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Биолог, жури. Армении. № 2.(46). 1993 УДК 577.125ВКЛЮЧЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЧЕНЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ФОСФОЛИПИДОВ В МЕМБРАНАХ ИНТАКТНЫХ ЛИМФОЦИТОВ
10. В. ТАДЕВОСЯН, Л. 10. [АСАТРЯН. К. Г. КАРЛГЕЗЯН

Институт молекулярной биологии НАН Армении, Ереван

Выявлена относительная стабильность зрелых лимфоцитоз перифе
рической крови человека по отношению к регулируемой модификации 
жирнокнелотного состава мембранных фосфолипидов по сравнению с ти- 
мецнтамв крыс. Изменения в содержании включенных меченных жирных 
кислот и 'мембранных липидах лимфоцитов крови под действием мито
генного лектина конканаяалина А свидетельствуют о специфичной 'нап
равленности функционирования ферментной системы деацилирования— 
реацилнровзння для отдельных фракций фосфолипидов.

//րսւոՀծաս/՚/րՀձ/ Հ [իմֆւրրիս/էյ/ւրի թաղանթն հրի ֆոսֆպիպիգների մեջ նշակիր ՚ 
ինոզիւոի և ճարպաքԱոէների նե՛րմուծումն itt. բաշխո՛ւմ ր> Մարղու ա՛ր յան հսււէէէէն у 
յիմֆորիսՀնԼրր իրենց թաղանթների ֆէրօֆոյիսյիղների ճարպսէթթվային կազմի 
մոդիֆիկացիայի նկասւմա՚քքր դրսևորում 1-Ն հարաբերական կտքյունւոթ.յւէւ£ւ ի ւուսր- 
րնրրրւթյոէն ւօոնհտի թիմ ոցիսւնհրի) Արյան յիմֆացիրոների թաղանթայի՛ն յյի՚ղիղ- 
ներոմ ներմուծված տարրեր նշակիր ճարպաթթուների րանուկական փոփոիստ.- '1 
թյոմններր վկայում է/ն տարբեր ֆոէմիպի/ւյիգայիՆ րաղւ:.'ցրւոմ ասերի iuuju)։i,g^j\ng- 
ման վԼրսէտցիլաւքման ֆերմենւոային համակարգի ա շ իյ սձո ան ր ի յէէլրահսւսսոկ 
/ողդվէսծս/թյէսն մասին/ *՜

The Incorporullon and disitlbutioti of labelled inositol, (ally acids In the 
lymphocyte membrane phospholipids were investigated. The experiments 
revealed rcl 'live stnolHty o’ lininiu peripheral blood mature lymphocytes 
towards the membrane phospholipid fatty acid corn posit In;; regulatory 
modification as with rat thymocytes. Mitogenic lectin concanavallnA-fp 
duced changes in c intent of different labelled fatly acids. Incorporated 
into lymphocyte phospholipids suggest about specificity of Individual 
phospholipid dvacyi Hioii-rcacylatioti enzyme system functioning.

ЛимфЩиты ме.и5раи(л —ф()йф()лшикк.! вц.иоченис жирных кислот.Одним из наиболее широко применимых методой изучения роли липидов -в транслокации внешних сигналов является предварительное
Сокращении: (ЛК)—арахидоновая киглога. (ДТТ)—дптиотрситол, (ДФГ.—днфос- 

фатнднлглпцерни. (ЖК) -жирные кислоты, (КонА)—конканзвалнн А, (ЛПКЧ)—лим
фоциты перифсри’нскон крови человека, (ОК)—олеиновая ««слота, ШК)—пальмити
новая кислота. (СФМ)- сфингомиелин, (ТСХ) - тонкослойная х|и>матография1 (ФИ)— 
фосфатндилинозиг. (ФИФ) -фосфатидилннозитфосфат, (ФИФ2)—фосфатнднлннозит- 
днфосфат, (ФС) фосфатидилесрины. (ФХ)—фосфатнлилхолипы, '(ФЭ)—фосфатидил- 
эганоламлиы. ЦФК) -фосфатидная кнелога, (ФЛ)—фосфолипиды. 
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включение в плазматические мембраны клеток радиоизотопных зондов в виде предшественников липидных молекул.Подробив*! анализ по возможности полной картины дальнейших превращений структурированных меченых ФЛ фракций и их метаболитов но раличпым. строго контролируемым, взаимозависимым обменным направлениям и сопоетаизелие данных об интенсивности протекания отдельных их звеньев могут служить достоверным источником информации как для идентификации и количественной оценки индивидуальных ферментативных активностей липидного метаболизма, так п для выявления общих закономерностей возможного воплечения отмеченных соединений в динамический процесс активации клеток и формирования клеточных ответов.Отмеченные метаболические превращения липидных молекул, связанные с активацией клеток внешними сигналами, могут быть выявлены. охарактеризованы и корректно интерпретированы то ч»ко при наличии данных о полной исходной картине (в состоянии покоя клеток) включения, топографии и количественного распределения радиоактивности в отдельные липидных фракциях плазматических мембран интактных клеток.В данной работе представлены результаты изучения закономерностей жлючения и распределения радиоактивностей инозита, свободной АК и КоА-эфлров ОК и ПК в различных липидных фракциях мемб,ран тимоцитов крыс и ЛПКЧ, инкубированных в средах с различным составом.
Материал и методика. В работе не пользован и рэдноахтийные [2—ЭН]-инозит 

(св. актив. 22.8 [<։. ммоль), [I ><С]-АК (сп. актин. 56.6 мЦи/ммоль), 1[1—НС].олео
ил-Ко А (с.т; актив 52 мКи/ммоль). [I 1^0]-пальмитоил-КоА (сп актив. 
54 мК..;м::ол|.) фирмы «АгиегкИашл, Англия.

ЛПКЧ получали ио стандартной процедуре в градиенте фиколл-верографппа 
1(1=1,076 1,077) [б]. Гнмхепаы выделял։։ из -вилочковой железы 8—10-нелслы։ых 
крыс. Очищенные от эпителиальной ткани тнмушы мелко перезоли, гомогенизиро
вали вручную в фосфатном буфере Кребса-Рингера или ЧРМ! 1640 (pH 7.4) и от
фильтровывали. Клетки осаждали центрифугированием при. 650 у 15—20 мин. Ин- 
тактпость клеток, определяемая окрашиванием трнппиовым синим., составляла более 
90%.

Для включения [2—Ж]-инозита в ФЛ мембран интактных тимоцитов суспензию 
клеток (К)7 10$ жжток н мл) инкубировали с 20 мкКп данной метки в среде вы- 
хеленкя, содержащей 0.5% ный альбумин, в течение 3 ч при 37°, в атмосфере ()->— 

СО2 (95:5).
Введение [I—|4С]-АК (I м.кКн) в ФЛ мембран ЛПКЧ в тлмещнтов крыс 

чроводпли а 5 мл инкуб ли ионной -среды, содержащей М"С12--50 мкмоль, АТФ— 
12.5 мкмоль, КоА—1 мкмоль, ДТТ—1 мкмоль, а также лнле—ФХ—70 мк.’Л или 
шио-ФИ—30 мкМ. и течение I ч при 37е. с использованием культуральных сред 

.чРМ1 1640 и Игла (pH 7,4). Остатки свободной [1- |֊։С]֊ЛК вымывали 0,2%-иым 
раствором альбумина. Мечение ЛПКЧ [I НС|-олсонл-КоА и |1 -НС]-плл1>мптонл- 
КоА (но 1 мкКл) проводили в знало։ ичных условиях, однако бел добавления в ин
кубационную среду АТФ. -КоА, ДТТ.

Мечение лимфоцитов указанными радиоактивными ЖК и их КоА-эфярами про
водили также в присутствии митогенного лектине КопА (2 мки/мл).

ФЛ мембран экстрагировали по методу Блай и Дайера [П. с ппс.челуюшвм 
Фракционированием Ъдномерйон ТСХ в системах растворится:՜! хлороформ цет н- 

4



ысхайрл-уксуспэя кнслота-вод» ?б:8;2:2:1) н хлороформ-ъщтачол-уктуснлл кн’г.чота- 
иода (25:15:4:2) Фосфоинозитиды экстрагировали согласйо Фюз н Таи [5] и՜ 
фракционировали на пластинах, импрегинрованных 1%-ным К-оксалзтох՛. и системе 
растворителей хлороформ-^т.՛но.-.-имчизк (13:48:12).

Степень радиоактивности и.чснгвфниврщглшы.ч н парах пода ФЛ фракции из 
пластин,*»; ТС-Х определяли как сканированием с помощью рлдноскапирующего при
бора фирмы <Всг(ЬокЬ, так в на сциитилляанониом спектрофотометр;: („КосЬе- 
Ви е;е ՛.:гоп1'|1 е •. модель 51.-4221. Фракция).

Дивные подвергнуты статистической обработке по методу Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Инкубация суспензии тимоцитов крыс с [2—3Н]-инознтом показала включение метки во фракция ФИ, ФИФ, ФНФ2 и лизо-ФИ, составляющее соответствен =;о 87,7; 4.7; 5.4 я 2,2% от суммы радиоактивности. Полученные нами результаты соответствуют литературным данным о количественном соотношении фосфоинозитидов в плазматических мембранах клеток. Тан, по щнным Маджеруса и сотр. [7]. нолифосфоинозитиды. ФИФ и ФИФ2 'составляют Ю 20% от суммы фракций фосфоинозитидов, из коих от 1 ю 10% приходится им долю ФИФ2. Применение в данном исследовании З-часювой инкубации (в отличие от принятой (лительнои. в течение 24 или 72 ч) для введения [2—3Н]-инозита в мембранные фосфоинозитиды обеспечивает не только включение необходим՛>г:> для др.йкь верном регистрации количества радиоактивной мотки во фракциях ФИФ2 и ФИФ, но и сохранение высокого процента жизнеспособных, клеток в суспензии.Для исследования метаболических превращений мембранных ФЛ- глицеридов при активации клеток весьма информативным является Предварительное введение в эти соединения различных меченых насыщенных и ненасыщенных ЖК, специфически распределяющихся соответственно у 1- и 2-углерблпых атомоя их глицеринового остова. По своей функциональной значимости в жизнедеятельности клеток особое место занимает метаболизм ЛК, что и обусловило более летальное исследование особенностей се включения и распределения в мембранных липидах.Количественный анализ ФЛ состава [I—рС]-арахя1он;и-мечсиых тимоцитов крыс, инкубированных в средах РРМ1 п Игла, .показал возможность избирательного включения метки преимущественно в отдельные фракции указанных соединений. В зависимости от наличия в инкубационной среде акцепторов свободных ЖК для апилтрпйсфе- разных реакции лизо-ФИ пли лпзо-ФХ болг-с 80% обшей радиоактивности включенной АК. было обнаружено соответственно г.о фракциях ФИ и ФХ. Такая закономерность изблр/Д тельного включения [1—Н(’.]-АК в мембранные ФЛ ранее была обнаружена [2] р. сииап- тосомах коры мозга крыс.Исследование распределения [1 -ИС]֊АК в ФЛ мембран ЛПКЧ показало (табл. 1) включение метки главным образом в количественно преобладающую во внешнем монослое фракцию ФХ. независимо от наличия в инкубационной среде л изо-ФЛ Если добавление в среду лизо-ФИ нс приводило к существенным сдвигам в распре
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делении метки, го в присутствии лизо-ФХ наблюдалось двухкратное увеличение включения меченой А К ։ю фракцию ФХ на фоне уменьшения радиоактивности почт во всех остальных фракциях
Таблица I. Включение [У—мб']-ЛЛ' <։ мембранные ФЛ ЛПКЧ, инкубированных и 
среде без лизЬ-ФД (!). с лизо.ФИ (2). с лизо-ФХ (2), о % от суммы включенной 
радиоактивности.

>ракпип 1 2 3

Л ФХ 7.16±0.05 7.6+0.15 3.1+0.67
СФМ 4.83:0.54 4.4+0.29 0.4+0.3
ФХ 28.6+2.3 33.0+4.3 57.73:5- ։
ФИ 6.1+0.4 11.0X1.2 7.3+0.2
ФС 6 »Ч+0.62 6.6+0.6 2.8+0.43
ФЭ 8.43:1.9 7.3+1.0 4.8+0.25
ФК 15.2+0.38 4.2+0.15 7.0+1.4
ДФГ 25.0+0.58 22.0+3.25 4.7+0.5

Доминирование включения мотки в ФХ фракцию лимфоцитарных мембран наблюдалось и при использования для предварительного мечения клеток КоА-эфироп ОК и ПК (табл 2). В случае использования [1—|4С]-пальмитоил-КоА примечательно наличие 15% метки во фракции ФС.
Фракция ։ 2

Таблица 2. Включение ОК (!) к ПК (2) * ФЛ мембран 21Г1КЧ.
/I С< пт- {•>/.<• V,-.? •՛(■՛ ’>Г1 .«Ч'ил» „Янг-ГП;! ионоген.

Л.ФХ 5.3533».04 2.95+0+5
СФМ 2.35+0.18 3.6
ФХ 49.6 +0.14 53.4 +3.6
ФИ 10.4 +0.25 6.35+0.45
ФС 12.0 ±0.65 15.5 +1.2
ФЭ 7.8 4.41
ФК 8.9 +0.3 6.Я5+0.65
ДФ1- 2.7 +0.13 7.05+0-45

Обнаруженные закономерности в: мочения и |роцентн<)го распределения в ФЛ отдельных меченых ЖК после инкубации в течение 1 ч не претерпевали существенных изменений вследствие применения различных инкубационных сред. Добавление в последние строго контролируемых, одинаковых количеств липидных метаболитов в течение определенного периода инкубации приводило к установлению практически идентичных (по показателю процентного соотношения липидов) стационарных состоянии в метаболическом статусе плазматических мембран отдельных клеточных популяций. 
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Исходя из специфичности как асимметричного распределения раз- лнчных ФЛ фракций в бислое мембраны, так и процессов эстерифн- нации насыщенными и ненасыщенными ЖК этих фракций, в литературе обсуждается [9] возможность существования в монослоях бйо- мемор.ав отдельных, морфофункинональных ./зменов со специфическим, относительно постоянным качеетвенпо-колнчсствепным составом. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что указанное постоянство доменов более жестко контролируется в находящихся » покое дифференцироваялых клеточных популяциях, что объясняет обнаруженное свойство большей стабильности и консервативности зрелых ЛПКЧ но отношению к регулируемой .модификации ЖК состава мембранных ФЛ по сравнению с гетерогенной фракцией тимоцитов крыс с высоким содержанием бластных клеток.Таким образом, можно предположить, что любое внешнее воздействие пэ клетку в первую очередь модулируется через быстрые и обратимые модификационные изменения доменов (в целом или отдельных ФЛ фракций) с локальными сдвигами в их физико-химических свойствах, обеспечивающих нормальное протекание тех или иных функциональных процессов. Это послужило основанием для проведения исследований по изучению изменений закономерностей включения и распределения использованных нами меченых ЖК в ЛПКЧ при добавлении в инкубационную среду митогенного лектина КонА. Результаты экспериментов выявили изменения метаболического статуса ФЛ компонента мембран. Так, присутствие в инкубационной среде КонА приводило к понижению уровня А К почти во всех фракциях мембранных ФЛ, с более выраженным эффектом в основном во фракции ФХ. Доминирование процессов катаболизма данной фракции иод действием КонА при I-часовой инкубации наблюдалось и в случае премечения ФЛ ПК. Однако при этом обнаруживалось значительное увеличение включения метки в ФС фракцию. В случае же премечения ЛПКЧ ОК наблюдалось превалирование процессов ацилирования всех исследуемых ФЛ фракций.. При этом обнаружп валось многократное увеличение количества радиоактивной метки в ФЭ фракции.Таким образом, сопоставление полученных нами экспериментальных данных с литературными позволило сделать вывод о возможном вовлечении в первичные модификационные процессы биомембран при воздействии па клетку митогенного внешнего сигнала наряду с ФРГ и ФХ, также ФЭ и ФС фракций. В качестве необходимого исполнительного звена при осуществлении отмеченных проносов должны выступать. в частности, ферментные системы дса1^глир.о₽ания-реацили- ровання мембранных ФЛ, затрагивающие обе позиции зстер ифи канн и молекулы глицерина этих соединений.
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ՏեՍՈԻՌՅՈԻՆ ԷՎ ԲԱՆԱՎԷՃ * ОБЗОРЫ И ДИСКУССИИ

Биолог жури. .Армении № 2,(-16).1993 \ ’.»( 577.1.12 4 577.3К ВЫЯВЛЕНИЮ ПРИНЦИПА ПОСТРОЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ СТРУКТУРЫ белка
1ЮЗВРЛТНО-КОМГ1.Ч1 МЕНТ ЛРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОДОНОВ'в’'ДПК 

КАК ОСНОВА МОЛЕКУЛЯРНЫХ КОМПОЗИЦИИ АМИН-'ЖИСЛОТ.

Г. I. ГЕВОРКЯН
՛.I ц-тнгут биохимии ПАН РА. Ереван

Сравнительным ипал.но.м показана յււ-ււօշ[։ւ՚.՚ւ< тненниг снизь между полярностью 
аминокислот и средним основанием кодирующих их треплетов.

Наличке пуринового (аденил гузпнн) иснонииия н центре триплет является 
признаком того, что кодируемая .аминохколота 'ибн „цельно «вл^-.ея полярной.

Н?сгояЩ | ч закономерность позволила:
I) уточнить число кодонов, приписываемых серину;
2) уточишь кодоны предсказанной аминокислоты (Арц);
3) дифференцировать поле кодии-ланнсимости аминокислот;
4)составнг1. молекулярные композиции аминокислот;
5) установить логическую связь между основными биополимерами клетки.

Систематчзация биомолекуя—возвратно-комплементарное изапмодейстиис—кодон- 
зависимосгь - .ио.!֊'х'уляр«г>а՝ композиции аминокислот.

Համեմատական ւս ն ալ/i ц n if дпцд Լ ։/T'l^l. ինաքէթունե րի ր հեռական» հ})լան և 
նրանց կողավորող տ րի պլՇէրրՆ երի կենտրոնական հիմ յ./ր միջէւ եղած ուղղակի 
կապրւ

ե'ր /' "itI' կենտրոնում սքոլրինալին (աղենին. ղրոանին) հիմրի արլկայոէթյունն 
հայտանիշ Լ այն ցանի, որ կո'ղավսրվող ամ ինսւթ/է a։i -uf.-.fiujifwii րևհսային Լր 
Այս օրինուչա Jir.tifյռւնն հէւարավորուէքյոէն տվեց.
1) ճշղրտում մտցնել սերինին վերադրվող հասցէ,ների րւսնակի մ1.յ,
2) Տշսւեյէ մեր կողմից կանիւատե սվ • •-՝ ամինաիէքէվի (Արց) հա սցԼնե ր ր,
3) տսրլւրերէսկԼլ ամինաթթուների կող ն-կաիէվածութ յան чп^пг/т,
•i ) կաղմել էւ-մինս,՚ք>թր<էՆ1.ոի մո/եկրւււյար կոմ и/• ր^իցի ան եր ր,
5) տրամարանաէրքն կայղ հս/ստատել fuf’ հիմհմւկսւքւ ր1ւր?պպ[ւմեոնԼր[է միջև։

By comparative analysis it is shov.n the limnedlai՛.* bund between amino 
acids po'.lanty and average oasis of their triplets coding.
The existence o: pyrne (adenine, gitanine) bss:s in the center of the triplet 
is a regularity peculiar to the coded amino acid being o: p -liaricy.
The present regulailty let us:
1. to make clear the number of codons prescribed to serine;
2. to make clear the codons oi the amino acid (Arc) predlcaed by us;.
3. to differentiate the field of codon-dependent amino acids;
4. to create molecular compositions of amino acids;
5. to determine the logical bond between the mam biopolymer es oi the cell.Ранее [1—4] были систематизированы генетически кодируемые аминокислоты, кодирующие их триплеты, жирные кислоты и моносахариды, т. е. все функциональные единицы основных биополимерных компонентов клетки (ДНК, РНК, белки, липиды, полисахариды).



Ярямым результатом систематизации биомолекул явились три замечательных следствия:1) выявление молекулярного механизма парного узнавания и взаимодействия аминокислот; ՛2) претскп’ание существования 21 й генетически колируемой аминокислоты (Ари);3) совпадение систематизации кодонов аминокислот с закономерностью распределения простых чисел во множестве натуральных.В настоящей работе представлены результаты но поиску доказательств реального существования предсказанной аминокислоты, что затрагивает физико-химические основы кодирования в ;бнологин.Проводило; сопоставительный анализ между строением кодонов аминокислот в их полярностью. Выяснилось, 'что полярность аминокислоты определяет среднее пуриновое (аденин, гуанин) основание кодпрующеп। триплета (рис. 1). Для облегчения дальнейшего изложения Кодоны названы именем среднего основания триплета.Рис I содержит 16 полярных Л-кодонов (столбик 3), 16 полярных Г ..одонов (ст. 4), 16 неполярных У-кодонов (ст I) и 16 смешанных Ц-кодоиов (ст. 2). Это явление названо кодон-завнсимостыо.Среда ։••! кодонов универсального генетического кода по 6 адресов имеют лейцин, аргинин и серин. Все 6 адресов лейцина находятся средн 16 неполярных У-кодонов (рис. 1, ст. 1) и аргинина—среди 16 полярных Г-кодоиов (рис. 1, ст. 4), но 4 адреса серина находя гея средн 16 смешанных Ц-кодоиов (рис. 1, ст. 2), а 2 адреса — среди 16 полярных Г-кодоиов (рис. 1. ст. 4). что вызывает явное недоумение. Кодоны всех аминокислот, за исключением сериновых, Ирина I л еж.-т (иной I: 16 кодоновых областей (рис. 1 и 24 и нет никакого о пснангя и смысла рассмятр^гвать неподчинение серина общему правилу как исключение.л.. 01 ли важность сущестхЮБацип дьух кодоизашки ■ мы.х серж ֊■» [2.3]. по ։и-за игсу к ։,<»։։« н: нс ?;ыя лепной закон амер- пости сцкдпия кодонов, феномен объясняли по-другому.Стало возможным уточнить и утверждать, что предсказанная, аминокислота (Арн) кодируется двумя полярными Г-колонамн (ЛГУ, ЛГЦ), приписываемыми серину. В противном случае серии и арцах па рис 3 поменяются местами (в, г).А может быть под полярностью аминокислот (биомолекул) сейчас понимается совсем не то. о чем говорит выявленная колон-зависимость, нлн сама полярность определяется нс по основному физическому признаку?На карте метаболических путей Малыгина [5] оставлена одна пустая клетка (в позиции 1НД) для неизвестной еще генетически кодируемой аминокислоты, которой не хватает в ряду структурных аналогов исходных соединений. По мнению автора, этой аминокислоте соответствует а-амппоадяппновая кислота, которая присутствует в злаках кукурузы и пшеницы. На самом деле, параметры предсказанной аминокислоты (с СЭП 86 и радикалом 47) совпадают с тако-10
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•вымн а-амнноадшщиовой кислоты [4, 5]. Меклер в свою очередь утверждал, что предсказанная аминокислота должна быть полярной.Окончательный ответ—за экспериментаторами.С целью внесения яснос ти и проблему кодирования выделили комн- лементарно-сопряжснные пакеты кодонов аминокислот внутри универ сального генетического кода (рис. 2). Ими оказались: 16 кодонов У—А типа (рис. 2, а), 16 кодонов Л-У типа (б), 16 кодоибн Ц-Г типа (в) .и 16 кодонов Г-Ц типа и՛). Далее составили схемы четырех молекулярных композиций аминокислот вместе с тремя полярными терминирующими кодонами (рис. 3). Четыре позиции (а, б, в. г) на рис. 3 соответствуют четырем позициям па рис. 2.В литературе имеются сведения о составлении графов аминокислот по коду Пол и ига-Кори [6], которые не только по количеству, но и принципиально отличаются от составленных нами четырех молекулярных композиций. Они составлены по принципу кодон-зависн- мости аминокислот» с уточнением количества кодонов серина и введенном 21-й генетически кодируемой аминокислоты Арц. (рис. 3. г), и характеризуют периодический принцип молекулярной организации генотипа и фенотипа.Кроме того, из-за кодоп-занисимостн различаются Лей! и Лей2 (рис. 3. а). Гли1 (в) и Глн2 (г). Арг1 (в) и Арг2 (г). Буквой 7 (рис. 3. в) обозначена аминокислота, соответствующая аргинину в универсальном генетическом коде, но гак как между неполярным пролином и серином уже присутствует полярный аргинин Арг1). то мы считаем бессмысленным дублирующее присутствие еше одного аргинина с кодонами АРА, АГГЭто изводи г на мысль о существовании также еще не ндеитнфнпиро- важней 22 (1) ГёНСТИЦССЙИ кодируемой амиш № С кодонами АГА и АГГ.Фактическ: эти кодоны из той же «аномальной зоны* генетического кода, что и кодоны АГУ п \ГЦ. раньше приписанных серину (рис. 2).В представленных молекулярных композициях полярные (отмеченные буквой П.) и неполярные (отмен, буквой НШ аминокислоты чередуют друг-друга с помощью 16 комплементарно-сопряженных кодонов, которые образуют замкнутые контуры с полярными или неполярными полюсами (рис. 3).Они странным образом совпадают с четырьмя молекулярными композициями «липлд-иротсин», обнаруженными Данидином в плазматических мембранах [7] Так как за каждой такой композицией прячется свойственный ей гальванический элемент, то выявленные молекулярные композиции аминокислот могут лечь в основу их расшифровки.После систематизации функционалиных единиц основных биополимеров клетки стало возможным ■ молекулярную логику живого» распространить на бпелонпые гетерогенные образования и. с помощью12
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Рис. 3. Молекулярные композиции аминокислот с возвратно-компле
ментарными кодонами.
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белкового фронта, опосредованно оценить связь с генетическим аппаратом других классов биомолскул также.В работе о систематизации жирных кислот (статья в печати) был предложен тетраплетный код для них. Ныне предлагаем невта- илетиый код для са.харндов, ибо специфично информативны как мононуклеотиды, так и дн-, три-, тетра- и пента-плеты их сочетаний. Гексаплет-ееть повтор.

Рлс. 4, Логическая снизь между основными бноио.'шмервдп клетки 
через системы кодирования.В пределах универсального генетического кода существует несколько систем кодирования. Их можно сшласивать при помощи логического треугольника или треугольника Пифагора со сторонами 3, 4 п 5, на которых располагаются триплеты аминокислот, тетраплеты жирных кислот и пентаплеты сахаридов соответствен ио (рис, 4).Клеточные мембраны различных организмов содержат около 60% белка и 40% липида. Липиды переносятся также током крови в форме липопротеидов. Большой класс гликолипидов составляют ганглиозиды, которые обнаружены на внешней поверхности клеточных мембран, особенно в нервных клетках. Сфинголипиды обнаружены в мембранах растительных и животных клеток: богата имя нервная ткань и мозгРазмеры, форма, состав биополимеров и клеточных органелл играют основную роль в обеспечении их специфичности и гармонически 



сочетанной активности в бислойных гетерогенных образованных, ибо, в основе молекулярной организации биологических структур лежит универсальный принцип линейного узнавания двоичных систем.Правомерность обобщения связей (рис. 4) между клеточными компонентами через генетический код вытекает из особенностей их систематизации при помощи единого для всех них электронно-числового универсального параметра. Отнюдь не случайно, что распределение насыщенных жирных кислот соответствует распределению аминокислот группы глицина [1]. ыононенасыщенных—группы пролина, линенасыщенных—-триптофана, тринеиасыщеппых—пн-гн пгна.Общая генетическая детерминированность всех молекулярных и биополимерных компонентов клетки на оставляет сомнения. Это одно из положений развиваемого нами научного направления «Биософия».
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Биолог, жури. Армении. № 2.(46),1993 УДК 612.826.4+612.822.3:

ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ НЕЙРОНОВ ГИПОТАЛАМУСА ПА 
ЭЛЕК!РИЧЕСКОР РАЗДРАЖЕНИЕ МИНДАЛЕВИДНОГО

КОМПЛЕКСА

//. С. АКОПЯН о. Г. БАКЛАНА ДЖЯН. Ц И. АДАМЯН. 
Н. и. САРКИСЯН. Л? Л. КАРАПЕТЯН

Еревлнркнй государственный унишрсьнг, кафедра физиологии человека и Животных.

Нейроны сипота/,а;.:^са ами^дали—аарайенч рикулярное ядро.

Материал и методика. Исследования проводили и;՛ к[ ыгах под смешанным хло- 
раяоэно-яембу таловым наркозом (30 и 10 мг на кг массы соответственно). Стерео
таксическую ориентацию подкорковых ъиктролоз осушл .•■vin.ni о коорхштлтам 
атласа Фифковой и Маршала [2] Оптимальные координаты бы и следующие. АСО: 
Р-2. Е—2.5, V—8.5; АМЕ: Р-2. Е—2.5. V—7.8; АВ: Р-2 1.-4, V—8.5; Н: 
Р— 1. I — 0. V—9; ПВЯ: Г'—1, Ь—0,5. V—6,5, Для раздражения миндалевидного 
комплекса я нейрогнпофизп использовали биполярные электроды с межэлектродным 
расстоянием 0.8—1.0 мм. изготовленные, из константановой проволоки с фабричной 
изоляцией, которые покрывались лаком. Зд исключением кончика. Для стимуляции 
исследуемых структур применяли одиночные н ритмические импульсы длительно
стью 0,1—0.3 мс, напряжением 5—8 В Микроэлектродияя регистрация спзйковой 
активности нейронов осуществлялась зкетраклеточно стеклянными микроэлектродами 
с диаметром кончика 1—2 мкм, сопротивлением 1—5 мОм, заполненными 2.5 М ра
створом поваренной соли. Потенциалы от микроэлектрода подавались пл усилитель 
переменного тока УБП—0,2 через катодный повторитель. Реакция нейрон к фото
графировалась с экрана 2-лучсвого осциллографа С1-18 на движущейся пленке (со 
скоростью 50 мм֊, сек) фоторегнетрзторз ФОР- -1

Исследования проводились в двух сериях. В первой серки экспериментов изу
чались влияние ритмической стимуляции АСО и АВ на импульсную активн :сть ней
ронов ПВЯ гипоталамуса.

Нейроны переднего гипоталамуса идентифицировали с поме шью антидромной 
электростимуляции нейрогнлефизо. Использовали следующие критерии антидромной 
идентификации; постоянство латентных периодов потенциала дейетпия отдельного 
нейрона и способность клетки к псе про изведен и го высокой частоты стимуляции по
рядка 100—300 Гц.

Результаты и обсуждение. Изучение частотного спектра спонтан
но активных единиц. ПВЯ гипоталамуса показало, что наиболыпга 
количество зарегистрированных нейронов обладало сравнительно низ
ким уровнем фоновой ритмики. В большинстве случаев регистриро
вались одиночные регулярные и нерегулярные потенциалы действия

Сокращения: ПВЯ—заравснтрикулярнос ядро гипоталамуса. АСО—кортикальное 
ядра амнглалы, АМЕ -медиальное ядро амигдллы, АВ—базальное ядро амкгдалы, 
АЛ—латеральное ядро амигд.тлы. Я—нейрогипофиз.

1Г
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ui 3 ди 40 ими.-с. И' 110 фоиовшгл .ивпых нейронов 48% ра.фяж.ч- 
лисье частотой 3֊ 10, 33% 10—20 в 19%—20 40 имп/с. Среди 
спонтанно активных клеток 7% обладало пачечной актияшхчмр, 
J2 %—групповой.

По характеру ответной реакции па ритмические раздражеиня 
аммгл.'ыы нейроны ПВЯ гипоталамуса можно разделить на трд груп
пы: нейроны, отвечающие увеличением частоты имдульсацни (ими* 
виру.оишсся п *>|д;н!л); нейроны, отвечающие уронелпем или чпутич- 
ным торможением Частоты импульсацин (тормозящиеся ненропыУ; 
нейроны. щ нзм.<няшнее частоту импульс:» нии .цы: раздражении 
(а реа ктиииыс и ей ро н ы).

Сравникмьный анализ нейронных ответов ПЬЯ гипоталамуса па 
раздражение различных ядер амнгдалы показывает, что гири стимуля
ции АСО и АДОВ из ВО зарегистрированных нейрона?, акч инн рожались 
40%, г при раздражении АВ л АЛ из 50 исследованных иенр* я «а ак
тивировались 52% У 27% нейронов при раздражении АСО к A»V. 
наблюлалоо. полное или частичное торможение импу. н.сной активно
сти в гечение 10—30 с хисл< кодами стимула, а стимуляция ;>3 и АЛ 
вызывали снижение активности всего у 10% нейронов.

Регистрировали также нейроны, не реагировавшие на ра.и.рзйд- 
ние амнгдалы <».чи составляли 33 и 38% соответственно.

А|шлои1чиыс изменения импульсной активности нейронов пню- 
таламуса при стимуляции различных ядер минддлиш. отмс ՛• «՛, ;• 
другими авторами [3—5].

Устаьовл»на определенная зависимость между исходной фоковой 
активноечью нейронов т характером реакции их па раздражение: ней
роны, работающие с низкой фоновой частотой имиульсаопп (3— 
10 имп/с). на стимуляцию амигдялы в основном реагировали •iktm- 
вядней нейрон:-՛. высокой фоновой активностью ресгирс.чпг~аб'1

TnUrtXi АЛразбй 'юлучгвиые чинные указывают. мт՜? ритмическая 
стимуляция амнгдалы оказывает возбуждающее влияние на нмнуль- 
ную акгпььо- р. иойроноз ПВЯ гипоталамуса с некоторым лренмуще- 
ствениым акгниврованнем бззолатёральной группы ядер Миндалины

Во второй серии экспериментов изучали влияние стимуляции АВ 
и АЛ ш. и шасть нейросекреторных клеток ПВЯ гипоталамуса.

Исследон: пня показали, что из 20 зарегистрированных нейросек
реторных клочок (՝5% отвечало на стимуляцию .АВ и АЛ повышением 
частоты импульсацин; наблюдалось длительное последействие (20 с). 
У 38% из них iKThBHoc i ь повышалась при раздражении частотой 1 I ц, 
а у 30% — при 60 300 Гц. У 15% зарегистрированных нейро
нов частота кмгульсибй активности снижалась как при одпшн’ном. 
так и п;֊и шг: м:?чсеком раздражении, спустя некоторое время частота 
разрядов носсчапавливалась.

При стимуляции нейрогипофиза из ПВЯ гипоталамуса регистри
ровали 20 антидромно активированных нейронов, латентный период 
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антидромного епамкв. будучи постоянным, и каждом отдельном слу
чае колебался в пределах 3— 16 мс.

При тетаническом раздражении в ряде случаев (140—300 Гц) 
наблюдался период «молчания», длившийся 800—1000 .мс после 
подачи стимула, а затем происходило учащение импульсного разряда 
нейронов;

У 20% нссл< цэнанных нейронов не в а блюда, л ось какой-.ди Зи ре
акции на стимуляцию амигдалы. Регистрировались также «молча 
щие> нейроны, антидромно акти.внрованные ;прн стимуляции нейро֊ 
гипофиза.

Таким обрааим, анализ нейронных швею» нейросекреторных 
клеток Г1БЯ I и нетала Муса на раздражение՛ Ci.iau.iaiepa льцых ядер 
.миндалины сзндс։<‘.'1ьств\С1 о неоднозначном его влиянии. При сти
муляции указанного ядра активировались 65% нейронов, уреженне 
чистоты разрядов развивалось у 15% нейронов, а .чреак.ваны • клст- 
кн составлял։՛ !<(՝% всех исследованных нейронов.

Исходя и:։ результатов наших исследований, можно лре (.положить, 
что электрическая стимуляция базолаюральных ядер амнгда .is охз- 

зет npi . .. Цч . ионно , .... ... .1 I! ;.про-
ванные нейросекреторные клетки 11ВЯ гипоталамуса.

В литературе имеются работы, косвенно подтверждающие наши 
предположения о возбуждающем влиянии амнгдалы на иейрэсскре- 
•горные клетки переднего гипоталамуса [1].
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ОБ УЧАСТИИ КРАСНОГО ЯДРА КРЫС В ПРОЦЕССАХ 
1 • РОСГРА11СТВ1-ИНОГО \11АЛИЗА

И. Р МЛДАТОНА. .4 Г. КАЗАРЯН О. .1 нояхчян. С Г. СААКЯН 

Настиг}’ хюлчги» ИЛИ Армении. Ерсвл»

Красине хдро-'усас-знкй рефлекс -а,-.:..щак< .игкяии изшлил

Уст.и: п по. 9՜։ системы бледный
чизр. хвоенное ։.лро. безымянная я черная субстанции, крогн<? яд
ро прпнн М,1Н»“ У'.’.пне К.'.Л ։։ регуляции мог рНЫХ функций, г |Ч и в 
НЫГ'НСЙ нерниой <сЯ 1СЛЫПн 1 и /пп ПОТНЫХ [I, 4 7. 9]

II.'՛ основании изучения участия красного ядра в условнореф лек* 
торной деятельности крыс било сделано предположение, чь одной 
из причин |'лм<*11ский высшей периной деятельности при разрушении 
Красного чдр:-. ••«' ■■.г быт» непрямое нарушение функции памяти |5| 
Другой возможной причиной этих изменений могло быть нарушение 
процесс.'։ пространственного анализа, ибо. как известно, любое 1 ♦ле
на правлен ное поведение животных обеспечивается как механизм»мп 
иампти, гак и мсхлниттмн пространственной ориентации [8]

Исходя из вышеизложенного, мы поставили задачу изучить уча
стие красного ядра и процессах пространственной ориентации.

Матерна, и методика. В эхспернмситох применил»։ методику изучения простран
ственною выбор։ мь-֊՝та Исэдльмша и 27 полов зрелых крыс-симцоо.

. ,. .. камера - форму усечсяиог» треугольника, к которой при-
мыкал стартовый отсс:-. Н- ззлат '• ттп . • ;мсии слева и справа ил рапном рас 
СТОЯНИИ I .. ; ТГ п .;- •: ;:«л -■ 'Г'Г -.ск:ы лимпочкн. Рас
стояние от стартового «тсекэ ■•■ еГ стенки камеры равно I м. При подаче 
услсйнюго сигнала (свет электричек-.ой :>мпо'-г с.-.сва и справа) животное должно 
выйти н.< стартового к >.а и п., ■ -о сигнала. приаилыи» выбрав ме
стоположение пидкредлсши. робеж.-.:: .՛ кратчайшей траектории к поилке Время
экспозиции условного аплглд—5 е. г=?_риз.1 между сигналами—1.0—1.5 мин

Опыты проводили :о достнжя .՛ принятого критерия (100% правильных от- . 
пстон в ЛВ1’ АНЯ постановки опыта), заключающегося в выборе кратчайшей трлок- 
тории побежки животного к месту подкрепления. Условный сигнал поднвалн н «у- 
чанном - порядьс по схеме Геллерызпа [II] Нее животные г пыработлнным услов
ным рефлексом бы । разделены н две группы У крыс одной группы повреждали 
красней 1Лро следл. у .-.ругай—справа Повреждспнс красного ядра проиляодлти 
•лтектрилигичсскн пос:о1шныи током 2 «А и тсчгинс 30 с ио стереотаксическим ко 
орлчн та. и :с. 1= Гро тз [10] Нг. 5—вдень после »лектро коагуляции красного 
ядра по г ■>) ■ :. .|п п. л-1 ՛•.«; мцноннид нарушений у крыс проверяли сох рл и несть 
услопнпго рсф чени О тты продолж <лн до достижсвпя жнпотпыми принятого 
начп критерии. 11՛։ .ыкрШгммн пиитов крыс забнпали. мозг подверг ։ли гнепыинн- 
ЧССГ.ОМу ИСС .'41011.11.1 ю.

!>.: г/. н / < Гн 1/^Нгнчс В п;ище о выработки условною рсф- 
-Гч-ксл ։ д ;т пмзотнь.х прослеживалась лптералиэацнл. В на
ших опытах были шпользованы только шмцы, у которых, согласно 

данным 1игсрц:уры [2], мозг асимметричнее, чем у сямох.
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После выработки условного рефлекса был сделан 20-дневный д 
рерыв Оказалось. что такой перерыл нс сказывается на сохранно- гл 
выра Мотаного рефлекса. Затем у этих животных односторонне бы- 

■Др.. разрушено красное ядро. Чорез 7—10 дней после операции, когда 
прололилн клинические явления [круговые вращсйня, наклон ՛.’•■- 
вы), мы приступал։՛ -к проверке сохранности •выработанного рсф'н 
са. В первые дни после операнпи крысы подолгу задержал мнг» и 
стартовом отсеке, совершая круговые движения. а зыйдя из ни.о. ее 
вершалл многократные обходы по поря метру камеры, прежде ч՛ м 
«(•дойти к поилке.

У крыс обеих групп выработанный рефлекс был нарушен, и для 
юг.ст ՝ .г-.;...! необходима была тренировка; Если у интактных 

крыс крупны (левостороннее повреждение) для выработки условно
го рефлекса потребовалось д среднем 134д_-8.5 проб, то поел-. п< чреж- 
дення красно; > ядра—116±20.5 проб. г. е. почти столько же про.'. 
СКОЛЬКО Требоналес!. ДЛЯ Есрвонач.'! 1ЫЮГО обучения. ПрОЕС • =
при подаче чеясио енгначм у интактных (10.1:2,9) и опериро.внннь՛ 
(14±6,0) животных почти не отличался. Однако оперированные жи 
потные значительно больше ошибались при подаче первого сигнала 
(47±16,2), чем интактные. У интактных крыс 11 группы (правосто
роннее повреждение) для выработки условного рефлекса необходимо 
было в среднем. 12б±25 проб, а после повреждения красного ядра 
216±35. т. е. больше чем для первоначального обучения. При этой 
процент ошибок при пода»е правого сигнала у интактных и опернро 
ванных животных Очень мало отличался (24.7^110,0 и 27.7 — 14,8 со- 
отпетствсш:-)). Однако оперированные животные (39,8.118) значнтель 
но больше ошибались при подаче левого сигнала, чем интактные 
(9,0±4,8%).

Таким образом, результаты наших опытов показали, что рчлру- 
шеине красного ядра приводит к нарушению способности крыс к 
прюстранстасшшм; выбору места подкрепления Эти нарушения нельзя 
связывать с неспособностью крыс с разрушенным красным ядром вос- 
Йшнимать зрительный сигнал, так как, согласно литературным Дан
ным. у так'.х животных нс нарушается зрительное восприятие [13], 
т. е. крысы не могли не видеть света лампочки. Нельзя сия.:, 
нарушение изучаемого рефлекса п с нарушением движении, обыч
ных при повреждении красного ядра, ибо вес оперированные жи 
вотпыс сохраняли способность добежать до поилки, хотя несколько 
замедлялась скорость побежки, что, как известно, связано со сня
тием облеТчйюши.х влиянии красного ядра на флексорные мотоней
роны [12]. Нам кажется, что наблюдаемые изменения не связаны 
также с нарушением самой условнорефлекторной связи, так как у 
оперированных крыс сохранялась реакция (т. с. побежка) на услов
ный раздражитель, однако нарушался правильный пространственный 
выбор местоположения этого раздражителя, и нарушение носило ла- 
те ра л пзова н и ы й х а р а к тер
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Тот факт, что разрушение левого краевого я •,։ш приводи до к зна
чительному увеличению числа ошибок при подаче правого сигнала, 
тогда как число ошибок при подаче левого сигнала у оперированных 
и интактных животных было одинаковым, п противоположная кар
тина при повреждении правого красного ядра указывают, как нам 
кажется, именно из нарушение пространственного выбора.

Можно предположить, что оперированные жниотиыс .:е способны 
были прлпильно определять местоположение поилки с водой, и поэ
тому совершали неправильную побежку по длинной траектории, та
ким путем достигая поилки.

В литер; |ур»։ е։ть указания на участие красного ядра в процес
сах про ;}гч’с|ве-* 'ого ;»н‘‘ли -а. Электрофизиологическими исследова
ниями показ.՛» но, что красное ядро обладает вырая <՝;”г։н’{ чунствнтель- 
ностью к пространственным характеристикам звуковых сигналов [3]. 
Известно также что это образование получает зрительную и глухо- 
вук- информацию [12].

Полученные нами результаты подтверждаю! литературные дан
ные и позволяют допустить, что красное ядро участвует в процессах 
и рострам, твенного анализа.
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К ВОПРОСУ ТРАНСПОРТА ГЛЮКОЗЫ В МОЗГОВУЮ ТКАНЬ 
В НОРМЕ И ПРИ НАРКОЗЕ

А. С. ОГАНЕСЯН. Ж. С. ГЕВОРКЯН, Л. С. НЛРГАНЯН

Институт биохимии ПАИ Армении, Ереван

Ткань Щрзловая—транспорт .-л.-Омлы

Глюкоза представляет осиппнои дыхательный субстрат для моз- 
говой ткани, является нс только источником энергии, но к в ходе 
метаболизма превращается в биологически важные соединения (ами
нокислоты, жирные кислоты и др.), пополняя их запасы. Основная 
«юсть поглощенной глюкоз։.? и мозг»-пой ткани окисляется до золы 
и COj с образованием большого количества макроэргическнх средние 
ннн (АТФ)*. которые расходуются для обеспечения нормального те
чения многочисленных биохимических реакций и физиологических 
функций клетки. АТФ способствует также сохранению интеграции 
и ультраструктуры клеточных мембран. Изучение механизма трин. - 
мембранного переноса глюкозы в мозговую ткань и регуляции этого 
процесса представляет важную проблему '** литературе имеются 
сообщения [1. 2] о важной роли системы АТФ—АТФ аза и процессах 
транспорта глюкозы в почечную, мышечную ткани и эритроциты.

А1ы задались целью изучить роль АТФ и процессах транспорта 
глюкозы в мозговую ткань н норме и под действием наркотических 
веществ,

Мнтг.рпа.: и MCwdiiKA. Опыты :'ч i'iTTo г-рош. д’-.-и» со срезами норы (г.хтыцнх ш» 
луыпрнн голознпго \5озг.1 белых крыс. Инхублнчо .тсн.п (пс 100 мг) iii'cm^m.iit 
ft «>.։?фат|1Ю буфере (2 мл. pH =7н атмосфере гглосоп смеси О2 95% ТС<>._, 
5%. в течение 60 мп», при Зг. Содержишь а пой среди создай
ЛИЛО 100 :«•■%. Н.»у>-ЛЛН ННТГ.ЧГСННССТЬ ЦГ.Г.ЮЩ-ЧИЯ r:WiN греза"’! ры МЬЛГс 
W)(l ткани п норме и о ирису гстпип нпркоги’гесл^гл нгнич—кеттмин-пырохл!՛
р»Дп (3 ыМ). В опытах Гл oieo кбтлмнн-глдрухаорид применяли в количсстне 
8 мг.дг—подкожно. Глюкозу определяли по Д|ом/:.зб'ру. Для определения иртерно- 
iteiu*3iio;i psMi;i..i.i по глюкозе экснсрнментальпым животным. находящимся под нлр- 
кйом, вводилн АТФ в количестве 60 мт, кг внутрибрюшинно и в различные пнтер. 
oa-'W времени брВлн пробы кронн. оттека՝ютсЛ из мозга и из зртерип. и п них опре
деляли содержание глюкозы.

Результаты и обсуждение. Результаты исследований, приведенные 
в табл. 1, показывают. что кета мин-гидрохлорид, добавленный 
щ vitro, в значительной мере подавляет поглощение глюкозы мозго
вой тканью, между тем как АТФ ускоряет՛ поглощение глюкозы сре
зами мозговой ткани как в контрольных опытах (норма), гак и в при
сутствии кета мнпа-гидрохлорида

В следующей серии опытов я условиях in vivo изучали поглоще
ние глюкозы мозговой тканью по артерио-венозной разнице под лей֊

Сокращения *АТФ—аденояннтрнфоефзт
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<1вием АТФ к физиологических условиях я при наркозе. Отмечено,, 
что в контрольных опытах артерии -венозная разница глюкозы состав
ляет 4—5 мг%, пол действием АТФ эта разница значительно увели
чивается (до 7—10 мг%), что свидетельствует об усилении поглоще
ния глюкозы мозговой тканью. У наркотизированных животных наб
людается определенное подавление поглощения глюкозы (до 2— 
3 мг%). что устраняется при введении АТФ (пог. видение усиливается 
до 4—8 мг%).

Влияние АТФ н-1 1|1:։ л<нцеиие глюкозы спез.'мн ։ ։> чнного мозга
(М±ш; п—б)

*----------- --- ■ ■■=֊

У ГЛО11ИН 
опыта

Г.тпк'ча мг г ткшн

30 млн 60 мни

К.ж.р:ль (и. p:.i..) 
АТФ

Р
Кетамин (.п vitro) 

- АТФ
Р

4.8£О.З 8. (1+0.8
7.2+0.5 12.2+0.G
<0.01 <0,0!
2.8+0.3 5.1+0.2
5.1+0.5 10.3+0.4
<0.625 <0.001

Примечание: АТФ добив или и начала опыта п спустя 30 мнп.

Приведенные данные показывают, что АТФ как в условиях 
in vivo, так и in vitro способствует поглощению глюкозы мозговой 
тканью как в норме, так и при наркозе. Известно, что трансмембран
ный перенос глюкозы является активным процессом и сопровож
дается затратой энергии. Надо полагать, что стимулирующее дейст
вие АТФ на трансмембранный перенос глюкозы связано с повыше
нием активности транспортирующего механизма, в котором активную 
голь играет Na+, К -АТФ-аза, которая вместе с АТФ составляет 
комплекс, ускоряющий за счет энергии АТФ перенос глюкозы через 
клеточную мембрану. Следует отметить, что добавленный АТФ через 
25—30 мнп почти полностью распадается, поэтому прнхщится через 
кг-ждый ЗС мин добавлять новую порцию. Некоторые авторы [3, 4] 
показали, что иод действием инсулина и других соединений (А1Ф), 
усиливающих поглощение глюкозы мышечной, жировой тканями 
и эритроцитами, наблюдается переход транспортеров глюкозы 
из цитоплазмы в область плазматических мембран, с значительным 
повышением их активности.

Что касается подавления поглощения глюкозы под действием 
наркотических веществ, то надо полагать, что эти соединения пря
мым или косвенным путем обратимо подавляют функциональную 
деятельность глюкозотранспортирующего механизма, локализованного 
в пределах клеточных мембран. В данном случае при наркозе н в
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присутствии кетамину (ш щ/го) денсь •" . ; ՛•■>։•» именно ил
устранение ингибирующего действия этого наркотического соединения 
на транспорт глюкозы. Ис исключена возможность, чти в этих реак
циях существенную роль играют ионы кальция, которые контроли
руют функциональную активность нервных клеток
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■ответ.

Изучение молекулярно-клеточных механизмом индукции им му и поп» 
ответа человеческих лимфоцитов ж гшго является чрезвычайно акту
альным для выяснения механизмов регуляции и.՝’мучного ответа, про
должительности иммунологической памяти к вакцинным препаратам, 
генетического контроля силы иммунного ответа и т. д. Эти исследо
вания представляют также огромный интерес для рейн ним проблемы 
биотехнологии получения моноклональных, антител человека Индук
ция гуморального иммунного ответа в культуре клеток в любом слу
чае возможна при антнгсиснсщнрнчсекси терминальной дифференци
ровке В-клеток и митителообраэующин плазматические клетки. Ранее 
было показано, что некоторые цитотоксические яды (ядрнямиции и 
бромистый этидин) стимулируют синтез и секрецию моноклональных 
антител В-клеточнымн гибрихомнмн [4, 7] Установлено также, что 
адриамицин стимулирует гуморальный и клеточный иммунный очвет 
в низких нецитотоксичеаких концентрациях [5, 6]. Однако молску-

Сокращеипя: ЛПКЧ—лимфоциты периферической крови человека; ИГ—нчмуно 
глобулины; БЭ -бромистый этидий; Ли'!— митоген ла^онОсп; П.А—дифтерийный .ша- 
токсин.



лярно—клеточные механизмы действия клеточных ядре на иммуно
компетентные клетки остаются недостаточно изученными.

Задачей настоящей работы явилось изучение действия адрпами- 
цина и бромистого этидия на гуморальный иммунный ответ челове
ческих лимфоцитов в культуре, а также исследование механизма им
муностимулирующего действия этих клеточных ядов на В—клетки че
ловека и В—клеточные гибридомы.

Магериа । и r.eiohim:. В |пбот< были иссйлмов ны ЛПКЧ. ио.г’leiuiwc п՛ ранее 
писанной методике [3]. Были использованы также мышиные миеломные чл.гкп 
•йпнй ՝р;. О, $Р5Ви- 5 и линия гибридомных клеток JF7, продуцирующих мы- 
питые моноклональные антител ։ к трансферрину человека [I. 2]. ЛПКЧ культн- 

ннровялн в среде RPM1—1640 с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыво- 
лоткп. В культуры ЛПКЧ добавляли ддрк.т.’ицни (0,05 мкг мл), БЭ (I мкг/мл), 
ДА (5 mki/m.i) и МЛ п мкг/мл). Продукцию антител определили с помощью нм- 
муноферментного анализе.

Для изучения ол*имодсйсгии.1 молекул ИГ и клеточных ядов нами были скон- 
струнрованы аффинные сорбенты по основе BrCN—сефароза—4В (Ph.Trm.jci.՛։) с им
мобилизированными цитотоксическими препарата.։в. Белки, связывающиеся с аф
финными сорбентами, элюировали и анализировали методами НДС НААГ >лсктро- 
форезом и нммуноблотингом. Дли изучения синтеза и секреции ИГ использовали 
метод р‘лионммунаой преивпи таили клеточных белков, меченных 3»S-мег нонином [7].

Результаты и обсуждение. Как показал։ результаты наших ис
следований. а триамнпнн н БЭ в низких нецитотоксических концентра
циях стимулируют продукцию человеческих ИГ в культурах ЛПКЧ. 
При стимуляции поликлональной дифференцировки и пролиферации 
В—клеток с помощью МЛ, адриамицин и БЭ стимулируют продукцию 
ИГ человека класса М и анти—ДА антител класса G. при индукции 
специфического иммунного ответа ЛПКЧ к ДА. Продукт*) указанных 
ИГ стимулируется в 2.5 ֊3 раза больше в присутствии клеточных 
ядов, чем в контрольных культурах. Продукция ИГ н антиген/мито- 
ген—стимулированных культурах ЛПКЧ наблюдается уже через 72 ч 
в присутствии адриамнцина и БЭ. тогда как в контрольных культу
рах продукция антител той же интенсивности наблюдается тишь по- 
•тс 6—7 дней инкубации ЛПКЧ ьч vitro Увеличение продукции ука
занных ИГ и присутствии клеточных ядов соответствует увеличению 
числа антителообразующнх клеток. Увеличение количества антитело- 
образующих клеток свидетельствует о том. что возрастание ироду к- 
1ни ИГ в культурах ЛПКЧ. стимулированных указанными препара- 
гамн г. с япляе:си результатом питотоксичсскйго действия клеточных 
ядов на культивируемые В—клетки человека. Необходимо отмстить 
также, что в культурах ЛПКЧ. стимулированных лишь адрнампци- 
ном, происходит активация аутореактивных В- клеток человека, син
тезирующих антитела с низкой аффинно՛, н.ю к довольно широкому 
спектру антигенов. Адриамицин и БЭ стимулируют de novo синтез 
человеческих ИГ класса М в культурах ЛПКЧ, а также синтез мо
ноклональных антител в В—клеточных гибридомных и миеломных 
клетках. В гибридомных клетках адриамицин и БЭ стимулируют син
тез Н—цепей ИГ соответственно в 10 и 2,5—3 раза. Как показали 
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результаты наших исследовании, адриамнцнн индуцирует фрагмента
цию ядерно»! ДНК Л ПК1! по нуклеосом ной структуре с образованием 
фрагментов длиной 2Л0 п. и. в течение 6 диен инкубации клеток. 
Фрагментация ядерноЙ ДНК всле v тние активации эндонуклеаз яв
ляется, по-вплимому, результатом индукции терминальной дифферен
цировки клеток ЛПКЧ и культуре.

Стимуляции адриамнинном и ЭБ продукции ИГ культивируемым 
ЛПКЧ и миеЛОМВЫМН/гибри. пмным» ..лоткам■՛ вероятно, отряжает 
адоптшшый ответ клеток, направленный на н»»нынн’м«*» ннжиипрчо. 
ста В—клеток в условиях действия неблагоприятных фшкторон внеш
ней среды

Как показали результаты анализов белков, «люиронинных • аф 
фпниых матриц «• иммобилизированными ядами, кцк "° размерам, 
так н ио антигенным характеристикам эти белки были идентичны со
ответственно 111 человека и мышей. Связывание молекул ИГ с. кле 
точными ядами имсе» ряд особенностей: 1) этот процесс может про
исходить как внутри, так и вне клеток; 2) процесс связывания про
исходит без участия Fad и Fc—фрагментов молекул ИГ; 3) учитывая 
конкуренцию между растворимой и иммобилизированной БЭ за спя- 
зывапве с ИГ, можно полагать, что молекулы НГ имеют сродство 
к БЭ; 4) связывание клеточных ядов с молекулами НГ, возможно, 
происходит в области дисульфидных mocihkqh между И и h цепя
ми ИГ.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделай, 
заключение о том. что пол влиянием клеточных ядов формируется 
адаптивный ответ В—клеток, выряжающийся я увеличении продук
ции ИГ.
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ИММОБИЛИЗОВАННОГО СЫЧУЖ1 ЮГО ФЕРМЕНТА
Г. А. ТЛРЛЛМЛЗЯН. R. .4. АБЕЛЯН, Э. К. ЛФРНКЯН

Институт микробиологии НАН Армении, г. Абовян

Мо.шкосаертыеающий фермент—реннин—иммобилилоиамныс ферменты.Одной пз важнейших задач современного -.•ыроделпя является разработка и внедрение и производство эффективных методов получения՛ использования милокостворажпвающих ферментов [2]. В этой связи исключительно большой научно-практический интерес представляют՜ работы по выработке молокостворажявающих ферментов микробного- происхожденйя, производство которых налажено в ряде стран. в частности Японии, Франпии и США и др. [4].Успехи в области получения и применения иммобилизованных ферментов и клеток открывают в данном управлении весьма перспективные пути практического внедрения подобных препаратов.Особенности молокоствораживаюшего фермента, характеризующегося специфическими свойствами активности »рп различных температурах, позволяют разработать и использовать его иммобилизованные формы с возможностями многократного и эффективного использования [1].В работе обобщены собственные данные ио иолученш- и применению • ммобплизованного сычужного фермента.
Материал и методика В опытах использовали сычужный фер.менг Ангельского 

мясного завода но ОСТ 49144-79 и м>,л>«՛. ■՝•;и..чающее воем требованиям сыро- 
роизводстна [2] Нистер тщшз ;;р:.вуди.'.и при 60 -63° :։ -.’к'.пг :’,0 я:ш Псп 
опп.՛ у различные '.'-тона и мм сбил пог-ин фермента: включ * ж- н полнзкри*имидный 

:ель (ПЛАТ) [6]. и алыщнат кальция [7] и ковалентное связывание на силохроме 
' 80 в альдеги.нои форме [5]. Сырный сгусТО) иссло■•.оя.мн <гс желатиновую пробу 
(плотность), синерезис (выход сыворотки) и другие качественные покатите-*» сог
ласно существующим ГОГ Гм Плотность сгуст'-з определяли ггетод1.м Рсбни.цра- 
Ссменко ни нлзстомеру рЗ].

Результаты И ч ՜»։ пекке. 3 ОСИОВС Пс1П’1’Х робОТ ПОЛОЖЕН ДНф-ференц.1рпнаиг1ыГ| нотхо՛ к действию мплокосаер л шак -щего ферментаиол различных тгмпсовтурах ина в ийраказелп при низкой образования сырного сгустка при температуре свертывания
а именно возможность перевода КЯЗе- температуре 10°) и последующего (ка.н.мнй п;:р«аказеин.1 гн^1Й комплекс)35е В этих целях воздействие иммо-- бмлпзоЪапноп. фермент՛ осуществлялось только при температуреРезультаты опытов показали, что яключеппе сычужного фермента з Г1ААГ и высокие коицситргпии кальций альгината не обеспечивают !:е.обхо;имого маиообмс'на с чд.зеином молока. Нанлучшне данные 28



получены при использовании 2% геля альгината кальция и ковалентной сшивки на енлохроме С-80 в альдегидной форме (табл.)
Остаточная активность иммобнлязонзвлнх ф рм 

сычужного фермента

' V О I М 1 И . чзл И Г
<Ьт а .и ТО -И Я 

II ДТ1>,

Вклю'-е не НА ՝Г п
BKWiCHve П .'I'h-l Мн к ՛ Ь'Г 1 л'И г и 1 г 7
и»: ют tint* : : и : I Л Illi 1'1՜ .•’-•I. И 3
Г ключей-.»» D 2 ч, U 1..I .1 , Г.Ill т 50
Г КЛАН II • 1) 1 Т| -к- .՛.։ I--: uii .--II- ИН IT .-1
К<> а ент .< с ст”Ы а Н h i । :i " ֊. ом -' 0 Н

Для осуществления непрерывного процесса свертывания молока иммобилизованный на енлохроме сычужный фермент применялся в. колончатых биореакторах. Испытания наказали, что при этом возможно добиться высокой эффективное՛։и процесса с коэффициентом пропускания молока в соотношении к объему реактора в пределах 8—10 об/об/час 1.Забивка колонки »ожет иметь место при более высоких температурах (от 10՜ и выше), что наступает при свертывании молокаПропущенное через колонку молоко нагревается до 35е на водяной бане с добавлением раствора 40%-пего хлористого кальция в количестве 4 г на 10 л молока. Мри этом обеспечивается более стойкое, плотное и полное образование сгустка. Исследования показали, что при непрерывной подаче .молока колонка с иммобилизованным сычужным ферментом обеспечивает перевод казеина в параказеипо- ный комплекс (серный сгусток) фактически без потери активности в течение 15 суток.После падения активности на 50%. имевшего место спустя 1 недели, при дополнительном введении сычужного фермента в количестве 1 г на 100 л молока, сгусток также получался нормальным.С использованием разработанной технологии получены опытные партии рассольных сыров, качество которых существенно иг отличалось от контрольных (ГОСТ 7615-55 Оценка сы*ои) Созревали сыры на 10—15 дней раньше контрольндх.Релкми.руя подученные результаты, можно отметить, чт» охлаж- денкое молоко (6—10°) проходило непрерывно через биореактор • определенной удельной гкоростью (8- 10 час *), заполненный иммобилизованным г очиЩеи-пым от солей сычужным ферментом, в ко- личинке 2—4 mi на 1 ։ носи геля без потери активности в течение 15 суток. После падения активности на 50% через 4 недели в молоко. прошедшее через биореактор, дополнительно вводили заводской сычужный фермент в количестве 1 г на 100 л молока.
29
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Биолог жури. Армелин. № 2. (>16)1993 УДК 6/2.) 1/12—616.15.09'?ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ АВЕ НА ПРОЦЕСС СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ
М. В. НАДИРЯИ, с. В. ЛМИРЯМ, И Б ОВСБПЯН

Ереванский государственный университет, кафедра 
физиологии человеки к животных

Лмигдала бозоАатералънан группа ядер—свертывание кропи—гиперкоагуляцияИзвестно, чю электрическая стимуляция центрального ядра амнг- далярного комплекса вызывает гннеркоагу.тяцнонные изменения параметров свертывания кроли, что, очевидно, свидетельствует об участии в изучаемом процессе важнейших норадренергических образовании мозга [5].Целью настоящего исследования явилось изучение влияния высокочастотного электрического раздражения АВТ. на процесс свертывания крови Исследовалось изменение биохимических и тромбоэластографических показателей свертывания крови.
Материв । и ՝: годика. Опит нр *н- и<- ■* на щмивозрелых кроликах массой 2.5-- 

3,0нг В услоння.4 хр ’ННЧС-. КОГЛ -.1 и«-р>| I Н.трк< гнзяцню проводили нембутэлом 
(40 мг/кг) внутрибрюшинно

Животное фиксировали в стер՛ итв-сическом приборе. В АВ1. вводили биполяр
ные константаноны!* электроды (лнлмстр 160 мкм, межэлектродное расстояние 2 мм, 
сопротивление 10 -20 кОм). по коордялт::1м лтласа [8] Опыты проводили через 
10 дней после операция, Электрическую стимуляцию АВЕ осуществляли гиком ча
стотой 100 Гц, напри.*, пнем 10—15 В (елпноврёменпо и течение 30 с, а также 
дробно в течение ! мин. по 15 г, с персрыплмп л 10 с).

Для провелеши биохимического ян.тлн.ш и.» левого желудочка сердца фиксиро
ванного животного брали 4 мл крови, которую смешивали с оксалатом натрия (9:1). 
Затем н отп.ептрнфугиров.1П11ОЙ плазм : (3000 об/мин, в течение 4 мин) определяли 
биохимические показатели свср*о։а мг.стн крови: время рекальцификации [10], со
держание протромбина [12], концентрацию фактора VIII [И]» свободного гепари
на [7]. концентрацию фибриногена [6] н фибринолитическую активность.

Сокращения: АВЕ—баэолатсральная группа ядер эмигдалярного комплекса.30



Для тромбоэластографического аиалявз бралось 0.5 мл крови, которая помета
лись и кювету тромбоэлектрогрлфа для заппсп тромбоэластограммы Определялись 
ерсмя реакции (R—соответствует первому папу свертывания. отражает активацию 
протромбина). К—врсСтя образовании тромба (-оотос-тиует началу третьего этапа 
свсртыпанни). S—енжузеза (соотлетствуат этапу образовании фибриногена). мА—

нмальиал «мплыгудв room юодсеа формирования фмбрш
Honor о сгустка).

Результаты it обсуждение Было исследовано изменение био.химн- 
'ихних показателей свертывания крови, количественное содержание 
которых отражает его ускорение (гиперкоагуляцию) или замедление 
Б нпокоагулнпнк»)

Время рекальцификации, лающее представление об общей кар
тине процесса, на 5 мин после высокочастотной единовременной сти
муляции ABL укорачивалось ни 9.8 с. Затем наблюдалось его даль
нейшее укорочение. На 120 мин после стимуляции его значение было 
меньше фононого в 1.5 раза (табл I).

Таблица I Нзмспеянс биохимически։ п^казэте.тсА свертывания «port пр:։ 
единовременной нисакочястогмой электростимуляции базол.этерлльной 

группи ядер амнгдали

HrcMi 
раздра
жения

Времи рс- 
клдьчм и- 
кщ-н. с

Протром
бин >вас 
upruv, <•

Фаг ор
VIII. с

‘ <о'о ны
( СЛЛ Н !,* с

Фн’.рмио- 
. 'СМ. V.

Фибри «- 
люмческак 

активность 
%

Фон
106.4+4.*. <7.7+1 4 

(1CO»/U)
32.1+0.

(100- .0
3 4+0.3 
(•.ОО” и)

95.4+0.2 114.3+2.4

5 мен
р

93.6+4.0 32.6+л.б
(l!5,60fo)

29.7±9.6 
(10$ bVo)

2.-+0.-6
(85.3V.)

1*2 1+0.2 117 4+2.0

9.2 0.01 0 02 0.U 0/01 0.5

45 мнп
Р

70.9+2.7 37.2+1.3 Зо. L -0.2 1.8+0.2 91.0+0.1 94.$+2.2
(101.о».) (106.3՝ <,) J52.9M

0.91 0.(4 o.roi 9.0С1 0.0О1 0.C0I

90 ими 
р

55 .1+3 4 38 8+1.0 
(97 2%)

?+0 4
(113 Я- )

1.5±0 1
(4» 1(„Л

Кб.6+O.I 92.0+1 6

n.nj 0.5 0.Л01 0 2 Q.GE 0.001

120 мин 
р

70,9+3 1 35 7±0 Г» 
(1(Г.СЛЛ

31 640 4
(101 ■ .

1.9+0 1 
(» 9- )

106 6+0.2 НМ 4+1,1

I 0.01 0 2 0 001 0 '*11 л <01 0 001

Протромбиновое время, характеризующее активацию протромбина 
и содержание его в крови, на 5 минуте после электрическом стимуля
ции достоверно сокращалось на 5.1 с (концентрация протромбина 
увеличивалась на 15.6%) На 120 минуте оно составляло 35,7±0,7 с 
>Я1»< 105,6% (табл I).
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Достоверно сокращалось также время образования фактора ■ 
(антигсмофилькый фактор Л), участвующего в активации ряда пока
зателен протромбинового комплекса. С фонового значения 32,1—0.7 с 
оно достигало на 5 минуте 29,7 ±0,6 с (концентрация увеличивалась 
на 5,9%). На 120 минуте о.чо приближалось к исходному «качению— 
31,6±0.4 с, пли 101.6% (табл. I).

Концентрация фибриногена увеличивалась с 95,4 ±0,2 до 102,1± 
0,2 мг.% и на 120 минуте составляла 106.6±0,2 мг% (табл. I).

Параллельно изменялась и фибрино .иъ՛ческая активность: фон— 
114,312,4%. 5 мин—I i7.4±2,0%; 120 мин—113,4± 1.1 % (табл. 1).

Концентрации гепарина в плазме отражает взаимодействие фак
торов свертывания н антневертыпания. В результате единовременного 
электрического раздражения ABL опа уменьшалась начиная с 5 мин 
(85,3%) н па 120 мип достигала 55,9% (табл. 1)

При исследовании тромбоэластографических показателей сверты
вания крови были получены следующие данные. Гдниовременнбё 
электрическое раздражение ABL па 5 минуте сокращало время ак
тивации протромбина—R укорачивалось на 40 мм. Общее время 
свертывания (Т) сокращалось на 5 минуте с 20,7 мин до 15,5 минут. 
Максимальная амплитуда (мА) увеличивалась, достигая на 90 ми
нуте 67 мм (фон- 45 мм). Аналогичные изменения претерпевали 
и остальные показатели тромбоэластограммы--время образований 
фибринового сгустка сокращалось на 2,1 мин, синереза—на 3,7 мм

Целью дробного электрического раздражения являлось отдание 
застойного очага возбуждения в миндалине. Как биохимические, так 
и тромбоэластографические показатели свертывания крови при этом 
также претерпевали сходные ij.-s.mi՛■.•еп՛՛՛՛. • j н б»». стедеш՛.
(табл. 2).

Полученные нами данные свид<‘Т1.'лыгвуп՛։ о i» н«’.>кг>ягу. .-«щнои- 
ных изменениях, происходящих в системе свертывания крови под 
воздействием высокочастотной (100 Гн) электросгимуляннн ABL. Это 
соответствует данным авторов [2—4]. изучавших ро и. разных отл»- 
лов лимбической системы в |»егулящ<и гнгртыяання крови Пл мне
нию Чепурнова, Чепурновой [9], разд пижону АВТ прши ։нч к уси
лению секреции АКТГ, который, действуя ня пллночечиикн вызы
вает увеличение выработки глюкоко։>гнкон'|.он гно.оГн •тзуюн։;1Х новы- 
шспию уровня факторов свертывания крови onucpeaci воваино через 
увеличение содержания адреналина Этими же авторами показано, 
что стимуляция исследуемой группы ядер способствует <-шжг в'ыде- 
лепию АДГ, оказывающего аналогичное влияние.

По данным [4], раздражение отдельных участков заднего гипо
таламуса вызывает гиперкоагуляцию независимо от частоты стиму
ляции. Эффект при раздражении пе.ре.чнего отдела гипоталамуса за
висит от частоты раздражения: низкочастотная электростимуляция 
вызывает парасимпатический (гиперкоагуляцию), а высокочастотная— 
симпатический (гиперкоагуляцию) эффект.
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Принимая но внимание данные некоторых авторов [9] о наличии 
двусторонних моносинаптнческих связен базолатеральной миндалины 
с гипоталамическими образованиями и структурами продолговатого 
мозга, можно предположить, что существует корреляция между влия 
пнем электростимуляции базолатеральной миндалины и гипоталами
ческих структур на процесс гемокоагуляцнн.

Таблица 2 Изменение биохимических показателей саертнвання крови при дробной 
высокочастотной электростимуляции базолатеральной группы ядер амнгдалы

Время 
раздра
жения

Время ре
кальцифи

кации с

Протром- ф 
биновое 1 * 3 4 5 * 7 1 СвоСоигый 

гепарин, с
Фибрицо- 
1СЯ, мг

Фибрнно- 
литнческля 
Ak'TBUHOCYl., 

%
время, с ՝ «н, с

Фон
121.6±О 7 31.7+0.3 

(109%)
32.4+0.5 

(100%)
3.1 + 0.1
(100%)

104 3+1.2 90+3.6

92.9+0.8 27.8+0.4 30.6+0.4 2.5+0.1 122.1+0.01 94.3+3.7
5 мни 

р (114.0%) (105.9°, 0) (80.6
0.С01 .0.001 0.01 0.02 0.001 0.02

45 мин 
р

95.8+1.1 28.5+0.3
(Ul-.j

31.3-0.3
(ЮЗ.5%)

2.1+0.1 
(67.7%)

Юб.6+0.2 78.8+3.7

0.01 0.2 0.2 0.1 2.001 о.о?

ПО. 1+0.3 70.9+0.3 ?2.0±0.4 2.3±М 1П2.1-м\о; 74.4-3.0
90 инн

п (102.5%) (101.4%.) (74.2%)
г

0.001 0.00! 0.2 0.1 0 (УМ 0.5

120 мин 
р

117.3±0.5 31.8+0.4
(99.7%)

32.7+0.3 
(99.1՛.։

2.72_»> 1 
(87.1-„)

97.7j_O.U5 91.0+1.5

0.U0I О.2 0.2 0.001 О.ОЛ 0.001

Согласно данным Баклаваджяна м сбавт. [1], при высокочастот
ной электростимуляции различных ядер .амигдалы пошатается кро
вяное давление, что свидетельствует а гкшьипении иг.шагиче; кого 
фона организма, что может играть роль в появлении гниеркоагуля՝ 
иконных изменений в системе свертывания крови.
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АДРЕНЕРГИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СОСТАВА 
БЕЛКОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ

,М. Н ХЛИБАБЯН. Л Г. КАЗАРЯН

Лрмннсхпй госуяарстоеиинЛ педагогический институт ш՛ X, Лбошпгл

Адренорецепторы яо .•-бгдли (ЫВоротх/г крови.

Согласно выдвинутому нами прел положен ню. норадренергическая 
система мозга играет важную роль н адаптационно-трофических про
цессах организма

Роль нервной системы в регуляции иммунитета исследована не
достаточно. Имеются сведения о том, что некоторые моноамниы уча
ствуют в регуляции защитных иммунных реакций организма [4]. 
Известно, что в иммунных реакциях организма особенно важное зна
чение имеют белки сыворотки крови, в частности, га.мма-глобулины, 
которые являются носителями большинства иммунных тел [6]. Они 
содержат антитела против возбудителен многих инфекционных забо
леваний [5].

Исследована роль норадренергической системы мозга в регуля
ции состава белков сыворотки кроен

Материал а чггодшаг. Ил - •едоэанлл проводила из 25 белых крыдах массой 
180—230 г под уретановым варк-том 1.2 т/кг Нсшмтаоиа.**։ блока юры адрено
рецептора» а-адремоблонзтор фентилс-н.-н —4 иг/кг/ и Р-.։драй.блокатор пррпимолсЙ 
/5 мг/кг массы, внутрибрюшинно/ Гес-фи. .л пн г/гмегс։.’.։: и дозе 80 мг кг. Стимуле, 
мню норадренергической системы мозга пропзводилп с помощью бипо.-шг-ного 
трода, введенного и голубое пяти мости па стереотаксическим координатам. Раз
дражали прямоугольным։; ?.ц -.три-иг: :••••-։ г.мпу.’ьмми •- та-пэтю. СО Гн. длнтслъ- 
по(Л1.1о нмпульга 0,1 мс. амплитудой '—8 В п течение 7 Мере։ 1(1—50 мин 
после пведелпп флрмлы1.тпп1чсс-ш-х ьттцесто г .срез 15 ■ги .ю..ы <н։мул։ш;ц| гш 
лублго пятна чс«:потм»4» и .л՛: тнролзл։?. Брали • р<>иь. о:.՛ м-лг еыцоритку ։• с ПО- 
мошыо »лт։.тр<>фп[н- а •։.։ бумаге |1] фрак’гнштрояплп бе.щц сы. юотьп кропИ.

Рел//льггпы г/ обс1/^(1енп- Определяли общее .’‘Держание белков 
сыворотки крови, аЛьбуу’.нноп. альфа-, бетто- и > а.ч ми-глобул мной.

При блокаде адренорецепторов и стимуляции голубого пятни, ко- 
тория ведет п данных у- юанях эксперимента к уменьшению содержа
ния норадреналина в мозге, н. б.подались протипоцоложио папрвнлйи- 
иыс сдвиги в содержании альбуминов и глобулинов. Содержание 
альбуминов значительно повышплскь, тогда как -содержание всех ви
дов глобулинов снижалось. Уровень альбуминов повышался из 16 —
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18%? а глобулинов—падал в среднем на 17 18% • Общее содержание 
белка, естественно, не изменялось. Среди глобулинов наиболее реак
тивными были гамма-глобулины. При всех адренергических воздей
ствиях, как при блокаде адренорецепторов, так и стимуляции голу
бого пятна они значительно изменялись (табл.).

Наиболее незначительные сдвиги имели место во фракции альфа- 
глобул и нов.

Адренергические воздействия на клетки, в том числе и на те, 
в которых синтезируются иммуноглобулины (лимфоциты и клетки 
других органов), осуществляются через активацию мембраносвязан
ного фермента ядепилатциклазы. Последнее приводит к образованию 
в клетке цАМФ, являющегося вторым посредником в передаче адре- 
нерпгческих влияний на внутриклеточные процессы.

Инактивация фермента гидролиза пАМФ фосфодиэстеразы при 
помощи теофиллина, ведущая к накоплению цАМФ, приводила к за
метному уменьшению (на 30%) альбуминов л увеличению (на 2%) 
глобулинов. Другие белковые фракции не подвергались заметным 
сдвигам.

Содержание белков в сыворогке крови 
при адренергических возденет шюх

Ви^М поч. 
действий

Общий 
белок

Ллг.бугин Г л о б у л » и

пл Ъ.фа бсттз г.’УМ л

% Г % г % г % г %

Контроль /.ЪЗ
М==7.€3 
±0.01

46.13 3.5-
М-3.51

±0.028

15.19 1 21 07 1.61
;л ю г. ։.(.!

±0.01 ±0.02

17.11 1.30
1. 0 

±0.П01

•ОбЗИДоП 6 70 53.18 3.55 ‘4.13 0.95 18.46 1 23 14.23 0.95

€тпмули
нии голу
бого ПйТНа

6.63
М=8 63

±0 02

54.93 4.72
М—1.72 

±П 03

14.85 1.28 17.97 1.55
М=1՝.2^ М=1.55

±0.024 ±П 02

13.43 1.08
М- 1.08 

±0,002

Фен юлл- 
нни

6.3/ 
м=б.з; 
±0.627

43.52 3.25
М=3.25 

±6.618

16 л6 1.0а .0.39 1.34
М 1.0л М‘=1.34

±0.014 ±0.(12

13 83 0 90
51=0.90 

г.о.ощ

Теофиплг,:! 6.31
М=֊5.31 
±0.0275

43.32 2-75
М=2.75 

±0.018

6.20 1.01 21.05 1.Г'5
А’=1.01 М = 1.35

±0.01 ±0.02

59.29 1.21
М 1Л1 

±0.018

Таким образом, снижение содержания норадреналина или снятие 
его действия на клетки при помощи адреноблокаторов приводит к 
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снижению содержания иммуноглобулинов, тогда как, вероятно, уве
личение норадреналина, активизирующего образование нАМФ в клет
ке. увеличивает содержанио гамма-глобу гпд-.в, что можно рассматри
вать как повышение иммунологической реактивности, защиты орга
низма. В литераторе имеются сведения о влиянии на иммуногенез 
серотонинергической и дофаминергической систем (4]. Результаты ис
следований, в том числе непосредственно и с электрической стимуля
цией голубого пятка мозга, показали, что и норадренергическая си
стема головного мозга участвует в регуляции иммунологической реак
тивности организма.
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НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ 
БАЗОЛАТЕРАЛЬНОГО ЯДРА АМИГДАЛЫ НА РЕГУЛЯЦИЮ 

ВОД11О-СОЛЕВОГО ОБМЕНА

ГГл^УЗУНЯ/Г]

Ереванский государственный университет, кафедра физиологии ч/ж

Почки базолатеральное ядро амигдаям—ацетилхолина—мочеотделение.

Известно, чт!՛ супраоптическое и паравентрнкуляряые ядра гипотала- 
муса являются важнейшими центрами, через которые регулируется 
водно-солевой обмен организма млекопитающих и других живот
ных [1].

Известно, что нейроны супраоптического ядра реагируют на аф- 
ферен'.Нино вагуснон происхождения. Раздражение центрального 
конца блуждающего нерва стимулирует нейросскрсцню в супраопти
ческом ядре, увеличивает выделение АДГ и тормозит диурез [2]. На
личие связей гипоталамус: с миндалевидным комплексом, а именно- 
с ядрами базолатерального отдела, явилось основанием для прове
дения исследований по выяснению участия этой структуры в регуля
ции выделительной функции ночек, а также ЭЭГ моторной коры.

В данной работе представлены результаты изучения влияния 
химической стимуляции базолатсралыюго ядра амигдалы па выдели
тельную функцию почек я ЭЭГ.
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Материал и методика. Опыты проводили пл 14 кролнхпх мгссоЛ 3.0—3,5 кг, 
имеющих фистулу мочевого пузыря, кппюлу э ба&о.чатерзлыюм ядре амнгдллы и 
электроды в коре головного мозга для регистрации ЭЭГ.

Исследования проводили в условиях гипо-нзо-п гипертонинсской жидкостной на
грузки организм» с полью создании сперхнзпряженпого состояния механизмов, регу
лирующих вол лей-солено и обмен. Перед опытом кролики не получали пшцн в тече
ние )8 часов. Мосле сбора исходных проб мочи при помощи зонда н желудок (через 
рог) вводили жидкость (температура 38° в количестве 8% от ՛.։ *ссы жипотпого). Для 
ж։тт;осстоГ| нагрузки использовали р:стзоры с различны .мп осмотическими давле- 
пинмн: гниот'ои и чески й (ереванская питьевая подл), изотопический (О.Э^-ьын раствор 
попаренной соли), гипертонический (1^%умкй раствор поваренной соли).

Изучал» характер м очес, т делен ни и изменение выделения натрия и к.тл)ся через 
каждые 30 минут. Продолжительность опыта—1 часа. Содержание натрин и калия 
в моче определяли с помощью пламенного фотометр. ПАЖ-1.

Через канюлю в бьзолатерзльиос ядро змигдалы вводили 49 мкг ацетилхолина. 
|кцтворснпого и 40 мкл жидкости

При выяснении характера мочеотделения и изменения нылелешо; натрия и ка
лия параллельно изучили также изменение ЭЭ1 до и после жидкостной нагрузки ор
ганизм^ Контролем служили данные, полученные в условиях жпдостнол нагрузки 
организма, до введения нцетилхолш,.! в базолатеральпое ядро мнгдзлы

Результаты и обсуждение. В услаг.и^х жидкостной нагрузки раз 
личного осмотического давления наблюдались измена ня степени мо
чевыделения. При поступлении в желудок ереванской питьевой воды 
оно достигало максимума на 120 мин, а при введении изотонических 
и гипертонических растворов—па 150 минуте. За четыре часа общее 
количество мочи при введении питьевой воль: составляло 120 .мл, 
изотонической—106.8 .мл. ,ч гипертонической—77.5 мл.

Заметные изменения претерпевало также содержание электроли
тов Так, содержание натрия в моче при введении гнпотоппч’ской 
жидкости снижалось до 9.5 мг% (норма 108 мг%), а гипертониче
ской—-увеличивалось но сравнению с нормой более чем в четыре раза. 
Что касается изотопического раствора, то в случае с ням со держа
ние натрин в .моче, увеличилось меньше, а но отношению к исходному 
уровню—в 3 раза.

Концентрация калия в моче уменьшалась во всех вариантах 
жидкостной нагрузки: при водной—с 395 ю 29,4 мг%, при гиперто
нической—до 70, а при изотонической до 58,1 мг%.

При нагрузке организма । >;НортоничгскоГ. жидкостью, . :рзвне 
нню с изотоп пиеской, выделение натрия и жидкости происходило не. 
с одинаковой интенсивностью. Так, в течение 4 ՝ после введения в же
лудок животного этой жидкости выделялось 77,7 мл мочи, в кото 
рой содержание натрия составляло 286,8 мг, а в случае с изотониче
ским раствором -соответственно 106.8 и 276,8.

Инъекция ацетилхолина в базолатеральное ядро .чмигдалы вы֊ 
зывала значительное нзмсненне выделirir.ii,нон функт ни ночек. При 
нагрузке гипотоническим или изотоническим раствором инъекция в 
базолатеральное ядро 40 мкг ацетилхолина, растворенного в 40 мкл՛ 
нз’отоиичёской жидкости, приводила к значительному уменьшению мо
чеотделения, а при гипертонической нагрузке—почти не влияла на 
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этот показатель. Так, если количество выделенном .мочи при нагрузке 
гипотонической жидкостью в норме принять за 100%, то можно счи
тать, что инъекция ацетилхолина в базолатеральное ядро приводит 
к уменьшению мочеотделения, которое в течение четырех часов со
ставит 78,4% <Р<0,05). При введении же в желудок изотонической 
жидкости, вместо гипотонической, инъекции ацетилхолина вызывают 
уменьшение выделения мочеотделения до 83,1 % (р<0,05).

Из полученных данных видно, что при всех жидкостных нагруз
ках организма кролика инъекция ацетилхолина в базблатералыюе 
ядро амигдалы, по сравнению с нормой, вызывает задержку начал?։ 
мочеотделения. В конце опыта (последние 30 мин) выделенное ко
личество мочи увеличивается.

В условиях водной нагрузки н инъекции ацетилхолина в базола- 
тералыюс ядро амигдалы количество выделенного с .мочой натрия 
уменьшается и по сравнению с нормой составляет 46,2% (р<0,01), 
при изотонической жидкостной нагрузке—86,5% (р<0.05), а гинерто* 
ничсскон, наоборот, увеличивается и составляет 115% (р<0.05).

Выделение калия с мочой претерпевает почти такие же измене
ния, с той лини» разницей, что при усилении гипертонической Жидко
стной нагрузки инъекция ацетилхолина в базолатеральное ядро а-мнг- 
далы способствует увеличению количества выделенного с мочой ши
рил— 115% (р<0,05), а Количество в» -де. зонного калия не претерпе
вает статистически достоверных изменений.

При параллельном изучении к։ I. д-лительной функции ничей и ре
гистрации ЭЭГ моторной ко11ы наблюдалось некоторое |реобля.чанне 
медленного ритма нрч нагрузке ՛ ш։о» и изотопическими жичьостями 
11 Активация ЭЭГ при н.чгруже гипертоническим раствором В уело* 
виях нагрузки организма кролика гнии- и изотоническими жидкостями 
инъекция ацетптх՛? ՛■ к в бичолятергльнор ядро цинь՛ приводил;։ 
к активации ЭЭГ моторной коры.

Из полученных данных .можно предположить, что инъекция аце
тилхолина в базолатеральное ядро амигдалы афферентным путей 
оказывает вр.։буждню։ц<.՝е влияние нм холнпер՛ нческую нейросекре
торную клетку супраоптического и паравентрикулярногы ядра гшютч- 
лемуса, следствием ••՛•; Является усиление секреции АДГ п угнетение 
выделительной функции почек. Можно также предпо.гожмть, чю при 
инъекции г.и/т- лхолл'ня ՝՛. ба.'.олатерал։ ное ядро амигдалы активиза
ция холинергических струн гур амигдалы распространяется и в об
ласть НОТО;-.:-՜ КХфЬ) ИО-ХГОМУ ИЗ ЭДОЙ ОблаСТН КОрЫ МОЗГЯ.
регистрируется активация ЭЭГ.
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ДЕЗАМИ НИРО ВЛ I1ИЕ НЕКОТОРЫХ Е-ЛМИНОКИСЛОТ 
В КОРКОВОМ СЛОЕ ПОЧЕК ПРИ КОМПЕНСАТОРНОЙ 

ГИПЕРТРОФИИ ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ НЕФРЭКТОМИИ

.4. С. ОГАНЕСЯН. Ж. 6՜ ГЕВОРКЯН. А -1 МНДОЯН. Ф. Л. ОГАНЯНИнститут биохимии ПАН Армении, Государственный медицинский институт. Ереван
Нс ч\и—нефрэктомия—дезамин права наг а .։ । инокисл ат.

Компенсаторная гипертрофия органов является одной из н рис пособи- 
гелыгых реакций организма, способствующих восстановлению нару
шенного равновесия и обеспечивающих .го нирма.чьлую жизнедея 
тельность в течение длительного времени. У млекопитающих одно- 
'поропяя нефрэктомия вызывает ряд метаболических сдвигов в остав
шейся почке, приводящих к ее гипертрофии, что направлено на обес
печение компенсации функции удаленной прчкщ Нев лр?.*.твеино 
после удаления одной почки повышается диурез, усиливаются филь
трационная способность, гипертрофия и гиперплазия почечных клеток 
оставшейся почки [4—6]. В основе этих физиологических явлений 
лежат соответствующие сдвиги в биохимических процессах, изучение 
которых представляет большой теоретический и, особенно, практиче
ский интерес.

По данным рядя авторов [2, 3, 7], через несколько часов после 
удаления одной почки усиливается синтез РНК и белков в остав - 
шсйся почке, что сопровождается повышением митотической актив
ности йяеток и лнтенсивностп тканевого дыхания.

В свете вышеизложенного представляет определенный интерес 
изучение интенсивности процессов дезаминирования аминокислот 
после односторонней нефрэктомии в корковом слое оставшейся почки 
в ходе развития ее компенсаторной гипертрофии.

Матсриа.: и методика. Опыты гроас-яялн на Срезах коркового слоя г.очех белых крыс (2.5—3-мссячиого возраста), нахрдящнлсх г.-.счилпийм к-ормопом режиу.е, по методике; описанной ночи ранее [!], Изучили нтенснзнсеть дезанинпрозапия глутамата, аспартата, арннтнпа н д&амвл1|ривлнйн 'лутлмнп.! ь корьевом елг.г пряной почки после левосторонней нефрэктомия. НлйяйденИя праёоднди в тетаине 6й дней после операции
Результаты а обсуждение. По |учснные результаты показали, что 

интенсивность дезаминирования г.*ут.га, . :■ । ֊ гина й деза
мидирования глугамн ։ > ш ррые I—2 о со г ՛<• о <,НОС‘1 »11и|||Ь й нсф- 
рэктомип несколько подавляет* я, х.чгем нронсхеци г шапительное уси
ление ЭТОГО процесса, чостягвилцее .•.'.чюмму.ма нрм лерно через 
10 дней; в дальнейшем имеет место снв/ксипе его ю кон грольного 
уровня (с 60 дня). Усиление процессов зммнвкообразоиапля при о, 
носторонпей нефрэктомии связано ускорением 'иптезя белков и, 
возможно, ферментов, принимающих участие в процессах тезямнни- 
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роваиня указанных выше аминокислот. Вес оставшейся почки начи
ная со следующего же дня после операции увеличивается, особенно 
интенсивно в первые 10 дней, и примерно через 60 дней удваивается. 
Содержание мочевины кровя после операции резко возрастает и сох
раняется на высоком уровне в течение 10 дней, после чего снижается 
до контрольною уровня.

Известно, что почки путем удаления конечных продуктов обмена 
веществ обеспечивают гомеостаз внутренних жидкостей организма. 
После односторонней нефрэктомии организм мобилизует резервные 
возможности оставшейся почки (включаются нефупкцнонирующие 
нефроны и др.), одновременно стимулирует активность соответствую
щих механизмов, приводящих к гипертрофии и гиперплазии почечных 
.клеток. Изучение метаболических процессов, протекающих в остав
шейся ночке, в частности, азотистого обмена, представляет важную 
проблему современной биохимии, решение которой даст возможность 
разумно и целенаправленно разработать мероприятия, направленные 
на сохранение нормальной деятельности оставшейся почки н течение 
возможно долгого времени. По литературным данным [4]. богатая 
белками диета способствует гипертрофии оставшейся почки и компен
сации ею функций удалённой почки. Наши предвари тельные давний։ 
показывают, что процессы компенсации функций оставшейся ночки 
у молодых животных протекают сравнительно быстрее, чем у взрослых.

Приведенные выше данные показывают, что если оставшаяся ноч
ка функционирует нормально, то через короткое время компенсирует 
функцию удаленной почки. В первые дни (1—2 дня) послеоперацион
ного периода наблюдается н.коюрщ подавлен не активности фермен
тов, катализирующих дезаминкропание аминокислот, что связано с 
оперативной травмой, так как подобное явление отмечается и у к<жт- 
рольных животных, подвергшихся подобному оперативному вмеша
тельству без удаления почки. В дальнейшем активность этих фермент 
тов значительно повышается, до уровня, превышающего контрольный. 
Спустя 10 дней интенсивность аммпакообразования постепенно сш 
ждется и примерно через 60 дней после операции, когда достигается 
полная гипертрофия (вес оставшейся почки к этому времени удваи
вается}, доходит до контрольного уровня. Содержание мочевины 
в крови резко повышается начиная со следующего же дня после опе
рации, что связано с уменьшением фильтрующей поверхности почки, 
но через 10 дней оно снижается до контрольного уровня, по-внди- 
кому, в связи компенсацией выделительной функции удаленной почки, 
ьюму, в связи с компенсацией выдели .ельной функции удаленной ночки, 
почки компенсируется намного раньше, чем другие биохимические 
процессы.

В свете приш щпиых данных проблема компенсации функций уда
ленной почки оставшейся почкой, работающей предельно напряженно, 
представляет большой интерес для медицинской науки и практиче
ского здравоохранения.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОЧИЩЕННЫХ 
ИЗОЭНЗИМОВ ОКСИДАЗЫ D-АМИНОКИСЛОТ

ПЛЕСНЕВНЫХ ГРИБОВ ASPERGILLUS NIGER К-3

С. П. ОГАНЕСЯН. Л. Г. ЛАЕ АЯН, Л1. Л. ДАВТЯНЕреванский государственный ушгаердситст, кчфодра биохимии
Изо.унгшмы— субъединиц/,:—граб плесневый

Установлено наличие у Asp. niger R-3 оксидазы D-аминокислот при 
выращивании на природных отходах сахарного производства—-мелас
се. Нами выделены и очищены два изоэнзима данного фермента [1—3].

Целью данной работы является исследование физико-химических 
свойств очищенных изоэнзимов Asp. niger R-3.

Материал и методика Объектом исследований служил плесневый гриб Asp. 
niger R-3. полученный ид Спитакского завода по производству лимонной кислоты в 1988 г. Методика приготовления питательной смеси и пыр.мцнаанпя гриба Asp. 
niger R-3 изложена в ранее опубликованных ti.iv.tt работах [2].Молекулярная масса полученных пзтнвиых бзоферментой оксидазы D—аминокислот (D—АЛО.Х. 1\С !.4.3.3) была определена методом гель—фильтрации на колонке с сефздексом G-200 (I.6XK Na фосфатным буфером, pH 8,3).Для определения D--ЛЛОХ пробу инкубировали пр։։ 37° и течение 6(1 мин֊ в 0,05 М K/Na-фосфатном буфере (pH S.3) в прнсутстакп 10 мкМ D—Мот при постоянном встряхивании. Реакцию останавливали 20%-ны.ч ТХУ. после чего в эк- стрлкте определяли иыдслнашинся аммиак мнкроднффузионным методом Зглингсона в модифнкгитн Силаковой [4]. Активность фермента пыражпл!! в мнМ аммиака. Оделявшегося при часовой инкубации, на 1 г мицелия.

Результаты и обсуждение. Относительно молекулярной массы Г)— 
ЛАОХ в литературе имеются различные данные. Установлено, что 
значение молекулярной массы ферментов меняется в зависимости от 
применяемого метода и условий эксперимента, определяющих соот
ношение мономер—димерных форм ферментативного белка в раст
воре. В частности, на результаты экспериментов по определению мо-
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лекулярноп массы сильное воздействие оказывает присутствие высо
комолекулярны.՝: пр! мёссй. поэтому стабильные результаты получают
ся лини при работе <• высокочистыми препаратами [5, 8].

Определенно молекулярной массы полученных нами нативных 
изоферментов Г> -ААОХ показало, что нзоэнзимы не различаются по 
своей .молекулярной массе, которая равна 187000 Да.

Литературные ’?иные относительно молекулярной массы D— 
АЛОХ. Выделенной г.других объектов, очень разнообразии. В част
ности, пзпсстио, что нативный фермент из штамма плесневых грибов 
Asp. n;ger R-3 индуцированного к DL—фенилаланину имеет молеку
лярную массу 900000 [7].

Высокая молекулярная масса, а также имеющиеся в литературе 
многочисленные данные о субъединичной структуре фермента из раз
личных источников обусловили последующие исследования структуры 
•очищенных нами изоэнзимов

Нами была проведена серия экспериментов с использованне.м ме
тода электрофореза в полиакриламидном геле, в присутствии додецил- 
сульфата натрия | 7] Оба изофермента мигрировали в геле одной 
полосой с молекулярной массой равной 46700 Да

Влпялне двухвалентных металлов на активность нзоэнзимрв 1 ։։ 1! 
океялаэы D—аминокислот ni&r R-3

Кон центра
ПИ4. 10 мк.М

Изо,ни՛ м 1
Акт явность в мкМ 

’ -.;а । г мп :е.шч
Актив

ность. ։11о

Изо нл<м 11 
А кт И ШОСТЬ О М!<м 
NHна 1 г мице.'н ։

Актив
ность. %

э.ачрак! 3. 2 P.O 10 |СО
MgCU 4.0 125 11.4 и;
Со?Л 3 0 91 тз.ч 133
NiClj 3.5 »(О 10.3 103
Мпс։4 3.5 109 из 100
Ре С к 4.0 1 .’5 8.9 «9
Fc-?3 3.U 94 10 1О0
ZnCl- 1.3 41 8.3 83 *
C.ICI.. 0.6 25 2 5 25

Сравнивая молекулярные массы натпьиого фермента и ■••убъедн- 
ниц, можно допустить, что D—AAOX нз Asp. niger R-3 имеет гетра - 
мерную структуру, с молекулярной массой субъединиц ранной 
46700 Да. Согласно [10]. фермент нз других объектов в основном 
состоит из двух субъединиц, исключение составляет фермент нз дрож
жей r Z? тпр is v .г. аЬ'! , нативная молекулярная \:ассз которого 
равна 170000 Да, а масса субъединиц֊ 12000 [9]

В следующей серин экспериментов нам։՛ изучалась стабильность 
проэнзимов 1 и II. Выявлено, что I изоэнзим в отличие от II является 
нестабильным ферментом,то есть при хранении его в течение 48 ч 
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при температуре 4" активность его понижается, тогда как И изоэнзим 
практически не теряет свою активность в течение одной недели при 
тех же условиях хранения..

Интересным представляется факт сохранения активности фермент
ного препарата, полученного на этапе гель-фильтрации и представ
ляющего собой смесь нзоэизнмов I и II, в течение трех недель, при 
температуре 4' Но по всей вероятности, во время дальнейшей очист
ки его на этапе ионообменной хроматографии либо удаляются ка
кие-то стабилизирующие факторы, либо осуществляется его моди
фикация

В литературе относительно стабильности микробиального фер
мента имеются немногочисленные данные. В частности, показано, что 
выделенный из штамма Л$р. п'^сг индуцированного к 1)Ь—фенил
аланину [6] фермент остается стабильным в течение 30 дней при 
температуре —20°, а при 4° активность сохраняется 24 ч. Дрожжевой 
фермент нэ Тг1к(1порз1$ ъаг1аЫИ$ в замороженном состоянии был 
стабилен, а при 8° активность его снижалась очень медленно [10].

Далее нами изучалось влияние катионов на активность изоэнзн- 
мов I)—ЛАОХ (Мр, Со, К1!, Мп, Ге, 7.п, С(1) Данные, представлен
ные в таблице, указывают на ингибирующее воздействие Ип на I изо- • 
фермент, ионов Сс1 как на 1-й, так и на II изоферменты. Наблю
дается некоторая активация 11-го изофермента при добавлении ионов 
Со, а для I изофермента—при добавлении ионов Мр и Ге, остальные 
используемые нами ионы не оказывали никакого воздействия.
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УРОВЕНЬ ЦИКЛИЧЕСКОГО АДЕНОЗИНМОНОФОСФАТА 
В ЖЕЛУДОЧНОЙ ТКАНИ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА ИОД ВЛИЯНИЕМ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ КАРАШАМБ

//. Г. ЛСЛТРЯПНИИ восстановительной терапии М3 Армении, Е|иван
Хроническая язаа желудка минеральная вода—циклический аденоаинмонофосфат.

В настоящей работе представлены результаты изучения участия 
сАМР в механизме противоязвенного действия курса приема выеб- 
коминерализованной углекисло-хлоридно-гидрокарбонат ной магвисво- 
патрнево-калневон минеральной воды Карашамб, богатой биологиче
ски активными микроэлементами Ее, Мп, Си, Ы и др., скважина ко
торой расположена в Бжни-Арзаканской курортной зоне Армении.

Материал и методика. Исследования проводили на 60 белых крысах-самцах массой 180- 200 г, находившихся на определенном пищевом рационе Для воспроизведения длительно протекающей хронической язвы желудка использовали модель ©хабе [5]. Оперированные крысы били разделены на две группы: контрольную, получавшую водопроводную воду, и опытную, получавшую хлоридно-гндрокарбонят- ную магниево-натрвево-калпевую минеральную воду Кэраашм.б с минерализацией 13 г/л. Через 11 дней после воспроизведения модели, в период хрониззиин процесса язпоабразоааиия, подопытные крысы получали карашамбекую воду из расчета 8 10 м- на каждую крысу в виде курса в течение 25 дней. В 3 группу пходилм интактные крысы.ГолодлйшЙх в течение [6- 18' ч крыс по 10 из каждой группы декапятировалй на 10 и 25 дни приема минеральной поды. г. е па 25, 40 ֊.утка после операции аосщн изволения модели язвы желудка. Макроскопически риас гр ирон::.: и сЬстокимо желудка (яздутие. растянутость,’ пнгнотшшость. степень вирзя:.;.-И( ст. гп сх с окружающими органами и поражаемое™ стоика желудка к..шине язв дефектов, размер П"сл?дн::\) В ткани железистой части желудки определяли содержание сАМР методом тчщ.чо'.лойпой хроматографии > мпеткнктх гнлуфол УФ-254 [4]. Для количественных измерений соскобы сорбента пятен сАМР помещала в пробирки с •0,1 и соляной кислотой и последующее элюирование соответствующих проб проводили на СФ-26 при длине волны 260 [3]. В качестве етлидзртного препарата была использована аденозин 3;5-цнк.1офосфорнэя кислота натриевая соль (Кеапа!). Полученные данные подвергали статистической обработке
Результаты и обсуждение. Ранее нами было установлено, что при 

экспериментальной хронической я ;нс жслу ։кя, ши’пронэнедспной по 
Окабе, з желудочной ткани в период острого образования язв (5— 
20 дни) повышается уровень сАМР но сравнению с таковым у ин
тактных животных [11; В этих опытах выявлены противоположные 
сдвиги в период хропизапии я шейного процесса па 25. 40 дни язво- 
образования содержание сАМР в желудочной ткани снижается со
ответственно на 13 и 45,9% ;*<’ 204,6 ±28,0 до 174.0+47,5; Н0,6±. 
12,0 мкмоль/г, табл ).



Результаты ранее проведенных экспериментов показали [2], что 
■Карашямбская минеральная вода оказывает антнульцерогенное дей
ствие па течение хронической экспериментальном язвы желудка, вы
раженность которого зависит от продолжительности курса приема. 
На К), 25 дин приема этой воды выявлено антнульцерогенное дей
ствие ее соответственно у 44,6 н 50% подопытных крыс, у остальных 
Животных обнаружен дефект слизистой оболочки желудка, в конт- 
.роле ч^.меча.кн'ь 100%-ная норажаемость различной степени выра
женности. Показано, что площадь дефекта слизистой оболочки же
лудка крыс опытной группы в указанные сроки соответственно в 2 и 

՛ с контроле лельное изучение количествен
ных сдвигов в ('одержании сАМР в желудочной ткани в указанных 
условиях эксперимента выявило определенную взаимосвязь между 
Степенью выраженности заживления язвы п измененном содержания 

ЖМР в желудочной ткани, На 10 день приема минеральной воды, 
в начале периода хронизацни язвенного процесса, отмечалось умень
шение содержания сАМР из 14.9% (с 174,0±47,5 до 148,0± 
-43,9 мкмоль/г) по сравнению с контролем (табл.).

Количественны։՛ сдвиги сАМР н желудочной ткани (мкмоль/г) пол влиянием минеральной воды Карашамб в условиях хронической язвы желудка (М±.м)
.Интахтиые жинотпые 10 деш. 25 день

>:п грп ,тг. опыт Контроль опыт
20-1.6 2$ 0 17.1 Й 4- 47.5' * 144.0 ±43.9 ГО.5 ± 1..0՛- 157 <• т !5,0*
• —Досте герпесгь различий «>՛. ерпгнимшю опыта е контролем. ”—контроля сннтякто.м,
К концу курса приема воды, наряду с противоязвенным дейст

вием. у животных опытной группы отменилась тенденция к норма
лизации копнен грации сАМР в желудочной ткани, его содержание 
по сравнению с контролем повышалось на 42,5% (с 110,6֊ 12,0 до 
157,6± 15,0 мкмоль/г), по не достигало нормальных величин.

Можно полагать, что низкий уровень сАМР в желудочной ткани 
При приеме минеральной воды в условиях патологии может привести 
к ингабировапто желудочной секреции с уменьшением продукции 
НС1, это можн-.т рассматривать в качестве принципиального цапр.ав- 

•ления метаболической тералин гиперзиидных состояний п язвенной 
болезни. Сдвиги в содержании сАМР в желудочной ткани, происхо
дящие под влиянием минеральной воды Каргшамб. могу։՛ быть обус
ловлены ингибированном или актива пней соответствующих фермент
ный систем—а.юннлатциклазы, ответственной за синтез, и фосфо,тн- 
эстеразы. способствующей распаду сАМР.
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Таким образом, эффективность приема минеральной поды при 
хронической экспериментальной язве желудка, наряду со множест
вом других факторов, может зависеть от способности влиять на наи
более ключевые звенья регуляторных систем, в число которых вхо
дит аденилатциклазный комплекс, и тем самым обеспечивать опти
мальное структурно функциональное состояние клеток, органов, орга
низма в целом.

Результаты проведенных исследований проливают свет на новые 
стороны молекулярных механизмов противоязвенного лечебного дейст
вия минеральной воды Карашамб, что ласт основание рекомендовать 
се применение в клинике при лечении язвенной болезни.

ЛИТЕРАТУРА1. Григорян Р А.. Акопян Г. Р. Залинян А А. Жури экслер и клиним медицины. АН Армении. 5. -<19-422. 1985.2. Григорян Р. А . Асатрян Н Г.. Жури »кспер и клнннч медицины ЛИ Армении, 5. 1990.3. Гущина JJ. А.. Кудрявцева Г. В. Макаров С А., Стрижак И. Г. «Побор дело. •/, 223—225. 1984.4 Зарубина И В., Криворучко Г>. В Укр, био.՝., жури.. I. 437—139, 1982.5. Takojl К., Okabe S.. Sa/.kl R Jap. J. Phatmacov.. 19 418--42S, 1969.Поступило 8. VI11. 1990 r.
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ТЕРМИНАЛЬНЫЕ! ОТДЕЛ КРОВЕНОСНОГО РУСЛА 
СИНОВИАЛЬНЫХ ВЛАГАЛИЩ МАЛОБЕРЦОВЫХ МЫШЦ.7, А. МАНУКЯН. А!. ,М ММНАСЯНЦЕреванский государственный медицинский институт, кафедра нормальной анатомии
Кропоносног рус-'-с—тс-хгламный отдел.

Известно, что сосуды имеют большие резервные возможности приспо
собления к новым условиям. Это связано с наличием многочисленных:- 
соединений между отдельными компонентами: артериол с венулами, 
венул различных систем между собой, межартер: ՝ соустья к т д

Матерна.^ и хетодвко. :5с:ледопаппя выцолпекы нп ’лагери-лс. взятии от 16 трупов людей (нп»р:ст 20—45 лгт), умерших ст случайных трзпм.Внутрнорглкноп С ■ •• руелр изучена па тотальных препаратах. путем избирательный импре.-1!7иип сосудов ззитипкислым серебром [I. 2]. Объектом нсслс- ДОВЛ1П1Я служили отрезки синовиальных алаГлЛиш сухожилий латеральной группы мышц голени человек.!. Примененная нами для изучения апутрпоргаииогз с. судне.того русло безынъехцноннля методика позволяет выявить структурные злементы тканей и состоянии, близком /. прижизненному.
Результаты и обсуждение. Как показали наши исследования, ис

точником питания синовиальных влагалищ изучаемых нами мышеч
ных групп служат артерии мышечного типа, которые отходят от ар
терий, подходящих к задней поверхности, а чаще к задие-модналь-
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ной поверхности синовиальных влагалищ. Ветвясь на артерии И. III порядков, опи формируют ■•сПу.՛петые сети, петли которых обычно Прямоугольной формы и вытянуты по длине синовиальных влагалищ. В просветах сосудистых петель ' порядка располагаются, как правило, петли II и III порядков. Наряду с сосудистыми сплетениями мы наблюдали и группы отдельных артериол, следующих в 'Опровожде- лим венул. Не ветвясь и редко анастомозируя, они врохотнли через бессосудистые участки.В дальнейшем артериолы переходили в прекапилляры, а последние распадались на отдельные капилляры, образующие сети.В местах, где лодсиноввальный слой хорошо представлен, капиллярная сеть густая. В остальных участках кегли капиллярных петель разпокалвберны, многоугольной или овальной формы и нередко располагаются на границе бессосудистых участков. Для терминального отдела кровеносного русла синовиальных влагалищ сухожилий мышц латеральной группы характерно образование ։-шозных колеи, частые анастомозы между венами, что мы связываем с их функцией выравнивания кровотока.В участках синовиальных влагалищ, расположенных в области укрепляющих связок, выявлены довольно обширные участки, лишенные сосудов. В эти бессосудистые зоны обычно с участков, расп®- ложеипых в промежутке между связками, глубоко вдаются группы петель. Отчетливо вырнсовыва^отся тонкие приводящие и более толстые отводящие сосуды. Отчетливо видно, что капиллярные петли располагаются на плоскости. В области слепых .мешков в стенках синовиальных влагалищ часто встречаются капиллярные петли » виде клубочков. В их образовании принимают участие более сложные ■петли, которые могут быть рассмотрены как переходная форма па пути образования самих клубочков.Капиллярные петли и клубочки, являясь функциональными при- •способленнямн капиллярного русла, играют важную роль в гемодинамике, увеличивая емкость капилляров. По более важно их участие в обменных процессах и механизме проницаемости. Подтверждением тому является то, что там, где много вор.син, часто встречаются капиллярные клубочки.В стенках синовиальных влагалищ малоберцовых мышц мы •встречали многочисленные артериоло-венулярлые соустья самых различных форм. Все они способствуют переносу крови из артерий в вены, минуя капилляры.Основное направление сосудов в стенках влагалища совпадает ■с длпнником самого сухожилия. Выявлена двуслойное™ и трсхелон- Ность сосудистых сетей в участках с выраженным подсиновиальным слоем. Здесь отмечается преобладание общего числа венозных сосудов над артериальными. Вдоль сосудов местами гянутся парларте- риальпые венозные тракты. Артериолярные и популярные звенья тяготеют к тяжам крупных сосудов. Вокруг сосудистых тяжей, образованных артериолами и венулами, располагается артериальное русло.
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Интимные отношения между капиллярами и тканями, в которых располагаются капилляры, служат показателем функциональной активности органа. Можно считать, что в синовиальной оболочке расположение. капилляров в различных участках Определенным образом детерминировано. Па основании анализа наших препаратов подтверждается постоянство одних и тех же закономерностей в синовиальных влагалищах сухожилии малоберцовых .мышц.
ЛИТЕРАТУРА
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Биолог, журн. Армении, № 2. (46).1993 УДК 633.11.631.542.2(479.25)СВЯЗЬ СКОРОСТИ ЛИНЕЙНОГО РОСТА У ПШЕНИЦ С ЭЛЕМЕНТАМИ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ
П. Л. ГАН ДИЛЯН, А. Э. АВАКЯН

Армянской сельскохозяйственный институт, Ереван

Растение тиеницы—линейный реет—показатели продуктивнее ш растений.При изучении ростовых процессов представителей ТгШсеае [)нт. определенный интерес представляет установление корреляции между интенсивностью роста и показателями продуктивности растений и структуры урожая.В настоящей работе представлены результаты двухлетних исследовании суточной ритмики роста только трех видов пшеницы по выявлению взаимосвязи между скоростью линейного роста растений в течение суток и конечными показателями элементов структуры у рожа*.
Материал и методика. ИспоЛьзовалн культурные пилы пнгинпы: мягкая, или՛ 

хлебопекарная пшеница (Т/Тис.т ։ сорт Безостая 1. 2п=42); куль
турная двузернянка (Г. <Нс<к<- Мез ЪсйиеЫ. 2я=2$) и дккорзстутлп диузернннка 
(/. йГсиаоМск I о.;г. 2п> 28). Для определения 1.'нт<щснзн<»стн линейного роста 
растений с м !>.»*.»։т:< пола.п-ния исходен до полного прекращения роста пели непре
рывную автоматическую запись суточного прироста растений п полевых условиях 
механическим ауксанографом. сконструированным нами по типу модели 1Певс- 
духи [4]. Временная чувствительность и точность работы ауксанограф;։ разнилась 
2- 2.5 минутам, Чувствительность прибора при записи высоты растений составляла 
0.2 ֊0.1 мм.

Анализ структуры урожая и математическую обработку донных производили по 
Доспехову [1].

Результаты и обсуждение. При сравнении элементов структуры- урожая пшеницы, полученного в разные годы, с величиной среднесуточного прироста за весь период вегетации растений выявилось, что
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в пределах каждого вида увеличение скорости линейного роста ра
стений положительно коррелирует с продуктивностью колоса и вы
зывает возрастание таких показателей, как длина колоса, число ко
лосков в колосе, число зерен и масса зерен с колоса.

Однако при сопоставлении скорости линейного роста растений 
и показателей урожайности оказалось, что не всегда повышенная ин
тенсивность роста обусловливает высокую продуктивность колоса. Так, 
скорость линейного роста уликой двузернянки (Т. (НсоссспЛеь) превыша
ла интенсивность ростовых процессов у культурного вида, что в итоге 
обеспечило у первой более высокие значения таких показателей, как 
высота растений, длина колоса, число колосков и число зерен в ко
лосе. Однако по числу колосьев па растении и массе 1000 зерен ди
кая Двузернянка уступала культурной.

У озимой мягкой пшеницы (Безостая 1) в 1988 г. наблюдались 
более высокие среднесуточные приросты по сравнению с дикой и 
культурной двузернянками. Наряду с этим отмечались также наиболее 
высокие значения всех элементов структуры урожая, за исключением 
продуктивной кустистости.

растений и высоту

Изменение элементов структуры урожая дикой и культурной 
пшеницы о зависимости от нктснснвнссти линейного рзезл
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Менсе благоприятные для роста озимой пшеницы погодные усло
вия 1989 года вызвали резкое снижение интенсивности роста, в ре
зультате чего суточный прирост 7'. ае§Иии:п уступал таковому как 
культурной, так и дикой двузернянок. При этом продуктивность ко
лоса Безостой I была меньше, чем у Т. Лсоссигп. по несколько пре
вышала показатели озериенности колоса и массы 1000 зерен у дикой 
пшеницы.
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Заслуживает внимания гот факт, что несмотря на низкую, ко 
сравнению с культурными видами, продуктивность колоса у дикого 
аналога двузернянки отмечалась незначительная разница в показа
телях элементов структуры урожая в разные годы. Это свидетельст
вует о способности диких пшениц обеспечивать более стабильные 
урожаи зерна, в меньшей степени зависящие от погодных условий.

Мы рассматриваем полученные данные как весьма про.дваритель- 
ные. Их важность, однако; состоит в том, что удалось установить 
первоначальную связь между суточным ритмом линейного роста л ко
нечными показателями элементов структуры урожая. Это создаст на
учную основу для регулирования и прогнозирования урожая в ходе 
вегетации.
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К ФАУНЕ АРМЕНИИ: ЖУКИ (СОЕЕОРТЕЯА), 
СОЖИТЕЛЬСТВУЮЩИЕ С МУРАВЬЯМИ 

(I ։умек'ортекл, рокмюоае»
Г. Р. АРАМА ЯН Л.’, Ю. КАЛ АШ ЯН

Институт зодоогин ЛИ Армении, Ереван

'Рпунс Лумпкин—мирмекофилы—жуки.

С муравейниками связана своеобразная фауна жесткокрылых, вклю
чающая как виды, облигатно сожительствующие с муравьями, так 
и жуков, находящих в гнездах муравьев благоприятные условия су
ществования, но встречающихся и в других местообитаниях. Эта 
фауна изучена недостаточно. Не выяснены полностью видовой состав 
и ареалы жуков, определение муравьев- «хозяев» часто доведено 
лишь до рода (в частности, в обобщающей сводке но мирмекофилам 
Армении [5]).

В предлагаемой работе приведены снедения о жестокрылых—со
жителях муравьев; виды жуков распределены но муравьям—«хо
зяевам».

I. Меззог с.гЛиеиъ (Мо1$с11,)- и кучах растительных остатков на 
муравейниках этого вида у пгт. Совета шен (ныне Нубарашен) близ 
Еревана 30.03.88 г. найдены и описаны [1, 2] как новые для пауки 

у’.՝кш1 ге <а.а$' 1ап \Рзг1а.рН1с1г\ и МаГ£*Г1По1из рзеийопига-
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btlis Kaiash'.an (Histeridae). Оба вида не имеют специфических «мнрйекофнльных» признаков, могут быть, вероятно, найдены и в других условиях, однако в указанной станин скопления растительных остатков приурочены главным образом к гнездам Messor2- М. semirujus (Andre) —в гнезде под камнем у с. Джрвеж 10.05.88 г. найден эндемик долины Араков Aitumbra femoralis Reitt. 
(Catopidae). Ранее отмечен из этого пункта |5]. но без указания вида- хозяина.3. М. structor (Latr.)—у пгт. Нубарашена в гнездах /И. structor с марта по нюнь обычна Coluocera major Reitt, (Latridiidae), в отдельных муравейниках встречается по 10—15 особей.За. Af. structor sevani Karawajew в муравейнике под камнем у монастыря Тегер близ с. Оргов Аштаракского района 20.05.88 г. найден самец Philomessor kalashiani Khnz. (Catopidae). Вид описан по самке, найденной в той же местности, а вид муравья—«хозяина» не указан [6]. Известно, что остальные 4 вида этого рода, распространенные в Зап. Средиземноморье, связаны с М. barbarus (L.)֊-В муравейнике этого вила (гнездо под камнем) в Ведийском участке Хосровского заповедника 28.06.88 г. обнаружен Attaephilus 
paradoxus Motsch. {Catopidae).В гнезде под камнем у с. Татев (Горисский район) 21.05.88 г. найден Margus denslssimus Reitt. {Catopidae)՝, вид описан из Орду- бада и был известен лишь по типу 18].4. Pheidole pa/lidtila (N'y!.) -как типичный енмфил этих .муравьев известен Paussus f ureters Friv., {Carabidae) указанный [5] и из ряда пунктов долины Аракса. Нами обнаружен г. большом количестве у пгт. Нубарашеп; жуки встречаются с конца маота до середины мая.5. Tetr amor him caespitum (L.) — в муравейнике под камнем у пгт. Иуоарашея 25.01.85 . н.л • i .S’i;;r... /х Cilys/ic.isis :<.-jlt. (//is- 
teridae), известный ранее из восточного Злиая.՛ гзгя, Турчин и Ирана, но не из Армении J3|.Довольно обычен в гнездах этого вида Thoricfus grandicollis Germ., (Dermestidae), найденный нами у с.՝ Джрвеж а у пгт. Нубара- шен; жуки встречаются и апреле-мае.6. Та pi кот a erralicum (Latr.) —в камерах гнезда этого видя иод камнем в окрестностях с. Чжрзеж 1О.О5.88г. найдены личинка и куколка, из которых 23 25. 05. 88 г. вывелись жукн Cialeruca iuler- 
rupta (III.) (Chrysomftt /ле). Как мирмекофилы из листоедов были известны виды рода С’.у'.га Laid’.; преаСглвитслн Galerucinae ранее в муравейниках не обнаруживались.7. Formica transkaueasied Nasonov - у. с Гукасян 9. 06 89 г. в муравейнике под камнем найден известный мирмекофил Lomechusa 
strumosa Grav. {S taphyl inid.:e)\ в Закавказье ։։• наставлен подвидом A. strumosa kaucasica V/assm., был из вс <֊и из Грузия, найден С. М. Яблоковым-Хнзоряном пна склонах .ла.пара с черными муравьями из рода Formica" |5]. 51.



8. Cuta^lyphi.s sei Срез ui gripes Sun. в муравейниках этого акта на Горавямеких неких близ пгТ. Вели найдс.чн Piockardip retttrri W.issni. (Siipfiylin. :dtiei (21. t 4 8$ г.) я Spatoehus c.oyei Mars. (His  
leridae) (20. 06. 90 г ). Первый известен как симбионт Саlaylyniiis-, ранее был указан из гнезда С. „curse•“ (г. Джрвсж.) ;5| ( '. cursor (Fons.)  обл дю՛ в .За.։. С; ед։всмпоморье и и Чрмекип не встречается. Верея 1 нм, я» ср и՝ле.։|՜ лгл • с d aenescens (N\L). находки которого ил р ч։иуЛл.;к । p iles՝ |. ։.дои нсслсловатслей ошн&мно были 
о.тредел гак С. сигзо.՜. Л соучч отмечен С М. Яблоковым-Хнзо-

*

*

• Авторы благодарны С. М Яб.тохову-Хнзоряну за помощь и определении жукои.

ряиом [4] для Нахичеванского округа долины Арайса, од’нико не был включен н его работу по мирмекофилам [5]. Это указание осталось незамеченным также Крыжаповским и Рейхардом [3]. отмстившими S', coyei. в числе прочих, для ряда пунктов Вост. Закавказья, но не для долины Лракса.9. С nodus (Bridle) в гнездах этого вида у с. Нювадн Мегрип- ского района 10.06.89 г. и в Всдинском участке Хосровского заповедника 12. Об. 89 г. найдена упомянутая выше Рtoe hard la reitteri.10. Lasius alienus (Foerst) -в гнезде под камнем близ с. Хндзо- ри:к (Горнсский райо»։) 2 ). 05. 88 г. найдет Attaephllus paradoxus Motsch (Са topidae}.В муравейниках этого же вида в Всдинском участке Хоеров- скоро заповедника в гнезде под камнем 30.04.88 г. и у п. Тохлуджа (ныне Драхтик) Красносельского района также и гнезде под камнем 17.05.89 г. обнаружен эндемичный ви*.  Claviger antonlae Reitt. 
(Pse/aphidae). Оа был описан и?, ирдубадз [5]. найден „с чер-зыми муравьями из род... fasius в Мс-гри, Чапанабе н Ереване.! Хо.рпуском зал > « днике в гнезде L. alienus н.п'! юн Steni- rn.fis 
eir.pdiiu'i I'eiti. (S.ydni.ienidar.y՝.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ У ЗИМУЮЩЕЙ
горной популяции зеленой жабы

.7. С. МЕЛКОМЯН

Армянский цедэп.гптсскнй институт им. X. Лбовялл, Ереван

Лягушка озе; «с ь- м (чйсщ:<• рмурсьь

Для выяснения степени ца копченное™ в затрат энергетических ре
сурсов во время зимней спячки животных мы исследовали их после 
залегании в спячку и перед выходом из зимовок.

Материал и методики. Матерна- был собран в 19Н2—1983 п Работу проводили 
на стационаре с Золакяр Мартуипнског՛-. р.пкт.-, (1950 м над ур. моря), где ж:б-, 
■собираются и зимуют д подвалах ломов бо. моими группами. Размеры жировых 
те.՛! печени и гонад выборки из этой папуляли» исследовали после залегания н 
спячку (13.11.82 г.) и перед выходом животных из зимовок (10.04.83 г.). Приме
няли метод морфофмзнологнческих индикаторов [2].

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что размеры 
жировых тел у самок и самцов половозрелых особей зеленой жабы 
осенью составляли 13»26±0,97%, (п=22), 25.37±1,4%, (п = 32), а 
весной—соответственно Г2,01±2,23%, (п- 22), 16,98± 1.24%, (п —24).

Размеры печени самок и самцов зеленой жабы составляли осенью 
35,7± 1.28%, (п=22) и 56,65. 1,36%, (н=32), а весной—соответст
венно 30,23±1,65%, (п-=22) и 16,81 1.39%, (и—26) Приведенные 
факты показывают, что индекс жировых тел самок во время зимовок 
практически не подвергается изменению, у самцов же он заметно 
снижается. У амок и самцов этой выборка небольшому изменению 
подвергается индекс печени. Из приведенных фактов можно было бы 
заключить, ч'1'О снижение индекса жировых тел и печени связано 
с расходованием их во время спячки. Однако для окончательного вы
вода необходимо исследовать также размеры гонад, которые почти 
всегда обратно коррелирую՛։ с размерами печени в жировых тел.

Относительная масса гонад самок осенью составляла 187,2гЬ9.44%, 
(п=22), а весной—235.11 ±4,69%. (п —22). г самцов- соответственно 
2,20±0,2%. (п=32) н 3,05^0,15%. 111-24) '

Этп данные свидетельствуют о том, что во время зимней спячки 
заметно увеличиваются размеры гонад что естественно связано с рас
ходованием энергетических ресурсов, накопленных летом в печени 
и жировых телах На сохранение жизнедеятельности зимующих жаб. 
очевидно, затрачивается неизмеримо меньше энергии, чем до спячки

Таким образом, мы полагаем, что уменьшение размеров жиро 
вых тел и печени у зеленой жабы, .՛< также у наземных, экзотермных 
позвоночных подчинено процессу размножения, так как именно в пе
риод созревания гона, размеры жировых тел и печени быстро умень
шается [I].



Для наземных экзотермных позвоночных животных спячка яв
ляется одним из путей приспособления к экономному расходованию 
энергетических ресурсов в зимние месяцы. Эти животные, впадая в 
оцепенение, таким образом резко сокращают расход энергии, сохра
няя накопленные энергетические ресурсы для расходования их в пе
риод питания гонад и размножения.
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ЭЛЕКТРОННОМИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ПОСЛЕ ОДНОВРЕМЕННОЙ ЧАСТИЧНОЙ 
ГЕПАТЭКТОМИИ У ПЕТУШКОВ.

К. Л. ДЖИВАНЯН

Ереванский государственный университет, кафедра зоологии

Железа поджелудочная~гепатэктомия.

Рапсе нами было показано усиление восстановительной реакции экзо
кринного эпителия поджелудочной железы после одновременной ре
зекции печени [1—3]. Более выраженный адаптивный рост структур
но-функциональных единиц органа, наблюдаемый в этих условиях 
эксперимента, обусловлен большей степенью увеличения митотиче
ской активности ацинозных клеток и их гипертрофией. Б настоящей 
работе представлены результаты изучения улътраструктурных основ 
гипертрофии ацинозных клеток в вышеуказанных условиях опыта.

ЛГегерш.-.: и лаюдика. У 5—б-месячных петушков удаляли 1/6 п.՝»рсн$имы под- 
желудочной железы и 1/6- 1.5 массы печени. Материал дли исследования брили 
чойез 3. 10. 2(1 суток после операции, фиксировали в 2.5с;о-ном рлстг-оре глютараль» 
длила на 0,1 ;ё-иом какодилатном буфере (pH 7.7) л. далее, п Г^-иоя рзегаире 
чегырсхохиса оси ня на том же буфере, заливали п смесь аральдитз и эпона с ис
пользованием окиси пропилена, контрастировали по Рейнольду.

Результаты и обсуждение. Через 3 суток после одновременной 
частичной гепатэктомин и панкреатэктомии в ультраструктуре ациноз
ных клеток регенерирующей поджелудочной железы выявляются из
менения, указывающие на подавление в них синтетических процессов. 
Эти изменения выражаются в нарушении упорядоченности эндоплаз
матического ретикулума, увеличении электронно-оптической плотности 
и маргниации хроматина ядер.
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Через 10 суток после операции ультраструктурная характеристика ацинозных клеток приближается к нормальной. По сравнению с предыдущим сроком опыта пескцаько уменьшается общая плотность кариоплазмы, расширяются перинуклеарные пространства, зимогенные гранулы 1; большинстве клеток имеют плотное содержимое. В цитоплазме клеток встречается большое количество э.-1екгрон»ю-прозрачных пузырьков. Цистерны эндоплазматического ретикулума хорошо развиты.Через 20 суток после частичной паикреатэктомии и гепатэктомии в большинстве исследованных ацинозных клеток выявляется очень сильно развитый эндоплазма ьчческнй ретикулум. Следует, отметить, что средн ацинозных клеток в этот срок можно встретить «темные» и «светлые». В «светлых» клетках эндоплазматический ретикулум развит нисколько слабее, по содержащиеся ни гонл^ме гранулы по строению не имеют каких-либо особенностей. Встречаются также отдельные группы клеток с интенсивно развитым эндоплазматическим ретикулумом, но содержащие незрелые --ранулы. Ультраструктура остальных органоидов ацинозных клеток мало отличается от таковой интактных птиц. Отмеченные в этот срок опыта сдвиги в ультраструк- туре ацинозных клеток указывают на интенсификацию в них синтетических процессов и дают основание предполагать высокую степень функциональной активности и наличие внутриклеточных регенераторных '-явлений, приводящих к гипертрофии нит* плазмы.
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|РЦ8ПР • ХРОНИКА
К 90-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА М. X. ЧАЙЛАХЯНА24 марта на конференции, созванной Ученым советом Института- физиологии растении (ЙФР) РАН имени К. А. Тимирязева совместно с Российским обществом физиологов растений, научная общественность Москвы отмечала 90-летне со дня рождения академика Михаила Христофоровича Чайлахяна (1902—1991). Открывая конференцию, директор ПФР академик А. Т. Мокроносов сказал *90 лот тому՛

назад мудрый и талантливый армянский народ подарил миру будущего академика, ученого с мировым именем М. X. Чайлахяна. М. X. Чайлзхян один из великих ученых мира, создатель гормональной теории роста и цветения растений, человек долга и совести, истины и мужества. 56 лет Чайлахян руководил лабораторией роста и развития растений в ИФР-е (1935—1991), здесь он создал большую научную школу.56



Грозный 1937 г. явился звездным для Чайлахяна—именно тогда увидела свет его фундаментальная монография сГормональная теория развития растений», в которой впервые было дано экспериментальное обоснование гормональной регуляции роста и развития растений. С тех пор и до последних дней жизни Чайлахял со своими учениками продолжал изучение основной проблемы—механизмов роста и цветения растении. Свою жизнь Чайлахян завершил достойно—изданием обобщающей фундаментальной монографии «Гормональная теория цветения растений» Студентам—биологам, оканчивающим университет н вооруженным современными физико-химическими методами, я посоветовал бы сесть за книгу Чайлахяна—именно в ней он-з найдет то идейное богатство, без которой никакая наука не может развиваться.Чайлахяиу были близки боль и страдания родного народа: геноцид 1915 г., он пережил (и мы вместе с ним) ужасы Спитака и Сумгаита, Баку и Карабаха. Он гордился сыновьями своего народа: Мартиросом Сарьяном, Арамом Хачятурьявом, Уильямом Сарояном, Виктором Амбарцумяном. Человек пауки и истины, Чайлахян был над идеологией, над государством, он был человеком высокой нравственности и .мужества».Академик МокроиосОВ предложил гпчппая с марта 1993 г проводить научные чтения, посвященные Чайлнхяну.В научных докладах и сообщениях учеников и сотрудников было представлено все многообразие научного наследства Чайлахяна. Ученица н воспри'-'м.енга научного наследия Чайлахана заведующая лабораторией роста !! разнит я растений НФР Н. П. Аксенова сооб щнла о последних исследованиях лабораторий но изучению роста растений. Член-корр. РАН, академик ВАСХНИЛ Р. Г Бутенко говорила о Чайлахяне как о талонглнвом виртуозе-д&шерймен гаторе, создателе великой теории. Чайлахян- -целая эпоха в жизни науки <> растениях, а сам он человек несгибаемый, надежный, терпеливый и добрыйДоктор биологических наук, академик ВАСХНИЛ Г. С. Муромцев рассказал о своих встречах и дружбе с Чай.яахяном. Будучи микробиологом он занялся гормонами растении (флориген, гиббереллины) исключительно по.” влиянием Чпйллхяна.Доктор биолог-”'՝‘кох паук, профессор О. Н. Кулаева говорила о юбилее Чайлахяна как об огромном празднике науки. Чан (а.хян любил праздники, устраивал и дарил праздники веем нам. С ту кликой МГУ я впервые услышала имя Чайлахяна в 1948 г., на лекции как о морганисте—менделисте, идеалисте. С насмешкой говорили о том, как Чайлахян канал гиббереллином на р.к пшке и оно расцветало В 40-е годы фигогррмоны были таким же запретным словом, как гены и хромосомы Близкое знакомсши состоялось в 1953 1 . когда будучи аспирантом ИФР стала слушать лекция Чайлахяна Я свидетельница того, как доклады Чяйла.хянн на Международных конгрессах вызывали огромный интерес и имели успех.Ученица Чайлахяна, профессор из Белграда Любинка Чулэфнч рассказала о своих годах аспирантуры в лаборатории Чайлахяна.



Профессора Белградского университета хорошо знали труды Чайлахяна и хотели близко познакомиться п узнать жнвую легенду. И вот я а Москве. Любпнка Чулафич рассказала о ■с» эих встречах •՝ Чайлахяиом в Югослав»՛.։։, на международных конгрессах по физиологии растений.Академик ВАСХНИЛ В. С. Шевслуха представил теорию Чай- .тхина, сердцевиной которой является организменный, ценозный уровень изучения роста к развития растений. Идея об эндогенном, внутреннем факторе развития растений останется навсегда связанной с именем Чайлахяна.Доктор биологичеенгх наук, профессор В. II Кефсли рассказал об учителях и друзьях Чайлахяна. о трутных годах в его жизни, когда приходилось работать согласно указанию сверху: «Отберите у Чай ..тхина лабораторию. ։ осалите его в бокс, чтобы он нс распространят вирусы менделизма-морганизма».С приветствиями выступили: вице-президент АН Грузин академик Г. А. Санадзе, академик Литовской АП А. И Меркис, профессор В. В. ПЪгевом (Ленинград). член-корр. ВАСХНИЛ Д. И. Чкаников, ученик Чайлахяна профессор Пензенского университета В. И. Хряиин.Приветственные телеграммы были получены нз Армении—'Института гидропоники (к. б. и. А. Г. Давндян), из США—от профессора А Г. Ланга в его супруги Л. Ф. Ланг. Были оглашены и другую. телеграмм ы. Н. А. ГРИГОРЯН, Москва
Ниже приводится архивна*! материал, касающийся Жизни 

и научной деятельности М, X. Чайлахяна

АВТОБИОГРАФИЯ М X ЧАЙЛАХЯНА
20 января 1971 г.Родился в гор[оде] Ростов-па-Дону 21 марта 1902 года. Родители армяне, отеи—служащий, мать—пнаинигка. Среднее образование получил в Нсшочсркасч ке, г е проживала семья. и 'окончит семь к.оптом Новочеркасской мужской нимвазни Высшее образование на- <а.т . Новичеркж ске в Донском сельскохозяй твешгом институте и продолжил и Ереване в Государе теином университете на агрономическом факульзёп՝ в 1922—25 гг. Дипломную практику приходил в ГЙ25 Году «։ Тм‘1М'н Ге в Турксч । авской селекционной < ганцип под ру- конбдр• ком 11иоф| |тор:1 Г С. Зайцева. Университет окончил в 1926 .<н.у о։՛ званием .ироуима.По окончании Университета в 1926 году состоял в Эчмнадзине заведующим сори)-.ич.г.1 мттл.жы.ми участками Нарком .ема Армянской ССР, Всесоюзного :։•։ «лгута растеписиодгпю ВАСХНИЛ и Гчиджнн- ской селекционной етжш.вн. В 1928—29 гг работал в качестве инструктора по применению минеральных удобрений Сельскохозяйствсн- 58



ного управления Паркомзема Армянской ССР под руководством профессора П. Б. Калантаряна. В 1928—31 гг состоял ассистентом кафедры ботаники Закавказских Ветеринарного и Зоотехнического институтов и проводил педагогическую и научную работу под руководством профессора Л. Л. Бедсльяна.В 1931 году поступил в аспирантуру по специальности физиология растений в .Лабораторию физиологии и биохимии растении (ЛАБИФР) в Ленинграде, где первый год работал под руководством члена корреспондента позднее академика II. А. Максимова, а в последующие годы под руководством академика А. А. Рихтера. В 1934 году окончил аспирантуру и после зашиты шссертации получил ученую степень кандидата биологических наукВ 1934 году был назначен заведующим лабораторией роста и развития вновь организованного (па базе ЛАБИФР) Института физиологии растений нменн Тимирязева Академии наук СССР. На этой должности состоял с перерывами в 1939֊ 1944 гг. и 1948 1953 п . когда работал в качестве старшего научного сотрудника В 1940 году после защиты диссертации в Ученом совете Института генетики Академии наук СССР получил ученую степень доктора биологических наук. В 1943 году получил ученое звание профессора.В 1941 -46 гг. по со .местительстну состою л в Ереване заведующим лабораторией физиологи а растений Ботанического инета гута Армянского филиала и позднее Академии наук Ар? янской ССР. заведующим кафедрой физиологии растении и микробиолог-՛։» Армянского сельскохозяйственного института и в 1941 -19'8 гг. заведующим кафедрой физиологии и анатомии растений Ереванского государствен ясно уннвсрс;; »ста,С 1953 года в по настоящее время состою заведующим лабораторией роста н ри:.йп»'пя Института физиология растений нменн Тимирязева Академии паук СССР. Зэ время научной деятельности опубликовал 280 НА} Щых ։։рудов.В 1945 гиду Общим собранием избран членом-кбрреспонтентом Академии наук Армянске.՝: ССР. В 1957 году получил интие ааслу- жекного деятеля пауки Армянской ССР.В 1968 году Общим собранием избран действительным »ик-пом- аиадемиком Академии наук СССР.В 1963 году избран члексм-корреспоидентом Американского об щестна физиологов растений. В 1969 году состоял Почетным вице- президентом XI Международного ботанического конгресса в Cn .ii.ip в Соединенных Штатах Америки. В 1969 году избран гка юмиком Германской академии естествоиспытателей «Леопольднна», членом корреспондентом Американского ботанического общества и почетным доктором Ростовского университета Герман кон Демократической Республики. М. ЧАНЛАХЯН.
Из материален личного дела, хранящегося н унрлнленни калроп и аспирантур: j 
ЛИ Армении. Подлинник. Рукопись 5$)



A 1111 О T Л Ц i I ЯНАУЧНЫХ ТРУДОВ ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК. ПРОФЕССОРА М. X ЧАИЛЛХЯНА
$-r.j февраля ИЙ5 ггНаучно-исследовательской работой М. X. Чайлахян начал зани-: маться с 1925 гола, за год до окончания Ереванского государственного университета по агрономическому факультету К этому времени относится его первая научная работа по морфологическому описанию п гибридологическому анализу некоторых сортов хлопчатника, выполненная им в Туркестанской селекционной станции н Ташкенте под. руководством проф. Г. С. Зайцева.В последующие 1926—1930 годы М X Чайлахян впервые в Армянской ССР в течение ряда лет проводил в низменной орошаемой полосе опыты по испытанию сортов наиболее ценных сельскохозяйственных растений, пшеницы, ячменя, кукурузы, бобовых и хлопчатника, полученных or Всесоюзного института растениеводства и Гянджинской центральной Селекционной станции. Одновременно им проводились первые полевые опыты по применению минеральных туков г-цианамида, норвежской селитры и суперфосфата под хлопчатник и пшеницу в различных орошаемых районах Араратской долины. Данные опытов сортоиспытания и применения удобрений послужили материалом как для районирования сортов основных возделываемых здесь культур, так и для планомерного распределения завозимых минеральных туков в Армению,Этот первый этап научной деятельности М. X. Чайлзхяна, сватанный с полевыми опытами, имел практическую направленность и получил отражение в неопубликованных отчетах и рукописях.Научно-исследовательскую работу в облает՛: физиологии растений М. X Чайлахян начал ։ 1929 гола при кафедре ботаники и физиологии растений Закавказского ветерииарнэго института в Ереване под руководством проф. А. Л. Бедельяна, а в 1930—31 гг проводил методические работы под руководством члена-коррет нои .спта Акаде* мии паук СССР проф. 1-1 А Максимова в физиоло: дно" лаборатории Всееою.шаю пне i пут и ра< тенневр 1.ства н Лещин раде.С 1932 года начинается уже тот период времени когд* М. X Чай- лахян в Институте физиологии раг-елки Академш: Ц;;к СССР, руководимом академ и:, ом А. Рихтером, пре . задуманные и непрерывные исследования в обласы։ фк июлем ин роста и развития растений, и за промежуток времени в 10 лет вы! олияет и публикует до пятидесяти научно-исследовательских работ.Б первые годы он изучает физиоло։ ическукз и пир т.}' процессов яровизации растений как в части анализа факторог. внешней среды, обусловливающих прохождение процессов яровизации в семенах и растениях, так и по выяснению тех физиологических свойств, которыми характеризуются озимые, яровые и яровизированные растения 60



В первой части ему удается показать, что одни и те же пронесем яровизации могут быть вызваны не только и не обязательно вбздейст- вием пониженных температур ։что считалось непременным условием), но и соответствующим световым нежимом: что решающим дл-у прохождения той или иной стадии развития являются те физиологические изменения, которые могут возникать при различном сочетании внешних условий. Во второй части ему удастся разработать мето ты диагностики яровых и озимых растений на ранних фазах их развития по характеру образования и разрушения хлорофилла в пророст ках, а также по степени проницаемости плазмы и зависящего от этого поникания листьев. Основные факты и закономерности о этом направлении изложены М X. Чайлахяном в книге «Исследования физиологической природы различий яровых и озимых растений» (1934 г., кандидатская диссертация), статьях «К проблеме яровизации растений/՛ ■ 1933 г.) и других статьях.Дальнейшие годы (1935, 1936, 1937 гг.) он посвящает изучению физиологической природы фотопериодизма растений, т. е. реакции их на влияние длины светового дня,—явления, широко распространенного в природе и имеющего важное, значение .лтя 1еории и практики развития растений. Начав с установления влияния длины дня на хлорофиллоносный аппарат растений, активность окислительных ферментов и азотнето-углеводный обмен, М. X. Чайлахян доходит до выявления закономерностей механизма фотопериодической реакции и проводи! ряд исследований по выяснению роли почек и листьев при фотопериодизме, ио хирургии растений, по кольцеваню и трансплантациям Богат։VI экспериментальный материал, полученный в этих исследованиях и опубликованный отдельными фрагментами- статьями, дает ему возможность подвергнуть критике существующую и принятую в наугге азотисто-углеводную теорию цветения Клебса и выдвину 1 к новую теорию цветения растений, основанную на нрнчпа- нии регуляторной деятельное։ и обнаруженных им специфических гормонов цветения.R 1937 году выходит в свет книга М. л, Члйлахяиа «Гормональная теория развития растений» (1937 г). г>та книга находит широкий отклик среди ученых Советского Союза, Западной Европы и л Америк) Советский академик Холодный на страницах журналов <Вёстннк Академии Наук СССР- । ■>' <■՛>: ■ биологических наук» пп- шет, что поян.1. !г X . ՛ является крупным. выдающимся событием в физио. 10ги’чеС ' .'"1 литературе. В ряде западноевропейских журналов 1.1>являюгсп подробные реферлты всего содержания книги. Америка!.-к ՛," фн -.оло. профессор Гпрьс-и в ряде писем сообщает, что книга переведена под его редакцией на английский язык и будет издана н Сое.мшенных Штатах АмерикиПараллельно с этим книга встретила со стороны некоторых советских авторов критическое отношение, то побудило автора к дальнейшему экспериментальному обоснованию и развитию основных положений. Полученные новые санные были частично опубликованы в 61



ряде дальнейших статей, а полностью изложены в новой работе «Значение гормонов в процессах развития растений» (1939 г., докторская диссертация), которая является фактически второй частью, продолжением первой книги.В 1939—1940 гг. М. X Чайлахян продолжает свои изыскания и разработку теорий цветения и развития растений в Институте физиологии растений Академии наук СССР, руководимом академиком А. И. Бахом, и даст ряд работ по транспорту гормонов цветения по отдельным органам растений, по влиянию наркотиков в температуры на этот транспорт, во фотопериодизму хлорозных растений, и которых приведены новые факты к познанию природы гормональных веществ цветения. В свете этих новых фактов вновь проведено дополнительное изучение процессов яровизации и высказана экспериментально обосновэнэя гипотеза о гормональном характере процессов яровизации («Физиологическая природа процессов яровизации растений», напечатанная в 1942 г.).Одновременно он проводит ряд опытов по выяснению роли гормонов роста, или ауксинов в растительном организме. В этих работах он показал, что гормоны роста, или ауксины, не играют существенной роли в процессах цветения растении, а полученные им факты сыграли решающую роль в научной дискуссии но этому вопросу, развернутой на страницах куриала «Успехи современной биологии» (статья «О гормоне цнетенпя*, oihci академику Холодному). Вместе с тем были подтверждены и развиты представления о значительной роли гормонов роста в процессах прорастания семян и роста раите- пий, в явлениях искусственной партенокарпии if стимуляции корнс- обрпчозания «ереччов трудно уороняем’-’У. растений, а также в процессах клубнеобразоваиия (статьи «Влияние гетсроаукспна на рос г и развитие рагпшнй при обработке семян», 1938 г.; Влияние длины дня и формовки на клубнеобразеи.зню։ растений-՝, 194! г : «Сравнительные данные ио фнйиологическш^ активности некоторых р.< вен ,.՝ г.։ ՝. 1942 г ).К этому же периоду времени относится и научпо-оргапнзацнок- •)1ая работа М. X. Члйлихяи;՛. В 1939—1940 п- ,.п ■!;՛„■ :дся одним в՛- организаторов В ргою^ля" колфг'ренц-՛ ՛՛ физиологи-։ растений в Москве я Всгетационного ч.омнка на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке («Вегетационный Дом в к Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1940 г.»).В 1941—44 гг. в период Отечественной яойнн, научная геяте.п.- нос.ть М. X. Чайлахяна направляется н -/торону н ;ы.1 кип способен поднятия \ рожай нос . if it сырьевых ресурсов, в сторону решения выросших в военный период запросов сельского хозяйства В этих целях им вместе с Р X. Турецкой составляются «Краткие методические указания по применению синтетических ростовых веществ при укоренении черенков трудно укореняемых культур» (1942 г.), рассчитанные па использование их агрономами и садоводами-практиками.
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Предпринимаются исследования в части выяснения влияния азотистых удобрений на развитие и урожайность растений. Эти исследования. начатые в Москве в Институте физиологии растений Академии наук, были продолжены в гор. Ереване в Ереванском государственном университете и в Армянском ссльс'- охоЗяйствснн )м институте. Они привели к тому основному выводу, что существующее и принятое в земледелии правило,—азотистые избыточные удобрения усиливают рост растений, но задерживают их плодоношение, подлежит изменению, так как большая часть сельскохозяйственных куль тур, как показали опыты, в этих условиях ускоряют не толь;:-- рост, по и созревание урожая. Вместе с тем в опытах, проведенных уже в Hfu-титуте физиологии растений Академии наук СССР в 1944 году, была установлена связь реакции г<.стспия растении на азотистое пи֊ такие с фотопериодической реакцией и предложено объяснение возникновения этой реакции с эволюционной точен трения («Азотистое питание и развитие растений», 1942 г.; «К террин и практике применения азотистых удобрений», 1944 г.; «Влияние среды и внутренние, факторы цветения растений», 1943 г. и другие статьи|.Наконец, в течение 1942 43 гг. М. X. Чаплахян но заданию Нар- комлнщепрома СССР и согласно плану Института физиологии растений Академии наук СССР проводит исследования. связанные с проблемой изыскания сырьевых ресурсов витамина С. В Ботаническом институте Армянского филиала Академии Наук СССР он организует физиологическую лабораторию, в которой изучается содержание витамина С в листьях многочисленных сортов богатой кол юкции куль турных и дикорастущих гладиолусов и разрабатываются приемы их агротехники. Следствием этой работы явились установление фактов исключительно высокого ср держан к* витамина С у целого ряда сортов гладиолусов, богатство витаминок в листьях различных ярусов, а также разработка наиболее рациональных способов сушки лч тьев и некоторых приемов выращивания растений в целях ш?.чучсикя мак симального урожая листьев. Результаты этих опытов и анализов вошли как ч-асгь в общую работу группы работников Института физиологии растений Академии паук СССР («Культура гладиолусов как источник витамина С», 1943 г.).В той же лаборатория М X. ։1ай ледяном было прог-.олСг.р п учение содержания витамина С й дикорастущих шипивипках Армянской ССР не проб;՛. собранным ■■ • ■՛• • <.•.՛•։• 1тизнррваниым Геоботаническим сектором Ботаничеч кого института. Основным результатом этой работы явилось ныянлеине целого рял ; выси ушгзмгчны>• видов ։н1«повн1։ка, ‘•осред.очочсиных, ՛ uibhi-.ы образом, Центральном нагорье Армении, где хозяйственные орынизации должны в первую fM.epi' i՛, производить основные загЬтЪвКИ ньц шла не иного витаминного сырья плода։ {мйпрвннка («Содержание впгямнпа С в днкарастущих шиповниках Армении», 1943 г.)Основной характерной чертой научно-ис:.ледовагельекюй работы М. X. Чайлахяна является то, что все основные исследования как63



5 экспериментальной, так к в теоретической части выполнены им самостоятельно и лично, что он выступает таким образом в первую очередь как экспериментатор и исследователь.Однако к решению? некоторых задач и тех вопросов, которые развивают и дополняют основные линии его исследований, М X. Чай- лахян привлекает молодых научных работников, которые в процессе выполнения той или иной работы сами растут, таповятся соавторами по отдельным статьям, а впоследствии, сосредоточиваясь па определенной проблеме, становятся самостоятельными научными работника мн (Л. М. Ярковая, Р. X. Турецкая, Л. П. Жданова, Г. А. Самыгип. В. А. Маркович, А. А. Меграбян и др.). Здесь М. X. Цзйлахяи выступает как научный руководитель и организатор научной работы.В настоящее время М. X. Чайлахян, руководя лабораторией физиологии развития Института физиологии растений Академия паук СССР, вместе со своими сотрудниками проводит широко задуманные исследования по выяснению физиологической природы зацветания растений в целях дальнейшего обоснования гормональной теория развития растений.Одновременно М. X. Чайлахян руководит и консультирует ряд научных работ, проводимых научными сотрудниками физиологических лабораторий Ботанического института Академии наук Армянской ССР. Ереванского государственного университета и Армян, кого юльскохо- зяйстзенпого института по вопрос?..՝.: а՛.՛. п физиологии фотоне- рлодлзма, влияния факторов внешней сред ։ ла развитие клубеньков у бобовых растений, развития многолетних растений и по проблеме пола растений. Члсн-коррёгионцснт Академии наук СССР профессор II. А. МАКСИМОВ
Центральный пхударственпмй apxltn новейпте՜ пгторчп
Республики Лриения © ‘/О, *՝п 10. л Плдлгптпнк, Машинопись.

ОТЗЫВ АКАДЕМИКА А ,(| КУРСАНОВА О НАУЧНЫХ ТРУДАХ АКАДЕМИКА М. д ЧАИЛАХЯНА
25 января 197! г.Член-корреспондент Академии наук Армянской ССР, академик Михаил Христофоров.1՛՛։ '• гй ՛ * чнляётся ученым । мировым именем в области физиологии растений. [...]М. X. Чайлахян является автором 280 научных трудов. Его основные работы посвящены вопросам роста и развития растений и содержат в себе обширный, ценный и оригинальный -жспери ментальный материал. Предложенная им гормональная теория цветения растений нашла живой отклик и признание среди физиологов растений разных стран мира. Им впервые введены в физиологию растений термины, 64



определяющие гормоны цветения, как флориген и антезнны, которые широко используются в научной литературе в нашей стране и за рубежом. Свои основные теоретические положения но этой проблеме М. X. Чайлахян публиковал в книге «Гормональная теория развития растений» (1937). обзорном труде «Гормональные факторы цветения растений», XXV Тимирязевском чтении «Факторы генеративного развития растений (1964) и сводной работе Внутренние факторы развития растений» (1967, 1968)В области изучения процессов онтогенеза М. X. Чанлахяном предложена концепция индивидуального развития растений, основанная на соотношении вегетативного роста и репродуктивного развития, возрастных изменениях, взаимоотношении организма и внешней среды, взаимодействии органов и приспособительных реакциях растений Эта концепция, основанная на многочисленных опытах и наблюдениях, изложена им в книге: «Основные закономерности онтогенеза растений» (1958), книге-сборнике работ по онтогенезу (1959) и сводной работе «Цветение п фотопериодизм растений» (1970) и ряде статей и получала широкое признание. Кроме того, им проведены исследования в области питания растений, взаимоотношения высших растений и цветковых паразитов, симбиоза клубеньковых бактерий и бобовых растений, физиологически активных соединений-гормежов и витаминов, передвижения веществ и по другим вопросамНаряду с большой экспериментальной работой М. X. Чайлахян опубликовал ряд сводных работ по таким важным вопросам физиологии роста и развития, как яровизация, фотопериодизм, целостность растительного организма, влияние физиологически активных веществ на растения и другие. Его научные статьи, посвященные отдельным проблемам физиологии растений, публиковались как в советской, так и зарубежной печати и пользовались большим вниманием ученых разных стран мира. Его опыты приводятся в учебниках, руководствах и монографиях, изданных в ряде стран.Кроме исследовательской работы М X. Чайлахян уделяет большое внимание педагогической работе и подготовке кадров—под его руководством и при его консультации защищено много докторских и кандидатских шесертаций. Он проводит большую работу по консультации научно-исгледоватсльских учреждений и научных работников и является автором целого ряда инструкций но применению Этих веществ в практике растениеводства и автором многих научно-популярных брошюр.. Все это говорит о том, что М. X. Чайлахян является настоящим советским ученым со своим оригинальным направлением. [...].М X Чайлахян неоднократно приглашался на международные съезды и конференции, где ему представлялись ведущие доклады по проблемам роста и развития растений, В последние годы М. X. Чайлахян принимал участие в международных конференциях но физиологии растений в Ростоке (ГДР). Калькутте (Индия), Оттаве (Канада) Торуин (Польша). Канберре |.Австралия), а на последнем,655—35



XII Мсждунаснгдпом би■ ким конгрессе к Сичттлс (США) он состоял почетным Kniit-iiik-чи.-н'н к»м Кош peer;։. Зарубежные ученМг отдают должное научным трудам М X. Чяйля&яна. Он избран в СИГА бЛеном-Kiipppi iioiuinnoM Американского общества физиологов растений и Американского ботам...... скоро общества, а в ГДР - академиком Герман։ ной А К а и-м и и •• к-чткСняЧНГГЯТелеЙ «ЛеГШОЛЬДИНа» И почетным lOMupoM Рогожского Университета. Все сказанное характеризует М X Члй.֊<„\яни ник крупного физиолога растений, одного из со.; (.ин-H-й ।ормпнк 1ННПЙ теории рост.ч -л развития, и выдающегося ученого, обмана«шнчо бо.т.*иимн оргаилзациош։ымн способностями.Директор Института физиологии растений им. К. Л. ТИМИРЯЗЕВА АН СССР,1 академик А. Я. КУРСАНОВ.
Ph.-wurfpiuw.ia։ ••• •torii •••■ 11 М. X- Чайлзхян ՛. хранящегося в 'У։1|>;и։.'1С111111 кадь 

ров. и .нп|*р:ноу1м4 АН Армгннн. Подлинник. Машнколисъ.

рубли ку ем hi:* .i.rr.y МСНТЫ ПОДГОТОВИЛ СТЭрШИИ НаУЧМЫЙ СОТРУДНИК Института истории HAH Республики Армения, Степан Гарибджаяя1к
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