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К АНАЛИЗУ КВАНТОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ВЫС.ВОБОЖ ТЕНИЯ 
ПЕРЕДАТЧИКА

нИсяй 1 . ■՛. и.-.-. .1 л fJ/ft АН . 1 , .а

В раэвигнс KOfUirhUJf •-“inti дна И.<г!1'.|Г! .!1::?.'ИГ՛ •■ i-r՛՜՛
Популяции иеГ^'-икрелд. ,ч. учягтнук-Ьг... u । асдиясч՛mijiiioj и.։ 
ciliumнчсского CfiOnuaiillH. прсдза; длт.-я j • u;j«:։։C ’: -7r.:>-a։i acrcwlt 
квангопых Г Я ’! :. ' и I <p ' i p. • ; д i ,
явление сжавt »• r:w 'лиши

Illihi/ttipn/ifi ՛№?; .՝ , ' '' -''"t ■■ • ։ .•
Utii/’fi '■ •!/■> ' ■ !՛ Си../-.- • ։ ' ,'3'•/•'■։-* (.

<.•..>֊ "/i '> , 7.->jAp P,JP
{■"•A.'pnv/i ~^i ^£rfr^ntar.:/7j—b •- •• ; inia....', -''“Ь/ ■ ՛ ■/,•'/', '. •'/'

As an fxtefifi ՝n o' p-rrn-lc .on epi l< lh< ։u.։n noisv • ih-Vt ii;՝՛ ■ <• ।
cinir- neiiiotwinsf *ier populallon. svhirh pprUcipalcs hifo iiuunt relap՜՛՝ 
from tin՛ terium.il, lie Improved sv- mi oi qitanial po;;nie$ is s.^gvsiid 
On I'.tls bare :|i. ...r...pl.. . .uii.iihr i-uciHimcnou >:• t'.;eo(c։.eaaj p:eJii՝ic~.

CiiNiinni՛,. iw'i ।<ич..՛ «■ remwb ...VUJZ.J

Открытие спонтанных миниатюрных потенциален моянепоТ։ i.ia 
•стники [Я] и их .сильнейшее исследование [5] привели пссгутирг 
ванкю концепции частицы -^кнйнта как элементарной сиозы чеиро- 
передаточной субстанции [5. 9]. Это понятие оказалось чрезвычай
но плодотворным и развитии стохастических моделей ны пс.бождспим 
■квантов передатчика и.н нервного окончания [5, 9 II] Будуш ши
роко применяемыми к статистическому анализу гинапи. шских ;՛ 
теннвалов. такт՛ м.Д'՝. и нс дают, однако, описания всей попели 
квантов, участвующих н обеспечении граисеннаатичсского троне 
дення,

В качестве развития коипеицни частицы для полного 'ншеани-л 
кваитоной системы транспорта передатчика ранее [I 2] мы предло
жили СКП, описывающую многие из известных особенностей бысш- 
бождепия передатчика пол ici'ictbhcm пресин.чптических импульсов В

&0кращск։|;| ։ b'll—L-itv rvn • -иг.ппых и....гу.'.ть п. VCt-'fi ус.>а«.;<л . .-t4ii.,i?։-
эйляСКЛ. ВБ. СБ—се-и ку лирики •: - ii։ariT> ՛■• r.:m бдрьеры; .НИ<М—,’.лух5:՛ ;:i.гризи 
хоаитова.։: KU -к :лмтойы'| и.-.ггу.՜:։г. ПИ - прямой переход, iiGl -поггги
ttaimmccKtifi ։.о •..ни;.!,.. 5U4II—••.с.-кимпульеный ш՛-<•։• ал, iihK A1.- <iir ;։-.r;-’.-i ।
.кяаЧтозап кпд'•.■и».
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этой работе представлены результаты модификации СКП с црлью 
учета процессов спонтанного высвобождения квантов из окончания, 
анализа г помощью компьютер пот моделирования квантовых меха
низмов феномена фасилитации и определения их значения в процес
сах транссинаптнческой передачи информации

Митгиуа. ;i ՛;.?;< oft.va. Использовали следующие донные: существующую ин- 
форматно о статистике ен՛ нтаяпого высвобождения передатчика из окончания 
[5. 9, I0J и лиилмнческне параметры модели ‘ипапса. ранее плентифициронанные 
для ряда сикянтиче/ких соединений р,2|.

Методами вычисли тел ьниг»» зкеиеримента чоделпропаян енгх’.му рзнтиорти 
л-рвдаT'Iukjj, пр<,■.՛.<՛ «в. ■-•ниуто и тредыдупщ.х работах |1, 2]. Система лгншг из трех 
йЙйтф^мЙтлн ft&ii.K}r.ipjnu,\'\ чпгоплю'/атп ։г.-ю>п, ։'С| » цщ Wllrij։ дЕ| ну- 
лез.

Пс:.’С;о» кванта межд;. ::։..1.т։.:д | ■ . । и ъгате ՛piajOpcгсНЙЙ нм 
..осчзтачг.ой унергнп юг.! ։tpfi>.io.ii՝:։iia мс.хнн:; ч кого или электрического барьера^ 
прспяэегвуюшего еедбодпым иг;:.-՛:«к:щ : х iy ՛оссдиимя пулам:՛ > ?тпч 
to’i'xii зрения паоалтеи пр'гд.т.-г'ленпн о J»-j г. он,.՛ 1яеняо. < Б 1՜ них mun- 
нпп с:г.-те՛:,! транспорта передатчика рп "՛ тр ՛; . 1,1Я\М

Барьер • е,’֊ект1Г:!сп к папрявлению iivji՛ ■ ՛. 'хы .֊•жду пу.-амн. Слодта- 
т-.лыпэ. каждый бартер . мест ПН и ОП

Для у.ста спонтанных lu'i'i 'ioc-iii .и •■it».-- ՛ . : НН i.'Kil модифицирован!!
<..c iyющ?.м с.бра зим

КП 1 Пбетула։ трех ::у..<ш. 11ейр<1срв։<сk։.:h<T'.«io։h; он состоит и? час-
71111 |'.i...;!.l ՛; .> (Ч - . К.Л'Ч'ЫС • м.тау i :• .'X. ■ >'■! :• в ОДНОМ из трех пулов —
Ь'.тдку. 13:ia..ui...jjM3lii'Ki՝K:>v. ;• i nnviiH'0-.՛

КП-2. Прдпинп сохрангнич оГлиег.. ч. .-.ш i.n.-iuo? Общее число чзантон ие- 
]К'длт нп.а Nu— X. \ ՝. ... г ՛. ичо С< . \'։ чи ч.; „л кшщтОв по пулам).

КП-3 Зоина?; струшурз везикулнрпо:и icy.ia !> н:у.1ярнын пул соею.гг из 
. о iii. .;;։ тян \1֊. • н.| •.։. axci ՛ . nyf-7-»i։» или мпЖст содер

жать один ккиит ксред.чтчнка
КП-1 Праян.-о хилптояых пергно о; iiu^viuipuuunmJx имну.и .сип

'.ли кванта, ияходнншегоея и мечт премеи: I и нсхидндм иуде (V иди С). 
uouS.uzK.h.'ii. ii-pi'iim!. u.pei Illi ՛.՛. inun пул (С НЛМ Ei на niiTi'j։։։.։.’., i;. : I h|, 
• о л[՝жг.ше,у одну l|. (время поступлении k-rci ир^пиаигпчеекого импульса), о ipe- 
делятся следующей функцией плотности вероятности

СБ - и, (1}= . (I ։к\ ВБ п, (:) = ч •,(։-։t) ։<е \ 10, Ц. \ |0. 1|.֊

honcTiHiJU м Hi.6:/>K tPHiiH и. . дики 1'.таен։!<>. >1оби4и;1:тия (без{>.ззмсрные ко- 
яфф։щ.п1Ч1,п.|).

КП-5; Г!ряи'.;ла скот линнх ii:-:h i՛՛ ..антой чере_> обратные переходы.
5.1 Услозпе ор-дmi.tpiiocTi՛ При г.>.:цн м.ч.ю.м приращении \1 иеррят

ногти лсусио'а чгрел обратный переход пл ннтерня и (I, Ч Д1) боли- чем итого

кванта пренебрежимо мала 1 гД։) —
5.2 Иерено; кнаита чере։ ибратын . лнэптп .еский переход. Квант, одержв- 

III ՛ ■••՛ ■ ........."■ iipi'M.-rui I и Е-пулг. может быть !iej>< ис.ч'П н агсутгтиие п-.л >.;՛.-
со:, на интервале Д1| В • пул г ir.-'iiriTin՛ -TJ.W1 (р* — М . I Де по:: Ж11-

тслинап коппагла. ri > шаечп -постояннан дремемл врсш».-.։нн1ш> \персдлгчик.։|.
5.3 . Перокси кванта через прямой везикулярный переход. Если члени кпянтоз 

и С-пуле П Miiveur врййбЯН ’ ՛՛■ ՝\, •• •" ВикяН."!!1 в V-
пу.и՛ моххег быть занята (д отсуicti.hi имлу.ллеж) киантим из < пула щ՝р.нгт- 

ностыо Р,^— А։/՜.., где тч. яил.-окшельная конетзнтз называемая иостояяизн 

нре.мепп демобилизации».
КП-6. Правила спонтанных неренисон квннтов через прямые переходы.
6.1 Условие ординарности. При достаточно малом приращении Д' вероятность
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переноса в vwyirri.i.c импульсов более юм иднию кванта через прямо» переход 

ял интервал!՝ (t. ։ ЕДО пренебрежимо мял.э: К;՜’ 1 * * * А։) —О (АО.

1 дс- Vo - Wq, х .и .ал л -донire, .՛>■!«<:ri. прееинапгпче.1:их сга-кои
Параметры ?тих уравнений определяются рапсе описанными mcj . not ..и

горыс построены таким образом, чтобы ,до.-~пчь о1и։:ма.н.т>п> описания моделью

6.2. Перенос кванта через прямой переход. Квант, содержащийся к момент 
»|Н!«рнн t п 1Ч1։՛::..։ном пуле (V или С), может бин. перенесен в отсутетг՝-?.՛.՛ 'мпуль- 

<0(1 через прямой переход h;i ингернллг {',, t-f-ДЧ <•' вероятно'тыл՛ СП—Д; 

впрГ V».

iO. Соотношений верой i постен спонтанных- переносов (мелении- <,т.։-'՝.!л։1пост(и
Вероятности спонтанных переносов квантов через прямые и обратные нсрсхо- 

ды откечлиут слслукнннм «ютношеипим . |(l -r)N.,:J ՛, ,v < <1 V<'v.

где безразмерна» ՛. . ичпнз ^(0 J) откосится к «скопним параметрам mojjv.ii |2|
В соогвеи'твни постулатом КП-1 УСК.П в момент поступления импульса 

псе кванты н исходном пуле пм<ч-ч одну и ту же вероятность iiepei.՛»-и через нрч- 
мой переход СледовапгЛыю. перенос кианлон через прямой переход и момент 
поступления импульс.։ онос.дслр тем биномиальнкм рл. и ре.: слеп нем

Спонтанные .еп:.кы квитов могут кнэлп^фнцчровагься кок ч породи! ։• мар* 
KOUCKHC процессы Г декретным ЧИСЛОМ <Ч«ТО«ПНЙ. Соотаётстнуняцш՛ П’ПТЛЗДКН 
соотносятся ■ мэ.т'-.т'мн процессов роста п гибели и т--тпсин-ой Юл,|-։<>ср«»н []’

Пуст.. iMiaecHiir՝ с г айнпгп гтррцссеи !)sC> рл’чо си'.'лу :aiiw:i г Е-п*.-,»:-. Если 
(tj, tj.p представляет шпернял. на котором лсрсНигы .нпнтон перст рямой 

снпаитичсекий переход отсутствуют п х 1 <’}՝• гй нероятность нэлпчци и каанпж 

в l'-пуле а етерк.- л — I — i'j, ri- t i’j ), определяется следующим* 
распределением

Р п. 0֊ [ J] «*Р( 7‘ •»> ’Г ' .(0 n Z).

Переносы через обратный педикулярный переход пппгищиртги • тугайной 
функцией qvB). niji’irmie которой прг.’ггп՛։ нет •ii:,.,.n •чтпксвГ՛ г ՝.’ -ул՛- I -mi 
(tp представляет пптереал. ми котором и.реносы «иипя։ черс՛ прямой в՛ 

зикулярный перс.х т ог.у '֊—»՛.:՝ I .: г < in на,'11-чч1- ՛.:• .< iK.uiCiili и

V-пуле a munch՛ ՛ С где г (i|։ I,՜. i. ipei.-.bicri и c ie ivxhiikm pa՛.՛:։ ь՛ ед
иней:

Р(П1. ) | ’։J<*|>( -'Jc-v) |слр О--:,) I] ' .0 III 0).

УСКП и -outbct. твуюшис ■. i анк.н':с.'..яе (>арпреяел0ине образуют паллую 
иесгннпояарную i ■<> •. итчегкук։ модель транспорта хиаптох к- ՛ ките.п-по. 
УСКП дает ■/и. г помощью мсго/' Ч моделп]И1||.н1И М imr-h'ap ... i..';vi:
Ни нсследоза։!. I д;п ։и .c. xvin (ннаммкм гпонтлипого ч I'.i.i.iihihiio1՛՛ т.г.:;'.!1 .щен 
трлнепорга каднтоп

Детерм ширив.mi:ин ьтчиечмости мигут трактован.;»! айк peincii՛::: . ՛ . . 1 еС
них :урацнс11н,'| pj.icnop:;; нсре.-.атчнкп. Эти уравнения пре гтлпл.чьч 1։р^Я<ь'Пл1Ь1й 
1Л)-';пй УСКГТ в которой общий об՝»,ем лерг.-щт'пгщ։ \V<։= 1 (безризмерно՜ дан։ 
на), тогда как общее число кзалгои N’ft^ ՝ При чтпх уелоацчх оГл.смы пет՛ тчн- 
хз по пулам иилям>и:я нечгрсрынннми функциями аремени V •' и Е, поределиемм 
мн как:

,!!• ՛!: - ֊ 1 ֊ . ... V I ֊ ֊ \ ) ■ ¥Х
(I) 

\Ч С • н —W.. х < )=Умг
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-мпнрнч'.-'кнх ■оотношенпЛ между величиной усталов»»»»и։огот ПСП । частого’։ 
ритми-сской стимуляции [1.2].

Значении параметрон. использсяяинмх е описываемых ниже вы«ц.-лнт<’ книг, 
-гки'сримснтзх. составляют; с И.'-, >„ -IЛ.’. \ 0/29, -.,— 52 ' гп$. .. 39 •։։» Пу
др ։ нлнчг '.фициэоьг.ьиими па эксперимента-и-ным частотным зависимо;-։ .г։ синяпсид 
11,2). или характерны для пероном ышечных соединений .млекопптвкнцих [4]

Оценки количества кваитон исходят из того факта, что выявление квантовых 
4>лу«:։тйинн г 'ЧЯ'д.ч։о > он субстанции требует ՝ лд.тниг. сш-ни.злъных .ерчаеп
тзльных условий д.ти подавления процессов нормально;։' ны/н-лешс. тредлтчнкй 
из окончания [5| В таких условиях среднее число кванта ;; ны.яобождземых
импульсам н еостсьнин иок >■.։. par.Hu ии.нице ИЛИ Г.;п.и՛.. к щЖ 1.1... нрии։։м;։>1 

•иг 1. ..ля приведенных выше :нт сяк;։ и • имеем: Ю, ֊֊\ <К>, —•>
100), где надстрочный индекс .։* обз.ш.ча-.՛ ■ осм-яин ։ юкм. им. г;..-тс г::ую 

ним- мочения параметров прямых юр хной [ 0.0 , л, к!
4.н;м»-Н:ари»:й ПСП они։ ыпиетгй как

%(։> *и,1**р( -.1 ехр( !т,)| (I О).

где - |2п15. -м 2 1Г.£, ։'1П -- 0 5 п’.<.
1<[ ՛՛!՛• 1и ■ ум՝’ар։кяе ПСП рзС^чптшшлп КГ|Й । унл ՛ ՛>■•■-■!’-а|ч։1!.\ П"П

Релулыиты. Параметры модели и функции от времени в процес
се ст։ пл у. ищи и серш-й н.з семи спанков с МНИ 1։ 5 тп5 кт.- <ч- пцр\ • 
ЙугСЙ рцё I Крив1֊։։- й левом рЯ.С֊: "'-’.'ЛТ • :! :։• Н» ֊•՛ О1Р В',.1-

р.., ..֊_ ••••-•.ели полученных с помощью методоп модели
рования Манте-Карл.>. Правы?» ряд пска.»ываг; к 1ср1.1иинетсдую
картин} того же про ;;՝гс.ч согласно (I).

ХП - ч .

Рис. 1. П<-..ч.-Х1֊..1 ?< проце.-сы и ЛВКМ под жп.тнисм ; гим.,.-.՛. .цуч 
импульсами л-прёсипянтичсскпе имлу.ть ы; Ь, <!. [-годгржимас пулой 
V, С н Е, с, и-псреиосы квантов через ВБ и СБ Точечные тннии ча у 
показвыаки ПС1! нылнанпые перрон парцг.ей выделенного и> око»»- 

пиния норслатчнка
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Краткосрочный облегчающий эффект стимуляции связан с воз
растанием объема доступных для высвобождения квантов (содержи
мое С-пула) Согласно классическим представления*։ [5], если до
ступный пул содержит популяцию из л квантов, для которых сред
няя вероятность реагирования составляет р, го среднее число выде
ляемых квантов гп = пр Облегчение, сопровокдаемое прогрессив
ным возрастанием tn. может быть формально приписано как возрас
танию вероятности Р, так и возрастанию числа доступных квантов [6J

УСКП показывает, что каждый поступающий импульс оказывает 
двоякий эффект на доступный запас, уменьшая его содержимое на 
т (число квантов, высвобождаемых из терминали) н одновременно 
увеличивая его на / (число квантов переносимых через a-Aapj.epj 
Очевидно, что игрескна птнчеекнй импульс нсногр< сственно инпляиру 
ст процесс мобилизации доступного передатчика который шроисхо 
дит независимо от высвобождения переда тонка. Кванты, .֊: ՛‘ндн, ■ 
ванные нз p-пула. могут рассматриваться как источник ■ядерж.'шн-.и։՛ 
эффекта нервной стимуляции. Одним из наиболее ярких про i?:н 
этого эффекта является тот замечательный факт [G. 7], что даж< <ч՛ 
ли импульсу ис удается вызвать высвобождения передатчика из 
окончания, он создает условия усиленного высвобождения дли пере 
датчика, высвобождаемого следующим импульсом Способноеп 
ДБКМ к количественному воспроизведению этого свойства синап ги 
ческой передачи иллюстрируется выборкой ПСП на рис I г.

Чтобы дать дифференцированную количественную характерис-.м 
ку возрастанию синаптической эффективности, мы вводим олредсле 
ЧИС фасилитации 1Л.1 уровня «сигмах (ФУС): химический ги;;. .■ 
находится в момент I в состоянии ФУС, если Cf')./?.- -.где՛; I »‘ггь 
действительное число (уровень сигма). С<: представляет содержимое 
С-пула в состоянии покоя.

Пусть ритмическая стимуляция с МИИ А переводит сии.ди и՛, 
состояния покоя и состояние ФУС Если - -л (2).
(Си установившееся значение содержимого C-.-iy.ia в условия? стп 
муляцин с МИИ h) [1, 2], го ФУС. имеет конечную -i и то тол՛ кто 1 
(рис 1 (I).

Расчеты функции 1՜ ([) для моде.'.ей идентифицированных гннап- 
еов выявили ранее неизвестную особенность процесса облегчения, 
которая может быть квалифицирована как феномен сиваптич՛. -кот՛՝ 
резонанса Найдено, что если о удовлетворяет условию (2). го для 
о-уровия существует резонансная частота /о. и. которой фучк ։:• i 1՜ /) 
достигает максимума Чем выше уровень ФУС. тем выше связывае
мая с ним резонансная частота

Рис. 2 показывает кривые Г՜ ([) для дискретных толчений о 4. 
4,5. 5.

Обсуждение. Для учета эффекта спонтанного выделения пере
датчика из окончания ранее предложенная СКП дополнен;-: в нае.тйя- 
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тем исследовании правилом, которое разрешает перенос кванта че
рез ПИ в отсутствие стимуляции. Сопутствующее условие стабиль
ности обеспечивает инвариантность параметров состояния покоя 
ДБ КМ

Риг А. I ։.:.;юитр.ч1>1я эффекта синаптического рсзопапса pvai .гзл- 
ппс- кривые для различных уровней ФУС. Частота етнмулции I прея- 

г,-., злея;- п логарифм ши* кой шкале по ՝гн кПгшг.

Нестационарная стохастическая модель оборота квантов, обра
зуемая УСКП, сочелает биномиальную статистику со статистикой 
Юла-Ферри. Однако тля «астного случая, соответствующего услоьп- 
я.м покоя в «л. \ 1СГИПС ешмуляции, УСКП предлагает Пуассоновскую 
модель спонтанного высвобождения квантов.

Физическая основа УСКП и. соответственно, ДБ КМ может быть 
проиллюстрирована наиболее просто путем исключения переносив 
кв: нт и через V-барьер. В этом случае ДБКМ зыражае.ся в ОБКМ 
Если ы/д-ржимое С-нула Afc =п и т. = р. то ДБ1$М приходит в со
ответствие с принятой статистикой высвобождения квантов.

Упрошенная версия кинетических уравнении (1) для ОБКМ 
полностью согласуется с решениями модели «чистого» расхода во։- 
полнекия передатчика [3]

Методология ко ичсстаенного учета эффектов гинадтического об
легчения в значительной мерс опирается ш. введение дополнительно
го пула Хотя ДБКМ <|.;н.ся из ОБКМ аналогичным способом се 
принципиальными особ։ iiHoi'Tими являются: (։) интаюшш IX т пред
ставляет храль'лили- везикулярного чередат чин:. < фик։.'прон'Н1иым 
числом вакансии; (2) переносы квантов через V шрьср удо’«.’в ։н<»; ч- 
ют статистике, аналогичной статистике персногоя квантов через си- 
наплический барьер. Отсюда следует теоретическое предсказашн ин-

92



Аудированного и спонтанного способов переноса квантов между V и 
С пула ми

кроме описания общей физической картины оборота передатчи
ка в окончании, ДБКМ представляет усовершенствованные э.мпири- 
ческис транссинаптнческпе соотношения типа вход—выход для раз
ных условии пресинаптической стимуляции. Представленные в работе 
результаты показывают, что ДБКМ учитывает как мгновенные, гак и 
задержанные эффекты стимуляции нерта С учетом этих механизмов 
модель удовлетворительно объясняет основные характерные .-.-ссС-гн- 
бенностн кратковременных переходных изменений синаптической эф- 
фектявиосри. Это является убедительным свидетсльс вом в пользу 
приставленного теоретического подходи, поскольку основные пара
метры ДБКМ (г.*-,.-- ,՜. и - )были онро.'.с- :иаы но часто 1иым ч:н:;’И- 
мостям установившегося режима [I. 2|. без подгонки к рас.։м.ч ।пи
наемым з настоящей работе переходным пронес;-:։ м Сле щ к нно. 
единый набор пира метро՛.։ может служи:։. для вое крон?,веден и.ч р.: . 
личных аспектов транспорта передатчика. Это делает в шможнь.м 
выяснение е всмощыо ДБКМ пнфармайпошюй роли гех изменений 
спизитической эффективности, «которое возникают я результате нор
мальной активности перни н-о штонрпиия.

Оснозной предс-аз.к ьн..п" г; статье теоретический результат ьа- 
зваи явлением ощадтичсекого резонанса. Па основе лрсдггл: ь-ннч 
о ФУС показано с\ шегтвгднл'.не резонансных частот для си:ма-\ роз
ней. удовлетвори К>ш их опре н- шппым сл.-шпям. Соответствуя резо
нансной чистоте, стимуляция шиш ржннчет ФУС. в течение макси
ма .՛>. ио го интервала ;։])смен-д

Чем выше уровень фасилитации, гем выше резонансная частота. 
С другой стороны, число импульсов, поддерживающих ФУС., умень
шается с ростом С...‘Тоиатсльно, переход ДБКМ в состояние ФУС 
I высоким п возможно только при особом подборе условий стимуля
ции.

Допустим, что пскай Наблюдите ь способен распознавать состоя
ние ФУС, если Г К. ։ ц* и—минимальное время нзблюлепнй (физи
ческих измерений), которое необходимо для обнаружения перехода 
ДБКМ в состояние ФУС. Па примере рассматриваемого синапса 
для о = 5 и Ъг 81и$ на рис. 2 пока лапы области, для которых обна
ружение состояния ФУС приводит к положительным результатам. Уц;.,- 
ду частотами /։ и для подле ржа и ня сиог.ютствующс.го со- ш.։:н 
ФУС необходимо действие нс Менсе пяти им ։ульсов. В области меж
ду частотами [2 и /л необходимо не менее шести импульсов. Этот ха
рактерный пример показывает, что сам факт перехода ДБКМ в со
стояние ФУС с высоким уровнем «сигма» обеспечивает 11аб..юда то
лю информацию о числе спзйков, издерживающих ФУС, ь при
надлежности частоты стимуляции к определенному диапазону частот

Рассмотрим деятельность нескольких синапсов рпссматрнзнемо- 
го липа с различными параметрами. Исследуя состояния Ф' С, Н - 
блюдзтель получает мощные средства анализа нейронной акт изноет:։.
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В естественных условиях роль Наблюдателя .принадлежит пост 
инаитнчсскому нейрону. Нго функции вполне адекватны решению 

описанной задачи [1].
Выводы. Результаты работы показывают, что УСКП сочетает до

статочно. число постулатов для отображения с удовлетворительной 
точностью основных особенностей кратковременных изменений синап 
■•пчс'СлО)! ?ффох гивлоети при разных условиях и реси на пти ческой сти
муляции

Анализ в вычислительных экспериментах эффектов фасилитииди 
дал осиоваипя 1ля теоретического предсказания эффекта синаи иои - 
скпго резонанса Условия возникновения этого эффекта свидетель
ствуют о чув։чвитс.!1Ы1О1.ти химического гипписа ՛֊. иитериалз.м и/нли 
образам импульсной активности и предлагаю։ оригинальную интер
претацию принципов декодирования афферентной информации, пере
даваемо; пачками импульсов,
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ЧАСТОТНЫЙ МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ГЛИАЛЬНОГО 
КОМПОНЕНТА ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРАММЫ

X Р САРКИСЯН С. С МУРЛДЯН С Г АДАМЯН

;|нпп:у . и.1 нм .1 \ О|»6елг АН ЛрмсИИН. ЕрсеЯ*’

Д. .1 идентификации ।.пы.чыини компонента э.'1сктро|>1-тп|пя’ра.ммы на 
-•■сиове ее чметотпнх характеристик предлагается дин.ч.’лпчеекая модель, 
которая использует кабельные уравнения для описания мюллеровской 
Л.К-ГКИ

4 и.л и.-дл «•!£•

|,рир|Л1,г/.м>рЛрг»^ ^<>/| <цг^и>мшр»,.^Ъ£р1Т^ ( I//ч։ ц Ьр {иЛ։

ргЬт1

Сокг>.11:ь -!!!•.. )Р1 9лскгро]1спиюгра.мма' АЧХ- имплнтудяч чз ■:••■։ на 1 ••••■ ’ПК?
териетнк.т МЧХ-■ ;н м.и частотная характеристика.
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In order io identify nv glial component on th.՛ base of the ciectrurctlno- 
gram frequency characteristics the dynamic model which used cable equ
ation-! for Muller cell description. suggested,

ЭРГ является суммарной реакцией сетчатки, определяемой взан 
содействием множества ее клеточных лн-мешов Сложный сар.эмер 
изменения ЭРГ во времени говорит о том. что она может быть раз
делен:? на несколько основных компонентов, характер :зуюинх ечн- 
>.рои ну к» активапню различных групп клеточных популяций • -тч.'т- 
кн [2. 3. 7].

Основные ирсдсгявления о компонентном составе ЭРГ базируют 
ся на результатах знутрвклеточных исследований, которые, в ч«хг- 
ноетн. выявили еушественный вклад ?, ЭРГ депо. 1я;՝п г՛"’!.՛; мг-•.те 
ровекнх клеток [4, 8] Последние представляю! собой рад՜. . ir.n-.iv 
глиальные клетки, вытянутые от стекловидной поверхности ретины 
пределы внешней ограничивающей мембраны. Близкое соотвс1 с 1 вис 
ответов -мюллерояских клеток с трансретинальпо регистрируемой 
волной св» электроретяно։ рамми дало основание для построения мо
дели волны «в» как результата деполяризации мюллеровских клеток 
[5. 6].

Однако Отмеченная моДгль нс* даст -возможности выделения гли
ального компотнта непосредственно по ЭРГ. В настоящей работе 
предлагается решение этой задачи, основанное на попользозании 
частотных характеристик ЭРГ.

Согласно закину Фика, в модели Е. А. Нюмана и Л Л. Одетта 
глиальным компонент описывается уравнением: 

<Ч»< i 
di

v<i2(K-h (V,). (1)

где Ьтр- величина, пропорциональная проницаемости мембраны; а— 
пространственная константа; т. -постоянная времени активного по
глощения; Ош общая мембранная -проводимость на единицу объема; 
Д\՛—разность меж ду потенциалом равновесия К+ и мембранным по
тенциалом; Э* коэффициент диффузии.

Поскольку концентрация К՜5 в мембране мюллеровской клетки 
пропорциональна изменению экстраклеточного потенциала, формулу 
(1) можно представить 
•параметрами-

Се

где Ре—сопротивление 
Се—емкость между лин 

Входными сигнала}
личной амплитуды, а выходным—напряжение на нагрузке.

Уравнение для передаточного сопротивления линии е распреде
ленными параметрами имеет вид:

в виде уравнения линии с распределенными

^ = 0, 
di

линии;

для

daU 
dx’

U
R<

(2>

Gc—проводимость между

модели являются импульсы

линиями;

тока
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7 U(X.t) (I r n>Ze 
1(0.1)

где x—длина линии
n—коэффициент отражения линии

Zc--характеристическое сопротивление кабеля, равное отношению 
продольного сопротивления па поперечную проноли мосты

Ос -г )<՝>Сс
у коэффициент распространения:

7 f Re (Ос -г JujCc) •

С использованием коэффициентов Z и т, где Л посн>нныя 
длины линии < распределенными параметрами:

A=1/ZZP
| R Ос

т—постоянная временя линии:

֊ Сс
Ос

I электротоническая длина линии.

1 х—
i.

Величины Z и у выражаются в виде

I Т J®-

jtu 2d сопротивление линии яри нулевом частоте.

I '-------- ----а 7-=—| , l Ju»-.

При анализе задачи в частотно»’։ ебластм наряду с исходной г)РГ 
используются ее частотные характеристики, которые,, сохраняя прак
тически полную информацию об исходной ЭРГ, создают более ясное 
«рс .ставлсниг о процессах, происходящих в «сетчатке.

H i рг֊ сплошном линией представлены амплитудная г чич- 
мая частотные характер истин и элсктроретинвгра-ммы кролика (14 мяк 
теневой адаптации, продолжителыюсть вспышки—10 мсек), полу
ченные I. помошыо кусочно линейного преобразования Фурье но не- 
ргв:: .1 Пим Отсчетам экспериментальной •кривой. Пунктир
линией обозначены АЧХ и ЧЧХ смоделированных ответов мюллсроа- 
ских клеток. Подбор параметров в .модели осуществлялся путем ав- 
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томатизнрованииго поиска с использованием оригинальной прогрлм 
.мы оптимизации [I].

Как видно из рис- 1, частотные характеристики модели пракги- 
чески совпадают с характеристиками ЭРГ в диапазонах часто։ мень
ше, чем 800 Гц, лрн следующих значениях параметров: элект ретин- 
ческая длина лилии—9.369 единиц длины, постоянная времени— 
5,2 мсек.

Л. 1- ЛЧХ ЭрГ ьчеи'хд. 2 ЛЧХ мх.и, Б. 1 — МЧХ ?)РГ ՛. 
2—МЧХ модели.

Переход во временную облагп. осуществляется с помощью эф
фективного алгоритма обратного преобразования Фурье но нервнио- 
отстояшим отсчета м, расположенным ко закону геомет риноскоп про
грессии.

Полученный с помощью модели глиальный компонент с удовле 
творительной точностью 'повторяет волну «в». Разность между ис
ходной ЭРГ и полученной волной «в» может быть идентифицирова
на с волной <а» и осдилл я торным потенциалом элсктрорегннограм- 
мы Полученный в виде разности компоненч ЭРГ может генери
роваться или одним или несколькими процессами, происходящими в 
сетчатке. Предварительные иссле юзания позволяют допустить, чю 
она является результатом одного процесса.
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ПОМЕХОУСТОЙЧИВАЯ ОБРАБОТКА 
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Д С МЕЛКОНЯН. М. Д. МЕЛКОНЯН. А Г АЙВАЗЯН

Нягтнгут физиологи»: нм Л А ОрГ-.м,: АН А|. л.кл...։. £: ;.;ии

Пре. агиегси комплексный мстил . ждтин фйлырдцы! й^и^лекгрн 
чегккх сигналов, рл ;рпботлпя1. . г«ч г. ..и.- р . ри.. н*»..;. . ор.։»:-:а
<:йрг.бог.-.;; дгнпых.

I,{nuitutp^f^rrij JI* 'IplluAl f Г If ..'It
.•'Q/jri.-JlJMrttyfrA/’/' <•/■qtfji-.ib 1։ fyftitn/tulgfrlUjft Ifntfu-jf.na

On She baa- ’ !«!u proccxsHg i.e^rea :uii л..ihi.; ;..c н .o .' Io- 
՛՛ . ••Pai <l"s.l ■ nr.bhsed сошргемип՛ . ' ՛ ng

Г'Ю • г . ..?,•>■<; .'M— рСгрЫХШМКЫй U4x!O/?.-..'.V.

Методы сокращения избыточности данных являются одним из 
основных современных средств цифровой обработки сигналов и систе
мах телеметрии, связи. Широко применяются они и в биомедицин
ских исследованиях, главным, образом для обработки электрокар
диограмм [I]. Однако в ряде случаев специфика задач анализа био
сигналов, связанная с необходимостью выполнял. обработку при на
личия значительных помех, делает эти алгоритмы Малоэффективны
ми. Характерным примером является область анализа вызванной ак
тивности нервной системы, возникающей на фоне ։••. спонтанной ак
тивности.

Ранее был предложен помехоустойчивый регрессионный метод 
сжатия данных [2]. Было обнаружено, что при определенны.՝, услови
ях в процессе сжатия данных 'метод улучшает отношение полезного 
сигнала к шуму и благодаря этому совмещает задачу сокращения 
избыточности данных с задачей их адаптивной фильтрации [1]. Для 
практического использования этих фильтрующих возможностей ре
грессионного метода в настоящей работе мы представляем его усо
вершенствованную версию и разработанный на ее основе комплекс
ный метод сжатия и фильтрации определенного класса «зашумлен
ных» биоэлектрических сигналов.

Пусть Y={y.....yn} множество дискретных отсчете՛:! функции у(х). 
заданных на множестве точек X—{xq.-.x.,). В результате сжатия дан- 
новое множество отсчетов Q- {qo...qm} (m <п), заданных на множестве 
ных с использованием линейной аппроксимации формируется некое 
точек Z—{z0...zm}- В качестве приближенного описания исходной 
функции у(х) при этом служит кусочно-линейная аппроксимирующая 
функция q(x), составленная из отрезков прямых, соединяющих значе
ния c]k~q(zk) (к-^О.щЧ). В рассматриваемом алгоритме аппражи 

мнрующие отрезки строятся методом линейной регрессии, как эго 
было предложено ранее [1, 2]. Ордината начала отрезкаiz zm _։] А» 
и коэффициент наклона Вш вычисляются по формулам:
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А» — у - ВМ1»х. (1)
п ц

Вт = (2х,*у| П *՝:* V) (V (2)
1=։ 1-51

™ п I 2П1,..-,гйм1):(п1 -О, - ЛА I >;

Данные формулы позволяют проводить рекурсивный расчет коэффи 
цнентов Ащ и Вт.

Требования к точности аппроксимации считаются удовлетвори 
тельными, если на любом из интервалов |/.!П. '■ «•.. • • '-родне 
квадратического отклонения, вычисляемою ио формуле 

я г. л
$а =----- т(( У, V՛! - п*\,։) — ( У / к 1 -а* V ( У х։՜ п*х% (3)

н — ~ I -1 ' 1 - II
отвечакл условию

> А*. (4)

где Дь—порог допустимой погрешности.
Вычислительный алгоритм строится следующим образом

1 Принимается гп = 0 и п = 0. где т—номер отрезка, и началь
ная ордината пьго отрезка.

2. к--п4-2 (при к = п֊Н решение тривиально).
3. По формулам (I) и (2) рассчитываются коэффициенты и 

Вп, для отрезка [п. к].
4. Проверяется условие (4).
5. Если условие выполняется, то к увелнчн..астся и., единицу, 

расчеты начинаются с •пункта три. В противном случае ш \неличн 
вается на единицу, п=к, и (расчеты начинаются г пункта ։н;՛.

После завершения расчетов кусочно-линейная кривая врс;и тан 
лист множество отрезков с разрывами 1 рода в точках 1у, С целью 
устранения разрывов в ранее разработанном алгоритме кредла։ а 
лось начальную точку отрезка совмещать <• конном предыдущего от 
резка [2].

В настоящей работе предлагается процедура. которая устраняет 
разрывы путем минимизации среднего отклонения между результи
рующей кривой и исходными отрезками Для этого между концом 
пре,тыду։него и началом следующего отрезков строится ■очка А ։эк. 
что

МА Ад = (А, ■՝ А (Л. .՝. . . . ՛ <51

при этом 5:н1л՝ст>д| ; г. с. минимизируется среднее отклонение.

Обозначим через $> разность между нлощалямн граиепий । - Ь.ом 
отрезке (рис. 1)

Имеем:

>п ֊ О. (Ь)

При построении пД-1-ю отрезка
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$п *= Зоес - старое значение 8П։
8’п Зпелс повое значение Зп

$пч-1 ; — Здцр

Б'п ■= $«•]-Злое; очевидно, что, согласно (5), 5айс = Бавр

Ри.՜ И.ТЯЮйтрлЦПЯ К Приводимому ՛ <>Ер:,Х'.-”11н :|гс.:::1)Л 

и. следов;:только.

8 ц - И и 8л:Л

Зп«=Ь‘и Ълв! Ь’ц $•> ։ Подставляя (б), получаем: 
П-1 Я—1
£ 8| - У81 • 3' • 8лн о.

чти я требовалось доказать.
Рассмотрим некоторые результаты псслсдобяешя разработан по 

го метода в вычислительных экспериментах.
Для оценки погрешностей аппроксимации в качестве нсходн.ш 

ис пи л ьзп ва л а сь фу 11 к ци я

у(х) —И(х) е(х), (7)

где 11 (х)—аналитически заданная переходная функция переходного 
звена [31,
е (х) -расс’птызаемая 1:0 программе генерации белого дг ми слу
чайная функция, имитирующая помеху, наложенную на полезный 
сигнал п (х) [3].

Рис. 2. Зависн.чсгги числа нон 1быточных отсчетов .\н от щ?.՛:՛.чины 
апертуры полученные разными методами при уропне шум 37.- ’ 
I экстраполяция. 2-нн-ерполяция. З-регрессиоши.-П метод, •1-)|֊гр?:.:: -։н- 

нын метод с последующим сопряжением отрез::.
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Если em|.| и 6|im—минимальное и максимальное значения функ
ции е(х), представленной в виде реализации белого шума на отрез
ке [ха, хь]. то уровень помехи в процентах

As — Де 11 mix Ю0% ।

где Де«=8шах - Cm։,,, 11шл։ max h (х)

-J

Значения порогов допустимых погрешностей также задаются а 
процентах

д? и.Д ю-%.

Характер изменения числа кеизбыто-шых отсчетов N в завясим։»- 
сти от величины порога .допустимой погр n;:i ;eif, при ;рьш;е н..-.ie к 

• D 3% иллюстрируется рис. 2. Ках шдйо, предлагиемьгй метод 
лес эффективен в смысле сокращения чш ш избыточных отсчетон.

Постановка задачи ежа. пи данных предполагает й неялгюй фор
ме, что у (х) прсдстанлкст приближенное описание некоторой иг ши
ной функции. Действительно, именно при этом условии а.՜солю но 
точное воспроизведение не является необходимых:, нсско.;։ :у вместе 
с у (х) восстала вл икается и ошибка. Вместе с гем поп удачном ны- 
боре аппроксимиру ющей функции может быть найден -компромисс 
между правильным шкетаноилсшшм исходной функции и уменьшени
ем помехи.

Задача решим։ся ну.ем -выбора оптимального значения порога 
У по заданно։։ величине дисперсии помехи . В [lj было пока- 
зано, что в качестве оптимального может быть принято следующее 
значение порога:

(«)

Это соотношение было подтверждено в вычислительных >кспе- 
рнмеитах по исследованию данного т;.ритма.

Совмещение с разработэ.мид.м плгщйггме двух важных эталон 
Цифровой обработки—сокращения нзбыгоцж.сп! данных и фл.и.тра- 
Шш—при существен!;.՝, лучших па рострах сжатий, чем в изш-ст;՛ .-.к 
процедурах, обеспечивает широкие ■»<!.։можноети для построен.!;՛; , 1> 
фсктивиых алгоритме։ ՛ 'раб л -;п бн-՛-։ 1:՝ктрических процессов.
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О ПРИРОДЕ ФИКСАЦИОННЫХ ДРЕЙФОВ И 
МИ КРОСК АЧКОВ ГЛ АЗА

а р. галоян

Иилгнмт ijjH/XHv.Hj* АН Армении

Вперши։- :< ::ерё’.'сн10.:ы«: у-тппои.шио исчезновение ;ц>е фон i .«i»v 
||.1Շ.-:,ղ՚.դ;օյ -.лазя в г.рои-'-ч-e фвксашш текн при орпентаиН) ՚օ.՚՚ոախ 
лицом пип tii'i.'p.x. На чрдилц плавающего- r.mi лчет объяе-к-՛ •՛ 
i.-iriy феномену. :.н..::ющ-гмусл результатом и.-'л jhodc”:։ и- ......i.--'

сароваииой ср.лы тяжести части глаза и cii.ii. ■ • ր.>.Հ-.յւ;»։,- ..

Աոաջին անգամ փորձով հաստատվ/ц է աչքի '(րնյֆնքի Լ մ իկրոթւէիչքննրի ւ..)<Հձ- 
աացումը՝ կետի ֆիքսացիայի ընթացքում, էրը դուքսը դեմքով ուղգվաձ I փ՚աի 
վեր I։ վարյ Դիտվալք ֆԼՆոմենր ըացատրվում ( (Աղացող այքի մոդելով, երը ուր 
դյունրում անհետանում f ա/ըի աոաջին մասի ո> կոմպենսսւցված J ■ նր.՚,թ( ..■ և It 
կայունության ոլմըլ

lor ||;c firs։ Ршс И !■ ?Vv ГЫи чШйЦ p. ,h-I itu pi f j-i: - о . <• d
is and mic rosace aces .՛ In- prof's:. ni Ни. lixai on । »»>:։i I wi lu-.on of 
head vp i.no row:՛. Ик- exp‘«n.v::c։i ւ:Հ-- ”1 '■՛ Ъ- о »:c I n lemi.u. nn 

{on the bnsi> Օ՛ tsOllni. . v. ni'.i.li •$ ,i Ռ ֊nil •>’ >C'>!ipe :■ -4 I ■ < .;
.;i»v-ij' of 11ч: , .Ifi <’I il. Cl- a 1 ’t-s ’ll! , • •: <•

,'j M!>nin՝-՜՜ „՛ n ■>. . uiPiudcn ;

Ранее ням» [I 4. 7| бы ш имьгксны рс<; ны.1;|«| л-н :|и < л.п՛. , н> • 
следования модели илпзаюшего глаз:։, установлена се функциональ
ная роль н выявлены позмояхные на голо։ ичсскнс явления В рим«. ։х 
модели было постулировано, что дрейф глаз при фиксации точки вы
зван неуравновешенной силон тяжести ныстуиакяцен т тепонозон 
капсулы части глаза и силами остойчивости; прннодл.1нс1. ли н-рт р- 
ные данные, ио.л•н՝пжда։ОИ1И1 данную гнпон-г. |3|. однако |;.;со1 - 
экспериментального подтверждения до настоящего времени не имеем
ся. Очевидно, таковым может служить эксперимент, в котором при 
устранении сил. вызывающих дрейф глаз, должно наблюдаться ис
чезновение последнего С дрейфом глаз, как известно, связаны к 
компенсаторные микроскачкп. возвращающие глаз в исходное поло
жение. С .■■. довзте.л по. । исчезновением дрейфов глаз должны исчез
нуть и мнкроскачки ^'с.товиями. обеспечивающими печо.чио’к.пне 
этих сьл, очевидно, янляютея ориентации головы липом вверх и 
пнчз [4|

Целью настоящего сообщения явилось экспериментальное код- 
т в с р ж дение д а н кого и р с д и о л ожени я

Янь ,. .62.։ ИсТоН|ГЬ‘<? РуГИСГрацию ДВИЖС'НИЙ I .1Г-1 нрокрдя.'м! ЗЫСОКСиффеХ 
;՝нвннм 1||,'-ин-19г7։»11м. КИМ меголпм [В] согласно котпрау.у мнил:.. -.14 поги
бом лк (.иагнткие перемещения . Далл Передай.։.ни ь ч\ 1։итю։г<-.:ыю'.гу кьеяхнлгктрх- 
՛։<՝:..ему лат’вку. преабра уюпцм՛. мехи ш-с колебания и ..'1гктр!1':с2КН1.. <
1՝«։.*.Т‘. ՛ ■ г :.'.1:.". -..и., .к-, и вйгистрапней. Ня г().ц>иу испы-усмого нзлевал՛- плоо'о 
прялстаклцни шлем, на котором гбгжу ни уровне пряного глаза рэзмешлл.'я грелкоор- 
донапг.. ՛.?.••■< и;.-: и.-! . - 1экрсплсии.им пи :з՜!՜՜:: ՛■■'֊ I > ' 
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кпсняйдтсля ГЗП—308. Ни кончин 5<глодерж.тт ՛ ։ • :.>.ювки .лкруплплн млниатюр- 
■ճս гибким резиновый стержень с закругленным концом касающимся склеры 
глаза недалеко от лимба Выход пьез.тлатчлка подключался к УБП Визуальное 
ииблюдекяс и регистрация сигнала о.:\։це?твлялн. ь компьютерной системой. Опыты 
проводились при различных ориенглцияя головы испытуемого в пространстве—тс 
ненвм аверх; рои л-тклоке головы вл։ но, опрр.чп лицом ijhhi и вверх Во в сх слу 
՛՛:>■;» испытуемый фик՛::[՛•:՛. ։л •՛՛՛ растиуЮ точку, расположенную прими н . 
собой ил расстоянии НО см Пер՛ д . лпис։.:՛ проводи.հհե калнороцка уставов .и, :.*н 
чего нейыгуомому пред.'|агалогь поочередно менять точку фиксации мсж/հ. тнум՛ 
точками видимыми под углом 1Հ и по пл iкдм г.:з; аы таа-алн нсмб. иднмое 
уеййекме. При каждой гмен. полбже-янп с ри в г. •■.н:| г::.кин.։ г.роасряла:։. падеж 
njCTb контакта пзкаиечкпкд пьг-.огиътрлдатч։; । 6,;oicc?u глаза к-л ь м.ишл 
фпксаинн произвольного млкроека • а глаза, ,набл ;."րհր ՛ iTa ••кр;։:ч- ՛.• >н:;гпо.ч 
компьютера.

Результаты и обсуждение. На рисунке приводятся образны за 
писей фиксационных движений глаз пр<; различных положениях и. 
лавы кспытуемого 8 пространстве. Как инлио из рис;, нда л/. 
сацня точки сопровождается двумя хорошо и.^с^гны.мн длиной

W\
V

А

г ₽ «Г %' Б յօ ,.}

ЧЙ։»./ *5* . *» I՛ w --------
1. ,\ 100 мсок
L 'v

Հ в •

\ г

д
Записи движений глаз при фиксации п Л положение головы 
нормальное теменем нверх, Б. В—голига наклонена к левому и пра 

вому плечу. Г. R—голова ориентирована лицом вверх и вниз.

ся видами движений—дрейфов и микроскачков. Зафиксировано тикже 
(в, г) исчезновение фиксационных дрейфов и микросклчков.



Исчезновение дрейфов и микроскачков глаза при ариенгадиях 
головы липом вверх и вниз достоверно и вс вызывает сомнений. На 
это указывает, во-первых, то. что перед записью гвиженни глаз.-, 
при ориентациях головы лицом вниз и вверх проводили пробную пн- 
зуальную индикацию волевых микроскачков; во-вторых, на записях 
(г, д) т.ндиы слабые волны модуляции несущей частоты, ука .ызаю 
щ»։е на высокую чувствительность регистрации, причем такая карти
на без единого скачка наблюдалась на протяжении достаточно дли
тельного времени фиксации.

Наблюдаемое исчезновение фиксационных движений связано с 
исчезновением неуравновешенной силы тяжепи, выступающей и те 
ноновой капсул։» части глаза (роговины), и сил остойчивости при 
ориентациях головы лицом вниз н вверх [2—4]. В связи с этим меха
низм возникновения дрейфа глаз при фиксации точки при ipynix 
ориентациях головы представляется следующим образом. Iлаз как 
плавающее теле при разомкнутых веках и любых стояниях з ор
бите находится в состоянии ди* а мическоге равновесия иод действием 
сил гидростатических, с одной стороны, и противоположно нанрав- 
леииых сил гла;-одвнгательных мышц—с другой. I] так ха;-; в про
цессе фиксации глазодвигательные мышцы утомляются и расслайлч- 
югся. это приводит к своеобразному плававшему :.ш ՛— ;сй- 
фу глаз, где вертикальная составляющая во.пикает иод auik юя-'Л 
силы тяжести неуравновешенной части глаза. ;. горизонтальная под 
действием сил остойчивости [3, 4] Действа<елыю, дрейф глаз на- 
блютаезея после прохождения определенного времени от начала фик
са inn [о]. Таким образом, при ориентациях головы лицом ваши 
вверх происходит непрерывная фиксация точки без нарушения зре
ния Этот факт противоречит установившемуся представлению о фик
сации точки, согласно которому дрейфу отводится дезадаптационная 
роль, а микроскпчкам—компенсаторная фуькния [5, (>]’. Новый 
взгляд на фиксацию без дрейфа и мнкроскачков. конечно, нуждает
ся в дальнейших исследованиях, которые в первую очередь следует 
провести в условиях невесомости
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•ОЦЕНКА ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С0МЛТИЧЕСКО10 
РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ СЕЛЬСКОЙ II городской

ПОПУЛЯЦИИ АРМЕНИИ

С. ь. АКОПЯН
Ереванский Mi'.uiunH.'KHfi ннстпгуг

Проведен факторный анализ с пислсдуюшим парнмаьс-нращеянем» 
26 гнтропомо-рк։'С?ких прнзнако.ч у 1'200 школьников в возпага՛ 7, 
II, И, 17 лет Еренннз. Арарат «.‘кспо а Ехег надзор с кого районов. Д.ч<1 
каждой возрастной группы ныдслсны по три интегральных показатели, 
охаашнаюншд око. к. 66:;и общей шскероии Проанализированы нидн 
икдуальные значения фактории <■ полью определении различий о физ? • 
чесьом рдзз։л1:н между •՛. ։.c«uimii и ородекимн •си.мн,

Ч /,/։ ш п։( 1‘[ !։ if lift AnbiUj fill чЛл/lfiq -f Luting tn ’ ш - a/utni tutinf . liiiiitiilbiuufiji-
iJLf Lb 2G UibuipttitfniTfiuipftJf i iu u> u>L fl ’Ji L p 11 pit utb pttiquifi/i, U.puip uiutji It hgjig- 
br-Atiff/i jprutbblipft 17. JI, >1 J ՝ utU/pli If u>b ifiifft n >,iu iftiikb I. fifi tfuiui S.rupntpulb 

!JKC(i toutpftpiojflit {utfpfi GtuJutp uutii;ffiil.f I hptip ftbtnhgpiuf t/niyuibfit, npnbp p'uif- 
tfftljnin Lb pbif'h.iiiii/i riJiui.iL pufithjfi if nut GO inhlfnupr 'iLfr/mili/Lf / g it pt) tilth bp ft 
uAiGuiinailjuili b^u.htul/riiffjliilip gjotgihfibtulf h pu> 4 tuptu ph ail/ lipti/iiiubLpfi 
Jfil'tlfilliul/iuii tun oiji .’.К II. nil nt /< .11 ff J /tilth ft ft un.'tpp l.pniflfiiibblipf, lipntflf ill irujiiiinntfffiif:

A faeior ainlys-.t was carried oui by the next W.uiniax rotation of 26 
antlir >pc ir.c’r Indic tors jrm ng 12Д> srli.io'diib'ica hi fhe-age. of 7.11.14 
17 of Yerevan, Ai. -,ii г։.՝л ' gl .■gr.arlzor regions. Eor each ;ц;< group 
ihree integral ndirafbi are disiingulsheil covermr ncaJy <16% nt ihe 
whole d spe.-s-f.-n. 7 .<? Indiv duaJ nteaiiifix!՝՝ ••։ the 'a..htrs are analysed -i:i 
p.’fpojc o’ u'e։cri.-ii:i ih ii(:>■,• i-ncc >1 pb-.-sicil devt-iop.Tioir letwceii 
the ru-.il and r • t т hl ■‘.•on.

COMSWi t KOO j)t; ■—.-.-?{7i I'/Kl.l’ih й ffinKTOp)n,,(i litiil.t:. ..

Для исследования ростовых процессов у детей и подростков нее 
шире применяются '.многих։ернь:о методы етапи-тики [3. 5. 6]. о<-.?0е։; 
но фзлгорнык анализ, полиол я юший г накменынимп потерями :oi|v>p- 
мант։ перейти от исходного набора признаков к ограниченном՝- чис 
лу интегра.՜;тых показа’слей—факторов, получающих гоотвеи՜ гву ■■- 
щую биологическую интерпретацию |5]. Факторный апали иг ло.-ь- 
зовали для выделения интегральных показателей сом.тгическс-с ՛.- 
вития как в отдельных 'возрастных группах 18]. так и в объеяниеннои 
выборке [2]

Целью настоящей работы являлись определение методом фак
торного анализа интегральных -показцтелей соматического развитая 
мазчиков сельской и городской популяций пери пубертатного перио
да и выявление специфических .тля каждого региона особеni՛.< ::ь й 
ростовых процессов

А«*. ,՛. ..!<•; .-■■6.-h'.fi, Объвккж и- ••.ц-.’.чЗЗНИ։։ MM’i.iil .i, tiuaKru-ii.-i- ч ,->Ik.i •
Дети 7, II. 14. 17 лет учзтнссн средних и6разоиг;гс2и>ннх gcko.i Ереван֊. Арз- 
рат*к>ги п Едспидзирм »г<> раАошнь Возраст ;етий выбран счг.ич т- ..•՛.•.• :.^. 
роЛ^рй периодизации iiepirnyfioprariion таднн онтогенеза р|. В каждой и» 1’2 
групп йод наблюдением наход||л»с1, i։o Шб школьников Пп тлнларгчрй мето?.՜ 
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яв [ * ] проводилось измерение 26 антропометрических признаков, вписывающих не 
м >։».№ размеры тела, конечностей н головы Таком гыбрр связан ■ тем, что при 
половом созревании вместе с увеличением общих размеров происходит .заметное 
ии;снсние формы тела, которое Является критерием зрелости организма.

Полученные данные были подвергнуты факторному анализу I! полкзозап 
подход :мр [ас ноги-а ва ин я образов, позволяющий определить взвкмоенпзь меж- 
■у мпожс тв:«м случайных переменных, «сжать» г'яформаъпю путем описания 

и ч-гу։՝м։1|п пропс-".՜ при по’/ог:?՛ и՜ тсгртц.пт'х тн.амтет б, ՛ ՝ глторы? 
> у|цщ“В1.'нкй меньше исходных признаков.

И ։лц работе применена прчмл.нпь.՛ шд.՝, миле :, фдыг рг ; • .. .длила ме- 
.-֊ ՛- .мпл.чпгт с ;•! и՜ хуа.щнм парнмдке-арйщенньм» мд ..тих дли

I ■ • зим г факт фев [•’.],
Аналт пыйипл для каждой возрастной группы по г-ш пигегральнн.-. шж.'.ите- 

лл. охил маакчних Г-5.Г՝. 70,-1: 693; 676% общел щеверчи !?■ к« л ::՝• • е-пра- 
щепия» ирозсещ» предметная интерпретация факторен (тябл 1—4)

1 /’/•’г,г..м г(Л'7>Л7*
< ... Т

Ир-.ЗНйКИ
Ф ՛ к ՛ п р 1.1

1 2 3

Э.'Щф’.и Л.1с ;Д 0.836 —

0б*щ»т гру? ной клетки и. Я05
Обхват ил сея 0.788

Тллилый ;:п,тм. ՛;։ </.602 —

Нь ,.т паса 0.571 -0.524 0 285

•):т|Ьн । бедра 0 745 —

Длина кисти 0.641 0.254

Длшгя голе.чн 0.625 ֊0,514.

Об.хняг ГОЛИКИ 0.264 0.614 —

длина стопы 0.277 0.590 —

Илечс-пой диаметр 0 435 0 558 -•

поперечный диаметр головы — 0 542 —

Скуловой диаметр — 0.706

Длина туловища 0 37 — 0.698

: 1чжметс.1югтиоп диаметр 0.372 0.692

Миир.малькый лобный диаметр 0.450 0.261 -0.533

длина плеча 0.469 — —՛

Обхват головы 0-376 —• —

Высота лба — 0.342 0.352

Рост — 0.455 —

Ур 6.20 3.61 2.29

Процент объяснимой дисперсии 24.80 14.44 9.16

Привете։։:՜:.։? в т*бл։-цлх нагрузки превышают гфонзивяыю езятос значение0^50
Ур-сумма квадратов факторных нагрузок по столбцам н представляет часть общей
дисперсии всей системы прнзнахоя. объясненную данным фактором.

Результаты и обсуждение. Сравнение средних значений ДЛИНЫ ГС-
ла и обхвата грудной клетки (табл. 5). показало, что процесс акселе
рации более интенсивно протекает в городской среде. Это особенно
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Таблица 2. Результаты факторного анализа признаков ?. хпвокуиной выборке» нал»,- 
«инов 11 лет

П) »!ШК:< i՝ * к г о р Ы

1 2 3

Эпифи > бедуя “ у։՛4 0 ?■
Нв’кпс,|с.11оггиой ламе • » 771
Длина голени 0 751
ОбхЦвГ ГО.НЧ1Н 1 б.ч ։• .’62
Высота лба .» * и МО
Высотн нося • ։» Ь?» и 2МЗ
Поисрсчноп лрвисчр 1 .1»Мг и пи.
ДлинЛ кисти 0 а» • И L"if.
Обхват плетя о ю|
Облил | грудной К г:>.н 0 XJV
опифн» плетя fl 1 г»:՛

Длина плечи •» о 71/
Длпии ։1р'7<:'н։ и. НА?»
Рост о 610 0 бгп
Длпии ՛ ТОШ- •» 529 '1.609
Обхват головы ".241
Длина |у.ич։иги 0 27 ♦
Длина бедра л у9
Длшы верхнего о։ре»՛ и 4Ь>
ТХЗОПи.1 ДНЯИОТ1 0 401՛
Н .женой тнамет;- и д» 0.257 0.490
с'кудпцпй диаметр 0 47» 267

VI՛ з.ъ 1 93
Процент бб'Ьигнп'лоР ։и.не■.՛. ՛՛, _'՝ 4К ь; 4) 7

Заметки у I/-летних Подростков. ՛,;• .«> .тнер/п г..»- ся данными .тит՛-
рзгуры [7].

Выявленные՛ во всех четыре՝, ви.< рядных группах факторы сом.а- 
тнческого развития обтв^някн вря ’ плитсльпо иди ни новый пбк« 
общей 'Днспср» ни признаков, их 6илл«--"ическая опенка также совпала 
<!Т Первый фактор • •хнатыи.тюшнй п среднем 30% изменчивости, 
имеет высокие положительные нагрузки, характеризующие основные 
ЛЛЙИИотные широтные и обхвзтиыс размеры туловища, конечное гей 
II ՛՛ loetii. /|.'»ииыь фактор интерпретируется как компонента ՛><• пего 
размер:! Ве.чичииа факторных нагрузок указывает на наличие опре 
делспной иерархии исследуемых признаков. Наиболее высокие на 
грузки у детей 7 II. 14 лет имею։ обхпатные признаки—характер»! 
стики массы тела, далее ъшпнотнис и широтные, .характеризующие 
размены скелета В группе 17-летннх подростков первое место запн 
мают ллвинотные. <ат<՝м шпротные и лбхватныс. т. о. большим «уды.. 
ИЫМ Весом» обладают размеры скелета Второй фактор, объясняю 
nuifi около 14% общей щелерсим. наиболее тесно связан с шпротпы
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Ф л к о р ы___  __

" Г'.’Пкр 7 Резулыты факторного анг.лн.ч! признаков и совокупной аыборКС 
мальчиков 1-1 лет

Признаки
1 ? 3

Газозый диаметр 0.8 2 — —
иг>к։5зт плеча 0 830 — —
Эпифиз плеча о.;$б —
Обхват груди։՝»՛; клетки 0.7 2 0.309 —
плг-а-аои диаметр 0.718
Обхват головы 0.695 П 258 0.327
Л ..ни՛։ плеча О.бЗй — —
Л.’-пиа туловища 1! 672 0.451

■- ЮЛЫ 0.65.1 0.371
М ՛ :им,:.тьт.41 Лобный д;ы«гтр 0.623 -О.52Н
Роет .55։ 0.423
Эпнф1К' бедра и. 2 .՝./ 0.720 —
Нчй-.Д'.ч՝ -՛ .՛■■֊•,головы 0 269 0.7<Ь
!'.|Ъ<։Тг. носа н.-1 4 И.’ГН
СОлН.ат П'.к-ин и.360 0 609
В чипа лба 0.Г-3..1 0.529
Дя::։ы кипя 0 335 0 688
<:н-..к.;и'1 диаметр 0.2Ъ9 0.468 0.605
Вьичла Ш’.тН .,е! 1 л ՛՛՛.;։ — — 0.589
1 ф-.«ЛЬ.։|.ны;: д.-.нм.етр ги.кшЫ и.ФЗТ 0.537
։ Н;>:<;1Г :ел։й֊-т::л1 ;и։;|У.ет р О 451 0.522
л'Дш:а бедра 0.534 —

\р 9.20 3.93 1.82
Ироцсн։ объяснимой дисперсии 35.80 15.72 7.28

мп размерами туловища и хоие'-иостсй. Данная кохмпопента ха рак-
тсрщДст и ։МеНч1йюсть, связанную с варьированием признаков по им- 
.- «1рахось.ния, макрокефалия—.к :ыосомш5. мнкроксфа н:н>- 3-П фай- 
тор, охватывающий около 7% дисперсии, связан и основном. ։ разме
ра ми головы н интерпретируется кик компонента формы головы.

Выявленные факторы в силу ряда преимуществ перед ряссмагри-» 
впемыми антрс-ломегрнчсскими признаками (значительно меньшее 
число, учет структуры взаимосвязи соматических п<каза н.и и и др.) 
в дальнейшем были использованы в качестве исходных характерв- 
егцк обтек гов исследования.

Одновременно были вычислены средние арифметические индиви
дуальных значении факторов для каждой возрастной группы.

Но первому фактору городская популяция в основном отстает от 
сельской, т. е, по общему физическому развитию сельские дети опс- 
рс.-кают городских. Отставая в основном по первому фактору, маль
чики города динамичнее развиваются по второму, который отражает 
зрзлость формы детского организма. По третьему фактору (форма
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Таблица ■/. Результаты факторного анализа признаков в совокупной 
мальчиков /7 лет

выборке

Признаки Ф а к т о р ы

1 2 3

Минимальный лобный диаметр 0.720 — —
Длина плеча 0.713 — —
Эмнфнз плеча 0.693 — 0.359
Тазовый диаметр 0.6?0 — 0.460
Плечевой диаметр 0.640 0.395 0.336
Длина стопы 0.521 0.312 0.367
Рост 0.474 0.765 —
Длина верхнего отрезка 0.705 —
Длина кисти — 0.683 —
Подолы՛ ый диаметр головы — 0.610 —
Обхват плеча 0.288 0.827
Обхват грудной клетки 0.335 0.785
Обхват голени 0.335 и. 685
Зипфиз бедра
Поперечный диаметр головы 0.230

0.65Р.

Скуловой диаметр — — 0 284
Висите лба — 0.287 —
Высота коса • • 0 405 0.357 —
Длина голени 0.516
Высота нижней трети лица 0.360
Обхает головы 0 472
Длина туловища 0.497 0.345
Д.) ша предплечья — 0.475

7.34 3.51 1.81
Процент объяснимой диенерспн 29.36 14.36 7.25

Таблица 5. (.лишние рш /и 1. оогяил; сриочой Л. Я,/ХИ .г Ц 1Л ЧМ'рГл пО.Ц1>(- .4՛ «

Возраст Лр фдгск <н р-ц Ехсч на 530р ГИЙ р Н ։. Ер •на и

ркт о'.х. гр.
к-к и рост Обл Г р. 

К-КИ рост обх. гр.
К-К.1

7 лег 1218.49 646.05 12'10 43 631.72 1221.84 618.25
II лег 1368.71 6(13.3') 1342.24 678.10 1407 7! '88.62
14 лет 1555 67 816.05 1519.98 794.СО 1581,0П 780.16
17 лет 1649.28 ^60,40 1618.9 8-12.20 1692. <0 849.6^

головы) существенные отличия наблюдшею?» только в груши՛ 7-.’С1 
них.

Различия между значениями фак горок сельской и городской н м 
пуляннй достоверно значимы (Р<0,001) для всех возрастных групи

На основе вышеизложенного можно предположить, что различия
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в физическом строении школьников исследованных популяций обус
ловлены в основном первыми двумя факторами телосложения- город
ские дети отстают от сельских но темпам увеличения общих разме
ров. однако процесс формообразования у них яротекаез значительно 
активнее. Выявленные различия указываю! на невозможность при
менения единых оценочных тпблип физического развития городской и 
сельской популя ни и.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЕРОКСИСОМ АМН-Кч!Ш X X7(,Е! К-3 
ПОСРЕДСТВОМ УЛЬТРАЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ

С. Н ОГАНЕСЯН. Л1. .1. ДАВТЯН 
г рс:։.::ч хин тчсуларстпенный униоерсигет. кафедра биохимик

I
Иосрслстаом улитряцеитрифу! ировапня ՛ ч.инках /1.цл%г»и7.'м ;я^'-г
К-3 обнаружен набор иидфралцлй пермкгисом. кыполнлкчцнх разные 
функции. ПерЬксисомал«.11а>1 порнрн подфракцип осаждается при 
21.00НХД К/ птерин .ин<.1.1нз<1нзна н •лптозОле, получаемом । ՛ >՝• 
и ажденкя рибосом.!.л,чмх компонентов пр; 100<1<К>Хр 150'.

! р:.6 1.;реги!:и лчЛо нерокгк;ома.

Вопрос о локализации ферментов в гтруктурных образованиях 
.-.л тки является важным. 11 препаративной энзимологии

Детальный молекулярный механизм биологических процессов 
м<! кш/ установить, используя для обнаружения органе.ч.ч биохими
ческие л цитохимические методы исследования, а гакж։.՝ посредством 
их фракционирования. Открытые лишь а 1905 г. пероксисомы содер
жат набор ферментов, участвующих в реакциях либо синтеза, либо 
разрушения пероксидов [1, 2. 4, И].

В опубликованных ранее исследованиях биохимическими и цито
химическими методами нами были идентифицированы пероксисомы 
у А.^р. ш$ег к 3, содержащие оксидаз'амнн И-аминОкислот (Г) 
АЛОХ) О—ЛЛОХ представляют интерес в прикладном отношении, 
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поскольку их можнг применять для получения I. амшюхисло-: из раце- 
матов [5—8].

Целью данной работы являлось разделение и идентифнцнроаа 
лие пероксисом /1л/7 К-З посредством ультрацентрифугиронанмя

Материал п методики. Объектом исследований служили плесневые грибы Is/? 
tiger В-3, полученные из Спитакского затюла по производству лимонной кп.ли 
ты. Культуру ицрашкваан на отходах ci.vi к< । нровзво.'1стйа-мглясг<-

Мето.днкэ приготоплснш. питательной сяе i п вырдщпнйнми ։ряба Л«р. >՝л>е՛ 
I!-.! ninnsw.a в ранее опчб П1кпаанныл нами работах [5]

<“.убк.։ето‘ию1- распределение некиорш мархг-рных фермепи*։֊ и՛ >.с-|;.-.лч 
во всех функциях биохимическим мгтп.-.ом. .։ имени;- активность мн>охок,трка.п.1 
мого фермента сукцинятдогИдриюндзн <>оре..е.п:.՝.|| и- методу Керися ■՛ сннлжгра 
[12]. микросомального—каталазы (ЕС l.lt.1,6) по методу Кртшшкавты ; Ра 
•Макришвы [13] D ААОХ (ЕС 1.4 3 3) определил?։ п<՛ методу Баудуинл и ՛.;■ 
|9] а последней в каче.пи- субстрата нспалыон&лл D-Мет. D-Ала. р ц-ацегил 
Птглюкозамшшдазь (ЕС 32 130)— по .методу Баррета [ 10] Белок—по методу 
Лоурн [4].

Результаты и обсужденис. В ранее опубликованных нами рд.О" 
та* [6) субклеточные единицы мицелиального rpnqa были разделе
ны посредст'вом 1:?л111пк։11:чсекрц; цел; рвфугцреваипп при 12000 
l400Oxg :։ срадпсн.с 0,23 М рпивйра сахарозы и нерк м ы и пя<- 
ине Зи мин. о отличие <н животных клеток, .-ly-i'.uee разделение суй- 
клеточных единиц .-hp. ui(>er 1<-3 достигается при использовании ди 
сткллнровапноп поды » качестве гсмогс.чи:^’циоиноГ> среды. В целях 

’фракщюнирон.ннн! I ;.6l. fi l-ri! ' • l.iJIJ 11 •• . .1 НХ |1)у*. .".‘.:Л1.
ной активное си 10%-ный л voicn.-.-i At>p. nit-er R-3 получали и 10 мл 
дилТ1!21Лвров;ш։п)Г| воды голюгевнзировэпнем в течение 10 мни в 
стеклянном гомо1еннз.'1торе типа ЭльвоГпсй՝.!-Поттера. Эксн-г .- :■■:՛՛■ 
рушенных клеток фракционировали путем ультрацентрифугнровпнии 
при постепенно возрастающих скоростях

Исходя из данных об активности маркерных ферментов перок- 
спсом (табл. I), каталазы и D-/XAOX. можно заклк п.ть. что кат;

Тиблицс. I (:-j'3K.u :ачн/л ./՛; .■■• ■.՛.՛/՛/<■.•&..'I.;.՛, ni/»»
рЛ-1'р1.Ч(см.т;1.7ф:<.-п11<;։ и?.-1:.| i. локал:,А<Щич ак<:>()Л:;1л !)-UM,-;fi(;r.UL.гот

> у .ч /*/., ч ih ? *1 Ч

\к;։<|п:ОСП.
10

фёрментч 
мл

Бедах
Фрахцн

10 мл
0- Алл D Мет

П * % " . %

1

II

II

rpMorvBa: 700 Щ
Ядро —
Надосдлск — 33000 glO 15.7
Миге хондр- и
Надосадок —25000 и 10
Мелкие им: х ндрим, лиз- ом > poi.o.-
/S.COUbl 3.'J
Надо-.ЗДЗК — 101'0 0 < t։0' 13.0
Ретикулярные системы, рябеном..; 5.0

Надо.адок—100000 . и 150՜ 10.9
Рибасом la 1 5

40 
0

J0 
45

О 
4»

0

100 
п

25
J25

125
0

О Юи
0 о

7 25
22.5 76
2.5 8.3

31.5 105
2.0 6.6
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лазная п Г)-аминокислотная оксидазная активности в основном со- 
срелоточевы соответственно в III (25%) и IV (82%) фракциях. Эго 
свидетельствует о том, что указанные фракции являются перохсисо- 
мальными. гак как проявляют высокую активность вышеуказанных 
ферментов.

Исследование лизосомальной рп-а цетил Р-г.:юкоззмини.Лаз։ ՛ по
казало (табл. 2). что ио: фермент параллельно присутствует во

.՛ I • .7аки.:.’.’л։и{|1.У
Лт/1 »!!£?•

Актиг.иос 11. ՛, г| • ин 10 мл

и р-?. .ъ-ИйЛМ/ч., ։ ■. ,;‘ч;гп".1(ых
.;/».՝ЦЧ,'нНи.л МОГртХАЛХО.Ч I,՛... пгрм/• ч

•’.'р.'К|.!1И

10 а.-л
ктта ап» ՛-՛’■; це

л
ЮхоЗСЯИ-

%мкМ

ПИЛ 1

%

Гим .челаг .'՛<) р ГО'
VI -р о
Иа.ю.'ад к ЖО '.О' 15.7 85С00 100 •13 1С0
У>иг< х и։ ри 1 •101И.՝ 47 24.6 58

1 адо а • К 2507 1 1! 10
М.-.-К1Н- М Г Х'Я1 ’ рии. .таном . перок

сисомы 3.9 7. 0!1 • •'> 78.5
II 1!гД .ДО:< - И 01.0 Ь.. 13.и 130' и 1 гв 39 92.8

'<-т1 к лЯ|нн:с систем! ри'ас՛г. м 3.9 600 • 62 41.5 9.8
11 11ад к . чок 1 0"01) . !5<)' 10.9 65'71) 76 48 4 115'2

Ршхкомы 1.5 — 28.5 63

фракциях, содержащих Р-ЛЛОХ. что и соответствует шпны.м. под;.֊ 
’к'|:цы՝.1 !1|и| изоискиническом пепIрифугиропаини [6].

II опубликованных нами ранее работах споли мичесь.ч'.ш г. (То- 
химиче ими методами нселедовакий установлено палпчщ разных 
копуляций пероксисом у А.чр. п1(Г(>г 1?՝3. которые отличаются друг от 
;руга «ч только размерами, но и иродгхчжительноегыо со/щржатп՝.- 

. ՝ в них ферментов [6, 8] С юдова।ельно, ул и гра центрифугирована 
см спь- раз доказывается достоверность полученных нами тайных о 
существовании двух подфракций в клетках А$р п1цег Рчг. выделяе
мых при разных скоростях центрифугирования.

•\ня.тпзир|уя .•1х.|||Янес1И маркерных ферм<-нт< • (ката тазы, 
И \AO\l. можно прийти к выводу. что I неп:.кгцс'1 .■|.и.:1.в; по цррах- 
пня осаждается при 25000 хд, •' Ч—локализована в птозе.полу- 
•ыемо.м после осаждения рибосомальных компоненте л при Ю'Х'ООху.

Напш дальнейр|иг иггледивания показа ти, ч.-> • и !' ..саго- 
ма.н.иыг подфракцни отличаются но интенсивно։ • и лигнпгекглгшч 
Г)-А и» и О-Мет, В-Ала и оксидазные активности, обнаружен
ные В 1 ПОДфрзККВН, ։’• К՜ I Д НЛ Я1О: 25% 1)1 ИСХОДИ'.'ГО. Вб 11 ПрДфрЙК- 
ШВ1 интенсивность дгзаминнровиння П-А.ча и !)-։Мст выше и состав
ляет 125% и 105% соответственно.

Исключение составляет Г)-Меч оксидаза, активность которой 
|0%) проявляется также в осадке, содержащем рибосомы.
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Из более ранних наших исследований известно, что очищенные- 
Препараты Asp. niger R-3 [5] содержит два белка, обла^айщие 
ПгЛАОл, которые отличаются по субстратной специфичности, как 
изоферменты, что и доказывается полученными данными

Таким образом, исходя из вышеуказанного, можно заключи.о, 
что клетки Asp. niger R-3 содержат целый набор структурно род
ственных пероксисом (известных в литературе как молодые и зре
лые) [1—3], имеющих общих предков, ио .выполняющих разные 
функции. Таким образом биогенез пероксисом Asp. niger R-3 как 
специфических шпоплазматическпх частиц зависит от их функцио
нальной активности и происходит так, что, с одной стороны, при ме
таболизме клетки образую гея пероксисомы, обладающие оксидазой 
I)-Ала, которая имеет важное значение при глюконеогенезе, с дру
гой стороны, иср։жс.;сом.:.1. обладающие оксидазой D-Мет, уча-.ч.чу- 
iO'Jiei’i в метаболизме метионина
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ПРОЯВЛЕНИЕ СЛМОФ1 P i И..ЧЫ 111 В F2 И Ь ГИБРИДОВ
LYC(.)l>i;.HSICO.\e ESCULEXTIW .MILL, v /.. /i/ESLTUAI 

F. l:LA/iR.\/i M И MULL.

Л .M А1А.1ЖАНЯП ’• M НЛВАСАРДЯН
HiicriiTXT :icM.’ioaCvii:<i МСХ рсспубл .ки Армины. Эчиня.чсн

Показано сушс.-гянпил ра |Цообрл.П1е рлсичти im ypoionp c.imovci 
MCtni.MOCTM II Fo гйбрн,и:н GT сьршшс.чши։ KHi'OXG. JIMOCOHV.C.'THVIB-Q

jcii'.o томата ■■■ -.‘se limta с аик'Дм A. AosA.
Имеющим c.mCo i-NpaMCiuiyK) гамофер.а.-и.иогп. У|.та։։оп.:е,ко, что ukxo.t 
са՝։оферти.'1Ы1ЫХ растений u Fa находится и прямой ։аниг.пмбстн oi 
ypouitij самосог.мегт1!М1Н-ти исходных растений F2.

Й< н ччЬ'у^с cficf нон։—гамо/^ер rwjt.HOC j-6 — I imwrapuMHonyr—межл. i ic. .• .-iua ..... - 
имодгйгтвие.
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В комплексе дикого еамонссоимести.мого (81) вида £. 1пг$и1ит 
имеется самофсртнльная (8Р) разновидность §1аЬга1игп, которая, 
подобно основной форме, успешно скрещивается с типичными само- 
совместимыми (БС) видами только при использовании последних в 
качестве материнских компонент։:! [2. 5. 6, 111 Исследованиями 
установлено [9]. что гибриды первого поколения от скрещивания 
культурного ом.чта I е՝. и 1еп1..т () г /. И/гц ч.ч’г. /. gia.brtt.um 
но уровню самреон мести мости шачтельно пч-зое ходят <й:'.г.Д'г.’ч, 
но уступают е.<ей 1еп(ши. Результаты скрещиваний указанных гибри
дов с материнской формой п другими самосопмествмыми видами то
мат։ доказали, что ингибирующее действие аллелей самофертильно
сти 8Г против Я։-пыльцевых трубок самосоя мостимых видов у расте
ний !•; значительно ослабляется [I. 9]

В настоящем сообщении представлены резу.։ыагы изучения про
явления самофертильности и двух последующих поколениях -ибринов 
/ й$еи1еп!Л’.т /н/мИи}! { у1а.ЬгаГигк,

« .миъш./.я Объектом 1:<У/.։едои.и!пя служили । г > коленин । г,гиб-
радов ю скрещивания культу; ::<..»։• •.•ага (сорт Ми1:..и;•;. .ч 12; . Л.’гууг'и”՛

...... ՛;:•••• -? 7*5< • ПИРа) Гибли֊ ". . ... . ен -и
•ч иЕи՛՛ '-тл ямп>м| ■ ՛• ' • лгс’пч? .сапстт*։ с б; • ч .л>.: ■ .» эдль*

......... . ■ 'III .՛ ։՛ • . , •■I I-՝! р. 'Лргдгтоп՜ III» пот •■.;.• ГГ/.И.Г мт нгкуса-
СО! Ч-.Г1 ГЙ?’"- .1Г.|1"Н!_",1 О-рм ՝..-, [1!'1 • !ЫГ.1 II • 1.'Ц! |1ОВ?НЧ’Л? КВОТ К И г ;0М0|1Цп'> ПИНЦЕТ» 
искуптвсиш! орымль !•> ыюй .'т.'чх шитяов •՛ ՛ ՝
опилеми огт<-..:.нм> р: гений Г._ Ни растгиинх ?• и Г; ;;р • >ди ,- ։ися- 
г.ПС Г2Ми»а1«1 1.‘! .......и ■֊■I!- (||;Ч!.Ч".':;Ч.ТС. 1Ы111 ьис.[ [!••! ЫМ*,;՛. ЧШИ О{») ПЫЛЬЦОЙ
материн..՛../и <с,иа. Пмдсч։пи.'| ;.'ик1. калн хч'тис и идои и лвгьпх а -л рапс- 
нинх н к»,ищу .х-гетлцип при спобпдном плилонп!

.^езечьгать: и обсуждение Ранее нами было п./да^ани, что гибри
ды о։ скрещивания различных сортов культурного томата с образ
цом н|>. 7924 /.. :11.Г8и1ит /. пред՛ таилякл гобой .'кизнесио-
собньд [.астения, превосходящие родительские формы как по нсгсга- 
>|1В:к։Й мощности, гак и ио количеству образующихся плодыв [2. Ю|. 
Как правило, все растения Р| проявляют реакцию самосовмеспьмо- 
сти и при обычном, и (тем более) при пеку ст । венном самоопылении. 
В ряде случаев отмечалась завязываемость плодов (правда, очень 
слабая) и при опылении нбрпдов пыльной материнского сорта [1.91.

Во втором поколении гибридов было изучено 25 растений из се
мян от обычного самоопыления и 22 растения—от свободного опыле
ния Г֊. На санесовместимость и совместимость . тыльцой м.иернп- 
ского сорта проанализирован։? соответственно 23 и 18 растений Ос
тальные шесть растений отличались слабой мощностью и отсутстви
ем цветков, пригодных для опыления в гибридизационный период. 
Результаты изучения Е2. представленные в табл I, показываю՛։ широ
кое рчзяообразш среди растений по степени выраженности признака 
самофертильности Все проанализировапныс растения Б2 по их реак
ции ՛:;։ искусственное самоопыление и опыление пыльцой ку.'н.турно- 
го .оммта (сорт 427) были распределены на три группы.
Первая группа— растения, хорошо совместимые с пыльцой материн
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Таблиц. 1 Xри. п.-.а րօւ :ений Midscason -J 2-1х линии 7924

Ovx-icHHtf пыаьиой Midscason 427

Г руп 1Л 
гамосог.м- 

<’имл:гп
Кл. и ;сс։п > 

р.Ч iciiufl спилено
Э iitu ։.|Д*К к 

идодоп.
ч

ЧИСЛО 1СЧЯ11 Hi

ЦГСГкОП
плод ние о».

1 7 и 4+а з 25 215 3 11 7 ԷՅ *

II 19 191 4.3+ն,11 .*».<.լք .1 5 и 1 .(in

III 1ձ ИТ п и v II II

л ՚ 0 (t. J чи։

Чнсдо

• :пк и о 
пл я

4

•.н .՝.•• гемин чи плодов HI
пылен՛ ■ 

ntеткоп
■ — «■ — * ■ »

11 »ОД 1 в к

растение

Ь’4 2 »11 1 •՛ io 'И 5 s г, 1+2.; "И > ч • 84 3

2?г 21 •>+ 1 ' I5+U ’ 177.<Է+Ճ6 ծ

У4’2 > .■ л '■ V,fi Ի» ;.+ձ ч



скоро сорта н пыльцой своего <6иветия Эта группа включает 6 растр 
ни и в потомстве от самоопыления и I—от свободного опыления Г։. 
Вторая группа—растения, несовместимые или слабо совместимые с 
культигеном, по относительно хорошо совмести мыс г пыльнрй своего 
еоцветня. К £тбй Группе были отнесены 9 растений от самоопыления 
и 10 от свободно:։• опыления F. От опыления ::։.’Л1 ;• й матернис-а.но 
сорта лишь у 4 растений из 19 завязались едини и։ые слаблосемснсь- 
ньи՛ плоды. Ио результатам самоопыления и количеству плодов от 
свободно, о опыления растения второй группы уччулркн соответству
ющим показателям растений первой группы. Третьи группа— расте
ния. несовместимые ни с пыльцой культигена, ни с собственной пыль
цой В ouiuei. сложности таких растений было 15. На п.е.дн н. чке՛ 
в варианте ■ еамоояы-тйййем (искусственным) образовались едиинч 
ныс бессемянные плоды. Четыре растения этой группы не имели ило- 
доз и при свободном опылении. Как видим, хотя в Общем количе
ство самого вместим ых растений в потомстве от самооиы тонка и сво 
бодного опыления примерно одинаково (65,2 и 61,1% соответственно), 
однако выход растений с высоким уровнем самосовместнмости зяа- 
нительл! выше в потомстве от самоопыления.

Таким образом, появление во втором поколении группы высоко- 
с амосозмсстимых растений свидетельствует о гом, что значительное 
ослабление в SfS0 столбиках гибридов F։ ингибирующей функции 
Бг-аллслей |ривело к возможности оплодотворения Зг-пыльцсны.мп 
зернами В результате этого вместо ожидаемых при независимом 
действии S-аллелей двух генотипов(SfSf г. S։-S:) в F2 мы получаем 
три генотипа (5&ь SfSc и SeSc), .'По-видимому. генотип SCS< имею 
растения первой, високоса мосов мегтп мой, группы. Предположение 
по сгксрждастся и гем, что, как ррлвило, растения этой грунт, пюи- 
чаются более выраженными признаками культигена. лучше плодоно
сят и имеют более окрашенные и крупные ti.To.e.i [3] В•՝;>-<г. iHue 
выщеяления StSr-r<-нитинов повышается п условиях ограни г’Ш.ого 
опы.пч’пи, каковым в наших опытах является обычное с։.моо;:ылепнс.

Третье поколение гибридов Midseaswi 427Х линия 792! было 
представлено потомством F2 от самоопыления и свободного опыления 
трех растений I группы, трех рас к-ний П группы и свободного оны- 
лейпя >.ех растений III рупцы совмести мости. Все Семьи F пыли 
псп'.и.чны на совместимое■ i. с гобс-тв$Н.й$ ։
ственного самоопыления. Опыление пыльцой материнскою сорта про
водилось на растениях 1 семей от самоопыления в 2- о = свободного 
опыления F-j. В табл. 2 прпне (сны результаты анализа F?: представ
ленные усредненными данными по группам, выделенным (ана.тогччно 
F2) в зависимости от реакции растений на опыление пыльной куль
тигена, нокусствсиное самоопыление п свободное опыление. В от
дельную. четвертую, группу включены полностью стерильные расте
ния. Как и в F2 основным критерием для выявления растений е вы 
еоким уровнем самосовмсстнмости служила их положительная скре
щиваемость с материнским сортом По этому признаку было чыдс- 
леио 21 растение (из 56 проанализированных. 37,5%) я потомстве 
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Таблица 2. Характеристика растений Г3 МгЛхеахоп 427ус. линия 7934 по самосовмс- 
стимости, продуктивности и скрещиваемости с материнским сортом

Гр
уп

па
 са

мо
со

в-

к

X

и
7 Чи

сл
о р

ас
те

ни
й Опыление пыльцой Мсдхеа- 

зоп Сам 'опыление

Число 
семян 

на растениеопылено 
цветков

завяза
лось п« 

лоп, \

число 
семян 

" ма 1 цве
ток

оиылено 
цветков

ззвяза- число 
аэсь семян

плодов, на 1 ппе- 
% ток

1 24 1*4 42.В-Т5 2 6.2+1 б 2.6 10 0±3.9 0 4+0.2 18.6+4 4
II

III
4

2я
5

1 40
и О

•? 3ri
0.U

0 0.0
59

300
8.9+2.9 U.5-HI.2 Ю 5т14 6
4 7ж1 9 015 28.6 г7 7

1\! 1в 117 Cl h 0.0 11! 0.U 0 0 0 0

Г? пергой группы совместимости н 3 (из 15н) в потомстве расте
ний второй группы Однако в отличие от И.-, эти 24 растения сильно 
различались по реакции на искусственное самоопыление и свободное 
опыление Так, 4 растения при опылении собственной пыльцой завч 
ззлн плоды и семена (завязызаемостъ плодов составила 53,9%) и 
плодоносили при свободном опылении (среднее число плодов на рас- 
теине֊’38.8); 14 растений отрицательно реагировали на самоопылс- 
инс. но плодоносили при свободном опылении (20.8 плодов ьа рас
тение); 6 растений были бесплодны как при самоопылении, так я при 
свободном опылении При этом во всех грех случаях за-вязываемость 
плодов от опыления пыльцой культигена была довольно высокой и 
составляла 31.8; 41,1 и 54,1% соответственно. Отрицательная реак
ция на самоопыление объясняется лишь возможной -стерильностью 
собственной пыльцы, а бесплодность растений при свободном опы
лении может быть либо с попаданием на рыльца цветков малого ко
личества фертильной пыльцы с других растений, недостаточною для 
завязывания плодов, либо со стерильностью попадаемой пыльцы. 
Полученные результаты подтверждают известные литературные дан
ные о большей жизнеспособности у межвидовых гибридов женской ге
неративной системы по сравнению мужской (4, 7. !0|

Сравнение данных табл. 1 и 2 показывает, что по результатам 
самоопыления и количеству завязавшихся плодов все выделенные 
группы растений в значительно уступают соответствующим груп
пам К2

Рассмотрим распределение растений Г։ пи реакции на самоопы
ление л зависимости от их происхождения (табл. 3) Представлен
ное Данные показывают что Г> от самоопыления превосходи г Гэ от 
свободного опыления ш. количеству хак сзмофсртилы1Ы.х растений, 
так и бесплодных Наибольший пропет самостерильных растений 
(70,В) и наименьший—бесплодных при свободном цветении (17,5%) 
отмечен а потомстве растений третьей группы сонме;: л мости Опре- 
деленную роль в таком распределении, очевидно, сыграла реакция 
'растений на инбридинг. Как известно, отцовская форма гибридов— 
£. МгзиЦип /. р.1аЬгаит является псрсх-рестноопыл1гггде.м <. ьиз-
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Таблица <?. Распределение растений /'3 -WZtfitwon Г27 плиния 7924 по реакции на 
самоопыление в зависимости от их происхождения

Группа 
еамосовме-

И < Ннх %)

ВсегоСТНМОСТИ 
ИСХОДНЫХ 
растений 

Е,

растений 
F,

заяязав-
11JHX идолы

не завязавших плэды от сакоопыдеинн

от саморЬи;- 
лешчв плодоносящих пр бес.тл чигых при

гиоболном опылении свободной о чыленмн

Е3 or самоопыления Fu

1 1 32 18.8 46.9 34.3
И 13 46.2 23.1 30.8

Еэ ՛ т ;:iii..6c֊..n:)i •> опыления Г.

1 34 11.8 61.8 26.5
11 3) 6.6 67 7 25.8

11! 17 и.В 70.6 11.5

кии уровнем самофертильности и резко огридательно реагирует на 
инбридинг [8]. У гибридоз, несмотря на более высокий уровень са
мофертильности, перекростноопыляемость в значительной степени со
храняется, в связи с чем самоопыление у них приводит к проявлению 
депрессии в потомстве, хотя и не гак сильно, как у дикой формы. 
При свободном опылении действует механизм избирательного опло
дотворения. что способствует образованию относительно сбалансиро
ванного потомства. Это мы н наблюдаем в потомстве III группы сов
местимости, которое, как уже указано, с F։ отбиралось из семян от 
свободного опыления.

Таким обраом, у гибридов между ку нлуркым чомач дч L. escuien֊ 
tu:n н диким I. hirsutum f. glabruium пгероз и точное состояние но 
аллелям самосов.мсстн.мостн типов Sf n Sc 'приводит к воз ник новен ню 
реакции меж алл ел ьно го взаимодействия в локусе несовместимости, 
при которой ослабляется ингибирующее действие Згаллсля в стол
бике >\ отношении Sc-ne< гущей пыльцы. При самоопылении таких 
гибридов выщепляюгся растения с высоким уровнем г.аяосовмести- 
мости и признаками, приближающими их к типу культурного томата, 
В i-'з количество самофертильных растений зависит от уровня само
фертильности исходных растении 1;2. Растения F* с высоким уровнем 
еамосовмсстимос'гн дают а потомстве больше самосоэместимых оро
бей, чем растения F2 с низким уровнем самофертильности. В ю же 
время последовательное самоопыление в ряду поколений, в связи с 
паралич,- тьным усилением ннбредной депрессии, препятствует реали
зации генечичеткого потенциал.। самосовместнмых гибридов.
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ДИКОРАСТУЩИЕ ПИЩЕВЫЕ РАСТЕНИЯ 
СЕВАНСКОГО БАССЕЙНА

И С МЕЛКУМЯН

И; ботаники АН Армении. Ерсяак

Приводятся сведении о 70 видах растений, употребляемых местным 
населением п пшцу; для некоторых из лих дано применение п народ
ной медицине Одновременно Затрагиваю։ гя вопросы ран։՛՛ яилнноги 
использования и охраны

Растения пшцмые медицина народная—&՝.ссийн ол Севан

Настоящая егаггья яилястея продолжением работ по ишцевим 
растениям республики [3—6].

В работе обобщены сведения о применении в пищу дикорастущих 
растении данного региона, для некоторых из них приводятся также 
данные о применении з медицине. Понятно, что список можег бы:՛ ■ 
дополнен и изменен а ходе дальнейших исследований.

.ем. Amaranihaceae
Атагам fhtis t et r<>f Lexus I.. աղշյան, դանդող — Данный вид не 

имеет ничего общего с общепринятым названием գանգուր {Porlti- 
laca aleracea). Гдгн к отваренным пи :. . заправляют маслом, яйца
ми и чесноком.

Сем, Apiaceae
Angelica tatlim е Bordx.- уЬ/и -едят сирой очищенный сте

бель. а черешки маринуi-
Anthrlscus патого<в (Нй՝п. Spreng. ч!чт — черешки мари

нуют.
Bllacwiaria micr..c..rji։ (3ieb.) М. Pimen, et N. Tlchoniirov

Hlppomaraihrum Icngilobum (DC.) B. Fedtsch.)— րոխի, Ժախ— 
молодые черешки солят.

Biinium. bourgaei (Bolss.) Fregen et Sin՛ — շաշ ան —употребляют 
так же. как w Chaerophyllum bulbnsum.
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Carum. cauciisicum (Biel.) Bolss. րմրաբա —едят в отваренном, 
заправленном яйцами виде.

Chaerophyllum аигеит Լ. — մանդակ едят в вареном, заправ
ленном яйцами виде. Черешки мзринуют.

Chaerophylltim bulbosum Լ. — շուշան, գմուկ, շուշան.բանջար 
едят сырые стебли, отваривай т и заправляй т яйцами, перетки ма
ринуют. БуЛЬбОЧКИ буТеНЯ В регионе НЯЗЫВаЮТ խանդորխ (քքաշայ 
խանգորխ). В Цовннаре их пгнарнвают как картофель, смешивают е 
мукой И выпекают хлеб — բաթմատի հաց.

Eryngium billarderi Delaroche երինջնակ. երինք, փո,չ, բարբարի 
7*"»? едят молодые • иные тебли п сзежем виде, и чуть огру

бевшие маринуют
Falcaria vulgaris Berni։. սիբեխ в молодом состоянии варят, 

направляют яйцами, черешки цлрииую*
Ferulago saHjulia С. К-ch փիրվազ -очень популярное рл- 

тение Свежие молодые растения, приготовленные как в предыдущем 
случае, употребляются жителями всех районов региона. Стебли ма
ринуют

Heraclcutr. I . րյգրգան — lepcniK.i i t. гь-;» и стебель маринуют.

Сем. Агасезе

Arum orientate liush. նվիկ из вы հ հ ՛;՝•? гых корневищ готовят 
обед с полбой.

Сем. Asparagaccae

Asparagus verticillatus Լ.— ձնեպակ молодые Отростки отва
ривают и заправляют яйцами.

Сем. As'.eraceae

Arctium tomentosum М.И. - շերեպուկ, կորոթիկ (Севанский р-н), 
կրոտնուկ, գրնոթու (Кр'»СНОСеЛЬ'*КНЙ թ-н). գոոգսպ (МартуМИНСКИЙ р-н), 
կրոթոէկ, կոպարուկ (р-; нм. Камо ди г сырые черешки листьев и 
стебли, листья используют на олубцы.

Artemisia absinthium 1..— շոշի ավել, յավշան — в некоторых райо
нах молодые стебли едя г. а о*вяр па гения принимают при болях а 
желудке

Cirhoriut/: •fithyl.'u' ճարճտակ общепринятая в Араратской 
юлит* салативя зелень; средн жителей районов Севанского бахсстпа 
нс пользуется успехом, лить в Взрссре (Севанский p-и) уд<1.։<»сь 
сделли» записи о применении листьев цикория в виде салатч, кото
рый игчользуип ярн гипертонии Свежие листья прикладываю! к ра
нам, в очнар сухого корня пьют при кашле.

Clrslum artiense 'L.) Scop. (»C. incanun։ (S. G. Gincl.) Fisch.) - 
ասսւղափէքէշ, շարարփուշ едя г снсжнс черешки и корень,

EchitlOpS I.. թոփուզ, փուշ, փշի զոնգոզ СДЯТ НСЖНЫС СТвбЛИ Н 
внутреннюю часть цветочных головок (цветоложа).

Sonchus art'Cftsis 1 կովի կատ едят в молодом возрасте.
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Тапасе turn vulgare Լ. p//» ծաղիկ — листья и цветки исполь
зуют в качестве заварки для чая, который пьют при болях в желуд
ке, или же полощут рот при зубной боли.

Тапасе turn sp. (Ромашка) թաշյսնի կանաչ — заварка для чая. 
Отвар пьют при воспалении печени, желудка, им же полощут рог при 
зубной боли.

Taraxacum officinalis Wigg*— ղազի կանաչ Готовя г салат из 
свежих листьев, но необходимо отметить, что одуванчик, как пшцевое 
растение популярностью среди жителей региона не пользуется. В не
которых селах применяют листья при сердечных болях.

Irugopogun relictilatas Bolss. el. .(net. Г. coloratns С. A. Mey.— 
едят свежие, очищенные от кожуры, стебель и корень.

Tussilago farfara Լ. զտմաչ листьями заворачивают голуб
цы. Отвар листьев пыот при болях в желудке.

Сем. Berberidaceae

Berberis orientalis Schneid.— կծոխոա из плодов готовя ւ напит
ки, киселя, соки, а также пастилу, протертую с сахарным песком.

Сем. Brassicaceae

Capsella bursa-pastpris I.. Medik. ճնճղապաշար, ճնճղուկ, рощ 
րակոտեմ, կովաճէպտուկ, չորնի խուրջին, հաղ ttt. պանիր С/Я1 В ОТВЗ- 
ренно.м виде.

Erysimum sp.— շախկմուկ -стебель едя; в свежем виде.
Lepidium lati folium I . պարոն րանջար едят в отваренной 

виде, заправляют маслом и яйцами.
Raphauus raphanistrum 1.. շախկամակ едят сырой стебель.
Sisymbrium ioeselii I.. ղաոնակոտհմ — едят в сыром виде.

Сем. Саррагасеае

Capparis herbucea Wllld.— կապար — бутоны используют как 
приправу к разным блюдам.

Сем. Caprifol i-aceae

Viburnum Ian tana Լ. — արջի չամիչ едят плоды, вначале кра
сные, а затем и черные

Сем. Chenopodiaceae

Chenopodium album 1. թախփիկ, րելուկ едят в . .тяаренном ви
де. заправляют маслом и яйцами.

Chenopodium foliosum ASk hers. կարմրուկ, չոչի մորի, կտտվի 
չամիչ едят в сыром виде молодые листья в зрелые красные плоды.

Cew. ConvolvuJaceae

Convolvulus arve/isf.s 1..— րտրեղ, պատատուկ - во всех районах 
готовят с маслом и яйцами, а также свежей и сушеной зеленью 
приправляют кисломолочный суп (спас).
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Сем. Dipsacaceae

Cephalaria gigautea (Ledeb.) Bobr.— pnirf— в не кож
рыч районах (Цовагюх) чай из цветков нс пьют, но их сушат и гото: 
.вит -мазь, которую -используют при переломах. Популярен чаЛ чз 
цветков в Мартунинском районе, употребляемый, в зависимости »»т 
крепости, при расстройстве и для укрепления желудка.

Сем. Elaeagnaceae

Hippophae ramnaides I . гот лая. компот, сок из пло
дов- а также пастилу, протертую сахаром.

Сем. Fabaceae

СогопШа -varia L. едят стебель с цветками.
Lathyr us tuberosus I . Su(pniif> едят клубни, ' чищен

ные от кожуры.
Lfltpyras reitindifi !՛'■■՝. ;; mint s I’. II Davis Sufpn^

ujui&nJi— едят молодые сибли.
Trlfolium pratense bpliphtn.ii, fuhinptuij, ubpl՛ высасы

вают сладкий сок из цветков

Сем. Нурегкасеае

Hypericum alpesirc subsp polygorafvlium (Rupr.) V. Avct.. 
IL perforatum Լ. չայի խոտ, հավի խոտ- готовят чай из листьев и 
цветков. Чай пьют при ангине [и других воспалительных болезнях. 
Отв:։]) корня применяют при расстройстве желудка у детей.

Сем Lamiaceae

Me/ziha Iqngi/alia (ւ.ւ Լ. пряная зелень, употребляе
мая кв’.: в свежем. тал и высушенном виде: готовят сок. чай. исполь
зуют как приправу и спас. Употребляют при простуде.

Origanum ulgare Լ. չայի Հազիկ, լայի խոտ листья и цве ю 
используются в качестве заварки ДЛЯ ч:-.я.

Salvia aethiopis Լ.— տատրակ- едят свежие нежные стебля. ;
Thymus kotsehyunus Bates. ct Hojim. համեմ, չոլի համեմ,

խոտ излюбленная пряность, ’широко используемая в качеств* 
приправы к обедам, спасу. Готовят сок. заварку тля чая. моторы! 
пьют как гипотензивное средство.

Ziziphora itinopodioides Lam. - համեմ- используют как пря 
вость и обе-ты.

Сем. Liliace.e

Merendera raddeana Regel и Հ. Lrlgyna (A‘<larn.) Woronow- 
ձնծաղիկ- едят свежие молоды»՛ лукавицы.

Museari sp. գացի խոտ- едят луковицы.
OrnlthogaLam sp. — «//"/77/и^— уолодые листья отваривают, зап 

равняют маслом я яйцами или же чесноком с уксусом.
Puschklnia Siilloides \ lani-. սիպտկան- гтварнвают и зяпрзв 

ляют маслом с яйцами.
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Сем Maivaceae

Ma Iva pusllla Smith. щ/ч ւոատակ, փիփերթ, հ՚ԱԱ "< պանիր - 
едят свежими, заправляют суп. плоды едят сырыми Листья сушат и 
готовят обеды,, которые полезны для смягчения действия желудка.

Сем. Papaveraceae

Ра paver sp. խ աջ. խաշ, /աքա. կակաչ- едят незрелые коробоч
ки, семена кладут в тесто.

Сем. Piantaginaceae

Plantago major Լ. եղան լեզա֊ иггья’ДИ за ;;՝?т:-:з:тг голуб
цы. Прикладывают к ранам как и свежем, так и высушенном виде. 
Отвар применяют при болях в печени и желудке.

Сем. Polygonaceae

Polygonum cognutum Meissw. — ծտապաշար — едят свежую зе
лень, заправляют сюд> цзггеи ,,ւ легши {о.։՝'

Polygonum alpinum АП. թթվաշ- едят свежую зелень.
PolygOUUUl auiculare I.. ճնճղապաշար, ծաի պաշար, կււվփ ճաւոէէւկ, 

հաղ ու պանիր- едят в свежем виде.
Rumex alpinus Լ.— պեմկ— едят сырыми черешки листьев.
Rumex cnspus !..— ավերակ, րանջար-готовя г обеды. Употреб- 

л я ют при расе т рои .1 н е ж е л у д к а.
Rumex scuta his Լ. թթվաշուկ- едят сырым.
Rumex euxirtus Klok. սարի թթվաշ- едят сырым.

Сем. Portulacaceae

Poritdaca oleracea I.. ղանղար - отвзризаюг. едят с уксусом 
и чесноком, маринуют.

Сем. Rosaceae

Crataegus !.. սիղ,հվիփ- еця-т сырыми плоды, : ОтОИНТ сок. ком
пот употребляю։ при гипертония

Malas orlen-talis UgHtz.— ջպի խնձոր-едят плоды но всех видах..
Primus spinosa I.. մամուխ- из плодов готовят варение, сок, 

компот.
Ру г us salici/olla Pall, րպի տանձ- едят пдиды во всех видах.
Rosa canina Լ. մասար- плоды употребляют в чай, очень по- 

популярен шиповник •• черными плодами — Rosa spinosissima Լ.

Сем. Urticaceae

UrtlCU dioieii 1..— եղինջ, եղերջիկ, աղինջ, րանջար—МОЛ^ДЫС рЗСТС- 
ния, листья едят свежими, готовят суп, варят и заправляют маслом 
и яйцами: листьями заворачивают голубцы. При ревматизме об-кла- 
•лывают больные места или же бьют по ногам, чтобы успокоить боль.

В данном регионе нами зарегистрировано 70 видон (принадле
жащих -к 24 семействам) пищевых растений, употребляемых местным 
населением в пищ> в том или ином виде.
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Наибольшее число видов относится к семействам /\sleraceae 
т։ Ар1асеае (по II видов), Ро1у£опасеае (8 видов), по 5 видов — 
&га$$1сасеае. Татласеае, Козасеае, по I 4 вида остальные семей
ства.

Приведенные виды можно классифицировать по группам [1] 
(табл. 1).

Габлица 1. Распределение пищевых растений по группам

Всего 70 100.00

Группа Кол-вс 
видов

% от общего 
числа видов

Фруктовые к ягодные 9 12.85
Овощные 32 45.7'
Пряновкусоныс 25 35.75
Напиточные 4 5.70

Таким образом, превалируют овощные и пряноюкусовыс ■•асте
ния. которые применяются как в свеже.м, так и в -высушенном виде. 
Число напиточных .меньше, так как .многие из них мы одновременно 
отнесли к фр у кто во-я годным (ВёгЬепз, Н1рроркае и др.), к пря- 
новкусовым ароматическим (представители Сапйасеае) и г. л

Для некоторых пряноаромзтических растений приводим содер
жание эфирного масла в употребляемых в том или ином пиле частях 
растений (табл. 2).

Таблица 2. Содержание эфирного масла в некоторых прянолромагическил растении 
Се 0л и: к 0 '0 басеейни

Название вида

Содержание ьфирног I 1рнмечание
Орган

масла в % на

воза, сух 
пес

абс. cvx 
пес" цвет

Bitacunarla mtcrotarpa черешки 0.90
Rantum mlcrocarpum стебли •— 0 26 св -желт

сопи, с зел. пло. амн (1.79 бесивет
Carum caиca$leam зонтики 1.56 —
Erynglutn bll tardier I трава 0 И — желтый
Eryngium gigan team травэ 0 05 — желтый
Falcarla vulgaris трава 0.16 желтый
Ferula go sett Jolin цвет, зон։ик 1.83 желтый

плод, зомти 1.80
Laser trtlobu.'n сечена 2.23
Pastlnaca ar me num над?ем ые час1Н 0.16
Pintplnelia tripartita на’.генные части 0 3» зеленыйВ 1НТ с пл. 0.70

\ак видно из приведенного обзора, большинство растений. ֊ пот
ребляемых в пищу, одновременно используются в < лечебной целью: 
при болях в желудке (Artemisia, Tamicetum. Tussilago. Plantago, 
Malv.t), высоком кросяиом давлении (Cichoritim. Crataegus, Thy
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mus), расстройстве желудка {Hypericum, Rttmex crispus), для зажив
ления ран (Cichorium, Planta go) и т. д.

В результате, интенсивного использования растений как с пище
вой, гак и с лечебной щелью, -происходит истощение зарослей, зна
чительное сокращение их запасов. Территория Севанского бассейна», 
охватываемая Национальным парком, является заповедной зоной, 
поэтому регулировать сбор пищевых растений на ней значительно 
легче, чем в каком-либо другом регионе.

В регионе произрастают растения, запасы которых fa последнее 
время значительно сократились, — Eremurus. speclabilis. BUacunuria 
microcar pa, Merendera raddeana, .47. triyynu, Berber is orientalis 
н др.

При решении вопросов охраны отдельных вадов и целых зарос
лей необходимо учитывать способность каждого растения к самовоз
обновлению, независимо от того, какая часть растения собирается— 
надземные или подземные органы.

Остро нуждается в охране Berberus orientalls, корни ко
торой) беспощадно выкапываются местным населением для лечеб
ных целей. Сбор ВНасшшгш microcarpu должен производиться 
с учетом биологии развития данного растения и способности его к. 
самовозобновлению—на одном и том же месте нс чаще одного раза 
в 5 лет.

Целесообразно создать плантации Eremurus spectabilis, подзем
ная часть которого представляет пищевую ценность в начале ве
гетации. а измельченные корни идут на приготовление клея, исполь
зуемого сапожниками, шляпочниками и др, [7]; в Нагорном же 
Карабахе измельченные корни прибавляли к известковому раствору 
н использовали при постройке домов. Представители рода Магеп- 
dera {М. raddeana и Л7. trigyna), являясь пищевыми растеньями, пред
ставляют собой интерес так же, как колхицинсодержащие расте
ния [2]. \

Создание плантаций полезных растений, имеющих ограниченный 
ареал или же находящихся под угрозой Исчезновения, является од
ним из Основных путей сохранения сырьевой продуктивности охра
няемых растений.
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ФАУНА ПАНЦИРНЫХ КЛЕЩЕЙ (ORIBATEI) АРАРАТСКОЙ 
РАВНИНЫ Н ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В КАЧЕСТВЕ 

БИОИНДИКАТОРОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ СРЕДЫ

Ю. Р ХАНБЕКЯН. Ч К). КАЛЛШЯН 
Институт зоологии АН Армении. Ереван

। Рассмотрена фауна панцирных клещей Араратской равнины . учетом 
их сглиноиа.н.ного распределения. На примере г. Еревана г его о.чрее: 
ногтей показано бноннднкаиионнос значение >тн>. животных п сильио а 
.итрад^рованных ценозах крупного промышленно։ ь центра.

Фауна Армении—панцирные клеши —бноикдикацНк.

Панцирные клещи, или орибатиды,—одна из доминирующих по 
численности и биомассе групп почвенных животных, плотность насе
ления их нередко исчисляется сотнями тысяч особей на 1 .м2 почвы, :։ 
биомасса достигает 5—15% от всего животного населения ландшаф
та [3]. При благоприятных условиях панцирные клгши выходя» на 
2—3 лег н՜։ по энергии метаболизма или биомассе среди всех назем
ных обитателей Таким образом орибатиды могут заметно влиять 
ил жизнь биогеоценоза, поддерживая естественную скважность почв/: 
участвуя з разложении и гумификации растительных остатков, рас
пространяя по почвенному профилю микроорганизмы, почвенных 
простейших, а также нематод [1].

Высокая и устойчивая численность, широкое распространений 
болыйое видовое разнообразие, а также легкость сбора массового 
материала и количественного учета в полевых условиях юлают ори- 
батид одним из удобнейших объектов экологических. кочвенно зооло
гических и биогеографических исследований [3| особенно если учесть» 
что оги являются «последними реликтами» уничтоженных естествен
ных биоценозов [2]. Именно этим обусловлена биоин дика иконная- 
ценность орибатид в тех ценозах, где другие представители вочвен- 
ной фауны встречаются редко и в единичных экземплярах, что нол- 
ногтыо исключает их использование в сопоставительных исследова
ниях и в целях оценки общего состояния иедофауны

Фауна панцирных клещей Армении изучена кедостатопмо *бна- 
ружйно только 28 видов [б].

Целок- нашей работы было изучение фауны панцирных «лещей 
Араратской равнины и выявление возможности их исиользой.-вшя и 
качестве биоиндикаторов при изучении влияния промышленных за- 
грязнеьпй на окружающую сроду.

>1птер«л,։ । ме'.одика. Фауна панцирных клещей Араратской раз лшы наула*. 
лас։. 15 каменистой сложноцветной полупустыне (Окк-мберянския р-он. окрестности 
г. Ерсьан.и. со.:янкоя1!Й пустыне на солончаках (Октем берикский н Лргашзгский 
p-и։:. икр» ты.՝::։։ по Гораван) и в каменистой пустыне (Нахитев.-щско АССР Да- 
рыдаг). 1очкн ,мч нзптия почвенных проб выбирались на нетронутых тозяйствен- 
нон деятельностью участках, поскольку фауна окультуренных почв «вянете? г.бид- 
неянымдернпатч ьсхсднон фауны Почвенные пробы брались по станд.։рлн»'- мето- 
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лпке. о&«1»ио5аннм глчн на эаеелеяяиетъ тгпкроэртрсггйдани [4]. а случд* мейи'.яож 
пости нм rvnene ирбразностп работы с пробником (каменистые участки, паскн) 
брались кпчс.:гвспш,-с пробы

Экстракция клещей производил лсь и терноэклскторс Ж.н=оЛ материал фнкси- 
роиался; смесью 70° спирта с глицерином Постояиные тотальные прся.трлгЫ г<>- 
пшились на основе жидкости <Рорд.

. Пр» научении влияния выбросов промышленных предприятий па нелофауиу 
нррбы брались I— и испосрсдстпсинон близости от промышлении* прглприитнН 
(«Химэсактнп». «Станкпнормаль». «Напоят». Г ж пый и Кожеосинмй I; II -и 
черте городя или близ нее, вдллг пт промышленных прелчршгтий (Цмцсряпкобсрд. 
Аван, Лхглнак. Джрпок). Ш—вне городи (Хо.-роо Артлклн) Вч бирпдись ел.»Д- 
♦1ыс. микро;гацин - участки . паншн։ ь:-кг(г.։ш ..ерн-а՜:wio;i Пробы были плиты 
прибнню»* площадью ЗЯ со? пл » . б:п։с 20 cv л б л» ^птиршктнь дан конмсЯ 
точки. В остальном мстолш- «б ; it । f>n.■*•..j,.п •• । i" - >- гт пишеоппсаннОЙ
Суимарнлл бномдссп проб оврслт’члэгь г • «• r::n։ijA «•. »■»»•! г Фии՝М|»*.9С«>*14Л 
и.исрИил подсутнпилп 11.1 фМЛ|.Тр0П3.1ЬП0Л ' • ........... (O|l HtfllllH.tX
поел К

Результаты и обсуждение. Из территории Арарч тс.кой рапннчы 
Обнаружено 108 видов панцирных клещей. список семейств которых 
приведен л табл, L

Наибольшее видовое- рл чюобрпзпе отмечено в полынной йоду пус
тыне 69 рилов, далее, н порядке убыззння солянковая пучынл— 
37 видов, пустыни красных глин—24 вида, песчаная цустцня— 
8 н каменистая пустыня—7 инден Л мнниру.ошимн по численности 
в полынной полупустыне являются Zy# tribatula. cog на t а -30%. Те- 
cfacepheus vetatns 19,8 □, ' cctorlbaiii ornatus ~ 25,2% Jot общей 
численности. Ближе к пре ныЙ вес Z. в пробах
возрастает, з Т. ՝oela tus пэд?.ет. Счзнь обычны а этом ценозе Sett- 

I wtiertex punciatus, Passalbzetes sp., Doricranosus sp., MeiabeLbaUa- 
llca, Eremobeiba sp . Schetoriba-tcs laei)igatus. Ядро фауны солонча
ков составляют 5 miiinia turanica (2Gue) и Liebctadia similis и 
Ple^iodamaeus glaber (no 13% от общей численности). Часто, но не 
более, чей ио 3 эхзег.г.тяра гт прэСу. встречается/7л?«/лла/?а^/а/а, 
И по численности, и пэ встречаемости в пустыне красных глин доми
нирует Gymnodamaeus so. —59%. Однако распределение этого вида 
Крайне неравномерно}— 1 до 4 X) экземпляров на 'пробу. Teclucepheusi 
Celatas՝ Galumna flagclata, Punctoribates punctum и Simkiriia&ira- 
nicu составляют соответственно 9.5; 5.6: 4.1 и 4.0% от общей 'мнжкл 
ностн при достаточно равномерном распределении: ог 2 до 13 wivx-> 
п.'шров на пробу. В песчаной пустыне обнаружено всего (>6.^, |Паиг. 
нирных клещей, из них 45 3K3.(jributiiluidea sp, (68%) hi l‘2n«ew 
Epilohmannia cylindrica (18%). В каменистой пустыне н. 20'сспиох 
стнснных пробах обнаружено всего 14 экз. орибатид. пршшлдежгйцнх 
к Твидам. /оме иг)։ а их

Анализируя орибатофауну Араратской рпвннны в и илом, iipirxa* 
дим к иыиоду, чти почти постоянными компинентами болыиинапихГ 

почвенных проб являются Simkinia turanica, Lieb stadia sitnliW-Ori- 
butula tibialis, Tectocrpbcus t^latus, Scutovertex punctaius. Possd- 
lozetes africanus, Zygoribatula skrjabini, Puactoribates punrtuvir 
Galumna tarsipenata, Tectoribates ornatus. 8£l
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Таблица I Фауна орибатид (семейства) Араратской равнины

Кол-во зилов

Семей ст оо • I
5 
"Л

2 
Խ

я
а о к = с; сс

сг 
о 
>-

Ф Г" >. х х —՜ V X X
5֊ W с 3 5 2 2 X 2
4/ О ш ь Խ F- о Ь

м <-» Ա Я ն-
Ь ГЗ о >4'СМ О та

Ю М X 'J с Е с X Е

личивается доля Zygoribatula. Skrjabini и Punctoribates punctum. 
Большинство видов относятся к обитателям поверхности ночзы.

1. Hynachthoniidae Berl., 1910
2. Sphaerachthonlldae Grandj.. /947
3. Cosmochthonildae Grandj., /947
4. Lohmanniidae fieri.. 1916

1
1
1
1

1
1
1

1

1

- —

5. Epllohntanniidae Oudem.. 1923 1 1 1 1 1
6. Ca-’ni&iidae Oudem.. i960 2 2 1 1
7. Nolhridae Berl.. 1896 1 — 1 — —-

8. 1 rtiypochIhunt id ae Will.. 1931
9. 1 fernianniellldac Grand;.. 1934
JO Llodldae Grandj.. 19.54
11. Gymnoddmaeidae Grand;.. 195'1

1 
1
2

1

1
1

—

4 2 1 1 —
12. Plateremaeldae Irdgardh.. 1931
13. Belblgae Will., t!3»

1
3

1
3 1

—
—_

— 1

14. Microzetldae Grandj.. 193> 1 1 1 —• 1
15. Erent 2;>idae Selin . 1928
16. Eremoheluldae Balogh, 1961

2 
1

1 
1

— 1

17. Zetorchexiidae Michael. 1 1 — — _ 1
18. BirsteiniuS Kri:1965 4 4 1 — —
19. Xenillidae Wooll.. 1956
2 i Metrlappiidae Balogh., 19/3

3
2

2 
1

1
1

1
_

21. Cara'jsd:dae C. 1.. Koch, 1837 3 3 — — — —•
22. Tcctoeepheldae Grandj.. 1954 2 2 1 1 — —
21. O/orepheidae Balogh.. 1961 1 — 1 —
2-1. Oppiidae Grandi /9-54 14 9 5 Դ*• — 4
2-5. Siictobelbidae Grandj.. 1951
25. Pa&salozctldac Grandj.. /9.54

2
2 1

2 
1 1 1

27. Scufte-'iTticidar Grandj.. /9.5} 3 2 1 1 _
28. Orlltfittlidae Ihor.. 1929 23 10 б 10 4 2
29. Hap o e idae Grandj,, 1936
30. Ceratozrlfdar Jacot.. /92-5

3 
In

2 
4

1
3 3 1

31. Mt;coba‘.idae Grandj., /9.54 
32* Pelopidae Ewing. /9/7
33. Orlhatellidae Jacos. 1925
34. .4c.h՝p'eri/dae 'Ihor. /999
35. Gal: :nnld ՝e Jacot, 192.5

2 
2
3 
1
3

2
2
3
1
3

1

1
2

1

1

Ближе к предгорьям Ара га на несколько уменьшается доля
Simkiiiia turanica, Liebstadia տ i mil is, Passalozetes africanus и уве-

мелких почвенных скважин и к неспециализированным формам. По
следние представлены в основном ззрибноитнымн -вторично нсспспиа- 
лизироулннымн «высшими» ормбатидамн и. в меньшей степени, пер
вично неспециализированными «низшими» орибатидамн. относящи
мися к гипохтониодному морфоэкологическому типу [5].

С зоогеографической точки зрения Араратскую равнину населя
ют -в основном широкопалеарктичеокие и средиземноморские виды с 
очень незначительным включением видов, характерных для Средней 
Азии.

Эндемизм н исследуемом районе достаточно -высок—средн 108 
видов обнаружен 1 новый для науки род. 3 новых н 4 предположи
тельно новых для науки вида.
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Как отмечено выше, благодаря массовости, легкости сбора и пов
семестному распространению панцирные клещи являются удобным 
объектом в бионнддйсационных исследованиях, особенно в сильно де
градированных ценозах, в которых другие группы почвенных беспо
звоночных представлены очень бедно и не могут быть использованы 
в подобных исследованиях. Именно к таковым относятся биологиче
ские сообщества г. Еревана. В ходе работ ио изучению состояния пе- 
дофэуны г- Еревана были обнаружены представители ряда групп 
почвенных беспозвоночных (дождевые черви, мокршуы, пауки пт.д.), 
однако большинство из них представлено в сборах единичными экзем
плярами. что затруднило их использование в сравнительном анализе. 
Как и ожидалось, достаточно полно -в наших пробах были представ
лены лшш. панцирные клещи, фауна которых и была подвергнута 
анализу.

При анализе были учтены следующие показатели: суммарная 
численность панцирных клещей (приведены к площади в 1 м2) и ко
личество 'видов для каждого пункта исследования. В ходе таксономи
ческой обработки материала обнаружилось, что 7 видов (X'othrus 
biclliatus, Tectocepheus veiatus, Oribatula iib alts, Zygoribatula 
skrjabini. Scheluribates laevigatas, Protoribate <apucin::s, Puncto- 
ribat.es piinctum) выявлены и большинстве пунктов, как в черте го
рода, так и на контрольных участках. Известно, ч го эти виды относят
ся к категория эврнбионтных и широко раскроет;՜чнены как в естест
венных, так и в антропогенных ландшафтах. Доля этих видов в об
щей численности панцирных клещей оказалась выше на исследуемых 
участках по сравнению с контрольными. В табл. 2 обобщены данные 
анализа фауны панцирных клещей исследуемых пунктов (учтен так
же показатель суммарной биомассы почвенных беспозвоночных)

Тобянцо 2. Некоторые показатели состоянии почвенной фауны

Зона 
исследова 

НИЯ
Т7унК1 Ч icfleiiHOCTb

ЭХЗ/М’
, [>нома:<.ч 

МГ.'М-'
Ко in честно 

индои
Энриб./общ 
кол.. %

1 1. Наирит 1700 6500 6 82
2. Кожевенный а-д 1800 10200 5 89
3. Гажёвый з-д 3800 3260 9 71
4. Станконормаль 9000 6300 5 64
5. Хнмреактнв 300 2'00 2 67

1. (лнцернакабсрд 10400 11560 9 2
2 Джрвех 22500 62СС0 16 31
3. Ахтаиак Г.2С0 152(0 И 69
4. Аван 14000 49100 10 16

1. Хоеров 49500 142000 23 17
III 2. Арзакаи 40600 117000 14 27

Как видно, указанные iпоказатели за мет и о разнятся в зонах иг-
следования Наблюдается увеличение численности и видового ; а шо՝ 
образца орнбатид от зон наибольшего загрязнения к контрольным зо
нам—в отдалении от промышленных предприятий и вне города. Та
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же тенденция выявляется и для биомассы. Корреляция между изме
нением показателя суммарной биомассы и численности панцирныл 
клещей нс строгая, особенно в загрязненных участках, что, по-види- 
мому. объясняется тем, что первый показатель формируется главным 
образом за счет представителей мезофауны, реакция которой на из
менения условий среды нс вполне совпадает с реакцией 'комплекса 
панцирных клещей, неодинакова и скорость выти, тения ;>< и-льиых 
форм мезофауны из фауны в загрязненных участках

Таким образом, использованные арказателщ как нам представля
ется, удобны при проведении исследовании и в достаточной ме; ? ха
рактеризуют степень влияния промышленных загрязнений из бноту.

К сожалению. в условиях высокой концентра ...и нрц-м:.. ::но- 
с.и и ••рзиспорта речь .может идти в значительно?. стен֊::п ио ните- 
|:։՝11.‘.пом эффекте. Дополнительных исследований требует й л ктор. се
зонности.
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ВЛИЯНИЕ ОДНОКРАТНОГО УФ-ОБЛУЧЕНИЯ НА РОСТ 
ПЕРЕВИВАЕМОЙ опухоли у мышеи

Н I АКОПЯН, А В МОВСЕСЯН. Ю. I. АЛЕКСАНЯН 

Институт тиеримпнялытой биология АН Армении, Ерендя

лчГПифИО. I Ь‘4 <к՛ (.н.тчсниг т ргыиш-МЧЯ олуло.и-—имчун/л цп/ча и

УФ-облучен нс животных вызывает специфическую иммунологи
ческую иеотвечаемость Это исключительное явление, так как для 
индукции иммуносупрессии используется ненонизируюшее излучение.

Иммуносупрессия, полученная УФ облучением, играет определя
ющую рол: и развитии кожного рака Показано, что .многократное 
облучение ультрафиолетом приводит к формированию высокойвги- 
генных кожных опухолей [5], которые отторгаются при транспланта
ции нормальным сингенным реципиентам [3]. Однако УФ-ннауциро- 
ванные опухоли растут при трансплантации хронически облученным 
ультрафиолетом реципиентам [3, 6]. Показано, что рост указанных 
Опухолей связан с наличием супрессорных Т-лимфоцитов б селезенке 
УФ-облученных мышей [4. 8].

Установлено также, что рост не УФ индуцирсзанных сингенных 
опухолей, как правило, не ускоряется а облученных ультрафиолетом 
мышах [7].

В литературе отсутствуют снедения >. влиянии однократного УФ- 
облучения на интенсивность роста перевиваемой опухоли у мышей, 
что и явилось задачей настоящей работы./

Материал и п.-годика Исследовании пропалили ил мышах ннбредлых линий 
Г.ЗНА и СС7ВЕ/6

11СТ0-ПН1КОМ УФ излучении служила люминесцентная эритемная лампа ЛЭ—30, 
излучающая п диапазоне алии волн 280—400 нм Мишей облучали однократно ил 
роатояичп 13 см от лампы п доза? 54б€дж/ма и 35100дж м5

В работе использовали опухоль МГХХИа. сбраэопзмшухмя после припиши։ мы
шам.СЗНА длительно кулктпннруемыл плстпь .тг.чни МГХХИа {1} Суспензию пле
тей »... холм получали с помощью ебшепрмпятого шцодя тршгакшшшш [21 
2х1(ДД Опухолевых клеток подкожно вводили мышам через Я дней после УФ облу 
чеипи Спусти 20 дней мышей набивали я определили массу опухоли.

Стаиктпчсскую обработку получении» данных ироятподили с мслользоплппгм 
.'Крвтсрим : * и.ь> и игл В ! .<>..шг указаны средние нркфм и
ошибки средних

УФ Облучение ультр(фц< ’«пог „б л < ՛
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Результаты и обсуждение. В первой серии опытов нами иссле
довано влияние высокой дозы однократного УФ-облучения на рост 
опухоли МГХХПа у мышей сингенной линии СЗНА. Для этого мы
шам СЗНА через 5 дней после УФ-облучення в дозе 35100 дж/м2 под 
кожно вводили опухолевые клетки и через 20 дней определяли массу 
опухоли. В качестве контроля использовали необлученных мышей, 
которым прививали опухолевые, клетки одновременно с опытной груп
пой- Результаты, представленные в таблице, показывают, что масса 
опухоли у облученных мышей (гр. I) в три раза больше, чем у кон
трольных животных (гр. 3).

Далее представляло интерес исследование влияния УФ-облуче
ния на прививаемость опухоли МГХХПа у мышей аллогенной линии. 
Опыты проводили по вышеописанной схеме. Реципиентами служили 
мыши аллогенной линии С57ВЕ/6. Как видно из таблицы, в условиях 
данного эксперимента, рост опухоли у мышей аллогенной липни от
сутствовал (гр. 4, гр. 5).
Влияние УФ-облучения на рост опухоли у мышей линии СЗНА и С57В1уб

№ группы Линия 
мышея УФ,дж/ма Масса 

спухтли, г

1 СЗНА 35100 5.076+0.791 *
п СЗНА 5460 3.740^0.686’
3 СЗНА — 1.690+0.443
•1 С57ВЦ6 35100 —
5 С57В1/6 —-

•—Р<0,05 (относительно контроля—гр. 3).
В следующей серии опытов .мы исследовали влияние субэрите- 

мяльной дозы УФ-облучения на интенсивность роста данной опухоли 
у сингенных мышей СЗНА. Данные, приведенные в таблице, показы
вают, что после облучения животных малой дозой ультрафиолета мас
са опухоли у них в 2,2 раза больше, чем у .мышей, нс подвергавших
ся облучению. Это позволяет предположить, что облучение малой и 
большой дозами ультрафиолета вызывает почти одинаковое усиление 
роста опухоли.

Полученное нами усиление роста опухоли связано с тем, что, по- 
вндпмо.му, при однократном УФ-облучении у сингенных мышей по
вышается индукция супрессорных лимфоцитов, которая сопровожда
ется подавлением действия лимфоцитов-киллеров, что приводит к ин
тенсификации роста опухоли.

Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, 
что однократное УФ-облучение вызывает усиление роста перевивае
мой опухоли у сингенных .мышей.
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА 
ИММУННЫЕ РЕАКЦИИ К ТРАНСПЛАНТАЦИОННЫМ

АНТИГЕНАМ

Н. Г АКОПЯН*. Л. Н. ФОНТАЛИН”

* Институт экспериментальном биологии АН Армении. Ереван, 
НИИ эпидемиологии и микробиологии нм Н. Ф Гамалеи АМН СССР

Ультрафиолетовое облучение—аллоантпгеп—супрессия—гиперчувствитсльнасти зо- 
яедленного типа—трансплантация.

В последнее время появилось множество работ, посвященных ис
следованию иммуносупрессивной активности УФ -облучения [3. 7] 
Доказано, что многократное УФ-облучение вызывает подавление от
торжения кожной опухоли у мышей [4]. После однократного облуче
ния у мышей подавляется ответ к аллергену, анплиннрованчому па 
Яеоблученный участок кожи [10]. И подавление отторжения опухоли, 
и супрессия контактной гкперчузствительностн связаны с появлени
ем в селезенке таких животных специфических супрессорных кле
ток [7, 8].

Несомненный интерес представляют исследования в области вли
яния однократного УФ-облучения на иммунные реакции к транс
плантационным аллоактнгенам. Данные и этой области немногочис
ленны а весьма противоречивы, однако результаты таких исследова
ний могут иметь большое практическое применение в трансплантации 
органов.

Целью настоящей работы было исследование -влияния однократ
ного УФ-облучення на ГЗТ к аллоантнгенам и на скорость отторже
ния аллотрансплантатов кожи.

Сокращенья; ГЗТ— гиперчунствятелыюсть замедленного типа.
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Матерна^ ц методика И> р.л:ьзоизш- мыши мвбрёдПйх лнпнй СВА П1-2М । 
•C57BL/G (Н.2* ).

Ультрафиолетовое облучение мышей про։ шодилн люминесцентной рптсМиой 
лампой ЛЭ-30, нллучяьыисн в г.изнззощ? длин ноли 280 400 нм. Шерсть ня спи
не м.ышёп-реципиентов СВА у.а'чли за сутки до облучения. Животных облучали 
однократно на расстоянии 13 см от лампы и течение 90 мин.

Для приготовления суспензии лимфоидных клеток селезенки н;мшт ш։ зироиалн 
Я 199 . /•!' ■■!! >՝м 31111‘бкотнкоа (100 ЕД/мл вен никли из и 100 мкг ил
стрсгтпм?»!1ичэ) и fiEPF.S (0 005 М), фильтровали ՛ ерез капроновые фи..ьг|п- н 
цеи грифу тировали в течение Ю мни при 1200 об/мнн. после чего осадок клеток 
ресуспскдировали.

Для индунпил I ЗТ агентом служила суспензия клеш ссяезешси .ылиикпыс 
доноров Цы ..ей СВА есненбплп-шроиалн введением под кожу живота !0' зет-зк 
селезенки мышей G57B1./6, Через 5 шей реакцию тестировали. Для это-.Р п по- 
юыву Задней левой лзиы мышей подкожно вводили 5.x IО6 аллогенных клеток се- 

дспёнки и правую лапу вводили такое же количество сингенных клеток ..слезснчн. 
Реакцию ГЗТ регистрировали через 24 ч по разнице отека левой и правой лап, 
которую измеряли микрометром МК—025 и кырзж>.՝.п н мм

При з :ч:.тягн1Л1 перегоне iЗТ |М жизнеспособных клеток сслсзеихн сег.снби- 
лнзярозанных донорол рнздн.ш анутрнвенпо сингенным интактным реципиентам. 
Через I ча< после -ого тимелиях сенсибилизировали антигеном ։՛ через 5 дней 
производили разрешающую инъекцию Положительным контролем служили сенси- 
би.пги:рмцаццые аллогенными клетками мыши, подушившие ггст-нн ыгхш'.ю «дно- 
прсишшо г подопытными мышами О-|>։։цлт.!лькй!У. контролем •луж’мя .|Ц-:ачгчые 
мыши, получившие только хсез -шгъекцкю антигена.

Гралсплангецню од шел мял.՛ путем переспжпваиня кожи хвосга донора на, 
необлучеццую грудную часть реципиента Ч^рез i неделю после ip8nc.;i.i.i-։i?(l. i՛ пз- 
чннэ.ы регистрацию состояния кожного лоскута.

Статистическую обработку |к-.>у.штатов производили с иык>льздвл||ш*м крип: 
Т Стьюдента. На рисунках уквзж...| рг.ешк- арифметические шачшпш с доверитель
ным иптерйзлом для Р<0.05.

Результаты и обсуждение. Ранее нами было показано, что пред
варительное однократное облучение ультрафиолетом вызываем зна
чительное подавление реакции ГЗТ к аллогенным антигенам [I]. Здесь 
мы исследовали супрессорную активность клеток селезенки мышей с 
«сдавленной ГЗТ. Для этого доноров СВА однократно облучали и 
через 5 дней сенснбилнзнровали аллогенными клетками селезенки, 
Спустя еще 5 диен клетки селезенки таких доноро-н переносили ин- 
тактным сингенным репз’.пиентам. Контролем служили животные, по
лучавшие клетки селезенки от сенсибилизированных, но кеоблучеи- 
ных доноров. Результаты, представленные в табл. I. показывают, чтч 
клетки селезенки от облученных и сенсибилизированных жингнпы-х 
подавляют индукцию ГЗТ при переносе интактным реципиентам

Индукция супрессорных г/леток в селезенке животных с помощью 
УФ-облучения и сенсибилизации аллоаитигевом .может явиться но
вым методом тля подавления отторжения аллотрансплантата. Ряд 
работ посвящен исследованию влияния in vivo, либо vitro УФ-облу
чения кожи донора на скорость отторжения трансплантата [2. 5]. 
Мы попытались продлить сроки отторжения аллотрансплантата ко* 
жи путем подавления иммунореактивности реципиента. Для лого че
рез 5 дней после облучения ультрафиолетом мышам линии СВА 
трансплантировали аллогенный кожный лоскут мышей линии

134



Таблица 1. Перенос супрессии ГЗТ
< ч-ткам^а селезенки УФ-облуУе’М)ix

■исибилилароианных живо'.и^

Тсблин.и 2, Вликние УФ-иблуч -ник 
ни время мизни иллотринспланта 
той кожи

ОбрлСолса Урэвень Число 
животных ГлТ, нм мышей

Обработка
НКНОТНЫХ

Время •.кнзня трап- Число 
енлантггоа, лнн мышей

УФ. сене. О.О97+О.ОР J3 Vlb .. JR.n ог !7УФ сене 0.226^0.035 10 N ф 14.18+0.26 1.
(4-) контроль 0.260+0.023 10 ,, , .(-{ контрЭдь 0.063+0 Oil || Контроль 12.П+0.41 1о

C57BL/6. Как видно пз табл 2 предварите ih”oe облучение рецйпиеи- 
тов в терние 9.0мпи приводит к замещению отторжения ipaiic:i.i;»n- 
татов, несовместимых по Н-2 антнгспам.

В работах после них лет многие пш >ры > созывают из потащи- 
альную терапевтическую ценность моду 151111111 иммунной функции, ин- 
луцнрованной УФ-облучением. Показано [б], что предварительное 
УФ-облучеине подавляет индукцию Элспер51мсин1,։ьного аллергнче- 
скйго энцефаломиелита у .мышей; одиохратш • рШучснне ш• 
лист реакцию трансплантат против хозяина [9]. возможность ин
туиции специфической толерантности :: бел ковам антигенам. путем 
апилпкй-щп антигена на облученный ультрафиолетом участок кожи 
[11]. Супрессия ответа к аллоантпгеьам, полученная ками, является 
• те одним примером терапевтического применения УФ-об.чучения
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ОЧИСТКА ФЕРМЕНТОВ БИОСИНТЕЗА ПРОЛИНА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ КРЫС ПРИ ЛАКТАЦИИ

.4 .՝.'. АГАДЖАНЯН. ЛГ. Л. ДАВТЯН

Ереванский государственный унл:։..;-в.. . }.;.:;..дра биохимии

. Биосинтез пролина—молочная жея&за,

Установлена четкая корреляция между активностями аргиназы и 
ферментов биосинтеза пролина—ОТ и П5КР в молочной железе лак 
тирующих крыс [2]. у тутового шелкопряда [1], личинок и жуков 

f՛Фасолевой зерновки [3] и при регенерации дождевого червя [4].

Сокопщечея: ОЗ -орнитин—б-трансамнизза — I15KP—пнрролин-5-х?гбок?1!лзтрэ-
дрсгазз.
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Образование П5К при метаболизме арг и ори было доказано на 
•срезах молочной железы лактнрующих крыс [10]. Установлен© так 
же присутствие ферментов ОТ и 115КР в большинстве тканей и ор
ганов крыс [5].

В мозге мышей обнаружен транспорт арг во внутрь сннагпосбм 
и превращение его в орн для синтеза пролина, глу и ГАМК [6]. Ав 
горами убедительно доказано функционировании аргиназы в фермен
тативной системе биосинтеза пролина, глутамина и ГАМК в синапто- 
<ч>мах мозга крыс и выявлен тонкий баланс между потоком мета
болитов. концентрации которых регулируются как ингибированием 
их синтеза но принципу обратном связи, гак и уровнем кофа.кторон.

ОТ печени птиц была очищена в 100 раз [13]. 11ирндоксал։.-5- 
фосфа. является обязательным кофактором для проявления активно
сти лишь очищенного фермента, ПХМБ ингибирует его акт ина п. 
на 60%.

Очищена и получена в кристаллическом состоянии ОТ из печени 
крыс с мол. массой 160.000—180.000 и изучены некоторые ее физико- 
химические свойства |9|. П5КР из хрусталика глаза крыс очищена 
почти до гомогенного состояния Фермент является актомером с мол. 
массой к аж юго 30000 ։՛. ингибируется нонами Н^2+, Со2-, ПХМБ, 
НАДФ- и АТФ [12].

Настоящая работа посвящена очистке ферментов биосинтеза 
пролина (ОТ и П5КР) молочной железы крыс при лактп

М(.։гер:;а,; « меговнли. Использованы белые крыс.ы линии Вист.-ф маис։»՜։ 1,0- 
180; Произведена очистка фйрмеитон биосинтеза пролина (ОТ п 115К.Р) молочной 
железы крыс на 7 ։ень лактации.

Активность ОТ ։■ 115КР. а также содержание пролина определял;՛ ՛:՛.՛ описанно
му ранее методу |1|, содержание белка а образцах—по методу Лоури |7].

Результаты и обсуждение. Очистка ОТ молочной железы крыс.
Очистка ОТ осуществлена при температуре 0—-1° поэтапно
/ этан. экстракция фермента. 15—20 г молочной железы гомоге

низировали |В 70 мл 0,1 М калий-фосфатного буфера (pH 7,5) и цен 
грифугировали при 27000 § 30 минут.

2 этак Высаливание. Высаливание осуществляли при 50—65% ом 
насыщении сульфатом аммония. И хотя активность падала в 3 раза, 
вследствие удаления балластных белков удельная активность фер
мента возрастала более чем в 7 раз.

2 . тан. Тепловая обработка. Надосадочную жидкость (10 мл) 
обрабатывали при 60՜ 1 мин в присутствии 50 мкг пиридоксаль-5-фос- 
фата н 5 мкМ сс֊КГ. Осевшие балластные белки удаляли центрифу
гированием при 12000 £ 10 минут. В результате удаления акпгепссть 
повышалась в 3.5 раза-

4 ./тап Высаливание. Высаливание осуществляли до 65%-ного 
насыщения сульфатом аммония. Осадок суспендировали в 4 мл 
0,1 М кзлий-фоефатного буфера pH 7,5). При этом удельная актив
ность фермента удваивалась

5 этап. Фракционирование на голубой сефарозе. Надосидок пе
реносили на колонку с голубой сефарозой. Уравновешивание и элю- 
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эдю проводили 0.005 М трнс-НС! буфером (pH 7.4). Размеры колон
ки 1X20 ем. Скорость элюции—1 .мл за 2 мин. Собраны 20 фракций 
но Змл. В результате удельная активность фермента увеличивалась 
более чем в б раз.

6 этап. Фракционирование на сефадексе в՜ 150. Змл нз актив
ных фракций переносили на колонку с сефадексом 0-150 Уравноас 
щипание и элюцию проводили тем же буфером, кто и при фракпдтоиц 
рдваннн на голубой сефарозе Размер колонки—2.5x40 см Скорость 
элюции 1 .мл за 3 мин. Собрана 21 фракция. Объем фракций—5 мл. 
ОТ выходила во фракциях 9 12.

Этапы очистки ОТ приведены в табл I.

ТаСлнцн ՛', Очистки ОТ .чолочнай железы кра-. (7 дек.՝> лал-7 ации)

Общая Удельная ВйХЭД Степеш
Этапы

Общий 
белок, mj

лктнпностъ. 
мк,М про

актив* 
н эс*ь

та ™

Целый lew мена г 1430 365 0.19

Высаливание с՛,л..ф.т':м аммония 
(65%-ое) 73.6 106.5 1.44 29.1 7.5

Термообработка при 60°. 1 ми:։
Высадив ■։։»<■ сульфатом амм ним

23.2 119.3 5.14 32.6 27.0

(65%-ое)
Фракционирование нз юл у бей се

11 3 108.4 9.6 29.5 50.1

фароае (фракции 5—8)
Фракционное в >ние m сефадексе

2.25 39.8 17.7 10.9 93.1

G 150 (фракции 9—12) i.ie 37.2 33.8 10.1 177.8

Таким образом, получена ОТ со степенью очистки 178 и с вы.чо-
дом фермента 10%.

Очистка П5КР .молочной железы 1Крыс. Осуществлена поэтапно 
при температуре 22'

1 этап. Экстракция фермента. 15—20 г молочной железы гомоге
низировали в 70 мл 0.02 М калий-фосфатного буфера (pH 7,4). со
держащего 7 мМ меркаптоэтанола 0,5 ЕДТА и 10% глицерина 
(у/у). и центрифугировали при 12000 £ 30 мин.

2 этап. Высаливание. Высаливание проводили сульфатом аммо
ния до 40 60%-ной степени насыщения. Суспензию перемешивали 
1 ч на .магнитной мешалке, после чего осадок удаляли центрифугиро
ванием. Полученный осадок растворяли в минимальном количестве 
0,02 М калий -фосфатного буфера (pH 7.4), содержащего 7 мМ р-мср- 
каптоэтьнола, 0,5 мМ ЕД Г.Л и 10% глицерина (м/м) В результате 
удельная активность увеличивалась почти в 6 раз, хотя общая ак
тивность падала почти в 2.5 раза.

3 этап. Диализ. Препарат подвергали диализу в течение ночи 
против указанной буферной смеси, В результате этого удельная ак
тивность фермента увеличивалась в 2 раза.

-/ лап. Высаливание. Высаливании осуществляли до 60—80% нои 
степени насыщения. Остальные процедуры проводили, как нз 2 эга
ме. Удельная активность 115КР увеличивалась почти в 2.5 раза
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5 >тап Фракционирование ни голубой сефарозе. Надосадок был 
перенесен на колонку с голубой сефарозой, уравновешенную' 0,02 М 
калий-фосфат ным буфером (pH 7,4), содержащим 7 удМ рмеркапто- 
•нанола, 0.5 мМ ЕДТА и 10% глицерина (у/у). Элюцию проводили 
0,02 М калий-фосфатным буфером. Размеры колонки— I х20 см. Ско
рость эл/уднн—I .мл за 2 мин Были собраны 20 фракций ио 3 мл- В 
результате фракционирования на колонке с голубой сефарозой уда
лось повысить удельную активность более чем в 2,5 раза

6 зтп. Фракционирование на сефадексе 6-150. Ъ \\. \ из актив
ных фракций переносили на колонку с сефадексом, уравновешенную 
0,02 М к;;, пй-фосфатным буфером (pH 7.-1]. содержащим 0.2 М 
КС1 и 0.5 мМ ГДТД. Элюдкю проводили тем же буфер» .м, Размеры 
колонки- 2 5X40 см. Скорость течения--։ мл за 3 мин. Были собра
ны 21 фракгяя. Объем фрак..ни—5 мл. П5!\Р выходи. 1а во фракци
ях' 9—12

Эганы очно։;;։։ П5КР молочной железы п ,՝•.•! с яр» дётаздеиы в 
га6л. 2.

Тс.6а:нш 2. П'.'ч‘ МОЛОЧНОЙ ЖСЛСЗЫ крыс р/ Сг-у ,га.\;у ации)

Общин ООДдя
('*ЫОК, кт.՛ чимть

яг мкМ ару

Уде.-.ьна.-. Выход 
г,.:и фгру, .•։։.'■.՝.

11 |СТЬ (%)
Степень 
о: истки

1(елы»: гомоген г 1480 375 0.25
Вь-ол..։։не сульфат м аямег.пп 
0 и—) 78.3 112.4 1 3 29.9 5.7

Диал ։з 43.4 124.3 2Л6 3>.5 11.4

Вьха. Н :акНС СуЛ1.ф.։Т1)*1 оММОШЯ 
(СО 80%) 16.1 104 о 6.49 27.8 25.9

Фракционирование на годуЗой се- 
фдроэе (фр-кинк .'>.61 2.3 36.5 15.53 9.7 62.1

Фрахцношфсвише на сефаяекге 
б 150 (фракции 5 8) 1.0 33.2 31 61 8.8 124.4

Из данных табл. 2 следует, что получена П5КР со степенью очист-
ки 124 н с выходом фермента 8;8%.

При нспользовании разработанного Матсуза ва н сотр. [8| мсто-
да очистки фермента ОТ, у нас возникла мысль, что П5КР при диа
лизе в течение ночи переходит в осадок, а ОТ остается в надосадке. 
Приведенные в таблице 3 данные подтверждают наше предполо
жение.

Ил данных таблицы видно, что осадок, образовавшийся после 
ночного диализа, обладает сильно выраженной П5КР активностью, 
превосходящей таковую фракции, полученной на колонке с голубой 
сефарозой Таким образом, при очистке ОТ на стадии диализа нам 
удалось разделить ферменты биосинтеза пролина молочной железы 
крыс 01 и Н5КР. При этом ОТ полностью переходит в надосадоч
ную фракцию, а П51\Р остается в нерастворимой фракции—в осадке. 
Этот осадок авторами [8] при очистке ОТ обычно выбрасывается.
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7адлицп ферм. нГОй 0'1 и Н5КР при фракциохирсюинии . •1.ио.։.,‘ч»• .։
молочкой жем։:>ы крыс (7 день лактации)

Источник ОТ Источник ПКР
Активное ։., 
мкК про на 
1 г ткзни

Надоток 65%-ной сктенн нас։.: Надосадок от 60% кой насыщения 
щепия (второе осаждение) сульфатом амМозии 0

. Осадите, сбразоиапный при те| и.об
работке I)

Фракдик ш колонки с голубой се
фарозой. обладании ՛.■ Г15КР ак
тивность՛'» 4.1+0.55

Ос а юк, образовавшийся при диализе 4 8+0.70

Путем растворения последнего в 0,1 М калий-фосфатном буфере мож- 
но получить препарат, являющийся источником П5КР. Этот прием 
позволяет облегчить трудоемкую работу по очистке ферментов ОТ и 
П5КР.

Нами изучено влияние окисленных нуклеотидов аа активноеiь 
очищенной П5КР молочной железы крыс. Установлено, что НА ЧФ 
является строгим ингибитором очищенной П5КР Обнаруживается 
также сравнительно слабое ингибирование активности П5КР окис
ленным НЛД+. Аналогичные результаты получены также в отгони- 
иии неочищенного фермента листье-в сон [II] и очищенного до гомо
генного состояния фермента хрусталика глаз крыс [12]

Следует о։метить, что в целом гомогенате мозга «фнс, личинок, 
■куколок и жуков фасолевой зерновки (неопубликованные данные) 
указанные окисленные нуклеотиды не только не ингибирую;, но н 
значительно стимулируют пронесс биосинтеза пролина, в частности, 
активность ПоКР Это обусловлено интенсивным функционированием 
восстановительных систем клетки, снабжающих кофакторы (НАД'։1. 
НАДФН) и приводящих к активированию процесса биосинтеза иро
лина в качестве кофакторов П5К.Р. Эти данные могут имсп важное 
значение для регуляции метаболизма пролина окисленными пухлео- 
тндами кри регенеративных, восстановительных и пролиферативных 
процессах клетки.
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ЗНАЧЕНИЕ ТИОЛОВЫХ ГРУПП В АКТИВНОСТИ 
ИЗОЭНЗИМОВ ОКСИДАЗЫ D-АМИНОКИСЛОТ 

ASPERGILLUS NIGER R-3

А. Г. БАБАЯН. С. П. ОГАНЕСЯН 

Ереванский государственный университет, кафедра биохимик

Оксндази аминокислит-i половые груплы-нюэнэимы,

Пръ i..s}'.с..ни механизма хиимческой реакции,', катализируемой 
ферментами» нужное значение имеет природа тех функцональных 
групп в молекуле фермента, которые обеспечивают специфичность 
его действия на данный субстрат и высокую каталитическую актив
ность.

Ранее нами было [2] показано, что изоэнзимы оксидазы D-ами- 
нокис.хот Asp niger R-3 состоят из четырех субъединиц с молекуляр
ной массой, равной 46700 Да; I изоэнзим активируется конами Mg,. 
Zu. а II Со:՛. Оба изоэнзима ингибируются нонами Ag, Cd, llg.

Целью настоящего исследования являлось изучение влияния не 
которых ингибирующих и восстанавливающих агентов на активность 
изоэнзимов оксидазы D-аминокислот у Asp. niger R-3.

Материал г. методика. Объектом исследований служил Asp. niger X 3. получен 
ны։ ։u Спитакского заполз но производству лимонной кислоты в 1988 г Методика 

.г-иготовлення питательной смеси и выращивания гриба излагалась ранее | I].
Дал определении окгидэзиой акгивноин Г-аминокислот (D—АЛОХ). пробу ин- 

куб;:р<>-.-.::1 :гр:- 379 в тг:ся:е 60 м;.а u 0.U5 М К/.\՜ а-фосфатом б)фср. (pH 3,3) и 
присутствии 10 мкМ D-Мет при постоянном встряхивания. Реакцию останавливали 
20 %-ямм ТХУ, после чего п экстракте определяли выделившийся аммиак микроди* 
ффузконным методом Зелпнгсопа в модификации Силаковой [4] Активность фер
мента выражали с мкМ аммиака, выделившегося при часовой инкубации, па 1 г ми* 
цс.’.ня. Белок определяли по методу Лоури [7],

Реммьтаты и обсуждение. Изучение влияния некоторых извест
ных ингибиторов D-AAOX на I и П изоэнзимы Asp. niger R-3 (табл. 
1) показало, что оба они являются тиоловыми ферментами, посколь
ку такие реагенты сульфгидрильных групп, как ПХМБ и ДТНБ (5,5- 
дитвобис 2 нитро бензойная кислота), ингибируют их активность. 
Любопытно, что классический ингибитор аминокислотных оксидаз 
бензоат натрия не оказывает подобного влияния на фермент. Анало
гичные результаты были получены при изучении D-AAOX, выделен
ной из Т. variabiiis [5], а также при воздействии п-бензохинона на 
оксидазу из Asp. niger R-3 [3].
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Таблица I Влияние некоторых ингибиторов на активность изоэнзимов оксидазы 
D-аминокш лот Л$р. niger Р-З

Таблица 2. Влияние. ПХМЬ. меркаптоэтанола, глутатиона па активное-! окчи'ншы 
D-ihuhokucaot

Реагенты (концентра
ция. мкМ)

I наоэнзим 

активность активность,

П изоэнзим

активность 
ыкМ NHj

активность, 
%UK NH3 %

Экстракт 3.8 100 9.2 100
ПХМБ 

10֊* 0 - 0 _
10-‘ 0 — 0 —

ДТНБ 
10֊» 0.65 17 2.4 26
10֊‘ 1.3 34 4.7 51

■Бензоат натрия 
10֊2 3.04 80 8.3 90
10-‘ 3.3 8? 9.2 100

Исследовалось также влияние различных концентраций ПХМБ и
«песта н а в л н в а ю 1 цв х агентов, таких. как меркаптоэтанол И ГЛ V I .1'1 нои
(табл. 2)

Реагенты (концентра
ция, М)

1 изоэнзим 11 изоэнзнм

активность активность

мкМ NHj % мкМ NH3 %

Исходный 3.8 11)0 9.2 J00
ПХМБ

10-'՝ 1 1 30 4.8 52.4
10-> |'.5 12 2.2 23.5
ю-« 0 0 0 0

Меркаптоэтанол
io-- 1.6 43 8.3 90
IQ-i О.9 24/ < 7.8 85
ю-« 0 38 10 5.6 61

Глутатион
ю-*> 4.4 115 9.9 108
Ю֊'՛ 4.4 115 10.4 113
10՜* 4.6 120 10.0 ПО

ЛХМБ+Глутатион
I0-’ 3.1 83 9.0 98
10-5 0.9 24 5.9 65
10-՛ 0.38 10 2.8 30

Согласно данным, представленным в табл. 2. ПХМБ является до- 
вольно эффективным ингибитором (особенно для 1 изоэнзвма). Труд 
но объяснить ингибирующее действие .меркаптоэтанола, однако ана
логичные результаты были получены нами и для штамма Mx/- nigef 
R-3. индуцированного DL-фенилаланином [6].

141



Восстзновленный глутатион в тех же концентрациях не влиял 
на изоэнзимы, а при совместном действии с ПХМБ защитный эффект 
•восстановленного глутатиона особенно проявлялся при наиболее низ
ких из ионолвзоваиных концентраций
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО БИОСИНТЕЗА ЛАВСОЦА. 
ЗНАЧЕНИЕ СВЕТА В ОБРАЗОВАНИИ КРАСИТЕЛЯ У

LAWSON! A INERMiS L.

к. хлжлкин. с. с. папин

Институт ai рохими-и-еких проблем л гидропонике 
АН Армении. Ерс.чнн. Нцрагюх

Хна неколючая Lawsonsa ln«r mt$ L — tuiponuHtxu: 6i.<n ннтез красителя.

Биосинтез метаболитов вторичного обмена происходит в опреде
ленных органах, фазах развития и снеговых условиях выращивания 
растений [4 5], поэтому вопросы локализации и слсторсгул пронация 
образования красильных соединений- лянеона и индикана л онтоге
незе хны и индигоферы связаны с задачей повышения их продуктив
ности.

Показано [6]. что первичный биосинтез индикана >՛ он ՛•: :ис::с 
ив дигоферы начинается -н тканях первого настоящею листа, пропсхо- 
1ит только на свету и прекращается в темноте. Целью иасюящей 
работы явилось выяснение локализации первичною Гнюешит: лан- 
соиа в онтогенезе растений хны и установление зависимости сп обра- 
юна кия от условий освещенности.

.'.hire; ՛՝<;.■ с t\-.П!?> лп.пг.и на 2d—30-,.пенных :-!ц»рч<т.-:лх и трех- 
мн.'М’гпых рпстсаимх хйы нг-нилтчёк If arvionia inerniia L]

Семенл прлращ>н։л.1и па перлите :> услсяшчх фиток;г.и՝ры (температура 25°, нк- 
П‘Н ih.i'cuicW 8 пае. ..к от ,:амп ДРЛФ-400, фотонерио.ч ‘2 ։. л.шжпскгь
Г.՛ 70 %). PacTonnii in».uinaa»i ipn *тза и неделю: один рал питпт.’льчым раствором..

С.пь.рзшсния; -ИС Экспериментальная гичртиюническан станция.
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дна рз?а—водой. До, в процессе и после формирования первого настоящего листа у 
20— 25— и 30—дневных проростков брали пробы корней. гипокотилей и настоящих 
листьев н в них определили содержание лапеона.

С целью выяснения роли света в биосинтезе красителя использовали трехмееячные 
'семенные растонам >ны. выращенные н условиях фиюкамеры Описанным ш.пге сг;ос<. 
бом. Растения предварительно делили на пять групп (ве.рнантов) по 10 штук в каж
дой и переезжипзлп и заполненные перлитом пластмассовые кюветы (27X17X4 см) 
с вырезанными на дни маленькими отверстиями. Пробу листьев с растений нерпой 
группы брали о день начала опыта (стартовая проба, вариант 1): в тот же день ос
тальные кюветы с рзстслиями погружали в общий субстрат гпдрононнчесьпх деля 
чок ЭГС Института. Таким образом, полип обеспечивали через нижние норы кювет, 
откуда питательный раствор просачивался к корпим подопытных растений. Режим 
.полива питательным раствором и водой з гпдропоннкумах соответствовал рязрабо- 
таякой на ЭГС схеме [5]. Для растений оставшихся четырех групп создавали раз
личные световые условия (непрерывная темнота, сильная тень, слабая тень, сстест 
венная освещенность) вариант 2- -непрерывная гемнотя—на высоте 50 гм над уров
нем кюветы монтировали деревянный каркас -• натянутой трехсложной светонспронн 
«аемой матерней; вариант 3—сильная тень- тчкрй ят каркас г однослойной черной 
материей, обеспечивающей свстояой поток со средней ннтепеявностью -1 тыс. ..к. 
вариант 4—слабая тень—каркас с однослойной белой материей, которая сбеспечи 
вала световой поток со средней ннтенсивостью. равной 12.8 тыс. лк, вариант 5—рас- 
тсичя, которые выдерживали з условиях естественного солнечного свс։з со средней 
шггёпеипностью 80 тыс. лк. Среднюю шпеяснзность спета определяли по •редине 
арифметическим показаниям ежедневных измерений люксметром в 13 ч дня ьи 
уровне верхних листьев опытных растений. Через пять дней выращивания рпстрчьй 
в указанных световых условиях отбирали пробы листьев для определения и них 
содержания красителя

Лавсон в предварительно высушенных семенах, корнях, гипокотилях и листьях 
растений определял!' скеьтрофоюмстрическл по ранее разработанной методике [3]. 
Приведенные в таблице лаиные представляют собой средине арифметические значе
ния содержания таксона в сухом материале листьев хны из четырех аналитпчеч'ьп.х 
повторностей и их стандартные ошибки.

Результаты и обсуждение. Опыты показали, что содержание кра- 
•сителя з семидольных листьях и гипокотилях 20-дневиых проростков 
соответственно, составляет 0,72 и 0.19%, а в тканях корней тазеон н< 
обнаруживается. В семенах хны ю прорастания лавсон выявляете.։ н 
-следовых 'количествах (порядка 0.05% на сухое вещество). Следова
тельно, первичное образование красителя, .в» онтогенезе хны начинает
ся в тканях гипокотилей и семядольных листьев проростков до обра
зовании первых настоящих листьев. В период формирования .черных 
настоящих листвен, у 25-дневных проростков, содержание лавсона в 
•объединенной пробе (семядольный и настоящий лист) составляет 
1.70%. Содержание красителя в тканях первых настоящих листьев 
30-дневных растений было максимальным (2,61%) но сравнению с 
Таковым в тканях семядольных листьев (1.74%)- Полученные дан
ные согласуются с результатами опытов Вартанян [2], «в которых 
также был показан градиент повышения содержания лаверна от сред
них ярусов к верхушке растений хны.

Результаты изучения влияния света и темноты (табл.) показали, 
что содержание красителя хны спустя 5 дней 'после помещения рас
тений в условия непрерывной темноты (вариант 2-) не изменяется 
■или почти не изменяется по сравнению । таковым в стартовой пробе 
/вариант 1).
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Нлчячие темноты и света различной интенсивности на биосинтез лавсона 
в шетъят хны неколючей

Ва >н;։нты Интенсивность 
тения, тыс

осве 
лк

Солерж.->н<е лзнсонз. 
% на сухой вес

’ Старте вэя про а 8.0 1.91-ГО 17
2. Непрерывная темнэтл о.О 2.09+0.04
3. Сильная те» ь 4.0 1.91+0 i7
4. < лаСаа т.нъ 12.8 1.69+0.11

. Естес венная осле-
(ценность 80.0 1.84+0.11

Эго »бстояте.1ьство указывает на альтернативную возможность, 
биосинтеза 'красителя хны лавсона или стабилизации его содержания 
в условиях непрерывной темноты.

Вывод о светонезависимости биосинтеза лавсона в целом согла
суется с 1анпы'ми [2] о существовании помимо дневного, также и 
ночного пика образования красителя в листьях кны и с результата мй 
изучения биосинтеза родственного лавсану красильного соединения 
шнкокпиа и его производных и ка.тлусных и суспензиальных кульгу- 
рах ЬИИохрегтит егуШгогМгоп [4].

В 4 варианте опыта (12,8 гыс лк. слабая тень) содержание кра
сителя было ниже, чем в темноте; при естественной интенсивности 
освещения, равной 80.0 тыс. лк (вариант 5), оно по сравнению с 
гемноаым вариантом 2 также было низким.

Краситель лавсон по своей химической природе относится к клас
су производных нафтохинона, биосинтез которых, согласно данным 
литературы [4]. ингибируется синим слетом. В этой связи можно 
лини, предположить. что экспериментальные условия с помощью ко
торых снижали естественную интенсивность солнечного света до 
12.8 1ыс. лк (вариант 4). способе! во вал и проникновению синих лучей 
к листьям опытных растений. Однако ответ о причинах ингибирова
ния биосинтеза красителя при искусственном снижении естественной 
интенсивности освещения до 12,8 тыс. лк требует специальных ис
следований.

Обобщая результаты приведенных опытов, можно заключитб, мп» 
в противоположность индигофере [6] в хне неколючей первичное об
разование красителя начинается в тканях гипокотилей и семядоль
ных листьев, а свет по является обязательным условием для биосин
теза этого вещества и стабилизации его содержания в листьях рас
тений.
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ПЕРЕНОС БАКТЕРИАЛЬНОГО ГЕНА sac С 
В КЛЕТКИ ТАБАКА И ТОПИНАМБУ РА

Л Н АРЗУМАНЯН’. II. К ПЕТРОСЯН9. Р Л ГЕВОРКЯН". Ю. / ПОПОВ" 

'НИ') ИА, *'Еревана^ fi гогудярстнешю j университет,
кяф.-дрз фюшкюгип и ишгГомии растений

/>к леааиазт—траисформпцип растительных клеток—топинамбур.

Развитие методов генной инженерии, позволяющих осуществлять 
клонирование бактериальных генов в растительны* клетках, откры
вает большие возможное՛!и для конструирования нысших растений, 
обладающих новыми признаками. Удобным инструментом для работ 
пи трансформации высших растении являются Тнплазмиды АцгпЬас- 
leriinn >4me>uciet\s, способные интсгри-роваться в хромосому расти
тельного ^хозяина [ 3].

Нашей целью было клонирование гена лсваназы sac С из Нал'Пох 
sabillis [4] в некоторых линиях табака Nlcotiana tabacum, Nicotiana 
ptumbaginijolia и топинамбура HeUanthas I iiberosus. Леааназа 
обладает фруктофуралозидазной активностью г способна гидролизо
вать сахарозу и инулин, запасной полисахарид топинамбура [5]. По
лучение трансгенных растений габака и топинамбура, несущих 
ген лева пазы, позволит подойти к -разработке способов воздействия 
на углеводный обмен -высших растений, в Частности, на содержание 
ь растениях мокос.ахаров и синтез запасных юлисахаридон, что пред
ставляет большой практический интерес. Предлагаемая работа яред- 
гтавляет новый подход для решения этих задач, может способство
вать разработке, практических методов манипулирования углевод
ным обменом у высших растений.

Материал ։։ методика. Клонирование гена sac С и други.- работы с ДЫК право- 
тили по общепринятым методикам [2]. Трансформацию табака и топинамбура осу
ществляли методом «листовых дисков* [ I | Для табака применяли таюКс метод- 
прямот переноса плазмидной ДНК и протопласты [I]. В качестве объектов исполь- 

mn.in jсептически поддерживаемые линии V. tabacui՛- SRI. .V. plttmbaginifolia и 
линию Н. tuberosas, введенную исм ։ к культуру путем проращивания клубней՛ 
In vitro.

Рёзрльтаты и обсуждение. Для переноса гена леваназы ь А. ш- 
melaclens была использована плазмида рАР2034. содержащая изоли- 
рованный из Т-ДНК дуальный промо горный фрагмент (Г- 2') вели- 
чинок 179 пар оснований [8]- Один из разнонаправленных промото
ров этого фрагмента (2') в растительных и бактериальных к лотках 
определяет транскрипцию бактериального гена неомиинифосфотране- 
ферззы ։NPT II), кодирующего устойчивость к канамнкину и исполь
зуемого благодаря этому в качестве маркера (ля отбора трансфор- 
мапгов. Сразу же вслед за другим промотором (Г) на холятся уни 
к.ч.'1ыНк’е сайты Sall н Eamlll. иршодиые для клонирования : снов.
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.Структурная часть гена леваназы sac С с последовательности^ 
содержащей собственный участок связывания рибосом, но не содер
жащей собственного лсваназного промотора [5] была предваритель
но переклонлрована в плазмиду pUC7 [7] с тем, чтобы указанная 
послсдсжпельпость оказалась между сайтами ВагпН! и Sai! во/.՛■•• 
линкера pUC7. Этот предварительный этап позволил на следующей 
стадии легко переклоннровать ген sac С величиной 2,4 тысяч пар ос
нований из pUC7 уже на рЛР2034 по сайтам BarnHI и Sall в необхо
димой и единственно возможной ориентации.

Получена в результате конструкция, в которой •.•труктур|..-՛,. •m»;i. 
гена sac С иг ходится под управлением растительного промд г< ;’-i 
тер минирующих сигналов.

Генетическая карта этой плазмиды подтверждается г՛ реелрик- 
нионвым анализом.

Полученная конструкция была затем щеренесева в клетки 4. /«- 
mejui ieiis. содержащие а кцепторный вектор pGV3850, с образовани
ем нлазмпдных коингегратов за счет гомологичной рекомбинации. 
Поскольку у вектора рАР2034 отсутствуют нужные tra-reniu копью- 
гании, ’енетичёский перенос обеспечивается н триродителвеком скре
щивании по транс-схсме. мобилизуемой плазмидой pRl\20!3. имею
щей собственный born-сайт и совместимой с pBR322 | 1]. В качестве 
донорных штаммов выступает Е. coll штамм I IB 101 с конструкцией и 
с pRK2013.

Отбор /ксконгаогавтов .4 fumefaciens вели на селективной среде, 
содержа щен стрептомицин (селекция прото реципиента). карбеня- 
цнллнн п рифампицин (селекция против донора).

Эксперименты по трансформации растений проводили методом 
«листовых дисков». Эксплантаты обрабатывали средой, содержащей 
.4. /.7Щ֊7\чл’ен5, затем переносили ня среды ня регенерации табака и 
каллюсогенеза топинамбура [I]. Проводили также эксперименты по 
прямому переносу конструкции v лсваназным геном в •ирс. 'знлаёты 
т аб а ка, об р а бота и н ые полиэтилен гл пколсм

В настоящее время работа находится на стадии отбора транс- 
формированных клонов на соответствующих селективных средах
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭИ В .4, 
ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ

Г И МОВСИСЯН

НИИ земеледздин МСХ Армения, г. Эчмиадзии

Растение ячменя—;п плени мин.

Исследования проводили с целью определения степени влияния 
ЭИ пэ сорта ячменя и выяснения некоторых вопросов физиологнче 
скоро Действия агента в М։.

Уатериал и мггпднка, О-млты проводили г четырьмя 1снотнп.чм>< озимого ячие- 
un i Лрлг.тгн-7. гиОридя Mnrtlcum sporitaneiltn X Н vh!-'аге, Мутант-5-1, М—160 
0V.-5'52). Воздушно-су хне сдоена замачивал։ п (1,02%-ном растворе ЭИ я геченнс 
18ч. ир<>мипдли вод.т? н иисушивалц и >г։.ы„хл к-шмалюй температуры

Посев Производили грядками по схеме 5X5 гм* 1 Ьмучшншс данные абрабаты* 
план методами биоме։рпп.

и обсуждение Полученные данные с ш гетельстзую! 
о различиях в реакции генотипов ячменя на ЭИ Обработка мутаге- 
ном в большинстве случаев приводят к угк»етеннк» всех показателей 
составных частей растений—длины растений, общем кустистости» про
дуктивной кустистости, длины колоса, числа зерен, числа колосков и 
массы з<:р( и одного колоса.

Необходимо отмстить, что высота растений щ М։ не всегда подав
лялась по сравнению с контролем, причем в макси мильной степени 
подавление среди изучаемых генотипов было зарегистрировано у 
линий Мутант-54—52,63% я минимально у сорта Арарйтн-7—5,02%.

У сорта Арарати-7 и линии М-160 в М։ отмечен значительный 
стимулирующий эффект, который можно объяснить увеличением 
площади питания растений в М; и гибелью уистн их в начальный пе
риод произрастания. Так. у сорта Арарати-7 все показатели кроме 
высоты растений, превышают контрольные значения. У линии М-150 
это касается только показателей обшей продуктивное։и и числа ко
лосков. Под влиянием ЭИ у растений -։ М, уменьшается и продуктив
ная кустистость, которая в пределах изучаемых генотипов, по срав
нению с контролем, уменьшилась от 108.94 (Араратн-7) до 72,73% 
(М-150), причем отмечена зависимость от генотипа.

На длину колоса мутаген также оказывал угнетающее влияние 
(кроме Арзргти-7), составляющее 61,61 74,67% по отношению к 
контролю. Аналогичное явление зарегистрировано также в отшлпе- 
инн чисел зерен и колосков.

Средний урожай с колоса (масса зерен одного колоса ш) под
вергался «те большему угнетению, гп находился в пределах 39,25%

Сокращения: ЛИ ггилгнимин
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(Мутант-54) -75.15% (М-160), а у сорта Араратм-7, как уже было 
•сказано. отмечен стимулирующий эффект—128,97% по сравнению с 
контролем.

Определенный интерес представляло изучение вышеуказанных 
показателей колосков разного порядка мутантных линий в М։ В ка
честве контроля попользовали показатели главного колоса.

Анализ полученных результатов позволил выявить определенную 
закономерность: почти всегда у растений в М։ в минимальной степе
ни угнетены колосья первого порядка (главного колоса), в большей 
■степени -колосья второго порядка, затем третьего и т- д.

Такая тенденция выявлена у генотипов Араратн-7, Мутанта-54 и 
М-160. Только у гибрида дикого и культурного ячменя Н. spontane- 
и.тУ.Н. vu'.gare. в М՛ наблюдалось небольшое отклонение от указан 
ной закономерности: у второго колоса показатели были ниже, а у 
колосьев третьего порядка—выше по сравнению с колосьями второго 
порядка.

Степень угнетенности разных показателей тоже различна Так, у 
всех генотипов под влиянием мутагена в максимальной степени угне
таются показатели массы зерен с колоса, которые варьируют (по по
казателям колосьев второго порядка) от 54,31 (М-160) до 75,14% 
(Арарати-7). С этой точки зрения наиболее устойчивой является 
длина колоса, параметры которого колеблются н пределах 78.09 
(Н. sponlaneum'xJi. vutgare)—86,78% (Арарати-7).

Изучение влияния ЭИ в М։ в зависимости от генотипа и порядка 
колосьев выявило связь между ними. В этом отношении наиболее ре
зистентным оказался сорт Арарати-7. а наименее—линия М-160.

Таким образом, резистентность растений к ЭИ зависит от их ге
нотипа, и в М։ реакции па действие этого агента разные.

ЛИТЕРАТУРА

1 Гончаров Ю П. В сб.: Теория химического мутагенеза. М., 1971.
Мкртчян /1. Т. В сб_: Тез докл. 12-й республ. конф. мол. научи, corp, к аспирантов 

(8 июня 5982:. 31. Церовяни, 1982.

Поступило 20.111 1990 г.

148



■Биолог жури. Армении, № 2.(46). 1992 УДК 58.04:633.16

ВЛИЯНИЕ ЭИ И ПАБК НА НАЧАЛЬНЫЙ РОСТ 
ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ

Г. В МОВСИСЯН. Р. С. БАБАЯН

НИИ земледелия МСХ Армении, г Эчмиадзин

Этилмимик—растения хч лен л па ре. -а.шик)6ензоСмая кислота.

В последнее время и экспериментальных исследованиях по мутл- 
генезу в центре внимания исследователей находится ПАБК. или ви
тамин Иь которым широко применяется с конца 70-х годов.

В литературе имеются многочисленные (энные о физиологиче
ских н мутагенных свойствах ПАБК. Его применение в отдельности 
н в сочетаниях с гамм;- н лазерными ;злучепнямп оказывает суще
ственное влияние на выход waxy-мутаций [2], причем замачипание 
сёмяи в течение b ч и ПАБК .в концентрации 0.1% оказывает более 
сильное мутагенное действие, чем гамма- ՛ лазерное облучение.

Установлено, что указанный агент оказывает значительное влия
ние на биологические процессы организмов путем активации фермеп- 
тов нуклеинового обме на |4| Он взаимодействует с хромосом-А в ре
парационном процессе [3, 5—7].

Для выяснения физиологического действия ПАБК на начальный 
рост озимого ячменя разных генотипов были поставлены эксперимен
ты. результаты которых приводятся ниже-

Материал и методика. Воздушно-сухие семена двух генотипов озимого ячменя 
Ap.ipmu-7 н Мугант-54 бргбз i ива.'н ноли и ми растаор.чмп ПАБК. н ЭЛ отдельно и 

пкочбчнапинх ПАБКЭ-! ЭИ ЭИ ПАБК ЭМ ••’пользог-п и՛ о ксицсптргнг л О,՝՝'?1 . ։ 
ПАБК 0-3% (паг1лшч.пый pneranp) Прододжигслниость обработки 9 и 18часоз 
После обработки семена 8- 10 'мнут промывали г» поде и проращивали по .методу 
Бабаян.। и рулонал JU фюшт] <-i.-i.ii.'ioQ бумаги и полиэтиленовой плел:-; : [1]

Длину ростка (нерпоги .нита), колеоптп.՛.՛.. и корешка (самого длинного) .ti.v.e- 
j ради не 8 сутки.

Результаты и обсуждение. Полученные Данные определенно сзи- 
летсльствуют о модифицирующем действии ПАБК. па физиологиче
ский эффект ЭИ.

Оказалось, что ирорастаембсть сомни зависит не только от экс- 
позпцип обработки, ко и от последовательности применения ПАБК и 
ЭИ Так. если п опытах с сортом Ара'рати-7 в контроле прорастаем 
мость составляла 93,88%, а при 9-часовой обработке ЭИ и ПАБК 
соответственно 90,0 и 88.0%. то при 18-часовой обработке этими аген
тами—98,0 и 64,0 7а.

Несколько иная картина выявлялась при последов отельной оира- 
ботке сухих семян сорта Арара ти-1. Наблюдалась одна общая злкс ио- 
мерность; при ЭИ 9ч->ПАБК 9 ч и особенно ЭИ 18 ч—ПАБК 18ч 
прорастаемость обработанных семян была ниже (соответственно 90.0

Сокращений ЭИ -этиленнмин. ПАБК пара-аминобензойная кислота
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и 14.0%), чем при обратных сочетаниях—ПАБК 9 ч—ЭИ 9 ч и 
И АБ К 18 ч—ЭИ 18 ч (соответственно 91,84 и 68,0%).

Примерно такая же картина отмечалась и в опытах с линией Му
тант-54.

Полученные данные приводят к выводу о неодинаковой резистент
ности генотипов озимого ячменя к использованным агентам

Интересны результаты обработки семян ПЛБК и ПЛБК д соче
тании с ЭИ. Так, при 9-часовой обработке ЭИ у обоих генотипов об
наружен стимулирующий ффекг, а при 9 часовой обработке ПЛБК 
аналогичное действие обнаружено только у колеоптилей обоих гено
типов и корешков линии Мутант-54.

При 18-часовой обработке ПЛБК все части ростков обоих гено
типов были угнетены в большей степени, чем при аналогичной обра
ботке ЭИ

Во всех случаях пря пред му та генной обработке ПАБК прети.г’л- 
гя защитный эффект, а при постмута. силой, наоборот, увеличив.!- 
лаеь степень повреждаемости. Так, при ПАБК 9 ч -ЭИ 9 ч длина 
ростка, колеоптиля и корешков у сорта Арарати-7 по сравнению с 

контролем составляла соответственно 95.17; 101,08 и 96,27%, у линии 
Мугаиг-51—94,21, 99,76 и 89.27%, а в вар։ ннглх с ПЛБК 18 ч ЭИ 
18чугнетеншсть проявляла՝ ь . ՝:г,оп- ։ ; у Лраратн-7 росткн-
87,33%, колеоптили 94.05. корешки 84,90%; у Мутанта-54 85,48; 
97,62 и 79.33%.

По как в первом, так и во агорам случае ПАБК в концентрации 
0,3% играет запанную роль, что можно объяснить се репарагепным 
действием,

При обратных сочетаниях (ЭИ '* ՛ П'.БК 9 ч и ЭИ 18 ч -ПЛБК. 
18 ь) увеличение степени угнетенности органов растений можно объ
яснив тем, что ПЛБК. реагируя с уже поврежденным генетическим 
аппаратом, не юлько нс репарирует поврежденные участки ДПК и 
РНК. ио II. наоборот, понижает активность 'репаративной системы.

С точки зрения резистентности органов растений самыми устой
чивыми являются колеоптили, максимальная угнетенность которых в 
наших опытах составляла 27,03% : Арарати 7. вариант ЭП 18 ч-
ПАБК 18 ч). и. наоборот, наиболее чувствительными корешки рас
тения обоих генотипов.

Таким образом, ПЛБК и концентрации 0.3% (насыщенный рас
твор) проявляет защитный эффект от повреждающего действия ЭИ. 
В концентрации 0.3% ПЛБК .при 18-часовой экспозиции обработки 
оказывает более сильное угнетающее действие на органы ростков.

ЭИ в концентрации 0,2% и 18-часовой экспозиции.
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НОМЕНКЛАТУРНЫЕ КОМБИНАЦИИ ДИ АПОРТОВЫХ I РИВОВ

г. тлеллхчьяа

?
1.ревзи:и։й гс. . .-.нт՞ униьср »:i т, хлфеггч- ботаники 

риипорговые грцдп «т։,;,- кем 'аткацик—t трга՛: .:::пер..

Васильева {!] ечн՛ ст. что род Diaporthe Nits., необходим^ v; •’ 
яичнп стромзтическимп эутинеллоидны.мн формами, рпзинщтюншми- 
|ся на ветвях, а вн:п обитающие на трзв-:нг1стых растениях. с:с:уд՛ 

поместить в род Clypertporlhe Hoehn., ирсдставите.-щ хэт- р<:фор
мируют эпидермальный клипеус или вызывают почернение иове-р-.по
ст» субстрата, на основании чего вид Diaporthe Ип ч՝՞!՛, (\’t’?s:Fr.)Nits 
сю был перенесен в рол Clypeoporthe.

В процессе многолетних исследований сумчатых грибов Армении 
нами также наблюдалось наличие эпидермального клипеуса, образу 
емого дна Кортоны ми грибами, развивающимися на травянистых рас- 
тениях, в связи с чем предлагаются новые комбинации двух вн.'юн. 
Г бликованных ранее н составе рода Diaporthe [2, 3].

I. Clypeoportiu' reti iLasch.) TasJ. comb. nov. Diaporthe агсДЛ 
(l.’sch.) Nits., Pvrc:. г (• rm.. 1857:268.

Перитеции приплюснуто-шаровидные, погруженные в распри;՜ -р- 
тые стромы нод почерневшей лори дермой, одиночные, > рн сезргc:ih:::i 
прорывающиеся вытянутыми верхушками с устьицами. Сумки бу 
вовидпо-эллипсоцдальные, с перегородкой посередине, с иди 
масла, бесцветные. !'2 19X4 6 мкм.

Н<1 перез !мов !•՛!.■՛• •; "••блях ’-i'/z/tz х Mill., п-.i кере-
зимовав лих pa-icii;i’x ՝:ч семей՜ -\р1аееае берег озера <>.•- 
ван, .близ турбазы, I0.V.I975; на сухих стеблях растений из ге՜.:՜՛"՛- 
стаа Asteraceae—акр, С го пана на на, 1.Х, 1975.

2. Qlypeoporthe . --д/и iCkv ft ЕИ.) Tas*, сояо. tiov. - .О;'о-
portke salvlico/u \՝<е. ■։ . (srev-J’.ей 5.1X7/» ; 93; Sac, <vil.. 1,
1882:657.

Стромы, погруженные под черной блестящей перидермой. I ср •. 
НИИ скученные, от 3 до 5 в строме, прорывающиеся вытянутыми ш- Г։- 
камн, 300—400 мкм в диаметре. Сумки булавоаяр.ио-ци.лп'Зр.н.։ 
скне. 8-споровые, 10֊--55x5 6 мкм. Споры бесцветные, сер. . :н г: ՛.
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ныс, расположены в два ряда, с 4 кап.;::мн масла, с перегородкой по
середине, слегка перетянутые, 11- 12X2,5—3,5 мкм

На сухих стеблях Salvia verticillata L. - Кировакан, Ванадзор, 
опушка леса .8. XI 1975.
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ВЛИЯНИЕ ЧАСТИЧНО ОЧИЩЕННЫХ ВОД р. ДЕБЕД НА 
БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ КОРИЧНЕВЫХ ЛЕСНЫХ

ОСТЕПНЕННЫХ ПОЧВ

К. В. ГРИГОРЯН, Г. А/, КАРЛКЫПИШЯН 

Ереванский государственный университет, 
кафедра жологин н охраны природы

Коричневые леадтмг остепненкыс почак—тяжелое .и.՛геллы—фирментагиепая ик- 
пк косгъ.

Изучение химического состава и Си ՛ г:теской активности ранее 
загрязненных почв в новых экологических условиях представляет оп
ределенный теоретический и практический интерес.

Настоящее исследование проведено с целью разработки меро
приятий 'по ликвидации вредного воздействия тяжелых металлов па 
почву, растительность и восстановлению естественного плодородия 
загрязненных почв.

Мстериблы м четойика, Исследовании проводили на загрязненных тяжелыми 
металлами коричневых лесных пстспнснных почвах Туманяисхого р-на, орошаемых 
частично очищенными водами р. Дебел Образцы из незагрязненных и в ратлич- 
ной степени ^грязненных почв были взяты по генетическим горизонтам. Одновре
менно и։ пахотною слоя воины были отобраны смешанные образцы, составленные 
нз инти шпзшндуа.ц.лых. взятых по методу концерта.

Определение активности ферментов и ннгсш пвности пихания проводи, и мето
дами Галстяна |2| Гумус определяли по Тюрину, pH водной суспензии потенцяб- 
мстрнчегки, карбонатность—газометрнческн. содержание тяжелых металлов - спех- 
тральным эмиссионным методом 11. 3, 4].

Результаты, и обсуждение. Для орошения коричневых лесных 
остепненных почв Тумапяиского р-на, ранее загрязненных тяжелыми 
металлами, уже используются 1астнчн<> очищенные воды р Дебед. 
При орошении этими водами дополнительное загрязнение почв тяже
лыми металлами, ио-виднмому, исключается.
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'Илун установлено, Ото' в коричневых лесных оетеяненных почвах, 
загрязненных тяжелыми металлами, происходит процесс самоврсста- 
ковления (самообновления), проявляющийся .в повышении активно- 
стп ферментов почв. За 7 лет орошения указанными волами з ср.саие 
загрязненной Почве активность инвертазы повысилась на 14,0%, гиль- 
незагрязненной- на 27,0%. фосфатазы—соответственно на 21,1 и 
6,5%; уреазы—на 16,9 и 37,5; каталазы -ни 29,9 и 45,5; интенсив
ность дыхания на 8.3 и -1.5% (табл.). По уровню ферментативной 
активности силыюзагрязненные коричневые лесные остспненныс поч
вы приближаются к срелнезагрязненным, а среднеза грязненные—к 
елзбоззгрязненным.
Влияние ччищенних ос<) 
бсгепнекных почв

р. на ёболр.'/.ччч ку/о активное и> КОричннвеех меных
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Нейгрязнешли, оро 0 —25 3.7 4.8 7.9 23.1 5.5 4 1 16.5 31.6
маемая попами 25 43 3.1 5 2 8.1 20.2 ’.2 •1.2 15.2 38.5

. р. |Дйох. 71 -14-73 2.5 6.8 8. 1 13.5 2.8 2 1 12.6 26.5
73-97 1.7 3 в 8.3 6 5 2.1 1 8 6.4 19.8
97 118 1 3 12.8 5.3 1.8 1.2 1 3 4.1 20.4

Ср<-'Д։։еЙгряз1 е и а». 0 26 3.1 5.4 8.2 16.4 3.8 2.6 15.7 26.4
орошаемая нодгми :с зо 2.5 6 « 8 0 9.в 2.5 1 9 13.6 23.7
р. Дебед 72 Зи--75 2.1 7.5 8 4 5.2 1.6 1 з 9.7 19.8

75- 95 >.7 13 0 8.3 1 8 1.1 0 9 4.1 17.2
95 115 1.2 15.1 8. .'։ <’.9 0.6 0 з 2.6 15.4

Сйдыюзагрязпеипан, 0 20 2.9 2 4 8.3 12.2 3.1 ’.6 9.9 34.2
орошаемая в дамп 26 48 2.6 3 в 8.5 6.1 2 1 1 3 8.4 18.7
р. Дебел 73 44-61 1.5 4.9 8.2 3.5 1.1 О 7 5.6 17.2

64 НО 1.3 10.2 8.5 2 5 0.5 <» 7 5.1 8.8
80-110 0.7 9.2 8.4 0 9 0.5 0.3 3.4 8.8

Повышение ферментативной активности ранее загрязненных почв 
свидетельствует о том, что после очистки промышленных стоков Ала- 
аерДского горно-металлургического комбината воды р. Дебед прио-б 
рели удовлетворительные поливные качества, и постепенно зоссынлш- 
лившотся те динамические свойства почвы, которые были нарушены 
действием вод, загрязненных тяжелыми металлами.

Повышение ферментативной активности вряд ли можно объяс
нить изменением содержания элементов-загрязнителей, так как эти 
почвы вока характеризуются высоким содержанием тяжелых метал
лов За 7 лет орошения незагрязненными водами имело место лишь 
незначительное снижение содержания этих элементов. По-видимому, 
при этом исключается непосредственное ингибирующее действие тя
желых металлов на ферменты (подобное имело место, когда при каж
дом поливе загрязненными волами верхний, биологически более ак- 
пшный слой почвы получал сильный техногенный удар) и повышают 
«.՝»։ защитные функции почвы по Отношению к элементам-загрязните 
лям. за счет повышения содержания гумуса и илистой фракции. Это
му способствует и щелочная реакция среды.
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Высокая степень повышения активности .каталазы в средне- и 
-снльнозьгрязненных почвах свидетельствует об улучшении их водно- 
«воздушного режима и других фнзоческнх свойств, способствующих 
формированию определенного уровня ферментов.

Мы ь.е можем согласиться с мнением, согласно которому почва 
лишена способности к полному самообновлению Конечно, полное 
самообновление загрязненных тяжелыми металлами почв за короткий 
промежуток времени невозможно. Это длительный я сложный эволю
ционный процесс, з течение которого загрязненные почвы пи своим 
свойствам приближаются к тем почвам, в которые они трансформи
руются. По нашим расчетам, основанным на данных о росте актив
ности ферментов, при сельскохозяйственном использовании загряз
ненных почв, без существенных 'мероприятий, их восстановление воз
можно через 50—60 лет.

По вопросам, касающимся восстановления естественного плодо
родия загрязненных почв, в том числе тяжелыми металлами, суще
ствует ограниченное количество исследовании и разработок [5. 8]. В 
некоторых случаях сильного загрязнения поверхность почвы рекомен 
дуют покрывать слоем привозной зе.млн толщиной 25—40 см [6. 7) 
На енльнозагрязьенных почвах предлагается минимальная обработ 
ка. способствующая сохранению гумуса, поглощающего тяжелые ме 
таллы.

Нами установлено, что орошение незагрязненными водами, при 
менепис минеральных и органических удобрений приводя։ к повыше 
нию плодородия загрязненных почв и урожайности сельокохозяйст 
венных культур, активизации жизнедеятельности микрофлоры, мот 
НОМу развитию растений, улучшению физических свойств ПОЧИН 
трансформации подвижных форм тяжелых металлов в трудиораетво 
ри мыс формы, способствуют восстановлению загрязненных тяжелым։ 
металлами коричневых лесных остепненных почв. Так. в сильном 
грязненных почвах при применении органических и минеральных удой 
рений активность ннаергазы повышалась на 38.6. фосфатаза в; 
12,4. уреазы—на 39,7, каталазы—на 48,1%, интенсивность дыхааия- 
на 18,5%. что намного больше, чем при самообновлении этих ночи 
При -лом активность катализы повышалась более интенсивно.

В загрязненных почвах нитраты, фосфаты, сульфаты и хлориды 
содержащиеся в минеральных и органических удобрениях, также ока 
зывают ингибирующее действие на активность каталазы. Однако по, 
влиянием орошения незагрязненными кодами и удобрений нспосред 
ствснное и косвенное отрицательное влияние элемеитов-загрязните 
лей на активность каталазы исключается. Следует отметить, что элс 
менты-загрязнители из изученных ферментов более резко снижают 
активность каталазы, которая такими же темпами повышается пр 
восстановлении загрязненных почв.

Таким образом, орошение незагрязненными водами и удобрение 
способствуют ускорению самообновления коричневых лесных осте։ 
пенных почв, ранее загрязненных тяжелыми металлами. Это проя£ 
ляется в повышении активности ферментов. Восстановление естест 
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венного плодородия загрязненных почв возможно только после пол
ного исключения поступления элементов-загрязнителей в почву
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Глюли,՛. журл. Армеи.-и ?w 2.(45) 13’2 УДК 52' i.032.

О ПОКАЗАТЕЛЯХ ВОДНОГО РЕЖИМА ЛЕСНЫХ ПОРОД 
ГОРНО-СТЕПНОГО ПОЯСА АПАРАНСКОГО

РАЙОНА АРМЕНИИ

Н. .4. ПЛПИКЯН 

Институт ботяйнкп АН Армении. Ереван

Флора порося,.՛ лч’с/0'.к՝-

В настоящее время основная задача лесоводов заключается в рас
ширении малых площадей, и первую очередь путем лесокультурных 
мероприятий. В этом аспекте важным представляется определение 
водного баланса отдельных лесных пород в целях использования их 
в тех или иных экологических условиях. Исходя из этого, мы пред 
принял)! исследования по определению водного режима 10 зилов 
лесообразующих пород, используемых для создания лесных чудь 
тур в Апаранском районе Армении

Материал и мсгадика Исс.ч с диванин проводили на одном нз характерных ти
пов расти i it. вноси։- лесостепи, у с. Мравян Апаранского р-на. из высоте 1970 м

По Тахтаджяиу [9]. в прошлом эта территория была покрыта лесами сом хе г- 
схого тип-! Р;.’ю:: г.՛, с cii:։o влажны» < преобладанием wnw.'ibJii лт.аколон геи;’ 
.Тесная р.’п'Т'чельиоеть пр։.։дстяил< на остаточными кустарниковыми зарослями с 
(1ДИ1Ц{ЧИым поиос.квым лубом, рябиной п др С 1935 г. зде ь прозиднтся .1.!.олу.:п- 
тураие *։eporlpi։nTi։:i с целью закрепления .'родпрованпых склонов, Клима* y.ve- 
реипо континентальиый с геплым продо.тж11телы։и.м летом и холодной зимон С.рел 
Негидовак температура со гавляег примерно 5°, годовая сумма атмосферных ис-лд 

до 600 мм. I. ։)от.чет.-твпп г лесорастителы1ыгя i лссомелиоратпяйым рано 
нирозаннем Армении [6] на территории Апараяскогр р-на выделено 4 лесористп- 
гельпых района: умгрепво влажный, горно-степной, умеренно сухой, остаточные 
леса Центральной Армелин, умеренно -ухой, горно-лугоион.

Сркрашшыи: KB.'l критический водный дсфиннт. ПС.—потелиппл сухиы.՛
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Основными лимитирующими флкгср-- :| роста древесной рзстмтелыику։1 я։н.т.> 
юге я пилки-с лнмлие температуры и иссушающие ветры

Подробное исследование дсидрофлоры и ее бноэколопве.-ких особенностей про1 
ведено Григоряном [3] и Мовсесяном [8].

Г келью выяснения реакции растений на условия существования нами прове
дено определение показателей водного режима 30 видов лесосбразующьх пора 
обуславливающих важные стороны эколого-физиологических процессов жилнеде: 
телыюсти

Определяли ььтснсивносп. транспирации [5| при пятиминутной ’Кснотаини; 
֊содержание годы е листьях—общепринятым весовым методом ՛• % от ырогб ве.՝а, 

Обычйи .ми иывки водного бллангп растения I. ноль уст» характеристика ре
ального и сублегалыино иодного дефицита 11. 2. 10. II]. Зи основу ••••следований 
мы брали сирсдсгдние .чефнпптоз п их сравнение но формуле Шюксрй Г121.

В1 вес после н.нынгоия чес д ■ г-асыт- ш я ■ Н 0% 

вес после на ыщепня — сух II нес

Контролем служили количество воды, которое ебдержлло.'ь в листья’, пдлс 
полного насыщении Известно, что КВД является заж-цдм критерием обеспеченно- 
сто подий. так как его пелпчцна не зависит от изменения погодных условий а сам 
он ивл։|с1ся ьопейрслтрлным признаком, характерным для данного вида, прояардс- 
тающего ։• опредг конных дологических условиях. Определение реального (елгост* 
псиного) п критического (сублетл.чьного) дефицитов позволило вычислить ПС п %, 
равныл отношению РД/КД Поскольку скорость обращения влаги в листьях ИТ/С.8 
ййлястся критерием подвижности влагообмена растений, то мы одной .•сминю сга 
кытиглнлл Полученные средпеарифметичеекие данные сведены и таблицу.

Результаты и обсуждение Кик показывают данные таблиц։.., про
цент содержаний волы н листьях кустарников несколько выше, чему 
древесных. В целом содержание влаги в оптимальных пределах наи
большее 763%) в листьях горловины, наименьшее (38,6%) и хвое со
Пена -,11 «/,ги .пп мых ипред А(Шрин< кого р-ни (< Мрап.чн >
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(Нпгиз р1>.а1огаыо$а Рг-П. 0.506 5Я.0 19 6 24.8 0.79 0.0156
Спгс^аг.и arborp.sf.ens 1..
ИогЬа$ аисирапа Ь.

0.7-13 62.0 14.0 39.1 0.46 0 0119
0.6’13 57.7 15.4 36.9 0.41 0 0120

РгипхР <И’.'аг'С-.!а 1.е:1. б 650 61 .0 5.9 1 1.1 о.41 П.О'.Об
1д>$а iaiiir.it 1.. ожч 55.9 14 1 23.5 (• 59 0.0124
-4с<?г пср.апйи 1 0 5 И 59 5 15 6 19. С» 0,79 0.0090
Цщ'ГСНЗ: тасгйпИйга Г с’ 0.324 ГЛ 4 '4 1 20 4 0 69 0 65.58
У1Ьигпа>о !ап։апа 1֊. 0.043 оз 7 20.9 27.3 0.76 0.1 Об
А'ли5 кос1иапа 8(е*. 0.281 >8.6 П.1 15.2 0.72 0.0072
Рили раНа$:ааа каш 0.223 53.« 13.б 23.6 0.57 0 00 41

сны кавказской- Обычно хвойные растения трйнслирируют меньше, 
чем лиственные. Незначительная потеря влаги сосны крымской 
(0,223 г/г час) и сосны кавказской (0,281 г/г час) позволяет сохра
нить низкий уровень естественного дефицита. во близость критическо
го дефицита хвои сосны кавказской по сравнению с с. крымской, нс 
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может определить потенциал сухости и скорость обращения влаги, 
которые выше у сосны кавказском. Здесь, несомненно, сказываются 
их видовые особенности. Нас интересовал водообмен аборигенкой 
породы—дуба крупнопыльнккового, который имеет средние показате
ли водообмена в листьях, проявляет признаки регулированного вод
ного баланса.

Высокий потенциал сухости нами отмечен у вяза перистоветви
стого, клена ясенелнс- ного, горловины и сосны кавказской. Одинако
вый потенциал сухости имеют карагаиа древовидная, рябин.։ обыьно- 
неннан, алыча.

Данные о содержании воды в листьях показывают, что. находясь 
в одних и тех же условиях произрастания, исследуемые виды прояв
ляют одинаковые адаптационные признаки водного режима. Так. со
держание воды и листьях составляет 63.7%. у горсвины и ой,4 % у 
дуба крупнопыльникового. Представляет интерес сопоставление дан
ных по •'|ь м видам в пределах одного возраста, произрастающих в- 
бпгзриы՛; условиях Вохчаберда. определяемом нами ранее [4].

Boxгаберд Анарам
Виз пери- говетп.ь гый . . . т.“,8 0 5S u
Шипивнпк occhKi.o.t. |кый . .55,1% 55,9 \
Клеи ясенелистный............... 55.2% 59,5%

Как видим, колебания находятся в пределах 0,3—0,5%. что так
же подтверждает зависимость показателей водного режима от специ
фичности вида.

Молот конским [7] впервые показано, что водный режим различ
ных •видон растений лесных сообществ Таджикистана оказывается 
неоднородным даже в пределах одного флороцёнотнпз.

В целом, анализ полученных результатов показал. что исследуе
мые лесные породы Апаранского р-на находятся в пределах опти
мальных пслични водного баланса и. если можно так выразиться, 
проявляют «отрегулированный» водный режим, т. е, адаптированы к 
условиям произрастания. В качестве оснс^вной лесозбразукицей по
роды для лесонасаждений исследуемого района можно рекомечщз- 
вать дуб крупДспыльникувый, имея в •виду также его долговечность 
и хозяйственную ценность.
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ЭКОЛО10-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДОВ 
СЕМЕЙСТВА ВРАЗЗГСАСРАЕ ФЛОРЫ АРМЕНИИ

Лх л. овнлнян
Институт ботаники ЛИ Армении. Ерсяян

Ф.игр.։ \*>*ент .гм. Иг<;\зии(гис.

Эколого-биологические* особенности видов семейства Иги^^сиссае ] 
флоры Армении изучены недостаточно [I. 2]. несмотря па наличие 
питон, обладающих высокой декоративностью и интересной б»бЛ0г 
гиен.

Нель работы изучение эколого-биологических особенностей не- 
которых видов семейства в целях введения их в культуру.

.Иоггршм и геуодчиа Материалом ,:лв к лслипаний служили дкхорцсгуицш 

/ галл/сигллс 4 лори Аригинм пу ы;епошк с: ; юти:՛ (Со. «.'«-осиг/пм
Ь) 11и1н1Ьс։<). бурлч к гег^мсхиЛ (4/у.«лл.'к ^гН։:гтп\г Егй.) ц фиСп. пи и՛ лукустар
никовая I / Н’о»Тв .и'/гиЧс гс (Усп:) $иее!|

Наблюдения :<о ростом н развитием этих растений проводили а 1980—֊лбгг. на 
(участке отполз «*!»лоры к рмстнтглъиости Армении» Ереазнсхого ботанического са
да ДН Армении рдспг...оже»нсгп я ■ гпугтыйн на высоте 1200 о над ур. М№| 

ря. Изучали экземпляры, перенесенные а Еревангкий ботанический сад оз сспсг- 
неннык ыи-тирб, танпй т 1965—1975 годах и вирашеннис н саду На cuwr.ii.

Результаты и обсуждение. Согласно литературным данным [3]. 
гербарному материалу (Е₽Е) и личным наблюдениям, а природе 
изученные видь растут на открытых солнечных местах, на осыпях и 
сухих каменистых склонах, начиная от среднегорного пояса до аль
пийского и ч л ю ч и тел ь но.

Со1и1еосагри$ ъеысаг:а .многолетнее низкорослое растение, об
разующее плотные подушки. Корень стержневой, часто енльпораз- 
ветвленный. Высота генеративных побегов во время цветения дости
гает 6 12 см. при плодах до 20 см Листья жестковатые; прикорне
вые—в густых розетках, узко-линейно-продолговатые, в основании 
суженные, 3— 4-зубчатые. 12—25 мм д.т н 1 — 2 .мм шир., стеблевые— 
очере дные, польно-кранные, овальные или продолговатые. К) ֊13 мм 
ЯЛ. и 3 5 мм тир Цветки собраны в головчатую, вытянутую (4 
5см ал.) кисть Чашелистики красноватые, около 4 мм дл Лепестки 
белые 8 мм лл. Стручочки голые, при основании н на верхушке от- 
гянутыс, 20 30 мм лл.. 12 25 мм шир . столбик при плодах пегою- 
•цийсн. тонкий, и. 2.5 м.м дл

Этот н.1Д имеет очень большую вертикальную амплитуду. Встое- 
чаотся во всех высотных поясах от средне-горного до альпийского 
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пключнтельно на сухих каменистых склонах з Арагацском, Ширак- 
ском, Севанском. Гегаиском. Ереванском. Зангезурском флористиче
ских районах*.

• Флористические районы соотястс:эуют принятии го «Флоре Армении». 1954,

В Ботаническом саду культивируются растения, перенесенные с 
Гегнмского хребта (г. Сяитаксар).

Coluteocarptis vesicaria — относится к группе раниевегети- 
рукицнх и раннецветущих весенних растении. У нижней границы спо
рте распространения, в частности. в условиях Ботанического сада в 
зоне полупустыни цветет в марте или начале апреля, а в альпийском 
Йфке- и конце нюня или з начале июля В условиях Ботанического 
сада в марте или начало апреля, в за писк мости от погодных условий 
.года, перезимоБ;։п:пие розетки начинают вегетацию. Вегетативные по
беги сильно ; ни. собран**՛  в розетку. В пазухах верхних 
листьев розетки находятся цветочные почки, которые быстро трлитит
ей в рост Фаза бутонизации почти совпадает с началом вегста:.rin,; л 
рез i.0*- 12 дне Г. растение вступает з фазу цветения, которая Ы’птся 
12—20дней. В ло время цветоносный побег достиг.-.ст G—12 см. J ин
тересно Отмстить, что цветки у Col^iccc.ir; и:, i'csicaric очень v.apo.io- 
устойчнБы. весенние заморозки и снег не мсгут побродить их. После 
заморозкой они продолжав у. ?r.;. нс После :՛ етс-ния а пери за- 
вязиваинн и созревания плодов наблюдается значительное удлинение 
генерятпэниго побега (до 20 см). В это время начинается нит- .;сив- 
НЫЙ рост новых вегетативных побегов в пазухах верхи их листьев ро
зетки. После плодоношения : чпративные побеги отмирают. Образо
вание новых листьев на укороченных вегетативных побегах происхо
дит в течение вегетационного периода. Одновременно с ростом веге
тативных побегов постепенно отмирают нижние листья. Летом а тер- 
иоксерофнльных условиях полупустыни рост этих побегов сильно за
медляется, а осенью появление листьев возобновляется. В это время 
роет некоторых вегетативных побегов заканчивается заложением цве
точной почки. Детальные наблюдения с помощью бинокулярной лу
пы МБС—1 при 10-кратном увеличении показывают, что уже в нача
ле октября цветочная почка имеет вид шарообразного водянистого 
бугорка, плотно окутанного 9 покровными листиками. Цветочная 
почка до наступления холодов успевает полностью сформироваться 

В՝ пониженном температуры воздуха и почвы рост побегов пре г-лта- 
ется. Под воздействием низких температур, благодаря наличию анто
циана. лне»ъя приобретают темно-бурый оттенок. В таком пиле рас
тение зимует.

В условиях культуры и в природе размножаете» семенами Всхо
ды с осеннего посева появляются весной следующего года. Пиетет 
на втором году жизни. Этот бит неприхотлив в отношении почвен
ных условий. Он морозоустойчив и жаростоек, весьма перспективен 
для оформления каменистых горок и альпинариев.

Alyssum gehamcnse -- низкорослое, высокогорное растение со 
стержневым, енльиоразвертвленным корнем Генеративные л.-(беги до 
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ные или округлые, оттянутые в черешок, до 10 мм дл., 3 мм ширины. 
10 см высоты, простертые или прямые. Листья лопаточно-рбратиояйце- 
Цветкн бледно-желтые, мелкие.

Встречаются в альпийском поясе на осыпях н каменистых скло
нах в Ширакском, Лрагацском, Гсгамском, Дарелегисском и Занте- 
зурском флористических районах.

В ботаническом саду культивируются рас гения, перенесенные с 
Гег.амского хребта. .У Alyssum gelmruen.se а условиях Ботаниче
ского сада вегетация начинается рано весной, сразу же после схода 
снежного иокрока, в начале или конце марта в зависимости от погод
ных условий года. Перезимовавшие бутоны быстро трогаются в рост 
и через 10֊ 14 дней после начала вегетации цветут. Длительность 
цветения зависит от температурного режима и длится 12 25 дней. 
После завершения процесса плодоношения продолжается развитие 
новых вегетативных побегов, рост некоторой части которых заканчи
вается повторным заложением цветочных ночек. Второе цветение 
Alyssum gelnmen.se наступает в середине июня и длится 10-15 дней 
После плодоношения генеративные побеги до основания отмирают.

В середине лета под воздействием высоких температур, сухости 
воздуха рост вегетативных побегов угнетается. Осенью же <՛ наступле
нием благоприятствующих погодных условий он активизируется. При 
теплой г.рололжтиельной осени побеги вегетирую։ до наступления хо
лодов. закладывая новую цветочную почку. Последняя >вме< н г леле- 
ными листьями зимует и весной продолжает свое развитие.

Как в культуре, так и в природе размножается семенами. Всходы 
с осеннего посева появляются весной следующего года Они развива
ются по дружно, одновременно в большом количестве наблюдается 
выпадение проростков на первом году жизни. Цветет на третьем го
ду жизни. Предпочитает легкую, плодородную почну В течение 
всей вегетации, особенно в летние месяцы, нуждается в частом поли
ве (2 3 раза в неделю), многократном пропалывании и рыхлении 
почвы. Пригоден для оформления альпинариев.

НЫ§1а suffru.ti.cosa многолетнее рас։ение, .стебли при ос
новании одеревенелые, до 50 см высотой. Корень стержневой, длин
и ый. одрсвесн евш и й, малоразветвлеi։и ы й. Листья ланцентпые. острые.
цельнокрайние, серовато-зеленые, прикорневые с длинным черешком.
7 см дл., 0,6 см тир., стеблевые -с коротким черешком или сидячие
до 3 см дл., 0,3 см шир. Цветки собраны в негустые кисти до 15 цвет
ков. Лепестки ярко-фиолетовые, сгручочкн голые, суженные в коро
тенькую ножку, округлые или обратно-яйцевидные, тупые или слегка
выемчатые. 12—17 мм дл.. 9-14 мм шир.

Встречается в средне-горном поясе на сухих каменистых склонах
и Лрагацском. Ереванском, Дарелегисском флористических районах
В Ботани юском саду культивируются растения, перенесенные с се
веро-западного макросклона горы Еранос.
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Вегетация у [чь^а ^ufjru^c<>sa ° условиях Ботанического сада 
начинается в начале апреля. Одновременно с появлением новых 
листьев в перезимовавших розетках наблюдается отмирание старых, 
осенних. Надо отметить, что главный побег, который несет розеточ
ные листья, растет моноподиально, оставаясь укорочепьтм. Верху
шечная почка всегда остается .вегетативной, а из боковых почек раз
виваются генеративные побеги Бутонизация наступает в конце ап
реля—на чале мая.

/•'. wtfnilicGSa цветет в мае. это։ процесс длится 20—25 дней. По
сле плодоношения розеточные листья вегетируют до наступления хо
лодов. Как в природе, так и в культуре размножается только семена
ми. При осеннем посеве всходы появляются весной следующего года. 
Цветет па втором или на третьем году жизни. Хорошо растет на пло
дородных почвах, нуждается ։г. умеренном поливе (I -2 раза в педе
лю) Пригодна для посадки на каменистых горках.

Из сказанного следует, что биологические особенности вышеупо
мянутых видов растений во многом схожи. Все они образуют стерж
невые корки, зимуют при наличии зеленых листьев и относятся к 
группе летие-зимке-зелеиых растений. После плодоношения у них 
наблюдается появление новых осенних листьев, которые вегетируют 
до холодов Размножаются только семенами. Однако н։.ри развитии 
побегов имеются существенные различия - у (Gluieocarpus vesicaria и 
Alyssum gehamense побеги ра нив л ют я симг. диалщю, у Fibigltisuf- 
fniticosa м< ноподяальво.

Опыты по выращиванию этих видов в Ботаническом саду показа
ли, что они хороню адаптируются к засушливому жаркому климату 
полупуст яп.'ной юны. Обладают высокими декоративным и достоин
ствами и весьма перспективны для оформления альпинариев, камени
стых горок.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРОЕНИЯ И РОСТА СОСНОВЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ В БАССЕЙНЕ РЕКИ АГСТЕВ

А. Д. ДУМИКЯН

Институт ботаники АН Армении, Ереван

Сосна (ли нов.՛ >'0֊с—особенности строений и роста—высота над уровне# моря.

В литературе, посвященной изучению лесных культур в горных 
условиях, недостаточно освещены особенности их строения [3, -1]. Оп
ределенный материал накоплен и по Армении [6, 7], однако в отиоше-
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нии Ссзерной Лр-мении, отличающейся сравнительно мягким клпма- 
гом, •подобные исследования проводятся впервые.

Для создания долговечных высокопродуктивных сосновых насаж
дений л горных условиях необходимо знание хода дифференциации 
этих деревьев по высоте и диаметру в зависимости от возраста н вы
соты мее^а произрастания.

Материал и методика՝ Для изучения влияния высоты на строение и рост сосны 
нОдбвра.и» характерные макросклбны с возможно болындй протяженностью. на ко 
торык черсч каждое 200 м абсолютной пысоты (ч«ач!՛ ;пя - 14С0 м нал ур, моря), 
закладывали постоянные пробные площадки размерам 50x20 м. ;■ 3-крзтн >* но- 
нториости.

Для лна.тнза хода роста молельные деревья брили но - у лр-»|.о|.чцч.н.? ьмо- 
• :у '-.пчатого прс.чстлвятсльстйз с учетом стеделл их рззплтл։: (х.-.ас^а роста) но 1- 
2см гтупснсм то. м՝:ны. Обработку дерезьеа ьглл ио |Д-щ.1п . г и::-:.* |2. 
5]. Для иыгокон точности измерен ։п с кажд^.': пробной ... н(.то
- и ••■ро?эл,։ пп 40—50 стволов.

/<■՛•՛ о. .՛•• и обсуждение. Исследования показали, чти на высо
те МОП м преобладающее число стволов Ю-летних деревьев сосны 
имеет ди а меч р у комля 3—4 см (45%), на высоте 1600 м—3—5 см 
(73%), а на высоте 1800 %։—6—7 см (48%). В верхней горной зоне 
на высоте 2000 м 44% деревьев имеют диаметр 2—3 см. а 35%— 3— 
•1 см. т. с. до I860 м по мере увеличения абсолютной высоты Числен
ность деревьев с. большим диаметром постепенно увеличивается, а 
затем на высоте 2000 м идет на убыль, что, по-видимому, является 
следствием ухудшения условии произрастания, в первую очередь тем
ператур.чего фактора, замедляющего рост деревьев.

Гипсометрическая отметка определенным образом влияет и на 
распределение деревьев по ступеням высоты. Так, на отметках 1400 
и 2000 м основная часть деревьев (соответственно 64,5 и 87,5%) име
ет высоту до 2 м, тогда как на промежуточных отметках 1600 н 
1800 м преобладают деревья высотой больше 2 м (соответственно 
61,5 и 85,7%). Причем в последнем случае деревья высотой менее 
1,5 м отсутствуют. Таким образом, на отметках 1600—1800 м рост де- 
ревм-.: в высоту протекает более интенсивно. Примечательно, что со
отнес шиле линейных размеров деревьев (высота, диаметр) также нэн- 
лучшее на отметке 1800 м.

i га ।нстичесжая обработ:.. риалов показала; что диамстр-И 
глйсота деревьев сосны Сосновского пропорционально взаимосвяза
ны. Так, на отметке 1400 м коэффициент корреляции между этими 
двумя показателями составляет 0,844±0.0095, 1600 м—0,978 ж 0.0014, 
i800 м—0,898-0,0019. На высоте 2000 м прямая связь нарушается, 
коэффициент корреляции снижается до 0,313±0,004. Таким образом, 
по диаметру стволов у основания можно судить о высоте деревьев с
достоверностью 95%.

В 25-летнем возрасте дифференциация стволов в насаждениях
усиливается. Кривые распределения деревьев по толщине имею: од
новершинный характер, причем на отметках 1400 и 2000 м деревьев 
большого диаметра значительно меньше, чем на отметках 1600 
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1800м Таким образом, различия, отмеченные в 10-летних насажде
ниях. в 25-летинх приобретают выраженный характер, что видно и 
ло высокому коэффициенту корреляции—0.904—0,980.

Анализ распределения деревьев по 2 м ступеням высоты свиде
тельствует. что на отметках 1400 и 2000 м преобладают деревья вы 
сотой 6—Юм (65 и 67,4% от общего числа), а на отметках 1600 и 
1800 м —12 16 м (соответственно 58,8 и 57.7%). Отсюда видно, что 
в диапазоне 1600— 1800 м деревья к 25-лет1.ч՝му возрасту в 1,5 2 ра
за выше, чем на других гипсометрических отметках. Аналогичные 
различия, но с убывающей тенденцией отмечаются и в диаметре ство
ла. который на отметках 1400 и 2000 .м в 2 3 раза меньше, чем в 
пределах 1300—1800 м.

Таким образом, высота местности является одним из основных 
лимитирующих факторов, определяющих интенсивность дифференци
аций стволов по высоте и диаметру, независимо от возраста насаж
дений. В частносчи, в условиях Северной Армении наилучшие пока
затели роста и дифференциации стволов у сосны Сосновского отмечи 
ются в пределах высот 1600 1800 м над уровнем моря.
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АРХИТЕКТОНИКА СТЕБЛЕЙ ТРОСТНИКА 
PHRAGMITES COMMUNES (L.) TRIN

Г. M. САРКИСЯН. Н. П. ХУРШУДЯН 

Армянски;”։ сельскохозяйственный институт Ереван

Л.’/Гбтг֊, ՝окика стебля тростника- инженерные конструкции.

Изу-н ике архитектоники стебля тростник;, кредставляетособый ин
терес. поскольку с инженерной точки зрения это травянистое растение 
имеет весьма рациональное а натомо-морфологическое строение, обес
печивающее его прочность и устойчивость к механическим нагруз
кам внешней среды. Достаточно отметить, что средняя величин։

163



коэффициента «стройности» стебля тростника (отношение длины 
стебля к его усредненному диаметру) находится в пределах 530 -580, 
что значительно превосходит таковые для пшеницы, сорго, кукуру
зы и др. [1].

Целью работы являлось ; выявление анатомо-морфологифскях 
особенностей стебля тростника, обуславливающих его архитектони
ку. Результаты исследования принципов строения сгсблч зроепшка 
могут быть полезны при проектировании инженерных констр)ккий.

։< ипадшш. Исследовали стебли тростника. произрастающего и Мь 
сисг.ко.4 районе Армении. Выбирали окончательно <՝формизш::ег:> растения с паи* 
более прямыми стеблями длиной модального класса Продольное рззмеры ессбля 
оПредеалли е помощью линейки е точностью измерений до I мм. Для измерения 
диаметра гт-йля нспсльзогалп оптический ՝:стод.

/■ /Хггатомк-’С1 кие препараты пригон.՝...-՛:- ад ^щёпрпв той иетбд

Результаты и обсуждение. Б отличие о։ некоторых зла козы х. 
(пшеница, ячмень и др) для стебля тростника не характерно изме
ни.щ- . .ишы междоузлий в направлении от комля к вершине, свя
занное с воздействием продольно-поперечной нагрузки на расганкс 
ветер, собственный вес н т. д. [3].

Поскольку общую устойчивость стебля при П]И;ДоЛЬШ;огуреч
ных нагрузках обеспечивают узлы тростника, их расстапсзха играет 
Важную роль.

В таблице приводятся некоторые геометрические псказатйте 
стебля тростинка модального класса, собранного в Арташатском 
районе. Величину гибкости междоузлия определяли- как

где I—длина междоузлия; 1—усредненный радиус инерции сечения 
междоузлия.

Здесь । “ |/4 ՛

.1—момент инерции Сечения стебля; Р—площадь поперечного сечения.
Видно, что относительная длина первых четырех м.ждоузлий 

обычно возрастает в направлении от комля к вершина, зачем сни
жается ло верхушки стебля. Аналогично меняется гибкость междоуз- 
лнн по длине стебля. Наибольшую гибкость имеют третье и ш чет
вертое междоузлие. Гибкость последнего междоузлия в связи с его 
относительно большой длиной и малым диаметром в несколько раз 
превышает гибкость прилежащих междоузлий. Почти так же меняет
ся по длине стебля величина отношения длины отдельных междоуз
лий к ся^ему усредненному диаметру.

Получается, что стебель тростника имеет два «податливых» 
участка с небольшой величиной коэффициента гибкости и сравни
тельно низкими показателями механических свойств тканей по срав
нению со смежными участками [4]. Эта особенность стебля необхо
дима для обеспечения жизнедеятельности растений, в частности, дитя 
предотвращения поломки его при большом давлении зет Как но-
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Г1’(‘мг- пическая характеристике. междоузлий

Отношение длины .меж
доузлия к его усреднен

ному диаметру
Г ибкость 

ИСА'ДОулЛИЙ
Иомлр междоуз- Отпостельчая длина 

лцй о. ком л ։ отдельных иежюуэляй.
к по шике %

1 5 0 69.7 17.9
2 8.5 122.7 33.6
3 10.0 143.7 35.8
4 10.4 154.3 38.5
5 8.1 123.4 30.8
6 7.0 117.4 29.3
7 6.0 100.0 25.0
8 5.8 107.о 25. Л
9 5.6 1О2.-3 25.5

10 .֊».? 101.2 26.0
И 4.2 «-..о 21.2
12 3.9 86.4 21.6
13 3. ՛ 70.6 17.5
14 2.3 57 5 14 4
15 2 2 .'3.3 13 3
’6 2Л 62 3 15 б
17 1.9 58.7 14 7
18 и 52.0 13 0
19 1.6 55.7 13 9
20 1.5 Ь7.б 14 6
21 1.4 55.5 1 1 0
22 1.4 46.8 11 6
23 4.0 1*4.6 45.7

казала киносъемка (колебаний стебля тростника, при слабом давле
нии ветра изгибается лкт-яь верхняя часть стебля, что уменыитсг его 
парусность. При сильном дьвлсиин ветра ■лщчлтелы-вй деформации 
изгиба подвергается одновременно и нижний «податливый > участок, 
охватывающий обычно 2—1 .междоузлия.

Таким образом, наличие «податливых» участков предотвращает 
поломку стебля при силеном давлении ветра.

«Сконструированный» природой в течение длительном эволюции 
стебель тростника с изменяющейся гибкостью по его длине является 
весьма .рациональной конструкцией и заслуживает глубокого инже
нерного осмысления.

Стебель тростника обладает характерным для злаковых строе
нием- Отмстим некоторые его анатомические особенное и, обуслав
ливающие его прочность и устойчивость. Здесь под эпидермой рас 
положено ।оптированное ск.щрспхпмни? кольце,, обеспечив;։кир ; а 
основном жесткость стебля, Склеренхимное кольцо перерезано круп 
ними овальными пучками, вытянутыми в радиальном направлении. 
В результате вдавливания пучков эпидерма приобретает гофрнро- 
яанность.

Между пучками расположены воздухоносные полости, которые 
при поперечных нзгибиых колебаниях стебля демпфируют, предо
храняя с гибель от поломки. Эти полости, имеющиеся и в узлах, ис
чезают обычно с 4—5 междоузлия.

При нзгибных колебаниях под напором •ветра между стеблем и 
листовым влагалищем тростника происходит сдвиг, что содействует 
демпфированию колебаний |4].
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Со строительно-механической гонки зрения представляет инте
рес анатомическое ֊строение листа, в паренхиме которого расположе
ны крупные и малые участки колленхлмнпй ткани Эта ткань, со
держащаяся в листовом влагалище, обеспечивая устойчивость стеб
ля, в то же время повышает информативность самого листа. Одно
временно овальная форма радиально направленной колленхимной 
гкани влагалища содействует повышению его жесткости, ։. с. здёсь 
имеет место оптимальный выбор типа в формы «арматурной» ткани.

Исходя из вышесказанного, следует указать на нелесоо6р<.з- 
нс&ть использования особенностей стебля тростника, обеспечиваю
щих его прочность Я УСТОЙЧИВОСТЬ в инженер»*!1-.ОН-.-гр у '■! ՛;.
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»1РЕДВАРИ I ЕЛЬНОЕ КРУТИЯЫ1О-НА11РЯЖЕН1101
СОСТОЯНИЕ СТЕБЛЕЙ РАСТЕНИЙ

Г. Л1. САРКИСЯН. Н П ХУРШ.УДЯН

Армянский сельскохозяйственный институт. Ереван

Архитектоника растений—предварительно напряженные конструкции:

Стебли некоторых растений напоминаю! предварительно напря
женные растянутые системы [I. 2), поскольку паренхимные ткачи 
сердцевины растут быстрее, чем эпидермальные, вследствие чего эпи- 
дерма или кора оказываются в напряженном состоянии.

При изучении архитектоники табака и рогоза удалось обнару
жить, что их стебли представляют собой предварительно закрученную 
систему.

Целью наших исследований явилось определение величины пред
варительного кручения в стеблях табака и рогоза в естественном со
стоянии.

|.н риир и л- теонка Для нсслодолдлий были йкбрзны сорта табака чС.а-лсун- 
36*. *Тр?-!с-3' Нд-54» п рогоз. Стебля подбирали из среднего модального класса. 
ирямолиИспиъ։?. коэффициентом взркэцня длины и среднего диаметра стеблч не
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билес 3%. ։о есть стебли ио геомстрнчёскнм размерам прах:е՛?::. нс . гь 
■.то было необходимо для чистоты эксперимента. Средний диаметр стебли подсчя 
тыкали по результатам (0 измерений, i-ыпплнрпиых н сечениях, равноудаленных 
друг от друга

Сути 5кдиеримснта заключалась в следующем Подсчитывали угол закр> шпаяия 
стеблей на различных уровнях его высоты по мере усушки в закрытом помещении. 
Для этого стебель комлевой частью закрепляли в зажиме, посередине четырех вер 
тикальиых стоек, ио которым поступательно перемещали круглый угломер, позволя
ющий легко Фиксировать угол кручения

Пи длине стебли отмечали четыре равных Интерпола, посередине которых г пре
делах участка длиной 0,3 м. называемого нами опытным, фнкп-рздздн чс.чх шну 
угла |окручиианвя.

Затем определяли вели лну крутящего .момента, вызывающего закручивание 
йиПИХ» учпетког сгсбл Д.тс 'г.0,'0 п иа-ллс ;к перг-гг:»;.՝. с. :г..л.т p.urciinn 
(дептнчных т.п геометрическим размеряй тем, >з которых про..-•.li-.u;.i. »r»v. •pvir.ui) 
гое1йля ։)брипцы длиной G.2 м, соогапгстоуииц. ՛.- по месту расположен;՛ :i ппш 

йы.ч> участкам, Испытание сбразщю на кручение про;;;?(.ди.юсь ил маши. .’ЛК 63, 
^результате чети Г.и.ц получена зависимость угла Захру ф ог !;■>՛,. ыцегм 
ivi&cirra М._,

I—д..;.лл ... ч; ։: ;-саемог<» образца, рашим 20 мм. <3—модуль с$вцса ։ 
стеб՛;՛.։; Зр ՛:;?,՛! лркый момент писрию՛. сс.шшя.

Ил Гриф'.П ■«' ,՛, Ц’ ,к !’>—:՜........ . ••,•,- . ։пхчн
величину крутящего момента, соответствующего измеренному углу 1зкруч։։пэ։:։1- к 
процесс чсуш.ки, то есть потерн тургора. Для соотнстстиующнх участков стебля 
из формулы |1) <;пределя..п се/Щ'.ину модуля сдйнга.

Величину про зрительного кхсательногр ирпряжщшв стебла н» разд ний. ՛՛■•> 
участках полги; шла ли п:> формуле 

где Мр— полярный, момент инерции.
Принимали доверительный интервал 0.95 н относительную ошибку чыборопиой 

средней 3%. Испытания проводили в основном а 15 -20-кратном повторении

Результаты и обсуждение. Опыты показали, что закручивание 
стеблей у растений табака сорта «Самсу н-Зб» по- мере усушки в за
крытом помещении начинается несколько выше комля, а у рогоза — 
почта па уровне середины длины стебля. Во всех случаях ипгененв- 
ноегь возрастания угла закручивания увсличизастся от комля к вер
шине. Углы закручивания иа самом верхнем, четвертом участке, со
ставили: у сорта «Самсуи-36»- 1,83 рад., у «Трапезонда-54»—1,6 рад. 
и у рогоза—1.22 рад.

Испытания образцов из четырех у час тсв стеблей табака и ро
гоза, как и следовало ожидать, показали, что величина крутильной 
жесткости уменьшается от комля к вершине, причем у обеих культур 
эта величина резко падает на последней четверти длины стебля у об
разцов четвертого участка (табл.).

Величина модулей сдвига у стеблей табака снижается от комля 
к вершине, а у рогоза, наоборот, увеличивается, что связано с особен
ностями анатомической структуры этих культур, в частности, с нзме-

167



ЭкСпериМ <„ AUHUHH модул,-:/ . ............т՛

№ n.i । 1 kibteih ва и- к՛. л>:ур
Величина модулей еднига пз участкам, кПа

1 2 3 4

1 Табак сорта . Самсу.i 35* 3.5 »0< 2.2-10‘ 2.1-к» 1.0 10'
2 Табак сорта .Траиезонд -5г 4.0-10* 3.1-10» 2 9 10‘ 1.4-40'

.3 Рогоз 2.3■10« 2.6 10' 3,5-10* 4,2 10*

пением коэффициента «амирования», представляющего собой отноше
ние площади под механической тканью к площади поперечного сече
ния стебля. Вероятно, необходимость повышения жесткости стебля 
.рогоза от комля -к вершине связана с наличием у него плода.

Сопоставление величин предварительных касательных нэпряж 
ний. подсчитанных по формуле (2). с величиной разрушающих напря
жений для отдельных участков стеблей показывает, что предвари 
тельное крутильное напряжение играет большую роль в обеспечении 
прочности растения. Так. предел прочности стебля у табака сорта 
«Трапе <онд-54> на 70% обусловлен наличием предварительного кро
тильного напряжения.

Проведенная работа позволила эмпирически оценить величину и 
характер предварительного крутильного напряжения, регулирующего 
жесткость стебля по его длине, однако более полное изучение данно
го вопроса требует дальнейших исследований.

литератур?;

1 . АсЛ'лм«? В. Ф. Архитектоника растений. М. 1955
2 Саркт.чн Г AL, Хуршудян Н. П. Биолог ж. Армсч»՛ , 4/, 2, 19ЯЯ
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НОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЗЯТИЯ ПРОБ ТРАВЫ
г. г. овнлнян

Институт зоологии АП Армении, Ереван

Пастбчщн-.'л {.оститслиность- личинки нематод—способ взятия проб

Для правильной организации и планирования профилактики гель* 
минтоп. сельскохозяйственных животных существенное значение име
ет гельминтологическая оценка пастбищ.

Предлагаем ножницы для взятия проб пастбищной растительно 
стл в целях изучения обсеменения личинками нематод (рис.). Их 
можно использовать и при изучении биологической продуктивность՜ 
растителl ных сооб ществ.

168



Использование ножниц способствует повышению производитель
ности работы, обеспечивая сохранность и чистоту срезанных проб

Рабочие ножи (1) ножниц снабжены бортами (2) с резиновыми 
лентами (3), благодаря которым срезанные пробы ые спадают на поч
ву и не уносятся ветром Ножницы с разведенными рабочими ножа

ми (1) подносят к растительности таким образом, чтобы срезаемая 
часть ее помещалась в растворе ножей После срезания, не разводя 
ножей (1). высыпают пробу в тару При необходимости наращива
ния высоты бортов (2)используют дополнительные борты в виде пла
стин из гибкого материала, которые изгибают по профилю основных 
бортов (2) н располагают между ними и резиновыми лентами (3)

Поступило 6.VI 1990 г.
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Биолог жури. Армении. № 2.(45). 1992 УДК 612.017.1 6.2.6

ЭФФЕКТЫ КОНТРАСУПРЕССИИ У ЛИЦ РАЗЛИЧНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Г А. КАРАГЕЗЯН. с. С Г АМБА РОВ

НИИ хирургии М3 Армении. Ереван 
Национальный циститу։ здравоохранения М3 Армении. Ереван

К 04 аю иКНССТь с гарЛЧШ*.

В последние годы был выявлен новый урсзень регуляции нмму֊ 
ЧОЫ-'Н* П1 ֊ ь.ои ррДС У : ОСС-Г’Г.Я I! :: 113 ее роль В И М >м
гомеостазе [1. 3. 4}.

Эффекты ксптрасупрессин у человека изучены недостаточно 
Большой интерес, в частности, представляло изучение влияния во»- 
частного фактора из состояние контрасупресснн.

Ики. настоящего исследования состояла в изучении контрйсу- 
прсссгп: т ли:՛, срмяискон популяции различных возрастных групп.

՛ Эффекты ноитрасукресски изучали в лггте" • огыен՛.:
\ л::: ч.-'-с 1н::лд; цитозаг ной сузрсоспи. Функциональную активность Т-супрссзо- 
роа р"[1”.:е; л.-1и ?•>-ч пГлюй реакции бяасттран'фор’.'лнпп г. т'тднфпклцгл Гам 
Лпп')ч:| |2] Тег т-культуру к культуру Я ::: ипдухпкп супрсс;арог։ гатоиг.лл ОЛДО* 
момент։ и. Гм локтевой вены забирала кровь у здорйг.их добр:? ^льцед. В одна. . ՛,• 
II • .՛՛ ՛!■,;. |р ! I Ш ■ Д&ШЛН ■■■■.■■■ ■ ■ .՛ ՛. П։.............  ..... ШЦЯ
«четки ри1:г.р1?дслплн с три па1Н1цал»тн1։ошх флакпгга .-.■■■ и . ин
:юзз:с|:: Клетки в кЬинсчтряцн» I млн/мл культивировали и 3 мл грг:.:.: РРМ1 
1650 (С:Ь.՝о) с лобап.теннем 10%-ноГ։ эмбриональной те՝пчь?н сы.тпро-ки (!•■<։«). 
!0 пчМНевст» 2шМ глютамина, 100ед/мл пенициллина; 100 мкг/мл стрептомицин.՛?. В 
первый фЛакон добапляяи ФГЛ (8егтд) в дозе20 мкг/мл (получение те.т-культуры). 
во «горой—Коя А в дозе 40 мкг/мл (индукция супрессоров), в третий мктоген.4 не 
добавляли (контроль снои пилон пролиферации), Через 48 ч клетки из первого 
флакон? отмывали и распределяли и допить флаконоз. по ЗХ1<^ п каждый. Лим- 
флпчгы доноров, нш0$врс$аяныё ? К.-ш А. ОтМипалц г р֊.--у.нел.'!нр<>аали г. среде 
ЧРЧ1 1040 с еышсукз”.ннь’мп добавками и ։ •плбярг.1т ..։ г» т։ •ннс 40 мин при 
темпера;\>р€ 37° с митомицином С в количестве 40 чкг/мл Плело ннкубацф! с ми» 
томиияним С клегк:։ дважды симызаля н переногглц в шс.ть 1:1 д։::։нт! ф.|здоиоя. 
содержа шил клетки, слимулярозанные Ф1՝А. и соотношен::!! I:!, а также в |рн пу
стых флакона (контроль обработки митомкцкно.м) В три флакона комещ-ин к уст
ки. инкубированные без митогена (контроль гпонтанной пролиферации). В три мз 
этих шести флаконов добпнлилн СЕСжезиделепные аутологичные лпмфпчгты. Во 
вес флаконы добавляли 11՝ тимидин <■ ра.е. оактпвногтыо 2 мкК. Резу.ьтаты учн- 
тынилн через 24 •.

I (ФГЛ) — / (5)
Ис вычисляли по формуле Ис=----------- --------------XI00, где I (ФГА)—ноли-

(ФГЛ)
че тно импульсов а тег:-культуре с ФГЛ, I(Я)—количество импульсов в «ультуре, 
содержащей смесь клеток, инкубированных с ФГЛ. и нн.гудироваинцх Коп А су* 
прессоров

Рс'зулъппы и обсуждение. Нами изучены эффекты коитрасупрес- 
сни у здоровых волонтеров трех возрастных групп. У лиц I возраст-

Сокращения; ФГА—фнтргемаглютнннн, КоЯ А-коитразакилкн. П — нндск- су
прессии,
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ной группы супрессоры, индуцированные Кон Л и добавленные через 
48 ч после начала культивирования в тест-культуру лимфоцита, сти- 
мулнроазны.х ФГЛ. ингибировали пролиферативную активное:ь кле
ток-мишеней в среднем на 10%. Если в тест-культуру вместе с кон- 
канавэлвншиуцнрованными супрессорами добавлялись свожены ю- 
лениыс аутологичные мононуклеары. то в 70—75% няблюлили'.'ь
полная отмена или значительное ослабление эффектов супрессии, 
Следовательно, и популяции сзсжовыделенпы.՝. мононуклеаров при
сутствую! клетки, блокирующие эффекты мнтогенинду.инрованных с\ 
прессоров, г е обладающие контрасупрессорной активностью

У лиц II возрастной группы (45—59 лет) добавление в тест-куль
туру евежеьылсленных аутологичных лимфоцитов сопровождалось 
полной отменой "ли значительным ослаблением оу-прессин “0"', 
случаев; в 111 же группе лишь в 33. Таким образом, в этой 
группе эффекты контрасупрессии имели место у меньшего числа лиц, 
нежели в других возрастных группах. По-видимому, у части лиц по
жилого возраста, у которых коитрасупрессия .выявлялась в более мо
лодом возрасте, она ослабевает и не регистрируется.

Исследовании состояния регуляторных механизмов иммуногене
за при старении ранее, ограничивалось изучением супрессорного зве
на регуляции иммуногенеза. Угнетение. иммунной системы хак след
ствие нарушения регуляторных механизмов может, вероятно, опреде
ляться как повышением супрессорной активности, так и ослаблением 
контрасупрессии.

ЛИТЕРАТУРА
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ОЬ&ЬПЦ.З’ЬЬР * РЕФЕРАТЬ.

Биолог жури Армении. № 2.(45).1992 УДК 576.851.48:57/. 15.07.002

ВЫДЕЛЕНИЕ, ОЧИСТКА И ХАРАКТЕРИСТИКА
В!1 УТРИ КЛ ЕТОЧ11ЫХ ИН УЛ Ш1АЗ

Л. С МАНУКЯН. И. А. АБЕЛЯН 
՛ г 1
Кнеппу» мпк; зимологии АН Лрмсш։и, г Абовнн

Инулина.-Ы или инулин-1-фрукта а’огндролазы специфически гид
ролизуют р-1,2-связи инулина. Они содержатся в клубнях гопииам- 
бура, а <нкже встречаются у многих бактерии и плесеней.

В настоящей рабою использованы ку (ь» ры-продуценты инули
наз К1чус՝^гои1\се.8 и ВаМИил Нс^еш/огтсл. Иазрзботаи ори
гинальны;! способ очистки инулиназы аффинной хроматографией с 
помощью՛ покеречносшитого инулина, в результате чего получена го
могенная инулиназа но гсль-элсктрофорсзу в 7%-иоХ’ полиакриламид
ном юле..

Определена оптимальная температура внутриклеточной инулина 
зы: для К!- 1՝га£!/Н$ 45'՛, а для инулиназы В. НсквпЦогтВ։—50°. Оп
тимальный pH—4,5 и 5,0 еоотв'стствсико. Внутриклеточные фермии 
ты обей/, культур могут сравнительно долго работать в интервале 
температур от 3(Р до 37°.

Исследование зависимости скорости реакции от концентрации 
субстрата показало, что Кч для инулиназы А7. /7а&т/А'х равна 0.31 мМ. 
V 1лах=1.6 мМ/мин, а для инулиназы В. НсЬеп^огпи.ч—0,4=1 и 
0.112 мН/мин соответственно.

В результате качественного и количественного анализа фермен
тов выявлено, что превалируют гистидин, ясиарагинсиоя кислота, 
глнинн, г луг: минован кислота, аланин, сумма которых составляет 
55% ог суммы всех аминокислот. Исследования по влиянию различ
ных ионон металлов на каталитическую активность инулиназы пока
зали, что ионы /Хгтг и полностью ингибируют их активность. Ос
тальные испытанные ионы оказывают защитное йлняннс на актив
ное! .. ферментов.

7 с., тьб.1, б, ёнблногр 13 нззв.

Поступило 17. IV 1991 г.

Полный текст депоииройан в ВИНИТИ.
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О ЗАПАСЕ ФИТОМАССЫ В БУКОВЫХ ЛЕСАХ АРМЕНИИ

А' А. ТЕР-ГАЗАРЯН. Р. С. ПЕТРОСЯН. Г. Г. МОВСЕСЯН

Институт ботаники АН Армении. Ереван

В лесах Ноем беря иск ого и Баграташенского лесхозов буковые фи 
точенбзы, произрастающие на разных гипсометрических отметках, от 
.ллчаюгся друг от друга структурными особенностями и по запасу фи 
то массы

Установлено, что суммарный запас фнтомасеы в спелых букня- 
ках в зависимости от высоты местопроизрастания колеблется от 
J55,035 до 538,172 т/га. Наименьшие показатели общей фитомассы 
наблюдаются у букняков нижнегорий Г увеличением высоты нал 
уровнем моря до 1600 м их фитомасса постепенно увеличивается. а 
на верхней опушке резко падает.

Структурный анализ фитомассы букнмков показал, что в пасаж 
деииях основная часть (80,6-—83,2%) органического вещества дс-шпи! 
рована п надземной части, причем накопление растительного вшце- 
ства происходит главным образом, за счел стволовой древесины (65 
70% суммарного запаса фнтбмассы насаждения).

Наивысший относительный уровень прирост;։ фитомассы наблю
дается в зоне 1200—1400 м в молодняках (до 40 лет), а минимальный 
в перестойных насаждениях- всего 0,5—1.5% к общей фнтомнее.

Таким образом, з нижнем юрком поясе Северной Армении для 
Произрастания бука создаются не совсем благоприятные условия, 
вследствие чего накопление органических веществ в букняках резко 
ослаблено, а годичный прирост в 4- 5 раз меньше, чем на других 
г и псо м етр и ч ес к и х от м стая х

16 с., библио։ р. 22 назв.

Полни» тек։՜' де-. и ВИНИТИ

Поступило 14.П 1991 г.

Биолог З'ури Армения, № 2.(45), 1992 УДК 577.15.5018

ВЫЯВЛЕНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОКСИДАЗ 
d-аминокислот у гриба 
ASPERGILLUS KIGER R֊3

С П. ОГАНЕСЯН*. ЛГ Л. ДАВТЯН*. Д ПАВЛИКОВА'* I

՛ Ереванский государе гиенный университет, кафедра биохимии.
“ Бр.чгиглаискнА университет им. Я. Коменскрго, кафедра гистологии и 

эмбриологи» медицинского факультета

Пероксисомы- органеллы, присутствующие почти во всех эукарио
тических клетках и участвующие в разнообразных метаболических 
реакциях. Изучение их может иметь прикладное значение, гак как 
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маркерный фермент пероксисом оксидазу Э-аминокислот можно ис
пользовать ДЛЯ выделения Ь-аминокислот из рацематов

На животных и растительных объектах пероксисомы изучены как 
биохимическим, так и цитохимическим методом. Последний основан’ | 
на определении маркерного фермента пероксисом каталазы Резуль
таты, полученные при цитохимическом изучении пероксисом расти
тельных клеток в методическом отношении не однозначны.

Настоящая работа посвящена цитохимической идентификации 
оксидач Г) аминокислот но фракциях пероксисом, выделенных из Азр. 
гЛцег 1\-3 ши родством изопикнического центрифугирования в гради
енте <1.25 М сахарозы и 15% нерколла в световом микроскопе.

Локализация пероксисом нами была выявлена как биохимике- 
1Ы1\*. (каздлаэа, оксидаза □•аяииокнелот. р-п-ацетил-глюкозаммни- 
игт, «укиниат цтилрогеназа). .ж и цитохимическим методом, пред

ложенным и 1988 г. А нджер мюллсром и Флнми на животных объек- 
|.т՝;. По шиной методике питохнмически н.1енгнфиипруютсм перокси- 
сомы в енетопам микроскопе благодаря наличию в них второго мар
керного фермента оксидазы П-аминохислот, который выявляется 
носре.и гном 1|сри|Ьсвинцо0Он реакции

Ними впервые на растительном объекте •!$/?, гидсг К-З установ
лено наличие оксидазы П аминокислот, иЦредсляеюЛ по указанной 
реакции.

Полученные данные коррелируют с результатами биохимических 
исследований пероксисом данного гриба.

Таким образом, как в клетках высших жяшлны՛., гак е плесне
вых грибов цитохимическую идентификацию пероксисом в световом 
микро, ю че целесообразно осуществлять, основываясь на наличии 
как каталазы так и оксидазы И-аминокислот—двух маркерных фер
ментов кт их органелл.
Полный текст депонирован я ВИНИТИ

9 с„ бнб.нвир. 18 казн. .
11осту^1‘ то 'Л I 1991 г.

Бпи.'ПИ жури ЛрМС1 нн X: 2 <45. 1992 УДК 581 192

ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В В ПЛОДАХ ТОМАТА 
В ПРОЦЕССЕ ПЛОДОНОШЕНИЯ

л О ТЛРОСОВЛ. С Н АВЕТИСЯН В Е ЗАРУБИН

। 1,'Кч.1И1|Л1)Ю >'.•есног.олче.-лл^ танцми отмяных и Г>згич>ЫХ культур, и ДирпЗДрГ

Томаты являются одним и.» основных источников, многих важней
ших компонентов, необходимых для организма К. ним относятся и 
физиологически активные вещества водорастворимые витамины, 
группы В. которым принадлежит особое место в процессах форми
рования и созревания плодов а гзкже в определении биологической 
ценности продукта.
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Целью нашей работы было изучение особенностей накопления 
витаминов группы В—тиамина, пантотеновой кислоты, пиридоксина 
и никотиновой кислоты—в плодах томатов разных сроков созревания.

Согласно данным наших опытов, содержание тиамина, пиридок
сина и пантотеновой кислоты увеличивалось в ֊процессе плодоноше
ния томатов, однако накопление никотиновой кислоты несколько от
лично: максимальное содержание его отмечено в начале плодоноше
ния. Установлено. что образование л накопление витаминов । руты В 
зависит от степени зрелости плодов, биологических особенностей сор
та и сроков :пл од сношения растений, по не зависит от сроков их со
зревания Это дает возможность методом селекции н отбором новы 
сип. содержание витаминов при выведении сортов с высокой пище 
вой и технологической оценкой плодов.

4 с;. (>нбл-֊.огр. 5 пазя.
Полной текст аепоннрован н ВИНИТИ

Поступило 17 | 1991 .

Биолог, журн. Армении № 2.(45) 1992 УДК 613.6524 613

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ИТАКОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

А1 С. ГИЖЛАРЯН. Ф. Р. ПЕТРОСЯН

11ау<։но-произволстш.։нное объединение Наирит». Ереван

Изучались отдаленные эффекты итаконовой кислоты (ИК) ЯД։-. 
ИК при введении в желудок у мышей оказалась ни уровне 1500 мг/к: 
у крыс—3300 мг/кг. Ингаляция ИК. и нанесение на кожу не вызы
вают гибель животных. ИК оказывает умеренное раздражающее 
действие на кожу и конъюнктиву глаз кроликов, обладает слабо вы
раженными сенсибилизирующим и -кумулятивными свойствами.

При хронической ингаляционной затравке в течение 1 месяцев 
пороговая конпенграция равнялась •!2,2 м; ՝.։՛՛ :о достозср.'-иму «г-- 
мёиенню СИП, потребления кислорода, количества креатинина в 
крови, белковых и безбелковых сульфгпдри.п.ных групп в сыворотке 
крови. Кон центра ния ПК 3,88 мг/.м՝' оказалась недействующей. Па 
уровне 1лшс!1. ИК оказывала умеренно выраженные гонадотокенче 
с-кое и цитогенетическое эффекты, что свидетельствует об отсутствии 
ее избирательного отдаленного действия. Заболеваемость рабочих 
цеха производства ПК НПО «Биолар» оказалась ниже, чем у слу
жащих управления. Проведенный профосмотр рабочих и служащих 
также не выявил заметного различия в состоянии здоровья рабочих 
производства ИК.

Полный текст ишип рован -л ВИНИТИ 
5с.. табл. I. библиогр. 4 паза

Поступило 4.11} :992 г.
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£ЪШгШ8ПЬРЗАКи Ь ЯРЦЬ»ПиЛАРЗПГЪ

КРИТИКА И БИБЛИОГРАСИЯ

А. М. <•։ >ч ll.uir.nu Приче.рлЦ/мор։ (Д. В. Дубина. 10 Р Шел: ।-Срс-шкд). 
()»н. ргд В ',։ Итрфенпл Кис՛ На֊койа думка. (989. 272 г . г. 850 ли., ц, | р <Ю д.

Зь после жег лг_>:т плетне издательством «Наукоад «умка» ипубликатшо ,|Цц- 
;кн.'1ы>п 'ЧникпдфиЛ; скитоюшнх малоилу՛.-иные природные •юхмсгеми УкрлипскПЙ 
< д;р IX и» числу и. «ни -п«ж>- ։>пн- । < книг) 11.11111.1 ПрИ'.'СрНОМорШ1 • ч В. Ду» 
быча и К) Р ШелмгСогонко (оби-՛ 22 II л)

В монографии |рн.| «яйцин ։арл« гср>: гика и рлссм()Т|?сни Ли липка I сографпче- 
<л:; > п(н.'!|1|1> Г1‘ фпрМИроП-ИПК՜֊ ф.-.йри I- р.ъ I ите.11>11‘> I и плпинспо .ьгпчрп.члих
.'.ЛИ ПИдфпН I |р1|'.|'р||1>М1>рЬ ■ ■ X֊., .к )-.■ >..(..1НЫ урол<|11 СКСТСМПОЙ <1|»: ИШП.ТЦНП »|
дифференциации г. ра;. #.!• . и пок|М1ПД. ■ - иннены цопрнсм гы ..храпы п онгн-
ми 1.'1ЦН.1. и 1.1Ь>мс струм^р». ,глнм раЛМИНМ н СОСТ.П» М» •{ыир.>11е»:<1Г11'1Г КОМ-] 
|»лекео1։.

Ин поен ЛП1ЧПМ.1 ։|1 исследугмлн территории находит а и фокусе синременных 
проблем. поэнихших г» обширном еетеспкешющсгорицсеким регионе Причерноморья] 
II инн »• необход мп . ...ю пред'Л приЩеИн.. 1эгр:| ТНСЧНП! йкааторНИ Черного II Ало»* 
xki.ho мирен л восстановлення рыбий։ ьтпасов, развит и.; рисосеянии к нммикшия 
продуктии.им'ь। ичтненних карме ил угодий, оеушссгнленни мсжбассейловых пе
ребросок .-01.1 и ^«рани чхрухас ир'Л среди развитн туршма. рекреац ш санатор
но-курортного строительства и др.

Пророднмые виторами и течение 15 лет н.дледовзини ставили снцеА задачей 
научить нсгемиу# структуру и орташодцнзи .1ллпнсао-лнтордл1>но.՝о ландшафта, 
уровни <1 руьттрной оргашмацни п иффергнциоиин его флороисиокомплехсйи. ди
намику. тенденции изменений, а также «кологокоииальные аспекты их охрани.

Дли логтижештн поставленной пели ими были предприняты многпплансзыс бо- 
таническме и ландшафтно-геоботанические исследований, тализ результатов кото
рых изложен г настоящей книге

Сяетуег .-тмегить нгеггороннес рассмотрение постааленны.х а чояоарафии пол- 
роеоч, успешную попытку их объединить н подчинять единому тержню. для чего, 
значительное место з работе уделено обо ноаанню. дефиниции и и;слсдоканчям 
системной организация .еокомпдексов. объединяемых в планово-.'.нтбральнин лэнд- 
шафг.

Следует отмстить удачное совмсшеиис классических инир.1л.и՝ннй Гхлтиническнх- 
||С1глсдоппний (описание растительности, ее классификация, картирование 1՛ изуче
ние линзмнкн) с прикладными, направленными на решение практических задач чП* 
рглелечле фнтомлтсы. лерпнчнон продукции и других целен. Для решечгы постав- 
ленных ы.ы л/торямн были использованы ►ак тралнпионные, так п повеЛшие мо* 
толи К >՛.> . едн»^ отни-ггтсн а-»ронилуал|.ниГ|, д.|нк|н1гографпче алй << мет՛».! теле- 
ин шницой I. .ро; мкн. На оежни- у пешногт» применении лэрогигзуп.п.иой сьсмнп ш։*- 
'ц||?-.||| г-и.ш пыпплты (итболее ирхиперй^е типи сбобшеета и и։ ։шл 
■ пчсскимн ус.1опн*ми. Ислользоппннг жг аэрофотосъемки позволило исущестпять 
картирование растительности участков, на которых съемка инструментальными ме- 
годами .а։гу,1нс11'> (подосмы. топы) И. наконец использопаиис тслсиизнонной л>|и>Г 

। ьемчи дали гозможио и. >прсдслк1|. иффгрепципцпю «колотчсскпх условий пс- 
елмугмоп территории, а также получить общую г.арпшу антропогенной клруинч|нл-: 
. т» ••игтнте.н-шмо покроил

Гтлыппй интерес пред :лпляет ф.»ор;егтдчесмий диализ и целом, л также отдель
ных фитоцешпои, отор|| |нных от их плотного р.п пр»« гранении и нлхидящпхек и 
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условиях, не характерных для них (болотные, луговые, лесные), а также флгоцеио- 
лой. услович для которых являются наиболее оптимальными (нудные, галофнтныс)

Важное научное значение рассматриваемой монографии определяет ։ также 
тем, ‘но и ней рассмотрены вопросы эволюции, динамики и охраны растительного 
покрова о։ ого уникальною ландшафт л. огущестилено его геоботаническое райони
рование; .-։ также решен ряд прикладных калач, из которых к наиболее ущестен 
ним следует отнести выполненное авторами научно обо-повинное комплексное -.-о 
пнроялчне территории п швией. предусматривающее решение задач охраны всею 
флористического разнообразия плавней и обеспечение лснстощающсгогя использо
вания расгдтечьиых ресурсов. включая их pci.ptа -ионное использование И՛- менее 
важной нцля<ется и неренсктпяная сеть охраняемых объектов-, включающая 1 биосфер
ный чаиоисдиил. I юсу чар пенный лагюнединк, I природных национальны.՛; парка 

•в 4 государственных закачни .а Следует отметить и выполненные анторамп пссле- 
нНКШНН фигомуссы большинства пн ’пленных чл изученной территории сообществ 
травянистой растпдельнЪстн.

На огниве анализа существующих к Шсснфикяний иодной растительно ти, по- 
гтроечных на экалого-11.епотп'ге.коГ| основе, литеры приходят к выводу. что все они, 
удобны-: 1 плане построения, о-пзаяш-.ь неудобными для сравнения. Кроли- того, они 
H՛՛ ՛■> ,и.,'н,п отражают и классифицируемый объект как биологическую сн- 
i-тему щ*кы о? ой целостности В основу ра (работалиой авторами ։>ла ՝. ифнкчцнн 
положены три принципа жолого-фг.зиономический (яла выделении единиц оисше 
го ранг?), морфолою-г՛-'т:--<!тпче-к1м (для единиц среднего ранга) к зколого бно- 
м(,рфолог.։чс։’кяй (для единиц низшего ранга). Составлена первая обзор։и.1 классй- 
фнкйшя водной растительности планово-литорального ландшафта. доведенндм до 
ранга ассоцяаппн. Ценность пред :ожеш«>й классификации состоит прежде всего 
п том. '|тп на о-леве рассмотренных принципов возможно построение класенфпка 
нионных схем щдешей волной растительности любых регионов.

В работе значительное чинмание уделено вопросам антропогенной д։шэми::н со
обществ. Направление это активно развивается j настоящее время а нише-՜։ ■ транс 
л святи с его чрезвычайной актуальностью. Особую остроту эти вопросы приобре
тают для переувлажненных экосистем аридных зон.

Большой интерес нычывае-г выдвинутая авторами научная гипотеза о u-ух эта 
пах iBO.iioutiH растителын ти плавнево-литорального ландшафта. Они приходят к 
выводу о том. что ня первом, возможно более раннем этапе, шло обеднен;»* суще
ствующей мезбфн.чьполесной тропической растительности под влиянием климатиче
ских изменена:!. На втором—ее обогащение новями вилами за счет «плейстоцено
вой волны» (по М Г Попову), принесшей на берега Тетиса многие умеренно мезо- 
генмнне п микротермиые виды.

Необходимо отмстить также важность проведенных исследований по истории՜ 
развитии геокомплексов плавнево-литорального ландшафта Северного Причерно 
морья; Акторы лают его дефиницию- как природной самоорганизующейся дннамич- 
но-р.-шновеч-ной парзгенегиче кой системы эстуарно-устьевых областей рек. границы 
которых определяются взаимодействием водотоког и моря, и .тотально рассматри
вают грн этапа его системной организации (субструктурный, хорострук гурный :< 
хроносгруктурпый), Ня каждом этапе рвется анализ развития геокомалоксов к 
отмечается роль растительности в их формировании. Впервые для данного типа 
ландшафта разработана типология его геокомплсксон. и основу которой положены 
два принципа: географический (для выделения единиц выешиго՛ ранга) и ; апологи- 
че-.кнй (для единиц низшею ранга) На основе предложенных лрннцнпол возмож
но носгроение классификации типов гео комплексов плавневых геосистем любых ре
гионов. включая тропические Анализируя историю формирования геокоv.ii.ic-tcoB
исследуемого ландшафта, авторы приходят к выводу о том. что любое кмешчтсль 
ство. оказывающее влияние и.ч характер взаимодействия водотоков и моря, приве. 
дег к разрушению всей плавнеео-литоральной геосистемы. Учитывая острую про 
блгму дефицита водных ресурсов в южных рш ионах Украинской ССР и в связи с 
иредполатаомым строительством подо хоз я ист вен но го канала Дунай—Днсг.р (при
этом нланкруетск Днестр и Днепр отделить от моря дамбами и шлюзами, что. но 
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мнению авторов, приведет к экологической катастрофе), авторы кннгн ганит ւ«. 

рос о необходимое! н альтернативного решения проблемы обеспечения регион» пре. 
пой НОДОЙ,

Монографию завершает «Конспект гскудястых пилон гсокомг тексин нлашгел;- 
литорального ландшафта Причерноморья». вклю’зюшчй !321 вид сосудист ՛.՛• с>г. 
тенив и содержащий краткую, այ до.таги гко полную на хгр.т»серастик/ Эпи ւ( 

тическпй млтссиач послужат основой для .a.Muinnч. с.. ишашш.
Работа изямсана хорошим литературным языком, югпкио п последов,ис.<-.нч, 

ее богатый |'.тдюстрат:п:ный материал է ы.м.тх и на с.-.— ; ։.■ i т-: л;н • ո: 

лен В ттпм плане p^oC.wft гчтер-с npeS&a&iittift цветные фото, схимь՛ Jupan’ijn 
тическнх профилей ։ карты растительности

Отмечая в целом высокий научный уровень выполненной работы, чтм-т.п- аг 
дельные и? i'.cjid.'Tu'To’

Раздел 'История ь.{учении шшвпеао-лнтор.тлыпл.ч лппдшефтои» глцшкои՛֊.; 
робный. Необходимо было бы выделить ч.ткбо.-.ес • ;>՛ ыг- . • прс։<-г.| < :ч| ւ ո: • к 
го и геоботанического характера.

В разделе «Флора» материал, помешенный в отдельных гзблпиах ......... . 1;
принимался бы я । ид? графиков н дняграчм.

В оазделе «Ргст։:тс.-1Ы1ость> при характеристике флористического ндри следова
ло бы ирцает!1 незракяя видов, которые но многих случаях авторами не пл шаны

В подразделе «Псргпективна։! сеть охраняемых ибт.актов пйЙГн
. > ! ՛ ՛■ । ел ւ - Охрана ра< ткт ՛■..՛•. < .

литорального лтидшафаа Причерноморья» необходимо было бы дать бомч- 
характеристику флор* Охраняемого обккта

Отмеченные недостатки по спнжлют ո целом весьма высоких достоин та рябо 
гы. вредстя: ляюии.'й научный в практический интерес Опя является перво։՛ свод
кой по каученяю малоисследованного региона я полезна не только для ботаников, 
но в для ւ идробполого'.։, зоологов, работников природоохранных учрежаепий. что 
потwiin ее :-ау'иу:о и познавательную ценность..
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LPUSAh • ХРОНИКА

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА АКРАМОВСКОГО

(1906—1991)

Биологическая общественность Армелин понесла большую утрату
Скончался один из ведущих и оригинальных нсс.н.ь .л։че.к-н к 

облпстп малако.нлли и одопатолл: ни. широко нзнепный кик и СССР, 
тпк и за его пределами.

Никол и А Николаевич Ахрамовехий роднлен 4 декабря 190Б года 
и г. Казани. и семье офицера Окопчик среднее нбра.г. i.ini'r .» 1926 
году, он поступает на биологическое и։.имение Казански. о м;суд;։р* 
с i пенно’о университета, который успешно шканчннаег и 1930 голу. 
Го: «.-I /ке ни конкурсной основе с։о избираю։ агенс։ сн том кафедры 
Общей 6ao.uo։ин Закавказскою ве։сринарного институт;։ н Ерсчинн՛, 
затем доцентом кафедры «оологии Ереванского । ос> mpciьенкого 
х |Ц|в<р<-н ота.

С 1942 г. ни 1945 г Николай Николаевич наихдится в до ах Со* 
нстской Армии Вернувшись с наград, мн, он начинает работать з Пн- 
ггнгутс оологии АН Армении Находясь на своей основной работе в 
течение 1945 1950 гг. II Н Акрамоиский читас» курсы ио юолипт 
позвоночных, оравнтельной анатомии, соси еогрлфии. зкологип жи
вотных и 1.реианском госу кцичвенном ; нечер- а։-В 1947 ։.пци- 
нцнч диссертацию на степень кандидата биологических наук ил тему 
«Фауна и зкологни наземных мол.носков тления Гнишик и (дне։ 
екой Армении։

I кчлсдоиаге.чьская деятельность Н. II. Акрамивского посвящен;։ 
преимуществечсо ныяснсннн. тсироти -./х »• практических вопросов, 
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связанных с фауной, зоогеографией, экологией и е хозяйственным зна
чением наземных и пресноводных моллюсков а также разработке 
мер борьбы с ними как с фактором распространения некоторых важ
нейших паразитарных заболеваний сельскохозяйственных животных. 
Исследования И. П Акрамовского, касающиеся моллюски?., полу ш- 
ли широкое признание как к СССР, так и за границей. Па 2-х, Ik*.՝- 
союзном совещании по изучению моллюсков он был избран числом 
I кк'тоявного комитета но подготовке йалакологпческпх со вс та кий 
при Зоологическом институте АН АрмССР. Ни одна лвссергац"я но 
наземным и пресноводным моллюскам в СССР не проходила без его 
авторитетною мнения. К нему постоянно обращались за ищуг.».,.■ 
иней ио вопросам. связанным <՛ моллюсками, как из разных точек 
СССР, так из заграницы. к нему приезжал» на личную консульта
цию молодые научные работники из всего Советского Союза.

Научные интересы И. И. нс ограничивались только нзуиггщм 
моллюсков. Им опубликован также ряд работ по гидробиолог и». эн
томологии. гельминтологии. Он неоднократно выступал с научными 
докладами ио теоретическим допросам систематики и эволюция, в ко
торых предлагал новую трактовку некоторых вопросов. Доклады и 
лекции у пего были всегда содержательны и интересны, аудитория 
слушала его с большим вниманием.

В феврале 1972 года его избирают членом редакционной колле 
гни /куриала «Odonatologica»; издаваемого в Нидерландах Являясь 
официальным q едставителем Международного общества одонатоло- 
гов в СССР, он внес большой вклад в развитие связен между отече
ственными и зарубежными одонтологами. Им опубликовал ряд ра
бот, в одной ич них, «Фауна стрекоз Советской Армении:», подробно 
разбирается фауна и зоогеография этих насекомых. Обобщающим 
этапом его многолетних исследований по малакологии является моно
графия -Фауна моллюсков Армянской ССР» (1976). Им совместно ՝ 
Затикян С. (фундамент, библиотека АН РА) составлена капитальная 
книга «/Кивотный мир Армянской ССР, 'Библиографический указа
тель 1900—1980», которая является настольной книгой ис’только для 
зоологов Армении, но и за ее пределами

В памяти его учеников, коллег и всех, кто его знал, он ■■.авсегда 
останется как исключительно трудолюбивый, скрупулезна точный 
скромный, честный, принципиальный верный своему долгу ученый и 
гражданин.

Л .1 АРУТЮНОВА. Л. I ГЕРТПРЯН
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ПАМЯТИ АСМИК СЕДРАКОВНЫ. АВЕТЯН 

1902—1992

15 мая 1992 г на 90-м году уш.;а и.։ 
жнзнн кандидат био.югичсгь;!.՝; гзу;. 
Асмик Седраковна Аветян, ендный уче
ный, внесший огромный вклад г> .-. 
скохозяйс таенную науку Армен։’-։. один 
из старейших членов Всесоюзного .и:о 
мологнчесн<*го общества.

Л. С. Аветян родилась в 1902 г ։. Тнф- 
лнсе в интеллигентной армянской семье 
В 1926 г. она окончила сельскохозяйст
венный (ф^УЛЬтет ։Г»1фЛИССХО1О ПОЛИТ. лИИ 
некого института, получки слепое.и.՛ • и 
агронома. По Переезде с семье.’։ « Ере
ван она командируется п 1929- ПК Jo- 
мом Армении в г. Ленинград » Инсти
тут прикладной зоологии н ф|-.;й։։.-д.»ло- 
гни. который окончила в 1931 г., и полу* 
чкла счкэдиальиост։. энтомолога Пи окон
чании ИЗИФа. вернувшись в Армению. 
А. С. Аветян поступает на работу в 
АрмСТАЗРА на должность специалист։ 
по вредителям плодовых культур. Бла
годаря знаниям и широкой чрудьцн.։ t 
вопросах, связанных с ипсскомымн-вре 
дителями. она приглашается на работу 
и АрмФАН н.ч ;ол>хнпст1. старшего науч
ного сотрудника, где принимает эстафе
ту энтомологических исследований и Ар
мении. Вен последующая нау-шаг. дея
тельность Л С Аветян тесно снизана 
как с Академией наук Армении, так н с 
Институтом зоологии. Здесь в полнен։ мерс 
раскрылся ее многогранный талант учено 
го н организатора науки. С 1948 г. она ра
ботает по совместительству ученым секре 
гарем Отделения биологических наук Арм. 
ССР. с 1949 г -заведующим сектором 
беспозвоночных животных Зоологическо
го института АН АрмССР. с 1953 по 
1957 гг. назначается директором этого 
института, а с 1957 г. по 1982 г. рабо
тает в должности старшего научного со
трудника

Являясь первым энтомологом п pcuiyfi 
лике, А С Аветян разработала ряд науч
ных положений по защите растений от 
вредителей-насекомых, сыгравших боль
шую роль в сельскохозяйственной пр.чк 

тике. В 1931 г опа совместно с М. Я- 
Мокарнном издала книгу «Обзор вреди
телей г?дь к 'го хозяйства и леей их рас- 
71- г՜ ‘ рмеы-:--, ставшую настольным по- 

^Гитсч работников науки । произ- 
нп.’с.'Т»՛՛ Позднее А С. Аветян «г,дает 
моногрйфши Вредители плодовых куль 
тур Армянской ССР», в которой бьик 
по: итожены результаты се многолетних 
П'՝.'|С7.:.ппннй из биологи:։ и экологии 
грс.чных насекомых.

Д«Лг годы она вела иселедочтни: ко 
пара». тачегким перепончатокрылым—сс- 
тогтш'нннм врагам вредителей с՛.- -ьского 
хозяйства (энтомофагой). В результате 
был дан обширный обзор (в соавтор. ?«■) 
фауны паразитических хальцнд Армении

В 1976 г. под редакцией А_ С Аиптян 
п Г М Мирджзияиз вышли п снег ка
питальная монография -Вредители сель 
скохозяйстпенных культур, леса и скла
дов» (52 п являющаяся результа
том труда большого коллектива ученых 
и единственным пособием по фауне вре
дителем Армении. В этой книге А. С. 
Аветян—один из авторов раздела отря
да «Чешуекрылые». Многие из работ 
А. С Аветян нашли отражение в состав
ленных МСХ инструкциях по борьбе е 
вредителями плодовых культур.

В течение нескольких десятилетий с 
большим энтузиазмом А. С. Аветян вы 
полнила работу секретаря Редакционно- 
го совета Института. В центре се вни
мания всегда была помощь молодым 
ученым при оформлении и.х научны< тру 
лов.

Она выполнила большую общественную 
работу, неоднократно выбиралась в де
путаты районных и городских советов, 
была заседателем Верховного суда рес
публики. А С. Аветян награжден։ мно
гими медалями и Орденом Ленина. (Мно
го лет возглавляла Армянское отделенно 
вэо.

В памяти тех. кто знал А. С. Аветян, 
сохранится светлый образ интеллигент
ного человека, видного ученого пользу
ющегося большим уважением п обще
стве.

А. Е ТЕРТ ЕРЯ Н. Е К. ЭРТЕВЦЯН

181
7-32


	1975poqr_2
	0
	0
	red.col.

	1
	bov.1
	bov.2
	bov.3
	bov.4

	87
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94

	94
	94
	95
	96
	97

	98
	98
	99
	100
	101

	102
	102
	103
	104

	105
	105
	106
	107
	108
	109
	110

	110
	110
	111
	112
	113

	113
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119

	119
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125

	126
	126
	127
	128
	129
	130

	131
	131
	132
	133

	133
	133
	134
	135

	135
	135
	136
	137
	138
	139
	140

	140
	140
	141
	142

	142
	142
	143
	144

	145
	145
	146

	147
	147
	148

	149
	149
	150
	151

	151
	151
	152

	152
	152
	153
	154
	155

	155
	155
	156
	157
	158

	158
	158
	159
	160
	161

	161
	161
	162
	163

	163
	163
	164
	165
	166

	166
	166
	167
	168

	168
	168
	169

	170
	170
	171

	172
	172

	173
	173
	174

	174
	174
	175

	175
	175

	176
	176
	177
	178

	179
	179
	180

	181
	181




