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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЗОВОЮ АНАЛИЗА ГЕМОЛИЗА 
ЭРИТРОЦИТОВ ДЛЯ БИОМОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ 

РАБОТНИКОВ БИО ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С. С. ОГАНЕСЯН, /1. Г. АГАМАЛЯН. Н. Л ГЗРАРЯН.
П. АГ МАРТИРОСЯН. -I. С АРАКЕЛЯН

Институт кардиологии ни. Оганесяна М3 Армении 
Ереванский витаминный завод

Проведен фазовый анализ кинетики гемолиза эритроцитов работников 
различных цехов и отделений Ереванского витаминного завода Показана 
возможность использования лого метода а качестве бномоннтори.ч։ и дей
ствия условий производства. Наибольшая чувствительность наблюдалась 
при анализе параметров кислотного гемолиза и частности, остаточного еве- 
топропускания.

Կատարված է երևանք։ վիտшմինft գործարանի տարրեր յյեխերի Լ բտման ■ 
մյէնրների աշխատողների Լյէիթրէպյիւրւների • նմոլիզի կինետիկայի ֆաղաէքին 
վեր/ուծությունւ ftntjg Լ տրված այդ մեթոդի օդտադործմ ա՛հ Հնարավորությունր 
որպես արտադրության պայմանների ներգործության ր իոմոնիտորինդւ Ամենա՝ 
բարձր զգայունություն ( նկատվել թթվային հևմո/իդի պարամետրերի անալիզի, 
մաւէնավււրապես մնարորղային յուսանրման '.՛ամանակ։

The phase analysis ol kinetics о.’ hemolysis of erythrocytes of the Yerevan 
vitamin եւ֊ lory workers oi different shops and departments :$ realized. 
The possibility oi using this method as an action ot conditions ol Indust
ry has been shown. The sensibility was mostly observed In analysis o’ 
acid hemolysis, speallcally remaining liglitgetttng.

Гемо tta иритроцитоо—иммуноглобулин Л— биомониторинг.

Решение проблем медицинской экологии гесно связано с разработкой 
способов выявления ранних изменений в организме человека. С этой 
целью необходимо внедрение высокоспецифичных, чувствительных ме
тодов биомоииторинга, которые доступны для массовых исследований. 
Их поиск диктуется ограниченностью и недостаточностью информа
ции, получаемой в результате определения в окружающей среде кон
центрации промышленных отходов, продуктов сгорания и других атмос
ферных выбросов. Прямое определение указанных ксенобиотов в орга
низме затруднено не только из-за отсутствия простых методов :ix коли
чественной оценки, но и разной скорое:и метаболизирования, накопле
ния в тканях и биологических жидкостях или из-за нерастворимости их 
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в водных средах. Предлагаемые методы биомониторйнга должны об
ладать селективностью, а также давать информацию о состоянии тех 
или иных звеньев в организме, которые испытывают действие вредных 
факторов. В этом случае могут быть обнаружены ранние изменения, ког
да клинические признаки отравления или заболевания нс выражены, а 
возникшие нарушения легко обратимы |16| Такое состояние организ
ма, названное пограничным, характеризует ситуацию, когда он нахо
дится на трани нормы и патологии [3].

Исходя из этих положений и теории «мишеней» для описания дей
ствия биологически активных соединений на организм в качестве объек- 
ш биомоиигорни։а, мы избрали мембрану красных кровяных клеток 
эритроцитов. Клеточные мембраны—первый барьер в организме, с ко
торым взаимодействуют химические соединения, способные модифици
ровать липидный матрикс и белки эритроцитарной мембраны и влиять 
на ее физико-химические свойства, в час։ нос । и, на гемолиз [5, 9]. Кро
ме того, но изменению устойчивости эритроцитов к гемолизу можно су- 
;ить о выбросе в кровяное русло новых порций «молодых» эритроцитов 

с высокой мембранной устойчивостью. Литературные сведения указы
вают также на возможность влияния факторов биотехнологического и 
других видов производства на физико-химические свойства крови, имму
нореактивность и ход адаптационных реакций со стороны кроветворных 
органов [2, 4. 5, Ь, 13. 14].

Для количественной оценки процесса разрушения клеточном мем
браны использован фазовый анализ кинетики процесса гемолиза эри
троцитов работников на различных производственных участках вита
минного завода, где рабочие, контактируют с разными комплексами хи
мических веществ, с целью дифференциации их действия на организм 
человека.

.Члтершы и методика. Наблюдения проведены у 91 работника Ереванского вита
минного завода н возрасте 18—60 лет. обоих полон, в течение 1989 г. С целью прове
дения фазового анализ:։ хода гемолиза эритроцитов был использован модифицирован
ный нами способ автоматической непрерывной регистрации изменений светопоглоще- 
иия гсмолмзатй [1] Сравнивали два типа гемолиза Осмотический и кислотный.

Крон՛, в объеме 100 мкл. взятую из пальца, быстро вносили в пробирку с 900 мкл 
разбавленного раствора, содержащего 0.9% Х’аС1, 15 мМ Трис-НС։ буфер (pH 7,4) и 
10 мкл гепарина. Пробу использовали в течение 2—3 часов, при комнатной температуре.

Осмотический гемолиз эритроцитов проводили следующим образом. Пробу крова 
разбавляли в 0.225% Г4йС1, содержащего 15 мМ Трнс-НС1 буфер (pH 7,4). Гемолиз 
шел в термостатированной ячейке фотоколориметра с постоянным перемешиванием 
при 1-2510.2° С [1]

Кислотный гемолиз проводили снижением pH до 2,1, изменение светопоглощепня 
регистрировали на спектрофотометре <Спекорд-М40» при длине волны 740 нм, что по
зволяло учитывать вклад поглощении иы.вобожлеиноп՛ л клеток гемоглобина на ход 
регистрации процесса [2].

Перед приготовлением проб подсчитывали количество эритроцитов в единице объ
ема в свете фазового контраста на микроскопе «Нюмам Р3> с использованием камеры 
Гаряева Исследуемые пробы содержали одинаковое количество эритроцитов— 
К) млн/мл. Эта концентрация клеток оптимальна, т к увеличение их числа ведет к 
нарушению линейной зависимости оптической плотно п։ суспензии от количества к-^е- 
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ток, а уменьшение—увелнчнпает ошибку и.чмсре.чня. и на ход гемолиза начинает ока- 
1ывать влияние изменение формы эритроцитов п процессе гемолиза

Были определены следующие параметры процесса гемолиза эритроцитов: I—об
щая лл1ггсльность в сек; Ь—остаточное светопропускзкие после окончания гемолиза и 
% Т; V—скорость гемолиза на прямолинейном участке кривой изменения сзетопрЬ- 
пусканин и Т/сек, То—«лаг»-фаза скрытого времени до начала гемолиза после окис
ления среды эритроцитов в сек.

На рис. представлены кривые осмотического и кислотного гемолиза, полученные 
автоматической регистрацией изменения светопропускания проб крови

0.4

не 
'■se 
J?

Расчет параметров кинетики осмотически- 
'!> (II и КИСЛОТНОГО (2) гемолиз;։ эритро- 
иггоп но кривым автоматической реги- 
страши- Т конечное светопропусканис 
после гемолиза; Тг—светопропу: канне по- 
,-лг добавки сапонина. вызывающего 

100%-ное разрушение эритроцитов.

Результаты и обсуждение В табл. I приведены данные о качествен 
нрм составе химических соединений на отдельных участках производ
ства. Однако не сделано сопоставление полученных результатов с ко
личественным содержанием этих соединений в воздухе, чго составляет 
предмет специального исследования и по входит в задачу настоящей ра
боты.

Анализ кинетических параметров гемолиза фитронилш табл. 2 по
казывает, что величина 1> является достаточно четким индикатором не
однозначного влияния состава химических соединений на организм ра
ботников разных участков. Увеличение этого показателя указывает на 
повышение устойчивости эритроцитов к гемолизу, одной из причин ко
торого является выброс более устойчивых, молодых эритроцитов в кровь. 
Особенно четко выявляется разница при использовании метола кислот
ного гемолиза. Отметим, что его ход отличается не только наличием 
члаг»-фазы, которая обусловлена преднарушецисм мембраны, се линия֊ 
пых компонентов, по и характеризуется замедленным разрушением 
эритроцитов. Это позволяет более широко использовать кислотный ге
молиз при исследовании состояния эритроцитов как биотсста.

Скорость реакции кислотного гемолиза (м) г. два раза ниже, чем 
Осмотического, а длительность процесса соответственно в два раза боль
ше. Менсе интенсивное разрушение эритроцитов при кислотном гемо
лизе способствует более гонкой сортировке эритроцитов с разной устой
чивостью. и этот способ может быть применен для изучения действия 
ксенобнотов па отдельные компоненты мембраны при бномо.читоринге 
гп \ntro. Разница в величине Ь постатейно большая для ■ челлтного ге-
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Таблица 1, Химические соединения и факторы, 8 )з действующие на работником витаминного завода н процессе производства 
■ ■ ■ ““ “ ■ - ~ '  ■ ' ‘ Т 1 ■■■■■  - ' — '■ "■ — ■ ■ - ■ ■ ֊  —   — -- —- - — ■    - - - „„ ,, .  — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ I . —

Н.л.а.<и»| цехов и отделов производств.!

Отдел 
получении 
диацегон- 
сорбоэы

Отдел элОкт 
। ^химическое 

окислении
ЛН.тетОнСОр- 

бозы

Отдел полу 
•։сн я техн I 
ческой декор

МИНИНОЙ 
кислоты

Отдел получе
ния я: (ки! н- 
ско։։ аскорби
новой кислоты

Отдел фа
совки аскор

биновой 
кислоты

Лаборатория 
цеха аскорбино

вой кислоты

Iйпкенеротехн, 
персонал к мех, 

служба цеха 
аскорбиновой 

кислоты

11риИЗ:ЮДСП! । 
витамина Е

Произволе тио 
вигами 1,т Д.

Ацетон.
серная кнс- 
лога. елки । 
л атрий

едкий |ш- хлороформ. этил Ы1ЫН
рш! асетон* соля СРИр!

ная к-та. эти-
топки спирт,
вибрация

пыль пита хлороформ д( е- ацетон, хлоро
мина < тон. ЭТИЛ ВЫII форм. эти ювый

• пир г. солянач и спирт, кисло ы,
серная кислоты, 
едкий натрии

едкий натрий

серная и азоная 
КН ТОТЫ. толу։ Л, 
гидросульфит 
натрия уксусный 
ангидрид, уксус 
к.чп кисло։а. ед։ ий 
калий. ,:ммилчнля 
пода

толуол. а етон. 
четыреххлтри 
стый углйрод, 
пи ИДИН, кси
лол, бон тил 
хлористый,либ- 
ремппин, эти 
лопин и неги 
левый спирты.



I а б.и։ на 2. Параметры кинетики гемолиза эритроцитов работником Ереванского витаминного занэда и НИИ кардиологии М3 Арм v 
лип — контрольная группа (М+т)

*—данные. тостоверио отличавшиеся от контроля (Р<0.05)

Нз»иан!Я Отделов 
и недов

Чи
сл

о 
не

гд
ез

о«
 

ва
нн

ы
х

Осмотически.', i е мол и з Кислотный гемолиз

V ։ Ь V То 1 b

Отдел л։ ааетонсорбизы 12 4.57+0.29 .83,25+4 58 7.6ОЧ-О.43 1 87+0.22 84.73+7 55 176.82+17.74 11.3 +2.10*
Отдел технического витамина С 6 1.33+0.33 83 53+4.95 8.33+0.74 1 75+0.39 90 33 + 13.93 189.33+3.24 13.63+3 82*
Отдел медицинского витамина С 8 4.561:0.23 74.93+2 91 6.88+0.43 1.82+0.22 87.63-F7.65 175+17.42 8.20+2 54
Лаборатория цеха ни га мши С 13 4.69+0.16- 77.71+2.43 7 13+0.33 1.99+0.19* 88.08-*-8 41 173.23+15.29 10.52+2 26*
Отдел электрохимии ■1 4 434 0.81 87.9.5+12.77 8.31+1.24 2.014=0.43 82.59+12.53 174.75+32.17 11.78+4.ЗЦ
Отдел фасовки витамина С 3 4 63+0.56 81 33+5.46 8.58-ТО..58 2.15+0.03- 75.452:0 99 148.33+7 12’ 8.46+3 24
ИТР и механическая служба цеха

ви।амина С 15 4.3 +0 19 86.76+3.1(1- 8.12-0.39 2.05+0.15* 77.95+2.40 150.05+4.12- 9.21 + 1.00*
Цех витамина I. 16 4 18+0.11 78 94+1.79 8.074 0.29 1.79+0.07 89.81 + 1.54' 177.69+2 4!) 6.33+0.69
Цех ви 1амнил Д3 14 3.94+0.18 85 36+5.04 8 16+0 52 1,77+0.7 83.25+1.72 183.36+4.64 7.28-1-0.67
К :։грол1наг։ группа 12 4 28+0.2J 76.96+5.53 7.73±0 7 1 67+0.11 81 01+2.79 178.32+9.27 5.58+1.34



молиза с. составляв! 9,5 = 2,2% Т, для осмотического же—6,9:±0,3% Т.
Сравнение величин различных кинетических параметров гемоли

за эритроцитов работников завода и контрольной группы показывает, 
что между этими группами существенной достоверной разницы в скоро
сти и длительности процесса осмотического гемолиза нет. Достоверна 
лишь разница в величине Ь. При кислотном же гемолизе обнаружива
ется существенная разница как в скорости гемолиза (у/ длительности 
«лаг»-фазы (То), гак в в величине остаточного светопропускавия (Л). 
Общая длительность гемолиза (!) существенно отличается от таковой 
контрольной группы.

Рассматривая результаты измерения величины Ь кислотного гемо
лиза эритроцитов у работников различных участков производства мож
но увидеть следующее. У работников отдела изготовления технической 
аскорбиновой кислоты и диацетонсорбозы величина Ь значительно боль
ше и составляет соответственно 13.6—3.8% Т и 11,3 = 2,1% Т, тогда как 
в контрольной группе (сотрудники Института кардиологии) она состав 
ляет 5,5±1.3% Т (р<0.05). Значительный рост величины Ь наблюдается 
у работников участка электрохимии, лаборатории и цеха витамина С 
(табл. 1). У работников, занятых на производстве витамина Е. наблюда
ется лишь небольшое повышение значения (р>0,05). С точки зрения 
оценки теста кислотного гемолиза весьма важно, что увеличение пара
метра Ь сопровождается достоверными изменениями скорости кислотно
го гемолиза, а «лаг#-фаза характеризуется тенденцией к уменьшению. 
Изменение в величине не всегда строго совпадает с изменением длитель
ности гемолиза.

Таким образом, наблюдаемые у работников производства витами
на С изменения Ь и указывают па приспособительное повышение со- 
(ержання молодых эритроцитов в кропи с повышенной устойчивостью 

к кислотному гемолизу Это. возможно, связано со стимулирующим 
действием как витамина С, гак и некоторых органических химических 
соединении на кроветворные органы Известно, что увеличение содер
жания этого витамина в организме ведет к индукции в печени фермен
тов биотрансформ ации аскорбиновой кислоты, продукты которой могут 
иметь стимулирующее действие па иммунорейктивиость и сопротивляе
мость организма [6. 12]. Учитывая тот факт, что па участках производ
ства витамина Д$ по наблюдается существенного изменения указанных 
кинетических параметров гемолиза эритроцитов, следует заключить, что 
данный состав органических соединений в условиях производства не от
ражается на выбросе молодых эритроцитов. Дополнительный выброс 
молодых эритроцитов в кровь должен быть обусловлен вдыханием пы
ли витамина С. несмотря на использование респираторов Аскорбино
вая кислота, попавшая в организм через дыхательные нуги, уже через 
несколько дней утилизируется организмом и метаболизируется, гак как 
в моче она не обнаруживается [1()|. Именно эти метаболиты, вероятно, 
способствуют выбросу новых эритроцитов, цикл жизни которых, как хо
рошо известно, составляет около 120 'ней. В этом случае «защитное» 
действие витамина С может выражаться в значительном изменении 
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максимальной скорости в длительности процесса гемолиза, ибо эти па
раметры определяются частью эритроцитов «старой» популяции. В то 
же время рос՝ величины говори.г в пользу сохранения интактных, гемо
литически устойчивых популяций молодых эритроцитов, выбрасываемых 
в кровяное русло.

Таким образом, измерение кинетических параметров кислотного ге
молиза может быть предложено как чувствительный метод биомоннтб- 
рвнга состояния системы красной крови у работников био::?'умышлен
ности. Метод прост и может быть применен для массовых исследований. 
Весь процесс длится несколько минут, требует 0,1 мл крови из пальца 
испытуемого. Поэтому он может быть использован н.ч рабочем месте. 
Перспективность этого способа биомониторинга еще и в том, что можно 
провести исследования также для характеристики изменения чувстви
тельности мембран эритроцитов к различным ксенобиотам с целью оп
ределения зависимости доза—эффект Полученная таким образом ин
формация важна для оценки пограничного состояния организма, когда 
при отсутствии видимых отклонений в состоянии здоровья человека мо
жет меняться реактивность эритроцитов к тем или н«ым воздействиям 
В этом случае особое значение имеет более точное в четкое определение 
понятия индивидуальной чувствительности групп людей отдельных про
фессий к колебаниям концентрации кс нобиотов в окружающей среде. 
Такой подход значительно дополнит и изменит паше понимание о допу
стимых дозах, пока основанное на грубых методах биомопиторннга. В 
настоящее время авторы работают над развитием этого подхода, а так
же в направлении изучения возможности оценки изменения кинетиче
ских параметров гемолиза эритроцитов и зависимости от количествен
ного содержания биологически активных соединений в окружающей сре
де на разных участках производства витаминов Использование кис
лотного гемолиза эритроцитов позволяет также изучить изменения чув
ствительности мембраны к различным биологически активным всш<* 
стаям естественного и искусственного происхождения Такой подход 
поможет выбрать биотест глобального ответа организма и характери
стики индивидуальной химической чувствительности в условиях воздей
ствия вредных факторов среды, я также для оценки степени риска забо
левания [7, 11, 15].
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Биолог журн .Армении, № I2(43J.I99O УДК 577.352.315

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИ РАВНОВЕСНОГО 
СОСТОЯНИЯ МЕМБРАННЫХ БЕЛКОВ

В СОСТАВЕ МАКРОСТРУКТУРЫ

Г .1 МНАЦАКАНЯН. Л С. КАЛАЧ ЯН. К. А. ШАГННЯН**.
Т Н АКОПЯН'* I 4 АРУТЮНЯН*'

Институт экспериментальной биологии АН Армении. Ереван, 
••Институт ботаники АН Армении. Ереван

С помощью метода двухкоординатной экстракции составлены трехкоордк- 
натные диаграммы состояния белков мембран эритроцитов кур. По форме 
сечении липни полувыходов изученные белки подразделены ни три груп
пы. Обсуждается причинная связь между физико химическими закономер
ностями комплексообразования белок—мембрана к графическими особен
ностями диаграмм. Показано, что диаграммы являются индивидуальны
ми характеристиками конкретного белка

fm֊t UllflUtnJ tub J tlpnrJHlf IfOl/flfl/Lf kit CtAllfJt l(i[rp{ingfii/'bli- 

fl (i <lujt[iu)>lhuj/։b uu/}iuiuiffni.<)bl‘iifi iintutfn.iprjpbuiiti «/ (i £ и If vuj /ill fiJiwqfiuiHfbfu 

Puin IfflUUlL/flfl tfA/t iU UI if UI Л fill fl ft fl ntonufbuitipfti/n/] llll/fll/HJltinirjllLpp piatfuth-

iffif 111 bfibft [uJpfi-. Pbbiufilfifn.J I. i։tiffiaiuitfniii-ffu>ntubff Ij ni/ицЬрии։ qn pugJ ■>/!< 

fyfiqflhutpfiJftuiffuAi tfiphu/fWipniPjHihlilipfi It ijfituiffiutuLb/ifi tffiuifyfilfiulfutb utrtwbi- 

bui‘iiiitilfriif)]mhblifift и/1иш£шлш1)иЛ lpn»i(u Snt/g I, ap rjftuitfpuiJfibpp

‘iiub ij fi it inti nil! bb intf^uij iiiiffitniutfnigft mpm/b pbntPuttjputlfutbbbppi

With the help of two-coordinaic extraction method the (bree-coordination 
diagrams of hen erytrocyte membrane prate ns’ state were constructed. 
According to the form of half exit line sections the examined proteins were 
subdivided Into three groups. The causal connection between the physico-che
mical peculiarities of protein-membrane complex formation and graphical 
regularities of the diagrams K d scussed It is shown that the diagrams 
arc quite indivi-1՛* •' for a given protein.
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Эритроциты кур?—белки мембран трехкоординатная диаграмма—•сечение трех
мерной константы диссоциации.
Один из главных подходов при исследовании тидкой структуры мем
бран основывается на изучении характера взаимодействия мембран 
ных белков .между собой ,։ с окружающими их липидами. Принципи
альная роль гидрофобных взаимодействий зля поддержания стабиль
ной конформации биомембран выдвинула на первый план работы по 
изучению физико-химических особенностей гидро։!;.֊-'ных Селкоз мем
бран [4], определению степени их внедрения в бис л ой Дл> лих це
лей в основном используются теоретические подходы [5, 7. 8]. напри
мер, метод дискриминантного анализа мембранных белков [7], осно 
ванный на суммарном учете сродства аминокислот к гидрофобной сре
де или мембране. Метод позволяет из суммы вероятностей нахожде
ния различных аминокислотных остатков в составе трансмембранного 
сегмента или вне его оперировать понятием «ннедримость» н бислой 
уже для целого белка. Предложены также и методы прямой иденти
фикации [6, 10], основанные на применении флюоресцентных зондов, 
позволяющие по характеру сигнала определить физико-химические осо
бенности молекулярного окружения метки. В плане подобных иссле
дований представляется важным изучение статуса белков л составе 
мембранной структуры. Под термином «ста։ус» белка мы понимаем 
нативное структурно-функциональное состояние белка, которое дости
гается совокупностью физико-химических условий среды Изучение 
характера взаимодействия белков с мембраной, оценка степени инте
грированности белка в липидный бислой. выявление физико-химиче
ских сдвигов в самом белке и в его ближайшем молекулярном окруже
нии при энзиматических и лиганд-рецептор них взаимодействиях и дру 
гие подобные аспекты исследований. на наш взгляд, являются важны
ми тля описания статуса белка .ч составе общей структуры Предло
женный нами ранее метод двухко.-рлинитной экстракции [1]. позволя
ющий оценивать сродство белков к мембранной структуре, является 
весьма чувствительным при выявлении малейших физико-химических 
сдвигов в структуре мембран. Суть метода включается в том. что 
мембранные белки экстрагируются при комбинированном воздействии 
двух различных солюбилизирующих агентов. вл няни՛.՛ которых на на 
гивную структуру белка или мембраны неоднотянно. Детальное изу
чение особенностей экстракции белка показывает, что этот процесс 
строго индивидуален [I]. способ графического описания перехода бел
ков из состава мембраны в экстрагирующую среду является важным 
условием, позволяющим проводить математическую обработку .тайных 
и их систематизацию. Мы надеемся, что разработанный метод позво 
лит выявить новые структурно-функциональные особенности комплек
са белок—мембрана с оценкой соотношения вкладов различных сил, 
поддерживающих белок в составе мембраны

Материал и методика. Плазматические мембраны куриных зрнтроши^д аыдсля- 
лн по методике, описанной а прелылущен статье |1]. Солюбилизацию мембранных 
белков в трех двухкомяонентных системах 1трнтон X 100—\’аС1. тритон Х-100—-моче 
айна, ХаСЬмочевина/ проводили следующим образом. Экстракцию белкуй из мембран 
кого матрикса проводили и трех разных системах, каждая щ которых содержала 16 
отдельных проб В каждую пробу помещали 100 мкл мспензни мембран (400 мк.
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мембранного белка) и юбзклйлн по 100 мкл какой-либо >п нар экстрагирующих ком
понент для получения 16 типов солюбилизирующих сред, н которых обсгпечивается 
возрастание концентраций тритона X 100 (0. 0.05. 0.25. 1,25%). \’аС1 (0. 0.1-1. 0.35. 
0,7 М) в мрчеаивы (0 I. 2. 4 АЬ Экстракцию белков из мембраны проводили при 
температуре 0' в течение I ч при ис.чрерынном перемешивании. Солюбилизирован
ные белки иделкли от мембранного । .ттоа центрифугированием при JOIXfOxg в те
чение 1 ч Н.ч каждые 75 мкл надосадка добавляли 25 мкл буфера для электрофоре
за. содержащего 500 мМ трис-HCI (pH 6,8). 10%-ный р-меркаптоэтанол 4%-ны՜։ 
ДДС-Na, 20%-ный глицерин Пробы кипятили 3 мил и вднссийк на ПААТ Электро
форез в ПААГ с ДДС. дсиснтомстрнровэнме белковых полос, измерение гелей и рас
чет проводили как описано ранее [I].

Результаты и обсуждение. Методический подход, описанный на
ми ранее [1], основывается на двухкоординатной экстракции белков 
нз .мембранного матрикса. Идея метода заключается и том. что мем
брана (или какой-либо ipyroft структурпо-оргаивзованный объект) 
разбивается на NXn идентичных образцов, которые подвергаются воз
действию растворов, содержащих возрастающие концентрации пары 
экстрагирующих ингредиентов А и В гак. что в каждом образце экс
тракции имеем конкретные значения концентраций реагентов А и В. 
После экстракции проводятся отделение растворимых фракций, после
дующий их элоктроофрез и сканирование электрофореграмм Для каж
дого конкретного белка данные выхода в экстрагирующий раствор (ин
тенсивность пика белка на электрофореграмме), полученные с набора 
образцов, помещаются в определенную таблицу, названную нами «таб
лицей—диаграммой» или «диаграммой состояния белка», на которой 
по точкам 50%-ноги выхода белка по отношению к абсолютному мак
симуму выхода проводится так называемая «линия пол увы хода», опи
сывающая особенности процесса диссоциации белка с материнской 
структуры. В работах по изучению белков хрома։ина [2. 3] результа 
ты двухкоординатной экстракции представлены в вид? «поверхностей 
экстракции в трехмерном пространстве», описывающих детали процес
са д’вухкоордннатнон экстракции того или иного белка в конкретных 
условиях.

Раисе |1] с помощью описанного метода были выявлены харак
терные группы белков в щухкоординатиой солюбилизирующей систе
ме \'аС1-рН В настоящем сообщении для более летального изучения 
поведения белков при их экстракции в выявления особенностей ком- 
ыексообразОвання белок мембрана метод усовершенствовался таким 
образом, что экстракцию проводили в трех разных двухкомпонеитных 
системах (NaCI- -тритон, NaCI мочевина, тритон—мочевина) и полу
ченные результаты суммировали на единой диаграмме. На рис. I в ка
честве примера представлены профили треков № 15 электрофоре
грамм мембранных белков, экстрагированных в отмеченных системах 
Результаты обрабатывали в следующей последовательности. Данные 
скани резания для каждого белка вписывали в соответствующие 
^таблицы-диаграммы», прочерчивали линии полувыходов на каждой 
диаграмме и последние помешали на плоскости трехкоорлинатнопт 
пространства. В результате был։։ получены гак называемые «трех
координатные диаграммы» (рис. 2). Нз рисунка видно, что на «трех- 
координатной диаграмме» линии пол увы ходов являются как бы сече
нием некой поверхности на плоскостях трехмерного пространства с
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координатами X. У. X. Эта поверхность несет з себе определенный фи
зико-химический смысл (представляет собой графическое изображение 
трехмерной константы диссоциации) и является специфической харак 
теристи’кой для данного белка

Рис. 2 Спо.об составлении трсхкоординотнмх диаграмм. а) В качестве 
(грн.мгра на диухк<н>рд|!нат1кн'| плоскости гритсс։- .ХаС1 11релетаклены чис
ловые значения высот пикси белка полосы № II и проведена линия полу- 
выхода | I ] Аналогичным образом линии полувкходон для систем ХяСД 
мочевина н тритон- мочевина г.роилдены на двух других плоскостях. Ли
шь. полувыходав соединены яоеледсватслъко дли графической целостно 

етн рисунка 6} Схематическая форма нредставленик рисунка а);

Использование в работе возрастающих концентраций таких реаген
тов. как мочевина, ЭДаС1. тритон, преследовало цель перевести белок 
из связанного состояния а растворимое -.а счет разнородных эффектов, 
а именно разворачивания структур 1:֊?лков высшего порядка («-спира
лей, |1-структур) в результате ослабления водородных связей, вызван
ных мочевиной, уменьшения вклада элс-ктростатнческих взаимодей
ствий экранированием поногсвиых групп, обусловленных повышением 
ионной силы, разрушения липидного Знслоя н результате мицеллообра- 
•ювания под воздействием тритона Х-100.

В предыдущей работе пики белков в системе Х1аС1-рН были про
нумерованы согласно профилю одного из треков. Однако в изучаемых 
в настоящей работе двухкоор. лиатных экстрагирующих системах 
при электрофорезе были выявлены новые белковые полосы и пришлось 
ввести иную нумерацию. На треках № 15 рис. I пронумерованы все бел
ки. их аналоги найдены на всех остальных треках трех электрофоре
грамм. Мы считаем, что выявленные для бе.к.^пых полос закономерно
сти отражают поведение индивидуального белка

На рис. 3 представлены «трехкозрдинатные диаграммы» белков, 
идентифицированных на треках .Х!? 15 рис 1- Обработка данных выхо
да для каждого белка и анализ формы сечений трехмерных констант 
диссоциации позволил сгруппировать белки в три класса.

I Белки. сечения трехмерных констант диссоциации которых име
ют замкнутую форму.
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Представители этого класса—белки №№ 8. 9. 12—14. 19, 20. 22 
24, 27. Их высвобождение имеет выраженную зависимость от концен
траций тритона. ХаС1 и мочевины. Можно сказать что эти белки ста 
билизируются в обшей структуре как ндрофебными и электростати
ческими взаимодействиями, гак и водородными связями. Зависимость 
выхода от мочевины достаточно сильная, уже при концентрации 1 М в 
среде происходит диссоциация этих белков. Выход, зависящий от кон
центрации соли, почти у всех белков этого классу наблюдается при ле-

Рис. 3. Трехкоордииатвыс диаграммы и сечения грсхмгрных констант дне 
социзций белков согласно нумерации на треках рисунка 1. Для нагляд
ности н схематизации данных числовые значения и другие описательные 
детали опущены Для белков I, 3. 4 диаграммы не составлены из-за пе

рекрывания их полос.

реходе от 0,35 М к 0,7 М соловой среде, и лишь у двух белков (№№ 12, 
14) имеет место снижение порога кониснтраци.1 Х’аС1, требуемой для 
50%-ной солюбилизации. Практически все белки одинаково реагиру
ют на повышение концентрации тритона. 50%-иын выход в среду обна
руживается уже при достаточно низкой концентрации тритона—0,05%. 
лишь для двух белков (№№ 14, 23) требуется повышение концентрации 
тритона до 0,25%. а белок № 27 едкие;венный в этом классе, который 
высвобождается при переходе концентраций тритана от 0.25 к 1,25%.

Комбинированное, воздействие на мембран} пар экстрагирующих 
агентов существенно не влияет на ни 1 диаграмм 50%-ного выхода для 
б.лков №№ 12. 14, 19, 20, 23,27. и лишь внутри каждой гвухкоординат 
ной диаграммы заметны тенденции к некоторому усилению пли умень
шению выхода при сочетании двух неоднотипных воздействии.

«Трехкоорднватные диаграммы» тля белков №№8. 9, 13. 22. 24в 
системе .ХаО-тритон имеют характерное «ушко» Это указывает на 
то, что физиологические концентрации ХаС1 являются стабилизирую* 
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щи-мн и щже наличие в среде «эффективной» или «Диссоциирующей* 
концентрации детергента не способно нарушить связей белка со струк
турой. Следует отметить, что в отношении остальных белков. з случае 

которыми комбинированное воздействие соли и тритона не меняет ви
да диаграммы .обнаруживается некоторое снижение выхода при 0,14М 
н реже при 0,35 М Х'аС!

В целом об этих белках можно сказать ч го он л являются мембране 
ассоциированными. Ассоциация осуществляется «а счет взаимодей
ствия с липидами, и котором в гой или иной степени участвуют как гид 
рофобные и ионные, так и водородные связи.

2 Белки .сечения трехмерных констант диссоциации которых име
ют односторонне открытую форму.

В этот класс входят белки №№ 5—7. II. 16—18, 21, 25. 26, 29. Ха
рактерным для них является то, что одна из трех экстрагирующих коор
динат «неэффективна» в извлечении белка из мембранного матрикса. 
Для белков №Л?5—7. И, 16—18. 21, 29 таковой является тритон,т-е. 
нарушение гидрофобных взаимодействий ла уровне бнелоя не воздей
ствует на стабильность связей этих белков с мембранным остовом. В 
первом приближении можно сказать, чю мы имеем дело с пернферкче 
сними белками, которые сохраняют стабильность связей с мембраной 
гри удалении интегральных белков 19]. Для белков №№ 25. 26 «не

эффективной» координатой является соль. Скорее всего эти белки 
достаточно глубоко пронизывают липидный бислой и нарушенном од
них лишь электростатических взаимодействий невозможно извлечь их 
.чз структуры.

Белки этого класса можно раздели и. на два типа:
I. Белки, для которых комбинированное воздействие «эффективной» 
координаты с «неэффективном» не меняет формы линии полувыхода 
(белки №№5, 17. 18).
2. Белки, для которых комбинированное воздействие «неэффективной» 
координаты с «эффективной» или пары «неэффективных» координат да

ет качественный эффект, выраженный в наличии заметного изгиба па 
сечсниг трехмерной константы лиссопиацни (№№ 6. II. 16. 21.25,26. 
29) . Например, для белков №?№ 6. II, 16. 1,25% три гон сам г.о себе не 
является экстрагирующим параметром. 0,35 М \гаС1 в среде также не
достаточен для высвобождения указанных белков, но наложение этих 
ингредиентов вносит определенные структурные изменения либо в самом 
белке, либо в его окружении, в результате чего белок переходит а 
раствор.

). Белки течения трехмерных констант диссоциации которых имена 
двусторонне открытую форму.

Представители этого класса—белки №№ 2, 10, 15, 28. Они явля
ются однокомпонситно-зависимыми. Для белков №№ 2. 10. 15 мочеви
на является единственным параметром, изменением которого можно пе
ревести их из связанного состояния в свободное, для белка № 2 она яв

ляется фактором высвобождения уже при концентрации I М в среде, 
для № 10—2 М, а для № 15—3 ЛА. Для полосы № 28 экстрагирующей 
координатой является соль.
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С другой стороны, для полос .\?.\՛? 2. 10. 18 сочетание двух других 
координат, которые сами по себе являются «неэффектнвнымыи», в отно
сительно высоких концентрациях обеспечивает структурный переход из 
связанного состояния в свободное

Таким образом, двумерные । трехмерные константы диссоциации 
являются особыми физико-химическими характеристиками белков в ин- 
тср.:;:.тг конкретных значений двух нлн трех параметров экстрагирую
щих сред Анализ «трехмерных диаграмм» свидетельствует также о 
том. что кроме пар белковых полос 8. 9 н 19. 20 (которые, по-видимому, 
являются субъединицами двух исходных белков) остальные полосы на 
диаграммах Обнаруживают весьма специфичные ливни полувыходов. В 
принципе с помощью настоящего метода белки могут быть, с одной сто
роны. классифицированы ас типу взаимодействия г материнской струн 
турой (отмеченны։ выше типы шаграмм! а с другой—охарактеризова
ны вплоть до индивидуальных отличий с помощью конкретных диа
грамм. Причем графический способ описания в этом случае может быть 
более упрощен, а именно внешние от линий полувыходов точки могут 
быть опущены как на рис 26.

Введенные в настоящей работе понятия. такие как «диаграммы со
стояния белка». «лития полу вых ода», «поверхность экстракции». «дву
мерная н грехморная константа тиссоцпацни-, Ссечение липин полувы- 
ходов» представляют новые но.можностл для. более углубленной и ле
гальной характеристики сродства мембранных белков по сценке сово

купности сил, стабилизирующих белков в I >ставе мембраны.
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РОЛЬ ЭСТРАДИОЛА В РЕГУЛЯЦИИ АКТИВНОСТИ И 
ИЗОФ Е РМ Е И Т Н О ГО СО СТ А В А Л А КТ АТ Д ЕГИ Д РОГ Е Н АЗ Ы

В ТЕЧЕНИЕ ОНТОГЕНЕЗА КУР

.7 А. АРУТЮНЯН. Г. Г БАТ И КЯII. А. А. СИМОНЯН

Институт биохимии АН Армения, Ереван

Показано, что введение эстрадиола вызывает стимуляцию обеих реакций 
обмена лактата с заметным превалированием процессов его синтеза в цито
плазме всех изученных тканей независимо от возрастной группы. После 
введения гормона отмечено появление новой н.ни]н>рмк ЛДГ. характеризу
ющейся более высоким содержанием субъединиц, адаптированных к ана- 
зробном} обмену 11ред»зрительиое введение актиномицина .1 или луроми- 
ннна снимает эффект гормона на активность и нзофор.ментный состав ЛДГ 
на всех стадиях онтогенетического развития

եհււումնասիրվեւ է /սարաղիոչի աղգեցությունր յակտաւողեհիղրողԼնաղայի | ԼԴսի 
ս)1քԱ>իվոէ(1յան և իւյոֆերմենտային կւսղմի ‘ll՝1" ՝■' օրական սաղմերի, 5 օրա
կան {.ւոերի ե Հասուն Հավերի ուղեղի, սրտի ե /յար դի ցիաուղյաղմայոէ մ ե մի- 
տՈրոնղրիոլմներրւմ I Sntjg Լ տրվե/, որ Հորմոնի Ներարկման հետևանքով կաթ- 
նաք/իվի վւււիւտնակօւթյաՆ երկու ոեւււկցիանհրՆ կ ակտիվանում են, սակայն 
ավեյի շատ դերակչոոէմ ձև սինին,/ի ռյրոց ե>ւներրւ Այղ պրույեսր Հատկէսսյես 
արտահայտված Լ ցիսւոսյ) աղմ ա յո։ մ։ էսսւրադիւէյի ներարկման դեպրում հասա- 
կային րո/որ իւմոեր/ււմ հրեան I ւքա/իս ԼԴձ-ի Նոր իղոտե. որր րն որոշվում * 
Նրանով, որ պարունակում / ակրորա էին փոխանակությանը հարմարված շատ 
ենիամ իավորներ ւ Ակաոմիղին Դ-ի կամ ԱքՈէրոմիցինի Ներարկում ր սնտո դեն £ ղի 
րոյոյ, փուքերում շհղորացնում ( Հորմոնի աղղեցուիյւսնր

The lactate dehydr genasc (l.DH) activity and l.-o.-nzyme composition 
were studied in mitochondria .wd cytopla ,m of hens brain, heart and li
ver after estradi.il Injections on embryonal, early posternbryonat and 
adtill stages of development.

It was shown that estradiol increased predominantly the rate <>l lac
tate synthesis throughout ontogenesis eipeci.illy In tissues cytoplasm. 
Hormone administration caused changes in I.Dll isoenzyme composition: 
In all stages d development increased itie level of SVsybuniis o: l.DH. 
Actinomycin D nr puromydn injected before estradiol administration 
abolished its c.Hi t >n ։cuvi(y and isoenzyme composition ՛! l.DH during 
hens tissues maturation.

. laKTmdeeudro.’eHH^a- изоферм. чты—онтогенез

Ранее нами было установлено, что под влиянием тироксина происходят 
существенные сдвнгн н активности.я изоферментком составе ЛДГ н раз
личных тканях кур в ходе онтогенетического развития [1 2| Эти ис 
следования выдвинули закономерный вопрос о том, являются ли функ
циональные и структурные изменения ЛДГ тканей кур специфическими, 
имеющими место только при воздействии тироксина, или они отражают 
универсальную реакцию этого фермента ни ւ: вменение уровня любого, 
гормона в организме кур.

При ознакомлении с литературой наше внимание привлекли сведе
ния об эстрадиоле. Введение радиоактивного эстрадиола вызывает его

Сокращения: ЛДГ лактатлегидрпгеназа 
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накопление в ряде тканей ни .:?! .том ՛. некоторых нз них, к частности, 
в мозге, этот процесс наблюдается и после снижения уровня гормона в 
крови [6]. В тканях характеризующихся высоким уровнем захвата 
эстрадиола, обнаружено нал • ■ специфических участков связывания 
гормона [9] Введение эстрадиола повышает н различных отделах моз
га активность ряда ферментов, в том числе и ЛДГ [5]. Показано ак
тивирующее влияние эстрадно;՝.;: нч ЛД1 в передней доле гипофиза (7]: 
в этой же ткани изучены динамика активност .1 и изофер ментвого спек
тра ЛДГ в зависимости от пола и возраста крыс [81 Имеются данные 
о влиянии эстрадиола на активность ЛДГ в печени крыс [3]

В свете изложенного ними проведено изучение влияния эстрадиола 
на активность и изоферментный состав ЛДГ в тканях кур на различ
ных стадиях онтогенетического развития.

Матерна.։ и методика. Опыты приводил։։ па цитоплазматической и митохондри
альной фракциях мозга, сердца и печени 20-диевних эмбрионов (стадия вылупления). 
5-дпенных цыплят (ранний постздбрншшльный период) и зрелых кур Эстрадиол вво 
дили эмбрионам в цугу яш но 0.05 мхг/г массы однократно за 3 дня до забоя, цып
лятам и курам аиутрибрюшннно по 1.0 и 10.0 мкг/г массы соответственно в течение 
7 дней

Активность ЛДГ определ•֊.и- и реакциях оенс-И'Пин в неогенеза лактата на спектро
фотометре марки «БресигН I V Vвыражали в мкмолях НАД (НАДН)/м: 
белка/мли £2}

Для разделения иэоферментбв .'1.11 использоналн метод диск-электрофореза в пг>- 
лнакриламидиом геле по Орс гениу и Дэвнс՛.՛ п .•.■•.иифинации Лица; сканирование окра 
шейных формазановых колец геля проводили на приставке к спекорду при длине вол
ны 560 им Активность взофермеятпых фракций рассчитывали в единицах Вроблев- 
сксгл (мг белка/мнп) и обозначали как условную удельную активность [I]. В отдель
ной серин опытов изучали влияние актиномицина Д и пуромицина на активность и изо 
ферментный состав ЛДГ; иынбнгорь. белкпяоге- синтеза вводили по 50 мкг/ЮО г мас
сы ал 30 мин до введении эстрадиола

Результаты и оба/жде-г.и Даяны՛. .» влиянии эстрадиола на актив
ность ЛДГ в реакция.՝ а показывают, что
гормон вызывает стимуляцию обеих реакций во всех тканях кур, особен
но в мозговой Из полученных резу штатов видно, что на каждой ста
дии. развития уровень активирования реакции синтеза лактата, осо
бенно в цитоплазме, выше, чем в реакции его окисления Максималь- 
иып эффект активирования синтеза лактата: в сердце—на эмбриональ 
ион сталия развития (в цитоплазме 107%. в митохондриях—88%), вле 
чени—у зрелых птиц (105 и 95%), а мозге как в эмбриональной (141 и 
91%). так и зрело!՛ ткани (132 .1 99%). Высокий уровень стимуляции 
окисления лзктлта наблюдается в цитоплазме эмбрионального (91%) 
и митохондриях зрелого мозг.* (82%), зрелой печени (74%) и сердца 
эмбриона (78%).

Поскольку гормональная регуляция ферментов осуществляется пу
тем влияния на соотношение их множественных молекулярных форм, 
был исследован изоферментный состав ЛДГ после введения эстрадио
ла. Установлено, что в тканях кур. содержащих > норме одну нзоформу 
ЛДГ (в мозге и печени ЛДГ4, в сердце—ЛДГ2). при введении эстра
диола появляется одна новая изоформз (табл. 1—3). В субфракциях 
мозга и печени на всех стадиях ֊штогепеза появляется изоформа ЛДГ5, 
сердца—ЛДГ . При ,тОм к цитоплазме мозга и печени превалирует ин-
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Таблица 1 Изоферментный состав ЛД1 в ткани мозга кур после нагрузки эстрадиолом и влияние ингибиторов биосинтеза белков

Стадия 
развития

И
зо

фе
р-

2
Е
X

Цитоплазм а М н 1 о х о и л р и и

1 2 Я 4 5 1 2 3 4 5

20-дневные
♦мбрмокы

ЛД1 
лд։

0.80+0.10 0.44+0.01 10-3
1.85+0.15 80.7

о.с+о.о։ 0 10+0 01 0 50+0 04 0.51+0.04
0.28+0.02

(.4.6
'•5.4

0’39+0.0! 0.07+0,01

5-дненные
цыплята

ЛД1
ЛД1

• 0 35+0.01 0.16-0.О1 13.2
1.05+0.14 <6 8

0.23+0.02 0 21+0.02 0.35+0.01 1.00+3.12
О 21+0 62

82.6
17.4

0.20+0.02 0.10+0.01

Куры
(6)

л л г.
ЛЯГ;.

0.70+0 04 0.25+0.0 5 26 6
0.69+0 .04 73 4

О 29+0 03 0.07+0.01 0 +10. 10 0.60+0.1о
0.25+0.02

78 3
21.7

0 28+0.03 0.24+0.0.4

I контроль. 2—эстрадиол, 3 распределение изоферментов в %. 4 актиномицин + эстрадиол. 5- пуромицннэстрадиол.

Г а блина 2 Изоферментный состав ЛДГ в ткани сердца кур после нагрузки эстрадиолом и влияние иятибиторои биосинтеза белков

С гадгя 
развития

- V з: ։

Ц и т о и л а з м л М Н т о ч '֊ и л р и и

1 3 4 5 1 2 3 4 5

20-дневные 
эмбрионы

ЛД1 , 
ЛДГ»

0.41+0 01 0 61+0.02
0.43+0.02

58.7
41.3

0.32+0 02 0 15+0 01 0.50+0.01 0.53+0 01
0.3 +0.02

63.9 0.26+0.03
36.1

0.15+0.0

5-дневные
цыплята

ЛДГ, 
лдг.

0 30+0 01 0.58+0.02
0.12+0 01

82.9
17.1

0.17+0.01 1).06+0.01 0.35+0 01 0.4 +0.02 
0 14+0.01

76.3 0 12+0.01
23.7

0.06+0 (И

Куры лдг,
ЛДГ,

1 08+0 12 0.69+0.1
о.з1+о 02

76.2
23.8

0.31 + 0.04 0.16+0.01 0.40+0 01 0.97±0.1
0.41+0.02

70.3 0.29+0.03
29.7

0.19+0,02



I а б л и и а 3. Изофер.мснтный состав ЛДГ в ткани печени »:ур после нагрузки эстрадиолом и влияние нн1нбнторои биосинтеза белков

Стадии о.й> ■»
11 1. т о п л л з м а М и то ։ о н д р и к

развитии

И
зо

ф 
М

О
Н

Г»

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

20-днепиые ЛДГ, 0 62+0.0? 0.18+0.01 17.8 0.20+0 0| 0 07+0.01 0 78+0.03 0.81+0.05 85.3 0 19+0.02 0.05±0.01

тмбрионы ЛДГЙ 0.83*0.05 0.14+0 01 14.7

5-дневные ЛДГ. 0.34+0 01 0 31+0.01 34.1 0.15+0.01 0.11+0.01 0.23+0 01 0.37+0.02 69.8 0.13+0.01 0.06+0.01

цыплята ллг5 0.60+0.03 65.9 0.16+0.01 30.2

.Куры л 1Г. 0 <0+0.02 0.31+0.02 29.8 0.26+0.03 0.15+0.01 0.72+0.03 1.07+0.12 79.0 0.24+0.03 0 05+0.01

ЛДГ.. 0.73+0. 1 70.2 0 28+0 02 21.0

х>



Аудированная изоферма ЛД15. на долю которой приходится 70—80% то
тальной активности, а в их митохондриях исходная нзоформа ЛДГЧ. В 
цитоплазме я митохондриях сердца на всех стадиях развития больше 
часть активности связана с исходной изоформой .1ДГ.;.

Предварительное введение ингибиторов белкового синтеза до на
грузки эстрадиолом, снимает эффект гормона, проявляющийся в повы
шении активности и усложнении язофер.ментного состава ЛД1 И сколь
ку подавляющий эффект оказывает как актиш мицин Д, так и пуроми- 
цин, тс- очевидно, что эстрадиол влияет на сталии трансляции и транс

крипции белков; последняя, судя по зел: чаче условной активности, бло
кируется гораздо сильнее

Из полученного материала видно, по эстрадиол вызывает активи
рование .метаболизма лактата с более выраженным эффектом в отно
шении его синтеза, особенно в питойлаз м< изученных тканей; изофер- 
ментный состав ЛДГ пол его воздействием у-л жнястся во всех тканях 
по ходу развития олнонаправленш , за счет • ^явления изоформы с более 

высоким содержанием субъединиц, адаптированных к анаэробному об
мене. Из этого следует, что эстрадиол вызывает сдвиги, направленные 
на превалирование анаэробных прей метаболизма. причем их онтоге
нетическая динамика имеет ։егк ? выраженную т . новую гг цифи шость. 
Вместе с тем благодаря избирательном՝՜ распре делению изоформ ЛДГ 
в митохондриях тканей сохраняются условия .•.•՛■» поддержания доста
точно высокого уровня окисления лак га i а.

Сравнительная оценка влияния эстра тиола и тироксина на ЛДГ 
тканей кур показывает, что общим i; их действии являются стимуляция 
активности ЛДГ и усложнение ее изоферментн* о спектра с наиболее 
выраженным эффектом в ткани моз-а. Отличие гействия тироксина со
стоит в преимущественном усилении окислительных процессов в мито
хондриях эмбриональных тканей и г. иколнтическнх- в цитоплазме зре

лых тканей, что обеспечивается <а счет появления <о 3 новых изоформ 
ЛД1 сс специфическим их распределением на соответствующих стадиях 
онтогенеза. Из этого сопоставления явствует, что тироксин проявляет 
функциональную специализацию в тонком регулировании энергетиче
ского обмена организма соответственно стадиям развития, в то врс ՝■’՛ 
как эстрадиол имеет более ограниченный спектр ;ейстния, обусловлен
ный односторонним направлением интенсивности обменных реакций с 
выраженной тканевой зависимостью.

Литературные данные свидетельствуют, что изоформентнып состав 
ЛДГ в различных тканях крыс под воздействием эстрадиола претерпе
вает изменения, сходные с обнаруженными нами п тканях кур. Так, по
сле введения эстрадиола незрелым самкам крыс было обнаружено уси
ление синтеза М-субъединиц ЛДГ. которое снимается после введения 
актиномицина Л [4]. Показано, чг<> эстрадиол вызывает изофермент- 
ную перестройку ЛДГ приводящую к снижению соотношения Н/М 
субъединиц я передней доле гипофиза При этом установлено, чтосин- 
тез энзимного белка de novo и регуляция суб молекулярной организации 
фермента индуцируются гормоном 7. 8|
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Таким Образом, и в филогенетическом аспекте влияние эстрадиола 
выражается в индукции синтеза М-субъеднниц, обеспечивающих ана
эробный метаболизм. Надо полагать, что этот фактор имеет особо важ
ное значение для тканей, преимущественно работающих в анаэробных 
условиях. В тканях же, использующих в основном окислительные пути 
для снабжения энергией, влияние этого гормона, повили мому. может 
приобретать особое значение в условиях кислородной недостаточности, 
в частности, при ограниченном юступе кислорода к тканям эмбрионов.

Касаясь особенностей гормонального контроля ЛДГ в онтогенезе 
кур в свете материала, полученного н экспериментах с эстрадиолом и 
тироксином, следует особо выделить выраженное активирование реак
ций обмена лактата в эмбриональной и зрелой ткани мозга Эти дан
ные могут рассматриваться как важное свидетельство функционирова
ния компенсаторных механизмов, обеспечивающих адаптацию метабо
лизма мозга птиц к колебаниям уровня гормонов в организме.
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OF ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В СЕЛЕКЦИИ НЕКРОТИЧЕСКИХ И ФЕНОТИПИЧЕСКИ 

НОРМАЛЬНЫХ РАСТЕНИИ ГИБРИДОВ I.YCOPERSICQN 
ESC и LE\l Г UM MILL ՝<L. ii/RSUWM HUMBL. F.T BON PL.

■1 И. Al 1ДЖАНЯП

Армянский яаучнр-н-следовательгкий ипстигу! земледелия. : Эчмнадзнн

Показан», что некротн еск;п растения сублегалышх гибридов ез։и!сп- 
!ип:Х-՛ /йниЛит в со.1екнионном отношении имеют известные преимуще
ства Перед фенотипически нормальными особями тех же комбинаций. В 
беккроссных семьях культурного томата с гибридными растениями подав 
лкетсн генетическая рекомбинация по признакам величины и окраски пло
дов. Созревание плодов у бсккрсктов часто протекает очень медленно.

/-• &$Си1!’П( Ъ 1՛ Л /1,’Лл'Л ’/• ПГ чи>и>/]/ри.\
5ЯЧЯ пр ит/цЬигш] {<р/г{г/р/кр{< рлцчкрр 'ц^рпЪ шлле-

лрршЪ /иЪ ш I [< 1։, пЛьЪ ч>}ич1> >ч г.
^■|/?уп<ЪЫгрД ‘Ьпр^ш^ >ч՝1г‘ши1ЪЬрр
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՛է րււյտուրա կան տոմատի ե Հիբրիդային ր!1ւ յսերի իււսյաձձոէմրց и 1.ч սւ ц վ ՛-' • •' 
րեկրոսային րնտանի քներում պտուղների մ ե Лги р յան և դույնի հւս tn կան իքն հիով 
նկատվում Հ ղենեսւիկտկան ոե կո մբինա ցհա յի ճնշում '0 տուղնհրի Հասունացումը 
րեկրոսւսյին բույսերի մոտ հւսճւսի’ րնթսւնում է, շատ լյան դաղ. աստիճանաբար 
անցնէւյով Ումեղ ինտենսիվ դույնի է

Adduced data show that necrotic plant of <ubk'?hal hybrids L esett- 
Ittntum «nd L. Hirsututn in selective relation have recta -r dyantagc 
over phenotypic normal plants ■ i saint combinations The svp.iressi m o' 
genothypic recombination by signs ol size and colour of fruit in bsckros՜- 
families from crossing of cultured tomato with hybrid plants has be՛ ՛ 
found. The maturing о fruit.s often was very slinv, with gradual change 
from Ices to more intensive colour.

Растения томата—селекция—некротически растения—фенотипически нормальных 
растения—бек кроссные семьи.

Как мы знаем [3], гибриды между типичными самосовместимыми и ти
пичными самонесовместимыми видами шматов, даже вполне жизне
способные в F՛, непригодны для непосредственного селекционного ис
пользования. так как в чреде поколений у них спонтанно вытесняется ге
ном автофертильяых видов геномом автостергльвых. исключая выход 
хозяйственно-полезных форм. Единственным иа сегодняшний день пу
тем применения в селекции подобных гибрнюн является их возвратное 
скрещивание (յ1) с культурным, томатом. Особенно это относится к 
сублетально-некротическим комбинациям, каковым и являются сочета
ния /. esculentum у. L. /lirsutum. Хотя любой сорт культурного 
шмата при скрещивании с са.монесовместпмым £ hirstiltitn даст суб- 
.тетально-нскротический эффект 11 ]. однако между 'ибридиыми комби
нациями наблюдается значительное варьирование по силе проявления 
некроза |5]. В ряде этих комбинаций наряду с некротическими расте
ниями в небольшом количестве обнаруживаются и фено1ипическм нор
мальные (здоровые) экземпляры. Оба типа растений н качестве муж
ской формы довольно хороню скрещиваются с культурным томатом. 
Таким образом, если ։олько гибриды нс оказываются полностью леталь
ными или гибель у них не наступает до фазы цветения, путем возврат 
ных скрещиваний они могут быть вовлечены в селекционный процесс. 
Следовательно, практически ни одна некпотическая комбинация тома
тов не представляет помеху для селекционной работы Между тем 
Хермсеп [8], работая с некротическими гибридами пшеницы, где ле
гальный исход передок, предлагает селекционерам исключить из про
граммы гибридизации сильионекротичсскне комбинации.

Какова сравнительная селекционная ценность некротических и нор
мальных растений в сублетальных комбинациях томатов? Может быть, 
беккросснос потомство нормальных растений выгодно отличается от по
томства растений некротических? Отнюдь нет. Возможно лаже, что для 
селекции некротические растения гибридов представляют больший ин
терес, чем нормальные. Дело в том. что в параллельных возвратных- 
скрещиваниях культурного томата с некротическими и нормальными 
особями гибридов неожиданно обнаружилось, что плодоносящие расте
ния в беккроссах, полученных с участием сублетальных экземпляров, 
но продуктивности значительно превосходя! плодоносящие растения в 
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гех беккроссах, для получения которых использованы нормальные 
экземпляры гех же гибридных комбинаций.

Материал и методика. Исследовано 19 беккросеных семей от скрещивания куль* 
турногг томата ($) с растениями Г։ I. esculenturnXl hirsutum. В качестве L es- 
tulenlun при получении гибридов первого поколения выступали среднеранние и сред
не целые форта Одесский ранний. Деликатес 312. Гибрид 6-1 14, Ferguson и Midsea- 
• </г.'L՛.'. Дикий томат A kirsiituni был представлен одним, образном—2021 ш֊ катало 

■ ՛•' ВИ Ра Гибридные комбинации F։ содержали как некротические. гак и фенотипл- 
'.ккп нормальные растении Семьи ВС] получены путем индивидуального < кретина- 
гни некротических (6) и здоровых (11) растений F. межвидовых гибридов с культур
ным томатом В качестве esculentum для возвратного скрещивания использованы 
гкюлнеспелыП сорт Хргэвакди -15. который среди многих испытанных сортов культурно- 

томата в сочетании с hirsutum проявлял наиболее сильный некроз, и материнская 
՛•՛ ютветствующёи нбридной комбинации.

Изучены также 1Н беккросеных семей, полученных от возвратного скрещивания 
Культнгенного вида (материнского компонента гибридов) i некротическими и нормаль
ны vi< ра-_-юниимп F„ и замешенного беккросса F։Xt. hirsutum. В этих опытах участ- 
иивалн комбинации Балтиморах^- hirsuium и М dseason 427 ֊... ! n<rsu(um.

Применяли общепринятую методику кастрации, 1нбрндиза;։ин. изоляции кастри- 
i-fiii а ни Ui опыленных цветной. Заранее брали под нм-.ь торы также игл-:.-. (б;, го 
•и.), лр’.'лнпзначенные для сбора пыльцы.

Результаты и обсуждение. В 8 беккросеных семьях о; некротиче
ских особен Hi в совокупности имелось 62 некротических и 46 нормаль
ных растений Из некротических растений плодоносило только 6, кото
рые в сумме дали I12 слабоосемененных плодов (плоды мелкие, диа
метром 1—3 см, 2—-З-гнсздныс, желто-оранжевые или еще незрелые). 
Эти растения внешне очень напоминали особи |-։. Из 16 нормальных 
растений плодоносило 32. В общей сложное:)։ они дали 2576 плодов. 
В этой группе бсккроссов в среднем, следовательно, плодоносило 35.2% 
растений, а среднее число плодов на I плодоносящее и I учтенное рас- 
iciine составляло соответственно 70.7 и 21.9. Нормальные растения ха
рактеризуются заметно большим разнообразием, по габитусу куста, > 
также величине и окраске плодов \ многих из них наблюдается теплен- 
дня к увеличению сходства с культурным томатом, и гакие экземпляры 
обычно плодоносят значительно лучше.

В 11 беккросеных семьях с нормальными растениями 1՜ все потом
ки в общем были нормальными. Правда, некоторая часть растений 
вес же оказалась депрессивной, но не некротической [-1] Из 215 рас
тении здесь плодоносило 147 (68,4%), т. е. почти вдвое больше, чем в 
дспвой группе семей. Однако увеличении количества плодоносящих рас
тений р этих, лишенных некротических особен семьях нс привело к ад
екватному увеличению общего числа плодов. Среднее число плодов на 

I плодоносящее и I учтенное растение составляло здесь соответственно 
14.1 и 30.1. В итоге, несмотря на то, что в семьях первой группы значи
тельная часть потомков была некротической и. во существу, совершен
но бесплодной, нормальные растения ио продуктивности настолько пре
восходили вторую группу семей, что ко числу плодов на 1 учтенное рас
тение разница между группами оказалась незначительной.

Поразительно, что наибольшее превосходство нормальных растений 
первой группы семей нал растениями второй группы наблюдается у ин-
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дивидуумов с красными и красно-ирзнжевыми плодами. Например, 23 
таких растения в первой группе завязали 2142 плода, или в среднем 93,1 
шт. на растение, в то время как 57 растений с красны ми и красно-оран
жевыми плодами во второй группе дали 3070 плодов, или 53.9 шт. из 
растение. Между тем каждое из 9 растений первой группы с оранжевы
ми, оранжево-желтыми, желтыми и еще зелеными (предположи .ельно, 
желтыми или оранжево-желтыми) плодами в среднем дало 48,2 плоде, 
а такие же растения (90 растений) второй группы—38.0 шт. Суммар
ные данные о распределении растений по окраске плодов в семьях обе
их групп представлены в таблице. Первая группа приведена в одном 
случае с учетом, некротических растений, в другом—без них. Сравне
ние групи без учета некротических растении показывает, что они при
мерно равны между собой по количеству плодоносящих растений, со
ставляющих около 70%. Интересно, однако, что по частотам фенотипи
ческих классов с наиболее интенсивно окрашенными плодами (красные 
и красно-оранжевые) первая группа сильно (почти в 2 раза) превос 
ходит вторую, к той же мере уступая ей по классу менее окрашенных 
растений. Когда первую группу берем целиком. с. с охватом нор
мальных и некротических растений, значительно изменяется соотноше
ние классов. К примеру, доля красноплодных растений составляет те
перь 15.7%, г е. лишь немногим меньше частоты аналогичного класса 
второй группы (17,2%). Таким образом, первая группа, давшая при 
.мерно в 2 раза меньше плодоносящих растений, дала почти столько же 
красноплодных экземпляров, сколько и вторая. В остальных классах 
во все возрастающем порядке проявляется преимущество второй груп
пы над первой. Следовательно, наблюдаемая между группами серь
езная разница в количестве плодоносящих растений (35.2% в первой и 
58,4% по второй) главным образом обусловлена классом, с менее окра
шенными плодам а.
Распределение растений по окраске плодов в В( культурною томати с некротическими 
(первая группа семей) и нормальными (вторая группа) растениями Г
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Примечание: с учетом С) и без учета (*•) некротических растений

Возникает вопрос, какие бы произошли сдвиги в отношениях меж- 
■у фено типическими классами, если бы плодоносили все растения бек- 
кроссного поколения? Судя ли морфологическим особенностям иепли- 
доносивщих растений в семьях второй группы (типа И:, промежуточные 
с уклоном в сторону при плодоношении преобладающая их част», 
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окажется со слабоокрашенными плодами. Значит, в наибольшей мерс 
увеличится доля классов с желтыми -оранжевыми плодами. Частота 
же класса с красно-оранжевыми и особенно с красными плодами не из
менится или почти не изменится. В 'пользу такого предположения го
ворит также то обстоятельство, что в четырех семьях, давших наиболее 
высокое количество (89.3%) плодоносящих растений, общая доля клас
сов с красными и красно-оранжевыми плодами по существу не измени
лась (27.4% против 26,5% в среднем по всем II семьям), в то время 
как доля классов с оранжевыми—желтыми плодами возросла от 34.4 
до 56.0%.

Из всего сказанного .мы. очевидно, вправе также допустить, что 
плодоноси все некротические растения в первой группе семей, по окрас
ке плодов они преимущественто были бы в пределах оранжевого желто
го цветов Мы. таким образом, имеем дело с очевидным фактом подав
ления рекомбинация при межвидовой гибридизации Об этом же гово
рит и тот факт, что в классах с более окрашенными плодами обычно 
выше частота растений с более крупными плодами и с большим числом 
'незл в них. и наоборот, классы с менее окрашенными плодами в основ
ном состоят из более мелких и малогнездных плодов.

Весьма «упорядоченное» распределение признаков, а значит, и по
давление генетической рекомбинации было обнаружено еще в наших 

ранних опытах и которых для возвратных скрещиваний с культурным 
томатом использовались только некротические растения Р, Было вы
явлено, например, что з комбинациях, ле в качестве £. е$си1еп!ит ис
пользовались сорта, располагающие морфологическими маркерами 
(картофельный лист, штамбовый куст, грушевидная форма плодов), в 
ВС именно растения, несущие эти рецессивные сигнальные гены, пре
имущественно завязывали более крупные и тем неокрашенные плоды 
(красные и красно-оранжевые)). Это были в основном растения куль
турного типа пли промежуточные г уклоном в сторону культигенногп 
вида. М <‘к рот и чес кис же растения, как правило, имели желтоок-рашен- 
ные плоды.

Любопытно, что созревание плодов у бсккроссов часто протекает 
.долго, медленно. У ряда растений, преимущественно промежуточного 
типа, замечен постепенный переход от менее интенсивной окраски к бо
лее интенсивной (от желтой к оранжево-желтой и оранжевой, от оран
жевой к красно-оранжевой, от красно-оранжевой к красной, и, реже, от 

желтой (через оранжс’то) к красной В результате этого на одном и 
том же растении иногда встречались плоды с разной окраской, пред
ставляющие собой различные стадии созревания. Подобное явление 
было отмечено также другими авторами [6. 7].

Прежде чем перейти к беккроссным семьям, полученным от скре
щивания культурного томата с растениями Г? и ВС։ (поколения от со
четания р֊ 9 Х1игви1ит -л). коснемся вкратце их генетической природы. 
В соответствии с гипотезой монотонного контроля гибридного некроза 
[4] данное явление вызывается межаллсльным взаимодействием в ло
кусе несовместимости ($ локус) или другого гена, тесно сцепленного 
с геном $. Предполагается, что сочетание у гибридов любого из серии 
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аллелей самонеео в мести мости Б։ (вероятно, кроме 2—3) £. 1иг$и1ит с 
аллелем самосов.местимости Б<- вида Ь. е$си!еп1ит и приводит к некро
тическому эффекту их носителей.

А теперь отметим, что в обеих исследованных комбинациях (Бал
тимора X. Ь. 1иг5и(ит и \Aiciseason 427 у Ь. Ыг$и1пп|) Г\, служившее 
пыльцевым материалом для настоящих возвратных скрешеваний. полу
чено от свободного опыления одного некротического растения (допус
тим, Si.Sc) Оба растения могли переопыляться как пыльцой некроти
ческих особей других генотипов (например, Б3Б<• • ■ БЯБС), так и 
пыльцой нормальных экземпляров (к примеру. БХБ,. БУБД Ясно, 
что некротические растения Г՞, подобно аналогичным растениям Р։, 
должны были иметь формулу Бп8,. Ясно также, что нормальные расте
ния Г2 могли иметь генотипы, представляющие собой сочетания разных 
5)-аллелей, кроме сочетания $ХБУ, я также быть гетерозиготами $ХБ 
(БУБС). По гипотезе Б-аллельцого определения некроза, все растения, 
возникшие от скрещивания культурного томата с Бггетерозиготами. 
должны быть некротическими. Исключения составят только гетерози
готы, один из Б-аллелей которых является либо БХ1 либо Бу. В потом
стве от возвратного скрещивания культигена с этими растениями по
ловина потомков будет некротической, половина фенотипически нор
мальной. Растения с конституцией БХБ., или БуБс при скрещивании 
с £. е$си!еп1нт дадут потомство, лишенное экземпляров с характерны
ми признаками некроза.

Поколение замещенного бсккросса ВС. и в комбинации Балтимо- 
раХ/,ч>х«/.чщ и в комбинации 427х/п’гху/пт получено от опы
ления одной нормальной особи Г։ смесью пыльны разных растений 
£. МгхиЬип. Нормальные растения здесь будут представлены в основ
ном Бггетерозиготами и очень редко—гетерозиготами БхБ,- (Б-.$г).
Однако среди Бргетерознгот мы не обнаружим растений, в генотипе ко
торых оба члена были бы из числа многочисленных Б-аллелей. вызыва
ющих некроз. Только один член пары аллелей может быть из этой се
рии. По гипотезе межаллсльной комплементации, это означает, что 
сколько бы растений из поколения замещенного беккросса 
мы пи использовали для скрещивания с культигеном, мы не получим ни 
одной семьи, целиком состоящей из некротических особей.

Для удобства щлыюйшего рассмотрения 18 бсккроссных семей, по
лученных при сочетании культигена । ) с растениями Р2 и ВС։ от скре
щивания объединим их в следующие -I группы. Первую
:руину составляют семьи от возвратного скрещивания некротических 
растений. Группы 2 4 получены с участием нормальных растений Г2 и 
ВС]. Вторая группа—это семьи, все потомки которых оказались нор
мальными. Третья состоит из расщепляющихся но некрозу семей. В 
четвертую включены семьи, давшие исключительно некротические рас
тения. Генотип культигена—БСБО, Вероятные генотипы растений Г2 и 
ВС,, являющиеся отцовскими родоначальниками семей, таковы: для 
.червой группы семей—Б|Б,. для груш. 2 -1 — соответственно БХБ 
(Б..Б,.), Б։<4 (Б,Б.) и Б,Б,.
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Первая группа. Всего 5 семей. Все они расщепились на некроти 
ческие и нормальные растения. Это наиболее урожайная группа семей, 
хотя некротические растения, составляющие более половины общего 
числа потомков (82 из 144), были почти полностью стерильными. Сред
нее число плодов на растение составило 34,5. Окраска зрелых плодов 
была в пределах красно-желтой с различными переходами и оттенками. 
Из 40,3% плодоносящих растений 2,8% имели красные плоды, 5,6— 
красно-оранжевые, 9,7—оранжевые, 2,8 оранжево-желтые. ;2,5—жел
тые и 6,9% составляли еще незрелые плоды (вероятно, оранжево-жел 
тые при созревании). Обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что количество растений с красными плодами в семьях этой группы во 
много раз меньше, чем в беккроссмых семьях, полученных с участием 
растений 1-':. Кроме того, сами плоды мельче и в них содержится мень
шее число гнезд. Уменьшение размера и числа гнезд наблюдается и у 
плодов других фенотипических классов. Диаметр плодов не превыша
ет 2֊ 3 см, число гнезд в основном 2—3.

Вторая группа. Несмотря на то, что эта группа (три семьи) цели
ком состоит из нормальных или почти нормальных экземпляров и со
держит наибольшее количество плодоносящих растений (60,5%), по об
щей урожайности (число плодов на растение 15,3) она значительно 
уступает первой группе. По окраске плодов растения разбиваются на 
те же классы, что и в первой группе. Выход растений с темноокрашен- 
ными плодами здесь даже несколько меньше, чем в группе первой. Мы 
уже знаем, что одинаковые по S-геиотину растения Fj и F2 содержат 
разное количество генотипического .материала родительских видов [3]. 
Вследствие уменьшения количества генов культурного томата у расте
нии Fs в их беккроссном потомстве сокращается доля растений с тем- 
воокрашениыми плодами. В этой и предыдущей группе более полови
ны растений морфологически от носились к типу Fb Определенная 
часть растений занимала промежуточное положение между родителя
ми и только единичные растения были обозначены как промежуточные 
с уклоном в сторону культи генного вида. Несмотря на наличие класса 
красноплодных растений, отсутствовали экземпляры, напоминающие 
ти пи ч и ы й esc и ten. mtn

Третья группа. Это. как уже говорилось, семьи, давшие как некро- 
гическис, так п нормальные растения. Сюда включены 4 семьи от F?, 
а также все 3 семьи, полученные с участием нормальных растений ВС; 
(FiXhirsutum). Среднее число плодов на растение составляет 22.6. В 
целом плоды несколько мельче, чем в двух первых группах. Полностью 
отсутствует класс красноплодных растений. Подавляющая часть рас
тении (104 из 121) фенотипически напоминает F,. остальные были про
межуточные. ш с уклоном в сторону F|.

Четвертая группа состоит из трех семей Группа (54 растения) по 
существу совершенно бесплодная всего 6 плодов па 3 растениях. Все 
растения типа F|.

Нельзя не заметить, что экземпляры с красными плодами возник
ли только в беккроссном потомстве тех растений Fa. в генотипе которых 
предполагается наличие аллеля S,. Это все некротические растения
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(SjSo) и те нормальные растения или S,S ), которые даю;
целиком здоровое беккроссное потомство В этих семьях значительно 
выше и количество растений с красно-оранжевыми плодами Таким 
образом, мы имеем cine одно доказательство того, что у гибридов га
мета с фактором Sc представлена большим количеством генов esculen 
turn, чем Sj-гаме га, которая преимущественно песет гены hirsutum.

Завершая сравнение беккроссных семей, полученных с участием не
кротических и нормальных растений и отмечая вполне определенные 
достоинства первых, нельзя не обратить внимания и на следующее об
стоятельство. Втброс поколение гибридов 1. esculentитхL. hirsutum 
полученное от некротических растении F., более продуктивно, чем F2 
от нормальных. Так, 266 растений F2, полученных от свободного опы
ления некротических особей F։, в комбинациях скрещивания сортов Та
лалихин 186, Midseason 427, Маяк, Армянский штамбовый, Сибирский 
скороспелый и Балтимора с L. hirsuluin. в среднем дали 92,7 плодов на 
растение, в то время как каждое из 201 растения F2 от нормальных осо
бей Fj тех же комбинаций завязало только по 62,5 плодов.

Таким образом, хотя это и парадоксально на первый взгляд, семьи 
от возвратного скрещивания культурного томата с некротическими рас
тениями 1-\ и Б, гибридов L. esculentu.ru X L. hirsutum с точки зрения се
лекционера имеют известные преимущества перед беккроссными семья
ми, полученными с участием фенотипически нормальных особей соот
ветствующих поколений тех же гибридных комбинации. Поэтому не
кротические растения сублегальных комбинаций е большей предпочти
тельностью должны быть включены в программу гибридизации. По-ви- 
димому. эти факты, а также приведенные в предыдущем абзаце данные 
и более высокой продуктивности поколения F2 из семян от некротиче
ских растений Fi по сравнению с F« от нормальных растений F. служат 
еще одним доказательством ранее [2] выдвинутого предположения, 
согласно которому гибридный некроз как фактор репродуктивной изо
ляции ко своей эффективности уступает изолирующему механизму в ви
де нежизнеспособности гибридных зародышей.
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НЕСТАБИЛЬНАЯ ПО ВЫСОТЕ РАСТЕНИЙ МУТАЦИЯ 
У МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ

.4. .4. Г УЛ ЯII

НИМЗ НПО пи произподстау семян Госагропромз Армении. г. Эчкнадэкн

После повторного облучения семян .мутанта мягкой пшеницы в М։ обна
ружена доминантная .мутация «крупный колос» У этого аторнчиого мутан
ту установлена также нестабильная мутация гена, контролирующего высо
ту растений. В течение последующих семи поколений мутант расщеплялся, 
образуя растения днух морфотипов коротко, -сбельные—нестабильные в 
н ысп ко рослые константные.

Մեծամոր]/ 16 սորտի ոաոիոմ nuttujbuil։ սերմերր կ րկնակի անգամ ճաոաղայթա՛ 
Հանելով ւսււաջիե սերնդում հ ա յս/նա րերվ •'./ ? դոմինանտ մուտացիա' է խոշոր
Հասկտէ Պ արղվեյ Լ, որ այդ երկրորդական մ ուտանտր կրում կ Նաև ցողունի 
րարերոէթյրոնր կարգավորող դենի ւսնկայուն մrriutuiցիա, և иւ սոէ մնասիրված 7 

սերունդների ր)ո) սւդ pnt մ եհգրավորվե/ ք' աոայացնեյով կարճացողուն անկա
յուն և րարձրացողոմէ կայուն ձևեր։

Hom repealed irradiation of mutant seeds the dominant mutation ‘Large 
ear՜ {Magnus spicur! n M, of м fii.-at has been received. This secondary 
mutant has unstable mutation <u gene, controlling the plant height, and 
segregated on low-» tin unstable and lugh>stecn torrns of plant during 
7 generations.

Мутагенез растений —пшеница мягкая—облучение рентгеновское повторное—мутант 
•крупный колос»

Исследованиями по экспериментальному мутагенезу доказан случай
ный характер мутационного процесса [4.5.9, 11], вследствие чего 
мутации в большинстве своем бывают вредными (отрицательными) и 
не представляют хозяйственную ценность.

Установлено также, что мутации у самоопылителей возникают в 
отдельных клетках зародыша [о], а так как таких инициальных клеток, 
дающих начало побегам, в семени несколько [2. 10), то растение М։ ча
ше всего бывает химерным [3. 5. 3. 10]. Это объясняется тем. что тео
ретически вероятность возникновения одной я той же мутации в обеих 
гомологичных хромосомах очень низка [I. 5| Анализируя результаты 
многочисленных опытов, Хуэрбах [IJ приходит к выводу, что все мута
ции начинаются как потенциальные мозаики (химеры), так как и ра
диация. и химические агенты способны вызывать повреждение чаще все- 
to в одной цепи ДНК, что автоматически приводит к образованию мо
заиков после расхождения двух цепей. В редких случаях имеет место 
появление полных (иемозаичных) мутаций в результате мутационных 
механизмов, одновременно затрагивающих обе ниш ДНК Мозаичные 
"утаяты иногда проявляют генетическую нестабильность и продолжают 
расщепляться довольно долго | 1]

Для сохранения ценных качеств таких мутантов предлагают их 
скрещива i> с другими сортами [7].

В 1982 г. после повторного облучения семян мутанта М-574/5 рент
геновскими лучами в Mi была обнаружена мутация «крупный колос» 
(magnus spicae). Растения с. таким колосом были более короткостебель 
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ними и, как выяснилось впоследствии, проявили генетическую песта- 
биль.чость и расщеплялись па высоте растений на аве формы кооотко- 
стсбельныс и высокорослые При этом высокорослые оказались кон
стантными. а короткостебельные—расщеплялись на те же дне формы

Данное сообщение посвящено изучению поведения и характеристи
ки этого нестабильного мутанта вплоть до М-

Чагедчш.։ и методика. Первичный разномутзнт .4-547/5. подученный у сорта Мс 
намори 16 при облучении воздушно-сухих семян рентгеновскими лучами и дозе 50 Гр, 
повторно, и .44, облучали в дозах 100 и 150 Гр В М, в варианте с дозой 150 Гр ид 
проанализированных 188 растении. 7, или 3.7%. отличались короткостебельнбстыо (90- 
95 см) и чрезмерно крупным (до 17.5 см), продуктивным (до 100 и более зерен) коло 
сиу. В.с колосья утих растений высевались раздельно, ио 25 семян с каждого, для 
получения 42 В 42 и последующих поколенин.х ниучхд.'и.- расшей.: .ни՛ мгчм.тш л . ■ 
мутантов, проявление измененных признаков, продукт ишикть колоса I» лабораторных 
условиях намеряли длину колеоптиля и изучали ра< пределен не по лому признаку > 
п.ходного сорта, нестабильного мутант и и его константной фракции (4-574/521.

Результаты и обсуждение. Вторичный короткостебел ьший мутант 
«крупный колос» (5.74/51) в Ма расщеплялся по высоте стебля, образуя 
при этом растения двух морфотипов: короткостебсльные (95—105 см) 
и высокорослые (135֊-115 см) в соотношении 1:3. Крупность же коло
са наследовалась полностью как у тех. так л у других форм Изучение 
поведения этих форма М3 и последующих поколениях показало, что ко
роткое тебсльн а я фракция продолжает расщепляться на к<>ро1 костебель 
г.ые и высокорослые, а высокорослая проявляет себя как константная 
гомозигот нам форма. Однако соотношение 1:3 при расщеп тении соблю 
лается не всегда. Гомозиготная высокорослая фракция вторичного му 
։анта (574/52) на 10—15 см выше первичного му гапта п высота рас; 
пий этой формы колеблется в пределах 125 145 см. У короткостебель- 
нов фракции (нестабильной по высоте) она составляет 90—105 см.

Эти высокорослые н короткостебельныс формы сохранили поздне
спелость. эректондиость листьев и восковой налег первичного мутанта, 
но существенно превзошли его по крупности колос;՛., числу колосков и 
зерен в колосе (табл.).

Вторичный мутант

Некоторая характеристика нестабильно)о июрнчшмо мутанта и его исходных форм

Параметры 4еизмори 
16

Перинный
мутант

4 574 51 М ֊574/52

Высота растений, см 130+2.1 115+1.7 100+3.1 135+2 7
Длина колоса, см 8.6+0.2 10.5+0 3 14 5+0 4 14 7+0.5

Число колосков *21.5+0.7 20.0+0.8 25.0+1 0 25.5+1 2
Плотность колоса 25.5 19.0 18.5 18.5
Число зерен п колосе 49.0+2.1 36,01:2.5 81.6+3 2 79.8+2.8

Масса 11'00 зерен, г 40.0 42 5 52.3 51.9

Данные таблицы показывают, что вторичный мутант уступает ис
ходному сорту лишь по плотности колоса 18.5 против 25,5 у исходного. 
По остальным признакам существенно превосходит его Так, у М-574/51 
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средняя длина колоса составляет 1'1,5 см, число колосков—25,0, число 
зерен в колосе—84.6. масса 1000 зерен- -52.3 г У Мецаморн 16 эти по
казатели составляют соответственно 8.6, 1,0 19.0 и 40.0. Между вы
сокорослыми и короткостебсльнымн формами разность в высоте расте
ний составляла в среднем 30—10 см. - е распределение форм при рас
щеплении нестабильного мутанта было дискретным (рис.) Такое рас
пределение свойственно признакам, имеющим моногенную лстермина- 
цию. Характер расщепления но высоте растений у нестабильного му
танта но соответствует мен дел снеки м законам

Распределение растений но высоте у нестабильного мутанта 574/51 
КоротКогтебёльпаи (1) и высокорослая (2) фракции. Стрелками показа

ны средние показаre.ni высоты растений.

Появление мутанта со столь крупным (до 17 ем. и более) колосом, 
ил наш взгляд, является результатом тандемной дупликации, и имеет 
место проявление аддитивного эффекта много раз повторяющихся генов.

Эту мутантную форму с крупным колосом предлагается назвать 
ТгШслт. aest'.Vtini var wignispicallis Gulya . (G I.)
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИИ 
В АРМЕНИИ

։.. //. АПРИЯН. К. /1. ПУДЛГОРЛ. А). .՛'•). ХЛЧИКЯН

Г.; еза։ь кий государственный медицинский институт. лабаратбри. 
социально։игпелнче.'кил проблем ела ПНИ.I

I. г .о «л;,.. аномалия—пруи,п-.к * ,ко«яг<7р/.'м.’и

1*2 '.ирис с 1956 । в мире начались работы пи медико-генстическф 
. А1.кс врожденных дефектов у детей. В 1956 г. в Европе было ։арегн- 

трир г.анб -1% дети։ с врожденными дефектами С 1956 по 1980 год 
слс их возросло 2]. Этому обстоятельству ряд исследователей при

дает большое значение | I, 4. 5].
Каждый десятый европеец рождается отягощенным наел едет?..сдой 

болезные или с тем или иным дефектом развития [6]. В литературе 
имеются данные об увеличении генетически детерминированных поро
ки» сердца, врожденного вывиха бедра и других нарушений развития 
у населения Канады и США [7. 8]. Я

Вопрос оценки объема генетического груза, основанной на данных о 
числе врожденных наследственных нарушений, в настоящее время дис
куссионный. Он. однако, определяется величиной от 5 до 10% [9]. 
Появление людей с генетическими дефектами большая социальная про
блема. Их числи составляет от I 10 до 1/20 от всеобщего числа новорож
денных. часть их умирает, другая продолжает болеть после рождения. 
Вклад генетических аномалий в смертность детей с 1915 по 1966 гг. по
высился с 5 до 15% [2].

Таким образом, объем генетического груза в настоящее время опре
делен гос.таточно точно, ио вопрос о его динамике за последние 30 лег 
остается неясным.

Для определения степени роста наследственных отклонений среди; 
людей необходимо проведение их точного мониторинга в различных по
пуляциях. Попытка оценить распространенность врожденных пороков 
развития у новорожденных сделана на основе анализа архивной доку
ментации родильных домов одного из районом г. Москвы за 1979- 
1984 гг. [3].

Сокращения ВИС—врожденный порок сердца.
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В связи с актуальностью проблемы нами изучалась частота встре
чаемости врожденных аномалий в период с 1975 по 1985 гг. в районах 
Армении по данным отчетов лечебно-профилактических учреждений.

Госпитализация по поводу того или иного заболевания свидетель
ствует о том. что болезнь проявляется, поэтому на первом этапе прове
ден анализ госпитализированной заболеваемости врожденных пороков. 
Однако для более точной оценки распространенности врожденных ано
малий средн населения необходимо учитывать данные диспансерного 
наблюдения, поскольку они лают возможность составить представление 
Об истинной картине распространенности /того класса патологии в рес
публике. Динамика госпитализации ио поводу врожденных аномалий 
за изучаемый период представлена в глбл.. из :соторой видно, что ко 
Дёбания в частоте госпитализации юродского населения и 1975֊ 1985 г 
незначительны.

Средн сельского населения наблюдалось повышение уровня госпи- 
пь.ьзяцни за изучаемый период. Установлено, что в 1975 г.. нанвысши.՜; 
уровень гдепнтализации отмечался в Раздаиском и Горисском районах, 
а ; 1980 и в 1985 году—Сгспанаванском. Арташатском и Разданском 
районах.

Частота врожденных аномалий о .Армении (но данным госпитализации на 10000 
населения)

Население
Чн.лл црожденкык аномалий

1975 1930 1985

Кумайри о о 0.2 о,2 0.1
Кнровакан 0.2 0.3 0.6
Дклижав 
Чаренндиан

о
о

1.9 0.7
1.6

Разданекий р-н о о 2.9 4.5 5.2
Степана:! анский * 1.2 7.1 6.1
Аргашатскин о.в б.З 5.5
Горнее» Н,1 и м 2.Ь 1.1 0.9

Ниже представлены результаты анализа данных диспансеризации
за 1985 год среда взрослого н детского населения. Видно, что для го
родского н сельского населения они примерно одинаковы, причем сред
ние значения для сельского населения за 1985 год. по данным госпита
лизации, составили 0,44, а по данным диспансеризации—4,3 на 10000 на
селения, т. е. в 10 раз выше.

По районам республики высокие значения зарегистрированы средн 
детей: в Нанрийском (33,3), в Горисском (20.6), Капанском (18,8), Та 
ушском (14,0), Степапаванском 111,4). Масисском (10,6); среди взрос 
лых: Йджеванском (5.0), Таушском (3.5), Артнкском (3,2). Амаснй- 
сксм (2.6), Степапаванском (2.2).

Таким образом, большей распространенностью врожденных анома
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лий, по данным диспансерных наблюдений, выделяются Нанрийский. 
Горнсскнй, Илжеванскнй, Таушский районы.

Среди детского населения городов высокий уровень днсиансориза- 
цни отмечался в Арарате (8,8). Днлнжане (8.5). а взрослого населения 
юродов—в Арарате (4.1)

Имеющиеся в литературе данные об увеличении генетически дотер- 
минированных пороков сердца в ряде стран послужили поводом для изу

чения р: аиеяиости НрОЖДСННЫХ пороыш <Ч-р И!.։ \ lelrH (0—14
лет), взятых иод диспансерное наблюдение в городах и районах респуб 
лики с 1975 по 1985 гг

Результаты свидетельствуют о том. что вровень распространенности 
ВИС за 15-летний период в городах имел тенденцию к снижению, а в 
сельской мггтжк-тп особых изменении не н;։бдюд;|.пх.ч». хотя к 1980 г. 
имело место повышение частоты показателя диспансеризации.

Сравнительно высокий уровень чистоты .тспансеризаиип городско
го населения зарегистрировал i i К . мапри—1.2 на 10.000 населения 
{и 1975։.) н в г. Джермуке—1.1 (в 1980г.); у сельского населения и 
1975 г в АниАском районе 1.7; 1980 : -»» том же А ин Иском—2.0, ('исп
анском —2.9. Мегринском—1.9 и Капанском районах—1,4; в 1985 г.—в 
Паирннском 1.2 ц Ара։ адском 1.1 районах.

Необходимо отметить, что представленные в лампой работе показа
тели в определенной мере несопоставимы с имеющимися и доступной 
штературе данными ввиду различий в подходах к получению данных 
врожденных аномалиях Вместе с гем результаты исследования свиде
тельствуют о том. что в настоящее нремя в республике наблюдается 
значительное отставание в диагностике и регистрации врожденных ано
малий. В связи с этим возникает необходимость в комплексных меди
ке- и популяционно-генетических исследованиях, направленных па по
лучение данных о региональных особенностях распространения наслед
ственной патологии, позволяющих разработать определенные принципы 
регионального медико-генетически: и консультирования и профилакти
ки наследственных и врожденных аномалий. Таким образом, назрела 
необходимость с՛ здания регистра наследственных аномалий и Респуб
лике Армения с наличном банка данных на ЭВМ.
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ВЛИЯНИЕ НИТРОНГЛ И КОРИНФЛРА НА ПРОЦЕССЫ ПОЛ 
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

К Г. КАРАГЕЗЯН. С. С. ОВАКИМЯН, Л1. Л. АКОПЯН

Институт экспериментальной биологии АН Армении, 
Пнснттуг кардиологии им. Л. А. Оганесяна М3 Армении. Ереван

I Икс-ми ческах болезнь серб ца—1 ЮЛ—ни троне—коринфар.

ПОЛ является обязательным звеном в общей системе реакции тканевого 
метаболизма, определяющим в значительной степени фнннко-химнчс- 
֊•кип статус и функциональную активность биологических мембран 11. 
5. 10]. Не вызывает сомнений, что интенсификация свободнорадикаль
ного окисления липидов играет существенную роль в общем патогене
тическом механизме формирования, развития, прогрессирования в гене
рализация ИБС [1т 5, 8]. Имеющее при этом место чрезвычайно интен
сивное накопление токсических продуктов в виде гидроперекисей, аль
дегидов и кетонов жи>рных кислот. МДА резко сказывается на прони
цаемости клеточных мембраносвязанных ферментов с тезпнтеграциен 
липопротеидных комплексов» повышением их гидрофильности, рез
ким изменением их текучести или жидкостностя клеточной оболочки 
[4 С]. В последнее время большое значение придается метаболиче
ским эффектам лекарственных средств, применяемых при лечении 
больных ИБС, на интенсивность течения реакни:! ПОД [7 11| Раз
витие патологических состояний, равно как и перенапряжения функ
циональной активности в экстремальных ситуациях, сопровождается 
неминуемой акти 'алией ipmiec ов ПОЛ |5. 10]

В настоящей работе представлены результаты изучения влияния 
и։;гратов (нитропга) и антагонистов Са (коринфара) на активность 
реакций порекисеобрязонання \ больных ВВС.

Материи.! а методика. Обследовано 38 больных ИБС мужчин в играете о։ 45 до 65 
лет. У 18 из них постннфарктвый кардноеклерЬ.1 (в анамнезе инфаркт миокарда не 
՛■• ihcv '.ем за 2 года до обследования), у 20 больных стенокардия напряжения и но- 
1՛: |функциональный класс 11- III) Все больные разделены на две группы: 1 труп 
п ■•'стзввли 20 больных, получающих питронг я дозе от 7,8 до 15,6 мг и сутки: II 1» 
б'»лм>;lx. получающих корннфар п дозе мт 3(1 до 60 мг п сутки. Контрольная группа 
был.՛ прст. taw.ien.i IB щоровымн .иными н возрасте -г 45 до 52 лет

Содержант липидных перекисей определяли пн жстинкцнн розового хромогена, 
образу юн՛.-. ;՛«>.я э результате взаимодействия МДА с ТБК (2,9) Содержание гидропе- 

՛<--.• V.- ■ । it le.iH.Hi спектрофотометрячеСкн (СФ-26՝| ри длине волн 535 мкр.

Результаты и ofi сужден не. Как явствует из нрнвелечт» й таблицы, 
при сильно выраженных проявлениях ИБС имеет место отчетливо вы
раженное увеличение уровня . МДА в крови (до 60% от контрольного 
фон;։). Согласно полученным результатам, па 7, 14 и 21 дня после при
ема нитропга отчетливо падают концентрации АША, превышая, однако, 
контрольный уровень Соответственно на 19, 28 и 26%. .Аналогичная

Сокращения ПОЛ—перекисное окисление липидов. 11БС—ип^мт-'егкдя болезнь 
сердца, МДА—малоновый диальдегпд.



Зависимость уровней МДА я гидроперекисей от приема нитронга и коринфарз 
у больных ИБС (М±т)

Уровень МДА, млмкмоль мл Уровень гидроперекисей, отн ел

■ и -»
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к е.
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= IL
 =

 
у.

д 

%
 пр

ир
ос

та

1 т
п ?0

и с
о.=

11 гр. 
п = !8

%
 пр

ир
ос

та

Контрольная 
групп։ (п 10)
До лечения

7 лень

14 день

736+29 0
11774-14 03

Р<0 001
Ю97<25:*9

Р<0 001
946+19.59
Р< 0.031

60

49

28

736+29 0
1180+16.0? 60
Р<0 001

1097+31.05 40
Р<0 001
934±15 73 28
Р<0.00!

0,0714:0.002
0.136-0.094 91

Р<0 001
0.116+0 005 63 

Р- О.001
0 105+0.005 48

РсО.001

0.071+0.002
0.133+0.013

Р<б.()01
0.1184 0.008

Г=".О5
3 пз+э.ооз 

Р=0.02

8?

65

39

21 лень 932+49 0.5 
Р<0 COJ

26 933+24.1 26 
Р<П 001

0,096+0.002 35
Р<0.001

0.096+0.006
Р=0 002

35

картина прослеживается и при применении антагонистов Сз. Отмечен
ная закономерность повторяется также п отношении количественных 
сдвигов гидроперекисей, колеблющихся в пределах 87—91%. в отличие 
от содержания МДА, уровень которого на фоне ИБС оказывается значи
тельно выше по сравнению с контрольными показателями (п среднем 
на 60%).

В двух параллельно проведенных сериях наблюдений над больны
ми ИБС с применением нитратов и Са-антагонистов были получены 
весьма близкие показатели динамики количественных изменений гидро
перекисей на 7, 14 и 21 день лечения указанными препаратами Спад 
высокого абсолютного уровня гидроперекисей оказался одинаково рез
ким В обоих случаях на 21 лень он превышал контрольный уровень все 
ГО на 35%.

Таким образом, исходя из результатов проведенных исследовании 
и их сравнительной опенки, мы склоняемся к мысли об одинаковой сте
пени эффективности при ИБС как нитронга, так и кориифара, приводя
щих, согласно нашим наблюдениям, к достаточно результативному ли
митированию процессов иерекисеобразования. что. по современным пред
ставлениям. имеет существенное значение для предотвращения дальней
шего углубления процессов ишемнчации миокарда
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ИНТЕРФАЗНОГО ЯДР/Х У БОЛЬНЫХ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Р. Л). АРУТЮНЯН. С 1. ЧАВУШЯН. Т Ф. САРКИСЯН.
.4 Л. ОР ДУ ХАН ЯН, К. К). МАРТИРОСЯН

Ереванский государственный университет, кафедра генетики н цитологии

5'олезАь периодическая—структура хроматика дискриминантный анализ

Для понимания механизмов проявления наследственных заболевании и 
генетических повреждений, индуцируемых внешними воздействиями, на
ряду с исследованием метафазиых и прометафазных хромосом необхо
димо изучение ннтерфазного ядра.

Уровень упаковки хроматина в интерфазиом ядре ниже, чем в про- 
фазных и метафазиых хромосомах, но выше чем в ДНП. Поэтому изу
чение Структуры интерфазного ядра на основе функциональной морфо
логии может иметь существенное значение для выявления генетических 
нарушений, не обнаруживаемых при исследовании хромосом,

Предполагается, что изменение структуры хроматики ннтерфазного 
ядра есть морфологическое проявление функци<шальлых нарушений кле
ток. Возможно, что эти изменения являются как генетически предопре
деленными. так |! индуцированными внешними причинами.

Лишь в последнее время в связи с появлением автоматических ана
лизаторов изображений стало возможным преодоление трудностей, свя
занных с изучением интерфазного ядра. Однако из-за большого разно
образия элементов структуры хроматина и сложной динамики их рас
пределения в пространстве ист достаточно удобных алгоритмов, обеспе
чивающих решение диагностических задач.

Целью настоящего исследования являлось изучение информативно
сти некоторых параметров структуры хроматина и выявление возмож
ности применения дискриминантного анализа при попытке различить с 
помощью этих параметров норму от генетической патологии.

Материал и методика. Объектом исследования явились препараты мазков кровя, 
взятых у больных периодической болезнью и 4 здоровых лип Препараты окрашива
ли лллоцнапниом [I] и измеряли их параметры.

Сокращения! ЛИП- дезоксирнбонухлеодротенл

ЮП



Хн.члиз проводили ла анализаторе изображений ИБАС-2 (ОН ГОН. ФРГ) и нсполь 
ивали пакет стандартных программ фирмы. Дискриминантный анализ осуществляли 

НИН технобиометрки ЕрПИ на базе ЭВМ ЕС-1035 использованием пакета про- 
рамм ВМДР-77

Изучали по 10—12 интерфвзиых ядер в каждом препарате мазка После стан
дартной процедуры фильтрации и идентифицирования на изображении границ областей 
с наибольшей плотностью хроматина (с ядре) появляются области с малой оптической 
плотностью- конденсированный хроматин или гранулы. Проводили автоматическое из- 
гереяие геометрических параметров гранул и определение их количества.

Результаты и обсуждение. Использование описанных параметров 
при классификации объектов исследования с помощью линейных дис
криминационных функций [2] нс привело к четкому разделению объек
тов на 2 группы. Причина этого, возможно, заключается в том. что 
многие параметры являются производными площади и периметра гра
нул,а также в нестационаркости параметров.

Значительно результативнее использование интегральных статисти
ческих параметров. Они получены путем анализа гистограмм распре
деления основных геометрических параметров площади и периметра.

Результаты пошагового дискриминантного анализа обнаружили вы
сокую степень дифференциации объектов на две группы. Достигнут так
же высокий уровень реклассификации при сопоставлении данных лис 
криминантного анализа и прогноза по методу скользящего контроля

Достоверность полученных результатов иллюстрирует таблица, в 
которой параметры расположены в порядке убывания их информатив
ности.

Выбор информативного подмножества параметров

Параметры
_______________  1՜—стати- ' -стати- НАХ плох

СТИК-։ 
игод рыпол

стиха енмзния

и- п 12.Я131 н.1545 32.843
0 р .ч 2.2 41 0.1065 20.981
5 $4 2.7145 п.об:и 19 088

12ГХ 1 8428 п.0393 18.338
Л (к 3.2087 0.0151 26.1’3

5 .4’1 0.4109 0.0182 40.450
IOPS ՝215 0.1)232 56.222

II р() 2.3852 0.0129 57 366

Прнмсчпиие Р—периметр гранул; Р5—стандартное отклонение периметра гранул; 
ПМ—мо,м распределения периметра гранул; РХ .реджт значение периметра грянул; 
?!>— медиана распределения периметра гранул; АСИ:- возраст исследуемых. $М— мода 
площади гранул 95%-пый уровень распределения с соответствующими степенями сво
бод ц^. 3,29

Из таблицы четко видно, что достоверность полученных результа
тов превышает 95%

Таким образом, данный алгоритм является достоверно чувствитель
ным методом уточнения диагноза у лиц. страдающих периодической 
болезнью, и. очевидно, его можно использовать для дифференциаций 
различных групп с изменениями метаболизма.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МОДИФИКАЦИИ УРОВНЕЙ 
ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИИ В КЛЕТКАХ БОЛЬНЫХ 

КРАПИВНИЦЕЙ И ЗДОРОВЫХ ДОНОРОВ

Г Г ОГАНЕСЯН. Т. Ф. САРКИСЯН. Р И. АРУТЮНЯН

Ереванский государственный университет, кафедра генетики и ннтолотш:. 
проблемная лаборатория цитогенетики

■Мутагенез химический—имтикластогены—хромосомные аберрации.

В Литературе имеются данные о повышенном уровне цитогенетических 
изменений при иммунологическом конфликте [5. 6| л аллергических ре
акциях [8) Таким образом, больные аллергозами, возможно, представ- 
ляют группу с повышенным уровнем спонтанных и индуцированных 
хромосомных аберрации.

В настоящей работе представлены результаты анализа аберрации 
хромосом в культурах лимфоцитов периферической крови человека, об
работанных мутагенами фотрином и диокенднном, а также аптикласто- 
генй-ми (гаммяфосом, бемитнлпм, этомерзолом и интерфероном), спо
собными снижать уровень цитогенетических повреждений п предложен
ных ранее тест-системах |1].

Матерна,1 и методика. Методом метафазноп» анализа аберраций хвомоеом н куль- 
турс лимфоцитом периферической крови четырех .даровых донорон и четырех больных 
аллергозом—хронической рецидивирующей крапивницей изучали мутагенный эффект 
алкилирующего вещества фотрина, применяемого в онкологической практике, и знти- 
бйКтеризльного препарата диоксидина при его модификации тиоловым протектором 
гачмзф&сом. ингибиторами свободнорадикальных процессон бемитнлом и яомерзолом, 
I также интерфероном,

(Цнные, касающиеся механизмов действия примененных мутагенов, свидетельству- 
»т о способности фотрина (наряду с прямым алкилированием ЛНК1 и диоксилина 
•и'дуннр.чвать образование свободных радикалов кислорода [2. -3]. При использова
нии фотрина, треиимона и тиоТЭФ в качестве мутагенов было показано, что бемитнл, 
наряду с другими психотропными соединениями, способен, ингибировать свобод норали- 
кальные процессы, препятствуя образованию активных форм кислорода | 7] Есть ос- 
певання предполагать наличие связи, между антиоксидантными и антнмутагеннымн 

>.'Н'Ч1 твамн ряда соединений. несмотря на недостаточную изученность механизмов ’той 
связи [4]

Мутагены вводили на 46 л 72 часах культивирования в следующих концентрациях: 
фпгрин—0.5.10՜5 и 0,1.10-5 М, дноксиднн—1,3.10-* и 1.1.10-3 М соответственно. 
Протекторы использовали и следующих концентрациях: бемнтил гаммяфог и этомер 
зол—0.7.10—* М, интерферон—37 МЕ/мл.
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Лимфоциты культивировали ио общепринятой методике [10]. Клетки фиксировали 
на 76 часу смесью метанола в уксусной кислоты н соотношении 3:1 Препараты окраши
вали методом, предложенным Чеботаревым с соаат. [9].

Для метафазного анализа хромосомных аберраций изучали ио 100 клеток на вари
ант с зашифрованных препаратом. Учитывали процент аберрантных клеток, общее ко
личество разрывов на 100 клеток, количество одиночных и парных разрывов и раз
рывов в обменах на 100 клеток.

При статистической обработке полученных результатов использовали критерий 
Стьюдента, а также дисперсионный анализ, проведенный по статистической программе 
микрокомпьютера НР-41 С.

Материал для исследования был получен из отделения аллергологии клинической 
больницы Эребунн (зав отделением М М Прзля) в Института гематологии и перели
вания крови М3 Армении.

Результаты и обсуждение. Результаты исследований представлены 
в таблице. Поскольку полученные частоты хромосомных аберраций до
стоверно не различаются у обследованных лиц они приводятся нами 
в суммарном выражении. При оценке среднего числа разрывов па клет
ку получены данные, аналогичные результатам анализа аберрантных 
метафаз.

В результате дисперсионного анализа не выявлено достоверных 
различий в спонтанных уровнях хромосомных аберраций, а также в 
чувствительности клеточных культур к действию мутагенов и протекто
ров между группами больных крапивницей и здоровых юиоров. а так
же внутри каждой из групи.
Цитогенетический аффект бемнтнла, гаммафоса, интерферона и этомерзола при 
обработке культур лимфоцитов здоровых доноров я больных крапивницей 
фотрином я диокемднном, введенным па 16 и 72 часах культивирования

н . Крлччестпо всего Количеств*
Вариант .‘.Д',. аберрантных Вариант а шррангиых

клеток кл?ток. % клеток х.дсток %

Больные крапивницейЗдоровые го горы

Фо гр ш 4(Ц» 28.50 ” Фотрин ,’.50 41.25
—бемитил 300 16 66 г- Двокспдчн 350 12 25
тгаммафос 41» 15 0

_ -интерферон 350 14.00
Днгксндмн 400 12.00 Фотрнн 400 ю.оо

~ 4-бемитцл 400 6.75 -т-бемнтнл 4> Ю 4.75
ггаммафос 400 7.00 —। а мм а |>ос 400 5.75
+ интерферон 400 4.50 -|тМ՝пср11 ерон 350 4.75

г -Нтомер*ол 200 4.00
— Дшжс и лип 400 17.00

Фотрин 400 10.75 ։՜* 4-бемн'ил 350 9.50
-4- бемитил 300 4.00 • гаммафсс 300 12.00
Ц-гаммафос 400 5.50 -4-нитерферон 350 11.00

- ч-интерферон 400 3 75 4-этомерзол 200 11.5 ।
Диске и дин 400 16.25

։■֊ 4-беМИТИЛ 4С0 11.15
• гаммафос 300 7.33 Контроль 400 2.25
• интерферон 400 6.50 -֊бемитил

-4-1 аммафос
400
350

1 .75
1.00

■ - - -------------------- -4-м1тсрферои 300 0.50

Контроль 400 1.75 т-зтомерзол 100 ; .о.»
—бемитил 400 1.50
4-г аммафос 400 1.50
+интерферон 400 1 75
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Защитный эффект изученных протекторов проявляется п подав
ляющем большинстве случаев в клетках здоровых доноров, обработан
ных как фотрнном, так и диоксидином Не отмечается различий между 
проявлениями защитного эффекта в лимфоцитах здоровых доноров, об
работанных Как на 46 часу культивирования, так и на стадии С-.

Согласно результатам статистической обработки по критерию Стью
дента, в клетках больных крапивницей, обработанных на Сталин О3. за
щитный эффект проявляется только при добавлении антнкластогенов к 
вариантам. обработанным фотрнном но не проявляется при введении 
лноксндина.

Таким образом, на основании полученных данных можно заклю
чить. что культура лимфоцитов больных крапивницей не проявляет по
вышенной чувствнтелыностн к действию мутагенов. В го же время по- 
казанное отсутствие достоверного защитного эффекта антнкластогенов 
при индукции аберраций диоксидином (при мутагенном действии кото
рого, в отличие от фотрнна, образование свободных радикалов не со
провождается процессом алкилирования [2)), возможно, отражает опре
деленные иммунологические и биохимические изменения в клетках 
больных
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О НОВОМ ТИПЕ ЛДГЕЗИНА У ЭНТЕРОБАКТЕРИИ

.1 А. Л АЛ АЯН. Н м АРУТЮНЯН. С. Т. МНАЦАКАНОВ. Ю. Т. АЛЕКСАНЯН

НИИ эпидемиологии, вирусологии и мед. паразитологии 
им. Л. Б. Алексаняна М3 Армении

Энтеробактерии—адгезины.

Еще в 1966 г. были получены данные <> связанном с фимбриями антиге
не К88, выделенном из многих энтеротоксигснных кишечныых палочек, 
вызывающих диарею поросят [5]. В 1975 году был описан еще один тип 
фимбрии, ассоциированных с антигеном 1(99. общим для штаммов Е. со- 
I: возбудителей диареи телят, ягнят и поросят [6]. В том же 1975 голу 
при анализе штаммов Е. соИ, выделенных при диареях у туристов, вер
нувшихся из путешествий по Мексике, Бангладеш, Гондурасу, Кении, 
Марокко, был обнаружен связанный с Фимбриями антиген, названный 
антигеном фактора колонизации (С1-'А/1). н установлена его роль з 
прикреплении обладающих им бактерий к энтероц-итам крольчат-сосун
ков [3]. В 1978 г. был идентифицирован еще один фактор адгезии у 
штаммов Е. соН, вызывающих диарею у человека CFA.1I. отличающий
ся от СГ’А/1 серологическими и гемагглютинациопнымн свойствами | -Н. 
В последующие- годы сочетанное применение РГА. серологического ана
лиза и ряда других методик привело к выявлению дополнительных ад- 
ге.з в нов.

Реакция гемагглютинации широко используется для выявления 
различных типов адгезивов, тогда как серологические методы примени 
ются значительно реже, что связано с отсутствием коммерческих шагио- 
стичсскнх сывороток. Широкое использование эритроцитов морской 
свинки, человека, лошади, быка, барана, свиньи, цыпленка, кролика 
обезьяны способствовала созданию соответствующих тест-наборов для 
определения 19 типов адгезивов [1]. Однако, по-видпмому. выдсленны- 
мп тинами адгезинов не псчергАлвастсд их многообразие. Применение 

эритроцитов других видов животных, по всей вероятности, может при
вести I- выявлению новых типов адгезинов. Выяснению этого вопроса 
посвящена настоящая работа.

Материал и методика В РГА использовали эритроциты морской свинки, -словека. 
дошл ли. быка, барана, свиньи, .цыпленка, кролика, а также рапсе неиспользованные эри
троциты кошки в козы С помощью РГА было проверено 605 штаммов различных ин

ов энтеробактерий, выхоленных при лкарейных заболеваниях детей раннего возраста.
Для постановки эксперимента были применены антисыворотки к известным эталон

ным ш гаммам энтеробактерии с антигенами СЕА/1. СГА/П. С.ЕА/11! и к штамму, вы
деленному нами от ребенка, больного диареей (антиген X). Кроликов иммунизирова
ли вышеуказанными штаммами энтеробактерий. Для получения антисыворотки к 
каждому штамму использовали по 4 кролика, каждый массой 2 кт Для иммунизации

Сокращения: РГА—реакция гемагглютинации, Д-МРГА—Д-маипозорезистсптнэд 
реакция ге м а г г л ют п к я ц и и.
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использовали бактериальную суспензию б концентрации 1 млрд в ! «л физиологиче
ского раствора. Весь курс имйуяизанин состоял из -1 внутренних инъекций антигена 
а возрастающих дозах с интервалами в •»- 3 дней между введениям։’. (0,5г 1; 2; 3 мл). 
На 9—12 день после иммунизации у кроликов забирали кровь и получали антисыво
ротки.

Для обнаружения нового типа адгезииа била применена реакция Кастеллани [2]

Результаты и обсуждение. В процессе работы был выделен штамм, 
дакавший положительную Д-МРГ'Л с эритроцитами кошки, козы, и в 
го же время отрицательную Д-МРГА с эритроцитами человека, быка, 
барана, кролика, свиньи, цыпленка. Штаммы с подобным типом реак
ции 11'М;։г1.1К)Т!И1знии выделялись при острых кишечных заболеваниях 
неустановленном этнологии у детей раннего возраста (18.3—1.6%). К 
указанном} штамму была приготовлена антисыворотка по приведенной 
методике, и эта кулыура был.г проверена в реакции Кастеллани.

Первоначально определяли титр полученных сывороток. Было уста
новлено, что титр сывороток к антигенам СГА/1 и СБА/П составлял 
1:128(.՛. а к антигенам СБА III и X 1:2560, В дальнейшем испытуемые 
культуры тля получения биомассы выращивали на 10 косяках простого 
агара, смывали физиологическим раствором, центрифугировали при 
3000 сб’мин в течение 15 мин и полученную биомассу использовали в 
экспериментах.

Испытываемые в разведении 1:10(1 сыворотки в количестве 5 мл 
I мгн-ьпалп с биомассой одной :омологпчной н трех гетерологичных куль
тур. Полученные смеси инкубировали при 37’ в течение 6 ч в затем вы
держивали при 4-4 20 часов.

После истгдценгя смеси центрифугировали при 3003 об/мин 15 мин 
и ставили объемную реакцию агглютинации с гомологичными и гетеро- 
лег ичнымп культурами.

Истощенные антисыворотки не агглютинировались антигенами го
мологичных культу]). В го же время антисыворотка к антигену X, ис
тощенная гетерологичными эталонными итаммамг. СБА/1, СБА/П. 
СБА 111, продолжала агглютинировать гомологичный штамм. Остаток 
полученной сыворотки после истощения гетерологичными антигенами 
был проверен на наличие антител к антигену X (титр 1:2560) и исполь
зован в дальнейшей работе.

Полученные результаты показывают, что выявленный нами новый 
а тгезнн действительно является новым типом антигена адгезии, не вхо
дящим в схему адгезинотипов, приводимую Далиным и Фишем [1]

Мы далеки от мысли, что существующей схемой адгезивов и новым 
типом адгезнпа. выявленного нами, исчерпывается набор фимбриальных 
антигенов адгезии. Следует полагать, что дальнейшие исследования 
приведут г выявлению новых типов адгезивов и откроют возможности 
для выяснения механизмов процесса адгезии энтеробактерий к эпите
лию кишечника.
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МЕТОД МИКРОИНЪЕКЦИЙ ЭКЗОГЕННОЙ ДНК В ИКРУ РЫБ 
С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАНСГЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Г К. ШАХБАЗЯН. И Д КАЗАРЯН

Пн.-титут жспердментальной бна.то.л" АН Арме:.я։ь Етева.-.

Д.'/А .•хзсччккь.;—«лрп дм€—•.•■рй'лсгепй».

Для решения как фундаментальных, так л прикладных биотехнологи
ческих задач все большее распространение получает трансгенная техн- 
...дня. Грансгены часто экспрессируются а вызывают изменения в сп 
:еж тканевой специфичности, физиологических реакциях а иногда во 
всей программе развития организма. Таким образом, открывается путь 
г изучению функциональной роли и регуляции экспрессии клонирован
ных генов на уровне целого организма.

Разработан целый ряд методик, позволяющих вводить различные 
последовательности ДИК в клетки зародышевого пути животных. К од
ному из наиболее распространенных из них относится метод микроипь- 
екций генетического материала в зиготы и ранние эмбрионы различных 
животных КЗ. 5].

Для микроииъекцйй используются рекомбинантные конструкции, 
содержащие индивидуальные гены, которые помещаются под контроль 
различных гетерологических промоторов, обеспечивающих тканеснеш։ 
фичпость экспрессии генов.

Целью настоящей работы явилось изучение интеграции и экспрес
сии экзогенного генетического материала.

Привлекательными моделями для подобного рода работ, ввиду до
статочной изученности эмбриогенеза и сравнительной простоты методи
ческих подходов, являются рыбы [2, Ц

Мдге/’.-д.-.! и методика. Работу прозопили та зрелой икре карпа (Сурнгидае). ко
торую получали в ответ на инъекции самкам гормона гонадотропина. Яйцеклетка 
осеменяли гусх-нзиен спермы при 20° и помещали и аппарат на обсскленвэхнс. В 
оплодотворенное яйцо карпа мнкроилъецнрозали рекомбинантную молекулу, кото
рая состояла ։з слитного гена гомосернякинззы ։։ греовинсмнтстазы под контролем 
пр -мотора гена мегаллотсонеина мыши.

Рекомбинантную ДИК выделяли из £. соИ С 600 методом щелочного лизиса [I] 
и очищали 9М Ь։С1 с последующим осаждением ДНК полиэтнлеигликолем 6000. 
Дальнейшую очистку проводили па колонке с сс-фарозой 4В. Суперскрученную ДНК 
линеаризовали при помощи рестрицтазы Крп 1 и переосаждалн этанолом. Препа
рат расгв -рял-и я 10 м.М трис-ПС! (pH 7.5) я 0.1 м.М ЭДТА, после чего использовали 
для микройнъекций
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В цитоплазму формирующегося бластодиска и:гц михроинъсцкроаали 20 ил рас- 
тзо ра.

Результаты и обсуждение. Получение трансгенных рыб осуществ
ляли с помощью микроинъекций. Для фиксирования обёСклсенную ик
ру помещали в лунку пластинки из оргстекла, а микропипетку, изготов
ленную из капилляра с оттянутым концом (диаметр кончика микропи-

Vc’JHGUh.-. для MKxporMnCKHiiii в икру рыб ! -дозатор, 2—мякрошприц, 
3—де ржа-тель мзкроШЩеткн; 5 пластинка н - оргстекла

петки 15- 20 мкм). закрепляли з держателе микроманипулятора КМ-2 
Гибким шлангом микропипетку соединяли с-микрошприцем (объемом 
50 мкл) и заполняли систему дистиллированной водой. Раствор ДНК 
набирали в мвкропппетк} через носик и вращением ручки .микровинта 
вводил’ в икру (рис.) Инъецированную икру помещали в аппарат на 
выживание при 20'.

В результате мнкроинъскций выживало 10% особей. В нашем экс
перименте было получено 23 малька, которые после выклева были пере
несены 1՛ лабораторные аквариумы.

На данном этапе проводятся исследования по определению нали
чия интеграции и транскрипции введенной ДНК в различных органах 
животных.

ЛИТЕРАТУРА

1. Birn'/oim /’ С. Doty I. Mud. Acids Res.. 7, 1513 1517, 1979
2 Chnurrout D <՝• a!. Aquaculture. 51. 2, 1986.
3. Hammer R, /■՛.. Nature, 680 683, 1985.
4 Osato K. el ol. Ce’l Differ . 19. 4 . 23 —244. 1986.
5. Pulmiter К. P., Brinater R. L. Cell. 41. 353 345, 1985.

Поступило 21.XI 1991 r.

102!



Биолог, жури. Армении. № 12.(43).1990 УДК 615.32:612.115

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА КОРНЕИ ПЕРЕСТУПНЯ БЕЛОГО 
НА ФИБРИНОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ И 

КОНЦЕНТРАЦИЮ ФИБРИНОГЕНА В КРОВИ КРЫС

.4 С ЛГЛРОПЯН И О СТЕПАНЯН Р 1. ЫЕКСЛНЯН

Пи.-нгут тонкой органической хнмнп ЛИ Армении, Ереван

/7. ;՛■ тупень белый—фибрцныен

Показано, что экстракт корнем переступня белого оказывает влияние 
на различные системы организма, сердечно-сосудистую, ЦНС. холино- 
11 адренорецепторы [1,6, 8].

В настоящем исследовании представлены результаты изучения 
влияния экстракта корней переступня белого на фибринолитическую 
активно։ и крови интактных крыс н в предтромботическом состоянии.

ЧиП’/жд.г и дичоамкй Предтромботичеекос состояние у животных нызыив. ։• 
у ;։.:. ՝ |Ц'м селезенки [3]. а также введением аминазина [2]. Фибриноген определят- 
н •г.'г.-:х Тульчннекого [5]. фибринолитическую активность—по Рутбер։ [4].

В опытах использовали 150 крыс—самцов массой 120—130 г. Экстракт корней 
■ц тулии белого вводил։։ внутрибрюшинно в дозах 5, ֊10. 15 л 20 мг/кг один раз ։» 

день и а дозе 10 мг/кг 2 раза н день в течение четырех дней.
1С пр >.։ьн-->?։ группе животных вводили изотонический раствор хлористого натрия 

г. том же Гъ?ме. что и ЭКПБ. Фибринолитическую активность л концентрацию фиб- 
рпногепг определяли спусти 40 мин после «ведения испытуемых соединений или изо- 
,оиг -. л го раствора хлористого натрия.

21 । сравнения использовали спиртовую настойку женьшеня в дозах 20 и 
300 М1 ՛ [7] В этих опытах животным контрольной группы вводили соответствен
но 36 в 55%-иые растворы этилового спирта в объеме 0.5 мл.

Данные Обрабатывали статистически по методу Стьюдента.
Были проведены 3 серии опытов՛ в первой серии изучали влияние ЭКПБ на ни 

гзктныл г-.12йх; по второй это влияние изучали на .-кспернмслтальной модели прел 
тромбчтн՛ ..-.-ког ՛ состояния, вызванного спленэктомией. и третьей—։а лредтромботи- 
■г .тонине, вызванное аминазином (действующим па ретикулярную формацию 
мозга ։

В опытах си спленэктомией животных делили на 3 группы: контрольная (интакт
ные животные—ложпоопорированные): спленэктомированные животные; спленэкто- 
мйрованкыо жньотные. которым вводили ЭКПБ (или женьшень;.

Предтро.мботичеекое состояние вызывали также внутрибрюшинным введением пе 
больших доз змнназивп (0.06 мл—2.5%). В »той серии опытов животных также делили 
на 3 группы՛ интактные животные; животные которым нволнлн аминазин и чире 
10 мкн апреле млп фибринолитическую активность <։ концентрацию фибриногена; жи
вотные, которым вводили аминазин и через 40 мин вводили ЭКПБ.

Результаты и обсуждение. ЭКПБ в дозах 5. 10. 15 мг/кг не ока 
зывал влияния на фибринолитическую активность. В дозе 20 мг/кг он 
повышал фибринолитическую активность у интактных животных ։ва 
66% через 40 мин после введения, в то время как женьшень в дозе 
20 мг/кг не оказывал никакого юйствия. в дозе же 300 мг/кг повышал 
этот показатель на 44%. Отмечалось также достоверное снижение кон
центрации фибриногена на 25%. такое же действие наблюдалось при 
введении женьшеня в дозе 300 мг/кг

( ,.крашенин: ЭКПБ—экстракт корней переступня белого.
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I а б л и и л I. Влияние экстракта корней переступня белого из фибрпноянгичеч-кун.

! 1нт«».тиме

Группы 
живо ГН Ы X Условия опыта койцентрапня

до введения

фибришиена мг%

через -10 мин

Контроль ВвгЛенме фаз. рл* чнорл 185+ 10.0 17*.-±'П 0

Опыт Введение иерее уння н.'б, 20 ՛. ։ к:

Введение переступни в/йр 10 м։ к։
2 раза и день в иги-инс ч-. тыреч .щен

Введение пе|е.тупня ре г о$ Юыг.кг 
2 раза и день в течение чеидрсх диен

2 <‘±22 0 141+1 1 0 
Р< и.05

Контроль Введение раствора этилового спирт. 1‘Л»*24 <• 187+21.0 
Р>и.»5

Опыт Введение

Введение

женьшеня и й. 20 мГ/1 । 

женьшеня ’■ 300 ли к|

195+21.0

197+19.0

200+12.* •

147+ Ш.С1 
1* <11.1'5

Спленэктомия вызывает достоверное ювышеиие количества фиб

ри-ноге л а и снижение фибринолитической активности (табл. 1).

Фибринолитическая активность после четырехдпевиого введения 
ЭКПБ и женьшеня повышалась соответственно в 5.4 и 1.1 раза, а кон
центрация фибриногена уменьшалась .оотвотстзенио на 28 я 25%.

При четырехдневном пероральном внсдеВнп ЭКПБ фибринолити
ческая активность повышалась в 6,2 раза.

В серии опытов с аминазином и переступнем белым фибринолити- 
чеокая активность повышалась в 1.4 раза (табл. 2).

После четырехдиовного двухфазового введения ЭКПБ они сохра
нялась в течение 10—12 диен на высоком уровне

Следует отмстить, что в дозе 1 мг/кг. вызывающей коронарорас- 
ширяюшин эффект. ЭКПБ не обладает фибринолитическим действием 
Оно проявляется при более высоких дозах.

Результаты проведенных опытов показывают, что экстракт корней 
переступня белого обладает длительной выраженной фибринолитшн 
окоп активностью и. вероятно, может явиться перспективным сред
ством для профилактики тромбоэмболических < «болевая ий.
Таблица 2. Влияние эычракга корней иерее։упни белого на фибриноли ։нчсскую 
активность у крыс, находящихся н пред тромботическом состоянии, вызванном лмнн.|- 
Я1Н0М

Группа у Конце»(рання Фибрни-сшт՛.
Животных ы л фибриногена. активность, 'V.

Аминдднновая 
модель

Контроль

Введение аминя кпд

Вне темне амина ним
+лоштак

218+17 2 
170+24.5 
Р и.05 

170+10.0
Р<0.05

Г2±1 45

15+0. ГД» 
Р <7 0.05

2«±1 2
Р<и 00 •
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йктннкость >i концентрацию фибриногена у интактных и спленэктомирован вых крыс

животные. Спленэктомия

фибринолитическая активность, % концентрация 
фибриногена, 

мг%

фибринолнгическая 
акгншюсп». %

до введения через 40 мин

8+1 0 9+0.6 453+1 S.0 
Р<о.0')1

2.4±0.1
Р<0.001

8+0.35 15+0.94
Р<0.001

315+23.0 
Р<0’00|

13.5+0.6
Р<0.001

222+25.5 
Р <0.1'02

15+0.15
Р<0.Ю1

8.5+1.5 9+0.55 460+17.8 2.5+0.09

9+0.45 10+0 >5

9+0.45 13+0 5 
Р<0.0D1

334+31
Р<ЙГ 02

5.1 +0.
Р<0.1-2
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ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СИМАЗИНА 
И ДАЛАПОНА НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ

ПОЧВ ПЛОДОВЫХ ГАДОВ

Э. .4 Л КОПЯ Н. М. Ж. ЛЬЕТНСЯП
Инстшут виноградарства. яикоделйя и плсаозйдсгва МСХ Республики Армения

Сады плодовые- -гербициды—биологическая активность почв

։ 1 очзеиные микроорганизмы и ферменты являются показателями эко
логического равновесия, от их жизнедеятельности зависит деградация и 
трансформация гербицидов и плодородие почвы. Изучение влияния 
гербицидов симазина и далапона на микробиологическую и фермента
тивную активность почв в условиях химизации земледелия представ
ляет определенный интерес для научно обоснованного применения 
гербицидов в плодовых садах

Л), .тераал и методика. Опыты были заложены • условиях расселённых луговых 
пени Ерасхауиукой базы НИИ ни?. г. бурых почв совхоза Ардке (з яблоневом к пер
сиковом садах).

Спмазип и дозе 6 кг/га применяли весной до всходов сорняков, далапон—17 кг/га 
: л. и егсткр) юш н м • с-рняк а м

Пнчзелные образны отбирал,< глубглы С — 20 см из междурядий- СКЗД из расстоя
нии 50 см от штамба деревьев, Пробы отбирал.: спустя 5 и 30 дней после обработки 
гербнпнлзмн.

Микробиологический аиа.-.н.։ проводнл.1 по общепринятой методике [I]. Опре 
:е.1я.:и содержание в почве михрсо;ч•..ии.чмо:-1, ьдстцих на .МПА Н КАД. грибов—нл 

СА, спороносных бактерий—па МПА+СА. аэробных цсллюлбЭОразруШгюших микро- 
организмов -на агаре Гетчинсона, азотобактера- на среде Эшби.

Активность ферменте:։ определяли и свежих волдушно-сухих образцах по унифи
цированным методам Галстяна [2] Акгланость инвертазы выражал» в мг глюкозы 
за 21 ч; уэ' л.и;—М1 Х:Ц на I । почвы за 24 каталазы- см:1О2 на I г почвы за мин. 
д ■.••1'дроге: азы—м: ТФФ ..а Юг почвы.

Результаты и обсуждение. Симазни спустя 5 дней после обработ
ки почвы яблоневого сада незначительно ингибировал почвенную мик
рофлору: актлномпцеты, грибы. Микроорганизмы, усваивающие ми
неральные и органические формы азота, были несколько угнетены в 
почве персикового сада (таблица). Отмечена активация микроорга
низмов, разрушающих целлюлозу. Спустя 30 дней после применения 
симазина л дер. ՛. 5 дней после последующей обработки далапоном так
же «е наблюдалось значительного сдвига в росте микробных популя 
ний почв садов. Однако имело место (некоторое ингибирование микро
организмов, усваивающих органические и минеральные формы азота и 
грибов в условиях бурых почв персикового сада.

Сджращепкя: МПА мясо-пептонный алзр; КЛА храхмало-амми&чпый 1 ар; СА 
сусло-агар.
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Влияние последовательного чередования енмазина и далапона на микробиологическую 
активность почв плодовых садов Араратской равнины

Варианты

Микроорганизмы,

С«
 .о

ро
ко

сн
ые

։>.

2 S -
усваивающие азот 
-------------------------- 2 м О

П=

А
 ог

сб
ак

т

i £ 1 i

S.-1 “з « *
о О х = ио <

— 3 2 
< ?оЕ.
е- о с

1

Контроль

lepca 5 дней (яблоневый гад)

1180 3480 2360 1120 88.5 14.7 46.3 5.1
Снмззнн б к։ га 912 5500 4780 720 179.0 5.5 72.3 11.7

Контроль

(персиковый сад)

1088 3800 2770 1030 187.0 3.4 57.4 3.5
Симазнн б кг га 1110 3160 2000 1160 118.0 17.1 227.0 0.6

Контроль

Через 30 дпС11 (яблоневый сад)

1350 5060 3750 1310 102 роста 41.5 3.5
Снмааин 6 кг га-4-далапон

17 кг/га 731 4680 3553 1030 147 4.3 99.9 7.7

Контроль

(персиковый сад)

1905 99JO 7480 2420 102 1G.3 76.8 4. &
Симазнн 6 кг/г ач-далапон

17 кг/га 1890 7100 5270 1830 780 G.6 119.5 5.6

Применение енмазина и далапона приводит к незначительному сни
жению дегидрогеназной. инвертазной и уреазной активности почв са
лон спустя 5 дней после обработки почвы гербицидами. Так, в контро
ле активность дегидрогеназы составляла 1.25 мг ТФФ на 10 г почвы, в 
опыте 0.9: инвертазы -соответственно 15,8 и 10.7 мг на I г почвы, уре
азы—1.53 и 1,02 на I г почвы. Аналогичная закономерность по
лучена при изучении ферментативной активности персикового сада в 
условиях бурых почв.

Спустя 30 дней после применения енмазина с последовательной 
обработкой далапоном также отмечено снижение дегидрогоназиой. ин
вертазной и уреазной активности луговой почвы яблоневого сала.

В почве персикового сада значительных различий в ферментатив
ной активности не наблюдалось, несущественные отклонения от кон
троля отмечены в пегидрогсвазной активности. Активность каталазы 
в почвах яблоневого и персикового садов заметным изменениям не 
подвергалась.

Таким образом, применение енмазина и последовательное чередо
вание его с далапоном в плодовых садах не вызывают значительного 
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сдвига в роете микробных популяций почв. Однако активизируется 
рост аэробных целлюлозоразрушающнх микроорганизмов. Примене
ние гербицидов не приводит к существенным изменениям в фермента
тивной активности почв.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И 
11И ТО Г Е Н ЕТ И Ч ЕС КО И АКТ И В Н ОСТ И ХОЛ И Н П РО И 3 ВОДНЫХ 

РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИИ

Г Ц. АСЛАНЯН. I. В. АВЕТИСЯН. И. .-1. МИРЗОЯН. Г. И КОНОБЕЕВА

Филиал ВНИИГИНТОКС. Ереван

Регуляторы роста растений—хр.шнпрои модные нтотенетаческан актишмтъ

В последние юлы в ряду XII веществ выявлено несколько эффективных 
регуляторов роста растений [8. 9]. Широко применяется ретардант хлор- 
холинхлорнд, к внедрении՝ в сельское хозяйство предложены гриамелон 
и тугие препараты՛. Вместе с гем среди синтетических соединений 
указанного назначения могут быть препараты, способные оказывать не
благоприятное воздействие на окружающую среду и организм человека 
[4,5}. Поэтому внедрению каждою нового ։репарата в практику долж
на предшествовать его тщательная оценка,

Настоящая работа посвящена изучению токсиолости и нитогене- 
тсческой активности новых XII веществ.

Ииг։?рг;«.1 п методике. Экспериментально издали три новых препарата; йодистые 
(ФАМ, ФАМ-2) к хлористый (ПАФ-10) соли л.ткнлфосфатного или фосфатного про- 
наводных xo.tiih.-i

Для .-раннительпой оценки ряда XII нспольаояаиы также литературные данные, 
касающееся первого представители «ого ряд;։ хлорхблинхлорида, хорошо изучен
ного ранее | 1. 2. 5]

Опыты были ныпо.11 ем-՛ к;։ 742 белых крысах и 360 мышах. Водные рзсТаоры 
Препаратов вводили и желудок животных натощак, с помощью зонда. Определяли 
едедуюищяе параметры roiu-.it ко мстрии: средиесмертельипя доза (ЛД50). пороговая 
лоза и зона (2,н.) острого действия, резорбтивное и раздражазошее действие
(на кожу։, коэффициент кумуляции (К/{утп по Кагану).

Постановка опытов и расчеты соответствовали общепринятым рпнкпинам и ме 
годам [б].

Сокращения; ХП -холин производны^
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Цхгигелегическую ак:нзность препаратов цхжсря-п։ п опытах in vivo па клетках 
՛֊՛-■• тного мозга крыс (хромосомный анализ на стадия метафазы) при иди кратном 
озелени»՛ исследуемых соединений н дробности 1/5 к 1/50 от соответствующих ЛДМ. 
Препараты хромосом готовили по общепринятой методике [II] На наличие абер
раций от каждого животного исследовали ио 100 метафаз

Результаты и обсуждение. Установлено, что ХП регуляторы ро 
та растений являются средне- и малотокемчнымн соединениями (табл 

1) Показано существенное видовое различие к острому действию: 
ФАМ-2 г. ПАФ-10. Ранее аналогичное различие выявлено (на кры
сах 1! кроликах) при однократном введении кристаллической формы 
.хлорхолкнхлорада [3] В этом отношении представляет интерес ФАЛА- 
видовая и половая чувствительность к острому действию этого препа
рата одинакова.
Таблица 1, Параметры токсикометрии ХП регуляторов роста растений э острых н 
подострых опытах

: |ЩЗС. 7
(^Ы) к’у"

. L’I-,0 при введении 
п желудок, мг/кг 

Название препарате -------------------------------
крысы цыши

1 NT (хлорхоланхлорид)* 470-930 <00 500 — — >5
ФАМ 3055-3379 3211 175 20 >5
флм-2 6000 2380 600 10 2>5
II АФ-10 1825 130 36 ■՝ 5 >5.

' параметры токсикометрии хлорх)лиих'-орид। по данным |3. 5|.

Пороговые дозы острого (токсического) действия препаратов доста- 
ючно высоки, что. несмотря на узкую зону действия, указывает на не
большую вероятность острого отравления ими.

Представленные ХП обладают слабо выраженным резорбтивным 
и местным действием при нанесении на кожу и внесении в конъюнкти
вальный мешок глад Кумулятивные свойства у всех 4 препаратов вы
ражены 'либо (ККУМ >5), чю указывает на невысокую вероятность 
хронического отравления малыми дозами этих соединений.

Хлорхолвнхлорид достаточно подробно изучен в плате возможных 
от валенных эффектов [I. 7. ։0| Показано, что ои не обладает эмбрио- 

। жезчегким, тератогенным, мутагенным я бластомогенным действием. 
Вместе с тем у этого препарата выявлена гонадотоксичность. которая 
явилась лимитируюшвм признаком при ‘нормировании его содержания 
в продуктах питания. [2|.

Нами установлено (табл 2), что количество аберрантных метафаз 
> подопытных крыс, получавших указанные ХП в дозах 1/5 и 1/50 ЛДзо 
существенно нс отличается от такового в соответствующих контроль
ных группах.

Можно считать, что XII не вызывав;? повышения частоты хромо
сомных аберраций.

Анализ обнаруженных перестроек показал, что имели место нару
шения обычные, в основном хроматидного типа (одиночные фрагмен
ты), в единичных случаях—хромосомного типа (парные фрагменты) 
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Таблица 2. Частота аберраций хромосом о клетках костного мозга крыс при дсй- 
сгвин регуляторов роста растений

Исслёдуе 
мое веще

ство
До а.
Ml кг

Количество 
исследован- 

вых мета
фаз

Частота аберраций
Частота мет фаз 

с аберрациями, %одиночные 
фрагменты

парные 
фрагменты

ТУР 390.0 600 0.83 _ 0.83+0 37
709.0 600 0.33 — 0.33+0.23

ФАМ 70.0 600 0.50 0.16 0.66^0.3.3
Контроль — 600 0.50 — 0.50 ±0.28

ФАМ-2 1200.0 .800 1.12 1.12+0.37
120.0 700 1.G0 _ 1.00+0.38

11 АФ-10 365.0 600 1.16 1.16+0.43
36.5 70<> 1.00 -V- 0.71+0.31

Контроль — 600 0.8.3 0.83+0.37

Таким образом. XII препарать*, представляющие перспектпвнЫ|Гг 
класс современных регуляторов роста растений, по ряду параметрон 
токе и ком ет р и и б л а гоп р и ятн ы.

Настораживает проявление у 3 препаратов из 1 эффекта видовой 
чувствительности, что необходимо учитывать при гигиеническом нор
мировании Этот вопрос требует специальной разработки.

Отсутствие цитогенетической активности у изученных препаратов 
в клетках костного мозга в экспериментах in vivo может свидетель
ствовать об их низкой потенциальной мутагенной опасности.
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПЛОТНОСТИ КОЛОСА 
У КОМПАКТОИДНЫХ МУТАНТОВ ПШЕНИПЬ!

Л А САРКИСЯН

Институт земледелия МСХ. Армении, г. Эчмиалзш

'Ьг.'.'ЛТК' НШС.чиЦЫ ПЛОТНОСТЬ К.0Л0‘-Н.

В селекциоиио’генетнческом отношении признак плотности колоса име
ем определенное значение, так как отдельные элементы его существенно 
влияют на продуктивность растения. Обычно индекс плотности колоса у 
мягких пшелни составляет 15—25%՛ а У карликовых—30—40% [3]. В 
настоящее время система тики пришли к выводу, что карликовая пшени- 
.'.I отличается от мягкой в основном по плотности колоса [1]. У ТгШ- 
■ ш՝՝ < опции !шч плотность колоса обусловлена доминантным геном СС.
<» Тппснт аеяНиитн рецессивным геном сс

Установлено, что плотность колоса у мягкой пшеницы контролируй 
чея многими генами с разной силой действия, а отдельна© гены оказы
вают ингибирующее влияние [4. 6. 9: Известно также, что однотипные 
системные мутации в одном случае оказываются доминантными, а в 
.՛ \ч >м—оеисссивпыми [10] Наличие генетического различия между 

• '.циничными илотноколосыми мутантам։։ отмечается и в исследованиях 
Сальниковой [2].

В настоящей работе приведены результаты изучения наследования 
плотное н։ колоса н слагающих сс элементов (длина колоса и число ко- 
г < Ь1 а ыьтоее) у । ибридов Е с учас нем 3 однотипных мутантов ози
мой мягкой пшеницы.

ЛЬ/тт/^ ; |. ,и. юонла. Материалом для исследовании служили гибриды Г։. полу 
•еннне ■ углгтнем ком ил ктон,чиих мутантов 91/«. №25 и 3, индуцированных из сортов 

-нмон м:пкон пшеницы Бсзпстля I. Белоцерковская 198 и Артлшати 42 гоответственно 
Игпыгапне гибридов ц р.-днгсльскил форм проведено в пиленых условиях н гре.чкрат 
и и и Н1|;и -гп. ; • 12—15 растений в каждой Расстояние между рядками 20 см 
между • •■тениями в ряду * 10 ем. Плитное те. колоса (Л) определяли по результз 
-ям и. л'1и.։нГ| г.-лпного колы՛;։ каждого растсни!; родительских форм н гибридов 1՜

1) х«о
по формуле .1 --------- ----- • где А—чпсЛо колосков я колосе. В -длина колоса

Стеяеш. фсии|ииичеекйго доминировании в первом гибридном поколении 
.шумя сша-обам»: но Густафссону н Дормлингу 181 к Фондспилу [7]

Рез/Мьтиты и обсуждение. Данны-?. приведенные в габл. 
вают, что } изученных компактбндных мутантов показатель 
колоса довольно высокий и находится н пределах 37.8 46.2.

1, показы 
плотности

<1

ных сортов он довольно низкий 19,1—21,-I. Такая плотность 
мутантов, очевидно, обусловлен;։ мсныней длиной колоса, так 
ло колосков у мутантов и исходных сортов почти одинаково.

В табл. 2 приведены оценки доминантности по плотноегп

у исход 
колоса ) 
как чис

колоса »
се отдельных элементов у гибридов Г;. рассчитанные двумя способами 
Доминантность, обозначенная символом Д։. даст возможность опредс
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Таблица 1. Показатели плотности колоса и слагающих ее элементов

Мутанты
Плотность 
колоса, %

/1'1 и на 
колоса, см

Число ко лоск- в 
у колосе

и сорта
~Х + 5֊ Х + 5Г Х± 5 .

Бел ост а я 1 
94/8

21.4*0.9
46.2+0.9

8.9+0.4
4.5+0.0

20,3+0.3
21 7+0.2

Белоцерковская 198
V? 25

20.4+0.2
40.8+2.2

Э.Г+О 1
5.1±0 2

20 4+0.1
21.8+0 6

Арташатн
3

19.9+Н.8
37.С+1.6

9.5+ ՝ 3
4 9*0.2

15/.9+0,1
19 11+0.3

лить достоверность отклонения среднего значения признака у гибридов 
[•': 01 среднего родителя, а оценки, обозначенные символом Д. позволя
ют характеризовать степень доминантности в процентах

Как виДно из приведенных данных, по степени и направлению томи- 
пирования плотности колоса гибриды полученные с участием одно 
тнпных мутантов, сильно различаются между собой. Гак, наиболее вы
сокий уровень доминирования наблюдается от скрещивания мутанта 
№25 (79.0—97,9), а гибриды с участием мутанта 94/8 занимаю՛: почти 
промежуточное положение между скрещиваемыми компонентами с не
которым уклоном в сторону плотноколосого родителя. Совершенно иная 
картина наблюдается у гибридов с участием мутанта № 3. Эти гибри
ды по указанному признаку уклоняются уже в сторону рыхлоколосого 
родителя.

Из приведенных данных видно, что при одинаковой плотности коло
са мутант № 25 обладает доминантным геном, ответственпим за данный 
признак, а мутант .№ 3—рецессивным.

Полученные данные о характере наследования плотности колоса у 
нндуцнроваиных мутантов сходятся с литературными сведениями, со
гласно которым системные мутации в одном случае могут быть доми
нантными, а в другом—рецессивными |2, 10]. О тиако необходимо от
метить, что по полученным результатам трудно судить о доминантности 
генов, непосредственно ответственных за плотность колоса, поскольку 
имеется тесная отрицательная корреляция между плотностью и длиной 
колоса, т. е. чем плотнее колос, тем меньше его длина. Возможно, что у 
изученных нами гибридов проявляется эффект действия генов, ответ
ственных за длину колоса, так как но одному из элементов колоса (чи
сло колосков в колосе! скрещиваемые компоненты почти равные.

Анализ компонентных признаков колоса, обуславливающих его плот
ность, показал, что но длине колоса у гибридов с участием мутанта 
94/8 наблюдается промежуточное наследование с частичным доминиро
ванием родителя со слабовыраженпым признаком (Д.֊ 18,2—30.0%). 
Почти такой же результат получен в группе гибридов с участием му
танта №25. Однако у гибридов, полученных от скрещивания мутанта 
№3. имело место промежуточное наследование с частичным доминиро
ванием родителя с высоким показателем (Д = 65,2 ֊87 0).
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Таблица 2 Результаты оценки доминантности и 1՚՜։

1нбриды F,
II о и с 11. > ол ха Длина кол са Числи колоскоп II КОЛОСС

x±s, Л, см Л». % X±s7 .1. с» Л,. % X±Sf Л. см д,. %

Бсзостли 1№948 38. 1±1 к 4.3 67.3 5 3+П.1 1 <••• 18 2 21 3+0.7 0.5 80.0

Гелии» рм искан 194 и 36.6+0 1. 3 3'* 5S 9 б. 0+0 0 ֊1 0 30 0 22 5+0 1 1 4**’ 18) 3

Артлшатм 42 • 94 •» 15.9 1 U 7 2.9’ (0 к 5.8+0.1 • I 2- 26.0 21 8+0.1 1 !••• III Н

ik'.MXf >я 1 • А’ 2*» 40.44-2 2 9 3* 97.9 5.3+0.1 5.3 22 2±0 4 1.3* 123.5

Белой» рм ո н.п» 19ч AV 25 39 1+0 8 Я 7" 92.6 5.4+0 2 -1 €>•• 6.8 22.2±0.3 1 1 128 8

Л рта»» аги 42 х Xj 25 36 2+1.3 5.9* 79.0 6 3+0 1 1 О”» 27.3 23.9x0.9 3 1 210.5

Бслостли 1 № 3 27 0+0 2.6 34 1 7 7+0 2 о а* 70.0 21.5+0.5 1,7 200.0

Бел ше рчон к.1Я l!>b X № 1 23 2+0.7 5.9*•• 16.1 3.9+0 1 1.7 87.0 21.5+1 0 1 6 260.0

Лртэшатн 42 Հ 3 23 6+Ր 1 5 .)♦•* 20 7 7.9+0.2 0.7 65.2 19.6+0.1 0 1 66 6

lt- Pin In
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Данные абл. ! и 2 показывают, что по числу колосков как между 
скрещиваемыми формами, гак и между ними и гибридами Е։ различия 
не существенны Это дает основание предволожить, что в наследова
нии плотности колоса особая роль принадлежит длине колоса.

Таким образом, на основании полученных данных можно полагать, 
что у мутантов № 94/8 и 25 плотность колоса в гибридных комбинациях 
наследуется с частичным доминированием родителя с высоким показа
телем. а у мутанта № 3—с частичным доминированием признака роди
теля с низким показателем. Очевидно, что однотипные .мутанты могут 
иметь различную природу: доминантную и рецессивную. У исследуемых 
компактондных мутантов № 94/8 и 25 плотность колоса определяется 
доминантными генами, а у мутанта .ХГ« 3— рецессивными.
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КУЛЬТУРА АРТИШОКА КОЛЮЧЕГО В АРМЕНИИ

.V С. МУСАЕЛЯН

Институт ботаники А И .Армении. Ереван

Растения лекарственные՛—артишок колючий Сипага ՝:сд1угпик I..

Сс/пага ьсоНутих 1_. (артишок колючий) из сем Л51егасеае в шком со
стоянии растет в Южной Европе и Северной Африке, па территории 
СССР не обнаружен. Однако известно, что в Россию по приказу Пет
ра I были завезены семена этой культуры, а выращиванием их зани
мался известный в Петербурге овощевод-селекционер Е. А. Грачев [5].

Артишок колючий был известен еще в глубокой древности. Изо
бражения этого растения были обнаружены на развалинах храма близ 
Фив В Средиземноморье и на Канарских островах задолго до «нашен 
эры артишок был введен в культуру. Сицилийцы, жители Черды, уве
ковечили это растение, воздвигнув ему десятиметровый (памятник.
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В настоящее время артишок выращивается в странах Западной 
Европы, особенно во Франции и Италии, в СССР в Краснодарском 
крае, на жирных яочвах [4], Крыму и в .'Азербайджане.

Предполагается, что перскрестноопылякнцесся растение С. տշօհյ- 
ուստ [յ—окультурен։ ный вид и является результатом отбора, через ко
торый прошел дикорастущий средиземноморский вид С. сагс1цгл՝и- 
ևւտ Լ.—«кардон, или, как его еще называют, испанский артишок, кото
рый на территории СССР в диком виде также не встречается.

Корзинки с нераспустнв1ии.мися цветками содержат 7—15% угле
водов, до 3% белков, каротин, витамины В1։ В2, С (от 3 до I! мг%) 
В составе углеводов обнаружен инулин [2|. Растение, содержит так
же сесквитерпеновые лактоны. Результаты исследования Хачзва и др 
[5| показали, что в 100 м .зеленой массы артишока колючего содер
жится 13,2 'Кормовых единиц и 1.1 кг перевариваемого протеина. Пи 
данным Василенко [2]. в 100 >• артишоков содержится 2 г белка, 0.1 г 
жира. 7,5 г углеводов. 87.8% воды.

Артишок- является ценным лекарственным, пицсвым растением. 
В пищу применяют мясистое цветоложе нсра^крызшихся корзинок 
вместе с утолщенными основаниями нижних рядов листьев обертки. 
Благодаря содержанию инулина растение может быть применено для 
профилактики диабета, а также в диетическом питании больных [2]. 
Установлено {3]. что в связи с наличием в артишоке лактона и вита 
мииов его применяют при атеросклерозе, болезнях печени и как моче 
гопиое средство.

Из-за красивой листвы и крупных привлекающих взор корзинок 
артишок разводятся также как декоративное растение. Надземная 
часть его заслуживает внимания и как корм для скота. Артишок—ме
доносное растение.

В задачу исследований входило изучение роста и развития, био 
логических особенностей, накопления биологически активных веществ 
в условиях предгорной зоны Армении с целью обоснования возможно
сти выращивания на культурно-полевых землях этого региона.

Памп была предпринята попытка выращивания артишока в усло
виях Ботанического сада АН Армении (предгорная зона Араратской 
раэнины).

Исходный материал в разное время получен по дилсктусу из разных районов 
СССР и ряда зарубежных стран Семянки крупные (абсолютная масса 1000 семян 
25.44 г.). Посск семян без яровизации был произведен во вторин половине марта, н 
яшпкн. в тепличных условиях. В течение восьми дней появились полные всходы За 
тем растения пйкнропплн в ящики, где инн продолжали спой рост я развитие. Через 
две недели рассада была перенесена в глубокие парники и только и середине май вы 
сажена в открытый грунт площадью питания 30x30 см. На протяжении вегстаиион 
кого периода растения обильно полннплн, затем дважды проводили прополку с рых
лением ПОЧЩ.1

В октябре (первый год жизни) они до*тигли более 70.0.՛ 3.52 см. 
среднее количество листьев на одном расто-пш составило—15.0± 1,7. 
масса одного листа—21.71 ±2.3 г. надземная сырая масса одного рас
тения—325,6 ±37,6 г. К концу вегетации растения образовали мощ
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ную .розетку в диаметре 40—50 см. Растение неприхотливее, в пер
вый год образует мощную розетку листьев, которая подавляет рост 
сорняков.

В изучаемом регионе растение в первый же год даст около 100 п/га 
зеленой массы, которая может быть использована как лекарственное 
сырье или как корм для скота, а черешки листа можно употреблять н 
пищу как в свежем, так л в консервированном виде.

На второй год жизни растения наряду с листьями образуют мощ
ный ветвистый стебель (115,67 ~6,18 см) с одиночными корзинками 
на верхушках, среднее число которых составляет 5,0±1,05 штук, знэ 
чителыю увеличивается количество листьев на одном растении (23,17֊ 
0.56), но сравнению с первым годом жизни; надземная сырая масс-։ 
одного растения—1444,08± 176,79 г, в том числе масса листьев состав
ляет 851.ЗН 73.91. а черешка- 32,78-1,90 г. Абсолютная масса семян 
первой репродукции 36.625±2,32 г; количество семян в корзинке— 
292.7±34։91 штук, а масса их—10,867±1,89 г- Масса воздушно-бухой 
корзинки—26,88^-3.99 г; масса пуха от семянок в корзинке—3,10± 
0,45 г; масса донца—1,42±0,79 г. Урожай зеленой массы—2166. 12ц/га.

Из основании вышеизложенного можно констатировать, что в ус
ловиях культуры растение перезимовывает в Ереванском флористиче
ском районе.

Учитывая возможности комплексного использования вида Супага 
$са1ути$ в народном хозяйстве как пищевого, лекарственного, кормо
вого и Медоносного растения, основываясь на положительных резуль
татах индукции ։։ условиях предгорной зоны Армении, рекомендуем 
его выращивание и указанном легионе. Растение может .быть исполь
зовано для создания контрастных пятен в декоративном цветоводстве
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LPlLSAh *■ ХРОНИКА

МЛ Р ГЛ Р ИТЛ Е Р ВЛ Н ДО В НА 
ТЕР-МИНАСЯН

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

16 мая 1996 гола исполнилось 80 лег 
со дня рождения одного из ведущих 
советских этно.мологов. доктора био 
логических наук, профессора Маргариты 
Ервандовны Тер-Минасян,

М Е. Тер-Минасян родилась ։։ янпМ- 
латентной армянской семье, отец был 
крупным арменоведом. профессором, 
мать—преподавателем русского языка.

В 19'10 г М. Е. Гер-Минасян окончила 
биологическое отделение педагогического 
факультета Ереванского государствен
ного университета В студенческие годи 
она проявила большой интерес к падению 
научной работы и после окончания уни
верситета посвятила себя науке, изучению 
обширного отряда насекомых-жестко- 
крылых Она остановилась на жуках- 
долгоносиках. на их систематике, мор
фологии и географическом распростране
нии. В 1932 г. Маргарита Ервандовна 
была командирована в Ленинград, в 
Зоологический институт ЛИ СССР.

В 1953 г., окончим аспирантуру, она 
успешно защитила кандидатскую дне- 
еерташш), посвященную зоогеогрвфиче- 
ской характеристике жуков долгоносиков 
Армении is Нах АССР После защиты 
продолжала работать в Зоологическом 
институте АН СССР вад жуками-долго
носиками, под руководством крупнейшего 
энтомолога А. И. Семенова Тянь-Шанского.

В конце 1938 г М, Е Тер-Минасян 
переезжает в Армению н устраивается 
на работу п сектор зоологии Биологи
ческого института ЛрмФЛН СССР В 
Армении она продолжает успешно ра
ботать над фауной жуков-долгоносиков. 
Армения явилась той благодатной средой, 
н которой с наибольшей полнотой раз
вились незаурядные исследовательские 
способности Маргариты Ервандовны Ра 
Сотая н АрмФаНе. она опубликовала 
ряд работ ио систематике жуков-лолго- 
носиков родов Larinas, Zlxus, ffhynchlfuS
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п др Была завершена монография по 
жукам-трубковертам, которая была зашн 
щена его в качестве докторской лнссер 
танин н Ереване в 1944 г.. ։атем издана 
сдельным томом ил серии -Фауна СССР՛- 
ныпускаемой Зоологическим институтом 
ЛИ СССР В АрмФАНе одновременно г 
активной научной работой но М Е Тер 
Минасян были возложены обязанности уче 
кого секретаря, а затем зав сектором 
зоологии Биологического института На 
этом поприте она не жалела сил и лизннй 
для развития биологической науки н Лр 
ченнн. Многие молодые научные работ 
ники, работающие бок о бок с Маргари
том Ервандовной, позднее стали о-.ново- 
положннками новых направлений в энто 
мологкческой науке В 1943 I. ЛрЙФЛН 
СССР был преобразован г Академии։ 
наук Армянской ССР. а зоологический 
отдел в Зоологический институт -\Н 
АрмССР Первым директором >г՝го Ин
ститута была '•’» Е. Тер Минасян. Но 
в этот период, несмотря на большую 
нагрузку, она вела весьма активную науч 
пул» работу и опубликовала рил круп 
пых сводок и статей по систематике, мор 
фи л>гин, зониографин ж у коз до. гонег՛ 
ков. относящихся к подсемейству /(луг; -

из Армянской ССР. Кавказа, .Таль 
него Востока и Китая. ,■ также жуков 
зерновок и листоедов М Е Тер-Мина ։:л 
описала много новых для науки рядов 
жуков. В ряде гатей уделяется серне:։ 
кос внимание вредителям сельскохозяй 
стаенных и лесных культур

С 1950 г. М. Е. Тер-Минасян работает 
в Ленинграде в Зоологическом институте 
АН СССР, вначале н должности Ученого 
секретаря, а затем старшего научного 

сотрудника. I! здесь она активно вклю 
чается я научную работу и выполняет ряд 
•бобшенных исследований по жукам ’՛ 
1950 по 199(1 гг Маргарита Ерваилопна 
публикует капитальные исследования по 
жукам-долгоносика XI. две се моногра

фии переводятся на английский язык и 
издаются в Англии (։971) и США (19781. 
Выходит в свет монография из серии 
томов Фауна СССР» по корневым долго
носикам грибы С1еопип1 (1988).

М Е Гер-Минасян является автором 
более 160 работ, в том числе 6 крупных 
моно! рафий, посвященных систематике, 
морфологии, филогении зоогеографии жу
ков-долгоносиков. Многие из них явля
ются настольной книгой научных спе
циалистов и работников сельского хозяй
ства.

Маргарита Ервандовна уделяет большее 
внимание подготовке кадров-энтомологов, 
приезжающих к ней со всей старны. Пид 
ее руководством были защищены много
численные диссертации Поддерживая по 
стоянную связь с Арменией, Маргарита 
Ервандовна оказывает неоценимую по 
мощь армянским специалистам своими 
знаниями, консультативной работой.

М, Е. Гер-Минасян ведет большую 
общественную работу, являясь членом 
Сонета и Президиума ВЭО. членом Уче 
кого спецс.овета по защите докторских 
диссертаций по энтомологии и РИСО 
Зоологического института АН СССР,

За ։аслугн в развитии советской науки 
и в связи 1 250-летием АН СССР М Ё 
Гер-Минасян Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР была награждена ор 
ином Знак почета», а в 1982 г орденом 
-Дружба народов».

А. Е. Тергерян
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տակ ’......................................................... 10-11- 910Աբրահամյան Ա. Շ. տես Սարվազյան Ն. Ա. . .Աբրահամյան II.. Շ. տես 11ար։[աք|յան Ն. II.. . . -Աբովյան ?ւա. Դ. տես Աբրահամյան է. Դ.Աբրահամյան Լ'. Դ.. Աբովյան Ջ1»է. Դ. Հորթերի արյան կենսաքիմիական ցուցանիշ֊ 
ներր' կախված տեսակից հ տարիքից ......Աբրահամյան Լ. Գ. տես Հարությունյան Ռ. Մ.Աւյամյան V. Ի. տեո Միդասյան Ս. Ա.Ադամյան ֆ. Ա. տես 1։ւսկլսւվա?յան Հ. Դ.Ազնաուր յան Ա. Վ.. Րաիւշինյան Մ. 1*., Դււրյսւչկինա Վ. Լ., Հակոբչանյան I;. Ս- 
Ավշային Հանգույցների մակրոֆադհրի կաոուցված քա-ֆունկցիոսայ փո- 
փււխութ յւււններր օրգանիզմի տարրեր վիճակներում . •Աւլնաւ*ւււրյս։ 1= II- Վ. տես 1’ււա1!ակյան Ջ- Հ.Ագատյան Դ. Ա. «X*. Ավսււյյան Վ. Ա.

11.|1; 1'ւււս!'ւյււ.՝-ւ :1ու. ք>Հ. Դասպարյան է. Հ>.. 1,զեատոսյան Տ. Ն. Մկան Հեւգատոմայի 
մշակովի բջիջների միյաեսակային միկրորօշս։ յ/՚ն Հիբրիդի գորձածէոմյւ 
ՀակսաւոոէցբՈէյին դիմադրության մակածման Համար . .Ալեքսանյան հու. (>. տես Լալայաքւ II.. II..

11.|թօւքւյւսձ Մ՜. Հ. Դեմքի գրաֆիկ վերականգնումը ըստ մարգարահակաՆ Հետսւ- 
գոտոէթ յունների ...... ....Ակսհնովսկայա Վ. 1ւ. ս,1.ս Ղսւ<|ւսրյսւ1'ւ I.. II.

11.կււ1.(։ւււխ1||ւււ։ււ Վ. I։ սւձ» 'էսււլարյան I,. Ս.
11||Ա»բա|»յան 1ք. Վ. ՚ :Լ-Ո|31ւր-.-. I (ձտ1ւ'ր?.ր6,Ը) րեզի ՇՏ11{3 .:ւ՜6 ենթարեղի ծաղկի 

մււրֆոյոզիան ...... ....Աւ|ա|.-ա|յան Ա. II.. Դւսւ||»ւան 0. Տա.. Աղամալյան II. II., Համբարձսւմյաև Կ. Ջ>.. Աաքարյան II'. Ա. ՄՆի՚-ի րածրամ ո։Լկու{ւտր ձևերի ազզեցոէթյունը ^իկ- 
րոոր։յււ։Նիղմների ըաղմացմսւն վյ/ա .......Աւլաբս1||1սն Ա. Ա. տԼս Նւս<լարու| Լ. 11ւ.Այլամա|յսւն II.. Դ. տես Հու|հանն|ւսյան II. 1).||,ղամա|յարւ Ա. II. տես ԱղՈւյ՚ալյան II.. Ս.Այլաբան յան Ա. I՛.. Սակի Ա. Մ.,, Դավթյան Մ. Ա. Պրոյինի օքսիղացման ֆեր. 
մհնսւները չէ<է՚րէ1 րնղակերի թրթռոների և Հայւսնյակի մոտԱ||ա«անյՏ>ւն II.. 1՚ւ. տեւ։ ճակի Ա. Մ.Աղաչանյան Ա. Մ. Նեկրոզի ֆենոտիպային ինտենսիվության ղրււևորումր տոմատի 
տարրեր ձագում ունեցող ևերտեսակայիև Հիբրիդների մոտԱրլԱ1«սւնյան Ա. Մ. Մե/եկքքիսէյում նհկրոտիկ և ֆենոտիպային եււրմայ հիբրիդ- 
ների բույսերի օզտա գործման Հարաբերական արդյունավետության մասին 

11պա.՝անյան Ա. II՜., Ղսպարյւսն Մ. Խ. Աւէվույս>ի սերմատվությունր ւսզաւո փոշոտ
ման և ին բնա-փ ոշոտմսւն դիպքրւմ .......

11պա»ան։ան Լ՝. 11.. տես Պույոսա«ր. Վ. II.

8— 67Ձ
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Ա.էլաւ|1>|յաք| II.. Մ. ւրձս նազերով Լ. II»- Աւ|]ւր|’եկյսւն Վ. 1Լ. տես 11.ւ|ւս»|յան Վ. Ա. ԱմիրխաՏյաէ Ս. Դ. տես |>ասրա<լյւսս I.. Դ. Ամիրւան Ս. Վ. տես ՆայյիրյաՏ Մ Վ.Աճանեա Ս.. >1... ճակոքյան Ժ. I՛.. 11'յւփք-Օք>»սնչս։5յսւրւ Ռ. Դ.. էՈսուրիսյ Հհ»«. II. .
'1|ահվ|հ |Ւ. Ա... Լխլակ Մ. Տոս ճագարի երիկամի պււէրիննուկլեոգ/էղֆոս- 
ֆորիչադի աֆինային մարրամրէ Բնական ,<ոէրստրատինրփ որոշ անալոգ

ների ինհիրիսւորաչին (.^ձ/յա/ւ .....Անտոնյսւն II.. Շ.. £սւրոէ|ւյււմւյւսր> 1է Ա՚. ’’-՚ Լ'»էս*րյս։ն 1հ 'Լ՝Ասաւոսւրյան Լ. II.. ^երմէււկարհավորման աոանձնահա1ոկո>թււս1ւ1վէրւէ կորի 
դե, տիպի ոչխարների և հայկական մուֆչոնի Հետ նրանը խառնածինների 
մոտ . . • - • • ...Անաոնյաև 0. Ա. տես 1։>։։կ։Ա|յս«Ա Պ. 2. ...Անտոնյան 0. Ա. տես Օակալյան Պ. ~- Աո աքն] յան Ա. Ս. տես Հովհաննիսյան II. II.Աոաքելյան Գ. Ռ. տես 11'ււվսեււյսւ<* II, Հ.Աււա1'ե|յան Դ. II-. տեււ 1Խա)շ1>նկււ Ա. Դ.Այւաքելյան Վ. 1(. Իոնի ԼչեկտլէԱ1ստաս>իկ կներգիայի Հաշվումը ոչ սիմեէորիկ 
յուծույ^ներր րս/մանոգ 11ադանք1ում . • • ....

1.1.ւ»Ա։քԼ|,ւս։’ւ Վ, I*. ս,/յս Տոնոյան Ս .Ա.ԱրաւսԱւամյան Ս. Ս. տես Ասավս>ծսււհրյան Վ. Ա-Ասաարյաք, ւր. Տա. ՏսէՕՈ11Տ |>11ՈՇ<ձէ<) Լ. 1Խա աեսակր Իրեւսնի րուսարսսնա֊ 
կան այգու փակ գրունտում .........Ասատրյան Ն. ՝!'.. '|՚րիզորյան |ր. Ա. . .Օռւրաշամր ՚ Յռն Հայիս յրի ։.՚ւ.,՛»/ճյ/«.•»,</ յրււեյր 
օտամո րսային է չոսւված րի Հիսսւամ ինա յին' փոխանակով/յւ՚մ։ ւիոփոխուք/յան 
վրա սւոամո ըսի խրոնիկական իւոյյի գեպրՈէմ .... ԱսատուրյսւՈ Լ. Ա. տես Աևաոնյաս II.. I».Ասատրյան II'. Ս.. հ1գինձ է II) ՝ աչըոսէ ին կէրմ պ( երսների Է^ք1 սպևկւորերր' մի- 
զւսն չութով ... ........Ասլաձյան Դ. Տ.. Ավետիս յան Ա. Վ^, Աիրզոյաէ Մ. •!., Կոնւյյ'.եեսւ Դ. Բոէյւէնրի 
ասի խոչին արտավրոււ կարէւս/վուրիչն!;րի յ)աՆավ։ւ(> 'ւսսւկոէթյոէններ ի և 
րիսէողենեէոիկ ակաիվույվան համեմատական ււէլ՚ումՆսւսիրու(1յո:Նւ> 

1Լսա^ածաւորյւ>ւն է. Դակաք/ի աււորիաաիվ կեղեի նեյրոնների Հրահրված 
ոեակըիաներր նՆիհօտեսաթմրտչին, անղրրրտաչին և մւսրմնաղււար։։ կան 
■/(■Հք՚^մներին . .................. ...... . . ,Ասւովածատրյաքւ Ն. •։,. ,nl.it Օայւախանյսւն Ա. Ա.Աստւ|սւծատւ*յան Վ. 1Լ. Ար։)։։ >ի։սւնյ։ււն 1Լ. Ա., 1|֊ււրււ1ււ<ւ։ն I։. I»., 11.ոոս։ւոամյւսե
II, Ա., Աաւլաք |11|{; Ա. IV. Գործոնային հետաղոխոէ1յյան կիրս՚օումր I րե- 
խաների մոա պէսրրերւսկան 'իվ։ոն<յո։ք}յան աի:տածեու11յան ուսո< մհսյ ւ/ի 
րՈէքՕյան նսյասո/ւկով . .........|Լ»|ւս«յյւ-.ւք, Ա. I».. ||սւք։ակյաս Ա. Դ. Վիրուսային հիվանէքությււէնների ահդե^ով)յո.
)//> կարւ.-։ոՀ.ի/ի ոն աո գենետիկ ղարրչարման հ րերրաոատովհաե վրա Ավավյան Ա. 11. ւոնէ. Դպինյաե I.. II- Աւ{«։ցյա(ւ Դ. տես 'Լարիր«անյաս Ս. Դ.Ավսպյւսն Դ. |1'. տես Տոնոյան II, II.,Ավա<|յան «Լ Վ. Շաէովորյաե Պ. >1, 

11.։|։ւ՚ւյյան 1ք. Մ. տԼ,, Տսնոյան Ա. Ա.Ավսպյան Վ. II,., 11պսւսւյս»ն II'. Ա., Ամիրբեկյսւն Վ. Ա., (հւկասյաէւ Ա. ք)_. Հսէյ- րւսս]1ւէոյաս 1հ. Ր. Տմ/րրոր տեՆտ-ոիսսէեմնԼրի ^էյտավործոէմր չրէաւղաւոորյ 
միչավս/չրի մոէւոագեսների րււ՛ գահ այտմ ան ւյորձումԱվվսւկհւմովա |։»|. Ն., ճսւրուո |Ո«ձյան II- -. ՊաչտրտրակաերիաՆերի ղարգաչյմ ան 
յՈէրահատկուՈյունր րի՚}:.ոնաՀւողկավոր ն այ/ րոէյոնրի արմւս/ոՆևրի 
մակերեսին ........Ա\|եւոիսյւս1ւ Ա. Ա. տես 11.ֆր|ւկյ)էսն 1>'. 1։Ավհտիսյան II.. >Լ աեււ Ապագան Դ. 8.Ավետիսյան Ե. Մ.. ւՈփւակյան Ա. Կ. Կովկ,սսի խպորձազդիների պա/ինոմոր. 
ֆո/ու/իան . . .....
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ւԼվետիսյաճ Ջ- Աոքանյան Ա. Ս.Ավետիսյւսճ Լ. ։>•. Սոմատիկ և սեռական զարգացման տեմպերը 7—11-ամյա քա

ղաքի ե 1է2ոլՂՒ դոյրոց ականն երի մոևէԱւ[ետ|ւսյաՕ Մ. ժ. տես Հակսրյաև է- Հ.Ա«|եէէփսյա( Մ. Վ., Սարղսյսւն Ա. Ռ.. 1!ո|«ւս(.յսւր. Ա. Ս. Ստեղծված պոտենցիալի 
կոմպոնենտների տեսական հաշվարկը հաճախակււէնոէրլան մերողովւԼվեաիսյաէ Ղ. Ա. Ւնլ Լ Aյձb^5 ծՈՈԱԱԱ .X. ես«հ. աեսակը .ԱվԼսփսյսճ II. Վ. տես Տարոսովս» I։. Հ.ԱվԼտիսյան Վ. Ե. Արմեն Լեսնի Թաիւտալյան (ծննդյան ՅՍ-ամլակի աոիիվ) ԱվԼտիսյաքւ Վ. I». ԱրՅՏՏ։էՅՀէ'36 ընտանիքի նոր են/էս/ցեղային տաըսոնկեր Արազյսւճ II. 11Հ տես 1սսւյֆկյան I,. Ա.Արծրսւնի Դ. Դ., Դւո|լ«>|,ւաս 1հ Ա., Ա|ւ|ֆարյան Ա. Վ. Լ-յեկտրաստատիկ դաշտի 
աղգեցու(1յոէնր ասնետների յյարղի մորֆոֆունկցիոնս/լ վիսԱւկի վրա

1Լֆրիկյան է. Դ. տես 1Ւսւ<լիկ I». 2աւ]1|ադ....................................................................................Աֆրիկյան է. ։հ տես 11ա>լիկ I1. Հաւ|ւլւսւ|Աֆրիկյան է. *հ տես Դսւշչերովա Ա. Դ. . . . .Աֆրիկյա1յ է. Դ. տես Դո։շ»Լրովա Ա. Դ. . • •Աֆւփկյան Մ. I1.? հավատան 1Ւ. Լ., Մսւրղսւրյան Տ. Ն., Ա։[1.ւո|ւսյսւ{՜ւ Ա. Ա. Կատվի 
կեղեի հետին սուպրասիյվյան շրլանի նեյրոնների պատասխանները տե

սողական գրգռիչներին • ••••••••
|1աբսւյան ժ. 1Ւ. տես |*աքսւի»ս»էյսւէ Ա. Վ. . . . . - . .Րաբւսյսւրւ ժ. 1Ւ. տես Օարսւխաքէյաք։ 1Լ Վ. ... •Րաքսփւանյան II.. Վ., Րսւրայաե Ժ. 1Ւ.. 2սւկււյ՛ յան Դ. II. \, Տ' ՜-(2-րսււոիյ1,նի րիս 

1^-(ալկիլօքսիկարրոՆիւմերիյ) ամոնիումի ւյիմեթիյ քյորիդիյ մանրԼաս 
պան հատկոլ/)յունների ոէսումնաւ։իրէււ[1յուեր . ... .

1էաքւս|սանյս>& Ա. Վ.» Դրի<|ույա5 Լ. Դ., Օարւսյաէ ժ. Ռ., Հ՚սկօթյա& Դ. II. 
Աւկիյսըսիկարրոնիյմեթիւ-ղիմեւքիւ (5-մեիի), X ,4 ■ էե րսագիենիյ ) ամոնիու
մի ք[որային աղերի մանրԼաաղւսն սւէւանձնս։ Հատկությունն երի ոլսՈւմնա- 
սիրուիյունր ...........

1|աթԱ|ի|Ա1քւյաս Մ. Ա., ՍԼստվածաարւան Ն. ‘Լ., '1,Ա1|Ա1;յ։ս1։ Լ. 1ք. է/ննգար ար լէււծոլյք) 
յքքյիկի հմ եռային մշակույթի համար .......

1։սւ[!ախա1'ւյաքւ |ք. II., տես Դսւղս>յւսնու|սւ 11". Դ.|հԱ1)Ա| | յսւ (ւ (I. II.., 11ար<|է1յաքւ Ջ. II.? "ւուլոոյւսն ’Լ. 1'. Սւղեղիկի միքանկյսւյ կորի-

Շ- Հ01

■5- 643
3- 24Տ

3- 261
7- 60է

է- 70 
3- 225 
7— 6X2 
3- 251
5— 44Չ

է- 35 
2- 143
2- 150

2- 150

2- 145

‘մ- ՃՍՅ

ղի կոնտրայատերաւ քայքայումից հետո իսրւիյատերաւ Ուղեէյիկ-կարմիր
կորիզային Համակարգում պյաստիկտկտն վերւսկաոուցումր . .10—11— 364Րալասանյաէ !►. Դ., Վարակած Ա., ԴւԱ|«տյաէ Յոէ. 1'. Մերանոյրակսւերիա-
ների կենսաղանղվածի օգտագործումր [Տ/ւյնարուծուքյյան մեյ։ . . 2— 1Շ1էևսլայան Ա. Մ. տես 1ր«ււկարսւ|ա 11. Ն.Աախշինյսէքւ 1ք. •!. 1/ակրոֆտդ Ըքիջների ույտրամիկրոււկոպիկ կաոուցվածքի ներ-
օր/քսւնական տարրերոլի յուններր ..... ... *— 104Րսւխյււնյաճ Մ. 9.. տես 1Լ։յնս«ուրյւսս Ա. Վ.ՕակաԱան Պ. Հ., Անսւո&յան I). 1Լ., (քաթևոււյան հ Ա.» Հու|հա<ւն]ոԱան I,. Դ.
Հայաստանի որոշ շրք անների գյուղական բնակյոլ[1յան սննւյէսմիեր քների
միշին որակւսն հավաքածուի հիգիենիկ գնահատականը .... Տ— 603 ք'ակս>|յւս5 Պ. £ ..Անէոոնյւսն 0. II-, ՄայւեոսյաՕ 1հ. Ա., 2ովք>անրփս]աքւ Հ. 'հ.
Հ.այաստ։ւ>նի մի րանի քաղաքների րնակյու/1 յան ւիտստացի սնունգի ղնա- 
հատւսկանր ... ......... 9— 754Րակալյաքւ Պ. ճ. տես Չուխա^ւսն Գ. II.

1>ակ|աւ|ա/յա& 2. Դ., Ղաղ*»րյա& Ն. Ա . 1Լ|]Աւմյա& $. Ա. Հետին յատԼրալ հիպո- 
թսղամասի դրդումից սՈյիտւււր տրակաի կորիզի վիսղե րոսենւրոր նեյրոն
ների (.քեկտրաֆիղիոյոգիտկան րնուքհսգիրր ...... 6^- 453ւ՚ւսկւավա^յաէ՚ւ Հ. Դ., ԴարքիճյաԼ Ա. Դ.. Տւսօաս՚յան է*. հւաչւս»րյաէ Ա, Վ. 
Սիմպաթռաղրենայային Համակարգի ղերը հիւգո[)աւամոլ,,ի իէւյւնագրդոման 
դրական Լմոցիոնայ ոեակցիալի ձևավորման մեջ . . , էՕ—11— ՏՏ9Բակ[Ա>վաջյա& Դ. տես Դր|><|ււրյաՈ II. Ա.
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1!ս>կէ1էք.<յ •». >1. աձս Դա|»րի!;|յւսէ Ա- Դ.Օակուէց Կ. Ա. տես {Լաք ար յան Ռ. Ա.
1։ւսղէյւսսսւրյա[1 (У. Ա. տես Թակևսսյան !’■ Դ;Օւալղասարյան Ս. Ն. տես Դույ«1<րա(ւ։ւ Ա. Դ.Բաղդասարյան Ս. Ն. տես Դո։?յ1ւրւււ|ա Ա. Դ. ......Բաղդասարյան Ս. Ն. տես Ռադ|ւկ I1. Հաղդադ
1>աւ||ւյւսն Վ. Ա., հէպնկյսւն I.. ֊■, Բտհփանյան Մ. Լ. Սպոնտան հաշային մե

րանների շարս։ րս/սևկս։ յին էէ իկրոֆղորաս ■ • . . .է՚ւոՏսփկյաս Ա. 0.. ’հւսոյան 0. Պ. bi.4/uiu//»rrj՝pr.<<//i^u»j/rb միջուկներիձ ուղեղի կեղեի հարսէբերությունների էւեկտրաֆիղիոյոհիակսւն հատկա-

S—
5—

3—

նիյնեբր ... ......... .ք1)—!1—Բաւոիկյաս Հ. Դ. տես (հփս]յւււս Լ. ՆԲսւտիկյսւս Դ. ». տես 2արույւյւււսյաքւ է. Ա.
1։ա։՚ս1<ւԱւււն Ա. 11. տես ձովնաննիսյան II՛ Դ.
Puit*utt]JUlC I).. Io. երևանք։ ե Արարատյան Հւռրթավայրի дну/ րնակավաԼրերի կա

նաչ տնկարկների միկրոսիցեւոների տեսակային կաղմր . . . ՞ —Բւսւ-սէղյան Ս.. 1Г. Լրացումներ Լոռու նախայեոնային Հարթավայրի ջրւսՏուհՏսւ  յին 
ֆլորայի ե րՈ։ւ1ակ,ս1։ոէք1յան վերարերյսղ ..... 3—ԲարսԼղյաս Վ. Դ., 11'1ւ|1'ւ։էյաձ Դ. Ա., Ֆանար^յաէւ Վ. «Լ, ձայվիչ էքսպերիմենտ
ներ կարմիր կորիզի մ սղեք ի վրա ..... . . 8—Բարս1.դյւււ1> >1,. Դ. անս Սարդսյան Ս.. 1У.Բոյսւ|ււ.յան 0. Ա. uihu Ihurnujuifi <հ. Ս.

t’niijUiqndui Կ. Ա. տես ձսյր||յ«սճ Ա. Պ.
'Ьирг||1>|)шГ| II. Դ.. քակածդ ։1. И... J.luH արյան II՛. II.. (;/>ՌՆԲ՝ ի Հետ թաղանթս։֊ 

յին 1ՒՆթ-կապող ռպիաակւսքքնհրի կ/ւմպ/երռների ա ււումնասիրուքէյոէնր
։k։ipr|։b;jiufi Ա. 'Լակաւէյան Ն. II... *Լսւ|'արյէԱ<ւ IV. II,. 1սո<որ եոյերավորների 

թիմուսի րյի/քէրի պյազմտտիկ թւԱղանքէների ԴՆՄ ֊կապող ււպիսոռկոպյնևրի 
էիոիււսղղ!։յյոէթյու1>ր ԴնՄ֊ների Հնսէ , ւ . . . . . Շ —

'lu։pr|iL||iut Ս.. Դ.. Սաֆարյաճ II. IJ., 9,աГшւ՚յսւն 1հ Ա. 11ր։(մոնե[Ա>յիե ֆազերի
ԴՆԹ—ի համեմատական բնուք1աղիրր . . .... -.10—էէ —

'|чи]'г|։1.((ч։“. Է. II. տեռ 1,Ш|Ш1. •», Վ.Գաքր|ւ1.|ւԱ։’ւ է. Ց-. Դիտտրիխ 1Г. \ 5 հ ւ. •: г US.։ I.lk<!.։j3:։ii (Слгуор||у!леёзе)
Հայաստանի նոր Լնղեմիկ ւոեսակ . ....... 3—Դւս(ПриГ1 Ա. II.. uil.ii huiruwjUnjiuli lb. Л.՚։ււււստյան II.. Г>. տեռ Շսւտփււ-յա.. Պ. Վ.

'lui|U4ijuiG Յո։. 1'. տեււ 1’ա|Աւ։։ ււնյւսձ 1|՚. Դ.Դս*|սէոյսւ1է-11։|սւն)>ւ>յա{է Ս. Ь. Պուոնիկւաէատիպ ցորենի սինթնղր Հերսապքոիղ մսւ-
կարղտկի վրա . ....... . . է —Դս>Ա11|1Ա|՚յաս II.. 0. Մեղուն Iftfntd Լ երկրտյարմր ... ... հ—-Դա։ւս|սււ յան II.. II. Մեղրի ե մեղրամոմի սգտաղէւրճումր րՅիյկներ իոմւիաթ Սե-
րասս/ւսցու. ե Առար ԱերասԱսսյյու ղե ղատոմւ/1, ր/ոմ . . . ,{է)—1է —Դ>ււււււ|ւսւ-յ11ւճ Լ՛. Տ. տեէ1 11վ1ւքս։սն|1սձ Յու. ք*.Դա ս պար յած Լ. Ս... 1ք։ստի1ււա11 Լ. II... ||սկւււՈյա|ւ 1У. II'.. 1nuRtUU|buijU>G Խ. «.
ՏրանււկայՈղսւյ «/«քւուսւՀ/,.-ւ.’.՚!>1</.(՚ւ^ւ (արիք1ւ/կւսնո։11յւսհ ւիքււիոիւ/чթյոմււևերի ղի ■ 
նամիկտն կատվիկների մոտ հետէէննղյան օնւոողենեզում . . .10 it —

'l-hii1|.tiilpiuG Դ. IF. m! ս Դ|1։>;|։ււսրւ»|ա[.jiufi 1Լ. ՛Լ.''■խկււււ՚յւսքւ 1Г. II.. տ!։11 ՊԼւորււսյա1> 2». ||՚.

441՛ 
441

43»

ձ7է>

titt/i

330

635

14

W

зза

483

95 
137

•մՏՅ

H2S

ԴյաւխաՈւյաձյար, II.. Վ.. Դհոկյակյար. Գ. 1Г. Օրսիղարող Այո.թերով ասայայյվա»
Լրի՚որ՚էցիսմէերի Сй-՚ /i.i/uz/J կայիամի հաղորդականության կարգավոր
ման մեիրանիղմներր . . ...... 0_  477Դոք1ւչւԱյւ||ւ(]լ II. Դ. տես Տր:ււււ|կու| Վ. Ա,Գ։ւրյւս.կ|ւէա Վ. |. ս։}.„ ԱզՏա:ւ։ւ-ւա(լ Ա. Վ.Դու՚ււվսւյա II,. |«. տես ,։1ո1|ււււjiuli Վ, IIԴր|պորյա^ Լ. Դ. տես РШрш|цшП)шГ։ Ա. Վ.

1т||<[։1Г|ИН, Լ. I). Լիւղի,րսյին ղէ/րորսիղների իմոէնոկարղտվորող ադղեցով’յո,Նր 0
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։lr|»<|urjmb Լ. lj.. Դևապյսճ U. b. ԼԿԱ ադղնցոէթյունը արյան պոլիմորֆկորիզա- 
յին լեյկեմիաների ֆադոցիտար ակտիվության վրաԴրիդու՚յան Կ. И. տես Աւփպյան Լ- Լ-

4ր]ք<յորյան Կ. ’Լ- flnn/j/ij ջրում ծանր մետաղների հթՍ Հաստատումր . . 8— 704Դրի՚յորյաս Ռ. II տես Ասատրյան Ն. ԴԴրխթւրյան II. Ս-, 1։ւոկ|Ա|վայյա& 2. Դ. Հիս/ոթալպւ1 ntvnul վեստիրոպյար աֆերենտ
Համակարգի ներկայացուցչության միկրոէւեկտրաֆիղիոյոցիական Հձ սապո֊ 
տոէթյսւններր ......Դեւշշերովա Ա. Դ... հաղդասարյաԱ II. Ն., Աֆւփկյան I.. Դ. Տեյւմոֆիլ ճաոսպայթա 
սնկերի անտադսնիստիկ հաակոէթ յուննկրի մասին . ■ • 1Դու>չնրովտ Ա. Դ., 1|։ւ։ղ։յւսսսւր։։։ւ1ւ II. Ն. Տերմոֆիյ մաււադայթսունկերի !իերմեն- 
տատիվ Հատկությունների մասին ..... ••ԴոօշԼրսվա Ա. 'I-.. ճամցյսմւ Մ. 1Г-, 11փւփ1||ան I.. Դ. Տերմոֆիլ րաշիլների և 
հասսպայք/աււնկերի տարածվածության մասին ..... 3 ?5/Դևււր«|յաք> Դ. Ik. տես ԽօպավԼւպյան Դ. ե.Դևորդյաս 4. Ն. տես Ղսպարյան Դ. Ս'.Դեորգւան 1Г. Դ. տես 9.Ա»քարյան If. Ա.Դևորօյան 11'. I1. տես Դւփւյսրյան I,. II.Դաղս1|յան II. Ա. տես Ա՜արաիրււսյան Դ. II.Դաւյայասււվսւ Մ. Դ.. 1:ա{՚էււխանյ։ււն Ա. Ա. Հիդրոպոնիկայի պայմաններում փետ- 
րավոր կալանխոեի մեք դայւադանյոէթերի ե կատեխինների կուտակման 
դինամիկայի մասին ... ....... 7 584Դավթյան 1Г. II.. տես 11պա»անյան Ա. I1.Դավթյան 1Г. Ա. աես ճակի Ա. II'.Դ՛ավթյան Մ. Ա. սւես Ա'|ւքայ|.|յ1ւ1ս Ա. II.Դավթյան II'. Ա. տես Ս|։նաք։|Ա1քւ II. II.Դավթյան Տ. IJ. տես ||՚աւյ|ւկ I*. ^աղւթսղԴավթյան 0. Յա. տես 1Լ||ւոթա|յան II.. Ա.Դավխյով I). If. տես Սինանյան I). II.Դարվինյան Ա, Դ. տես ւնււկթսվա^յան -. Դ.Դ|ւտտր|ւխ 1Г. տես Դաթւ>|ւէ|յան Լ՛. 3.'քոթ|ւնա I։. Մ. տես Ս՚ակւսրովա Ե, Ն.Դոփնյաս I,. II., Ավ«ւււ|յաս Ա. I).. 1Г>иц п| ա& Մ. II.. 1/ոէպերօրսիդդիսմուտադայի 
ակտիվքոթրսն թիպային խմրերի (/ւսՆակի ւիուիոխությունլւ մոլիրւլսհտյիս 
րրոնիկ թոմհավորմսէն ւհսմանակ . ....... G — Ձ04Դռվյաթյսւն If. II.. տես 11.րծրւււս|։ Դ. Դ,

•fnu’CL U./.U i«44upjnif.jiur> If II".ե^իաղարյան II.. Դ. տես Տարաւււվա |1. ֊• 
1>ղ|ւյան 4. IL սւես Տաւ-աավա 11. ճ.հս||ւսկւո։թւււյար. I.. 1Г., ճւսմ|՚արձււ։մ։աս Դ. If. 7 — Г7 տարեկան սպա երեխաների 

մոտ մէքլուխււ ե и արմ ին մորֆոլ/պիտկան կաասւքվսրծրների դե նաւէ ի կան ճ— 4*/
bu||iul|iuijuujiuu Լ .11., Հ՚ոյար Ъ. If. Հայերի մսրրղարանէոթյուն ք դերմաասդ/իֆի.

կա ե պոպսււյտրիոն կսւոսւրվածր): երևան. ՀԳէՀ Հրաա֊Ն, է ffSH 10—1}— УС<էւրզնկյան Լ. ճ. տես Րաւփյաքւ վ. Ա.
1>րզնկյան ։1. Լ. „ti.u Ягш11|1|1п| Վ. Ա.հրվաօղյաե II. Դ. ՝4րս;ի\ւր որպես ե դի պսււ.յ//որենի .1 ադկափոJ.H ֆեր,.-<իլէէէ/1լսւն 

րոպյանիշ........................... 123Զաքարյան IL I»,, "0шц|>1||шГ. IL If.. Պո.|ոսյա/. Դ. II,... Փանւսւյաե Դ. II.. Սարրավռ 
րում' կեն и արտն ական օր յեկտների դերթոպլ խեմիւյում ինեսրԼնրիայ ի դրանց- 
մս/ն Համս/ր . . . . . ...... J_շաքարյաՈ Ռ. Ա.. |1ակո.ն<] »». Ա.. 'НшгсцшЬ Մ. Դ. Ca-gcPHK պլադմատիկ 
թաղանրների սպիտս,կսպների ֆսոֆորիլաչ/ում ր որպես վիրուսի ս,դ.
ս>,րրցի“<լի ճնշման դործոն . . . .... G_  4/2
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Ջաքարյան 1Ն. Ա. տես Սպաբա|յւսն Ա. Ս.յ1ւԼ|1'արյս։է> 1Ւ. Ա. տես Դսւբրիե|1|ան Ա. Դ. - • • • • •!Հա1'արյէս& 1Խ Ա. ա4»/ Դարւփհլյան Ա. Դ. . . • • • •Ասւքուրյսւն Ռ. Ա. տես Դսյբրիելյաքւ Ա. Դ................................................................................................10—11—
՚2ակ|ւ II,. 1ր.. Ազււսա&յ/սն Ա. Խ.. Դավթյաէւ Մ. Ա. Պրո/ինի կենսասինթեհի ֆեր.

մենտների որոշ Հասւկուք/յուններր /որու րնզւսկերի մոսէ ....Սակի Ա. Մ. ,«/ո, Ա։|1»;աքւյ>ւՀւ II.. 1ս.Աասււփփ&սւ $. $. ւոեւ> մւ։ւրուբյո»1>յա& IV. II*.
9,քւ|ֆարյտՈ Ա. Վ. տես Արծրուէի Դ. Դ.
9.|>|ֆ|ան ՛Լ. Ն.. ՆԼրսեւսաքւ II.. >1., >1ւււմկումսւ»յան «I., II.֊ Տիկլսֆոսֆանի մու- 

աադենային աղո',‘/ու/1 յս՚Ն Նվաւ/Ումր տու/յարեմիայիե ւ/ա//>;/>է><ւ//«ւ/ իմմու- 
նի ւրւււ/վ,)։ ւ) տարրեր ԱէԼսակի /արրքրս/տոր կենդանիների մոտ . . . 5— «5/

•*1|ւ՚1՚.|“'^ ՝։֊• Աքէս ՆերսեսյաՈ Ա. *։■Աոհրաբ |ւ։։ե I,. II. աես Դ. 1!..Էլլեր •։. 1'. >«4ււ (հփպւաքւ Լ. Լ.ւհողնոսյաքւ I՝. Գ., ւ|,սւք'ււսնւան Լ. Դ.. 1։։սղւքսս։սրյան 1հ. Ա., Աոստանյան Լ՛. Դ...է^՜ւււրյ 1.ռ։ւյ։ս I։ Ն. I;. /7-ա^աւ//■<«/> ւուրւս Հատուէ/ փորային Հէւտին կու/մնւսյին 
կորիզի նեյրոնեերի կեկէորւսֆիէ/իո/ոզիււէկան րնութար/իրր սոմաասվիսցե- 
րւպ աֆֆնրենտ Համակարգերի ՀսւՏա/սակի է/րզռսւ մների մամանակ -10—II— Տ55

14

ՁՅ
032

333

|*-ա։|!.։ււ։յա5 Ն. Լ՛, տես (հււրյևոսյաքւ 1'. Դ.|հսմսւքւ|Ա|ք| *1. Դ. \Հթ Հրւ յււ^ 1 . րեէ/ի կովկասյան ներկա յացՈէ}/ի’ների ծւսղկի
մորֆո/էքկիան հ սեոական պԱ/իմ որֆիզմր . . .... •?— 202էՒսւմւսէւյաէւ ՝>. Դ.. 3՝։սյւ|րւ1’ Դ. Մ. Մորֆո/ոէ/իէսկս>ն Հատկանիյների վիճակագրա
կան մշակման ւ/.4/7«ւյ/ր կիոտէւմւււն մասին 00ԱՏ1Ո!3 րեւ/ի սիսւոեմատիկա•

յոսէ քսեկք/իա ք.\’ՈճրՕ|Խտօ). ... ..... 3—225
I հս մ ր ա <| յ > ւ։ (• Լ. Դ., 11մ|ւ։փւ։ււ1>։աս II. ՝)■• Գազարի պաՀպւսնումր ա/տերնարիււզից

1/ ստեմֆիյիույից . .... ...... /— Տ(1ք^այփրյան (I. I». ԳԱ.-ի էւ,գզեէ}քււ[}յւ։ւնր ցորենի Հսւտիկների կենսւսքիմիսէկան
ցոէցւսնիչների վրա 1^-ում հ 11՝ք>-ոէմ . . . . . . . է- 77ք^ասլաքս^յաօ Ս. Գ., Նաքւսւցյոէ| |»*1ւ Ս. Ղ. 'է>որ միկո/որյիակս՚ն ր}։ր>Աէծո1/եր Հա-
ւաստանիււ ..... ....... 7— 502

1’’ւււ]։քսայԱ|ք> Վ. ||. ք?0հ1Ո։<| (>^Շ11ւ1?.<՜3(1.՜1 Լ.՜/< .էւաքկււ։>իոշոէ ձ/Ունակու(1 յոէնր ե
՚ի" .։եքւրւէ/ւուքւ»կի եր1ք1սրու[1յունր >Կւ1է/կսւքՈէ//ի սրարրեր ւէասերիր/ րստ ։}ե-
է/ե։ոէսցիւււ յի փու{երի .......... 2— 170|**Ո1*||||յւս(ւ *հ. յ|, Հւսյւսււ։ոտնք' ‘էի րսւՆի իւպորձաղւքիների բրոմnti.nlւււյին /^2>/>^> 3~ 25հԱ՚որոսյաՏ 1ւ. Խ. տես 11սսւ1|սւծ։ւ։տր։։սս ’I.. 1Լ.։։֊ո֊ուր>յար> Ա. Ա., Մռււ;Տէ.ցյան Է. Տ. 11ս>էրիոեների տրանէւս/որտր սարեւկւոոմիցի-

նակէսյոէՆ £• օօ|1 մոէէոաՆտների մո<ո . .... .10—11-- 939
1հէւմսէնյաք( Լ. Ռ. տես Ն|ւկոյսւձ Ա. Ա.է«ղր։ատոսյան Դ. 0.. Ուփպւսմ. Լ. I. 11.,/իտտկի երկրտ/արմր կենս,<>ին.քիկատորնհր I— 300 
1'ք]նսււոռսյա(լ Տ. Ն. տես Ալեքսւււրւյաէ 8ո։. |>«.
1»սս.1ա.կ|։օն 5> .;.. Աղնւովուրյան Ա. Վ. «>/,ա?/,յ, ՀաԽ/այրի ո1էտիկո1Աար հենրի

կաոուցվաՅրի էսոաՆ.\նաՀւսսրկու<1 /ոէններր ... . , (1_  512հւ1|«սէ«)ար։ար։ Ռ. II. ..ՀէԱրութւունսսՈ II. Կարտոֆի/ի ոսկեէ/ոպն նեմէստո,/ Հի,/ան-

//ա/ւյոէՆր Ոև՜^ՕէԽր;։ ր(է<| > հ րւ1Վ,տ (\Voll 1923. ւԽյսէՈՏ. 1975}
Հ.ա / աստսրնո ւմ ... ........ 5  415|։փ|>կ;|ւսրւ Ն. II. Գտւ/Ոէիհսյին կեւյեի պրոյեկզիան ք,եսողա1րսնի .10—1է .97 5ԼսւլայաՏ II,. II.. է՝,ւէ(ան<ոիղիու,էների մ որֆոֆուկցիոնս) լ ցուցս/նի/ներր . ? 107

1,ււ1|<>1]Ա1ձ Ա. II... Ղ’«'<|'»։»յէսն II. Յւ„ Հաւ>ւ„{ք|ուր>յաՈ Ն. II'.. Ս՜նացէսկւււր։ու| II, Տ.
կնսւերորւսկսէիրիանհրի ,ղսւ11ոդենու քէ յան Հարւ/ի /ուր» .... 2  13!)Լւպսւյան Ա. II,. Հարո1թյու&յա(| Ն. Մ,, 11՝ք>ւս<]ս>կէս1'>ու| II. Տ., Ա|եքէ|ւս&յւււԸ Տհւ. 1>.
կետերորակսէերիաների կոր տիպի ո/ղհեդինի մասին . . . 12 — 101ՏԼ|։ղ՝սկ II". 5ո։. տես Անա&էւա II,. ’Լ.
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1|Վփ<| Վ- ։ւ. ԱԼմյօՏօվա b. Վ.. ՄակարյաՏ Կ. Վ. կոնյռքա^իոն փո-
Eschejichia cull կահրհաքթվային րակա1>րիա.րշ*,։նյ>րի 3~Լոք յան Դ. 1!.. hWmi.։btF/. «.'я.- СА-Д^-А րնռրո^տն փոփոխ»,֊

fljit^r Նշաձև Համակարգի մհ^իալ Ւրհք <Ь~"*ГЧ ՝4*"" .10—11 —էոքյււմ. Դ. Ц. мтАы *V»«V։’rjW^|.ւււ1|ւււ>1)ւ|ւս 1Г Վ. «»ձւ> Տրաս|կա{ Վ Ա.
ЬшГ|р<1>рjiufi 1Г. «Լ, <nA« Մա»4ո|։րււոյԱ«ք. Մ. ILհաէւ։»յս«ր, Ն. II Глпа riuin ! <A-։cu.'cj? \oihcmid.ic) Հարավային

Աև^րկովկաոՈէմ ..... ..... #.*Л
htltjuitUrjwri И. Վ, «мА< 1>ււ։1||աւ|ւս»յ»«ւ 2. Դ.
Uui^llinrj'uC Դ. Կ.9քՈ,ս,սո,ննևրի մարմետկաՆ Г/իքնձրի •/'»'•***'13*« •

թյ»,Նր ................... tO-fl-

hnilHomrour. է. Դ 1Г»..ч։и,АА^^Ь .կտիվ„,թյ*էնր АрД "„մատիկ րքիք.
Ն1.ր„<մ . ................................................................................................................................................Ք-|«ւււշ<ւււոր<ա( И I (^Ւ^յ-ւՒ’"յՒ Ч W Я'"'‘Г ^1<ս՚ր“> ж/шЬ որ^սւն
կարմրի ....... . . 5—

1ц hi. hi ii< г յան Ն. *1. ...է и 4|nt|nwjmfc Վ. U.
!*■•• »u>i(trjolt. Л*. Կ, ^.Аи ձարությՈւնյսւՕ l>. IL.
hlKMilinrjr.lti IK Վ. Հայաստանի Համար նոր իիոոտրոի մ իկրոմ ի;) A м1> А ր Սևանս)

1£Ւ ավագանի շրքտննհրից .... 3 —
1ս՚>1;|ւ1|յւււ(» I. II.. Արազյան II. И այո,տ. այկա/ի հալևրի մաևրԼս,.

րանակաև տկտիվո,ք1յո,նր............................................ 3—

lnu։»|d|j։u|i И. ահս 2ա«ր|ւյաք, IL
bil.-tinuC, Լ II. «кА» 11՚»րկ|ւսսւ| Ա. Ն.Աոպաւ]Լրւլյւււն Դ Ն.. ՏԼր-էԼւսրկոսյաԼ IL II.. *փ«տյա& և. Ա.. 'M.nrqjutt Դ. Ա.

Պարատիրհոի^Հորմոնի ապդձրէոթ^ւնր Ci12 փяի><»ՆՀմաէ վրա էր^կի հար.
թամկաՆաքիՆ է/Լ մԼՆտեհրՈէմ . ....... С—
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կտտվի <1էի,աղեղի ե ողնուղեղի նյարդային րյիյներում կապարի ցածր 
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գայւիցրուսաճարակներր ՀՈքթէՕրՅ. Շ60|Լ*ՕՈ։յք11Ժտ?) 2տյաստանոէմ
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տրեմաաոդի միջանկյալ ու լրացուցիչ տէրեր/, է, դրանց վարակվածով} յան 
մասին.............................................................5-363Մոպնհցյան է. Դ. տես հազարով Լ. IIւ.
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րիայում -....••• .... I— 7ծՏավրույան Դ. Լ՛, տեւ. Յավրույան Լ՛. Դ.Նազ|ւրյս>ն Ս՝. Վ.. 2ովււեվւյան Ի. I*., Ամիրյան Ս. Վ. Ամիդդալյսյր կոմպլերսի 
կենտրոնական կորիդ/' էլեկտրական գրդոման աղդեցով/յունր արյան մա
կարդման վրա . . . • • • • • • • հ— 40Նազարյան հ. 9. ճագարի մկանի հնոլագայի և ս/իրուվատկին։սզւսյի փոիւազ- 
դեցությունր . . • • • ■ • ... 1 — 21հազարով Լ. (1ւ.. Մուզնեցյաճ I;. Գ.,, Սարկիսյան I1 Դ.. 11,։||>ւվե|ււսն Ա. Մ., ներ- սեսյաքւ II.. Ա., Աւ|ւււ|*սւ{յաէւ Ա. II. Ագիների միկրոիքորս՚յի կենսաբանական 
կարգսւվիճակր հասա ւսդոէ չարորակ ո՚ոուրրի դեպրո՚մ , . . 2— 100ՆէսզաբյաՕ է. Ա, ՆւԱհև-էխոԽոէհո №*»րօ\՜3 ե |.որէսօ?1Խ \՚573րօ՝.-<ւ Լյհ։ս<՜շոօ 
տրիրայի (րէ՚ս՚. ձ ՏէԺքՈՕԸՅւ!) երկու, նոր քլնգեր .... •1-  ,7,)Նաքևււպհայաև Խ. 2. Դսւազարյաճ Լ Ա.Նս։նս։զւո։|ւար< Ա. Դ. տես ք>ս>Ա|ախ»էէսն Մ. Գ.Նիկոզոււյաճ Վ. Դ. .^7.Օ$թ1ր111ճ։։։Ո-/> Հայաստանի հոդերում . . . 2— 155Նիկոյաք. Ա. Ա.. քՒումանյան Լ. (Ն.. Չութարյան II. ‘Լ-, 2արությո։ՏյԱւն Լ. II". Առ
նետի ենթասսւամորսային դեղձի արդինաղայի մարրոսէր և որոշ հտակու- 
թյուններր ............ 2— 111Նհրսհսյաէւ II.. Ա. ,ոեւ, հազարով I,. IIւ.Ներսեսյան II.. Կ.. Կոսքկումւսչյաքւ •!.. II... Ջիլֆյան ’I.. ն. Հսւ<աւււոանի արդյոէ-
նարերոէթյո-նոէմ կիրառվող որոշ քիմիական մ իարոէթ յանների ակտիվու
թյան դնահատականր ...... ... 9— 796հերսեսւան II- Կ. տես Զիյֆյար. Վ. Ն. ........ 9— 797

ՆֆրսԼսյան Դ. Շ., Շւ1էր-1։Ա1զզասար յաք։ Լ֊, Ֆ. Շյուդաքսուոի (1րԼ'Տ֊։ւ։ր.Ո Տ111ք313ՒԼ1<՚ր: ) ինղիկարիոն դերի վաէիոի/ման մասին Հայկական ե>1/Հ տափաս
տանային դոտում . . > . . . . ... 7— Շ11ՆԼրսիսյան Վ. Մ., Մարաիրոսյան Ի. Դ.. Մո։սա|ելյա6 Ն. 0. ե 11Լ>\֊ՕԲ
անտիդենների տւււրածվածոէթյոէնր հայերի մոտ ..... ■/— 2ՏՅՏ^խբսւթյան Շ. I.. Չռփ։աօյար։ Դ. Ա.<՜ահքազ|>սքւ 2. >«., Ղազարյան |'. />. Տրանսդեն կենդանիներ ստանալու նպատա

կով ձկնկիթի մե» Էկզոգեն ԴՆք^-ի միկրոներարկոէմների մեթոդՇանինյսւքւ հ. 1Լ. տես Աթրա6ամյ<Օ& II.. Շ.Շաք|ւն|ան Կ. 1Լ տես 17նա<| ական յան Գ. Ա,նաքփնյաքւ *1. Ա. տես ՍարվազյաՏ Ն. Ա. . . . . ... .<?— 679ձահինյան Կ. II.. տեւ։ Սարվւսզյաճ Ն. Ա. . . . . ... 8— 673Շամցյսւն Մ. Մ. ս,եէ1 Դո։?»երովա Ա. Դ.Սաավորյան «|. ‘Լ. ք^իթեոն՚՚ւծադկսւվսր խոտարույււերի կենստրանսւկան ագււտի 
կիրաոութ յանր հացահատիկային բաղադրամասերի կողմից . . . 2— 132Ծաավորյաք, Պ. Վ.։ Գսզստյան Ա. Շ., Ավազյան .1-. Վ. Աոնային մարդագետին- 
ների բարելավման մեթոդիկայի ՀՈէրյ . . , . , , ?— 75Տարթաբյան Մ. I*. ,յ,ես Տնր-Ղազարյսւ՞ւ Կ. Ա.քփրինյաէւ Գ. II. ահ։։ 2արո։թյունւան Ռ. Մ.Շխիյան Աննա Սեմյոնի (1905—1990) ........ 7— 628Ոուր-Րազզասարյ՚սն Լ. Ֆ. տես ՆԼրսեսյան Դ. Ա,Օսկանւան II.. 0. տես Ավազյաճ Վ. Ա.
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Օսկւսնյան IV. 1Г- տԼս Դասսյարյան Լ. Ա-Զավսէչյան Ս. Ա. տես 2ւսրո«րյււ։նյան IV Մ.Զ||||ւ1ւղար յան II.. 1Г. տես Մ1<|քււնյսւն Ն. Ն.
^пршГпшС Ա. Ս.. 1Խ|եսփսյան $>, II. Գաղտթային կեղևի Հ/ւա .’/.г/ա.' պսսէենցիայի

/I վային աղ1>կտրւպ վերլուծության ՛ովյայնիրր ինտակտ կենդանիների մոտ
րստ շերտային գրանցման ...•■••• —И "Հ?

0Ո|>ա1ւյան Ա. II. սւեււ Ավետիսյան Մ. Վ.Աււբանւէոն Ա. Դ. տես ՄովսԼսյան Ս. 2.!>ու|<արյան II. Վ. տես Նիկոյան II. Ա.!>Ու|*արյտ& Ֆ. 2. տես Մովոեսյան II. 2-
2ոէխա^յար* Գ. Ա.. Բակապան Պ. II.,. Սոցկի 0. Պ., 11արկ|ւսովա Դ. Մ,. ЦпПгшр-յան Լ. II., ծսււլ|՝ւս|ւյւսս Շ. Լ.. Սաքիասյաս Լ, Վ. Սպիտակ առնետների ոււ 

ցիոնում ճարպային րաղադրամասի ադղեցությոէնր արյան եւսրպաթթվային 
կա ղմի վրա . . • • • • • ... 1— -14Պաեւյյե IV. Ա. տես Անահեսւ II.. Վ.Պալիկյան ԼԼ. 4. Նոր հնէամ արղւսրւսնակտն նյութեր Հայաստանի տարածքից 4 296Պաէղիկյան Ն. II.. Արարատյան ղոգահսվւոի կիսաանապատային ղղսւոէ միամյա
րու յսերի յրային սևմիմի հարցի շՈւրք • ••••-. *— ճ/0Պապ յան II. II. տես Օւփպյան Լ. Լ.Պիվաղյան II. II.. Արծաթափայլ ծածանի < С.1Г.1-.ՏւսՏ .11|ք.1|Ած £1Ъе1:0 В1ОГЬ ) 
սնուցումր Սևանա լճում .........Պետրոսյան Ա. II.. ււ՜կրւոյաճ Լ. II. ГгЛкиП!-/' սերմերի ծլունակության պահ
պանման երկարւստևութ յս/և հարցի ?Ո,Ր! ......Պեարոսյան Ա. Ս. տես ‘Լտնղիւյուն Պ. Ա.Պետրոսյաք, Լ. II. ,ոես շամ^արձսւմյաճ Տ. Դ.ՊԼ|ՈՐՈԱ|1սն 2. 2. ծորենի և Iղի/ոպսի սինթետիկ ամֆիպյոիէւնձրի ե սւվտոտետրա- 
պյոիղների րտնակակէսն հատկանիշները .... . .Պեսւրոսյան (V. Ս. Հտ յասաանի հւս կարկուտների կաոուցվածքի հիմնական գծերը Պետրոսյան Ֆ. IV., '{փժթսրյան 1Г. II.. վ երտ կան գնողական պրոցեսները է/են յա

նիների որդաններում գիյլլորրութենալէւվ թունավորման դեպրում . .

ճ֊ Ш
1- 85

9— 749
7 — 603

.5- 439Պողոսյան II.. 2. А1||иП1 ЛисЬеГ! (АШЭССЯС) ցիսւոտակ սոՆոմ իկ հետագոտությունր 3— 240Պոկոսյան Ա. Պ. Загсосуя!? էէիկքի կեն սական առանձնահատկությունները ս 397Պողոսյան Դ. II. տես ?.սւքարյան Ա. <1.'Աւղոսյւսն 2. Ղ- եենսսւրանական տեււակետր ղրարարի ծաղմտն հարցում , է— 321Պււղււսյան Վ. I'.. 11ս>րղս|<սն И. Դ.. ՖաեսւրԼւան Վ. Վ. Կատվի Ուղեղի քնի մի 
րանի շարմիշ կորիւյների կոմսյյո/տերային վերտկաոոէցումր . . .10-11- 83ՏՊողոսյան Վ. Ի. տես Р«П||ШцшБ II. ||„Պււրլոսյան ’Լ. II.. 11.ղա«անւտն է. Ա., Դորոփսյա II.. Ի.. Խաչատրյան Ն. Կ. Նաա- 
րիումի հո/մատի մ ողիֆիկացիոն աղղեցութ յունր ֆեն տիո։ րամ ի ւքենե- 
տիկական ակտիվության վրա , •• . ։ . . . . 9֊ 7С8Պոպա)սւ Տ. «Լ. տես |1սւրաււ|ետյսւն Ռ. 2.Ջանփո||Աւյյաճ Ն. Լ. տես Տոնոյան II. II..Ջաւիսղյաքւ IV. Լ. տես 11.ֆր|ւկյԱ1ն 1Г. I*.

,9աւ|րչ1սւն Ջ. 1Г- տեււ 1ք|ւնասյան Դ. 1Г.ւհսղիկ Հաղղաղ IV. I՛.. Րաղղասարյան II. Ն.. 'հսվբյւսն Տ. II.. 11ֆր]ւկյան է. 'V.
Ապիյ/էււյինա միկրոքրիմո,սր ե նրա մ իկյւսէիյորան . . 23.'

1հսղ||կ Ի. 2«սղղուղ. Ղարաղյողյան Դ. 1Г. Ապիրողինա միկրոյրիմոլոի ակեցռմր 
րնահողսւյին պայմաններում , . , .... 3— 254Ո֊աղֆկ |«, շաղղաղ. Ղ’«րադյողյ։«ն Դ. 1Г., ւեֆրիկյան է. Դ. Օպիրտյինա միկրո 
քրիմուոի աճեցման պայմանների ոպտիմիղացիան ..... 7  623

1հսղ|ւկ Ի. 2աղղսւղ. 1Ոսրկոս1ան Լ. II. Աճման պայմանների աղրքեցությանր սպի- 
րոլյինայի արղյունավեաոէթյան և կենսազանգվածի քիմիական կաղմի վրա 3— 442ււ՚աղ.Լնկո II.. Դ., ԱոաՈ.|յս>ն Գ. 0֊, 7րւուէոօրւսոէ Гегох ЯиХяку Нушепорсег .1.
Гогпнс|дае) մրյյանների խոէմրր Ղքիմից և Կովկասից .... 5— 371

1Ы.Ш<|)шГ. IV. Դ.. 2ս1յրաս||.տյան է. II.. Դիյիյանի արղհյանէէցի անտաոներում
րիմիւսկան կԼմենտների •րյանաոության հարցի շո»րշ . . . 7— ս6Տ
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ՌԱ4ովա Լ. Վ.. Ղարաղյս^աէ Ա. II.. Փաևոսւան Ա. Դ. Սպիտակ ւոշտակի ար
մատների անատոմ իական ուէէէէէմնասիրօէքքյունրՍայում Մ II. Առգինների և իՆհիրիստրների ակտիվ»,(կան ոնտՈղենհտիկ փ«- 
փոխակաԱո,1'1»ւհր տարրեր վաղահասով!ք«ո& *էն6(?"7 ^"‘11"1!,ք!' •ոհէւակ 
ների մոտ . .-- - • • ֊ ՜ /— <էէ>ՍանակւաԼ Ա. Դ. ա/.ս 11.է|ա<|յսւն Ա. I*.|)անակւսւն Դ. Խ. տես 2»սո։ւթյս«նյան II՛. "

11սւ(յսւկյան II. Դ. տես Սփէհււսյսւն Ս. Մ.ՍսւՏակովա I.. II.. տեո ^արաթւուճյան IV. Ա
11սւզսւ[>ե-(<[ան IV. Ա. տես Տոնոյօւք» Ս. II՛.
11աող։ւ|։սք։ II. II.. Հասկի խտոէ/քյան մաոանղսւմր ցորենի կոմպակտոիւք մուտանտ 

Հւ^ս!.............. . . . . .

(1ար<|սյա1*ւ II.. IV., 1’սւր«Լղ]1սքէ Վ. Դ. նեյրոնի պարամետրերի հաշվարկումը ան
հատական ԷՀՄ-ի վրա............................................. ^՜?Սար<|սյսւ& Ա.. IV. տես Աւ|եսփւ>յան Մ. Վ.

11աւ՚<յսյան Դ, Մ.. Խս ։ր?ո։ւ||Ա։ն Ն. Պ. Սղիպւոացորեեի և սորղոյի ցողունների 
արի/իտեկտոնիկան .......... ' ՝1'֊՜՝

11ուր<]սյան ժ. II., ՂսպԱւրյարւ Լ. Դ., Մաւյաթովա 1'. IV., Սոյախյւան 0. Ա. Դժգույն 
մարմնի !ւ ուղեղի մեծ կիսագնդերի ճակատային ր{/?1ւրի գերր առնետների 
վարքագծում.............................................է0-11- №Սար՚յսյան ժ. II. տես ^։սզս»ր։։ւսն I.. Դ.

11ար<|սյաք, Լ. Վ. տես Մսւրսփրոսյան Մ. Ա.Սարր|ւ։յ։ււն Ն. 5ա. տես Սարրյսյւսն Ն. >1,.Սւսրւյսյսմւ Ն. Վ., Հւսկււթյւսն Ն. II., IIսւրւյՈյւսէ Ն. Յու. Հիպոքսիայի պայմաններով 
երկարավուն ուղեղի ոետիկույյար նեյրոնների ակտիվության վրա նշաձև 
Համայիրի ւսղգեցովէշան միկրոէչեկս։րաֆիղիու»ղիւսկան ետաղոս։ություն 10—II— Տ՝հՍարր|11յ>սքւ յյ. Ս.. Մէծոյսւն Ն. 1Ա ,. հականյան *1. '1,. Անտիգրոմ և սինապտիկ պրո
ցեսների ա.։սււնձնւսՀաակ>\,(1 յո,նեերր ուղեղի ււենասմ ստոր կեղեի նեյրոն
ներում կենտրոնական ե պերիկ՚ւերիկ ,> աղման մոլտրերի ակտիվացման 
ղործում փ»րր ուղեղի միշին միյ/ոկի միակողմ նաի/նսւկան րայրայմսւն
պայմ աններում ... .....

11ար<|սյան Ջ. Ս. տես ₽արյ»ԱԱաձ Ս. II,.ւյարսսյսւս II. ‘V. տես Պւսլսսյաե Վ. 1'.Սար<յԱ|1ս5 Տհ !1>. տե» ճա ոստյուն յան 11՚. Ս՜(յար^օյան 8. 3». տես մւ»։[11"ւ1մւ|։>։յ»ւս Դ. Դ.
1հսրկիսյւսՈ I*. Դ. tnf.ii Նաղարով Լ. II।
1|արկ[ւսյո>քլ 8. Ֆ. տես Հարւոթյունյան IV. II՜.
|1ւււր1|իւա)| IV. Ն.. Ս՚կրսւյյաքւ Լ. հԼշււյար, I.. II. ծորենի որ՚ղան կարմրի

.10—11 — Ճ4ր.

րՕ^եՕքՅ աէ«£| 0Օծ, (I 1օաօթէտր.1, (՝0<ք|Ո6ձ) կԼն„արս,’/.1։լ քմյունր 5- -է 10
11արկ|։սսվա 'V, Մ. տես ԱոփէէԱքյսւն Դ. Ա.
1|արկխւովւս Ս.. 1ր>սրւյս։նյան II., ՀարութաէՈւսւր, II.. Տրիպտոֆանի մնացորղի 

նշանակս։ ք> յոէնր \՚ (ւեկտրսնների ւիոիրանցման պրո
ցեսում .................................... .................. <>_ 77Տ։<սւրկսպյան Ն. Ս„, Աթրահամյաքւ II.. Շ., Շսւհինւար, ։1. II... Հակոբյան Տ. Ն..^ւսրությււմւյար, II.. |Լ. /քրոմատինի սպիտակոսյյկերի ե[ք!(կո»ր1}ինաասւ յին 
էքստրակցիան ........... .<?_ (273

(1արվաւ|յսւն Ն. II... Արրւսհամւսւն II.. ա,, Շաքփնյաք, Կ. II... ՀակէւթյաՏ 8. Ն., մա- րույւյուճյաս II. II.. 4'րոմաս/ինի սպիտակուցների երկկոորղինատտյին էքս- 
արակցիան. թի. միղանյոէք! և սիստեմների էրստրակցիան. եոսէ -
կոորդինատային ղիաղրամներ ...... . Տ_  !՝/7'Աարւ|աւ|յա& ն. II.. տես ԱրրաՅաւքյաքւ Ա. Շ.Սուֆարէսմ. Ա. II. տես ԳաթւփԼ|յաք, Ա. Դ.

11աֆսւրւա& Ա. Դ. տես Ղոէկսւսւա& Ա. '»ՍԼմյս&ով Ս Մ. ս,լ„ Կուխաա II. 1>.
11Լմյոնոկա Ե վ ս,ես ԱՎփյյ Վ. Ա
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Սևրեզ1.7փ£ Գ. Դ. տես 2արույ>յոՎ։ան 11՚. Մ.ՍիմոՏյաէ Ա. Ա. աձս 2արո։թյ։»ւնյսւս է. Ա.Սիմոնյաճ Ա. Ս- երազողի ցրտադիմացկունության որոշ աոանձնահատկաթյՈէններր 
գարնանային սառնամանի բներ ի հ ցրտահարութ յոէհների դեպքումՍիէաՏյան 1>. Ս.. Դավթյան II՝. Ա.. Դավիդով 11. Ռ. ՇյոՃԱԽ IIIՈ11ՕՏ3 ջերմաղղա ■ 
յոէն և շհրմակայուն ^մ«թասե//ձք/ւ պրոտեո/իտիկ ակտիվւսթյունր շերմային 
հարվածի ե (թանպի ազդեցության դեպքքէսէ .....

11իմո6յաս Ն. Վ. </.ձ» Տոնոյան II. II».ԱխքոՈյսմւ Ս. II.. Նյութեր ՛՜իր ակի (Հայկական ե/ՍՀ) միկռրիոտայի ուԱր^մնասի ■ 
րով>յան վերւսրնրյար I. Աքրացոդային սնկեր (կարգ £ք }ՀՏ»թ.131?$7 ււխքւմւյար, Մ. Ա. նյովէեր Շիրակի (Հայկական ԽՍՀ) միկորիոաայի վերարերյայ Ա|եպոսկ|ւն Վ. Ա. տես ։1ուփււհս<|յան Ս*. 17.

II ւ£ո| յ »։ւն|ւ նով *Լ. Վ. 1'՜ն< Լ կյանրրւ Կիբեռնետիկի տեսակետիցԱսէ[երւո]էնս1|ւսյւս 8, Ն. տես Քաւ՚ւսմյան II.. I’.Սողյւմւ։նյսւն I.. Վ. ւ/ւքւււ քհսվրույաԸ է. Գ.
|1ոց1||ւ {>. "I. տես 9ո։խաքյս։*ւ Դ. II..ՍսւԼփսւնյւսք. Լ. ')՛. տես .ՏոԼս)1<ւ։ւ II. Ա.Սւոեփսւնյան Մ. I,. տես Րաղիյան Վ. Ս..Սւոեփաճյան »Տ. Դ. տես Տարո։ււււ|սւ և. Հ.Ասւք|ւասյէսն Լ- Վ. տես 1|ո«|սսպշաԸ Դ. Ա.Վսէր՚սգյաձ 4\ Ա. տես Րայսւսանյաք։ Թ. Գ.Վահւսճյաս Լ, Դ. տես |1ւսյ|1ոււյա'ձ I*. Դ.Վսւքւրա>|յան Վ. '1՚. Հոէիֆիյդի տեղեկէսւոարողության մեծարոս! , . ծ'— 657•Լսւ7ւքԱԱյյս։ո ’Լ. Դ. Հորիֆիւղի ւոեդեկատարողության մհծւսցում • .
•1,։ււրղ։տւ1’ւ ւա<՜ւ Դ. Դ.. 1Ոււ1.ւււմ։սմ. Ա. II.., 177ւԱւրյա1|սւնով II. Տ. (ուծույ Հորթերից ։«1<- «ասրՀւռ,! էնտերորակսւերիաների աքսւռածսությրսն !"1Ր!։|.;սր>]սւքւյ։.Կ'ւ I1. Ն. էէ՚հցեէգտորտյին Հւսմակարղր I։ ինֆորմացիայի ար<քերր.Վսւրւ|1ւմւյտ1'< Կ. Դ. տես Ղաւ|արյար» Լ. Ս. . . ....Վւսրւլանյէսն հ. Գ. ս>ես Վազարյաքւ Լ. II. . . . . ,Վսւ ր ր| սւ ս|Ա| ն Հ. 1Լ. ք/յոսի սերմերի սւրղինսւզա յի որոշ '•ասւկէււքեյունների մսւսիՆ Վսււպաս |Ա։ն Ս. (է. Այւււյրվեւյսււակսւն ավանդոպթր Հին Հա յււէսսէսւնում րսսէ Ամիր- 

>յուքրւ։(ք ԱմասիսւչրԱ ս Ան։յիսէս։ր Անսյ^տ» <յրրի ւա/յայՆերով՝|/.սւ՚1)111նյւս|"ւ Վ. ||.,, |’յււ ւ՚|>||յւս1ւշ Մ. Ա. 1^ոչուե1ւերի սաղմի ոաղիողիմ արեունէէւ 
}>յան ջերմային հրւս՚էրսւմր . ....Վսււ՚1|սւս|1.սւյւսքւ Ղ. !►. ահս 1ր|ւք։ս|1լւսւո II.. II.Վ<>1կ։«4)ւ; II՜. Դ. Նոր տվրսյներ .\ՏՈ)ՈՀ-ճ6ր 1Ո1 (< .0|օօթէէր3. 15՚յ[ւք Ա.Տ|| սՋՉ I
տրիրս/յի Անղրկովկասյան ոոկեր ղեդհհրի ‘աքսէնիշության ւ/երարերյաւՏատւււրյաէւ I1. հ». ահս 1։ւսկ|ս։վսԼ»ոսն Հ. '!•.Տարււսււվւս 11. մ., Ս1|խւպ։սւ՝յ։։։ս Ա. Դ.. Ա.ւ| Խ ս՛ |ւ սյ ւս է> II. Վ.. Սւոեփանյաքւ Տ. Դ.. 
1>է]|>յան ՝>, II,. Տոմատի սերմերի և ծաղիկների քիմիական կազմի դինա
միկան .............Տարոսսվսւ I). Հ. տես Օւփպյաև Լ. I,.Տէ>ր-ԱվԼւոիսյ1»սր| Ի. II.. Դենտամիցինի ադզհց/ոք)յունր Հազարների շիմֆոիդ օր
գանների 7- հ ]}-իմւրւՆ Լիմֆոցիտների րանակա թ յան վրաՏ1,ր-11՜սււ՚1[էւ<.ւ|1ս(ւ II.. II. տեււ հսւդավերղյա|ւ Դ. Ն.ՏԼր-17]ւքւ1ԱսյտԸ 1քւսր։|սւ։փւոսւ հրվաս^ի (ՏՕ-ամյակի առթիվ) ....

8է.ր-Ղս1ք|11։^յԱ1ն '։. II... Սւսր՚քաթյան 17. 1'. Գիւիրանի պետարղերսնյւքյի կաղնուտ
ների րսական վերականգնման մասին , ......Տււնոյւսն II. Ա.. 11սււլսւթԼ|յսւք| IV. Ա., 11.վւսէյ|։ս1'ւ Դ. 17., |1,վա<|յւսն V. ԱՀ, (|յւա- 
7ե|յա& *1, .1Լ, ^,ա7ւփոլաւյյ[1սՈ Ն. Լ.. 11|ւմո7>յան Ն. Վ., 11ւո1.փսւնյաս Լ. Գ. 
կյհկարական դաշտում £. 0(111 1Հ—12 բակտերիաների ապրն(Ունակության 
կաիւվածուի!յո։նր իմպՈէյսի ամ պյիսւուդա յի ց .....■$ո7ւոյսւ7> Դ. Ա. տես *Ո1է]սւուս Ա. I։.■Տսնոյան Դ. Ա. </>1<ս Քայվա-յան է, 1Լ.

Շ- ե34

2- ՏՇ

2- >30
7- 307

8— 712

3— 6Տ7

5— 101
5— 437
8- Ծ86

է;<04
Ձ- 808

4— 348

1— 58

3 387

2— 171

2 >07

>2-1036

7— 805

2- 143
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Տրապկով Վ. IL. Դորեյաշվխի Ս. Դ.» Լոէկաշովա IF. Վ.. հրզնկյան >1. Լ. 5//Ц/.
սողֆատի ազդեցությունը տոննաների ստամոքսահյութի !ւ պեպսինի սեկ-
րեցիայի վրա ... AQ—11— Տ-ք-

Snitnb|juiG Վ. Ա. սրձյ։ Օսիպյան Լ. Լ-Յւսկանյան ’Լ. տես IhurqujtuG Ջ. И.ՓաՏոսյան IL Դ. «Ли (Ւևազովա է. Վ.
‘I'uifinu|i»L Դ. Ա. տես Р,шГшг|ШГ1 Ա. II.Քարսւմյան ԱրսւաշԼո 1'ւ|ա!փ . . I ... • .10—11— 817
I'liiriuJjiufi Ա. I'.. Սոլլերտիսսկայս։ 8. Ն; Լիմբիկ ուղեղի Լվոլյացիան .!«֊// — յ24Լ՚այվորյաք։ Լ՛. Ա. Կորիզային պոյիմորֆիզմր ե հնտերո զիզոաոէնր րոտ պյոէիի

Cnviha djataroyi Ruhs. (Diptera, Simuliidae) բնական պոպույյացիտյ ,սմ s H7fi

4.’iuy։|i>fjtufi Լ-. IJ.., Sn&njiui* Դ. IL. Անարոպողեն /։ ոչ անսւրոպոզեն ներղոր^ոէթյաճ

պայմաններում րաղմացվող off. TeJlslinulliini condlel (Bar.) (Diplera,
SiCHJ .\<}^)պոպո4ւ»է.ցի4ւյի թրթուրի մորֆոմետրիկ հայաանիշներ
վերյոէծոէթյուն ........... 8— GK5

4*յՈւյ|ւ1|յւսքւց 1Г. II.. տես ll.uinn'ijmG II.. 5.
’'jn՝J,hj՝u(|g IF. IL. «.Ли Վարդանյան Վ. IL.
•flt-ШГ Ն. Լ, Հայերր. ՄարրյւււծաղումՆաբւսնական ցուցանիյնևրի ւ1աո.ւսնղարէսնա-

1րսն ՀաէՈրդականւււի յ/ոնր հ ձսպումնարանակպն տարբերակում ր հին ր>ւ
էհսմանակակից ԱքՈսքՈէԱէսցիաներոէմ . . . .... ֊ք— 2է/9₽ո»ս»ր Ն. 2. տես Հսւրէււթյէւ»նյաքւ Դ. IF.Հ՚ոշսւր(iiifi IL. Դ. տեււ Աէտււնյան Ա. Շ.

1Նւ|ւս]ւան Լ. 1... 1>սււոի1||1սս 2. Տւսրոսովա Ս. Z.. Պսւպյան II. Ս. Մակրո- ե
միկրո էլեմենտների կազմի փոփոխությունը րորբոսապատված աոմւսաի
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