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ВЛИЯНИЕ РИБОСОМНЫХ И РНК-ПОЛИМЕРАЗНЫХ МУТАЦИИ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАЗМИДНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

LON- ШТАММОВ ESCHERICHIA COL1 К-12

Р. г. ОГАНЕСЯН. А. Л. БАРСЕГЯН. ,И. Г. ОГАНЕСЯН

Биотехнологический центр при ЗИН АН Армении. Ереван

Эффективность трансформации Е. coli К 12 плазмидной ДНК у 1ой“ му 
тактов существенно ниже, чем у штаммов дикого типа. Были сконструи
рованы двойные рекомбинанты, несущие Ion- мутацию в сочетании с 
различными аллелями РНК-нолимерйэного (гроВ) и рибосомного (rpsL) 
генов. Некоторые аллели этих генов повышают эффективность плазмид- 
ион трансформации Ion штаммов в 3—10 раз, в предельном случае дово 
ди ее до уровня таковой у исходной культуры.

‘հլսւղմիդաշին ԴՆք^Ոէք էորանսֆորմшքքիաշի արդյունավետությունը 1ՕՈ~ մուտանտ- 
Ների մուո, վայրի շտամների համ եմատուք/յամր, դ դ ա {ի ր> ր են ցածր Լ։ У ս։Լ դձվեյ 
են երկակի ոեկոմրինսւնաներք որոնք իրենց մեք կրում են |ՕՈ ՜
տարրեր դուդռրդորմներ ИЪР՝• պոյիմերարրււյին ( ГроВ_) և ոիրոսոմШյին ք"1/4- 
ների տաիրեր այյեյների հետ: ՌՆ!* - պոյիմ երա դա ե էւիրոււոմ այիՆ դեների
որոշ այ/եքներ 3—10 անդամ րարձրացնում են պյադմիդային Դնք^-ով |ՕՈ մ ու 
ւոանսւն երի տրանսֆորմացիայի արդյունավ եսււսթ յՈւն ր , մասնակի դեպրոէմ այն 
էասցնեյով ծնողական կույտուրայի մակարդակին։

Transformation efficiency of E coll K-I2 by plasmid DNA Is essentially 
less for Ion՜ mutants than for wild type strains. Double recombinants 
carrying Ion՜ mutation in combination with variety alleles of RNA-po- 
lymerase (rpoB) and ribosome (rpsLj genes have been constructed.
Some alleles of RNA polymerase and ribosome genes about 3—10 times 
increase transformation efficiency of Ion՜* strains leading in the top case 
to a level of the same of the parent culture.

Ion мутация—PH К-цблимераза рибосома—трансформация.

Одним из барьеров на пути создания эффективных систем экспрессии 
гетерологичных генов в бактериальных клетках является деграда
ция продуктов клонированных генов. По-виднмому. клеточная сис
тема протеолиза распознает белковые продукты чужеродных генов 
как аномальные (например, результат ошибок биосинтеза или поет- 
трансляционной модификации, преждевременной терминации трансля
ции или включения аналогов аминокислот) и подвергает их дегра
дации. Этот барьер заметно снижает уровень экспрессии клониро
ванных в Я. соН генов 113]. Исходя из этою, мы предположили, что

Сокращения: ВИС анеклсточные полисахариды 
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при генно-инженерных работах по созданию штаммов-продуцентов 
особенную ценность могут представлять штаммы, дефектные по спо
собности деградировать белки, воспринимаемые клеткой как аномаль
ные.

Ранее было показано, что подобным свойством обладают Ion՜ 
мутанты [8] Было установлено, что Ion мугацпн увеличиваю! время 
полужизни аномальных для клетки белков [б, 10|. и что именно Ion 
генопродукт, обладающий протеазной активностью [7], обуславли
вает в нормальной клетке высокую скорость деградации чужеродных 
белков. Поэтому мутации в гене lor. снижают скорость деградации 
клеточных белков и полипептидов [11], что можно использовать для 
оптимизации генно-инженерных конструкций. В то же время известно, 
что 1оп~штаммы проявляют дефектность и в наследовании экстра- 
хромосомных факторов [9], что препятствует использованию описан
ного выше преимущества 1оп~мутантов, Целью данной работы явля
лось исследование возможности преодоления барьера на пути пере
носа и (или) поддержания клонированной ДНК в Ion՜ культуре с 
сохранением ее дефектности по деградации чужеродных белков.

.11 л геол л л и меюинкн. Список исходных штаммов приведен в табл. I.
В качестве рецнпиентных использовали исходные культуры GA154 и .JC-335. 

Штамм А200 получен следующим образом: Ion .мутацию из штамма -.к . 154-2 
(полученного в результате спонтанной мутации u Ion гене штамма СА154) пере-

Таблица I. Исходные штаммы, использованные и работе

бактериаль
ные штаммы Генотип Источник получения

Примечание: знаком помечены штаммы-доноры РНК-полнмерзЗиых и рибосом
ных гении в зкепернментйх по трапсдукциопному переносу.

СА 154 Hfrhci“lacZ thi Получен от С. Браысрх
мук 154 ֊2 Hfr Ion՜ lad՜ lacZ * thi՜ Получен нами
29—180՜ Hfr lacZ՜ ihl~SupE՜ rpsL29 Подучен от II. 11. Барегамяи
77-180* Hfr lacZ՜՜ ihi~ supF.՜ rpsL 77 Получен рт И. II. Барегамяи

JC335 I-~ leu՜՜ his*՜ arg * melB՜ Получен от Дж. С. флакса
Л 200 F՜՜ Ion՜ hls~ arg~ metB"՜ Получен нами
СП. г 2» F՜ trp՜ rpsL՜ arg՜ supE~ rpofJ 402 Получен от .а. В. Арутюняна

СН/гЗ* F՜ trp՜ rpsl ~arg~ supE՜՜ rpoB403 Получен от А. В. Арутюняна
СН -г 23* F՜ trp rpsL՜ arg՜ supF.~rppB 423 Получен от А. В. Арутюняна

носили путем конъюгации в культуру JC335, Для этого культуры донора л реципи
ента. находящиеся в экспоненциальной фазе роста (1.108 кл/мл) смешивали и соот
ношении 1:5 и помешали в водяную баню на 37°. Инкубацию вели в течение часа, 
что достаточно для передачи Ion облаелг, Конъюгацию прерывали и производил! 
высев культуры на синтетическую среду М9 [3]. Рекомбинанты отбирали среди leu» 
эксконъюгантов по мукоидной морфологии.

Перенос гроВ аллелей осуществляли путем трансдукции фагом PI vir [4] Транс 
дукнионный перенос rpsl.-аллслей проводили с использованием фаза Pl кс по том] 
же методу, а отбор транСдукталтов, в связи с доминантностью дикого аллеля на; 
мутантным,—по методу Лебоя [12].
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Трансформацию бактерий провопили но методу Мандела [3]. В качестве транс
формирующего агента использовали плазмиду pBR322. Поскольку способность к транс
формации у бактерий к значительной мере зависит от фазы роста клеток, все экспери
менту по трансформации выполняли с культурами, находящимися в одной и той же 
среднелогарифмической фазе роста. Трансформанты отбирали по способности расти 
на среде, содержащей ампиинлин и тетрациклин. Эффективность трансформации 
определяли как число образовавшихся грянсформзитон но отношению к исходному 
числу жизнеспособных клеток. Количество трансформирующей ДНК во всех экспери
ментах оставалось постоянным. Результаты экспериментов обрабатывали на компью
тере «Apple Не» во прикладной программе, составленной и пашен лаборатории

Результаты и обсуждение. В обеих сериях экспериментов эффек
тивность трансформации £. colt плазмидной ДНК у Ion мутантов 
была существенно ниже, чем у исходных культур (в 10 раз при срав
нении мук 154-2 с CAI54 и в 160 раз пр?, сравнен..и Л200 с JC335)

■ Ранее нами было показано, что мутации и генах основных ком
понентов белоксинтезирующего аппарата клетки, а именно, РНК-поли- 
меразы и рибосом, влияюч на гакне признаки проявления Ion гена, 
как синтез полисахаридов [5], клеточное деление и радиочувствитель
ность [1, 2]. Исходя из этого, мы предположили возможность влия
ния этих мутаций и на эффективность плазмидной трансформации 
1оп~штаммов Е. call. Для проверки такой возможности были скон
струированы двойные рекомбинанты, несущие 1оп“.му։ацию в соче
тании с различными аллелями r.psL и гроВ генов. Характеристика скон
струированных штаммов приведена в табл. 2.

1 и б л и и а 2. Скопе։руироваиные штаммы

l՝a w реаль
ные ппаммы Генотип

У- с29 Hfflon kid lacZ th;՜՜ips!.99
M - i-77 Hrr Ion՜՜ l.id l.icZ ։ln~rp;՛ 77

A - p2 F՜ Ion՜ his՜ aig՜ rpo B4O2
A— ]-3 F՜ Ion՜ Ins’ arg~ ։poB4O3 
A p23 F~5qn~his arjj՜ ipo B423

Вновь сконструированные штаммы, исходные культуры и их Ion՜ 
мутанты были трансформированы плазмидной ДНК. Результаты экс
периментов (рис. ) позволяют сделать вывод о том, что рибосомные՛ 
и РНК-полимеразные мутации по разному влияют на эффективность 
плазмидной трансформации loir штаммов /;՝. coli К-12. Так. если ал
лели РНК-полимеразного юна гроВ повышают способное։!, к трансфор
мации Ion штаммов в 3—5 раз, то аллели рибосомного гена rpsL— 
в 6—10 раз. В случае с аллелем rp$L77 эффективность трансфор
мации повышается до уровня такового у исходного !оп“пггамма.

Сравнительный анализ некоторых характеристик (табл. 3) позво
ляет сделать следующие предположения: во-первых, внеклеточные 
полисахариды, повышенный уровень синтеза которых характерен для 
Ion культур, по-видимому. ие оказывают существенного влияния 
па способность клеток к трансформации. Действительно, РНК-поли- 
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меразные мутанты А-р2 и А-рЗ, резко отличающиеся друг от друга 
по количеству синтезируемых ими внеклеточных полисахаридов, харак
теризуются почти равной эффективностью трансформации. Во-вторых, 
наблюдается положительная корреляция между радиоустойчивостью 
и эффективностью трансформации рибосомных мутантов М-с29 и 
М-с77. Так, штамм М-с77, характеризующийся почти равной с роди
тельской культурой радноустойчивостью, приближается к исходному 
штамму и по значению эффективности плазмилной трансформации.

Влияние РНК-no;»очрёзньх (а) н р։ б сонных (Г) алделеЛ на способное)ь к 
трансформации Ion՜ мутантов Е coll К -12: la-JC335 (5.0-10—), 2а—А200. 
<3,1 10-’), За-А-р2 (1,4 10- ).4а —А-рЗ (1.5 10֊»), 5а-А-р23 (I.I-10-), 
16-СА154 (1.2-10- ). 2d- -мук 154 -2(1.3 10”). Эб—М-с29 (8.8 10-*), 45—М-с77 
(1.1 10- ), (в скобках даны абсолютные значения эффективности плазм идиом 

трансформации).

Таблица 3 Сравнительная характеристика исследуемых штаммов

Бактериальные 
штаммы

ВПС-синтезирую- 
֊лап способность Ралиоустончнпость Эффектянность 

траисформацни

JC335 JLi 4-4-Н- 4-Н-г
А 21.0 ++ +
А- р2 4-Н-+
А -рЗ + 4-4-4-
А-р23 -г-+

СА 154 44- • + 4- 1 -г *■
мук 151 -2 4 + + 4- 4~|
М-С 29 4՜ 4**Ь
М-С77 1 + ♦ -֊•г 4- . +4-I-

Примечание + 
значение | 1+1—

очень низкое значение.
■высокое значение.

+ +--низкое ■нтатепке. |-+-|—среднее
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Изложенные в настоящей работе экспериментальные данные сви
детельствуют о том, что рибосомные мутации, по-видимому, являются 
более перспективными для повышения эффективности трансформации 
1оп**мутантов, чем РНК-полимсразные мутации. Сконструированный 
штамм М-с77, для которого характерны дефектность по протеазной 
активности в отношении чужеродных белков и высокая способность 
к трансформации, что особенно ценно на начальных этапах создания 
генно-инженерных систем, может быть рекомендован для использования 
в биотехнологических процессах.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА МОДИФИКАЦИИ ДЕЙСТВИЯ 
МУТАГЕНОВ В КУЛЬТУРЕ ЛИМФОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА

Р. /И. АРУТЮНЯН. .7. Г АБРАМЯН. Т. Ф. САРКИСЯН, Т Ф. ЗАСУХННЛ, 
Г. Д. СЕРЕДЕНИН, А. Д. ДУРНЕЕ

Ереванский государственный университет, кафедра генетики и цитологии. 
Институт общей генетики АН СССР, Москва.

НИИ фармакологии АМИ СССР. Москва

Исследованы различия в модификации мутагенного действии фотрнна 
диоксидина природными и синтетическими протекторами по тестям ннспла 
нового синтеза ДНК. включение метки в ДНК н возникновение одконнтсвых 
разрывов в ДНК ня культуре лимфоцитов периферической кропи человека.

АЬ !։ 1} пчяшуЬЬ шц.р.унф

4шрг/гп '/л՛1'

։и1.циг1,рп11 /1 1И1>ч>ч<иц1иЬ1ч,{1Ъ 'KtjP.li |/Л^ Щ 1цш-

Сокращения: ГАП—гилрокенпатит, ГХУ—трихлоруксуеная кислота, ДРИ-ДНК-— 
репарационный индекс.
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The differences in the modification of mutagenic л lion of ph)tnn and 
d oxldin. by syntral and synthetic protectors are demonstra ed. The unsche
duled synthesis of DNA. incorponttiot of Mt-thymidine and s r.md-bren'xs 
of DNA In humin lymphocytes culturis were inw> ;gatvd.

Мутагенез химический— культура лимфоцита'1 чглояска—протекторы—репарация 
UIK.

В настоящее время нет общепринятой теории о вкладе тех или иных 
первичных повреждений ДНК и процесс образов <ния хромосомных абер
рации и СХО. однако не вызывает сомнений возможность модификации 
их эффектов. индуцированных мутагенами. Поэтому пас интересовало 
сравнение аффектов модификации на цитогенетическом уровне с воз 
пикиоиением одполитевых разрывов, внеплановым синтезом ДНК и ре
йл и каине»՜։ ДНК.

В работе приводятся результаты исследования .мутагенною леи 
•ствия фотрпп.т и дяокендина и его модификации природными и синтети
ческими протекторами па культуре лимфоцитов периферической крови 
человека, а также данные о роли свободных фирм кислорода и анти 
оксидантов в механизмах мутагенеза и антнмутагеиеза.

Материал и методика В экспериментах использована культура лимфоцитов пери 
фермчссхой крови здоровых донором I '-ларишиироваипую кровь отстаивали при ком
натной температуре 40 мин—I ч. затем отбирали сыворотку имеете с клетками и куль
тивировали по стандартной методике [9] Плотность посева—1.10* клеток/мл,

Индукцию tn՛ нитеимх разрывов игслсловалн методом хроматографии клеточных 
лизатов на колонках г ГАП

Репаративную активность клеток определяли ио уровню резистентного к окенмоче- 
эиие синтеза ДНК (внеплановый синтез! В первом случае клетки метили н логариф
мической фазе роста 3Н тимидином (удельна? активность 18,6 Ки/ммоль)—конечная 
концентрация 1,3—1л мкКн'мл в течение 22 ч. потом метку отмывали. Во втором 
случае. после отмывания мутагена в ультуральную среду добавляли окенмочеиииу 
(5мМ) для подавления репликативного синтеза. а через 20 минут вносили метку в 
концепт рации 5 мкКи/мл на 3 часа.

Мутагенную обработку проводили -и 46 часу культивирования. Протекторы и 
мутагены вводили в культуру одновременно и инкубировали 28—30 часов. Затем клет
ки отмывали, часть их фиксировали сразу же. а другую инкубировали н свежей среде 
24 ч для изучения восстановления повреждений ДПК Клетки фиксировали методом 
щелочного лизиса 15 мин при комнатной температуре в темноте. Лизирующий раствор: 

'0.03՛ Н КаОН 0.01 М \зН2РО4; 0.9 М Х'аС! с рН'в11.Я 12.0. Лизат нейтрализовали 

до pH 7.0 путем тобавлеипя 0J Н HCI. обрабатывали ультразвуком (УЗДН-2Т, 22 кГц. 
10с) В пробы добавляли SJS (додецил сульфат натрии) до 4%. Пробы наносили на 
предварительно уравновешенные 0.01 St натрий-фосфатным буфер-ом колонки с ГАП и 
промывали 0.0 St и 0.0б М буфером ыи освобождения от свободной метки к солей 
Хрома н>грлфню проводили посредством ступенчатого градиента натрий фосфатного 
буфера <■ pH б.Ь при б(ГЧ Олниинтсвую ДНК элюировали 0 12 М буфером, а двукн- 
тсвую 0.45 s\ буфером. В собранные фракции добавляли бычий сывороточный аль
бумин. ТХУ др 5%, затем осаждали на нктроцеллюлотиые фильтры («Синиор №6». 
диаметр пор 0.4 мкм. промывали 50%-ной ТХУ. фиксировали -тл иолом и считали на счет

.. : ООН . пкнтнлшторе) [II]. 0 н-м 
инкиопеннн однонитевых разрывов и ДНК сулили по уменьшению доли двуиптспой 
ДНК по сравнению с контролем

Дим оценки индуцированного внепланового (репаративного) гните>а и клетках 
сравнивали ртпаротнмиыП синтез в обработанных и необработанных (контроль) химк 
носкими сосдинсннямн клетках. < «той целью после инкубации с меткой I ■ 10* клеток
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лизировали 10 мин в 1% $Д$, осаждали на фильтры (<Сынпор № 6>), определяли счел 
радиоактивной метки в кислотонерастворимой фракции после промывания холодной 5%- 
ной ТХУ н фиксировали этанолом [7].

Сравнивали также включение 3Н-тимидина во всех паризитах опыта в общий пул 
клеток в условиях отсутствия окенмйчеиниы в тех же пробах крови.

Изучались эффекты следующих мутагенов и протекторов
Фотрин (2։2,4.6-пентзэтнленнмн!։о-6-морфолнноц;нклотрнфосфатазтриев)-пентафу|1к- 

ииональное алкилирующее соединение, цитостатик (действует подавляюще ил синтез 
ДНК). Имеется много работ, посвященных изучению эффектов фотрнна н культуре 
клеток человека [I. 3].

Дкокендин (1,4-дн-Х-окнсь 2,3.-б։։с/оксимегнл/хпноксалн1!.ч । -антибактериальный 
препарат, применяется н педиатрической практике, имеет выраженные мутагенные 
свойства [6]

Бемитил (2-этнлтнобензамндазола гндробромпд) проявил четкий защитный эффект 
л культуре лимфоцитов человека и клетках костного мозга мышей от мутагенного дей
ствия ряда соединений, в том числе фотрнна и диокендяна [5|. Механизм этого эф
фекта. возможно, связан со способностью препарата снижать уровень нндуищювалиых 
активных форм кислорода.

Гаммафос (амнноэтилвмкколропнлтнофосфорная кислота 2.3 или XV Р 2721), бла
годаря своей малой токсичности и раднозашитпым свойствам •дсно.тьэусто։ в качеств՛ 
протектора в онкологической клинике [8]

Интерферон рекомбинантный человеческий—природный протектор Широко извил 
ны антимгтагеннан, антипролнферативкая, антиаиресная активность интерферон:» 
[2, 10]. ■

Использовались неиптотоксическне дозы веществ: фогряп—0,5. !0֊^3\. диоксн- 
дин—1,3-10֊ -М бемигнл в гаммафос- 0.7.10--М. интерферон—37 ед.'мл

Результаты и обсуждение. Фотрин и диоксидин I? изученных кон 
центрацнях оказывали мутагенное действие на культуру клеток человек;:

Инкубация клеток с фотрино.м вызывала понижение уровня лвуии- 
т.евон ДИ К до 80 81% относительно контроля, после инкубации в све
жей среде наблюдалось незначительное восстановление. Бемитил проя
вил хорошее защитное действие в этом варианте. Такая же закономер
ность обнаружена цитогенетическими методами. Гаммафос защищал от 
повреждающего действия фотрнна на ДНК слабее бсмитила. Одновре
менное введение с фотрино.м интерферона снижало уровень индуциро 
ванных одяонитевых разрывов и ДНК» хотя посгинкубация не стимули
ровала дальнейшую репарацию ДНК.

Разрывы в ДНК. вызываемые диоксидином (двунитевая ДНК 
82% от контроля), практически пс ропарировались. Бемитил защищал 
от мутагенного действия диоксидика слабее, чем в варианте с фотри- 
ном, по репарация повреждений несколько стимулировалась (91%). 
Гаммафос лучше предохранял ДНК о։ возникновения однобитовых раз
рывов, но еще более выраженным оказалось защитное действие интер
ферона.

В вариантах с одним интерфероном или только с бе.митнлом, или 
гаммафрсом индукции разрывов нс наблюдалось.

Таким образом, интерферон—эффективный и универсальный про
тектор, гаммафос защищает ДНК слабее, а защитный эффект бемитила 
лучше проявляется в вариантах с фотрино.м. Критерием этих эффек
та являлись возникновение н репарация однобитовых разрывов в цепи 
ДНК. определяемые методом хроматографии на гидроксиапатите. Нс 
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менее интересные, на наш взгляд, данные были получены при анализе 
индуцированною (внепланового) синтеза ДНК сразу после обработки 

казанными веществами во всех вариантах с мутагенами и протектора
ми. В качестве показателя, отражающего способность клеток к репара
ции поврежденной ДНК, нами был взят ДРП:

и мп мин (клетки, обработанные веществами) 
имп мин (клетки необработанные)

Показано, что резкие изменения ДНК-репарацноиного индекса наблю
даются в вариантах с протекторами, обработанными фотонном, Отме
чено почти полное отсутствие изменений в вариантах с прогек горами, 
обработанными диоксиднном (рис. 1).

Рис. 1 Значения ДНК-репа рационного индекса в лимфоцитах плело инку
бации с мутагенами и протекторами.

’__ | - фотрнн, |՜՜՜! — ДПОКИНН А |-бемп։нл. В —2721. С-- интерферон.

Внутри вариантов, обработанных фотрином. наблюдались следую- 
лцие зависимости. Бемитил. который резко снижал уровень одноните 
вых разрывов, в три раза снижает уровень репарационного индекса 
относительно контроля. Мейес значительный эффект гаммафоса сопро
вождается неожиданным удвоением уровня внепланового синтеза. И, 
наконец, в случае с интерфероном изменений ДРИ не наблюдалось. 
Сравнивая эти результаты с уровнями включения 2Н-тимндина в уело 
виях отсутствия подавления репликативного синтеза ДНК окепмочеви 
ной, можно заметить, что включение подавлено в вариантах мутаген 4- 
бемитил (рис 2). В вариантах с гаммафосом наблюдалось интенсивное 
включение метки по сравнению с контролем. Можно предположить 
что эффект ингибирования бемитилом процессов репарации и реплика
ции и в то же время хорошая зашита ДНК клеток от повреждении 
(разрывов) связаны с тем, что в комплексе с фотрином он сильно «тор
мози г- различные процессы в клетке, в том числе, вероятно, и мутаген
ные, подобно тому, как пурамидин модифицирует мутагенное действие 
фопурина в отношении СХО посредством ингибирования репарации [4|. 
Стимулирующее действие гаммафоса на репаративный синтез и включе
ние т имида, возможно, связаны с тем, что у части клеток, которые к 46 
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часу культивирования (когда вносятся мутагены и протекторы) не вы
шли еще из синтетической фазы. И только в случае интерферон4- фо- 
трин можно с большой уверенностью сказать, что защитный эффект ин
терферона связан с его стабилизирующим действием на структуру ДПК

\Ттн\ — фотрнн. |—I - лиоксидин. А-бгынпм. В --02721. ? интерферон

Внутри вариантов, обработанных диоксндпном. как уже отмечалось, 
во внеплановом синтезе резких различии не было, в отношении включе
ния метки в пробах без оксимочеввны заслуживает внимания вариант 
диоксидни 4-интерферон, где этот процесс интенсивно протекал.

Интересно сравнить также эффекты самих протекторов. Бемитил 
практически не повышал уровень внепланового синтеза и активировал 
включение метки, гаммафос и интерферон снижали уровень ДРП отно
сительно контроля и, кроме того. ингибировали включение тимидина в 
условиях отсутствия оксимочевины.

Итак, примененный комплекс тестов позволил в максимальной 
степени выявить специфичность каждого из модификаторов, относя
щихся к различным классам соединений, показать разную природу моди
фикации каждым из изученных протекторов для двух мутагенов, имею
щих разный характер действия па ДНК. Проблем:։ заключается в том. 
чтобы оцепить соотношение репаративных систем клетки в наблюдаемом 
защитном эффекте.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ 
ВЫЯВЛЕНИЯ МУТАГЕНОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В. Л. АВАКЯН. Р. А. АЗАТЯН. В. А. АМИРБЕКЯН, 
.4. 3. ВОСКАНЯН. Р. Б. АЙРАПЕТЯН

Институт земледелия Министерства с-х Армении. г Эчмнадзнн

Из различных тест системах выявлена мутагенная активность большинства 
из применяемых в республике пестицидов как на хромосомном, так и на 
организменном уровне. Установлено, что комбинированное применение 
пестицидов и фнтогормона гибберелловой кислоты на модельных объек
тах приводит к снижению уровня мутационной изменчивости. Промыш
ленные выбросы н выхлопные газы автотранспорта оказывают отрицатель
ное влияние на растения.

Показана достаточно высокая чувствительность и надежность биосфер 
пых и модельных тест-систем.

Տարբեր ւոեււսւ-սիստեմների վրա բացահայտվեք ( Հանրսւպետովկունոէմ կիրառ
վող պեստիցիդների մեծ մասի մատաղեն սմրոիվուքքյոէնբ ինչպես րրոմոսոմսւյին. 
այնպես Լ{ սրրյանիղմի մակարդակով։ ^ո43 է. տրված, սր պեստիցիդների I։ ֆի 
տոհորմօն ՀիրերԼյաիթվի էսււէ ակցվա.'1 սւղղեէ/>ւ(թք1սնր մոգերս յին օրյեկտների 
վրա աՈս/էացնոէմ Լ մո։տացիոն փորքէոիէականո.1կս/ն մակարդակի իջեցում։ bin 
ցահս/ջտված Լ արդյանսւրերւսկսէն թափոնների I սւվսէ/ւարանսպորսքի արւուս- 
Նեաումների նեկսւտիվ ազդեցուքկոձր րոպսերի վրա՛

ինչպես !4որ, այնպեւ։ Լ{ շարունակարտր փորՏարկօ։մներր վկաչոէմ են 
կենսո/սրտաչին /.■ մոդԼքաքյւն ml սա ■ սիսաեմնԼր/ւ բարձր դ՚քայնոհկոէնր է, .‘mdOl- 

ւիո^յոէՆր

The mutagenic activity օ: the m i.oruy ot pesticides be ng in use in the 
Republic on both chromosome anti organism leve x has been found out 
on different icsi-systeins.il has Ihcii found that ti c combined use of pes- 
։t:Ulc$ and pliyto:.<-rinoae >f hibcrell i acid on п՛ k’.c objects brings to 
the d-.-. rease nr the level ot nint.illonal ciiangeabtluy. The industrial was
tes and trafllc gases have negative inf'.neiice on plant..

Quite a high sensibility and fidelity oi Inospneric and model test-sys
tems are shown.

Сокращения; BTH—волоски тычиночных нитей.
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Мутагены—тест-системы для выявления мутагенов.

Источниками загрязнения природной среды служат как естественные 
процессы, происходящие в приземном слое атмосферы, так и процессы, 
являющиеся результатом деятельности человека. В связи с этим эво
люция живых организмов на начальных этапах шла в сторону сохране
ния видов, выработавших те или иные защитные механизмы.

Однако в современных условиях антропогенное загрязнение дости
гло таких размеров, что пн один живой организм не в состоянии проти
востоять ему даже при наличии самых совершенных защитных меха
низмов.

Экологическая ситуация усложняется еще и гем, что нормирование 
допустимых концентраций загрязнителей н основанные на них меропри
ятия берутся не в расчете на окружающую среду, а с точки зрения 
влияния на человека. Л ведь в биосфере .множество живых существ, 
чувствительность которых к вредным воздействиям в десятки н сотни 
раз выше, те же ИДК вызывают вымирание целых популяций и цено
зов [I].

Отсюда важность работ но выбору тест-систем для выявления му
тагенов среды и решения конкретных практических задач охраны при
роды и улучшения окружающей среды

Выбор тест-системы для выявления мутагенов среды зависит от 
решения конкретных задач контроля состояния окружающей среды и 
охраны генофонда природы. В отделе агроэкологии и генетического 
мониторинга растений НИИ земледелия Армении проводятся работы по 
скринингу мутагенов среды, попадающих в биосферу с выбросами 
сельскохозяйственного и промышленного производства. В каждом 
конкретном случае выбор тест-систем проводи гея исходя из характера 
источника эмиссии загрязнения и состава загрязнителей.

Материал и методики. Использовали следующие тест-системы: из модельных— 
частота аберрации хромосом в клетках Cr. capiliuris. I/. сера L., соматические мута
ции ц ВТН традесканции, из биосферных—частота морфозов и видимых мутации у 
сорт՛■։: шиенпци и ячменп. Waxy мутации \ ячменя, частота изменения сортовых :։ 
Популяцноииых признаков в пшеничных агроценозах. Чувствительность растений к 
мутагенам среды изучали в и Mj. В М, выделяли также морфозные растении и 
проверяли наследование в М2. Наследование измененного в М2 признака проверяли 
в М,. Цитогенетический анализ структурных изменений хромосом проводили на вре
менны՝ зцетокармниовых препаратах зкафазным методом.

Результаты и обсуждение. При помощи лабораторных тест-систем 
исследовали цитогенетическую активность применяемых и республике 
пестицидов. В большинстве случаев отмечена их мутагенная активность 
и достоверное повышение частоты аберраций хромосом но сравнению с 
контролем [5—7]. Нами изучены 36 препаратов, которые по мутаген
ной акти пости разделены на четыре группы (табл. 1). К первой группе 
Отнесены препараты, имеющие мутагенную активность до 5% (52/7 I: 
ко второй и третьей препараты, имеющие мутагенную активность i — 
20% (25 и 16,66%); а к чет вер гон группе—от 31 до 30% (5,55%).
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Таблица 1 Содержание мутагенов средн пестицидов

Группы Мутагенная 
пестицидов активность, %

Ко. чпество 
препаратов %

1 0-5 19 52.77
п 6-10 9 25 00

III 11-20 6 15.66
IV 21-30 2 5.55

Генетическое действие мутагенов окружающей среды на растения 
можно обнаружить по изменению .морфогенеза растений. Исходя из 
этого, нами использован этот показатель как тест-система при изучении 
действия гербицидов на растения [13]

В полевых условиях изучали многолетнее действие гербицида фе
нагона на пшеницу сорта Севани I н Waxy мутации у ячменя. Ежегод
ное опрыскивание фенагоном проводили в фазе кущения.

Выявлено негативное действие гербицида на растения в течение 
всего онтогенеза, проявляющееся в задержке развития растений и сни
жении их продуктивности. В частности, отмечено появление стерильных 
цветков и целых колосьев. Частота последних при воздействии и тече
ние одного года на пшеницу составляла 2,54г 0,84%, в течение двух 
лег-7,32г: 1,28%. трех—11,21 ±1,31 % При воздействии па ячмень в 
продолжении года Waxy частота стерильных цветков и колосьев состав
ляла 2,17±0,63%. двух лет—5,39± 1,12%.

Полученные данные показывают, что при одногодичном действии 
фенагоном процент мутантных растении пшеницы составляет 2.78 г 
1,23%, двугодичном— 8,78±1,9б%, трехгодичным 10,31 ±2,11 %. Выяв
лены разные .морфологические изменения колоса (скверхсды, компак- 
тонны, спельтоиды и др.).

Известно, что при многократном применении высоких доз пести
цидов в одном и том же агроценозе в растениях возникают генетические 
изменения, приводящие к снижению продуктивности и устойчивости к 
болезням и вредителям [4, 9, 11, 12]. В связи с этим предлагается воз
держаться или свести к минимуму применение химикатов на семенных 
участках однолетних культур с целью ограничения накопления гено
токсичных химикатов в агроценозах. Рекомендуется также установить 
очередность применения этих всщесп во времени и в пространстве

В течение трех лет мы изучали действие .хлорсодержащих п ՝омыш 
ленных выбросов на растения ячменя.

Опытные растения ячменя были выращены на территории источника добро՛ си (Ом) 
и на отдалении 500 и 1000 м от него. Опыт был поставлен методом наложения, е. 
действию выбросов подвергались растения трех поколении.

Установлено, что угнетающее действие выбросов хлоропренового 
цеха на рост н развитие растений наиболее сильно выражено на терри
тории завода На расстоянии 500 и 1000 м это действие уменьшается 
В каждом последующем поколении угнетающее действие выбросов па 
растения снижается [2].
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Большая частота хлорофилльных мутаций на территории выброса 
коррелирует с угнетением роста и развития растений (табл. 2).

Т а б л и и а 2. Хлорофилльные м}нацик у растений ячменя

Варианты Расстояние, 
м

Поколе
ние

Хлорофилль
ные мутации, %

Источник 0 ма 5.5
эмиссии 0 ма 3.5

500 ма 4.5
500 Ма 3.5

100') м, 3.0
1000 ма 1.5

Источник 0 м» 4.0
ЭМНССНИ-4- 0 м3 3.0
Джрвеж 500 ма 4.5

500 м3 3.0
1000 М-, 2.5
1000 Мз 1.0

Такая же закономерность наблюдается и па расстоянии 500 и 1000 м 
от места выброса, но количество мутаций с отдалением от источника 
загрязнения, уменьшается [10].

Данные об аккумуляции хлора в различных органах ячменя сви
детельствуют о том, что больше всего его накапливается в растениях, 
произрастающих на территории выброса, причем максимальное коли
чество обнаруживается н листьях. С отдалением от источника эмиссии 
у растении ячменя снижается частота хлорофилльных мутации, что по
зволяет сулить о степени загрязненности воздуха промышленными вы
бросами.

Одним из основных факторов, загрязняющих окружающую среду, 
является автотранспорт. При высоко։։ интенсивности движения выде
ляется огромное количество выбросов, в том числе ряд соединений тя
желых металлов, приводящих к разнохарактерным изменениям в расте
ниях и снижению продуктивности агро- и биоценозов.

В задачу настоящей работы входило изучение действия выбросов 
автотранспорта на рост, развитие и продуктивность растений в условиях 
высокогорной автомагистрали Ереван Севан.

Влиянии тзгрязиения изучали на специально отведенных делянках у автомагистра
ли на высоте 1800 м нал ур. м . ил расстоянии 10. 50. 100 я 300 м от дороги. Контролем 
служили растения, выращенные вдали от лнтомлгистралн Изучали селекционные сор
та яровой пшеницы Шираки I и ячменя ВИР 17 Опыты проводили я течение трех 
лет на растениях трех поколений методом наложения.

В первый год действия выбросов автотранспорта существенных 
различий в полевой всхожести семян пшеницы и ячменя в изучаемых 
вариантах не обнаружено. Некоторое негативное действие на растения 
наблюдалось начиная с фазы кущения Оно выражалось в пожелтении 
листьев и высыхании растений, их полной или частичной гибели, осо
бенно на расстояниях 50 и 100 м от дороги [3]. На втором и особен
но третьем поколениях отрицательное действие выбросов на жизпе- 
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способность растении пшеницы и ячменя сказывалось весьма отчетливо 
в течение всего периода вегетации. Среди растений обеих культур бы
ли выявлены формы с разветвленными и уродливыми колосьями, а так
же карлики с нитевидными и игольчатыми листьями. Хлорофилльные 
нарушения появлялись в начале выхода в трубку- в виде узких светлых 
полос, лишенных хлорофилла [8].

Результаты трехлетних опытов позволяют сделать предка ригель
ное заключение об ингибирующем действии выбросов автотранспорта 
на рост и развитие растений.

Проведено определение подвижного свинца в почве придорожной 
полосы. Установлено загрязнение им на расстоянии до 100 м от доро
ги. особенно сильное па расстоянии 10 и 50 м в горизонтах 0—5 и 5— 
10 см (габл. 3).
Таблица 3. Содержание подвижного свинца в почвах придорожном полосы, мг/кг

Расстояние _
от дороги, и

0-5

Глубина, см

5—ГЗ 10—15 15 30

10 37.0 27.0 7.0 5.0
50 25.0 14 0 5.0 4.0

1(0 К.О 5.0 5.0 4.0
1000 4.3 4.2 4.0 3.9

ВТН традесканции успешно используются исследователями при раз
работке проблем мониторинга. В последние голы эта система широко 
применяется как детектор химических мутагенов. Нами в лаборатор
ных условиях проведено исследование действия некоторых пестицидов, 
в частности, кельтана и фенагона, на систему ВТН традесканции. Вы
явлено сильное । енетическое действие этих пестицидов даже при их 
очень низких ю.'ннщл .ациях. При этом ле отмечено концентрационной 
зависимости му..пенно:с эффекта [14].

В связи си сказанным проводится работа по выявлению антимута- 
1^1п1о։о и защитного действия физиологически активных веществ при 
их совместном применении с гербицидами. Изучение действия герби
цида глина ни меристематические клетки лука показало, что в опреде- 
лепных конце;!Iон обладает мутагенным свойством и вызы՛-. •. 
в среднем по срокам фиксации до 6.61 % .хромосомных нарушений 
(табл. 4). При совместном применении сто с гиббереллином мутагенный 
эффект заметно снижается, однако остается несколько повышенным по 
сравнению с кон рольным уровнем. При этом в варианте .ибберелн;1- 
гербицид число перестроек достигает ։: среднем 4.83%. а в варианте гер- 
бицид-гнбберелин—3.55%.

Аналогичные результаты получены при совместном нйствпи фена
гона и гиббереллина. В обоих случаях уровень защиты составлял око
ло 10—50%. Полученные данные показывают, что .очевидно, гиббе
реллин денет нс восстановительный аппарат клетки, вследствие чб-
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Таблица 4. Уровень мутирования хромосом А/. сера

естество, 
концентрации

Количество 
измененных 
инафаз, %

Количество 
перестроек, %

Контроль 0.13+0.13 0.52+0.14
Гиббереллин 0.01 0.77+0.16 О'. 84+0.17
Глии 0.05 6.18+0.47 6.61+0 48
ГлинГК 3.08+0.34 3.55+0.36
ГК - Ганн 4,62+0 41 4.83+0,44

го заметно снижается уровень хромосомных нарушении Это свойство 
(нббереллипа может быть использовано в практике применения пести
цидов с мелью снижения потенциальной генетической опасности ядохи
микатов.

Полученные результаты имеют важное значение для прогнозирова
ния генетических изменений в агроценозах с целью охраны генофонда 
культурных растений.

Использование в практической работе различных тест-систем дает 
возможность выявить более полную картину распределения н концент
рации мутагенов среды, определить экологическую и генетическую на
грузку на природную среду с целью установления генетического мони
торинга.
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•Биолог, журя Лрмсянн. № 9.(43). I&90 УДК 633 289.2:582

ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ ВНУТРИВИДОВОГО 
ПОЛИМОРФИЗМА AEGILOP^ TRlUNCiAl.iS L.

AL Г. АРУТЮНЯН. П. А Г АНДИЛЯМ*

НИИЗ, Отдел ;л])о?кологин и генетического мониторинга, Джрвеж, 
• Армянский сельскохозяйственный институт, Ереван

Р? «ряботана инугривндоная классификация ?гн.:опса трех дюймового (Ле- 
gi/ops Iriimi intis). В пределах вида установлены подвиды, группы разно
видностей, разновидности и формы. Последние приведены в виде формул, 
которые являются кратким латинским диагнозом.

1-կնԼ/ով Հա յասսւանի տւսրաէ ջիէ/ Հավա րաձ րարմաիիվ 1нГ>Г4 Ap/i ս/Նալի >/['/I • 
տարրեր ինստիտուտների հերարիումների դիտում'/iff it դրականութ ք/սն տՀքէպ- 
Ների ամփոփումիր, մշակված Լ եոմասրնրս այծակնի ներսւեսակա յին ւրււսա 
կարդում րւ Տեսակի Ներւ/ում սահմանվեք են ենթատեսակներ, տարատեսակտյին 
քսմրեր, տարատեսակներ և ձ/z/i/i, վերջիններս րերված են րանա,\1ւ>սյին էոեսրով 
որոնք) Հանդիսանում են / ատինւս կան դիտդնողրւ

According to the analysis ol numerous samples collected in the territory 
of .Armenia as we’l as observations of different herbariums and summing 
up of the data in corresponding literature, we've carried out intraspecific 
classification of Aegilops triuncialis L. Some subspecies are fixed within 
the species as well as classes of variety and forms. The latter are taken 
in formulae being a short Latin diagnosis.

трехдюйМОвМй—՝ внутривидовой полиморфизм.

Эгнлопс трехдюймовый впервые описан Линнейем [10]. согласно кото
рому стебель растений этого вида у основания стелющийся, затем пря
мостоячий. многочисленный; холос суженно-ланцетовидный, почти цилин
дрический, 4 -5-кол основы й; колосковые чешуя трехостные или иногда 
зубчатые.

Современное описание вида можно представить следующим обра
зом: растения многое гибельные с яровым пли озимым образом жизни. 
Колос удлиненный, к верху утончающийся. Колоски не вздутые, на ко
лосковых чешуях по 3 (редко 2 1) ости, иногда вместо остей зубец или 
остевмдные придатки. При созревании нс распадаются па колоски, а 
обламывается целиком у основании (при продавливании колоса ось его 
ломается и колоски распадаются). Зерно с цветочными чешуями не 
срастается.

Среди остальных видов эгялопса этот вид в Армении самый поли
морфный. Встречается в шести флористических районах Армении на 
высоте от 500 до 2150 м над ур. моря в полупустынях, па каменистых 
сухих склонах, у дорог, в населенных пунктах, в сорных местах, в садах, 
на полях различных культур как сорняк. Почти всегда в фнгоценозе с 
преобладанием э. трехдюймовки о встречаются и ipyrne виды эгнлопса, 
чаще всеп? э. цилиндрический и :•». Тауша. Обычно и фпгоценозах ветре- 
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чаются тимьян, бессмертник, полынь, дубровник, сухоцвет, дикие виды 
ячменя, рожь, синеголовник, дикие виды пшеницы и др.

Из-за сильного полиморфизма отдельные экземпляры этого вида 
иногда путают с другими (Ае. triaris'iata Wind., Ле. biuncialis Vis./ 
Просмотрев гербарные материалы, хранящиеся в гербариях БИНа, 
ВИРа (Ленинград), мы заметили, что отдельные экземпляры Лё. triun- 
Cia.lis определены как Лё՜. bitincialis или Лг. (riaristata.. Эта ошиб
ка в основном связана с числом колосков в колосе и числом остей на 
колосковых чешуях. Во время экспедиции .мы не раз собирали колосья 
(Ехегнадзорскнй, Мегринский районы), похожие на колосья Лг. Ыип- 
cinlis (двухколосковыс). однако после посева мы получили типичные 
колосья Ле. triunciulis.

.Анализируя многочисленные образны Ле. triunciulis ваших сборов, 
мы убедились, что количество остей па колосковых чешуях нижних ко
лосков составляет 2—I. иногда н больше. Ости у разных форм разной 
длины. Колосья отличаются друг о г друга множеством морфологиче
ских признаков: колосковыми чешуями, которые могут быть опушен
ными. окраской остей и колоса (белый, желтый, серовато-дымчатый, 
черный, фиолетовый, красный), верхнего края колосковой чешуи, сте
пенью остистости колосковых чешуи, числом колосков и т. л.

Вид полиморфен не только такими морфологическими признаками, 
которые считаются разновидпостными. но и другими признаками и свой
ствами: степенью грубости колоса, остей, наличием сильного воскового 
палета на надземных органах растений или отсутствием его. продолжи
тельностью вегетационного периода, поражаемостью болезнями и др.

На внутривидовую дифференциацию видов эгллопса указывали 
Буассье. Попова. ФЛяксбергёр [3. 1. б]. Они исходили из закономерно
сти параллельной изменчивости признаков и выделяли разновидности 
по схеме Ксрнике-Фляксбсргсра [9]. Однако эта система не нашла 
дальнейшего развития. Жуковский [2], Эйг 17J при выделении разно
видностей не обратили внимания на окраску колоса. Буассье |6] для 
этого вида приводит две разновидности: var. kolschyi, с тонкими при
жатыми к колосу остями н var. brachyathtira, с укороченными остями. 
Жуковский [2], кроме этих, описывает несколько подвидов и разновид
ностей:
ssp. Caput medusae Zhuk. —колосья очень грубые, ости жесткие 
ssp. fascicular is Zhuk . —ости верхних колосков очень длинные, гонкие
Var, prima Zh uk. колосья опушенные
var. secund a Zhuk. - колосковые чешу 1 шелковисто-опушенные
ssp. t у pica Zhuk. колоски удлиненные, колосковые чешуи волосис

тые
var. muricala Zhuk. —колосковые чешуи не» шу пленные, по нервам 

игольчатые
var. hiria Zhuk. —колосковые чешуи опушены короткими густыми 

волосками
Жуконскнй. .ч затем Цвелей в Хамме [2. 5. 8] вид Ае. рег^й а, опи- 

। нпкый Буассье. переводят в ранг подвида. В пределах Ле. (п’шкчаНз
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Оляксбергер [1] описал новую разновидность с черными остями- иаг. 
п1£г՝1ап,$1а1а.

Попова [3] в своих работах описывает несколько разновидностей и 
форм этого вида, произрастающих на территории Туркмении. Хамме 
[8], обобщая имеющиеся данн.ь.е, допускает в пределах вида Ле. 1г1ип 
(чаНз подвиды, разновидности и формы При описании форм он обра
щал внимание па окраску колоса и остей.

Внутривидовой полиморфизм этого вида изучен недостаточно. Раз- 
повидностпой в формовый состав ею в природе гораздо шире, чем указа
но в литературе [2—I]. Подробное обследование собранного материа
ла дали нам возможность выявить, кроме известных, новые формы. 
Разновидностям и формам з.трехдюймоного мы даем формульные обо
значения латинской формы | 11.

В габл. 1 приведен список основных терминов (признаков) для со
ставления формул разновидностей и форм эгилопса. Формула начина
ется с буки, характеризующих степень остистости, и кончается буквен
ными обозначениями окраски зерновки (выделены в скобках). Но так 
как зерно этого вида красное, в формулах этот признак не приводим.
Та ба и II а 1. Список основных герм нно» (признаков) для составления формул 
..разновидностей эгилопса

Термины (признаки) Латинское Краткое 
обозначение обозначение

По остистости

безостый malleus HI u
остистый ar Istat us ar
полуостистый subaristutaS sar

По поверхности колосковых чешуи

голый nudus HU
покрытый шетиновидиымн шнннкамн seiosus se
Ш с р . Хова г0- бу г о рч а т ы й tuberculatus lU
опушенный pubescent! pu

Но окраске колоса

белый a Ibus a)
желтый lute u$. Im
пепел։ но-; ерый. сер.» дымчатый clrmreas Ci
темно-։еры»! (шоколадный) fumigafus In
коричневый hepatic։: s he
черный nt ger nl
фноле юный vibfaceus vt
серо-фналстовын livid us it
красный rubeycens ru

По окраске колоса, кроме тех, которые приведены в габл. I, мы вы- 
.деляем и промежуточные:
1и.с1т (1(Иеос1пегеигпаси1аИ18}—с пепельно-серыми, серо-лы.мча;ыми 

точками па желтом фоне
1нш {1и1ео1й{гг()пшси1и1и^ — черноватыми оными к желто фоне 
с'тип {с1пегоп1^готаси.1а!и>) с черными точками на сером фоне

Формулы разновидностей в определительных таблицах р .сположё- 
.иы в строгой последовательности признаков (гибл. 2)
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Таблица 2. Порядок чередования признаков (их обозначения) в определительных 
таблицах разнопидностей эгилопса

По ости 
стости

11 • iiotep- 
ХНОСТИ КО
ЛОСКОВЫХ 

чеигуй

По окраске 
колоса 
(остей 

и чсшуЙ)

II » окраске 
зерновок

Mu пи al
ar se lu
sar lu cl

pu lu
he ru
til
vj
II
ru 
ctnin« 
lucim
1 uni in

При необходимости к основной формуле добавляются краткие обо
значения; например, если ости по окраске отличаются от колоса, ю 
перед формулой пишется соответствующее краткое название окраски 

•ости.
Признаки подвидовые и разновидности ые

По остистости колосковых и цветковых чешуи 
щи \muticus) —безостые, чешуи кончаются зубцами или 

остевилиыми заострениями 
sar -иолуостистые. характеризуются остями в

1-2 см
ar (arista/us) —остистые, характеризуются более длинными 

остями
По поверхности колосковых чешуи

ли (nudiis —голый, на чешуя.՝, нет волосков, типикон, имеются бу
горчатые точки

se(setosus) -чешуи покрыты щетиновидными шипиками 
tu (tube г си talas} чешуи шероховато-бугорчатые
pu (pubescens) —ои\ шейные, чешуи в 'разной степени волосисты՛

По окраске колоса, остей- белый, черный, желтый, серый
Для определения групп разновидности (Convarietus) берем признак 

по числу остей:
convar. biarislatum только с двумя остями
convar. triaristatu/n с двумя остями с зубцом или тремя остями 
Признаки формовые- окраска остей

Обобщая имеющиеся данные, внутривидовую классификацию мы 
представляем следующим образом:

Aegllops triunrialis L. 1753, Spec. PI.: 1051; (=Ae. el oiigata Lain- 
1778, PI. Pn. 3 : 632; ? > Presl 1823, Сур. et Gra Sto;
47 = Tr. triunciale (L.) Rasp., 1823 Ann. Sci. Nat. sen 5:435. ssp* 
triuncialll.

ssp. persica и.՛..֊,:
sica Boiss., Dlagn. Pl. Dr. set. 1,7:129 -A.:. Iiuschirica RoshevlU. 1945. 
in Кбге, Danish Sei. Inc. .Ir >’i 4:21 \e. triunci ill՝ ssp. orientalis l-lg,
1929. Fed ..les Repert, 55:12՛՜) p. p.—Tr psrsic-iin (Boiss.) Altch & 



Hemsk. 1886, Trans. Linn. Soc. 11,3:128- AegilopodeS trluncialis (L.) 
A. Ldve, 1982, Biol. Zentralbl. 101:207).

Ac. triuncialis 1..
ssp. triuncialis ( ssp. typlca Zhuk.),
convar. triuncialis ( convar. triarislatum m.), 
arnual var triun-ialis — var. murlcata Zhuk. 1928:500; van albescens.

Popova. 1924 : 462; var. typlca Eig, 1923: 133; =1. triuncialis Ham
mer, 1980:63.
narnual var. nlg.ro albescens Popova, 1923:462; -var. nlgriaristata 

Plaksb.. 1922: 484; «1. nigro—albescens Hammer, 1980:63.
arnuru--var. ferruginca Popova, 1923:462: =f. forruglnea Hammer, 

1980:63.
n.irnuru var. nigro—ierruginca Popova, 1923: 161; ==L nlgro- ierrugi- 

nea, Hammer, 1980 :6 k
arnuiii —van brunnea Popova, 1923:462; = i. brunnea Hammer, 1980 :63.
arnuci in./ ruarnulu in,
uriiulu m., arnuli ni.
narnulu m.. arnulunlm in.
ciarnulu m., arnulucim in.
arpual — var. flavescens Popova, 192 J: 462. = \ ar. Inrla Zhuk., 1928:

500; = var. flavescens Hammer, 1980:64.
Iiiarpual f. flavescens Hammer, ’980:64.
narpual — var. nigro—fiavescens Popova, 1923:452, ■ nigro-flavescens

Hammer. 1980:64.
arpuru var. rubiginosa Popova. I923: i62;=f. rubiginosa Hammer, 

1980:64.
narpuru - var. nigro—rubiginosa Popova, 1923:462; = f. nigro -rubigi

nosa, I Jammer. 1980 : 64.
urpuci in., 
arpuni ш., 
arpulu т., 
arpuluoim т., 
ciarpulu т. 
convar. blaristatum ш 
arpual in., 
narpulu m„ 
ciarpulu ni., 
nrnual m.
ssp. perslca (Boiss.) Zhuk, 
var. perslca (Boiss.) Eig

arsecl m. 
arseal in. 
artnal in. 
artuci in. 
arluli in.

arnuci m, 
arseal m. 
artual m.

Таким образом, вид Ле. (пипс^иНз мы делим на 2 подвида (авр. 
tri.uncla.tis и взр. рег$1са), В пределах этих подвидов разграничива
ются 2 группы разновидностей, а последние включают разновидности н 
форму. В пределах разновидностей можно выделить и формы с воско
вым налетом, однако такие экземпляры, наряду с образцами с разными 
признаками и свойствами (грубость колосьев, вегетационный период, 
поражаемое™ болезнями и др.), пока выделяем как битипы.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
АМФИДИПЛОЙДОВ И АВТОТЕТРАПЛОИДОВ 

ПШЕНИЦЫ И ЭГИЛОПСА

3. А. ПЕТРОСЯН
Институт гем.'И'делш Госагропрома Армении, г. Эч.мпадэин

Выяснено, что увеличение плондности растении, независимо от автотетра 
или зллотетраплоидностн. приводит к снижению фертильности. Изученные 
амфидиплонды в первых поколениях (С։—С5). как правило, уступают ис
ходным диплоидным вилам и но показателям других количественных при
знаков.

Ч/iupqi/wil Լ, որ րէսյւ/երի պյոիդՈէթյս/ն մեծսւցումր, ւսնկաիւ 4ւվտո4րե։ստ(ոււկ։սմ 
ա[1Ուո14որէ1ա{Լր>1՚ր]ու[քյունից, քերում Լ ֆԼրտիյ որ]/յան փորրս/ցմաՆւ 1հւ/ումնւ4օիր 
ված ամֆխք}ւ41(ոիղներն աււսւշին и երրորդներում (Cj— C&) ւ "րպես էյանոն, դի 
ր/ւսք են դ ի պ [ ո քւ դ երոձե է/ւձս>ս!(Լերին ՏսւԼ ո՚է՚Ււ. հատկանիշների
ք) հ։ I у utնիշն I. րուք։

The Increase oi the ploidy oi the plants Independly Iron։ aniotetra or 
alloieiraploidy leads to Hie diminution of the index fertility. Investigated 
arnphidtploids in the first generations (C, as rule concede the iniHal 
diploid species and also indexes to other quantitative signs.

Раасшо՛ птепици и ^и.юп.п-чото- и оМоТетраплои&ы прознана

Исследованные нами АД синтез.иронаны н 1982 —1984 it. 111 и но-разно- 
му сочетают геномы видов, которые считаются возможными донорами 
мягкой пшеницы—основной хлебной культуры большинства стран мира 
С этой точки зрения изученные диплоидные виды и синтетические АЛ 
представляют интерес, поскольку ь чистящее время нс вызывает со- 
.мнения, что эволюция мягкой hihchjihu шла путем естественной амфи 
диплоидизацни.

Сокращения: АД—амфндиплоид, АТ— автсгетраплон
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При скрещиваниях в пределах вида мягкой пшеницы генетический 
потенциал хозяйственно ценных признаков имеет определенный предел 
[3]. .Между тем многие вилы пшеницы и эгилопса, не имея производ
ственного значения. обладают значительным резервом полезных и цен
ных для современной селекции признаков. Но эти вилы слабо или вов
се не вовлечены в селекцию. Возможность использования их в селек
ции сдерживается из-за недостаточных знании о взаимоотношениях ви
дон. В значительной мерс это относи гея и к сородичам мягкой пшеии- 
пы. Каждая новая информация в этой области может способствовать 
преодолению го.х трудностей, которые являются препятствием и исполь
зовании разных видов в селекции пшеницы.

Совместное изучение видов, считающихся возможным!: донорами 
трех геномов (АВД) мягкой пшеницы, и синтетических АД. по-разному 
сочетающих геномы этих видов, способствует выявлению тех биологиче
ских, хозяйственно полезных и вредных признаков и свойств, которые 
обусловливаются взаимодействием геномов разных диплоидных видов. 
Полагаем, что синтез АД и разностороннее их исследование может спо
собствовать разработке путей и .методов выведения сортов пшеницы 
(или новых форм), обогащенных новыми полезными признаками.

Материи.} и методики. Изучали дпп.юндные пшеницы (Г. итагю Thum, ex 
GandiL, T. boetftieunt Boiss., 7՜. m.--r. .՛<■■:։>՝. -.՛.՛ ■ tjae A. Filat, el
Kiitk.) и Ac. tduschii Colson, синге шр’лпап n.ic при уча Tit” этих индоз 
шесть АД (Г. b'/eottcotirarticnt։:, Т. ' ir.M(’C>>t,rartk4.r*. 1 .у%$(н.>\ч>игаг:1- 
cam, i .XSinskofn^olicum. Т. bijcl>licoiUi!icHu:.im, I

AI формы пшениц- Урарту, беотскую. мо.чококку.м, Эгилопса Глуша и тетрвсинскпфор- 
ме. выделенную из АД емнекоурартикум

Изученный виды и синтетические АД кроме беотнкотаушнкум и тяушоурартикум, 
обладают и разной степени спонтанной ломкостью колосоного стержня Поэтому для 
||||дн«н?.уз.Т1>ног9 uce.jcautiaiiiiH отбирали лучший колос (или главный) каждого расте
ния (всего 30) еще ни стадии носкорой спелости. Групповую уборку урожая осуще- 
стнлялн в 2—3 .гйр.л по мере •озреизнля колосков вдоль колосьев.

Для определения озершшиостй н.ч группового материала повторности были азяты 
и» 100 колосков । каждого номера. Посев всего материала производили в четырех по- 
пторкоегях Изученные нами формы, за исключением пшеницы Сннской, опнос.чтся к 
пленчатым

Результаты и обсуждение. Анализ полученных результатов пока
зывает, что синтезированные АТ фбрмы но диагностическим для вида 
морфологическим признакам существенно не отличаются от диплоидных 
форм, но различаются количественными признаками. Колосья АТ более 
крупные, чем у диплоиден։. Визуально отмечается, что у АТ увеличена 
толщина листа, стебля, колосковых и цветковых чешуи. Число сфор
мированных семян у А1 меньше, чем у исходных диплоидных форм. 
Меньше также число генеративных побегов. У АТ более длинный веге
тационный период, чем у соответствующих исходных диплоидов.

Синтетические АД по морфологическим признакам существенно от
личаются от каждой исходной диплоидной формы. Они проявляют про
межуточные морфологические признаки двух родительских видов или 
совершенно новую морфологию. Например» колосья АД бсотикотауши- 
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кум и таушоурдртикум напрмнпают гексаплоидную пшеницу спель- 
да Ц].

Изученные нами АД по показателях։ количества зерен в колосе, как 
правило, также уступают диплоидным видам.

Таким образом, выясняется, что увеличение плоидностн растений, 
независимо от автотетра- или аллитетраплоидности, приводит к сниже
нию фертильности (табл. 1. 2). Можно допустить, что у АД чужерод- 
Таблкца I. Плондвосгь тенонит и озериенностъ колосков разных видов пшениц н 
этндопса

Вял 1 сном’
1987 гол 1988 гол

X in in max X ши։—шах

Пшеница Урарту А’’‘Аи 1.86 1.81 — 1.90
Terpaypipry А” А “А" А” 0.93 0.81-1.03
Пшеница Сезтскан АЬАЬ 1.84 1.70- 1.92
Теграбеотская АЬАЬАЬАЬ 1.15-1.49
Пшеница монококум А''А1՜ 0.95 0.90—0 98
Тетрамонококум Л,'А|’А,|А1’ 0 46 0,42—0.50
Пшеница Сннскон А"А՛’ 0.8:0 0.66 0.87
Тетра։ инсхоформе
о՛։ Сипскоураргикум А|’ДЬАЬЛ| ' 0,35 о.34 О..;5
Эгилопс Тауша ДД 2.56 2.40—2.70
Тетраааум.а ДДДД ։ 44 1,;о 1,59
Пшеница Тимофеева
Пшеница тимонс пум АЬА['А|՝А| В՝*'В РВ'՜' 3:

• Формулы приведены и соответствии с принятым ни ВПНИР 
ченням.

* * С возможными кроссоверным я участками или транслокациями 
цы Урарту.

2.07 1 ..<2-2,28
0.94 0.84-1.00
1,84 1.83 1.85
1 51 1.31—1.67
1.16 1.00-1.2.5 
U.79 0 74-0.8b 
0.6$ 0 51 0.71

0.3$ 0.22—0.45
2.70 2.66 2.73 
1.58 1.36 1.76 
1.97 1.81-2.07 
0.94 0 79-1.04

геномным обозпа- 

ог генома имени-

иыс геномы, находясь в одном организме, могут функционировать не
согласованно. Но трудно представить то же самое при автотетраплон- 
дин самоопылителей, причем негибридных, а эволюционно константных 
видов, таких как пшеница Урарту и беотская или л нлопс 1ауша. По
этому полагаем, что уменьшение числа генеративных побегов, величины 
фертильности цветков и у АТ и у АД. по сравнению с исходными дипло
идными видами, является следствием ядерно-плазменных взанмоотно- 
шений.

Аллогетраплоиды считаются константными полиплоидами с при 
пильным мейозом [5]. поскольку в клетке присутствуют все хромосомы, 
необходимые для образования бивалентов исходных двух видов. Одна
ко изученные нами аллоте।рзплоилы по степени фертильности также 
уступают исходных1, диплоидным формах։ Сейчас становится, все более 
очевидным, что нормальное развитие зависит от очень точного равнове- 
•сия между соответствующими дозами специфических генных продук 
1ов. Не исключено, что такое равновесие у авто- или аллотетраплоидов 
в разной степени расшатано.
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Особ ։ Групповые повторности

Таблица 2. Озерненность килоскои синтетических АД и исходных видов (анализ 
из группового и нндииидуалыюго материала)

ВИЛ. АД 1 сном
X пНп—тах X шш—пых

Пшеница Урарту АиЛ՝։ 1.96 1.82-2.44 2.05 1.83—2.28
Пшеница бсотская АЬАЬ 1.93 1,59—2.00 1.84 1.83-1.85
Пшеница мокококум АЬАЬ 1.15 0.87 1.54 1.16 1.00- 1.25
Пшеница Синской АЬА*' 083 0.52 1.28 0.63 0.54 0.71
Эгнлопс Тауша ДЛ 2.56 2.09 3.54 2.70 2.66—2.73
Беотикоурартнкум АьАьА“Аи 1.11 0.52 1.70 1.09 0.73-1 .30
Мо нококу м у р а рт н к у м ЛьАьАиАи 0.69 0.18-1.78 0.70 0.37-1.08
Сннскоурартикум АЬАЬА՝|АМ 1.01 0.81-1.20 • 1.04 1.02-1.06
Синскобеотикум АЬАЬАЬАЬ 1.13 0.81-1.50 1.06 0.90-1.14
Беотикотаушнкум ЛЬАЬЛД 1.13 0.76 1.66 1.09 0.95-1.29
Таушоурартикум ДЦАиАи |.оз 0.38-1.66 1.00 0.89- 1.57

Хотя геномы, входящие в состав изученных•» аллополип.тоидов, обо-
звачаются разными (А- В, Д) буквами, однако имеются данные, что в
известной степени они гомологичны [4,5]. Совершенно справедливо об
разование 2—3 мультивалентов на клетку у АД таушоурартикум ча
стично объясняется остаточной гомологией хромосом в геномах эгнлол- 
са Тауша и пшеницы Урарту [2].

У двух АД (сннскоурартикум. синскобеотикум), полученных с уча
стием пшеницы Синской, показатели озернениости колосков имеют бо
лее высокие процентные отношения к среднеарифметическим показа
телям родителей (77 и 86%), чем х остальных четырех (от 42 :;<> 56%) 
изученных АД (табл. 3).

Наши десятилетние наблюдения показали, что пшениц:։ Снискан 
имеет пониженную озернениость по сравнению с исходным видом [6] 
7'. пюпососсит (соответственно 0,8 и 1.2 зерновок на колосок по данным 
1988 г.) и тем более с другими диплоидными пшеницами. При кастра
ции цветков и сборе пыльцы для искусственного опыления регулярно 
наблюдали также, что пыльники многочисленных цветков пшеницы Син
ской бывают в разной степени (уменьшение размера) и в разном коли
честве редуцированными. Причина лого явления нам нс известна (по
севы в Араратской долине Армении). I !<> очевидно, что фактор, действу
ющий на показатель фертильности, у вышеот меченных двух АД. синте
зированных с участием пшеницы Синской, как бы нейтрализуется или 
ослабевает.

На основании полученных результатов приходим к заключению* 
что увеличение плоидиостн растений, независимо от автотетра- или ал- 

лотетраплоидиости, приводит к снижению фертильности. Изученные 
синтетические АД, по крайней мере в первых поколениях, как правило-
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I а бл и и а 3 Показатели количественных признаков амфнднплондов и исходных вИдоИ

1 2 3 4 Процентное отношение к среднеарифметиче
скому исходных форм по

Вад. АД Виси।а растений
X + 5г — *

Продуктивная 
кустистость

Х + 5-

Число колосков 
в колосе
Х±5-

Число зерен 
н колоске
Х±5-

1 2 3 4

Пшеница Урарту 140+3.8 16 9+1.2 36.6+0.5 1.96+0.01
Пшсннка беопкая 146+1.8 18.0+0.6 32.8+0 6 1.93+0.01
Лшспиня монококу м 110+2.0 22.4+3 8 40.0+0Л 1.19+3.04
Пшеница СниекоЛ 113+0.7 24 9+1 0 31.0+0 3 0.83+0 01
Эсилонс Тиулш 87+4.1 35.2+1.7 И.7+0.6 2.56+0.04
Беотикоурщлику м 116+4.5 13 6+0 8 24.2+1.2 1.10+0.14 81 78 70. 56
Монокок у м у рартикум 91+2.2 12 1+0 4 30.9+0.9 0.70+0.16 75 63 81 41
( иискоурартку м 104+0.7 11.7+0,3 33.8+».4 1.03+0.01 82 56 96 77
Снхскобеотнкум 11.4+1.9 ч 7+1.2 оО.О+О.З 1.12+0.01 91 55 90 86
Беот икота у шику м 138+2.8 14.6+0.3 2.1.0+1.2 1,13+0.10 101 55 90 48

1 пу шоу рартику м 69+1 .5 3 1 +0 3 13.7+0.1 1.02+0.10 61 12 72 42



уступают исходным диплоидным видам и ио другим показателям коли
чественных признаков.
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НАСЛЕДОВАНИЕ ВЫСОТЫ РАСТЕНИЙ В СКРЕЩИВАНИЯХ 
С НЕСТАБИЛЬНЫМ ПО ЭТОМУ ПРИЗНАКУ МУТАНТОМ

У ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ

Л. Л. ГУЛЯВ

Институт земледелия Госагропрома Армении, г. Эчмнадзни

Индуцирован нестабильный по высоте растений мутант «крупный колос*, 
который расщепляется на кораткостебс.тьные нестабильные и высокорос
лые константные формы. При скрещивании этого мутанта с другими кон
стантными формами в Fi получились растения двух морфотнпов: коротко* 
стеоельные и высокорослые в Ւշ происходит трансгрессивное расщепление 
по высоте растений в сторону короткостебельност и.

'ւ՚տկւււձվէսծ Հ կարճէԱյյողտն, լւսԱւ քւարձրՈէթյան ւսՆկայւոՆ խոշորահասկ մու- 
տւսՆտ, որյյ ևհղւէաւքորվոսք I , iiiniiitui ցնելով կարճացողոէն անկայան է. ր4ւրձրաքո~ 
>յո։Ն /pi/ynib Ahh/ti Տրամւսխաչհյավ այլ կայոՓ ձ!ւԼր{> ՝ետ, ւսոէւէք/ւն սԼրնոուհ 
uutiugtfhj l։b Լրկո։ սւիպի րույսհր՝ կւսր ճայյ я q fliJi A րարձրացո էլունէ Անողական 
րսււյտ/յրիլների կար:՝այյոդոՓո<ք/յան քձեծ/ւ/ր կոմւպԼմ Լնաար ձ արլխոիվ Հ//ու 
մարայխ.) էՓրւլործոփյան շնորհով ւսոաք/էն սերնզ/ւ կարճսւէյողոՓ րէոյսերն 
ոՓեչյե[ /ւն ւսր[1,յ/ւ ցածր ւրէւյուև, լ<ան •’ամանմաԼ ձնէ>զակաէք /է»>44'4ր/>{1։՚ fiiijtA- 
րս/րյորյո։նՆեր1ւ մէրտ rfftitufhj ! pnijuLpfi յւարձրությաՆ մ jivuiiilj յա։ JtttrtuibqntJ ՚ 
(ւյւկյւոյւդ սերնէլում ղիտվել Լ սէրանսրլրեսխԼ ճհղյքավորոսք, րսս, ցոզունքւ piupA- 
յւության՝ ւս/լղվա-i կսւքէճսւ g пцпЛафյս/ն l/nqitpt

The received unstable for plant height mutant "Magnus ՝picac՛ segrega
ting for shori-stem unstable and high-stem stable forms Jias been isola
ted iron՝, crosses '.viih other cultures, mutants arid hybrid lines ii 1Հ form 
two lines of plants.shortsiem and high-stem. Outcome of complimentary 
or additive effects of shori-stem plant in F, has more low stem than the 
short stem parent. In high >le:n ptanl intermediate type of heritabllity 
develops. In i՝ form the transgressive segregation fur plant height to the 
short-stKm takes place.
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Мутагенез растений—облучение рентгеновское—пшеница мягким—нестабильный 
| кутинт.

Повторным воздействием на радиомутаит сорта Мецамори 16 рентге
новскими лучами в дозе 150 Гр в М։ получена мутация «крупный ко
лос» в сочетании с четко выраженной короткостебельностыо. Крупность 
колоса проявлялась в последующих поколениях полностью как нерас- 
щепляющаяся мутация, а короткостсбельность наследовалась как гете- 
розиготный признак. В последующих поколениях наблюдалось расщеп- 
ление с образованием растений двух морфотипов: высокорослых и ко- 
|.откостебельных. Высокорослые оказались константными, а коротко
стебельные—гетерозиготными по этому признаку и продолжали 
расщепляться на те же морфотииы. Фактически короткостебельные 
константные формы не образовались. Поэтому этот мутант мы охарак
теризовали как нестабильный по высоте растении. Разность в высоте 
между этими двумя формами—короткостсбельной-нестабильиой и вы- 
юкорослой-коистантной—составляет 25—35 см Высота их колеблется 
соответствен по в пределах 90 105 и 120—145 см.

Нестабильный мутант имеет толстые стебли, прямостоячие листья, 
крупный колос длиной 12—15, нередко до 17 см. Число колосков 24— 
29. количество зерен в колосе 60—80. иногда 100 и более. Константная 
высокорослая форма имеет сравнительно тонкие, пеэректоидиые стебли, 
проникающий колос. Однако продуктивность ею такая же. как и у не
стабильного мутанта. Мутант позднеспелый, выколашивается на 8— 
10 дней позже, чем Безостая 1.

С целью сохранения положительных качеств и устранения отрица
тельных этот мутант скрестили с другими более раннеспелыми, коротко
стебел ьным11 форма мн.

В настоящем сообщении представлены результаты изучения прояв
ления признака высоты растений нестабильного мутанта у гибридов 1՜; 
н Г՝2. полученных с его участием.

Материал и методика. В скрещиваниях с нестабильным мутантом .4-574/31 ис
пользовали сорт Безостая I, созданные нами перспективные мутанты 4-293, М 308, 
М-380, .4-430. .4-436 и гибридные линии Греку.м 2. Грекум 24 Грскум 42, Эритролеу- 
кон 6/47, высота которых колеблется в пределах 90 — 105 см. В Г։ лнплнзпровалн все 
гибридные растения и но 50 растений ид родительских компонентов, в 14 по 50 рас
тений из родительских компонентов и комбинаций скрещивания. Опыты проводили в 
1985—1987 гг.

Результаты и обсуждение. Нестабильный но высоте растений му
тант расщепляется на такие же нестабильные короткостебельные и кон
стантные высокорослые формы в разных соотношениях, не укладываю
щиеся в мен де леве к не. Эго расщепление иосит дискретный характер, 
наблюдается четкое разграничение между короткостебельнымп (90 - 
Ю5см) и высокорослыми (120 —115 см) формами.

Во всех комбинациях скрещивания нестабильного мутанта с други
ми формами, кроме 574/51 хЭрнтролеукпп 6/47, уже в 14 получались 
растения двух морфотипов короткостебельные и высокорослые (табл. 1). 
У короткостебельиой фракции Н. куда вошли нее растения высотой 
не выше 105 см (это верхний предел высоты короткостебельного песта- 
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Таблица | Проявление высоты растений в скрещиваниях с учасше.м нестабильного
по этому признаку мутанта (1՜,, 1986г.)

Высота растений, смЧИСЛО 
растений, 
КС: ВС

Род и ։ ел I. с к и е ком понсит ы

Бе.Кктая 1 50 105+1 5
М-574/51 23; 27 98+1.7 130+2.3
М-574/51 X Безостая 1 39։ 17 95+2.2 115+2.4
М-574/51ХГрекум 42 8:21 80^2.0 115+2 3
Грекум 12 50 90+1.2
М-380 50 100+2.1
М-574/51 X М-380 30:21 «5+2 1 118+1.5
М-574/51 ХМ-293 15:6 75+1.6 110+3.1
М-293 50 105+1.8 —
М-436 50 91 + 1.3 —
М-574/51 ХМ-436 38:24 893:1.4 115+2.4
М-574/51 X Грекум 2 16:2 80+1.7 100+1.9
Грекум 2 50 85+1.5 —
Греку.м 2-1 50 95+2.1 —
М-574/51 XГрекум 21 5:3 90+1.9 121+2,3
М-574/51 хЭрнтрол. 6/47 14:0 95+1.6 —
Эрнтролеукоп 6/47 50 95+1.3 —
М-574/52 X Безоста я 1 0 ։ 33 — • 25+1.9
М.574/52Х Грекум 12 0:41 — 120+2.4
М-574/52ХМ 136 0:8 — 113+’.7

Примечание: КС—короткостебельные, ВС высокорослые, М-57-1/52—выщелляю- 
тцаяся у нестабильною му пниа высокорослая фракция

бильпого мутанта), растения заметно ниже низкорослого родительско
го компонента. Можно предположить, что здесь имело место или ком- 
илементарное воздействие генов обоих родительских компонентов, или 
же аддитивное наследование короткостебелыюсти. У высокорослой 
фракции гибридных растений этих комбинаций, как и и скрещиваниях 
с высокорослым мутантом 574/52, наблюдалось обычное промежуточное 
наследование высоты растении. В расщепляющихся комбинациях от
мечались различные соотношения короткоегебельных и высокорослых 
форм, что можно объяснить неодинаково»։ комплементацией аллелей 
короткостебелыюсти нестабильного мутанта с соответствующими алле
лями отцовских компонентов и. конечно, же, случайным характером 
реко.мбиногенеза. В комбинации 574/51 ХЭритролеукоп 6 -17 псе расте
ния были на уровне низкорослого родительского компонента 95 см. 
Возможно, гаметы—носители аллеля высокорослости нестабильного 
мутанта в данном случае не участвовали в оплодотворении.

Чтобы выяснить, как передается гетерозиготность по высоте 
растений нестабильного мутанта, только через женские гаметы или че 

•рез мужские гоже, в следующем году мы провели несколько реципрок
ных скрещиваний (табл. 2). Выяснилось, что к обратной комбинации 
Эрнтролеукоп 6/47X574/51, в отличие от прямого скрещивания, в Г по
явились как короткостсбельные (92x1-4 см), гак и высокорослые (120՜
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7 □ б л и :: .1 2 Проявление высоты растений в реципрокных скрещиваниях с участ ием
нестабильного по этому признаку мутанта (Г.. 1987г.)

Роднтельс» не компоненты
Число 

растении. 
КС : ВС

Высота растений, см

КС ВС

.4-574/51 17*33 100+2.5 125-4-2.7
М-308 .-.о 90+1.7 —
М-574/51X М-308 17-. 12 85+1,8 115+2.0
М-308ХМ-574/51 15:8 95+1 -1 120+1.9
М-130 50 100+2.4 —
.М-574/51 X М-430 12:16 90+1.8 113+2.1
М-430ХМ-574/51 0 : 43 — 115+2.3
Эрнтролеукоп 6/47 50 95+1.7
Эритр. 6/47 X М-574/51 19:7 92+1 4 120+2.7

2,1 см) формы. Уже одно это доказываем что гетерозигогиость но высо
те растений нестабильного мутанта передается потомству также через 
мужские гаметы. В реципрокной комбинации нестабильного мутанта с 
.4-308 как в прямом, так и п обратном скрещиваниях в Г наблюдалось 
расщепление по высоте с преобладанием короткостебельных форм 
(17:12 и 15:8). В комбинации с М-430 расщепление по высоте обкару 
жилось только в прямом скрещивании, когда нестабильный мутант вы
ступает в качестве материнскою компонента. В обратном скрещивании 

растения высокорослые и имеет место промежуточное наследование 
этого признака. Отсутствие здесь короткостебельных форм вряд ли мож
но считать закономерным. Возможно, при большей выборке таковые 
были бы получены.

Короткостебельные и высокорослые формы растений 1м анализиро
вали и высевали раздельно, что позволило изучить их потомство в Е. 
раздельна. Расщепление по высоте растений изучали в потомстве как 
короткостебельных, так и высокорослых фракций всех гибридных ком
бинаций (табл. 3). Показано, что н Г2 пределы варьирования пи высо
те короткостсбельной и высокорослой фракций различны. В потом
стве коррткостебельной фракции амплитуда вариации смещается ՝, сто
рону короткостебельности. Соответственно здесь меньше п средняя 
высота растений. Более узкие границы варьирования отмечались в 
комбинациях с участием Эрнтролеукоп 6/47, Грекум 2. Грекум 42 и 
М-293. Iде Подавляющее большинство растений по высоте стебля нахо
дилось па уровне короткостебельных родительских компонентов. В ком
бинации 574/51 ХЭритролеукон 6/47. где все растения 1ч были коротко- 
С1ебельны.ми, в 1-2 высокорослых форм не выщеплялось, а в комбинации 
574/51ХГрекум 2 появились единичные высокорослые растения. В дру
гих комбинациях соотношение корО! костебел иных и высокорослых форм 
при расщеплении в потомствах разных но высоте фракций было различ
ным, хотя материнский компонент для всех комбинаций был один и тот 
же. Следовательно, такое различие в соотношении короткостебельных .ч 
высокорослых форм можно объяснить разной генетической структурой
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В том числе у
Высота । а.*:с ihh, см ———-------------- —;-------

Таблица 3 Распределение расг^ий по высоте у гибридов Fo (1987г)

Комбинации
предел и среди:я

Ке
л н

е т
.н

»,

ср
ед

ня
я,

 см

ко
 и i

ec
iB

O
1

ср
ед

ня
я,

 см

57 1 /51X Безост а я 1. КС $ 130 НО.2 22 100.2 23 113.0
574-5IX Безоста я 1. ВС 95 135 115.4 14 101.5 36 123.0
574/51 ХГрекум 24. КС SO 130 Ю5.6 31 97.0 19 120,0
574/51XГрекум 24. ВС. 95-125 112,3 12 102.5 38 118.0
574/15х Грекум 42. КС 80 -115 100.3 40 94.5 10 112.0
574/51 ХГрекум 12. ВС 90-120 106.8 26 96.0 24 ИЗ.6
574/51 х Г рекум 2. КС 80 -НО 90.2 4 ■ 90.0 1 110.0՜
574/51 X Грекум 2. ВС 85-110 95.3 48 95.0 2 110,0
574/51 ХЭрнтр 6/47. КС 80—100 89.2 50 89.2 _
574/51XМ-293. КС 85-115 100.5 42 96.4 8 112.3
547/51X М-293. ВС 9—120 107.7 22 97. S 28 113.7
574/51X М-380. КС 90-130 106.4 24 96.8 26 116.4
571/51 X М-380. ВС 100-135 117.4 IS 104.2 41 119.5
574/51ХМ-436. К< 80 130 110.5 :8 98.0 32 116.7
574/51 ХМ-436. ВС 95-140 120.0 3 :<ю.о 47 118.5
571/52X Безостая 1 100-135 120.0 2 102.5 48 123.0
574/52Х Грекум 12 1(0-125 114.6 12 102.0 38 117.8
574/52ХМ-436 105 145 123.5 2 105.0 48 123.0

отцовских компонентов и различным комплементарным эффектом генов, 
контролирующих короткоегебельность у родительских компонентов.

В скрещиваниях высокорослого мутанта 574/52 с сортом Безостая 1, 
линиями М-136 я Грекум -12. где в Г։ растения были высокорослыми, н 
К՝ выщеплялись редкие короткостебельные растения, являющиеся, ни 
димо. носителями генов короткостебелыюсти только от отцовских ком 
понентов. Их средняя высота составляла 102 105 ем. Почти такую же 
высоту (101,5—104.5 см) имели короткостебельные рекомбинанты, вы- 
щепляющиеся в потомстве высокорослых растении комбинаций 574/51Х 
Безостая 1 (ВС). 574/51 XГрекум 24 (ВС) и 574/51ХМ-380 (ВС). Пи 
сравнению с другими комбинациями средняя высота высокорослых ре
комбинантов здесь также оказалась выше—118—123см.

Таким образом, скрещивание нестабильного по высоте растении 
.мутанта озимой пшеницы с другими формами показало, что нестабиль
ность проявляется уже в Гч и получаются растения двух морфотнпов— 
короткостебельные и высокорослые независимо от направления скре
щивания Соотношение короткостебельных и высокорослых форм в Ь'2 
в потомстве разных гибридных комбинаций различно и зависит от эф
фекта взаимодействия генов короткостебельноСтн обоих родительских 
компонентов. В наблюдается трансгрессивное расщепление по высо
те растений, направленное в сторону коро: косюбельиости.

11остушии 21 .IV 1989 г.
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ФЕНОТИПИЧЕСКОГО II РОЯ ВЛ ЕН ИЯ 
НЕКРОЗА У МЕЖВИДОВЫХ ГИБРИДОВ ТОМАТА

Р АЗ Л И Ч Н О ГО IIР О И С X О Ж Д Е Н И Я
л. лг. АГАДЖАНЯН

Институт земледелия Госагролрома Армении, г. Эчмиадзнн

Гибриды Fj от скрещивания 78 сортообразцов сзмосбзместнмого вида Լւյ- 
eopersicon esculent tan ) е диким слмонесовместпмым томатом оказались 
С1б.тс1в.п>но-|(екрс>7н*1ескими. Вместе с тем между комбинациями скре 
питания обнаружено сильное варьирование по степени проявления искр» 
hi. Интенсивность некроза в целом находится з прямой зависимости՛ от 
позднеспелости сорта esculentam. Примечательно, однако, что поздне
спелые сорта культнгенного вида отличаются относительно лучшей скрещи
ваемостью с /.. hirsutum. В поколениях и BCt от скрещивания культур
ного томата с гибридами F։ депрессия растении выражается еще сильнее 
п наблюдается значительная изменчивость по силе некроза в пределах од
них и тех же комбинаций. •

1'նբնահամատևղհքի Lx’COpet'Sii'Citl eSCUleiltum տեսակի 73 սորտանմոլշնևրի (?) 
Ь վմյրի ինքնահամատեղեյի Լ. hifՏԱէԱքՈ օւոմատի խաչաձևում(iff ստացված F|

դրսևորել են սՈէրլետալ նեկրոտիկ ֆենոտիւղւ Միևնույն մամանակ, 
հիբրիդային կոմրինացիաների միքն հայտնարնրվեւ Լ խիստ տատանում՝ րստ նեկ
րոզի ումի արտահայտման աստիճանի) նեկրոզի ումը ուղղակի կախված Է 

eSCttlenUirn-l' սորտերի ուշահասության չափիէ/ւ Հատկանշական Լ, սակայն, 
րր կէ'ւլս,ո,րական տեսակի ուշահաս սորտերր տարբերվոէմ են իրենց էսւմեմւս֊ 

Աւար ար ավե/ի /ավ խաշս:ձևեյիոլքեյամր 6ՏՇէէ16ՈէԱէՈ-ի սորտերից: Կուլտու
րական տոմատի և F^-հիրրիդների խաչաձևումից ստացված բույսերի դեպրեսիան 
ավևքի ում եղ Հ արտահայտվում |', և ВС,-սերունդնևրում և նեկրոզի ուժի զւրէէյի 
ւիուիոխութjntb ք, նկատվում միևնույն ղուզտկցու(1յան սահմաններում)

The F, hybrids obtained from crossing of 78sorts of self-compatible Spe
cies of Lycoperskon esculentuni (՛. ) with wild self-incompatible tomato 
L, hirsutum proved io be sublethalnecrotic. A strong variation has been 
observed on extent of display of necrossls. The intensity of necrossis is 
wholly In direct dependence on late-ripening sorts of the species are of 
comparatively better crossing. In progenies F.j and BC։ resulting from 
crossing of cultural tomato with F։ hybrids the depression of plants ts 
stronger ami a vacation of necrossis in the one and the same combina
tions is observed.

Pm гения ГОмата—гибридный некроз.

Как известно, нее формы са несовместимого Lycoperslcon <’5. ulcutum. 
Mil! при скрещивании с диким самонесовместимым видом Л. hirsutuni 
Htinib. el. Bonpl. (волосистный томат) образуют гибриды с сублетальным 
некротическим эффектом. Такая форма нежизнеспособности взрослых 
гибридных растений занимает центральное мест в системе изолирую
щих механизмов между этими видами. Из обширного полиморфного 
вида esculentuni только вишневидные томаты (var, cerasiforme) при 
скрещивании с L. hirsutum не дали некротического эффекта в Г’: Гиб
ридные растения были не только жизнеспособными, ио и гетерозисны
ми. Жизнеспособными оказались и гибриды Е։ от скрещивания L. pim- 
pinelijolititn (смородиновидные и кистевидные томаты) с L. hirsutum.
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Это сходство между /.. esculentuni var. cerasiforme (A. Grey) Brezh. 
и L. pimpinellifoliuin Mill, i.lusl), вероятно, дает основание пересмот
реть систематическое положение var. cerasifonne. Представляется 
целесообразным перенести эту разновидность и том же ранге и иод тем 
же названием из рамок вида L. esculentит и состав вида L. pimpinel- 
lifolium. Некротический эффект не обнаружен.также в скрещиваниях, 
других самосо вмести мых видов Lycopersicon с L. ffirsuium.

Характер фенотипического проявления гибридного некроза описан 
ранее [2J- А недавно 17] обсуждались вопросы генетического контроля 
самого явления. В настоящем сообщении приводятся данные, указыва
ющие на существование закономерности в силе проявления некроза в 
зависимости oi скороспелости исходных сортов. L. esculentuni.

Материал и методика. На наличие генов гибридного некроза испытано 73 сорта 
культурного томата н 5 образцов других разновидностей esculent ujv-succeatitfьчищ 
(многогнездный томят). elongatum (удлиненный томат). pyriform? ।грушевидный 
томаг. 2 образца) и prunifortna (елнвозцдпый гомат) Все эти copra н формы в ка
честве матеркисиого компонента скрещивали с самонссозмсстнмой формой hirsufiim 
вида hiisutum (обратные с к реши ваш: и, как известно, не удаются) В качестве 
/. ftirsutum использовали образец под номером 2021 но каталогу ВИ Ра

Полученные гибриды проанализировали по многим признакам Проводились фено
типические наблюдения за развитием растений F, и родительских форм Отмечали 
лату цветения, проявления некроза, подсчитывали количества некротических и нор
мальных (здоровых) растений, а также количество плодов н семян э них. В число 
критериев, по которым судили о депрессивности гибридов, включен в такой, который 
показывает среднюю степень выраженности некроза. Все растения гибридов по не
кротическому фенотипу визуально относили к одному нз следующих типов: сильный 
некроз (5 баллов), умеренно-сильный (4 балла), умеренный (3 балла), умеренно-сла
бый (2 балла), слабый (I балл Здоровые растения получали 0 баллов. Средняя

S баллон 
сила некроза вычислялась ио формуле: -----------

Для ряда комбинаций в целях выяснения силы проявления некроза я фугих гене- 
рпцнях изучены также Р2 к ВС, Возвратные скрещивания проводили путем опыле
ния кастрированных цветков е.чсикпПнг, (материнские компоненты соответствующих 
гибридов) смесью пыльны нскрот1тческнх растений 1-ф Винду самонесовместимости 
I ( гибриды Ел были получены их семян от свободного опыления растений первого по
коления.

Результаты и обсуждение. Первые же гибриды, полученные от скре
щивания культурного томата с £. /цг.$тШ//л, имели разную силу искро- 
тнчеткого поражения растений. В 1967 1968 : г. в теплице были изу
чены две комбинации гибридов культигена с волосистым томатом: Га- 
лалихнн 186 /н‘г$и1ит и МШ$еа.^оп 427 д !.. 1йг8иц։т. В первой 
комбинации некроз был выражен заметно слабее, чем во второй. Услов
но первый тип был назван Талалихин-тип, второй—М1с1кеахоп-Ш11. Сразу 
отметим- что сорт Талалихин 186 по скороспелости значительно превос
ходи՛! М((1хеи$ои -127. Эти два гибрида в дальней тем в течение ряда 
лет испытывали в параллельных опытах, и сравнительная картина по 
степени проявления некроза оставалась неизменной.

Семена Ь՝| некротических комбинаций по своей величине занимают 
промежуточное положение между крупиосемянны.м езси1еп1ит и чел- 
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’косемянным диким видом. Например-, если масса 1000 семян у L. hir- 
Milfim составляет 1,000±0,007, у сортов ftfculentum Талалихин 186 и 
ЛГп/х.т.'Хо.ч -127—соответственно 3.366 •- 0.001 и 3.912 0.013 г; то масса 
1000 семян Fi равна 2,002±0,066г у комбинации Галалихин> hirsulum 
и 2.110 ±0.08։՛ у комбинации Midseason ■< hirsuturif. Гибридные семена 
занимают промежуточное положение и по окраске. У L. hirsutum се
мена темно-коричневые, гладкие, у обыкновенного томата серовато
желтые, хороню опушенные, в Fi—серовато-коричневые, достаточно опу
шенные.

Хотя жизнеспособность гибридных семян Fi довольно высокая, они 
заметно уступают родительским формам по всхожее in и особенно но 
энергии прорастания. Так если и среднем по 22 сортообризцам L е>: 
cutenttmi энергия прорастания (% взошедших в чашках Петри семян 
через 7 дней) составляла 97.4%, а всхожесть (% взошедших через 14 
дней)—98,7%, у L. Iiirsutum—соответственно 93.4 и 98,3%. то в Fi, по
лученном от их скрещивания, указанные показатели были равны толь
ко 67,8 и 82.4%.

По мере включения в гибридизационный процесс всех новых сортов 
обыкновенного томата и изучения их гибридов с диким видом L hirsu- 
tum нарастало убеждение в наличии довольно тесной связи силы про
явления некроза гибридных растений от степени скороспелости культн- 
гелного компонента гибрида. Попытаемся это показать сводными дан
ными. полученными при изучении значительного числа гибридны. 
комбинаций от сочетания разных сортообразцов культурного юмата и 
других разновидностей L. escitle.niitm. с общим пыльцевым родителем 
I. iiirsutum. Эти комбинации разбиваются на следующие 3 группы: пи' 
рвды. полученные с участием ранних, средних и средиепоздних и возя- 
пнх сортов и форм L. esculentum. Ниже приводится список этих сортов 
но группам. При включении того или иного сорта в одну из этих групп, 
кроме собственных данных, использованы также литературные сведе
ния [9, 10].

Раннеспелые сорта

Бизои 639
Восход 119
Желтая груша (/.. езаНепЬип 
таг. ру п/оггпе) 
Красный персик 
Минский ранний 71 
Штамбовый малиновый 
Малютка 101 
Нобар I 
Невский

С1

Брсходей 1638 
Гибрид 64-16

Пушкинский 1853
Увядающий карлик 1664/8
Сибирский скороспелый 1150 
Сливовидный красный (/.. r?.s- 
cuter,.! urn var. pruni forme} 
Талалихин 186 
Штамбовый 2688
Штамбовый Алпатьева 9 05 а
Dwarf gen։
Fireball
Qiie<! Ir.bur- er

го гпсспслые сорта

Cavalier
California
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I рунтовый Грибовскпй 1180 
Деликатес 312 
Донской 202 
Колхозный 34 
Маяк !2/20-1 
Штамбовый Грибовскпй 
Донецкий 3/2-1 
Маяк местный 
Midseason 427 
Чудо рынка 670 
Зарево 
Гибрид 64-3 
Гибрид 64-4 
Гибрид 64-18 
Арарати 15 
Tecumseh

Среднепозднеспелые

Краснодарец 87; 23 9 
Желтый Мичурина 
Балтимора 
Золотая королева 
Притчард 1631 
Перцевидный (/.. esailetUurn 
var. elongaiiim) 
Большая красная груша 
(Л. esculentum var. pyrifortne) 
Красный дар 
Еревани 14 
Микадо 
Рыбка 52 
Куба I

Manitoba
Плановый 904
Темно-крясный 2077
Многогнездпый (Л. <?я ulentum
var. succentur  latum ՚
Одесский ранний
Бнрючеку тский 414
Шуптукскин
Albino
.Любимец Дона
Приморский ранний
Штамбовый 5
Масиси 202
Fergason
Victor

позднеспелые copra

Тираспольский 125
Заря 139
Гла.моур
Valiant
Dwarf stone
Вымпел 311/143
Киевский 139
Таманец 172
Волгоградский 5/95
Bounty
Армянский штамбовый 152
Лргаванди 45
Юбилейный 261

Результаты изучения гибридов приводятся в табл. 1.

T а блица I. Проявление депрессивности и некротических комбинациях Ft esculen

Количество растений

I ибрнлы Р|.
мате ринские форм и 

которых:

Первоа посев- -----------
цветение мате- Количество

римского сорта, комбинации 
дни всего

из них 
плодонося

щих. %

Раннеспелые
Среднеспелые
Среднейоздиеспелие и позд

неспелые

54.8+0.9 19 262 59.2
60,4^1.4 34 538 28.6

64.6+1.3 25 •116 16.1

Следует подчеркнуть, чю общая характеристика поведения гибрн
дов по годам изучения в целом оставалась постоянной. Л картина. как
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видим՛ таковз. Наиболее сильным проявлением некроза (преждевре- 
мойное пожелтение и отмирание листьев, утончение и иобурение с гео- 
лей, появление их ломкости) отличаются комбинации, полученные от 
скрещивания среднепоздних и поздних сортов С е<ни1еп1шп с диким го- 
матом к. Ыг$и1ит. Заметно слабее некротическое поражение в сочега- 
Ниях, где в скрещивание с /.. 'йг$и!ит вступили среднеспелые сорта 
£. е$си1сп։ит. II. наконец, наиболее слабый некроз отмечается у гибри
дов рвнпсспслых сортов обыкновенного томата с диким видом

Сказанное убедительно подтверждается всеми изученными призна
ками. Особенно четко на это указывало время появления симптомов 
некротических процессов. Например, если в первой группе гибридов 
(гибриды с раннеспелыми сортами) появление нскрогическон» феноти
па совпадало примерно с временем цветения растений, то в третьей 
группе (гибриды с срсдпспоздппмп и поздними сортами) некроз и сред
нем проявлялся на II дней раньше фазы цветения. II но։։ группе гиб
ридов. характеризующейся самым длительным периодом от посева до 
цветения, проявление некроза отмечалось раньше и по абсолютной вели
чине признака «период посев—некроз».

Таким образом, сила некротического поражения у гибридов различ
ных сортов к. ехси!еп!ит с общим отцовским родителем к. 1игмНнт 
зависит от природы обыкновенного томата. В общем, интенсивность 
некроза прямо противоположна позднеспелости сорта к е$си1еп1ит.

Следует отметить, чти до начала некротического поражения гибрид
ные растения развиваются вполне нормально. Более того, многие не
кротические комбинации на начальных стадиях онтогенеза характери
зуются эффектом соматического гетерозиса, а в некоторых случаях уро
вень последнего достигает значительной величины. Особенно ярко это 
проявляется в комбинациях, которые впоследствии оказываются уме- 

1 ренно и сильнонекротически мн. Б качестве примера приведем комби
нацию Армянский штамбовый !52х;£. Даже на стадии начи
нающегося некроза этот гибрид все еще проявляет очень выраженный 
гетерозис мощности (рис. 1). В конце же вегетации наиболее мощными, 
наоборот, оказываются слабонекротические и особенно витальные ком-

I. /шву 4. /и'г$а1ит в зависимости от скороспелости материнских компонентом гибрндоп

ЧИСЛО ПЛОД 1В

ю 1 плодонося
щее растение

пл 1 учтенное 
ра .'теми?

- Выражеьи.՛ 
ке<ро«а но 

фСНОТИП 
<ба и)

Геднпл п ։■ си- 
ьскрот. ДНИ

Период посей 
ипетонис. ДНП

21.8 12.2 2.27 71 3+2.Й 71.9+2.0
15.7 4.5 2.92 68.5+2.3 76.5+2.0

21.1 3.3 3.22 66 Я+2.0 77 8+2 1

бинацнн, т. е. те, которые по темпам роста вначале отставали о։ уме
ренно и снльнонекротнческих комбинаций Интересно, что и комбнна- 

763



циях, где наряду с некротическими растениями в небольшом количестве 
появлялись фенотипически здоровые растения, последние вначале раз
вивались слабо и лишь с течением времени набирали силу э росте л к 
концу онтогенеза по мощности резко превосходили некротические рас
тения.

Рис. 1. Ги'р ։лы L. fscttleniitm ■ L. kirbutum н родительские формы на 
начальных эт.тых некритических норакеннн растении F։. 4. Л, ffscttlenttim 

(<upi Армянский ш амбоиын 152). 5. F։. 6. hlriutum

О некоторых других закономерностях, выявленных при скрещива
нии разных । руин сортов esculenluni с L. hirsaturn, мы упомянем г՛, 
койне статьи. А пока заметим, что н F?. получаемом от свободного опы
ления как некротических, так и нормальных особей первого поколения 
гибридов, обнаруживается два типа растений—с некротическим и нор
мальным фенотипом Не останавливаясь здесь на численном соотно
шении здоровых и некротических растений и генотипическом контроле 
некроза вообще, отметим, что в F? наблюдается дальнейшее снижение 
плодоношения некротических растений. СбверШнсно не образует пло
дов и часть фенотипически здоровых растений, а другая часть плодоно
сит слабо.

Растения F_. по морфологическим признакам в целом напоминают 
F.. Все же фенотипически они заметно ближе к L. hirsutum, чем гибри
ды першит» поколения. У F2 тенденция к возрастанию сходства с L. hir- 
<utum наблюдается и в темпах роста и развития. Аналогичным обра
зом ведут себя и растения ВС։ от скрещивания Fi с L hir^iiturn [5]. И 
поскольку некроз, как известно, явление нс возрастное, а фазовоспецн- 
фическое, го у растений F2 сто фенотипическая фаза (начало появления 
симптомов некроза) в среднем наступает несколько позже, чем н F( 
(хотя у некоторых растений F2 наблюдалось более раннее проявление 
некроза). Несмотря на это, депрессия растений от некротического 
поражения здесь, как правило, выражается сильнее, чем в F։. Более 
интенсивными темпами развивается некроз и в ВС с L. esculent и 1Ц,
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Кет. тн, здесь он н раньше наступает, гак как поколение это по скоро
спелости значительно превосходи! Гд. Тем не менее у некоторых расте
нии ВС։ некроз проявляется в более поздние сроки, чем в Еь Таким 
образом, г Г2 и ВС; степень проявления некроза заметно варьирует. 
Данные .показывающие темпы развития некроза в поколениях Р։, Е2 и 
ВС;. приведены в табл. 2, В качестве Р2 испытаны гибридные растения

Таблица 2. Время и сила проявления некроза у гибридов eseden/irm , !. hlr- 
Hi III

Количество (%) некротических 
растений через:

Поколения 
гибридов

Число иен- ‘‘“Г Коли.,ос,ио
ротичсскмх t <ИТЬ11ЫМ меохи։‘1Х
растений 53 лня 61 тень 68 дней гекп'з >н •՛ |а Тс11:,‘։՛ '՝•’

oi пчссиа от пбсс 13 or посели ’ '

Е. 142 и ЗЛ1 53.8 22.0 i-1.4
F; 137 0 0 46.7 65.7 59.1
ВС, 350 45.3 85.9 - 70.9 45.7

из семян от свободного опыления некротических особей F, комбинации
Желтый Мичурина* Z.. Iiirsutum, Талалихин 186XL Iiirsutum (по этой
комбинации Fn получено и от нормальных растении Г'Д, Midseason 127Х 
L. iiirsutum и МноюгнездныйХЛ. kirsutum В качестве ВС взяты соче
тания: Притчард 1631XF| (Притчард 163IXL. Iiirsutum), Большая крас
ная rpyuiaXFj (Большая красная грушаХД. hirsu/uni) Донецкая 3/2-IX 

• г, (Донецкий 3 2-1 hursutum,), Quedlinburger ■ F, (Quedlinbur- 
ger X L. hirsu(um) и Mid season 427 X F| (Mid season 42 ՝yl.. idrsu- 
tuni), Контролем служили растения l’։ соответствующих комбинаций 
F3 и BC|.

Представление о силе некроза в указанных поколениях дают и рис. 
2 и 3.

Вернемся, однако, к вопросу о фенотипическом проявлении некроза 
в зависимости от комбинации скрещивания. Разумеется, наличие свя
зи между скороспелостью сортов L. esculentum, выступающего в каче
стве материнского компонента- и силон действия факторов некроза у 
гибридов может быть использовано как в подборе пар при отдаленной 
гибридизации, так и в установлении путей происхождения разных групп 
сортов обыкновенного томата.

Как выяснилось в дальнейшем, наряду с наличием связи между 
жизнеспособностью рассматриваемых гибридов и скороспелостью сортов 
обыкновенного томата, существуез и другая, не мопсе важная законо
мерность скрещивания /.. hirsulum ( •') с /.. гseulen.!н/п обычно \ щют- 
ся легче, если последний представлен более поздними сортами. Об лом 
говорят результаты скрещивания той же линии 2021 L. hirsirtum с. позд- 
неспел:.։мп сортами Юбилейный. 261, Притчард, Балтимора, Лргаван- 
дн 45 с продолжительностью периода от посева до начала цветения 
55—61 день и раннеспелыми сортами Побар. Минский ранний, Qtiedlin- 
burger, Талалихин 186 с периодом от посева то цветения 66 72 дня[8|
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Итак, разделительные барьеры между культигенным видом и £. /н7- 
՝и!ит имеют свои особенности. Если hir.su.tufn в качестве женской 
формы характеризуются наличием мощных барьеров прогамной не
совместимости от всех разновидностей е$си1еп!шп [I. 6, 12—18], то

Рис. 2. Проявление искр՛: за u к 8и։ гибридов /.. escutenturH A. hlrsu- 
!ит. 1. L. esculentum (сорт 'Aidscas>.>n 42/). 2. F։, 3-5 BC։ (L. esculentum^ 

FJ. 6. A. hirsulum.

Рис. 3. Прзявле rte нех-розз в I՛՜ и И. гнбр гдов|А. esculentит X L. hlrsutum.
7. esc tl. /ittim (сорт Midsets hi 4 27), ft. F,. 9—11. E2 12, L. hirsutum.

.4 реципрокных комбинациях скрещивания барьеры изоляции оказыва
ются не только неполными и постгамными [1, 1, 11, 14. 18], но и выяв
ляются существенные различия в их проявлении. Хотя все сорта L.es- 
culentum при сочетании с hirsniutn показывают ослабленную скрещи
ваемость. все же относительная продуктивная скрещиваемость у позд
неспелых сортов оказывается выше. Я несмотря на то, что все сорта 
культурною гома la при скрещивании с /_.. hirsututn дают сублетальные 
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некротические гибриды, однако более жизнеспособными оказываются 
(нбрнды с ранними сортами L. esculentuni. Иначе говоря, более жизнс 
способными бывают те комбинации, получение которых сопряжено с 
известными трудностями. Наоборот, если исходное скрещивание уда 
стся сравнительно легко, то получаемые гибриды бывают менее жизне
способными.

Стоит в связи с этим обратить внимание на следующее обстоятель
ство. Витальные комбинации esculentum X L. hlrsuiutn и особенно 

A. pimpinelLifolium L. hirsutum также удаются с трудом [4j. Еще 
труднее осуществляются скрещивания L. esculentum, L. peruviutium, 
а полученные гибриды лишены каких-либо симптомов некроза. Вопрос 
о сравнительной экономичности двух этих форм сохранения дискретно
сти видов (нежизнеспособность гибридных зигот или взрослых растений) 
обсуждался нами ранее [3, 6].
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МОДИФИЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ГУМАТА НАТРИЯ НА 
ГЕНЕТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ФЕНТИУРАМА

Ճ С ПОГОСЯН, Э. .1 АГАДЖАНЯН, Л. И. ГОРОВАЯ. Н. К. ХАЧАТРЯН

Ереванский госу'дзрст венный университет, проблемная лаборатория цитогенетики

На нысокочувстнительноЛ тест-системе-—полосках тычиночных нитей тра 
десканцин клона 02 показано, что ту мат натрия значительно снижает час
тоту соматических мутации, индуцированных фентнурзмом

1հսումնաււիրվե{ Լ հում ли>Ш յին րնույ/1 ունեցող նատրիումի էումատի մողիֆիկսւց- 
նոդ ազդեցոլք)յունր սերմերի ախտահանիչ Նչոլիի' ֆենաիուրտմ /ր ւքեն/ւտիկական 
1.ֆեկսւի վրա։ 11ր,։/Լս րչերղղա չուն տեսսւ-սիսւոեմ ողտաղործվհլ Z 1« տրաղեսկան* 
-1)1'՛“ Я' աոԼւաիեքհրի մազիկները.

Նատրիումի ՛ում ատի ազղեըուիչւսն էքեսքըոսէ Նկատվել ( ֆհնտիուրամով մակածված 
ս/ւմատիկ մո։՚',ա ցիտների Հաճախականության գ գ ա I ի իյեցոսհ

The modified action of substance humus-nature sodium humaie «in gerte- 
uc’effecl oi mordant seed-phentyuram used with supersensaUve test system 
oi stamen hair cells of Trad escan tia clone 02 has been studied.
\ great decrease of somatic mutation frequency Induced by phenlyuram 

is observed with the effect of litiinat'.c natrium

ФснтиурОм- гумат натрия—соматические мутиции—волоскн тычиночных нитей.

'Известно, чтов различных сферах производства и в быту ежедневно 
используется свыше 60.000 химических соединений, из которых боль
шинство искусственно синтезированы и являются загрязнителями 
окружающей среды с выраженным генотоксическим эффектом. Воз
никает необходимость дать нс только экологическую, но и генетиче
скую оценку этих веществ. К числу агентов, обладающих потенциаль
ной генетической опасностью, относятся химические средства защиты 
растении—пестициды, которые занимают девятое место по степени 
запрязиения биосферы [4, 7| Однако повышение устойчивости вреди
телей сел1>окого хозяйства к пестицидам вынуждает не сокращать, 
а расширять применение комбинированных препаратов, отдельные 
компоненты которых аддитивно или синергически усиливают их 
защитное свойство. Одним из таких препаратов, широко применяемых 
в сельском хозяйстве в качестве протравителей семян, является фен
тиурам, представляющий собой смесь ТМТД 40%. гамма-изомера 
ГХЦГ -20%. ТХФМ-10% и каолина—30%. Названный препарат 
считается малоопаснььм. Его ПДК в воздухе составляет 1 мг/м\ 
Од ке в «0-х годах стало известно, что он оказывает мутаген-: 
ное .ейсгзис на почвенные грибы вертицеллы [5]. Его •мутагенный 
потенциал выявлен и на соматических клетках млекопитающих [I]. 
Возникает необходимость применения антидотов, которые, не дей
ствуя па пестицидные свойства, снижают мутагенную активность по- 
доб пых я до хи м и к а то в.

Сокраннчше.՜ BTi I—волоски тычиночных нитон
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В условиях создавшегося химического стресса уже разрабаты
вается достаточно широкий спектр ан 1 илотов. В этом отношения весьма 
целесообразными оказались препараты естественного происхождения, 
как, например, вещества гумусовой природы, в частности, гумат нат
рия.

В (настоящем сообщении представлены результаты изучения воз
можности модификации гуматом натрия мутагенного действия фен- 
гиурз.ма в соматических клетках высокочувствительного тест-обьекта- 
традеоканцин клона 02.

Матерна.! а методика. Д,?я выявления возможности модификация гуматом нитрил 
։1И1'нбнруп>шег<> влияния фентнурзма на геном соматических клеток традесканции при
меняли тест-систему ВТН клона 02, регистрирующую рецессивные мутации и виде ро
зовых мутационных событий ՛.։ генетически неопределенные мутации в пиле бесцветных 
Я} Г.Н1ИОННЫХ событии.

Соцветии традесканции погружали п водные растворы 0.01 %- и 0.1%-ног > феитп- 
урама на 18 ч. после чего на то же время их помещали п раствор гумат натрия 0.005— 
И,<>!• н 0,1%-ной концентрации. Контролем служили растения с необработанными с՛՛ 
инетиями. Помимо мутационных событий учитывали и морфологические изменения во 
лоскон (ветвление и низкорослость). В каждом варианте аиалигировали 32.000 70.000 

.волосков тычиночных нитей.

Результаты и обсуждение. Установлено, что протравитель семян 
с/х растений фентиурам, считающийся практически безвредным ве
ществом, в тсст-спсгемс ВТН традесканции проявляет значительную 
мутагенную активность.

При 0,01%-ний концентрации его частота рецессивных розовых 
мутационных событий превосходит контрольный уровень в 13 раз, а 
при 0,1%-ной в 23 раза. По сравнению с контролем в 7—10 раз повы
шается и частота бесцветных—генетически неопределенных мутацион
ных событий (рис, I). При воздействии протравителя в ВТН традес-

0.2

о,1

Рис. 1. Частота розовых (1) и бесцветных (2) мутационных событий при 
обраСотке фонт11урамом.

Рис. 2. Частота розовых (I) и бесцветных (2) мутационных событий при 
обработке гуматом натрия

яожтр. О.СО55 О,ОН 0,И
Рис. 2.



каипип выявляется и ряд морфологических изменений. Усиливается 
гюцесс разветвления волоска, формируются низкорослые волоски 
«содержащие не более 10 клеток). Процент последних с повышением 

концентрации протравителя резко увеличивается. Повышение частоты 
низкорослых волосков, или невыживших, на фойе протравителя явля
ется суммарной реакцией всего метаболизма, проходящего в клетках 
В ГН. Вероятно, фентиурам. изменяя метаболизм клетки, действует 
ш: геном, приводя к появлению соматических мутаций, которые с 
՛ эвышением концентрации учащаются.

Иная картина отмечается при воздействии гумата натрия. Установ
лено. что и пределах 0,005%-ной концентрации он не увеличивает спон
танный уровень мутационных событий (рис. 2). а появившиеся мор
фологические изменения составляют -незначительное количество. При 
обработке бутоном традесканции 0,01 и 0,1%-ной концентрациями 
гумата натрия частично повышается (в 2—3/раза) частота рецессив
ных розовых мутационных событий (рис. 2) При подсчете генетически 
неопределенных бесцветных мутационных событий максимальное 
повышение имело шесто только при 0.01%-ной концентрации. Эти дан
ные свидетельствуют о том, что высокие концентрации гумата натрия 
имеют слабо 'выраженную мутагенную активность, а эффект низких 
■сводится к спонтанному уровню.

При совместной обработке фентиурамом и гуматом натрия су- 
. I зепно снижается частота соматических мутаций но сравнению с 

■. новой в вариантах с одним протравителем (рис. 3). Однако и в этом

Рис. 3. Частота розовых (I) и бесцветных (2) мутационных событий, а— 
при обработке бутонов 0.1' >-ным раствором фентнурама (Ф) и совместном 
ействии Ф | разные концентрации гумата натрия (ГН): 6 при обработке 

бутпион 0,01%-иым раствором Ф и совместном действии Ф и ГН.

случае частота соматических мутаций (розовых и бесцветных мута
ционных событий) все же во много раз превышает спонтанный уро
вень Наиболее эффективное действие гумата натрия отмечается при 
самой низкой (0,05%) концентрации его. которая при совместном 
действии с наивысшей концентрацией фентиурама (0,1%) в 6,2, а 
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при 0.01%-ной в 5,5 раза снижает частоту рецессивных—розовых 
мутационных событий, индуцируемых фентиурамом, и в 3—3,5 раза 
бесцветных—генетически неопределенных мутационных событий. Гу- 
мат натрия при совместном действии с фентиурамом резко снижает 
(в 4,3 раза) частоту рецессивных розовых мутационных событий и 
варианте с наивысшей концентрацией (0,1%), которая применялась 
иосл< обработки 0,01%-ной концентрацией фентиурама (рис. 3). Во 
всех вариантах совместной обработки биологически активный препарат 
гуминовых кислот проявляет себя как защитное вещество, обладающее 
широким спектром действия.

Анализ полученных нами результатов позволяет считать, что при сов
местной обработке фентиурамом и гу.матом натрия появляется тенденция 
к снижению соматических мутаций и таких морфологических измене
нии, как разветвление и образование низкорослых волосков, ииду 
Шерованных фентиурамом. При этом резко снижается частота 'мно
жественных мутационных событий в волосках, большая часть которых, 
Пр мнению ряда авторов |8), возникает пс в результате случайной ассо
циации независимых событий, а гётерозиготности хромосом дочерних 
клеток (после возникновения (мутаций), которые способны выщеплять 
мутантные клетки в процессе более поздних митотических делений.

Исследования показали, что в случае применения одного только 
протравителя спектр мутационных событий состоит из 1—12 и более 
клеток, расположенных в терминальном, субгерминальном, це.нтри- 
ческом и базальном участках волоска. При совместном действии умень
шается не только число мутантных клеток в событиях, достигая I - 
5. но н меняется их расположение. Преобладает терминальное и суб
терминальное расположение мутационных событий.

Известно, что гумусовые вещества участвуют в репарационных 
процессах в клетке и ускоряют нормализацию белоксин тезирующей 
системы при неблагоприятных условиях, в там числе при действии 
пестицидов [2]. В литературе [3—6] указывается, что гумат натрия 
является биологическим протектором, оказывающим положи тельное 
влияние на клеточный цикл и фотосинтетический аппарат. Вероятно, 
при обработке гумитом натрия указанные выше процессы играю.՛ 
важную роль в снижении частоты соматических .мутаций, индуцирован
ных фентиурамом.

Таким образам, снижение частоты индуцируемых протравителем 
фентнурамом соматических мутационных событий, а также развет
вления и низкорослость В ГН говоря։ о том, что физиологически 
активное вещество пумат натрия при совместной обработке с протра
вителем нормализует функциональную активность клеток ВТН традес
канции и повышает их резистентность к фентиураму.
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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ АРГИНАЗЫ ПЕЧЕНИ КРЫС 
В ПРОЦЕССЕ ГЕПАТОКАНЦЕРОГЕНЕЗА.

ИНДУЦИРОВАННОГО ДИЭТИЛЕНИТРОЗАМИНОМ

/1. С. МИКАЕЛЯН. М. .4. ДАВТЯН. 1 Р. ВАРДЛПЕТЯП՛

Ереванский государственный университет, кафедра биохимик и кафедра биофизики*

Покатано, что выявляемые в процессе опухолеобразования, индуцирован
ного днэтнлнитроззмнном, нзменення активности аргиназы отражают 
происходящие при лом изменения в функциональном статусе пстсночной 
ткани Обсуждается роль отдельных изоферментов и процессах опухо
левого вырождения.

քհսՈւսնա սիրվա ’1 ГЬ արւյինազայքւ յէնչպեո աւ!րո ւյջական, այնսյ֊ււ Լք նրա աոան 
ձին քպոֆերմ ենտնԼրի ակտիվռ/կան' ր)իԼթ1է{նիսւրէէզսսւմ[.նով Հարուցված 
դարսւրէւյկեււապ1էյս։ւ}ւ!ան րնթարրոււք ս>ձ»;/ւ ւււնԼցոր/ վւււվւււխու1)յքւնՆ1յրր։ 8niji) ( 
տրված, որ սւր։]1ւՆ։սււ։սւ(ւ ակտիվ ով) րսն' ուոուցրաւքո^աւ/ման րն/1 սւց ր nul րացա- 
“այսւվոքք վւովւո՚սովկուննԼրր արտացոլում էն /յարւլի •յ411ւվա/) քվւ ֆւււնկցիոնսւ/ 
կարգավիճակի՝ in/ij րնքԿոցրում ւոեղի ունԼցող փոփոխով)[Ո&ներըէ Քննվում է 
աոանձին /պո .'րձրմհնտների գերր ninety րս։յին աւրսււձրմտն րնթարրում։

There have հ cn investigated changes of both the total arginase activity 
.mil that о its t?\>iouc к • -nsyiiiirs in the pro css of diethylnitrosarnlne- 
induced h ?;• itoc ircl-i genesis. We hav.- •E-moit-traieJ thit arginase acti
vity ch.anges Jur.ng I I а я generation ictle.'t changes occurring thereat 
in the Inaction.11 տւ ւ;և о. '.ver tissue. I'ltore has been discussed the role 
of separate ■ • .enzyme^ in the p.ocess oi tumor degeneration.

Аргиназа— хроматин—еепатоканчерогснез—АизтилнитрозаАШН.

Как известно, детоксикация аммиака путем его включения в биосинтез 
мочевины осуществляется с помощью аргиназы, которая является 
одним из ключевых ферментов орнитинового цикла [3].

Проведенные ранее экспсримен: ы показали, что активность арги
назы при опухолеобразонании претерпевает существенные изменения. 
Однако, если ® гепатомах с высокой скоростью развития наблюдается

Си ращении: ДЭНА—.инти-шнитрозампн.
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значительное возрастание активности фермента [С>], то в гепатомах 
с малой скоростью образования она значительно ниже контрольных 
величии [И]. Кроме топл ферментные системы мочевинного цикла 
вообще, и аргиназы в частности, гораздо интенсивнее индуцируются 
гормонами стероидной природы в опухолевых тканях, чем в нормаль
ных [15]. Неоднозначная реакция аргиназы, вероятно, в известной 
мере обусловлена существованием двух молекулярных форм, которые 
отличаются генетически [1]. Изучение аргиназы млекопитающих в 
неопластических тканях [10] показало, что изоферменты се (ней
тральный, характерный для непеченочных тканей, и основной—пече
ночный) альтернативно реагируют на злокачественные перерождения.

Целью настоящей работы являлось исследование активности 
аргиназы печени крыс в (процессе гопапжанцерогенеза, индуцирован
ного ДЭНА.

Материал и методика Эксперименты проводили на самцах крыс линии \Vistar не- 
тпрехнедельного возраст (нес 1(10—125 г). Животных гепатэхтом и роняли по методу 
Хиггинса и Андерсона [7]. Через 2-1 ч им внутрибрюшинно вводили раствор ДЭНА в 
0.9|и\'аС1 из расчета 5 мг на 100 1 веса

Частично очищенный препарат аргиназы был получен пи методу Шинке [14]. 
Для этого животных декапптировал։՛., а изолированную печень тщательно перфузнро- 
взлн 0,0025 М Трис-НС։ буфером (pH 7.2), гомогенизировал:։ в трех объемах 0,01 М 
Трис-НС1 буфере (pH 7,2). содержащем 0.05 МоС։.. и 0.01 М КС1. в течение 30 с 
при 0՛, подвергали тепловой обработке при 60° в течение 15 м> ■՛. затем охлаждали ди 
0° н центрифугировали при 18000 об/мин в течение 30 мин для осаждения денатуриро
ванного белка ։։ клеточных органелл. При этом !)8% аргиназной активности обнару
живается в надоеадочной жидкости. К последний. охлажденной до 0\ при постоянном 
перемешивании постепенно добавляли (^Н4)2$О4 ди 10% шит насыщения. инкубиро
вал։։ 30—40 мии при 0°. центрифугировали при 18000 об/мин н течение К) минут К 
надосэдочнон жидкости добавляли С.ХН.)35О. до 70%-ного насыщения. Центрифуги- 
раванием’аргиназную активность переводили в осадок Выход фермента—97%. степень 
очистки около 70. Осадок ресуспеиднровалн в 7—10 мл 0.01 М Трис-НС1 буфере 
(pH 7,2), содержащем 1 мМ МпС12. и шализнровали против того же буфера в течение 
4 ч, меняя буфер через каждый час.

Для определения активности аргиназы [4] 0.1 мл гомогената инкубировали с. 
0.3 мл 0.01 М МпСЦ и 0.6 мл 0,025 М 1-яргиннна гидрохлорида в 0.1 М карбонатом 
буфере (pH 9.5) и инкубировали в течение 15 мин при 37е Затем к прббс добавляли 
2мл ледяной уксусной кислоты, содержащей 2.5% раствора нингидрина Перемети 
план ։։ оставляли в течение I ч в кипящей водяной бане. При наличии орнитина та 
это время развивается стабильная красно-коричневая окраска. Затем пробы охлаж
дали । определяли поглощение на спектрофотометре СФ-4Л при длине волны -190 нм 
против контрольной пробы, не содержащей 1-аргннпна Полученные единицы эксгинк 
цнн пересчитывали в микромоли орнитина с помощью предварительно построенной ка 
лпбропич.чой кривой (0.1—4,0 мкМ орнитина). Результаты выражали в микромолях 
орнитина, образовавшегося за I ч в 1 мл гомогената в условиях опыта. Концентрацию 
белка в пробе определяли по методу Лоури.

Изоферменты аргиназы получали методом электрофореза в 7%-ном ПАЛ1 по ме
тоду Редди и др. [13] Персульфат аммонии удаляли преэлектрофо) езом н Грн.-глп- 
цнйрппм буфере ц>11 8.3) при силе тока 3 мА па трубку в течение 30 мин

Электрофорез проводили в течение 3 5 ч при силе тока 2—2.5 мА на трубку, ло
на кратка не достигала конца геля.

Аргиназную активность п гелях определяли методом Ратнер и Паппас | 12] 
1 ели разрезали на 0,5-саигнметровые последовательные сегменты, помещали в 

0,3 мл 0.2 М глицинового буфера (pH 9.5) и 0,3 мл дистиллированной воды, гомо։елм- 
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зировалн, после чего добавляли 0.1 мл 1 М 1-аргнвинз Смеси инкубировал։։ ирг. 37* 
20 мин и фильтровали под вакуумом на стеклянных фильтрах К фильтру добавляли 
0,15 мл 50%-ной ТХУ, центрифугировали при 6000 £ в течение 10 мин и определяли 
содержание мочевины в нядосадкс по модифицированному методу Мура и Кауф
мана [9].

Активность фермента определяли в микромолях Х'очевины, образовавшейся за 
1 мин в условиях нашего жсперимеята.

Состав инкубационной смеси: 2,5 мл кислотной смеси (концентрированные Н3РО4 и 
Н25О4 в соотношении 1:3 в присутствии водных солей Мп$0. и ГеС13), 1 мл кислого 
ферментного экстракта и 0.25 мл 3%-ного водного раствора ДА МО. Смесь тщательно 
перемешивали встряхиванием и кипятили в течение 45 мин в темноте в герметически 
закрытых пробирках. Охлажденные пробы колориметрировали яри длине нолпы 
478 нм против контроля на реактивы.

Результаты и обсуждение. На рис. показаны изменения актив
ности аргиназы печени крыс в процессе регенерации и под действием. 
ДЭНА. Как видно, в обоих случаях активность аргиназы претерпевает 
существенные изменения.

Изменение активности аргиназы печени крыс: (С-֊С—О)~ ПРН регенерации 
печени: (ф © -ф) --при регенерации печени, обработанной ДЭНА.

В первые две недели регенерации она возрастает и превышает 
исходное значение в 1,6 раз. Затем, в течение последующих 10 педель, 
наблюдается падение активности аргиназы до определенного мини
мального значения, составляющего около 46% от исходного. На тре
тьем этапе, между 10 и 20 неделями регенерации, она находится па 
низком уровне практически без изменений. И наконец, на четвертом 
этапе, от 20 до 23 педель, начинает возрастать и достигает 95% от 
контроля.

Подобная динамика изменения активности аргиназы может быть 
объяснена особенностями регенерирующей печени. В первые две 



недели регенерации после частичной гепатэктомии масса печени 
быстро ■восстанавливается [2]. Происходит формировние двух- и 
■многоядерных гепатоцитов [2]. которые за счет усиления синтеза белка 
(ферментов) частично компенсируют функцию гепатэктомнрован- 
ной печени. При этом наблюдается резкое возрастание активности 
практически всех ключевых ферментативных систем.

На втором этапе, после восстановления «массы печени, происхо
дит постепенное уменьшение популяции ди- и полиплоидных гепато
цитов, что приводит «к снижению скорости синтеза нуклеиновых кис
лот. и это отражается также на скорости синтеза белка. На третьем 
этапе оба процесса проходят параллельно, что приводит к стабили
зации активности аргиназы, однако на более низком уровне. И только 
на четвертом этапе, когда печень практически полностью восстанав
ливает свои функции, активность аргиназы возрастает до уровня кон
троля.

Несколько иная картина наблюдается при регенерации печени 
крыс, обработанных ДЭНА. Непрерывные инъекции канцерогена 
приводят к повреждению гепатоцитов, при одновременной частич
ной регенерации. Эго приводит к резкому падению активности арги
назы в первые 6 недель до 42% (вместо 86% для регенерирующей 
печени) (рис. ).

В последующий период, 16—18 недель, наряду с появлением регене
рирующих островков в печени начинают прогрессировать признаки, 
характерные для интоксикации ткани, что сопровождается падением 
активности аргиназы до 17% от исходного. В дальнейшем процесс 
хтокачественной трансформации начинает прогрессировать, хотя 
при этом сохраняются островки регенерирующих гепатоцитов [8]. 
Активность аргиназы несколько возрастает и достигает 42% от ис
ходного.

Изучение аргиназной активности показало, что если снижение 
ее весьма характерно для опухолеобразовательных процессов в печени, 
то в большинстве случаев злокачественных новообразовании иепе- 
ченочных тканей она повышается [5]. Эта неоднозначная реакция может 
быть обусловлена существованием различных изоферментов аргиназы, 
отличающихся генетически [3] и по-разному реагирующих на процесс 
новообразования. В связи с этим представляло интерес исследование 
изменений, происходящих в изофермептиом спектре аргиназы печени 
крыс в процессе гепатоканцерогенеза.

Электрофорез в ПААГ выявил наличие трех зон с аргиназном 
активностью. В печени интактных крыс -максимальной активностью 
(около 69%) характеризуется первая зона, представляющая собой, 
очевидно, основной пул уреотелической аргиназы, обладающей щелоч
ными свойствами. Вторая зона, содержащая около 22% суммарной 
активности, представляет собой, по-видимому, пул «неуреотеличе
ской» аргиназы, а третья зона с активностью около 9% скорее всего 
состоит из отдельных диссоциированных субъединиц аргиназы, которые 
могут обладать частичной активностью.
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Результаты экспериментов, приведенные в таблице, показывают 
существенные различия в динамике изменений относительной актив
ности различных молекулярных форм аргиназы в процессе .регенера
ции н при опухолеобразовапии.

В ^первые 2 недели регенерации содержание основной, I фрак
ции аргиназы возрастает до 77,3%. доля 11 фракции уменьшается до 
13,8%, а содержание 111 практически «не‘меняется и составляет 8,9% 
(таил. ). Вероятно, на этом этапе быстро восстанавливается фуик-
Опюснтельное содержание (в%) отдельных фракций аргиназы печени крыс н 
процессе регенерации и генатоканцерогенсза, индуцированною ДЭНА

генерации.
|..։f о._ Регенерация RnaicKaimejorctie ։

венели 1 фрак. 11 фрак. III фрак. 1 фрак. II фрак. Шфрак,

К* 68.64-5.4 22.1+1.9 9.3 Ь2.6 G3.6+5.4 22.1 + 1.9 У.3+2.6
2 77.3֊ 2.1 13.84-1.2 8 9Т1.8 62.х-1 4.2 21,8+2.1 15,4x3.1
4 72 5+5.0 14.24-1.2 13,3-1-3.1 63.8+3.1 22.8+1.6 13.4+2.3
б 69.3442.5 15 1 ъ4.0 15.6+3.2 60.8+3.0 23.5+1.1 15.7+2.0
6 7-1.04-5 0 16.24-1.2 13.8+3.6 п8.4x7.0 26.1+1.3 15.5+4.1

10 71.94-3.2 16.84 0.8 11.3*2.1 58.5+1.2 29,1+2.1 12.44-1 6
J2 72.44-4 1 18.14-՜! 0 9.5+2. б 55.7+9.0 31.3+1.4 13.01-5 2
ц 71 94-1.5 19.0+3.0 9.1±2.3 56.0+2.0 32.6+1.» U.4+I.5
16 66.3x2.1 22.7 4 2.5 11.04-2.3 53 4+4.6 31.7+2.2 II.9+3.3
«7 63.'-4-3.1 25.0+3 7 11.1+3.4 52.0+1.7 40,4+3. 1 7.6+2.5
18 64.04-2.7 25.3+2.1 10.7+2 4 43.2+3 .3 40.6+2.3 16.2+2.8
19 63.3+2.8 24 8+3 2 И. 9+3.0 38.7+5.2 43.44-1.8 17.94-3.5
20 64.64-3.7 25.6+2.2 9.84-3.0 33.1+8.7 47.8+5.1 I9.1+6.7
21 64,5±4.1 25.2+1.7 10.3+2.9 33.8±8.0 48.4+3.8 17.8*5.7

К* цзофсрмснтныЛ спектр аргиназы печени крыс до гепатэктомнн. 

циональпый статус печени, а восстановление се «уреотелических» 
свойств требует ускоренного синтеза аргиназы.

На втором этапе регенерации (4—14 педель), когда печень прак
тически полностью восстанавливает свои функции (а также массу), 
содержание I фракции практически не меняется и сохраняется на 
уровне контроля. Несколько иная картина наблюдается в содержании 
11 и III фракций. Содержание II фракции проявляет тенденцию к воз 
растению и достигает а^еличины контроля.

На третьем этапе наблюдается стабилизация соотношений всех 
фракций примерно на уровне контроля, хотя содержание I фракции 
несколько снижено, а И фракции—повышено. Это свидетельствует о 
том, чго даже .при полной регенерации функциональный статус печени 
полностью не восстанавливается.

Совершенно иная картина наблюдается в процессе ге патока и церп- 
генеза, индуцированного ДЭНА.

На первом этапе (до 4 недель) содержание II фракции практи
чески не меняется и соответствует контролю. Одновременно наблю
даются некоторое понижение содержания I фракции в повышение III 
фракции.

На в г «ром этапе (6—17 недель) опухолевого вырождения, ко то
рый наступает после окончания инъекции ДЭНА, наблюдается пеу- 
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клпнное падение содержания 1 фракции до 52% при одновременном 
возрастании содержания II фракции до 40.6%. Содержание III фрак
ции уменьшается я сохраняется на уровне контроля.

И, наконец, на третьем этане (18—21 неделя), когда происходит 
злокачественная трансформация ткани, катастрофически падает со
держание I фракции до 33֊ 34% при одновременном возрастании 
содержания II и III фракций до 48 и 18% соответственно.

Таким образом, как процесс регенерации, так и опухолеобразе
вания сопровождается значительным изменением как оммариой актив
ности, так и содержания отдельных фракций аргиназы печени крыс.

В процессе регенерации, когда наблюдается интенсивный синтез 
печеночной ткани (на втором этапе) и восстановление уреотелических 
свойств печени, происходит усиление синтеза 1 формы аргиназы, что 
(ановременно приводит к уменьшению относительного содержания 
II формы при одновременном уменьшении обшей аргиназной активности. 
Па третьем этапе стабилизируется содержание фракции I и II, что 
указывает на завершение процесса |регеиерш։и печени. Несколько 
повышенное содержание II фракции, .видимо, обусловлено частич
ным вырождением печеночной ткани.

В процессе опухолевой трансформации содержание фракции II 
па первом этапе соответствует контролю. На втором этапе, когда 
происходит общая интоксикация печени, общее падение активности 
аргиназы сопровождается возрастанием содержания II фракции. На 
третьем этапе, когда происходит полное перерождение нормальной 
ткани в опухолевую, резко падает содержание I фракции. Вырождение 
печеночной ткани сопровождается резким возрастанием II фракции. 
Увеличение популяции III фракции при этом можно объяснить синте
зом неполноценных мономеров, что затрудняет процесс их ipcaccomia- 
ини в суперкомплекс.

Таким образом, динамика обшей аргиназной активности и соотно
шение се отдельных изоформ указывает на важную роль аргиназы в 

■процессах опухолевой трансформации.
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Поступило 3.V

гят.юг жури. Армения. № 9.(43).1990 УДК 577.3

ՏԻԻՊՏՈՖԱՆԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆՇԱՆԱԿ11ԻՒՑ11ԻՆԸ \Լ4Բ/7/-ԱԴՐԵՆ11ԴՈՔՍԻՆ 
1Ւ1յԴՈ1ՊՏԱՕԻՑ ԱԴ1՚ԻՆՈԴ|1Ք ՍԻՆԻՆ ԷԼԻԿՏՐՈՆՆԻՐԻ 

ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՊՐՈՑԻ1111ԻՄ

1>. ՍԱ1Պ1'1111ՎԱ, II. 1ր1ԼՐԴԱՆ:1Ս.Ն. II.. ՀԱ|։Ո1'ԹՅՈ1'ՆՅԱՆ

Հսւււսսւոսւքփ ԳԱ MLI’nnu|։։nj|i իքւսսւիւուոա, llrl.uiQ

Հհ֊րրւրւք ս/ււկցին/ւմիւրւվ |\’Л1)Р1 I • ւււ/յրենորյորււֆև րէ1պու1յսրւ,»զ(ւ սւրիպտոֆւււՆի մնսւ- 
!!ո1,՚}1՝ մողիֆիկարոսէր րևրոււէ Լ նր՚.< մ ա/ւնա կրյաք/յամр վերա-
1ր/ւնւ)նմա)/ ոք/ակցիաՆերի ւսրաէքությս/ն ւսնկմանրւ Մու}իֆ/ւ1{Կ.-ցքԿււ’ ր նվազեցնում 
Լ X Л Ս PH - սււքրևնոզորսֆն ոեղուկԱէսւղի Л ւսղրենոդո րսինի մֆյե կուհւրերււս/րէա • 
րսցումրւ Երկու, о պ ի աա կուրն երի փոխազղէ.ցաթյան, ինլպ1ա նաև նրանց մաոնակ 
րուՈյամր րնիացՈդ վ I. րականւյնմ ան ոեա կցիանև րի п/արամI՝. արևրյւ [/ույ; են тп.. 
յխ/ եզրակարն!.;, որ \ ЛОРН-ար/րհնոզորւ՚ին ոնդուկսւագի արխզաոֆանի մնա- 
;/"րդր մասնակցում Լ սսյ/ւտակուցի պրո^ետիկ խում}՝' ֆր.-վին - աղևնինքքինուկ 
1ևոախք(ւք) ^ղրհնոէքորսինին 1յեկտր/ւնն1>րի փոխանցմանըւ

Химическая модификация <>։таткой триптофана НАДФН-адреиодоксян ре
дуктазы Х-бромсукцинимндом приводит к снижению скорости восстанови
тельных реакций с. ее участием. Модификация снижает способность идре- 
яодокенн редуктазы к комплексообразованию с адренодокенном. Пара
метры взаимодействия двух белков, а также параметры восстановитель 
них реакций с их участием позволяют сделать вывод об участии остатка 
триптофана адреводокенн редуктазы в переносе электронов от нростети- 
ческой группы белка—ФАД—на адренодокбин.

Chemical moditicaiiur; of iryptopliariyl residues of X'ADPH-a.drcnodoxin 
reductase by XNbroin osuccnilniulc resulted in Inhibition oi electron trans
ferring activity of the protein. The modification suppresses complex for
mation ability of adrenodoxin reductase with adrenodoxm. The parameters 
of interaction of t՝՝o proteins and of XADPI i-cytochrome c reduction 
bring to conclusion, that rryptophanyl residues in adrcuodoxin reductase 
participate in electron transfer from prosthetic group. rAl>, to adreno- 
doxin.

V|LI)։nrnri|i <|iii]uiu*i<|iiiit- ,v \OP \ -u։QrL&iii|n f u|։li nLqnil{Uiiu<[- r]id|iiul|ui(i dnt])i-}>Jil]tu՛

Մակերիկամների կեղեի d ի шп րէէն ղր ի ան հ ր ում ա եղա կա յ/ք ած I, ւ/տերոի՚ղա
■'ք/րմոննհրի հիղրորււիլացման ֆերմենտային Համակարղր, որի մնք մտն

եւյոլկւ/էսւէ/ր (Ա՚ւ11')> Ft՜ 
I h yfitttn p'lini P •/dfl-b/zj

ֆերմ ևնսէքէ ! 12, 10 J г 
Սպե Ս.դ-ի ւիոխազդ 
խմքերլ, /7/ հ տիրողի'.

են ՖԱԴ ւղարոէնակւպ ,\D PI I - տղր ե նո ղռրւ/ին ո ՚ 
2 Տ---- 1 C Տ <ղ արուն ակ ող աղրենււղորոինր (1եղ)
դասին սրո ակ անող հեմ ս/ս/րունակող ծայրային

И ւ սա մն ա սիր nt թ յանն երր ւքույր են տվեյ, որ 
րյության մեջ ներղրսէէիԼոէմ են Աղ֊ ի կարբորսիլ
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[: I. ինչպես նսւէւ \ADPH -7"'//"2^^/' խումրր [5]։
նախորգ աշխատանբում ՀՀ-բրոմ սէսկցինիմ իգռվ ( \՚13Տ,/ բիմիակս/ն մո- 

գիֆիկ ացման մեթոդր մեղ [է ույ/ տվեց բա ցահ ա յա ե լ ԱգէՒ-ի ակտիվ ութ յան 
համար քրյւ-/< Լական լինե(ր /^/-՜ Այ» աշխ ատ ան բա մ բննվւսմ են երկու 
սպիտակուցների փոխագգեցաթյան ե նրանց մ ասնսրկգռւ ի/ յամբ վերտկանգնր- 
ման ռեակցիաների պարամ ետրեր/ւ էսսա մնտսիրոէ [1 լան արգյունբներր։ Դրանր 
քքայւ են տալիս եզրակացնել, որ 1Լղ!ե-ի 1 ր(1-/ք հանգես Լ ղալիս որպես սպի
տակ աղ ի պրււսթետիկ խումբ ՖԱԴ-իէլ ցեպ/է Ագ-ր էլեկտրոնների էիոխան- 
գումր իոականացնււղ ողակ։

Նյւււյւ ե ւքԼ՞թււ։)՜ Աղ-/ւեդո լկտտդչ,, Ադ-ր Լ ւյիսւո 1'1’ո՚՛ |,ք տկերիկամնեչքի կհղեի հոմ»
լ; «Արա ց վհք ե1։ ըսսւ նսւխո/ւդ ս։ յխտսրանրնեյւամ Նկարագրված մեթոդների, /1 ։ ՚Հ ե ֊ւ ք 

Հեյիա.տէ.չո։ համար ւրդէւրաւյօրծեչ ենյւ Հետևյաչ մարրոէթյտն օպտիկական ինդեքսներ ունէ- 
Տ”դ սպիտակուցներ. ԱդՌ՝ ,\շ$|յ \ . ,հ 0/1; Աղ' .ձ. ւ֊Հ^շ-է, ՜1' 'Հ ցիստրրոմ € ք՛ վհրտկանդնված

| վիհակո։մ) -'^օՏՈ՚^^շՏՕ 1‘^՚
Սպիտակուցների ե ոե ադցիսւների մյուս բաղադրամասերի կոնց ենտրա ց իա),հրր որոյեքԱ։ 

Հաս ո.հ օդտաղործեչ ենր կրսնման մի/իմոչյար ղործւսկի՚յների ‘ետեյայ արմերնհրր ( 
■սմ-1). Ադ/է' /(/,!/, Աղ' ^.^,—9.8, ցիսէորրոմ ք' (վերականգնված օքսիդացված) -■
1Տ.5, \ADPH՝ ք.սօ 0,23.

11սքեկ։որէսք I։ կինետիկ չափումները կսւտարվէյ են ՜Տթճ^Օրմ 51—ծՕ», (ՏթԸ<Օր<1> ԳԳձ ՛; 
ոարրի վրա, օղտաւրւր մե/ով օպս՚իկ։1։կ<սն քոսնսւպար՚ւի 10 կամ ՜, մմ երկուրույ/յան կյ"՝~ 

ր .վեանևրւ 'իիֆերենէյիայ սւղեկսւրՆեյւի ւււոաղման ՛ամուր օդտաղործվել են սւանղեմւօյին կյՈ։ ■ 
վեւոՆերէ Ֆյուորիմետրիկ չափումները կասրսւրվեչ են _\11-’1՜ — I ! X ‘՚ Հ?€ր1<!։1-ք5[։10ր> ԱՄՆ)
ուարրի վրսւ , օպտիկական մանաս/ա/էՀի III մս երկարության կյուվե՚ոՆերումւ |\$Հ' ։՝՝' Հ .

Սպիտակումի մչակումր \օՏ-՞</. մողի՚իիկարվւսծ մնացորդների թվի որոյոէմր ե Լ(եկ- 
տր»ն տեդափոխող ակտիվսւիյան ոսւսւմնասիրւս մր նկարագրեք ենր նախորդ աչխտտւսնրնե- 
ր»։մ ( է ,9) ւ Ֆքուորիմեարիկ տվյայների մչակմւսն համար օդտաղուրծեք ենր Շտերն-Ֆոչմերի 
.ուղիդ ի է! /՝

Ր<.,ր֊ 1 + 1<տրօ
և բերված (3)'

Ր0՚ձ1ր =1 է -ք I ՚ (•!<<[ Շ

յ
 կաի քսմներր։ Այո Հավաօտրումնեքւոէմ 1՜՚|, 1՛' ն ^Ւ, Համապատասխահսւրւսր եերկայացնոէմ են 
սւրեպարաւոի ֆյուէւրէ ւ/ցենցիայի ինտենսիվությանր մարիչի բացակայության պայմաններում. 
Հ կ/ւնցենտրտյյիայով մարիչի աոկայությամր ե նրտնդ միլն !.պած Աէարր1։րու1>յունր< |Հ $՛, ե |\ յլ 
մարիչի է։ ֆչո։որե։ւցենտոէյին կենտրոնի րիմոչե1րսյյար փոխազդեցության գործակցին /ողիդ 
հէսմիքքաս։ական Հասու։։։ տոէննեյւ են. ք -չ։ մարիչի ՜տմւււր հասսէնեյի ֆլուորոֆորի ֆրակցիան

էսւվասար օրղինսււոների ասանցրից Հատվող Հատվածի Հակադարձ մեծությանը»

U.rjj)nili |'նԼւ> (> քննարկում: Նախսրղ մեր աշխտտանբամ JJ"‘ ig k տրվել, 
ոբ \BS֊nt^ Լեղիի-ի տր[էպտոֆանյւ մն տ <յսբղն երի մ սղիֆ։իկացիան բերում Լ 
սպիւոակոլրյի էլեկտրոն փոխանցող ակտիվությւսն ճնշման: Ս,յդ երևոլլթր 
դֆտվեյ էր ւ)' ողեւտյ/ւն ակրեպտււրների' կււ>(իււ:մի ֆ!.րրիցիանիղ ե ղի րյ ո բ!իե 
նիւ-ինղոֆենոլ (՚1քֆ1՚ֆ) ե ֆիզիոլոգիական ակցեպաորի՝ Սպ֊ի վերականգնր- 
ման էէեակցիաներումt Ս,յդ աշխատանբում նշված ոեակցիաներում կատալի- 
տիկորեն Լական ՞[ր\}֊ների P/ւվր գնահատհլոէ Համար օգտվել Էինբ մէւգի- 
ֆի1ւաղված i Հ^֊ների խվից մնաէյորգս/յին ակտիվուվ)յան կաիւումից: Մոգե- 
լային ակցեւգաորների համար այգ 1^1'վ1' հավասար Լ 2 ի< ք,սկ էԼդ-ի Հա

մար՝ I-Jit Սակայն էական մնացէէրգներքէ p/ւվր գնահաս։Լ(էՈ այս ձեր գիտա 
կան որ են բավարար չի համ արվում ։

Նկ. է ֊ում պատկերված են ֆերմ ենաների մ էէէյիֆիկացմ ան /1 ամանակ տար
բեր ռեակցիաներում Լական մնացորգների իէ1ւվր գնաՀասւե/ու համար FsOU-/' 
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(J 4) կողմից աո ււ/էս:ր կվ ած տեսական կորերրւ րնահաւոման այս ձեր կայա

նում Լ հետե յալում t Սսւուսցվոէմ են մնացորդային ակտիվության lfi-րդ 
աստիճանի կ ախէէէ if ր մ ււդիֆիկա }րԼա ծ մնացորդների թվից։ Սորերր կաոՈւցում 
են i թվին տալով տարրեր արժեցնելս Այն արմերը, որի դեи/րու.մ վէորձի կե
տերը ղաււավորվ t ւ մ են ուղիդ դծի վրա, համապատասխանում Լ ուվյւպ ռեակ

ցիայի համար nt ո ու մն ա սիըվո>լ ամինաթթվի կական բանակին է

1Гենր աեսն՛ ւմ ենբ, որ Ադ-ի մասնակցէսթյամյւ ռեակցիաներում փոր- 
ձերի կետերը էլասավսրվում են ուղիղ գծով 1 = 7 արժեքի դեպրւսմ (նկ. I՝

նկ. !. 1Լւ/- :ւ li rji4 IjUl ա rj/i տըխւբւէոէիսմվւ մ'(ւսւրոք>է]ն1ւյ.ի (ակււ՚Ն pu.-1/л. ծ/i ttpl'-llit սը 
TSOU < 1 ՛է) մեքրուքիւ հ ւսւււկերւ/ած 1<ն Էչեկսւրո1։(՝ փ-Ո քուէւնցմւսն iZLmi/Wpiyiu յ/՚ք; ակ. 
աիվէո(1լսւն (3j '.'i’/o; /ւ/ւ/ա/ւ-ՀաԽ^ւ 1րս(ստմննրը Աղէէ՛-ի մ Ոււիկ՚ւի կացվա-է) ւււրիսրււո- 
ֆսէնննրի քանակից i ւ(®) ! ? < Լ j) 11 1 ■? ( 2\ ) ար.11. քնԼրի ’.ամար. (աք
ADPN—r-Աղե -Աւք---ցիտոբրոմ C համ ակւպպոսէ. //•) NAiiPli Աղէէ' - 

Դէ։Ֆ1'!է- համակա/էղւռմ, (qj NADPN —Աղէէ՛ ^Աղ——ԴքՖՒՖ հտմսւկարղում

( Ш ) (դ)). իսկ աոանց Ադ֊ի սեւս կրիաներէս մ' j 'ձ արմերի ւլ I. и/p и i.tf (նկ.
/ (P))>

Հաշէք արկմ ան այս ձեր '.սւսաաաէսմ Լ Ադ-ի Ա՝ ասնակց ութ յամր ւէեակցիտ- 
ներսւմ 1ԼդքՒ-ի աոաջին մ и դիֆիկացվույ ա րի սլա и ֆան այ ին մնացորդի կարեո- 
րւսթյւււնրւ Այս արգ/ւրէն րր Հասաաաւսմ Լ նախորդ ա շ իւ ատ ան բրոմ արվսէձ 
ե դրակաgnt ff !էէէնլո

Hiwatashi ե մւՈԼսներր (Gj նշել են, որ Ադ-ի ներկայությամբ 1եդ1ե-ի 
ւք>րիպԱ4էֆանների !ի[էէէ սրեսցենցիան մարում կ։ Այդ երեւոյթը րնդւ։ւնվե( Լ 
որպես и պիաակոէ ց-и պիա ակսլցա չին (Ադ ե Ադքկ) կէւմւդլերսի աււաջացման 
4'Ըդւոէնր։ Սեր էի ti ր ձե ր tnii Արք/I', ի մշակումը բերում կ ւորիէդաո!իանի

ՏիքՈէ որեսցենէքիայի ին ա են и ի վրս [J յ ան փորրացմ անւ IJ իամ ամ տնակ թոլրոնում 
Լ Աէք֊ի ներկա յւոթ յամ ր մնացորդային ֆլսէորեսցենցիայի մ արում ր: Նկ. 2-ոլմ 
ւդաակերվաձ են WSS-ի տարրեր բանակներով մշւււկվա<} Ադ/ե֊ի \ էթ-ների 
վւլււլսրեսցենցիային Ադ-ով մարելու Համար (> տերն - Ֆոչմերի ուղիդ (ա) ե բեր

ված (ր) կախումների ղրաֆիկներրւ Ստացված ո< ղիդների տարբեր թերություն- 
Նեքէր արւոացոլում են tl'nr/tfifji (Ադ) ե ԱղՍ'-ի Ггр-նեքւի րիէ/պեկոլյյար վւո- 
խարրքեցութ յան դւէրծակցի էիորրացում ր: Ս.յղ դրաֆիկներով որղինատնՀրի 
աոանցրից կտրված '.ատվածների մեծացումր կէւնց1<նւորացիայի աճի
.ետ (նկ. 2) (p)‘/J,"l/l ք- տայիս, որ մոդիֆիկացումր բերում Լ Ադ-ի հետ էիո- 
խադդոդ \ ЦУ-նեքէ/է ֆքէէսկցիայի կտրուկ նվաղման։ Այսինըն NBS-vn^ մշա- 
կւէԼԱր tl ւէէքիֆիկացնոէմ կ Ադ/Ւ-ի այն արիպաոֆանները, որոնց պատասխա

նատու են U.tf-ի ե Ադքի֊ի փսխադդեդէսթյան Համար: Այս ամենր վկայում են. 
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յ։ր Ագ/Ւ-ի 7րթ-^4/»/ր մոդիֆակացման Հետևանքով նվաղում Լ Ագ֊ի Հետ 
կոմ էղւԼքոաոաջա ց մ ա ն ո ւ ն ա կ ու թյուն ը:

ԱգՌ-ի // Ադ՝ ի մ իջև կոմ պլևքսաոաշա ըմ ս:նր կար/վի / Հետևեք, ո: ւ/ումնա- 
ւօիրելով կոմպլեքսի դիֆերենցի այ սպեկտրը: Այգ սպեկտրի գրանցման ՚,ա-

Նկ. '•!> ԱղՌ-ի ։որխւ/ւււոֆ<ւ/ՆւՀյյիՆ ֆրէւորես^հնք/խսյի քէւսրումր Ադ-ով սրոս:կԼըգւ։/ծ 
րսսւ ՇտհըՆ- !1/ոքմէ,րի ոււ)[ււյ (ս') յ՚հրփոծ (ր) կա[սրյւմն1.րխ 51ՑՏ-/* մՆյյայ/
Հաըարերտ/1/Ոէն/ր Աղքհ ին հա՛վասար Լ 0 ® ձ,5 (Հ\,)\ 6՜.Տ (Հ). 15,7 ((Հ))'. 
՝■£■>,?> ( ) Աց/^-ի էըւնցեհւորալյ/ւսւՆ րրդոր փորձերում սոփ՚ւ„ուր է ?,Հւ 11 > ֆ/Ուորեւ

էձ^1)1՝աէՒ դքՈք'"! ։“ն համար օհաաւքործեւ !,նր ՜լ=293 նմ /ույս, արձակումր դրան- 
քքեք քէ)յր = նւյ էք >Ա րսիմ ում Ոէմ՝

մար ւպտազործել ենք տունդեմային կյոէվետներ: Ագ-ի և Աղեե-ի /ուծույթներր 
[(/նամ Հինը ււտուէքիք կյւււվհտի տարրեր մասերը, իսկ ս»-շի>տտտնրս>քի}> կյու- 
վետի միևնույն սասի մև՚է չրնսւմ Լինը այդ /ուծոլյթնհրի խաոնորդրէ Հետս 
գրանցում Լինը սսյիտակուցների իւ ա/։ն ուրդի սպեկտրը նրանց սպեկտրների 
դումւսրի դեմ, այսինքն՝ կոմպլեքսի աոաջացման Հհտևտնըով երետն եկււդ 
հէԱվհքյտ[ կլանման սպեկտրը: Նկ. •'? (տ ! -1: ւմ րևրված Լ նատիվ հ մսդիֆիկաց 
ված Աղքիւ֊ի !յ նույն քանակով Աղ-ի խաէւնոլրդնեըի վերը նշված ձևով սսէադ- 
ված դիֆերենցիալ սպեկտըների ընտանիքը:

ձէֆ-ների մոդիֆիկւսցիսւյի խորացման Հետևանրով Ապեե֊ի և ԼԼդ֊ի փո- 
խաղղեցէէէթ յան փուիոխոէթ յանր Հետեեւ են ը ըստ դիֆերենցիալ ււպեկարի 
45(1 նմ-Ոէմ ինտենս' ն վէոփսխսւթյան: նկ. 3 (ըխսւմ րերվտծ են ։։յյդ

ինտենսիվության կախդ տծաթյանը Ադ֊ի կււնցենտըւհցիայից կրկնակի հակա

դարձ մեծությունների գրաֆիկների տեսրով ( Լայնուիվեր- /•'I.ըկի մեթոդ): կաիւ֊ 
վածտթրոննեըը կաոոլցված են նատիվ (Լդէե-ի և այն պրեպտրասւների հա

մար, որոնք ստացվել են '\!ՅՏ. 1եղե>' ՜՜ I 1 և 'Հ4 ՀաըարեըԱէթյքււնների համար։ 
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Այդ Հարաբերություններին համապատասխանում են մեկ մոլ սպիտակուցում 
2 ե 3 մ ոդիֆիկացված մնացորդներ։

Պատկերված ուղիղները նկարի սահմաններից դուրս շարունակելու դեպ

քում արսցիսների առանցքից հատում են Հատվածներ, ռրոնբ համապատաս

խանում են ԱդԱ-ի ե Աղ-ի փոխազդեցության համար 1Վյ ■= 10՜8 M ( նատիվ 

ոեդուկւոադ ) ե 10 5 ( մ ողիֆի կա ցվէսծ ոեդո։ կասպ) արժեքներին։

Ն//. NBS-"7 Ադէէ-ի մողիֆիկացմտն նշանակությունը 0-'ք-ի փոխազդեցու
թյան համար։ ;NBS/< հարաբերությունը ԱդՌ-ին հավասար I;. 0 (©). H (Հճ)1 
” (Շ)'
(<") ԱդՌ-ի և հավասար րանակով ltrf-ի կոմպլեքսի դիֆերենցիալ սպ եկտրները։
11պիս։ակուցների կոնցենտրացիաները հավասար են 5 gM» (p) Դիֆերենցիալ 
սպեկտրի ինտենււիվութ լան կախվածությունը Օ.։յ-ի կոնը եեսւրա ցիա լի ց կրկնակի 
Հ1։տար}։սրձ մեծությօւնների /)ր։։ւֆիկն1։րի տեօրով։ ԱղՌ-ի կոն ցենտ ր ա ց ի ան հաս- 
տաւոուն Լ b հավասար 5 pM1

էհդվւղներր օրդինատների առանցքից հատում են հատվածներ, որոնցից 
Հետևում է, որ փոխազդող ււսլիաակոլցների բրոմ ոֆորների դրղռման մաք- 
սխքՀպ ԼափՇ ^^-էր-ա՜ր մողիֆիկսւցման րնթացքոլմ փոքրանում խ ինչպես 

^1.^1 էինք 11.ղ1Ւ-ի I Tp-fcերր մոդիֆիկացման մամանւււկ, նրա ակ֊
ւոիվոէթյոէնր NAD^H-/։# էլեկտրոնների փոխանցման բոլոր ռեակցիաներում 
ընկնում է և, մասնավորապես, ընկնում է սպիտակուցի NAD^H*ցիտոբրսմ 
C ոեղուկտազային ակտիվությունը։

Այդ ռե ակցիա յի արադությոլնր գնահատելու մամ տնակ աշխատանքային 

կյուվհար 2 մլ վերջնական ծավալում պարունակում էր 50 mM կալիում- 
ֆոռֆատային բուֆեր, pH 7,7; 10~^^\ EDTA1 35,8 J1M օքսիդացրած ցիտո-
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Հ 32,2 pM NADPH; 0,2 pM ԱղՌ։ Աղ֊ ի Համար վերցրել ենք այնպիսի 
քանակներ, որպեսզի րնզզրկենր Ադ1հ.ի կոն ղեսէրացիաներից բարձր tn ցածր 
տիրույթներր:

սիտոքրոմ (,'֊ի վերականզնման ր Հետևել ենր րստ ՅՏՕնմ֊ում նրա կլանման 
ահի։ Հայտնի է, որ վ երա կան ղն վտծ Ա՛ք՛ից էլեկտրոնների փոխադրում ր 
ցիսւոքրոմ Q-ի վրս> կատարվում է բավականաչափ մեծ ուրացությամբ (•>)։ 
Հետևարարէ չնայած ֆերմենտի (ԱղՌ) ե սուբստրատի (Աղ) կսնցենտրա- 

բիաներր Համեմատելի են, If /< բա ե/ի ս • Մ են ե տ ի ստ ա զի ոն ար վիճակների տե֊ 
սուիյոէնր կիրաոե/ի / այս փորձում, բանի որ րւսվ արարվում I, սուբստրատի 
կոնցենտրացիաների Հաստատուն լինելու պահանջր։ Այս փորձերում ստաւք֊ 
ված կախվածությունները իրենցից ներկայացնում են էսբսցիսների աոանց֊ 
ք՝ին ե միմյանց զուզա՛, hu ուղիղների րնտանիր։ Այդ ուղիղները որդին ատների 
ւսոանցրիզ հատում են Հ ատվածներ, որոնք վկայում են, որ ԱդքՒ-ի մոզիֆի- 
կորման խորացման Հետ ռեակցիայի Vp ֊ր փոքրանում է։

Ստացված Աէվյայներր թ՚՚ւյլ են տալիս Հաստատել, որ ԱղՌ- ում 1՜քթ- 
ների մնացորդների մ ողիֆիկացում ը թուլացնում Լ Աղ-ի հետ նրա փոխադ֊ 
դեւ/Ոէթյունր, նվազեցնում է դիֆերենցիալ սպեկտրի աւլտջացմ ան պատհաո 
ւանդիսազող քրոմ ոֆորնևրի շրջապատի զրղովածությունր;

Այս մոզիֆիկացոլմր էլղտլիորեն ճնշում է մակերիկամների կեղևում մի֊ 

աոբոնդրիաների ստերոիդ հիդրոքսիլտցնող ցիարոքրոմ P 450- կախյալ Համա, 
էլեկտրոնն երի փոխանցման մարսիմ•՛• լ արազաթյ ոլնր այղ փոխանց. 

I .ման սւրաղոլթյոէնր սահմանափակող Աղ-ոեղոլկտազ • Աղ օղակում։
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ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ГОРОДОВ АРМЕНИИ

// Л НАКАЛЯЙ. О. Л. АНТОН Я Н, Р Л МАТЕВОСЯМ. Л. Г ОГАНЕСЯН 

Ереванский государе гпеиный медицинский институт, кафедра гигиены

Установлено. что и среднем ассортимент потребляемых городскими жите
лями пшиспродуктоп отличается определенной уккт։.ю Делается вывод о 
необходимости раияоналн։аци|| структуры питании населении городов и 
разработки соотm-тстпуюишх ргкомеплапнА

I. и/.п^и.л < /.iiArfAM^ -z^Azr. t. ■“«••<։՛-4՝11 гшт*и-
7Г.М^.«ИЛ/,Д

Д>|..Д|>ПП>>/1|&^*^ A UlJLbw .*»UЛ.^И.Ър fftuntll /ltt.ll iwifiu/՛
A ч^ш .'u/fcy/l Ъ"р4ч։-

bLfijib. L > a.^«< ^лА«./Д 7А1*и>>/< u'-Urf/i Ipunnig-

The nutrition ul urb-ri popjlation of thirteen towns In Armen։.», as well 
as detvrmln.ition c4energetic value, chemical composition and the balance 
oi separate components o. ration h is been studied.

Tin- disturbance oi tpianii'ative balance o’ fundamental comp merits of 
ration and nr.n-corresp^ndence to ։he physiological limits ,o( the ’need in 
nutrients and energy recommended for urban population on which the 
necessity o! rational:;uttk»n of the structure ol nutrition of studied contin
gents is based has been ob.-erved.

Население гъродоп Армении—(балактировамность литании.

Изучение фактического питания различных групп населения является 
непременным условием оценки роли алиментарного фактора н уровне 
заболеваемости и основой для разработки мероприятий по рацио
нализации стргжтуры питания населения [3].

С этой точки зрения определенный научно-практический инте
рес представляет изучение питания городского населения как в плане 
выявления несоответствия основным принципам сбалансированного 
рационального питания, так и и отношении внесения при шь бходн- 
мости оютнетствующих научно обоснованных корректив в струк
туру питания этой значительной группы населения.

В настоящей работе представлены результаты изучения факт» 
ческого питания жителей некоторых городов Армении, определений 
пищевой и биологической ценности его и возможных отклонений от 
рекомендуемых физиол։и нческих норм потреблении пищевых веществ 
н энергии.

Waicpuit । и чсгодика Дли ргчпгты nocrrnMeiiiioft ллдпчп анкетно-опросным ме-
годом [I. 3| п in.i ляпа было и«учсно 13!М» cnettiia.itmo ju» i ра бога иных пикет, отрп 
лы։к>|Щ|.х ПН1.1ННГ 7159 жителей IJ городоп Армении
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Ни I этапе обследованы жители 10 городов, на II этане 7 городов, из коих для 
чшролоп. обследованны.՝ на I этапе, собран дополнительный материал.

Фактическое питание аиалнзировали на основании данных о среднесуточном набо- 
|рь нншепродуктов, энергетической ценности, количественном и качественном составе 

1сбиланснро8анности основных компонентой рациона.
При изучении химического состава учитывали белки, жиры, углеводы, минерзль- 

сил՛ элементы (кальций, фосфор магний, железо! и витамины (Л, В։ и С| Содержа֊ 
Ппе отдельных компонентов пищи, пассчи։ ыяэ.тн по соответствующим таблицам [4.5].

Результаты и обсуждение. Согласно полученным данным, в сред
нем ассортимент потребляемых городскими жителями пншепррдуктои 
отличается определенной узостью. Из перечисленных в опросной анкете 
И групп пищепродуктов в наибольшем количестве и наиболее чаете* 

•бгмечаюгся 5 групп (хлеб, молочные продукты, мясопродукты, нише
вые жиры, овощи и фрукты), в сущности определяющих энергетиче
скую ценность и химический состав рационов.

Энергетическая ценность среднесуточного набора пищепродуктов 
в среднем составляет 2600 ккал и соответствует величинам физио
логической потребности ՛» энер ни (2400—2800 ккал), рекомендуемым 
для населения I группы интенсивности груда [2].

При сравнении полученных усредненных данных (табл. !)• с ре 
л** мен дуемыми нормами |2| физиологической потребности в пищевых 
веществах отмечен недостаточный средний уровень потребления уг-
Т.։ 6.1 и ц а | Энергетическая ценность и химический состав орел несут очного набора 
пищепродуктов жителей 13 городов Армении

Название 
городов

Энергети
ческая цен
ность. ккал

Белт

общее 
содержание

• И. Г Жир!

животные СО,-С- OK.II) ИС

а, 1

рас!н- 
: сЛЬНЫС

Углеводы 
г

Первый этап

Эччнздзнн 2777 103.3 65.2 ЦН.8 з.з 305.8
Октемберян 2148 83.3 543 90.4 7 4 295.2
Аппарате 2297 8.э 0 48.7 *3.2 3.1 302.0
Камо 2246 хЗ 8 42.8 67 8 4 1 525.3
Раздан 2704 102.3 61.2 1072 3.8 330.3
Горне 2347 92.0 .•3.0 71.։» ■1.6 325.0
Кафзн 22. 0 НС.5 65.8 яь 0 2.6 2 >2.3
Днлижап 1943 72 0 4(1.0 74 1 3.1 247.3
(.гепанаван 2373 Яо. 9 52.5 75.2 3.5 3)1.7
Калинино 2189 74 9 •59.3 70.5 •1.0 313.7

М+ш 2327+8 ։ .6 10 8+2.8 52.3+2.5 83.С+3.7 3.99+0.48 300.6+8 3

Второй этап

Агаран 2528 91 .6 38.3 Ю1.7 17.9 311 5
А.тЙерди 35*7 14, 66.7 1 <1 7 20.8 136 8
Взрление 2552 115 1 60 4 К7..‘« 9.8 326.3
1 'орт? 2173 70 9 28.9 9Н.8 12.2 251.3
Калинино 3602 127 5 58 4 165.6 38.1 400.8
Остшии-ан 2796 со 7 41.2 142.9 26.4 284.8
Эчмиалзни 3436 132 5 58.1 139.4 •19.2 413,0

՝>’+п! 2953±> .9.1 110.5+9.9 50.7+5,1 125.2±13.7 24.9+5.29 316.0+2 >.4
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доводов (323 вместо 370 г), несколько повышенный средний уровень 
потребления белков (100.6 вместе։ 80 г) и соответствующий рекомен
дуемым нормам уровень жира (104 г). Эго приводит к нарушению 
сбалансированности основных компонентов рациона—белков, жиров, 
углеводов (Б: Ж: У), соотношение которых соответственно составляет 
1:09:3,2 вместо рекомендуемого 1:1,2:4,6

Содержание белка животного цронсхождения (51,5 г) соответ
ствует рекомендуемым нормам, а качественный состав жирового ком
понента характеризуется избыточным количеством животных жиров 
и низким удельным весом жиров (растительного происхождения, в 
среднем составляющих 14,4 г вместо рекомендуемых 20—25 г (табл. I).

По минеральному составу (табл. 2) питание городских жителей
I а блин а 2 Содержание минеральных вещее i и и витаминов п среднесуточном 
наборе пнщепродуктов жителей 13 городов .Армении

Название 
городов

Минеральные вещества, мг Витамины, мг

Са Р Mg Fe А в, С

Первый этап

Эчмиадзнн 931 1630 292.6 19.3 0.89 1 11 98.7
Октемберян 835 1505 268.0 19.7 0.86 0.94 70.6
Аипарак 854 1429 2,3.7 18.1 1.45 1.7 40.5
Кайо 545 1275 247.9 17.7 0.7 1 3 28.3
Раздан 1056 160.x 269.8 16.0 0 93 2.05 21.9
Горне 720 1598 348.0 11.7 0.9 0.62 39.8
Кафан 1012 1545 244 0 17.3 1 3 1 06 60.0
Дилижа । 707 1075 229.0 14.5 1.01 0.93 50.2
Степанавзн 673 1400 269.6 22.0 1.17 2.2 38.8
Калинино 905 1023 393.5 18.5 0.8 1.47 6 4

М+т 823.8֊+ 1108 + 280.7+ 17.5+ 0.9+ 1.34+ 18.8+
35.4 61.3 17.0 0.8 0.076 0.6 7.4

Второй этап

А парам 594.9 1938 564 5 24.6 0.54 1.96 74.3
Алаверди 1263 2635 791.1 30.4 1.21 3.09 129.4
Взрденис 745.3 1899 648.7 25 6 0.58 2.15 П.0.7
1 орке 671.1 1195.7 456.0 18.6 0 48 1.73 55.8
Кал и нн со 1»36.8 2399 • >2.0 19.7 1.38 2.25 169.2
Степанами 985.3 1811 534.8 20.9 1.02 2.3 89.1
Эчмнадзнн 1290.8 2432 668.7 24.2 1.07 3-.46 121.6

М+т 8П.5± 2087+ 623.7+ 23.4 ± 0.89* 2.42+ 105.7+
94.8 156.1 46.0 1.6 0.12 0.23 13.0

отличается высоким средним содержанием фосфора (1717 вместо 1200 
мг), низким содержанием магния (452 <вместо 500 .мг) и кальция (на 
нижней границе нормы. 833 мг при норме 800 1000 мг). Это приводит 
к нарушению сбалансированности минеральных веществ (Ca:P:Mg), 
соответственно выражающейся в соотношении 1:2,1:0,5 вместо реко
мендуемого 1:1,5:0,5, а следовательно, и возможному нарушению их 
усвояемости.

Среднее потребление витаминов (табл. 2) В( (1,8 мг) и С (77 мг) 
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находится на уровне рекомендуемых норм, а витамина А— почти вдвое 
ниже (0.9 вместо 1.8 мг). Однако если учесть, что расчет производили 
на сырые продукты без учета потерь на хранение и кулинарную обра
ботку. можно полагать, что фактическое среднее потребление .этих 
витаминов в действительности ниже полученных нами расчетных вели
чии.

Давая гигиеническую оценю фактическому питанию городского 
населения., необходимо отметить, что наблюдаемая энергетическая 
ценность его достаточна только для тех групп населения, работа 
которых не связана с физическим трудом. Следовательно, увеличе
ние интенсивности труда должно сопровождаться повышением энерге
тической ценности питания, преимущественно за счет углеводов. 
Существенным является нарушение принципов сбалансированности 
иящевых веществ, в частности, при достаточности и сбалансирован
ности белкового компонента определенную озабоченность вызывает 

.дисбаланс в качественном составе жирового компонента, проявляю
щийся в ограниченном потреблении растительных жиров, ипрающих 
важную роль в обмене веществ.

№ Наблюдаемое одновременно нарушение сбалансированности и 
едостатков некоторых минеральных веществ, особенно витаминов, 
нс может не отражаться па полноценности питания населения, роль 

которого особенно возрастает в ситуациях, сопровождающихся уве
личением потребности организма в биологически активных компонен
тах, в частности, при повышении интенсивности труда, инфекциях, 
стрессовых состояниях.

Таким образом, проведенные исследования позволяют прийти к 
заключению о необходимости рационализации структуры питания 
•городского населения с использованием полученных данных для разра
ботки рекомендаций но улучшению структуры питания населения рес
публики.
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СДВИГИ ГИСТАМИНОВОГО ОБМЕНА ЖЕЛУДОЧНОЙ ТКАНИ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ язве. ЖЕЛУДКА НОД ВЛИЯНИЕМ 

МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ КАРАШАМБ

//. I. АСАТРЯН Р Л ГРИГОРЯН

НИИ ։юсстаноингг.Ч1.н<)й терапии М3 Лпмскнп. Ереван

Выявлено противоязвенное дейстпнс курса литья минеральной води Ка- 
раднамб и условиях экспериментальной хронической язвы желудка. Уста
новлена определенная взаимосвязь между наблюдаемых՛ эффектом г сни
жением содержания свободного гистамина и повышением ГПС желудоч
ной ткани

!' <արր։ Լ րհրվձք Pu/րա շամ ր ։• 'տնրւԱյին ջրի քքմպման կուրւ/ի Հա էրս A.'ir ցային 
ադդեցււ։/) շունր inninit փորձարարական խրոնիկ խորի էէրսյմ աններում է Рш- 
րահա րււվել Լ փոխադարձ որոշակի կապի ա ոկայությոէն դիտարկվող աղդեշյու֊ 
քհան ե ստամոքսային ՀշՈւսվաձրոէմ՝ ադաս։ Հիստամինի պարունակության իջեց

ման հ Հիստամինապերսիկ ՈէՆակուքքյան րարձրացման միջև

It is shown tl al under the cjndiiion> r>|' chronic experimental gastric 
ulcer the cjitrsr ol having o! the tnlner.il water ‘Carasiianib* has antlul- 
cero is infln.'nre. C.’flaln correlation between -ihe vlieci of ohservatl in 
and decrease of the free hisumine level and incr'.-asv of histaiuin -pexlc 
ability ot ։he gastric tissue has been established.

М:нш чv.tiidt.i։—минеральная иода гистамин— гттамкноие^сическа.՝. способность 
желидки.

Одной из важных >адач современной гастроэнтерологии является даль
нейший поиск средств, позволяющих активно воздействовать на пато
генез заболеваний. Большое значение в этом отношении имеют баль- 
неопитьевые курорты в системе этапного лечения и реабилитации 
больных гастроэнтерологическими заболеваниями.

Несмотря на богатства и разнообразие гидроминеральных ресур
сов в .Армении, лишь некоторые минеральные воды тщательно изу
чены в бальнеологическом отношении и применяются в лечебных 
целях. В этом плаве представляет интерес новая среднемннерализо- 
ванная вода Карашамб, богатая биологически активными микроэле
ментами (Ее. Мп, Си, и и др.) и имеющая следующую формулу хими
ческого состава:

СО,— 3,2 t, л Mg?. । CI 45,7 
(.\;'t • К «ид

I (.О.,СП 3
MS-/7.1

их
Выявление некоторых сторон механизма действия этой минераль

ной воды при экспериментальной хронической язве желудка даст 
возможность глубже раскрыть механизмы патогенетической герапии 
язвенной болезни и обосновать развитие перспективного бальнео- 
питьевого курорта гастроэитсрологическоп» профиля па территории 
Бжни Арзаканекой курортной зоны.

Сокращения П1С—гнетамнпопекенчеекая способность
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В механизмах регуляции желудочной секреции, функционального 
перенапряжения желудочных желез определенная роль принадлежит 
։ пипам уровня гистамина и ГНС желудочной ткани в желудочного 
сока 110. II, 14|. ГПС рассматривается как один из защитных меха* 
мнзмов организма, инактивирующий гистамин путем гня зывання его 
с белками сыворотки кропи [4—7. 12 13|.

Установлено 11—3. 6. 8. 91. что при язвенной болезни н сыворотке 
крови и желудочном соке повышается содержание свободного гисга- 
мини с одновременным понижением в них ГНС. В настоящем сроб- 
шепни приводятся результаты изучения влияния курса питья мине
ральной ноды Караша.мб на течение шжинлення хронической язвы 
желудка у крыс со сдвигами урония свободного гистамина и ГПС 
желудочной ткани

Л1пг<?р««л и мггоднка Исследопонн» проводили на 60 белых крыгпх-самипх мас
сой 180—200 г, находившихся ла определенном пищевом рационе Дам восиронлнсде- 
Ш1я длительно протекающей хронической мзаы желедка непользапа.ш мидель Ока- 
бе [15].

I Оперированные крысы были рахделееы лэ две группы, контрольную, но.тучаишую 
водопроводную иоду. н опытную, получавшую гидрокарбопатио хлорндно мапшооо- 
ялтршчф-калневую минеральную воду Карашдмб минерализацией 53 с/л Черт 14 
дней после носпроп.юсденмл модели, в период хроншашш процесса я лао* »б разовая и я. под
опытные крысы получали карашамбскую виду из расчета 8—10 мл на каждую крысу 
в виде курса н течение 25 дней В 3 группу входили интактные крысы.

Голодавших в течение 16—18 ч крыс по 10 нз каждой группы, декапптировалп ид 
10 и25 дин приема минеральной воды. Макроскопически регистрировали состояние 
желудка (вздутие, растянутость, цнанотнчность. степень выраженности спаек с окру
жающими органами и поражаемое!и .-тонки желудка наличие язв, дефектов, размер 
последних).

Одновременно брали кусочки ткани железистой части двух желудочной для хрома
тографического определения содержания свободного гистамина >։ ГПС желудочной 
ткани по Урбах. ЖискаФре в модификации Кричевской [5] Количественные сдвиги 
гистамина измеряли на спектрофотометре СФ-26 при /,540 нм Полученные тайные 
подвергали статистической обработке

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что минераль
ная вода Карашамб оказывает антиульиерогенное действие «а гече- 
нио хронической экспериментальной язвы желудочка, выраженность 
которого зависит от продолжительности питья минеральной воды

На 25 день воспроизведения экспериментальной я шы желудка вы
явлены различия в течении язвенною процесса у животных контрольной 
и ИОДОПЫ1ИЫХ групп, Обнаружено, что внутренний прием минеральной 
поды способствует уменьшению повреждений слизистой оболочки же- 
лудки и спаек с окружающими органами. На 10 день сжелпенного при֊ 
ема минеральной воды у 14.6% животных язва желудка не обнаружива
лась. у 55.6% крыс отмечался поверхностный дефект слизистой оболоч
ки желудка. У 60% контрольной группы животных усгапонлсна язва 
желудка с приподнятыми твердыми краями, у 40% —глубокий дефект 
слизистой оболочки. Соответственно, в указанные сроки площадь дефек
та слизистой оболочки желудка в опытной группе составляла 5,2 ‘ 2.3 
против IO.8dL2.l4 мм* в контроле У 60'՝: крыс контрольной группы пло
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щадь язвы желудка составляла 17,0±4,9 мм2. Выраженный прошвояз- 
веннын эффект выявлен на 40 день течения экспериментальной язвы же
лудка к концу курсового приема минеральной воды: у 50% крыс под
опытной группы язва не обнаружена, у 50%—установлен поверхностный 
дефект слизистой оболочки с эпнтслизациён дна язвы, площадью 1.6± 
0,67мм2 при отсутствии спаек с окружающими органами. У 54% крыс 
контрольной группы отмечалось наличие неглубоких язи желудка с не- 
приподнятыми мягкими краями, площадью 16,6 *.:3.6 мм2, а у 46% уста- 
иовлеиы дефект слизистой оболочки пЛощддыо 8,2±2,6ммй и наличие 
спаек. На основании вышеизложенного можно заключить, что курсовое 
питье .минеральной воды Карашамб стимулирует репаративные процес
сы н слизистой оболочке желудка.

Проведенные исследования показали, что в механизмах действия 
минеральной воды Карашамб при ее внутреннем приеме на зажив
ление хронической язвы желудка определенную роль играют сдвиги 
в содержании свободного гистамина и ГПС желудочной ткани.

При воспроизведении хронической язвы желудка и разные сроки 
■образования у контрольной группы животных уровень св^бодн

։истамима и ГПС в желудочной ткани неодинаков. Обращает на себя 
внимание, что па 25 день течения хронической язвы, когда установ
лено наличие язвы и дефектов слизистой оболочки желудка, выявлено 
достоверное снижение ГПС (Р <0,001) и незначительное снижение 
уровня свободного гистамина в желудочной ткани (рис.). К 40 дню 
эксперимента обнаружена тенденция к нормализации уровня свобод
ного гистамина и ГПС ио сравнению с аналогичным показателем ин
тактной группы.

У животных опытной группы на 10 день ежедневного приема ка- 
рашамбокой минеральной воды, т. с. на 25 день течения хронической 
язвы желудка (рис.), наряду с определенным противоязвенным дей
ствием установлено резкое снижение уровня свободного гистамина 
н повышение ГПС желудочной ткани по сравнению с контрольными 
данными (Р<0,001 и Р<0,002 соответственно). Обнаружена причин 
но-слелственная взаимосвязь между уровнем свободною гистамина 
и ГПС желудочной ткани под влиянием карашамбокой минеральной 
воды.

К концу' курса питья '.минеральной воды, на 40 день язвообразо- 
вания, наряду с антнульцорогенным действием отмечалась тенденция 
к нормализации уровня свободного гистамина в желудочной ткани 
по сравнению с 10 днем опыта (Р<0,001), ГПС желудочной ткани 
оставалась на исходном уровне.

На основании приведенных данных можно заключить, что в меха
низмах противоязвенною лечебною действия минеральной воды 
Карашамб имеют значение понижение уровня свободного биологически 
активного гистамина и повышение ГПС желудочной ткани.

Таким образом, раскрыты некоторые патогенетические механизмы 
Противоязвенного действия карашамбскон минеральной воды при 
экспериментальной язве желудка. Полученные экспериментальные

790



Динамика содержания свободного гистамина н I ПС в желудочной ткани 
п<>- I. нчннем курса питья минеральной воды Карашамб при экс.теримеп

талькой х роиическо и
<лииЗодлый гкстлмкп 

и - опыт
1 — кон гро.ц.

язве желудка но Окабе 
ГПС 

-------------- опыт. 
- — контроль.

данны • могут служить основанием для рекомендации лечебного приме
нения минеральной воды Карашамб в -клинике при язвенной болезни.
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Z-LUJUOGS дилгмрпгкгиьр • КРАТКИЕ- СООБЩЕНИЯ

Биолог, жури. Армении, №9.(43,1.1990 УДК 5,6.851.2/852.24: о. 5.24КОНЪЮГАЦИОННЫЙ ПЕРЕНОС ПЛАЗМИДЫ ИЗ 
ESCHERICHIA СОИ В КЛЕТКИ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ

В. ,4 ЛИВШИЦ, Е. В СЕМЕНОВА. К. В. МАКАРИН'Всесоюзный научно-штледовательскнн институт генетики и селкении промышленных микроорганизмов.•Ереванский зооветеринарный институт -
Бактерии молочнокиидыс—илаимиди—конъюгация—устойчивости^ .՛.՛ апт и'ийоти:а

Получение плазмид, которые могут быть мобилизованы :։3 Esdicruhiu 
coll в клетки молочнокислых бактерий, открывает большие возможности 
для генно-инженерных манипуляций с этими бактериями н, о частно
сти, для конструирования штаммов, устойчивы:՝; к антибиотикам. Суш. 
иость этой процедуры заключается в том, что н двурспликонпуго плаз
миду, способную поддерживаться :՛. клетках cul: и моло нюютних бак
терий, встраивают фрагмент ДИК, содержащий начали переноса, (огГГ 
или mob-сайт) плазмиды RK2 (или родственных плазмид RP4 и RP1). 
Это позволяет мобилизовать полученную плазмиду с помощью кшгью- 
гативных плазмид JncP-группы несовместимости в клетки гра.‘.(положи
тельных бактерий II].

В настоящей работе впервые показана возможное։ь конъюгацпоп- 
ной мобилизации такой плазмиды из coll в клетки .лактобацилл.

Материал и методика. В работе использовали штаммы бактерий, полученные из музея культур ВНИНгенетики: Е. cofl С 600. Е. coll C600(RP4}„ Е. coll S17(pSU 501 J), Bacillus subtllis 168(pHV33), Lactobacillus plantaram BK.VL-578, Lactobacillus 
biichnerl BKMI3H, Streptococcus faccalis OGI Двуренлнхонная плазмида pHV33 получена н работе [2]. Плазмида pSUP 5011 описана Саймоном [3].

Средн Е. coli и В. subtilis культивировали н бульоне Хотгпмгера или L-6j шоке. Лактобациллы выращивали п среде MRS {Oxoid, Англия). агарнзевзнные среды со держали 1,5% агара. Антибиотики отечественного производства вносили в среды в следующих концентрациях (мкг/мл}: ампициллин—100.0; хлорамфепнкол—10.0; тетрациклин—10.0; канамвнин—20,0. лолимнксше—10.0. Трансформацию клеток И. coll осуществляли известным методом [4]. Кояъюгациояные скрещивания между Е. coil и молочнокислыми бактериями осуществляли на фильтрах С этой целью I мл ночной культуры штамма-донора Е. coll С 600 (RP1, pSI.201) и 0.2 мл ночной культуры штамма-реципиента смешивали и осаждали на мембранном фильтре С диаметром поп 0,45 цц. Фильтры с клетками помещали ил чашки с соответствующими питательными средами я инкубировали 18 ч при 37° пли 30°. Затем клетки смывали с фильтров физиологическим раствором <аС1 и высевали на селективные среды для отбора экскокъюгантов. 
Пливмиднию ДНК из клеток Е. coll и В. subtilis выделяли по методу Бирмбойнз и Доли | ՝] Рестрикцию и лигирование ДНК осуществляли и соответствии с общеприия- ми методиками [4] я условиях, рекомендованных изготовителями ферментов. Ферменты получали в лаборатории прикладной энзимологии ВНИИген.
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Результаты и обсуждение. Конструирование плазмиды р81,201. 
.Двурепликационнэя плазмида рНУЗЗ имеет размер 6,9 т.п.о и состоит 
н > фра: цента ДНК плазмиды рВИ322, несущей детерминанты устой
чивости к ампициллину и тетрациклину, и фрагмента плазмиды рС 194. 
несущей детерминант устойчивости к хлорамфениколу [2]. Как извест
но, плазмида рВР322 поддерживается в клетках /. соИ. а плазмида 
1'0194 । клетках грамположительпых бактерий Плазмида рПУЗЗ со 
л'Р/киг уникальные сайты для рсстриктаз Вам Н 1. ЕсоК I и [-М I. Для 

получения мобилизуемо!, плазмиды на основе рНУЗЗ в псе был встро
ен фрагмент ДПК. несущий опТ (тоЬ-сайт) плазмиды |?Р4 Источни
ком пюЬ-фрагмеита служила плазмида р81’Р501! |3|. С этой целью 
плазмап р51 Р5011 подвергали гидролизу ресюиктазой Ва м II I. МоЬ- 
фраг.меиг извлекали из легкоплавкой агарозы после электрофоретиче
ского разделения рестриктов в препарат инном 1%-ном геле с использо
ванием гексадецилтрпам.моний бромида |6|. Далее I мкг ДНК плаз
миды рПХ'ЗЗ. обработанной рестрнктазой Вам Ы1. смешивали с 5 мкг 
ДНК 1пс»Ь-фрагмсита. добавлял!։ 15 ед. ДНК-лигазы фага Т4 л инку
бировали 5 ч при комнатной температуре [4] Полученной лигирован
ной смесью трансформировали компетентные клетки Е. соИСбОО. Гране 
форманты отбирали на среде с ампициллином и среди них находили кло
ны, чувствительные к тетрациклину, детерминанты устойчивое!и к кото
рому инактивируются, если произошла вставка тоЬ-фрагмепта в Вам I II 
сайт плазмиды рН\'33.

Рестрикционный анализ плазмидных ДНК, выделенных из таких 
ктерий. показал наличие в некоторых из плазмид фрагментов ДНК. 

соответствующих рНХ'ЗЗ и пюЬ-учлстку. Одна из таких плазмид была 
обозначена рЗЬ201 и имела размер 8.8 г. и. о

Конъюгационни ՛■ мобилизация плазмиды р81.291 в клетки молоч

нокислых бактерий. Для конъюгации в ной мобилизации плазмиды 
(>51.20! в клетки молочнокислых бактерий был сконструирован донор
ный штамм /՝. соЦ С 600. содержащий эту плазмиду и конъюгативную 
плазмиду -мобилизатор КР4. Копъюгационные скрещивания осуществ
лял։! на мембранных фильтрах. Для контрселекции донора использова
ли природную устойчивость бацилл, лактобацилл и стрептококков к 
полимиксину.

Кош рольный эксперимент показал, что плазмида р5Е201 .мобили
зуется из Е. соЕ в Е. заЬЕИх, где поддерживается в присутствии селек
тивного а։опта (хлорамфеникола) Затем в качестве реципиентов бы
ли взяты .молочнокислые бактерии /-. р1ашан1т ВКМ 578, Ьисйпеп 
ВКМ 1310 и 57г. (ассаНх 001. ЭксконъЮганты молочнокислых бакте
рий, устойчивые к хлорамфениколу, возникали с частотой 10 10
по отношению к числу клеток донора. Экскопьюгаиты 37г. 1исп.< воз
никали с частотой<5-10 <

Присутствие плазмиды р51.20! в кле։ках эксконъюганюн пол.:՛ 
гкдас! анализ препаратов плазмидных ДПК с помощью электрофореза 
в агарозном геле. Кроме того, полученные препараты плазмиды ДНК. 
выделе։ иы<՝ ил р1ап1<;гит, Е. buchn.cn и 8(.г. {аеса-Нх использовали 
для трансформации штамма Е. соН С600. Трансформанты отбирали 
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из среде с ампициллином. Последующий рестрикционный анализ плаз- 
мидиых ДНК из этих трансформантов /;՜. соН подтвердил наличие в 
них неизменной формы pSI.201.

Как уже отмечалось, эксконъюганты молочнокислых бактерий от
бирали на среде с хлорамфениколом. Следовательно, детерминант (ы) 
устойчивости к этому антибиотику экспрессируется в клетках лактоба
цилл и фекальных стрептококков. В то же время эти бактерии остава
лись чувствительными к ампициллину, т. е. детерминан! устойчивости 
ь этому антибиотику не экспрессируется в клетках молочнокислых бак
терий.

После культивирования в песелектианых условиях (т. с. без анти
биотиков) в течение 15—20 генераций более 99% клеток лактобацилл и 
стрептококков утрачивали плазмиду pSI.201. Это соответствует наблю
дению, что исходная плазмида pHV33 не стабильна в клетках рампо- 
ложптельвых бактерии |2].

Таким образом, проделанная работа показывает перспективность 
использования мобилизуемых плазмид для введения детерминантов 
устойчивости в клетки молочнокислых бактерии. Однако для стабиль
ности этих признаков, видимо, целесообразно использовать дпурспликап- 
иые плазмиды иною происхождения и, в частности, сконструированные 
на основе собственных плазмид молочнокислых бактерий.
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ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ХИМИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ. ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АРМЕНИИ

.-! К. НЕРСЕСЯН. Н. .1. Д.'Л У.НАЛЛ’Я//. Н. н. ЗИЛЪФЯН 

011Ц нм. В. \ Фанарджянп М3 Армении. Врезан

Соединения химически хромосомные аберрации—мутагенность.

В Армении, где широко развита химическая промышленности, в боль
шом количестве используются хлорсодержащне и другие химические 
соединения, с которыми приходится контактировать персоналу предпри
ятий. В связи с этим изучение мутагенной активности некоторых из них 
приобретает важное значение. В настоящей работе приводятся резуль
таты изучения мутагенности 8 соединении, используемых в НПО «Наи 
рит» и «Полнвнннлацет.ат», расположенных на территории г. Еревана.

Матерны и методики. Эксперименты проводили на 50 крысах-самцах линии Ви
ст ар массой 120 г (Иаракарскнй питомник Армении). Исследована цитогенетическая 
активность следующих сое -.инеиий. XII ТХБ. 1.4-ДХБ, 1.3-ДХБ, ТХБД, ДФНА, ВЛ и 
АЛ Все указанные соединения растворял- в масле, кроме АЛ. который растворяли в 
воде, п вводил;: крысам внутрибрюшинно в дозах, эквивалентных 1/5 от ЛД№ ДФНА 
вводили в виде суспензии зондом н желудок. Через 24 ч крысам внутрибрюшинно вво
дили колхицин по I мг/кг л спустя 2 ч животных забивали передозированным эфирным 
наркозом. Хромосомные препараты готовили по описанной ранее методике [2]. Ис- 
сле,1овя.1н во 100 клеток от каждого животного. Полученные результаты обрабатыва
ли статистически с использованием критерия Стьюдента.

Результаты м обсуждение. Результаты исследований представлены 
в таблице. Установлено, что все исследуемые вещества, кроме ДФНА, 
достоверно повышают количество клеток с цитогенетическими нару
шениями. Наибольшей цитогенетической активностью обладает ТХБ 
(16,5%), остальные химические соединения повышают уровень 

аберрантных клеток максимум до 8,2% (ВА). 1.1-ДХБ. ТХБД, 1,3-ДХБ, 
ДФНА индуцируют только хроматидные разрывы, АА еще и ахромати- 
иовые пробелы (гепы). ГХБ я ХГ1 индуцируют хроматидные разрывы и 
аберрации обмешюю типа, а ВА. кроме указанных двух типов наруше
нии, еще и гепы.

Цитогенетическая активность хлорорганических соединений связа
на с метаболической активацией при участии цитохрома Р-450 с образо
ванием свободных радикалов |3|. АА является мутагеном прямого дей- 
епшя. который алкилируез ДНК. клеток, э ВА спонтанно распадается 
ь крови млекопитающих с образованием мутагенного АА [ I]. Предло
жен метод полуколичественной оценки мутагенности, согласно которо
му мутагены, повышающие спонтанный уровень хромосомных аберра
ций до 10 раз, считаются слабыми, от 10 до 25 раз—средними, больше

(•■..ращеним: \Н хлоропрен. 2-хлорбугадиен-1.3; ТХБ-1,2.3,4-тетрахяорбутан:
I 4- 1.ХБ !.4— днхлорбу геп-2; 1,3-ДХБ-1,3-дихлорбутен-2; ТХБД—1,1,2,3-тетрахлорбу 
г-дне;: ДФНА 1ифолнлнитрозам։ш; ВЛ винилацетат; ЛА—ацетальдегид.



Цитогенетическая активность химических соединений

Химические 
чоединения

Доза, 
мг/кг

Количество 
изученных , 

клеток

Частот?.
Хромосомные нарушения 

на 100 клеток

клеток, % фрагменты 
одиночные обмены пробелы

ТХБ 50 500 16.54-2.1 21.5 8.5 —
ХП 300 500 8.0з:0.7 8.4 3.6 —

1,4-ДХБ 50 500 7.5-f-l. 1 7.5 а
ТХБД 200 500 б. 24-0.8 б —

1.3-ДХп 40 .00 4.24-0.8 4.2 — —
ДФ НА 1000 500 2.0 to.6 9 —— —

ВА 160 500 8.24-0.6 7.8 0.8 3.0
АЛ 130 500 7.84-0.7 7.2 — 2.2

Контроль — 1000 0.64-0.2 0.6 —

25раз—сильными [I]. IS соответствии с этой классификацией, ТХБ от
носится к сильным мутагенам, ХП, 1,4-ДХБ, АЛ, ВА и ТХБД—к сред
ним. а 1.3-ДХБ к слабым мутагенам.

Таким образом, химические соединения, в большом количестве ис
пользуемые в НПО «Наирит» и «Поливинилацетат», обладают в разной 
степени мутагенностью.
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СНИЖЕНИЕ МУТАГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ЦИКЛОФОСФАНА У 
РАЗНЫХ ВИДОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ, 

ИММУНИЗИРОВАННЫХ ТУЛЯРЕМИЙНОМ ВАКЦИНОЙ

В. Н. ЗИЛБФЯН, А. К. НЕРСЕСЯН, В. А. КУЛГДУ.ЯАДЖЯ//

ОНЦ им. В. А. Фанарджяна М3 Армении, Ереван

Туляремийная живая вакцина- цикяофосфан—хромосомные аберрации.

Ранее нами было показано, что у белых крыс, иммунизированных жи
вой ТВ, снижается количество аберрантных метафаз в клетках костно
го мозга, индуцируемых различными мутагенами [1.4]. Целью настоя
щего исследования послужило изучение влияния ТВ на цнтогенетичс-

Сокрашення: ТВ туляремийная вакцина, ЦФ -цнклофосфан. 
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ское действие ЦФ у 4 видов лабораторных животных белых крыс и мы
шей, морских свинок а серых (армянских) хомячков.

Материал и методика. Эксперименты проводили на беспородных лабораторных 
жввотиых-сзмцах: 15 крысах (средняя масса 14ы г). 15 мыишх (20г), 15 морских свин
ках (500 г) и 15 серых хомячках (25г).

Серые (армянские! хомячки были предложены в качестве жспернментальнон мо- 
де.:и в нашей лаборатории |2|. Установлено, по этн грызуны янжюъ : удобным 
объектом, на котором можно проводки. онкологические, вирусологические радиобио
логические и. вследствие наличия, в кариотипе 22 хорошо ил.ектнфиш1руемых хромосом. 
. итогекстлческие исследования ЦФ отечественного производства вводил.! невакци- 
иированным и вакцинированным животным в дозе 25 мг/кг, а серым хомячкам—в до- 
,.е 100 мг/кг. так как рапсе нами было показано, :то >гп грызуны очень рези: те иг вы к 
цитогенетическому действии» ЦФ и юза 25 мг/кг не индуцирует у них достоверного 
повышения уровня аберрантных метафаз [3, 5|. За 15 суток до введения мутагена 
животных вакцинировали ТВгкрыс и морских свинок накожно одной человеческой до
зой (20 млн микробных клеток) во описанной ранее методике [1]. а мышей и хомяч
ков внутрикожно в дозе 7.5 млн микробных клеток (1/2 человеческой дозы) ,ы а боль
шей чувствительности лих животных к действию ТВ Через сутки после введения ЦФ 
животным внодилц колхицин в следующих дозах (мг/кг): крысам- 1, морским свин
кам—1,5, мышам—4. серым хомячкам 100 (вследствие их резистентности к дейстннк» 
.различных ядохимикатов) [2] Хромосомные нарушения изучали па метдфазных пла
стиках, приготовленных из костного мозга животных по описанной ране.- методике 
11, -«]. Всего изучено 6000 клеток. Крыс и морских свинок забивали эфир мышей 
и хомячков—дислокацией шейных позвонков. Полученные результаты повергали 
статистической обработке с помощью критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Полученные результаты представлены 
а таблице, согласно которой ЦФ индуцирует в мнелокарноцитах крыс, 
мышей и свинок цитогенетические нарушения, которые в основном 
(50%) представлены хроматидными разрывами и аберрациями обмен
ного типа (20%). а также небольшим количеством мегафаз с множест
венными нарушениями .хромосом (Юс՜) и генами («хроматиновыми 
пробелами). У хомячков аберрации хромосомного гнпа отсугствуюг, 
.хроматидные разрывы составляют 62% от общего числа нарушёпин, 
17%—обмены. 12%- гены и 1%— клетки с множественными нарушени
ями хромосом. По чувствительности к цитогенетическому юйствию 
ЦФ животных можно расположить в следующий убывающий ряд. мор
ские свинки, крысы, мыши, серые хомячки. Последние очень резистент
ны к действию ЦФ и некоторых других мутагенов [3, 5]. Введение ци
тостатика в дозе 100 мг/кг индуцирует в мнелокарноцитах только 12.3% 
аберрантных клеток. хотя в 1 раза .меньшая юза ЦФ у крыс нплхцнру- 
ег втрое больше нарушений (34.0%).

В мнелокарноцитах всех иммунизированных животных наблюда
ется достоверное снижение количества аберрантных метафаз, индуциру
емых ЦФ. по сравнению с иевакциинрованными (во всех слу аях Р< 
0,001). Количество клеток с нарушениями хромосом меньше по сравне
нию с соответствующим контролем у крыс на 66%, у мышеи на 29, у 
морских спинок на 42 и у хомячков—на 49-6%. У вакцинированных 
животных, наряду с уменьшением количества аберрантных метафаз, 
наблюдается снижение всех типов цитогенетических нарушений и числа 
нарушений на исследованную клетку: у крыс в 5,2, у мышей ц морских
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Влияние иммунизации 1 В на цитогенетическую активность ЦФ \ разных пидов ллборагорных животных

Вид живот- ЛОТЗ пута
ного гена, ми кг

Пакин* числи шеле
па шя до», клеток

Чи лз iuirorcneiH4eiKiix нарушений на 100 клеток

число кбер-
рангных разрывы

►К. '• _______ о'-мецк клетки с геды

хромоти»...

Крыса - 500 0.6+0 2 0.6 —

MWIIIIi

25 — 500
+ 500

- 500

34.0+1.7
15.4+1.1

0.9+0.2

61.8 2.3
14.6

0.5

23.6
7.2

2.2 5.2
1.2

0.4
25 500

500
27.6+0.8
19.6+0.9

23 1.8
14.6 0.6

15.6
9.0

0.2 2.4
1.9

Морская 500 1.0+0.4 1.0 - — _ —
свинка 25 500

4- 500
16.2-» 1.4
27.0+1.1

52.4 8.6
28.8 6.2

18.4
14.8

1.2 9.2
4.8

Хомячок , ■ — .710 0.2+ .2 0.2 - — —.
100 500

500
12 3+0.9
6.2+0.9

13 0
7.0

3.6
1.5

0.2 2.5
1.0

66
Z



свинок в 1.8. у .хомячков в 2.1 раза. По модифицирующему эффек у 
ЦФ иммунизированных животных можно расположить в следующим 
убывающий ряд; крысы, хомячки, морские свинки, мыши.

1аким образом, в миелокариоцитах иммунизированных животных, 
независимо от вида, наблюдается достоверное снижение количества 
аберрантных клеток, индуцируемых ПФ. Причиной этого эффекта яв
ляется ингибирование неспецнфпческих мсшооксигст.՛*.з печени у вакци
нированных животных, что доказывается увеличением продолжительно
сти гексеналового сна животных [4]. ТВ, как и другие иммуностимуля
торы (БЦЖ. коринёбактерии). обладает свойством ингибировать мо
нооксигеназы и влиять на активность цитохрома Р-450, под воздействи
ем которых в организме из ПФ образуются метаболиты с выраженными 
биологическими свойствами [6].
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МУТАГЕННАЯ АКТИВНОСТЬ В СОМАТИЧЕСКИХ 
К Л I Т КАХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Б. Г. ХАЧАТРЯН

Филиал ВНИИ гигиены и токсикологии пестицидов, полимеров и 
пластических масс М3 СССР. Ереван

Клетки ОМитнческие млекопитающих՛-— регуляторы роста растении—цитогенетиче
ская активное ть—хромосомные аберрации.

Одним из актуальных вопросов генетико-гигиенических исследований 
пестицидов и ре։уляторон роста растении является изучение и оценка 
мутагенной активности продуктов пх биотических и абиотических пре
вращен и й в объектах окружающей среды.

По мнению ряда авторов [1, 2]- при активации пестицидов в мута
гены степень потенциальной тенетичеекой опасности исходного соеди
нения должна устанавливаться с учетом сведений о мутагенности тех 
сто метаболитов, для которых существует реальная возможность по
ступления в организм человека.

800



Эти соединения могут оказывать общетоксичсскос, гоиадотоксиче- 
ское, эмбриотоксическое и мутагенное действия, т. е. представляют ге
нетическую опасность для будущих поколений |3]. В настоящей рабо
те представлены результаты изучения мутагенной активности регулято
ра роста растений картолина-2 и его метаболита оксикарба.ма в поло
вых и соматических клетках млекопитающих.

Картолин-2, синтезированный но Всесоюзном научно-исследователь
ском институте химических средств защиты растений, повышает моро; 
зоспшкость и засухоустойчивость злаковых | I -6].

Материал к методика. Исследования проводили нп НО Ослих беспородных крысах. 
Препараты костного мозга крыс готовили по общепринятому методу [6] Вещества 
вводили стократно, нпутрижеяудочпо. и юзал, соответствующих 1/5 ■ 1'50 .'1Дзд, 
установленных в токсикологических экспериментах. При обнаружении питой нетиче- 
итого эффекта дозы снижали на порядок. ц> недейсшующей. \берраиии учитывали 
па стадии метафазы на постоянных препаратах, окрашенных азу р-эозином. В каж
дую групп) включали 8- 10 животных. Полечи ты нал и по 100 .метафазных пластинок 
от каждого животного. Контролем служили клетки от интактных животных

Результаты а обсуждение. Как видно из данных, представлен
ных в таблице, картолин-2 проявляет цитогенетическую актвность 
только в дозе 800 мг/кг. а оксикарбам во всех исследуемых дозах, кро
ме 11.8 мг/кг, вызывает в костном мозге крыс статистически достовер
ное увеличение частоты хромосомных аберраций по сравнению с ко։н- 
роле.м. Хромосомные повреждения во всех случаях были представлены 
одиночными и парными фрагментами

• Р <0,05. Р< ** 0.01.

Час ։о։.1 аберраций 
картолина-2 и окси

хромосом и 
шарбама

клетках костного мозга при лене тайн

>а
ци

й Ча тота аббергаши! 
на метафазу

Аберраций 
на 100 клеток

Вещество
II лоза.
мг/кг

Ко
ли

че
ст

в 
ж

ив
от

ны
х Метафазы 

с аберра
циями, %

1

озээд

и сследо- 
ванную

аберрант
ную

одиночные
фрагменты

парные 
фрагменты

■ Карчолян-2
800

80
7
7

3 1-Н О 66*
1.11±о.41

22
8

0.031
0.011

1.0
I 0

3.14
1.14

—

Оке и карпам
1180

118
11.8

6 
б
6

1.16+0.81* •
3.16+0.71
1.33+0.46

25
19
8

0.041
0.031
О.О’.З

1.01
1.0
1.0

4.00
3.16
1.33

0.1

Контроль 7 О.М>+0.35 6 0.008 1.0 0.86 —

Результаты сравнения цитогенетической активности картолина-2 и 
образовавшегося в результате его метаболического превращения и рас
тения՛ окенкзрбама показали, что они относятся к разным классам по
тенциально опасных мутагенов (картолии-2—к IV, окенкарбам- к 
III классу) |7|.
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Таким образом, картолин-2, и его метаболит оксякарбзм обладают 
цитогенетической активностью в клетках костного мозга крыс
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МИ КОТОКС И КОЛО Г И Ч ЕС К О Е И С СЛ ЕДОВЛ Н И Е шт дм МО в 
Л. ЛРЕКЫи.иЗ УЕН$!С(Л<)Н (\VIJ1LL) Т1Г<АВОСШ

И А. Л/.СИ.7. АЛ Л՝ ЕЮАМ.

.7. .7 ОСИПЯН. К М. ГРИГОРЯН. К. И. ЭЛЛЬР*, В. I ТУТЕНЯН

Ереванский государственный университет, кафедра ботаники, 
•Институт питания АМН СССР, Москва

Молочныг 1цюду!,!1л—мчкС‘ГОк<:ин—£Г1։ригма7ОЦ:и:тин—1гс(:с!кч1.!.ак.

На кафедре ббганики Ереванскою университета установлен видовой 
состав грибов, вызывающих заплесневение сливочного масла сыра 
[1— 3]. Подавляющее большинство идентифицированных ; шГ ж из
вестно как продуценты ряда микотоксинов, в первую очередь нр....ток
синов и стер и । матоцнетина. Структурная близость стерт магои;1с1нна 
с афлатоксинами обуславливает сходное токсическое денег не их. 
Каи и афлатоксины, стеригматоцистин обладает выражении*՛՛ ՝ ута- 
1ениыми и гспаюк.чицерогепными свойствами [5, 7, Н]. Острая ток
сичность егбригматоцйстнна значительно менее выражена, че*՛: у афла
токсина В;, однако он синтезируется грибами в больших коли ествах 
16].

В настоящей работе представлены результаты изучения способ- 
нос1и штаммов /1. иег$и՝о1аг и А. п1Нп!ап$ продуцировать с։епи:мато- 
циегнн на высокожирных молочных продуктах (сливочном масле, плав
леном сыре), а также возможность перехода токсина из сырья в топ
леное масло. Исследовали также влияние про, ;<>.՛: ж а 1елы1ос: ''ультиш:- 
ровапия стеригматоцистинпрддуци}>ую1цих штаммов и состава жидких 
пита тельных сред на синтез этого микотоксина.
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Материи.։ и методика. В работе нспольздвалн ляп. штаммов /1. versicolor в 
три штамма .4. nidulans, выделенных >гз сливочного и топленого масла.

Д'՜ искусственного заражения roruBir.ni споровую суспензию (I08 конидий н 50 мл 
дистиллированной воды (из 7-дневной культуры, растущей на сусло-агаре. которую в 
колнче. тье 1 мл шприцем наносили на поверхность масла или сыре) Зараженные об
разцы ницубпровалн к течение 30 дней при температуре 15—20°. Для химического 
апплюш на наличие токсина использовали 15֊ и Зр-дисвные образцы. Повторность 
опытов трехкратная.

С цг.и • . ранните.плюй оценки питательных сред, гпособетвующнх синтезу стериг
ма го. ,՛ ш'ш/льзовали жид не среды Чапека. Чапека-Докса и сахарозно-дрожже
вую ере ■ Г։,кепи определяли на 20 и 30 дни инкубирования.

Хроматографический метод определении с те ри гм.что цистин а в продуктах с высо
ким содержанием жира разработан и Иггствтуте питания .АМН СССР.

Результаты и обсуждение. Штаммы .4. versicolor в .4. niditlans 
при искусе!венном заражении ими сливочного масла и плавленого 
сыра дзюг умеренный росс Приросте .4. versicolor на поверхности 
масла ибфазуется желто-зеленый налег, с пигментом ярко-оранжево- 

красно * цвета, днффузйруюшим в подповерхностный слой масла. 
Установлена прямая зависимость между степенью образования пиг
мента и тцентрацнен стеригматоцистииа в масле. .4. niduians обра
зует свело-бурые поверхностные н подповерхностные пятна глубиной 
до 2 см.

Хн л.-.сский анализ экстрактов молочных продуктов (8 образцов 
сливочн՛ о масла и 2—плавленого сыр.-.) показал, что все исследуемые 
штаммы 4. versicolor и Л. niduians продуцируют стеригматоцистин в 
колнчеч не от 1.0 то 28.0 мг на I кг массы продукта (табл. I) В образ-

Таблии.. 1 Синтез стеригматоцистина иниммамн Л. versicolor и .4 uiUuduluus 
при искус; г венном заражении сливочного масла и плавленого сыра

Субстрат

Количество стеригмаюпнетина. мг кг

Вид н штамм __
гриба

срок» культивирования, дни

15 3

Сливом е мкл՛ A versicolor 42 1.3 5.6
Сливочное масло A. versicolor 615 — 2>
Слнвочш с масли A. versicolor 563 0.2 1.0
Сливочное масло A versicolor 135 •— 1.0
Сливочное масло A versicolor 126 1.5 2.5
Сливочное масло A. niduians 795 1.7 З.и
Сливочное масло A. niduians 165 7.0 2S.0
Сливочное масло A. nidulan՝ 779 1 7 7.5
Плавленый сыр
Плавленый сыр

A, versicolor
A. versicolor

42
6|Ч 0.9

1.5
2.0

це масла, инокулированного штаммом .4. гш/игшы, /6’5. уровень стери 
гмат- цистина достигал 28,0 мг/кг, в то время как па жидкой пита
тельной среде количество его составляло 64 мкг/100 мл культураль 
кой жидкости. По данным табл. 1, токсин не обнаружен в 15-днсвиых 
образцах сливочного масла, зараженного штаммами 1 615
и 135. и в плавленом сыре, зараженном штаммом . : ег*:го1ог 42. Макси
мальное образование микотоксина наблюдалось па 28 30 лень после 
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чего уровень его в исследуемых продуктах заметно снижался. Срав
нительный анализ синтеза токсина в молочных продуктах и жидких 
питательных средах показал, что уровень его и молочных продуктах 
от 2 до 25 раз выше, чем при росте на средах, обычно рекомендуемых 
для синтеза стерпгматоцистина.

Данные о влиянии продолжительности культивирования сгериг- 
матоцистнн продуцирующих штаммов и состава жидких питательных 
сред представлены в табл. 2, 3. Как видно из табл. 2, на жидких пита-

Таблица 2 Влияние срока культивирования на синтез сгеригмлтоцнсгииа 
штаммами .4. .-г’/хге .՛' -г на жидкой сахарозно-дрожжевой среде

ВИД И ПЛ Л ММ !

Количество сгер о магопастина, 
мк: 100 мл гем . "ШТ i мяаслия 

с культуральной жи исост ю
I рПОЙ

сроки культи™р-шанш. лип

20 31»

Л. versicolor 42 100 28(1
A. versicolor 615 — 32
A. versicolor 126 --— 9
A. versicolor 135 100 2«’5
A. versicolor 100 70 13.1
Л. versicolor 728 150 292

Т л б л и ц а 3. Влияние состава жидких питательных сред на продуцирование 
стерягматоцистнна штаммами .4. /и7/«/й»х

Номе;։ штамма

кояичсггео стера։ матонне пип.
Питательные среты МХ| |Ои м;| жидкой нгательной

среды

.779 795 472

(:а.чарозно-дрржжевзн 1400 950 670
Среда Чапека Докса 2100 1065 2400
Среда 1 кишка 1000 700 850

тельных средах :акже наблюдалось максимальное образование ток
сина на 30 день инкубирования. Причем наибольший выход стеригмато- 
кистииа зарегистрирован на среде Чапека-Докса.

Виды I. йч’гхйо/ог и Л. гш1и1ип$ неоднократно выделяли из сли
вочного масла, а затем, после перетопки, и из топленого. Процесс 
перетопки в соответствии с технологией производства осуществляется 
при температуре 80՜. Экспериментальное исследование термостабнль- 
посги диаспор указанных грибов показало, что они сохраняют жизне
способность при температуре, нс превышающей 70", в течение 10 мин, 
мицелий же погибает при 42՞. Использование заспоренного сырья для 
получения топленого масла неизбежно приводит к заражению воздуха 
цеха перетопки и оборудования, через которые становится возмож
ной контаминация готовой продукции топленого масла плесеньобразую- 
щими грибами. Жизнеспособность грибов в топленом масле часто сох
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раняется также при нарушении температурного режима, предусмотрен
ного технологическим процессом.

Стеригматоцистнн является относительно термостабпльпым токси
ном В процессе перетопки он разрушается частично и в топленое масло 
переходит 20—30% от исходною количества, содержащегося в сырье.

Полученные данные свидетельствуют о возможности загрязнения 
топленого масла стеригматоцистином при его производстве из сырья, по
ражённого грибами .4. versicolfir и .4. nldulans, и диктуют необходимость 
проведения, систематических исследований для установления частоты и 
уровня загрязнения стеригматоцистииом молочных продуктов.
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ДВУСТВОРЧАТОГО 
МОЛЛЮСКА EUGLESA \ЧТН)А В ОЗЕРЕ СЕВАН

Э. X. гукасян
Севанская гидробиологическая станция Армении, 

лаборатория экспериментальной экологии, Ереван

O:t. Севан—моллюски Euglesa hit Ida—размерно-возрастная структура,

В настоящее время в условиях возрастающего антропогенного пресса 
•экологические проблемы оз. Севан приобрели особую актуальность.

Двустворчатые моллюски (как фильтрующие организмы) активно 
участвуют в процессах самоочищения водоема. Несмотря па то, что они 
являются постоянным компонентом донных сообществ оз. Севан, их био
логия практически не изучена.

В работе представлены результаты изучения особенностей жизнен
ного цикла одного из массовых видов двустворчатых моллюсков оз. Се
ван. роль которых значительна в формировании качества воды озера.

Материал и методика. Материалом для настоящей работы служили .моллюски, 
собранные с помощью дночерпателя Петерсена и разных районах оз. Севан с глубин 
от I до 35 м о 1978 и 1984 гг.
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Виды рода Ец#1ези определял» ко.мпараторным [3] и общепринятыми в малако- 
.логин методами.

Промеры линейных рммероп моллюсков и >мбрнон«в проводили под Ошкжулкром 
с томностью до 0.05 мм

Результаты а обсуждение. Представители двустворчатых моллюс
ков оз. Севан относятся к роду Пилена. Одним из массовых видов это
го рода в озере является Еа^1еза пШда,. Моллюски вила I.. нШда жи
вородящи и характеризуются постоянным гермафродитизмом [I]. Они 
встречаются практически во всех районах водоема обитают преимуще
ственно на заиленных грунтах.

Анализ размерно возрастной структуры популяции /:. пШйа даст 
возможность выяснить некоторые особенности жизненного никла этого 
вида

Исследования показали, что в течение года в пределах популяции 
Е. пН1ди появляется два поколения: весеннее и осеннее. Моллюски, ро
дившиеся в марте (минимальный размер молоди 1,3 мм), приступают к 
размножению в конце лета (минимальная длина половозрелых особей 
1.7 мм). Несмотря на возможную растянутость сроков нереста полово
зрелых моллюсков, молодь составляет единую раз мерно-весовую группу, 
отделенную от роди гелей размерным промежутком, превышающим ин
дивидуальные вариации к размерах внутри каждой ।руппы [2].

Выметывая молодь, горошинки продолжают расти и. достигнув 
максимального размера (для оз. Севан ЗЮ мм). погибают.

Таким образом, весеннее поколение, которое появляется в конце 
марта, отмирает к началу осени.

В конце августа появляется новое поколение. Рост моллюсков, ро
дившихся в это время, к началу зимы замедляется и постепенно прекра
щается. наступает период зимнего покоя.

Весной следующего года половозрелые моллюски, несущие в себе 
зародыши, продолжают расти я в конце марта, выметывая молодь, по
гибают.

Количество эмбрионов в конце осени в « родием сравнительно мень
ше (о: 2 до 4 эмбрионов), чем в летний период (от 4 ди 7), но зароды
ши имеют более крупные размеры (летом максимальный размер эмбри
онов 0.5 мм. а осенью 1,0мм). Это объясняется «правилом кумуляты», 
из-за неблагоприятного воздействия фактора среды остальные парамет
ры меняются таким образом, что в целом воспроизводство популяции 
остается на достаточно высоком уровне |4].

Гзким образом, в гечепие года в пределах популяции £ пИ1ди на
блюдается два поколения. Весеннее поколение растет быстрее осеннего 
Продолжительность жизни моллюсков Е пШда—от 5 до 7 месяцев.

ЛИТЕРАТУРА
1 /Ьши .4. Ф 

Л.. 1981.
Функциональная -ко.югня пресноводных двустворчатых моллюсков

3.
4

Голиков Л. //. ДАН СССР, 193, 3, 730-733. 1970.
.!огвивнко Б. Л!.. Старобвгатов Я. И. Научи, док.։, высш. шк. бнол. пауки, 
Хлимва И И. Закономерности размножения ракообразных. Минск. 1988.

о,

Поступило 8А'Ш 1990 г.
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l>b3)bPU.STjbP * РЕФЕРАТЫ

Биолог. жури. Армслнп, № 9.(13).1990 УДК 5ъй2$;&< 1.9(479.25,

НОВЫЕ ДЛЯ АРМЕНИИ ВИДЫ ФИТОТРОФНЫХ 
МИКРОМИЦЕТОВ ИЗ РАЙОНОВ БАССЕЙНА ОЗЕРА СЕВАН

Р. н. хлчлтрян
Институт ботаники АН Армении. Ереван

Е процессе исследования фптотрифных микромнцетеш бассейна оз՛՝ ՝ 
Севан маршрутным методом и при просмотре гербария Института 66- 
тнннкн АН Армении обнаружено 20 видон мпкромнцетон. новых для 
Армении, относящихся к 1-1 родам. 6 порядках։. Одни вид—Septaria 
arundinaccue Sacc. является новым дли Кинказа.

Приводим список обнаруженных новинок:

11од1пдс.1 Ascomycctina
Порядок I) о t li i tl е а 1 с $

1. Lepf.t sphueria scirpina Wirt.—на Scirpus  
Gmcl.

labern.aemontan.il

2. Oj hiubolus dracacephuli-altajensis Mur. на Drucocephalum sp.
3. Py'penaphara hispidula Sacc. на Carex bordzilvwskii \ . Kresz 

Порядок Hei oti.՜։ les

4. Pyretiopeziza radians (Rob.) Rehm.— на Campanula rapuncu- 
Indies совместно c Ramularia macrospora Eras. et Karak.

11ОДОТДРЛ Basidiomycotina

Класс Uredlniomyceies

Порядок Uredinales

5. Melampsora orchidi-repeniis (Plowr.) Klcb. на Salix alba 1.. 
6. Puccinia conii (Strauss.) 1-ckl.—на Coniuni elodes Bleb.
7. Puccinia pachlphloea Syd.—на Rumex acetosa L.

Класс List i I a g inorn yceies

Порядок Ustilaginales

8. Spltacelutheca hydro piper is (Sebum.) de By на Polygonum 
hydropiper L. совместно c Puccinia polygoni-amphybii Cruch. e 
Mayor.
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Подотдел De u t его my со t i и а 

Класс !iyphoinyeeies 

Порядок Н у р Itai е$
9. Cercosporellu thaerophylli Adern. на Ch iroyhyllum sp. сов

местно c Plasmoparu nivea Schr.
10. Ramu'ara astragali Em, et ifalex. - Astragalus >p.
11. Ramularia eardui Karst, цу Ctirduus (icanthaides I..
12. Ramularia malvae Fuck.—на Althaea sp
13. Ramularia tanaeeti I. indr. iui Tanacetum ha Isanti I aides 

(Wabel) N. Chanjao.
14. Ramularia urticae Yes. на I'rtica dioica L.

Класс Goelamycetes

11орядок S p h a e г о p s I d a I e s
15. Macrophoma carlcis (Kr.) Berl, ct Vogl.—на Carex >p.
16 Placosphaerla frifolU Trav.— на Trifolium pratease I.. сов

местно c Cladosporlum herbarum (Pers.) Link ex S. I*. Grey.
17. Phoma piptoderma F.— на Crambe or lent alts /.
18. Phyllostlcta bnrszezowii Tlniem. на Caragana urbomcens 

Lam.
19. Phyllosilcta nepeta Lobik.—на \cpeta pannonica L.
20. Septaria arundinaceac Sacr. на Phragmites austrails (Cav) 

Trln. ex Steud.
? с., библиогр 17 нлзв.

.Ч’ь.чный текст стать։։ теп п ВИНИТИ. № 63! 1 В9Н от IV Ml 1991 ։
Поступило 2.11 1990 ।

•Биолог, жури \рммпт. ,\? 9 (43). 1990 УДК 577.71:577,15

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА АРГИНАЗЫ СЕМЯН ГОРОХА

Дх. Л. ВАРДАНЯН
•Ереванский государе։венный университет, проблемна։։ либоратори сравнительной 

н эволюционной биохимии

'Исследованы некоторые кинетические спойства частично очищенной 
аргиназы семядолей и проростког. гороха. Показано, чти из исполь
зованных специфических ингибиторов лишь лизин заметно подавляет 
аргиназу проростков гороха при наличии аргинина в использованных 
количествах. 1։ то время как орнитин не оказывает никакого влияния, 
что является редким исключением. Ишибирующсе действие лизина 

■носит конкурентный характер, значение [\1 = 21,5՛ 10՜3 М
Таким образом, по механизму ингибирования лизином аргиназа 

проростков гороха не отличается от большинства аргиназ различного 
ироисхо. .де 1ия
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Изучали также влияние на аргиназу проростков семядоле։ их.. . ы
ветвленных аминокислот валина, лепнина. изоленцппй. л ։ ։к «• •. •
номасляпой кислоты (АМК) и а-аминонзомаслянон кислоты (ДИМК), 
ингибирующее влияние которых доказано в отношении лр-ннззы ?еко 
горых организмов. Все испытанные амн։։окисло։ы оказываю ..лги 
бнрующёё влияние на аргиназную активность семя шлей и про 

■ кроха. Высокая степень ингибирования аргиназы обнаружена ьзрнап 
та.х с Е-нзФлеЙшшом, что особенно проявляется к семядоля:. \МК и 
АПМК также ингибируют аргиназу семядолен и проростков :֊-р)х;։. 
что. на пан։ взгляд, представляет определенный интерес. та-. как н 
иес'тно, что это в метаболическом огношении инертные аминокислоты,

Константа ингибирования всеми испытанными аминокислот-мп у 
аргиназы проростков гороха находится в пределах 1 1.3—18.0.'.О Ш, 
•арактер ингибирования конкурентный У семядолей лч- "р «ха "Ил 
находи гея в пределах 13,3 33.3-10 <4. причем харак ер ։։՛• ՛' ■՛ 
вания разветвленными аминокислотам։։ конкурентный .։ АМК а М’МК- 
неконкурентный.

Нами была определена константа Михаэлиса (Км) аргшич ц. 
ростков гороха для Е-аргииипа, а также молекулярная хсе ну 
чаемого фермента Значение Км составляет 2,9- Ю Ч а мскп •;.։■■։ пои 
массы—209000.

8с , библио։ р. б пази.,

Полный текст статьи дел. в ВИНИТИ, 14Ь9—В 90 от 16,111 1990;

Поступили 21 X !!Ж0 >

Биолог жури. \pMvnm». № 9 (43) 1991) АДЕ 6 ։ ’>89.2֊

ПИТАТЕЛЬНЫМ РАСТВОР ДЛЯ РАСТЕНИЙ ТОМАТА 
НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД

А1. /1. БАБ ХХАНУН II. X. \СТВАЦАГРЯИ. '1 А \.1АЧЧг1
Институт агрохимических проблем н гидропоники АН Армсин.՛ Ерсвзе

Эксперименты проводились с целью оптимизацип сиггдла ... ՝֊ .н..»- 
иого раствора на зим։։։։։։ период, позволяющей повысить ;■ род:. ■ и 
его качество у растений томата, выращенных и условиях гидр՛’ 
Изменяя состав питательного раствора в сторону увеличения содер
жания калия и фосфора, мы предполагали повысить уст ՛ ՛՛••-;. >■ ь 
растений к неблагоприятным условиям внешней среды.

Контролем служил пи։ а тельный раствор, пригогонлег.! ■։.։ 
• •скове комплексного удобрения «раствори։։» I к։ м5(\։> Р -К ) В 
опытных вариантах изменял։։ содержание н соо։ ношен не • ;։> <?
<Н~Хт։тоРбзКж. 1П Хр Р-.„Кл-., IV—\’!ТГ,Pj-olv.no), д б.::Ляя .у. 
фат калия и оргофосфирпую кислоту, и иггом варп.лне у-.»с՜• <՛։՛՛ . го >■ 
вили без растпорнпа из аммиачной селитры, сильфа та палил и лото-
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фосфорной кислоты /М)71тР>.5оКао<|/. Концентрация рабочего раствора 
находилась в пределах 1,7—2,5 г/л (pH 5,8—6,2)

Полученные данные позволяют заключить, что питательный раст
вор, составленный из комплексного удобрения растворипя, сульфата 
калия и ортофосфор ной кислоты /\'|гоР!5оКзоо/. в зимний ш риод обес
печивает повышение урожайное;и растений до 16,5 кг м- против 
13,3 кг'м- в контроле и приводит к некоторому снижению заражаемости 
плодов вершинной гнилью.

Наименьшее содержание нитратов отмечалось при использовании 
растворов, содержащих 300 мг/л калия /4,0—5,2 мг/100 г свежего ве
щества, против 6,3 мг в контроле/.

Изменение состава питательного раствора заметно влияет на 
поступление питательных элементов в растения.

Ос., глбл. 3. бмблнпгр 17 пази

Полный пч.гт татьн н»и в ВИНИТИ, №2122 В У0 от 20.IV 1990 г

11остуннло 11>. V111.1989 г.
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