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АУКСИН-ИНГИВИТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИСТЫ՛В 
ЮВЕНИЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ

ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ

В.О.КАЗАРЯН, Т.С.ДАНИ1ШЯН, А.В.АРУСТАМЯ 11

Институт ботаники ПАН Армении, 375063, Еренап

Исследована ауксин-шн ибитрная ик i iihiioci f« ра зноярусных лисп.св 
юве нил иных древесных, кустарниковых и ipaiuinncn.ix растений Показано, 
•по в листьях разных ярусов древесных активность и качесгвеипып сочив 
гормонов примерно идентичны У кус Гарниковых и гравяннстых 
вреде такителей ауксиновая активность нарастает от ппжппх к верхним 
ярусам. )та тенденция более выражение проявляется у травянистых 
ДеЛаегся вывод, чго высокая ауксиновая активность ювенильных листьев 
|рав • физиологический показатель более ускоренной смены ювенильной 
фазы вир։ иннльной.

Ուսումնասիրվել է ծաոային, թփային և խոտային յուվենիլ բույսերի տարբեր 
հարկերի տերևների աուքսին-ինհիթիտորային ակտիվությունը Ցույց է ւորվւսծ. որ 
ծաոային ձևերի տարրեր հարկերի տերևներում հորմոնների ակտիվությունը և 
որակական կազմը մոտավորապես նույնատիպ է. Թփերի և խոտերի տերևներում 
աուքսինների ակտիվությունը աճում է ներքևի հարկի տերևներից դեպի 
վերևինները: Այս հակումը առավել արտահայտված դրսևորվել Լ խոտային բույսերի 
մոտ: Եզրակացվել է. որ խոտւսբույսերի յուվենիլ տերևներում աուքսինւսյին բարձր 
ակտիվությունը յուվենիլ փուլից դեպի վիրգինիլային փուլին ւսրւսգ անցման 
ֆիզիոլոգիական ցուցւսնիշ է:

The auxin-inhibitory activity in the different storey leaves ot՜ juvenile 
wood, busby and grassy plants was studied. The activity and the qualitative 
contents of lionnons in the different storey leaves of wood plants was approxi
mately identic. Ihe auxin activity was increased from lower to upper sloivy 
Laves in bushy ami grassy plants. Such tendency was more active in leaves 
of grassy plants. I he high auxin activity of the juvenile leaves of grassy plants 
is a physiological parameter of more accelerated replacement Irom juvenile 
phase To virginile phase.
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В. О. Казарян и др.

Ауксин - ингибиторы - кшенильныс раСКНИЯ

В ботанической литературе имеются достаточно полные сведения 
о морфологии листьев ювенильных растений 13,4.6,7 и др |. В лих 
работах подробно характеризуются морфологические. анатомические 
и другие биологические особенное 1и ювенильных растений. <)чмечаетс я. 
что такие особи нс проявляюi готовности воспринять онгимальные для 
цветения фотепериоды [ 12]. Ювенильные травянистые в отличие оч 
1,ревесных и кустарников в соответствующих условиях завершаю! 

данную фазу ончхзгенеза в раннем возрасте и раньше переходя I к 
цветению. Некоторые чравяниспас проявляют способность нерсхопшь 
к цветению уже после воздействия 2-3 циклов он шмаль вых для цветения 
фочопериодов 1111

Раннее зацветание травянистых растении дает основание полага л», 
что физиологические предпосылки ускоренного перехода к 
генерачнвиой фазе уже заложены в генотипе ювенильных 1равянистых 
растений в отличие от древесно-кустарниковых видов (ля выявления 
механизма подобной тенденции у ювенильных особей гравянис чых 
растений предприняты специальные исследования, результата кочорых 
излагаются ниже.

Матерны и .методика. В качестве объектов были взяты растения рашых 
жизненных форм, принадлежащие к семейству hibaccac. Из древесных - шф<՝ра 
{Sophora iapoofca). гледичия ( (HedHsehia Inacantos акация < Rabinia 
pscudoaeacea I ). иудино дерево {('crus canadensis /„■,}: us кустарников - карагава 
(/ атамана arhorcscciis՝ I..), 'iiui! n.ib (/lahiuadcudton holodetidron / ). аморфа 
{Линч Га rulicosa / ); из гравятТСТЫХ - вика ( Vica edixa /.), uyr (C icer atieiinum 
/..). фасоль (Phasa/us ։ idyares L.j. Штерна (Mcdicngv saliva

Взятые нами древесные и кустарниковые виды на втором году xibiiii ио 
вегетативной мощности ноччи не очппчалпст. от гравии истых представит лей I’. 
копне мая, когда у опытных растений листвой аппарат достиг;։.i норма п.н։։:о 
размера, с верхнего, среднего и нижнего ярусов брались пробы пн п.ев. кспорыс 
подвергались лиофильной сушке, а злк-м в них определялась активное п. 
стимуляторов и впгиСипоров росла по методу Кефелп и Турецкой ]2|

Такая постановка опыта преследовала цель выявпп. разницу в ауксин 
ингибиторной активности разпоярусиых листьев прелс гавшелеи древесных, 
кустарниковых и гравянис гых форм, дпиельносп. ювепнл.иоп фазы которых 
весьма неодинакова.

Результаты и обсуждение. Анализ данных выявил замечпые 
различия в ауксин-ипгибигорной акчивности взязых нами листьев. У 
чрсвссных растений (рис. I) акппшоечь и качественный состав 
ечнмулигоров и ишибичиров роста в разпоярусиых лнечъях оказались 
примерно идентичными. Суммарная акчивпоечь ауксинов возрастала oi 
листьев нижних ярусов к верхним в среднем в 1,14 раза. В ошошенил 

4



АУКСИН-ПНГИБИТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИСТЬЕВ

ингибиторов в листьях 
разных ярусов не обнару
жено закономерных изме
нений.

У листьев кустарни
ковых форм (рис.2) выяв
лено iiocivHciiHou увеличе
ние ауксиновой активности 
от нижних ярусов листьев 
к верхним, хотя число зон. 
проявляющих с гимулнгор- 
ную активность, почти нс 
изменялось. Отношение 
с у м ма р 11 о й активное ти 
стимуляторов роста листьев 
верхнего яруса к таковой 
нижнего оказалось в сред
нем равным 1.37, г.е. 
гораздо выше, чем у листь
ев древесных В отно
шении активности ингиби
торов установлена обрат
ная картина: она оказалась 
выше в листьях нижних 
ярусов.

В листьях травя
нистых растений (рис.З) 
установлены более высо
кие показатели ауксин- 
и и гиб и гор но го баланса 
Высокая ауксиновая актив
ность обнаружена в листь
ях всех ярусов. 11ри этом от 
нижних ярусов к верхним 
возрастало не только число 
активных зон. по и суммар
ное содержание стимулято
ров. Гак. например, в 
листьях нижнего яруса 
вики обнаружено 3 аукси- 

Рис.1. Активность ауксинов и ингибиторов в 
разноярусных листьях сафоры (I), гледичии (II). акации 
(III) и иудина дерена (IV):

а - верхний ярус, в - средний ярус, с - нижний ярус.
На оси абсцисс • значения R, зон хроматограмм, 

по оси ординат - прирост колеоптилей п % от контроля.

Рис.2. Ахшоность ауксимон и ингибиторов о 
разноярусных листьях караганы (I), чингиля {II}' и 
аморфы (III):

а - верхний ярус, и • средний ярус, с • нижний ярус.
Обозначения те же, что на рис. 1.
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Рис.З. Активность ауксимон и ишмбиторои в 
разнойрусных листьях вики (1>, гороха {II). фасоли 
(III) и люцерны (IV):

;։ - верхний ярус, в - средний ярус, с - нижний 
ярус.

Обозначения тс же, что на рис Л.

кустарники и полукустарники к чравам

неподобных соединения, 
суммарная активность кото
рых составляла 60%, а г. 
верхнем ярусе - 5 соедине
ний с суммарной актив
ностью 146%. Аналогичная 
генденния выявлена в листь
ях Других грав. В среднем 
суммарная активность сти
муляторов лисчч.св верхнего 
яруса ио сравнению с ниж
ним возросла в 2 раза. При 
□том листья верхнего яруса 
отличались чакже повышен
ной ингибиторной актив
ностью.

На основании большо
го фактического мачериала 
но эволюционной морфо
логии растений устаночечсно 
направление физиологичес
кого развития покрытосе
менных от трсвесных мере 
11,8,9.13.141 Такая морфофизнолоч ическая трансформация привела у 
л?олюцио։шо продвинутых форм к сущеечвеннои активации всех без 
исключения процессов жизнедеятельное։и. в первую очередь к 
ускорению прохождения последовательных фаз иидиви iya.ii.noro 
развития.

Ускорение генеративного развития травянистых форм, но сучи 
чела, начинается с ранних периодов опчоченсза - сменой ювенильной 
фазы вирч инилыюй В лом качественном переходе решающую роль 
играют лис чья. как органы сип юта ауксинов, которые ускоряют рост , в 
первую очередь самих листьев, благодаря чему они становятся 
восприимчивы к оптимальным для цвечеиия фотопсриодам Давно 
установлено, что. подобно ювенильным, верхушечные молодые листья 
вегетативно развитых растений также не чувствителыпя к восприятию 
фотопериодического режима, что обычно приписывается их 
собственному возрасту [5.6.1<>|, хотя непосредственно расположенные 
нижележащие листья по возрасту мало очличаючея от верхушечных 
Отсюда, как нам кажется, следует, что скорое чч, приобретения
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фоюнериоднчсской восприимчивоеп։ верхушечных молодых листьев 
зависит от чем па их поверхностного роста.

Таким образом, обобщай полученные результаты, можно 
зак-'ночичъ, 410 высокую ауксиновую активность ювенильных листьев 
гравии истых растений следует рассматривать как физиологический 
показатель более ускоренной смены ювенильной фазы виргипильной
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ХАРАКТЕР РАСЩЕПЛЕНИЯ У OTJ1АЛЕНПЫХ ГИБРИДОВ 
ТОМАТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ПЫЛЬЦЫ 

ПРИ ОПЫЛЕНИИ

ЛМ.АГАДЖАНЯН, Е.М.НАВАСАРДЯП

Институтботаники Н\Н Хрмснин..?7506.Լ f:ptтиш

' )KC|lL'pHMCirntlMI<> ДОКИГЛНи |1,3-6| ССЛСКПГННиС 11|х՝31муп։ис п։ч при 
пнлодотноренин более спмонссовмссгнмой (менее симосок.мсс шмой) 
in.vti.nbi

Использованы 4 Kaivivpiiit • идли.-нныл гибридов п»мд։и. В iu>ku iciinii 
1Հ, полученном и резулы.нс либо обычного самоопыления, шбо 
пскусстнеппо։о самоопыления ратными количествами пыльцы, либо 
снободнот опыления растений F . обнаружено и> нлн иное отклонение от 
нормального менде. шве кого расщепления в ущерб классу рецессивных 
растении (ниа.мбовый ши куст, карюфстелистиостъ/ Дефицит рснсиипвон 
(нламбовыс растения) наблюдается н к нервом поколении беккроссл, при 
получении которого гибриды F выступали в роли мужской формы, и 
L. esculent ши - женской

Экспериментальный материал, рассмотренный в ւյսոո с Տ-геиотшюм 
(фактор несовместимости) мужских ыметофгггов и пестика, иоклзыиасч 
наличие прямой зависимости между количеством пыльцы upu опылении и 
степенью нарушения расщенлензя

Ցույց են տրված նախկինում [1.3-6) առաջ քաշված գաղափարի փորձնական 
ապացույցները որի համաձայն բեղմնավորման ընթացքում ավելի բարձր 
ինքսաանհասատեղեւիություն ունեցող Օւսղկափոշին ունի ընտրողական 
առավելություն

Օգտագործվել են տոմատի հեռավոր հիբրիդների 4 կարգեր F, սերնդում 
ստացված թե սովորական ինքնափոշոտումից, րե տարբեր քանակի ծաղկափոշով 
արհեստական ինքնափոշոտումից, թե F. բույսերի ազատ փոշոտումից 
հայտնաբերված է այս կաս այն չափի շեղում նորմալ մենղելյան ճեղքավորումից 
ի վնաս ոեցեսիվ բույսերի ղասիս (թփի բնային տիպ. կարատ ֆիլսւձև տերև) 
Ռեցեսիվների (բնային բույսեր) պակասը գիտվում է նաև բեկկրոսի աոաջին 
սերնղում. որի ստացման ժամանակ F հիբոիղներր հանգես են զայիս արական, 
իսկ ձ csculentum-^ իգական ձևի ղերում

Փորձառական նյութը, դիտարկված Տ-գենոտիպի (անհսւմատեղեյիության 
գործոն) արական գամետոֆիտների և վարսանգի կապակցությւււմբ ցույց I. տայիս 
ուղիղ կախվածության առկայությունը փոշոտման ժամանակ ծաղկափոշու 
քանակի և ճերյքավորսան խախտման աստիճանի միջև

The early expressed idea 11,3-6) nboui the selective nclvnntiige ol iiiorv 
sell-incompnltblc pollen tn fertilization Itns been proved expetimentally

Ilie 4 crtlcgones ol totnnto remote hybrids have been used In I gen- 
eiation obtained either as a result ot generally scll-pollin.ition. oi l»v aitilkal 
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self-pollination with different quantities of pollen or by free pollination of Г 
plants the sonic departure from the normal Mendel split to the detriment of 
recessive plants class (stnnibous type of bush, potato leal) have been detected 
The deficiency of recessjvcs (slanibous plants) is observed also in the first 
generation of backcrossing when the Г, hybridcs have been appeared as male 
and L.vsvulcnlum - as female forms.

The direct dependence between pollen quantity in pollination and the 
degree of split breach is shown in the experimental material considered in 
connection with S-genotype (factor of incompatibility) male gametophytes 
anil pistil

Гибриды томата - сам()!1есовмсс1имость-самосппмеетимость - селекмнчккп, 
оплодотнореиия - рецессивный генетический маркер

Многие авторы 114-19 и др | указывают на сходство систем 
полового размножения автостсрильных и автофертильпых видов Тем 
не менее проблемы самонесовмесгимости и селективною 
(избирательного) оплодотворения но-прежнему изучаются 
самостоя дельно, независимо друг от друга и вне рамок единой концепции 
Более того, эти проблемы порой противопоставляются друг другу 
Противопоставление явлений самопссовмсстимости и селективности идет 
от самого Дарвина. 11о мнению великого ученого [9], имеется гак много 
средств, способных предотвратить самоопыление, включая сюда 
большую силу действия пыльцы отдругой особи но сравнению с пыльцой 
собственного растения (т.е. селективность), что идея, будто 
самонесовмсстимость была приобретена в процессе эволюции 
специально для обеспечения перекрестного опыления, должна быть 
отброшена. Думается, предпочтение, которое Дарвин отдавал 
избирательности пыльцы при оплодотворении как Средству, 
обеспечивающему перекрестное размножение, основано па том. что 
здесь обязательны конкуренция и отбор, а течение автосгсри.тьпости, 
как это, вероятно, казалось ему и как это логически вытекает из 
современной теории несовместимости, исключает саму возможность 
конкуренции.

В 1985 г. одним из авторов настоящего сообщения [ I | высказана 
идея о всеобщем характере селективного оплодотворения у растений В 
соответствии с данной гипотезой 11.3-6] селективность пыльцы в 
половом процессе характерна нс только для автофертильпых видов, как 
это обычно считается, но и для видов автостсрильных. даже для тех из 
них, которые отличаются жестко детерминированной 
еамонесовместимостыо. В популяциях автофертильпых видов 
предпочтительное участие в оплодотворении принимает менее 
самосовмсстимая пыльца. а в популяциях а1постерилы1ыхвидов - пыльца 
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более самонесовместимая. Селективность оплодотворения 
обеспечивается различиями в экспрессивноети аллелей в пределах 
разных типов гена несовместимости (S., S, и S ). Л что серия 
множественных аллелей свойсзвснпа не только апцеезралыюму гену 
самонесовместимости S (self-incompatibility), но и мутантным cio 
состояниям S( (self-fertility, промежуточная неполная 
самосев мести мость) и даже S (self-compatibility, гак называемая 
конечная стадия самосо вместимости) постулировано и аргумешировапо 
ранее [2].

Настоящая статья посвящена экспериментальной проверке 
упомянутой выше гипотезы.

Материал и методика. В исследовании. >кс нернмеп г.« и.пая часа 
которого проведена в НИИ юмледелпя МСХ Республики Армения. использованы 
опиленные гибриды, полученные от скрешивапия культурного iCMaia 
՛ I.ycopcrsieon vseu/cnlum Mill.'). взятого к качестве женской формы, со 
следующими дикими и (нкорастушими видами и разновидностями Lycopersieotr 
՝.. 1 csculcnh/iii car. ccrasil'orme (Л.(ясу) Mrezh, (линия под номером 8475 по 
кат.иклу ВИР. ныне ВРИР); 2. 1 .pimpincliilolium (Juul.) Mill. (к-3989 и К-4П4); > 
L.cheesmanii Riley (к-3969); 4. L chccsm.mii /. minor (Hook.) Mull (к-3970); 5 
L.lursuhim v;u plabraium Mull, (временный номер ’924 качллога ВИР); 6 
1. hirsulum Humb cl Honpl. (к-3947). Кроме лих олдалеипых гибридов, и 
исследования были включены и внутривидовые гибриды, полученные от 
скрещивания copra Краснодарец с двумя разными (но степени выраженности 
юпгпетнлни) сортами из Кубы Debt pbifa (к-7785) и Местный (к-3376)

L.hirsuium очиосптся к типичным самонесовмсстимым LSI) видам. Vxr. 
pin bra him свойственна автофертильность иромежу точной стадии (SE). Все 
остальные виды и разновидности относятся к категории гнничиой 
са мосовместл мости (SC).

Мачсрннская форма всех тбридов - сорт Краснодарец 87/23-9 обладяс։ 
хорошо идентифицируемым рецессивным генетическим маркером ппамбовый 
ran куста". Кроме, тою. и скрепшваниях с I Imsulum, помимо сорта Краснодаре;», 
и разные годы брались и другие нггамбовые сорта. Кроме лих сортов 
(/. escu/cnhnn). все остальные вцлы несут доминантын признак - обычную форму 
куста. С видом 1. hirsutum скрещивался и сорт культурного томат» (Qiicdlinbnigci). 
несущий другой рецессивный признак картофелелиспюсть.

С целью создания разного режима опыления все гибриды и их роли г..՛, и скис 
формы, кроме свободною опыления, подверглись и обычному принудителькому 
самоопылению (соцветии после удаления раскрывшихся цветков и мелких бутшюв 
брЩшсь ион изоляторы и оставлялись и них виюп, до сбора плодов).

По некоторым гибридам (тем. при получении которых нылькевымп 
родителями служили L.hirsufitin \ar. plnbrntum. L.pimpincliU'olium (к-3989) и 
L.chccsmanii) был внесен более точный элемезп оценки кашчеезпа шл.п.цы при 
опылении, а имеппо проводилось искусственное самоопыление тшх гибридов н 
ij.x беккроссировалле в качестве мужских форм с маркерным сортом разными 
количествами пыльцы

1ля опылепня каждого предваричельно кастрированного цветка к »кт։овном 
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нснользовапы три дозы пыльцы: приблизительно 125, 250 и 1000 пыльцевых терся 
(п. |.) В этом режиме опыления испытаны гечерознготы S S , г.с. гибриды I 
[..esculennim \ I .chccsmnnii и гстерозшо-ш S ,S , те. гибриды 1՜ L.esci/fetitu/n х 
I pimpincHifohuiu. Но гибридам I L.vscu/enmm х L.lursutum vnr.ghtbrxtum 
(rciupoflirOTM S.S ) взяты 4 дозы 125. 250. 500 и 1000 п.з. Число семяпочек в 
завязях изученных гибридов примерно одинаково и равно XO-IOO.

На рыльца цветков пыльца переносилась двумя способами. Малое 
количество пыльны - с помощью натянутого па спичку волоса При однократном 
касании концом волоса собранной в сосуд пыльцы, а затем поверхности рыльца 
переносится 125 п з., при двукратном - -250 и з. Для переноса большого 
количества пыльцы опыление проводили закрученным ватой заостренным коштом 
спички. При однократном легком касании этим концом спички пыльцы. а потом 
рыльца переносится 500 11.3.. при двукратном - 1000 п.з

В расщепляющихся поколениях гибридов ппамбойостт. и ее альтернашвнои 
состоянии (обычный ши) в основном идентифицировали па стадии готовой 
рассады ишс в парниках

Результаты и обсуждение. Представляется целесообразным 
рассмотрение материала по селективности пыльцы при оплодотворении 
начать с упоминания об общей закономерности, проявляющейся во 
взаимоотношениях видов с разными уровнями выраженное iи 
самосо вместимости - самонесовмсстимости. Как хорошо известно, 
отношения между типичными самосовместимыми и типичными 
са.мопссовмсстимыми видами рода и даже таксонов более высокого 
ранга характеризуются односторонней несовместимостью. Заключается 
это в том. чю скрещивания между отмеченными видами удаются 
исключительно при использовании самосовмсстимого вида в роли 
женской формы, а самопссовместимого - мужской.

Получаемые гибриды имеют формулу SS и оказываются 
самопесовмсстимыми. Эта реакция обусловлена гем. что при 
самоопылении растений 1՛ ингибируется рост пыльцевых трубок обоих 
типов-S (ввиду присутствия и;1сп1ичпо1о S -аллеля в пестике) и S (вви ։\ 
того, что вообще любой аллель S даже в одинарной дозе подавляет 
активность всякой S -пыльцевой трубки). Оплодотворение таких 
растений возможно лишь пыльной. S-аллель которой отличается от 
обоих S -аллелей в диплоидных пестиках i

Таким образом, наблюдается полное или почти полное отсутствие 
функционально! о действия S -пыльцы I ибридов в собственных пестиках 
1'ще ниже функциональная способность S.-пыльны от SC-родительского 
вида |7'|. Следовательно, селективная ценность S -пыльны в пестиках 
S.S . в какой бы комбинации опа пи наносилась на рыльца (в составе ли 
гстсроиыльцы растений 1;։ или в "чистом" виде), близка к нулю.

Нетрудно поэтому предугадать. что в поколении Г, в норме мы не 
получим растений с признаками, определяемыми S -аллелями Возьмем. 
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к примеру, такие рецессивно наследуемые признаки, как пгтамбовый 
1мп куста и картофельная форма листа, привнесенные в гибридный 
организм культурным томатом ($Д.)- Гак вот. из 131 растения I- (из 
семян от переопыления особей 1;։) в комбинациях скрещивания грех 
нпамбовых сортов (Армянский штамбовый 152. Штамбовый Грибовский 
и Донецкий 3 2-Г) культи ген пою вида с <И1 Ь.ЫыНит ни одно растение 
нс имело рецессивного признака. У гибрида, полученного от 
скрещивания сорта рисе! НпЬи тег - носителя другого рецессивного 
I с неги ческою маркера "картофельная форма лис га”, с Е1ш$и(ит в 1՜ 
ю։ переопыления в пределах Г',) из 4К испытанных растений юлько 
одни было признано похожим па картофелелистный. вмесю ожидаемых, 
по Менделю. 12 растений, г.с. выщсплепис рспсссивои в 1 , равно пулю 
или почти нулю.

Отсутствие указанных репессивов в лих комбинациях или 
отклонения от нормальных расщеплений, о которых речь пойдет позднее, 
обусловлены, как мы полагаем, не генами ппамбовости и (или) 
каргофслслистносги. а .^-гспом. контролирующим признак 
са несовместимое ти - самонееовмсстимости.

13 остальных комбинациях отдаленных скрещиваний между 
формами с различными уровнями нерскрсстноопыляемости 
(самонссовмсстнмости) закономерность селективного преимущества 
более самопссовместимои пыльцы пусть и не проявляется столь 
отчетливо, как у только что рассмотренных (ибрндов, по наличие се 
весьма очевидно и подтверждается многими фактами 171.

Различия в копкурсптоспособностп пыльцевых । рубок с разными 
8-гснот111!ами обнаруживаю гея даже у 1 ибрндов Есхси1ип1ип)с друт ими 
самосовместимыми видами и формами 1усорсмсоо (табл. 1). Хот все 
ли виды в качественном плане и относятся к самосо вмес ти мости гнид 
SC. между ними наблюдаются количественные различия по степени 
нсрскрсстпоопы.тяемости. Наиболее самосовмсстимым среди них 
является культурный томат (Е.с^си/еп/ит). Менее всею 
са несовместимость выражена (повторим, в пределах .ЧС-состояния) у 
ЕрпнртеИПоНит.

Но лим комбинациям расщепление по признаку "ппамбовый- 
обычпып гин куста" изучено в потомстве из семян от обычного 
самоопыления растений 1 и в потомстве из семян от свободною 
опыления тех же гибридных растений.

Понятно, что в лих вариантах опыления создаются разные 
пыльцевые режимы. Разумеется, при самоопылении, особенно у форм 
с выступающими столбиками, па рыльце в норме попадает меньше 
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пыльцы, чем при свободном опылении.

Таблица I. Данные о растеплении по рецессивному признаку 
"штамбовый тип куста" в Т, отдаленных гибридов томата

Гибридные 
комбинации

Число семян на 1 
учтенный лпсюх 
и Г, при:

Г. Н5 семи» ог само
опыления 

1<лс].?НН>1 Г,

Г. И» СС.МЯН ОТ СЧИ1- 
боиюго рпыленим 
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Яраш'чаж;?. Личина Р ыюь меньше 0.00!

Данные (табл. I) со всей очевидностью показывают, что по всем 
гибридным комбинациям наблюдается значительный избыток 
доминантных растений. В целом соотношение в пользу класса растений 
с обычным (доминантным) чипом куста вы ч’лядит следующим образом 
В варианте с обычным самоопылением из 2504 растении 2183 имели 
обычный тин куста, а 321 ֊ пгчамбовын (соопюшенис числа обычных 
растений к штамбовым равно 6 8:1, •// 198.13, Р<0.001), в варианте со 
свободным опылением 2695 растений были идентифицированы па 2358 
обычных и 337 штамбовых (соотношение обычных - штамбовых равно 
7.0:1.x2 = 224.41. Р<0.001).

Причины нарушения нормального мсиделевского расщепления, 
как известно, разные (дифференциальный рост пыльцевых трубок, 
неравная жизнеспособность гамет, зигот, зародышей, семян, проростков 
и т.д.) Но все они. понятно, относятся к двум главным источникам - 
презиготическому и постзиготическому. 11о всей видимости, отклонение 
от обычного характера расщепления в рассматриваемом материале 
(табл. 1) преимущественно связано с презиготнчсскнм фактором, точнее 
с разной скорое чью роста пыльцевых трубок.

Во-первых, родительские формы данных гибридов - это 
близкородственные виды, вес они относятся к одному и тому же тину 
самосовместнмости и между ними нет каких-либо серьезных 
разделительных барьеров. Во-вторых, значительные отклонения от 
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мепделевских схем расщепления выявлены и у внугривидовых гибридов 
в рамках кулыурного томата [8,10], что. как мы полагаем, вообще 
снимает постшготичсский фактор как вероячиучо причину отмеченных 
нарушений. Данные подобного рода, которые будут приведены 
несколько позже, получены и нами при внутривидовых скрещиваниях 
copra Краснодарец с сортами /)elapinta и Местный из Кубы.

Наиболее вероятной причиной нарушения нормального 
расщепления в 1', исследованных гибридов яшчяечия селекция мужских 
гаметофиюв в пестиках растений 1\ Непременным условием такого 
полового отбора, как известно, является большое количественное 
превосходство пыльцевых зерен нал семяпочками В этих условиях 
развивается сильная микрогамстофитная конкуренция, в которой 
победителя мчч выходят как уже говорилось, более самопссовмссгимые 
пыльцевые трубки. А эго в свою очередь означает, что на фоне 
интенсивной конкуренции пыльца с наиболее высоким уровнем 
самосовмес ч и мости участия в оплодотворении нракчичсски не 
принимает. При уменьшении количества гечеропылвды ослабляется 
давление конкуренции мужских чамечофнтов, а потому пыльцевые зерна, 
неконкурентоспособные в условиях избытка пыльцы, оказываются 
вполне функциональными при се недостатке.

Очень заметный перевес класса растений с обычным чином кусча 
над классом нггамбовых растений у ч ибридов культигена с дикими SC- 
видами томата, по нашему мнению, свидстел1>счвус1 о том, что у всех 
этих гибридов имеет место весьма определенное численное 
превосходство пыльцевых зерен над семяпочками.

С позиций роли количества пыльны в проявлении избирательное чи 
мужских ч амстофитов и характера расщепления чечерозитот рассмотрим 
прежде всего результаты изучения впучривидовых ч ибридов кулыурного 
томата. В потомстве о г обычпочю самооныясния Г( Краснодарец х /А*/;/ 
plain проанализировано 264 растения, из которых 224 оказание։. с 
обычным типом куста, а 40 - со штамбовым (отношение числа обычных 
растений к числу нггамбовых составляет 5.6 к I 7/ 13.13. Р<0.001).
В 1\ ч ибрида Краснодарецх Местный (из Кубы)314 изученных растений 
распределились следующим образом: 287 обычных и 27 штамбовых 
(отношение равно 10.6 к I, у; 44.27, Р<0,()01). Таким образом, хотя 
отклонения отожядасмочо очиопчепия 3:1 но обоим чибридам в высшей 
счипени достоверны, все же дефицит рецессивов в 1;. по второму ։ ибриду 
выражен в значительно большей мере, чем по первому И дело, как мы 
полачасм, заключается в существенных различиях в пыльцевых режимах 
при обычном самоопылении этих гибридов. А они, различия эти. 
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определяются чем, что сорта Dela pinta и Местный, а вследствие этого 
и гибриды, получаемые от их скрещивания с сигнальным сортом 
Краснодарец, отличаются дру։ от друга расположением рыльца по 
отношению к колонке тычинок. Так вот. у сорта Dclu pinta, ио нашим 
данным, рыльце возвышается над колонкой начинок переднем па 1.3 
мм. между тем как у сорта Моечный, наоборот, рыльце находится на \3 
мм ниже верхнего края начинок. У гибрида 1\ Краснодарец с первым 
сортом рыльце выступает на 0,43 мм, а у гибрида со вторым сортом - 
расположено ниже колонки гычииок на 0.67 мм. Вполне понятно, что 
тбриды F։ Краснодарец х Del a plain но насыщенное! и рылец пыльцой 
при самоопылении усгупаюг гибридам Краснодарец х Местный. В 
результате этого - разная степень конкуренции мужских гаметофитов в 
пестиках растений 1;։ и разный характер расщепления в поколении 1 ,.

В доказательство справедливости роли количества пыльцы в 
характере расщепления гибридов приведем также некоторые данные о 
соотношении числа обычных и штамбовых растений в материале, 
полученном при искусственном опылении разными количествами 
гетероныльпы (табл.2). К сожалению, в опытах с тете рози гота ми S S 
(гибрид Краснодарец х L.cbeesnutnii) и S.S (гибрид Краснодарец х 
L.pimpinellifolium) ввиду малого числа семян в варианте с 
самоопылением (внугригибридного скрещивания) растений I ( дозами 
125 и 250 н.з. второе поколение гибридов не было выращено. Что 
касается Вариан га с самоопылением максимальной (1000 п.з.) дозой 
иылыня, то у обоих гибридов в расщепляющемся F,-поколении мы имеем 
значительный избыток класса нсштамбовых растений. Г.)ги факты.

Таблица 2. Соотношение расщеплений по рецессивному признаку 
"штамбовый тип куста” в F, двух отдаленных гибридов томата при 

опылении дозой 1000 н.з.
Всхожесть 

। семян. %
Общее ЧИСЛО

1 ц.чи 1 uli изирова । ш ы.х 
растений

OniWJiCHHC'lHC.'l.l
<XTl,rnifJX'p;tCtVJ5Kil 

к ппамбоиым

/'՝ 1'

_J7.J_____

Гибрид Lescufoib'um х клпеытйпН

232 4,9:1 7.87 <0,01

р9,9

1 иори.1 L.esailefiiun

109

: \ l.-pim/h'/tcflifulii/tn

35; 3:1 27, РО <T),00)

противоречащие принципу случайно! о сочетания гамет, свидетельстиуют 
о том, что в пестиках растений 1? имела место интенсивная конкуренция 
пыльцевых трубок, а значит, и их селекция. Здесь налицо очевидное 
селективное преимущество пыльцевых трубок, несущих аллели 
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самосовмсс  ти мости диких видов, обладающих при таком "обычный тин 
куста”.

Вместо ожидаемого отношения числа нсниамбовых растений к 
числу штамбовых 3:1 в Г, гибрида 1-.е*си1сп1ит (сорт Краснодарец) х 
Е.сЪееятяпИ'фактически получено отношение 4,9:1. а по гибриду 
Краснодарец х Ь.рипрпюШГоНит это смещение в сторону 
лениамбовости гораздо больше (35,3:1). Такие серьезные различия 
между шумя гибридами одной и той же категории по соотношению 
классов обычпых-шгамбопых растений, как мы считаем, связаны с 
различиями в выраженности перекрест поош.ыясмости 
(самосовмссти мости) отцовских форм гибридов.

Доста точно че тко эффект опыления разными количествами 
пыльны проявляется в в беккроссном потомстве гибридов. Гак, если в 
нервом бсккросном поколении гибрида К.ехси1еп1ит х 
Ь.рнпртсПМЬНит в дозе опыления 125 п.з. соотношение обычных- 
штамбовых растений (изучено 74 растения) составило 2.4:1 (у '՛ II .36. 
Р<0.001), (и при опылении максимальным (1000 п.з.) количеством 
пыльцы (всего 135 растений) оно оказалось равным 3.5:1 (%2 41 46. 
1><0.00|). Особенно показательными нам здесь представляются данные 
по гибриду Е.сьси/епнип х Ышъитт гаг.рЫпМит.

В ВС эп.)1о 1ибрида (мужская форма) с культурным томатом в 
варианте с опылением дозой 1000 п.з. из 221 изученного растения 152 
имели обычный пш куста, а 69 - штамбовый (отношение 2,2:1, /' 
31.18, Р<0.00.1).) (анные, как видим, свидетельствуют о наличии высоко 
значимого отклонения от ожидаемого мопогибридного расщепления. 
11ри опылении дозой 500 п.з из 101 рас гения 55 относились к обычному 
пшу. а 46 - к пшу штамбовоети (отношение 1.2:1. у/ 0.63, Р>0.25). 11о 
лим критериям наблюдаемое расщепление уже к достаточной степени 
соответствует теоретически ожидаемому соотношению 1:1.

Мы привели некоторые экспериментальные доказательства 
селективного преимущества более самонссовместимой (менее 
самосовместимой) пыльны при оплодотворении. Отдельные примеры, 
свидетельствующие о большей функциональной активности 
автостерильиой пыльны по сравнению с пыльцой авгофертилыюй и 
показывающие причинную связь явления избирательности с генотипом 
пыльцы и пестика, рассмотрены в ранних публикациях 11.3-61. Как общее 
правило, нарушения мендслевского характера расщепления у отдаленных 
гибридов, вызванные избирательноетыо оплодотворения, встречаются 
куда чаще, чем у I ибрндов внутривидовых. Факты подобного рода 
приведены в сводках | 11 -1 31. Вообще же отклонения от строго 
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закономерных карчип расщепления обнаруживаются во всех случаях, 
когда в образовании гибридов участвую! формы, вдостаючной срснсни 
различающиеся по степени выражспносги признака самосовмсс1имос п1- 
самонесовмесп!мости |1.41 Вслсдсчвие лик» дейечвие закона Менделя 
о расщеплении иногда не распросчрапяечся даже на впу|ривидовыс 
гибриды.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КЛАДОГРАММ ПРИ 
УСТАНОВЛЕНИИ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО РАНГА 

КРУПНЫХ ГРУПП ЦЕРКОМЕРОМОРФНЫХ ПЛОСКИХ
ЧЕРВЕЙ

А.А. СПАССКИЙ

Инс t nryi ioo.'ioi ин. I //Л /. Кишннсн

Выявлены существенные расхождения и оценке таксономической 
игачимоспг крупных групп парачптическпх плоских червей При разработке 
таксономической инфраструктуры группы, сохраняя стабильность 
номенклатуры и пс меняя давно установившиеся обозначения. Tremaiodu 
Rudolphi I SOX II Gcsloiden Rudolphi ISOS должны быть восстановлены в 
ранге класса. Прочие названия классов, включающие jiii iруины червей, 
переходя! в список младших синонимов Класс ipc.MUTon исключается нт 
группы цсркомсро.морфиых чернен За отсутствием у них гомологов 
иеркомсра.

Րացսւհայւովել եք» պարազիտային տափակ որդերի խոշոր խմբերի 
ւոաքսոնոմիկ նշանակության գնահատման նկատե|ի տարբերությունները- Այս խմբի 
տաքսոնոմիկ ենթաստրուկտուրաների մշակման դեպքում. պահպանեււս( 
անվանակարգության հաստատությունը և չփոխելով վաղուց հաստատված 
անվանումները, Trernatoda Rudolphi 1808 և Cestoidea Rudolphi 1808 պետք է 
վերականգնվեն դասի կարգավիճակով Դասերի այլ անվանումները, որոնք 
ներառում են որդերի այս խմբերը. անցնում եհ կրտսեր համանիշների ցուցակի 
մեջ Տրեմատոդնհրի դասը հանվում է ցերկոմերոմորֆ որդերի խմբից նրանց մոտ 
ցերկոմերին համապատասխանությունների բացակայության հետևանքով

I he considerable differences in Ilie estimation <»1 taxonomic signifi
cance o1 large groups ol'parasitic llalwornts have been revealed. I or develop
ing the taxonomic infrastructures ol this group, keeping the stability ol no
menclature and not changing the long ago recommended meanings, the liuma- 
loda Rudolphi ISOS and the Cestoidea Rudolph։ ISOS must be restored in a 
rank of class. I lie other names of classes including these groups of worms arc 
translered in a list of junior synonyms The. class of tremnlodcs is excepted 
from the group of ccrcoincromorphcous worms for the absence ol ccrcomer 
homologues in them.

Иеркомероморфныс плоские черни - таксономический ранг - клншнраммм

В 80-х годах текущего столетня зарубежными авторами 
опубликована серия (больше, чем за предыдущие 70 лет) специальных 
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работ с изложением новых, весьма оригинальных, по столь же 
противоречивых схем классификации церкомсроморфных плоских 
червей. Те же самые общеизвестные филогенетические группы в одних 
работах возносятся па непомерную высоту, в других занимают с пин, же 
Приниженное положение. Гак, ленточных iv.ii.miihiob Убелакср (1983) 
преподносит в виде самостоятельного типа с двумя подтипами и 
множеством классов и отрядов (названия их мы нс приводим, чюбы нс 
загромождать текст явно несущее пл юшими таксонами), а в работах 
некоторых приверженцев кладистики (Брукс, O’Grady cl Glen 1985) 
они занимают положение чуть выше отряда. Критический анализ лих 
надуманных схем классификации нами проведен в предыдущих 
сообщениях (Спасскии ։988. 1989) |2|. Казалось бы. на лом можно 
было бы поставит ючку. но в ряде стран продолжают выходи л» в свет 
все новые и новые столь же неудачные схемы классификации, нс юл.ко 
цесгод, но и других паразитических организмов, выполненные с 
применением вычислительной техники, благодаря чему гакие работы 
внешне выглядят весьма внушительно. Однако детальное исследование 
новых схем классификации, построенных на основе кладограмм | * |. 
приводит к заключению, что их авторы зачастую механически 
воплощают показания компьютера в номенклатуру конкретных таксонов.

Ознакомление с классификацией парази тических плоских червей 
в исполнении различных авторов па основе кладограмм 
филогенетического древа показало, что почти во всех случаях 
гаксономический ранг таких крупных систематических единиц, как 
|рема1оды и цссзоды, явно занижен. На наш вя ля к основная причина 
неудачной интерпретации значения отдельных вслвсй и кладограммы в 
целом состоит в переоценке ее возможностей. Цело в том. чю характер 
ветвления древа жизни любой группы организмов, начерченной.» от руки 
или с помощью компьютера, дает представление о характере 
генеалогических связей, степени филогенетической обособленности или 
близости, общности происхождения, но пс о таксономической 
значимости конкретных ipymi. составляющих ту или иную ветвь. Для 
определения их гаксопомичсского раша необходимы иные принципы, 
подходы, критерии.

В кладограммах находящиеся па вершине древа жизни 
прогрессивные группы обычно обозначаются в виде маленькой короткой 
веточки каждая. Это нс означает, что все они должны оцениваться в 
качестве таксона невысокого ранга.

Почт во всех доступных обозрению случаях крупные, богатые 
видами, родами и надродовыми таксонами систематические группы 
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организмов брали начало от какой-то тонкой ветви древа жизни предков. 
В качестве примера можно привести мезозойских ящеров отряда 
ниевдозухий. От одной небольшой их ветви происходят типцы, т.с. целый 
класс позвоночных, от другой - крокодилы (отряд), от третьей - 
птерозавры (тоже очряд), вымершие к началу кайнозоя, нс оставив 
потомков в рецептной фауне. От одной из групп протерозойских 
флагилляг возникло целое подцарство Мс1и/о<к по сестринские группы 
ччротмстов остаются на разных таксономических уровнях в пределах 
подцарства Ргоюхоа.

11ри определении таксономического ранга любой крупной группы 
организмов надо учитывать не только происхождение и характер 
взаимоотношений со смежными группами, но также слепень сложности 
таксономической структуры, количество составляющих ее 
систематических единиц различного ранга, условия и время их 
возникновения, характер распространения по гсочрафичсским регионам, 
с чациям оби чапия, особенное чи структуры онтогенеза и биологического 
никла, с шпень самобытности и морфологического разнообразия на 
разных стадиях разви чия. наличие и характер ароморфозов и аробиозов 
и т.н., а для паразитических организмов - еще и аналогические 
особенности, условия эволюции и расселения их дефинитивных и 
промежуточных хозяев. Где это возможно, необходимо учиплвап. не 
только рсценчных. но также и вымерших представителей и состояние 
группы в целом но чем же показателям.

Удачно составленные кладограммы мочуг послужить хорошим (но 
нс единственным) подспорьем при изображении филогенс ч и чес ко го 
древа, построении схем классификации той или иной систематической 
группы и восстановлении хода се эволюции. Для установления 
филогенетических связей паразитических орчанизмов, в частное! и, 
нсстод. трема год. монотонен, необходимо учитывап. не только историю 
формирования данного таксона паразитов, но и эволюцию их 
окончательных и промежуточных хозяев, их биогеоцепологичсских 
отношений на фоне исторических процессов формирования земной 
коры, кристаллических иштов, морских и континентальных водоемов, 
возникновения и расселения позвоночных и беспозвоночных животных 
и ч.чч., что не находит, да и нс может найти отражения па кладограммах, 
которые обычно строятся прежде всего на основе сопоставления 
морфолоч ических признаков. А зачастую эволюция биогсонено пчческих 
связей имеет решающее значение при построении филочепетическото 
чрева и при определении таксономического ранга конкретных 
сисчемачмческих трупп паразитических орчанизмов. Например, близкую 
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к естественной схему классификапнп псевдо филли i подотряда 
Diphyllobothriata или •пярафиллидных пестол подотряда Telrabolhriata 
трудно посчронть. не исследуя харакчер возможного участия в эволюции 
лих метамсриых испод давно вымерших пресмыкающихся, в часчпосчи. 
мезозойских плавающих и летающих ящеров, что практически 
невозможно отразил. на кла диграмме

Иногда для установления генеалогических связей и 
таксономического ранга конкретных групп паразитических илаюд 
бывает важнее использовать данные исторической iooicoiрафии 
(которые также не учи навались при составлении кладограмм 
перкомероморфных плоских червей), чем морфологические 
особенное и։ конкретных видов и родов

Морфологические признаки совершенно необходимы при 
cociaiuieiiiui определи ivji.iii.ix таб шн и диагнозов таксонов рагдичпоги 
ранга, но при разработке филогенетической системы в целом 
необходимо мобилизовать весь арсенал нзвсси։ых (и иже 
предполагаемых ) разнообразных сведений о пара инах и их хозяевах 
Короче говоря, даже хорошо составленные кладограммы не moist 
послужи и. доста ючным основанием тля определения таксономическою 
рант исследуемой группы паразитических организмов

Оценивая с лих по питий ленчочных т ельмшгюв. можно убедиться. 
ЧТО они составляют самостоятельный таксой i руппы класса 
церкомероморфных плоских червей, а совсем нс типе двумя под чипами, 
как его обозначил Убелакср (1983). и не когорту; показанную Бруксом 
(1989) в составе класса Ccrcomendca Brooks. O'Grady ct Glen 1985, 
наряду с подклассом Trematoda Rudolphi 1808 Независимо oi 
Положения в системе плато.*։. правомочным названием класса, куда 
ВХОДЯТ пёстоды. осчаечея Cestoidea Rudolphi 1808. а прочие, позднее 
предложенные названия, в том числе и Cercomcridea Brooks cl al 19X9, 
попадают в список сто младших синонимов

Подкласс Trematoda Rud 1808 мы исключаем из i руины 
перкомероморфных червей независимо от се чаксономическою ранга 
поскольку неркомер или ею гомологи у трематод oicyiviy.yioi, чп> нами 
было показано в предыдущих работах Брукс и др (1985) считают 
брюшную присоску чремадид юмолоюм перкомсра, с чем невозможно 
соглнсичъся, гак как лич свойственный мечапесчпде орган имеется 
только у лепчичных гельминтов Он появляемся в ходе лярвопис1огепеза 
в результаче метаморфоза как новообразование уже после резорбции 
органов и тканей онкосферы Пес годы - животные с полным 
превращением, все органы сколекса и стробилы лярвониегы и взрослой
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особи формируются заново и не гомоголичпы органам первой личинки 
- онкосферы Исключение составляют только эмбриональные крючья, 
которые не лизируются и механически переходят ко торой личинке - 
лярвоцисти (лишь в силу их устойчивое™ к воздействию ферментов) и 
нс несут здесь функциональной нагрузки. Родство моногеней, цсстод и 
неитол.арий проявляется на более ранней стадии, поскольку 
эмбриональные крючья ликофоры цестодарий и онкосферы пестод 
действительно гомологичны некоторым крючьям прикрепительного 
диска моногеней.

Цссюды не могутнаходиться в одном классе ('eruomcridca lirooks. 
O'Grady et Glen 1985 с трематодами еще и потому, что они совершенно 
не подходят под его диагноз |3J, который предусматривает наличие 
ротовой присоски, ’’латеральпоизвивающейся" мазки, бифунирующеп) 
кишечника. Таких органов у цсстод не т ни па одной из стадий онтотоисза.

Далее Брукс (1989) помещает цсстод в panic когорты Cesloidcn 
Rudolphi 1808 в инфракраске Ccslodaria Monlicelli 1892. 1՝сли 
обозначить эти .две группы церкомсроморф в столь заниженном panic, 
io их надо поменять местами, гак как приоритет остается за Рудольфи 
(1808). Но и в гаком виде эта схема классификации не может быть 
принята, поскольку нарушается принцип сохранения стабильности 
номенклатуры.

В вузовских и школьных учебниках и всевозможных руководствах 
тля ветеринарных и медицинских врачей (а га кая литература издавалась 
сотнями миллионов экземпляров) значатся классы трематод, цсстод и 
нематод. Поэтому замена названий этих групп гельминтов крайне 
нежелательна и даже недопустима.

Почти по всем перечисленным выше показателям грсматоды 
значительно превосходят любой из классов хордовых животных. Они 
содержат многие сочни семейств, нс говоря уже о родах и видах, освоили 
самые различные стации на суше и на морс и разнообразные 
экологические и гаксономичсские группы позвоночных хозяев 11о 
древности происхождения они также значительно превосходя! многие 
классы свибодноживушихживошы.х. включая амфибий, рептилий, шин 
и млекопитающих, а вероятно, и рыб. В графическом изображении эта 
весьма своеобразная iруина платол выглядит как солидное 
филогенетическое древо с сиромпым количеством крупных и мелких 
ветвей. Определять таксономический ранг трематод ниже класса не
видим оснований.

Цсстоды по численности видов и родов несколько уступают 
трематодам. по тоже представляют собой крупный гаксон со сложно 
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разветвлённой инфраструктурой Они содержа! более полусотни 
таксономических единиц группы отряда и группы семейства, получили 
глобальное распространение, освоили разнообразные era и и и (водные и 
сухопутью) обитания и биологические пиши В списке их дефинитивных 
хозяев значатся представители всех классов теплокровных и 
хладнокровных позвоночных - наземных. морских и пресноводных \ 
по разнообразию морфологических и функциональных 
новообразований, включая ароморфозы и цюбиозы, они не io.ui.ko не 
уступают трематодам. но даже прспосхоляг их по ряду позиции В 
качестве примера можно привести гаже пшы симметрии Неси.»,зам 
ciioftcTiicii целый ряд типов поступательной, посгунаicjn.no- 
HpaiiurivJii.iioH и ikh 1уцателы1о-огража1слыюй симметрии. которые у 
трематод и у большинства других классов и даже типов Melu/oa 
полноегыо отсутитпуктг Но мноюобразию направлений 'эволюции и 
мбрфофуПкцнопальных новообразований и адаптивныхприспособлении 
репродуктивных органов. в частности мазки, и даже медуллярной 
паренхимы, они также значительно превосходят другие классы 
беспозвоночных животных История их существования исчисляется 
сочнями миллионов лег Все это говорит о целесообразноети принятия 
ленточных гельминтов в ранге класса Ccstoidca Rudolphi I ХОХ.

He может вызвать одобрения отрицание авторами новых схем 
классификации приоритета основоположников систематики 
паразитических платил, акторов и ныне валичных крупных таксонов, 
стремление заменить давно устоявшиеся названия новыми Лаже такие 
безусловно правомочные названия классов, как Trematoda Rudoplhi I SOX 
и Cesloidea Rudolphi (ХОХ. вошедшие в зоологическую номенклатуру 
еще в прошлом веке в школьные учебники и руководства для 
Практических работников ветеринарии и медицины, в ряде новых 
таксономических систем не упоминаюня. хотясоогвегствуюшие классы 
паразитических червей сохраняются пол другими названиями. Гак. 
Хасзирунср (19X6) вместо класса Trematoda Rudoplhi I ХОХ называет 
класс Nuodcnnala. который подразделяет на два класса Mahkobolhni 
RurmuRtei 1X56 (куда включат всех грсматил) и Curcomeroinorpha 
Bychovsky 1937, где указывает и ленточных гельминтов в качестве 
надотряда Cesloda Иванов (19X9) класс трематод обозначает как класс 
Malncabnihni Burmcistei 1X56, по меняя сю содержания, а цестод 
обозначает как подкласс Cestoda (h^aibaur IX5X, хотя их автором в 
обоих случаях остается 14 тольфи (180S).

Врукс |3] сохраняет Tremaloda Rudolphi I sox в ранге подкласса, 
по включает его в класс Ccfcomeridca Brooks. O՝(/iad\ cl ( dun 19X5. 
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где он нс может остава йся но изложенным выше причинам. Superclass 
С crcoinerainorphae Bycbovsky 1937 он изображает как подкласс в классе 
Cercomeridea Brooks el al. 1985, а авторство в установлении лого 
суперкласса осгавляетза собой Считаем целесообразным восстановить 
приоритет Б.Быховского и обозначаем этот суперкласс как 
Cercomeromorpbae Bycbovsky 1937, syir: Cercomeria Brooks 1982.

Класс нес юд в виде когорты Ccstoidea Rud. 1808 Брукс (1989) 
помещает в инфракласс ('cslodaria MonticvHi 1892 подкласса 
нсркомсроморф. с чем также трудно согласиться, гак как цсстоды - 
обширная систематическая !руина с множеством подчиненных 
«аксонов. Она нс умещается в рамках когорты или подотряда, Болес 
юн», но обилию и разнообразию морфологических новообразований и 
всевозможных морфофупкииопальпых адаптаций, обилию родов, 
семейств, отрядов и подотрядов они значительно превосходят многие 
классы свободноживущих животных, в том числе и хордовых. 
Таксономический pain пест од по этим (и другим) показателям следует 
расценивать на уровне класса, что следует сделать и в целях сохранения 
стабильности номенклатуры.

Многолетий (более 50 лег) опыт работы в облает филогении и 
снстсматки плоских червей говорит о том, чго классифицирован» 
животных надо не по отдельным признакам и нс по совокупности 
признаков, а путем синтеза и анализа всей информации о данной и 
смежных (родственных) групп организмов па фоне исторических 
процессов преобразования среды их обитания с учетом нс только 
известных, но и предполагаемых факторов и событий, влияющих па их 
развитии В ряде случаев решающее значение приобретает общенаучная 
(включая философские концепции) эрудиция автора и даже интуиция, 
которая в значительной мерс также определяется эрудицией. В этом 
отношении человеческий мозг пока что значительно превосходит 
возможности электронной техники.
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ԴԵՆԴՐՈԲԱՑԻԼԻՆԻ ԵՎ ՆՈՄՈԼՏԻ ՀԱՍԱՏԵՂ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄԸ
ԿԱՂԱՄԲԻ. ԽՆՁՈՐԵՆՈՒ ՑԵՑԵՐԻ ԵՎ ՊՏՂԱՑԵՑԻ ԴԵՍ

Ե.Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ. Ս.Ա.ՍԱՐԴՍՅԱՆ, Լ.Տ.ԴԱՎԹՅԱՆ

ՀՀ հս բույսերի պաշտպանության ինստիտուտ, Սեյւծսոիսն

Успиюмено, ’по гусеницы капустной, яблонной п плодовой молей 
высокочувствительны к рагиым концентрациям комбинированных 
препарапж дсидробапилшпа и помольш При их совместном использования 
и 4 раза низких концентрациях регистрируется более высокая летальная 
эффективность, чем при их раздельном применении.

Պարզվել է. пр ղենդրոբացիլինի և նոմոլտի համատեղ կիրաոման դեպքում 
կաղամբի, խնձորենու ցեցերի և պտղացեցի քրքուրները շատ զգայուն են նրանց 
տարբեր խտությունների հարաբերակցությունների նկատմամբ՜ Չորս անդաս ցածր 
խտություններով նրանց համատեր օգտագործումից նկատվում է վնասատուների 
ավելի բարձր մահացություն քան առանձին-աոասձին կիրառման դեպքում

Die susceptibility о! I he larvae o! cabbage moth, codling moth and ci- 
niinc moth lor the different concentrations ol dendrobacillin and nomolt com
bined preparations has been revealed. I luring the combined application ol these 
preparations in 4-fold low concentrations the high lethal effect is observed, 
than their separate use

Տերևակեր վնասատուներ - դէքնդրոբացիլին-նոմրղտ

Ինսեկտիցիդների արդյունավետության բարձյ՜ււսցման և խնայողաբար 
օգտագործման համար անհրաժեշտ է մշսւկեւ նրանց գիտական հիմնավորումը 
Այժմ լայն զարգացուէ) են ստացել րակտերիալ պատրաստուկների և 
էկոլոգիապես անվտանգ միջատների խիտինի սինթեզի ւսրգելակիչների հետ 
համատեղ օգտագործման ուսումնասիրությունները Այդ նպատակով 1994թ 
մեր կողմից կատարվեց են որոնման աշխատանքներ,բացահայտեււււ 
գենդրոբացիլինի (տիարը 100 մլրդ սպոր/գ) և նոմոլտի (25% p փ ) այն 
նվազագույն խտությունները որոնց համակցումից պտղատու և 
բանջարանոցային մշակաբույսերի տերևակեր վնասատու միջատների դեմ 
ցուցաբերվում է մահացության ւսմենաբարձյ՜ւ արդյունավետությունը:

Նյութ և մեթոդ: Աշխատանքները կատարվել են [աբորատոր և դաշտային 
պայմաններում: Որպես փորձնական վնասատու միջատներ հանդես ես եկել կաղամբի 
ցեցի {Plutella macuhpennis Curt.) 1-111 հասակի, խնձորենու ցեցի (Hyponomeutamalintilla 
Zell.) ե պտղացեցի {Hyponomeuta padelfa Լ.) 11-111 հասակի թրթուրները: Լաբորատոր 
պայմւսններում ընկղմւսն եղւսնւսկով (3} առանձին կաղամբը (կաղամբի ցեցի համար;, 
խնձորենու շիվը (խնձորենու ցեղի համար) և սալորենու շիվը (պտղացեցի համար) թրջվել 
են դենղրոբացիլինի և նոմոլտի համակցված ջրային կախույթով. Լաբորատոր 
փորձարկումների ժամանակ սենյակային միջին ջերմաստիճանը տատանվել է 18.1 -23.G ՚ 
ի սահմաններում և յուրաքանչյուր տարբերակ ունեցել է չորս կրկնողություն.
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յուրաքանչյուր կրկնողություն տասական թրթուրներով: Ստուգիչում կախույթին 
փոխարինել է ջուրը: Սրսկումից 1.3 և 6 օր անց կատարվել է կաղամբի ցեցի, իսկ 3. 5 և 10 
օր անց խնձորենու ցեցի ևպտղացեցի մահացած թրթուրների հաշվարկ: Դիտարկումները 
տարվել են մինչև թիթեռների թռիչքը

Լաբորատոր պայմաններում փորձարկվել են հետևյալ տարբերակները 
0.085%ղենղրոբացիլին -*0 01% նոմոլտ; 0.085% ղենղրոբացրյին +0,005% նոմոլտ; 0,043% 
ղենղրոբացիլին +0,01% նոմոլտ: 0.043% ղենղրոբացիլին +0,005% նոմոլտ. 0,17% 
ղենղրոբացիլին (ստուգիչ); 0.02% նոմոլտ (ստուգիչ), ջուր (ստուգիչ)

Պատրաստուկների արդյունւսվետությունը հաշվարկվել է Աբբոտի բանաձևով
Դաշտային պայմաններում կաղամբի ցեցի աոաջին - երրորդ հասակի թրթուրների 

ւ]սմ սրսկումները կւստարվել են ամռանը (6 հունիսի. 1994) Այնթափի (մասիսի շրջան) 
ան1ւատւսկան-կո|եկտիվ տնտեսությունում՜ Սրսկումները կատարվել են 1.5 հեկտարի վրա 
օգտագործելով 0.043% ղենդրոբացիյին (տիարը 100 մյրղ սպոր/գ) + 0.005% նոմպսւ- 
փորձանմուշ; 0.17% ղենղրոբացիւին (տիար 100 մլրդ սպոր/գ)- ստուգիչ; 0.25% 
ղենդրոբւսցիլիս (տիար 60 մլրղ սպոր/գ) - չափանմուշ տարբերակները Չսրսկված 
տեղամասերը ընդգրկել են համապատասխանաբար 1.0.2. 0.2 և 0.1 հա.

Հաշվառումները կատարվել են անկյունագծով հեկտարում 100 բույսի վրա. 
Կաղամբի յուրաքանչյուր նոր կազմավորվող գյխի վրա հաշվառվել է կենդանի և մահացած 
թրթուրների թիվը Հաշվառումները կատարվել են սրսկումից 3 և 6 օյւ հետո՜

Սրսկումները կւստարվել են տրակտորային սրսկիչով առավոտյան ժամերին 
Աշխատանքային հեղուկի ծախսի նորման կազմել Ւ 600լ/հա

Խնձորենու ցեցի և պւողացեցի դեմ սրսկումները կատարվել են Շահւոմյանի շրջանի 
անհատական տնտեսություններում: Սրսկումները կւստարվել են գարնանը ( 8 մայիսի, 
1994թ.) <^Օ-3» մակնիշի ձեռքի սրսկիչով. Տեխնրկւսկւսն արդյունավետությունը որոշվել 
է 20 ծառի համար (խնձորենու 10 ծառ խնձորենու ցեցի հաճար և սալորենու 10 ծառ 
ււյսպւսցեցի համար): Վնասատուներով վարակված ծառերը ընտրվել են անկյունագծով 
Աշխւստւսնքների կատարման համար օգտվել ենք մեթոդական ձեռնարկից [2] 
Աշխատանքային հեղուկի ծախսի նորման յուրւսքւսնչյույւ ծառի հւսմար կախված ճյուղի 
մեծությունից կազմել է 2-8լ՜ Սոսկումները կատարվել են վնասատուի ակտիվ սնման 
ժամանակ Ստուգիչ են հւսնղիսացել վնասատուներով վարակված, բայց չսրսկված 
ծառերը Հաշվառվող ծառերի տարբեր հարկւսշարքերից վերցված (առանձնացված) 
վնասատուի բներում, սրսկումից 3. 7 և 10 օր անց հաշվաովել է կենդանի և մահացած 
թրթուրների թիվը:

Վիճակագրական մշակման արդյունքները կատարվել են ըստ Աշմարինի ե 
Վորոբյովի [1]

Արդյունքներ և քննարկում: Հետազոտության արդյունքներից պարզվի] 
է որ լաբորատոր պայմաններում համակցված պատրաստուկներից 0,085% 
դենդրոբացիլին + 0.01% նոմոլտ տարբերակը, կաղամբի ցեցի (հաշվառման 
6-րդ օր), խնձորենու ցեցի {հաշվառման 10-րդ օր), պւողացեցի (հաշվառման 
10-րդ օր) թրթուրների դեմ դրսևորվել է համապատասխանաբար 100, 95 և 
97.5% միջատասպան ակտիվություն: Այդ նույն ժամանակահատվածում 
համակցված պատրաստուկների ծախսի հւսմեմւստաբար ամենացածր նորմերի 
համակցությունը 0.043% դենդրոբացիլին + 0,005% նոմււլտ. վերոհիշյալ 
վնասատուների դեմ դրսևորվել է համապատասխանաբար 97,5; 92.5 և 97,5% 
արդյունավետություն:

Ստյուդենտի է գործակցի օգնությամբ պարզվել է. որ վերոհիշյալ երկու 
տարբերակները 0,085% դենդրոբացիլին * 0,01% նոմոլտ և 0.043% 
դենդրոբացիլին + 0,005% նոմոլտ, վնասատուների դեմ ըստ էության դրսևորում 
են միանման արդյունավետություն (Ր 0,95 և ո - 4-ի դեպքում է հաշվարկային 
գործակիցը փոքր է եղել Ստյուդենտի է գործակցի ադյուսակային արժեքից) 
Ուստի դաշտային պայմաններում կաղամբի ցեցի, խնձորենու ցեցի և

20



(•()IIԱ!■(.:?II0և 1 1 ( 11ՀէՏաՄՕԼՀաI;1.1IIՒ1 ձ » ՈՕէձք().11> 1'Հ

պտղացեցի դեմ փորձարկվել է համակցված պատրաստուկների ամենացածր 
ծախսի նորմաները 0.043% դենդրոբացիլին + 0.005% նոմոլւո

Դաշտային պայմաններում նախնական հաշվառման արդյունքներից 
պարզվել է, որ կաղամբի ցանքերի վարակվածուքյունը կազսել է 73.0%, որից 
16.4% փց ավելին բնակեցված են եղեւ կաղամբի ցեցի 2-3 քրքուրներով

Դենղիորացիլինի և նոմոյւոի համատեղ կիրառման արղյունավետությունը
վնասատու միջատների դեմ դաշտային պայմաններուս

0.043 %1)ենւ|- 
ՈրոբացիվՀւ 
(տիարը 100մյըդ 
սպոր/զ) ♦ 
0.005% ծոմոյս։
(25%թ.փ) 
ւիււրձս/րմուչ

| Փորձարկվող 
■ պատրաս- 

տոէկնհո

Հաշվւսո 
ՕաՕ 

օրերր
0Ո1*ս(էնն- 
ր|։ մահա
ցության 
միջին 

տոկոսը

0.043 %ղԱպ 
կրոյւա<յհ(|էն 
(ւոխրոյ։ 100մյրդ 
սպոր/դ)» 
0,006% 6ոմո|սւ
(25%թ փ) 
փորձանմուշ 6 92.1

0^5%ղենղ.

1 (սւ|ւսէ{։լւ 60 ւկրրյ
, 1«պորձյ) 

յափանմրււշ 6 92.3
0,17% դէյքպրո- 
բսյցի||։ն!սւ|։՚յ։րը 
100մ|րդ սպո;;/գ) 
ստոպի; 6 92.9

Վիճակագրման ցուցանքները

էհաակու-1 Փոփոխա- I ՄիջիԼ 
էրային կասության սխալը 

շծրրսմր ցործա- 
կխյյյ.

*.
Աաղամյփ ցեց (ԱյնթաՓւ

17.764 19.89 5.618

11.260 12.33 3.561

12.338 13.28 3.902

Փորձի 
ււխւպ||.

%

լ_ 6 1

3.9

42
որփ 1չոլ ցեց (Շահումւսճմ

9.088 10.12 2.874

0.043 %ղենո- 
Ո|ԱՓ<սց|ղ|ւքւ 
(սփսէէէյւ 100մյ|)ք| 
սսյոՌ/գ) ♦ 
0,005% (ումպս։

փորձանմուշ 10 90.7

ՊտղացՏց (Շա1»ււմյս>Շ)

14.627 16.13 4.626

Ինչպես երևում է աղյուսակի արդյունքներից, փորձանմաշային 
տարբերակ 0.043% դենդրոբացիլին ♦ 0 005% նոմոլտը, կաղամբի ցեցի 
թրթուրների դեմ հաշվառման 6-րդ օրը ցուցաբերել I բարձր 
այպյունավետուքյուն (92.1%) և իր արդյունավետությամբ չի զիջել
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չափանմուշային տարբերակ 0.25% դենդրոբացիլինին (91.3%) և ստուգիչիս 
0,17% դենդրոբացիլինին (92,9%):

Հետազոտության արդյունքներից պարզվել է, որ դաշտային 
պայմաններուս նշված պատրաստուկների դենդրոբացիլինի և նոմոլտի 
(բւսկտերիւսլ և խիտինի սինթեզի արգելակիչների), ցածր խտությունների 
համակցությունը խնձորենու ցեցի և պտղացեցի դեմ նույնպես ցուցաբերել I 
բարձր արդյունավետություն, հաշվառման 10-րդ օրը կազմելով 
համապատասխանաբար 89,8 և 90.7% (աղ.): Ինչպես երևում է աղյուսակից, 
սխալի տոկոսը տարբերակներում տատանվել է 3,2-6,1-ի սահմաններում:

Ստացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ դենդրոբացիլինի (տիար 
100 մլրդ սպոր/գ) և նոմոլտի (25% թ.փ.) ցածր խտությունների համակցությունը 
լաբորատոր և դաշտային պայմաններում կաղամբի ցեցի, խնձորենու ցեցի և 
պտղացեցի դեմ ցուցաբերում է բարձր կենսաբանական արդյունավետություն 
և իր արդյունավետությւսմբ չի զիջում դենդրոբացիյինի և նոմոլտի բարձր 
խտություններին չափանմուշին և ստուգիչին

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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11АЛЕОДЕМО1РАФИЧГ.СКИЙ ПОДХОД В 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

А. 10. ХУДАВЕРДЯП

Институт археологии и лпюграфии ИЛИ Армении, 2 72022. Ерснан

У населения Ширакской равнины дпохн .ипичности (но данным 
Бенна минского могильника) с учетом детской смертности 
продолжительность жизни составляй ։ 29,7 лет. Наибольшая детская 
смсртосп. прихолшся на период I листка. Обнаруживается диспропорция 
между мужскими и женскими контингентами в вофнстиом интервале 2՛: 
3(1 лет. Для женщин (17.4%) эго наиболее активный репродуктивный 
возраст Наиболее высокая смертноеп. как среди мужчин, гак и женщин 
очмечеиа в возрасте 30-40 лет.

Շիրակի դաշտավայրի. ըստ Բենիամինի դամբարանադաշտի տվյալների, 
անտիկ շրջանի բնակչության միջին տարիքս կազմել է՜ 29.7 տարի. հաշվարկելով 
նաև երեխաների մահացությունը: Երեխաների մահացության մեծ տոկոս դիտվել է 
մանկության առաջին շրջանում՜ Նկատվել է տղամարդկանց և կանանց տարիքային 
սւնհամաչավտւթյուն 20-30 տարեկանի շրջանում Կանանց մոտ (17.4%) 
համապատասխանում է առավել ակտիվ վերարտադրողւսկւսն տարիքին՜ 
Տղամարդկանց և կանանց մահացության բարձր հաճախականություն նկատվել է 
30-40 տարեկանում

Il has been revealed ihnt in antique epoch the average life of Shirak 
plain population (data of the Beniamin archeological burial - place) was 29.7 
years, including the infants death, the greatest infant mortality at the lir.sl 
period ol childhood was mentioned. I lie disproportion of age between male 
and female was at the period of 20-30 years. For women (17,4%) it was more 
active reproductive period. The high frequency of death both for men and 
women was observed at ЗП-40 years.

Палеодсмо!  рафия - Ьсниамипский moi ильиик

Палеодсмо! рафические данные вошли в сферу ан грополо! ических 
исследований сравнительно недавно. I la.ico.tcMoi рафия исследуе! 
демографические процессы исторического прошлого, поэтом) 
основная ее цель - выявление закономсрностой воспроизводства, 
шнамики и половозрастного состава, возрае гных ха рак герис тик 
смертности и реконструкция продолжительности жизни в 
палеопопуляциях.

Краниометрический анализ позволил нс только выяви п» сложный 
ан фонологический состав населения Вениамина, но и раскрыть причины 
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антропологической и этнической нсолноролпосп։ населения эпохи 
античности. проживавшего на территории Шираке кого плато |1.9|.

М;псрнп.1 и метхщлка. Аптронологпческнй материал собран зкспслнцпсп 
И петиту «-а археологии и лпюгрпфнп под руководством Ф.Тер-Маргироиова 
совместно с сотрудниками краеведческого музея I Гюмри Л Хачатряном и .1 
1.1аняи. Материалом палсодсмогрзфичсских исследи папин являются 
краниологические и остеометрггчсскпе данные, налучеинЫс в pcjy.ii,те раскопок 
Всинимипского могильника Значительный объем мигернин։ но пиыяс I 
реконструировать демографическую карпшу античного плмятппка в конкретном 
хропатогичсском .шапптоне 11-111 вв

Вскрыто 217 погребений, нт которых две кепеппфы, грн iKtinocn.iv и 'ir.ii.ipc 
чнеги’ию ри 'рушенных и два пирных захоронении Ктатодяря тщательному сбору 
в нашем рвсиоряжепнн оказались костные останки почти пт всех раскопанных 
погребении. Случаи р.1сп(1н>жсння рилом мужского и женскою скелетон, коюрыс 
можно было риссмнгрива'П» как ыхороненгге суиружсскон пары (ног. 207). 
нс |речалис’1. крайне редко и нс являются характерными ։ля мог и.п.пики 
Погребения гстей обнаружены практичен кп по всей герригории могильника как 
ни.|ивидуал1.иыс захоронении и редко связаны с пен ребе ним ми в'рослых. 
Исключение составляют тп.к՛. нсксноры֊ детские- и.ирсбеггия "в но|а.\՜' и ш, 
реже, рядом с погребенными взрослыми шишшдуумлмп (ичн I М), когорые. 
возможно, указывают на близкое родство гнх-лелиих Помимо детских погребении, 
"рагбросапиых՝' ио всей геррггторигг могильника, имеется несколько "гпетд". 
։ 1с погребены юлько лети (НОГ 172- Г 5 н т л I

В илетоягией работе был применен палео демографический метод ||0|. 
основанный па построении таблиц смертности, выживаемости и 
продолжгпельн'к-пг жтппи । различных возрастных шперкалас Нами рассчитаны 
таблицы смертбстп погребенных на могильнике* дтп лип обоих шмон «ядетыю. .։ 
также вместе с дсп,ми (табл I-՝ В первой колонке таблицы приводится число 
особей, умерших в определенном возрастом ннгервалс (Г)м Зничение <1х и՛՛ 
второй колонке показывает продентнее распределение смертей в разных 
возрастных интервалах Палее - 1х-чпсло пидпвилуумов, доживших до 
определенного возрастного интервала, цх • вероятность смерз и к каждом 
возрастном интервале, 1.x - число лет, прожитых индивидуумами до данного 
нотристпого интервал.։, 1х - обпгсс число лет. которое может быгъ прожито 
ипдинкдуу.мамн, достнтшмп определенною возрастного нигервала, сх 

ожидаемая проди гжзггельнос и. жизни и 
каждом ннтериале

1тя демографической .хиракте- 
РИСП1КП привлечены IV) ||<но|ннр<ит- 
пы.х определений Исследованный 
материал ггредс гагсгеи мужс кими, жен 
скнми и гсчскимп скелетами (ортвез- 
стеснно -21.6; 45.4; 13.1%) (рис I).

II возрмсг ИО-ПОЛОНОМ 011101ИС11НП 
распределение с'сам.шее: 1ор1п.,'11.К (1Х-Ю)

У» 1е։сн н тир’«лкии (ли IX лег) '•1.6<’Л 
лсгсИ Ло лпухЛег цеп» ги ՛ грлст.՜։ 21 ,ь'г>

бииияминцая.
Рис. 1. Пилояозрэстмая пнраиида

К)



П Л Л ЕО ДВМОГРЛ Ф ИЧ ЕСКИЙ по д ход

Таблица I. Дожитие в палеопопуляции Бениамин

Возраст Dx <К h gx Lx lx ex

0-2 30.1 21.6 100.0 0.22 532.0 3646.7 35;5
2-4 6.2 4.4 95.6 0.05 474.5 .11 14.7 32.6
4-6 4.1 2.9 92.7 0.04 452.X 2640.2 28.5
6-8 5.1 3.6 89.1 0.05 450.5 2187.4 24.0
8-1(1 1.2 0.8 88 3 0.01 421.5 1736 9 19.7
10-19 4.1 2.9 S3.9 0.06 355.0 1355.4 15 7
20-29 20.9 15.1 68.8 0.22 290.8 960.4 13.9
30-39 70.4 SO 6 50.6 1.00 282.5 669 r> 13.3
40-49 26.9 19.4 31.2 0.63 136.0 3S7 i 12.5
50-59 13.5 9.7 21.5 0.46 126.3 23i.i 10;8
601- 1.6 1.1 20.4 0.06 104 8 104.8 5.2

139.000

Таблица 2. Дожитие для мужчин н иалеопоиуляции Бениамин

Boapacr Dx ilx IX g* lx lx «С

10-19 0.9 3.3 100.0 0.04 458.3 11 11.6 11.2
20-29 3,0 10 0 90.0 0.12 275.0 653.3 7 *•
30-39 12.0 40 0 50.0 0.8 217.0 3783 7.o
40-49 7.9 26.6 23.4 1.1 100.5 161.3 6.8
50-59 4.9 16.6 6.8 .•* 34.5 60.8 8.9
60+ 0.9 3.3 1.5 263 23.3 7.5

Таблица 3. Дожитие для женщин в палёопопуляцни Бениамин

Вичрлст l)x dx h JK Lx T.x ex

10-19 2.9 4.7 1ОПЛ) 0 00 5 4.88 3 1 УйТ | I? 7
20-29 10.9 17.4 9? 3 0.19 433.0 778.8 8.2
30-39 34.9 55.5 77.9 0.72 250.8 345.8 4.5
40-49 9-9 15.8 22.4 0.7| 72.5 94.9 4.2
50-59 3.9 6.3 6.6 0.96 17.3 22.5 • *
604- 0 o 0.3 0 5.15 5.15 1.7

Результаты и обсуждение. 11риведенные выше данные выявляю։ 
значетелымо диспропорцию в мужских и женских погребениях Гак. с 
одной стороны. количество погребенных мужчин ио отношению к 
общему числу захоронении взрослых индивидуумов выше, что указываем 
на неблагоприятные условия жизни, с другой стороны, численноеп. 
погребенных детей в расчете па количество погребенных женщин 
отражает вполне нормальную демографическую ситуацию

В антропологической литературе данные о палеодемографии 
крайне скудны. Наиболее об тис с ведения, касающиеся шысодсмографии 
СССР, содержатся в сводной статье /Алексеева 121. I Ionin для всех серий 
средняя продолжительность жизни колеблется в пределах 40 лет (с 
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учсзим же детской смертности меньше). Таким образом, бениамиины 
понадакя в число групи, где средняя продолжительное зъ жизни и учезпм 
|.с1ской смертности составляет 29,7 лез . что свидегельезвусз об 

озпоиитсльно высокой смерзнос ։и в этой популяции.
Перейдем к анализу таблиц смертности (табл. 1-3). Достаточно 

высока процензная выживаемость к 5 годам - 92,7 11родолжительпосзъ 
предстоящей жизни у индивидуумов, достигших 10-19 лег (1.20). 
составляет 15,7%. Вероязносзъ смерчи (цх.) в этом возрасте I 10-19 лез) 
небольшая, но заметно повышается в 20-29 лет В целом же переломный 
период по данному показателю насчунаитв 20-40 лет, когда смерзнос п. 
резко увеличивается (рис. 2-7).

Лия более полной характеристики демографического сгачуса

юе
40
30
70
60
50
40
30
20

Рис.2. Процентная выживаемость 
различных возрастных интервалах.

2 4 о ЛО 20 50 40 50 60 70
Во-.«РаС1, дет

2 4 6 МО 20 30 40 50 60 70
Возраст, лет

Рис. 4. Ожидаема я продолжительность 
жизни и различных возрастных интервалах.

2 4 6 8 10 20 30 40 50 Ъ,՛ 71)
Возраст, лет

Рис.З. Вероятность смерти в 
различных возрастных интервалах.

10 20 30 40 50 60 70
Возраст, лет

Рис.5.Ожидаемая продолжи«ельниегь 
жизни у мужчин (1) и женщин {2} в 
Бениаминской популяции. 



ПАЛЕОДЕМОГРЛФИЧЕСКИЙ ПОДХОД

бениаминской популяции необходимо выяви и» половые различия при 
распределении анализируемых нами парамечров таблиц смсргпосчи. 11ри 
определении средней продолжительности жизни у мужчин и женщин 
мы получали значения 49.3 и 34,8 года соочвечственно. Таким образом, 
средний возрас т смертноечи мужчин оказался выше среднею возраста 
смеригости женщин - явление типичное для подавляющего болыпинечва 
популяций |2. 3. 7, 8]. В целом у мужчин продолжительпоен» жизни 
уменьшаемся пропорционально (рис. I). Выявленная многочисленными 
исследованиями и современной демографической статистикой 
биологическая стойкость и выносливость женского организма 
преодолела неблагоприятное воздействие среды лишь на пороге 
современной люхи |4,5,6|.

I V

Вччрлст. лгт
Возраст, лет

Рис.6. Процентная выживаемость у Рис.7. Вороятнисгь смерти у мужчин
мужчин (11 и женщин {2} в Беннзмиискои (1) и женщин (2} » Бсииаминской

Обращаясь к значениям dx таблиц смерчности. построенных 
очдельио |ля мужчин и женщин, мы видим, чю в обоих случаях ник 
смертаосчи приходится на 30-39 леч

Построение же кривых процентной выживаемое™ показывае т, «по 
выживаемое п. женщин о г 10 до 39 лег по сравнению с таковой мужчин 
выше. 40 и более лег - ниже (рис,6).

Вероятность смерчи iqx) является индикатором возрасню 
специфической смерчпосш, выражающим гчя каждою ипд.ивичухма 
степень риска умереть в течение определенного возрастною niricpua.ia 
Вероятность умерен, для женщин резко повышается после 20 ле։, но 
уменьшается после 39 и осчасчия одинаковой в обеих половых ipyiinax 
(рис.7). После 50-лсчпего возраста мужчины превосходя։ женщин и но 
ожидаемой продолжи 1елыюсin жизни (ех) (рис. 5)

Таким образом, анализ icmoi рафичсских данных позволяеч 
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сделан, некоторые обобщения. У населения Ширакскои равнины эпохи 
античности (но данным Ьениа.минского могильника) и учетом детской 
смертности продолжительное гь жизни составляла 29,7лст Наибольшая 
детская смертность приходилась на период I детства. Обнаружена 
диспропорция между мужскими и женскими кокгишеигами в возрастном 
интервале 20-30 леI (рис. I). Нсчрудно замен։ib. 'гто.ыя женщин (17.4%) 
это наиболее активный репродуктивный период. Наибольшая частота 
смерти как у мужчин, так и у женщин оiмечена в возрасте 30-40 лег 

I акая демографическая xapaKivpiicлика бсннамипской палеопопулянии. 
когда пик смертности приходится на возмужалый и детский (до 2 лет) 
возрасты, указывает па особенность населения, ociubiibiiici о 
Iн-пиамипикий могильник
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИНУКЛЕО ГИДОВ НА ФОСФОЛИПИДНУЮ 
СТРУКТУРУ МЕМБРАН И р-АДРЕНОРЕЦЕПТОРЫ

ПРИ ИОНИЗИРУЮЩЕМ ОБЛУЧЕНИИ

Г1.А. КАЗАРЯН, М.С.ВАРДАНЯН. Э.А.111ИРИНЯП, К.И.ИСРАЕ.ЧЯН

Респубмиканс кии 1 скатологический цапр Миитлраиа ПЛ. 375014. Прении
Институт гонкой органической химии Н.\Н. \рмснии. 3 '5014. Прении

Усинок icно, чю при Введении uo.u։iiyK.iuoiii.i֊>i։ после 
1!ОИ1г։иру։о|цсго облучения ламе час гея выраженная гспасниня к 
пормаипипш! мешболизми фосфолипидов кярлни.миоцтпл t коррекцией 
Процессом UL-pcKiK нол> окисления липидов и о.июврс мойным ионы на-и нем 
чу ветви гельпости \-a;ipcHopcncnwpnn миокарда

7uHHHiuui(|uid t. пр U|ni|iGnLL|ifanin|iqGbp|i oquuiiqnpdnLun Ьпй|1дшдбпц 
titunmquijptiiuG diuiSiuGiuh тцЬЦдфнй I l|uipr||in6iing|nnGbp|n ршц1иГгр(Нцф 
4>пнфп1|1и||։г)йЬр|1 флГишйц||(П1Щшй L ф iqpqiujp G qU|։opubnrug6iuG 
gnpdqGpujgGbpli lpuGnGiui[npuiuup L u|։uidiiiiJuiOiul| ирши1йЦшй|։ 
р-шпрЬйппЬдЬи{1ППрбЬ;'ф qquijniGnipjuiG piiipupuKjduiup

It lias been defined that doting. lom/irig inadiufiun die u.-. • ui pulvini., Ic 
(Hides is accompanied with the icgulafton of phospholipids nichtbolbtn and 
the processes of lipid peroxidation in eaidb •myoiyle.s membranes and by si
multaneously increasing ol myocardium p-adrcnorcccptnrs sensibility.

Ниомембраи!,! - рмщренореценюры коки oip\ютсс обнучение
UO:!HII) K.-fi ՝ohi:h>i

1 ipou.’icMu 1Ю1Г1111иа.’1ЫЮЙ опасное in малых доз радиации не к?ряс i 
своей актуалыюсги |1.3]. Доказано, что увеличение час юты 
возникновения еюкачсс iBCHHi.tx новообразований является одним из 
наиболее серьезных отдаленных последствий лучевою воздействия 
Выявлены функциональные изменения важнейших показателей 
1ся1ельносп1 опс.н.ных органов и спечем, в юм числе и сердечно

сосудистой сисчемы после облучения j-1.5]
Первичные радиационно-химические реакции, в большей или 

меньшей степени определяющие лучевую патологию клеток и 
организмов, возникаю! и развиваются в биомембранах. Резулыаты 
исследований |10| позволили в онрелслешюй мере охаракюризовап> 
ряд эффекюв облучения на структурную лабнлы1<>с|ъ пшидных и 

-
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белковых фаз мембраны, по во многом остается неясным значение этих 
изменении для клетки и органа в целом, а следовательно, и для 
механизмов поражающего эффекта ионизирующей радиации. В лом 
плане изучение фупкниональгю-с грукгурныхособенноетей биомембрап 
клеток миокарда, исследование поражающих мембраны процессов, 
использование мембрапо-с табилп шруюишх препаратов и мест особое 
значение для практической медицины

Согласно с1рук1урно֊метабол։։чсской теории, существенными 
лапами радиационного поражения биомембрап является усиление 
процессов перекисного окисления липидов (110/1) и гс1 ратания 
фосфолипидов (ФЛ) под действием фосфолипаз В настоящее время 
можно считать риым. что в результате нарушения Метаболизма 
Ф. I в гканях образовавшиеся токсические вещества (лизоформы и 
перекиси •!».' I) сами ш» себе могут с гать патогенным фактором в развитии 
ряда заболеваний [10]

Общеизвестна роль биомембрап во взаимидсйс гвии клеток с 
регулирующими их функцию пейрогуморлльными и гормональными 
факторами, связанными с синтезом и функционированием мембранных 
рецепторов. Воздействие внешних факторов, связывающих или 
^блокирующих рецепторы, или гезорганизнрующих липидную структур) 
мембран. предопрсде.тяе1 продукцию ганных белков-рецепторов

Применение полинуклеотидов в описанных условиях, в частности, 
двухениральной РНК (дс-РНК) обосновывается стимулирующим 
влиянием их на восстановительные процессы в органах и гканях |6|.

Стимулирующий эффект полинуклеотидов па биосинтез белка в 
клетках-мишенях связан и основном с реализацией матричной 
активности экзоггнной РНК Усгапоплены усиление антибактериальном, 
антивирусной активное™ и иммунного огне га,а также стимуляция 
иммуногенеза нуклеинаюм натрия и другими препаратами РНК 
дрожжей [7-9]. Активным началом в препарате полинуклеотида из 
грожжей является содержащаяся в его составе дс-РНК |2|. Кальциевая 
форма дс-РНК (Са-дс-РНК) оказывает определенный 
противоопухолевый эффект [Н|.

В связи с вышеизложенным представлялось интересным изучение 
влияния Са-дс-РНК на фосфолипидную структуру мембран и [!• 
адренорецепторы при ионизирующем облучении

Материал и мепщнка В опыт псп<».пловали белых. крыс-самцон 111111111 
Вистир массон 18О-2ГН1 т (/(мучение ирово.шлп пи аппарате РУМ-17 п лоте 1 Гр, 
мощность дозы >0.20 I р мин. кожио-фокхснос՛ расстояние - 60 см,

В ш Vле,топаниях ПСЛГОЛЬЭОВИди /рк ГрОЦЯ тарные мембраны н 
МИкр.ч ,.м.1 II.п\I- фрнкшно елр ТПоМИОНН 1՛ п общепринятым 
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методом дифференциального цешрнфу։ нровапия.
Фракционирование нплпвидуаш.пых Ф.1 осущсспияли методом двумерной 

П1НКОС.ТО1ИЮН хроматом рафии на закрепленном слое силикагеля марки Л( 540 
мкм |10|.

Лктиниостъ ПОЛ определяли но реакции малоновою лиил1.дсп1Да (МДА) <֊ 
любярбитуровон кислотой [12]. а фосфолипазы А. спскзрофотомспмпескпм 
методом |13] в модификации Казаряна |11| О состоянии и IV- 
алре норе центров судили по иоложпто.1Ы1ЫМ хромотроппым (;\) п депрессорным 
(р.) эффектом пзадрииа, который вводили внутривенно в дозе 0,5 мкг кг.

Эксперименты проводили в 1ре.х сериях; кошро.'и.пыс животные (9 крыс); 
животные после рентгеновского облучения в дозе ЗГр (9 крыс); облученные 
животные (7 крыс) после применения Са-дс-ГЧ1К. Препарат вводили 
внутрибрюшинно в точение трех шеи, ежедневно в дозе 5 мг'кг.

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что 
ионизирующее облучение существенно влияет на содержание всех 
фракций фосфолипидов микросомальных мембран миокарда белых крьк 
(габл. Г).

Таблица 1. Изменения индивидуальных фосфолипидов мембран клеток 
миокарда при ионизирующем облучении в дозе 3 Гр и после применения 

полинуклеотидов, % от суммы
Фракции 

фо^ойнпидов
Котран. 

п=9
Опы'1 
п=6

Р 11осяе
применения 

1К՝.1ИИуК.։с<НИ.10Б 
п=6

Р.

Л ФХ не выявлено 14.98±0.24 11.1110,72
9,3910.09

<0.05
ФИ 47 1 ’.’Х1О.22 <0.01 <0.05

СФМ 8,01+0,65 16.25 + 1՝, Х4 <0.01 9.9910.25 <0.01 .
ФХ 43,(1612.39 15.7910,44 <0,002 23.04+3.01 <0.01
ФЭ 29,6611,19 10,7710,40 <0.01 12.3010.53 >0,05
ФС 13,3410.87 8.6110,35 <0,02 12.4510.25 ■
ФК 2.7410.54 8.30+0.30 <0.02 12.08+1.31 <0.05

ДФГ 3,7510.55 12,0010,68 <11,02 9.61+О.Ы <0,05 1
Суммарные ФЛ 100 100 10!)

Сумма НФЛ 80,73 57.79 56.44
Сумм.։ К ФЛ 25,19 42.19 43,52
Оглашение
НФЛ/КФЛ 3.2 1.4 1.3

Примечание՛ Р, - ерзнигипс лампых ош.п:։ с контролем:
Р. - сравнение шниых после нрн.мснснни препарата с инн։.; мп овита

Резкое уменьшение концентрации фосфатндилхояипов (ФХ) 
сопровождается одновременным повышением уровня 
.тзофосфатидилхолинов (ЛФХ)-питотоксичпых продуктов диполи за 
При лом значительно увеличивается содержание фосфатидных кислот 
(ФК), фосфатидилинози то в (ФИ), сфингомиелинов (ГФ.VI) и 
лифосфатмдилглицсрипов (ДФГ) или кардиолипинов, одновременно 
снижается процентное содержание фосфагидилэтаноламипов (Ф'О) и 
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фосфачидилссрипои (ФС).
Как известно, ФХ и ФЭ являются основным пластическим 

материалом биомембран, определяющим текучесть, механическую 
прочность, и Н.1ИЯЮ1 на проницаемость сарколеммы для ионов кальция.

В резульчаче изменения этих и других фракций (ФИ. СФМ и Д| Ф) 
фосфолипидов мембран клеток миокарда отношение суммы пейчральцых 
фосфолипидов (НФЛ) к сумме кислых (КФЛ) умсныпасчся более чем в 
ша раза, ччо обусловлено снижением уровня 11Ф. I и повышением КФЛ 
Изменение фосфолипид- фосфолипидных соотношений можеч принес и։ 
к серьезным нарушениям функции мембран, что венок» очередь связано 
с изменениями в их структуре.

Полученные нами данные указывают также на существенпые 
сдвиги в содержании индивидуальных фосфолипидов мембран 
эрнчроцичов при дозе облучения 3 Гр (։абл.2). Ионизирующее облучеиш 
сопровождается шачнтельпым уменьшением уровня ФХ. ФЭ и ФС 
важнейших фосфатндов-глицсридов биомембран, чю. по всей 
вероятности, обусловлено усилением процессов расщепления лих 
соединений. Об этом, в частности, свидетельствует трехкратное 
повышение уровня ЛФХ. 15 лих условиях отношение 11Ф. 1/КФ. I заменю 
снижается.что может привести к нарушениям функциональной 
активности эри1ропитарпых мембран [4].

Таблица 2. Изменения индивидуальных фосфолипида эритроцитарных 
мембран при ионизирующем облучении в дозе 3 Гр и после применения 

полинуклеотидов. % от суммы

Фракция 
фрсфо ннлеюн

Кангри 1. 
п=6

ОЛЫ! 
п = 7

р После 
применения 

»к-.1ниуклс<>1н;к։в 
п-7

Р.

ЛФХ 4.2+0,5 11.910.4 <0,001 6. «10.3 <0,01
ФИ 5.Ш.2 14 <‘+-0.5 <0.С<1| 10.4-0.5

СФМ 7,211,3 22.713.5 <0,001 12.011.2 <0,001
ФХ 46,712.0 2 ■ <0.001 51.212.4 <0,(11
ФЭ 16,4+2,1 12.910.6 <0.05 19.813,0 <0.0$
ФС. 14,311.2 11.610.5 <0,0з 12.010.9 >0.?

ДФГ 6,411,6 9.510.6 >0.05 7։1±й.5 <0.05
Суммарные ФЛ 100 НЮ 1011

Сумма НФЛ 75 70
Сумма КФЛ 25 32 29
Опкниекне
НФЛ/КФ.1 10 2.1 2,4

Последующими исследованиями нами выявлено гакже 
значительное усиление скорости I ЮЛ и акчивности фосфолипазы А, в 
микросомальных мембранах клочок миокарда подоиычиых живо։пых 
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(табл.З). Следовательно, снижение уровня ФХ, ФЭ и ФС в патологически 
измененной ткани обусловлено как усилением процессов деградации 
лих соединений, гак и их активным включением в реакции 
свободнорадикального окисления. 1I ри этом увеличение содержания Ф11, 
СФМ и важнейших для миокарда ЦФГ или кардиолипина можс։ 
рассматриваться как компенсаторная реакция, направленная на 
поддержание структурно-функциональных свойств мембраны при 
резком увеличении скорости липидной пероксидации.

Таблица 3. Изменение активности фосфолипазы Л, и 110.1 в 
микросомальных мембранах клеток миокарда при ионизирующем 

облучении в дозе 3 Гр и после применения полинуклеотидов
Исследуемые параметры К<ппроиь 

п=10
Опыт 
п=15

После применения 
полипу»: к'ппиюи 

п=10

ПОЛ, мкМ МДА/г 1.25+0.065
[

2.06±0,039
1’ <0,001

1.01 ±0.02 
Р.>0,5

Фоа|кипциш А. 
уеллд.

11Д.Ю1.1М 0.7|±0,П.Ч
Р <0.002

0.О5К1.01
Р.Х1.02

Как известно, действие медиаторов опосредовано их связью и 
рецепторами, находящимися на поверхности сарколеммы. Особое 
значение имеет Р-адренорецен горная система, акптвация которой ведет 
к усилению работы сердца, учащению пульса, увеличению потребности 
кардиомиоцитов в кислороде. Высокая функциональная активноеи> 
р-атренореценторов при облучении, пи-видимому, связана с изменением 
структуры биомембрап иод действием ПОЛ. фосфолипаз и 
цитотоксичных лнзофосфолипидов. Изменения мембранною бислоя 
ограничивают подвижность рецепторных белков и оказывают 
модулирующее влияние на симиато-адрспаловую реактивность

Изменение действия полинуклеотидов па количественный и 
качественный состав фосфолипидов мембран клеток миокарда и 
эритроцитов при ионизирующим облучении выявило определенную 
коррекцию метаболизма мембранных липидов. Имеет место выраженная 
генденция к нормализации уровня большинства фракций мембранных 
фосфатидов миокарда (табл. I) Па фоне увеличения содержания ФХ 
отмечается заметное снижение ЛФХ- токсичных продукгов липолиза, 
при этом уровень СФМ и ФС почти полностью нормализуется 
.Хпалогичные, по менее выраженные сдвши отмечаются и со стороны 
фосфолипидов мембран эритроцитов подопытных животных после 
применения полинуклеотидов. Примечательно, что в лих условиях 
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скорость 1 ЮЛ в микросомальных мембранах клеток миокарда снижается 
в два раза и приближается к норме.

Данные о влиянии изалрнна на частоту сердцебиений и 
артериальное давление крыс после ионизирующего облучения и 
применения полинуклеотидов во всех 3 сериях приведены в табл. 4 
Видно, ню у контрольных животных нзалрин вызывает увеличение 
частоты сердцебиения до 80 уд мин, а у облученных и получивших 
полинуклсоп։ п.1 облученных живо1ных-соо|вс1ствепно до I 20 и I 38 уд 
мин Депрессорный же аффект нзадрина во всех фех сериях опытов

Таблица 4. Действие но1П1И1рующего облучения н дозе 3 Гр и 
полинуклеотидов па реакции, опосредуемые р и 0, адренорецепторами

Ус сопия эксперимент Капгнхю 
опмпш

П(Нох1пеи<имК 
мроиотропний

Депрессорный к]м||еКЧ 
н ы ||н։н.1 мм И>т (|’։>

Ко1П|х։.|11. 9 ЫХЫ х - 96,2) 59(29.5 4Х.5)

()ПЫ1 9 1ЭМ94.2 - 14МГ 40( VI ) 4<),7»

П(члг применения 
пиишуклсепио» • 111Ц1В 1ьз>- .10(24,9 47.1)

Примечание • - С7Э7И»/«'/ахя .нк'югяфпме ечинп </’ яс» иттиеНшо л /л/л'/ллч
Ki4itpn.ti.tnni группы

ос гавался неизмененным
Приведенные цифры свнлс(с.п»сгвуют о том. что у облученных 

животных изадрин на 40 уд мин повышает частоту сердцебиений, что 
составляет 50% по сравнению с контрольными животными, а у 
облученных и за(ем получавших препарат крыс, на 5Х уд/мин (72.50%).

Таким образом, при вве |снии полинуклеотидов после 
ионизирующего облучения намечается явная тенденция к нормализации 
метаболизма фосфолипидов мембран кардном иоцнтов с коррекцией 
процессов ПО.1! и одновременным повышением чувствительности 0- 
ядре1И»рспс1гюров миокарда
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ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ 
ТИОСУЛЬФАТА НАТРИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНО!՛:

СОСТОЯНИЕ ГЕПАТОЦИТОВ ПРИ ИНДУЦИРОВАННОМ 
ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ У КРЫС

1 М.КАРАЛОВА, Л.А.АКОПЯН, И.А.ГАБРИЭЛЯ11. А.С.КАНАЯН.
Ю.А.МАГАКЯП

Ина тугмолекулярном биожн ин ПАП. \рменим. 375044,1 ренин

Методами цитоморфолопш, морфометрии, авторадиографии и 
ииии|хпомстрип изучали влияние тиосульфата назрия (ТСН) па поведение 
гепатоцитов при экспериментальном остром ианкрсаппе (’>011) у крыс. 
Покатано. тгоТСН повышает их устойчивость к действию панкреатогенных 
гексанов, стимулирует синтез ПИК. мп готическую активность, 
восстановление их численное™ и. в результате преодоления повторной 
атаки панкреатита, в популяции ^к'!окриш1ых иапкрсапитов па втором липе 
ЭОН. снижает напряженность выиолпспия гепатоцитами 
лепипокенкационной функции

Բջջւսմորֆոլոգիայի. սորֆոսետրխսփ. ավտոռւսդիոգրաֆ|աշ|ի և 
բջջաֆոտոմէյտրիափ մեթոդներով առնետների մոտ ուսումնասիրվել է նատրիումի 
թրոսուլֆատի (ՆԹՍ) ազդեցությունը լյարդի բջիջների վարքագծի վրա
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Էքսպերիմենտալ սուր պանկրեատիտի (ԷՍՊ) դեպքում Ցույց է տրվել, որ ՆԹՍ-ը 
բարձրացնում է հեպատոցիտների կայունությունդ պանկրեատոզեն տոքսինների 
ազդեցության նկատմամբ, խթանում I: ԴՆԹ-ի սինթեզը, միտոտիկ ակտիվությունը, 
նրանց քանակի վերականգնումը և. ԷՍՊ-ի երկրորդ փուլում էկզոկրին 
պանկրեացիտների պոպողյացիայում պանկրեատիտի կրկնակի հարվածի 
հադթահարման արդյունքում, իջեցնում է հեպատոցիտների գեզինտոքսիկացիոն 
ֆունկցիայի կատարման լարվածությունը.

The sodium thiosulfate (STS} effect on the behaviour of liver cells of rats dur
ing the experimental acute pancreatitis (EAR) has been studied by the methods of 
cytomorphology. morphometry, autoradiography and cytophotometry, STS increases 
the stability ofhepatocytestothe pancreagenic toxins, stimulates the DNA synthesis 
and mitotic activity, promotes the rapid restoration of the number of viable hepato
cytes and decreases the drsintcxicating function of hepatocytes by overcoming the 
repeated attack of pancreatitis in theexocnne pancreacytes population on the second 
stage of EAP

Тиосульфат шприя - гепатоциты - экспсрньштитытып острый панкреатит

Рапсе нами было показано, что при ’Х)Н у крыс происходя! 
структурно-функциональные преобразования популяции гена юнитов в 
связи с развитием реактивно-защитного процесса в печени | 1.5.6) < Чш 
проходят в ша этапа, которые согласуются во времени и по характеру 
конельпости нопуляниоппых и клеточных механизмов рстулянии с 
выявленными ранее в популяции экзокринных нанкрсацнтов (Jill при 
ЗОН |2, 3, 4| На I лапе под цене гнием поступающих в портальный 
кровоток некробиозических юксинов поджелудочной же юзы (НЖ) 
активируются внутриклеточные защитные механизмы, па II ֊ 
падклеточные (популяционные) механизмы регуляции. ответственные 
։а восстановление численности жизнеспособных гепатоцитов. быструю 
адаптацию популяции к изменившимся условиям и стабилизацию 
функционирования клеток в новых условиях. I кюлсдпсс является о той 
из причин перехода острого панкреатит к концу II этапа в хроническую 
форму |6]. Введение биологически активных веществ, способных 
юс табилизировать равновесное состояние системы путем 
с(имулировапня функциональной активности гепатоцитов. повышения 
их устойчивости к повреждающим факторам и предполагаемого в связи 
с лим усиления функции дезинтоксикации, могло Сил предотвратить 
переход’ К )1 I в хроническую форму. Наше предположение основано на 
результатах анализа действия ТСН на процессы регенерации в популяции 
)Н при ’ЭОН |4|. Оказалось, что влияние ГСП па разных лапах ЭОН 

неоднозначно Ila I (состояние первичного аффекта) вне юнис ТСН 
повышает устойчивость Э11 к токсинам, проявляющуюся в уменьшении 
юли д; I радирующих клстик, степени внутри- и межклеточною отеков 

и др. На 11 - ГСП стимулирует синтез ДНК в панкреацитах. их 
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размножение, восстало плен не численности и процесс регенерации, 
предотвращая переход болезни в хроническую форму Оставалось 
выяснить, ограничивается ли функция ТСН лишь действием па 
популяцию ЭП или оно распространяется и на популяцию гепатоцитов, 
повышая их функциональную активность, как в популяции ЭН. и 
является ли в этом случае воздействие ТСН на клепки печени еще одним 
фактором. прспятотвующнм переходу патологическою процесса в ИЖ 
в .хроническую форму’?

Ответом на эти вопрос!,I завсртаскя пик.! наших исследований, 
проведенных на модели ЭО11 у крыс.

Материал в методика, Крысам после индукции ЭОН [5] парэнтера н.п,՝ 
гвопип 30%-пый водный ри створ ТСН (по 5н м> на 100 г виса и гсченнс первых 
3 суг. ц по 25 мг - в последующие сутки) ^ейпролем служили ишактыс п бо-плнщ 
крысы, которым ГСП нс вводили Метлами антрил пси рафт։, цтофегюмечрии 
н пипоморфометрпп исследовали кинетику синтез;։ п содержания I ИК и 
пролиферативной акта внос։ и. определяли струыуру популяции те натопит» » в. 
Объемы ядер к шггоилазмы и ядерно-плазменное отаошецие |1. 2, 3.6|.

Результаты и обсуждение. 11оведенис гепатоцитов под действием 
ТСН кардинально изменяется но сравнению с контролем но всем 
кнпечическим параметрам (рис. I). Это но;нвсрждас"1 данные о высокой

Рис. 1. Изменения кинетики синтеза ДНК (а) и митотической активности (6) в 
гепзтоцитах под действием ТСН в процессе ЗОЛ у крыс.
По оси абсцисс • время, сут.; по оси ординат - <а) индекс мечения, %а; {6} митотический 
индекс (%»).
1 - контроль (интактные крысы); 2 • контроль (панкреатит); 3 - опыт (панкреатит ТСН).

реактивности их [5,6] и свидетельс1вуеч о непосредственном влиянии 
ТСН на гепатоциты Гак. ДНК-синтизпрую|Цая акшнносп, их после 
введения ТСН в начале I лапа (состояние первичного аффекта) намного 
выше, чем в печени больных крыс, которым ГСН пс вводили (рис. 1а)
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Рис. 2. Изменения и распределении 
гепатоцитов при ЭОП под действием ТСН

По горизонтали - классы плоидности, с; по 
вертикали • число клеток. %.

а • контроль (интактные крысы); б-з -6 ч, 1, 
3, 7, 14, 21 и 30-ые сут. после индукции 
панкреатита соотистственно; левые столбцы в 
каждой паре - кош роль (панкреатит), правые - 
опыт (панкреатит - ТСН); заш։рихипакиые 
участки столбцов - двувдерные гепатоциты.

К 3 сучкам она резко понижается (в очличис от контрольной группы, 
где синтез ДНК в это время максимален). держимся на этом уровне до 
14 суток и снова снижается (как п в контроле) до уровня у интактных 
крыс. Влияние ТС11 на митотическую активность еще сильнее (рис. 16) 

повышение к 7 и незначительное 
снижение па 14 сугки сменяется 
резким царапанием к 21 и далее 
к 30 суткам, г.с. именно во 
время перехода ЭОН в хронику 
у крыс, которым ГСП не 
вводили. Изменения в ДНК֊ 
иИН1СЗИру1<)П1СЙ и митотической 
ак 1ИП1ЮС1И отражаются па 
распределении клеток в составе 
популяции НО 11.10 И ДНОС 1 и 
(рис.2). Сокращаются в числе, а 
зачем исчезаю! и 5 популяции 
гиподиплоидные (подвергшиеся 
нуклеолизу) клочки Уменьше
ние доли клеток с "промежу
точным" содержанием ДНК в 
начале I лапа при сопостав- 
Ленин с данными о ДНК-сйнтс- 
зирующей активности (рис, 1а) 
также свидетельствует о сни

жении ЧИСЛСННОС-1И деградирующих гена гони тов более высокий 
плоидносги. Увеличение же числа этих клочок к началу II этапа и 
снижение к концу его строго соответствуют кинелике синтеза 1.НК (ср. 
рис. 1а и 2). Параллельно расчет доля 4с и (2с 2с) клеток. наиболее 
устойчивых к патогенным факторам Распределении клеток но 
плоидносги па 30 сугки у нодвсрнпихся воздейстчшю ГСН крыс 
соотвоствуе։ распределению их у интактных животных при несколько 
меньшей доле ди- и высоконлоидпых клеток (ср. рис. 2. а и з) 
Нарастание акшвности пролиферации гепатоцитов в начале I и к копну 
II этанов ЭО11 в подопытной группе способствует•увеличению их обшей 
численное 1н и доли жизнеспособных клеток, составляющей начиная с 
14 суток 100% популяции (таблица).

К этому времени полностью исчезают признаки междолькового и 
межклеточного отеков в печени крыс, которым вводили ГСП В 
контрольной (руине, папрочив. этот показатель к 30 сучкам снижается 

44



ЦИТ0.Ю1 ИЧЕСКОЕ ИС( . 11 ,Н) ВА 11И 1՛ ЦДК I ВИЯ ТИО1 УЛЬФ \ ТА НА I РИЯ

до 86,5 %. а затем иоявдякггся признаки тичносш и некроза 111.

Влияние ГС П на общую численность гепатоцитов, приходящихся на 
единицу илошади среза, и долю жизнеспособных клеток при ЭОН у крыс

Время 
после 

индук
ции ЭОН

Общее число клеток на 
0,01 мм' площади среза, 

от их числа у интакт
ных крыс’

Число жизнеспособных клеток 
на 0,01 мм:, % от общего числ.1 

клеток на соответствующий 
срок при ЭОН

без ГСП при 1СН без ТСН при ГСН
6 ч «2.6 128,4 89.0 94. и

1 сут 85,(1 118,2 94,0 94,5
3 92,9 115.4 91,3 90,8
7 -"- 74,1 88.9 93.9 94,0
14 97.4 94.4 96.0 100,0

20 100,0 94,1 94.1 100.0
21 -”- 100,0 100,8 92.2 100.0
22 --- 100,0 101.1 94.0 100.0
30 95,5 105,8 86.5 100.0

Среднее 93,0 105.2 92.3 97.0
Примечание ՛ ' Подсчет клеток проводили при об !6О х и ок. /2,5 с

Представленные данные определенно спиде «сльствую! о том, что 
введение ТСН оказывает не опосредованное, а прямое влияние на 
жизнедеятельное п» генатони юв, 11о при лом оказалось совсем непросто 
01вети1Ъ на наиболее важный из постав.ленных выше вопросов: являемся 
ли активация деятельности гепатоцитов и их популяции одним из 
факторов, прсдотвратающих переход ЭОН в хроническую форму? 
Ответ па него будет дан в следующем сообщении
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О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ПОПУЛЯЦИЯМИ 
птлтонитов И ЭКЗОКРИННЫХ ПАНКРЕАЦИТОВ в

ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОСТРОГО 
ПАНКРЕАТИТА У КРЫС ПРИ ВОЗД1 ЙСТВИИ ПА НИХ

ТИОСУЛЬФАТОМ НАТРИЯ

К) А МАГАКЯП. I М КАР АЛОВА. Я. А. АКОПЯН.
II А. ГЛЫ’ИЭЛЯН. АС КАПАЯП

Hncimyi \<о:։екушрноц битки ни И. \/f \рмении, »' Гретт

Нееле uih.liii uiibiuiic ;п<чу.п.ф.ии uaipim i ii.i inaiiMuoiimiiiciiiiH 
между популяциями гепаготион и ikioKpiiiiiii.ix tut нкреа китов при 
Jki ПсрИМСИГ.111.IIOM ։X tpOM llailKpt.l ППС fXHIt у Kphtv. IkiKii mllU, Ч1О T(‘ll, 
lie обладая ւ»ր I a noetic пифической и i6irpaiv.ir.uucii.jo, положительно 
teiiciByci ни г|>\ нкниоииронапне в жетрем.։ льиых условиях обеих 
кде-ючпых систем. • ’.ie.mii вывод, что гепатоциты. выполняя функции 
дслипокспкации и внестииовлсаия гомеоеппа органптм» в целом, лини, 
косвенно влияют на характер течения панкреатита Задача прсдошратсния 
перехода болезни в хроническую форму решается пипу.ыцией iiniiKpcauirivui 
практически без участия гепатоцитов по с помощью ТСН

Հետազոտվել է նատրիումի թիոսուլֆատի (ՆԹՍ) ազդեցությունը 
առնետների հեպատոցիտների ևէկզոկրիս աանկրեացիտների պոպուլյացիաների 
փոխհարաբերության վրա էքսպերիմենտալ սուր պանկրեատիտի (էՍՊ) դեպքում 
Ցույց է ստվել, որ ՆԹՍ-ը չունենալով օրգանահատուկ ըտրողականոլթյուն 
դրականորեն է ազդուս երկու pc-ջային համակարգերի գործունեության վրա 
էքստրեմալ պայմաններում Բացահայտվել է որ հեպատոցիտները կատարելու! 
դեզինտոքսիկացիւսյի ֆունկցիաները և օրգանիզմի հոմեոստւսզի վերականգնումը 
ամբողջությամբ միայն անոլղղակիորեն են ազդուս պանկրեատիտի ընթացքի 
բնույթի վրա Հիվանդության խրոնիկական փուլի անցնեւու կանխումը յուծվում 
է պանկրեացիտների պոպրսլյացիայի կողմից դործնականորեն առանց 
հեպատոցիտների մասնակցության բայց եԹՍ ի օգնությամբ

I he sodium thiosulfate iSISi cflcct *»n the rclatums between popula
tions ul hepatocytes and cxcKiinc pnncrcacytcs during the cxpciiiuent.il acute 
pancicatitis (IfAP) vl rats has Ixcn studied S I S, acting w itliout organospetilic 
selectivity. Htlccts positively on the function ul both cellular system՛, in 
cxtienuil conditions. Ihe hepatocytes, realizing the disintoxicutnig lunctions 
and the homcostiisis restoration »d organism tn whole .illect, iruhrccily nil the 
course ol pancreatitis Ihe prevention <»l the disease irantoiination into chronic 
lorn։ is solved by the pantreacylcs population practically without pariicipii 
tion ol hepatocytes, but with the aid of S I S.
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О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ПОПУЛЯЦИЯМИ ГЕПАТОЦИТОВ

Эксиернмстальный <н՝грый ианкреанп - гепатоциты - лстокрпнные 
пинкреаннты - тиосульфат натрин

В предыдущем сообщении |7| был։» показано, что введение ГСП 
при ЭОН повышает устойчивость i енаюни гов к действию 
панкреатогенных токсинов. стимулирует синтез 1НК. митотическую 
активность, восстановление численное ти и снижает напряженное и. 
выполняемой ими дезинтоксиканнонной функции. Гем самым бы ю 
доказано, что ГСП непосредственно костейс гнуег ла популяцию 
гепатоцитов при введении крысам в процессе ЭОП Однако оставался 
открытым наиболее важный вопрос. является ли активация цопсльнос in 
гепатоцитов и их популяции в целом одним из факторов, 
предотвращающих переход К)П в хроническую форму’’ Oihcihii. на 
нею было непросто. Объясняется ло тем. что вопреки нашим 
ожиданиям, обусловленным представленными ранее результатами |7|, 
ОВИДетельствующими об активации мноти.х жизненно важных функций 
I'cUaiOginOB под воздействием ГСП. покагатсли рила лрутих сторон их 
жизнедеятельности, отражающих (хотя бы косвенно) их участие в 
выполнении печенью защитной, тсзинюксиканионной. поддержания 
энергетического баланса и иных функций, оказались (как будет 
показано) более низкими, чем у крыс, которым ГСП не вводили.

Материал и методика. Крысам поели иидукппп *_>()I1 |5| ii.ipjnivpa.ii.iio 
шюшшн30%-пыиводныйраствор ГСП (но 50 мгиа Юи т веса и течение первых 3 
сути ио 25 мг - в последующие сутки). Контролем служили иишыиые и больные 
крысы, которым ТСН нс вводили Методами шпофспмМетртпт и морфометрии 
йсаТсловилн кинетику содержания в гепппннпа.х суммарного Gepta и гликогена, 
определю։! размеры их ядер и тшкигтазмы и ядерно-«пазмеппое отпотсннс 11. 4- 
7. 10. II|

Результаты и обсуждение Показано, что в среднем за 
исследованный период (1-30 сугЭО! П у крыс, которым вводили TCI I. 
на 6% и 10% ниже по сравнению с контролем объемы ядер в одно- и 
ПАЯ Ifpill.lX I 11Л ЮПИ 1.1 \. и на I Я® и 22 И мы их пи ТОН та ։мы При 
лом я.черно-цлазменные оптошения в тех и тру тих клетках (0.22 и 0.29) 
в lumiocni совпадают с т.ткопыми у интактных крыс |11 Между гем т< 
К<нг1р(«1ытой труппе крыс с Hii.iynnpoBaiiiibiM панкреатитом, котрым 
ТС! I не вводили, они значительно ниже (0.19 и 0.25) (Тольсушес-твеитю 
снижение значений объемных параметров у тепа юнитов по.ч тейс ibiicm 
ТСН, особенно во взором лапе ЭОН. является еще одним 
доказательством спада внутриклеточного отека, который все же 
наблтодасзея в период первичною >|)(|)гкти [ 11 В то же время тю нюс 
сходство значений ядерно-плазменпых отношений тепа юнитов у 
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подопытных и интактных крыс говори! о норма зизании 
взаимоотношений между ядериым аппаратом и ни гоплазмои пол 
влиянием ГСН. Отметим, что и средние содержание суммарного белка 
в клетках подопытных крыс ниже, чем в контроле, хотя и несколько 
превышает его содержание у интактных животных (табл.). Количество 
белка возрастает к 14 сут. когда понижается митотическая активность 
клеток, и столь же резко уменьшается при нарастании последней к 21 
су։ (ср. данные: |7| и табл.).

Влияние ГСП на содержание суммарного белка н жизнеспособных 
гепатоцитах при ЭОН у крыс. % от его содержания у интактных 

животных

В среднем 

за пест.

период

К».’

100.8

1 рупп«1 Срок ЛСКЛеиндукции •}()! 1

часы сучки

6 1 3 14 20 21 22 зо I
Ьез ипедешш

ТСН 111,5 108,5 91,3 108.4 119.5 87.2 127.5 юз.о 125.8

При Г.1Н' 1СЯ11Н 
ТСН 80.9 82.4 98,5 127.3 105.2 96.7 123.4

Более низкое содержание белка н клетках этой группы крыс мы 
связываем прежде всего с высокой пролиферативной активностью 
клеток. гак как уровень содержания белка в клетках является одним из 
факторов ее регуляции [ 12|. Однако не исключено, что относительно 
низкое содержание белка в гепатоцитах крыс, которых։ вводили ГСП. 
можег быть обусловлено ослаблением их дезин гоксикашюшюй функции 
и снижением, в связи с -ним, "потребноеп։ в синтезе и накоплении 
специфических белков, ответственных за выполнение лой функции, 
что, в свою очередь, связано с кардинально положительными 
изменениями в характере гсчепня ЭОН при введении ГСН [Ь|. Эти 
результаты были для пас достаточно неожиданными, по еше более 
поразительными оказались данные анализа содержания в lenaioninax 
подопытных крыс гликогена. Резкое падение сю количества в первые 
часы после индукции ЭОН в сравнении с таковым у интактных 
животных, правда несколько менее выраженное, чем в контроле, 
сменяется относительно плавным нарастанием до уровня, характерного 

1..1Я клеток интактных крыс, без флуктуаций в кинетике накопления и 
расходования, сильно выраженных в кон фоле (рис.). Мы нолшасм. что 
аги различия в кинетике содержания гликогена в гепатоцитах 
непосредственно определяются различиями в сгруктурно- 
функциональном состоянии 11Ж между подопытными и контрольными 
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О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ПОПУЛЯЦИЯМИ ГЕПАТОЦИТОВ

крысами, и в первую оче
редь островков Ланге
рганса. Трудно прсдставигь. 
чтобы повреждения одного 
из сегментов 11Ж и некроз 
нс отразились па деятель- 
носи! островковых клеток. 
Наши наблюдения по ходу 
исслсдова п и й но пуляни и 
экзокринных нанкреапи го в 
(ЭН) при ЭОН подтверж
дают сказанное, заслужи ва
нн серьезного анализа и бу
дут представлены в отдель
ном сообщении

тиосульфата натрия в процессе экспериментального 
острого панкреатита у крыс.

Пи оси абсцисс - время, луг; по оси ординат 
• количество гликогена, усл. ед. 1 • контроль 
(интактные крысы}, 2 • контроль (панкреатит}, 3 - 
опыт (панкреатит • ТСН).

Здесь же озметнм, что в период развития ЭОН у островковых 
клеток ПЖ крыс, не подвергшихся вознейстаию ГСП. в несколько раз 
возрастаетДНК-сннтезиру|ощая и мигочическая активноезъ, очевидно, 
ыя компенсации потерь при некрозе селезеночного сегмента ИЖ. 
вызванного хлоразином Присузствие в чкани 11Ж некробиотическмх 
токсинов, как мы полагаем, также вызывает нарушения в 
функционировании островковых клеток, в частности, а-клеток, 
продуцирующих инсулин и глюкагон. В свою очередь нарушения в 
синтезе лих гормонов, испосрсдсчвенпо участвующих в регуляции 
содержания гликогена в гепатоцитах |13|. и их соотношения в крови, 
обуславливают столь значительные колебания его содержания в клетках 
печени крыс, которым нс вводили ТСН Из этого следует, что 
выравнивание перепадов кривой, характеризующей кинетику содержания 
глико1ена в геначоиичах подопытных крыс, в первую очередь должно 
был. связано не с непосредственным воздейечвиим па них ТСН. а с 
нормализацией функционирования под его действием всех клеток 11Ж. 
выполняющих и экзо-, и эндокринные функции, вчом числе и а-клеток.

Итак, согласно представленным ранее данным |7|, введение ГСП. 
во-первых, способе 1вус1 нормализации езрукчурной организации и 
функционирования популяции ЭН. предо!вращая переход папкреапгш 
в хроническую форму, а во-вторых, несомненно, положил* лыю влиясч 
на состояние популяции гепатоцитов при ЭОН. о чем свидетельствую։ 
данные, приведенные в настоящем и предыдущем |7| сообщениях. 
Исходя из лх)го и па основании анализа взаимоотношений между 
клетками ПЖ и печени, мы приходим к парадоксальному, па первый 
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Ю. Л. Магакян и др.

взгляд, выводу о том. чю функционирование клеточных систем лих 
органов в значительной степени независимо. Более того, нам 
представляется очевидным, тго последствия патологического процесса 
г. 11Ж оказывают большее влияние на структуру и функционирование 
гепатоцитов, чем интенсификация их дсятолыюсти на характер течения 
панкреатита. I! io, и другое определяются различиями в специфике 
функций, выполняемых 3JI и гепатоцитами. Отсюда и различия в 
реакциях лих клеток, проявляющиеся как в процессе развития ЭОН в 
‘чистом՛ виде, гак и при введении ГСП. В обоих случаях деятельное п. 
вну|рнклсточпы\ и популяционных механизмов регуляции направлена 
на первом лапе ЭО11 прежде всего па сохранение и восстановлении их 
клеточных систем как таковых. На втором лапе деятельность лих 
механизмов в популяции ЭН ограничивается решением тех же 
(внутрисистемных) проблем, с которыми им удается справиться лишь с 
помощью внешнего фактора, г.е. ТСН [5]. Активация деятельности 
гепатоцитов и их дезпн|оксикапиоппой функции не оказывает прямого 
воздействия на характер точения панкреатита, о чем свидетельствуют 
материалы предшествующих сообщений |1. 7. 10. 111. Популяция 
гепатоцитов, разрешив проблемы сохранения собственной системы и 
восстановления гомеостаза в условиях патологического процесса, 
направляет свою деятельность на защиту организма в целом, на 
различные системы которого оказывают вредное воздействие 
выделяемые в кровоток панкреатогенные токсические вещества (3|. » 
шшь в лом качестве опосредованно влияет па характер точения ЭО11.

Нод влиянием ГСП - биоло i и чес к и активного вещества, не 
обладающего органоспицифическим действием, весегановленне 
структурно-функциональной ор1апизании обеих клеточных систем идет 
п а р а л л с л ь н о. При этом успешное преодоление повой атаки 
панкреатита на втором этапе ЭОН с помощью ТСН снимает 
напряженность выполнения дезиптоксикашюппой функции популяцией 
гепатоцитов. Именно этим, а не непосредственным воздействием ICH. 
обьяснясгея, как мы полагаем, снижение на II этапе ЭОН их 
функциональной активности по сравнению с той, которая наблюдается 
в отоутотвне ГСП.

Завершая на этом итоговый анализ результатов комплексных 
исследований, проведенных на модели ЭО11 и представленных в данном 
и предшествующих сообщениях и отмечая положительное действие 
использованного нами биологически активного вещества па процессы 
регенерации в популяциях Э11 и гепатоцитов при ЭОН. рассмофнм 
возможные механизмы, лежащие в основе “универсального’ влияния 
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ГСП па метаболизм клеток. столь различающихся по выполняемым ими 
функциям.

Известно, «по ГСП является мощным донором серы и в 1000 ра։ 
более эффективен н процессе образования роданатов, чем цис теин и 
цистин |13, 14]. При посредстве фермента-катализатора - ролапазы 
происходи г реакция вытеснения сульфид-ионов из молекул ТС I1 ниапид- 
ионами, а это приводит к дегоксикании последних, выведению их из 
ор|апнзма и. чем самым, к ослаблению действия цианидов.образующихся 
при некрозе поврежденных участков. 11Ж. накапливающихся в 
межклеточном пространстве и поступающих затем в портальный 
кровоток. Кроме того. ГСП обладает .десенсибилизирующими, 
антигистаминными и стабилизирующими биомембраны свойс гвами I 
19]. Между тем известно, что острый панкреатит приводи т не юлько к 
тяжелой эндогенной интоксикации с образованием различных 
вазоактивных веществ (в их числе гистамина) и к выбросу их в кровь, 
по и к активации протеаз и фосфолипаз |2, 16] При лом активация 
перекисного окисления липидов приводил к нарушениям в структуре 
мембран и повышению их ионной проницаемости 117. 18]. Из лого 
следует, то интенсификация перекисною окисления липидов жшяется 
важным патогенетическим звеном в развитии панкреатита. в основе 
которого, как можно полагать из сказанного, лежач полос га 10411001. 
антиоксидантной функции исследованных нами клеточных популяций и 
нарушение отношения "перекисное окисление - атиоксидапты . ТС11. 
как активный антиоксидант ] 13], способствует его нормализации и. как 
следствие, ослаблению панкреатита Наряду с этим, ГСП обладает 
способностью блокирован, внулрипоиуляционпую активность протеаз 
путем ингибирующего воздействия па катепсины 119] и восстановления 
4«4-связей в молекуле фермента до .411. что приводи! к потере сю 
активности | 14]. Петь сведения и о иммунокоррсгирующсм юйствии 
ГСП ]8) при осложненных и затяжных формах воспали тельных 
процессов, что немаловажно для предотвращения второй атаки 
панкреатита, «основе которой лежи 1 иммунное поражение экзокри иных 
панкрсащпов |9].

Исходя из изложенного, можно полагать, то именно широким 
спектром механизмов рстуляции метаболизма клеток, в которых гак или 
иначе принимает участие ТСН. можно обьисчинь "универсальность' сю 
влияния на поведение панкреапитов и гепатоцитов при ЭОН II՛. 
исключено, однако, что определенное значение при лом имеет и 
общность их происхождения.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕЙРОНОВ 
'ЛАТЕРАЛЬНОГО КОЛЕНЧАТОГО 'ГЕЛА, ОБЛАДАЮЩИХ 
ГЕТЕРОГЕННОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

РЕЦЕПТИВНЫХ НОЛЕЙ

Б.А. АРУТЮНЯН-КОЗАК*. AJI. КАЗАРЯН*. Г. Г. ГРИГОРЯН*.
Л.Л. ЭКИМЯП*, К. ДЕД**, Ю.Л. КОЗАК*

'Hnciniyi՛ iipiiK.՝ii!:!i!ii!\ проблем фи тки И. \I I Армении. 17'5014. !ренин 
**Иис1игуг жснеримсипигьяой биологии им. Ненцкого. НАН. Нартинп

У бодри! вуютпх кошек с презри геминальным сечением։ снтла мспга 
была изучена прос зрансгвспная организация рецептивных полги 11’11 ч 
регулярными крвчурамн ւ ралли 64 х нейринов лашралыкпо коленчатого 
гсла (ЛКГ). Показано, что 13% их обладаю! сложной гетеро։ с-н лай 
пространственно!! epi а плзаннсн РН. сосщягпп.х иг с у боб пи. гей ւ 
качественно различными «цветами на епщиовмриые артельные стимулы, 
('убобласгн кажичо РН имели, как правило. лсн.ммстричпое распределение 
Все нейроны с гетерогенной организацией Р11 имели anpcKUHona.ii.iio- 
чувс гвитс-льлые характеристики Выдвинуто предположение о том, чю 
асимметричная просзрапс։венная организация ГП нейронов JIK I являека 
важнейшим механизмом формирования специфических реакций 
Зрительных нейронов на движушисся обра «։а

Զւղեղւււբնի պրետյփգեմինալ հսււովածքով արթուն կատուների ниш 
ուսումնասիրվել է կողմնային ծնկաձև ճարճնի (ԿԾՄ) 64 նեյրոնների ընկալման 
դաշտերի (ԸԴյ տարածական կաոուցվածքը՛ Փորձերի արդյունքները ցույց են ւովեյ, 
որ հետազոտված նեյրոնների 13%-ը ունեն ընկալման դաշտերի թարղ ան1ւամասեո 
տարածական կաոուցվածք, կազմվւսծ տարբեր ենթաշրջաններից յուրաքանչյուրն 
իր ուրույն որակապես տարբեր պատասխանով նույն տեսողական գրգոիչի 
նկւստմւսմբ: ԸԴում ենթաշրջանները, որպես օրենք տարւսծակսւնորեն բաշխվում 
են ասիմետրիկ ձևով Բոլոր հետազոտված նեյրոնները, օժտված ԸԴ֊ի անհասասեռ 
կառուցվածքով, հատկանշվում էին շարժման ուզդուր,ունո տւսրրե|ւա1;։.|ւ՝ւ 
հատկությամբ ներկայացված հետազոտււլթյունների հիմանվրւս առաջ Լքաշվուււ 
ենթադրություն, որի համւսձւսյն. ԿՇՍ-ի նեյրոնների անհամասեո ասիմետրիկ 
էհարւսծական կաոուցվածքը հանդիսանում է ա|ն գլխավպ։ մեխանիզմը, որի 
շնորհիվ ձևավորվում են տեստզգայռւն բջիջների շարժողական ֆունկցիաները

The >pal։al oigani/aUon of leccpnvc lielils (RI՛ i ul՜ 64 lulvi-t! genicU- 
latc nucleus ւ, L<։N) neurons in cals of awaken slate with the pjeh igcnnnnl hi'Jini- 
sleni section has been studied. Nearly l.Vlu of in\csiigated пеипнъ had InT- 
eiogeneoiis spatial organization of RI which are compiled Innn subregion?, 
characterizing with different qualily o| responses lot the staiionaiy visual 
stimuli, flic subregions in each RI меге distributed in spatial .։syjinnclni- lonn 
.Ml of the neurons with heterogeneous asymmetric՜ organisation ol RI pus- 
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se>$ed the directional sensitive characteristics. On the base of presented data 
a conclusion is proposed that the asymmetric spatial organisation of RE of 
I GN neurons is an important factor in formation of specialized reactions for 
tin moving visual stimuli.

Нейроны ЛК / рецептное нале - нроарана венная органн нщня

Работами Хюбсла и Визела |2, 3. 4] установлено, что 
ориентационная и дирекциональпая чувствительное гь являйся одной 
из фундаментальных особешюстий зрительно-чувств»гсльпых нейронов 
зрительной системы млекопитающих. Предполагается, что ли 
особенности нейронов необходимы дня военршпия формы и направления 
шижения образов в зрительном поле животного. Исторически 
сложилось гак. что происхождение и формирование ориентационных и 
ди|)екиионалы1ых cbohcjb приписывалось гол.ко нейронам зрительной 
коры. Однако недавние работы Томпсона с соавг. 18,9|, Джонса и (.‘идито 
[6J представили веские доказательства в пользу того, что и 
ориентационной, и дирекшюиальной чувствительностью обладают также 
нейроны латерального коленчатого тела (ЛКТ), откуда в основном 
снабжается зрительная кора. ’Гак, cot лас но Томпсону |Х|. 32‘: • нейронов 
ЛКТ являются дирскниовалыю чувствительными, а по данным J [жолса 
и Сили ю 16]. их количество составляет более чем 50% нейронов . 1КТ. 
Джоне и Снлиго |6| па основании результатов опытов с удалением 
корковых зрительных областей четко установили, что дирекниональпая 
чувствительность нейроновЛКТ нс обусловлена корковыми влияниями 
и формируется уже па подкорковом уровне. Однако непосредственный 
механизм, обеспечивающий специфическую реакцию нейрона ЛКТ па 
'.ригельный раздражитель, до сих нор остается невыясненным. 
Приведенные в настоящей статье результаты опытов подтверждаю! 
данные вышеуказанных авторов о присутствии дирекпиональных 
нейронов в ЛКТ и одновременно представляют возможный механизм 
формирования специфического дирекпиона.п.по-чувствителыюго ответ 
нейрона в ЛКТ.

Материал и методика. Опыты проведены ни взрослых кошках. Нол 
эфирным наркозом про։пвощеп1 трахеотомию, кашатпровапме бслрсшкнТ артерии 
и нретрнгемишип.ное сечение ствола мозга (10). Затем животное переводилось 
на искусственное дыхание и обездвиживалось лнгплниом (7 мг/кг веса) 
Стереотаксические координаты ЛКТ определялись прп номоши атаса Джаспера 
и Аймон-Марсапа |5|. Регистрацию активности отдельных клеток осушес ппялп 
при помощи вольфрамовых мпкроэлскГролов писклеточно |1| Изучение 
пространственной организации PII и их картирование проводились па экране 
периметра при помощи стационарных мерцающих шлеп н движущихся тритильных 
стимулов. Результаты усредняли и анализировали прп помогпп анализатора AIKHIC 
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- 101 по программе шктеп։мулыты.х тстпграмм НКТГ» па 16 вонгорсннй гптмути 
Контрасты освсшення стимулов н отношении ф<»пои<но освещения было строго 
коистиитиы и течение всего Асисрпмептл. В конце каждого опыт производите 
коагуляцию точки отведения (спи ։ика - Hi мА. время - 5 сек), пос и: чего моя 
пирфу։провали <|чпно и»։ нчсскпм риелтором п раствором 10%-ото формалина, 
пнем па rucin нч нчсскнх ере kit тптппккш 10 чк проверите меч ипшхождешк 
микро>лек три |л

Pciyjn,r.in,i и обсуждение В целом было нсслетовапо 64 нейрона 
и ЛК Г, имеющих равномерные. регулярные просгранегвсипьп 
конфигурации । ранни ренетивных полги (ГИ) Ирис ipaiicnicniian 
организация исследуемых PII бы ла и плена стационарным мерцающим 
стимулом. расположенным it iipocipaiicntciiiio ратных ivci-тонах но 
НЛошДци РН. и движущимися светлыми и гсмными стимулами Опыты 
показали, чю болыпипс то нейронов . IK I облапают iomoiciiiioh 
npocipaik ।венной opi.uniДанией I"*>՛»,,). i ,• из каждой ivci топы I’ll 
вызывается один и ют же тип ответа па стационарно мери.нонич 
световое няню (ON,( >11 или ()Г1 > Ни результат։ представлены и 
отдельной работе. В настоящей статье приведены особенноеiи РН 
нейронов с гетерогенной пространственной организацией Из всех 
исследованных нейронов Л КТ около В% их имели сложную 
Пространственную организацию РН. состоящих из отдельных 
субобластей, по-разному отвечающих на гршельпый стимул '.Ип РН 
были определены как гетерогенные РН. Пространственное 
распределение субоблас։сн в таких РН отличается от нейрона к нейрону, 
и какой-либо закономерности в распределении субобластей в PI I нами 
нс наблюдалось, что. очевидно. объясняется асимметричным 
расположением субоблас гей в целом. Важнейшей особенноелью. 
характеризующей сложные РН. является лирекциоиальпая 
ЧуВСТВИтеЛЬНОСТЪ ЛИХ НСЙрОИОВ К ДВИЖУЩИМСЯ ։рИ1С П.НЫМ С1ИМХ HIM 
Ответы одного из нейронов со сложным, i .лерогенным PI I па 
стационарные и движущиеся стимулы представлены на рис I 
Пространственная органа гания РН нейрона, представленпого па 
рисунке, была исследована стационарно мерцающим светлым пятом 
(0,5' угловой величины I, расположенным в 20 гссч-тоннх it РН и 
окружающем ею npocipaiic iBc (рис I А) Как ин то из рисунка, восемь 
Iver-Ton в РН опк*чаю1 на стационарный стмул (рис Hi), и» коюрых 
две тест-зоны (pm I \. (»- 6.12) плевой чает РН отечакч (>11 реакцией 
на мерцающее светвое няню, затем няп. тесг-зон (рис. 1А, В 7. х, I t- 
15) - ON-C >11՛ реакцией и о им ivci-юна (рщ I \.l i 9) в ирлв<՝м верхнем 
углу PII - ОГР реакцией Как видно из рис 1 Г. вес ivci-тоны, 
расположенные вне i ранни iici.ie ivcmoi о РН. не реагируют па 
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зрительное раздражение. Из рис. 113 четко видно асимметричное 
расположение субобластей в РН. Движение темного пятна (3՜ угловой 
величины) вдоль горизонтальной оси РП вызывает четкий 
дирекциоиалыю-чувствительный ответ нейрона (рис. 1В) с 
предпочитаемым направлением слева-направо. Движениеземного пиша 
в нулевом направлении вызывает малое число разрядов (рис 1В). 
Движение светлого пятна вызывает хорошо выраженный 
дирскпионалы1ый о шот клетки также с предпочитаемым направлением 
слева-направо (рис. 1Д), тогда как в нулевом направлении (справа- 
налево) разряды нейрона полностью отсу։етвуюг. Результаты опытов 
показали, что все изученные нами дирекциональио-чувсгвитсльиые 
нейроны ЛК Г (13%) обладают асиммсфичной пространстаенной 
организацией РН

Рис. I - Ответы нейрона с гетерогенной пространственной организацией РП.
А - расположение тсст-зон в РП и окружающем его пространстве. Б - расположение 

субобластей а РП. В, Г - дирокционально-чувстпительные ответы нейрона на движение томного 
(В) и светлого (Д| стимулов 3' угловой величины но горизонтальной оси РП. Г- постстимульныи 
гистограммы ответов того же нейрона на стационарный зрительный стимул (0,5* угловой 
величины), расположенный в последовательных тест-зонах РП и окружающего пространства. 
По оси абсцисс - время раздражения (2 сек), по оси ординат - число импульсов и бине 
(ширина бина •։ мс). Число повторений - 16. Белые полосы под гистограммами обозначают 
фазу света (ОМ), темные - фазу темноты (ОГР). Стрелки указывают направление движения.

Наряду с нейронами со сложной пространственной организацией 
Р11 в ЛК՜!՜ наблюдались нейроны (около 8%), сущеепичию отличающиеся 
от остальных, они имели чрезвычайно малые размеры РН, гак что 
практически ответ на зрительный стимул исходил только оз՛ одной ючки 
в (ригельном ноле, поэтому ли Р11 были названы точечными Р11 Кроме 
юго. оказалось, что чувствительноеи. их к стимулам малых величин 
низкая, а для ответа необходимо применять зрительные стимулы 

56



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕЙРОНОВ

отпосительни больших величин - до 3! угловой величины Например, 
нейрон, представленный на рис. 2. не реагировал на стационарно 
мерцающее няню I и Т угловой величины, и ответы возникали юлько 
начиная иг 3 угловой величины мерцающего шина, расположенною 1։ 
центральной тест-зоне РН (рис. 2А, 1). Как видно из рис 2А, В. 
окружающее 1’11 пространство нс реагирует на мерцающее световое 
няню (рис 2В, 2-5). Однако применение стационарного стимула 
большой величины (15° угловой величины), покрывающего всю 
поверхность РН гормозт 01-1՛ реакции нейрона. Этот факт 
подтверждает правильность наблюдений Судака с соавт. |7|, сотласпо 
которым некоторые РН ганглиозных клеток имеют окружение с общим 
тормозным влиянием па ответы нейрона и ։ центра Р11. Как правило, все 
наблюдаемые нами нейроны с точечными РН па движение темных и 
светлых пятен но РН отвечали .шрекциопальпо-нсчувстви1ел1»ными  
ответами, как представлено па рис. 2Д, I ..

Рис. 2 - Отпеты нейрона с точечным РП.
Л - расположение тест-эон в РП нейрона и окружающем пространстве. Б - точечное РП 

В • постстимульные гистограммы ответов нейрона на стационарный зрительный стимул 3՜ 
угловой величины из пяти тесг-эон РП и окружающего его пространства. Г - отсутствие ответа 
нейрона на стационарный стимул Г угловой величины. Д, Е - ПСТГ ответов тога же нейрона 
на движущиеся светлые (Д) и темные (Е) стимулы 3’ угловой величины вдоль горизонтальной 
оси РП. Остальные обозначения те же. что на рис.-. 1.

Результаты проведенных исследований показывают, что в .IK1 
определенная группа нейронов обладает гетерогенной прострапс 1 венной 
организацией PI I, состоящей из прост|>а11спзспио отдельных субоблас гей 
с качественно различными ответами па зрительные стационарные 
стимулы. Недавно Судак и др. 17 ] представили данные, согласно которым 
некоторые I’ll X- и Y-гаш лиозных клеток сетчатки обладают сложной 
пространственной организацией, состоящей из отдельных субобластей 
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с качественно разными свойствами. Есп> все основания полагать. чю 
именно эти ганглиозные клетки конвергируют в дальнейшем на 
соответствующие нейроны Л КТ. Более того. наши опыты показали. что 
именно асимметричное пространственное расположение качественно 
различных субобластей является важнейшим фак юром в механизме 
формирования специфических огне юв зрительно-чувствительных 
нейронов. Доказательством тому являются приведенные данные о том. 
что все нейроны в Л КТ с асимметричной пространственной 
организацией 1’11 имели высокую степень дирскниональной 
чувствительности На основании нредитавлепных результатов опыта 
выдвинут предположение о том, что специфические ответы зрительно- 
чувстви тельных нейронов па движение образов формируются па основе 
балансирования суммарной активности асимметричных афферентных 
входов па нейрон по траектории движения зриюльпого стимула. Чю 
же касается функционального значения нейронов с почечными РН. то, 
па наш взгляд, । а кое строение Р11 указывает на отсутствие конвергенции 
о։ ганглиозных клеток сегтатки па нейроны . 1КТ. что доказывается 
фактом невозможности расщепления Р11 па субобласти. Таким образом, 
ли нейроны осуществляют один к одному передачу зрительной 
информации от сетчатки к центрам головного мозга. Возможно, такая 
нсмодулировапная информация является носителем трит тер-функций 
зрительной системы, необходимых при осуществлении быстрых 
ориентационных функций зрн1слы։о-упратс1ясмого поведения животных

Работа выполнена в рамках научной гемы под шифром 96-709. 
финансируемой из государственных централизованных источников Р.\
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ рецептивных 
НОЛЕЙ НЕЙРОНОВ ЛАТЕРАЛЬНОЙ) КОЛЕНЧАТОГО ГЕЛА

КОШКИ

Б.А. АРУТЮНЯН-КОЗАК. А.Л КАЗАРЯН. I Г. ГРИГОРЯН.
А.А. ЭКИМЯН, К. ДЕП. Ю.А. КОЗАК

/him тугприкладных проблем физики //. \Н Хрмении, ?7.4)14,! рении 
Umnuyi jKcnepiiMeirrivn.imii Гию ни ни им Неппкок», П\П Паршина

Пл кошках с нрггрпгсмипальным сечением спмхти мпна nci.ie.iniuiii.i 
прос гране iReiiiiaH npi ашпапим рснсптинпых ih-ich (РН) нсйропон 
лазера и.тна коiciriaiorn тела l-IKIi посредством поточечного 
применения стцнопирпого стимула llokaiano, чп> РН ненроноп .IK I 
облидато! как юмогеппым, гак и ic-wpn генным строением Подробно 
изучены нейроны с iomiHVUHnm строением РН. с o.iiiothhhi.imh < )N. 011 ilih 
ON-O1 I omcTdMii по всей нонерхпосп։ PH (>к:пи ЮсТ.. что и условиях 
бодрсглонаная подавляющее 6o,ii.iiiiih*.thu непронон не имеет iicnip- 
окружение" конпентрпчеч к и структуры РН. как но наблюдались И оныптх 
на парки пи ирона иных животных Кроме топ», нейроны с luMoic'imoii 
crpykiypoii РН обладают слабым мслапнтмом, формирующим 
специфические реакции Нейронов в ответ на зрпгеп.ныс стимулы. такие 
кнк лпрекшшнилытя ՚ւ\ встшпсльнсмль. Сделано предположение о том. что 
в естественных условиях детекторные функции зрительной системы 
осушесттипюк'я на базе cipykiyp РГ1 без конце (прической opiamnaium.

Օգտագործեւով կետային տեսողական գռգոիչներ. ոսլեղաբնի 
պրետրիգեմինալ հատվածքով կատուների մոտ ուսումնասիրվել էն կողմնային 
ծնկաձև մարմնի (ԿՕՄ) նեյրոնների ընկալման դաշտերի (ԸՊ) տարածական 
կաոուցվածքը առավելապես բնական պայմաններում, առանց օգտագործելու 
ցավազրկող դեղամիջոցներ Ցույց ! տրվել որ ԿօՄփ նեյրոնների ընկալման 
դաշտերը ունեն տարածական համասեռ և ոլ համասեռ կաոուցվածքներ 
Մանրամասն ուսումնասիրվել են համասեռ կառուցվածքով ԸԴ-ի նեյրոնները 
դաշտի ամբողջ մակերեսով նույնատիպ ON OFF կամ ON-OFF 
պատասխաններով Պարզվե| է որ բնական պայմաններում ԿՕՄ-ի նեյրոնների մեծ 
մաս|1 չունեն կոնցենտրիկ կառուցվածք որը նկարագրվել էր մինչև ա|դ 
անզգայացման ենթարկված կենդանիների մոտ Բացի դրանից. հսւյտնաբերւ|ե| I 
նաև. ոյւ համասեռ ընկալման դաշտերում թույլ են այն մեխանիզմները, որոնք 
ձևավորում են տեսողական բջջի յուրահատուկ ռեակցիաները հասւսսյատասխան 
գրգռիչին, ինչսյիսին է շարժման ուղղության ընկալումը Ներկայացված տվյալները 
թուդ են տափս եզրակացներ որ բնական պայմաններում տեսողական համակարգի 
շարժողական ֆունկցիաները իրագործվում են ոչ կոնցենտրիկ հատիկային 
կառուցված թով ընկալման դաշտերի հիմքի վրա

Hie spiilial »»ignni>alion of ичерпхч* fichK (Rl i ol l.iicml gcnuulalc 
inidcii.4 11 • IN) nctnon՝ ol Ihc i.il> with the prvtrigcminal hrairi->k*iti >i4՝tinn 
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by the use of stationary visual stimuli has been investigated. Die homoge
neous and heterogeneous structures of R| of LGN neurons were luvcalcd. Ila 
neurons o| homogeneous RI՛' with the same characteristics of GN. Oi l or • >N- 
ol I responses to Hash-light spot-, were investigated in detail on the whole- 
surface of RI I he most part ol LGN neurons had not the “centre-surrounded՝ 
concentric structure of R.1 in cats of awaken state, as it was observed tn the 
experiments on the narcotized cats. The neurons with homogeneous organiza
tion of RI' had weak mechanisms forming the specific reactions of neurons to 
visual stimuli as is the directional sensitivity. A conclusion is proposed that 
the detector functions of visual system arc being realized at natural condi
tions on the base ol KJ structures without concentric organization.

/К'йропы JJK Г-рецеш1нин.!с ноля -просгрпнетепнпя организация

Пространственная организация рецептивных нолей (1’11) 
зрительно-чувствительных нейронов была изучена Куффлером |9| на 
ганглиозных клетках сетчатки. Согласно полученным чинным, 
пространетвечно РН клеток организованы в центр-окружение 
структуру с противоположными реакциями на мерцающее няню 
(концентрические РН). Впоследствии эти данные были подтверждены 
рядом авторов [5. 12, 14]. Дальнейшее изучение проеipaiicmcmion 
организации РН зрительпо-чувствительпых нейронов выявило 
концентрическую организацию РН также у нейронов латерального 
коленчатого чела (ЛК Г) [6, 10, 13, 151 Однако все эти данные были 
получены на наркотизированных животных Между тем, Поджио и 
Мауиткасл [II] в свое время показали, что анестетики существенно 
влияют на активность нейронов в соматосенсорной системе, а ряд paGot, 
проведенных на зрительной системе, четко указали па изменение 
нейронной активности под их влиянием | I. I8 |. I аким ббра том. и лучение 
пространственной организации РП нейронов ЛК Г в условиях, 
приближенных к естественным. без применения фармакологических 
обезболивающих средств имеет важное значение для правильного 
понимания механизмов переработки и кодирования зрительной 
сенсорной информации нейронами одного из важнейших подкорковых 
зрительных иептров-ЛК Г.

М:перНп.ч н мсгорнкя. Опыты пронедсиы па взрослых Kuiiik.iv. Н.п 
гфпрпым ПарКОН.’.М Производи. II ip.ixc. ПОМНЮ. KalllO ЩроП.'ШИС (kapuirilOli .ipicrill! 
и преаригемивальнос сечение стоял мозга |I7|. Затем жшюпюе переполняй ил 
искусспзснпос пихание и обезлннжииали шшлипом ("мг'кг) Стереотаксические 
координаты ЛКТ определялись при помощи arnica Джаспера и Лпмон-Марсапа 
[՝| Регистрацию активности отдельных клеток осуществляли жстраклеточио при 
помощи вольфрамовых мвкроэлектродов. IIростра нс шинную оргашпапит ГГ и 
их картирование паута.ш па экране периметра при помощи с laillioiiapiiuv 
мерцающих пятен п ишжушнхея зрительных стимулов Результаты зрии-льцо- 
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вызванной j.ieKipiPiccKon актин и ости отзсльпых клсгок усреднили и 
и нал из про ни л л при номошн алл.нпитор.1 АНОНС-10| пл программе 
НОстсгнму.п.ш.т.х г него грамм Коитрлсш освещения стимулов в отношении 
фонового освещения были строго константны В копие k.i*ioro жспернменш 
lipoiBBQ.m.Hi коагуляцию рслшрнруемий гонки < Юми 5<х*К). после чего мои 
псрф\тпров:ии1 физиологическим раствором и pat iвором 10%-пого формалина 
Мес топа хождение мнкроэлсмр ՛.(;• проверяй։ ИП гисто нм и чсс кпх cpci.ix 
lUTimtiioii 30 мк

I'eiym.rdiw и обсуждение В целом было изучено 70 nciipniioi։ 
.'IKT Вся поверхность ГП каждого нейрона бы ы net ii։;ioi։;։ii;։ 
стационарным мерцающим пяпюм точка ։а гочкои. как п пределах 1'11, 
гак и в окружающем ею ирос |рннствс Такой методический iiojixo.i 
иочнолп । определить upocipaik шенное распределение oinrniB нейрона 
по леей поверхности сю ГП (rtspoib'c-prolile), л шкже конфигурации 
iранни 01 ։с. ii.hi.ix Г11 Окада вид.. чю нейроны. IK I o6.ia uhoi большим 
ратиообраднем npocipuik тленной конфи) уранин I рапнн ГН Выли 
определены же большие группы ГН с peixлирными Koin|Hiiypaiiii>iMii 
границ и ГН с iicpci\лярными конфшхрациями Все нейроны, 
обсуждаемые в лой сг.пъс. крипа нежа! к первой группе нейронов «. 
регулярными конфигурациями Гранин, чаще всею овальной или 
квадратой формы

Рис. 1. Отпеты нейрона с ON • гомогенным строением РП Л- схем;» РП. п кружя.тх указаны 
иссл сдоо пни .ао тест-зоны Б- смененное ON- речептмянде поле. В* ПСТГ отпиши нз 
стационарное мцриающее сасюаис лагно величиной 0,20'. рлслоллглющееси п 
П00Лед0ППТ0Л*.Н1ия tocr-зоилх п<» поверхности РП. Цифры нл каждой гистограмме указыпаки 
Мкою шипового лв|на и РП и соотвегсгауют цифрам, указанным на схеме л Г- ПСТГ птпогоп 
нейрона на морцанис снеговою птгма диаметром 3'. расположенного п (вчммпн'н'мом центре 
РП. Д*ПСТГ отастоп нейрона на дакжемис сооюаого патмл поли .иной 3* по торилонгальцои 
ОСИ РП. Е- ПСТГ опкиоп нейрона на движение юмного спетопоп» литма пеличичии 3‘ по 
ГОрЙЭОМтальной оси РП. По осн абсцисшпрсма раздражение (2 сек); по оси ирдинги-числи 
ммлульсои п бинп (ширина бин.։ Лмс). Число повторений • 1 С. Белые полисы под 
гистограммами обозначают Фазу спета (ON), гемныа-фаэу темноты (OFF) Стрелки укатыпают 
кпирлплоике дин женим.

lilUJI.IUHIk ПЮ нейронов V Р'.чу.шрпымп ГП (79?;.) при но (робком 
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исследовании распределения ответов на мерцающий свет по плошали 
1’11 имеют гомогенное строение с однотипными ответами во всех тест- 
зопах РН (()\. OFF или ON-OFF). Нейроны с ON ответами составляют 
11% из всех исследованных. Пространственное распределение ответов 
па мерцающее световое пятно (0,25° угловой величины) в РН и 
окружающем пространстве одного из ON нейронов представлено на 
рис. I. Как видно из рисунка, нейрон отвечает только на включение света 
(ON) во всех тест-зонах РИ (рис. IB 5-7, 10-12). Мерцающее световое 
няню, расположенное в окружающем РН пространстве, нс вызывает 
реакции нейрона (рис. I Л.В 1-4, X. 9, 13-16). Расположение тес г-зоп в 
-фи тельном поле представлено на рис. 1Л, а рис. 1Б представляет 
величину и пространственную конфшурапию исследуемою РН. Этот 
же нейрон отвечает на стационарный мерцающий свет, покрывающий 
все Pl I, также ON ответом (рис. I Г), а на движущиеся светлые и темные 
зрительные стимулы (3 угловой величины) вдоль торизопталыюй оси 
РН вызывается дирекционально нечувствительный ожег (рис. 1Д. Е). 
Около 39% нейронов отвечали только на выключение светлого пятна, 
расположенною в Pl I (ОРТ нейроны) Среди нейронов с юмогенпой 
пространсшепной организацией наиболее многочисленной была группа 
нейронов (45%), отвечающая как на включение, гак и па выключение 
стационарного зрительною стимула (ON-OFF нейроны). Ответы одного 
из нейронов лой группы представлены на рис 2. из которого видно, 
что нейрон отвечает четкой ON-OFI реакцией па мерцании светового 
пята размером 0.1 угловой величины во всех тест-зонах (рис 2 А. Ь, 
В). 11т гест-зон окружающего PII пространства реакции нейрона 
отсутствуют (рис. 2 В 1-4, 8. 9, 13-16). Расположение тест-зон в РН 
показано па рис. 2А, а рис. 21 > представлявi качественное распределение 
ответов из отдельных тест-зон и конфигурацию ислсдусмого РН в 
пространстве. В связи с малой величиной стационарною зрительного 
стимула (0,1' угловой величины) исключается возможность участия 
суперпозиции ON и Oi l зон РН в генерации ()N-OFF ответов нейрона 
На с гациопарпый зрительный стимул, освещающий всю поверхность Pl I 
и окружающее его пространство, нейрон отвечает ։акже четкой ON- 
()| Т реакцией с меньшей интенсивностью ответа (рис. 2Г), что указывает 
па общее тормозное влияние окружающего пространства на PI I нейрона 
Светлые (рис. 2Д) и темные (рис. 217) движущиеся стимулы вдоль 
горизонтальной оси РП (на рис. 2 Б указано стрелками) вызываю! 
педнрекцнопальный отве т нейрона 11сйроны. обладающие более-менее 
копнен грической структурой РН. составили всего 5% из всех 
।кслсдова 11 ных нсйронов.
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Рис. 2. Ответы нейрона с гомогенным ON-OFF рецептивным полем. А-схема РП, в кружках 
указаны исследованный тест-зоны. 6-гомогснноо ON OFF рецептивное поле, 8 
пространственное распределение ПСТГ ответов нейрона на стационарное световое пятно 
величиной 0,1й, цифры на каждой гистограмме указывают место ипстозого пятна и 
соопюгствуют цифрам на схеме А. Г-ПСТГ ответов нейрона на спотовое пятно диаметром 2 
расположенное я центре РП. Д и Е- ПСТГ ответов нейрона на движение светлого (Д) и темного 
<Е| пятен величиной 3" по горизонтальной оси РП. Остальные обозначения те же. что на

Результаты проведенных опытов показывают, чю 
пространственнаяорганизацияPII нейронов.IKI убо ipciByioiiuix кошек 
существенно отличается о։ гаковой у парко газированных животных 
Хотя и наблюдается некоторая вариабельность паттернов о тегов oi 
нейрона к нейрону, что под |«ержлает данные Козака с соавт. |81. в целом 
организация 1’11 нейронов ЛКТ имеет больше общего с 1’11 зртилыю- 
чувствительных нейронов среднего мозга | 2-4 | Таким образом, 
оказалось, что в условиях бо.чре гвовапия подавляющее большинство 
нейронов . IК I нс имеет "центр-окружение՛’ концентрической 
структуры ГН. описанной в свое время рядом авторов 15.6.14 Одним 
из возможных объяснений резу.тьгагов представленных опытов, 
очевидно. является отсутствие фармакологических влияний, в отличие 
от предыдущих исследований В ранних исследованиях Макилвейна 110 
уже указывалось па определенное влияние барбитуратов на активное и. 
нейронов ЛКТ Дальнейшие исследования подтвердили эти данные и 
показали, что обезболивающие препараты сушесibciiiio угнетаю։ 
спонтанную активность и чувствительность нейронов к зрительным 
стимулам 11.16,18] Результаты опытов указывают также па го. чти 
нейроны . IK1 с гомогенным строением РН, как правило, не обладаю։ 
Механизмом, формирующим специфические- реакции нейронов к 
зрительным стимулам, па что указывает фак։ отсутствия 
дирекциопалыюй селективности у этих нейронов при применении 
движущихся зрительных стимулов Таким образом, в естественных или
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приближенных к естественным условиях детекторные функции 
зрительной системы осуществляются на базе структур 141 без 
концентрической организации, что способствует более точному 
воспроизведению свойств зрительных образов в силу зернистой 
пространственной организации РП.

Работа выполнена в рамках научной темы под шифром 96-709. 
финансируемой из государственных централизованных источников РА
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К СТРУКТУРЕ ХРОМАТИНА ПРОТСЮНКОГЕНА 
РЕЦЕПТОРА ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА 

ЧЕЛОВЕКА

А.Р. ДЖЕР КАШЬЯП, Р.А. ЗАХАРЯП. К.Г. АРУТЮНЯН.
К.Л. МАНУКЯН. Н.П. КАЗАРЯН

Инс титут молекулярной биологии НАН. Ърмииип, '75014. Преиан

Очищенные ядра клеток Hein переваривали микрококковой 
нуклеазой Полученные фрагменты JH1K хроматина разделяли 
электрофорстнческп. переносили на пптроцеллюлозную мембрану и 
нос.тсдонательпо гпбрпдлзовали с промотором и колирующим участком 
иротоонкогена рецептора эиндермальиого фактора роста (1'-')ФР). 
Проводили также параллельную контрольную i нбрн.пвапию Показано 
Olvyicnntc пук 1С0СОМ1ЮЙ лесенки. Высокий уровень ipaHCKpllIlllIIII 1..НЛ I - 
ЭФР сопровождается разрушением сгрукприой упаковки иук.теоо мных 
частиц.

HeLa բջիջների մաքրված կորիզները մշակվել եմ միկրոկոկային 
նուկլեագով Ստացված ԴՆԹ-ի քրոմատինի հատվածները բաժանվել են 
էլեկտրոֆորեզով, տեղափոխվել նիտրոցելյուլոզային թաղանթի վրա ե 
հաջորդաբար հիբրիդիգացվել էպիդերմալ ածի գործոնի ընդունիչի (էԱԳ-ը) 
պրոտոօնկոգենի իմաստային ևաոաջաշարժ հատվածների հետ՜ Զուգահեռաբար 
դրվել է նաև հիբրիդիգացիայի ստուգման փորձ: Հիբրիդիգսւցիայի արդյունքները 
բացահայտել են նուկլեոսոմային սանդղակի բացակայությունը էԱԳ-ը 
պրոտոօնկոգենի տառադարձման արագության մակարդակը HeLa բջիջներում 
բարձր է. ԼԱԳ-ը պրոտոօնկոգենի քրոմատինի նուկլեոսոմները քանդվում են 
տառադարձման բարձր արագարյան ժամանակ

HeLa cells purified nuclei were digested by micrococcal ink lense. I >NA 
chromatin fragments wcic fractionated by electrophoresis. tran-stei'ed to ni- 
Hoccllulosv membrane and subsequently wciv hybridized with epidermal 
growth factor receptor (IXif R՜) protooncogene -promoter and coding regions 
The parallel control hybridization was also carried out. I he resahs ot hybrid
ization reveal (he absence ot nuclcosoinal pattern I he level ol kGI- R 
protuoncogcnc transcription is high in Hvl.a cells Xuclcosomae of the I.GI 
R proloontogcnc chromatin arc disrupted during the high level id՜ transcrip
tion.

/IpofooifKoren хроматин - нуклеосома

В активно-транскрибируемых генах хроматин, нуклеосомы 
претерпевают с tрукчурныс изменения.

К настоящему времени описаны следующие структурны.՛ 
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изменения нуклеосом в разных активных юлах: полное разрушении 
нуклеосом или их отсутс твие [9,24]; образование необычных но размеру 
нуклеосом [23,26|; деление нуклеосом на две половинки 17.20.21.231; 
перераспределение нуклеосом |4]: сфукзурныс изменения хроматина 
высокою порядка) 1.2.Х|. В некоторых активных генах нс было 
обнаружено структурных изменений нуклеосом 110,13|. Эш результаты, 
полученные методом микрококково-пуклеазного анализа, нс исключаю! 
езрукзурных изменений нуклеосом.

Ранее мы впервые обнаружили ослабление ДНК-гистоновых 
вза и модеме । вин в регуляторных и акп!вно-1рансжрибирусмых участках 
рибосомных генов ОгозорЬНп те1;пю"П81сгбез разрушения нуклеосом 
11.2.17]. Эш резулыазы были получены с использованием метода ш 
чпп ковалентной пришивки ядерных белков к ДНК дн.мстнлсульфазо.м, 
предложенной) в работе [ 1Х| и разработанного нами [17| и в дальнейшем 
развитого [I]. Метод микрококково-пуклеазного анализа закис 
езрукзурпые изменения не улавливав!. Кроме гою. было показано, чзи 
ре|уляипя 1ранскриппни рибосомного гена 1).тс1;торп81сг происходи։ 
также за счет езрукзурных изменений хроматина рибосомного гена 
более высокою порядка 11,2]. 11римсненисм мезода ш зд(и ковалеп шой 
пришивки ядерных белков к ДНК димепшеульфагом была изучена 
езрукзура хромазина юна зенловою шока дрозофилы 112.19].

В данной рабозе представлены результаты изучения сфукзуры 
хроматина, нуклеосом кодирующей обласзи и промозора человеческого 
прозоонкогена рецептора эпидермального фактора роста (Р-ЭФР) при 
высокой скорости транскрипции с использованием метода 
микрококково-пуклеазного анализа сгрукзуры хроматина и блот- 
। ибридизацин

Мгпернид и методики. В рабозе исио.п.човазп трпсокснмеззыдмшюмсзии. 
игарозу, феигымезнисульфопюфзуорпд (PM.N1 ) фирмы Sigma, сзафилококконую 
нуклеазу фирмы Хеп а.

Клички НсГи выращивали но флаконах Карреля в срезе Игла С добавлением 
10%-пой телячьей сыворотки и .юга рифм идее кой фазе рос 1а. [алее клетки 
избирали и гомогенизировали.

Гклю.зьчовилп плазмиду 1Т ’ - кодирующую обласи. ДИК прстюоикокн.՛. Р- 
%ФР прокловиронаиного в 1’В1< ՝22 |27|. и плазмиду ‘АТ 1 - ! II1К-промо гор 
ирозооикогсиа Р'ДФР. прокламированную в РВИ Ш 1111.

При выделении ядер все процедуры проводили при 4"С и к нриеузс гвии 
ши нбнтора сериновых протеаз 1‘М.М՜ в коипси грации 1мМ. клетки 
гомогенизировали в буфере А (1М сахароза. 2{!.мМ 1П.1,1..Ч (pH ’’.5). 5м.М I . 
|.),2мМ ЭГГА). В гомогенат добавляли 1ризол-Х-100 до концешрацпи 0.-1% и 
инкубировали 10-15.МПИ при О С, центрифугировали ПЬиш. ООО.хс Осадок 
рссусие ид провал н в буфере А и |«е։прифу| провали через 1.$ и 1.5М сахарозы, 
{абуференной буфером А с конценграяисй Мд(’1 ՝мМ (по 12мл каждая ։г« 
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забуфсреппых Сахароз) Зимин, 2О(ММ).хц в центрифуге BERMAN. pomp SV\
Обработку стафилококковой нуклеазой npoBo.iii.iu следующим образом 

очищенные ядра рссуспендировали и 2НмМ HITES. Зм.М MgC'l.. 1>.2мМ ЭРГА, 
добавляли СиС1. до концентрапни 1мМ и стафилококковую нуклеазу. I00c;i/mi 
ЦГ1К. Реакцию ис шпак шиали добавлением Na ЧЧ.ТЛ до конечной Koiiuciripaniiii 
25.мМ н SDS - ։о концентрации 1%. Фрагменты НИК очищали обработан 
ироиазон (15U.MK1 Лмл. 4ч при Г <՛) и «енрочепнизирока п։ смесью фенол 
хлороформ. Пробы обрабатывали й1.кжс РПК-азон Электрофорез провод пл и и 
1.5%-пой агарозе в системе ipncuop.ii (pH 8.0).

Введение мечкн [’ • в нлаз.мндпуш (ИК проводили метолом ник-ip.iuciaium 
|14]. Саутерн б л от проводили ио метод;, |2?(. 
тбриднзапню - как описано в работе |3|.

Результаты и обсуждение. Для изучения 
структуры хроматина промотора и кодирующей 
области человеческого гена Р-ЭФР при активной 
транскрипции очищенные ядра клеток Нс1.н 
обрабатывали м и к ро к о к ко вои и укли а з о й. 
фрагменты ДНК очищали и фракционировали 
элскгрофоретически в агарозном геле. На рис. I 
приведена электрофореграмма фрагмешов ДНК 
нуклеосом тотального хроматина, окрашенная 
бромистым ли ли.м после переваривания ядер 
клеток Не! и микрококковой нуклеазой.

Далее фрагмент։ ДНК из агарозного геля 
переносили на нитро пеллюлошую мембрану и 
нос ледова тгльно । ибридизировалн с промотор ным 
и кодирующим участками гена Р-ЭФР. Известно, 
что уровень транскрипции гена Р-ЭФР в клетках 
Пс1.н очень высокий |6|. Для контрольной 
тибри юзании параллельно с фрагментами ДНК 
нуклеосом длектрофорстическл разделяли также 
ДНК плазмиды РЕКСАТ I. состоящей из 
промотора юна Р-ЭФР в РН R 322 в количестве 
0,0001мкг, и переносили на ннтронеллюлозиую 

Ъ б I г

Рис.
Микрокохкбви-
нуклеазное перевари
вание- очищенных ядер 
клеток НеСа. Фрагменты 
ДНК разделяли н 1,5%- 
ном агарозном геле и 
окрашивали бромистым 
этидием, а - инкубация 
ядер без фермента 
бОмим, б,в,г • инкубация 
ядер с ферментом, 
ЮОед/мг ДНК 10. 30, 
бОмин соответственно.

мембрану. На рис.2 приведены авторадиограммы гибридизации с 
кодирующей областью юна Р-ЭФР (плазмида РЕ7) вместе с котролыюй 
гибридизацией (рис.2 I - низкая экспозиция и рис 2.2 - без контрольной 
гибридизации, высокая экспозиция). Как видно, и кодирующей области 
гена Р-ЭФР нс обнаруживаются нуклеосомы и при высокой экспозиции 
выявляется юлько размазанная картина гибридизации, тогда как 
контрольная гибридизация выявила чечкие полосы, комплементарные 
участкам РВИ 322 плазмиды РРИСАТ I Не выяктяются нуизсосомы
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также при гибридизации с промоторной 
облаезъю гена Р-ЭФР (результаты не 
приведены)

Наши результаты показали, что 
активация гранскрипции человеческого 
нротоонкогепа Р-ЭФР сопровождается 
полным разрушением нуклеосом в 
промоторной и кодирующей областях 
юна Можно сделать вывод, что выбор 
типа структурных изменений хроматипа 
при активном уровне гранскрипции 
зависит, но-виднмому. от особенностей 
ре гулянии транскрипции данного гена. 
Это могут быть: полное разрушение 
нуклеосом; образование необычных по 
размерам нуклеосом; деление нуклеосом 
ал две половинки; перераспределение 
нуклеосом; ослабевание ЛЫК-1 исто- 
новых взаимодействий; с груктурные 
изменения хроматина более высокою 
порядка. Структурные изменения 
хроматина при высокой транскрипции в 

Рис. 2. Млкрококково-нуклеэзнОс 
переваривание очищенных ядер клеток 
НеСа и блот-гибридиззция с 
кодирующей областью человеческого 
протоонкогена рецептора
эпидермального фактора роста. 2.1 • 
короткая экспозиция, а - плазмид» 
РЕИСАТ 1, б,а,г - инкубация ядер с 
ферментом 10, 30, бОмин
соответственно. 2.2 - то жо, что и 2.1, 
но без плазмиды РЕИСАТ 1 и 
длительная экспозиция.

некоторых случаях сопровождаются фосфорилированием |!6|, аце-
1илированием |5|, рибозилированисм [15| гистонов

Открытая конформация хроматина при транскрипции образуется 
разными способами, обеспечивая доступ молекул Р1 1К-нолимсраз и 
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О ТОРМОЖЕНИИ АКТИВНОСТИ 
ТИРОЗИНГИДРОКСИЛАЗЫ ИЗ ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ 

ЧЕЛОВЕКА И МОЗГА КРЫС ГАММА-
А М И Н () М А С J1Я Н () Й К И С ’ I ОТО Й

А.Х. ГОВМАСЯП, 1>.А. КАЗАРЯН. А.А. ВЛРСЕГЯН, 
М.Р. ВАРТАНЯН

Циститу/ молекулярной биологии !LАН Армении, 375014, Прении

Покачано, что iамма-ампномас.в։пая кислота (I \МК) тормозит 
активное о. гироянп идрокси.1аз!.1, выделенной из к-йкоцптов крови 
человека, еппаптосом гипоталамуса и полосатого гели мозга крыс н 
обработанной тритоном Х-10П

Ցույց է տրված, որ գամա-ամինակարագաթթուն (ԳԱԿԹ) արգելակում է 
մարդու արյան լեյկոցիտներից և առնետների ուղեղի հիպոթալամուսից ու 
շերտավոր մարմնից անջատված և տրիտոն X-100-ով մշակված, թիրոզին 
հիդրօքսիլազի ակտիվությունը:

The gamma-aminobutyric acid (GABA) inhibits the activity ot tyrosine 
hydroxylase, isolated from the human blood leucocytes and the synaptosoines 
ot hypothalamus and striate body of rats brain and treated by triton X-100.

Гирозиигирроксилтп - лейкоциты мозг ГАМК.

Изучение взаимодействия различных нейромедиаторных сипим 
мина приобретает все более актуальный характер В этом аспекте 
обнаружение фермента тирозин-З-мопооксигеназы (ТГ. КФ 1.14 3.2) в 
։ейкоци гах крови человека, являющегося ключевым при биосин 1сзе 
катехоламинов, имеет большое значение. Минеевой показано [2|. чю 
ТГ из лейкоцитов крови имеет кинетические свойства, сходные с 
1аковы.ми Мозгового фермента, что делает возможным прижизненное 
изучение кинетических параметров и изменении активности последнего 
пол влиянием различных фак торов и биоло! ически активных соединений

I IpOHccc взаимодействия ГАМК-ергической и дофаминергической 
систем моз1а изучался мио։ими исследователями |7,12, 13| ГАМК 
обнаруживается в I ГНС. где опа выполняет медиаторную и ре։ул>порн\ю 
функция, в периферической нервной системе, а гакже в друт их органах 
(поджелудочной железе, кишечнике, печени, сосудах) и в крови. 
Проведенные в последние годы исследования вынуждают по-новому 
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оценить роль ГАМК в периферических органах Так. например, па 
поверхности мембран изолированных гепатоцитов существуют 
специфические ГАМ К-рецепторы |6| ГАМК и ГАМК-рецепторы 
представлены в вегетативной нервной системе, в частности, па 
поептинлионарпых симпатических волокнах, иннервирующих сердечно
сосудистую систему и кишечник 114.10] Установлено наличие ГАМК- 
рсценторов па мембране лимфоцитов и фомбоцигов. кроме ни о. 
громбониты содержат фермент деградации ГАМК ֊ ГАМК֊ 
грансаминазу [9]. Содержание ГАМК в крови сосгавляс։ 10 'М, что 
близко к физиологической концентрации ее в мозге. С другой стороны, 
на внешних мембранах нейтрофилов локализованы а- и 
адренорецепторы, а шкже дофаминовые рецепторы |5] '! аким образом, 
приведенные литературные данные позволяю! предположить. чн> 
лейкоциты крови имеют составные части катехолам и пер! нческои и 
I АМК-ергической систем.

В связи с вышеизложенным пас заинтересовали степень 
идентичности свойств I I из крови человека, гипошламуса и полисаю|п 
1сла мои.։ крыс, а также изменения их в присутствии ГАМК.

Матерним и чермнки. Гсварпипзпровалпую плазму крепи։ человик,։ 
отстаивали и течение Зн мин и гермост.пс. Крши. це1Прпфугир<։в<1.1П в течение 
Юмин при л()(Х^ Затем отбирали фракцию, обогащенную шпкоцгпа.ми, кхгк'ру ։•. 
подвергали обработке последовательно ։пнсртиническим раствором члорлскнп 
натрия и гисги.ынроианпой водой при 4 для более полнен очистки фракции 
лейкопп 1ов.

Полученный препарат лейкоцитов обрабатывали 0.2%-пым раствором 
тритона X-НЮ для разрушения мембран клеток и центрифугировали при 15000» 
в [еченпе ЗОмив 11и.(осадочную жидкость нс польтопали в качестве источника 
фермента.

Выделение сиваптисом проводит но методу Хайоши |9|
Для определения ТГ-атпой актин и осп։ исцольтова ш 

спектрофотометрический метод 11 >. который |ю<в<՝(яст непосредственно слсдип 
за ходом реакции по прирос >у окисленного кофермента рсикпип ’ГМИН 
Инкубационная смесь содержала: \П .мл П,1М трнс-мале.тшого буфера । pH 6,1 Ю. 
различные копнен фации гирознна. 500 мкМ /.1.М1И!.. 100 мкМ I А.МК Измерения 
провидя.и։ па снекгрофшо.мстрс 8рсеог<1 М-40 (\'\ТХ. При определении 
копцен|рап11Н ск:лка использовали .метод Ьрсдфорда |֊Ц.

Результаты и обсужлсннс. В первой серии экспсрпмешов были 
изучено дейепше ГАМК па акпишос п. солюбилизированной 0.2%-ным 
григоном Х-100 ГГ, выделенной из лейкоцитов крови человека в 
условиях ш хч1го при различных концентрациях субстрат реакции - 
гирознна. ГАМК проявляла ингибирующий аффект на активность 
фермента 11ри лом с увеличением концентрации субсфата возрастала
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и степень ингибирования Гак. например, при концапрации тирозина 
60 мкМ величина ингибирования составила 17%. 120 мкМ - 22%. 
180 мкМ - 29%. 240 мк.М - 42% и 360 мкМ - 63% (рис I). Для субстрата 
реакции - тирозина - были определены величины К, До добавления 
I АМ К она составила 20 мкМ. чю близко к имеющимся литературным 
։аипым |2|, и 13 мкМ ֊ после добавления ГАМК. Добавление ГАМК 
приводит к снижению максимальной скороети реакции с 310 до 
215 нмоль'.мин мг белка.

Рис.1. Влияние ГАМК па активность солюбилизированной тритоном Х-100 ТГ ил 
лейкоцитов крови человек;» при различных концентрациях тирозина.

•\У- - ГАМК 10'М,- контроль.

Для определения специфичности эффекта ГАМК изучалось ес 
влияние на акгивносн» солюбилизированной 0,2%-пым григопом 
Х-100 ТГ из гипоталамуса и полоса того «ела мозга крыс. Выявлено 
ингибирующее влияние се при всех исследуемых концентрациях 
трозина. Однако, если в экспериментах с Т1 из лейкоцитов крови 
величина шпибирования возрастала при повышении концентрация 
Iиролина, го в данном случае, несколько увеличиваясь, она затем 
снижалась. Гак. активность TI из гипоталамуса подавлялась при 
концентрации тирозина 6(1 мкМ на 64.5%. при концентрации 180мкМ- 
59%. а при копнентрации 360 мкМ величина ишибирования составила 
15% (рис.2) Актив1ЮС1Ь ТГ из полосатого тела ингибировалась 
опюсителыю меньше, но с той же закономерноеп.ю: 60 мк.М - 34.4%, 
120 мк.М - 38,1%. 1X0 мкМ -27.1%. 240 мк.М - 10,5% (рис.З). Величина 
К для трозина составляла: для фермента из гипоталамуса 45 мкМ до 
и 12 мк.М после добавления ГАМК, для фермента из полосаюго зела- 
3 3 и 30 мкМ соответственно. Следует отметить также снижение У
максимальной скорост реакции с 207 до 60 пмоль/мин mi белка ;ця 
фермента из гипоталамуса и с 315 до 218 нмоль/мин/мгбелка для ТГю 
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полосатою тела.
Таким обратом, согласно полученным .танпым, добавление I АМ К 

в концентрации 10։>М к солюбилизированной Г1 из лейкоцитов крови 
человека, гипоталамуса и полосатою тела мозга крыс оказывает 
одинаковое ингибирующее нинянис на ее активность При лом । гя ТГ 
из лейкоцитов крови человека и полоса 101 о тела мозги крыс нсличнпа 
К для тирозина не изменялась или изменялась нсишЧ1гтелыю. <։ ыя Т1 
из гипоталамуса она уменьшалась более чем втрое

Рис.2. Влияние ГАМК на активность солюбилизированной тритоном Х-ЮО ТГ из 
гипоталамуса мозга крыс при различных кониемтрацнах тирозина.

| | - контроль. К - ГАМК ГО'М

Рмо.З. Влияние ГАМК на активное:», солюбилизированной тританом X- 100 ТГ и։ полосатого
ТОГО 1.ЮЭГЛ крыс бри различных концентрациях тирозина

• контроль, \\| -ГАМК 10‘М

Полученные данные были несколько неожиданны для нас. тк как 
все ранее проведенные нами эксперименты с тканью мо и а 
свидетельствовали об активирующем эффекте ГАМК |3| Видимо, 
используемая нами концентрация i рикша Х-100 вызывала резкие 

рмапиопные изменении, следствием которых и было торможение
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активности ТГ.
Нами были исследовано также влияние ГАМК на активное՛!!» Т1 . 

выделенной из лейкоцитов и обработанной 0.1%-ным раствором -ipinona 
Х-100 и методом быстрого замораживания-размораживания. Оказалось, 
иго ГАМК ингибирует активность фермен та в меньшей civhchh и даже 
увеличивает скорость гидроксилирования гирозина, однако данные 
оказались с тати с тически недостоверными, поэтому мы сочли 
целесообразным не приводил» их в данной публикации

Таким образом, ГАМК оказываем тормозящее влияние на 
ак1Ивпос'1Ь солюбилизированных зри юном Х-100 нрелараюв II как 
nt лейкоцитов крови человека, гак и из гипоталамуса и полосатого зела 
мо и а крыс, что, по-видимому, может свидетельствовать об 
определенном сходстве этих форм фермой та.
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ВЛИЯНИЕ СУКЦИНАТА НАТРИЯ НА КОМПОНЕНТЫ 
МЕМБРАН РАЗМОРОЖЕННЫХ И ОТМЫТЫХ
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Исследовано влияние сукцината натрия па скорость гемолиза, 
содержание 2,3 дифосфо։ л ин срази в лршрошпих, уровень фосфолипидов 
мембран н скорость нсрскисвого окислении липидов. Предлагаемся 
использование сукцината натрия как нового ингредиента в составе 
рссусцеидцру1О1цс(о раствора размороженных и отмытых эритроцитов для 
увеличении сроков хранения их ю трех суток при 4 (

Հետազոտվել է նատրիումի սուկցինասփ ազդեցությունը հեմոլիզի 
արագության, էրիթրոցիտներում 2.3-դիֆոսֆոգլիցերատի պարունակության, 
մեմբրանների ֆոսֆոլիպիդների մակարդակի և ւիպիդների զերօթսիդացմս:т 
արագության վրա: Առաջարկվում է օգտագործեի նատրիումի սուկցինատը որպես 
նոր բաղադրամաս հետսառեցված և լվացված էրիթրոցիտների վերակախույթւսյին 
լուծույթի կազմում նրանց պահսրսնման ժամկետը 4ՀՇ֊ում մինչև 3 օր 
երկարացնելու նպատակով՜

The inllnencv ui >odium succniaic on the hemolysis rale, on the con
tent *il 2..vdiphosplu>glyccr.iie in ciyiluocyics, on ilie level ot membranes phos 
pbolipids and the peroxidation rate of lipids has been studied. The applic.i 
Hon of Na-siiccinatc as a new ingredient in Ihc composition ol resuspended 
solution of defrosted and voishctl erythrocytes for пк-rcasing ihc terms ol Ihcii 
storage till 3 days at 4'1՜ is suggested

Мембраны эр и /роцитон су к и ина i atrip ия

Как известно. современные методы консервации эритроцитов 
iiyiVM замораживания жидким азотом (при -196 °C) позволяют сохраняй» 
их пригодными для переливания в гсчепие ряда лег Вместе с тем эти 
методы нс лишены недостатков и нс всегда обеспечивают надежную 
воспроизводи моей, результатов 'Гак. размороженные и отмытые 
эригроциты. рссуснсндиронанныс специальными рас i ворами, 
содержащими компоненты, близкие к плазме крови (сахароза. NaCl. 
фосфатные соли и т.д.), восс ганавливают свои функции в течение 24 
часов после их размораживания. Дальнейшее храпение эритроцитов при 
4°С нс рекомендуется, гак как при этом происходи! значительное 
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усиление процессов гемолиза эритроцитов, деградация липидных 
компонентов мембран, активация перекисного окисления липидов 
illO. I). снижение уровня Л ГФ, 2,3-дифосфоглнцерага (2,3-ДФГ) 
основного энергетческого субстрата эритроцитов, с нарушением их 
кислород-транспортной функции.

Сказанное свидетельствует о необходимости создания больших 
запасов крови, особенно редких групп, которые тем более необходимы 
при чрезвычайных ситуациях (острая необходимость возникла, например, 
при землетрясении в Армении). В связи с этим особый интерес 
нр.-дс га вл я кп изучение факторов повреждения размороженных 
эритроцитов, разработка новых методов повышения их функционал!.пои 
полноценное пт с одновременным увеличением сроков храпения при 4

Наши поиски в лом направлении привели к заключению, что 
эффективным может оказаться применение сукцината натрия 
Важнейшего метаболита цикла Кребса- ак тива гора кле точного 
метаболизма Выбор данного препарата обосновывался литературными 
тинными | 1.3.6,9|

Действие сукцината натрия па состояние размороженных 
эритроцитов изучали в процессе их храпения при 1° с целью определения 
с!о влияния на процесс гемолиза, содержание 2.3-ДФГ. состояние 
метаболизма фосфолипидов мембран эритроииюв и на скорость I К). I.

Мзнрн.м н метлика. Провесе кпелтногп ic.v.o.nii.i рл циорожецных в 
1ПМЫН.1Х эритроцитов изучали метолом |5|, содержание 2.3-ДФ1 в зр1прошплх- 
мею ։ом |4| фракционирование инливндуальимх фосфолинндов-мс годом 
юный шпион хроматографии |8| в модификация Казаряна и Хюяпа |2| па 
скрепленном слое силикагеля марки ЛС 5/40 _мк (Чехословакия). лциплпып 
фосфор- по методу (7|, активность переокнелеппя-ло реакции малонового 
лпальле! ила с шобарби гуровой кислотой |1П| Пол учи ниме результаты 
ciunicnpiecKii обработаны с использованием критерия достоверности и различий 
Фишср-Сц.и 'Ленча.

Сукпппа! натрия пешки. юна ли к различных кипцеи грациях (оз 0.85 до 
I " м.\’ мл) и сосыве обысирнпя тог<։ ресус неплпрукипего paciuppa X 8н 
Н.ППИГНК. Прошит. раствора А Ян (։■ i) сахароза - ’0.0, N.aCI - .1,0. Na 1ПЧ\ 
i.’ll () - 2.0; Nall Pl > • 211.0 - 1.0; вода бпдис"ттлироваиная - то |00<1 мл 
՛'. ;мороженные a ojMi.rn.ic jpiripoinnn исследовали сразу после р.*.:мор.։жтн:.*.пия,а 
П1кжс после ресусасидиронанпя раствором А՛’8в н условиях отсутствия сукшнгпн 
натрия н с добавлением различных конценipaiuin его через трое су юк после 
хранения при 4 . Кошролсм c.iyximi эритроциты, выделенные из донорской крови.

Результаты и обсуждение. Результаты проведенных 
исследований показали, что влияние сукцината натрия на скорость 
1смолиза в ывисимости от применяемых концентраций неоднозначно - 
(рнс.1). Максимальный эффект՛ отмечался при использовании 1.45-
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1,7мМ/мл сукцината натрия.
Такое же положительное действие оказывал сукцинат на уровень 

2.3-ДФГ в эритроцитах (рис.2). Повышение этого показателя, по 
видимому, связано как со сдвигом pH в щелочную сторону 161, играющим

Рис.1 Изменение скорости гемолиза 
размороженных к отмытых эритроцитов 
на третий день хранения при 4°.

Рис.2 Изменение содержания 2.3- 
дифосфоглицерата размороженных и 
отмытых эритроцитов на трети.։ день 
хранения при 4“.

К-контроль: 1-эритроциты без
сукцината натрии; 2,3,4-эритроциты с 
различными концентрациями (О.Зэ; ։ .0 и 
1,5мМ/мл) сукцината натрии.

онрг именную роль в поддержании синтеза 2.3-ДФ1 |9|. гак и та сче։
предотвращения утечки ионов калия из эритроцитов |7], чю в конечном 
итоге может влиять па кислород- 
гранспортаую функцию эриiponntub.

При хранении размороженных и 
отмытых эритроцитов при 4 повышается 
активноетъ ПОЛ (рис.З). Добавление к 
среде ресуспепдирования сукцината натрия 
частично предотвращает лот процесс, что 
связано, по всей вероятное гв. с увеличе
нием глютатиииа и STI-ipyini |3,9|. т с. с 
антиоксидантными свойствами препарата.

Действие сукцината натрия харак
теризуется также поддержанием уровня а- 
глицерофосфата (рис.4) - основного 
исходною метаболи ia биосинтеза 
фосфолипидов биомембран, связанного с 
Достаточным содержанием АТФ в 
эритроцитах. Храпение размороженных и 
отмьпых эритроцитов при 4° приводит՛ к 

Рис.З Изменении
концентра-ции малонового 
диальдегида размороженных и 
отмытых эритроцитов на 
третий день хранения при 4’

К-хонтроль: 1- эритроциты 
без сукцината натрия; 2,3,4- 
эритроциты с различными 
концентрациями 10.85; 1,0 и 
1,5мМ/мл) сукцината натрия.
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нарушению липолиза в результате намечающейся деградации 
фосфолипидов мембран.

Добавление сукцината натрия к эритроцитарной массе приводит 
к нормализации копнен грации как лизофосфатиднлхолнпов - 
цитотоксичных продуктов липолиза. гак и некоторых других важнейших 
структурных фосфолипидов, в гом числе фосфатидилинозитов, 
сфингомиелинов и. частично, фосфатидилхолинов мембран разморо
женных и отмытых эритроцитов па трети день хранения при 4' (рис.5) 
Эш изменения сопровождаю гея нормализацией фосфолипид- 
фосфолипидпых отношений и восстановлением проницаемости 
эртропитарных мембран В пользу этого свидетельствуют литера турпые 

Рис. 4 Изменении уровня 
глицсрофосф.и а размороженных и 
отмытых эритроцитов на третий день 
хранения при 4°.

К- контроль; 1-эритроциты без 
сукцината натрия; 2,3,4-эритроциты с 
оазличными концентрациями (0,35; 1,0 и 
1,5мМ/мл} сукцинат» натрия.

Рис.5 Изменение уровня отдельных 
фракций фосфолипидов в мембранах 
размороженных и отмытых эритроцитов на 
третий день хранения при 4°.

1 -лизофосф:»тиди/1холины; 2-фосфати- 
дилинозиты; З-сфингсмиелины; 4- 
фосфати-дилхолины; 5-фосфатидилэтано- 
ламины; 6-фосфатидилсврины; 7-полигли- 
цврофос-фолипиды.

данные об участи янтарной кислоты в рефляции К , М -ого насоса 
|9| и в окислитслы։о֊восс1ановпгслы1ых превращениях НАД | 11. 
способствующей установлению баланса ее окисленных и 
восстановленных форм и юм самым регулирующей фосфатилогсиез и 
процессы ПОЛ. Полученные данные, на наш взгляд, являются 
обоснованием необходимости более глубокою и разностороннего 
исследования эффективности применения этого препарата в отношении 
поддержания стабильности биомембрап и, следовательно, 
функциональной активности эритроци юв.
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ПОЛУЧЕНИЕ. И ИЗУЧЕНИЕ 
фго1Т1ирувлтчувстви тельных мутантов у 

БИБ VIНА CTKRIUM LACTOiT.RMHNTUM

ЭЛ. АГАБЕКЯН, М.Б. ЧИТЧЯН, Г. Г. ОГАНЕЗОВА,
II.А. ОГАНЕСЯН, С.В. КАЖОЯН, Н.С. АВЕТИСЯН

ПИИ ''Биотехнология", ООО "Фирмагсн". 575056, Бранан

Получена коллекция Ф1 (-чувствительных мути п юн пл основе 
продуцента личина В. 1нс to /?/men turn 111ТТИА-88 Мутанты 
классифицированы но чувствительности к дозе аналога и 
.ипппсинтезпрукяцсй акшвпосги.

Ստացված է ֆւոորպիրուվաւոի (ՖՊ) նկատմամբ զգայուն մուտանտնեյփ 
հավաքածու, որի հիմքն է հանդիսանում լիզին-արտադրիչ B.lactofermentum 
bbSbU-88 շտամը Մուտանտները զասակայւգվսւծ են լատ ՖՊ-ի նկատմամբ 
ցուցաբերած զգայունության և յիզին սինթեզոզ ակտիվության՜

< >ո a base of the si։ »in B. L'iclofennenlum NIT1A-88. a lisinc pniilucci, 
the lluoropynnale (T'P) sensitive imilani.> collection was obtained i he mo 
tanls were classified by the level of I P *ensiiivity and lysine production.
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1Հ laclofcnncntum - фт։>р1шрунигчунсти1ельт,1е мугшпы - 
швинсшпезирующая акмвность

Как известно, предшественником лизина является аспарагиновая 
кислота, которая получается из шавслевоуксусноЙ кислоты (ЩУК) путем 
ее |рансамипирования. Существуют два нуги получения ЩУК в клетках 
/>’ 1ас1оГсгтеп1ит ՛ основной и апаплеротпческий (рис I).

Аспарагиновая 
кислота ----------------------

Аспартил 
фосфат

(кптродипикоаинат

глутаминовая 
кислота

Рис.1. Схем;։ метаболизма ГЛЮКОЗЫ.
Лизин

В первом случае аспарагиновая кислота синтезируется из ЩУК. 
полученной из глюкозы через цикл Кребса в соответствии со следующим 
уравнением

1.42С Н..О. + 2NIL I.5IO.֊> (՛ IL.O.N +4.5Н.О + 2.51СС),

Во втором случае фосф ос пол пир у ват. полученный из глюкозы, 
путем карбоксилирования превращается в ЩУК. далее в аспарагиновую 
кислоiy. Суммарная реакция ананлеротичсского пути описывается 
уравнением:

|.18< ,11, 0. । 2N11,' । 0,08 0. >СД1.,0Д 1 3,0811,0 1.08(4),

Теоретический выход лизина при использовании каждою из путей 
соответственно составляет 0.57 и 0,67 г лизина/։- глюкозы при 
потреблении 0.33 М ДТФ/М лизина [2]. Теоретический расчет 
инергстичсского баланса показывает, что с уменьшением пула пирувата 
слс.дус'г ожидал» увеличения выхода лизина 111. В южс время у аэробных 
микроорганизмов никл Кребса является основным источником энсрши. 
ряд интермедиатов цикла необходим для биосинтетических процессов. 
Очевидно, что для поддержания клеток в активном физиологическом 
состоянии необходимо оптимальное соотношение основного и 
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апаилеротическоп) путей.
Из литературы известно, то у мутантов, чувствительных к апалоп՛ 

фторпирувата (ФП). меняются активности ферментов, участвующих в 
метаболизме пирувата. Нами получена коллекция мутантов, 
чувствительных к ФП. В качестве критерия оптимальности соотношения 
основного и анаплеротичсского путей использованы показатели роста 
культуры и продукции лизина и некоторых сопутствующих аминокислот՜.

Материал и методика. 13 работе не пользовали бактериальный ппа.м.м- 
нродуцент лизина И. Ьк-юГеппешит .V 12. имеющий генотип $-2-лмн1куэп1Л֊У- 
ННСП.ЧШ R. лейцин (А‘)11 . лей ).

Среды. Мясо-неитовпый бульон (МП1>), 1.2%-ный мжо-пепгпппый агар 
(МПА), ацетатный буфер, синтетическая среда следующего сослана: глюкоза - 
20г, (ИНХ)..$О4 -101. мочеипиа - 2.5г. бпопш - 5О.мкг, гнампп - 200мкг. 17с5՛ ) 711 I > 
- 0,01г. МпЯС), 411.0 - 0,01г, \IgSO. - 0,41, тенвнн - 20мг, агар - 20г на !.т 
п нети. г 1 и ра на и пой во;։ ы.

Ферментационная среда следующего состава: меласса - 12,5% (по РЩ, 
сернокислый гидролизат паприка - 1.5% (но сухому весу папрппа), мел - 2%. pH 
среды 7.2-7,4.

Обработка культуры мс гил-У'-нц гро-1Х - нитрозо! машинном (111 _< 
Культуру в логарифмической фазе рост 11сн1ри<|)угнровалп, ресус псп Iпровала и 
ацетатом буфере и обрабатывали 111 Доза 111՜ 500 ■/•'мл. время обработки 15мнн 
гсмиература - 30и. После обработки культуру огмыиа-Ш буфером и нысенали на 
чашки с МПА.

Определение лизиисннтещрующей активности 11родуктинное п. мугапгоь 
но лизину определяли ферментацией: 1мл суючпой культуры переносили в 500мл 
колбы ' )рлснмсйера, содержащие 15мл ферментационной среды, н инкубировали 
на качалке со скоростью вращения 220 об/мин при температуре ><> в речение ”2 
часов. Количество 'шчипл а ку п.туря и.поя Жидкости определяли методам 
бумажной хроматографии.

Результаты и обсуждение. Для получения Ф11-чувс1вн тельных 
Мутантов культуру мутагепизировали НГ, как описано выше. 
Обработанную и отмытую культуру после соопютствуюшего разведения 
высевали на чашки Петри с МПА для получения отдельных колоний. 
Колонии выращивали в течение 2сут. Затем методом реплик их 
переносили на чашки Петри, содержащие три типа сред: МПА. 
синтетическую среду, синтетическую среду, содержащую Ф11 (5мкг 
мл). Чашки выдерживали при 30 в течение 2 суток и отбирали колонии, 
которые выросли па I и 2 средах (па 3 среде не выросли). Всего было 
проверено 10000 колоний и выделено 263 ФП-чувствительных мугапта 
Рост мутантов восстанавливался, когда в синтетическую среду добавляли 
ацетат натрия, что свидете.чьствуето нарушении метаболизма глюкозы 
(ацетат натрия непосредствен по входит в цикл Кребса н восстанавливает 
рост клеток).
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тельных к ФП, по их чунсгоителъности к дозе 
аналога.

Затем <1’11-чувстигельные мутанты классифицировали по уровню 
чувств» гельнос ги к <1’11 Лля лого обработанные мутанта։ высевали па 
чашки с синтетической средой, содержащей I, 2,5, 3,5, 5 мкг мл 

фторпирувата. Соотношение 
количества мутантов, чувстви
тельных к различным дозам 
аналога, представлено на 
рис.2.

Из результат։։ следует, 
чю с наибольшей час иной 
получаются мутанты, чувстви
тельные к большим концен
трациям <1’11 (3,5 и 5 мк1 мл). - 
примерно 30% в каждой 
группе от общего количества 

мутантов, с меньшей частотой - мутанты, чувствительные к малым дозам 
аналога, - всего 17% мутантов чувствительны к I мк։ мл <1’11

Лля выяснения вопроса об изменении соотношения основною и 
апап.теро гического путей все мутанты проверяли на 
лизинсинтсзируюшую акшвиосгь при ферментации на средах, 
содержащих мелассу и ։ идролизатпаприна. Ферментативная активное и. 
мутантов колебалась от 0 до 60 г/л лизина Наибольшее количество 
мутантов имели активность, сравнимую с активное таю исходного штамма. 
- 40-50 гл (активность родительскою штамма в указанных условиях 
ферментации составляла 45г. л). Особый интерес представляли мутанты 
с резкими отклонениями в ак։ивности. у которых наблюдалось снижение 
накапливания лизина до 0-Юг/л, либо повышение его до 55-60 г/л 11а 
рис.За,б.в,։ показано распределение мутантов но способности 
накапливать лизин в культуральной жи ։кости в пределах каждой ։ руины 
чувствительности к <1’11

Из рисунков видно, что наибольшее количество мутантов со 
сниженной активностью встречается в группе, чувствительной к 
I мкг/мл ФИ, а большинство мутантов с повышенной активностью 
обнаружено в । руппс. чувства ильной к 5 мкг мл <1’11.

Изучались также ростовые характеристики полученных мутантов. 
Закономерностей, характерных для всех групп чувствительности. не 
обнаружено. Среди мутантов с низкой синтетической активностью 
некоторые отличались слабым ростом, что говорит о наличии 
существенных изменений в ферментах, обеспечивающих 
(физиологическую акшвность клеток. У других мутантов шнепсивнос гь 
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роста мало отличалась о: аиало։ ичного показателя родительскою 
штамма.

г и

Лизин (г/л)

Рис.36. Распределение мутантов, чувствительных к 2.5 мкг/мл ФП по способности 
продуцировать лизин.

Определение количества сопун.* гвуюших аминокислот (аланина, 
валяна, глутаминовой кислоты) показало, что мутанты, продуцирующие 
мало лизина, способны синтезировать значительное количсспю валина 
и аланина, Ашею։ ичиые данные были получены также другими авторами 
|3]. Можно предположи п>, что ослабление основного пут метаболизма 
пирувата приводи! к тому, что избыток субстрата используется для 
синтеза других аминокислот, предшественником которых также является 
пируват.

Таким образом, внесение в 1сном штамма - продуцента лизина 
13.1ас1оГегтеп1и1П мутации чувствительности к Ф11 существенным
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Рис. Зе. Распределение мутантов, чувствительных к 3,5 мкг/мл ФП по способы 
продуцировать лизин.

Рис. Зг. Распределение мутантов, чуии1ии1ельных к Эмх>/мл ФП пи списибя! 
продуцировать лизин.

образом и 1мсняс1 пуп, метаболизма пирувата; одним из следе гвий гако 
рола мутаций является изменение продук•твпости штамма по лизи՛ 
как в с трону уменьшения до О-10 г/л лизина, гак и в сторону увеличения 
-до 55-60 г/л при активности родительского штамма 45 г/л лизина.
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ПЕРЕНОСЧИКИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ТРИПАНОСОМОЗА 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В РЕСПУБЛИКЕ КУБА

С.Р. ПОСТОЯВ

НИИ вскринарной медицины Министерства сельского хозяйства Армении.
375005, Трепан

Усгапогшены нерспосчикн возбуди гелей чрипаиосомозл крупного 
рогачи։ о скота Trypanosoma d\ax Zicmaiin. 1905 от больных иоро.:ым 
животы м, ими оказались кровососущие комары видов Anopheles albimanu.՝, 
(Randritii. 194Я) и Psorophora conlinn/s (Lynch՝.4iribal/aga, 1X91).

Բւսցահայտվեյ ես խոշոր եղջերափւր անասունների տրիսւանոսոճոզ 
հիվանդության հարուցիչների հիվանդ կենդանիներից առողջներին 
տարաօողները: Ձիանք Anopheles albimanus(Randani. 1848) և Psorophora confinnis 
(Lynch-Arribatzaga. 1891) տեսակներին պատկանող արյունածուծ մոծակներն են

The transmitters of the cattle Irypanusomosjs Trypanosoma \i\nx 
Zi&fWmn, 1905 from the sick to healthy animals, which are the hkx>d>uckei 
mosquitoes of species Anopheles albimanus (Randani. (848) iind Psomphnra 
eonGtinis (Lyncli-Ambalzaga. 1891). have been revealed.

Трипаносомоз крупного рогатого скота - переносчики возбудителей

В Армении специальных исследований по устапопленню 
фипаносомоза не проводили, однако наличие фипапосомоза крупного 
рогатого скота и его переносчиков в соседних странах, с которыми н 
последние годы оживились экономические связи, должно настораживав» 
руководство Министерства сельского хозяйства республики в плане 
возможного заноса через границу возбудителей заболевания 
к ро пососу ।пи ми комарам и.

В последнее столетие трипаносомозы, трипаносомы и их 
переносчики подробно изучаются в связи с огромным ущербом, 
причиняемым человеку и животным [2].

Походу исследований, проводимых в Республике Куба, все больше 
накапливалось данных об участии отдельных видов кровососущих 
насекомых в передаче возбудителен трипаносомоза Trypanosoma гл./л 
/.iemann, /ЯЛ> от больных здоровым животным. 11ричсм они выступают 
нс только в роли переносчиков, но и природных резервуаров их хранения 
[1,4]. Необходимость проведения исследовании диктовалась 
с|рсмдением познать отдельные звенья сложной эпизоотологической 
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цепи возникновения трипаносомоза животных и на основании 
полученных рсзультаюв разработать и предложить эффективные меры 
профилактики и борьбы с данным заболеванием.

11а Кубе насчитывается 5Х видов комаров из семейства CuUcidac. 
развитие которых, как показали наши наблюдения, происходи! в 
основном в небольших водоемах, лужах, канавах, па рисовых плантациях, 
и неслучайно, болыпинспю небла1ополучных по трипаносомозу хозяйств 
расположены на территориях, примыкающих к рисовым полям 
республики 11,4|.

Материал и методика. Изучение насекомых на естественное поснтельсию 
грнпаиосом иервонача и.но ограничивалось определением видового состава 
кровососущих комаров, расселенных в некоторых неблагополучных по 
фшшнисомозу крупною рогатого скота хозяйствах Пуны-Горда, Сан-Рамо, 
I (альмаг-Альта с н в благополучном Эль-Калпдад провинции Орьснге Комаров 
собирали с поверхности если крупного рокппш скот.» с помощью жегаутера. С 
каждого животного стлав швалн но 10-15 экземпляров комаров Затем хороню 
насосавшиеся кровью экземпляры исследовали на естественное носительство 
фПНЛ носом.

Метинка вскрыши комаров. 5 умерщвленного в мор чикс комара офезали 
крылья и ножки. Туловище насекомого i помощью пинцета погружали па 5-10 с в 
96%-ный спирт, после чего Переносили на предметное стекло i физиологическим 
раствором

Для извлечения средней кишки и других органов насекомого скальпелем 
надрывали брюшко между вторым и ։регьим каудальным։։ члениками, си.м 
вкалывали одну иглу в задний ссг.мсН! груди, а другую в последний членик 
насекомого и. осторожно раздвигая их иглами, извлекали на предметное стекле 
необходимые для исследования органы. Песвернувшуюся кров։, рассма фнвали 
под микроскопом, как pat.iaiuennyio каплю крови, а свернувшуюся разбавляш 
физиологическим раствором и рассматривали гак же или готовили мазки, 
окрашивали по методу Романовского Гимза н рассмафпвили иод микроскопом 
иммерсионной с истомой

Хоботок комара офезали скальпелем у самою его основания, переносил։։ 
па предметное стекло и каплей физиологического рас шора и поступал։։ гак же. 
как описано выше

Раульниы и обсуждение. Установлено. чти комары, собранные 
с 12 голов крупного ро. итого скота, относились к вилам Psorophora 
conUnnis (Lynch-Ai ribaTsaga. 1891), Anopheles scapula!is (Randani. 
1848), Cuiex nigripalpus (Theobald. 1901), Manson in litillans (Walker. 
1948), Acdus teniannchus (Wiedmann. 1821).

Из них у двух видов - Ps. con Unnis и C nigripalpus - и у мух- 
жигалок в мазках крови из хоботка и желудочного содержимого 
зарегистрирован Tsp. в деформированном состоянии. Причем вмазках 
из хоботка (nigripalpus вместе с Tsp. в эригропитих усгановлспы 
возбудители анаплазмоза крупного рогатою скота Anaplasma marginale 
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(ТИсИсг. 1905). а в мазках крови Л/, ООНипь и А 1еп!аппсЬих - 
микрофилярии и лсигомонас. (Эбиаруженис Т..чр. в хобо псе и желудочном 
содержимом комаров вида /\ сопНппк и С. П1£пра1рих. снятых с тела 
крупного рогатого икота, указывало на присутствие среди последних 
больных трипаносомозом животных.

С целью проверки сказанного клинико-гсматологичсскомх 
обследован ню подверглись те же 12 голов крупного рогатою скота В 
результате 3 из 12 голов животных (методами раздавленной капли, сухих 
мазков и гематокрита) оказались больными трипаносомозом ֊ / \ivax 
В мазках из периферической крови число 7. \ ivttx колебалось в пределах 
80-100 экземпляров в 100 полях зрения микроскопа. ()днако полученные 
результаты не внесли ясности в вопрос о сроках сохранения / \ i\ n.\ в 
хоботке или желудочном содержимом комаров. Выяснение его 
пределявлялось возможным путем подсадки шведом 6 стерильных 
комаров к телу больных трипаносомозом животных и последующим 
исследованием па предмет наличия трипаносом.

(’ лий целью в ачигоиатучном по тршпнюсомоз) крупною рппнию скота 
чо'нпн гее ’ >. и.-Кал плат, как и и первом случае, ух з;| п;пк । ш>и. 1ис1. фауна насекомых 
Ими «казались сем. СйНсйкп: /*.> /‘ь майпиь, Мннчаиа! ни!!.
с/с-л а!Ьнтти>. < ик’.х П1$пр;11рнь, С .чсари/.-шл, и
СС.МСПСПН1 ГаЬипиЬк՝ (՛///•>л<>р> \;1перН11.

Выборочно у вредедави К'.тей указанных видон комаров микроскопически 
исключались нос пгсльс ։во 1 ри пл носом. Чатем из исб.ы I иполу чтит |ю 
цяшаноюмо 1\ хозяйства была заве ։спа свои 1:111110 сраженная 7 г/Ъм .елки X 
13 с характерными клиническими признаками ыболевапия. с содержанием к 
мазках крови 120-140 паразитов и 100 нолях '.рения микроскопа. На ночь гелка 
была привязана у лужи, густо насоленной кровососущими комарами г 
представителями других видов насекомых Сбор насекомых 1 тела больного 
ЖИВО1НОГО и их исследование проводи (П и различные промежутки времени после 
начала .женернме 111.1

В результате установлено, чю у комаров вида М пиНннх в ранние 
сроки исследований (4 ч 40 мин), а у Рч иопПпшч в поздние (более 10 
час) / гм./л' обнаруживаются чаше в желудке, нежели в хобо1Кс. в 
деформированном состоянии В эти же периоды исследования 
|рипаносомы не обнаруживались у комаров вида С' П1^ири1ри>. Как 
упоминалось выше, исследования проводились в блаюполучном но 
|ринаносомозу хозяйспю, и не исключалась возможность получения 
иных резрышон в случае проведения аналогичных и селе шванин в 
неблагополучном по трипаносомозу хозяйстве. В связи с этим 
аналогичные исследования проводили в нсбла։пнолучпом но 
трипаносомозу хозяйслвс 11унга-Горла

Клинико-։смаюлогическому обследованию подверглась 
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периферическая кровь 17 голов крупного рогатого скока. из них 9 голов 
оказались явно больными трипаносомозом. Однако наиболее тяжелая 
форма заболевания была установлена у гелки /V 7. в мазках 
периферической крови которой пасчитывалось 140-160 паразитов в 100 
полях зрения микроскопа.

Как и в предыдущем случае, больного |рипаносомозом пеленка 
.V 7 привязали у лужи, богато населенной насекомыми, накрыли 
матерчатым колпаком и через строго определенные сроки снятые 
экс гауде ром хороню насосавшиеся кровью экземпляры исследовали на 
наличие трипаносом. Результаты исследования приводятся в таблице

Продолжительность сохранения трипаносом в хоботке и в желудочном 
содержимом комаров после сбора с больного трипаносомозом животного
№ пре
парата

Время 
сбора 

|Ч, мин)

Вил комара Время 
«СЛеДО-
ВаНИЯ

(чдп։н)

Результаты микро
скопического 
исследования

1 IpiiNtciantce

хоботок желудок

РКК см к РКК емк
1. 23.00 PstwophuHi । onfinw 2’3-10 отр. огр. сир. отр.
2. • * 23-15 * -
1. • 23 20 • • •
4. Anopheles albintanu ՝ 23-25 ■ 110.1 " 1Ю.1. Актин։՝ 

звяжушкеея 
трипаносомы

5- 23-40 •
6. • • 23-45 • It •
7. • 23-50 • • • *1 *•
к * • 23-55 • о • •
9. • 24-00 огр. 01 р. ... *
10. о-зо Psorophora confinnis 0-4U спр. oip, Плохо насо- 

сйШОюи*
11 (1-50 1ЮЧ • пол пои' пол .•\KTHUHO 

1ниж>щ:։есЯ 
rpHU.IIIOCOMU

12. 0-55 01р. 01р. отр. oip. 1 Lluxo лаео- 
с.тршисгя

13. • • 1-05 • • •
14. • 1-15 • •
15 1 20 ■ лол.*1 НП1 Активно 

движущиеся 
грнщинкомы

16. • Ct I lex nitri palpus 1-30 - • -
17 7 1-4(1

Примечание: ■ живые зрппаинсомы, РКК ■ раздавленная кайля криви СМК иип 
.мазки крови.

Изучали также патогенность трипаносом, полученных оз комаров
С этой целью в неблагополучное по |рннаносомозу хозяйство Нута-Горда 

были завезены из благополучного по данному заболеванию хозяйства Эль-Калнда! 
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цт здоровых бычка п возрасте 6-" месяцев с живой массой в среднем 12(1-135 кг. 
Предварительно у них клннико-гемитологичсскпмн методами исключалось 
естественное зришшосомоноситсльство Во избежание случайного ыряжеиия 
трипаносомозом подопытные бычки шзмс'пылпс I. к специально и пени иле иные 
С1стки. покрытые непроницаемой для комаров мсталтпческоп сеткой. Затем у ։ии» 
же 6(111.1101X1 трипаносомозом теленка-донора | А’7), находящегося под матерчатым 
колпаком, было собрано около 60 ппсосикпшхся кровью комаров ппка /I 
«1/Лй/шнь У последних отпрепарированные хоГкчхи растирали в ступке с 15 мл 
ПД1Ш11ЮЙ сыворотки крови иоропого бычка Укаынную смесь I по 5 ,МЛ| ПОДКОЖНО 
hiio.iu.iii Каждому из двух подопытных бычков

Аналогичным обратом п.нтеппым материалом (хоботки), пн (ученным <ч 
72 зкт. комаров пила /X сопГтпк. uo.invpra.in тириженпю еще иы н։гпо. ппах 
бычка,

Комары обоих ни.юн собирали к иоперхноспт пли к.1сик.։ донора ИГС1М 
20-И) мни после их подсадки 5 всех подопытных бычков к.шпик*) 
теМ.1П։.10(ПЧССКИС НССЛС.1С1МШИМ проио 1111НС1. ЦШЖДЫ (утром И исчсром) В 1ГЧ1Ч11Н 
15 дней с момент:։ их гяражспня I ։я батьшей досговериос пт псри(|ч:ричсс кая 
кровь у них изучались швее отыми Методами р.нлантс-иной капчи сухих мазков и 
фЛ01ИЦНН.

В результате установлено, что нее подопытные животные 
оказались зараженными наголенным материалом, полученным от двух 
естественно инфицированных Г \i\itx видов комаров, однако имелись 
различия подцепи выраженности клинических симптомов, а также во 
времени появления трипаносом в периферической крови животных 
Клинические признаки более выраженно проявлялись при заражении 
инвазионным материалом, полученным от комаров вида 1\еоп!1пт\ 
нежели А.а1Ытапи$. Соответственно трипаносомы в периферической 
Крови животных обнаруживались на 9-11 и 14-16 дни после их 
раздельного заражения материалом. полученным от лих .двух различных 
ни 10В комаров. Число Нараинов в мазках крови животных варьировало 
акпводтвеппо в пределах 15 и 33 экз. в 100 нолях зрения микроскопа.

Изложенные результаты убедительно сви:։е1сльству1от о 
возможное™ кратковременного (20-30 мин) сохранения патогенных 
свойств / \ivHx в хоботке кровососущих комаров. выс։унаю1пих в роли 
механических переносчиков возбу ппелей грипаносомоза животных па 
1ирр։пирии Кубы.

По данным Переса |3|, I арсня [1]. АнарЬе/с"* аИнтпии* 
(нт. 1820) широко раинрострапсн па всей территории острова 
.1НЧННКИ обнаруживаю гея в пресных и солонова пах естественных 
ВОДосмях различных типов, с обильной рас । и ге н.пост ью 
преимущественно водорослями .1нчинки пуждаюгся в сильном 
солнечном освещении, полому их очень редко находят в зап миеппых 
потоимах Самки активно нана 1ают па человек.։ и животных, укусы их 
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частые. болезненные, они высасывают много крови как днем, так и I 
ночью. Комары размножаются в течение всего года, особенно 1,1 
дождливый сезон.

Вид Pwrophora confinnis (Lynch-Arribalzaga, 1891) - один и , 
наиболее распространенных на острове. Размножаются во временных I 
естественных водоемах с дождевой водой и рас in телыюегыо, а также 1 
на рисовых нолях. Часто встречаются в жилых помещениях. Самки 
активно нападают на человека и животных как днем, гак и ночью; укусы 
частые, высасывают много крови. Численность комаров этого вил 
особенно возрастает в дождливый сезон.

Вид Culex nigripalpus (Theobald. 190!) ։акже встречается па всей I 
юрритории острова. Вынлаживастся в постоянных естественных и 
временных водоемах с растительностью или без нес, в канавах, в лужах I 
с дождевой водой, на лесных тропинках. иногда в углублениях камнем и 
даже в выбоинах от копыт. Самки часто встречаются в жилых 
помещениях. Укусы частые, однако они высасывают небольшое Н 
количество крови, нападают на человека и животных ночью. Особенно | 
интенсивно размножаются в период дождей

Вид Mansonia titillans (Walker, /948) имеет очаговое 
распространение. Вынлаживастся в постоянных или временных 
естественных водоемах с водяным или диким салатом, к корням которого I 
прикрепляю гея личинки, обеспечивая себя кислородом. Это быстро 
двигающееся насекомое нападает на человека и животных главным I 

образом ночью, однако может нападать и днем. Укусы частые, 
болезненные, вызываю։ местное раздражение кожи В поисках добычи 
ли комары рассеиваются на расстоянии до 30 км. Размножаются в 
течение всею года.

Результаты исследовании дают основание считать, что 
кровососущие комары A.albimanu> и Ps.confinnis являются;! 
механическими переносчиками возбуди։елсй трипаносомоза T.vivKi 
условиях Республики Kv6a. * • * |
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ВЛИЯНИИ КАЛЬЦИЕВОГО ПРЕЦИПИТАТА деРНК НА 
ВЫЖИВАЕМОСТЬ ЖИВОТНЫХ ПРИ НЕКОТОРЫХ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЯХ

И В. АВЕТИСЯН, Е.Г. ДЖА1ПЮЛАДЯН, А.С. АГАБАЛЯН

Институткардиоло։миЛ/УГА, 175044. Ереван
/ репа некий I осударс / ценный медицинский i випере иге /.. ? 00 9. Ереван

Изучали ияпяюте низкомолекулярной деРЛК и луклеината шорня 
на организм животных при облучении их летальными дозами и при 
дкеперпмептальцой анемии Установлено. что кальциевый Преципитат 
дсРПК (Са՜՜ дсРПК) при введении животным за 6-12 ч до облучения 
оказывает выражеипос радпопротекюрнос действие и обеспечивает 70%- 
пую выживаемость при экспериментальной анемии.

Ուսումնասիրվել է ցածրամուեկուլայինԵրկպարռւրաձև ՌՆԹ-ի և նատրիումի 
նուկլեինաւոի ազդեցությունը կենդանիների օրգանիզմի վրա մահւսցու չափերով 
ճառագայթման և փորձառական անեմիայի դեպքերում. Հաստատվել է որ 
երկպարուրաձև ՌՆԹ-ի կալցիումական նստվածքը կենդանիներին 6-12 ժամ 
ճառագայթումից առաջ ներարկման դեպքում առաջ է բերում զգալի 
ճառագայթապաշտպան ազդեցություն և ապւսհովում է 70% կենսակայունություն 
ւիորձառական անեմիայի դեպքում.

The eiTeclb ol I lie low molucubii two-livlix RNA and ։iic sodium 
nucknnatc on die animals organisms during (he lethal dozes radiation and the 
expeti mental anaemia have been studied. During the injection of animals the 
calcium precipitate form of (he two-helix R.\,\ al 6-12 hours before radiation 
ihv expressed radioprotective effect is revealed arid the ՜՚Օ per cent of viabil
ity is ensured at the experimental anaemia.

HePHK - пукнем ват натрия - песвемифи ческам резистентность

Известно, ’гго низкомолекулярные РНК стимулируют первичные 
н вторичные иммунные ответы {6.7]. индуцируют си тез интерферона 
[3,41. обладаю։ нротвовирусными и иротивоопухолсны.ми свойсгвамн 
[2,5] Эффекты дсРПК в основном реализуются через синтез 
интерферона и ряд биохимических реакций: повышение уровня 2՚-5՚ 
олшоадснилата. активизирующего лазентную дсРНК-зависимую РНК
азу. и индукцию дсРНК-зависимой нрозеинкнназы.

Ранее было установлено, что деРНК повышает уровень 
фосфорилирования белков плазматчсской мембраны, повышает 
активность фосфолипазы А,, что приводит к накоплению и
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высвобождению лизоформ фосфолипидов и ненасыщенных жирных 
кислот, обладающих иммунномодулирующими свойствами.

Матерная п методика. В работе попользовали дсРИК, полуденную ич Sac- 
chaiomyccs ccrevisinc. и коммерческий препарат нуклеина! натрия (НН). Ся:> 
ilPIIK получали по описанному рапсе методу [I]. аксперкмснг.ыьиую анемию 
военропзводили путем введения животным (белые беспородные крысы-самцы 
весом 160 ISOr) 2,5%-ного раствора феннлгилрйзпна (ФГ). Облучение проводили 
с помощью аппарата РУС-11 н дозе 600 рентген, летальной для крыс. Наблюдения 
։а облученными животными вели к 'точение 30 дней.

Результаты и обсуждение. В первой серии экспериментов 
изучали возможный радионротскторный эффект рибонуклеиновых 
кислот (Са2' деРНК и НИ) при их предварительном введении животным 
в б в следующих дозах: НН-50 мг/крыса, Са? деРНК-150мкг.крыса 
Результаты этих экспериментов показали, что в группе животных, 
получивших препараты НН и Са2’ деРНК, выживаемость составила 25 
и 50% соответственно (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительная характеристика действия нуклеиновых кислот 
на выживаемость облученных животных

Труппы животных
(п=20)

Ч выжииаемости

1 Контроль 5
2 Животные- НИ 20
3 Жшкпные + С;г* .чсРНК 50

Из табл. I видно, что Са2’ деРНК и НН обладают 
рацнопротскторным действием, особенно Са- лсР11К

Известно, что Са2՜ деРНК является хорошим продуцентом 
интерферона, обладающею значительным радио протекторным 
действием Однако в наших условиях препараты вводились за 6-12ч до 
облучения, время недостаточное для полной выработки в организме 
интерферона Дчя этого необходимо 18-24ч.

Полученные результаты позволяют заключил», чю наблюдаемый 
радионротскторный эффект зависит от непосредственно! о воздействия 
Са2' деРНК.

В следующей серии экспериментов изучали влияние 
рибонуклеиновых кислот па экспериментальную анемию. С этой целью 
живо тным в'б вводили 2,5%-ный фенил! идразип После развития 
1ИПИЧПОЙ клинической картины анемии эксперимент прово шли ио 
следующей схеме: I 1 рун на-животные получали ФГ; 2 । руина - Ф1 Н11; 
3 труппа - ФГ1 Са2 деРНК. Дозы НН и Са2 деРНК соответствовали
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описанным выше. Динамические наблюдения за животными проводили 
в течение Юаней. Результаты суммированы в табл. 2.

Выживаемость животных в цииамнке по дням ЖИВОТНЫХ

Таблица 2. Влияние НН и Са2*՜ дсРНК на выживаемость животных при 
анемии

Ш=И1 1 ։ 4 $ 6 7 9 10

1 ФГ 15 15 1П 1 - -

2 ФГ+НН 15 14 1 II .4 К <։ 7 7
3 ФГ+Сл1’ ас РН К 15 15 15 15 15 15 14 12 12 н 1 1

Анализ полученных результатов показал, что в контроле (без 
лечения) падеж животных начался с 3 дня. и па шестой лень гибель 
животных составила 100%; во второй группе надеж отмечался также с 
третьего дня, однако выживаемость составила 50%; в 3 группе - падеж 
начался с 7 дня. и па 10 день выживаемость составила 73%

Таким образом, исследования показали положительное 
биологическое дейепше низкомолекулярных РНК ( НН и Са2 дсРНК). 
которое более выражено у кальциевого преципитата РНК.

Предполагается, что эти эффекты находятся в ряду общих 
биологических эффектов. стимулируемых Са2' дсРНК. повышающего 
неспспнфнчсскую резистентноеп> организма.
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СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И 
ЗОЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

ВЫСОКОГОРНЫХ РАСТЕНИЙ Г. АРАГАЦ

А.II. ЗИРОЯН, В.А. ДАВТЯН, Р.К СИМОНЯН. С.К. ЕРИ1.1ЯП, 
А. В. АРУСТАМЯН

Институт ботаники НАН Армении, 375063, Пропан

Растения высокогории - трофические нанес тиа - шяыние моменты

В серии работ 11,3] показано, что в листьях альпийских растений 
I .Драган (3200 м над ур. м.) по сравнению с Ереванским ботаническим 
салом (1250 м над ур. м.) содержание белкового азота, сахаров. АТФ, 
свободной и связанной воды повышаешь а интенсивное и. чранснирании 
понижается.

Изучение влияния высоты произрастания на физиолого
биохимические особенное in растений проводилось в основном па 
разных высотах разница между пунктами зачастую составляла 2-3 тыс 
м 181. Однако пока недосчаточно работ, выявляющих ли особенности и 
сравнительно меньшем диапазоне изменения высот, в пределах одного 
и того же пояса произрастания. Целью настоящей работы являлось 
изучении некоторых сторон углеводной). азотного обмена и накопления 
зольных элементов в надземной часчи ряда высокогорных растений, 
произрастающих па разных высотах альпийского пояса г.Драган.

Матерная я методика. Объектами исследовании i 1ужили Sibbahiin 
Mnniglubnt ( A Mey., \enmica ye;niam/sdo Vali!.. Chamavseiadium acauic (liieb.) 
P;n>s.. Campanula iridcntala Schieb. npoinpacr.iклине на г. Драпш на высоте 2НО 
ч 3200 м над ур.м.

В фазе цветения в 12-14 ч тел брали надземную массу п после фиксации 
проводили биохимические онрсдс.тенпя. (.’одержание растворимых сахаров 
определяли йодометрическим методом Вилыигсгсра Шултя |2|. крахмала - 
диастатическим методом |7|, форм азота - по Кьельдалю |2|. свободные 
аминокислоты - хроматографиси ни бумаге |6|, сырую золу ■ по 1 ннчбург, фосфора
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• но Мерфи п Рамп, калия и натрия пламенным (|хях>ме։ром [10]. Повторность 
«пределе п 11 п 3•4- кратна я.

Результаты и обсуждение. Показано, что с увеличением 
высотности в надземной массе повышается содержание растворимых 
сахаров в зависимости от видовой принадлежности от 2,13 до 2,94 раза 
(табл 11 Максимальным количеством лих соединений на высоте 3200 
м выделялась 5. .чеину1аЬга, минимальным - СДпбепШа Содержание 
крахмала на 10,3-50,5% выше на высоте 2700 м, а общее содержание 
углеводов превалирует на высоте 3200 м.

Визы Высот Углеиолт Д на Атппктые соединения, мгл сух г. ни 
пап 1 сух. в-но

Таблица I. Содержание углеводов и азотистых соединений в надземной 
части растении на различных высотах альпийского иояса г.Лрагац.

>1’ м. 
и

раст
ворим.

крах 
.мая

сумма формы азота аминокислоты
обш. бс.чк. небел к обш.тн 

сумма
В ГОМ 
числе 
л МИЛЫ

S.sentif'kibni 2700 1.81 4.95 6, 76 17.5 11.0 5.9 20.3 15.0 1

3200 3.94 3.29 7.23 20.0 14.0 010 16.8 6.5 |
27IKJ 3.63 4.98 18.5 12.4 6.1 28.4 17.Х
3200 2 XX 2.95 5.83 23.7 10.4 7.3 25.1 13.1

Ch. (icaute 2700 0 92 5.44 6. лб 25.0 15.6 9.4 35,0 2,8.4
3200 2.71 4,93 7,64 29.6 20.9 Х.7 15.5 7.8

C. nidentittci 2700 0,98 0.19 7.17 18.7 12.7 6.0 29.2 20.1
3200 2.11 5.30 7.41 22.8 16.6 6.2 2 ■

13.2 1

3.2-7.] 3.9-5.7 3.14.> 1.5-5,5 О.2-5.О 4.1-5.6 -

Известно, что па г Драгац на высоте 3200 м в предполхденные 
часы фотосинтез интенсифицируется |31. Вероятно, этим объясняется 
повышение содержания сахаров и в наших опытах, проведенных на 
отмеченной высоте. С другой стороны, такое повышение уровня сахаров, 
видимо, является результатом замедления их полимеризации, а также 
усиления гидролитических процессов из-за резких перепадов 
температуры на стой высоте.

Результаты наших опытов и литера гурныс данные позволяют 
вредно.гаган>, что при увеличении высотности проявляется 
регулирующая роль растворимых сахаров, которые повышаю! 
осмотическое давление клеток, 1см самым способствуя снижению 
температурного оптимума фотосинтеза [9], дневному росту и 
поддержанию жизнедеятельности растении в условиях высокогорья |3|.

(..'одержание углеводов в надземной части растений коррелирует с 
накоплением азотистых соединений. Как видно из табл. I, на высоте 
3200 м растения характеризуются более интенсивным накоплением (на



А. Н. Зирбян. и др.

14,3-28, 1%) и активным превращением азота, в связи с чем в 1.21-1,34 
раза повышается содержание белковой фракции. В этом пенослслнюю 
роль играетдакже высокая интспсивносп» ультрафиолетового излучения 
в условиях высокогорья |4|. Аналогичная картина, за некоторым 
исключением, отмечается и в небелковой фракции.

Содержание аминокислоте увеличением высотности снижается. 
Вероятно, на сравнительно небольших высотах они мелис инее 
включаются в синтез белка.

Изменения в содержании аминокислот՛ в надземной части связаны 
с перестройкой азотного обмена при адаптации растений к условиям 
высокогорья. Это проявляется в направленности путей утилизации 
углерода, неодинаковой скорости использования аснаргага и глутамата 
в ходе синтеза других аминокислот-, участии фонда последних в синтезе 
белка и т.Д. Исходя из этих положений, можно считать. что хотя 
содержание аминокислот уменьшается с увеличением высоты 
произрастания растении, гем не менее их обмен усиливается, поскольку 
в общем азотном метаболизме интенсифицируются их синтез и 
включение в молекулы белка.

Таким образом, мы вправе заключить, что тесная взаимосвязь 
между содержанием углеводов и азотис тых соединений |4] проявляется 
также при произрастании растений в условиях высокогорья. 
Интенсивный синтез сахаров является той физиологической основой, 
на которой происходит активация азотного метаболизма в надземной 
час ти Именно синхронное возрастание содержания сахаров и белковых 
сое тинений следует-считать одним из обязательных условий повышения 
адаптивных способностей растений в суровых условиях высокогорья 
ПЛ

Заме тны также изменения в содержании золы и зольных элементов 
в исследуемой час ти альпийских растений (табл.2). 11ерсход от 2700 м к 
3200 м над ур м. приводит к уменьшению содержания сырой золы в 
надземной части рас тений. 11ри этом содержание Ха,О в ней снижалось, 
а К,О - повышалось. Несмотря па то, что для нормального 
функционирования растениям необходим определенный уровень Ха,О. 
гем нс менее сущес твует обра тная корреляция между его содержанием 
п количеством К,О. являющаяся результатом их антагонизма при 
поступлении в растения [5].

Известно, что калий благоприятно действует па обмен и транспорт 
углеводов, повышает устойчивость растений к неблагоприятным 
условиям окружающей среды и т.н. Следовательно, сто количестве]итог 
возрастание на высоте 3200 м является закономерным.
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На больших высотах прослеживается также увеличение количес та 
Р,( \ в надземной части

Габлица 2. Содержание золы и зольных элементов в надземной части 
некоторых растений в условиях различных высот альпийского 

пояса г.Арагац
Валы Инета нал 

ур.м м
Сырая зала.

1 Я На сух. И Ы>
.Ча О

. Ч на 
сух в во

к •
<»ы

сух и • ио

ГО 
% на 

су.х II- по
Ь’.хгт1/:1аЬга 2700 ■ 12.Щ 0.39 0.36 0.1'

3200 9 61 0 22 0 40 0.17
1".цснг>1ИМ11г.х 2700 9.36 0.72 6.74 0,24

1200 и. 59 П,М 0.26
(7/ iu.an/r 2700 9.1& 1»Т7 ■хво 0.16

)2рв А ла 2.63 0.97 1)19
С. иМснннн 2700 6.24 0 42 0.46 о.П

3200 6 02 0.39 0 55 о.| 4

Установлено, что приспособление растений к суровым условиям 
г.Арагап (3250 м) реализуется через почт 4-кратное увеличение 
содержание АТФ но сравнению с аналогичным показа телем па 
низменности |3].С лим положением полнощью согласуются результаты 
наших исследований

Таким образом, сравнительные исследования показывают, что 
высота произрастания как эколо! ический факюр в пределах 
альпийского пояса вызываем глубокие сдвиги в обмене веществ в 
надземной чаем и растений, которые нося։ количестаенный характер и 
направлены па повышение адаптационных способностей
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ФИТОНЕМЛТОЦЫ ОВОЩЕ-БАХ ЧЕ ВЫХ КУЛЬТУР И 
КАРТОФЕЛЯ В АРАРАТСКОЙ РАВНИНЕ АРМЕНИИ

Дж.А. КАРАПЕТЯН, Р.С. МКРТЧЯН. К.В. АКОПЯН

И нс пну։ зоологии НЛП Армении. 375044,1'ровен

Фя։ онсметоды оволю-бахчевые. куль туры.

Изучение нематодофауны овощс-бахчсвых кулыур Армении 
началось в 50-х годах 15|. Нолес подробно исследовалась нсма1одофауна 
овощных кулыур закрызого грунта |2|, а также винограда, стеблевая 
нематода лука и чеснока [1.31.

В 39 хозяйствах Араратской равнины нами обследованы корни и 
прикорневая почва следующих овоще-бахчевых кулыур: томата, огурца, 
баклажанов, перца, капусты, дыни, арбуза, моркови и раннеспелого 
картофеля. На 9 видах овоще-бахчевых кулыур нами зарегистрирован 
" I ни 1 нематод, коюрые относятся к 34 родам. 19 семействам. 4 отрядам 
и 2 подклассам (таблица).

Виды нсматэд Т опят и։у,К!| ?С1;'И1'||. Арк-։ Г-,К.|.и Пс’,.4‘11 Миркеяь Пм!-» К..ц\-г-,|

I______________
՛ МшгщюмКёша Хсп»р1ах
2 ( пс (Ч!с.ч;‘.т:с > хр.
3 /!е1сгги1(-щ \р
4 Ме!<Мщупе. лар1а
5 1у1еис/;<1гЬу.чс1՝:!/.ч хр.
{« 7,1 А’.'ь-ЛогД1.'псЛлл՛ иаЬйг, 

Гу]е.псЬь>'Ьупс1՝.их Иаул!т
л Цштяикшх <.՝сл
'֊г /1с11си(у1епсЬиу рхеиВотЬихшх
10 //еИ<:ч!у!1ЛС/!И> еыгтче 
! . /Ь:!а."11у/е/:с1-,ки сотсерНа^Я
12 /1\'Нс-.чу1епеЬи՝ саИ/описня
13 . //сП(у>!у1е/1^111Я <И%о>1К</х
14 ИсЦхигугсяспт яр
15 (<1}!у/еясЬн$ гоЬиЛиЯ

'■՝. Ршту'еин'тч ргЫгпхй
17, />7елс7).’»։ Ичшагия
. <. 7,Г1£7.ч7;;,'л ^унрЬИм
• ■ 1у'< г)Л;и.\ (ЕнсксЬи!О рЬ/пгпи'у
20. АлуиЩиЫк!
21. АпучП/иПис е/.՝и:гу:/!<1Ч1К
22 {ЫуйпсЬи.ч Лряаа
2 3 ОИуЬ'ЯсЛия !н1ёП1!с4л1Я
24 О!гу1еп(:)1ич хр.
2 у Ап/и Ь'лс/.ЧМ л^/кн'
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_____։___________
/пп- г/еугп/с/ог

27. /։&терЛеЛ,лсЛи.у хр.
28. Рая)рЬе1елсЛих рхеи&тЬих/щ
29 АрИе!епс}ю։(1ел рапейпич
50. АрЯекпсЛин/ех %оеМИ
31. АрЬе!енскои!еч НтЬеп
32 АрЬе.1епс)ю'к1ех соричич
33 Ар/'л-кпсЬ^ех пЦстаЬой
34. .4;.’Й1'Л'гк.йоя/еу агсйсих
35 Арке/енсксМе.ч йиПсих
35. Арпе1епскщЯех унплхил
37. АрМем/юМех хасскап'
38. Арке1епсЬ(П(1<:х аЬхоп
39. АрЬЖнскоМех 1спи1саи(/й1их
40. Рапаугоки'тих гг^ких
41. Рапа&п1а՝иш хр.
42. СерРи1<)Ьи\ /Ш/снттх
43. СеркаМюх ропих
44 СерИаМых рг.перих
45. Сер/гаШ>щ хр.
46 ЕиссрМоЬих е!оп^чХих
47 ЕиссркаМ>их хгпапн
•4л ЕисеркаЫшз тнугт<1ех
49. СЬИор1осих хкнтат’сиз
50. СкИоркгсыз хр.
51. Аст!х1ок1еХ 1л11ХсЫй
52. АсгоЬс!о։(1ех (таг&пахиз
53. НЯиММз хр
54. Яг1аЬЛ11х Ьп\՝1хр>па
55. ЯЬпМ111}!аапих хр
55. МонЬумега \։и!уапх
57. Рпхпхнакитих хр.
58. СЛл»>ш</лгул у).
59. Молит-Рих хр 
ЬО. \^а'/птих хр.
61. Мце11«х
62. Ооп.'ипикх 1ип#саийа1и
63. Вогу։аЬ>:их хр
64. Еп£км1<и-иЯв хр
65. Гои^б'вп/х Нопуапгх
66. у;.
67. ()՝.1кЫл(-)А<1 хр.
68 \(е^:<1огу1<И1!!11\ прс1их
69. Ме^окйгуЫптх хр.

ЕшЯнукитнх пюнЬу^ега
71. й«/|)л9«2ЯМ2м л,р.

Обнаруженные вил.ы нематод по экологическим группам 
распределялись следующим образом: фнтогсльмипты - 42 вида, 
микогсльмип гы - 10. пара-рнзобнонгы - 10, девнеанробионгы - 9

В |1сл.1ьга1с иравнепия пематодофауиы овоще-бахчевых кулыур 
было выяснено, что наиболее богато в качественном и кол и чес пвнном 
отношении представлены нематоды, обнаруженные в корнях и
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Дж. А Карапетян и др..

прикорневой почве томата - 29 видов (40.8%), баклажанов - 21 (30,0%), 
картофеля - 19 (26,7%), нерпа - 14 (20,0%), арбуза - 11 (19,4%), огурца 
- 8.0 (11,2%), моркови - 8.0 (11.2%), капуста - 8,0 (14,0%). дыни - 3.0 
(4,2%). Что касается распределения ио районам, ю более разнообразно 
представлена фауна фитопематод Октемберянского района (38 видов) 
В Эчмиадзинском районе зарегистрировано 30 видов нематод, в 
Масисском. - 28, в Араратском - 27, в Арташатском - 18.

Нематодофауна изученных культур представляет разнообразный 
и многочисленный комплекс, который отличается небольшим числом 
доминантен. Видовое разнообразие нематод, так же как и плотность 
популяций, в прикорневой почве зависят от агротехнических 
мероприятии. под влиянием которых уменьшается число видов.

Во всех обследованных районах для всех растений общим является 
вид Aphelcnchus avenae, который известен как фито гель мнит 
песиецифичсского патогенного эффекта С )днако доказано, что высокая 
численность A.avenae в почве (730-1200 экземпляров па 100 см') 
приводитк резкому угнетению роста растений |41.1Iomhmo этого. данный 
вид является инокулятором патогенных бактерий и грибных болезней 
растений.
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1աօ;ւՕՐ. 34Օ/թ։ւ Հթծէշււայ. 1-2 (50). 1997
^Ա<579 64: 631 46

ՑՈՐԵՆԻ ՈՒ ԳԱՐՈՒ ԱՐՄԱՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱԶԱՏ ԱՊՐՈՂ 
ԱԶՈՏՖԻՔՍԱՏՈՐՆԵՐԻ հԼ ի ՖԻՔՍՄԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վ.Գ. ՆԻԿՈԴՈՍՅԱՆ

77 ԳԱՍ Միկրոբիոչոգիայի ինստիտուտ. 378510 Աբուխսն

Ազոտֆիքսացիա - ազոտոբակտեր - ցորեն - գարի - 
- արմատային համակարգ ռիզոպլան

Ասոցիատիվ ագոտֆիքսացիան, շնորհիվ իր մի շարք 
առավելությունների, ներկայումս դարձել է «կենսաբանական» ազոտի 
պրոբլեմի մի առանձին ուղղություն: Այդ ուղղության կարևորագույն խնդիրներն 
ու կատարած ուսումնասիրությունների հիմնական արդյունքները ներկայացված 
են մի շարք հեղինակների ամփոփիչ հաղորդումներում [1,3-6]

Հայաստանի տարբեր շրջաններում մշակվող ցորենի ու գարու 
արմատային համակարգի ազոտֆիքսող միկրոբային ասոցիացիաները, նրանց 
հև-ի ֆիքսման ակտիվությունը, որը տեսական և գործնական մեծ 
հետաքրքրություն է ներկայացնում նոր էֆեկտիվ ձևերի ստացման ու նրանց 
պրակտիկ օգտագործման առումով, մինչև այժմ չեն ուսումնասիրվել

Ներկա հաղորդումը նվիրված I այդ ուղղությամբ մեր կատարած 
ուսումնասիրություններին:

Նյութ և մերող Ուսումնասիրությունների նյութ Լ հանդիսացել 1988-1991 թթ 
հունիս, հողիս ամիսներին Հայաստանի տարբեր շրջաններից վերցված ցորենի ու գարու 
արմատների ե հողերի շուրջ 1ոՈ քւմւսշքւերը. ինչպես նաև նրանցից մեկուսացված ավելի 
քան 800 կուլտուրաները:

Փորձերի ընթացքում օգտագործվել են գինոգրադսկու Լ էշբիի (ավելացված 
0,05 մգ/լ (Ւ!ՒԼ)շ\՚1օՕ4) հեղուկ և ագարային սննդւսմիջավայրերը: Ազատ ապրող 
ազոտֆիջսատորները բույսերի ոիզոսֆերայից. ռիգոպլանից ու հողերից մեկուսացվել են 
մէսնրէաբանական հանրահայտ եղանակներով և ուսումնասիրվել բնական րիոգենեզում 
նրանց ուղեկցող այլ միկրոօրգանիզմների առկայությամբ (խւսոո կուլտուրաներ?

Ազատ ապրող ազոտֆիքսատորների նիւորոգենւսզային ակտիվությունը որոշվել 
էացիտիլենային եղանակով, որի մանրամասն նկարագրությունը սեր կողմից ներկայացվել 
է նախկինում [2]

Արդյունքներ և քննարկում: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել 
որ ազոտի ֆիքսման բարձր ակտիվություն ցուցաբերել են ւսզոտոբակտեր 
կամ կալցիումը տարալուծող սպորավոր բացիլներ պարունակող ազատ 
ապրող ազոտֆիքսատորների խառը կուլտուրաները (աղ.1)

Ուշագրաւէ է ւսյն փաստը, որ էշբի ագարային սննղամիջաւիսյրի վրա 
զարգա՛ցող առանձին գաղութներից մեկուսացված կուլտուրաները, որոնք 
անհամեմատ ավելի քիչ ուղեկցող միկրոօրգանիզմներ են պարունակէդ. իսկ 
երբեմն էլ հանդես են եկել մաքուր կուլտուրաների ձևով, հազվադեպ են 
ցուցաբերել ազոտի ֆիքսման ակտիվություն: Հավանաբար պետք է ենթադրել, 
որ այդ կուլտուրաների ազոտի ֆիքսման ակտիվությունը ի հւսյւո էգւս|իս միւււյն 
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13. Ր. էԽոօւօօա

•նրանց ուղեկցող այլ միկրոօրգանիզմների համատեղ առկայության դեպքում: 
Դրա ցայտուն ապացույցն է փորձերի ընթացքում հաճախակի հանդիպող այն 
երևույթը, որ էշբի ագարային սննդւսմիջւսվւսյրի վրա դրված արմատի շուրջը 
աճած գաղութները, որոնք ազոտոբակտեր կամ կալցիումը տարալուծող 
սպորավոր բացիլներ չեն պարունակել, բայց բաղկացած են եղել 4-7 տարբեր 
միկրոօրգանիզմներից, ազոտի ֆիքսման ակտիվություն ցուցաբերել են միայն 
համատեղ զարգացման դեպքում:

Լ1գոտֆիրսւ\ղ սիկրոբային Փորձարկված Նիտրւպենսպայիե ակտիվությունը, 
ւաացխսցիաներ, կու|ւրուրաների մկմոլ Օ,Ց,/4 որում

Աղյուսակ 1 Ցորենի ու գարու արմատային համակարգի տարրեր 
ակտիվությամբ օժտված ւսզոտֆիքսող միկրոբային ասոցիացիաների 

քանակը (%)

կուլտուրաներ ₽Ի4ո 0,05-0,1 0.1 ֊3.0 3.0 7.0 7.0
Աւլոտո- սլստանակռղ 108 0 0 0 1Ս0
քակտեր շպստուէւսկող 90 12,2 85.5 34,5 17.8
Կալցիումը 
տարալուծող

սպորսէվոր
բ ւս կտեր իաներ 70 0 20 20
ոչ սպճրսւվոր 
բակտերիաներ 125 18 / 0 0

Լշբի-ի վրա պարզացած 
՚ւո ՛սնձին գսււլւււթներից 

մեկ ասաց վս ւծ կա լտո տ ս:ն եր 150 4 14 0 0

Հետագա ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին որ հանրապետության 
տարբեր շրջանների հողերում և այնտեղ մշակվող ցորենի ու գարու արմատային 
համակարգում հկ-ի ֆիքսման ակտիվությունը մեծ չափով պայմանավորված 
է ազոտոբակտերի և կալցիումը տարալուծող սպորավոր բացիլների 
առկայությամբ (աղ.2): Հայաստանի ցածրադիր շրջաններում հ1.-ի ֆիքսման

Աղյուսակ 2 Հւսյաստանի տարբեր շրջանների ցորենի ու գարու արմատային 
համակարգի հիմնական ազոտֆիքսատորներն ու նրանց Ւ1 ,-ի ֆիքսման 

ակտիվությունը

Շրջուններ Բոցս. հայ
4 

ազոտո- 
ր ակտեր

Բակտերիաների 
■.արւսծվա0ոտյրսնը,% 

կա լցիո ւս ը տարա լուծող 
սւցորակոր 1 ոչ ււսյորափւր

Նիտրոգենատսյին 
ակտիվությունը՜, 
սկմոր՚Տ օրոս։

ցորենի ռիցոպլսւն 14 0 ՑՕ 10.0
քջսիածին Ոչ ոիւ|Ոււֆերււցին. 

ցոր; 86 4.2
ցորենի ոիպոպլան 0 9 100 0.6

Արուի սվւ ոչ ոիղոււֆերւսյին. 
^ագանակաղոցն 4 12 0 4.4
ցորենի ռիցոսյլան 0 0 100 0.3

Հիազդան ոչ ոիցռսֆերային, 
սևսւհալ 0 22 8 3.6
ցորենի ոիղոսլլսւն 0 0 100 0.3

Սևան ոչ ոհզոսֆերային, 
սևաեող 0 40 0

՞
5,8
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АЗОТФИКСИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ СВОБОДНОЖИВУЩИХ АЗОТФИКСАТОРОВ

ակտիվությունը բարձդ է եղել ի շնորհիվ այդ վայրերի հողերում 
ազոտոբակտերի, իսկ լեռնային շրջաններում կալցիումը տարալուծող 
սպորավոր բացիլների մեծ տարածվածություն:

Ուսումնասիրություններից պարզվեց նաև (աղ. 3). որ էջմիածնի շրջանում 
մշակվող ցորենի տարբեր չափերով լվացված արմատները հիմնականում 
պ՛ահպանում են իրենց նիտրոգենւսզային մեծ ակտիվությունը: Այղ երևույթդ 
չի նկատվել Աբովյանի և Հրազդանի շրջանների պայմաններում մշակվող 
բույսերի մոտ: Մեր կ՛արծիքով էջմիածնի շրջանի հողերում սյզոտոբակտերը 
սերտ կապի մեջ լինելով ցորենի հետ. հանդես է եկել բույսի և բակտերիայի 
ասոցիացիայի ձևով:

Սղյւււսսպ 3. Ցորենի m qiupm արմատների ազուոֆիքսացիան [փսցւսմներից հեսա

Շրջան, նմուշ թայս Լփտրողնսսւ՚ւային ակտիվությունը, 
մկմւղ/Տ օրում

ոիկոսֆե- 
րային հող

արմատներ
ղփսցփսծ 6 անւրոմ 

լվացված
րսւցմսւկյւ 
[վսոյված

էջմիածին, j ցորեն 5,5 5,2 6.5 10.0
էջմիածին, 2 ցոոևն 4.Տ 4.4 4.5 **

Հրսպտսն ցորեն 3.6 3.0 2.0 0.3
Մբովոոն գարի 3,7 2,9 1.0 

—
0.6

Ստացված տվյալներից հետևում է, որ Հայաստանի ցածրադիր 
շրջանների գորշ հոդերում մշակվող ցորենի ու գարու արմատային 
համակարգում մթնոլորտի ե1,-ի ֆիքսման ակտիվությունդ շւսւո ավեյի ակտիվ 
է ընթանում, քան բարձր լեռնային շրջանների սեահողեդում:
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МЕЛИОРАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ СОЛОНЦОВ- 
СОЛОНЧАКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА 

ОБМЕННЫХ ОСНОВАНИЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ПОЧВ В ПЕРИОД ИХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Р.Р МАНУКЯН, Л.А.ХАЧИКЯН

НИИ почионедения и агрохимии М(’Х РА. 57?7ЛУ.< Р'реиан

Мелиорированный солонец-солончак - обменные основания 
микроГиикчогическая пктишнк ть

I Трсдсташюния о степени солон цеватисги 111. определяемой лишь 
общим содержанием обменного натрия, нс увязываются с данными 
произволетспных опытов. где основную роль играю! "физиологическая 
солопцеватость" и урожайность сельскохозяйственных культур. В 
последнее время границу между пссолонпеватыми и солонцеватыми 
почвами устанавливают при содержании обменного натрия в пределах 
10-12% от емкости поглощения |2,3].

Полученные нами результаты многочисленных вегетационных 
опытов но установлению влияния степени солонцсватости па фильтрацию 
почв дают основание утверждать, что порог солон не ва гости, при 
котором начинается ухудшение филырации почвы, а потеря урожайное ш 
превышает 20% [5), для легко- и среднесуглинисгых почв составляет 
16-20. тяжелосуглинистых и легкоглинистых - 12-15. средне- и 
тяжело!.липистых - 8-12% обменного натрия |4|.

Микробиоло! ичсская активность почвы зависит от степени ее 
мслиорированпости. Мелиорированные почвы как в процессе 
химической мелиорации, так и в начальной стадии 
сельскохозяйственного освоения имею! низкую биологическую 
активность.

Задачей настоящих исследований являлось выявление 
мелиоративного состояния почв различной продолжи дельности их 
сельскохозяйственного использования в зависимости от состава 
обменных катионов и микробиологической активности с указанием их 
конкретных величин.

Материал и методика. Исследования проводились в 196^-1986։ нл 
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мелиорированных серной кислотой солонцах-солончаках Нрасхаунский 
мелиоративной станции различной продолжительности сельскохозяйственного 
:н пользования (виноградник).

Определялись: состав водных вытяжек ■ обшепрпнячы.мк меюдамн. 
механический состав - по Качинскому, обменные кальций и магний - ио Иванову, 
натрий и калий - уксуснокислым аммонием ио Ананяну и I укасян Как основа 
микробиологических исследований пспольчаван метод почвенных рлзведенпн и 
высевом па плотных и жидких органических и с игле шлеек их питательных средах 
Посевы производились из разводок свежих почвенных обрищов глубинным 
способом.

Рсзульт.гп,! и обсуждение. На основании данных многолетнего 
изучения основных евоис гв. водно-солевого режима мелиорированных 
солонцов-солончаков, характера изменения их микробиологической 
активности и урожайности возделываемых кулыур выявлено, что 
мелиоративное состояние лих почв неоднородно.

Мелиоративное состояние полноечью опресненных почв 
характеризуется следующими параметрами: содержа ни. 
1С1 нерастворимых солей в начальной стадии освоения - (1.09-0.25՝ 
(1965), а через 15 лег - 0.07-0,09% (1980), pH иоотвекчвеппо - 8,2-8.: 
и 7,9-8.2. фактор дисперсности - 15-25%, отсутствие соды (табл. I). 
В составе обменных катонов доминируй՛! кальций, варьирующий в 
приделах 50-58% от суммы оснований в 1965г. и 57-64% - в 19801 
Количество поглощенно!о магния также значительно, но нс более 30- 
35% Содержание обменного натрия в начале освоения составляло 11- 
25% от суммы оснований, а через 15 лл - до 10%.

Вследствие неоднородности механического и солевою составов 
солонцов-солончаков после завершения мелиоративных работ на 
некоторых участках в точение ряда лл сохранялось сравнительно 
высокое содержание соды и обменного натрия. Ьлагодаря некоторому 
запасу новообразованного гипса и проведению агротехнических 
меронрия ши, осуществлялось направленное воздействие па процесс 
почвообразования с дальнейшим расслоением и рцссолонцсванием лих 
почв. Однако отдельные участки, где отмечено высокое содержание 
солей и обменною натрия, из-за отсутствия пчнеа продолжаю! 
оставаться недомслиорированиымн. В почвенном профиле указанных 
почв с поверхности сохранялся повышенное содержание солеи (0,3- 
0,5%) с преобладанием соды, 0.2-2,0 мг-экв. 100։ почвы. pH среды 
досчитает 8.7-9,2. В составе обменных основании уменьшался доля 
кальция, до 20-40%. возрастает магний, до 30-50%, а количссчво ширим 
предельно высокое - 20-40%. фак юр дисперсноези составляет 60-90%.

Для определения степени мелиорированноезн почв предложен 
количественный метод, основанный на использовании многочисленных
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Таблица I. Мелиоративное состояние солонцов-солончаков в зависимости 
от продолжительности их сельскохозяйственного использования

Ппчва, продол
жительность
С, X ИСПО.1Ы1Ж.Ч- 
нич, дет

Слой, 
см

У 
солей.

&

pH. 
н.о обмен

ных Ка- 
ТИОНОВ, 
МГ-ЭКН

% от суммы

Са1’ к- №'

Мелиорирован- 0-25 0.24 8,2 26.50 49.47 19.81 5.47 25.25
НЫЙ солонец֊ 25-50 0.25 8.5 20.03 52,73 19.91 10.10 17,26
солончак. 50-75 0.16 8,4 25,33 51.47 20.27 3.30 25 4-

1 75-ИХ) 0,09 8,2 22,85 58.54 30.00 4.33 И.03
0-25 0.12 8.2 28.19 58,35 29.73 5.14 6.78

5 >5-50 <1 119 8.0 26.73 58.85 32.92 4,08 4.15
50-75 0.10 8,0 25.56 61.31 29.22 5.75 3.72
75-100 0.12 8.2 24.89 56,09 30.00 5.34 8,57

0-25 0.12 8,1 29,38 58,48 36.34 2.55 2.62
10 25-50 0.12 7.9 24,73 59.37 34.44 3,36 2.83

50-75 0.09 7.9 24,09 62.00 30.80 З.Зь 3.24
75-ИЮ 0.08 8.0 20.48 59,51 37.10 2,36 1.03
0-25 0,09 8.0 27.01 57,16 32,99 3,92 5.92

1$ 25-50 0,08 8.1 24.48 60,04 31.18 3.59 5.19
50-75 0,09 7.9 21.92 04,24 22.94 5.14 7.68
75-100 0.07 8,2 21.65 60,36 26,09 0.52 7.03

Недомслиоркри- 0-25 0,31 8.6 31.70 31.51 39.26 3.07 16.36
ванный соиоксц- 25-50 0.29 8.8 24.03 32,25 42,11 2.37 24,01
солончак 50-75 0.38 9,0 29.29 24.92 36.54 2.95 28.26

75-100 0,32 8.9 27.37 32,37 48.04 2.53 24.51
Г Орошаемая 0-34 0,11 8,3 29.00 59.20 31.24 6.30 3.80
I цтово-бураи 34-49 0,07 8.2 28,70 59.50 33.40 3,70 4,15

49-60 0,07 8.3 25.55 64.10 27, $$ 3.20 5.54
60-94 0.08 8.2 29.10 55.30 32.94 4.10 7,85

микробиологических показа гелей (по численности бактерий) 
Установлено, что численность бактерий закономерно изменяется н 
зависимости от степени мелиорированноети и окулыурснности почв В 
мелиорированных почвах опа выше (15 млн/т почвы), в 
нсдомелиорированных - ниже (5млн/1 почвы) |6| Активность 
микроорганизмов в мелиорированных солонцах-солончаках под 
йиноградпиком к зависимости от продолжительности их 
сельскохозяйственного использования представлена в габл.2.

В первые голы сельскохозяйственного использования 
мелиорированных солонцов-солончаков биогенными являются лишь 
пахотные слои. В дальнейшем активность микроорганизмов и 
численность бактерий но всему профилю стабилизируются

Особое место в почвенном биоценозе занимают бактерии, 
играющие важную роль в жизни растений. За 15 лет возделывания 
виноградной лозы на мелиорированных солонцах-солончаках 
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численность бактерий ио сравнению с таковой в недо.мслиорнроваиной 
почве (2,1 млп/г почвы) повысилась до 22.0 млп/г [71 К 20 голу 
сельскохозяйственного использования а1огпоказа!шн> стабилизировался 
и составлял |0,5 млн-1, чти по сравнению с аналогичным показателем 
псдомелиорпровапною солонца-солончака выше к 9 раз

Таблица 2. Биологическая активность мелиорированных солонцов- 
солончаков в зависимости от прололжнгсльносги их 

сельскохозяйственною использования (микроорганизмы млн/г почвы)
11<»чп:|. ЩХ1.ЧОЛ- СлоП. Гум^. Бакте- Ь,щи(- Uc.tr! ю- Аптто- Агпипичп
ЖТПС|И.1|1ХГ11. си РИМ зи шмордз- Сикгср НННС|11.111.1,
СД Щ.Ч11ГП.Ч11М р>ии>>>-
икн .чет ЩМС

МсШОрИрОКЛН- 0 25 0.5 2.1 1,6 о.о.я
ицй<оаин<*ц- 25 50 0.5 1.2 0,9 0.05

к.
1

$ 0-25 о.ч хд ?.< 0.2Х 4.0
25-50 0.6 7.5 0.12

0-25 0.9 КО 9.3 0 16 0 02 и<>
25-50 0,4» 9.6 7 1 0.12 4.2

15 0-25 1.2 22,0 • 0.42 0,07 141.0 1
25-50 0 8 19.Х 0 20 0 03 М

20 0 25 1.2 19.5 ’ 1X2 о.?о (1 0-5 15.0
25-50 0.9 12.0 9,1 0.32 0 04 7 '• —♦

Неломс'пюрщх- 0-25 0.7 !.3 1.4 0.05
милы։', счМонеи 25-50 0.4 1.0 1.0 0.07
импнчак

Орошаемая 0-25 16 4 10,2 036 0 12 !$.Л
дугово-бурая 25-50 1.7 14.9 м 0,26 0.1» 10.2

В процессе длительного сельскохозяйственного использования 
мелиорированных солонцов-солончаков создаются условия для 
Ж11зпелся1елы1ости ряда физиологических групп микроорганизмов 
(1смпо11ве1пых актнпомнпстов. грибов, миксобактерий) 11\ нрпсу1сп։ис 
в почие способствует повышению а^опомической шачимосш ее 
Существенно возросло число клеток баннлл. чю также утишим пл 
повышение степени окулыуренности почвы

Многоле тнее ссльскохозяйс гнеипое не пользование 
мс 1иорпривапны\ солоппов-солончаков Храратской равнины пока ст до. 
Чю но основным свойспым и микробиологической аюивносги они 
приблнж.но1ся к раковым орошаемых лутово-бурых почв и способны 
обсспсчи1Ь высокий урожай возделываемых кулыур 'Уш покатист 
.цое юверпо отражаю! степень мелиорированной пт и окультуренное ш 
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освоенных соловых солонцов-солончаков
11а мелиорированных и орошаемых лугово-бурых почвах получают 

наибольший урожай сельскохозяйственных культур для данной зоны, в 
частности, винограда (в среднем 200-230 ц/га). а па 
нсдомелиорированных - соспмшис растений сильно угнетено, урожай 
низок (Примерно 50 н/га). при этом снижение его составляет 80% (и 
максимального.

В производственных условиях в период сельскохозяйственного 
использования пугем направленного воздействия на 
почвообразовательный процесс необходимо свести на нет осгаточиыв 
отрицательные свойства нсдомелиорированных почв и обеспсчип. 
дальнейшее повышение степени их окультурен пости. На этих почвах 
следует проводить локальную мелиорацию, включающую глубокое 
рыхление (до <80 см), внесение химического .мелиоранта и создание 
поливо-промывного режима орошения.

Таким образом, химическая мелиорация и сельскохозяйстеспиос 
использование мелиорированных почв при своевременной и 
качественной агротехнике оказывают необратимое положительное 
воздействие на их свойства, способствуют стабильному повышению 
микробиологической активности этих почв и урожайноин 
возделываемых культур.
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Коринеформныс бактерии - фширеш iein iii.ic мутанты - нигиц

Микробиологическое производство с использованием 
окоактмвпыхбактериальных штаммов ֊ продуцентпв является одним 

ш основных способов крупнотоннажного получения незаменимой 
аминокислоты - лизина, широко применяемого в сельском хозяйстве.
медицине, пищевой промышленности

На заводах ио производечву лизина в странах СНГ используются 
коринефор.мныс нтгаммы • продуценты (.\>гупсФас(спит рИпат/сит, 
Пге\Ц)ас։епит Пигшп. Вгех П)ас1епит 1ис1оТегтсп1ит.

Известно. чго чувствительность коринеформных бактерий к 
бактериофагам может явиться причиной фнголизиса бактериальных 
клеток в процессе ферментации. Фаголизис при производстве 
аминокислот впервые был отмечен в Японии при получении 
глутаминовой кислоты с использованием штамма // laclofei'inenlum 15 1 
В странах СНГ при производстве лизина и использованием штаммов 
C.ghitamicum, И.Пахит. B.Iactofcrmentuiii также обнаруживались 
фнгоянзнсные операции

Во всех исследованных случаях фаголизиса наблюдалось 
замедлений процесса биосинтеза, снижение пира клеток и выхода 
продукта, а при сильном фаговом заражении - полный лизис 
бактериальных клеток на протяжении логарифмической фазы роста. В 
начальном периоде ферментационные процессы, зараженные фагом, 
мракк-ризуются также замедлением потребления сахара, изменениями 
pH и т.д. [3].

Существуют различные способы борьбы с фаголизисом на 
мнкробйологическом производстве: предотвращение фагового 
заражения извне; использование химических агентов, препятствующих 
размножению фаг а ]4,6.7| Однако наиболее раенрос граненным методом 
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борьбы с фаголизисом в настоящее время является получение ппаммов- 
продуцентов, устойчивых к бактериофагам.

Нами получена и изучена коллекция фагорсзистентпых (ФГ| 
мутантов, не уступающих по лизипсинтсзирующсй активной» 
роди тульскому штамму - продуценту' В. 1ас1оГ<зппеп1шп НИТИА-88.

Матерная н метрика. Испатьтошсш бакчериальпый штамм - продуцевг, 
шзшш НИТИА-88 |2]. бактериофаги /?. 1ас1о1ет։еи(ит В1,А I. В1.А 2. ВЦ.1 

(настоящая работа)
Среды. Мясо-пшпонный бульон (МПБ). мясо-пептонный агар (МЛА). пе 

.пар -1.2% и 0,7% Ферментационная среда следующего состава: меЛнссп-12.5% 
(ио РВ). сернокислый гидролизат ианрина-1.5% (по сухому несу паприпп), миы 
2%. pH среды-7,2-7.4.

Титрование фага. клонирование из отдельных негативных колонии ли 
биологической очистки фага, получение фага в высоком ппре проводит по 
меккдам, описанным Адамсом 111,

Лнзипспнтезпруюшую активность определяли с.тедуюлшм образом I ч) 
сушиной кулыуры вносили в 500 мл колбы Эрлепмейера. содержащие 15 чч 
ферментационной среды, и инкубировали на качалках со скоростью нрапичнл՝ 
220-240 об. мин. при 1емпсра|урс >(г в течение 72 часов. Количество лизина > 
культуральной жидкости (КЖ) определяли методом бумажной хроматографии.

Результаты и обсуждение. За время использований 
высокоактивного штамма - продуцента лизина В.1ас1о1'еппвп1ит 
НИТИА-88 на Чаренцаванском ОПЗ "Лизин' было выделено 3. фага 
(РЛ.А I. ВЬА 2, ВЬА 3). лизирующие культуру клеток.

Для получения ФР- мутантов смесь бактериальной и фапшо! 
культур высевали па чашки с МИД.

Тичр фаговых частиц в смеси составлял 1-510', в го время к.1.»; 
птчр бактериальной суспензии нс превышал 1-5-10՝. Использован», 
разбавленной бактериальной суспензии было обусловлено необычайно, 
высокой частотой возникновения сноптайных ФР-мугантов. 'Гак, часики 
возникновения сноп ганпых ФР-мутантов к фагам В1.А I. В1.А 2, ВЦ А 3 
соответственно составляла 410 \ 2 I О՜1 и 510՜'.

ФР-мутапты отбирали после двухкратной проверки па 
устойчивоеп» nyiv.Ni нанесения фага в ппре примерно 10° ф.ч. мни 
газон испытуемой культуры. Мучангы. устойчивые ко всем греи 
выделенным фагам, отбирали поэтапно. Схема получения этих муг.пгпи!՛ 
приведена ниже.

На каждом из этанов отбора но 80-100 ФР-мугантов проверяли 1И 
продуктивность по лизину методом ферментации. При этом было 
обнаружено, что лишь 10-12% ФР-мутантов сохраняют активное^ 
родительского пггамма, у остальных мутантов отмечается значи1и.п.|нх 
снижение продуктивности по лизину. Возможно, это связано с чем. чго.
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фагоустойчивостъ, появляющаяся иследсгвие некой мутации, может бьгп. 
обусловлена различными изменениями в клеточной стопке, что в свою 
очередь может паруптип.транспорт конечного синтезируемого продукт

На каждом из последующих ляпов отбора в качестве исходной 
культуры использовали один из ФР-мутантов. отобранных па 
предыдущем лапе, не уступающий но продуктивноетн исходному 
инам му Таким образом, было отселскпнонировано Я ФР-мугантов 
Н.1;1с1о1сппсп1ит НИТИА-88, устойчивых ко всем трем выделенным

Штамм 5 1аск>/ёппептт НИТ ПЛ-88

отбор спонтанных мутантов, 
устойчивых к фагу ВЕА I. и выбор 
вариантов с наибольшей 
лизинсйнгс'зируютпсй

. способное։ ыо

Высокоактивный ВкА I ■ мутант
отбор спонтанных мутантов, 
устойчивых к фжу В1.А >. и выбор 
вариантов с наибольшей
։и ликинюдаруилией 

способностью

Высокоактивный мушит. устойчивый
:< фагам ВкА I и ВкА 2

отбор спонтанных мутантов, 
устойчив։ •:< к флгу ВкА ՝, и выбор 
Вариантов с напбо зыпей 
нтятштролуктюуюшей

способностью

Мутанты Н 1ас1ор>гп։М1ит НII ГИ А- -88 
с . । и зинс в н тез । ։ ру кш ։ёт՜ । активы н՝т ью 

родительского штамма, устойчивые к фагам
В 1аеп>/егтеп1чп} ВкА 1. В кА 2, В1.А 3

Схема селекции фагорезиетеитиых му։ ан гон В. 1аё1о/еппеп(шп ПИ ГПА-88

фагам и синтезирующих лизин на уровне родительского шгамма

Далее была исследована стщсобносп. этих мутантов расти и 
продуцировать лизни как в присутствии лизатов огделытых фагов, так и 
их комбинаций. 11ри проведении ферментации в колбы одновременно с 
посевным маториалом вносили лизат фага в титре нс менее 10х В копне 
фермстггации нефелометрически определяли оптическую плотность(()11) 
КЖ. выход лизина и титр фагов ( табл I и 2)
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Из габлин видно, чти при одновременном культивировании му шита 
N 1 с фагами пир последних заметно снижается, что свидстельстнуег о 
неадсорбционной природе фагорсзистсптности муганта. При проверке 
муганта N 3 существенного снижения титра фага нс обнаруживается 
Как показали результаты исследовании, у 3 из 8 проверенных ФР-

Габлица I. Выход лизина, рост культуры и гитр фага при ферментации 
пггамма В.1ас1о/егтешит НИ ТИА-88 и ФР-мутантов в присутствии 

фагов ВЕЛ 1, ВЕЛ 2 иВЕ-АЗ.
Канальный imp Штаммы

ф.|ЦН1 и ||>срчС1Г :։ Ь'. in ctojermeKium ФРмггапт N 1 ФР мупнп N3
iшовной среде нитил-ss

ЯИИП1, Oli ГИТр личин. ОН тигр лиши Oli г.пр
r/л КЖ фига г/л кж ({•ига г/л КЖ фага

Без фага 60 0.7 - 60 0.72 •i’ 59 0.71
BLA 1 (4104 0,5 (1.22 МО” 58 0,71 10' ь| ■ 73 7-10՝
HLA 2(3404 0.5 0,23 НО” 60 0.74 10' 58 0.7 1-10*
BL\3(4 104 0.5 0,31 2-10' 59 0.71 |0‘ b0 0.73 1 иг

мутантов фа го резистентность имеет неадсорбционную природу, в 
Таблица 2. Выход лизина, рост культуры и гитр фага при ферментации 
штамма В.lactofermentum и ФР-мутантов к ирису теткин комбинации 

фагов.
Н.тч.< :ьныи1игр Штаммы

фагов л фермента- Bitacttftmentum <J>F •мхтгпп N1 ФР MViaui
i (ионной срезе НИТЙА-88

.пики, Oil титр (НЛП с on ппр ПНИН. Oil 1 итр
г/л кж фага I/.I К Ж (|«нл 1 Г/Л КЖ <|uia

l>e:i i|>;h:i 58 0.72 • 01 0.74 59 U.7
Комбинация фагов

BIA 1. BLA3
(по 310') 0.5 0,24 3.10" 60 0.71 ’•Г- 61 072 НО'

Комбинация фагоь
BLA 1. BLA 2

и BI.A 3 (по 3104 0.5 0,21 2 10" 60 0.73 10՜ 60 0.73 1 10’

остальных 5 случаях устойчивость к фагам- следствие нарушения
адсорбции.

Одним из основных путей интенсификации процесса производства 
лизина является переход от периодического способа производства лизина 
к непрерывному, В случае адсорбционного механизма устойчивости 
штаммов к фагам фаговые частицы, попадающие в аппарат, не 
адсорбируются па поверхности бактериальной клетки. а сохраняются в 
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аппаратах в виде дискретных. потенциально актавных «фаговых частиц 
Поскольку при непрерывных процессах биосинтеза происходи'! 
накопление в среде различных мутантов культивируемого ппамма- 
продуцеита. в том числе и фаго чувствительных мутантов, 
сохраняющиеся в аппаратах фаговые частицы. начиная размножаться 
за счет фа։ очувспинольных клеток. могут привести к лизису культуры, 
а тем самым- к снижению выхода целевого продукта и вынужденной 
остановке непрерывного процесса. При использовании же 
фагоустойчивого штаммах? исадсорбпиоипым механизмом устойчивости 
попадающие в аппарат в процессе культивирования штамма фаговые 
частицы будут необратимо адсорбироваться и нсйтрализовываться 
клетками культуры продуцента. Такой тип устойчивости к фагам может 
бьпъ связан с нарушением любой» из этапов внутриклеточного развитая 
фап>в. Одной из причин, вызывающих подобного рода на рушения, могуч 
быть мугапии. препятствующие образованию метаболитов, необходимых 
для развития фага.

Изложенные результаты позволяют гаключигь, что полученные 
высокоактивные продуценты лизина с пеадсорбцнонпой природой 
устойчивости будут иметь приоритетную значимость при непрерывном 
способе производства лизина, так как использование их повысит степень 
защищен пости процесса (ферментации от фаголизиса.
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ԿԵՆՍԱԾԻՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՀԻԴՐՈԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ 
ԱՎՏՈՏՐՈՖ ՇՂԹԱՅԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵՋ

Ռ.Հ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ. Դ.Լ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ, Լ.Ռ. ՀԱՍԲԱՐՅԱՆ

ՀՀ ԳԱՍ Հիդրոէկոլոգիայի ե ձկնաբանության ինստիտուտ, 375019. Երևան

Հիդրոէկոլոգիա - կենսածին էլեմենտներ - ֆիտոպլանկտոն - ջրիմուռ - 
ֆոտոսինթեզ

Ազոտը և ֆոսֆորը տարբեր նշանակություններ ունեն ֆիտոպլանկւոոնի 
մետաբոլիզմում: Ազոտն անհրաժեշտ Լ ամինաթթուների ե սպիտակուցների 
սինթեզի համար, իսկ ֆոսֆորը մտնում Լ նուկլեինաթթուների. մւսկրոէրգիկ 
միացությունների և ֆոսֆոլիպիդների բաղադրության մեջ:

Ամենայն հավանականությամբ մետաբոլիզմի ելակետային 
փոփոխությունները. որոնք վերջնական աղբյուրներում հանգեցնում են 
ֆոտոսինթեզի քվանտային ելքի նվազման և ֆիտոպլանկտոնի բջիջների 
կիսման դադարի, տարբեր են այդ երկու էլեմենտների պակասի դեպքում:

Սննդամիջավայրից ազոտի և ֆոսֆորի բացասման դեպքում 
ջրիմուռների բջիջների աճը և կիսումը շարունակվում է որոշ ժամանակ ի հաշիվ 
այդ էլեմենտների ներբջջային պաշարների: Այս ամենը հնարավորություն է 
տալիս ենթադրելու, որ բնական պայմաններում հանքային սնուցմւսն պակասի 
դեպքում ջրիմուռների ֆոտոսինթետիկ ապարատում կատարփսծ սկզբնական 
փոփոխությունները արդյունք չեն անբավարար աճի պայմաններում նրա 
քւսյքայման, այլ ավելի շուտ արտահայտում են անբավարար պայմանները 
հաղթահարելու բջիջների հարմարոդականությունը:

Նյութ ե մեթոդ: Հետազոտության նյութ են հանդիսացել միաբջիջ կանաչ ջրիմուռ 
Օհէօրշ1!Ձ ակթրձ-Հ կուլտուրան և Սևանա լճի տարբեր խորություններից վերցրած 
ալգոֆլորւսն.

Սիկրոֆլյուորիմետրիկ չափումները իրականացվել են լյումինեսցենտրիկ 
մի1|րոսկոպով .վ>օ.\ւ;ւ>« I1-՝ (3)

Ֆոտոսինթեզիդ օրգանիզմների ւԽտ հետլուսարճակումը չւաիւխլ է գլանւսծև 
ֆոմֆորոսկոպի միջոցով [4].

Արդյունքներ ե քննարկում՝ ՀիդրոԷկոհամակարգերում 
մւսսնագիտացված բջջային օրգանոիդներում քլորոպլաստներում ընթացող 
ֆոտոսինթեզը հանդիսանում Ւ բարձրակարգ ջրային բույսերի և ջրիմուռների 
նյութափոխանակության (մետաբոլիզմի) հիմքը, թույլ տալով նրանց 
անօրգանւսկան նյութերից սինթեզել բոլոր անհրաժեշտ նյութերը: Մոդելային 
հետազոտություններում քլորելլայի ֆոտոսինթեզի մաքսիմալ քվանտային ելքը 
կախված է աճեցման միջավայրից և պայմաններից Սևանա լճում աճի 
ժամանակ մեծ դեր են խաղում բնական պայմանների ւիուիոխությունները, 
որոնք ենթարկվում են լայն տատանումների վեգետւսցիոն
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Ժամանակահատվածում և ամենևին էլ բարենպաստ չեն:
Սինչև այսօր բացակայում են այնպիսի հիմնավոր հետազոտություններ 

որոնք թույլ կտային պատասխանել այն հարցին, թե հատկապես ինչպե՜ս է 
կախված ֆիտոպլանկւոոնի ֆոտոսինթետիկ ապարատի էֆեկտիվությունը աճի 
պայմաններից ընդհանրապես և ֆոտոսինթետիկ ապարատի ո ՜ր ֆունկցիոնալ 
փոփոխություններն են պատասխանատու նրա նվազման համար:

Հայտնի է. որ ֆոտոսինթեզը էներգիայով ապահովում I 
նյութափոխանակության այնպիսի պրոցեսներ, ինչպիսիք են նյութերի 
տեղափոխումը. ազոտի ֆոսֆորի, ծծմբի անօրգանական միացությունների 
ներգրավումը օրգանական նյութերի կազմի մեջ. ինչպիսիք են սպիտակուցի և 
բջջի այլ բաղադրամասերի սինթեզը

Սևանա յճի ֆիտոպլանկտոնի կենսագործունեության կարևորագույն 
պայմւսնը նրա ապահովումն է հանքային սնուցումով՛ Մոդելային 
հետւսզոտություններում բացւսհայտված I. որ ազոտի, ֆոսֆորի և այլ 
էլեմենտների բացակայությունը հանգեցնում է բույսերի աճի և զարգացման 
դանդաղեցման: Սեր կողմից նմանատիպ օրինաչափություններ են դիտվել 
նաև բնական պայմա՛ններում Ազոտային և ֆոսֆորային քաղցի ժամանակ 
ֆոտոսինթեզի արագության նվազումը առավել արտահայտված է. ընդ որում, 
ազոտի պակասի դեպքում ֆոտոսինթեզը նվազում է առաջին օրվա ընթացքում 
իսկ ֆոսֆորի դեպքում միայն 3 օր անց Ֆիտոպլանկւոոնի ոեակցիոն 
կենտրոնների քանակությունը այղ ներգործությունների ընթացքում նվազում է 
հավասարապես, տարբեր է միայն նրանց նվազման կինետիկան [5]՛

Քլորելւայի բջիջների կիսման արագությունը չի փոփոխվում ջրի մեջ 
մինչև ազոտի կոնցենտրացիայի նվազումը 3 մգ/լ, ինչը կազմում է Տամիի 
լիարժեք միջավայրում նրա կոնցենտրացիայի 1%-ը: Աճի կրկնւսկի նվազում է 
նկատվում 0,Յմգ/լ կոնցենտրացիայի դեպքում:

Ֆիւոոպլանկտոնւսյին ջրիմուռների մոտ ազոտի պակասի դեպքում 
պակասում է քլորոֆիլի քանակը, կորչում է ֆոտոսինթեզի ընդունակությանը, 
փոփոխվում է բջջի մորֆոլոգիան և դադարում է բջիջների կիստ մը; Բջիջներում 
նկ՛ատվում I ածխածնային նյութափոխանակության ուղղության 
փոփոխություն: Կապտականաչ ջրիմուռների մոտ ազոտային քաղցն 
առաջացնում է ֆիկոբիլինների ընտրողական քայքայում [6]

Լաբորատոր պայմաններում բջիջները նորմալ քանակի ազոտ 
պարունակով միջավայր տեղափոխելիս, նրանց մոտ վերականգնվում է 
պիգմենտների և սպիտակուցի սինթեզը, բջիջների կիսումը:

Բլորելլայի մոտ ազոտային քաղցը բջիջներում առաջ է բերում քլորոֆիլի 
քանակի կտրուկ նվազում, սակայն տարբեր է առանձին քլորոֆիլ 
սպիտակուցային համակարգերի քւսյքայման աստիճանը (2ի Նիտրատային 
միջավայրում հետագա վերականգնման ժամանակ, կրկին ի հայտ է գափս 
անհայտացած առաջին ֆոտոհամակւսրգը: երեքօրյա ազոտային քաղցից 
հետո, քլորելլւսյի բջիջներին նիտրատ ավելացնելիս բոլոր պարամետրերի 
նախնական փոփոխությունները թույլ են արտահայտված Չնայած 
ֆոտոսինթետիկ ապարատի մեծ մասի արագ քայքայմանը, մնացած մասը 
երկար Ժամանակ պահպանում է իր ակտիվությունը: Ֆոտոսինթետիկ 
ապարատի նման “պահածոյացումը՛, հավանաբար մեծ ղեր է խաղում բջջի 
կենսունակության համայւ անբարենպաստ պւսյմաններում և պայմանավորում 
է նրանց հետագա հնարավոր վերականգնումը: Ակնհայտ է, ոյւ ֆոտոսինթետիկ 
ապարատի ֆունկցիոնալ ակտիվության փոփոխությունները, բջիջները
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ազոտային միջավայր տեղափոխելուց հետո, պայմանավորված է նրանց 
էներգիայի պահանջի ավելացմամբ, քանի որ ֆոտոսինթեզը ապահովում է 
նիտրատի տերլափոխման համար անհրաժեշտ էներգիան և նրա մեջ ամոնիակի 
վերականգնումը:

Պարզ է. որ ֆոտոսինթեզի առաջնային պրոցեսների վրա հանքային 
սնուցման ունեցած ներգործության հետազոտումը թույլ կտա ստանալ նոր 
տվյալներ ֆոտոսինթեզի առաջնային պրոցեսների ֆունկցիայի մեխանիզմների 
մասին աճի պայմանների ւսդապտացիայի ժամանակ;

Այգ պայմանները թույլ կտան, նախքան քաղցի ակնհայտ նշանները 
հայտնվելը, խոսել հանքային սնուցման անբավարարության մասին

Այսպիսով, փորձի արդյունքները վկայում են, որ լույսի էներգիայի 
օգտագործման արդյունավետությունը ազոտի, ֆոսֆորի անբավարարության 
դեպքում հաստատում են այն ենթադրությունը, որ ֆոտոսինթեզի քվանտային 
ելքի նվազումը դա ֆիտոպլանկտոնային ջրիմուռների աճի արգելակման 
ռեակցիան է: Այս օրինւսչափությունը կարելի է օգտագործել որպես կենսա I* 
էկոինդուկտոր ֆիտոպլանկտոնային համակեցության ազոտային և 
ֆոսֆորային քաղցի հայտնաբերման համար. ինչպես նաև 
հիղրոէկոհամակարգերում նրա օգտագոբծմամբ, իրականացնելու 
ֆիտոպլանկտոնային արդյունավետության կարգավորումը և ղեկավարումը;

Այս ւիռփոխությունների հետագա ուսումնասիրումը հետաքրքրություն է 
ներկայացնում ֆոտոսինթեզի առաջնային պրոցեսների, ֆիտոպլանկտոնի 
արդյունավետության և ֆոտոսինթեզող օրգանիզմների նիտրատային 
մետաբոլիզմի փոխկապակցվածության տեսանկյունից, ինչպես նաև ջրային 
էկոհւսմակարգերում առաջնային պրոդուկցիոն պրոցեսների մոնիտորինգային 
ղեկավարման համար:
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СОД1’РЖЛНИ1՛ КАСПИЙСКОГО УЛАРА ( I'l-TRAOGALI US 
CAS14US GM.) В УСЛОВИЯХ НЕВОЛИ

К.А. АЙРУМЯН, С.А. АЙВАЗЯН

Циститу! юожн ии ПАН Армении, 375014, Иренин

Каспийский улар генофонд

Каспийский улар мозаично заселяем высокогорные золы (2400- 
4000 м над ур.м.) Малого Кавказа и Закавказское наюрьс. 
Разрозненное lb и изолирован поен, популяции, нарушение соотношения 
полов из-за высокой гибели самок (в период насиживания очень часто 
хищниками разоряемся гнездо и нередко гибнут самки), обусловленной 
этологическими особенностями. интенсивное освоение типичных мест 
обигапия уларов скотоводами. браконьерство - все это привело вид к 
грани исчезновения. В результате каспийский улар зачислен в Красную 
кишу МСОП.

В целях сохранения видового разнообразия уларов с учетом 
хозяйственно полезных качеств этих птиц возникла необходимоеть 
разрабожи мероприятий по их содержанию и разведению в условиях 
неволи. Отметим, что в связи с отсутствием специальных хозяйств ио 
разведению и длительному содержанию уларов в неволе отсутствуют и 
данные, о 1 носящиеся к элементарным жизненным запросам их в 
процессе роста и развития Поэтому в основу разработки режима 
содержания были положены наблюдения, проведенные в ccivcibciuuih 
среде обитания как нами 11|. гак и другими исследователями! 2-61. Был 
использован также опыт, накопленный нами при разведении каменных 
куропаток - вида, имеющего ряд сходных с уларом эколого- 
э1ологичсских особенностей Однако работа приостановлена в связи и 
ojcyic (Вием финансирования.

Работа выполнялась в сцсциа.тыю оборудованном виварии в ia6op;nopnii 
JiXXTOITIH позвоночных животных.

К существенным исходным данным содержания уларов м>жио огнен hi 
следующее.

I . Птенцы поив ыюгсм ил свет, koi ia температура среды обитания ниже 
1>'<\ црп этом самка с выводком придержнпаси я нижней кромки снежного 
пикрока, I iv icMiiepaiypa ni.oiiiiv.ibiio выше (май-июнь)

2 Колебания погоды г мешаными недрами част загоняют са мку с нынодком
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на сутки и байте в укрытия, где возможность кормежки исключена.
3 В местах обитания, особенно в выводковый период, практически 

отсутствуют насекомые и прочая животная пиша.
4 . Обитает в зоне с высоким уровнем ультрафиолетового облучения
Улару, как и всем представителям отряда куриных, присущи, как минимум, 

две качественные особенности: во-первых, несовершенство терморегуляции в 
первые дни жизни и. во-вторых, высокая потребность в кормах животного 
происхождения, в святи с интенсивным темпом роста в этот период |1-6|.

В Пашем распоряжении было 6 экз птпп. Вольеры, подготовленные для 
содержания птиц, быт обеспечены различными источниками обогрева (лампы 
инфракрасного облучения, цветочные горшки с установленными внутри лампами, 
спеаиа.тьпыс установки с подогревом пола), поддерживающими вокрм себя 
температуру в пределах 28-34°С. С третьего дня жизни проводилось 
ультрафиолетовое облучение эритемной лампой (ЭУВ-30 в дотах от 20 до 42 мэр), 
дополнительно к естественному.

Корма растительного происхождения в черно;։ выхода птенцов очень богаты 
витаминами, микроэлементами, но малокалорийны, с низким содержанием 
протеина, необходимого растущему организму. Ио сведению Базнсва |3|. рост 
же |удочно-кип1ечного факта в начальные периоды ностэмбриоиалиного развития 
протекает очень интенсивно, а с К-10 дня развития постепенно опережает 
пи 1СПСИВНОСП. роста тела. Им же отмечено, что длина кишечника птенцов в 
возрасте 75 дней превышает длину кишечника взрослой особи, а отростки слепых 
кишок в длину составляют 77 см. Такое строение кишечного факта даст 
возможность молодняку при высоком уровне пх обмена веществ предельно 
произволительно расходовать поступающие в организм корма. Это связано ֊ 
характером пищи, в основном состоящей нт зеленых частей растений, в сущности 
малокалорийных ) 1вадцагидпеш1ый иге пси. улара съедает до 90 ։ корма в день, 
чем и можно объясни։!, большой объем желудка.

С первых дней пребывания в неволе птенпам был предложен 
рацион, состоящий ла 90% из зеленых кормов, несмотря на то что в 
этот период роста и развития птенцы большинства видов куриных 
употребляют в пищу еду животного происхождения. 11о па высоте, где 
обитает՛ каспийский улар (выше 2400 м над ур.м.)} биомасса 
членистоногих очень мала, к тому же в птенцовый период уларов они 
практически отсутствуют и. следовательно, не могут служить 
существенным компонентом в рационе шейпов. Энергетическая и 
белковая ценное п> рациона, состоящая преимущественно из зеленых 
частей растений, очень низка. 11аиримср, уровень протеина не превышает 
10% от общего количества съеденного корма Для сравнения можно 
сказать, что птенцы гою же периода других видов куриных поедают 
корм, в котором уровень протеина составляет 27-29%.

Уларам были предложены мучные черви и гусеницы 1утового 
шелкопряда, которых они ели очень неохотно, а через несколько дней 
вовсе от них отказались. Постепенно мы стали увеличивать количество 
мучных кормов, и к 4-месячному возрасту птицы были переведены па 
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рацион для взрослых шип. куда входили пшеничная крупа, ячмень, 
соевый шрот, травяная мука, мясо-костпая мука, рыбная мука, зеленый 
лук. укроп, творог, кормовые дрожжи, дикальций фосфат, тривит.

Очевидно, экстремальные условия высокогорий обуславливают 
интенсивный рост уларов, благодаря чему их развитие заканчивается в 
более ранние сроки. Гак. к 3-месячному возрасту все наших птиц 
увеличился в 16 раз. а с 3-месячного возраста до достижения веса 
взрослой птицы - менее, чем в 2 раза 111.

Показателем того, что рост и развитие уларов в условиях неволи 
протекали нормально, является и то обстоятельство, что улары, 
выращенные в условиях неволи, весили 3135 г.в то время как в 
еегественных условиях вес взрослых уларов колеблется в пределах 2058- 
2948’ г_

Остановимся па болезнях и предрасположенности к ним. На 21 
Ichi, пост эмбрионального ра ши п։я у одного из птенцов появилась легкая 
хромота, два других н icinia были несколько пассивны Копрологические 
исследования, проведенные в гот же день, указали на сильную 
инвазировапность кокцидиями Был определен вид кокцндий - Tcnelln 
citnuria. Лечебно-профилактические меры сводились к следующему 
курс сульфал «метокси на -0.03-0,04% к корму в течение I I дней; 
ежедневная шухразовая механическая чистка вольеров; прожигание 
вольеров, укрытий, насестов паяльной лампой в 2 дня раз; усиленное 
витаминное питание (2 капли тривита па !олову ежедневно, морковь, 
листья капусты, красный болгарский перец). Последующими 
наблюдениями были диагностированы гсльм и птоз н ые заболевания - 
аскаридиоз и гетеракидоз. Время от времени возбудители лих 
заболеваний регистрировались при очередных копрологических 
исследованиях, хотя обострения инвазии не наблюдалось. Возможно, 
бла!одаря индивидуальному уходу за уларами в дальнейшем заболевания 
не отмечались. Есть основания полагать, что естественная 
резистентность организма уларов достаточно высока и они легко 
преодолевают iv заболевания, которые |убительны для других видов 
куриных, в частности кскликов.

Несколько слон о поведении уларов. Но сравнению и 
представителями других диких куриных они отличаются спокойным 
правом и cienciiiiocii.io: не нрояicinюг особо։о беспокойства при подходе 
обслуживающего персонала. не “любопытны . однако в брачный период 
могут быть несколько агрессивны, как па воле, когда самка защищает 
гнездо. Очень часто четко демонстрируют брачный ритуал, 
сопровождаемый как голосовыми проявлениями, так и характерными 

119



IC. А. Айру млн, С. А. Айвазян

позами.
В целом, начатые работы убеждают нас в реальности и 

перспективности создания воспроизводи тленной базы каспийских 
уларов, что способствовало бы сохранению биоразнообразия, 
обеспечению хозяйств и зоопарков (в которых на сегодня он отсугствуст) 
исходным поголовьем, а в будущем и вводу в зоокультуру. О 
целесообразности последнего свидетельствуют быстрый темп роста, 
щстичсскос мясо, экономичность содержания. Питаясь относительно 
дешевыми растительными кормами, они к тому же отличаются 
умеренным аппетитом ֊ взрослая шина потребляет корм, равный 1/9 
собственного веса.

База для разведения и содержания диких представителей куриных, 
в том числе и улара, к настоящему времени создана как непосредственно 
при Hucnnyie зоологии ПАН РА, так и в его пригородном хозяйстве ֊ 
Центре прикладной зоологии.
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ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАСПИЙСКОГО 
УЛАРА TETRAOGALLUS CASPIUS GM. В УСЛОВИЯХ

НЕВОЛИ

К.А. АЙРУМЯН, (’.А. АЙВАЗЯН

Институт зоологии ИЛИ Армении, .’75W-/. Ереван

Каспийский улар ֊ постамбр ио гене i

В связи с чем, »гго в лаборатории зоологии позвоночных животных 
Института зоологии проводились работы по разработке технологии 
содержания и разведения различных прсдставилелей диких куриных и тип., 
представляло интерес выяснение также цсрспектннности репродукции 
каспийского улара Целесообразность этих работ диктовалась как 
необходимостью сохранения генофонда вила, включенного в Красную 
книгу МСОП, гак и его потенциальными хозяйственно-полезными 
качествами.

Целью наших исследований было выяснение возможности 
разведения каспийских уларов в неволе и изучение динамики их рос та и 
разви гия.

В нашем распоряжении было шесть типцов улара. Наблюдения 
велись визуально, промеры проводились с помощью штангенциркуля.

В первые дни жизни улары, как и вес куриные типы, 
характеризуются несовершенной терморегуляцией. становление которой 
в значительной степени связано со скоростью развития перьевого 
покрова. Относясь к выводковым шинам, они должны обладал» также 
высоким земном роста конечностей. в первую очередь - задних, для 
следования в первые дни за наседкой, добывания корма. Вее это должно 
было отразиться на динамике роста костных элементов и пера и 
обусловить определенную периодичность в постэмбрионалыюм разви ши 
каспийского улара.

Перьевой покров уларов детально описан лишь для взрослых 
ниш ). сведения по другим возрастам разрозненные и неполные

В связи с этим остановимся на динамике становления перьевою 
покрова. У 5-дневных птенцов улара клюв черный, па лбу W-образпос 
темно-коричневое^ отдающее черным пятно. Голова полосатая ֊ cbci.io- 
пенельныс участки чередуются с темпо-коричневыми и черною опенка 
' НанкиЖ.Х Улары Кинка м. М., 1978.
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полосами. 'Грн темные полоски, 
расходясь оттсмепи назад, образуют 
1ри полосы туловища (спины), между 
которыми расположены светло
серые с бежевым налетом участки 
На и под глазом - топкая белая 
полоска, за которой следуют черпая 
и вновь белая полосы. Но бокам 
головы, у паруж-пого края глаза, 
небольшие белые участки шириной 
1-1.5, длиной
2-2,5 см. Ушные отверстия 
прикрыты белым пухом, по при очень 
близком рассмотрении заменю, что 
верхняя часть белого участка имеет 
с вс гло-коричпекый опенок. 
11одбородок и живо՛! -белые Зоб, 
грудь, бока спины - пепельной 
окраски. Подкрылья - беловатые, 
надхвостье - серое. На сером фоне маховых и рулевых - рыжие точки.

7 день. За глазом проглядывает голубовато-зеленая полоска 
Рулевые и первоетененные маховые - рыжеватого опенка Кроюшис 
маховые - также рыжеватые, серый пушок отходит I руль, брюшко и 
бедра все еще покрыты серым пухом

12 день. Начало линьки шеи. которая покрывается пепельным с 
рыжеватым опенком мягким пером. Клюв - черный, цевка - серовато- 
желтая Копен рулевых - серо-рыжий.

16 день. Белые участки по бокам головы удлиняются. От белого 
участка подклювья тянется едва заметная белая полоса к зобу и груди. 
Эмбриональный пух почти полностью вытеснен на крыльях, боках, 
груди, спине, подхвосчьс. На крыльях - сочетание бежевых, рыжих и 
черных красок. Белые участки на туловище приобретаю! рыжеватый 
оценок. 1/2 час и. основания маховых заканчивав гея углом 
ослепительно-белого цвета, продолжением служит белый участок. Конец 
пера рыжии. с более темными рыжими пятнами. Подхвостъе у клоаки 
белое, далее серое, и концы рыжие.

20-21 дни. Шея спереди на сером фоне имеет рыжие и белые 
вкрапления. Спинка приобретает рыжеватый окрас. Живот все еще 
свс։ло-пепсльный с явно прослеживающимися белыми участками из- 
под горловины. На крыльях - сочетание бежевых, рыжих и черных 
окрасок. Интенсивная линька живота и боков. Общий фон маховых -
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рыжий с многочисленными черными вкраплениями Белое подхвост ъс 
в размере увеличивается.

24-26 дни. Линька всей шеи В общей массе туловигна превалирует 
рыжий опенок. Четко видна 01 олеинам полоска голубоватого цвета за 
Iлазом Белая полоса за глазом по боку шеи удлиняется. Кайма рулевых 
- рыжая. Голень сзади лишена пуха. Линька туловища, за исключением 
шеи, завершена.

28 день. Начало линьки головы. Линька головы начинается с шеи 
и поднимается кверху.

30 день. Линька головы доходит то клюва. Белые участки па шее 
удлиняются и образуют три полосы, меж (у которыми расположены 
серые участки.

34-37 дни. Продолжение линьки головы. Голубые оголенные 
полосы за глазами приобрели желтую окраску с ярким блеском 1(а шее 
видны настоящие перья. Появляются черные, едва различимые точки 
па манишке. Раскрыв крылья, можно увиден, белую полоску по краям 
внутренней части пера.

43 день. Завершение линьки головы Белая полоса по боку шеи 
как бы сплелась в тонкую косичку, сузилась.

50-52 дни. Белая полоса, обрамляющая широкую серую на голове, 
приобрела серый оттенок и осталась только над бровями. Манишка 
однотипная.

66-67 дни. Постепенно улары приобретают рыжую окраску. По 
боковому кшнуру игра коричневое.

90 день. Наряд взрослой птицы, но еще неяркий, как бы покрыт 
вуалью.

96 дсш.. На манишке вновь сдали заметны черные пята
100 день. Подхвостъе - белое, рулевые - черно-коричневые. У 

глаз - желт-орапжсвое кожное пято Надо отметить, что у уларов очень 
сильно развиты добавочные стержни, которые образуют мощную 
пуховую прослойку, что позволяет шипам переносиц, очень низкие 
температуры.

Интенсивное развитие улара заканчивается к ^-месячному 
возрасту. Причем специфичным является то. что интенсивный рост 
скелета, перьевою покрова и формирование мускулатуры протекают 
одновременно и требуют высоких энергетических затрат. Это 
обусловлено краткостью благонрияшых климатических условий для 
жизнедеятельности улара В го же время половозрелыми улары 
стаиовякя иозже лрхт их куриных, лишь на втором году жизни, что также 
продиктовано экстремальностью экологической си ։уашш.

Но- НИН.!.) У''1'՝՜
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ У 
НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ХИЩНЫХ

МЛЕКОПИТАЮЩИХ

С.Р МАКАРЯП, К М. ДАДИКЯП, М.Г. КАСАБЯН

Институт зоологии НАН Армении, 375044, Прении

Млеконинношис .минные - надпочечники

Структура надпочечника у различных видов млекопитающих 
отличается весьма характерными особенностях! и. В течение филогенеза 
и онтогенеза варьируют форма надпочечника, соотношение юл щи коры 
и мслуллы, а также строение этих двух слоев органа 11 -31

Целью настоящего исследования было описание и сравнение 
структуры надпочечников представителей двух семейств отряда Car
nivora - куньих ( Mustelidae) и собачьих (Canidac).

Материал и методика. Материалом исследований служили надпочечники 
половозрелых ласок (2 особи), каменных куниц (4 особи), волков (2 особи) и 
шакалов (3 особи). Материал фиксировали в полевых условиях в 10%-пом растворе 
формалина. Парафиновые среды голтиной 5-7мк.м окрашивали ։сматоксяпн։- 
xmiflo.M, а также азапо.м с [окраской но Ма.сшри а железным гемакжен.ншом 
но 1 ейдеагайну

Результаты и обсуждение. У купины надпочечник бобовидной 
формы, капсула плотная, состоит из соединительнотканных волокон. 
Кора не содержи! арочного слоя, а тяжи корги ко пито в, начинаясь 
непосредственно из-под капсулы, доходят почти до медул.ты. Тяжи 
отделены друг от друга соединительнотканными волокнами. В некоторых 
местах. ближе к капсуле, ядра в кортиКоцитах располагаются в виде 
■'монетных столбиков" Ближе к медулле форма ядер меняется - они 
становится округлыми. Особенно хороню пнморфносп. ядер заметна 
при окраске азаном. Ближе к медулле "пучковое гь тяжей кортпкоцигов 
исчезает, расположение клеток с гаповития несколько неупорядоченным, 
гак что можно говорил» о намечающемся сетчатом слое. Медулла 
начинается без соединительнотканной прослойки, непосредственно за 
кортакопитами. В целом она повторяет очертания органа, однако 
смешена от центра и на небольшом участке соприкасается с капсулой 
Медуллярные клетки образуют синпитий Большинство ядер отличается 
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четкой структурой с хорошо заметным ядрышком и включениями. однако 
встречаются и ядра с плотной гомогенной структурой.

У ласки форма надпочечника округлая. Орган покрыт плотной 
капсулой. Непосредственно иод пей располагаются несколько плотных 
рядов мелких клеток. опоясывающих весь орган. Этот слой клеток 
нами отмечен только в надпочечнике ласки. Клетки упомянутого слоя 
однотипны по структуре, морфологии и тинкториальпым свойствам 
Собственно кортикоциты крупные, с большими ядрами и гомогенной 
цитоплазмой и собраны в округлые скопления Арочный слой, гак же 
как и пучковый, отсутствует. Между скоплениями клеток не выявляются 
соединительнотканные волокна Едва заметный сетчатый слой без 
с(к՝‘шнито.1ыючкаппой прослойки вплотную подходи ։ к медуллс. Медулла 
несколько смещена от центра и регионально соприкасается с капсулой 
органа. Алрспоциты в некоторых местах меду шы проявляют тенденцию 
к группированию в капсулы.

Надпочечник волка имеет округлую форму. Капсула предс ганисна 
П.1О1 пой соединигелытой тканью. Непосредственно под капсулой 
начинаются соединительнотканные волокна, которые продолжакжя 
вглубь органа и разделяют՛ внешнюю греть коры на отдельные септы. 
Кора представлена сплошным синцитием, однако в некоторых местах 
ее намечаются ‘пучки" кортикоцитов. Корти ко питы, прилегающие к 
капсуле и медуллс, содержат пустоты, г.е. богаты липидами. В среднем 
слое коры цитоплазма клеток гомогенна. Сетчатый слой нс выражен 
Медулла располагается в центре надпочечника. Между корой и медуллои 
выявляются соединительнотканные волокна Адрснониты. так же как и 
клетки коры, образуют синцитий.

Отличительные признаки надпочечников у представителей хищных 
млекопитающих

В։сч 

11ри:шак

сем. Л/гн/еЛАи* сем (117.'<.'л/(1е

каменная купина Л5ККИ волк шикач
‘Норма орпши бобовидная окрупмя окру 1.1.111 ПШШС1СВН, Ш.и
Наличие иен։ и коре 1МСУ1СИ1УНГГ ОГС>ТС1«УК)Г имскпея ИМСКТГСЯ
Арочный или։։ ОКуТС111\е1 (Т|сукЧ1АУТ 1Ч<Л֊1СТВуу| «ясукшус'!
1 |у՝1КО№Й МОЙ ИМ «Я СП 0Ку1С'ГПуе1 намечается <Ясу։1и։уи ।
С-ичтатыЦ слой
С։ юд и н ։ и с. । ыютк ан и ая 
прослойка между

намечается НаМС'|ЗС|СЯ (Л<У1СГКУСТ (ясутстаует

корой и мспуллой 1У1Су1СТВуеТ СИ<у1С1>։уС1 имеется И.мескн
1 *ас пол ожс мне ме чу.ш ы смешено 91

Центра
смешено оч 
центра

н Петре П центре

Строение мелу.пы синцитий намечаются 
капсулы

сшиптп։ сишппий
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С. Р. Макарян и др.

У такали надпочечник ланцетовидной формы. Капсула 
представлена рыхлой соединительной .тканью и бога то снабжена 
кровеносными сосудами. Соедини |сльночканныс волокна из-под капсулы 
вклиниваются вглубь коры на небольшое расстояние, образуя сеты, 
намного более узкие, чем у волка, и расположенные чаще. Вся кора 
состоит из однородных мелких кор1мкоци1ов с мелкими же ядрами. 
Хорошо развитый соидиниюлыклканный слои разделят кору п мсдуллу. 
Медулла находится в центре органа. Мелкие адрсноцизы расположены 
рыхло и создают впечачление ажурнос ти счрутуры.

Обобщением изложенных результатов являеюя представленная 
1аблица. из которой можно заключить, что у представителей 
исследованныхсемейтвхшцпых  имеются как общие, так и характерные 
для каждого из них признаки, а также приведены признаки, присущие 
лишь данному виду. ЛИТЕРАТУРА
1. Кацнельсон З.С., Стабровский Е.М. Гистология и биохимия 
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Биолог. жури. Армении. 1-2 (50), J997
УДК 635.224

КУЛЬТУРА ТОПИНАМБУРА . ИНТРОДУКЦИЯ - 
ПЕРСПЕКТИВА ВЫРАЩИВАНИЯ/Априкян С. В., Шскоян 
О.О., Агабекян Р.С. - Ванадзорский государственный 
педагогический институт- Вападзор, 1997 - 5с. ֊ Библиогр.
8 назв. - Рус. - Дсп 15.11.96 .V 17 - 13ЖА 97

Определялись кормовая ценность, экономическая эффект вноси, 
топинамбура, а также ставилась цель нутом интродукции и сравни ic.ii.ною 
анализа выявить в пределах различных зон республики его 
высокопродуктивные формы, copra и гибриды с большим содержанием 
инулина, сахара и спирта для получения экологически чистого продукта.

Изучались сю местные популяции, а также селекционные copra и 
।норилы, полученные на Майкопской селекционной станнин ВИР-а 
Рабон»! по интродукции как местных, так и привлеченных сортов и 
гибридов проводились на поливных участках в Ноембсряиском 
семеноводческом опытом хозяйстве и Ванадзорском ботаническом салу 
Ипсплуга ботаники НАН Армении.

Наибольшей урожайностью, а значит и выходом сахара и спирта, 
отличились । нбриды ■՝ Новость ВИР-а и " Тописолнсчпик фиолетовый, 
которые в одинаковых условиях дают в 2.15 - 2.20 раза больше сахара и 
спирта, чем виды местных популяций Высокой урожайностью в 
отмеченных пунктах характеризуются также сор! Находка и i ибрнд 
71 -39

Полученные нами данные показывают, что при организации 
переработки зеленой массы и клубней лучших сортов и гибридов

‘ U<(ui6r,(ut)pi(u/d hntpfuMGbpbиЯгрылЬрр mni/ti: tili n-'initi ijpw I, Itajpnq Ьб шпшр^Ь[ (инл
UfUihuiOpb iHiqribg

'' I Io. шью (шан ныонпровмшы.х i-73 чей имею itя на шасм r it juotyr бы n, вые. чаны рсдакшн'П 
no грсбопанню
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топинамбура можно получить большое количество инулина, сахара и 
спирта - экологически чистых продуктов.

Наряду с сахарной свеклой - основным источником сырья .ыя 
сахара, топинамбур с его множеством сортов и гибридов является 
дополнительным. сравнительно дешевым сырьем

Մեր կողմից ստացված տւիալները ցույց ես տալիս, որ տոպինամբուրի 
{գետնախնձոր) լավագույն սորտերի և հիբրիդների կանաչ զանգվածի և 
պալարների մշակումը կազմակերպելու դեպքում. կարելի է ստանալ մեծ 
քանակությամբ ինուլին, շաքար և սպիրտ:

During the organization of treatment of the lopinambur best kinds and hy
brids green mass and tubers the large scale production of inulin, sugar and alcohol 
can be achieved.

Био.101 жури Армении. 1-2 (50). 1997
УДК 634. 733: 581.431.175. 14

БИОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ БОРЩЕВИКОВ АРМЕНИИ / 
Априкян С.В., Априкян В.С.- Ванадзорский 
педагогический институт - Ванад.зор, 1997 - 8с. - 
Библиогр. 10 казн. - Рус. - Ден. 15.11.96 .У18-БЖА97

На территории Республики Армении встречаются 7 видов рода 
борщевик - Пегас 1сит (Н.1гасЬу1ота. //.5оу«глгА>-7. Н.апШмабсит. 
//. 1гапясаисах1сит. //.сЬогойапит. Н.рахииасИоНигп, //.усЬе/котгалЦ]

Нами изучалась корневая система борщевика шероховато- 
окаймленного. Сосновского и псреднеазиагского в различных 
природных поясах.

Выявлено, чти одни и те же виды борщевика в разных почвенно- 
климатических условиях образуют разные формы корней, что дало 
возможность различать |ри основных гина: стержневой голенасты и. 
с чсржнсвои разветвленный. без главного стержневого корня. Эти ппш 
корней различаются также мощностью.

Изучение биологических особенностей и наблюдения над разными 
видами рода борщевик позволили установить следующие особенности.

Виды борщевика при переходе от нижних к средним и верхним 
горным поясам подвергаются изменению; все виды борщевика в разных 
экологических условиях не имеет стабильных форм корней, они 
меняются в зависимости от конкретных условии климата и почвы.
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Изучались площадь листовой поверхности этих видов борщевика 
и их корнеобеипеченноидт, Выяви՛.-но. что vmikvibxc г прямая корреляция 
между ростом активных корней и листовою аппарата. Определялось 
также отношение общего веса активных корней к весу лиечьев

Установлено, что в течении вегетации коэфф и цис и i 
корпеобеснечеппскчи возрастать лос иная максимума в конце исктапии. 
ч io обусловлено отмиранием лис |ъев нижнего яруса, а также усиленным 
притоком продуктов листовой» обмена в ренро!|ук1ивпые органы

Սահմանված t Heradeum ցեղին պատկանող 7 տեսակների 
ներկայացուցիչների արմատային համակարգի ուղղակի կախվածություհր 
նրանց շրջապատի միջավայրից, հատկապես հողի խոնավության աստիճանից 
և էկոլոգիական պայմաններից վճռական նշանակություն ունի արտարին 
գործոնների փոխադարձ ներգործությունը։ բույսերի տեսակների 
ժառանգականության վրա որի փոփոխության Դեպքում առաջանում են 
արմատների նոյ» ձևեր ու տիպեր:

The root system biology in the representatives of 7 species of genus 
Heradeum in different natural zones of Armenia has been studied The root 
system changes direct dependence from the environment especially from the 
humidity of soil and the ecological conditions is revealed

Биолог, жури. Армении. 1-2 (50).!99՜
У. IK 635 6/479 25-635 63 I 52 479 25

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АНАТОМИИ МОРКОВИ 
ЛИКОЙ / Меликян A.Ill - Армянская сельско
хозяйственная Академия - Ереван, 1997 ֊ 2с. - Библиогр.
I пазв. - Рус. - Дсп. 15.11.96 N 19- БЖА 97

Первичное строение корня и ihuokohim 1Я прироста у моркови 
дикой в основных чертах одинаково у всех рассмотренных образцов 
Вторичное анатомическое прение корнеплодов двух разновидное tert 
моркови никои восточною полнила (v.vp nncnfnlis Rubatsl и taiia.'titoro 
подвида (Jtub;is՝) имеет много общих черз Снаружи 
корнеплоды покрыты слоем пробки. обра суемой фслло| сном 
Наибольшей толщиной пробковою слоя хлракт рн tyioivM корнеплоды 
восточною подвида У образцов западною подвида ксилемная час и. 
И1ач1пельно превышай флоемную

У образцов обоих дикорастущих подвидов leuiejii.iiocn. камбия 
шачип-лы|о менее iiniciiciiniia по сравнению с кулыурнои морковью, 
выражена паренхимазизания ik.hich
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Толщина листовых пластинок розеточных листьев моркови дикой 
колеблется в пределах 0,1-0,2 см. Листовые пластинки восточного 
подвида имсютболсс мелкоклеточный эпидермис, ему характерны более 
маленькие размеры усп.нц. Большинству рассмотренных нами образцов 
двух подвидов моркови дикой свойственны отчетливо выраженное 
дорсовентралыюс строение пластинок розеточных листьев. Различие 
проявляется только в количес тве слоев клеток полисадной зкани, ко торая 
располагается под верхним эпидермисом обычно в два, реже в один 
слой.

Выяснено, что стеблевые лиезья у образцов восточною подвида 
и ми ю г более густое распределение клеток эпидермиса и уип>иц, большую 
толщину листовой пластинки.

Более густым опушением отличаются черенки листьев моркови 
дикой западного подвида.

Պարզվել է, որ վայրի գազարի երկու ենթատեսակների 
արմատապտուղների երկրորդային անատոմիական կառուցվածքները ունեն 
շատ ընղհանուր գծեր՛ Արտաքինից արմատապտուղները պատված են 
ֆելոգենից առաջացած խցանային շերտով, որը արևելյան ենթատեսակի 
ւսրմատապտուդների մոտ ամենահաստն է: Արևմտյան ենթատեսակի նմուշների 
մոտ քսիլեմային մասը գերազանցում է ֆլոեմայինին: Երկու ենթատեսակների 
կամբիումի շերտի գործունեությունը, համեմատած մշակովի գազարին թույլ է: 
Երկու ենթատեսակներն էլ ունեն վարդակի տերևաթիթեղների լավ 
արտահայտված ղորսովենտրալ կառուցվածք՛

The secondary anatomic structures of the roots from the two subspecies 
of wild carrot {Daucusl. ) possessing many similar features have been revealed. 
The roots are covered by the cork stratum from the outside. The eastern sub
species are characterized by the maximal thickness of cork stratum In the 
western subspecies the xylem part considerably exceeds the phloem part The 
activity of cambium is consideradbly low in both subspecies than in cultured 
carrot. The both subspecies have the dorsoventral structure of leaf blades for 
rosette leaves.
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Биолог жури. Армении. 1-2 (50). 1997
УДК 581.3:631.5X9

ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИЕ СТЕНКИ ПЫЛЬНИКА 
КАТАРАНТУСА РОЗОВО 1’0 ПА О ТКРЫТОЙ 
ГИДРОПОНИКЕ /Арутюнян А.Г. - Институт агрохи
мических проблем и гидропоники НАИ Армении - 
Ереван, 1997 - 7с. - Библиогр. 9 назв. - Рус. - Деи.
15.11.96 Д'20- БЖА 97

Исследовалось формирование и развитие стенки пыльника 
катарантуса розового на почве и открытой гидропонике с целью 
определения влияния условий произрастания на развито пыльника, « 
также накопления теоретических данных.

Исследования проводили в точении трех лет. фиксировали цветки 
находящиеся па различных стадиях развивы с одних и тех же ярусов 
(апекс главного побега) растений, произраставших па открытых 
гидропонических делянках (опыт) и почвенном участке (контроль)

Закладка и образование органов цветка происходили в результате 
многочисленных делений клеток цветковой меристемы, состоящей и-, 
двуслойной тупики и корпуса. В дальнейшем клетки внешнею слоя 
туники увеличивались в размере и дифференцировались нспоередс гаешю 
в эпидермис пыльника, который разрастался за счет антиклинальных 
делений, в ։о время как периклинальные деления второго, внутреннего 
слоя туники приводили к образованию меристематического бугорка 
пыльника. На ранних этапах разивши пыльника в еубэнндерма. ։ык՝м 
слое дифференцировались археспориальные клетки, отличающиеся 
большими размерами, крупным ядром с ядрышком, образующие нуге.м 
делении ։яж первичной архсснорнальной ткани в каждом участке 
б\ 1ущсго гнезда пыльника. Претерпевая периклинальное деление, 
первичная археснориальная ткань продуцировала внутрь клетки 
спорогенной 1кани. а кнаружи ֊ первичной париетальной После деления 
клетки первичной спорогенной ткани, увеличиваясь в размерах, 
дифференцировались в микроспороциты. В этот период первичный 
париетальный слой делился периклипальпо, давая начало гапетуму и 
вышележащему вторичному париетальному слоям. Затем клетки 
последнего приторцевали еще одно деление, завершая формирование 
стенки пыльника. Она состояла из четырех слоев: эпидермиса, эндотоиия. 
среднего и га метального слоев. Спорогенная жат. однос лойна. 
Нарнстальнос происхождение тапетума и центробежное развитие стенки 
нььтьника позволяют заключить, что се формирование у катарантуса 
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розового протекаю по .So/anaJ-THiiy. Различий в течение онтогенеза 
между растениями двух варнатов нс наблюдалось. Идентично протекал 
также лизис содержимою клеток эпдотепия. Можно сделан, вывод, «ոո 
условия выращивания не оказывали влияния па развитие кагарашуса 
розового.

Ուսումնասիրվել է վարդագույն կատարւսնտուսի փոշւսնոթի պատի 
ձևավորումը և զարգացումը բաց հիդրոպոնիկայի պայմաններում: վարդագույն 
կատարւսնտուսի փոշւսնոթի պլստի ձևւսվորումը ընթանում է ըստ Solanad- 
տիպի և նրա զւսրգացմւսն վրւս հիդրոպոնիկայի պայմանները չեն ներգործում:

The formation and development of the anther wall of Catharanthusroseus 
in open-air hydroponics has been studied. The formation of anther wall is real
ized by Solanad type and the conditions of growing do not affect on its develop
ment

Биолог. жури Армении. 1-2(50), 1997
УДК 635.6/479.25-635:631 52/979.25

О СКРЕЩИВАЕМОСТИ ДИКИХ ВИДОВ РОДА ННТЛ /.. / 
Меликян Л. III.-Армянская сельскохозяйственная 
Академия - Ереван, 1997 - 2с. ֊ Библиогр. I наш. - Рус.
- Деи. 15.11.96 У 21- БЖА 97

Дикие виды и формы свеклы характеризуются рядом ценных для 
селекции признаков: озимостыо, холодостойкостью, крупное гыо семян, 
ростков и корпий, засухоус го йч и вое гыо, соле стой костью, 
усюйчивос 1ыо листьев к заболеванию цсркоспорозом и желтым 
вирусом. Ряд видов характеризуется устойчивое пдо корней к нематодам.

Однако дикая свекла имсС1 также ряд отрицательных признаков. 
Ото глубокая посадка, стволообразность корпя, деревянистость, 
слишком ранняя скороспелость, вызывающая цветение на нервом голу 
жизни в ущерб корнеобразовапню и сахаронаконлению, а также 
медленное и неравномерное прорастание семян

При проведении отдаленных скрещиваний внутри родов 
унизывают,во-первых, наличие полезных ирзнаков у шких видов и. во- 
вторых, степень скрещиваемости их с куплурпой свеклой.

Интересно и скрещивание между двумя дикими видами секции 
СогоПшас.

а) /< тасгоггЫха А’тег. (2п 18) и Н.1ота1о£опа !•'։& М. (2п 18) 
скрещиваются с трудом: плодовитоеп. гибридов низкая, у них 
обнаружены большие нарушения мейоза:
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б) скрещивание Я macrorrhiza Slew (2n 18) и В. corolliflora /օ.տ՝ 
(2n=36) затруднено: плодовитость гибридов снижена из-за нарушении 
редукционного деления;

в) гибридизация /< corolli flora Հօտտ. (2ո 36) и В. hmatogontr 
Ւ. el M. (2n 36) легко скрещиваются: гибриды гетранлоидпыс. 
самофертильныс, плодовитые;

г) 13. macrorrhiza Slew (2п=18) и 13. vulgaris L, (2п 18) легко 
скрещиваются, гибриды плодовиты, они ценны для получения крупных 
ростков холодостойкой и озимой свеклы;

д) В. vulgaris L. -(2п IX) и B.lomatogona /՛. ei М. (2п 18) 
скрещиваются с трудом: редукционное деление проходит очень 
неправильно. получаемые i ибриды бесплодны.

ճակնդեղի {Beta Լ.) ցեղի ներսում հեռավոր հիբրիդացման ժամանակ 
անհրաժեշտ է հաշվի առնել նախ վայրի տեսակների արժեքավոր 
հատկանիշների առկայությունը, ապա դրանց և մշակովի տեսակի հետ 
խաչասերվելու աստիճանը: Կարևոր է այր) հատկանիշների ժառանգաբար 
փոխանցման բնութագրի իմացությունը.

Ներկայացված են Corollinae սեկցիայի երկու վայրի տեսակների 
խաչասերման արդյունքները:

During the distance crossing for the genus Beta L. the presence of the 
useful properties of the wild species and the degree of their crossing with the 
cultural beet must be considered, The characteristics of the inheritance ot (he 
properties mentioned is more important to know. The results of the crossing 
between two wild species of the section Corollinae are represented.

Вирлог. жури. Армении. I 2 (50). 1997
УДК 576.895.1

ДИПЛОСТОМИДЫ ВОДНЫХ ПТИЦ ОЗЕРА (՝ЕВА11/ 
Никогосян М.А., Данилова К.М. - Институт зоологии 
ИАН Армении - Ереван, 1997 - 5с. - Виблиогр. 15 пази.
- Рус. - Ден. 15.11.96 А 22- ВЖА 97

11ами установлен видовой состав трематод ссмейсттш диплоетомнд 
водных птиц бассейна оз. Севан. Динлостомиды составляют 22% от 
общего числа зарегистрированных нами 10 семейств трематод.
Они выявлены у водных птиц трех отрядов 4 видов: пластинчатоклювых 
(кряква), ржанкообразных (серебристая чайка) и поганок (серощекая 
и чернощекая поганки).

Выявлено 7 видов трематод семейства динлостомнд: 1Нр1о*1отит 
храНтсеит, Г). Ье1ееВсит. I). хс1нрни. 1>ох1ЬосИр1о$1отит
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brevicaudatum, Pscudodiplostomum major. Neodiplostomum delicatum, 
Pulvinifer singularis.

Наибольшее видовое разнообразие дишюстомнд очмечается памп 
у серебристой чайки (7видов).

Из семи видов диплостомид общим для ipex видов птиц яилят։
вид D.spathaceiini. для ссрощской noiaiiKH и серебристой чайки-вид
D.helveticuin. установлен новый дефинитивный хозяин-серебристаЙ 
чайка.

Вее установленные виды диплостомид, за исключением D\ 
spathaceum, очмечаются на территории Армении впервые.

Вид Р. major регистрируется нами впервые на герритории бывшею 
СССР, а два вида- Р. singularis и ;V. delicatum-впервые для фауны 
Закавказья.

Սևանա լճի ջրլող թռչունների մոտ բացահսւյտվել է տրեմատորների 
Diplostomidae ընտանիքի 7 տեսակ Diplostomum spathaceum, D.hetveticuni 
D schigini. Posthodiplostomum brevicaudatum, Pseudodipiostomum major, 
Neodiplostomum delicatum. Pulvinifer singularis՛. Բոլոր տեսակները, 
բացառությամբ D.spathaceum-\\. նշվում են առաջին անգամ Հայաստանի, 
P.major տեսակը նախկին ԽՍՀՍ-ի, իսկ N delicatum. P.singutaris տեսակները 
Անդրկովկասի ֆաունայի համար:

Seven species of trematodes of the family Diplostomidae, which are 
Diplostomum spathaceum. D.he/veticum. D. schigini. Posthodiplostomum 
brevicaudatum. Pseudodipiostomum major, Neodiplostomum delicatum. Pulvinifer 
singularis. have been revealed in waterfowls of the Lake Sevan. All the species, 
exept the D.spathaceum. are registered in Armenia, the P.major - in the former 
Soviet Union, the species N.delicatum, P.singutaris - in the Transcaucasia fauna 
for the first time.

Ьиолог. жури. Армении. 1-2 (50). 1997
УДК 616-006.445.616.08.577

ԼԻՊԻԳՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԸ 
ԻՈՆԻԶԱՑՆՈՂ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԵՎ 
ՊՈԼԻՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ /
Ղազարյան Պ. Ա_, Վարդանյան Մ.Ս., Սահարյան Ա.Վ. - 
Հանրապետական արյունաբանական կենտրոն - Երևան, 
1997 - 15 էջ - Մատենագր. 15 անվ. - Հայ. - 
Ավանդ. 15.11.96 М 23- ՀԿՀ 97

Բերված են գրականության և սեփական հետազոտությունների 
տվյալները մոնո֊, դի-, տրիացիլգլիցերիդների, ճարպաթթուների, խոլեսթերինի 
և նրա եթերների, գլիկոսֆինգոլիպիդների և աոանձին ֆոսֆոլիպիդնեյփ



կենսասինթեզի և քայքայման, ինչպես նաև լիպիդների գերօքսիդացման 
արագության փոփոխությունների վերաբերյալ իոնիզացնող ճառագայթման 
ժամանակ և պոլինուկլեոտիդների օգտագործումից հետո:

Բացահայտվել են լիպիդների թվարկած ներկայացուցիչների 
փոխանակության առանձնահատկությունները հեվպատոցիտների, փայծաղի 
բջիջների և էրիթրոցիտների թաղանթներում ճառագայթումից 5, 10. 30 և 45 օր 
հետո: Այդ պւսյմաններում տեղի է ունենում ֆոսֆոլիպազա Ա,-ի ակտիվության 
և ցիտոտոքսիկ լիզոֆոսֆոլիպիդների կոնցենտրացիայի նշանակալի 
բարձրացում, լիպիդային գերօքսիդացման գործընթացի արագացում: 
Զգալիորեն ճնշվում է UC - գլիցերինի ներգրավումը մոնո-, դի և 
տրիացիլգլիցերիդների, ինչպես նաև թաղանթային հիմնական 
ֆոսֆոլիպիդների մեջ: Ցույց է տրված, որ իոնիզացնող ճառագայթումը 
ուղեկցվում է թաղանթներում լիպիդ/լիպիդային հարաբերակցության կտրուկ 
տեղաշարժերուէ և որոշ իոնների թափանցելիության մեծացմամբ

Իոնիզացնող ճառագայթումից հետո պոլինուկլեոտիդների 
ազդեցությամբ տեղի է ունենում հեպատոցիտների, փայծաղի բջիջների և 
էրիթրոցիտների թաղանթային հիմնական լիպիդների և առանձին 
ֆոսֆատիդների կենսասինթեզի որոշակի կանոնավորում, որն արտահայտվում 
է ֆոսֆատիդներ-գլիցերիդների և ացիլգլիցերիդների մեջ ”C ֊գլիցերինի 
ներգրւսվման համարյա լրիւ| նորմավորմւսմբ: Միաժամանւսկ նվազում է նւսև 
լիպիդային գերօքսիդացման արագությունը և ֆոսֆոլիպազա Ա.-ի 
ակտիվություը նշված հյուսվածքների բջիջներում:

Ստացված արդյունքները թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ 
պոլինուկլեոտիդների կիրառումը արդյունավետ է էրիթրոցիտների, 
հեպատոցիտների և փայծաղի բջիջների թաղանթային հիմնական լիպիդների 
և առանձին ֆոսֆոլիպիդների փոխանակության, ինչպես նաև լիպիդային 
գերօքսիդացման գործընթացների կանոնավորման գործում:

Изучали процессы биосинтеза, распада и псрсокислепия липидов 
в мембранах гепатоцитов. клеи ж селезенки и эритроцитов в динамике 
ионизирующего облучения и после применения Са-дсР! IK. Установлено 
коррелирующее влияние полинуклеотидов на биосинтез моно-, ди- и 
триацил гл ииеридов. а также фосфатндов-глицеридов при указанных 
состояниях организма. Скорость перекисного окисления липидов и 
активность фосфолипазы А . почти полностью нормализуются 
11()лучснныс результаты указывают на целесообразность включения в 
комплекс лечения больных, подпер! ишхея лучевому поражению. Са- 
ДсРНК как эффективного препарата.

The investigations on different disturbances of the Jipid main fractions and 
separate phospholipids metabolism at ionizing irradiation and after use of Ca 
two-helix RNA have been studied The ionizing irradiation is accompanied with 
some disturbances of cholesterine. acyl-glycerides and separate phospholipids 
synthesis. After use of Ca-two-heiix RNA the certain regulation of hpogenesis 
particularly of phosphatides-glycerides syntesis. is realized.
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РЕАКЦИЯ СВОБОДНОЖИВУЩИХ И ПАТОГЕННЫХ 
ПРОСТЕЙШИХ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕКО ТОРЫХ 
ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ / Татевосяп В.В., Сисакян 
С.А. - Ереванский государственный медицинский 
университет - Ереван, 1997 - 5с. - Библиогр. 2 назв. - 
Рус. - Дсп. 15.11.96 А 24- ВЖА 97

Работа проводилась на лабораторных штаммах инфузории 
T.pyriTonnis՝ амебы ֊ EnLmoshkovskii. паразитов-амфибий - k.invadens. 
амебы - Ւ՚ոէ. histolytica. Испытывали комплексное соединение .V- 
(пикяоиеналидсн) алиламиптстраферри - 3 хлорид (условно а-2) и 
гербицид системного значения - г дифосфат и разведениях 1/10000 и 
I. 50000. Динамику росла грофозоитов прослеживали через 48. 72 ч.

Исследования показали, что глифосфат оказывает угнетающее 
действие как на свободпоживущие, лак и палогенные простейшие, чго 
проявляется в задержке их росла. Примерно лакая же закономерпосп. 
наблюдается и в условиях воздействия препарата а-2.

Согласно полученным результатам. свободпоживущие и условно 
панменные амебы более чувствительны к действию лих токсических 
веществ, чем паразитические.

Это явление, по всей вероятности, можно объясни гь тем, что 
паразитические простейшие в процессе эволюции в организме хозяина 
подвергались постоянному воздействию метаболитов, присутствующих 
в кишечнике, что в конечном итоге привело к возникновению у них 
токсической адаптации В отличие от лого, свободпоживущие 
простейшие гакому воздействию не подвергались

Ուսումնասիրվել է տոքսիկ սյուքերի ձ/-(ցիկլոպենալիդեն) 
ալիլասինտետրսւֆերի - 3 քլորիդի և գլիֆոսֆատի ազդեցությունը ազատ 
ապրող և պաթոգեն ամիոբաների վրա: Փորձերը ցույց են տվել, որ ազատ 
ապրող տրոֆոզոիդները ավելի զգայուն են տոքսիկ նյութերի ազդեցությանը 
համեմւստած պւսթոգեն ձևերի հետ:

The effect of some toxic substances AMcyclopenaliden) alilaminetetraferri 
3 chloride and glyphostat on the free-living and pathogenous ameba has been 

studied The free-living protozoa are most susceptible to the action of toxic 
substances than the pathogenous forms
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ДЕЙСТВИЕ АНТИН-85 И 3-ЦИЛН-4-2-ГИДРОКСИ- 
ФЕНИДВИНИЛ 5,5-ДИМЕТИЛ Д‘-БУТЕНОЛИДА НА 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОСТЕЙШИХ И НА СЕМЕНА 
CREPIS CAPH,LARIS ! Сисакян С.А., Аветисян А. А., 
Татсвосян В. Б., Меликян Г.С. - Ереванский 
государственный медицинский университет - Ереван, 
1997- 5с. - Библиогр. 5 пазв. - Рус. - Ден. 15.11.96 
У 25- ЕЖА 97

Проводилось испытание веществ Антин-85 и З-ниан-4-2- 
гидроксифенилвинил-5,5-диметти1 А' бутенолнд (синтезированные на 
кафедре органической химии Ергосунта) на жизнедеятельность 
свободноживуших (lint. mosbkovskii. Г pyrilbrmis) и папменных ( />// 
invadens, lint, histolyca} простейших, а также на энергию прорастания 
(ЭН), всхожесть (ВС), митотическую активность (МА) семян Crepi> 
capiHaris.

Амебы /л/. mosbkovskii. lint, invadens. I nt. bistolyca 
культивировались на среде 11авловой, a 7՜ pyriiormis - аксснические 
инфузории - на среде, содержащей нротеозонептон. дрожжевой 
экстракт, глюкозу и солевой раствор. В каждую опытную и контрольную 
пробирки вносили но 15000 трофозоитов. За динамикой роста 
простейших наблюдали ежедневно в течение суток, через 24. 48. 72 и 
96 часов. В каждой серии опытов изучали ipn опытные и иве 
контрольные пробирки, из анализируемых данных брали средние 
показатели.

Выявлено, что вещество Ангин-85 оказывает стимулирующее 
действие на свободноживушис простейшие, а па патогенные - 
незначительный эффект. Гак, при его действии в концентрации 1 1000 
через 48-72 ч число трофозоитов в I мм ‘ среды равнялось 41 000 и 43000 
(в контроле 23000-21000) Слабовыраженный стимулирующий эффект 
проявился при действии веществ в концентрациях 1/50000 и I 100000 
11репарат 3-циан-4-2-гидроксифепнлвинил-5,5-димсп1.т Д3-букгнол11д 
как на свободноживушис, гак и патогенные трофозоиты оказывал 
подавляющее действие. Данные подтверждались цитологическими 
исследованиями.

Исследование действия 3-циан-4-2-гидроксифенилвинил-5,5- 
ди метил ДМутенолид на семена ('repis capiHaris показало, что высокие 
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дозы его снижают Э11 и ВС семян.
Гак, при дозе 1/100 ЭН составляло 14%, в контроле 24%. 

Аналогичные данные получены и при определении ВС. Так, при дозе 
1/100 ВС составляла 8,4%, в контроле 19,8%. При применении более 
низких доз как ЭН. гак и ВС не отличались от данных контрольных 
опытов. Повышение всхожести семян сопровождалось ускоренным 
митотическим делением клеток. С повышением копиейфации вещества 
повышался процент аберрантных клеток, гак, при 1/1000 процент их 
составлял 1,710.04; при 1/2000 - 1,5 гО,ОЗ и т.д. Кошро.п» - 1,0±0.02.

Ուսումնասիրվել է Անտին-85 և 3-ցիան-4-2֊հիդրօքսիֆենիլվինիլ-5.5- 
դիմեթիլ ձ)-բատենոլիդպրեպարատների ազդեցությունը նախակենդանիների 
ե Crepis capillaras-ի սերմերի վրա:

Անտին-85 պրեպարատը ազատ ապրող նախակենդանիների վրա 
ցուցաբերել է խթանիչ, իսկ պաթոգեն սևերի վրա չնչին ազդեցություն, ւսյն 
դեպքում. երբ մյուս պեպարատը 3-ցիան-4-2-հիդրօքսիֆենիլվինիլ-5?5-դիմեթիլ 
•У բուտենոլիդը, ունեցել է ճնշող ազդեցություն ինչպես ազատ ապրող, այնպես 
էլ պաթոգեն նախակենդանիների վրա: Ցույց է տրվել, որ վերջինիս 
բարձր ազդման կոնցենտրացիաների դեպքում Crepis capillaris-^ սերմերի 

ծլունակությունը իջնում է՜ Դրան զուգահեռ բարձրանում է աբերանտ բջիջների 
տոկոսը:

The effects of preparations Antin-85 and 3-cyan-4-2-hydroxyphenylvinyl- 
5.5 dimethyl A]-butenolide on the vitality of Protoza and Crepis capillaris seeds 
have been studied. The first prepation has the stimulating effect on free-living 
trophozoites and less on pathogenesis forms On the contrary, the second prepa
ration has the suppresssing effect on both forms cf Protozoa.

The high concentrations of 3-cyan-4-2-hydroxy phenylvinyl-5.5-dimethyl 
a -butenolide decreasing the sprout of the seeds of Crepis capillaris are re
vealed.

Вии.'юг. жури. Армении, 1-2 (50), 1997
УДК 616.128

СОСТОЯНИЕ КАПИЛЛЯРНОГО РУСЛА СЕРДЦА В 
ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
КАРДИОМИОПАТИИ / Сусанин М.Г. - Ереванский 
государсвенпый медицинский университет - Ереван, 
1997 - 6с. - Виблногр. 7 паз». - Рус. - Ден. 15.11.96 
.У26- ВЖА 97

I (елью настоящей работы явилось изучение характера структурной 
и функциональной организации капиллярного звена сосудистой системы 
миокарда в динамике развития эксперимсцгальной кардиомиопатии.
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Результаты исследования показали, что при грехнецельном 
введении низких концентраций адреналина происходи! увеличение 
диаметра капилляров у нигакптых крыс на 8.6%. а обменной поверхности 
- на 14,8%.

У крыс IV группы (при 6-недельном введении адреналина) 
отмечалось уменьшение числа капилляров.

При сравнении обменной поверхности и емкости капиллярною 
русла у крыс НП1ИК1ИОЙ группы и подперт цутых 5- и б-педсльному 
введению адреналина выявилась закономерность в с трону уменьшения 
обменной поверхности и емкости 'ли тмснепия. по-видимому, 
обусловлены главным образом уменьшением количества 
функционирующих капилляров, поскольку inaMcip капилляров у крьк 
IV труппы был. напротив. достоверно увеличен но сравнению с раковыми 
интактной группы.

Таким образом, количественные показатели изменений 
капиллярной системы показывают, что на ранних стадиях рашигня 
экспериментальной кардиомиопатии (3 пед.) капиллярное русло 
претерпевает изменения адашивпого характера, направленные на 
увеличение емкости и обьс.ма капиллярной системы в условиях разни шя 
патологического процесса

Эти адаптивные реакции в последующие сроки развития 
патоморфологическнх изменений приобретают в конечном счете 
Патологический характер, приводя к уменьшению числа капилляров 
миокарда и их кровенаполнения при кардиомиопатии.

Отмеченные выше изменения сосудов капиллярного звена 
миокарда, по-видимому, являются одной из причин прогрессирования 
дистрофических як гений миокарда при дилатационной кардиомиопатии

Երեքշաբաթյա ժամանակահատվածում առնետներին ադրենալինի 
փոքր քանակությունների (1 մգ7կգ քաշին) ներարկումից հետո դիտվում I 
միոկարդի մազանոթների տրամագծի 8.6% և նյութափոխանակության 
մակերեսի 14.8% մեծացում Այդ հորմոնի 5-6 շաբաթվա ներարկման դեպքում 
դիտվում է ինչպես մազանոթների տրամագծի, այնպես Ա 
նյութափոխանակության մակերեսի օրինաչափ փոքրացում Միոկարդի 
մազանոթային համակարգի փոփոխությունները, ըստ երևույթին դի[ւստացիո1յ 
կարդիոմիոաատիայի դիստրոֆիկ հարաճուն զարգացող փոփոխությունների 
պատճառ են հանդիսանում

The increase of the myocardium capillaries diameter on 8.6% and the 
volume capacity on 14.8% has been observed in rats, injected with adrenalin low 
doses (1 mg/kg weight) during 8-week During 6-week injection of rats the de
crease of the capillaries number and the volume capacity has been revealed 
These changes of myocardium capillary system playing a pathogenous role* in 
the progressive dystrophic changes in the late stages of cardiomyopathy devel
opment are proposed.
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ОЧИСТКА ФЕРМЕНТОВ БИОСИНТЕЗА ПРОЛИНА 
МОЗЖЕЧКА КРЫС И ИХ РЕГУЛЯ ГОРНЫЕ СВОЙСТВА/ 
Агаджанян В.А.”,Агаджанян А.Х.’, Галоян А.А.’ - 
'Ереванский государственный университет, “Институт 
биохимии НАН РА - Ереван, 1997 - 11с. - Библиогр. 15 
назв. - Рус. - Дсп. 15.11.96 Nil - ВЖА 97

Число работ по выделению и характеристике орнитнп- 
трансаминазы (ОТА) и пирролин-5-карбоксилатрсдуктазы ограничено 
Целью настоящей работы являлась очистка ферментов биосинтеза 
иролина (О'ГА и П5КР) мозжечка крыс и изучение их раулятирных 
свойств.

Удалось солюбилизирован, ферме։։։։»։ биосинтеза иролина и 
перенести их из осадка в надосадочную фракцию. 11ри гельфильтрации 
на сефадексе G-150 обнаружено но одному пику активности ОТА 
(максимальная активность во фракциях 6,7). Характерно, что активность 
115КР осадка превышает- ОТА активность, тогда как в растворимой 
фракции отмечается обратная закономерность. Очистка ОТА мозжечка 
крыс включала следующие этаны: экстракция фермента, высаливание 
сульфатом аммония, диализ и термообработка, фракционирование на 
сефадексе G-150.

Очистка II5KP мозжечка крыс включала следующие этаны 
экстракция фермента, высаливание сульфатом аммония, 
термообработка, фракционирование на голубой сефарозе (Cibacliron 
blue), фракционирование па сефадексе G-150.

11олучсна О'ГА со степенью очистки 53,1 и с выходом фермента 
8.6% и II5KP - со степенью очистки 700 и с выходом фермента 5,0%.

АМФ и АДФ не оказывают влияния на биосинтез пролина при 
участии очищенных ОТА и 1I5KP, а АТФ - оказывает՛ ингибирующее 
влияние.

Показано, что п-ХМБ (н-хлормеркурибепзоат) и йодацетат 
иш ибируют активность очищенных ферментов, что свидетельствует о 
толовом характере 115КР мозжечка крыс.

Մշակվել է առնետի ուղեգիկից անջատված օրնիթին տրանսամինազի 
(ՕՏԱ) և պիրրոլին-5-կարբօքսիլատ ռեդուկտազի (Պ5ԿՈ) մաքրման երանակ: 
Ստացվել է 53. * մաքրման աստիճանով ՕՏԱ 8,6% ելքով: Շնորհիվ ցիպոկրոնի 
օգտագործման. ՊՑԿՌ-ի մաքրման ժամանակ ստացվել է 700 մաքրման 
աստիճանով ֆերմենտ 5.0% ելքով: ԱԵՖ֊ը, պ-քլորմերկուրիբենզոատ և մի 
քանի ամինաթթուներ ասպարագինաթթու. ասպարագին. ալանին և նրանց 
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ածանցյալները նշանակալի ընկճում են պրոլինի կենսասինթեզի պրոցեսը, երր 
այն իրականանում է մաքրված ՕՏԱ-ի ե ՊՑԿՌ֊ի մւսսնակցությամբ՜

The enzymes of proline biosynthesis ornithine transaminase and pyrroline- 
5-carboxylate reductase isolated from rat cerebellum were partially purified. The 
enzymes isolated were purified about 53.1 and 700 - fold with yield of 8.6 and 
5.0% respectively. Proline biosynthesis by purified enzyme preparations was 
significantly inhibited by thiol reagents. ATP and some amino acids (aspartic 
acid, asparagine and alanine) and their derivatives.

Биолог, жури. Армении. I 2 (50). 199՞
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ФЕРМЕНТЫ БИОСИНТЕЗА ПРОЛИНА В МОЗЖЕЧКЕ 
КРЫС' / Агаджанян А.Х.”. Агаджанян В.А.՛. Давтян 
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Синтез и катаболизм иролина в мозжечке почти нс изучены. В 
настоящей работе были исследованы некоторые стороны обмена 
пролина и регуляция активности ферментов, участвующих в лом 
процессе в мозжечке крыс Исследовалось влияние различных 
кетокислот (а-КГ. оксалоапелат. пируват) па биосип 1сз пролина из 
орнитина. Наиболее интенсивно процесс биосинтеза пролипа протекает 
при копце։прации орнитина 50 мкм и инкубации в 0,1 М К-фосфапюм 
буфере, р! 1 7,4 в гонение 60 мин.

Показано, что |рапсаминирование орнитина наиболее интенсивно 
протекает с а-кетоглугаром, несколько слабее - с пируватом и пампою 
слабее с оксалоа петитом. Изучалось влияние А ГФ, АДФ и АМФ на 
активность орннтинтрапсаминазы (ОТА) и 11ирролнн-5-карбокснлат- 
рсдуктазы (П5КР) мозжечка крыс. Выявлено, что АТФ оказывает 
ингибирующее влияние на активность 115 КР. Активность ОТА в лих 
условиях, напротив, несколько повышена, особенно в присутетвии 
низких концентраций адениловых нуклеотидов. АДФ и АМФ ингибируют 
лишь активность П5КР. Аспарагин, аспартат и аланин значительно 
подавляют активность ОТА и 115КР. По сравнению с а-аланином ի- 
аланин вызывает довольно слабое ингибирование активности как ( И А. 
гак и 115КР в мозжечке крыс. Серии и глицин пи в одной из испытанных 
концентраций не действуют на процесс биосинтеза пролина.

Ուսումնասիրվել են առնետի ուղեղիկում պրոլինի կենսւսսինրեզի
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ֆերմենտները օրնիթին տրանսամինազը (ՕՏԱ) և պիրպին-5-կարբօօսիլատ 
ռեղուկտազը (Պ5ԿՌ). որոնք տեղակայված են հոմոգենատի ինչպես լուծելի 
ֆրակցիայում, այնպես էլ նստվածքում: Հաստատվել է, որ օրնիթինը, բացի u- 
կետոգլուտարատից. տրանսամինացվում է նաև պիրոխաղողաթթվի և 
թրթնջկաօացախաթթվի հետ: ԱԵՖ-ը, ասպարագինաթթուն. ասպարագինը և 
ալանինը արդյունավետ ընկճում են ՕՏԱ-ի և ՊՑԿՌ֊ի ակտիվությունը:

Activity of ornithine transaminase (OTA) and pyrroline-5-carboxylate re
ductase (PCR). i.e. the enzymes of proline biosynthesis localized both in soluble 
fraction and in precipitate, has been studied. Transamination of ornithine in rat 
cerebellum is performed not only with a-ketoglutarate. but with pyruvate and 
oxaloacetate ATP, aspartic acid, asparagine and alanine are potential inhibitors 
of OTA and PCR
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