой группы иммунизирова н! эр։ ионитами барана, а затем ингалировали 

я» тпб-готнк; при этом они получали знтнбни..к на 5.4 и 3 сутки иммуногенеза, но в 
лер • ՛.! случае кроликов забивали через I 3. о. 12. 18 ч, во втором—через 24 ч. а и 
• н :՛։՛ч—через 48 ч после ингаляция гентамицином Второй группе одновременно нво- 
лплг эритроциты барана и ингалировали гентамицин. Третьи группа кроликов полу
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чала аэрозоль ген։зМ!и։ина за 2. I. 1> и 15 «утих ■?• введепця эритроцитов барана, но 
забивалась соогвег .геенна па ' м, 15 и 20 сутки прею гнгвдкцин. Четвертая груп
па—контрольные жннотные, которых иммунизировали только эритроцитами барана. 
Всех животных лбивалп на 5 сутки имт.уногенезя. извлеки.:и органы, и которых опре
делял число РОК .։ !'| к.’И‘1«> РОК 1чффер։чщпрова.1.՛ в зависимости ог ։.х <|>унк- 
пиона.л.цоП дктнннч тн лпмфь■ .иты, 1.ф< лм;.р. шлныс 4 б диггроинтэмн барана, от* 
НОСИЛ} к 1 I |Т РОК։ 7-10-:; Т 2 I Г-2 РОК), более 10 к В-хлеткам (В РОЮ [5].

Результаты и Обсуждение. Из н։бл. I видно, что применение ген
тамицина в дозе 1500 мг'м: после иммх щалцни эритроцитами барана 
увеличивало число Г-1 п Т-2 РОК ь селезенке. Число Г 1 РОК посте- 
пенно повышалось и превышало исходные данные на 18 35 клеток, 
причем максимальное увеличение их количества (на 32,1%) было отме
чено через С> ч ют 109.0±1,8 дб I 4 1 1.3 клеток). Через 48 ч отмечалась 
тенденция к снижении.՛ числа Г-1 РОК до 112,5 — 2,4. Хналогичное уве- 
лнчешк числа Т-2 РОК установлено через 3 ч на «52,2% (от 23,0x1,2 
до 35.0—2.0 клеток), этот уровень сохранялся до 18 часа. Через 48 ч 
наблюдалась ейдеяния сниже։ ин» >:и< клеюк (о 25,0г=0,0. Увели
чение уровня 12 клеток имеет большое значение, гак как известно, что 

■ •на предназначены -.ли обнаружения чужеродных антигенов, и эта по
пуляция клеток постоянно рециркулирует в организме [6]

Одповремеинп происходило увеличение В РОК, которые являются 
прямыми предшественниками аптиклиобразуютих клеток, максимум 
их отмечался (срез ՝8 часов. В , о же тремя бы., зарегистрирован вы
соки»; процент связывания гентамицина с тканью селезенки (100%), 
что указывав: на нтаи.модействие антибиотика с клетками этого орга
на. Г.сроя; ;ее зсега. гентамицин оказывает раздражающее действие, 
на которое • ՛.> ?.ни-.м отвечает увеличением числа иммунокомпетентных 
клеток

I’ лимф;:։ 1ССлЯХ узлах терез б ч после применения ;еигамнцппд 
имел։ Мест вёличениё количества Г I РОК на 18,Однако через 
18 । тело и приближалось к кон; ролю ?. .тех։ шрез 48 1 повторно 
Повышалось и 138.4 ... ։. е. Я«'։с1И:а п> ՛ 92,5д_ 12.9; КпЛНЧесТ!" 1-2 РОК 
через 18—24 ■■ повышалось в пределах 12 14 клеток, в верные же часы' 
исс-к юванья была установлена и.х шиибниня

В тимусе по сравнению с селезенкой и лич5.1;г.ческнмн узлами из
менение кол?: сства РОК пезн^ ште.т'-’-к., Это. вероятно, объясняется 
существование՜: гем.что-тимусного бал •.спи Наибольшее количество : 
Т-1 клеток отмечено через 18 ч - 57,5- й.з. что на 30.7% больше, чем у 
кои : <>.ни1ых ЖИ1Ю1.1Ы.Х. Несмотря и. это. РОК не приобретали поны- 
шеш՛՛ И <рх Н.д НО) .1 1ь:.։>й •.К1И;П’«'>С’1И, е. и՛ обаару/.ш.елась !;опуляивя| 
Т-2 клеток.

В опытах с одновременным виеленнем антибиотика н эритроцитов 
барана количественное изменение РОК в селезенке и тимусе было не- 
существенным, лишь в лимфатических узлах мтмечзлось увелнчелие՛! 
числа Г 1 РОК на 35,6% (до 58.3- 6,66 клеток)

Однако при нведелии гентамншша до яммунизаци։։ (табл, 2) уггз- 
новленс х велнчение количества Т-1 и Г-2 РОК в селезенке. Максималь
ное увеличение чне . । Г I РОК (из 37,6%) отмечалось через 9 сут.. па 
20суг. оно приближалось к контролю п составляло 113.3=1^1.6 клеток.
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Т •՝ липа 1 Влияние аэрозольной ингаляции гентамицином ил количество РОК и органах тнмфондной системы кролика после и одновременно 
с иммунизацией эритроцитами барана на 103 клеток (М±тп)

Органы Селезенка Лимфатические узлы Тимус

эритроцитами баран» < .—розсткообразующле клетки не обнаружены.

Кле-кн т, Ъ В T, Г,. в 1. к

Контр՛ • II.
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I л о .> и it .1 2 Влияние лурозо ihtioii ншa.ininiii ген in мини ио,M nit so nun i mi POE » opi.ni.ix iinii|i<»ii,inu>i cucicmi.i to иммунизации jp и I pint игами 
баран:) на ЮЗ клеток (М • rn>

Ор Д11Ы Селезенка Лимфатические узлы Тимус

K.iei ku Т, T; в Ն T В T. в

Контрол!,

109 0+1Л 23 0+1.2 15,0+1 5 4 ' .0+1.2 19.0+2.7 единим. 44,0+1.0
fti'.CV.M

II. ..IV.’Jавлная. Ж'
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20 : 13.3+1 .g ՜-’-i 6+l.G 16 6+1.6 59.6+1 6 6.6+1 G 46 6+1.6 —

P <0-25 <0.25 <0 5 o.ooi •JI. 5 — <0 25



Число же Т-2 РО1< максимально увеличивалось через 15 суток на 
44.8%

В лимфатических узлах количество Т-1 РОК увеличивалось и дер
жалось на высоком уровне в сечение всего периода исследовании, а в 
тимусе наибольшее количество их отмечалось на 7 сутки, что на 13,6":՛ 
бмыпе чем в контроле, причем популяция Т-2 РОК нс была обнару
жена.

Таким образом, при применении гентамицина до иммунизации эри
троцитами барина наблюдающееся увеличение числа РОК выражен * 
меньше, чем при введении его после иммунизации, исключение составля
ют клетки 1 I на 9 сут и Т-2 на 15 сут в селезенке, а также кле ки Т-1 
г- лимфатических узлах. В случае антигенного раздражения эритроцп- 
v:»vi! после введения гентамицина, когда уже имело место взаимояеи- 

•станс* антибиотика с иммунокомпетентными клетками, эритроциты не 
в Состоянии в гой же степени стимулировать эти клетки, что согласуе 
ся с литературными данными [3|

Исходи из изложенного, важно отметить, что пролиферация п.мму- 
ижимцетентных клеток особенно чувствительна к гентамицин} в нпдук- 
тивнбй фазе клеточного митоза

Следовательно применение гентамицина иэрозольно в чоз.е 1500 м а 
аэрозольной камеры после и до иммунизации эритроцитами барана по 
вышлет количество иммунокомпетентных клеток. При одновременно’, 
видении антибиотика с эритроцитами существенных изменений не ус 
позлено.
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лаборатория сравнительна!) и гвмлкшконноГ! биохимии

Осуществлена частичная очистка аргинилы поджелудочной железы крыс
Обнаружены два нзоэизнма аргиназы Они об.тйлают одинаковым срод

.Сокраи1сч!ня: ГАМК уамнномасляная кш-.хна Э.Т1А—этилеиднамннтегрпа։и> 
таг: П XМБ—парахлормсркуpiiбензоат
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ством к аргинину н не ингибируются ГАМК. Лизин ингибирует конкурент
но. л пролин неконкурентно один из выделенных нзоэнзимов. нс влияя 
н.։ хругой. ЭДТЛ и ЛХМБ в разной степени подавляют активность обоих 
зоэнзимов аргиназы поджелудочной железы крыс.

Իրականացվել Լ աոնետի ենթւս/ւտսէմոքւէս/յին սյ ր րյ^>յք> մասնակի
մաքրում. Հայտնարերվեք են ւսրրլինաղաքի երկու իզոկնղիմներ: Դրանք ցոլցա-
քերում են միևնույն խնամակցուի յունն սւրւքինինի Լկասւմտմր, շեն արւյեքԱէկ-
վում 

№

{ինակարաւյաքէքւվովւ էիհինր' մրցակցային, իսկ պրո/ինր ոշ մրցակրա- 
տրրյեյակում են ան «<»>/•»/ ա ժ իղոՀնղիմներից մ եկր' շաղղելով մյուսի 

у-Ш. 
ձևով

վրա՛ ՀԴՏԱ-ե ե WW-i, տարրեր ՛ափով ընկճում են առնետի ենթաստամոր֊
սալին րլեդձի արղինաւլայի երկու իդոէնզիմների ակտիվությունրւ

T c th p.'iicrv/is a։ti i:a֊:e li.is №cn pai tjfly purd cd. .-.ro isoenzymes of 
.ugitiase have been i -nd. . ey ii.hc e s ir. l-r r.m:y >՛. u arginine 
and are mil inhibited by •; a -t il '•։ ՝ -1. n ՛ on pvlilivir y and
-roltiif 11՛.!՛ -I < 111; 1 ' ՛ ■՛ e ՛ I ՝ ՛ • ՛ 1 Illi
Ihrr out. I: 1 A and iiiiirun r-iintenzonte n uenint Ice;, rs inhibit 
He .iciivdir-- ( ։u । -••enzyme՛- ֊1 rat pancrea* .n^i ..-e

Лр1!иии.. пойхелудечна.ч хе.пза-

Общепризнанной ролью .нм .та <ы в ме1абили.Лд* у рейте. 1Ических орга- 
пнзмов является ее функция ь цикле мочевиисхюрлтвлгчя. Наиболее! 
полно охарактеризована аргиназа и чеки крыс, выделенная । высоко* 
очищенном состоянии. Он;-, сосюш из чечырех субъединиц с молоку* 
1яри<Н1 массой 30000, лк ।нвпруг-к-я ионами марганца и для Толпой ак- 
1ивпости нуждается в ютырех молекула: металла н<; молоку -у фермен- 
га |7]. Показано, что триптофапиловыс и гистидиловые иста ки важ* | 
иы для проявления активности аргиназы печен.1 крыс 1’>| ?оль этих։ 
остатки г- я .механизме действия фермента пока ц выяснена. Ясно толь*] 
«и чтг. падение активности аргиназы 1'.слелстпие модификации -них ос* 
,'птм1п и< связано с нарушениями а четвертичной структуре фермента» | 
поскольку нс наблюдается вл диссоциации фермента ни субъединицы, I 
пл агрегации.

Однако наряду с ферментом (уреотелическим), ^частуюшим в цнк* ՛ 
ле мочевины, в природе широко представлены > другие, неуреотедяче-1 
скне. формы его. не связанные с циклом мочеввнообразояаиия |.։, 16].] 
Этот тип аргиназы обнаружен н различны: оршнах и, как показано на 
крысах, в отличие от уреотелического печеночного фермента, обиару*'՛ 
•киииемого уже к зародышевой гк;нн։. появляется нтзднее 16] Эта ар-1 
:нназа может принимать участие в биосинтезе пролина, регуляции со*1 

держания полна ми нов, лимитировании аргппннбогатых гистонов [8|. 
Их ису реотелнческпх форм иргвпазы довольно подробно изучен почеч
ный фермент, что позволило выявить различия между указанными дву*] 
■ я гипами но ряду свойств: локализации, поведению при ионообмев-] 
н>й хроматографии, активированию попами марганца, иммунологиче

ским свойствам и г. д. |8, 15].
Исследований ни аргиназе поджелудочной железы в доступной ли-: 

гературс памп не обнаружено, лишь в работе I рингарл и сотр. 16] от-1 

^-чаек'я наличке аргиназной активности в поджелудочной железе крыс., 
Нами 'длщес.влеиа очистка аргиназы поджелудочной железы крыс 
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п н.л ■. ны некоторые свойства (Кт. К’, влияние ПХМБ и ЭДТЛ) выде
ленных в ходе очистки двух нзоэи.зимов фермента.

Ми.-сдшм и методика. Опиты проводили на белых крысах. Животных декапитч- 
рода.н, быстро извлекали иилжелудочную железу (2—3 г), промывали и готовили го 
мо№ь>. |20%) в 0.05 V, пню-НС: буфере (pH 7.-1) с 0.01 М Мг։С12 и 0.005М аргинина. 
Гоме-՛ ■՛ ;;։нню нрокоднли в гтек.:диком гомоген-.: «агоре типа Нотгера-Элвсджема 
гефлонииым пестиком (б раз по Зи секунд)

Аргиназную активность определили .методом Ратнер |Ы]. выражали в мпкромо- 
лих моч-.’иины, удельную активность—в м.кМ мочсвипы/мг белка При необходимости 
реакционную .месь после инкубация центрифугировали. Мочевину определяли мето
дом Арчибальда [4] Бедок по Лоури или |;։1ектр<։фотомегрцчегкн на СФ-16 при |ли 
не волн։.- 380 нм.

К::՛ шредслял!! : рифп'хч'кпм метолом Ланниуксра-Бэркм, I.-аргинин дьб.чв.тялн :• 
инкуб.-;.1'тпну1о гречу и к-..:..нчестне . 5, 10. 20, 10. 80. 160 320 и 480 мкМ К;. опреде
ляли ՛՛ мето..;. 111КСОНЯ аминокислоты юбавляли и инкубационную среду в коли 
честве > 10. 25, 50 и 1(10 мкМ в прпсут'-гвин 50 и '200 ,мкМ аргинина. П.ХМБ применя
ли н попрании 10 5X10 ' М.

Результаты и '>б( ц\ч (И‘нт Очистку аргиназы поджелудочной же
лезы крыс осуществляли нижеприведёнными -лапами.

После центрифугирования при 16000 об/мин и гечевне 30 мин 20 - 
ною .бмогеиата основная часть активное; г (2980 из 3320) обнаружива
лась пядбеадочноп жидкости (габл. 1). Последнюю затем нагревал;, 
при 15' в течение |0 мину։. Предварительно температуру ферментного

Таблица I. -Лапы очистки артназы поджелудочной железы крыс

■ ЛИ..։
•

• ь.'|цая ;.1< пп- 
Н ■ ТЬ. ЧЧ.’ч 
у.очоп։ НЫ

։.>;ццц.։
՛. Л .ь.

М!

X в аки10- 
пбет».. мк.М 

М.'ЧМ! 1
Очи 

т к.ч
Вы
ход.

о

Гомогенат 332» 8 .4 З.Л
Н адоса.зочна/ и. и 1к«н > •‘‘|8н 6 3 89 7
Осадим
Термическая юрлб՛ г.; 112 27.il 7 1 -.1՛ _
Гельфильтрдиця. 1 ей |д՛՛՛ ■ ;-15П ֊-796 ~ • • к..; 10 1 81
Высалньаннс (\!1,՝ ■•;.• 
ЛЭ А 9 -це.тли >,и>.։.։

.57* .3 • (к. ! 17 4 77.5

I изоин >11 п 169 12 О»
11 Н1 ининм 2Ы>7 1 •՛' 1(56 ՛ ՛ 44 3 ни»

пренарага доводили до необходимой ։. более теплой поляной бане (55՜)
По истечения указанно՛.о времени смесь охлаждали в ледяной бане, за
тем иёНтрнфуг провал к прг 18000 об/мин 30 мину .

Полученную после термической обработка, мадосадочиую жидкое н. 
подвергали гельфильтранин на колонке с сефадексом П-130 <2X75 ем), 
насыщенным грис-НО буферрл (pH 7, н и 0.01 М МпС12 н 0>005 М ар 
гинвна. Объем фракций 5 мл. \р;нппза элюировалась с нысокомоле- 
к-улярны.мн белкам։՛ но фракциях 14—25 одним киком..

Смесь активных фракции после гельфильтрации поднерга ш выса- 
дцваиню сульфатом аммония при постоянном 1Ю.ремеши!шнин в течение 
30 .чин на магнитной мешалке Аргнпа ш осаждалась в пределах насы- 
ще1.'1!՛.! 20—50%. Для избавления от сульфата аммония выпавший оса
док !.-.>сле центрифугирования при 18 000 об՛мин в течение 3-3 .мин рас 
творили в 4 мл используемого буфена >՛ пропускали через колонку <• се
фадексом С-50 (1.6X45 см)
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После высаливания ферментный препараI наносили на колонку с 
ДЭАЭ целлюлозой, насыщенной используемым буфером (1,6X18см). 
Аргиназа выходила двумя пиками первый, слабо выраженный- элюи
ровался буфером, второй, более активный—0,5—0,75 М \аС1 в буфере. 
Таким образом, получен очищенный в 14 раза препарат с высоким вы
ходом— 86%.

Полученные частично очищенные препараты аргиназы использова
ли далее для изучения некоторых свойств фермента.

Предварительное изучение влияния продолжительности хранения 
препаратов при - 4° на сохранность активности выявило различия в вы
деленных двух формах (тзбл. 2). Оказалось, что активность первого

Дни
И д> э к з и ч----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Таблица 2. Влияние продолжительности хранения на активность нзоэнзимов 
аргиназы поджелудочной железы крыс (активность в мкМ мочевины в пробе)

1 IV VIII XII XVI XX XXIV XXVIII

1 0.4Ь 0.49 0. 0 0.43 0 % 0.37 II. 36 0.37

II 1 86 1.75 ..17 0 98 0.34 0.29 0.23 0.21

фермента остается на первоначальном уровне в течение 8 дней, затем 
она несколько падает и к концу месяца сохраняется около 80% ее. Вто
рая же форма уже к 12 дню теряет почти половину активности, сохра
няя к концу месяца лишь 11% ее.

Определение кажущихся Кгн выделенных двух форм аргиназы под
желудочной железы крыс для аргинина показало их высокое сродство 
к субстрату 10 -М для первого и 1.8X10 -М ьчя второю и.зоэнзи.ма.

Согласно литературным данным, •н- гитип. лизил, Г\МК. пролин яв
ляются ингибиторами аргиназ различного происхождения (2, 8, 9]. Па
ши исследования показали, что ГАМК нс влияет ни активность обеих 
выделенных форм аргиназы, а лизин и пролип ингибирую: лишь 1 изо- 
энзим. причем лизин Конкурентно, пролин—некой ку реп гни (тйбЛ.З).

Для выяснения роли я степени участия функциональных групп в 
проявлении активности и сохранении нативной конформации фермента 
пироко используются реагенты ча различные функциональные группы. 
ПХМБ, согласно литературным данным, вс ингибируя уреотелическую 
аргиназу, полностью подавляет активность хрикотслических форм фер
мента |3. 10 12].

Результаты наших гсследований обнаружили некоторые различия 
.։ поведении выделенных ионообменной хроматографией двух изоэнзи
мов аргиназы поджелудочной железы крыс в присутствии ПХМБ. Если 
I изофермент сохраняет свои» лыивпость в присутствии реагента (за 
исключением его наиболее высокой концентрации), го II обнаружива
ет некоторое падение активности при концентрации 10 ■՝- К) ' М (табл. 
I). Подобное поведение может говорить об отсутствии сульфгидриль
ных групи в активном центре I изофермента, но не исключает возмож
ности их участия в проявлении активности второго
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Таблица 3 Значение кажущихся 
КИМ) язоэнзнмов аргиназы подже

лудочной железы крыс

Амино-
Изоэазимы

кислоты
1 11

Лизин 6.7Х10՜2 не ннг.

Пролин 4.2>.ИГ2 нс инг.

ГАМК не инг. не инг.

Г а 6.1 и ца 4. Ингибирование ПХМБ 
акгивносги изоэнзимов аргиназы пол 

желудочной железы крыс (%).

Изуэнзммы
ПХМБ (М) —

1 11

1U'4 8.6 16.3
to՜5 0 16.3

5/. 10՜' 0 9.3
In ' 0 7.0

5 10“т 0 0

Нами исследовалось также влияние ЭДТА, Уоторый. связывая об
ратимо двухвалентные катионы, может ингибировать ферменты, ката
литическая активность которых проявляется лишь в присутствии этих 
ионов. Диссоциация аргиназы печени крыс в присутствии ЭДТА и поте
ря ею активности показано ПорембскоЙ 113]. Добавление ионов мар
ганца приводило к реассоциации субъединиц и восстановлению фермен
тативной активности. В используемой нами концентрации (0,01 М) 
ЭДТА в разной степени подавлял активность I и II изофермента арги
назы поджелудочной железы крыс (на 13 и 39% соответственно), что 
может указывать на наличие в наших препаратах двухвалентных катио
нов, связанных с проявлением аргнназят активности
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Биолог. жури, Армении. № 2. (43). 1990 УДК 5.д>.8.Ь$45$^яЯ

СПЕЦИФИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ
НА ПОВЕРХНОСТИ КОРНЕИ БОБОВЫХ И ДРУГ ИХ РАСТЕНИИ

Е. Н АН НА КУ МО в А. С А АРУТЮНЯН

Институт микробиологи։։ АН \рмССР. : \бовям

Установлено. чти приживаемость специфичных и нес нейтринных штам- 
моы клубеньковых бактерий на поверхности корней бобовых ри гений не- 
• I ишаком. Лдгелиииая способность клубеньковых бактерий и отношен։։։', 
лламишх растений зависит от штаммовых особеннсктей. айда л сорта 
растении.

t Uftuiuifuuciulfmhiiluubkflli «>4 <<>) j> l( h "i

Ь£лЛ c(p։4t .i։r}-՝.t,qfn։O։ 'ulyIM jum/iljui](<՝> Л<Я^«1ГЧ/»«»Ь Af/>
ll/cuutJ/uJp Ipb/ui/mA 4 lunitjbAblu^Kti/ilfnifl in V. г»ч»1> url.uiul/l'p
It uiifunjitjl

Dnfercni growth of -pcdl'c ..nd non-чр-сН։ <n.։lii՝ и -J.։!'- baclei a 
on ihe surface of routs И legume plant* was revealed. Ad co 1 ՛՛<>- 
dule hacieri.i io the cereal plants dept •dc*l »n ։»•՛• ••։:. ։։*• pv՛ ukasti e? 
on the species and son ol plants.

Бактерии клубеньковые ■и^ч'-лия оооовые и инков.-...• //։> ген։.и биОсогвчееМх 
и ипфикг ация.

Образование клубеньков и эффектинпоаь симбиоз;։ .. •в. ся ш многих 
факторов, в тон -теле от способности клубеньковых бактерий । пзви- 
ьаться па поверхности корней растения-.хозяин ։, т. с о։ микробной ад- 
iv'.пн [3. 5—8] Найдены различия между с iriimpn՛ н.:ли и нсспсцн- 
фичнымн штаммами клубеньковых бактерий ■ способное;к як՛ биро- 
виться на корнях бобовых растении | Г. ՛.). Н' . Сущее вуст многие, со- 
гласно которому корни бобовых растений гоКснчпы как тля специфич
ных., так и несиеиифкчных ннаммон [2]. Имеются -пыс также։ том. 
чгр количество клеток клубеньковых бактерий, тс рбнров..1П'ых на 
корнях, не зависит от вида растения и способности образована >> клу
беньки [11]. чти корни пшевниы и риса в 1идропонио.! культуре ;зкже 
хорошо адсорбирую! клубеньковые бактерии. В Задачх н.тетняид- > ис
следования входило изучение способное hi %. i\6v »»•.՛■ ы > .ikiepi при
живаться на корнях бобовых растений—хозяев t \opi:>r пебобьвых—: 
ншеиниы и овса.

.\uire/>Hfi.\ и методика. I kno.ibJOB3.iH клубшп.коЯме бпхпчнп . । k<i.'i.jOKivu Ипсти- 
о та микробиологии АН ЛрмС.СР (ИНМИА| природные Енамчы . мугали. и՛.лучен
ие с ПОМОЩЬЮ1 Ko.iXHUilllii jlj: Rkicuhttun lcgnntino.cir.tv. 1|Г.'.П\ •i-.r>509 (ИСХОД

НЫЙ), lIHVillA ИПЧПА В-ЗбдО (я֊ ыипо: /.-.'ciiLni И!1МИЛ

1 'икрашене.п ФЭК фат<։>лектроко х-рнмстр

В 5502 'исходный։. И (МИЛ Е >5i0. И1ШЯ \ В-5>21 (м г it 1 irudyrhi^obium 
japtmiemn -647 из код leKium ВНИИСХМ. Р.к.v.-.и .-х.> :cbi : .pox. ijo.iepmi, пше
ница. onec.

Определение • iiucoGhcith i .лбеньковых баки-рч p.i mmari м i:.i ипверхшхгн кор
ней։ ;>л_геннн проно.и։.։;։ в сгервльпыч лабораторных ։шыга.՝. .Li-.-: получения . тернль- 
пых проростков смена гороха и люцерны стсрнлнзова и ։•> ииепгрнр<зка1Ш<Ж ерной 
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КрслОТОЙ в течение 10 и 5 мнп соответственно. Семена пшенник н овса стерм.тнзовзли 
20У перекисью водорода 10 минут. Затем псе семена промывали стерильной во
дой проращивали до образования корешков длиной 2.5—3 см. Корешки проростков 
иноку.;провали путем погружении их в суспензию клубеньковых бактерии на 2 с и по* 
меща.1 : чашки Петри на влажную фильтровальную бумагу.

Количество бактерий на поверхности корня проверяли в момент инокуляции и 
Через I. 1. 7 суток инкубации путем смыва с корней в определенном объеме воды по
сле встряхивания в течение ֊10 минут. Количество клеток и смыве определяли по он- 
тичодой плотности суспензии по показателям ФЭК и сравнивали с кривой. построен
ной дли каждого штамма. Одновременно юговилн прекараты опт ячеек}! ииокулпро- 
ионных горней, которые окрашивали ։о Гутипсйиу (фиксатор по Буэну) и просматрн- 
иалп под световым .микроскопом 1,ув. 1000Х)՛

Результаты и обсуждение. При инокуляции проростков гороха п 
люнерны Клубеньковыми бактериями разли той специфичности была 
выявлена неодинаковая интенсивное ь их роста на корнях своего и чу- 
-•жрго растения-хозяина (гибл. 1). Различия а интенсивности роста кле
ток клубеньковых бактерий на корня՝, проявляются уже через I сутки 
после инокуляции, а в дальнейшем становятся более четкими. Поэто* 
му в таблицах приведены данные о приживаемости клубеньковых бак
терий через 7 суток после инокулят՛)!.

Г л б ина | Развитие различных штаммов клубеньковых бактерий на поверхности 
ьорн«< гороха и люцерны (учет через 7 суток)

Штамм,, бактерии
Специфич

но, in К ?2- 
u:en.-lo-xo- 

дйниу

Ко. и сстпа к.т г-к н > щжерхностн 1 корпи

горох люцерна

ШКЧ'СНО, нрир-vr II пнегени, 
хырд.

пророст U 
число рачм рд •Uh Л ра.1

В-5609 исходный горох 0.2 ՛ 14.50 0.70 4 Ы)
B-561S -мутант ։ • • , «.՝ч, .-.Ю .грид 0.1 1(1.<1 0.05 12. ю
В-5620 мутант 1 про՝. 1Н Ц pH 1 И/'2 б. 60 0.25 2 •.(.֊»
В-55<>2 исходный люцерна O.TiJ 0.29 .. 25 23.00
В-56?) мутант люпс-риа 1 , •> 2r.G 0.22 10.20
В-5521 мутант люцерна, г р.|\ 0.70 0.23 4.1

11! амм В-5609 из клубеньков гороха лучше развивался на корнях 
своего растения, т. с. на корнях гороха, и хуже- пз корнях люцерны. 
Черс. ‘ суток количество клеток этого штамма па корнях гороха уне- 
дичилось в 54 раза, а ин корнях люцерны в 1.6 раза. Подобная ззко- 
Ниме ость отмечалась и для шгамма и . клубеньков люцерны В-5502, 
количество клеток которого на корнях люцерны увеличилось в 23 паза, 
а на корнях гороха ՝ . мсиьшилось ио сравнению с внесенными..

При инокуляции проростков бобовых oacicHiin мутантными ппэ.м- 
мам ■ В-5618, В-5620. В-5521 с измененной специфичностью последние 

хорошо развивались на корнях нового растения-хозяина, люцерне или 
горохе Мутантный штамм В-5520 (/?. wrc/i7o//) не изменил специфич
ное! к к хозяину, и количество клеток на корнях люцерны увеличилось 
мере: су ток и 18 раз, а на « орохе—всего п 2.Б раза Мутантный шт. 
В-5521 па люцерне развивался медленнее исходного шт В-5502.
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Кроме различий в способности клубеньковых бактерий развита:ься 
՛ । корнях растений-хозяев выявлено неодинаковое расположение бак- 
ериалыгых клеток на поверхности корней. При инокуляции растений 

специфичными штаммами бактериальные клетки располагались на по
верхности корня, в основном у кончика его и \ корневых волосков. У 
иеснецифичных штаммов клетки бактерий находились на некотором 
расстоянии <)1 поверхности корня, а большая их часть -\ основания 
корпя.

Изучение способности клубеньковых бактерий приживаться на кор
нях небобовых растений -овса и пшеницы 3 со'чов выявило различия 
между штаммами и сортами растений (табл. 2). Исходные штаммы 

Таблица 2 Приживаемость клубеньковых бактерий па поверхности корней 
растений (учет спустя 7 суток после инокуляции)

Со.ла Jijueiiitiii.i
Овес-------------------------------------

Армения Шираки Безо֊ тля-1

IIIгаммы чактерт й

вн
ес

ен
о к

ле
то

к 
на

 ко
ре

н!
., м

лр
д

1 I'd 
1

G
lfJJII. 

Н 
1 O

'.linn

՛ нн
 •< 

ен
о к

 ;е
т к 

па
 ко

ре
нь

, мл
 д

нр
ир

ГК
Т к 

ч.
;г

'п
 ' 

ра
д

m
ie

ce
i.o

 кл
ет

ок
, 

мл
рд

«•
ри

рг
нч

 В Ч
И

СЛ
О

 
рл

л

вн
ес

ен
о к

ле
то

к 
на

 ко
ре

нь
, м

1р
л

П
ри

ро
ст

 В Ч
И

СЛ
О

 
ра

з

В-5669—1ICX •ЛНЫ1!, /? Л^.'.'//п7еЛ.;г;.ч« 3 6 1 4 1.3 6.46 1 3 К 1 =i 1 75 3.03
В-56 IS mv ганг. /f. иячтЬч»<АГчт 0.6 0 0,2 8.25 0.2 0.25 3.8
В-5620 му тан Г. R. .7 7(1.4 t$arum : 2 0.5 0 1 1.4 0.1 11 и 0.1 103.0
В-5502 му: ан г, /< 1.5 п 2.0 4.75 2.2 2.4 5.9’ 2.27
В-5521 mvt.;:i:. //li'liioti 1.5 10.3 0.2 90.0 0.25 U.0 0.15 23.3
647 /?- jap mic.um 0.6 34 3 2 2 0.18 1.1 3 2 0.2 22.5-

клубеньковых бактерий гороха В-5609 и люцерны В-5502 достаточно
слабо росли на корнях указанных растений, исключение составляли 
корпи пшеницы сорта --'Шираки», на которых количество клеток 
шт, В-5609 увеличилось в 8.15 раз. На корня՝, овса и пшеницы интен
сивнее развивались мутантные штаммы: В-5618 на пшенице «Шира
киВ-5620 на «Безостой՛:, шт. В-5521 на пшенице «Армения» И 
«Безостая 1 Штамм 647 (из клубеньков сои) хорошо рос на корнях 
овса и пшеницы «Безостая-1».

На корнях злаковых растений клубеньковые бактерии проявляют 
штаммовые различия некоторые из нчх дают больший прирос; клетоь 
корней пшеницы и оаса. чем на бобовых рас гениях.

В результате проведенных исследований обнаружена специфичность 
'•рижипаемосп! клубеньковых бактерий на корнях бобовых растений.. 
Специфичные штаммы лхчше растут на поверхности корней своего рас֊ 
гення-.хозяина по сравнению с неспецифичными.

Мутантные штаммы клубеньковых бактерий с измененной специ
фичностью хорошо развивались па корнях нового растения-хозяина.
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Специфичные и неспсцнфнчные шгям.мы различались также по :>ас 
положению։, клеток на поверх поста корней бобовых растений-хозяев.

Адгезивная способность клубеньковых бактерии к иебобовых: рас
тениям—пшенице и овсу неодинакова i оиых особен
ностей, а также сорта растении.
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БИОКОНВЕРСИЯ в кормовой белок остатков
ПРОИЗВОДСТВА I I.РАНЦЕВОГО МАСЛА

£. Н. МАКАРОВА, Е М. ДО5ИНА. М Л I 'ЯН

Hhcihtvi микробиолон1и АН АрмССР. г. Абонян

Показан» возможность использования ФГ остатков |-.uii .ви . i.n: юраине 
вого масла для получения биомассы кормовых дрожжей Ф1 нредставля 
ст собой благоприятный субстрат ыя выращивания дрожжей с высоким 
выходом биомассы (9,0—11.0 мг/m.iJ полноценной по олерж.ч ։нк? белка 
(42—14%) и a.MHiiokHc.xir

'^ոէէՁ I քսորւյենու լոէէէհ արտարյրոէքէ լան մնաէ/որւյն էրքւ էէւՀ էէիրա րսէան
.նարաւ]որուք}յունյ՝ Ifl./mij/iti չ ս։ քրա jta, սն/j Լ յ։ [< 1լ է՛ն ч ա րյան t/վ •'f սԱւանա/Ոէ Հսւ«'սւ|>ւ- 

5>_-b նպա։։տա.քոր սոէքսսէրաա Է ջսւքէսւրաօնկ1}ր1> էքենսաէ>ւսէ>հվս>^1> քԱււէձր fi(p 
(9,0—11,0 մէյ՚մլ} ստանալու հսւմար, нрр /իսւք^Լյ’ Լ /4՚Հ — 44 '.• )
ե ֊սմքէնա(1PէէւնԼflսյաււուՆա!քՈ>^յէ/ւմք:

The possibility ol use or I .1 or ..'ei.iniuni oil industry wastes io: the ie- 
Cetpt ot tedder yi'.-.sis b '-Ht.iss is sh"wn. It Is proved tlt.t: the EI! o, ge
ranium oil industry wastes л ta\ >нгзЬ1е substratum t:>: < i.nv.it on ot

Сокращения: ФГ—фермии-птиииый гидролизат; ВС ao:сюнавлинаюшне саха
ра; КЖ- кулыура.и.иая жидкость
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yeasts with biomass yield 9.0 11.0 mj» ml containing 42—44 per ueni о 
protein.

Кормовой белок—ферментативный гидролизат—цедлю.ииы—гераниевые отходы.

Бйоконверсвя целлюлозосодержащц.х • г.гс и л- .՛ . белой г. н.ц'юящёе 
время может быть՛ осуществлена только ь՛. .ем . iliuib.'ihiih микроор
ганизмов на этих материалах (Прямая биоконшччшя) или их ндролн- 
датах (двухстадийная биокоиверсия) в качестве субстратов |1].

Имеются кемноючислениые данные п использованию многоста
дийных процессов получения белка на целлюлозосодержащих субстра
тах, хотя этот способ обладает рядом преимуществ и может рассмат
риваться как перспективный. Достижения в области получения фер
ментов уже могу։ обеспечить неплохие показатели всего процесса фер
мента пижогт» гидролиза. Кроме того, именно этот способ помыляе։ ио- 
лучи i продук с высоким содержанием белка. Так. при выращивании 
дрожжей Candida tr.opicalis па ФГ опилок древесных пород была полу
чена биомасса с выходом 17,0 г/л и содержанием белка 12,0 44.0% [3]. 
llpi ллращинаиип Candida uti'is на Ф! рисовой соломы было получе
но 0,8—1,05 । 100 мл биомассы [II], что ниже продуктивности данной 
культуры на Ф1 соломы пшеницы [8]. На ФГ стеблей табака при сме
шанном культивировании дрожжей Candida tropical is и Candida 

hehatae по.о.чепа биомасса с выходом на единицу заданных сахаров 
(ЭК) 56,0% и содержанием белка 41,0 13.0^ [4].

Исследование ферментативных н микробиологических превраще
ний растительных остатков диктуется не только требованиями эконо
мики. они перспективны в п отношении снижения экологической опасно
сти.

Цель настоящего исследования состояла ь изучении возможности 
использования ФГ oci-itkob герани для получения кормовых дрожжей. 

Д|<т-;мга.{ и истсопка В качестве целлюлозосодержащесо материала били нс- 
пользованы отходы эфиромасличного производства в Армянской ССР После измель
чения и обработки помонью 1.34-։ .го раствора гидроксила натрия и 2-<. наго рас
твора яанолзмпи - it к грани подвергали ферментативному г.ч . релизу с помощью 
гриба I rid:odi-'m,. шт ИНМИА 10206 с общей целлюлазной активностью 0.5— 
6,0 ед'мл, определяемой по методу Мандельс-Вебера [9]

Гидролиз Ю'о-ной суспензии растительного материала и КЖ (pH 17) проводили 
при 50° и гечеяне ь :асов За это время образовывалось 6,0 6.5 мг/мл ВС Реакци
онную смесь отделя >н и повторно использовали для гидролиза новой порции огтяткои 
герани в течение I4-- ”...՛•₽։ Получался Ф Г уже с содержанием ВС 1.5—2.0% Затем вновь 
повторяли нроцс.'.уру -л имения смеси и использования для гидоолизя новой порцииге
рани. Гак получа.чч ФГ с содержанием В<. W .. Углеводныл есктав ФГ был следу
ющий (% иг общей еумм1* BCi. глюкоза 20 -22 (определялась глюкозооксидоиероксп- 
дазш ՛ ■ црм (2|. целлобиоза— 25—30, ксилоза—20. а также арабиноia, га. 
за. уроновые кислоты, определяемые методом хроматографии на бумаге [6]. Содер
жание! также в-инок::՛, лоты которые определили на ав՜. магическом аминокислотном 
диализаторе ААЛ-339 (Чехословакия), уксусная кислота. применяемая для подкисле
ния среды io pH 47. и зольные элементы растительной ткани, на которой культиви
ровали продуцент целлюлазы

Разнообразие соединений, входящих г осгав ФГ. позв« . ter охарактеризовать его 
как полноценную питательную среду для культивирования дрожжей. Этим обусловле
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на также целесообразность использования асиоцнацип культу։ ՛ •. »<• ;н аннзмов для 
6-1,ice полного потреблении н"сх Ш'МПпи-чтв ФГ

С этой целью ыли 4прлн1.1 xv.n.rvpu дрожжей Cartdida ,}tilllicrinondii 
шт; В КМ У-43. хорошо использующих ксилозу, и Candida $ юглл шт, НИМИ А. 
' -10204. обладающих «ысо։о՝И усвояемостью целлобиозы

Использовался ФГ < -о держанием ВС 1.0— 3.0' .. обогашеншл: сульфат--* аммо- 
if'ifl—0.3% (pH 5.0 -5.5), Культивирование проводила и 250 миллилитровых .-.олбах с 
■Mi v.i среды на качалках о скоростью вращения 2ГИ1—250 об мш при 30° и течешь 
.'часов Посевной материал дрожжей выращивали на среде Биели с соавт [7] i 
течение 18 ч и вносили и ФГ в количестве 2%. После вырашнвання биомасс, дрож- 
ж ей отделяли центрифугированием. вмсупшйз.:и при 80: до пост >чяиой массы. Опре 
делали выход биомассы (м։ мл|. ЭК. а также бцеипвалн на основанш содержания сы- 
гоп протеина. истинного белка цу металу Тер-Мхитаровой 11 мн |5| л содержа 
’<»■* аминокислот. ВС в К’Ж определяли по Шомодьи [10].

Результаты и обсух'о-'.чке. В табл. 1 приведены данные по выращи
ванию смешанной культуры дрожжей на ФГ остатки» герани.

Гл блица |. Сраииигсльиля оценка раздельного и совместного культивирования
С. guliliermondii и ' ~п,-цч:> |.֊а ФГ и’титиок гертки

1Гп».1 'Л СЛИ

< поит анис во, । 13.ЧЛНЛПИ >к>ших 
с.лароп,

1.0 2.0 3.0

'.uadi da /Г. >>i'>tldh
Потребление ВС (|1 среды. '՛• 1՜ w "0
Количество биома к м- •> 4.25 '* 24 11.1

эк. „ •12.5 З'.О
Содсржшнц В биомассе iJ|K>ri> прито ч.| % .гх».л Й2.5 5?. 5
Со.-.։ ржинис в биомассе бельд. * '» * .м ■Г. 5 12.6

Cti/ы;.:
Нотрсби-шк ВС и среды, , с • • Г'1 0
Колнчесгво биомассы, м: мл 4 1. 0.1

ЭК. % 40.1՛ чь О >.б
Содержание в биома,се сырок, протеннл % .X! 5 ‘.Гб
’/•И’ржанкс и биомассе белка. % 4;. < ՝• 41 42 8

Ca/iduia — Cj.'jJiJu '.flfhata/՝
|Г-Т}Г<ч>.ичшс ВС и i ш։лы. ’, i0.i г-5 67
Количестве биомассы, mi. мл 4.62 *.0J 12.5

эк. % 48 2 41.0
’‘одержание и бкомагсе ..л,-он, н-.ivnii.. 52.5 :г.з 54,5

одержание а биомассе белка % 42.0 ч 4.3.7

Независимо от концеп личи сахаров н ФГ пре .. нк-ство смешан
но։* культуры выражалось ։:е юлько в более полном иочреблении углс- 
водог- из среды, но и во всех т-угих показателях, числе в более 
высоком содержании белка в биомассе.

Исследование влияния концентрации сахаров в ФГ и рост дрож- 
а ен показало, что 21 ч .чультивироааиия при £одерАа:п1Н ВС 2% вы
ход биомассы в смешанно»։ культуре дрожжей составил 10,1 мг/.мл, или 
50,5% от заданных сахаров. Ирл концентрации ВС 3% он составил
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Таблица 2. Аминокислотный состав белка а биомассе прожжем С. gaHHernu 
н С. shehutat, выраженных на ферментативном тиаролнзате герани

.Аминокислоты к бнеик.е Аминокислоты % к биомасс

Ihctcmh 0.5U Me пюн ин 3.70 |
Arnapaiкн в.ы кг.е.ниа 2.32 Из -ленинн 4.80
Треонин 2 15 .‘leihiini 1.60
Серии 2 41 Тироэнн 1.80
Глутанипонви ։. ислот ՛. 4.14 Фспнлаллпш՛ 2.00

1 ролни 1.20 1 нс т.« дин 1.10
-IIIUHII 1.50 Трип офан 0.30

Аланин 3.00 JllOltll 4.30
3.1 л ни 4 50 Аргин пи 1.40

12,2 мг/мл. или 11.0% иг заданных сахарин. । с повышенно содержа
ния сахаров на 50- . способствовало увеличению выхода биомассы из 
23%, выход о։ заданных сахзрон снижался па 20%. а потребление ИХ 
из среды составляло 95 и 67% соответственно. Содержание сырого 
протеина и белка в биомассе в зависимости от варианта накопилось о 
пределах 50,3—53,5% и 41.5 43.7% соответственно.

В табл 2 представлены данные об аминокислотном составе белка 
биомассы дрожжей, выращенных на Ф1 остатков герани. Белок содер
жит полный набор аминокислот, в том числе незаменимых.

Таким образом, для выраЩИВанйя дрожжей на ФГ герани как и 
монокультуре, так г. при смешанном культивировании в условиях наш 
го эксперимента оптимальными являлись концентрация ВС 2%. предо, 
жительность культивирования 24 часа. Смешанная культура дрожж< 
при этом имеет преимущество перед монокультурой по всем иоказат 
лям: потребление сахаров—95%, выход биомассы —10,1 мг/мл, соде 
•жание белка- 42.8 -44.0՛ В биомассе содержались 18 амилокисло 
псе незаменимые, что свидетельствует о полноценности получение։ 
белка.
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ПРОЛИН КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ФЕРТИЛЬНОСТИ ПЫЛЬЦЫ 
КУКУРУЗЫ

С. Г. ЕРВЛНПЯН

Ереванский государственный университет. кафедра генетики и цитологии

Нз кукурузе сорта /К.еребковскни 90 МВ показано, что .метод пролино-ала 
типового окрашивания один на эффективных для определения качества 
пыльцы, особенно при учете генетических последствий факторов окружаю
щей среды.

էՈքիո/ւոադորենի Ժ1.րԼր1յովօ1յի ք>!> ,Х\Ц ԱէէրՍւի սրիՆս/կով Ifitljff Լ ւորվեչ, որ պր>1 ■ 
1ին-իզատինային նհրկոէմր Լ համարեք ծաղկափոշու ֆերտի[ու}քյաՆ որոշ
(TuL լավա դույն մեթոդներից մեկր, հտսրկա/դեո միջավայրի դործոնների դեն!՛- 
ւոիկակսւն ագդերՈէթչոէնր դնա Հատելիս/

Using the Zherebkoeski !t>MV տդո ni.nze ; h.-is '. еш; slniwn that the 
proline-izatine colouring method s one oi the must cf tec live ones ;or Hie 
definition oi pollen quality, especially tor calc illation oi genetic onse- 
quences of environment factors action.

d>t‘pTu.u.-nocn.՝ пыльцы кукурузы—премии—изатин.

Избегни, что фертильное; в, жизнеспособное и морфологическая од
нородность пыльцы являются определяющими параметрами ■՝, растение
водстве, особенно при действии различных факторов. Эти показатели 
определяю-։ разными методами (йцетокарм иковым. <■ помощью реаген
та Люголя, определением ферментативной активности, прорастяемости) 
[I]. Одним из эффек:иниых способов исследования качества пыльны 
можно считать метол изатинового окрашивания. При этом степень фер

тильности определяю.՛ по интенсивности окраски зрелой пыльцы, кото
рая зависит от концентрации содержащегося в ней свободного пролин;: 
Метод разработан Палфи с corp. 18], которые исследовали различные 
виды нз восьми семейств насскомоопы.'вк'мы.х и ветроопыляемых расте

нии. Высказано предположение, ио для м.иопг. видов растеши! кон
центрация аминокислоты г вытяжке из пыльцы пропорциональна степе
ни .фертидьиости [6—9] Кукуруза о i носи гея к растениям пролиново
го типа (содержание пролина в зрелой пыльце этой культуры составля
ет 1,37- 2,51%) и поэтому является удобным объектам для исследова- 
иия.

Сокпащепня ТМТД- теграмю n.irin рамднеульфнд.
123
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15 настоящем сообщении приводятся результаты определе :я жиз
неспособности пыльцы кукурузы с использованием метода прол ito-из.т- 
тпно.пого окрашивания.

Материил к лсгоипли Il-i ֊.<)зд.-» пылыг растений кукуру «ы сарть /т.^иебков 
ни 90 МВ. выращенных н обработанных ютишилми ТМТ.Ч о фснтнур • семян 

Пилиид собринл с 15֊20 растений н полевых н тепличных усливиил. Ни. .чиыс лцр- 
нл красили и «типовым реагентом

Дли ) fie.Ainc.'ii.iiiH in к правильной оценки отдельных вариантой учет :>a«Ji:i »
< -.oil . ичхтках .. си трепня, несмотря па данные .штерту pi,.՛ [К] о .игочпи
!i llo.ll'l IpellliM, Prih.иию На про П<Й ВЫЯВЛЯЛИ ПО ННТСИСНВНПСТИ рКрЛГ(ТПЛ1 • П1ДЛ1.

грен. Определяли фракции фертильных. пс.-.уфертнльных, < icpii.inшиы։<՛
-■Il ivpi'ti. Исследование пыльцу нами проведено клк на . кгжс-.-(|бранн<>|*> i h'ii.iii'i- 

ho - х>. таи и iui ox ранившейся в половых условии к пыльце. Прес . щег.гги м 
1՛ > V. год,, HH.IHCT- вс "чохккп. проведения аия.шм спустя Несколько . :-чун

/< :/. ' Юты и •’>. I/.*-/.'л .,՛. Результаты исследования пт и, ;:о
Сирта кукурузы 'Ксчо.- --j-.-Hiiii 90 МВ: реакция На миную --՛ н՛

.ину весьма своеобразии Известно, что пролннпиложнюлы1ье ныль- 
дгные зерна фертя.и.ны п лр.чшнваются в черно синий цвет ( о ) И i

I. .IIKL большою ч0.1И'!<Ч . а НЫЛЬЦСВЫ.Х зерер ч. МН ։Ч'Ш'1.Ч(."1 icpcc-

Фракции пыльцевых зерен после окрашивания пзатпновым реагенто՝- (ла 
пийнт пегтпцндамп ТМТД). I темные—фертильные. 2. светлые֊ ни Фото 
графин соответствуют розовым и серым стерильным пылыгевым лер-‘. ■

3. типичные стерильные.

ши .акономорность. В богатой пролином пыльце икрнскл п • -н чеп 
нч еиняя, но с уменьшением колн։։естна этой змшюкнелотш оел бдяется 
н интенсивность окрашивания появляются еннпе. юлубыс о :с - и. Тд 
ли :.ильцевые зерна считаются фертильными, «пнако качсстненно эти 

фракции отличаются и неравнозначны п<> < шн- пчлноиеиныс । Ос ՛• 
< нности изатинового окрашивания проявляются и к ом. чю »бщеп 

• лесе пыльцы помимо нормальных, окрашенных полностью пылинок. 
। :б.'1н»л!։1о։ся и полуокрашсИНис (табл ). Последние мы усл-яшо ни-

1 .Ш ПОЛуСТе(ШЛЫ1ЫМИ (нолуфертнльнымн) В гикон ПЫЛЬИГ |бЛ1' • 
..и՛ ;■>! иелля гамма переходных оттенков (еннип. синс-зслгкып. '.-п/бое
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Хара-лернсгика пыльцы сорта Жеребковский 90 МВ при применении изатинового 
реагента

Варианты
ог.ы га

Число просмотренных пыльцевых зерен

1общее

ЧИС л

стерильные волустерпльные 
(полуфертильные)

число % число %

Контроль 2010

Теплина

5.15 58 2.9
ТМТД 6137 26* .38 206 3.35 <0.001
Фен аурам 417 98 22 42 65 15.10 <0.001

Кон: род.՛. 14761 115

Поле

7.8 985 6.67
<0.001ТМ -.1 7437 697 9.3՜ нН 8.25

Фсвтнурам 17460 474 12 45 2041 И 68 >0.01

сине-желтый), Причем в таких пыльцёвьп зернах зона окрашиваемости 
сильно колеблется: в одних случаях окрашена половина пыльцевых зе
рен, и других большая |1'75) часть. При этом в полуфертильных 
пыльцевых зернах спектр окраски колеблется :ак же. как в фертильных. 
Примечательно, что в отдельных полуфертильных пыльцевых зернах 
продолжается дальнейшее развитие мужского гаметофита- в них наблю
даются различные стадии деления генеративной клетки. Такие пыльце
вые зерна можно отнести к категории фертильных

Полуфертильные пыльцевые зерна выделяются и при нспользова 
пин Других методов, в частности—с реагентом Лююля. В таких пыль
цевых зернах отмечаются только дна цвета черный и белый. Наличие 
же переходных оттенков цветовой гаммы в фертильных и полуфертиль

ных пыльцевых зёрнах с использованием изатинового метода показыва
ет степень интенсивности синтеза пролина. а следовательно, и уровень 
жизнеспособное т. Это говорит о большой чувствительности и инфор
мативности указанного метода, что подтверждается также в анализом 
серильной пыльцы. Если при других способах окрашивания стериль
ные пыльцевые ՛••• ри • иста:•՛ :ся желтыми (белыми), то пип изатиновом 
•жраппшаннн. как и в случае фертильности, наблюдаются переходные 
опенки. В этом аспекте стерильные пыльцевые зерна условно разделе
ны на следующие фракш.и: желтые, неокрашенные (основная масса); 
розовые, светло-розовые: серые (рис.). Последние дне фракции состав- 
ляют незначительную долю. Следует отметить, что эти фракции осо
бенно типичны для пыльцевых зерен растеши՛!, обработанных пестици
дом ТМ'ГД. В обшей массе таких стерильных пыльцевых зерен доля 
розовы составляла довольно высокий процент 3.9. а серых 0.40. 
В'узмо тпо, причиной появления этих необычных для стерильной пыль
ны зерен (розовых, серых) являются толковые мутации. Следует учесть 
В то, что пыльца может быть стерильно։! но пролину, но по форме и на
личию цитоплазмы нормальной.
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Для другой фракции стерильно։։ пыльцы характерны деформация, 
лишение содержимого, сморщенность. Это гииичная стерилыьчя пыль
ца. Такая картина в вашем опыте о։ металась часто. Пн<нла при пер
вом изатиновом окрашивании реакция не имеет место. Одна к։» ло не 
означает, что исследуемый вид относится к непролипешом՝ тину, причи
ной может быть и незрелость пыльны, в которой вс накопился пролин, 
или же какое-то упущение в методике. В таких случаях окрашивание 
повторяли в нескольких пробах. Следует отмстить, т в обоих услови
ях выращивания с применением пестицидов, особенно фенил рама, на
блюдалось снижение фертильности При этом отмечалась коррелятив
ная взаимосвязь между типичными стерильными и полустернльными 
фракциями. Примененная меюднка окрашивания ih.ji.iiij рае 1111111՜։ да
ст возможность определи:ь с:гпеиь фершлыки и .чредой пыльцы неза
висимо от жизнеспособности ее к моменту начала анализа.

Таким образом, наличие гаммы цветов в отдельных фракциях пыль
ны указывает па сложность становления тою или !՛։<՛ ՛• качественного 
показателя. В этом отношении изатиновый • сагеп։ является лучшим 
индикатором, при помощи которого можно выявить пере.хотньк реакции 
метаболизма, охарактеризовать нюансы перехода из одного качествен
но։ о состояния в другое. При других методах окрашивания ;; омсж\- 
точные стадии почти не прослеживаются, в этом же случае х:<о. .’՛■ опре
делить малейшие колебания уровня фертильности (стернльносн։).

Вышеизложенное дает основание утверждать, ;ю шкап гага метр, 
как фертильность (стерильность) нельзя принимать за абсолютное ка
чество. Последнее доказывается степенью интенсивное:и окрашивания 
(при использовании изатинового реагента), которая ։ лежи։ основе 
изменения жизнеспособности пыльцы. Отсюда следует ьн о . । лре.тя- 
тивион связи между интенсивностью синтеза пролин:՛ • уровне фел- 
. кльности. Такого рода данные приводятся । дру ими иге. едышгеля
ми для разных культур [5. 6, 8. 9|. Показан ։акже [2. 3). ■ н. лролш 
способствует росту пыльцевых трубок, регулирует водный режим, явля
ется активатором дыхания

Па основании полученных данных можно заключить, чю пролин- 
изатиновое окрашивание является одним из лучших методов определе
ния фертильности пыльцы- Для сорта ку куру щ Жеребковекнн 90 МВ 
он является инднкаюром жизнеспособности, при помощи которого мож
но определи л. малейшие колебания физиологического согюяния пыль
цы. Считаем, чю использование данной методики целесообразно при 
скрининге мутагенности факторов окружающей среды, .ля точной оцен
ки генетических последствии исследуемых веществ. Воздействие пес
тицидами в нашем опыте привело к повышению стерильности н морфо
логическим отклонениям в пыльцевых зернах. ՛։;. -.:ы предполагаем 
учесть в дальнейших исследованиях.
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ուշ էր արդեն, մյուս էք ութ էէունը մնացին որսամ, նրանց էլ թողեցինք հաջորդ 
որը ներւ տանեչՈԼէ Դմեոոցում ք փհթակասւ անր) նույնիսկ մ ե ղ վ ափ եթ ակն Լ րի 
արկանոցները ռյհւոք է րաց թողնել, այն Էք միայն մեկ մ եղվի դարս դալա 
չափով, նախ օդը մաքուր լիներ.՛! 'ամար ե երկրորդը չէ որ ձմ եռոցում Էք 
է մեղա մեռնում։ Մեղուն իր մահը գդում է և երբեք տանը չի մեռնում, ան֊ 
կախ նրանից. թե փեթակը ււրսւեղ է որսում , թե՛' հերսում, տեղը մութ է, թե 
յէէւչս Մեղուն գդալով իր մահր' դ։է\րս Լ ղա/իէ/ էիեթ տկից, ապա միայն մեռ
նում, դրա 'ամար էլ խորհուրդ է տրվում ձմ եռոցում փեթակի արկանոցը 
րաց թողնել, :անի որ ւ.1'ձ>1՚/։ն նույնիսկ մեռնելիս չի Ոպամ նեղություն տալ 
իր Համայնըին։ Որպեսզի նրանը չարչարանքով իրեն դուրս չտանեն, ինքն է 
դար դալիս, քիչ հ եռան ում փեթակից, ընկնում մի կ՛՛ղի ՛/ բա • ապա շրջվ՛՛եմ 
մեջքի: Ոտքերի ո։ թևերի ան շար մ ան ալուց Հետո, ) ա րմ վու մ են բեղիկներն ու 
մեռնում է:

Հաջորդ »րր 1'.188 թ. դեկտեմբերի 7-ին առավոտյան մուրւավսրւսս/ես 
մասո 10-ն էյ., երբ տանից իջանք ղրսոէմ մնացած փեթակները ներս 
ձմ ե ։/ տանել:- լ.- էէվ ով դարմ ան ր, ղըռում մնացած ՚»>ղ վտթաււն մեւչվա- 
էիեթ կների մ եղուները դուրս թափվեցին՛. Աննպատակ թափառում էին օդում, 
թոչ այս ո> ա ւն կււղմ: Նրանց թոիչբր ոչ նման էյւ ձագս,խաղի, ո չ մեղ- 
վապ. ըսի, " .* Էէ մեդվամոր հարսանեկան (զուգավորման) թոիշքիէ Նման 
աննպ ատակ, ւ ՛ ։■ րօրինակ, ա աբ ե կվ ած թռիչք չէինք տեսեք, ողբալի ձայներ 
չէինք յսել. բանի ռր մեր ականջները սովոր էին մ ե ղ վի մոր շոյանքին, բեր֊ 
րէէէղաշայէ թռչելու, բերը '.ավաքելու, մ եղվսւմ որ հարսանեկան թոիչքի 1ր1,1~ 
իւ» . մեղուների կառույցի. գիշերային մեղրի վերում շտկման, թրթուրներին 
կերակրելու քաղցրահնչյուն բվվոցներին։ Մեղուների տարօրինակ թռիչքն ու 
րվվ' ր հիշեցնում էյւ մ եղվամորր կորցրած որը մ ե դ վւս րնտ ան ի քի Ողբը, որը 
րւում I միայն նււյւ մայր ունենալուց հետո: Ւնչն էյւ պատճառը, որ մեղուները 
դուք֊ էին թափվել իրենց տաքուկ կացարաններից, ի նչ ում էր, որ քանդել 
էր '..■անց սւաք մ !ւղվ ւււկծիկն < ւ մղել ղուրս, որտեղ անսովոր սառնությունը 
քամյ-մ, հալում ււ՛ էէաշոէւք էր նրանցւ թ,ա րմ ս։ ց ՝■՝> ժ ու ղայրացս1է} նայում էինք 
ի/էս թայըւ.. ցտս , որու՛ Հետև կարծում էինք, ի։ ե էիեթակնեյրի մեջ ->րջհւիս
մեկն ո։ մեկս կպչեք է նրանց փեթակին, րտյց չէ որ մեկր չէր, մի քանիսը 
չէին այ/ 1>ղջ ւ.! :։.թ ս ուն յ •: 0 ս, հ գի սւ են ա < ով, ՛<(< »յղ մտթսռ։ ն մ եղ վս/րն տանիք
ներ/ / />./<-1. հ ււ։ե । էէյւռվհետե նէէ՚տն եղան ու կնե րի\> քանդված մեէքվակծիկի
մեղ սերն այյես չես կարող քրիվ վերա դասն ա< իրենց ւէեղվափեթտկները' 
հայ։։՚.մ Էինք փեթակների արկանէէցներին ւ>ւ մեր աչքերին չէինք հավատում, 
թե ւդե» • .՛.։; ունես՛, ,'րրժ րաոմ/էւթյէէ,նը իըայւ խեղղեյսվ. սւրորելով
ղսւ, 0է!։վ::1 "< ? արկանողի այդ ‘ի՚՚քքիկ ^Ուցքիլր թղիջեյով իրար, հէւըդւ)1-
սւսւ րխսէյ աղբյուրի նման թափվում ու թափվում էին դուրս, թ ափւէոլմ 
թռիչ, ա տա էս ւո ակն երին, ղեանին, պատվանդանների վրա, թոյում սղում:

'"հո չէինք Հս>սյյրեք ընդ ! սւնուր կարծիքի ս»'1. է> տածեք, գուշակել, երբ 
մի տվոը դղրդյուն քս<;ե;; ‘"'հ' երեյԻ՝ ր ա:ւքներիռ տակ։ Հւաքեց մեյւ մեղ-
վէսը ւ.ւծ ակ ա՚Լ ապաղւււ թ անղարւռնի ա սնիքի հոմ ինղըր, ջարդ ու փշուր եղան 
ե/ւը է՛դ սւըէյի դոների րւ (ու սամա անյւի ապակիները Հարեց մի սյատը, 
իրայ;՚յյ Հեռացան քարերն ու բետոնը, հ ՀււՀվելով խսնսւրհվեց երկրորդ 
հսւր^]. քսանչորս մ եարսւնոց բաց պատշգամ ըր իր գեղեցիկ ութ հ Էնաս լու֊ 
ն ե ր ո վ
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երկրաշարժ է Մեղուն ղգում է երկրաշարժը։ քհ[ զարմանալի մևղվաշ- 
խարհ ... Այդ մասին քէինր /«ձ/ անգամ։ Դիտեինր, որ մեղուն դզում Լ անձ 
ընի /•։ կարկուտի ղալր, ձյան աեդաքր, զգում Լ նույնիսկ սսրսսվոդ րամո։ 
ո։մր, -էր նա եղանակի, տեղումների գուշակ Է; '1‘իտեինբ նաև, ո/է լք ե դվա
րն ին դեո երրեը կայծակ չի !" ՛ի եք, չինի այն անտառի տմ ենարտրձր կաղ֊ 
նու. ծ աոափչակու մ, թ ե ամ ենա բարձր բտրածերսքի խոռոչներում, քինի պար֊ 
տեղում դրված ներկւէած փ եթ ակն ե րու մ, թե այ/ուր։ Նւսյծակը չի խփում, որով- 
<ետհ մ /. ղվաբույն ր Հոսան րր վանում /, Գիտեինք, նաև, որ ւէեդուն դգալով 
• ըղեհր մեղրապարկը ւիրր մեղր լցնելուխ հեոսւնում Լ բնից մինչև վտանգի 
անցնելը։ Ուսյց որ մեդուն զգաս Լ երկրա չարմ ը' չգիտեինք։։

երկրաշարժ ի ահ ու սարսափից հուսահատ նստեք կինը դր՛՛ի փեթակ
ների վրա ու հԼսւեում Լինը մեղաների անցուդարձին: իհարկե նկարահ;ւ։նե- 
ցինր մի բանի կադր այլք բացառիկ երև ու յթիցւ

Անցան մամեր, խւււդաովեց ւիեթւսկանոցր, խաղաղվեցին մեղաները, կա 
մսւց֊կամտց. վախվորած րս,շվ եցին իրենց բները, բայց, ցսւվոր. դուրս թաւի 
լքած մզդուների մ ոսւտ՚վո/ւսւ ւզե ս կեսքւ սաոեց ւքըւււէԼւ.' ե ւ> չՆ չ դ .՛? վ, ի"կ բույն 
մտածների մի մասն էք ։ ։:ւվ ան ա բա ր չկարողանաք սվ կծ իկա ՛) ո րվեք, որ իրար 
տւսըւսցնեն, կորուստի մ ա սւնվե ց ■■ (էավաքի էր նաե, որ հինդ մ եղվա րն սւԼոնիր 
ներից մայրեր էին մնացեք դրսում ու մահացել թոիչրաւ/լախսւադնեք>ի վրա։ 
Պարզվում է, ււքլ երկրաշարժի վտանգից ստիպված դու՛րս I ին եկեք թռիչիս։ - 
սւախսւակի վրա նան մ ւսյ>երր, որոնք։ ավելի ՝ւո։րր են ու չէին դիմացեք 7/1"/’ 
ցրտին։

(քվ երբ խալչաէքվեց փեթ ական ոցր, փակեցին ր ւիեթ ակների արկանս ցն եքէն 
ո։ փեթակները, զգույշ տարանր ներս՝ փեթակաառւն, ուլ ւ՚եկաեմբերի քհ-ին 
տարեք էինր նախորդները։ երր բացեցինք։ փեթակաաան էքաոր, ակսյնատեւ։ 
եզանը ւսվեքի զարմանալի ու ցավւպի սւեււարւսնիւ հլւկրէսշտրմ ի պատ հաւլէէվ 
բար արկանոցներից էլր։ւքւս էին թափվեք նաե ներս տարած իեթակների մե- 
դոէներրլ Ողջ փ եթ ակսւ ։ո ուն ք։ ծտծեվե։ Էր մ եղւխսդիակներով։ Այստեղի կո
րուստը ավեքի մեծ էըւ

Հետևաբար, մեւրոն որտեղ էլ ւ։քլ քինի, գրսոլմ, թե նեըսում, բ։։։րս:ծեր-
> թե ծաոավ։չակ»։մ, դդում է I.րկրւսշարմբ 1ւ մոլ։։ մեկ մամ սէՈս Հ վւս- 

իւհնալէէվ այդ վտանգից, բնից դուրս է թռչում։
Այս երեույթբ դրեթ!։ նո՛ւյն ձևով՝ րիչ ավել կս։։1 ւդակւսս դնցու Հներով, 

տեսեք և դգացեք էին 1Լշսւաքէււ>կ::։մ' մեդվտրՈւյծ Սարիկ Մ ո, մ ան յան բ. որի 
մեղուները ձմեւաւմ են դրսում, թառում' Վագղեն ք! :։>վթ յան ր Պտդնի ձորում' 
Ադաջան Մարգարյանր, Նոր Սրդնկայի մ։ յրարուծարանո։,.' 1,ս.քԼս Աիւ!րՆ- 
քանր է։ շատ ուրիշներ;

Ա.վեքացնենբ նաև, որ մեղաներն ավեքի լաս։ ան՚հանգււսլսւցեք, խաոնվեք 
ու դուրս են թավււքե/, ինչւդեռ նաե կոր։:ւստի մ ւս տնվեք հատկապես երկը >՚։ւքէ- 
•'Ւ-ց ավելի շատ աքիքււ/ոդ գոտում, որտեղ ցնցումն ավելի ոլմևղ է եղեք, իսկ 
թ>։։յք աքիբվող տտրածըամ վնասր րիչ է եղեք, կսւլ! չի եղեք;

1)սււ|ւ<յւ|Լ| Լ Տ. X 19ՏՉ |».
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МАТЕРИАЛЫ К МИКОБИОТЕ ШИРАКА (АРМЯНСКАЯ ССР) 

Мучннсторосяные грибы (Пор. </>"/՛■

С. А. СИМОНЯН
Институт ботаники АН АрмССР Ереаап

Приведен список видов паразитных мучнисторосяных грибов Ширака, 
большая часть которого расположена в зоне землетрясения 1988 г. с ука
занием растенпн-хозясв и местонахождений ; нельм- наблюдения в даль
нейшем за возможными изменениями видового состава

I <~frpurtifi, tflj-i Jutup tiuibifntJ / 198S (I. hplfpiu^uipJfi tnuiptodpnitf, 
JuitiaJi'iiLjA lUfinii/jnifUij/P> t>bljiip[i gnipuiljp. IrrtfniA l.b -nftp rnijtil.pp h tpiubtj 
>tt։:ip<>tintjp՝ Itup'rif'ifili ntlrhbin/m/ <jft-г?и/pI/Л/ lif>iz>!iz; iwityiugtn .'btnpiiir/np iltn$n/vn< - 
Pjncbbhppi

The list oi parasili- powdery mildew fungi of Shirak.ilie most part of 
which 1$ located in .he zone ol 'he earthquake of 1988, t- given. The 
host plan is and locati ins are Indicated <• observe in future the possible 
changes it: the list of powdery mildew . their hOS’S and 1исл!:пп&

Ai.՛. . лр .юра Армении epuAt,: мичк:։. тппоеян'ае

Больш-я часть ерриторин Ширака (В;рхне-Ах՝ рян кин и Ширакский 
флористический районы [10]) оказалась а зоне разрушительного зем- 
летрн-еиня. Стихийное бедствие нс может не оказать определенного 
влияш: । на видовой состав и распространение микобиоты, так как не
минуемо ярой юй пт изменения, связанные с мощным воздействием а 
первую очередь amponoiенного фактора (ь- .рераенределение геррито- 
рю .1ИН1ЫХ пунктов, н.ч • площадей сельскохозяйственных 

} годин. освоение ранее неиспользуемых природных участков. созданий 
скотомогильников и свалок строительных отходов, возможность завоза 
ионы- или со ст: |->ите.1Ы1и:1 и сельскохозяйственной техникой и т. д.1. 
В з: ՛. связи представляется целесообразным подытожить имеющиеся 
о микромицетах Ширака сведения с н՝м:, чтобы при млннеиших несле- 
няг (Иях имелся материал для сравнения.

Чнкромицгты Ширак.; в целом и учены нс ; кт а Iочно. В начале 
30-х 40-х нщов текущего столетия в окрестностях г. Ленинакана про
води: и сборы различных .микромицетов Д. Н и Л Л. Бабаяны, в 1943- 
49и довольно богатый материал по разным группах։ грибов в Лмасий- 
скб՝ гайоне был собран Л. П. Бабаян, в 1949 г. в окр с. Паиик Артик- 
ског района работал В. .Акунии, к 195*2—53 . к Ленинакане, Спитак
ском. Амасийском и Гукасянском районах был с -брак матернал мною, 
з 19 ■■ 57 и. сборы по гифальным ՛: иеропосногхшым грибам в Ширак? 
ирешо.л .и. Л. Л, Осипян. Э п .материалы .;•։ с<нчг.. ibvioiuhm группам 
грибе.՛, в свое время бы и: ияублик ваны | 1 —<>|. Н-ы .нее, в 7()-х юдах, 
в .Чеиинакане. Артике и их окрестностях сборы проводили 1 Бати- 
кян, И. А Мартиросян и Дж Л Гарепшян [7] обобщившие все нмев- 
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ишеся к тому времени сведения. По их (энным в рассматриваемом ран֊ 
оно встречаются 215 видов и форм грибов, в том числе 67 ни ։ов и форм 
м.у шисторосяных (видимо, по системе Яновского).

В 1969, 1980, 1984—88 гг. сотрудники группы микологии Институ 
га ботаники неоднократно собирали мпкромнцеты в Спитакском. Лху- 
рянском. Амасийском и Гукасянском районах, а также в г. Ленинакане 
и его окрестностях. Основное внимание уделялось мучнисторосяным 
грибам, однако одновременно был собран материал и во другим груп
пам Грибов, сведения о которых будут опубликованы в дальнейшем.

Ширзкская котловина расположена между Ширакским и Памбакскич хребтами и 
массивом г. Араган, средний высота ее 1500—1600 м над ур. м. климат континента.։։, 

ный. аГхн.тюгный минимум —12°. абсолютный максимум -гЗЗп. количество атмосфер- 
них осадков—500—600 мм в год. Наиболее характерным типом растительности нвля- 

хж-и горные степи, значительно больше половины которых освоены под сельскохбзяй- 
твенные культуры, природная растительность сохранилась лишь по неудобьям кру
тим склонам [8].

Мучннстд'росяные грибы Ширака представлены 40 видами из 7 ре
ши телеоморф и I вида анаморфы Ведущими родами являются Go- 
lovuiomycea (11 видов), Erysiphe (9) и Sphaeratheca (8). Растения- 
хозяева мучнисторосяных грибов относятся к 115 видам из 94 родов 
и 2.՜» •■емейств цветковых растений. Ведущими семействами хозяев 
являются .\steraceae (поражается 31 вид), Lamiaceae (22), Rosacede 
(2’1. Pabaceae (11). Эти семей тва растении входят в число ведущих 
во флоре Ширака J9|.

Мучииеторосяныс грибы в Шираке поражают почти исключительно 
травянистые растения. Единичные виды отмечены на интродуцированных 
деревьях и кустарниках в .Ленинакане (Podosphaera leucotricha, Mic 

rosphaera Lanicerae, Л1. frifolii) и лишь Sphaerotheea punndsu часто 
н тречалась в природе па дикорастущих шиповннках.

Рассматривая приуроченность мучннсторосяных грибов к расти- 
ильным группировкам Ширака [8j, можно констатирован. следующее. 

Для участков с фриганоидной растительностью характерны Leueillula 
lactucarum (на Astragalus la gurus}, duriaei (на Геиспат po 
Hum, T. orientate). Golovinumyces biocellatus (на thymus kotschia- 
nus). В горностепных формациях часто отмечается Blunter ia grumi- 
nls (на Agropyron cristatum}, {Spit. epiiobii (на Cliatnaeneriuni augus- 
tijolium) - и увлажненных стациях, В трагакантниках нередка встре
чается уже указанная L. lactucarum (па Astragalus lagurus). ՝ редн 
степных кустарников отмечены Spinier at heea pv.iinosa (на видах Ra
sa}, Erysiphe buhrii (на различных гвоздичных). Много видов об
наружено в разнотравных лугостепях (Sph. uipsacearizm, Golovina- 
myces clchoraceorum, (i. riedliantis, Microsphaera trifolii и др.). В 
луговых формациях нередки В lameria graminis на Dactylis glomera
te Роа bulbosa, Brornus squarrosus и др. Растения разнотравных лугов 
также часто поражаются мучнисторосяными грибами, это Golovtnomy- 
res gateopsidls на Betonica macrantha. Sph. dipsaceurum на Cephala- 
ria gigantea и др. В альпийском поясе Ширака мучнисторисявые 
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представлены очень слабо (Sph. aphanis на вида Alchemilla՝ Sph. 
ferruginea на Рц terium polygamum и др.).

Рь ( видов мучнистор'бсяных отмечался н Шираке во вредоносной 
степени (Ь. betae на свекле, G. orontii на тыквенных. L. laciucariint 
на эспарцете).

В приводимом списке указаны в алфавитном порядке ролы и виды 
мучнисторосяных грибов Ширака, растения-хозяева, пункты и латы 
сбора, коллектор упоминается в случаях, сели это не автор статьи. 
1ербарий приводимых видов хранится в Институте ботаники АН Арм. 
ССР (EREM)

1. Blumer iu graminis (DC.) Speer на Agropyran crisiutum - 
Талинскпй р-н, окр. Талина. 22.VII.198O г.: на Bromus squarrosus I..— 
\ртикекий р-н. окр. сел. Голгат, 1840 ,м пал ур. м., бЛ’И.1948 г. 

(111. Асланян): ня Dactylis glomera-la L. Гукасянский р-н. Гук г-як, 
ущелье реки, под скалами. 18.VII.1953 г.: Ахурянский р-н, Джад .ур- 
• кии перевал, правый борт ущелья. 1920 м над ур. м.. 26.VII.1981 г.; 
ни / lytrigia repens (I..) Nevski Амасийский р-н. оз. Арна, субаль
пийский луг. 14.VIII.1984 г. ’(Г. Гукасян); Талинский p-в. икр. ел. 
Мастара, 15.VIII.1984 г.; на Hordeum bu-lbosum L. ֊ Гукасянский р-н. 

। укасяи. вдоль реки, 18.VII.1953 г.; та //. vidgare I.. —Гукасянский р-н, 
Гукасян, поле. 18.VII 1.1953 г.; Амасийский р-н. сел. Шурабад, поле. И 
\ II. 19 18 г. (А. Бабаян); Спитакский р-н, сел. Налбанд, 6.VI 1.1952 г.; 
на Роа bulbosa L.—Ленинакан, городской парк. 24.V.1981 . .. па Р рга- 
tensis L.—Амасийский р-н, окр. с Епи-Ел, сухие склоны вдоль шоссе ни 
Гукасян. 14.VI 11.1984 г.: на Trisetum flavescens (I..) Bcuv. —Амасии- 

ский р-н, между сс. Амасня и Тапакёй, горный луг, 13.\ 111.1984 г. (Г. 
Гукасян).

2. Lirysipta aqu'degine\)(... var. га пипс in-՝, i Zhen., el ('henna
Panunenhis cdHctisicns L’.icb. Гукасянский р-н. между сел. Салу; я 
Какавасяр, горная степь, 15.VIII.1984 г.: Амасийский р-н, берег оз. \р- 
ia. субальпийский луг, 14.VIII. 1984 г. (Г. Гукасян).

3. Eryslpke befae (\’а: h;i) Weltzicn — Ленинакан i; окр. ՛.•.!. 
Артик, постоянно отмечалась, начиная с 1924 г. в августе <>кл։б ՝...

4. Erysio/ie buiirii U. Braun -па Erem'igone gypsophUoides (L?) 
Fenzl - Тали некий р-н. г. Аргени, 22.VII.198) г.; на Ereniogone sieve ՝ 
тапа (Boiss.) ikonn. Гукасянский р-н, Гукасян, 18.VIII. 1953 гл на 
Melandrinm album (Mill.) Garcne Талипскпй р-н, г. Api ни, 
10.VII.1984 г.: на .И. divaricatum (Relchenb.) Ponzi. Спитакский р-н, 
сел. Налбанд, 6.V1I1.I953-.. на Sde.ne arguta i-cnzl. Галин чеий р-н, 
г. Артеви, 10.VII.1984 г.: икр. . Мастара, 15.VIII.1984 г.

5. F-.rysi.phi՝ convoivuli DC var. a-n vol unli на Gon volvulus ur- 
vensis L.—Гукасянский р-н, между сел. Салут и Какавасар, горняя 
степь, 15.VIII.1984 г.; г. Ленинакан, повсеместно, 19.VIII.1953 г/, Талии- 
скпй р-н, окр Талина, горная степь. 13.IX.1980 г.

6. Brysiphe crucifernrmn ՛•-piz ex .lune։! ж: .1 fyssiim. paruiflt)- 
ram Bleb. \маснйскпй , ֊n<p. сел. Enn Гл, :ухи՛՝ склоны. 
14.VIII. 1984 г.; на Bunias orientals L. Гукасянский р-n, Гукася-л» 
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скалы над ущельем, 18.VIII.1953 г.; между сел. Салут и Какаь.кар 
горная степь, 2200 м. над ур. м., 15. \ 1П.1У84 г.; на Come Una sativa 
(L.) Crantz. Ленинакан, .VIL 1930 г. (Л. Бабаян); на Drabu петого- 
sa I.. - Амасийский р-н, сел. Шурабад, 13.Vill.1948 г. (Д Бабаян); на 
Sinapis arue risis L.- Гукасянский р-н. Гукасян, вдоль дорог, 
I8.VIII.1953г.; между сел. Салут и Какавасар. горная степь, 15.VI1I. 
1984 г. (Г. Гукасян); Ленинакан, Свекловичная опытная станция, 23. 
1Х.1952։՛. (А. Бабаян); селекционная станция. 19.V111.1953 г.; на Si- 
symbrium loeseLii L. Ахурянский р-н. 1жаджур.'к:։й перевал, пра
вый борт ущелья, 1920 м над ур. м.. 23.VI1.1984 г.; па Thlaspi httelil 

ss.—Ленинакан» селекционная станция, l.tVHI.?‘.мЗ г.; на Turritis 
glabra L.—Талинский р-н, г. Артели, 22.V1I.198O г., на Papa-ver f и gax 
Poir.—Артнкский р-н, сел. Ианик, в русле высохшей реки, 8.VII. 1949г. 
(В. Якунин); Талинский р-н, окр. сел. Мастара, между скал, 15.IX. 
1980 г.. 15.VI11.1984 г.

7. Erysiphe heraclel DC.—на Artelkitm : rave о lens i.. - А.мл.'пй- 
скнн р-н, сел. Шурабад, G.VIII.'949 г. (Д. Бабаян); из Antfiriscu< ne-’ 
morosa (Bleb.) Spreng. Ххурниский р-н, Ширак к ՛ i -гребет, теп- 
нённыЙ травянистый скл-щ лад Джаджурским перевалом, < ырой ов
раг. 2300 м над ур. м., 23..VII. 1980 г.; па Eryrtgium sp. 1. пиаакан, у 
стадиона. 20.V1I.1974 г.: на Pimpinella sp.-Амасий кин р-н, берег оз- 
Арпа, 2020 хцнад ур. м., субальпийский луг. 14.VHI.1984 г., на Р. canfusa 
Woronow — Амасийский р-н, берег оз. Арпа, 2020 м над ур. м.. суб
альпийский луг, 14.VIII.1984 г.; на Р. saxifraga !.. - Ххурян кич р-н. 
Ширакский хребет, остепненные травянистые склоны над Джаджур
ским перевалом, 2000 2300 м над ур. м.. 23.V 11.1980 i.

8. Erysiphe pisi DC. car. pis։ - на Vieta >p. Ленинакан, селек- 
ционвая станция, 19.VHI.1953 г.; на V. iritticatula Fisch, ex Bieb.—Ле
нинакан, селекционная станция. 19.\Til. 1953 г.

9. Erysiphe polygoni DC.— на Polygonum aviettlarc 1.. Гука- 
сянскин р-н, Гукасян, массово. 18.VIII.1953 г.; Ленинакан, опытное но
ле, 7.1Х.1939 г. (И. Кечёк); 29.VH.1952 г. (Т. Степанян): 19.VHI.1983 г.; 
Талинский р-н, горная степь, 13.IX.1980 г.; на Rumex alpinaS 
Ленинакан, свекловичная опытная станция. 23.IX.1952 г. (А. Бабаян); 

на R. crispus L, — Гукасянский р-н, Гукасян, вдоль реки. 18.VIII. 
1953 г.; Ленинакан, селекционная станция, массово, I9.VIII.1953 г.; 
Аннйскин р-н, межд\ сел. Мара лик и г. Ленинакан, вдоль шоссе, 13. 
VIII. 1984 г.

10. Erysiphe thesii Juiiell Та.шнек։ й р-н, -кч, сел, Мастака, 
горная степь, 15.V111.1884 г.

11. Golovinomyces biocelluiux (Ehrenb.) (iei.—на Ajnga s.. 
Гукасянский р-н, Гукасян, под скалами. 18.V1H.1953 г.; на ГаИетапИи 
peltata (L.) Fisch, el Mey.— Артнкский р-н, сел. Паник. у реки и по 
огородам, 19.VII.1949 ;՛. (В. ՝куняи) на \epeta balarid Д.—Гукасян* 
ский р-н, между сел. Салут и Какавасар. горная степь. 15.VIII.1984 г/ 
на /V. belonicifolia С. Л. Меу.—Амасийсхий р-н. окр. сел. Ели— Ел» 
сухие склоны, 14.111.1984 г. (Г. Гукасян); берег оз. Арпа, субальпий
ский луг, 14.VIII.1984 г. (Г. Гукасян); на sulphurea С. Koch— 
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Ширакский хребет, бстепнснныи травянистый склон над Джаджур* 
ским перевал՛ м, 2000—2300 м над ур. м,. 23.VII.I980 г.; на Salvia 
siatninea Montbr. ct Auch. subsp. armeniuca Bordz. Амаснйский р-н, 
оз. Арпа, субальпийский луг. I t VIII 1984 1.; <>кр сел. Епи-Ел. сухие 
склоны вдоль шоссе на Гукасян, ! I.VI11.1984 .. (Г. Гукасян); Спитак
ский перевал. 2300 ,м над ур. м.. 23.VI 1.1980 г.; на Thymus sp.—Гука՝ 
iянский p-и, Гукасян, между скал, 18ATII.I953 г. на 77/. kotschiunus 
Boiss. et I IoIl Гукасянский р-н, межде сел. Салу и Какавясйр 
горная степь, I5.V1II.1985 г.; Галииский р-н. >>кр. сел. Мастяра, меж
ду скал, 13.1 X. 1980 г.

12. Galavinvmyces cichoraceurum (DC.) Gel. на Achillea mil- 
lefolium L.—Амаснйский р-н, сел. Шурабад, каменистые склоны, 
15.VIU.1948 г (Д. Бабаян); на Cirsium acuule (L.) Scop. - Талинский 
р-н. сел. Мас тара. между скал, 13 IX.1980 гл на С.  (L.) Scop.— 
Ахурянский р-н, Ширакский хребет, остепненные травянистые склоны 
над I. ж ад ж у i к к им и е р вал о м, 201К) 22011 м аал у р. м., 23. V11.198i > ।.; 
на С. iiliaium (Murr.) Muench, sub.sp. хгошТхп (('. Koch.) Petrnk 
Ахурянский р-н, между сел. Миралик и г. Ленинаканом, вдоль шоссе. 
13.VIII.1984 г. (совместно < Puccinia cnici Мап.); на С՝, echinus (Biev.)— 
Талинский р-н. вдоль шоссе, горная степь. 13.IX 1980 г.; на С. kasnie- 
Hi (Adam.) l-isch. ex llohen — Гукасянский p н, Гукасян, 18.VIII. 1953 г.. 
Амаснйский р-н сел. Шурабад, 17.VIL194-8 i. (Д. Бабаян); между сел, 
Амасия и ТапзкеЙ, горный луг, 13.VIII.1984 г.; (совместно с Paccinia 
cirsii l.acshr.); на С. lappucearum Bleb. car. a nut-tile am (Petrak) Tij- 
mamsch.—Амасийский р-н. сел. Ени — Ел. сухой склон, 14.VIII 1984 г. 
(совместно с Pucci nia cnici Lasch.); на С. ah valla tun: (Bieb.) Eisen, 
Талинский р-н, горная степь, 13.IX.198O г.; н llieracium sp. Гука- 
сяискнй р-н. Гукасян, 18.\ 111.1953 ! .: ,н.з //. cymosum L.- Талинский 
р-н, г. Артели, 22 VII.198(1 г.; на //. tnurorum Г.— Талинский р-н. 
г. Аргонн, в укрытии под скалами, lO.Vil.1984 г.; \ел I f. prenanihoides 
Vlll. Амаснйский p-n,6epei оз. Api/a, субальпийский туг. 14. VIII.1984 :.; 
па Inula auriculata Boiss. ct Bal. Гукасянский p-и. между сел. Ся
дут и Какавасар, горная степь, 15.X Ill.I984 I., (Г. Гукасян); на /. brf- 
tannica L. — Гукасянский р-н, Гукасян. 18.VIII. 1 <531 . Амаснйский р-н, 
сел Шурабад. луч у истоков р Арпачай. I3.VIII.I948 г ; Артнкскнй р-н, 
сел. Паник. среди посевов озимых. 24.VII!. 1948 г. (В Акунян); на i Se
lenium L. Артикский р-п, сел. Меграшен. на иоле эспарцета, 2.VIГ 
1949 г. (В. Акунян); па / oeulus— ehrisli L. Талинский р-н, 

г. Арденн, 22.VH.1980 г.; на /.acfuca serriola L. Галпнский р-н, 
Галин, окр церкви Зарника, 15.VII.1982 г. (К. Каринегяп. \. Барсегяи); 
на Pieris hleracioides I.. Гукасянский p-и. между сел. Салу г и Кака- 
васар, горная степь, 15.VIII.1984 г.; пи Pyrelrum balsamila (I-.) Willd. 
Гукасянский р-н, Гукасян, ущелье реки, па скалах. 18.VII 1.1953 г.; Av.i- 
снйскин р-н, между сел. Амасия и Гапакёй, горный луг. I3.V1H.I981 г.. 
Ахурянский р-н, Джаджурекий перевал, сырой овраг, близ ручья, 
2160 м над ур .м., 23.VII.1980 г.: на Sonchus oleraceus 1.. Ленинакан, 
селекционная станция, 19 VII! 1953 г.; и;-. I'ariacetun։ abrotanifolliun 

urven.se



(L.) Druce - Гукасянский р-н. I укасян. склоны ущелья, 18.VIII.1953: .
13. (io'lovinomyces cynni!lossi (Walk.) Gel. на Alcanna orienta- 

lis (I.) Boiss.— Талинский р-н, г. Артени, остепненный склон, 1650 м 
над ур. м., 9.VII.1986 г.: \\л Anchusa aruensis (I..) Bleb, subsp. orien՝ 
talis (L.) Nonih.— Амасийский р-н. берег оз. Арпа, субальпийский 
Jiyi 1-1 VI11 198-1 г.; Гукасянский р-н. меж.в сел Салут и Какавасар 
склоны вдоль дороги, горная степь. 15.VI11.1981 г; г. Ленинакан, опыг- 
ное поле, 6.VI 1.1929 г iA Бабаян): Спитакский р-н. сел. Налба'Н.д 
i.iiiejinuiioe ноле, 6. VIII 1952;.: па Liuglossoides аг vensis I..— Гукасян- 
'кин р-н. межд\ v. Салут Какавасар. горная степь. 2200 м над ур. 

м.. I5.V1II.1984 г-: на Cerinthe minor L. Ахурянский р-н, сел. 
Джаджур, 24.V1I1.1988 г. <1 Гукасян); Талинский р-н. горная степь в 
ежр. Талина, 1650 м нал ур м., 13.1Х.1980 г ; Спитакский р-н. сел Нал 
баш. сухие обнаженные склоны. 1650 м над ур. м.. 6.VI 1.19.52 г., на 
i.ynai’lvssum officinale L. Ахурянский р-н. между сел. Маралнк и 
.'|<шджик. вдоль дороги. 1900 м над ср. м.. 26.Vlll.1984 г.: на Lappula 
ipinocafpos (Forsk.) Ascher՝. u\ о. Knntzv Гукасянский р-н, между 
сел, Салут и Какавасар. 220 ) м .чад ур. м.. i орная степь, 15.\ III. 1981 ՛..; 
на Nonea versicolor (Stev.) Sweet Амасийский р-н, оз. Арпа, скло
ны над сел. Гюллиджа, 200;) 22()л м над ур. м., 9Д1П.1986 г. (М. Ога
незова): на Pulmonaria an^ustifolia L. Ленинакан, опытное пол?, 
3OA I.193O г. (Д. Бабаян); на Symphytum asperum Lepech.—Амасий- 
скин р-н, между сел Х.масия и Тавакёй, 1950 м над ур. м., горный Луг. 
13Л 111.1984 г.; Гукасянский р-п. сел Гукасян. 1975 м над ур. м., ущелье 
ндо.н речки, 18.VII 1.1953 ; между сел. Салу» и Какавасар, 2200 м над 
ур. м., горная степь. 15.VI11.1984 г. (Г Гукасян); Спитакский р-н. сел. 
Нил ба ид, 6. VII 1.1953 ».

14. Ciolovinomyces depresses (Walk.) C iel. на Arctium lappa !.. — 
Ахурянский р-н, межд\ пос Маралнк и Ленинаканом, 1718 м над ур. м., 
13.VIII.1984 г.; на Ceutatirea sp. Хртикский р-н. сел. Панпк, у речки. 
I9.VII.I949 г. (В. Хкунян).

15. (iolovlnomyies galeupsidix (DC.) Gel.— на Helonicu macran- 
tha Б. Спитакский р-н, сел. Нллбанд,1665 м над ур. м., в увлажнен
ном месте, обильно. 6.VI1I.1953 i.-. на li. orienlalis I. Гукасянский 
рт, Гукасян, 1975 м чад ср., м., ио ;ссместно, 18 VIII.1953 г.; ня Lu՝ 
miuni album L. Ambchihi.i.h р-п. между сел Ама».им я Танакой 
горный луг, 1900 е. над ур м. 13.VIII.1984 г.; на maculatum L. 
Амж'ий^кий р-п. сел. Шурабпд, восточнып склон, 17.VHJ-I948 i 
(Д. Б./пян ; па Marrubium catarilfaliiun Desi՜. Ленинска»!, бочан;՛ 
ческии сад. 19.VIII.1953 г.: на Phlomis pungens Willd. —Гу касянский р-н- 
сел. Гукасян, ущелье реки, между скал, 18. \ III.1953 г.; ни Ph. tuberose 
L.—Гукасянский р-н, между сел. Салут и Какавасар, горная степ,., 
15.V1II.I984 г.; Талинский р-н, г. Артени. 22.VII.1980 г.; 10.VII 1984 г. 
Спитакский р-н. Спитакский перевал. 2300 м над ур. м„ 23.VII 1980 г., 

на .Side-'tis montuna I . . к ннщкап, свеклонпчиое ноле. 23.1 X. 1952
Бабаян) ՛ на Siacl;y > .ibcr • al х •.. {<՛ i: ---А касячский р-п, Гука-
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сян, ущелье реки, на скалах, 18.VI11.1953 г.; между сел. Сэлу г и Кака 
ьасар, горная степь, 2200 м над ур. м., 15.VII 1.1984 г.; ТзликскнЙ 
окр. сел. Мастара, горная степь, 1775 м над ур. .м., I5.V111.1984 г. ' Он- 
местное Рисс’пш *1ае./1\ч11\ |)С.). на 5. :Ьег1е<: В1сй. Г\ ՛<;.>, . ь ки! 
р-н, сел. Гукасян, ущелье между скал. 18.VI1I.1953 г.: на 5. зреиа 

bi.li.is С1кл§у ех Г>С.— Ахурявский р-н. Джаджурскип перевал, правы! 
борт ущелья, 1920 м над ур. м . 26. VII. 1984 г.

16. Сю1о-1чп.о1пусе^ пуо^суа/ш (7. Исид щ ( йен) С։е!.— на Л՛^ 
суатих иСрсг 1.. — Амясийский н-и, сел. Шурпой,’. сорные места 
7.7'111.1948 г. (Д. Бабаян); Ленинакан, опнгн < 1.оле, 15.711.19.30 I 
(Г. Азарян).

17. Golovlnomyces or until (Ces.) Gel. на Cuciimis ntej.՛ L. 
Ленинакан, опытная станция АрмНЛИТК, 23.IX 1952 г. (А. Бабаян 
на salivas Г. Ленинакан, 23.1.4.1952 г.. 9.V1JI.1953 г.; на Verwtii 
gentianvides \ ah).— Гукасяиский р-н, между сел. С .'луги Какавасар 
горная степь, 15.7111.1984 г.; на Sulanum tuberosum I.. Ленинакан, 
опытное поле. 15.711.1930 . (А. Бабаян); 6.VIH.1957 г. (Д. Бабаян).

18. Golovinomyces riedlianus (Speer) Gel. на Gulitun sp.— 
Лмаснйский р-н, сел. Енн-Ел. сухой склон, 2040 м над ур. м.. 11.71 II. 
1984 г., на G. verum L.—Талинскнй р-н. г. Артени, 1700 м изд ур. м„ 
22.VII1.I988 г.: АхурЯнский р-н, сел. Джаджур, 21.VIII.1988 I. (Г Гу
касян).

19. Golovinomyces. simplex ((iel.)‘Gel. ня Salvia veriicilldtaA..- 
Гукасян, 18.7111.1953 г.: Гукасяиский р-н, между сел. Салут и Какава
сар, горная степь. 15.VII1.1984 (Г. Гукасян 1: Амаснйскнй р-н, окр.
сел. Епи-Ел. сухие склоны вдоль шоссе на Гукасян, ГГVIII. 1981 г., меж
ду сел. Амасия и Тапакей, горный луг, I3.VIII.1984 г.; Ахурянский р-н. 
сел. Джаджур. 24. VIII. 1988 г. (Г. Гукасян),

20. Goluvirioniyces sordidus Uiinell ) (‘iel. in Pla nt ago major I. - 
Ленинакан, 19.V1II.1953 г.

21. Golovinomyces verba sci (Jacz.l Gel. — на Verbascum sp.,— 
Амаснйскнй р-н, берег оз. Арпа, субальпийский луг. II.VIIIЛ 984 г.; 
Ахурянский р-н, Шнракскнн хребет, остепнеппые склон»., над Джаджур* 

СКНМ ш-рс валом. 2000 2300 м над ур. м„ 23.V11.1980 .; между седа 
Лавджик н Маралик, 1800 м над ур. м.: 26.VII.198i I лплск! й Ш 
окр. сел. Мастара, 15.VII 1.1984 г.

22. / eve II hi la bratinii Gel ct SiniJ- n.i Prynginni bilinrderi 
Delaroche - Артикский р-н, сел. Ианнк, 13. .11.1949 г. (Акунин); Га* 
липскин р-н, окр. Талина, го: ная степь, 13.IX.1980 г.

23. LeveiHula durtaei U. Braun на ‘si abiosa bipi.ruia.ta Г. Тали! 
ский p-в, сел. Арег, г. Хотеви, poem ir.ift микпо/к ՛ ч. 29.VI! 1.1953 fj 
(Я. Мулкиджавян); на Marru.binnt : . - r'or:;:::
Талибский р-н. окр. сел. Мастара, среда жал, 15.VIII.1984 г.; на 
wb pungens WillcL — Талинскнй р-н. нс сел Мастара, горная степь, 
15.VIII. 1984 г.; на Teucrium chatna edrys I.. Талинскин р-п, окр. сел. М;6 
тара, между скал, 13.IX.1980 г.; на 7’. опг tale\..- Талинскин р-н. окр. 
сел. Мастара, горная степь, 15.VIII.1984 на 7՜. poliunt L.—Тилинский 
р-н, окр. сел Мастара. горная степь, 15.VIII. 1984 г. 
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24. Leveillula lacIncururn Dnrricr.i vl Rostam — ич Gaillardia 
cristate Pursh. Ленинакан, городской сквер, 19.VIII.1953 :на '!е- 
:.chrysi;:n armenium DC.— Ххурянекий р-н, между сел Кале и Ачи.ч- 
беков» еев- скл.. 31.VIII.1973 г. (Я. М\ чкнджанян); на Н. plieutum 
DC —Тзлннскш: р-н, г. Артени. восточный макросклон, 19.VIII.195 г 
(И. Му киджанян); на /ag«rws'WHLL—Талибский р-н.
сел. Часгара, 15.\ 111.1984 г.: на \ledicago hemicycle Grossh. Талии тин 
р-н, окр. сел. Мастера, между скал. 13JX.I980 г.: на Medico, go sulim 
i..—Ле; лнакан. опытное поле, 12. VIII. 1939 г.; 16.V1.1940 г. (совмесгш 
с -Цати la-ria anobrychldis ЛИ ): 11.Х.1940 г.: 5.Х 1945 г. (все споры
II Кече;.). 19.VIII.1953г

25. Leveillala taurica (Lev.) Arnaud на Nicol iana ujtin-- 
T. Мофе — Ленинакан, городской сквер, 7.IX.1969 г.

26. Leveillula verbasri (.lacz.) Golovin — на Verb a scant tp 
Тялннскн: р-н, окр. сел. Маста pa. между скал, 13.IX. 1980 г.

27. Microsphaera astragal։ (DC.) Trev. на Astragalus p 
Гукасян, под скалами в ущелье. 18.V1II.1953 г.; на .1. arenarius I 
Логике р-н. сел. Паиик, на меже поливно; ՝ ячменя, 23.VII.19I9 i 
(В. Лкунян): на Л. / a Ie it us Lam. Ахурянскпи i-н. Тжаджур ки 
перевал, сырой овраг, 2000 2100 м над ‘ур. м.. 23Л 11.1880 г., ни 
A. ttalegifornils L.— Лхурянский р-н. .между сел. Марадик и Лени
наканом. у обочины шоссе, 13.Vlil.I984 г ; на incerius I.'՛. 
А՝1.|г!1. гхнй р-н, сел. Шулабад, каменистый в •՛ т< ՛ шли с։ к.՛, 
ГА II. 148 г. (Н. Асланян).

*28. .Microsphaera baeuniltri ’M ign. на Vicia crucca L. I
;иР. г-н, .между сел. Сялут л Какавасзр. горная степь, io.՛ III. 

198-t г.
29. Microsphaerit lofiit cr.ie (I’.'C.) Winl. ՛. .r. ehrenbergii (I ) 

I. Braun — Ленинакан, i пр <ой сквер и парк лм. р.п,։ 
7.IX.1969 г.

.30. Microsphaera trijidi: Г Braun—ил ‘и ruga пн aniorescens !.. - 
Ленинакан, парк им. И1аум,ыа, 7.IX. 1959 г.; на Melilotus affieinalis 
(I..I 9.'՛. Ta.li'.HCKini р-н. у ;еркни Зярники. 15 \ II. 11482 г. (К Ь. 
рапетян, А. Барсегяик на 'i'rlfdiutn hybrid::т L.— 1'у касявский р-н. 
между сел. Салуп и Какаиа.'л >. горняя степь, L5.V1H.I98t г. (с< имс- 
стн > с . '<>п՝,у-. . - jallcns (; ՛■*<..!.) Кисгн. el Bartli.); :։n Т. pralen.se 1. 
Леи и на .-.а н, УД 111.19.30 ։. (Л. Наизян).

31. PodaspiLzen: lenc(itr:.r/:a (i'll, и L.v.) Sunn. mi Mains de- 
ifiesn, .: Borkh. — . Ic .ii. : i. слекционная (танция, 23.VI1I.'97 
(Гарегииян)

' 32. Sphaerotheca apli.iHis (Wailr.) U. Lriiun — na Ai. hern ill a .p.
I укасяи. 18.Vin.1953 г.; ид .4. etdpsllu Ju/,. Лмисяйскш"| р-н, меж- 
ду тел. Амасия н Тапаксн, горный луг, 13.Vill.l984 г.; Лхуряиский р и, 
сел Джядже-֊. 2LVII 1.1989 г- (Г. Гукасян): :oi A, persicu Rolhm. -

. ,J\ . и К;;к;{и..,с.г-. | орнди С .4 I5.V1II.
1964 । il Гукасян), пи ' ‘erii՛: 'ч , каенпехпй р-н, бли
сел. Ьащгюл, северп-шк.-|очный склон, 4,tX 1'>53 . (Я. Л\ули։гджа1։яи)



на .4. vulgaris L. — Амаснйский р-н, сел. Шурабад, 13VIII.1948г. 
(Д. Бабаян); Храратскнй р-н, сел. Панин, 9.V11.1919 (В. Акуняц); >։.«.
Patendilla sp.— i укасян. I8.V11I.1953 г.; на /Л hifttrcu \\'., 
Ленинакан, 30.VIII 1930 г. (Д. Бабаян).

33. Sphueroiheca. dipsncearum (Гак <•; Tul.) .1 in I - на Cephiilaria 
gigun tea (l.vdeb.) 1юЬг. Гукасян, 18x111.1953 :Гукаеянский р-н, 
между сел Салут я Какавасар, горная степь. 15.VIH.1984 г.; Ахурян- 
скип р-н, Ширакский хребет, Джаджурский перевал, сырой овраг, 23. 
VII.1980 1.; па С. procera Fisch. Ave Lail.— Гукаеянский р-н, меж
ду сел. Салу։ и Какавасар, горная степь. 15.VI11 1984 г.

34 Sphaervtheca epilobii. (Walir. ex.Link) Sa с,—na < liamaer.eriuir 
angustifoliuni (I..) Scop.— ’J[иракский хребет, о синенный равяни- 
с 1 ыи склон над Джаджурским перевалом, сырое место у родинка-па- 
"яочак.-., 23.VI 1.1980 г.; ни Epilobiuiti rnonlanum ... - Гукасян, вдоль ре
ки. 18.VI 11.1953 г.; на Е. roseum Schreb Хмасиискип р-н, Шурабад. 
на болоте, 19.VII 1.1948 г. (Д. Бабаян).

3.5 . Sphaemtheca euphorbiae (Cast.) Saini, >:.։ Euphorbia. op. — 
Ленинакан, в посевах свекловичной опытной станции, 23.IX.1953 г; Ар- 
:икский p-и, сел. Паник, 8.VIII 1949 г. (В. Хкунян); пи Е. azerbajdz- 
hatiira Е, Bordz. Ленинакан, селекционная станция. в посевах, 19. 
VI 11.1953 г.

35. Sphaeroiheca jjerrugmeu i Sclilecln. ex •'։.) Jiniell — ua Pole- 
rituu polygamum Walds’, ct K’t.— Галинский р-н, мкр. сел. Мастара, 
между скал, 13. IX 1980 г.; вдоль шоссе Аштарак—Галин, 22.VII.1980 г. 
на Sanguiaorba и{ (Emails 1.. Хмасийскнй р-н, сел. Шурабад, сухие 
луга, 13.V1II.I948 г. (Д. Бабаян).

37. Sphaernt/iecu iusca (Er.) Blnnier—на i rigerou acer L.--Ta- 
ЛППСКПЙ р-н, i. Хртеяи, 22.VII.1980 г.; па / . orientalis Boiss,—Амасий- 
сини р-н, сел Шурабад, луга, ro.VIII.1948 i (Д- Бабаян); на l.eonto- 
don asperrimus (\V:lld.) BuiSs.— ՝. укасянский р-н, между сел. Какавасар 
и Башпох, левый борт р. Пичкан, горная степь, каменистый склон, 17. 
\ 11.1957 г (Я. Мулкиджанян); на /. hisptdus L. - Ленинакан, в посевах 
селекционной станции, 19.V111.1953 ։.: на Taraxacum oificinale \\\gg.-~ 
Гукаеянский р-н, между сел. Салут и Какавасар, горная степь. I5.VII1. 
198-1 г; Ахурянскик р-н, между сел. Маралик в Лан жик, вдо.:-. дороги, 
26.VII.1984 Галинский р-н, окр. сил. Мастара, жду екал, 18IX. 
1980:.; вдоль шоссе Аштарак Галии. 22.VII 1980 ..; на Г. ^braiinum 
(Walldst. el Kit.) 1’oir.—Амасиискин р-н. се.. Шурабад, I9.VIJ1.I948 г. 

(А. Бабаян)
38. Sphawothecu patinosa (Walir. ex i-г. > Lev.— ни sp. — 

Ахуряпскнй р-н, между сел. Амасня и Гапаксй, горный луг, I3.VHI. 
1984 г.; на AL eanina L.֊ Ахурянскип и. Ширакскин хребет, остепнел 
нын травянистый склон над Джаджурским перевалом. 23.\ 11.1989 г.; на 
/?. spinosissima L Артикскин р-н. сел. Паник, 23.VI 1.1949 . (В Аку- 
нян).

39. Spinier at heca pluntaginis (Сал ) .lunell Plant ago at rata 
Hoppe- Гукаеянский р-л, между сел. Салу- и Какавасар, горная степь, 
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15VHI.1984 г.: па '.ннс՝о!аь: . — Ленинакан, селекционная стан
ция. н посевах, 19.VIII.1953 . 20. IV. 197-1 г. i Г.ки'гинян); Талилский р-н, 
г. Аргонн, I0.VIL1984 г.

40. Oidium sp. (M.lcn»pliacra syringae (Scliw.) Magn. ?) на ,Xy- 
ringa vulgaris !.. .’1сш|иаш1Н. царь им. Шаумяна, 7.IX.1969 :.
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К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ ПАТОГЕННОСТИ 
ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ

А. А. ЛАЛАЯП, А. Ф. КАЗАН ЧИН. Н. Л1 АРУТЮНЯН. С. Т. МНАИАКАНОВ
ОТКЗ НИН эпидемиологии, нирусологпи л медицинский паразитологии

М3 АрмССР. Ереван. Инсгнг- - ?кспер»1.чснтальной биологии \Н АрмССР Ереван

Выявлена экстрахромосомная природа факторов патогенности lint, Hly, 
Adh. Установлены состав и функциональная значимость плазмид исследуе
мых штаммов.

Պարզվել է ЕЯЪ H/V, Adh ս/4ւք/ույ1ւնէ/ւքքյ.։՚Ն ւ}որձո1>ն՝1քվ> հՀստրա քրոմnum!Ш - 
լյւն բնույթը։ 11րոշվել Լ ւոսոսէնսււվւրվւպ սՀւարքՆերքւ 1)։ւ.ոմր ձ ֆուն1լրի nUa։/ Նր 
շանակալ1էուք1յրւէնր

The cxtrachromosuaial ււ.ւ:՚..ւ< <•> pathogeneliv iacior- Հոր. H/v. AJA > 
revealed. Composition and luni sioiial importance of plasmids of the Inves
tigated Strains are established.

Энтеробактерии—пагосенносгн- п.иг-.мчои.

Проблема натигспно m мпг.’х'ип'.'лиизмов, в частности кише тих бак- 
трип, до сих !iop ouiaeiuM одной из net. 1ра..1.ны;< в млхробио.кн ин. Она 
имеет большое практическое и теоретическое значение ввид\ широко
го распространения в настоящее время ,ак называемых условно пато
генных: энтеробактерий и повыше вня ւ..Հ рс.н; н зтяо.погин ОКИ, особен
но детей раннего возраста. Сложность проблемы заключается в том. 
«по патогенность микроорганизмов имеет 1юлидстсрминантн\ю при 
Ирлу |6] и, надо полагать, именно поэтому значение отдельных фак-

Сокрашспия: ОКИ—острые • ишс- тые ,чфек
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торов патогенности у энтеробактерий неи-позначно В таком случае 
.весьма существенным являхл.я г.՛; фак.. ՛.:<> »ммы выделенные от 
больных ОКИ 1етей раннего возрасти |31. .. ՛• .. щчаются сочетан
ным носи ельством отдельных факте ценности По-видимому. 
именно такая сочетаиность при.;.՛. .; лгмлм а (енноегь и нс позво
лист им выпуалть н рол-? -.о. см:- .. нт и) | ՝ I]. При лом 
чрезвычайно важно выяснение т-лр- ■•ироте той соистинности, 
т. с. носит она хромосомный гли :՜. ..а мн »н».н ..факт-.՝р Выяснению 
этого «опроса посвящено настоящее исследование

,\Ьг. 1>1П1 I и а. Иг; плли Г» :игэмчип ..•тгч՝՝6 • ктНпоТ иь ле к-иных ним
иг больных ОКИ детей. Энтсритикспестик: :. проверни: ни шгнромнны* отрезках 
ГОНКОЙ КИШ И I ...II Алгезиа...... М ГСМОЛИТМЧС< ум аКГННКОС.ТЬ 1шчн.1".п՛ ни "
ИОПЛНИИ ГОНТКГТ. тцухлпих УСТиДН'НХ ՛.>■՝ рекомендаций | I

I|ла.|кндны1- ДИК пыдел» ։>1 п Бнрнбпйи-До.ш | '| И к։нтнф|||՝лцпю илаимн 
Проводи II. -• ■V екгрофорс . :՛ 0К-- н<<и иронии . •• ц б.ферг, содержащем 
0.04 М 1|н? 'лиетцг ՛: И 7.8|, 0,02 Я \.»-*иетдт. 0.02 \а; ■* ГГЛ

Тр.111|ф<и.м.1.г1ю блктернй плл <чниными ШК пр-■։, ՝ . •< но ни-пре՝ методу [1| 
В кя«1с< |»«г | < ц. и։ < и-1 ИСП0Д1 «налы штамм &сй«՝п' . о/» -г։Ю РИ («идучсн ՛՛•
ИННИН՛՛ । II ' 'йечннкон I. Иг ..с проверки нл -.ifni.if.iiiM |>. трансформант՛?:՛ 
ил пол\чг-|н։ил и.юпом омлелмлн лзтмпту» Ц1К >Т"Р« »՛ гт.же лнэ.'Ш nrpinu.il 
•.П.ч.трнф ՝Ис '.'-V •՛ Ч- -НОЙ Дгл!>..«• |2|

/\ ■.Й/.ЬГЛТ . •>։>(:/> > •։{ ■՝ • - .еленн՛. .' ИИ ьлоканных инам 
мин энтсробак -рин были опреде.: ;։ы -ле юншг факторы пагон-нно 
к ти, прпв։ Питые л табл. 1.

Таблица 1 \дра>. 1еристНкд итлммов лиеообамгерни

Вид Я1:\| • ։с
• | -и.

1 1ллн И’՛ фдК1 ■■՛• 
патогенно, тн

• ,Ц ■ ЭЛ - "՝ кт 
рик

На.шч с ф и. 10|’т 
Патогенности

Е Г..1։ ЕпС . АИЯ . Н1у 5. Г уЛЙ4-Г.>»’Г./Г. 1_г՝| . \ий'г. 1Ну
К. оху:. (л: Епт՜. АЛ։ Н1у’ Л. Ггн .АЛ։ Шу-
СНГ Ат ■ .р 1фГ . и?. Л. ч/дх,- »- Г Ю .Мй՜ Ш? '

Еп*.֊ »-|՛ ;■՛ •! гтг токспла; АНЬ—«али не - ՛ ■< ■ Ик .нгтез ггмо.ниииа

Для ВЫкСг СНР.Я природы 1Т0ГСГ1ОСТ. ь.. е 11'г. к „н.тхр необ
ходимо б. н> т. iio3.li;>. свя :.>на . । .' и ՛ . с ни-нлпсм плазм
л клетках б:н рил или же она опрс.:с.!яетея фомоеомальмымн генами 
С этой целен был проведет анали-. ; тгл.-исыч н'.льтхр на налнчи 
ВНС.Чромое мал՛ пых анон. •|.!р> л. ՛■ .1 - ины пойстчи мпкр։
организм..,

Анална включил слсдующн; -тзпы тле՛ зФихацпн ДПК плазмиды: 
определение фхнкпиони.ч ..ио/, йлчкм՛ лазмпт (тока ни ел п
ство наличия вхстрахромогониых а՛՝.՛֊ .՛ ■՝ |нос|п0

Электрофоретический шал;! ■.< те про и» хромосом пой Д1П՝ 
исследуемых культур выявил наличие :-.лх пысокомолск>лярных, так к 
относительно НИЗКОМОЛСКул/р 11՛ . :..! 1МГ (! ՛ ') С л 1\'С1 П1МСЦИ՛.,
что наличие плазмнд еще вс опр< и ։м» ՛ I. • > .чи-н՛ и илл мма. так ка՛ 
НО всякая Н.'ДММНДЗ лет։ рМИНПр- >Ч !՛. г.,՛. :, Г111НИ III, ГГрПЖЧП

МО



вклейка
(к ст \. А Лалаян и ip 1

Рис- I. Электрофорез н 1%-ноП агарозе Плазмидныс ДНК наделенных 
штаммов. 1. К. oxyjoca ЕпГ՜, Adh+. Н'.у՜. 2, Е. coll ЕпГг. Adh՜. Hly’՛ 
3. S. typhiinurium Ent՜. Adh-, Illy'. 4. II.nd HI рестрикты II IK фата 
лямбда. 5. Cllrob;n t-. r spp. Em՜- Adh*. Hly՜. 6. K. oxyicca Ent , 
.Adh՜. Hly՜. E coll l-ni • Adh՜ Шу . I, 1!. III. IV - указа i.i плани

ды предназначенные для трзнсформ.чцри.

Рис.2. Электрофорез н J’S- Hoft arapoie. II к-вмидны;- .։нтли трлнеформан 
тов. трансформация IHK a (I). 2ШК h (2). ДПК i <Л). ДНК d (I) 

Маркеры Hind 1։1 рестрикты флгл д (3.1.



только, что независимо от вида выделенного микроорганизма выявляе
мая ками высокомолекулярная ДНК плазмид идентична по размерам 
зо всех культурах, а длины остальных плазмид варьируют в среднем 
от 2,5 до 50 тин.

Для выяснения функциональной значимости плазмндных ДНК ис
следуемых патогенных микроорганизмов проводили трансформацию 
плазмидами I. II. III, IV (рис. I) штамма реципиента £. соН 200РБ 
п!К, Еп1՜. Н1у՜. АсЬ՜ Ф»ш>тии полученных трансформантов показан 
в табл. 2.

Тибдниа 2. Фенотип доноров к грансформантуи

ДНК 
пйаз.мнды

Фенотип 
донорао

феи тип транс
формантов

ДНК 
плазмиды 

II

Феноfк 
:онорон

«Венотип теанс- 
формантов

lJ • А ЕАп !• 111 ЕН АН
II Ell АН i Iv ЕАН АН

Е-’ЭИГсрртокслгенное!ъ: 11— гемо.ик ннескам иктныность; А—адгезивность (свсцн- 
фнчелшя и общая).

Как видно из табл. 2. плазмиды I, 11, 111. 1\ выделенные из C:iro- 
bat'ter spp., S. typ/iiinurium, л. соответственно, содержат о ди- 
каковый набор факторов патогенности. Несмотря на функциональную 
эквивалентность этих плазмид, о чем свидетельствуют фенотипы транс
формантов исходных штаммов, экспрессия генов, кодирующих факторы 
КатбгеннбСти, различается в оригинальных штаммах. Так, например, 
плазмида!, выделенная из птаммя Citrob aeter Ent՜, Adh Hly 
в E. coll экспрессирует сразу грн фактора патогенности Eni, Adh, 
Шу. С другой стороны, плазм в.щ IV. выделенная из A. oxyiocu Ent4՜ 
Hly4, Adh*, в трансформантах Е. coll экспрессирует только два фак
тора патогенности Adh ,111.

Эти факты свидетельствуют о том. ч о экспрессия ։еиов, кодирую
щих факторы патогенности в исследованных штаммах, зависит от 
клетки-хозяина, и патогенность всегда можеч проявиться в благоприят
ных условиях при смене хозяина, как, например, при естествен ной цнр- 
куляции конъюгат ив ных плазмид в популяциях кишечных бактерий.

Анализ плазмнлкого -остава г рансфор,мантов показал существо- 
Мне ;> пн֊: । ..епмл.-.••••՝.--эг-ых. так и низкомолекулярных плаз
мид, что наноль. пл iu и Щ/ ..м.»..1,о, ...ссоквинии высокомолеку- 

1.-миды .п ряд мол их (рис 2) Оказалось таКЖе, Что плаз* 
мим; I, II, III и IV в рансфор՜.; щю ивняковый профиль дне- 
Cun . дин, в связи i чем становн. , «я чп. их структурное родство.

■ 1Ким образом. ф\ нкционз. ьп.. эквивалентность и структурная 
Ж •-•циация плазмид. в исследованных ииаммах позволяет иредполо- 
gtnii. существование одной или нескольких родственных плаз
мид, циркулирующих одновременно среди многих видов энтеробакте
рий. В« тио, генетическая opj ипйщщия плазмид, несущих гены па- 

14)



гогенногти, может играть оярс (еденную роль в формировании нон-нин 
лльиой патогенности микробов. Так, различного рола генетические 
структуры (тика повторов ДНК, инвертируемых сегментов и т. и.) мо 
тут повышал» возможности генетической рсортдни швин мнкрооргапи՜1 
мон и существенно изменять экспрессию генов Основываясь па выше
приведенных результатах, можно сказать, что решающее влияние на 
проявление । енов патогенности могут окатат ь внутриклеточные фак
торы
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ЗАВИСИМОСТЬ ВЫЖИВАЕМОСТИ КЛЕТОК БАКТЕРИЙ
К-12 В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ ОТ АМПЛИТУДЫ ИМПУЛЬСА

С. А. ТОНОЯН. Р. А. САГЛТЕЛЯН. Г И. \ВАКЯН. Ц. М. АВАКЯН,
В. Б. АР-КЕЛЯН. Н. .7 ДЖАНПОЛАДЯН. Н. В. СИМОНЯН. Л, Г. СТЕПАНЯН 

11ро111В9;՝.егвеки<>1- объединение «Молоко» Ереван.
Ереванский физический институт ГКАЭ

Бс . ՛; Е. со11—'«••'Л'иннсжо.тб хлелж—по.п- .*.։еь~рнчг/:՝:пг.

В рабой [1] было показано, что гибель клеток бактерий Е. еоН К-17' 
<дико:<. ՛ ՝. ина в электрическом поле происходи г в результате электри
ческого пробоя мембраны бактерий. Этот вывод был сделан на основа
нии теоретического расчета линейной зависимости выживаемости о 
длительности импульса электрического поля, который хорошо описы
вает экспериментальную кривую. Дополнительным доказательством ։■ 
польз- предложен но.» о механизма ибелн клеток Е. ՝оН К-12 г. электри
ческом поле послужило то, что экспериментально определенное зна к։- 
нне код:(ршшенга линейного натяжения кромки поры у в мембране хо
рошо гнь-ывас-тся в экспериментально определяемый диапазон значе
ний ՝! ..ля бислоев [2]. В данной работе приведены дополнительные 
экспериментальные данньк о действии сильной» электрического ноля 
на выживаемость клеток Е. соП К-12.

В !.| описана экспериментальная установка на которой проводи 
•»ась э. г . рзческая обработка суспензии клеток /:. соН 1\-12. Там же 
вписан:. микробиологическая часть эксперимента. Исходя из.результл 
тов раб :ы [Г|. длительность импульса (220 мкс) была подобрана г.-до::, 
чтобы обеспечить максимальный эффект, а амплитуда импульса варьи
ровалась о: 8 до 16 кВ/см.

На ряс. 1 приведена зависимое и. логарифма процента выжпзиг.1 
1 леток £ юП К 12 от амплитуды импульса электрического поля (Е|. 
Из ри. • н.ню. что па зависимость в интервале значений 1՛ -и 8 й 
16кв'см имеет вн . линейной функции. Тангенс угла баллона срставляс 
л?—0,24 кВ/см, что близко к литературным данным |.3|. Апроксимнруя 
линейную завис моегь на большие лишения напряженности элекгри :՛. 
ского воля, можно показать, что при Е —28 кВ-см имеем 99% гибели 
клеток Е. соП К-12. Чтобы добиться выживаемости 0,1%. следует уве
личить напряжённость амплитуды электрического поля до А;37 кВ/см 
Однако констрч и ’ованнг таких генераторов прямое сольных импульсо-. 
сопряжена с рядом технических проблем. Друюй ну г.» сГшження вы- 
.‘Кивасмоств :<лс. *к .՛' сс£ К 12 в электрическом тюле связан <• увслич-.- 
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ином числа импульсов, которые нужно приложигь к суспензии клеток. 
Результаты, представленные на рис. 2, свидетельствуют, что с увеличе
нием числа импульсов резко падает выживаемость: при увеличении чи
сла импульсов от 1 до 10 летальный эффект увеличивается пр черно 
в десять раз.

plR. I. Ряс. 2
1 *с. 1. Зависимость ныжнвае.мостн клеток .■<//: К-12 от амплитуды им

пульса (д нтгльность импульса 220 мкс По оси абсцисс—амплитуда им
пульса (кВ/см), по оси ординат- -выживаемость (%).

Рис. 2. Зависимость выживаемости клеток Е. colt К 12 от числа лмпульсоп 
(высота импульса—16кВ/см, длительность—-22 икс)

Каким образом, на практике целесообразно снизить выживаемость 
клеток, увеличив число импульсов электрическою поля с достаточно 
большим значением амплитуды.
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ФОРМ РНК 
НА РАЗМНОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ

А С .4 Г. 15 4.75///. О. И. ЦАВТЯН, С. С. АГАМАЛЯН.
А\ Ф. АМБАРЦУМЯН. Р. .4. ЗАХАРИН*

НИИ проктологии М3 АрмССР. Ереван
“НИИ экспс|1!1Цсятал։.ио-'| биологии АН АрмССР, Ереван

РНК,—}1и:1.мно.чсние ,и>1К{>осч.\:йнил.Ч0г}.

Проблема патогенеза и лечения ран имсе' многовековую историю. С 
полным основанием можно утверждать. что лечение ран—одна из ос
новных проблем хирургии. Несмотря на существование многих разнооб
рази. . методов и способов лечения ран. ин один из них не удовлетво
ряет хирургов а полной мере В связи с этим поиск новых способов 
борьбы с раневой тг фении- и до настоящего времени остается крайне 
актуальной проблемой.

Появление лазера, ультразвука, применение вакуумной и гидрова- 
куу.мной обработки ран и другие с. слетна значительно расширили воз
можное и хирургической обработки рэп

Как известно, яг; течение раневого процесса серьезное влияние ока
зывай-՛ изменения. возникающие под воздействием таких факторов, как 
микрофлора раны л (ч бноло ические свойства, гш. и реактивность ор 
гашфма.

Е настоящее время ведется поиск высо-юак тинных. нетоксичных ад- 
т;тсеп::тков биологическою происхождения. В этом смысле особый ин
терес представляет применение низкомолекулярных РНК, обладающих 
широким спектром ’>!!<!-<• । !оск1։\ ։ф(|н՝ктоь. основными ։;з которых ни 
^Лог-еч иммуномо улируюитй. де «окси ин р\тощий, ствмх. тирующий ме
таболизм. регенерацию т: др | 1- 8|. 11нзкох олску.тяриыс РНК с ус
цехом были применены для предупреждения послеоперационных гной
ных и.ложненпй, в терний и бро-тхо-леточно:: кзто.чо։ шт. ревмафизмр; 
вы желудка. двенадцатиперстной кишки, тля лечения длительно неза- 
жикзющих трофически•֊ я .в |2. 1(1 12}

В настоящем сообщении представлены резулы ат •? изучения в.ти’т- 
пня различных форм низкомолекулярных РНК. на рост и размножение 
иикр-.ю; ганизмез, выделенных из ннфицприваипых ран.

.11 . ■! I 1с|1О-11..Р>1Ы.'1И рД.ЬШЧНЫС' фпрМН РНК: ЧСГ’ПК. -1Х,бе ։1'«
Предоставленную нл։.!- - >р|> \МП СССР Ф И. Ершиным (НИИ нм Гамалеи. Москва). 
осРВК (г. Олайн). ч Р!!К-.тик.ырт Нхрчск) и коммерчсскин пзеилрат НН Очист -՛ 
всех прлшрлтоп РНК. ;ы иск.исченттем дсРНК. п|юв<>.'ш ы «угсм гельф ынт |ытн -г- 
Колонке՝֊ с сефадекса՝.֊ С-25 . н<я .1с.;ую1ип՝՛ грс.хкри’1н.-\- пгрегк.пждетна-* 1^-жеп1'|-с- 
гданни .՛ этанолом

И чпкроорглнпг:-ч 1|> 1нь;ь wia.il! ;..ТР-||-.с.-|;,..- • и։ 1--п ՛ ■՛•՛ "И г ■ .՛ _
РглЬ՛ пИаЬИь, • {’»■! ■ г г,- . «.

С ՛*ращения: |сРНК ,иу .|И1|»;|.н֊наг РНК, «• РНК и.нн-сн. -ы. н.н.|> РНК. ИН 
Куклин՛ I’ патрш

145



Таблица I. Влияние различных форм РНК на размножение микроорганизмов

Ма тс ри з л______________________________________
Время изятня материала, ч

леРНК (pH 7.0 7?)
3 6 9 12

НН (pH 
3

7 0) о РНК стащим (pH 7.0) о РНК pH (1.5
3 6 9

2.0)
12 3 6

кап и .(гь
12 3 6 9 12 9 12

Е. соН 10" 10՝ 10" 10' 10- В»"1 . 101 К.’ 10"» »— — — —— _ - 10» 1Ф к» •
Р$. иеп>д1/и)$а 10- 10‘ 10» — — 1(1* !(։«♦ 1и' 10-՛ — —. — — 10' 10’"
Рг. т1гаЬЦ{х 10" 10՝ ]&' 10: 10" — 1(> 10> — — 10’ 10'"
5'/. ич гепл М К* 10 — 10? 10» 10՛ 10" — — — 10' 10»

Таблица 2, Влияние различных дол осРНК (pH 1.5 2.0) на размножение микроорганизмов

Дозы м г ОсРНК РПК-ата осРНК—ХаОН осРНК-РНК-аза исРНК ХлОН осР! Н<4 РНК-л «а оеРНК + ХаОН Контрен.

;о 10» 101- — 10-:: ю»
•;о 10' 10'- 1(1՛
50 10 - •- Ю|’ 10' 10'
10 101 10» 10'0 10
30 1 .՛- 10' 10» 10» 1<цо
20 — 10'- 10а 10'֊' 10» 10»
10 10’ 11.1 10’ ю» 10* ю՛-- 10»

КГ 10’3 Ю"( 10» 10" 10 10»
0.700 10» 10» 10» 10»» 10"՛ 10'- 1 о»
0.350 10» Ю’0 10» 10'-՝ 10'- 10'֊- 10»
0 175 ]0» 1р’= |0’3 10» 10’-. 10» 10»



Влияние Препаратов низкомолекулярных РНК на рост и размножение микроорга- 
шпмов лсследовалн добавлением препаратов РНК в среду обогащения—1 %֊ный сахар
ный бульон с последующей инкубацией микроорганизмов при 37е а течение 18 24 ч 
и пересевом на плотные питательные среды (агар Эндо. 5%-ный кровяном агар, жел- 
точносолевой агар), а также добавлением препаратов РНК непосредственно в плотные 
։питательные среды для выращивания микроорганизмов.

Результаты и обсуждение, Установлено, что использованные препа
раты РНК отличались нс только ио структуре (двуспнральные и одно- 
спнральные формы), но и значениями pH. Гак, если pH деРНК, осРНК- 
стандарта и НН были нейтральными, го pH осРНК была кислой (1,5— 
2,0). В процессе очистки препаратов значения pH не изменялись.

При выращивании микроорганизмов в присутствии деРНК в кон
центраций 100 мкг мл выявлено стимулирующее влияние ее на рост как 
грамположнтельиых. так >амот|яш.ательиых бактерий. Динамиче
ское наблюдение за размножением кишечной палочки, протея и сине- 
гнониой палочки и среде с 100 мкг'.мл дсРПК показало, что титр бакте
рий повышается по сравнению с контролем на 1—2 порядка уже через 

•:6 ч после пересева на плотные питательные среды. Разнила в титрах 
бактерий в опытных и контрольных чашках сохранялась в течение 12 
15ч (табл. 1). Аналогичные данные об ускорении роста мелленнорас- 
т\щи- бактерии были получены нами ранее на модели 
‘.'сгЬу [I |, Эти результаты свидетельствую: о целесообразности неволь 
зования препаратов дсРНК для стимуляции рос: а микроорганизмов в 
жспрссс-ли а гностике остро.юспалительиых заболеваний и при прове
дений своевременной и специфической терапии Подобным образом 
влиял также препарат НН. хотя и в менее выраженной степени՜. При 
добавлении вереду обогащения осР1 Пу-стандарта ГрН 7.0) размноже
ние бактерий оставалось па уровне контроля. В г» же время размно
жение ш!Кроорганизмов. инкубируемых в среде с осРНК (pH 1,5 2,0), 
Полностью подавлялось 11н: нбирующий эффект сохранялся и после 
обработки осРНК РНК-азой. однако гидролиз биополимера 0.3 И \а()Н 
снимал эффект подавления. Эти данные указывают на тот факт, что 
ингибирующее свойство осРНК целиком зависит о։ кислых свойств прс- 
парата. г. с. в данном -лучас осРНК выступает к качестве анионного 
биополимера, нетоксичного для тканей организма.

В следующей серии экснери мен ։ ов была определена МИК осРНК. 
С этш. целью в :нга к-льнун ср'едх вносили различные концентрации 

г. .-.а, от 175 мы мл ,ц. 70 мг'мл (табл 2). Из данных, ппсдстау- 
ленныл в таблице, видно, что несмотря на сохранение низких значении 

IpH, осРНК в концентрации меньше 40 мг/мл (для протея) н 20 мг/.мл 
(для синегнойной палочки) не вызывает подавления рос։а микрооргл- 
ппзмоь.

Таким образом, полученные результаты позволяют сделан, вывод 
՛> возможности применения анионного биополимера осРНК (pH 1.5— 

2,0) в качестве высокоэффективного, нетоксично՜о апгисен।оческою 
препарата биологического происхождения в целя՜ тффекпппгой тера
пии П'!слеоперац1в.-:1Ны.\ пкнн ых осложнений и быстрого заживления 

[ рай.
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ИЗУЧЕНИЕ БАКТЕРИЦИДНЫХ СВОИС.В ХЛОРИСТЫХ СОЛЕН 
ЛЛКИЛОКСИКАРБОНИЛМ1 ГИЛ ДИМЕТИЛ (5 МЕТИЛ-

2.4-1 ЕК САД И Е И И Л) А М М О Н И Я

Л- а. БАЬАХАНЯН. .1. Г. ГРИГОРЯН. /К. Р. 1>АЬ ]ЯН. Г С. АКОПЯН

Армянский государе։т'нный педагогичсекип пни .։;. .Хбпнина. Е и

Пеарчтич нешкыщепные поиерл.чос;но ок;ивнг<<.- . четеер!< илно-
ниевич —6ак1ериццднь1е вещества.

Антимикробные свойства галоидных с«..к*։ ЧАС и, :и>: г. :г 
сти от их химически!и строения. Ранее нами был;. \< шоЕленл б-’ктер|)* 
иидиая а.чгнвноегь в едпвякснии гра.миололм՝1С !ппь:.՝. и |.1амо: и; цитель-֊- 
иы.х микроорганизмов ненасыщенных пове| \hdctмо-икллпых ЧАС, сн։в- 
гизироваиных на базе сопряженных 1.3--шенон [’—3] —много; ՛ •. . :кныя 
|||>одук:'ов пропаж «детва НПО «Наирит^. 1 целый п<;.(ч ;;:ивя ՛ дх уф-.. 
и՝ективных иггнмик.ыбных срс 1с?е ։. и;։стоят'.՛։': ?аГ>и1е !.зуче- 'зкте 
рицидпые свойства .чновк синтезированных .чокгрхностио-. пи?ных< 
ЧАС, содержащих 5-метил-2,4-гексадиенилы։у1о руппу.

.'՛)>.г, р։,ч/.1 и .четоднки. Указанные ЧАС получены кчзичег- .. гнием »«;։■՛ ■>. .-'.'култ 
пых ко.тче за алкиловых эфиров моио.хлор.уксусиом л; ни. .. I димегил.:՛ .н..--5-ме- 
։нл 2.4-гек; а.тпен.1 при комнатной температуре:

!«՛•.•) V ՛.! • 1.ХС1Г и ՛ с ।
С!’

.•■<г ПСП \‘(С1Р СИ :.Н Н

. С;!!,,֊ СЛ,;-. 1.,м .- - ,1Рн С ।

Сокращения ЧАС—четвертичные аммониевые гаедикеяня.
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1НДНДЯ актнмносгь ЧАС обшей формулы:

,С»Ь

СНа
РОСОСПЛ֊(СГ:);С11;СН=СНСИ-

Соединения R
Копиептраиия 
piCTbOpOH. пи 
•репгрдту. ч

Гибель микро.:ргвНЭДМ<Ж МИК

кишечивц 
п.-л очка

золотистыЛ 
стафилококк

0 5 5
0 1 >30 20

II С:Н, 0.1 25 10
0 и. -ЛО 25

ш с.н։- (1 1 15 5
О 0 >30 20
0 025 •— >зо

IV С.Н.,- 0.1 10 5
О'. 25 И)

0.025 ^֊зо 30
V С,..Н֊,֊ 0.1 5 5

<։ и5 20 а
0 025 зп 20

VI Си1Ь- 0 ’ 15 Ю
0 05 .30 15
0.025 >10 >30

Исходный 1-днмети амнно-5-мстил-2.4 -։с>.-:алисй -.ни тезирован но основе доступ- 
Лого двметнлвинн.тлнннлнарбннола

Испытания бактерицидной актниностц сш։ тезированных нами соединений проводи
ли н> батистовых тест объектах. Осемененных культурой кишечной палочки (штамм 
1257> ։ азотистого :афплоконкд (штамм 906). пс >б?пспрнн«той методике [4].

Результаты и обсуждение. схда..плснй, что 0,5—0,25%-ные вод
ные растворы всех изученных ЧАС обладают бактерицидной активно* 
стыо в отношении указанных микроорганизмов в течение 5—30 минут 
(табл.). Полученные данные лодтае; ждаюг зависимость бактерицид- 
йен агиианрети от длины R. Данные, иредсти пленные в таблице, пока- 
ЗЫваг.՛՜. что иаибн.ле сильное бактерицид . е действие оказывает сое
динение У (R—С։оН2| ) При уменьшении или увеличении длины це
ни радикала наблюдается снижение активности соединений. При сран- 
исинн времени экспозиций 0.1%-ных видных растворов исследованных 
соединений установленная закономерность сохраняется.

В^акнм образом. снериментально установлена записи мос։ь бакте
рицидной активности от химического строения вновь синтезированных 
»овер?жостно-актппны\ ЧАС. содержащих 5-метил-2.4-гексалнонпльиу։о 
։руп/ . Выявлена эффективность хлористой соли дсиилокснкарбонил 
метил-диметил (5-метнл-2.4-гексадисннл) аммония, 0,1%-нын водный 
ротор которой обеспечивает при экспозиции 5 мин гибель кишечной 
паленки и золотистого стафилококка

ЛИТЕРАТУРА

i. Su՛ • Ж. А, Соко »<«»<. II. ՛■!•.. Льипхч Г С. Бабихан.чк I. II. Акту» п.пы։՛ поп- 
и крвтЛ пвтолВп՛՛ ՝՛. 21. Ереван. 1948

2 /Глб.'лммл'я /1. Н. Ке.Гнчц А Р. Хиоплн Г С Биолог ж Apvtinni ’՝> 4.328. J987.

149
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I Инструкция ло определения. бактерицидных гвойгте нов,л՝. дезпнф: . ую։ц՝-- 
р. д.-тн. утнсрж И-НН.1Н М3 СССР ог 6.05.68 I.. за .V* 739—68

Поступило 2Г>Д ! ։!)89։

Биолог, ж* рн. Армении. .\* 2.(431 .ИНН) УДК Ы'.28.615.31

ИЗУЧЕНИЕ БАКТЕРИЦИДНЫХ СВОЙСТВ Х.Х (2-БУТ ИЛ ЕН) 
БИС| Х-(АЛ КИ.11ОКСИ КАРБОНИЛМЕТИЛ) ДИМЕТИЛ АДА МОНИ И

ХЛОРИДОВ)

1 В. Б\БАХ \НЯН. Ж. Р. БАБАЯН. Г. С. АКОПЯН

Хрчински . НИИ пмдеиноло!ин. ннруеллогин и медицинской 
паразитологии км. А. Б. Алексаняна. Ереван

Веще<՝сч, (!Оверхги>՛ ■ чо-<гхи1чнЫе—гое^М(’.нч.ч Н1։1<И։р;:1Ч.ч< 1- •• 1Г<ж.’.՛.՛ <՛ • - < и/ЧГе/Ч:-
нидн1֊\е :ч>цесчи1.

Мио:оислсниыс исследования, касающиеся синтеза и бнол нческих 
свойстн ЧАС— производных днкарбоновых кислот, с вид стелы (уют об 
их физиологической активности и возможности широкого применения в 
медицине- [6|. Изучение антимикробных свойств ненасышсниьг поверх- 
чосп-л--аклитых ЧАС, содержащих тлинноцепочечный алкокс։՛՛> есиль
ный радикал, показало, что они проявляют бактерицидное де՛',՛ тие з 
։՛ (ношении грамположнгельных и грамотрнцательных микроорганиз
мов [ 1. 2].

Извёс по. что днаммоиневые соли, в частности, 1.2-[Х,,\-б1ч{ 1Име- 
тил । -Х.Х'-бис(децилацетат) ] ^тилеилиаммоими ди.хлорид (-«ший), 
обладают бактерицидной активностью я могут найти применение в фар
мацевтической промышленности для приготовления мазей. • ՛ льсий, 
растворов [5]

В продолжение исследований в области изучения ненасыщенных 
|цшерх11остпо-актннны.х ЧАС нами изучены бактерицидные сво с г.н ри- 
(.։ Х.Х7-(2-бутилен)бис [Х-(алкилоксикарбоиилметн.т)диметила • -оний 
хлоридов

к а;, ри./л ,7 х-.-юби/.ч Изучена бак^грниидная актннн1лп> ше гн иена .(яеипых 
:՛•'Верхние г1«֊-зхтпяиых бнс-ЧАС в отнспийИнн кишечной па.йгч.1 и -плоти- , тпфи- 
"кокь;| ՛ оедмнення П1'.|\чспы при комнатной температуре взаимодействие?' 1,4-бис- 

. nMerii.iav.Ht. • 2-бутс-на <■ .1лкнловы.мн эфирами м։>н.>х.»о| \к?лч|<91, кнглсттк

2ROCOi.il и । (си н.х'.ч :нсн \(сн >-------*֊

------ *- |ИОСОСИ .\' (СП ,).. СН/’.Н I НСН. \(.?1 1..СП.С >О?)2' г

 К==СА .с I,.-. 1-д, . с н,... : .՛

<.окрапсення: ЧАС четвертичные аммониевые спслнш-п я
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ИСХОДНЫМ 1 -4-бнс-;1нмст11.1ами11։>-2 бутен синтезирован на базе 1 .4-дпх ։<>|1-2-бутг- 
Р.а—многотоннажною промышленного продукта [31

Полученные ЧАС. ппедставдякк собой хорошо раегзорнмыс в воде бс-.н.н? кристал
лические вещества

Бактерицидные свойства ЧАС изучали по общепринятой методике | I] на батпето- 
вых о.л*объектах. обсемененных культурой эталонных штаммов кшиечнеш палочки 
(тгимм 1257) и золотистого стафилококка (штамм 906) как наиболее устойчивыми ни- 
ллмн кишечной н кокковой группы бактерий.

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что все шесть, 
соединений обладают бактерицидной активностью в отношении кишеч
ной палочки и золотистого стафилококка (табл,) Подтверждена занн-

Бактерицидная активность бнс-ЧАС обшей формулы:

|1ЮС.ОС.Н . \՛ (СН •). СН..СН СН;л1, .X (СН,)3 С1ГСООИ] 2С1՜

Соединение R
Концентрат։։» 
растворов. НО 
препарату, ՛»

Гибель микроорганизмов, мин

кишечная 
палочка

золотисты։։
стафилококк

1 СМ,;.֊֊ 1.0 20 15
0 5 более .-;о ■ Ц),Зо

II С 11,,— 1.0 ш 5
0.5 25 15

111 С.Н,Г— 0.5 п
0.1 25 2"
0 05 ։’»плее 30 30

IV о о25 15 и
3.0125 ЙОлсе 3(1 25

V с... и,. 0 025 /0 15
и.0125 |Ц.ле< и бо.. ее 30

VI 1-.С 0 1 20 И)
0.1-5 более । более 311

симость между баюеркпнднои активностью и .химическим (Троенном 
молекулы ЧАС. Изученные соединения более активны но отношению к 
золотистому стафилококку, нежели к кишечной палочке. Наибольшей 
активностью в изученном ряду иешеств обладает соединение IV; его 
растворы л концентрации 0,025% вызывают гибель золотистого стафи
лококка и кишечной палочки в течение 10 и 15 мин соответственно. 
Увеличение или уменьшение длины цепи радикала ведет к снижению 
активности соединений. Гак, например. ыя соединений III и IV содер
жащих в радикалах 8 и 12 атомов углерода, аналогичный эффект до
стигается при увеличении концентрации их растворов в 1 раза (0.1%- 
нын расIвор).

Резюмируя результаты экспериментальных исследований, можно 
Констатировать наличие высокой бактерицидной активности \ изучен
ных соединений в отношении гр ах: положительных и грамот рпкательных 
бактерий, которая зависит от химического строения молекул ЧАС.
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Ь н ..<!• жури Армении № 2.(43).1990

ИГ ПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО АЗОТА БОБОВЫХ ТРАВ
3 Л АКО В Ы М И К ОМ ПО Н БИТАМ И

И. В. III АТ ЗОРИН

Ереванский йхатсхннческо-зетеринарньы институт 
кафедра агрономии и баганнки

Бобоио-лла.՝.--- . транс ". . аолоепчсскиЛ

С целью увеличения посевов зерновых культур в трудные военные 1 
послевоенньи io.ii, сотни тысяч юкшров горных естественных сеноко
сов и пастбищ был:: распаханы. После многократной перепашки поч 
венный покров этих склонов разрушился и подвергся смыву. Эти тер 
ритории необходимо верпу и. кормовой базе.

Целью наших исследований явилось выявление лучших компонен 
тов злаково-бпбоды-. травосмесей „ля создания искусственных сеноко
сов к пастбищ, пз\'-:с: не возможностей псполь:юааш'Я биолсилческо’.о
азота бобовых трав злаковыми компонентами травостоя, 
нпя травосмесей на плодородие почвы.

а также плия

Мнп’рйня и метрики. Опыты проводили о собственно степном поясе (Севан 
бяксин \р.мССР| мл ск 1 иге крутианиЙ 8—10° на высоте 20110 м нзд ур. моря

Нз таких территориях. вросших транпй. средний урожаи воздушно-сухого 
сосгаклист около 7 и-та. на участках. засеянных ячменем К—7 ц/га Зерна.

Результаты .՛: обсуждение. Урожай воздушно сухого сена п ц/га 
опытном участке в среднем за шесть лет -к льх'я-.инпя приведены со схе 
мой опытов (см. сгр. 153)

Из сеяных ■ ривосмессй лучшими оказались ф-ш --клевер красный 
урожай которых превосходил фон на 11.5 ц га сена: фон ; люцерна си 
ияя—на 16.6 ц га фои-клеиер красный+люцерна синяя—на 16.6 ц/га

Из пастбищных гравосмесей максимальную прибавку получили 01 
чегырехкомпонентпой травосмеси— фон-т-клевер красный—люаерна си՛ 
ляя + клевер белый —мятлик луговой 13,1 ц’гя сена.
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р е г
. Лзот о абг 

сух веше-
I ..С, '■*,

I. Окошпна .пиавая- гп\1.н|>1Г1։1..1 .лювда (фон) ;3 4
-2. Фон ь клевер розовый 45.1
•3. ФонЧ клевер розовый+лядвенец рогатый 47.2
I, Фонклевер красный 54 у

' о. Фон-Ьклевер красный—лядвенец рогатый | ։ .
6 . Фон+люцерна синяя 59 Л
7 Фон+люцерна синяя <л пуху косное пспользов.) $1 у

' ФонЧ-лядвенец рогатый 18 2
X. Фон4-клевер красный-люцернз синяя Г>0.0

10« ФонЧ-клевер красный—клевер белый 50 $
; I. Фон+клевер красиыйч-к.։свер белыйЧ-люцерна синиц 55 о
12 Фог ■ клевер красный-) левср белый • люцерна V пняя-к мят ...

луговой 36.5

8.3
12.0

12.2

10 О

!(.бПри посеве злаков с бобовыми травам» соде канне протеина з .саках возросло от 8,3 то 12%, что свидетельствует ՛>•'> использовании ;-л;։ковыми азот клубеньковых бактерии бобовых трав.При сравнении продуктивности ячменя с продуктивностью травосмесей оказалось, что с 1 га ячменя получается около 700, а с травосмесей—более 3000 ко; новых единиц.Травосмес! способствую г значительному улучшению агрономических свойств г<пвы. В пределах 0—*10 см почвы за три года пользования содержание гумуса увеличилось от 6 до I I г-''га, общего азота на г -г..л. Количество ле։кодос лтнмх форм азота и фосфора соотрлч стеши- увелич юсь на 58 65 кг-та.|;'|Ц!Л1г.՛ акже ՛. у; к 1'1-.-с состояние почвы; водопрочные эг- регаты в 0 20 см слое увеличились на 19%.Травосмеси способе ։вуют почти полному предотнрап(еиию смыва почвы л резко .у сокращению поверхностного стока.
И՛, тупило 21.IX 1989։
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Биолог, жури. Армении. А? 2.(43). 1990 УДК 633.11-582:001.4

СИНТЕЗ НОВОЮ ВИДА ПШЕНИЦЫ С И ВОЙНОЙ 
ФОРМУЛОЙ А А1 ААВВ

П. 1. ГЛНДИЛЯН

Армянский ссльскяхозяйстзепкый институт. Ереван

Синтез пшгн:щ—геномная формула

В проблемной лаборатории по изучению генетического фон.;:։ культур
ных рас1с։п1п и их диких сородичей АрмСХИ синтезирован ря ,՛ новых 
амфидинлопдов’. В данном сообщении приводятся результаты одного 
нового синтеза. На -лот раз удалось получить новый аллогексанлоид 
(2 П = 42).

Сначала мы скрещивали Гг:1։стп мшны/ас \. 'ril.it е1 Кигк. с 
Г. ЬоеоИсит Во1>.ч. 06:1 вида я .л.но си дн !.н»и ыми ։,2п —14): пер
вый—культурный голозерный (единственный среди диплоидных пше
ниц). второй дикий (пленчатый со спонтанно ломкими колоска
ми). Оба легко скрещиваются друг с другом и потомство получает
ся фертильным. Поэтому их геномы обозначаются одинаково—А*'

* ГанОил.чн (1. А.. Шинарян X О.. Петросян Э. .4. Бмо юг жури. Армении 39, I. 
1986.
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( сном \ от boeoficH.'fi). В 1՜ доминировала пленчатость и осыпае
мость колосков (фенотип дикого родителя), а в F-_. происходило расщеп 
Денис 31 (но чип Ьоеойаип и sinskajae). Второй биотип, являясь 
снвсковндным. ио некоторым признакам отличается от «натуральной
7. sinskajae. Не вдаваясь в подробности морфологического и биоло
гического характера, отметим лишь, что эта форма характеризуется 
большей продуктивностью, ле ким обмолотом и большей устойчивостью 
к болезням по сравнению < родительской.

В 1987 1-.ы делен ное нами sinskoff^nuc скрещивали с культурной
юлочерной пшеницей Г persbи/ч V?.\. (геном ААВВ, 2п = 28). Как и 
можно было ожидать, первое поколение (амфигаплоид) отличались 
промежуточностью и абсолютной стерильностью (контрольное расте
ние), к соматических клетках число хромосом 2п —21. Путем удвоения 
шела хромосом при помощи колхицина в 1988 году был синтезирован 
ЮВый вид гекса плои диой пшеницы, т е. амфндиплоил (Triticuu: 

sinskaje л !■ byeoticum} ■ Г. persi.eum. 2 и-42, с геномной формулой 
A*AU A ABB.

Во втором поколении iG-. 1989 г.) зерновки нового амфндиплоида 
проросли, получились нормальные растения, но пока наблюдается в не
которой степени «чреззериица». Колос (как и целое растение) отлича- 
г ся более крупными размерами и промежуточными признаками (рис.)

Поступило G..XU 1989 г.

ЬнаЛ!.. жури Apvi.-n՛ и. .V -’.(i3).l9<HI УДК 579.811

\/.()<} >1К 1/.Ц,.\< 14 П О Ч В А X А Р М ЕIIИ И

Г. нмкогосян
Институт микробиологии ЛИ ЛрмССР, г. Абовйн

' zoxpifil lu т :-:ihqc aie/ш—рпзрп.шн—пшеница ячмеш,.

В последнее десяшле не в СССР и ։а рубежом проводятся рззиосго- 
!ор.нш исследования свобо щоживущего .чзотофиксатора—-Агоьр1гИ1ит, 
который фиксируй атмосферный азо; и условиях ассоциативного сим
биоза со злаковыми растениями. Мартин и др. показали, что Агоар!- 
гИ1ит проникает н межклеточное пространство корней растений |9|. 
Доберайпер считает, что он является типичным представителем бакте
рии ризосферы : ро.чи тескнх культур [6]. Однако в дальнейшем было 
установлено его широкое распространение в других почвенно-климати
ческих зонах (II). 1; Закавказье Iго\ргг;7/«г?.՛ обнаружен в различ։։ых 
почва՝ 1р\чин (1] В Хрмонпи аналогичных исследований нс проводи
лось.

В касюящех: сообщении обобщены результаты изучения распро
страненное՛!՛ -1 ’ОВ (10 вех Армении.
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Лкт-ершы и методика. Использовали образцы почв и корни iihichiihu н ячменя, 
произрастающих а различных районах Армении: Эчмнадзинском (совхоз им .кмина). 
Октемберянском (Джрашен. Октембср). Аштэракском (Огаиаваи), Хбояянском 
(Лкунк, Нор-гюг. Зар). Наирийском (Лусакерт), Талннском (Какавадзор) Варденис- 
ском (Советакерть Корни растений многократно промывали индопроподш •. а затеи 
стерильно ■ водой, разрезали на куски по 0.5 см Корин к почну ризосферы инокулиро
вали в г-иокозосодержащую среду Эшби [ Г| и помешали в термостат при 37'՜ на 7 су
ток. Затем производили персеев Azospirillum в питательную среду RC. содержащую 
малат и дрожжевой экстракт [7]. а также картофельную среду [5].

Колнчеетно клеток Aza&pir ilium определяли по иитенсноиостн азотфикгащщ аце
тиленовым методом [2|. а нитрогеназную активность—и полужидкой питательной сре- 
»i: RC но ранее описанной методике [3]

Pc ci/.ibTuTbi. и обсуждение. При инокуляции корней и ризосферной 
почвы в питательной среде RC в течение 1—2 суток при 37е п верхних 
слоях среды наблюдается помутнение и образование из поверхности бе
лой пленки. Микроскопические исследования показали, что наряду с 
клетками ipynix микроорганизмов в пита тельной среде имеются также 
легки Xzospiriihitn. представленные в основном вибрионами, а иногда 

короткими спириллами диаметром 1 мкм. Движение клеток Azospi- 
■ весьма своеобразно, благодаря чему их легко отличить от других 
микроорганизмов; в процессе роста среда становится щелочной.

Ус-аионлено также, что описанные бактерии широко распростра- 
ины ..1 корнях пшеницы и ячменя, культивируемых в различных иоч- 

ьснно-климатических условиях .Армении. Этими бактериями особенно 
богат ризопл.ан указанных растений (табл. I, 2).

Таблица 1. Pacnpoci раненное it. L- ՛ s/ur.-b'i. ч.՛ и ризосфере и рнзоилане пшеницы, 
и ячмени

I4UIDH14
Вы 141 ГЛ

Образны

Число 
сследоьая-

НИХ ’ их о ди тельных

H.J 1 ур. 
моря, м пых образ

це в число %

Ашгаракский, :;|1!СШ:Ци, рлзск фера 6 2 •J3.3
Нанрийскин, . •։ (■ 1400 nniCJiiHui. ри. 1>։.л?.11 ”> 5 !0о
Аб 'пянгкип ПШСНИПЗ. рнзо феря 4 i 75

։шеннца ризин.шн 12 ;о 83.3

'•1МНЗЛЗИ11СКЯ1 ■< I янь шненииз- ризосфера г 3 12.8
՛ ктсмберяшкнн ' ՝ пшеница, ркзопаан 4 4 ню

пшеница, ризосфера 4 2 ЯП
пшеница, рнзоплан 2 •О')

Количество Azospirillum больше в буры , почвах Араратской доли
ны, в черноземах высокогорных районов их значительно меньше 
(табл. 2).

Из корней и ризосферной почвы вы телены чистые культуры Azo- 
spirillum. На агаризованных пластинах RC (без конго-красного) в те
чение 3 4 суток образуются бело&агые колонии диаметром 0,7 ֊2 мм, 
которые в дальнейшем иногда приббрс а ют розовую окраскх Колонии 
круглые пли неправильной формы, радиально исчерченные с выпуклым 
центром. Консистенция плотная и полностью отделяется от поверхж 
стп агаризоваияой среды.
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Таблица 2. Количество Аг >Kpirilh:m п ризосфере и ризоплаис пшеницы я ячменя 
(тыс/г почвы и корней)

Районы Тип почвы
B’.JCO'll!

над уров
нем моря, м

Растение
Ризо

сферная 
почва

Ризо- 
план

■чмна.чзнпскнй (сов 
x < нм .le-.вна) i’ yj ые 800-900 пшеница 6.0 25.0

Anirap.iKCKHii (()։՛;;- 
наяан) Г<5рНЫ<* каштановые НПО и шеи ։ на 0.025 0.05

Тали иск нй (КаК<1- 
кадзор) гор лае к ряс.и-мы 1900 ячмень 0.025 2.5

кардгнисск in (Со- 
JCl.lKCj’O) горные черк зимы 2 00 пшеница 2;5 .1.0

Все выделенные куль гуры обладаю։ нитрогеназной активностью в 
пределах 10,5—185,2 и моль СоН-час. Но своим признакам они соот
ветствуют роду Агояр:гИНит, описанному Тарандом [10] и в определи
теле Берги [Ъ].

Таким образом, обнаружение Агочр/гШит на корнях пшеницы и 
ячменя в условиях Армении (наряду с азотобактером) пополняет наши 
представления о несимбиотнческой азотфнксацнн, одновременно диктуя 
необходимость глубокого изучения азот фиксации при ассоциативном 
симбиозе.
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Биолог, жури V-лснпи. .V? 2.(43) 1990 УДК 631.165

М И К Р О Б И ОЛ О Г И Ч Е С К А Я АКТИВНОСТЬ М1 Л И О Р И Р О ВА ИНЫ X 
ПОЧВ СОДОВОГО ЗАСОЛЕНИЯ

.7. А. X ХЧИКНН с. .U АРАЗЯН

НИИ , •'ini/tti'.u'HiiH ■: агрохимии Пкагропром:; АрмО 'Р, Ереван

\к1лпори,',<։<<||.'тх 4.7 . олончач—мчкробмлоеочес ' 0Я икгнлнос: i> плодородие.

Почвы содово засоления \рлра к'кой равнины имеющие iидроморф- 
ное происхождение, ха ран :ериз\ ются очень низко։՛ микробиологиче
ской активное:ыо и низким содержанием гумуса Установлено, что 
уровень микробиологической активности отражает степень окультурен- 
пости почв. По нему можно судить также ՛■ степени мслиорированиостн 
почв содово։՛) засоления

VJnri'pna.j г/ методика. Исследовании проводили л 1970 и 1966 и. на образцах 
V-. .;((oii!ipQB3Hi։K\ еркон кислотой солениях солончаках Гра^хзунского государствен- 
илго >ксперпмен:алъиого хозяйства различной продолжительно՛ли сельскохозяйствен
ного использован ч и ՛:• новомг.1ио|т.|ишани։<\ почвах Учет урожая люцерны но ва
риантам опыта < а-едслили на лкщоринках 2-го года пользования ио су.мм< пяти укосов 
! 1՛ пользован метод почвенных разведений с высевом на плотных и жидких синтети

ческих и органических питательных средах. Посевы производили из разводок свежих 
почвенных образцов глубинным способом

1 <?.?։.՛.,(>таты՛ и обсуждение. .Установлено, что при окультуривании 
мелиорированных солонцов-солончаков имеет место качественная пере
стройка микробного ценоза, указывающая на интенсификацию процес
са распада в накопления гумуса. Широкое отношение КЛАМПА я них 
г. высокая численность микроорганизмов, приходящаяся на 1 i углеро
да. свидетели- ную! о более активной атакуемое™ микроорганизмов 
. у.муса, не способствующей его накоплению. также интенсивности те
чения минера.гизационных процессов [Г|

Особое место в почвенном биоценозе занимает iрупиировк,. бак
терий. играющих важную роль в жизни растений.

За 20 ле։ возделывании виноградной .юзы на .мелиорированных со- 
.юнцах-солончака.х численность бактерии, но сравнению с исходной 
(1,0 млн/г), повысилась до 22,0 млн՛ Подобная чконоусзность выяв
лена и в почве ноя плодовым садом (табл. 1).

За 25 лет сельскохозяйственного использовании мелиорированной 
почвы численность бактерий пол люцерной дос.՛игла 19.4 млн-'г, а по 
сравнению с исходными показа։елями опа увеличилась в 5 7 рйз

Практическое значение люцерны нс ограничивается кормовыми до
стоинствами. Она играет большую мелиорирующую роль: образуя мощ
ную корневую систему, способствует повышению породности и фильтра
ционных свойств почвы, обогащав ее одновременно органическим ве
ществом н азотом Густой травостой лнщериь уменьшает нагревание 
поверхности почвы, испарение влаги и капиллярную солеотдачу. преду
преждая вторичное засоление Корневая система люцерны способетву-
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Таблица 1 Сравни тельная микробиологическая лминпоегь мелиорированных 
солонцов-солончаков и орошаемых лугово-бурых почв (в числителе данные 1970 г., 
п знаменателе— 198К г |

НОЧИЛ. ку.11.1 VI Й. 
। о.՛: посадки

С*

• • г- 
с

— >>

М;:К|К.ц>р: ангзм..՜, V 1

-х
.ч

гн
нн

>л
 ть

 
ин

ве
рт

аз
ы,

 
М

Г 17
1 
••
:«
<-
> 1

1.
1

О.
•х

! <1 син
 1'и

—

анти 
• нН

11Д
..1> »ч! 

I) .-1 •И
1': М

1

Го 1OIU.HI -ч- кшеп-с 1 ч- • 2 8(1 10.6 0 4 1.05 0 31 |1.п|
2 4(1 10 0 1 74 1 Г 6.1)7 НС1

М.с |нч։֊иг<'вг.-.:ц..г, . <-р а. >'.02 ч 2 1> 7 Кб 0.2Я О? 8 0.8
1965 1'1.1 А 8 2 1.2 19 40 9.61> 0.28 13 7

Мслнорнри ■ ашыя, : и.| <1 . ч П Я х з 0 Ч 1. 0 0 4С (*.|0 4.0
196? (' <:. • 3 22.6* Ь’ 45 1 56 16.8

.М|ГЛИО}Ч1| ОКЗН .XV ...• ••Д 1.1.111 0 <>ч 1 -2ь 0 дч 0.07 з.м
саз. 1965 и.О. К 1 1 » Ь,-4. ь 5, ь 37 14.3

Орош-и-мля /л -<>114-6)1 ач. 0 13 > •; ? 1» • 4 1-5 '* 0 63 12.2
• >н т.пые к ул 1. гуры •• 1. • •? . ՛ 10 ' (» _•՛՛ 18.0

ст активизации мнкробне .»о-:«хвх процессов ,2|, существенно влия
ет п: численность отдельны- фкпол>>1 и՛ с<м;-. г: -ни микроорганизмов
(табл. 2). _

Таг । и п а 2 Биологическая зынивоегь мелиорированных со. юнцов-солончаков 
под люцерной, млн г почвы

— ——--
X

■ |р։>11<>.-..|;>| гсльжхт:-» 
||\ П՛ Л!. ’ПнаН1П1.

!<• 11.1 >
о.

14 1.»
И
И 

1П
1 

1 
I V ■х

2 
£
• -

2 2

> В.
В' с

5 X

3 
я
«7 X

л С *£

5

•X о о. 2

Со..... ‘.и- олпичак

Нопимс.п и| и; мЦ.-<!• 1п..ц

II
5!!
25

1 к. 
0.50 
2.95

(/ п|

0 02

1К О.О.. П.ы

<>.> 60
О.п1
». Ю

о.о:
0.08

о Зо
0. >

уч.ь. >«>к 25 -50 (> 74 о.ю 0 01 0
2 ) 5.94 1) мч и кт 0.1 1.2 1 2 120

25 50 2 14 0 12 0.07 1 25
20 1. 11.07 0.1У 0 0 ч 0.12 1.25 1 4 140

25 5" 6.74 <։ 28 О.(»8 1 2 ч 2.5
15 1) 25 13 ։>7 0 2' >1 18 4.97 (I 14 1.՝/7 ■8. • 160

25—50 7.97 2.1о и. 10 1 25 3.4
2-« 0 2. 14 71 0 17 0 24 7 95 0.20 1 30 12 6 160

0 К 95 0 46 0 03 4.88 1.23 6.5 6 5
25 ()- 19 40 0Л8 0 Н< КД-0 0.33 1 35 13.6 170

-50 9.2։ • 18 <) 09 5.20 •1.22 1.31 9 2
Орошаем. । \ | не "о 19 Кх 0.67 0 3<| 1.82 0 39 1 37 13.7 14)

бу ран -5—5" ■4.! .՝ 0.42 0 10 1.20 0.26 1.26 10 2

Аналогичная >ак<՛ ic.iep.-t/eib отмечается г?и повышении активно
сти инвертазы и отдельных физиологических груш: микооор!анпзмов 
(споровых бактерий, целлюлозой;.՛ трушакянг.х и др).

Активность бактерий в мелиорированных солонцах-солончаках под 
люцерной в зависимости ՛•՛; продолжительности сельскохозяйственного 
исполкПИЯ ирелс 1.Л5ЛСНЗ на рисунке.
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В новомелиорированнон почве и в первые годы сельскохозяйствен
ного использования в мелиорированных солонцах-солончаках биоген
ными являются пахотные слои. В дальнейшем активность микроорга
низмов по всему профилю повышается, численность бактерий в них ста
билизируется.

В процессе длительного сельскохозяйственного использования ме
лиорированных солонцов-солончаков создались условия для жизнедея
тельности ряда микроорганизмов: темноцветных актиномнцетов, грибов 
железомарганцевых рода .\leiallogenium. миксобактерип. 8огипц1тп. 
которые выявляются в содовом солонце-солончаке Присутствие их в 
почве способствует повышению агрономической значимости ее. Сущест
венно возросло число клеток Мш гйин, что также указывает на 
повышение степени окультуревности почвы.

\к71пин>сг։. бактерий а мелиорированных, 
;о.типах солончаках пол люцерной I слон 

по ли. О 25 см. 2—25—50 см слой.

: вступление в почвх органического вещества >а счет разложения 
растительных остатков и внесенного навоза способствует постепенному 
нак< п. ению гумуса и повышению нлодипо ։ия мелиорированных почв. 
Содержание ։у.муса в 0 25 см слое почвы . 20- 25 годам сельскохо
зяйственного использования с 0.5 повысилось до 1.3%.

В зависимое и от продолжительности сельскохозяйственного нс- 
пол! ванн я мелиорированных солонцов-солончаков и уровня приме
няем՛.. а։ рофнтотехнических мероприятий улучшаются основные свой- 
I гва !очвы. биологическая активность, коррелирующая с урожайно
стью: выход сена люцерны с 60 ц-га в первые годы сельскохозяйствен
ного использования мелиорированных почв возрастает до 150 170 ц/га 
[3]. Примечательно, что урожайность сена люцерны ли ллх почвах из- 
за 1 к՛ кой обеспеченности их подвижными формами фосфора и калия 
превышает тдковую с орошаемых лугово-бурых почв Араратской рав
нины.

Мишолетнес (20—25 лет) ссльскохизяйствешн* использование ме
лиорированных солонцов-солончаков Араратской равнины, где три по-
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•ля г. севообороте культур, применяемом в экспери ментально?»: хозяй
стве, отведены пол люцерну, приводит к активизации микробиологиче
ских процессов, которая приближается к таковым орошаемых лугово
бурых почв (табл. 2). Уровень .микробиологической активности досто
верно отражает степень мелиорированное?» и окультурен пости освоен

ных соловых солонцов-солончаков.
Таким образом, н мелиорированных солонцах-солончаках при »лн- 

тельном сельскохозяйственном использовании регулируется и стабили 
знруется микробиологическая активность. Основным фактором, регу
лирующим уровень плодородия мелиорированных солонцов-солончаков, 
является численность бактерий: по их содержанию можно оценить био
логическое состояние исследуемых почв.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМАССЫ МЕТАНОВАКТЕРИИ 
В ПТИЦЕВОДСТВЕ

Р. /\ БАЛАСАНЯН. К. Л НЛРАГЯН. Я. И. ГАЛСТЯН 
Институт физиологии им. .'I А, Орбели АН АрмССР, Ереван

А1рг.7нро,н,терли—5г՛ жое.о-иитсмииный кормовой продукт—птицеводе гвп

Меташ-вос брожение экскрементов животных и 1ругих органических 
субстратов г глубокой деградацией органических веществ позволяет, 
наряду с получением биогаза и обезвреживанием отходов, выработать 
ВВП, содержащий биомасс) мстанобактерий и пригодный для корм 
ления животных (частичной или полной) взамен традиционных белко
вых добавок.

Нами испытана и изучена кормовая и биологическая ценность ВВП 
в качестве добавок к комбикормам и влияние на рост цыплят, перевари- 
мость и на продуктивность кур-несушек

>.՛ ап метсиЗгшг. Испытанию по iiicpra.ni ВВП. полученный в Икстйтутё мик
робиологии АН АрмССР пл проточней установке многоступенчатого метанового бро
жении՜ Сементон крупней |н>:.‘п>։1. скота с использованием термофильных ассо 
циации мегаиобакгерий путем осаждения метановой бражки и тепловой сушки. Полу- 
чеиный осадок содержит (,» процентах на сухой вес): сырого протеина—21.0, сырого 
жира—2.5; к. етчаткн 10.5; аитамшгз В։2—50—70 мг/кг.

Сокращении БВ11- бе.Тк;»в-։-1П1?ампч :чн продукт
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Эксперименты по испытанию продукта проводили из акспёримёвтальной базе Ив* 
ститутз жнвотноводствг Госагролрома Лрм(.( -Р на цыплятах и курах ереванский по
роды. otcc.ivkiihqhh|»o33hhwx нз высокую яйценоскость Были поставлены 3 научно- 
хозяйственных опыта на цыплятах в возрасте I 75 шей по 100 голов в каждом в 
клетках типа К.БУ-3. Затем на этих групп были отобраны :».и.к։։ .урочкн к и. пытан? ■■ 
продолжены по достижении ими возраста 150 дней. Следующая .ерня .иштоп -осто.՛- 

на шести групп по 40 юлов кур несушек в контроле г 60 голой и опытных Учнты- 
пали продуктивность кур. массу и морфологические качества яиц. 1 продолжи г ел кипе։», 
эксперимента составляла 26 недель.

В первом опыте (группы 2 и 3) с суточного .то 76-дневного возраста частично за
меняли рыбную муку на БВ1! при исключении из рациона тругпх продуктов микробио
логическою синтеза, i. е первая группа (контрольная: получала 7.0% рыбной муки, 
вторая, опытная. 5.0% рыбной муки и 3.5% БВИ. Третья, опытная группа чо.д'чг. i 
4.4% рыбной муки н 5.0% БВГ1. четвертая, контрольная группи, ншмен рыбной ыум 
получала 1.7% кормовых дрожжей, а соответствующая опытная пятая группа 3.0% 
БИП,

Во втором периоде выращивания молодняка (76 150 дней i i-тьмаи ипнтнзя 
группа. Получала 3.5% ВВП взамен 1.У6'\, рыбной муки I контрольная группа—ше
ста я) ■

В третьем, опыте черновые корма (ячмень) частично замени ш БВН. Восьмая кон- 
•|рольная группа получала 3.0% ячменя, девятая, опытная—2.0% ВВП. десятая—кон
трольная 4.5% ячменя, одиннадцатая группа 3.0% БВЛ. .твенздпзтая, ко։ i |ю.п,ная, - 
7..> У кчменч и тринадцатая опытная рунпз полувала .5.0% ВВП

В целом кормосмеси ։ля первох пяти групп -годержд.։и в пределах !.* ՛ 9.7 ».
дрого протеина. 1189,7 119\к кДж обменной энергии в первый период выгашивя- 

пни и 11.3% сырою протеина. 1111,1 кДж обчешем пепин-в< в»орои (76—150 
дней).

В третий период н опытах i.-a курах-несушках кормя ■ • . ■ -.-кл ■ ■ 16,24 Н>,28% сы
рого прогения и 1146.9 1155.4 кДж обменной энергии.

Г;.п кормления—сухой. Все кормосмесн бы. и <6а.։а <?р .н.п-ы ■ ■ питатель’ости к 
соответствовали нормативам Рекомендации по нормированию кормления е \ птицы», 
19ЯЗ г.

Результаты и обсуждение. Полученные данные показали набл. 1), 
но ВВП не оказывает отрицательного влияния ни o>.<p;i՛ ность inirc- 
лпзья, п.х живую .массу и оплату корма. По сравнению С итяиляi;<ми кон
трольной и других опытных групп цыплята 5 руины, получавшие ком
бикорм с 3,0% БВП в течение 75 дней, имели наибольшую живую мас
су при более низких затратах корма па I кг привеса: отмечены также 
высокие коэффициенты переваримости сырым прогенка на 0,82% и 
жира па 3,6%.

Резу.юта।ы дегус1ации показали. чтр по всем вкусовым показать 
лям мясе грудных и ножных мышц (аромат, лкус т прозрачность) цып
лят опытной группы было опенсно в 8.78 и 8.87 и.ч Ч возможных, а 
контрольных֊ соответствен^ 8.29 и 8.42 балла. Подсчеты показали, 
.го экономическая эффсктинпость при выращивании 1000 цыпля- до 

75-дневного возраста состав»։։ 128.7 рублен.
На следующем этапе исследований мы е.лча.111 влияние БВП на 

продуктивность кур-несушек (третий опыт! при замене в их рационе 
части зерновых кормов.

Как го норил ось выше, в начале опыта было укомплектовано Ь групп. 
|. с. каждая опытная группа имела свои контроль. Однако внесение з 

рационы кур 5,0% БВП ис дало ожидаемых резулы.чши. поэтом) спустя 
два месяца ликвидировали 12 и 13 группы.
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ГаСлниа 1. Основные показатели опытов ио испытанию ВВП на иынля гях

Группы

1 2 3 4 5 6 7

(.'mi՛ л иное п. ։кн ".!•»։•».•« ։, чн н 98 8 <>8.з 07.0 97 0 10’ 0 1П0 0
( >ед|(мч а к. а маета o.nron ։o.iq<iij 

и и мра. тс
.W 
бо 
75 

150 шеи 
Сратис не с контролем.
€՝ еш‘-суто ни4й прив.-с жив и ИДС- 

СМ, I
Расход к- рми на 1 кг пркпесл. ki 

Ml
HinpACf 56 б1՛ 

115 150 лисп

•՛ -՛ 5+7 
69 .2+l 1

К IS. 5-г 12

100 0

1 1 0 
3 01)

85 0

1 230 (ИМ 2
7 66124'114
1 106(1 (и-12 II

'.17 1

13 г, 
3 он

Н*> 7

227 5+9.6 
633.5 +13.1 
04 7+14.3

95 0

13.3 
.1 19

84 1

267.3+9.5
7*6 2:111.2

1072 5+11.2

100 0

13. н
3 19

М> 1

262 7+9.8
702.1 + 11 5

1150.6+11 5

107 5

II. 8 
2.96

Я5.Я

1598 3-Ю.8
100.0

10 4
8.50

87 9

I53-.I+8 1
95 “3

10.0 
« 35

85.6



Наибольшая продуктивность выявлена во И группе (65.8%). Как 
свидетельствуют данные табл. 2, в среднем в этой группе на одну несу
шку в течение опытного периода получено 120.5 яиц про'ив 114,3 в кон
троле. Средняя масса их составляла 51,6 и 7 1.1 г. Затраты корма на !՛’ 
яиц- 1.52 и 1.60 кг. т е. опытная группа израсходовала из 5.0% мень
ше комбикорма Более низкие результаты получены при испытании до
зы 2,0% (60,5).

При изучении морфологически՝, показателей яиц не установлен^ 
достоверных различии между опытными п контрольными

Данные опытов показали, ч.о наиболее эффективное влияние на 
продуктивность кур оказало внесение 3,0% ВВП.

Таблица 2. Результаты внесения БВЛ в комбикорм для кур-несушек в течение 
26 недель

Пик.ыз-е а

- ■ .гг.-

Груш Ы

8 
контро 1.

9
2.0% квп

10 
к штроль

И 
з.о% бвп

Сохранность, % 95,6 .•5.2 96.9 97.1
Получено яиц на ! несушку, пи. 1’4.7 11” 11 111.3 120.5
Интенсивность «лцен скос.и •». 62 2 •и»,;՜. 62.3 65.8
Средняя масса г и:. г 54 ՛ • 4 3 5 4.6 54.4
Расход корма из 10 ян 1,61 : 65 1.60 1.52

Таким образом. ВВП, полученный при переработке отходов живот
новодства. .может быть использован в полнорацмоииых комбикормах 
для цыплят и кур ереванской породы, частично заменив им зерновые 
корма, рыбную хн ку и кормовые дрожжи. Он благоприятно влияет ни 
усвояемость п;п.։'1е.1ьяых веществ. В период проведения исследований 
не было обнаружено (Правлений и заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. Оптимальной дозой ВВП в полнорациониых комбикормах для 
пынлЯт и кур является 3,0% по массе, что повышает живую массу цып
лят па 7.2%. а продуктивность кур на 5,4%. Экономический эффект о» 
применения ВВП '.замен кормовых дрожжей составит 128,7 рублен на 
Ю0С голой цыплят то 75-дневпого возраста

Поступило 11 VIII 1989 г.

164



Б.гМ'л .«урн. Армении. № 2,(43) 1990 УДК 636-22/28.082.13:612.017

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ТЕЛЯТ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОРОДЫ И ВОЗРАСТА

Э. Г. АБРАМЯН. 10. Г. АБОВЯН
Ереван;кий эоотсхннчёска-ветерикарный институт, кафедра 

зоологии и основ ветеринарии

Тем: ^—иммунпбиохч.чичсскиа покиоате.ш крови.

В хозяйствах Шира кскоЙ зоны АрмССР в течение последних лет ведет
ся целенаправленная работа по улучшению резне rein пости кавказски 
буроп и черно- tec рою скота путем межпородного скрещивания с ис
пользованием быков эйрширский и голштинофризеков пород.

Целью настоящей работы явилось изучение возрастных сдвигов об
щего белка, гликопротеидов и лизоцимной
вн чистопородных животных и их помесей.

активности сыворотки кро- 
У казанные показа тели весь-

мз информативны и отражают уровень обменных процессов и иммуно
биологической реактивности организма животных [1—81. Однако све
дения о количественных сдвигах глпконротеидов в процессе роста и раз
вития животных. । также при формировании механизмов естественной 
зашиты в породном аспекте отсутствуют. Между тем они играют важ
ную роль в жизнедеятельности организма и реализации сю защитных 
фупкиий [4. 9].

Мп-, риал а методика. Исследования проводили а хозяйствах агрофирмы «Мара? 
.1ик> Анийского района, расположенного на высоте 1900 м над ур. моря, па 3-, 6-, 12- 
н 20-месячных чистопородных животных кавказской бурой i. айрширской пород и их 
noire՛. ՛ Группы жпжниых «н 30 о.тоа в каждой были подобраны по принципу акало- 
IOB, в соответствии с живой массой. Жпнотиые нах<г:нли՝:։. и одинаковых ус.юиинх 
норм. !՛• т,| и содержания (стойловое)

Количество общею белка определяли рефрактометрический способом, глнкопро- 
теидгс—., . методу Веймара и Mounmti. активность лизоиима фогоэлектрокалоркмет- 
рнчс. • ՛ пособ֊.м, питанным Марковым др.

Полученные ьтиные подзор»нуты статистической обработке.

/-г:-:у.1ьтаты и обсуждение. Данные таблицы показывают, что как 
у чистопородны՝.. так и у помесных телят содержание общего белка и 
глипопротеидов г. крови с юзрастом увеличивается и лис нгает наизыс- 
щеге уровня в двадцати месячном возрасте Хна.тогпчиая каршна вы 
явл. «։ в активности лизоцима

При обшей закономерности возрастных сдвигов в биохимических 
показателях прослеживаются породные особенности, определяющие их 

' уровень.

Кдк видно из таблицы, телята кавказской бурой породы но все ис- 
слел.уё- ые периоды имели сравнительно более высокие показатели об 
щего белка и лизоцнмной активности, чем телята айршнрекои породы. 
1-՝азь ща в содержашн: общего белка более выражена в шестимесячном 
Возрасте с достоверностью Р<0.05. а в активности лизоцима оиа нс су
щественна.
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Биолимичеснис показа ie.it։ крови чистопородных и помесных геля г

Похл. 3Tv.ll! Во. ра՛ г, 
ме<.

1-, а։՛ на зек а н пурин Лнртннрска н Помс-си ♦.КБ X А)

М+ш М+п» М+п1

ОбшиИ бен к. । л 3 
б

12 
20

53 19-ТО .9 
<1.4 XI .33
65.7 -М.24 
(»з 74^1 2Х

53.55+2.02
..6.2 -1 4
62.2 +1.3
18.8 4

62 99+1.6
68.8 +2.1
69.6 +1.1
70.9 - 0.68

Т.111К<’1|рО1Г ||.Тп1, 
м1 ч.

»
1'1

12
20

111X3.1 > 
127 тг 2.6
129Д-2.15 
1 За'±2.1'3

:2Н 4.5
134+4.0
135+4 1
136*3 >

133+4,0
137+3,5
137+2.9
1.38+3.58

Актннпо ч. .!■■ло
вима. •;՛.

3
6

12
•.0

; 82+0 79 
7 78+0.41 
ь.. 9 4 0. .’*5 
К 49+0.55

3.91+0.38
7.3 XV 4
_ 7 +у О
5-8 +0 43

4.88^0.4
3.1 +0.6
9.08+0.51
9.76+0.6$

11цая картина । ли* чал ас։» в уровне сывороточных ли конро՛՜ гидов. 
Гелнта аир тирской породы отличались от аналогов кавказской буром 

сравнительно высоким содержанием углеводобелковые комплексов, мт՛՛ 
олсс заметно ։։ ։ре.\месячном возрасте (Р<-0,005),

Данные таблицы свидетельству101 также, ч;о помесные телята в 
..1.вл .1 шые периоды исследования превосходили чистопородных телят 
\.»к но содержанию общею белка, гликолняидои. так и по а;. шос •։ 
к «яшма. Содержание общею белка в 3-месячном Визрасге \ и:. пре

вышала аналогичный показатель теля- эйрширской породы н; 9,1։ г.։„ 
I. (>-месячном па 12,6, в 12-месячном на 7,1 гл (Р^О.05), а .:изоиим- 
•ля .лсивность сыворотки крови была достоверно высока в 12- । 20-ме- 

сячло.м возрасте |Р<0.05).
1> о.'.ц'ржаиип сывороточных гликолро!ендов существенной иицы 

не обнаружено.
Помесные телята пт дичились также от чистопородных телят кав

казской породы достоверно более высоким уровнем общею белка п 
.•Л11К<и:;֊о:еидов (Р- 0.05), и лнзЬцкМнон активности существе!!: . раз
личий нс наблюдалось.

1.:К1.м образом, полученные результаты даю» основание заточить, 
но к .'повис общего белка, сывороточных гл и копр о теи дон и ,ц : щнм- 
"Ч активности существуют породные различия.

1-ыворотна кропи телят кавказской бурой порн.ы отличаете? более 
•ысоким содержанием общею белка и ерэваителы ՛> более выси: .՛ т ли֊ 
яншмной активностью, что следует рассматривать в качестве факторов, 
шределянмцих уровень естественной резистентности.

(.щ|Ви;|гелию высокое содержание сывороточных гликопр ендов 
՛. теля.- анрширской породы в раннем возрасте Обусловлено, очевидно, 
тн 1е11снвиостыо обменных процессов и, вероятно, тем. что глпк՛ протеи

ды, у юс՛в\ кмпие в реализации специфической «ашпты, компенсируют 
недостаточность лизопи мной активности как одною и:> фактора!. естест
венной резистентности.
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Отмеченные сленги и иммуиобнрхимнческкх показателях с макси 
•лумом ? 20-.месячиом возрасте свидетельствую: о том, что н -лом воз
расте, героиню, п формируется статус естссгненипй зашиты организма 
живоыдл. уровень которого завися! от породной принадлежности их 
В это՛ с» язи более высокий уровень иммунрбиохямичёски.х показате
лей у । лесных юлят и сравнении с ан.чло1Ичпымп показателями чисто 
пород՛ • следует рассматривать как фактор более высокой их устойчп 
пости л щнспосоилие.мости к природным условиям Ширакскоа зоны 
Хрмянсксп ССР.
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МСРФОФУНКЦИОНЛЛЬНЫ! ПОКАЗАН .'111 БАЛАНТИДИЕВ

Л. .1 .1А.Ч,\ЯН
•ч-ианскнн ИХ) .lapciBi-Hiii/n мс UlllllltCMI •. .... Г1П . I

иифедра медпнпнг-.оп биологии и г- нечнн-

Йн. 'Н.'.'й— ,,А'Ь\(Л IJ. 41,

Изучен;..- лицевых потребностей балантидии посвящены единичные ра
боты*. Для выяснения хозяин-паразнтных вззимоо1яошений при ба 
лаЛти.'-и;: ч и՛. Ахл.тмо изучить влияние на рост и размножение ба
лантидий друге . питательных вещеет п, в часгиоси։. форменных ->.՛՛?- 
ментов овн . предлагаемой работе продеталлены результаты ичуч՛.՛ 
ния нлт'яляя л- л дошита р нон массы крови человека па скорость размно
жения И рост ;Т Ч.И1Т11ЯИЙ и ьулыуре

Л!.. ....I ՛. ‘'ва.ча Опыты ставили на балантидиях, аы.че.'шнпых <»i сомнеп.
Культ- ■. । ՛.. ՛ ••;■!. ijj.'ih на i тиндартвон ipi-Tt Пайлино:՛ ՛ >11 6.8 i h-pc.eai.՜ о <•՝.:■

■ Гн. .(ап.՛.<;(> В кн. Практикум чтдилразито.югии 365 395, 193՜՛
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кой питательной среды производили через каждые 18 часов. Пробирки просмотри։ 
ли лупой (ув. ХК>) и проходящем смете. Подсчет количества инфузорий проводи 
с помощью камеры Фукса Розенталя. Содержимое 5 пробирок перемешивали и под
считывали количество балантидий в 1 мл среды. затем в пробирки. содержащие по 4 мл 
среды Павловой, нниснли инфузории. В десять опытных пробирок к стандартной сре
де ; >бнв.-..1лг 0.1'!> лейкома-, сы (I мл г֊ держит 28 млн онкоцитов) Культивирова
ние пели н течение грех суток без смены питательной среды. Затем измерили длину 
։' ширину балантидий (ио 100 балантидий контрольных иопытных культур). Став։֊ 
гтичеекую обработку данных производили по методу Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Наблюдении по-.о .или, |.тч« ։ри подкорм
ке лейкомассой темп размножения балантидий ускоряется При пер
вичном. посеве количество их в I мл содержимого контрольных и опыт
ных пробирок равнялось 3120. Спустя 24 и н контрольных пробирках 
оно увеличилось до 3590. а в пробирках с лейкомассой до 13.031; че
рез 48 ч составляло соответственно 3.400 и 4.837 инфузория; с: ел 72 ч— 
4.375 и 3.968.

Изучалось также изменение размеров балантидий в контрольных и 
опытных пробирках (измерялось по 100 особей). Средняя длина кон
трольных инфузорий оказалась равной 79.29 0,1 мкм, ширина 64.60± 
0.4 мкм. У опытных же балантидий она составляла 1’6,0-0.4 в 89,0- 
0.4 мкм (Р<0,00!) соответственно.

Таким образом, при подкормке культу- балантидии лейкомассой, 
полученной из кровя человека, ускоряются темны ра мчоження я уве
личиваются их размеры

Поступили 24.V) 1989г.
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mbpu.s*ubp РЕФЕРАТЫ

ног жури. Армении, № 2. (43). 1990 УДК -579.63,582.28;581.192

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
В ПЛОДАХ ТОМАТА И ТОМАТНОЙ ПАСТЕ.

ПОДВЕРГШИХСЯ ПЛЕСНЕВЕНИЮ

Л. Л. ОСИПЯН, Л- Г. БЛТИКЯН. Е. О. ТАРОСОВА, С. С. ПАПЯН
•WC 

3 доброкачественных и заплесневелых плодах и томатной насте обна- 
ружетю до 24 элемси/ов: 8 макроэлементов-Si. Ai, re, Са, Mg, Ха, К, 

14 микроэлементов—Т(, Мп. Сг, Ni. Со. V Мо. Си. РЬ. Zn, Sr, 
Ga, Zr, На и 2 ультрамикроэлсмента \g, Au.

При заплесневении свежих плодов томата и томатной насты, вызы
ваемом грибами Aspergillus и Penicilliuin. наблюдается сдвит в сторону 
снижения содержания макроэлементов. 11сключснис составляю։ Si и А1. 
.Содержание которых в плодах повышается на 37%. Отрицательное воз
действие грибов-коптаминаторов на качество плодов томата и томатной 
пасты проявляется в резком снижении количества таких жизненно важ
ных для потребителя элементов, как К, Р, Mg, Са, Na. В то же время 
отмечается повышение содержания микроэлементов. Кроме гою, в 
контаминированных плодах выявлены Со, Sr, Ga, Ва, не обнаруживае
мые- в доброкачественных плодах, и не выявлены \g и Ан. зарегистри

рованные в контроле. Известно, что н консервной промышленности основ
ным оценочным критерием плодов для выхода концентрированных то
матов род у кто в является содержание сухих веществ Гак, их количество 
в доброкачественных плодах составляет 6.8'? , ;т t заплесневелых 5%, 
в томатной пасте—соответственно 27.1 18,7%.

Приведенные данные должны учитываться при решении вопроса о 
историчной переработке консервированных томатолродуктов, в частно
сти томатной пасты, контаминированной вилами Aspergillus и Penici- 
llium.

9 с., библио։ |1, 8 ih

Ьапый гек:т .-ь;ь,| дес н ВИНИТИ. № 14б« 6 91), т ։>.!!! г.

Поступило 20 A 11 1988 г.
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Био.-юг. р». Армелин. № 2.(43).1990 УДК 5813

ПРОРАСТАЕМОСТЬ ПЫЛЬЦЫ И ДЛИНА ПЫЛЬЦЕВОЙ 
ТРУБКИ У/?0Д/Л7Д Р8ЕиОЛСАС!А !.. ИЗ РАЗНЫХ

ЧАСТЕЙ СОЦВЕТИЯ ПО ФАЗАМ ВЕГЕТАЦИИ

Л. с. товмлсян
Хрмянскин педагогический институт нм. X Абоияиа, Ереван

Исследование проводилось н течение трех лет. Пыльцевые <ерна, взя
тые из различных частей соцветия, проращивали и 5—25%-ных раство
рах сахарозы. Пыльцу хранили в течение четырех недель в эксикато
ре. в присутствии СаС!*.

Фаза бутонизации. Наиболее высоки։։ пропенI проращивания 
|88,0%) отмечался в 20%-ном растворе сахарозы у пыльцы, взятой из 
нижней части соцветия, В средней части его прорастаемос.ть пыльцы 
несколько ниже (87%). причем такой процент зарегистрирован в 15%- 
пой сахарозе. Наконец, наиболее низкая лрорастае.мосгь (77.0%) на
блюдалась у пыльцы, взято!՛ из верхней части соцветия, в 10%-иом рас- 
'воре сахарозы. Самая высокая нрористаемость зарегистрирована па 
четвертой неделе.

Фа.зд цветения. В этой фазе наиболее высокая нрораст аемость отме
чалась в нижней и средней части соцветия па перной неделе (7-1,0 I 
73.0%) при проращивании в 20%-ном растворе сахарозы. Максималь
ная прорас гаемость пыльцы, взятой из верхней части соцветия (78,0%), 
наблюдалась на второй неделе, и<: при более высокой кешцен грации са
харозы (25%).

Фаза отцветания- Самы։։ высокий показатель прорастаемосги пыль
цевых зоре։., взятых из нижней части соцветия, отмечен на второй неде
ле (69.0%) в 10%-иом растворе сахарозы. У пыльцы из средней части 
соцветия (77.0%) -на третьей неделе при 10%-иой сахарозе. Пыльца, 
взятая из верхушечных цветков, в первую недели» имела максимальный 
показател! (78%) в 25%-пой сахарозе.

Длина пыльцевой трубки по всегда коррелирует с максимумом нре- 
рас1ШП1я Наиболее длинные пыльцевые -рубки образуются в фазе цве
тения у пыльцевых зерен средней части соцветия в 15%-ш։м растворе 
сахарозы на второй неделе, достигая 3600 мкм

Таким образом, прорастание пыльцы и длина пыльцевой трубки за
висят от фазы вегетации и .местонахождения цветков в соцветии.

7 с.. бяй.нюгр. 10 нзэа.. табл. 2

Полный текст титьи де։: о НЯНИ Г11. № 712:՜ В 89 иг 29.XI 1989 I.
Поступило 5.1 1988г.
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Биолог, журн. Армении. № 2.(43). 1990 УДК 635.64:5^.14

ДИНАМИКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЦВЕТКОВ 
И СЕМЯН ТОМАТОВ

£• О. ТА РОСОНА. А Г. ЕГИ АЗАРЯН. С. В. АВЕТИСЯН.
Т. Г. СТЕПАНЯН. К. А. ЕГИЯН

Республиканская селекционно-семеноводческая станция 
овощных и бахчевых культур, пос. Даракерт

Изучались изменения химического состава, в том числе и аминокислот
ного спектра в цветках в отдельные фазы развития растений и семенах 
в процессе созревания плодов томатов разных сроков созревания.

Анализы сухого веса цветков выявили увеличение оводиеииости на 
поздних этапах развития растений.

Установлено, что при переходе растений от фазы цветения к фазе 
плодоношения содержание азота как растворимой, так и нерастворимой 
фракции понижается. При массовом цветении общий азот спирторас- 
творимой фракции почти на 50%, а спиртонераствори.мой около 20% 
представлен аминной формой.

I Согласно полученным данным, важной особенностью является от
носительно высокое содержание азотистых веществ на ранних фазах 
развития растений, при массовом же плодоношении оно снижается.

Высокий уровень накопления глутаминовой кислоты, пролина и 
ГАМК в спирторастворимой фракции, как в ранней, так и в поздней фа-

I развития растений свидетельствует об их определенном физиологи
ческом значении в обмене веществ. В литературе имеются данные о 
прямой связи поступления и связывания пролина с интенсивностью рос
товых процессов при формирования органов цветка и возможной роли 
иролина пыльцы в половом процессе. Поэтому высокое содержание сво
бодно.’о пролина в цветках указывает на особую его значимость средн 
других аминокислот.

Содержание как спирторастворимых аминокислот, так и аминокис
лот белков достигает своего максимума при массовом цветении. Пери 
од же массового плодоношения характеризуется оттоком свободных 
аминокислот, так и аминокислот белков в репродуктивные органы. Ами
нокислоты в обеих фракциях в отдельные периоды развития растений 
превалируют у одних и тех же сортов. Так, высокий уровень накопления 
аминокислот наблюдался у позднеспелых сортов, а низкий—у раннеспе
лых. Несмотря на изменения содержания аминокислот, сортовые раз
личия при этом сохраняются

Установлено, что сравнительно высокий уровень содержания воды 
в семенах зеленых плодов указывает на понижение оводненнос-ти при 
созревании семян. В процессе их созревания количество общего азота 
почти не изменяется, но в содержании его превалирует белковая фрак
ция. Темпы накопления белкового азота, более высокие в начальные фа
зы развития семян, чем в конце созревания, что. по-видимому связано с 
интенсивным синтезом белка.

171
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Уровень накопления жира в семенах красных плодов несколько вы
ше, чем в зеленых, и способноегь их накопления сортов не одинакова.

Но мере созревания семян содержание золы не изменяется
В процессе созревания плодов отмечаются су шественные сдвиги вт 

метаболизме, поскольку нозрас•.?.<՝՛ потребность в пластических веще
ствах, в том. числе и аминокислотах, возможно, и синтез белка способ
ствовал их уменьшению. Постоянное наличие рачительного количе
ства определенных аминокислот в красных плодах свидетельствует ве
роятнее всего об их активном участии в созревании семян.

Нами обнаружена положительная коррелятивная зависимость со
держания аминокисл-н между цветками, плодами и семенами, что мо

жет явиться весьма перспективным в сслекиит՛ для раннего прогно
зирования ни данный признак при создании новых сортов.

Таким образом, сорта томатов разных сроков созревания отличают
ся .между собой темпами прохождения физиологи биохимических про
цессов. что отражается на накоплении основных 
пах. репродуктивных органах, а также в семенах

метаболитов в цвет-
I Тзучепне этой зави

симости дает определенную возможность улучшения качества семян п
гем самым повышения про.тугтинноеп; сорт;:

18 с библиигр ’.4 казн

Полный тек, 7 стигм. дсп и ВИНИТИ, № 4345-В 84 ст ТО VI 89 ।

Поступило 5.Х 1989г.
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