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ՀԱՅԿԱԿԱՆ Ս1Ա ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍ ԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ 
“яс=== т. XXV, №1, 1 9՜72՜

R. Է. ԱՍՏԱՈՒՐՈՎԿՈԻՍԱԾՆՈԻԹՅՈԻՆԸ ԵՎ ՊՈԼԻՊԼՈԻԴԻԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԷՎՈԼՅՈԻՑԻԱՅՈԻՄ
Լավ հայտնի է ա յն մեծ հակադրությունը, որ պ ո (ի է/յ լո ի դ 

առկայության առածով դո յա թյուն ունի բարձրակարգ բույսերի 
սեռ կենդանիների միջև, աոաջինների մեջ սքոլիպլոիդ տեսակներ 
են հանդիպում, երկրորդներում' ծայր աստիճան հազվադեպ։

տ ե и ա կն ե ր ի 
և բաժանա-
շատ հաճախ

'այսերի աշխարհում ւդ ո լ ի պ լ ո ի ղ ի ան շատ լայն տարածւէած Լ, առանց դժվա 
բության ստացւէում Լ փորձարարական եղանակով և վիթխ ա րի ղնր է խա֊ 
դում տեսակների սւ ոաջա ցմ ան և մշակովի սորտերի ստեդծման պրոցեսում, 
մինչդեռ կենդանիների մեջ մենք այդ չենք տեսնում։

Ա'ե և կենդանիների բջիջն ե րում ևս կարելի է համարյա նուլնւղիսի հեշտու֊ 
թյաւէբ ա ռաջ ա ցն ե լ քրոմոսոմների հ ա վ ա ք ա կ ա զմ ե ր ի պ ո լի սլ լ ո ի դա ց ո լմ, ինչ՝ 
լցես և բույսերի բ ջի ջն ե ր ո ւմ, սակայն միշտ չէ որ հ ա ջո դվում է դրան ցի ց ա- 
ճեցն ել հասունացած պոլիպլոիդ կեն դան ին ե ր, իսկ դրանք սեռական բազմաց- 
ւ)ամբ բուծել և պոլիպլոիդ ցեդ կ ա ւք նոր բաժանասեռ տեսակ ստանալ աո 
այմմս չի Հաջողւէել։

Րույսերի մեջ (բացի սնկերից) պ ո լ ի ւդ լո ի դն ե ր ի մեծ հաճախութլան և բաժա

նասեռ կենդանիների աշխարհում նրանց համար լա բ ա ց ա կա լ ո ւ թ յան հւսկա- 
ղրությունր, որր գոյություն ունի բնութլան մեջ, առավել ևս մշակուէի բույսերի 
և րն տ ան ի կ են դ ան ին ե ր ի միջև, ւէաղուց ի վեր ուշւս դրու թ լուն է գրավել և հար- 
կագրել է փնտրել տյդ երևոլյթի սլատճառներր։

Առավել մեծ ճան աչոււք է գտել ամերիկացի գենետիկ Հ. Մ յոյլերի բացատրու՝ 
թյունր, որր Լա ա ռաջա րկե լ էր 1925 թ. «Ւնչոլ կենդանիներէւ մեջ ւղոլիւղլոի- 
դիան աւէելի հազվադեպ է, քան բ ուս ա կան աշխարհում)) իր ա շ խ ա տ ո ւ թ լան 
մեջ։ Մլա֊լթ՚բր Նշել է, որ պոլիպլոիդիան անհամատեդելի է սեռի ո ր ո շմ ան ւ) ե- 
խանիդմի հետ։ Նրա կարծիքով սւգասելի է, որ քրոմոսոմների, այդ թվում 
նաև զույգ հ ետե րոքրոմ ոսոմների կ ր կն ա պ ա տ կւէե լո լ դեպքում սերնդում 
էսախտվի սեռերի նորմալ հ ա ր ա բ ե ր ա կ ց ո ւթ յո ւն ր (^էշ-ր էղեր և ^/շ արուներ} և 
դե րա կշռի սեռական տեսակետից անն ո րմ ա լ ին տ ե ր ս ե ք սն ե ր ի խառնուրդը?Դ ա երևէւ ճիշտ է մ էւ շարք կենդանիների նկատմամբ։ Ս ակա յն շատ

դեսլքե բու։? այս անհամատեղելիությունը բացարձակ և անհ ա դթ ահ ա րե լի բր- 
նույթ չպետք է կրի։ Ղա երևոււք է թեկուզ ալն բանից, որ շերամի մեր նոր 
պոլիսքլոիդ տեսակի, ինչպես նաև երկտուն բուլս համասպրաւ)ի (Ջ Ո (1Ր յ Ա171 
<’1հսա9 փորձարարական եդանակուէ ստացված տ ե տ ր ա պ լո ի դն ե ր ի մեջ սեռի 
որոշման և ժառանգման մեխանիզմ ր գործոլլք է ան խ ա էի ան, և սեռերը սերբն - 
դոլւք նորմալ են բաշխւէում։
Անկասկած, կեն դան ին ե րի հենց բ ա ժ ան ա ս ե ռո ւ թ լո ւն ր բաւէական մեծ դժւէ Այ

րություն է ներկայացնում պուիպլոիղ տեսակ ստեղծելու համար։ Պոլիպլոիդ 
Նոր տեսակի նախասկիզբ ծառայոդ պոլիպլոիդ սերունդ առաջացնելու համար



պետք է որ երկու ծնողներն էլ միանման պոլիպլոիդներ լինեն։ Երկու միա 
նման պոլիպլոի գների , օրինակ' տ ե տ ր ա պ լո ի դն ե ր ի պատահական ստացում ր 

և խաղասերում ր դ ո ր ծն ա կ ան ո ւ մ ւսնհ ա վան ա կ ան է։ 1՚սկ եթե տետրապլոիդ 
սեռական բջիջներ առաջանում են միայն էդի կամ միայն արուի օրգաններում , 

ապա տետրապլոիդի և նորմա լ ղՒ Ւ դՒ խ սէ Ս I' հետևանքով ա/գ 
սկդբնական պ ո լի սլ լո ի դի ան էլ կոչնչանա, որովհետև կստացվեն անպտու /լ 

տրի պ լ ո ի դն եր։
Վերջապես, բաժանասեռ պ ո լի էդ լ ո ի դն ե ր աո աջանալս էն մեծ խոչընդոտ է հան- 

ղիստնամ պ ո լի սլ լ ո ի դն ե ր ի , մանավանդ ա վտ ո պ ո լի պ լ ո ի դն ե ր ի ա ու

ստ // տ ո պո լի պ [ ո ի ղ ր ո ւյ ս ե //,

նոպնպես և ա վ տ ո պ ո լ ի սա ո ի դ կենդանիներ ստանալու ժամանակ։ 
Կարճ ասած, աւնռան էւ ռժժաո >է հ ա ս ե ան ա ւ, թե ևն>ոլ ոաժանս ա -

նիների մեջ պոլիպլոիդիան խիստ հադվադեպ է։ II ի այլ հասկանալու համար 
շատ ավելի խրթին հարց է, թե ինչպես է լինում, որ բաժանասեռ կեն դան ին ե- 
՜<ի մ ե ջ, թեև շատ հադվադեպ, բայց այնուամենայնիվ պոլիպլոիդ ա ե ս ա կն ե ր 
ս տ ա ց վ ում են ։

Այս հարցի բանալին տայիս է ալն սերտ կապը, որ բնության և փորձարա- 
րության մեջ գոյություն ունի պ ո լի պ լո ի դի ա լի և կուս ածն ութ լան միջև։

Եթե բաժանասեռ կ են դ ան ին ե ր ի տեսակների մեջ պո լի պ լո ի դի ան խիստ հազ

վագյուտ երևույթ է, ապա կո ւ ս ա ծն ո ւ թ լա մ բ բազմացող կենդանական համար

յա բոլոր տեսակները պ ո լի պ լո ի դ են։ Ե ո լա ա ծին կեն դան ին ևր ի մեջ պո լիւդ լ ո ի դ-

I՛Էյս ւդ ի ս ո Հ, պոլիպլոիդ տեսակների առաջս/ ցմ ս/ն հազվա դե պութ լան ր կամ 
աճա խ ա կ ան ու թ յ ո ւն ր օ ր դ ան ի դմն ե ր ի մեկ կամ /էյ ուս ի/մ բ ա մ բոլորովին էւ 

Նրանով չի որոշվում, թե դրանք կենդանիներ են կամ բույսեր։ Պ ոլի պլ ոի դն երի

վոլմ 4 օրդան ի դմն երի տվյալ խմբին հատուկ' նրանց վերարտադրման դիտո- 
դենետիկական մեխանիդմների ա ոտն ձն ահ ա տ կ ո ւթ լո ւնն ե ր ո է է։

7 ենոտիպի ուժեղ և բ ա ր դ փոխակերպումների (օրինակ' մեյոդի, ապոմիք- 
սիսի, ին շսլ Լ ս և բաժանասեռ կենդանիների սեռի քրոմոսոմային որոշման) 
էետ կապված ժ առան դական փոխանցման ց ի տ ո դ են ե տ ի կ ա կ ան մեխանիղմնե- 
րր Հանդիսանամ են լուրջ անջրպետներ, որոնք խոչընդոտում են պ ոլ ի պ / ո ի դ

ւկաոակր, կ են ղան ին երի կուսածնությունը, ինչպե 
ո ո հ ժ ա մ ան ա ե // ե ո ա /ւ ա ա ո ու) ա ն ո ո ո էք ոէէ էէ է) էէ է է հՆ է) ս հ ս տ

մ ի քսիս ր և վ ե ւյ ե տ ա տ ի ւ

ո է -

>աևախ նպաս֊
տամ է էեոավոր հիրրի ղի դ ացի ս/ն ։
Կարե/ի է բերել բնության մեջ նկատվող բաղմաթիվ և ցուցադրական օրի

նակներ, որոնք ցույց են տալիս այն դրական կապը, որ գոյություն ունի սլ ո- 
լՒպւոիդիայի, կուսածնության և հիբրիդացման միջև։ Կ ա ր ե լ ի է ն ա և ց ո ւյ ց տ տ /, 

որ բաժանասեռ կենդանիների մեջ պ ո լի պլոի դի այի հադվադեպ օրինակները-
• ա յն խմբերում, որոնց հատուկ է նաև կա ս ածն ու թ յան ր :



Կուսա ծնությունը և սրւ / ի и// и ի դի ան I/ են դ ան ին հ ր ի Լվո / յ ո ւ ց ի ա յ n ւմ

Այս բոլոր փաստերը '/'ճք տվին մեղ զարգացնելու պ ո լ ի սա ո ի զ բաժա

նասեռ կենդանիների անուղղակի առաջացման մ՛ի վարկած (հիպոթեզ)։ Կ.յզ 
առաջազումր սխեմատիկ կերպով և ընդհանրացված պատկերվում Լ որպես 
սի պրոցես՝ կազմված հետևյալ փուլերից.
աոաջին քայլ՝ անցում սեռական բազմացման եղանակից ժամանակավոր 
կ ուս ած ին բազմացմանը, բն ու թ յան մեջ > աճա խակի հան զիւդ ո զ բնական կու- 

ււ ա ծն ո է թ յ ան ր.
երկրորդ քաք լ՝ կուսածին ռասաների մեջ քրոմոսոմների թվի կրկնապատկման 
միջոցով շատ հեշտ տեղի ունեցող անցում քրոմոսոմների ղի՚զլոիդ թվից (% ) 

տ ե տ ր ա պ լ ո ի դ թվին (4\).
երրորդ 
կուսածին էդերի և բաժանասեռ ելակետային տեսակի արուների խաչասեր-

քայլ՝ տրիպլոիզ (3\) կուսածին տեսակների առաջացում տետրապլոիզ

եզրափակիչ քայլ երկրորդային հետադարձ անցում բազմացման
ս՛ան միջոցով.

չորրորդ և.
բաժանասեռ եղանակին, այժմ արդեն պոլիպլոիդ վիճակում, կուսածին պո- 
լիպլռիդների (մասնավորապես տ ր ի պ լո ի դն ե ր ի ) և բաժանասեռ ղ ի պ / ո ի ղ 
ազդակի ցն երի հեռավոր հի բրի դաց մ’ան միջոցով։

Նշանակալից է, որ բաժանասեռ պոլիպլոիդ կենդանիների այդպիսի անուղ

ղակի (կուսածնության և հիբրիդացման միջոցով) առաջանալու վարկածը 
հաստատվում է ոչ միայն կ ո ւ ս ա ծն ո ւթ յ ան և հեռավոր հիբրիդացման նկատ֊

մ ամբ բն ութ քան մեջ կատարած բազմաթիվ դիտումներով, կարող է

իրականացվել լաբորատոր փորձերով։ Կենդանիների բաժանասեռ սլուիպլոիղ 
տեսակի ալդպիսի անուղղակի առաջացման փորձարարական մոդել է Կանդի֊

սանում թթենու շերամի ա ոաջ ին ա լլո տ ե տ ր ա սա ո ի դ տեսակի ար ,եստա 
ստացումը մ եր լա բ ո ր ա տ ո րի ա յո ւ մ" 

վռր հիբրիդացման միջոցով։

ար » ե и տ ա կ ան կ ու и ածն ու թ ք ան և հեռա֊

Պոլիպլոիդ ( ա լլ ո տ ե տ ր ա սա ո ի դ ) նոր տեսակր պահպանելով իր ււլ ո ք իւ ււլ լո խ րյ կա

ռուցվածքը արդեն 12 տարի է ինչ բազմանում է սովորական սեռական եղա֊ 
նակով։ Աքդ ժամանակի ընթացքում մենք ստացել ենք Հազարավոր պոլիպլււ֊ 
ի դ թրթու րն եր ու թիթե ոներ։

Շերամի փ ո րձա րա րա կան եղանակով ստացված այս սլուիպլոիղ ձևը պետք է 
անվանել նոր տեսակ, որովհետև այն կարող է գոյություն ունենալ միայն ((իր 

մեջ» բազմանալով։
Л и կ եթե ա լլ ո ւղ ո ւ ի սա ո ի դ թիթեռները ւի ո րձեն ք խաչասերել շերամի ելակետա֊ 
(ին երկոլ նորմալ ղիպլոիդ տեսակներից որևէ մեկի հետ (ընտանի շերամ 
Bombyx тогу Լ-, վայրի շերամ В- ГПЗПС13Г1ПЗ ք), ա պ ա խաչասերումր
մ'ի ան զ ա մ ա լն հաջող կընթանա, բալց որպես ա րղ յուն ք կստւսցվեն տրիպլո- 
ի դն ե ր' կենդանիներ քրոմոսոմների երեք հ ա վաքս։ կա դմ ո վ. դրանք ին չսլ ե и ի- 
րար հետ, նույնպես և ե լա կե տ Ա) քին ծն ո դա կան տեսակների 'ւ ե տ խաչա и երե

ւիս միշտ անպտուղ սերունդ են տ ա լ ի и ։ Աքդպիսի վերարտադրական մեկուսա֊ 
^ռ,մր' խաչասերման դեպքում պտղատու հիբրիդներ տալու անընդունակու

թյանը իսկական, կամ' ինչպես սիստեմատիկներն են ասում, «լավ տեսակ
ների» (ի տարբերություն ա լլ ա տ ե и ա կն ե ր ի , ենթատեսակների, ռասաների /.՛ 
ա քլն) ամեն ահա ճաքս, կարևոր և բավական հանդիսացող, թեև ոչ պարտադիր 
հատկանիշներից մեկն է։ Հենց սա էլ թուլլ է տալիս ասելու, որ մենք ար- 
> ե и տ տ կ ան ո ր են կենդանու իսկապես նոր տեսակ ենք ստացել:



Բ, Լ. Աս տա ու րով

Պո||1Ա|(ո|ււ| շե> րւս
հե տազոտ ություններ։ Աշխատս 
[, Հուններին մասնակցել են սու

1ւ) ն շատ բարդ րջջ արան ական ու գենետիկա կան 
ւնքի տարրեր փուլերում տարվող հե ս։աղ ո տու - 
(ն հողվածի հեղինակի բավական շատ օդնա- 

կաններ, աշակերտներ ոլ աշխատակիրներ։ Ղրանդ մեջ առանձնապես պետք 
Լ նշել հետևյալ բջգաբանների և գենետիկների անունները, Ս- Լ- Յւրոլովա, 

Վ. Պ. 0 ս տ ր լա կո վա-Վա րշա վեր և Վ. Ն. Վերեյսկայա: Այդ ԲՈ!ՈԲ Հետազոտու
թյունների մասին կպատմեմ ա մ են ա րն գհ ան ուր ու հակիրճ ձևով։Աոաջին քայլ' անցում թւսժանասեո թացմացումից միասեռ (կուսածին) թաց-Արհե սսւական կուսածնության սաացում: Սկզբում հարկադրված եղանք մշա- 
կել չբեղմնավորված ձվերր կուսական զարգացմանր գրգելու Հուսալի եղանակ 
(արհեստական կուսածնություն)։ Չբեղմնավորված ձվերի արհեստական ակ

տի վացման հն արա վորությ ոլնր դեռևս 1886 թ. պարզ ել է ռուս կենդանաբան 
Ա. Ա. Տիխոմիրովր հենդ շերամի վլ։ա կատարած փորձերում, բայդ նրան փա

որպես ա ւ) են ա հ ա ղվ ա ղ ե ւդ ր ա ր սւ ո ու թ լուն, ձվերիդ դուրս Էին դալիս եդակի 
թրթուրն եր:
Մեր ղարի ՅՕ֊ական թվականների սկղբին աշխատանքներր շերամի արհես

տական կ ո ւս ա ծն ո ւ թ հ ան ուղղութւամբ վերսկսվեցին Ռ ա ւդ ոն ի ա (ո ւ մ և Ս Ս ՀՄ - 
ում: Ս՛ու սաստանում ալդ աշխատանքին ձե ոն արկեդ ականավոր կենսաբան, 
մեր երկրռւմ փորձարարական կենսաբանության և գենետիկայի հիմնադիրնե

րիդ մեկր' հիկոլայ Եոն ս տ ան տին ովիչ Աոլցովը։ 1934 թ. ինձ' նրա աշակերտին, 
բախտ վիճակվեր մշակել չբ ե դ մն ա վո ր վա ծ ձվերի (րիվ դարդարում ր ակտի

վացնելու օրիգինալ, տեխնիկորեն շատ պարդ և հուսա (ի եղանակ։ Շերամի 
Լղերի փորիկիդ հանած չբեղմնավորված ձվերր' հենդ նոր բեղմնավորված 
ձվերի նման դ տն վ ո ւ մ են հասունացման աոաջին բաժանման մետաֆադի փու

լում: Եթե չբեղմնավորված ձվերր այղ փուլում 18 րոպեով րնկղմենք մինչև 46 
տաքադրած ջրի մեջ, ապա ղրանդ կարելի Լ դրդել զարգանալու բեդւքնավսր
վածն երի նման:

Հերմադոլմ ր քա յքա յում Լ ա ս ո ւն ա րմ ան ոեգոէկրիալի աոաջին բաժանման 
ւ1 ե տ աֆագի ի լ ի կ ր ւ Չվի մեջ որոշ ժամանակ անդ առաջանում Լ նոր ի[իկէ սա

կայն սա արդեն երկրորդ ի/իկն Լ, և այս անդամ քրոմոսոմներր ենթակա են 
միայն էվոլյուցիոն բաժանման: Քրոմոսոմների թվի ռեդուկցիա բոլորով ին 
տեդի չի ունենում և տրոհման կորիդում, ապա և սաղմի բոլոր Բջիջների կո-

քրոմ ո ս ո
(28X2 = 56 = 2*)։ Սա

Լ տ ային հա վաք ակ ա ղ մ ր 

ե յոտիկ կուսածնություն,

սւեղի ունեցող դեն ո սւ ի ւդ ի բարդ էի ո խ ա կ ե ր ւդ ո ւ մ ր առաւ 
դեոած / և Հասած Հ ա ւ! ա ս ա ո ւոժ ա ռան ռ ա ւ են ոաժանմս

դույն չափով պար- 
Համ միտողին։ Ալս 
և նրանդիդ աո///-

ջանում են մայր-ծնոդի քւ ւէք ր և նրա բոլոր առա



Կա սա ծնու /1 (ՈւՆր և ս/ n / ի Աք / ո ի q ի ան 1/ են q ան ին ե ր ի ՀՀ ո ԱՈ ւ ց /ր ա յ ու J

ջրում 18 րոպե

թ լան կա սածին թիթեռներ, միշտ միայն Էգեր
տ ու թ յամբ

ստանալ և առանց բեզմնավ որմ ան անսահման երկար ժա 
րստ ժառանգական հատկությունների ի գե ալ ակ ան միատւ

յին էգին,
ե ն ո ր սյ ե ս 
որից հան-

վ ած էին չբեղմնագ 
Շ ե ր ա մ ի ա ր հ ե ս տ ա 
ր ա ժ ււ/ն տ ս ե ft զ ի սլ / ո

ամեոտիկ կուսածնության ստեղծում ր նմանվում է 
/ սա կների էվոլ զուցիոն ան ց ո ւմ ր բնական կա սա ծնու -երկրորւյ I ՛այ]' u|nd1HHnlH| կուսսւ<^։ո։թ։1ան սաւսջացւււմը: Սակայն կուսածին 

զուստրերի և նրանց մոր միջև գոյություն ունեցող գենռտիպիկ ստույգ նմա

նութեան հենց նոր րն զգրկ ած կանոնի մեջ կա մի շատ կարևոր բացառություն’ 
Ե աս ածին Էգերի գրած ձվերի հետազոտման ժամանակ Նկատվել է, որ նրան

ցից մի բանիսր երկու տեսակ ձվ ե ր են գնամ, որոշ ծվեր նորմալ մեծության 
են, իսկ մ յուսներր՝ սով որ ականից մեկ ա կես անգամ մեծ։ Պարզվեց, որ 
նրանք պարունակում են քրոմոսոմների Ոչ թե գի ւգլո ի գ, այլ տետրապլոիզ 
Հավտքա կազմ 28X4 = 112- 4\։ Ս (ս ա ռանձն ահա տ կ աթ ք ունր գրս ևորվում է

միայն կուսած ին էգերի գրած ձվերի մեջ, բտյց այգ ե րևույթն այնքան հաճաիէ 
է հան ցիպում, որ երրեմն տետրապլոիզ ձվերի միջին քան սւ կ ո ւթ յ ան ր Հաս

նում է 25{!()֊ի։ Ս.լսւզիսով, կուսածնությամբ բազմացող ձվերի մեջ սագմնա- 
ւին զարգացման սկզբնական փալերում (տրոհման ժամանակ, երբ բջիջներր 
բուռն բազմանում են) քրոմ ոսոմների կ բ կն ա ւգ ա տ կմ ան հետ միասին երբեմն 
բ^իջներր և կորիզներր չեն բաժանվում կամ՝ առանձին բջիջներ կարող են 
իրար հետ միաձուլվել։ Տեղի է ունենում սոմատիկ պ ո լի պ լո ի գ ա ց ո ւ մ ։ Վեր

ջինս չի ի/անգարամ Հետագա զարգացմանր և ձվերից Հայտնվում են այն - 

պիսի ա սանձն լա կն ե ր, որոնք զիս{լոիգ ('քիքների ունենում են նաև
ւոետրաւգլոիգ բջիջն ե ր և հ լ ու ս վա ծքն եր ։ թարգացման րնթացքոլմ որքան վ ա ղ 
աեղի ունենա սոմատիկ պ ո լ ի պ լո ի գա ց ո ւ մ ր , ալն քան տվյալ էհի մարմնում 
շ ա տ տ ե ս։ ր ա ւգլ ո ի ղ հյաս վա ծ քն ե ր կ լին են ։ Եթե ա լ գ սլ ր ո ց ե ս ին մ ա սն ա կ ց են 
նաև ալն բջիջներր, որոնցից հետագա լոլմ գամետներ են առաջանալու, ա ւգ ա 
ալն ժամանակ կստացվեն ոչ միայն զիսլլոիգ, ա լլև տետրապլոիզ ձվաբջիջն եր։ 
Ս. լ ղ ւգ ի ս ի ((ք ի մ ե ռա լին » էգերբ կոչվում են միքսոպլոիզ էգեր։

Եթե 4\ ձվերր են թ ա րկվեն ջերմային ակտիվացմանր, նրանք կարող են տետ- 
բաւգլոիզ կա ս ած ին առանձնյակների, ա ւզ ա և նույնպիսի կլոնն ե րի 

սկիզբ տար
Կուսածին կլոնն ե րի ալղ պոլիւգլոի զացու մր մոզելավորում է բնության մեջ 
պրւլիպլոիգ ( տ ե տ ր ա ւգ լ ո ի զ ) կուսածին տեսակների կամ ռասաների այնքան 
Հաճախակի աոաջագոլմր։
1»ՐՐՈՐ1| քIII Ա՝ անցում Ա|Ո ||ւււ||11|ւցՀ ւորփււ||ոխ| կուսածնությանթ: Քանի որ մենք 
սովորել ենք ստանալ տ ե տ ր ա սլ լ ո ի զ էգեր և ջ ե ր մ ա կ տ ի վ ա ց մ ան միջոցով վե 
րարւոագրել չբ ե գ մն ա վ ո ր վ տ ծ տետրաւգլոիգ ձվերր, ապա բոլորովին ղժվար 
•/» լինի ստանալ նաև երկու սեռի տ րի պլո ի զն ե ր' քրոմոսոմների եռակի հավա-



տ 1Հ /. Աս տա ու ր ով

քակազմով (3\)։ Դրա համար միայն պետք է տետրապւոիդ էդերին (4ճ I 
խաչասերել սովորական դիպլոիդ արուների հետ (2\)ւ տ ր ի պ լս ի դն ե ր ր
ամեն տեսակի խաչասերումների' ինչպես իրար, այնպես և նորմ այ դիպլո 
իդնեբի հետ խաչասերելոլ դեպքում բոլորովին անպտուղ են մնում, որովհետև 
մելոդում ղոպգերով կոնյուգացիա կատարելու ժամանակ երրորդ «ավելորդ» 
հավաքակազմի քրոմոսոմներր զուգակիցներ չգտնելով անկանոն բաշխվում 
են սեոական բջիջների միջև։ Դրա հետևանքով ստացվում են դենետիկորեն 
աննորմալ անեուպլոիդ ձվաբջիջներ և սերմնաբջիջներ։ հեղմնավոոման ժա

մանակ այդպիսի սեոական բջիջների միաձուլու մից ա ռաջան ում են գենային 

խախտված հաշվեկշիռ ունեցող անկենսունակ սաղմեր։
Վերոբերյալի Հիման վրա թվում է, թե տրիպլոիդների ստացում ր անհուսալի 
վւ ակ ուղ ո է Լ Հասցնում ջերածի փորձարարական պոլիպլռիդ տեսակ ստանա֊

լ ո լ ող ք ա շ խ ա տ ան ք ր Սակալն իրականում հենց հակառակն Լ լ ին ու ծ.

տ ր ի սլ լո ի դն ե ր ի ստացումր դաոնում Լ ա յն անհրաժեշտ աստիճանը, որր տա֊

նում Լ դեպի պոլիպլոիդ նոր տեսակի առաջա ցում։
Առաջին հալացքի / լիովին անհեթեթ և տարիմաստ Լ թվում, որ այդքան ո շ 
լիարժեք օրգանիդմներր տ րի պ լո ի դն ե ր ր, որոնք նորմալ սեռական եղանակով

II ատարելապես անքն ղուն ակ են, կկարողանան բաղ մ ան ալմ իա նցա Ա ա| ն աննորմայ՝ ջե րամ ին ոչ հատուկ արհեստական ջե րմ ա լին կ 
ս ա ծն ո ւթ լա մ բ , ալսինքն' մոր մարմնից անջատված չբեղմնավորված տրի֊ 
պլոիղ ձվերր տաք ջրում Համարյա մահացու ջերմացման եղանակով։

Ա լդ տ ա ր ի մ ա ս տ ո է թ յո ւն ր սակայն կարող էր նախօրոք ղաջակված լինել։
!'նչպես Հիշում' ենք, ար հե ս տ ա կան ջերմային կուսածնության դեպքում տեղի

/ ունենում սեռական բազմացման գենետիկական մ ե իւ ան ի ղ մն ե ր ի խիստ 
պարզեցում և քրոմոսոմների վերևում հիշատակված ղույգերով կոնյուգացիան

ե թվի կրկնակի պակասոլմր ( ռեդուկցիան) չեն կատարվում։ Մեր քաբորատո֊

րի ա լ ում մշակած արհեստական կուսածնության մեթոդր հենց ալն ւղ ա տ ճ ա -

ռով է այդպես ա րդ լուն ա վ ո ր, որ կիրառած ն ե ր ղ ո րծ ո ւթ լ ո ւն ր ճնշում է ձվ ա բջջի 
ռեդուկցիոն բաժանումր և դրա Հետևանքով կուսա 
ստանում է քրոմ ո սոմա յին և դեն ալ ին ստոպդ այնպիսի հավաքակադմ, ին չ - 
ւղի սին ունեցել է նրա մալրր։

Տ րիպլոիդ չ բ ե դ մն ա վ ո ր վ ա ծ ձվերի ( 3\) ջ ե ր մ ա կ տ ի վ ա ց մ ան դեպքում վերանում 
/ Հենց այն ճակատագրական ղժ վ ա ր ո ւթ յո էն ր (քրոմոսոմների ե ո ա կ ի Հավա

քակաղ մի կ ան ոն ա վ ո ր կրկնակի պակասման անհն ա ր ին ո ւթ լ ո ւն ր ), որր արի 
պլոիղներին դարձնում' է նորմալ սեռական բազմազմանր ան րն դուն ակ։ 3\ 
օվոցիտների կուսած ին դարցա ցմ ան հետևանքով ա ռաջան ում են տրի պ/ ոի զ 
դուստրներ, իսկ ապա նաև տ րի պ լո ի դ կ լ ոնն ե ր ։

Այսպիսով, բացի նորմալ դ ի ւղ լ ո ի դ կենդանիներից, կ ո ւ ս ա ծն ո ւ թ լ ո ւն ր հնա

րավորություն տվեց ս սւ ան ա լու և րուծելո։ սլ ո լի ւդ/ո ի դ կլոններ, սկզբում տետ- 
րապ/ոիդ դեների չորս, ապա և տրիպլոիդ' երեք հ ա վ ա ք ա կ ա դ մ ո վ ։Չորրորդ էայք երկրորցային վերադարձ կուսածնությունից թսւժսւնասեո ոաց- մացմանբ, բայց արդեն պո(իպ|ոիդ վիճակում: Հետագայում պարդվեց, որ 

սոմատիկ ւղ ո լի պ լո ի դ ա ց ում տեդի Ւէ ունենում նաև տ րիպլոիդ կուսածին ձվերի
զարգացման ժամանակ: Որպես հետևանք առա 
( 3\ ֊|- ճ X ), որոնք ւղ սւ ր ո ւն ա կ ո ւմ են ոչ մ ի ա լն տ [ աք լ նաև ' • ե քս ա սլ լ ո -



0 ու սա ր)հ էւէ /1յ ո ւ Ն քէ և Աք ո / /' պ յ ո ի ր/ /' ան !/ հն ՛/ ան ին Լ ր ի / '/ // Ա ո ւ I) ի ա յ ո ւ մ 9

Կդ հյուսվածքներ 28^Հ6 — / 68 = 6\։ Տ ր իպ /ո ի ղ կ/ոնն/ւրի կուսածին էգերը մի

ին հաշվով մոտավորապես / % Հեքսապ/ոիդ ձվեր են սւա/իս: Զույգ պոքի- 
ղ/ոիդ /ին ե/ ով' 6\ ձվա բջիջն ե րը կատարում են հասունացման երկու նորմա/

բա ւ) անում ե քրոմոսոմների թ </ի ռեդուկցիայի հետևանքով առաջացնում են 
իգական 3\ ն ախտ կորիդ։ Հաւդ/ոիդ սերմաբջիջ առաջացնող նորմա/ արուի 
կողմիդ բ ե ղ մն ա վ ո /ւ վ ե / ո ւ ց Հետո այգ ձվ ա բջիջն ե րի ց առաջանում են երկու 
սեռի տետրապ/ոիդներ (3\4֊ 1 X ) = 4X։ Այսս/իսով, կուսածին տրիպ/ոիղ էդերը 
միշտ կարոդ են աղբյուր ծա ռա յե/ ցանկացած քանակութ յան ե/ւկոլ սեռի 
տ և տ ր ա ս// ո ի դն ե ր ստանա/ո լ Համար: 
թվում էր, թե ա/ժմ' բավական է այդ տետրապ/ոիդ (ղերը և արուները իըա/ւ 
հետ խտչասերե/ և կստեղծվի րն տ ան ի շերամի ն ո /ւ տետրաւղ/ոիղ տեսակ: 
/7 ա կ ա (ն շերամի նոր ստացված բադմաթիվ տ ե սր ր ա ւղ / ո ի ղ արուները մ ՜> տ ա պ ե ս 
/իովին անս/սւուղ էին /ինում։ Աուտոտե տրապլոիդ ա բուն երի անպտ գութ քան 
ղ / խ ա վ րւ ր պատճս/ոն այն էր, որ սեռական բզի գների I գամետների) աոաջաղ- 
մ ան պրոցեսում քրոմոսոմների նորմա/ կոնյուգացիան խախտվում է: Տե
տրապ/ոիդ արուների մեջ ցայգերով կ ոն յ ո ւ դ ա ց ի ա յ ի փոխարեն հաճախ տեղի 

է ունենում չորս հոմո/ոդ քրոմոսոմների ւգո/իվա/ենտ կոնյուգացիա (3 4՜ 1), 
ոըր տանում է դեպի անուսյ/ոիդ (Հի պո և • ի ւղ ե ր դ ի ւղ /ո ի դ ) գամետների 
առաջացում, մանավանդ տրամախաչման ( կըոսինդովերի) աոկայութ/ան 
դեպքում։ ք^աղմանա/ու ընդունակ տետրաւղ/ոիղ տեսակ ստեղծե/ոլ համար 
պետք է հաղթահարեք արուների ան ւղ տ ղ ո ւ թ քո ւն ր , իսկ դ/,ա Համար պետք է 
Տ ա սն ե ւ ա/ն բանին, որ յուրաքանչյուր չորս հռմռլոգ քրոմոսոմներ կոնյուդա- 
դիա կատարեն միշտ երկուական ղու յղեր ով։

Այղ նպատակով մ'են ք կի րառեցինք հիբրիդ սպին պ ո / ի պ / ո ի ղն ե ր կամ ամֆի 
ոի 11/ / ո ի դն ե ր ս տ ան ա / ո լ սկդբանքր, որը 1.9 2 ւ թ. դտե/ է ականավոր գենետիկ, 
բուսս: բան և ճանապարհորդ ակադեմիկոս Ն, Ւ. Վավի/ով ի աշակերտ և սխրա- 
կից' տ ա ղան ղ ա վ ո ր ռուս ցիտոդենետիկ 9“. 0*. Կ ա ր ւղ ե չ են կ ոն , բույսերի վրա 
կ ա տ ա/։ ած փ ո րձե ր ում ։

Գ. Դ. Կարպեչենկոն ցույց տվեց, որ բողկի 1?<1 թ 11 <11111Տ,) և կաղամբի ք8քՅՏ֊

5103^ միանգամայն անպտուղ միջցեղային ճիբրիդր, յուրատեսակ մի ((բու՝ 
ււական ջորի» 3 ի 113 ՈՕ1՜)ք 3ՏՏ1ՇՅ կամ «բ ո ղկ ա կ ա ղ ա մ բ » , որր ունի ր ո դ կ ի ե 
կ ա ղա մ բ ի քրոմոսոմների մեկական հավաքակադմ, կարոդ է փ ո խ ա կ ե ր պ վ ե / մի 
Հսկա և /իովին պտղաբեր բույսի, եթե աքն դարձվի պո/իպ/ոիդ' քրոմոսոմների 
թիվը կ ր կն ա ւղ ա տ կ ե / ո վ ս։ քն պ ե ս , ո ր նրա բ ր ո մ ո ս ո մ' ա ք ին չորս Հավաքակսւղ֊

մերը բ ա ղկաց ա ծ / ին են երկոլ բոդկաքին և երկու կաղամ բային հ ավարա կագ֊ 
մերից: Այս տ ե տըա պ/ ոի դն երը մի տեսակ հիբրիդային կրկնակի դիպ/ոիդներ 
են և կո չվում են ամֆիղի պ/ ոիղներ: երանք նորմա/ ւղ տղա տոլ են դաոնում այն

որ /ուրաք անչ / ոլ/ւ քրոմոսոմ մե յոդի ժամանակ ունի իր իսկ տ ե֊

բ սւշխ ում ո
ա քն ւղ ե ս որ դուք ղերով կատարվող կոնյուգացիան և քրս֊

ր նթ ան ու մ'։

սեռական բ ջ ի ջն ե/ւ ի միջև միանգամ ա/ն կանոնավոր են

դանակը կիրառվեց շերամի նկատմամբտ ե տ ր ա ւղ / ո ի դ ս ։ո ան ա /ո ւ հենց

ք՝աղմաթիվ բուքսերի նկատմամբ ի/ւեն ա/ւդա/ւտցրած հիբրիդային պտդատու 
այս ե

նրա սւ ե տ ր սւ ւղ / ո ի ղն ե ը ի ան ւղ տ ղ ո ւ թ քո ւն ր հաղթահարե/ոլ համար։ Այղ ն ւղ ա ֊ 
ւոտկով ծրագրվեցին ա քն պ ի ս ի հիբրիդային տ ե տ ր ա պ / ո ի դն ե ր , որոնց քրոմո֊ 
ռոմների ե/ւկոլ Հ ա վ ա ք սւ կ ա ղ մ ե ր ր ստ արվում էին թթենու ընտանի շերամից



10 Բ. Աստաուրով

801ՈԺ>'ճ 111 ՕՐ\’ Լ» ձ երկու հ ա վ ա ք ա կ ա դմ ե ր ր' նրա վայրի աղդակի ց 1$. Ո13Ո֊ 

(յ3 Ր 1Ո3 №00ր0 տեսակից։ Երկու տեսակների էլ քրոմոսոմների դի,է([ոիր1 թՒՀւ1 
Հ\=56 է։ Երկու տեսակր իրարից խիստ տարբերվում են թե արտաքինով և թե 
իրենց կենսաբանությամբ։ Վայրի և րն տ ան ի շե րտմներր խաչասերվում են 
իրար հետ թեպետև ոչ աոտնց դժվարության, րն դ որում նրանք տալիս են

լիովին պտղատու դի պլո ի դ հիբրիդներ։
Խաչասերումների և կուսածին սերունդներ ստանալու բարդ 
շնորհիվ առաջացել են շերամի հիբրիդային տ ե տ ր ա սլ լո ի դն ե ր ր

րնթացքր' որի 
կա տ ա ր վ ե / Լ

այս > ա ջո ր դա կ ան ութ յա մ ր ։ Ակդբում թթենու րն տ ան ի շերամի կուսածին 
տետրապլոիդ կլոնից էդեր ենք վերցրել և խաչասերել ենք վայրի չերածի նոր֊

մալ դիպւոիդ արուների հետ։ Երսլես արդյունք ստացվեցին ալլոտրիպլոիդ 
իբրիդալին էդեր և արուներ' դեների երեք հ ավաքակազմ ով, որոնցից երկու 

Տավաքակադմ ծադում էին րն տ ան ի և մեկր վայրի շերամից։ Այս տրի պլոիդ֊ 
ներր լիովին անպտուղ են։ Ալդ պատճառով տ րի սլ լո ի դ Հիբրիդային էդերից 
ա ր--» ե ս տ ա կան կու սսւծնութ լան հ ե տ ևան քով, այսինքն չբեղմնավորված ձվերի
ջե րմ ա յին ակտիվացման միջոցով ստացվեց նուլնպիսի ալլոտրիպլոիդ իդա-
կան կլոն և այդ կլոնի էդերր երկրորդ անդամ խաչասերվեցին վայրի ձևի դի֊ 
պլոիդ արուների հետ։ Ւնչսլես հիշատակված էր վերևում, տրիպլոիդ կլոնների 
կուսածին էդերր հաճախ միքսոսլլոիդ են լինում և մ ո տ ա վ ո ր ա ս/ ե ս

7% առաջացնում են քրոմոսոմների վեց հավաքակադմով ձևեր։ Ալս հեքսա֊

պլոիդ ձևերր նորմալ արաներից բ ե դմն ա վ ո ր վ ե լո վ տալիս են երկոլ սեռի
տետրապլոիդ սերունդներ։ Այժմ տ ե տ ր ա սլ լ ո ի դն ե ր ր հիրրիդալին են և ինչ- 
սլ ես ս պ ա սւ ոչ բոլորր և ոչ լիովին բայց այնուամենայնիվ պտդա-

տոլ էին ։ Նրանց խաչասերամր իրար հետ և հետադարձ' 8- 11101^ Լ. տետրա
պ1ոիդ էդերի ե տ 9 ս կքւ զբ ւո ւ[Լց գ Լ ն հր քւ քառա ս/ ա տ կ կ հա ւք աբ ա կ ա ղ մ/ր // ? /,բ ա - 
/7// կեն ղան ին երի մեց առածին արհեստական տեսակին։

/անի որ այդ Հիբրիդային տե տրապլոիդները ք8օրոԵ\’ճ 1110^X8. րՈՅՈ(Խր1’1Ն'!

ելակետային տեսակների ք8- 1ՈՕր\ Լ և 8- Ո13ՈճՅրյՈՋ յ դենետիկա֊
կան մ ոտ իկության պատճառով իսկական ամֆիդիպլոիդ չեն հանդիսանում, 

տ ե տ րա սլ լո ի դն ե ր ին, ճիշտ է, ոչ այնքան ուժեդ արտահայտված, 
ջիններինն է։ Այնուամենայնիվ ս ե ռա կան բջիջների մի փոքր մաս 

դամետներ և ա լլո տ ե տ ր ա պ լո ի դ արաներից մի քանիսր մասնակորեն պտղա
տու են ստացվում։ Տետրապլոիդ տեսակի պ տ դ ա տ վո ւ թ յո ւն ր' նրա բուծման

րնթսւցքու մ շատ դանդաղ բարձրան ու մ է։ Դա կ ս։ տ ա բվում է շն ո 
վել պտղատու արուների րնտրության։ Առանձին դեպքերում ալժմ 
մարյա նորմայի է հասնում։

ա ո ա •֊

Փորձի ընդհանուր կենսաբանական նշանակությունը
Շերամի տետրապլոիդ տեսակր ծառայեց որպես ։ի ո ր ձա ր ա ր ա կ ան մոդել, 

այն , աստատում է բնության մեջ բաժանասեռ սլ ո լ ի պլո ի դն ե ր ի անուդղակի 
կուսածնության և հիբրիդացման միջոցով) առաջացման վարկածի ճշտու֊ 

թյունր։

'կարադրված ւիորձր մ ո դե լա յին ն շան ա կ ո ւ թ յո ւն ունի նաև մի այլ պրոբլեմ 

լուծելու ,ամար։ Գա այն պրոբլեմն է, թե մենք արդյոք երբևիցե կկարոդա-



Կ ա ս ա ծ ն t ո /1 յ ո I Ն /1 և պ n/ի Hf I ոիք/իա ն // ձ Ն գ ա ն ի ն !• րի IiJ ոաո t tj ի ա i tn J

նանք փորձարարական ե ղան ա կ n վ ստեղծել կ են ց ան ին ե րի 
ե տեսակներ, ինչպես ր ույս եր ին են ր ստեղծում։

պո/իպքոիդ ցեղեր

// ր կ ե ն ս ա ր ա նգհանուր վիեակր, ցենև֊ 
կան ցինված ությ ո ւ նր ա յ ց

Ձկների, երկկենցաղների, կաթնասունների ձվաբջիջներում ս։ ե տ ր ա պ լ ո ի ղի ա և

UJ և I* ր 1/1{ 1ւՆ fj սէ ղն Լ ր ի
պ ո լի պ լո ի ց խ ա վիսւ ր ահ ա տն ե ր ի ղարցացմ ան ապահովում  ը։ 1‘ն չ վերաբերում 
/, կաթնասունների ձվաբջիջներին և սաղմերին, ա սլ ա գնալով ավելի ու ավե֊ 
քի մատչելի Ւ, դառնում մոր մարմնից դուրս Հյո \՜յէ1՜0) նրանց ակտիվացումր, 
րեցմնտվ որում ր և դարցա ղու մ ր , ապա և ստցմ երի ցա ս տ ի ա ր ա կ ո ւ մ ր աո մոր

վերևում տեսանք, փորձարարական պ ո լի պ լո ի ցն ե ր ի ան պ ա ց ո լ թ / ո ւն ր

ստանաք հիբրիցա յին պ ո լի սլ լ ո ի ցն ե ր' ա մ ֆի գի պ լո ի ցն ե ր ։ Բայց լավ հայտնի է, 
որ շատ լայն են ոչ միայն ան ո ցն աշարավորն երի, ա լլև ստորակարց (ձկնե 
երկկենցաղներ) և բսւրձրակարց (թռչուններ, կաթնասուններ) ողնաշարավո 
ների միջտեսակային և նույնիսկ ւ) ի ջ ց ե ցա յին հ ի բ րի ցն ե ր ստանալու հնարավ Ո *

րություններր։ Բավական է հիշեցնել, որ մարցր ցարերից ի վեր ստանում է մի
շարք ւ) ի ջ տ ե ս ա կ այ ին հիբրիդներ, օրինակ' անպտուղ քորի, 
Լ ր կ ս ա սլ ա տ ուղտերի հիբրիդներ' նառ և ալքն: Հորու, ի գների և

հիրրիցների մեջ տարածված լրիվ և մասնակի անպտցու- 
թյունր, թեև գա կարոց է տա թվալ, խոսում է ոչ թե «ցեմ» այլ հենց
«կողմ» այն բանին, որ այդպիսի հիրրիդներր ( ա մ ֆի դի պ լո ի դն ե ր ր > պոլի- 

////"/'7 դառնալու դեպքում սլ ե տ բ է որ վե ր ա կ ան ցն ե ց են իրենց պտղւսբերոլ֊ 
թյանր և կ ա ր ո ց ան սւն ր ա ղմ ան տ լ որպես հաստատուն նոր տեսակներ։ կար֊ 
պեչենկոյի սկզբունքի կ ի ր ա ռե լի ո ւթ յո ւն ր ( ած ֆի ցի պ լո ի ցն ե րի ստացում ան֊ 
պտաց հիրրիցների պ տ ց տ բ ե ր ո ւ թ յո ւն ր վերականգնեցնելու համար ) կ են ց 
ն ի ն ե ր ի ն կսոոևաևբ ցույց է արված շերամի օրինակով և ցա րնցհանուր նշ 

ա -

ա ֊
ն ա կութ յո ւն ունեցող առավել հետաքրքրական ե ղ ր ա կ ա ց ո ւթ լո ւնն ե ր ի ց մեկն [•

Ս արցկության ցիտա տեխնի կ ա կ ան ա ո ա ջա ցի ծ ո ւթ լո ւն ր ավելի ու ավելի 
\ա11ախ է մռայլեցվում ԷվոԱուցիոն պրոցեսում ստեցծված անկրկնելի կա- 
ւոարյաք կենցանիների անփոխարինելի բնաջնջման պատճառով։ 
կցանկանայինք հավատալ, որ նույն գիտատեխնիկական ա ոաջ ա ց ի մ ո ւ թ / ո ւն ր 
դետքով ավելի ոլ ավելի ծ'ե ծ չ ա փ ե ր ո վ կփոխհատուցի ա քց տ ա րե րա (ին 
կորուստներր նոր կենդանի Էակն երի բանական ս տ ե ղծ ա ց ո րծ ո ւ թ յա մ բ:

'ելց պրոցեսր արցեն ակնրախորեն հայտարարում է իր մասին մշակովի 
բույսերի նոր տեսակների ստեցծմտն բն տ ց ա վ ս/ ո ո ւ ծ ։ կցանկանայինք կար֊ 
•'ել, որ ա լն կցրավի նաև կենցանիների աշխարհք և որ փորձարարական 
ւղ էէ լ ի սլ լ ո ի ցի ա յ ի ու հեռավոր հիբրիցացծան ստեղծագործական ղաշին քր 

ալս տեղ ևս փոքր ղեր չի խաղալու։
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С. к КАРАПЕТЯН. /1. А СААКОВА

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВОТВОРЕНИЯ У ЗАРОДЫШЕЙ 
ПТИЦ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ЯИЦ ОБЛУЧЕННЫХ 

РАЗНЫМИ ДОЗАМИ ГАММА-ЛУЧЕЙ

Система кроветворения считается одной из наиболее чувствительных 
но отношению к действию ионизирующих излучений. Однако данные ли
тературы об изменении кровотворной функции организма под влиянием 
радиации в большинстве своем относятся к облучению большими доза
ми [3, 6].
Нарушение эмбрионального кроветворения является одной из главных 

г* _ и м _ _ X *причин как эмбриональной, так и постнатальнои гиоели потомства. X 
новорожденных животных, полученных от облученных матерей, наблю
дается анемия и лейкопения. В кровотворной ткани обнаруживаются 
клеточные популяции с различной чувствительностью к действию радиа
ции: эритробластические элементы оказываются более радиочувствитель
ными, чем лейкопоэтические [1, 6, 8].
В наших опытах облучению подвергалась оплодотворенная яйцеклетка 
на одной из стадий формирования гаструлы (с незначительной вариа- ■ в -- * — • •V __ О \ Г Линей возраста зародышей в отложенных яйцах) [2].

Опытный материал — куриные яйца — перед закладкой в инкубатор облучались отно
сительно небольшими дозами ---лучей порядка 10. 25, 75 р (облучение разовое). С целью 
изучения динамики кровотворения \ эмбрионов, полученных от облученных яиц, было 
ьсследовано 250 куриных зародышей, нормально развивающихся в яйце. Эмбрионы бы- 
ли вчяIы на разных стадиях искусственно»! инкубации, начиная с 5—6 дня развития и
до выл \ плен и я.
Изучалось эмбриональное кроветворение \ зародышей кур, полученных от облученных 
яиц в сравнительном аспекте по отношению к зародышам из необлученных яиц по та
ким показателям. как динамика регенерации крови \ эмбрионов по содержанию эри 
троцитов, лейкоцитов в I мм3, содержание гемоглобина по Сали; выводилась лейкоци
тарная формула по общепринятой мегодики. Мы пользовались классификацией лейко
цитов крови птиц, по (рооно разработанной Задарпонской [о]. Мазки крови приготовля
лись ежедневно от каждой группы эмбрионов (окраска по Паппенгейму). • •

Кроветворение у эмбрионов птиц па разных стадиях инкубации осущест
вляется в мезенхиме аллантоиса и желточного мешка, на поздних этапах 
развития в Э1ом процессе принимают участие печень, эндотелий крупных 
кровеносных сосудов, клетки мезенхимы легких, селезенки, а па послед
них стадиях — костный мозг.
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На протяжении всего эмбрионального развития наблюдается картина 
бурного эритропоэза, что особенно характерно для эмбрионов, получен
ных от облученных дозой в 25 р яиц (рис. 1). Первыми форменными эле-

ЗнИ инкубации
ТА

Рис. 1. Рост количества эритроцитов куриных зародышей, выведенных из 
•<-облученных яиц дозой 10, 25 и 75 р по дням инкубации.

ментами в крови у эмбрионов кур являются ретикулоциты. Их число 
быстро возрастает по мере роста эмбриона и к концу инкубации в кон
трольной группе достигает 3,55 млн, у эмбрионов, полученных из облу
ченных яиц дозой в 10 р (I гр.)—3,35 млн, дозой в 25 р (11 гр.)—3,36 млн, 
дозой в 75 р (III гр.)—3,36 млн в 1 мм3 крови. Нарастание эритроцитов 
в крови идет довольно равномерно в контрольной и I группах, а во 11 
и III группах ясно обозначаются 2 критических периода—13—14 и 17— 
18 дни 'инкубации. Содержащие гемоглобина также подвержено колеба
ниям (рис. 2). Лейкопоэз по сравнению с эритропоэзом протекает срав
нительно медленно. Известная периодичность наблюдается и здесь, од
нако прирост форменных элементов белой крови в отдельные дни инку
бации колеблется в более широких пределах. Уменьшение прироста лей-
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копиров (рис. 3> наблюдалось на 9-ый день во всех группах. на II-ый 
лень в контрольной и II группах, на 14-ын день в контрольной и I груп
пах «мбрионов Сильное уменьшен не количества ленкоцнюв в крови про
исходит во II и III группах на 16 ый день. Здесь процесс нарастания 
лейкоцитов в крови был гораздо замедленным, чем в контрольной и 
I гр\ fin a v

Рас 2 > ал ячеств о гемоглобина у эмбрионов, полученных от •-облученных
виц лоюй 10, 25 и 7'> р по аивм иикупании.

мд*анЬо*4*««<

₽* 3 И,м<ж-н>и- «КФ»,,,, лгЫижатоа у .м6р<..миа п<м։.г«нм։ от 
1 оАаучижЫ! а.а ,<>ю* 10. 25 ■ 75 р по паи шу4>|1я

При ; .. ыотренни мажов крови обнаружено, что «рнтропотэ ОПЫТНЫХ 
групп несколько отличается от такового контрольно* группы.
Мыенне ли .ж . О^Мюлалось с начала «ритр<то»1а ж> всех 4 х группах. 
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но к 9-му дню инкубации он резко снизился, а у эмбрионов 1! и 111 групп 
снижение лизиса началось с 10 ll-го дня. Эритробласты эмбрионов 
опытных групп намного чаще оказываются с эксцентрично расположен
ным ядром, с кариолизисом, с двумя ядрами, с ядром и осколками ядра, 
с делящимся ядром и т. д., чем контрольной групп. У эмбрионов, по
лученных от облученных яиц, размеры ретикулоцитов варьируют в боль
шей степени, чем у контрольных. Уравнение размеров форменных эле
ментов у опытных групп начинается гораздо позднее (13—14, 15-ый дни)
и длится дольше, чем у контрольных зародышей (9-ый день). Это я вле
ние объясняется, как показали в дальнейшем гистохимические срезы 
эмбрионов, более бурным кроветворением у опытных групп. Ретикуло
циты, эритробласты в особенности, выбрасывались кроветворными оча-
тами не вполне созревшими и также быст^ разрушались. Поэтому в
мазках крови и наблюдается более высокое содержание эритробластов 
с нетипичной «структурой. К концу инкубации во всех 4-х группах наблю-
дается в «основном наличие зрелых эритроцитов, частично зернистых, и
незначительный С» цент сетчатых ретикулоцитов.
На мазках крови эмбрионов ^енн лейкоцитов обнаруживаются на 5 6-ой 
день развития. Из форменных элементов белой крови первыми появля
ются аграну лоцигы, несколько позже гранулоциты. Из появившихся 
гранулоцитов в контрольной группе подавляющее большинство принад
лежит псевдоэозинофилам, в опытных группах—базофилам. К концу ин
кубации количество базофилов в опытных группах выравнивается по от
ношению к контрольной, однако остается на более высоком уровне.
При выводе лейкоцитарной формулы на 20-ый день инкубации в кон
трольной группе — 34.1% базофилов (на 200 лейкоцитов), у зародышей, 
полученных из облученных яиц дозой в 10 р—49,5, 25 р—19,1, 75 р — 
15,1%. Кроме того, количество сегментоядерных псевдоэозинофилов так
же несколько ра «лично у опытных и контрольной групп: К—22,9, 10 р— 
45.1, 25 р—18,7, 75 р —25,4%. Процент остальных лейкоцитов варьирует 
не так значительно. К моменту’ вылупления, на 20-ый день инкубирова
ния. количество лейкоцитов у эмбрионов во всех четырех группах не
сколько выравнивается: К 6130. 10 р 6733. 25 р 6433. 7.5 р 6250 шт. 
в I мм*.
В заключение следует отметить, что эритропоэз, лейкопоэз у эм
брионов, полученных от 7 облученных яиц дозой 10, 25 и 75 р, идет ме
нее равномерно, чем у контрольных. В критические периоды кровотворе- 
нис опытных эмбрионов совершает ре «кие скачки в сторону уменьшения 
или увеличения форменных элементов крови. Доза в 25 р является сти
мулирующей функцию кровогворсния По содержанию гемоглобина 
опытные группы превосходят контрольную Однако имеющиеся различия 
в течение инкубации к моменту выхода цыпленка из яйца относительно
выравниваются.

Инг!иту1 фн «II >Л«1ГИМ

KII АрмССР Поступило 14 X 1971 г.
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II. Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, Լ. Ա. 11ԱԱԿՈՎԱ

ԳԱՄԱ ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐԻ ՏԱՐՐԵՐ ԴՈԶԱՆԵՐՈՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹՎԱԾ 
ՈՎԵՐԻՅ 11ՏԱ8ՎԱԾ ԹՌԶՈԻՆՆԵՐԻ ՍԱ՚ԼՄԵՐԻ ԱՐՅՈՒՆԱՍՏԵՂԾՄԱՆ 

ՄԻ ՔԱՆԻ 8ՈԻՑԱՆԻՇՆԵՐՐ

II. մ փ ո փ n I մ

Հավի ձվերր ինկուբատոր դնելուց առաջ ճառագայթվել են նամեմատա 

բար ոչ մեծ դալաների ^֊ճառագայթներով—10, 25 և <5 ռենտգեն (ճառագայ

թու մ ր' միանվագ)։
Պարզվել է, որ ճա ո ա գ ա (թ ահ ա ր վա ծ ձվերից ստացված սաղմերի մոտ կրի'' 
տրուգոեւլր րն թ ան ո լ մ Լ ւգակաս համաչափ, քան ստուգիչ խմբերի մոտ։ նրանց 

քան ւս կ ր աճում է թռիչքաձև' ինկուբացիայի տարբեր օրերին. ա ճելո վ կամ

նվազելով։ Փորձնական խմբերի սաղմերի մոտ արյան օքսիդացնող Տ ատ֊ 
կություններր գտնվում են ավեքի բարձր ւես՚կարդակի վրա։ Հեմոգլոբինի 

սլ ա ր ո ւն ա կ ո ւ թ I ան տեսակետից ամենաբարձր ցուցանիշներր հայտնաբերվել 
են 25 ռենտգենուէ ճառագա քթված ձվերից ստացւէած սաղմերի մոտ։ 75՝
ռենտգենով ճ ա ռա գ ա /թ վ ա ծ ձվերից ստացված սաղմերի մոտ լեյկագոեգր

ամբողջ ինկուբացիայի շրջանում րնթանում է դանդաղ, և միայն վերջում Լ 
տասնում առավելագույն քանակի։ Ստուգիչ խմբում' արքան սւգիտակ գնդիկ

ների մեծ մ ասր եղել են կեղծ էո գին ո ֆ ի լն ե ր . իսկ փորձնական խմբերի մոտ' 
բ ագ ով>իլներ։

Ւն կ ո է բ աց ի այ ի վերջում բոլոր ցուցանիշներն իրենց մակարդակով հւսմեմա- 
տար ար Հավասարվում են։
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ВЫДЕЛЕНИЕ КОРОНАРОРАСШИРЯ1ОЩИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ КРОВИ. 
ПОСЛЕ ВНУТРИЦИСТЕРНАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ 

ГИСТАМИНА, ПРОЗЕРИНА И КОЭНЗИМА А

Ранее нами сообщено о выделении из гииоталамо-иенрогипофизарнои 
системы животных новых нейрогормонов, расширяющих коронарные со
суды [1]. Эти гормоны были обнаружены в составе нейросекреторных 
гранул [2] и в крови, оттекающей из мозга [3]; выделены их белковые но
сители [4]. Было (показано также, что эти гормоны в крови находятся в. 
связанном с белками сыворотки состоянии [5].
Нами было установлено также, что между медиаторами нервной актив- им Vпости и неиросекрециеи в одних и тех же нейронах гипоталамуса суще
ствуют интимные функционально-биохимические взаимоотношения [6 8]. 
Были получены данные, свидетельствующие о том, что медиаторы нерв
ной активности играют важную роль в образовании и транспорте нейро
секреторных гормонов. В нейросекреторных клетках гипоталамуса про
исходит трансформация нервного возбуждения в факт образования и 
выделения .нейросекреторных гормонов, причем в этом процессе важную* 
роль играют холинореактивные системы мозга [8]. Опыты показали, что опри изменении неиросекреции под влиянием нейрогуморов наступают 
сдвиги также з содержании корошарорасширяющих гормонов в гипота
ламусе [9].
В предыдущем исследовании [10] нам удалось показать роль холино- 
реактивных субстанций мозга -в механизме выделения из мозга в кровь, 
соединений, регулирующих тонус коронарных сосудов. Было .изучено 
влияние ацетилхолина, коэнзима \, прозерина ареколина, ганглерона. 
на коронарный отток при их внутрицистернальио-м введении. Установле
но, что все названные соединения вызывают значительное усиление ко
ронарного оттока лри введении их в мозг, причем ни одно из этих ве
ществ не оказывает характерного фармакологического эффекта после 
предварительного внутрпцистернального введения амизила, блокатора 
М-холинореактивиых систем мозга, что свидетельствует об участии этих.

• *

систем в механизме транспорта короиарорасширяющих нейрогормонов 
из мозга в кровь.
Задачей настоящего исследования было выделение коронарорасширя- 
кицих гормонов из крови, оттекающей из мозга, после центрального алия
ния прозерина, коэнзима А и гистамина. , ’ • ՚ Ч . «
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Методика. Подопытными животными служили кошки, наркотизированные уретаном с 
хлоралозой. Прозерин. коэнзим А и гистамин вводили в спинномозговой канал живот
ного по методу, разработанному Алексаняном [II], в дозах вызывавших расширение 
коронарных сосудов сердца кошки. Изменение коронарного кровотока регистрировали 
ио методу Моравитца и Цана [12]. Через 20 мин после внутрицистернального введения 
препарата брали кровь из позвоночной вены (из наружной яремной вены после перевяз
ки подключичной и верхней полой вен). Кровь брали в центрифужные пробирки, после 
образования сгустка сыворотку отделяли центрифугированием. Белки, липиды, глико
протеиды и другие высокомолекулярные соединения были удалены из сыворотки спирт
хлороформной экстракцией. Полученную фракцию низкомолекулярных соединений лио
филизировали на КС—30. Из лиофилизированного порошка выделяли коронароактив- 
ные фракции методом нисходящей бумажной хроматографии в системе бутанол:уксус- 
ная кислота:вода (4:1:5). После окончания разделения элюаты пятен испытывали на 
коронарный отток.

Результаты исследований. После введения прозерина в спинномозговой и IV * *канал кошки из сыворотки крови бумажной хроматографией выделили 
лве коронароактивные фракции. Одна из них имеет РГ—0,15, другая 
R!—0,35. При внутривенном введении элюаты соответствующих хромато
графических пятен увеличивают количество крови, оттекающей из ве
нозных сосудов сердца кошки, на 150—180%. Эффект элюата первого 
пятна длится около одного часа. Эффект элюата второго пятна—более 
2,5 час.
После внутрицистернального введения кошке гистамина из сыво
ротки крови методом спирт-хлороформной экстракции и последующего 
разделения на бумажной хроматограмме мы также выделили два коро- 
иароактивных вещества, отличающихся друг от друга по коэффициенту 
распределения— ₽[ 0,15 и 0,35 (табл. 1), а после введения коэнзима А из 
сыворотки крови на бумажной хроматограмме выделили также 2 коро- 
нароактивных начала с теми же R!. Элюаты их при внутривенном введе
нии кошке увеличивали коронарный отток на 120—130% с той же дли
тельностью действия.

Таблица 1
Изменение количества крови, оттекающей из венозных сосудов сердца под влиянием 

коронароактивных начал сыворотки крови после внутрицистернального введения 
прозерина, коэнзима А и гистамина, °/0

Прозерин Коэнзим А Гистамин

֊0,15 
182,2+1,8

֊0,35
144,4+2,2

-0,15
122,2+2,1

֊0,35
130,1+3,6

֊ 0,15 
156+2,3

֊0,35
122,2+1,2

Чтобы показать, с какими белками 
расширяющие нейрогормоны при их 

сыворотки 
выходе из

связываются коронаро- 
мозга в кровь, мы раз

деляли белки сыворотки крови кошки после внутрицистернального вве
дения коэнзима А методом горизонтального бумажного электрофореза 
в барбиталовом буфере pH 8,6, и = 0,01 в течение 22 час. при градиенте 
напряжения 175 вольт. Фракцию гамма-глобулина элюировали физио
логическим раствором, диализировали в кислых условиях, диализат лио
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филизировали, разделяли методом бумажной хроматографии и испыты
вали на коронарный кровоток кошки. Обнаружено одно коронароактив- 
ное пятно с R? 0,35. Элюат этого пятна при внутривенном введении уве
личивал количество крови, оттекающей из венозных сосудов сердца кош
ки на 84,8%. Эффект длился около 1 — 1,5 час. Имея предварительные 
данные о коронарорасширяющем действии альбуминов сыворотки, мы 
предполагаем возможность связывания с альбуминами другой коронаро- 
расширяющей фракции (R։ 0,15).
При сравнении действия прозернна, коэнзима А и гистамина на не
которые стороны энергетического обмена мы установили, что все они 
при впутрицистернальном введении вызывают повышение уровня сахара 
в крови с понижением количества гликогена в печени и мышце сердца, 
интенсификацию окислительного фосфорилирования в митохондриях 
сердечной мышцы и понижение количества аскорбиновой кислоты в над
почечниках, причем наиболее выраженным действием на содержание глю
козы крови обладает коэнзим А. Прозерин же в наибольшей степени уве
личивает коэффициент Р/О в сердечной мышце и понижает количество 
аскорбиновой кислоты в надпочечниках.
Опыты показали, что при внутрицистернальном введении прозернна, 
коэнзима А и гистамина наиболее выраженное коронарорасширяющее- 
влияние оказывает прозерин, .по-видимому, способствующий выбросу 
наибольшего количества нейрогормонов из мозга в кровь.
Таким образом, после внутрпцистернального введения кошкам прозери- 
на, коэнзима А и гистамина, вызывающих коронарорасширяющий эф
фект, из сыворотки крови этих животных были выделены методом спирг- 
хлороформной экстракции два короиарорасширяющих вещества, отли
чающихся по своим R! на бумажной хроматограмме (0,15 и 0,35). После 
же введения коэнзима А из гамма глобулиновой фракции сыворотки кро
ви методом диализа было выделено одно коронарорасширяющее веще
ство, с коэффициентом распределения R!—0,35 (в системе бутанол— 
уксусная кислота—вода 4:1:5).
Результаты наших исследований показали, что из испытанных веществ, 
наиболее выраженной активностью обладает прозерин.

Институт биохимии
АН АрмССР Поступило 1.Х 1971 г.

1Г. Վ. ՕՀԱՆՅԱՆ, Ա. Ա. ԴԱԼՈՅԱՆ, В. Լ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՍՐՏԻ ՊՍԱԿԱ9ԵՎ ԱՆՈԹՆԵՐԸ ԼԱՅՆԱՑՆՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՋԱՏՈՒՄԸ 
ԱՐՅՈՒՆԻՑ' ՊՐՈ9.ԵՐԻՆԻ, ՀԻՄՏԱՄԻՆԻ ԵՎ ԿՈԷՆՋԻՄ Ա-ի 

ՆԵՐՓՈՐՈ-ՐԱՅԻՆ ՆԵՐԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ

Ա մ փ п փ ււ ւ մ

”եր նախորդ Հաղորդումներում անդրադարձել ենք կեն դանին երքւ Հիպոք՚էա֊
/ աման ե յրո Հի էդ ո ֆիդ ար > ամա կ արդ ութ ք ո ւնքւդ ( ն ե լրո и ե կր ե տ ո ր դր ան ո ւ( ան ե -
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ր ի д ) անջատված պսակաձև անոթները լայնացնող նոր ն ե յր ո » ո ր// ոնն /. ր Д հ 
ցույց տվել, որ ներվալին ղըղիո. հաղորդող փոխանցիչները կարևոր դևը ևն 
կատարում ն ե յ ր ո и ե կ ր ե տ ո ր հորմոնների անջատման և տեղափոխման պրո

ցեսում։
Այժմ մեր նպատակն Լ պարղել ոլր ողերին ի, ^իստամինի և կոէնզիմ Ա-ի աղ֊ 

դեցությունր պսակաձև անոթների վրա և պսակաձև անոթները լայնացնող 

Նյութերի ա ոկա լութ լուն ը արքան մեջ։
Կատվի արքունիք անզատ ել են ր կ ո ր ոն ա ր ո ա կ տ ի վ ն ե յրո\որմոններր ( (( 1\» և 
аС։՛.)» որոնց կորոնար անոթներից արտահոսող արյան քանակը ավելացնում 
են 1*20—180 ՚\, և պարղվել է, որ սլրողերինր մյուս նյութերի ^ամեմատու- 
թյամը նշան ա կ ա լի ց չափով Լ ավելացնում արյան հոսքը։

Л ИТЕРАТУРА

I. Галоян Д. Д. ДАН АрмССР, 34, 109, 1962. I’M
2. Га.юян Д. А., Саакян Ф. Л1. ДАН СССР, 1971 (в печати).
3. Агароняй Л1. В.. Геворкян Г. Г. Мат-лы III республиканской научной конференции 

молодых научных работников Армении, посвященной 100-летию со дня рождения 
В И. Ленина, изд. АН АрмССР, Ереван, 1970.

֊1 Га.юян Д. Д., Срапнонян Р. ЛЕ Вопросы биохимии, изд. АН АрмССР, 4, 146. 1964.
5. Га.юян Д. А.. Алексанян Р. Д., Агаронян Л1. В., Геворкян Г. Г. ДАН АрмССР, 54 (2),

82,1967. 1 И ИВДЭД л,
6. Га.юян А. Д. Вопросы биохимии, изд. АН АрмССР, 2. 39, 1962.
7. Галоян Д. Д. Вопросы биохимии, изд. АН АрмССР, 2, 47. 1962.
8. Галоян Д. Д. Некоторые проблемы биохимии гипоталамической регуляции, изд. 

«Айастан», Ереван, 1965.
9. Галоян Д. А. Известия АН АрмССР, 16, 1, 1963.

10 Галоян Д. А., Алексанян В. А., Карапетян Р. О. Вопросы мед. химии, 1971 (в печати). 
;1 Алексанян Р Д. Бюллетень зксперименгальчой биологии и медицины, 9, 122, 1963.
12. Morawitz Р. and Zahn A. Dt. Arch. Klin, med., 116, 364, 1914.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍ.ՆԴԻ11 
академия наук армянской сср. биологический журнал Армении 

т. X X V, № I. I 972

УДК 5Ы >

Е В. КАДИЛОВ, В. В. КОЗЛОВА

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО ГИСТО-ЦИТОМЕТРИИ 
РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ПРИ СТИМУЛЯЦИИ

Посттравматическая регенерация поджелудочной железы изучалась 
V обезьян [10], собак [2, 14, 16—19], кошек [4,9, 14], крыс [2,6, 11, 4»
13, 15], птиц [3], морских свинок [1,8, 12] и кроликов [8, 14].
Однако единого мнения по ряду вопросов регенерации поджелудочной 
железы нет. Отдельные авторы [10] считают, что регенерация происходит 
по способу регенерационной гипертрофии, другие же [71 описывают ее 
путем отрастания от зоны резекции. Отсутствуют также данные по сти
муляции регенерации поджелудочной железы, а между тем этот вопрос 
является одним из актуальных в проблеме регенерации [5].
В задачу нашего исследования входило изучение возможности сти- 
муляции .посттравматической регенерации поджелудочной железы у крыс 
тканевым экстрактом гомологичного органа по Филатову.
Материал а методика. Опыты проведены на 50 белых крысах-самцах весом 120 
140 г. У контрольных и подопытных животных удалялось 50% органа. Подопытным 
животным непосредственно после операции вводился тканевый экстракт, приготовлен
ный нами из гомологичного органа по прописи В. 11. Филатова в до е 0.01 мл на 100 : 
веса животного. Инъекции экстракта проводились ежедневно. Животные забивались 
путем декапитации через I. 5, 15, 30 дней по 6 голов на срок контрольных и подопыт
ных групп.
Поджелудочная железа взвешивалась, высчитывался абсолютный н относительный вес 
органа. Материал фиксировался в растворах Буэна, Кариха и в 10% формалине. Се
рийные парафиновые срезы окрашивались гематоксилин-эозином. пикрофуксином по 
Ван Гитону, азаном, толуидиновым синим. Па срезах подсчитывалось количество и 
определялся средний диаметр островков Лангерганса. высчитывалась площадь ядра 
и цитоплазмы ацинозных клеток, выводился индекс ядерно-цитоплазменных отношении 
Цифровые данные обрабатывались по Ойвину, а достоверность определялась по табли
це Стьюдента.

Результаты исследования. В данном сообщении основное внимание уде
ляется описанию изменений гисто-цитометрических данных в динамике 
регенерации поджелудочной железы у контрольных и Стимулированных 
животных. Эти данные слагаются из результатов определения абсолют
ного и относительного веса железы, подсчета количеств.'! островков Лан
герганса, измерения диаметра их и выведения ядерно-цитоплазмениы.х иотношении в зоне резекции и в отдаленных участках органа.
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В первый день после операции в зоне резекции отмечается наличие фраг
ментированных и частично поврежденных ацинусов. В сохранившихся 
дольках, прилежащих к зоне резекции, между ацинусами наблюдается 
кровоизлияние; синусоиды островков Лангерганса расширены и запол
нены форменными элементами крови. В гистологической картине у кон
трольных и подопытных животных существенных различий не обнару
живается. Абсолютный н относительный вес железы у подопытных жи
вотных незначительно превышает таковой контрольных, и разница не 
достоверна (табл. 1). Количество островков Лангерганса несколько уве
личивается как в зоне резекции, так и в отдаленных участках органа. 
Увеличивается и диаметр их (табл. 2).
Площадь ацинозных клеток и ядерно-цитоплазменные отношения пре
терпевают определенные изменения в зависимости от условий опыта. 
Можно отметить некоторое увеличение площади ацинозных клеток под
опытной группы животных, однако это не нашло отражения в различиях 
ядерно-цитоплазменных отношений. Интересно, что описанные измене
ния наблюдались как в зоне резекции, так и в отдаленных участках 
(табл. 3, 4).
На 5-й день зона резекции обнаруживается по наличию деструктивных 
процессов в разрушенных железистых элементах органа.
В условиях стимуляции происходит более быстрая дифференцировка 
соединительной ткани в руоцовую. В неповрежденной ацинозной ткани 
восстановительные процессы выражаются в относительно большем ко
личестве митотически делящихся ацинозных клеток, пролиферации кле
ток вставочных отделов и мелких выводных протоков. Перестройка аци- 
|\сов представляет стадию образования эпителиальных трубочек. В от

даленной зоне, по сравнению с первым днем, наблюдается более слабая 
реакция в периваскулярной ткани и иногда в междольковой соединитель
ной ткани. К этому сроку начинают отчетливо проявляться различия в 
весе органа и данных гисто- и цитометрии.
При несколько меньшем среднем весе тела у животных подопытной 
группы абсолютный и относительный вес железы в условиях введения 
стимулятора достоверно возрастает, что имеет место только в этот период 
(табл. 1).
К пятому дню наблюдений отмечается более выраженная реакция 
островковой ткани в отдаленных от зоны резекции участках. Так, если 
в зоне резекции количество островков увеличилось на 0.5 единиц, а диа
метр возрос на 0,76 мк, то в отдаленной зоне соответственно на 0,8 
и 1,26 (табл. 2).
Представляют интерес данные по цито- и кариометрии. Они свидетель
ствуют о том, что к описываемому сроку клеточная реакция выраженнее 
?. отдаленной от резекции зоне. Если площадь цитоплазмы в зоне резек
ции возросла на 8%, а .площадь ядра—на 32% (табл. 3), то в отдаленных 
участках эти показатели соответственно составляли 14 и 38% (табл. 4).

На 15-ый день в зоне резекции происходит рассасывание некроти
ческих масс и замещение их рыхлой соединительной тканью, в которой
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и а б л ю д е н и я, ди и

Показатели 15 30

контроль ОПЫТ контр >ЛЬ ОПЫТ Р кон троль ОПЫ I Р контроль ОПЫТ Р

Вес тела, г

Абсолютный вес 
железы М+. г

Относительный 
вес железы, * 0

107,1

0,445 ±0,04 0,500+0,03 —

0,415

0,2 123

0,700+0,04

120

1.076+0,13

0.2 0,896

0,02

0,02

0.02

141

0.610+0,07

0,423

147,5

0,821+0,02

0,559

0,01

0,01

180,8

0,620+0.04

0,405

188,3

0.800+0,05

0,425

0,01

0,01

0,01
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Таблица 2
Данные среднего диаметра и количества островков Лашерг.ша поджелудочной 

железы белых крыс после удаления 50° 0 органа

Зона резекции Отдаленная часть
Спок 

наблюдений
Группа 

жив оных
к мичество диаме р количество

- 1

диаметр

1

9

13

30

К )НТр ։л Ь
О и ы г

К >н । р >л ь 
Опы г

Контр >ль 
О и ы г

Контр )ЛЬ 
Опыт

1.6

2,66

2.6
3,2

3,93 
4,։ 9

/ ,3о
8,71

8,84
9,16

2.0
2,5

3.0
3.8

4,25
4,66

3,66
4,33

3,4
3.9

5.42
6,68

8.23
9.45

9,28 
9,84

3,63

Таблица $
Пл нцадь ацип >зных клеток. их яде > и пит )плазмы п ядерн )-плазменн »е отношение

в и )джелудочной железе н теле удатения 50(| 0 органа в зоне резекции

Г руина 
животных

II л о ш а д ь

клет
ка

цнто- 
итазма

Я др )
ядро

0 г) к контролю

пит >-
плачма

1

5

15

30

контроль 
опыт
контроль 
опы г
к шт роль 
опыт
к нт ) »ль 
опыт

! 1 .546 
1,8/5
2.048

• 2,300
I 2,52.3
■27865

2,789
3,004I •

0.01

0,001

0,001

1.034՛ 0.512 

1,1 Ю| 0,765 
1,249' 0,799
1.338
1,101
1,661
1,555 

“1,700

0.962 
1,122 
1,204 
1,234 
1.301

0,001
I
| 

0,001

I

0,05

100
121
132
148
163
185
180
ГоТ

100 
То?

120
128
135 
1ь0
150
164

100
179

155
187
219
235
241
25 I

1:2,01
Ы.4 
1:1,5

происходит формирование эпителиальных трубочек. По сравнению с кон
тролем, в подопытной группе животных степень разрастания эпителиаль
ных трубочек интенсивно возрастает. Эпителиальные трубочки образу
ются за счет пролиферации и перестройки ацинозного эпителия. Пери
ферические доли и дольки ацинусов сильно увеличены в размере, наблю
дается вакуолизация большинства клеток, увеличение ядер, отмечается 
пролиферация клеток, базофильная часть которых увеличена, апикаль
ная—уменьшена. Центральная же часть долек более оксифильна.
4 участках пролиферации эпителия выводных протоков, вставочных от
делов и ацинозного эпителия в опыте в большем количестве возникают 
островки новообразованной ацинозной ткани; эти ацинусы мелкие, при
чудливой, атипичной формы, с хорошо выраженными клеточными грани
цами. с крупными ядрами и малым количеством гомогенной цитоплазмы.
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Они располагаются рыхло в молодой соединительной гкани и имеют ио 
3- 6 ядерпых, в основном ацинозных, клеток, в то время как нормальные 
ацинусы имеют по 8—10 клеток. В отдаленной зоне также наблюдается 
вакуолизация ацинозного эпителия, гомогенизация цитоплазмы, рыхлое 
расположение концевых отделов долей в соединигельноткаипом остове 
железы. К этому сроку наблюдений продолжается процесс увеличения 
абсолютного и относительного веса железы, с возрастанием достоверной 
разницы в пользу животных подопытной грунты. Это происходит при не
котором увеличении веса тела (табл. I).

Таблица 4
П ющчдь ац толпы х клеток, их ядер и цитоплазмы и ядерно-плазмеииое отношение 

в п )джелудочков ։й железе после удаления 50° 0 органа в отдаленных участках 
органа

Группа 
жив иных I

клет
ка

цито- 
ила зма ЯДРО

°,0 к контролю

Ядро
цито
пла *ма

I

5

15

30

КОЦТр )ЛЬ 

ОПЫТ

контроль 
опы г
контр )Л ь 
опыт
кош роль 
опы г

1,698 
1,998
2,270
2,639
2,748
3,050
2.921
3,232

п * 1.126 0,572 
’ 1?333 0,665

1.533՛ 0,737
°՛001 1,684 0,955 

1,756՛ 0,992 
'1,969 1,081
1,880 1,041

. 1,973՛ 1.259

0,05
I
1

0,01 ;

I

I

100
117
133
155
161
180
172
190

100
118
135
149

155
174
166
175

| 100

128
I 166

173
1 188 
։ 182

219

1:2 
1:2
1:2,1 
1 = 1.7 
1:1.7 
1:1,8 
1:1,8 
1:1,5

П л о щ а д ь

I

Реакция островковой ткани выраженнее в зоне резекции, нежели в от
даленных участках. Количество островков Лангерганса возрастает на 
1, 3, 4 ед., а в отдаленных участках — лишь на 0,41 ед. Их диаметр так
же больше в зоне резекции—1,36 мк, а в -отдаленных участках—1,22 мк 
(табл. 2).
В принципе сходной является реакция со стороны клеточных элементов 
железистой ткани. Если в зоне резекции площадь цитоплазмы возросла 
па 25%, то в отдаленных участках—па 19%. Общая площадь клетки в 
опыте несколько уменьшилась (табл. 3, 4).
На 30-й дель наблюдений при стимуляции наблюдается гипертрофия 
ацинусов 1||ерпферическнх долек. Атипичных и небольших долек, новооб
разованных из эпителиальных разрастаний, заметно больше по сравне
нию с контролем. Концевые отделы таких долек располагаются рыхло, 
между ними проходят прослойки рыхлой соединительной ткани, богатой 
клеточными элементами и капиллярами. В дольках железы стимулиро
ванных животных значительно больше выводных протоков, по 5—6, по 
сравнению с контролем, а также эпителиальных трубочек, не замещаю
щихся к этому сроку соединительной тканью. В отдаленной от зоны ре- 
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зскции части железы по всей периферической зоне под капсулой имеются՜ 
гипертрофированные ацинусы. Вес тела жив-отных к этому сроку больше, 
чем у контроля, абсолютный и относительный вес железы также (табл. 1).

Количество островков в зоне резекции несколько уменьшается, од
нако в отдаленной зоне имеет место некоторое увеличение количества 
и диаметра островков, но в значительно меньшей степени, чем в преды
дущий срок (табл. 2).
В зоне резекции площадь цитоплазмы возросла у стимулированных жи
вотных на 14%, площадь ядра—на 13%, на отдельных участках—соот
ветственно на 9 и 37% (табл. 3, 4).
Исходя из результатов опыта, следует, что применение тканевого экстрак
та гомологичного органа по В. П. Филатову после резекции 50% под
желудочной железы вызывает стимуляцию пролиферативных процессов, 
приводящую к новообразованию железистых элементов в зоне резекции 
и гипертрофии долек в отдаленной зоне.
Данные гисто-, цито- и кариометрии свидетельствуют о наибольшей ак
тивности восстановительных -процессов в ранние сроки регенерации в от
даленных от эоны резекции участках органа; к 15-му дню в связи с раз
витием процессов новообразования в зоне резекции пролиферативная 
активность выраженнее в этой зоне, а к 30-му дню в основном устанав
ливается динамическое равновесие в этом отношении между зоной резек
ции и отдаленными участками. •»
Ереванский зоотехническо-ветеринарный институт, 

кафедра гистологии Поступило 29.1 X 1971 г.

Ь. Վ. ԿԱԴԻԼՈՎ, Վ. Վ. ԿՈՋԼՈՎԱ

ԽԹԱՆՄԱՆ 2ԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ 
ԴԵՎՋԻ ՈՐՈՇ ՀԻՍՏՈՑԻՏՈՄԵՏՐԻԿ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

II. մ փ ո փ ո ւ մ

եր նպատակն է ե ղե լ պարզել առնետների են թ ա ս տ ա մ ո լ> ս ա յ ին գեղձի 
պարենքիմ այի 50'1) ֊ի հեռացումից հետո նրա վերականգնման հնարավորու
թյուն ր։
Փորձերր գրվել են սպիտակ առնետների վրա։ Փորձնական խմբի կենգանինե- 
րի վրա ենթաստամոքսային գեգձի կեսր հեռացվելուց անմիջապես հետո, 
Նրանց ներարկվել է Վ. Պ. Ֆիլատովի մ եթ ոգով մեր կողմից պատրաստված 
ենթաստամոքսային գեղձի հյուսվածքային մզվածք, որի ներարկումր շարու
նակվել է ածեն օր։ Ւնչպես փորձնական, այնպես ստուգիչ խմբի կենգա- 
Նիներից ուսումնասիրության նյո։թ վերցվել է վիրահատումից 1, 5, 15, 30' 
ւ՛ր >’ե տո։
Կշռման միջոցով որոշվել է կենդանիների ենթաստամոքսային գեղձի բացար
ձակ և հարաբերական քաշր։



Данные по гисто-цитометрии регенерирующей поджелудочной железы 27

Խթանման ենթ ա րկված կենդանիների /)'///// կտբվ ած բի հ ա տ // ա ծ ո / մ նկատվում 
/ ավելի բոան վերսւկնգնում, որն արտահայտվում է բիշ գիֆե րեն ցվ ած շա~ 
ր ա կ ց ա »յո ւ սվ ա ծ բ ա յին ռե գ են // բ ա ա ո բ ր/11) կթի պ ելային ձգանների գ ո յ ա գ ո ւ մ ո // , 
իսկ հետագայում նաև արյինո ւ ս ն և ր ի ձ և ա վ ո ր ո ւ մ ո վ ։ 3 ա / ա ուն են ա բա ահ ա յ ա 
ված ռեակտիվ ւգբոցեսներբ նաև օրգանի տարբեր հատվածներում։ Խթանման 
են թ ա րկվ ա ծ կեն գանին երի մոտ նկատվում կ գեգձի ինչպես բացարձակ, 
այնպես կլ հարաբերական կշոի ավելացում։
Լագ շրշան ո 11) կգգլակային հյու սվւսծ բի ո ե ա կ ց ի ան և ա գ ին ա ր բջիջն ե րի հի- 

պերտրոֆիայի ե րևու յթ ր ավելի արտահայտված կ կտրվածբի հատվածից հե
ռու գտնվող մասերում։ 15-րգ օբր նորագոյացման պրոցեսի գարգագման 
Հետևանքով նշված ցուցանիշն երբ ավելի արտահայտված են կտրվածբի հատ 
վածուծ, ի ս կ 30֊ ր գ օբր երկու հատվածների միջև եգած երևուլթր հարաբերա֊ 
կ ան ո րեն հավ ասա բվում կ։
Փորձի տվյալն երբ ցույց են տալիս, որ համանման օրգանն երիդ պատրաստ 
ված Տ յուսվ ած բա յին մ գվածբր խթանիչ ագ դեցու թյուն ունի ենթաստամոբ֊ 
ռային գեգձի վերականգնման պրոցեսի վրա։
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 
И В СЕЛЕЗЕНКЕ КРЫС ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛУЧАМИ 

РУБИНОВОГО ЛАЗЕРА НА СЕЛЕЗЕНКУ

В связи с попытками применения в медицине различных типов опти
ческих квантовых генераторов возникла проблема изучения механизма 
биологического действия излучений лазера. В этом аспекте представляет 
интерес изучение изменений в крови.
Число работ, посвященных вопросу изучения изменений, происходящих 
в крови после воздействия лучами лазера, пока невелико. Так, в работе 
Городецкого [I] представлены результаты изучения действия рубиново
го импульсного квантового генератора—лазера С длительностью им
пульса 0,5 м сек на кровь. На неокрашенных мазках крови человека и 
лабораторных животных обнаружено разрушение эритроцитов с обес- 
цвечиванием всего -поля облучения. При фокусировке пучка излучения 
до 2 и в эритроцитах образуется дырчатый дефект. Разрушительное дей
ствие усиливается в препаратах, окрашенных бриллиант крезил-блау и 
по Гимза. Лейкоциты в неокрашенных мазках остаются не разрушен
ными, в препаратах же, окрашенных по Гимза, они легко разрушаются. 
Предполагается, что стойкость лейкоцитов обусловлена опалесцирующей 
способностью их поверхности, благодаря чему часть излучения отража
ется от лейкоцита, а часть проходит через него.
Другие авторы [6] изучали действие лучей лазера на отдельные клетки՛ 
крови. Облучение производилось рубиновым лазером при длине волны 
6943 А, который был соединен с микроскопом. 15ыло установлено разру
шение красных кровяных клеток на месте повреждения. Степень повреж
дения зависела от энергии и места облучения. Эритроциты человека 
сморщивались в клетки неправильной формы. Если облучению подвер
галась часть клетки, не содержащая ядра, остальная часть оставалась 
практически жизнеспособней. В лейкоцитах при этом же уровне энергии 
изменений не наблюдалось.
Парий [5] подвергал лазерной радиации область уха кроликов. Кровь 
для исследования бралась после однократного облучения и затем после 
повторных облучений на протяжении нескольких дней. Автор не обна
ружил значительных изменений в крови, за исключением некоторого по
вышения общего количества лейкоцитов.
Илюшина и Инютин [4], изучая физиологическое действие .монохромати
ческого красного света (МКС) на периферическую кровь, выявили сти-
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мулирующее действие его на эритропоэз. После двухразового тотального 
облучения белых крыс газовым лазером длиной волны 6328 А и мощно
стью излучения 2 милливата на 1 см (т. е. без заметного теплового эф
фекта) через сутки было отмечено резкое увеличение количества моло
дых форм ретикулоцитов. При тотальном облучении белых крыс и кошек 
по нескольку минут в течение 10 дней было обнаружено увеличение со
держания гемоглобина на пятые сутки более чем на 12 ед. Количество 
же эритроцитов «несколько уменьшилось через сутки после облучений и 
далее прогрессивно нарастало с 6 до 8—9 млн к 10-му дню. Авторы пред
полагают два механизма стимулирующего действия МКС: прямой, когда 
красный свет, поглощаясь порфиринами, может вызвать уменьшение 
резистентности старых эритроцитов и их распад, продукты же распада 
могут активизировать кроветворение, косвенный за счет активизации 
деятельности эндокринных желез (активация гипофиза ведет к усилению 
функции щитовидной железы, что в свою очередь стимулирует эритро
поэз).
Пель нашего исследования заключалась в изучении количественных и 
морфологических изменений периферической крови, а также морфоло
гических изменений в селезенке при непосредственном воздействии лучей 
лазера на кроветворные органы (селезенку).
Это поможет выяснить особенности реакции кровотвоэных органов на 
лазерное излучение, а также установить соответствующие изменения, 
происходящие в периферической крови, что имеет большое практическое 
значение.
Материал и методика исследования. Исследование было проведено на 60 белых беспо
родных крысах-самцах весом 230—250 г.
Предварительно была разработана специальная методика оперативного выведения се
лезенки наружу. Животных усыпляли путем внутрибрюшинного введения нембутала 
(из расчета 30 мг на 1 кг веса животного), затем уложив на правый бок, после пред
варительной стрижки волос и обработки оперативного поля спиртом и йодом, в области 
селезенки делали разрез размером около 2 см—селезенка осторожно извлекалась на
ружу. У 40 подопытных животных острый конец селезенки облучался рубиновым ла
зерным излучателем, а у контрольных селезенка без облучения водворялась »а место 
и рана зашивалась. Такое вмешательство крысы хорошо переносили и после окончания 
действия наркоза были подвижны и бодры. Облучение проводилось рубиновым лазе
ром длиной волны 6943 А с энергией 3 дж в импульсе; диаметр изображения пучка 
равнялся 7 мм, длительность импульса—0.5 сек. Облучение проводилось однократно У 
25 крыс изучались изменения в периферической крови, а у 35- морфологические изме
нения селезенки.
Исследования проводились в динамике. Первоначально выводились исходные показа
тели (2 раза). Затем через 1 час, на 1,7, 15 и 30-ые сутки у животных опытной группы 
после облучения лучами лазера производилась заборка крови, у дс.нтрольной группы 
заборка крови производилась в те же сроки. Исследование периферической крови про
изводилось общепринятыми методами. Для выведения лейкоформулы сосчитывалось 
' чи клеток.
С целью морфологических исследований селезенки животные после облучения забива
лись. Кусочки селезенки фиксировались в жидкости Карнуа, заливались в парафин, 
готовились пятимикроппые срезы, которые окрашивались по методх Браше. Все резуль
таты исследования были статистически обработаны.
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Результаты исследования. Результаты исследования показали (рис. 1), 
что количество лейкоцитов V животных опытной группы спустя 24 часа *
после воздействия лучами лазера на селезенку начинало повышаться 
(Р<0,05). Уровень их оставался высоким до 7-го дня исследования, с 
15-го дня наблюдалось некоторое снижение его. Только к 30-му дню уро
вень лейкоцитов приблизился к исходному. У контрольных животных 
«пело лейкоцитов во все сроки исследований оставалось без изменений.

Рис. 1. Динамика числа лейкоцитов.

Рис. 2. Динамика содержания гемоглобина.

Рис. 3. Динамика числа эритроцитов.

Нам не удалось выявить каких-либо существенных изменений в со
держании гемоглобина и количестве эритроцитов (рис. 2, 3) как у живот- о опых опытной, так и контрольной групп.
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Изучение изменений лейкюформулы выявило некоторые сдвиги в про
центном и абсолютном содержании разного вида клеток крови. Так, в

V л Vряду гранулоцитов число нейтрофилов оставалось оез изменении во все 
сроки исследований у животных опытной и контрольной групп (рис. 4). 
Количество эозинофилов (рис. 5) через час после облучения у животных

Рис. 4. Динамика числа нейтрофилов.

Рис. 5. Динамика числа эозинофилов.

*

О иг* 1ч / " ^5

сутми

Рис. 6. Динамика процентного содержания базофилов. 
I

опытной группы резко уменьшилось (Р<0,05), тогда как у животных 
контрольной группы оно существенно не изменилось. В последующие сро
ки у животных опытной группы этот показатель восстановился, сохранив 
стабильность до конца исследований (к 30-му дню). Число базофилов у 
животных опытной группы значительно нарастало к 7-му дню после об
лучения (Т = 5, Р<0,05), оставалось повышенным до 15-го дня, к 30-му 
дню приближалось к исходному уровню (рис. 6). В агранулоцитарном 
ряду представляет интерес изменение содержания лимфоцитов, коли
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чество которых у животных опытной группы (рис. 7) с первого же дня 
после воздействия лучами лазера начинало повышаться, достигая мак
симума к 7-му дпю. Затем наблюдался постепенный спад — к 30-му дню 
восстановился исходный уровень. У животных контрольной группы ста
тистически достоверного повышения уровня лимфоцитов не отмечалось.

Изменения лимфоцитов в периферической крови соответствовали из
менениям морфологической картины селезенки. Так, через 24 часа после 
воздействия лучами лазера наблюдалось увеличение количества лимфа-

10

су/ллч/

Рис. 7. Динамика числа лимфоцитов.

гичеоких фолликулов размеры которых.пока еще оставались уменьшен
ными. На 7-ые сутки отмеченные изменения были более выраженными. 
В последующие сроки (15—30 день) наблюдалась тенденция к норма
лизации.
Содержание моноцитов в крови опытных животных увеличилось с пер
вого же дня после воздействия лучами лазера, достигая максимума к 
7-му дпю (Т = 2, 1, Р<0,05) (рис. 8). Затем наблюдалось постепенное 
снижение их до исходных показателей к 30-му дню. У животных конт- *
рольной группы также имело место повышение числа моноцитов, однако 
оно оказалось статистически не достоверным.
Надо отметить, что наблюдалась тенденция к уменьшению количества 
всех видов клеток через один час после облучения, хотя статистически 
достоверным снижение оказалось только у эозинофилов.
Морфологическое исследование селезенки через один час после об
лучения обнаружило уменьшение общего количества клеточных элемен
тов как в красной, так и в белой пульпе. Размеры лимфатических фолли
кулов были значительно уменьшены.
При морфологическом изучении клеток периферической крови не уста
новлено каких-либо специфичных для лазерного облучения изменений.

. Можно отметить выраженную зернистость в нейтрофилах животных 
опытной группы через один час после облучения, а также появление в 
мазках периферической крови клеток с митотическим делением (в 2-х 
случаях из 11) к 7-му дню после облучения.
Морфологическое исследование селезенки помимо уже описанных изме
нений выявило деструктивные изменения через один час после воздей-
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ствия лучами лазера. Отсутствовала зона разряжения, что приводило к 
слиянию белой пульпы с красной. Синусоидные капилляры были незна
чительно расширены и заполнены клеточными элементами. В весовых 
показателях существенных изменений как у животных опытной, так а 
контрольной групп не обнаружено.

Рис. 8. Динамика числа моноцитов.

Обсуждение результатов. По данным литературы [3, 6], эритроциты и ге
моглобин при воздействии лучами лазера подвергаются значительным 
изменениям. Одной из причин этого является избирательное взаимодей
ствие излучения с пигментами (в данном случае с гемоглобином). Это 
доказано в экспериментах [7], когда лучи лазера были направлены непо
средственно на изолированную клетку (эритроцит). При тотальном же 
воздействии [4] отмечалось стимулирующее действие лучей лазера на 
эритропоэз.
В условиях нашего опыта (однократное облучение селезенки лучами 
лазера длиной волны 6943 А. при энергии 3 дж в импульсе) каких-либо 
визуальных изменений гемоглобина и эритроцитов мы не наблюдали. 
Результаты наших исследований показали увеличение числа лейкоцитов, 
абсолютного количества лимфоцитов, моноцитов и базофилов. Оно на
чиналось с 1֊го дня после облучения и достигало максимума к 7-му дню. 
Помимо этого было отмечено, что через 1 час после воздействия луча
ми лазера наблюдалась кратковременная тенденция к уменьшению чис
ла всех видов клеток крови, особенно эозинофилов, ч го, по-видимому,
связано с отмеченными в этот период деструктивными изменениями се
лезенки; возможно также участие нервно-рефлекторного фактора.
В последующие сроки (7, 15, 30 дни) наблюдалось увеличение числа 
всех видов клеток крови, в особенности лимфоцитов. Это соответство- 
Бнологический журнал Армении, XXV, № 1—3
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вало активации кроветворения в селезенке в эти же сроки, выражаю
щейся в увеличении количества лимфатических фолликулов и клеточных 
элементов красной пульпы. Не исключено, что активации кроветворения 
также способствовали .продукты распада кровяных клеток, имеющего 
место в участках прямого попадания лучей.
Смирновой [2] ’при тотальном многократном облучении крыс было отме
чено в селезенке увеличение количества молодых форм лимфоцитов, т. е. 
активация лимфопоэза, и кроме того—усиление митотической актив
ности костномозговых клеток. Такие изменения в кроветворных органах 
соответствуют сдвигам, полученным нами как в периферической крови, * ••
так и в селезенке, несмотря на разные условия эксперимента.
Таким образом, на основании полученных данных и данных литературы 
можно полагать, что лучи лазера в примененных нами дозах оказывают 
стимулирующее действие на кровогворные органы (селезенку), начиная 
с первого дня после воздействия лучами лазера, что находит свое отра
жение и в периферической крови.
Вопросы же общего или локального действия лучей лазера и специ
фичности ответной реакции крови на это воздействие требуют дальней
шего изучения.
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Ներկա աշխատանքում ուսումնասիրվել է մոնոխրոմատիկ կողերենտ Լ~ 
£943 К ալիքի երկարություն ունեցող ճառագայթների ա զդե ց ո ւթ յ ո ւն ր պերի-

•У երիկ արյան և փայծաղի վրա։ Փորձերր դրվել են 60 սպիտակ առնետների 
վրա: Ռառւսգայթահարումր կատարվել է փա յծաղի որոշ տեղաղրութ լան >րր~ 
քանում երեք ջոուլ հզորությամբ յո ւր ա ք ան շյու ր իմ պուլս ում ։ Ինչպես ար֊ 
յան, այնպես էլ փ ա յծ ա ղի հ ե տ ա ղո տ ո ւթ յո ւնն ե ր ր կատարվել են դինամիկա

յում' ճառագայթահարումից մեկ մամ հետո, առաջին, 7, 15 և 30֊ րղ օրերի 
րնթա ղքում: Արղյունքներր ցույց են տվեյ, որ պերիֆերիկ արյան մեջ լեյկո
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վ>ոցիտների, մ ոնոցիտների և բաղոֆի լների բա ցա րձակ րանսւկի ավելացում, 
այն ժամանակ, երբ ն ե յտ ր ոֆի լն ե ր ի և էոզին ոֆիլն ե րի կողմից քանակական 
տեղաշարժեր չի նկատվում։
Փայծաղի ձևաբանական հ ե տ ա ղ ո տ ո / թ յունն ե րր ցույց են տալիս, որ այստեղ 

հանդես են ղալիս ա րյո ւն ա ս տ ե ղծ մ ան ակտիվացում, մասնավորապես յիմ- 
ֆոպոեղի, որր նկատվում Լ ճառագայթահարման հենց աոաջին օրվանից։
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УДК 577.3

К. н. ДЖАНДЖУГАЗЯН

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТРАНСПОРТНОЙ Ха + +К 
АКТИВИРУЕМОЙ АГФ-азы КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН 

МЕТОДОМ УЗКОПОЛОСНОЙ рН-МЕТРИИ

Свойства ферментной системы, сопрягающей гидролиз АТФ с тран
спортом одновалентных ионов через клеточные мембраны, исследуются в 
последнее время чрезвычайно интенсивно в связи с изучением молекуляр
ных механизмов возникновения и поддержания ионной асимметрии жи
вых клеток. Гидролиз АТФ фрагментами клеточных мембран стимули
руется добавлением ионов Ха и К в присутствии ионов М§++, угне 
тается сердечным глюкозидом оуабаином и протекает но крайней мере 
в 3 стадиях {4]:

АТФ + Е -Г Ха
мг+ +

№+-Е~Р+ АДФ
Ха -Е-Р-1г֊Е֊ЕтХа+

неорг.)

где Е — Ха 4֊ К • — активируемая АТФ-азная ферментная система 
(ХаК'А).
Целью настоящей работы было изучение некоторых свойств активируе
мой ионами Ха+ и К4 реакции гидролиза АТФ клеточными мембранами.

Материал и методы. Фракция цитоплазматических мембран, содер
жащая активируемую ионами Ха+ и К+ АТФ-гидролизующую фер
ментную систему, выделялась из коры почек морской свинки модифика
цией методов [2, 6, 7] с помощью дифференциального центрифугирования.

Для измерения скорости гидролиза АТФ клеточными мембранами 
в присутствии активирующих ионов была применена методика узкопо
лосной рН-метрии.
Принцип измерения АТФ-азной активности по изменению pH среды ос
нован на том, что в ходе гидролиза АТФ образуется ортофосфорная кис
лота, диссоциация которой ведет к закислению среды, и скорость изме
нения pH пропорциональна скорости появления в среде ортофосфата, 
т. е.-характеризует измеряемую АТФ-азную активность.
Метод изучения АТФ-азной реакции по закислению среды был описан 
в работе I рина и Моммэртса [5], исследовавших АТФ-азную активность 
актомиозина, и уже нашел довольно широкое применение в этой области 
исследований.
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Применение же метода узкополосной рН-метрии в изучении кинетики 
№ КА-реакц,ии мембранной фракции связано с рядом трудностей.
Как сказано выше, ферментная система, гидролизуя ЛТФ, вызывает за
кисление среды, тем самым меняя условия изучаемой реакции, и основ
ным критерием для выбора допустимого диапазона изменения pH в про
цессе опыта является линейность скорости реакции в данном интервале 
изменения pH среды.
Естественно, допустимый диапазон изменения pH тем меньше, чем острее 
pH—зависимость ферментативной активности, С другой стороны, умень
шение допустимого интервала изменения pH ограничивается закислени
ем среды за счет диффузии СО2 в реакционную ячейку, а также помеха
ми в измерительной цепи.
pH—оптимум транспортной АТФ-азы лежит в более узком интервале 
pH, чем для актомиозина, и если для последнего допустимый интервал 
был АрН = 0,2—0,3, то для №КА приходится работать в интервале 
А pH = 0,1, что повышает требования к помехоустойчивости системы.

Кроме того, следует учесть, что незначительные изменения концен
трации ионов К + в среде вызывают существенные изменения в скоро
сти реакции К’а КА, поэтому нельзя работать с обычно применяемым в 
рН-метрии губчатым электролитическим ключом на ЗМКС1, даюшим 
большую течь КС1 в реакционную ячейку.
По литературным данным, наиболее пригодны электролитические мосты, 
заполненные агар-агаром на 1М 1ЧаС1 {3].
Критериями отбора электролитических мостов служат течь (меньше чем 
г- мМ ч5 ----), определявшаяся пламеннофотометрически, и сопротивление мос-

час
та (не более 15 ком).
В установке для узкополосной рН-метрии был применен рН-метр ЛПМ-60 М. Для ре
гистрации изменения ЭДС электродной системы напряжение с выхода ЯПМ-60М пода
валось через компенсационную схему на выход самопишущего прибора марки «Ро1аго- 
£гарИ ЕР60». Запись велась на диапазоне Л pH = 0.1. Реакционная среда изолировалась 
от доступа СО9 крышкой особой конструкции. Вся измерительная часть установки была 
тщательно экранирована.
Реакционная среда перемешивалась с помощью магнитной мешалки. Для предотвраще
ния влияния перемешивания на ЭДС электродной системы [3] применялись мешалки 
одинакового размера и использовалась одна скорость перемешивания.
Поскольку МаКА представляет собой дополнительную активность, выявляемую на фоне 
М£+т- —АТФ-азы при добавлении Ха + и К՜ и угнетающуюся оуабаином. в экспе
риментах записывались 2 кривые:
1) АТФ-азная активность в присутствии 5 мМ КС1, 25 мМ ХаС1, I мМ М^С12, 2 мМ 
\ТФ и мембранной фракции при 37°С—суммарная АТФ-азная активность (V общ.).
2| АТФ-азная активность с теми же реагентами, но в присутствии 10 —* М оуабаина 
(или там, где эго не приводило к изменению ионной силы от точки к точке на экспери
ментальной кривой, записывалась та же реакция, но без К + ив присутствии 10~Л М 
оуабаина. Это меняет абсолютные величины, но не влияет на ход кривой).
Эта активность--М^+^-активируемая (\’мц). Разность этих двух активностей и пред
ставляет собой иском}ю ХаКЛ-активность. и поскольку экспериментально определялись 
V общ. и Х/ми. то УхаКА строилась графически. Среднеквадратичное отклонение не 
превышает радиуса экспериментальных точек на рисунках.
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мм ленты самописца
Скорости приведены в относительных единицах I-— ----------------------- • Описанная ме-

мип
зоднка измерения АТФ-азной активности обладает рядом преимуществ по сравнению 
с обычно применяемым определением по фосфору. В средах небольшой буферной ем
кости этот метод обладает высокой чувствительностью, особенно в области нейтральных 
и щелочных pH. Он обеспечивает непрерывную запись кинетики АТФ-азной реакции, 
что позволяет, в частности, выбрать соотношения реагентов, при которых реакция идет 
по тип\ реакции первого порядка, и, следовательно, правомерно считать среднюю ско
рость реакции за данный промежуток времени истинной скоростью АГФ-азной реакции.

Результаты. В данной работе методом узкополосной рН-метрии опреде
лены оптимальные условия \аКА-активности.
Рис. 1 иллюстрирует рН-зависимость исследуемой ферментативной ак
тивности. Как видно из разностной кривой для ЫаКА, рН-оптцхтум этой 
активности наблюдается при pH 7,3.

Рис. 1. Зависимость АТФ-азной активности от pH среды. 
Сплошная линия — V общ; пунктирная Ум^; толстая —

УЬ’аКА.

Зависимость ХаКА-активности от соотношения активирующих ионов 
Гха՜ и К показана на рис. 2. Для исключения действия изменений ион-

V д онои силы на активность ферментной системы сумма концентраций Ыа 
и К поддерживалась постоянной и была выбрана на основании лите
ратурных данных [2].
Небольшие концентрации К + резко активируют ИаКА-активность, оп
тимум наблюдается при [К+ ] = 5 мМ и [№ + ] = 25 мМ. Дальнейшее уве
личение концентрации К несколько снижает активность ферментной 
системы.
Большой интерес представляет изучение кинетики действия специфиче
ского ингибитора ХаКА оуабаина на ферментативную активность мем
оранной фракции, поскольку применение для этих целей методики опре
деления неорганического фосфора затрудняет «инертность» этого мето
да; На рис. 3 представлена кинетика взаимодействия оуабаина с ХаКА 
ферментной системой. Как видно из значений скорости реакции и кри
вой, изображающей процент ингибированной активности от максималь
ного торможения АТФ-азной реакции, максимальное угнетение ГМаКА-
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активности достигается после 15 мин взаимодействия ингибитора с фер
ментной системой.

Рис. 2. Зависимость АТФ-азной активности от соотношения Ма + и 
Сплошная линия — V общ!, пунктирная — Уме; толстая — У^ка

Рис. 3. Кинетика действия оуабапна па АТФ-азную активность. Сплош- 
пая линия — АТФ-азиая активность: 1—без оуабаина, 2—в момент I О 
добавлен оуабаии Ю՜4 М. Штрих — пунктир — ° 0 ингибированной ак

тивности от максимального ингибирования.

Изучалась зависимость АТФ-азной активности от концентрации оуабаи
на от 10 -9 М до 10՜4 М (рис. 4). При сравнении обшей активности с 
приведенной -АТФ-азной полумаксимальное торможение обна
руживается при—1£ (оуабапна) =5.9, т. е. при концентрации ингибитора 
1,26Х1О-6М.
Та иные, полученные методом узкополосной pH-метр и и, хорошо согла
суются с известными из литературы [2] характеристиками ЫаКА фер
ментной системы, выделенной из того же объекта и изученной другими 
методами.
Наличие кинетики «взаимодействия оуабаина с ферментной системой 
\’а!<А мембранной фракции также соответствует данным, представлен
ным в работе Репке [8].
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Результаты настоящей работы позволяют выбрать оптимальные усло
вия \таКА—АТФ-азной реакции для дальнейшего изучения молекуляр
ного механизма транспорта одновалентных ионов.

Рис. 4. Зависимость АТФ-азной активности от концентрации оуабаина. 
Сплошная линия--V общ.; пунктирная штрих — пунктир — 0 0 ин
гибированной активности ог максимального ингибирования. \о~ без 

оуабаина.

Совпадение результатов исследования \таКА ферментной системы мето
дом узкополосной рН-метрип с известными литературными данными, 
полученными с помощью других методов, дает основание надеяться на 
широкое применение этого метода измерения при решении задач, связан
ных с выяснением механизма транспорта ионов через клеточные мем
браны [1].
Таким образом, оптимальными условиями работы МаКА являются 
pH 7,3 и соотношение активирующих ионов \та /К = 10.
При исследовании зависимости ЭДаКА-активности от концентрации оуа
баина установлено наличие кинетики взаимодействия этого ингибитора 
с ИаКА ферментной системой.
Сравнение полученных результатов с литературными данными выявляет 
возможность успешного применения метода узкополосной рН-метрии при 
исследовании кинетики гидполиза АТФ транспортной АТФ-азой клеточ
ных мембран.
Лаборатория радиационной биофизики 

Ереванскою физического института П вступило 9.IX 1971 г.
■г

Կ. Ն. ՋԱՆՋՈԻՂԱՏՏԱՆ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ \'а ԵՎ К ԱԿՏԻՎԱՑՎՈՂ ԱՏՖ-ա4այի 
ՈԻՈՈԻԱ՚ՆԱՈԻՐՈԻՄՐ ՆԵՈՀ-ԵՐՏԱՅԻՆ рН-ՄԵՏՐԻԱՅԻ ՄԵԹՈԴՈՎ

Ամփ ո փ ո ւ մ

ևեղշերտային pH - մ /<տ րի սւ յի մեթոդով ուսումնասիրվեք Լն ծովախոզուկի 
ե րիկամների կեղևի թադանթային ֆրակցիայի և К ակտիվացվող ԱՏՖ-
աղ սիստեմի . ատկություններր \3 ]\ Ա սիստեմի աշխատանրի օւղ-
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սէիմաւ ւղայմաններր Лгу Л/ /< ն 7 , 3 և ա կ տի վա ցնn ղ իոնների հարա ր երա կ ղ ումft 

Na+/K + = ">• 
//1 սու մն ա и ի fl«/ ե I 
թյունից և ցույց

են NaK//.- ա կա ի վ ու թ յան կախվածությունը օուրաինի խրտւււ֊ 
է տրված \d К //• ֆերմենտ սիստեմի և ա (ղ ինհիբիտորի ւի ո 

իւ ա г/ ղ ե g ո ւ թ յ ւսն կինետիկայի ւ/ н յ n t թ j ո ւն ր ։
Ստացված տվյալները հաստատում են ն երշերտ ա յին pl I - if ե տ ր ի ա յ ի մեթոդի 

հաջող կիրառման հն ա ր ա վ ո ր ո ւ թյուն ր բջջային թաղանթների ԱՏէհ֊աղա/ի մի
զողով ԱՏՖ֊ի ւիդրոլիդի կին ե տի կ այի ուսումնասիրման մեջւ
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ ПШЕНИЦЫ
Т. AESTIVUM ПО ГЕНАМ НЕКРОЗА 

(Второй список летальных генов)

За последние годы исследованиями многих ученых различных стран 
установлено широкое распространение генов некроза почти у всех ви
дов пшеницы. По данным Зевена [12], из 2513 изученных сортов различ
ных видов (пшеницы 1251 (т. е. 50%) являются носителями генов Nej и 
Ne2. Такая высокая частота наличия генов некроза делает необходимым 
систематическое изучение всех видов пшеницы для установления- их ге- 
нотипа по летальным факторам.
Целью настоящего исследования было выявление генов некроза Nei и 
Ne2 и их различных аллелей у различных местных и селекционных сортов 
пшеницы Т. aestivum Советского Союза и зарубежных стран.
Материал и методика. Для выявления генов некроза изучаемые сорта скрещивались с 
соответствующими сортами-тестерами, имеющими гены \ej (Лютесценс 1163, Prelude, 
Арандани) и Ne9 (Степная 135, Эритроспермум 917, Ферругинеум 1239, Бента лен зе). 
Наличие генов некроза и их различных аллелей (слабый—w. умеренный—m и сильный— 
S) определялось по степени интенсивности проявления некроза и степени депрессии 
растений у гибридов первого поколения [5, 6].
Изучено 139 сортов мягких (Т. aestivum) пшениц (43 яровых и 96 озимых), полученных 
из ВИР им. И. И Вавилова и различных селекционных учреждений страны.

Экспериментальная часть и обсуждение. В табл. 1 и 2 дана характери
стика изученных сортов и образцов пшеницы по факторам некроза. В 
таблицы включены некоторые сорта, у которых гены некроза обнаруже
ны другими исследователями [1, 2, 4], а характеристика гена и сила ал
леля определены нами, а также сорта, у которых наличие гена подтверж
дается нами.
Изученный материал показывает, что армянские и среднеазиатские сор
та мягких пшениц отличаются наличием умеренного аллеля гена Ые։: 
из 17 изученных яровых и озимых сортов пшениц Армении этот ген име
ется у 10 местных и выведенных из них методом отбора сортов, а из 17 
сортов Средней Азии—у пяти. Ген .\’е2 у армянских и среднеазиатских 

' сортов не обнаружен.
Слабый аллель гена 1Че։ обнаружен у двух'китайских озимых сортов.
Сильный аллель гена обнаружен у двух яровых мягких пшениц се
лекции ВСГИ (Одесса)—Лютесценс 1163 и Одесская 13. Эти сорта полу
чены от скрещивания азербайджанских пшениц Эритроспермум 534/1 и
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Т а б л и и а
Сорта, имеющие гены некрога

№ ха г. 
ВНР

Гены 
некроза Происхождение

1

41145

39842
38256
38257

29527
40582

35726

2991 1
41693
41653

35803

11азвание сортов, обра щов

Озимые сорта

Егварди 4 
Эритролеукон 12 
Армянка
Кармир слфаат* [2]
Алты а гач* [2] 
Феррх гннех м Л 3 (21 
Спитакаат
Суб-мериднонале* [2] 
Керманшахи 
Эритросперм) м 534/1 
Альборубрум 22308 
Пс-меридионале 122А 
Грекум 3866 
Сафейдак 
Грекум 433 
graecuш
Мин-Сян 169

Лютесценс 1163* [I ]
Одесская 13
Галгалос** [10]

10215 Гост пану м 0237* [I]
38282 Степная 135* [4]
32844 ՛ Гостианум 122/76
41651 ВИР-463

— ! Скороспелка 2
40561 ; Скороспелка 3
40235 Осетинская 3
29524 Ферругинеум 1239* [4]
28313 Эритросперм)м 917* [4]
43920 Мироновская 808** [9]
ЭД 1 ! Б Ц 75

4265/ Блякхоук** [12]
44887 Red coat** |11|
43073 hostianum

No
Ne"'
Ne'j" 
Ney 
Ney 
Ney 

Ney 
Nc"1 
Ney 
NeJ

АрмССР 
АрмССР 
АрмССР 
АрмССР 
АрмССР 
АрмССР 
АрмССР
АрмССР 
АрмССР 
Азерб. ССР 
Узб. ССР 
Узб. ССР 
Узб; ССР 
Тадж. ССР 
Тадж. ССР 
Китай 
Китай

Яровые сорта

Укр. ССР
Укр. ССР 
АрмССР

Озимые сорта

Ne
Ne1!1՝՝
NeY
Ne?
Ne?1

w m 
2

Ne

Nc in
•I

Ne.?
ms

РСФСР, Саратовская ГСС
РСФСР, Воронежская обл 
РСФСР, Пензенская обл.
РСФСР, Кубанская он. ст. ВИР
PC Краснодарская ГСС
РСФСР, Краснодарская ГСС
РСФСР, Северная Осетия
Укр. ин-т рас г., ген. и сел.
Укр. ин-т раст., ген. и сел.
Укр. ССР, Мироновская ГСС
Укр. ССР, Белоцерковская ГСС
США
С Ш А 
США
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45158
43070
44523
44854
44855
43569
41102
43045
43037
42665
45130
41896
43431
41537

alborubrum 
erythrospernium 
lutescens 
lutescens
lutescens 
Saint Renii 
Holdfast** (5|

Hansa** [12]
Vakka** [5] 
Titan** [12] 
King II

I erythrospermuni
Клуж 635
Бенгален <e* [2]
Virtus 
Велютинум

40695
41Ъ«4

lutescens
lutescen՝

Ne У” 
Ne?* 

Ne?s 
Ne?s 
Ne"ls 
Ne™ 
Ne.r 
Ne"'s 
Ne'" 8 
Ne.; 
Ne.?'s 
Ne? 
Ne?s 
Ne2 
Ne? 
Ne^1 

Ne? 
Ne?s 
Ne?•r

Канада 
Канада 
Франция 
Франция 
Франция 
Франция 
Англия 
Швеция 
Швеция 
Финляндия 
Голландия 
Дания 
Болгария 
Румыния 
Индия

Примечание: — сорта, у ко,т<щыл гены некроза 
телями, а характеристика гена

— сорта, у которых наличие гена

обнаружены другими исследова- 
и сила аллеля определены нами, 
подтверждается нами.

Таблица 2
Сорта, у которых 1ены некроза не обнаружены

№ кат. 
ВИР 11роисхождеииеНазвание сортов, образцов

Озимые сорта

42790

8517
41153
40604
34780

40657

Безостая 1** [10}
Новоукраннка Н-84
Украинка** [9] 
БЦ 198** [12]
Одесская 16
Гостианум 22/107
Пименка** [4]
Лютесценс 17** [4]
Арташати 42
Алмаргарит
Турцикум 104
Реггщх1деиц| 
Ипкли. .
Имерули
Сурхак местный 
ЬоьПапит, рз-ЬозИаии т

РСФСР. Краснодарский край 
РСФСР. Краснодарский край 
Укр. ССР
Укр. ССР
Укр ССР
Укр. ССР
Укр. ССР
Укр. ССР
АрмССР
АрмССР
АрмССР
АрмССР
Груз. ССР
Груз. ССР
Тадж. ССР
Тадж. ССР
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40900 
44778 
45032
45031 
44856
40092 
45031
41894 
41893
43042 
43227
42673 
44844
42667 
25831
41722 
44552 
45049 
41580
43416 
42862
42661 
41249
41296 
41712
42288 
41866

Леукоспермум 22343 
Баткан красная 
graecum 
Манчестер 
1utescens 
lutescens 
lutescens 
albidu ni 
Bersee** [12] 
lutescens 
Victor
Masterpice** [5|
Gyllen II
Иокйонен 
Antti
Direteus Zourne 
Sy gyn II 
Piave
Virgilio 
milturum 
milturum 
ery throspermum 
ferrugieeum
ЭР-134 
erythrospermum 
Эстергази Минденес 
eryt hrospermum 
Бета Банкути 
Местная
MK-VI

Узб. ССР, ВИР 
Кирг. ССР 
США 
США 
Франция 
Франция 
Франция 
Франция 
Франция 
Франция 
Англия 
Англия 
Швеция 
Финляндия 
Финляндия 
Бельгия 
Норвегия 
Италия 
Италия 
Италия 
Италия 
Австрия 
Болгария 
Болгария 
Чехословакия 
Венгрия 
Венгрия 
Венгрия 
Югославия 
Югославия

Яровые сорта

11293

10329

38535

40208

32617
1906

43907

Гирка местная 
Лютесценс 62** [12] 
Саратовская 210 
Лютесценс 53/12 
Лютесценс 758 
Гостианум 153 
Эритроспермум 108 
Дальневосточная 
Мильтурум 13 
Тулун 70 
Полтавка 
Гарсас
Литовская 461 
Лютесценс 10 
Г аяне
Ферругинеум 216 
Алик 
1и1езсеп5
Рж.-пшеничн. гибрид 143

РСФСР, Ростовская обл.
РСФСР, Саратовская
РСФСР, Саратовская
РСФСР, Саратовская
РСФСР, Саратовская

обл. 
обл. 
обл. 
обл.

РСФСР. Ин-т с/х ЦЧП им. Докучаева 
РСФСР, Ин-т с/х ЦЧП им. Докучаева 
РСФСР, Приморье
РСФСР, Алтайский кран
РСФСР, Ленинградская обл.
Укр. ССР. Полтавская обл.
Лит. ССР 
Лит. ССР 
Лит. ССР 
АрмССР 
АрмССР 
АрмССР 
Каз. ССР 
Узб. ССР
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Псевдотурцнкум 2115 
Богарная
Эрнтроспермум 57. 55
Грекум 51I
Грекум 289
Грекум 8702

• Florio** [5]
Falc lie t to

44530
22060
41996

8092
41989 
42156’
5026

44486
35653
44556
44555
40016

Ну bride 295 
rythrosperiniini 991 396 
Chull
Saunders** [11]
Китченер
Akadia** [9]
Seikirk** [5]
Marquis** [5|
Ctala
Bencubbin
Gamenya** |11]
Gala
Puflor

Узб. ССР 
5 |б. ССР
Узб. ССР
Узб. ССР
Узб. ССР 
Туркм. ССР 
Италия 
Италия
11талия 
Италия 
США 
Канада 
Канада 
Канада 
Канада 
Канада 
Австралия 
Австралия 
Австралия 
Австралия 
Австралия

Эрнтроспермум 7623/1 с Гиркой и Лютесценс 62 соответственно. Как по
казали наши исследования (табл. 2), сорта Гирка и Лютесценс 62 не 
имеют генов некроза, а Эрнтроспермум 534/1 является носителем гена 
Кте|. Можно полагать, что Лютесценс 1163 и Одесская 13 ген Ые, полу

чили от азербайджанских пшениц: первый от Эрнтроспермум 534/1, вто
рой, по-видимому, от Эрнтроспермум 7623/1 (последний сорт на некроз не 
проверен).
Ген \е2 в основном обнаружен у озимых сортов более северного проис
хождения (Россия, Украина, страны Северной Европы, США, Канада). 
У яровых сортов мягких пшениц он встречается редко и у изученных на
ми сортов не обнаружен.
Исследования показали, что из 139 изученных сортов мягких пшениц 53 
(38%) имеют гены некроза, причем 20 из них (37,7%) имеют ген Ыеь 
а 33 (62,3%)—ген Ке2, что свидетельствует об их широком распро
странении.
Было уже показано [3], что яровые формы преимущественно являются 
бесфакторными или носителями гена №). Данные настоящего сообщения 
подтверждают это положение. Озимые формы более южного происхож
дения (Закавказье, Средняя Аз-ия, Китай) преимущественно являются А V
носителями гена №ь а северного происхождения—№2. По представлен
ным данным, сорта Армении и Средней Азии отличаются наличием уме
ренного аллеля гена некроза (\е։т).
Полученные данные согласуются с данными Зевена [3, 11] о географиче
ском распространении генов некроза у мягких пшениц. Они показывают 
также, что Закавказье (Азербайджан) является областью распростра-
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нения не только умеренного 
гена №1 у мягких пшениц.
И1111 земледелия МСХ АрмССР, 

лаборатория генетики

[11], но и, по-видимому, сильного аллеля

Поступило 21.Х 1971 г.

Ն. U. U ԱՐԴՍ ՅԱՆ

ՓԱՓՈՒԿ ՑՈՐԵՆԻ (Т. AESTIVUM) ՍՈՐՏԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԸՍՏ 
ՆԵԿՐՈԶԻ ԴԵՆԵՐԻ

Ա մ փ ո փ ո г մ

Հետազոտության նպատակը ե դև լ է նեկրոզի դեների հայտնաբերումը փա
փուկ ցորենի մի շարը սորտերի մոտ։ Ս տարված տվյալները դույր են տաքիս 
որ նեկրոդի դեները նշված րորենների մոտ բավական լայն տարածուն ու
նեն։ /7ւս ո ւմն ա ս ի րված 139 սորտից (43 զարնանարան և 96 աշնանարան ) 
ՅՅ֊ի մոտ (38 % ) հայտնաբերվել են նեկրոդի դեներ քհ16| և \6շ^, ըստ որում 
22 սորտի մոտ Nep իսկ ՅՅ֊ի մոտ Neշ դենը։
9՝արնանարան սորտերը հիմնականում աչքի են ընկնում զենի աոկայու
թէ ա մ բ կամ նեկրոդի դեների բ ա ր ա կա յո։ թ յա մ բ ։ Հա րավա յին ծագում ունեցող 
աշնանարան սորտերը մեծ մասամբ կրում են \6յ, Ւսկ հյուսիսային երկրնե- 
րոլմ տարածվածները' №շ դենր։ Հա յկակսւն և միջին ասիական սորտերի մ ո ս։ 
աարածված է դենի միջին աժի ալելր ):
Ս տարված տվյալների համաձայն Անդրկովկասր ( > ա տ կ ա ։դ ե ս Ադրբեջանր շ 
ոչ միայն դենի միջին ուժի' Ne'1ll [77], այլ նաև ուժեղ ^^.ա լե լն ե ր ի տա
րածման դոնա է։
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УДК 2.23.1 од

В. В. КАЗАРЯН

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ повышенной жизнедеятель
ности гидропонических РАСТЕНИИ

В настоящее время основное внимание исследователей обращено на раз
работку способов улучшения условий корнеобитаемой среды, поскольку 
энергичный рост и формирование максимального урожая растений опре
деляются главным образом работой корневой системы. На основе этого 
был разработан метод выращивания растений без почвы, который обес
печивает повышенную урожайность при относительно слабой развитости 
корневой системы. Так, например, по данным Алиева [1|, урожай поми
дора на щебне в первый месяц плодоношения составляет около 50% ва
лового урожая, в то время как на почве он не превышает и 20% этого 
сбора. Значительно повышенный урожай получается и при выращивании 
других овощных культур: огурцов, перца и баклажана [2, 4, 15]. В усло
виях гидропоники наблюдается также ускоренный темп прохождения 
фаз развития, поэтому за вегетационный период удается получить не
сколько урожаев [1, 11, 16]. Растения, выращенные в условиях гидропо
ники, отличаются от почвенных растений повышенным содержанием ви
тамина С, каротина и сухого вещества [6, 9].
Гидропонический способ выращивания растений по сравнению с почвен
ной культурой намного эффективнее и в отношении затрат труда, и полу
чения дохода [7, 16, 171.
Высокая продуктивность гидропонических растений, несомненно, обус
лавливается благоприятностью условий корнеобитаемой среды; видимо, 
хорошо развиваются и функционируют всасывающие корни, обеспечивая 
высокую жизнедеятельность надземных органов.
Для подтверждения этого предположения нами были предприняты неко
торые исследования с вегетирующими растениями подсолнечника «Ги
гант-549», кукурузы «Картули круги» и огурца «Котайкские». В одном 
случае растения выращивались в условиях открытой гидропоники на 
территории Института агрохимических проблем и гидропоники АН Арм 
ССР, в другом—в условиях почвы, удобренной Х'РК.
Проведенные исследования для установления различия в мощности кор
ней и надземных органов растений, выращенных в условиях почвы и 
гидропоники, привели, на наш взгляд, к примечательным результатам. 
Приведенные данные прежде всего выявляют разницу ь общей вегета
тивной мощности растений в зависимости от способа выращивания. С\-
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Г а б л и ц а
Показатели развития корней и листьев растении, выращенных в условиях

почвы н гидропоники

Растения

Огурец

Подсолнечник

Кукуруза

почва 
гидропоника 
почва
ГИДро110ППК<1 
почва
гидропоника

Варианты

1,15
1,24
2,81
3,59
2.60
2,54

8.83
18,97
4,59
8,71
3,76
7,26

4,65
12,61
6,62

10,85
3,24
4,36

14.53 
32,82
14,02 
23,15
9.60

14,16

Соотношение су
хого веса корней к

98,50
296.10

3,21
10,61
7.07

0,13 
0,06 
0.61 
0,41 
0,69 
0,34

0,011 
0,004 
0,87
0.33 
о,.36 
0,14

хой вес гидропонических образцов 'примерно в два раза превышает та
ковой почвенных.
Величина соотношения сухой массы корней к сухому весу листьев или 
к их площади является хорошим показателем, характеризующим актив
ность работы корневой системы. У (почвенных растений указанная вели
чина в два с лишним раза превышает таковую у гидропонических. Сле
довательно, на каждую единицу корней гидропонических растений при
ходится в два раза больше листовой поверхности, чем у почвенных рас
тений. Соответственно увеличивается и листовая поверхность.
Корневая система гидропонических растений отличается от почвенных 
и морфологически. Корпи почвенных экземпляров сильно разветвлены 
и обладают сравнительно меньшей поглотительной поверхностью, в то 
время как у гидропонических растений они слабо разветвлены и состоят 
в основном из белых, голых, но обладающих повышенной поглотительной 
и метаболической активностью разветвлений, что и обеспечивает интен- 
сивныи рост и повышенную урожайность.
Об общем уровне поглотительной активности корней мы создали опре- 
теленное представление в результате определения количества общего 
азота и фосфора в корнях и пасоке опытных растений (табл. 2).

Таблица

Содержание общего азота и фосфора в корнях и пасоке растений почвенною
п гидропонического выращивания

Растения Вариан।ы

Фосфор, М1

пасока корни пасока корпи
-

Подсолнечник

Кукуруза

почва
।идропоника 
поч на
Iи др итопика

17,80
24,90
11,93
20,19 ;

16,98
25,12 
17.85 
23.35

8,48 
18,50 
12,16 
15,91

7.58
12.12
•5.33

11 .07

Биологический журнал Армении, XXV, № 1—4
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Согласно этим данным, в корнях и пасоке подсолнечника и кукурузы, вы
ращенных в условиях гидропоники, обнаруживается (примерно в 1,5 раза 
больше общего азота, чем у почвенных образцов. Аналогичная картина 
наблюдается и в отношении фосфора.
Корни гидропонических растений, обладая высокой 'поглотительной спо
собностью, одновременно интенсивно вовлекают поглощенный ими азот 
и фосфор в метаболические реакции. Это положение мы вывели па осно
вании определенного содержания аминокислот в пасоке опытных расте
ний (табл. 3).

Таблица 3
Содержание и состав аминокислоте пасоке подсолнечника и кукурузы, 

выращенных в условиях i ндропоники и почвы, мг на 100 мл

Подсолнечник Кукуруза
Аминокисло Iы

почва гидропоника почва гидропоника

Цистеин
Лизин
Г петидин
Ар! инин
Аспарагиновая кислота
Серни+глицин
Треонин
Глутаминовая кислота

• Алании
Пролин
Тирозин
Триптофан
Метионин
Валин
Фенилаланин
Ле тин
Изолейцин

0,40 
0,13
0,64 
0,42 
0,48 
0,30

4,50 
0.32

0,28

0,39
0,53

0,75
0.20

0,49

0,22 
0.34 
1.31 
1.13 
0.52 
1.00 
1,85
2?36 
1,37 
1,19 
2,42 
4,13 
1,26 
2.35

0,18 
0.36 
0.29 
0,20 
0,28 
0,42 
0,36 
0,60
0,43

0,23

0,69
1.16
1,18

0,14 
0.03 
0,70 
0,36 
0,12 
0,59 
2,12 
0.61
2,37

0 J8

0.26 
0.09 
0,75 
1,97 
1,55

Общая сумма 9,34 21,94 6,38 11,84

в ° 0 па сухой вес пасоки 10,46 3,19 6,26

Как водно из приведенных цифр, в 100 мл пасоке подсолнечника гидро
понического выращивания обнаружено 16 аминокислот с общим содер
жанием 21,94 мг, тогда как у почвенных образцов эти величины соответ
ственно оказались 13 и 9,34. Такие же данные получены и у кукурузы. 
Если разницу -в содержании аминокислот выразить в % на сухой >вес, то 
у гидропонического (подсолнечника она окажется в 4 раза, а у кукурузы 
в 2 раза больше, чем у почвенного.
Корни гидропонических растений с большой активностью синтезируют 
также белки и органические соединения с участием фосфора (табл. 4), 
что также является наглядным показателем метаболической деятель
ности корней.
Как видно из данных табл. 4, величина отношения белкового азота к не
белковому в пасоке гидропонического (подсолнечника в 3 с лишним раза
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Таблица 4
Содержание белкового азота и органического фосфора в корнях (мг на 1 ։ сухого 

вещества) и пасоке (мг/100 мл) и >дсолнечннка и кукурузы

1асока Корни

Растения

Пасока

Способ 
выращива

ния

* - >.
г** X **

~ X*
г-
О 5 -

ХС
о— —

и 
г» Ю

Н
 I

К 1
— ссО не*

С по г- ГГ
си

Корни

3,68
10,87
4,05
8,95

2,84 
3,97 
3,32 
4,26

I

Подсолнечник

Кукуруза

почва 
гидропоника 
почва
гидропоника

3,30 
16,20
3,54
7,81

0,18
0,65
0,29
0,38

1,80
6,04
4,20
6,79

0,21 
0,32 
0,34 
0. 12

4,91
6,62
3.38
6,57

1,83 
1 ,20 
1.73
1.46

больше, чем у почвенного, а у кукурузы в 1,5 раза. Такая же закономер
ность в отношении белкового азота обнаружена и в корнях растении 
обоих вариантов. Пасока и корни гидропонических растений отличаются 
от почвенных и повышенным содержанием органического фосфора.
В результате 'повышенной функциональной активности корней гидропо
нические растения интенсивно развивают надземные органы, обеспечи
вающие формирование высокого урожая. Усиленная корневая деятель
ность, помимо обеспечения высокого урожая, способствует активации 
всех без исключения процессов жизнедеятельности листьев.
Положительное влияние работы корней на образование хлорофилла в 
листьях установлено Рубиным и сотрудниками [12—14], на активность 
фотосинтеза—Казаряном и Да втянем [8—9], на содержание углеводов, 
белкового азота, нуклеиновых кислот, соотношение прочно- и слабосвя
занного хлорофиллов, водный режим и другие показатели листьев Ка
заряном [10].
Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что листья гидропо
нических растений должны проявить высокую фотосинтетическую актив
ность и отличаться большим содержанием хлорофилла по сравнению с 
почвенным. И действительно, данные табл. 5 подтверждают это пред
положение.
Листья гидропонических растений огурца, подсолнечника и кукурузы 
проявляют более активный фотосинтез, чем листья почвенных вариантов, 
почти в 2 раза. Такая же разница наблюдается и в содержании хло
рофилла.
Гаким образом, условия гидропонического выращивания растений, буду
чи благоприятными для корнеобитаемой среды, способствуют развитию 
главным образом активных корней, вследствие чего повышается и погло
щающая поверхность, и метаболическая деятельность.
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Таблица 5 ♦
Фотосинтетическая активность листьев и содержание хлорофилла у растений, 

выращенных в условиях гидропоники и почвы

Растения

Огурец

Подсолнечник

Кукуруза

Фотосинтез Содержание хлорофилла
Варианты

в мг
СОа дм3 час °/о в мг на I г 

сух. вещества 
յ

О/

почва
гидропоника 
почва
1идропоника 
почва
гидропоника

8,21
15,70
9,10

14,20
6,80

12,10

10<),0 
191,2 
100,0 
156,0 
100,0 
177,9

4,74 
8,78 
6,85 
8,93
6,31
9,18

100,0 
185,2
100,0
130,3 
100,0
145,4

о

Наглядным показателем повышения метаболической активности корней
гидропонических растений является большое содержание аминокислот, 
белкового азота и фосфорсодержащих органических соединений в корнях 
и пасоке. Благодаря усиленной метаболической и поглотительной дея-
тельности корней листья оказываются физиологически активными: интен
сифицируется фотосинтез и синтез хлорофилла.

Институт ботаники, 
Институт агрохимических проблем Поступило 6.У 1971 г.

и гидропоники

Վ. Վ. ՂԱ9.ԱՐՅԱՆ
*

ՀԻԴՐՈՊՈՆԱՅՒՆ ՐՈԻՅՍԵՐԻ ՐԱՐՋՐ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ 2ԱՐՑԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

հայտնի է , որ • ի ղր ոպ ոն ա յին պայմաններում մ շտկվող բույսերր բնորոշ

վում են ինտենսիվ աճով, բարձր կ են и ա գո րծ ո ւն ե ո է թ /ա մ ր և բերքատվու
թյամբ! ժփ գ ի ոլո գ ի ա կ ան պրոցեսների ա կ տ ի վո ւ թ յ ո ւն ր գիտնականներր սովո

րաբար, բացի նրանց տեսակային առանձնահատկություններից, բացատրում 
1ն արմ ատային միջավայրի գործոնների' հան քուլին սնն գա ո ո ւթ (ան , ջրալին, 
սւէրացիա յի և ջերմության ռեժիմների օպտիմ այ մակարղակով։ Սակա լն քի՝ 
են ա լե տվ յալներր , որոնք փորձում են պարղել հ ի ղր ո պ ոն ա յին բույսերի կեն՝ 
ս ա գո բծ ուն ե ու թ յան բա րձրսւ ցմ ան ներքին մեխանիգմր։ Այղ նպատակով կա-

տարված փորձերի ա ր ղ յ ո ւն քն ե րր , որոնք Ղ(սԼ^1 արևա ծաղկի' «Գիգանտ-

եգիպտացորենի «■№արթուլի կրուգի» և վարունգի' 
ւ[րա, բերել են այն ե գրա կ ա ց ության, որ հիղրոպոնային 
տամ են գլխավորապես ծծող արմատների աճմանր և 
գրսևորմանր, որի շնորհիվ ուժեղանում են վերջիններիս 

«Կոտայքի» սորտերի 
պայմաններր նպաս֊ 
ֆունկցիայի ակտիվ 
կլանող և նյութափո

խանակային գործունեու թյունր։ Դրա լավագույն ցուցանիշն է արմատներում 
/ արմատա,յութի մեջ ամինաթթուների, սպիտակուցային աղոտի և օրգա

նական ֆոսֆորի բարձր պ ա ր ո ւն ա կ ո ւ թ յ ո ւն ր ւ Արմատների ծծող և մետաբոլիկ 
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ֆունկցիաների ուժեղացում ր »’ ш մ ш սլ ш տ ш и խ ան ш р ш ր նպաստում Լ տերևների 
կենսագործունեության ին տ են и ի վ ա ց մ ան ր' առաջին հերթին ակտիվանում I 

ֆոտոսինթեզը և քլորոֆիլի կազմավորումր է
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ՀՐԱ9.ԴԱՆՒ ԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՍՈՃՈՒ
ՐՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

^.ա (կական ՍՍՀ֊ ի անտառսպին մշակույթներում ներդրված ծառատեսակ֊ 

ներիդ սոճին բնորոշվում է մեծ ա ր ղյ ո ւն ավ ե տ ո ւ թ յ ա մբ , էրի շնորհիվ նրա օդ֊ 

տադործռւմր Հ ան ր ա պ ե ա ու թ /ան կանաչապատման պրակտիկա (ում ւոարեդ- 

տարի րնղլաինվում է։ ^բ աղդ ան ի անտառտնտեսության շրջաններում ար֊ 

Հես տա կան անտառապատման մեջ սոճին էի ո ր ձա ր կվ ե / Լ դեռևս 11)05 թվակա

նիդ, ի ս կ 1951 թ. Գ. Դ. 8 ա բո շ են կո (ի կողմիդ առաջարկվել Լ որպես դ լխ ա վ ո ր 

ծ ա ո ա տ ե սակ։

1936 — 37֊ին ստեղծված սոճոլ տնկարկներր բաղմաթիվ տեղերում տվել են 

՝>ուսալի սերմնալին վ ե ր ա կ ան ղն ո ւմ, ո ր ի ուսումնասիրությանն է նվիրված

Տն կ ա ր կն ե ր ո ւ մ о դ տ ա ղ ո րծ վ ա ծ է 3 տեսակ սոճի (Րյոստ косЫапа, Р. ра11а51а- 
па. Р. ЬаПС513Па վ^րջինր, էնԷւայՆ Մեղրածորի «Վանբ» կո1ՎոՂ անտառամա

սում, որր հ ի մն ա դրվա ծ .է 1937 թ ֊ ին ։

0,ն տ ա ռ ա տն տ ե и ո ւ թ (ան տ ե ր ի ւո ո ր ի ա (Ո ւ մ' > ա տ կ ա պ ե и էրողադված 

բարձր ջերմաստիճանի և առատ լու и ավորվւոծ ութ լ ան շնորհիւ! սո

պ տ դա բ ե ր ո լմ ։ նոսր տ հարավային դի ր ր ա ղ ր ո ւ մն ե ր ո լմ' 6—
իսկ հ յո ւս ի и ա յին րյիրքադրու մն հ րում 7 — 8 տ и 
н/ ա /// անն Լ րու ւ) Լր ի ւ) գան սոճին պ ա ղ տ р ե ր ո ւ մ 

!' ան ри ի ипճին վաղ է պտղաբերում, и ակտին 

կ ո ր դն ո ւ մ է ծ / ո ւն ակութ յո ւն ր։

խնայած վաղ պտղակալման, արևադեմ լանջ)

И пл կն ե ր երևում են 12 տ ա

19 — 20 տ ա ր Լ կ ան ի ր

ղաճորր անտառապետության ծՍ֊րղ կվարտալ), ծովի մակերևույթիդ մինչև 

2200 մ բարձրության վրա (Օյուրականի ան տ ա ո ա սլ ե տ ո ւ թ ( ան 83֊րդ կվար

տալ): Կէրիմյան և բ ան ր и ի սոճիների տնկարկներում սերմն սպին վերականդ֊ 
նամ մինչև այժմ դեռ չի ն կա տ վե լ։

<1,ն տ ս» ո ա ւղ ե տ ութ յան տ ե րի տ ո րի տ յո ւմ հ սւն ղի պ ում են լ> հլ 

առկայության, որր հետ աղայում ի վիճակի է փոխարինելու 

կարկին: Օաոկաձոոե ան տ ա ռ տ ա ե տ ո ւ II / սւն 41 ֊ոո եմ աոատւ

1(է Կա^ի ւք յւււյ ա 

/7 ակներով հտդ) 
ճի։ Տնկոլմր կ 

տ ե ո տ ո и ե ւ ո //

ե 2< 00 կանաչ ւադենի: Ս երմնային վերականգնման ուսումնասիրությունները

: ./ м с/ р ц լա ц ասր а յ ու и ա ո ա ա 

սւն կա րկՆ ե р ր քսի и ա Ն ո и ր ա 

ոք ա * ա աՆ է! Լ ւ են մ ի ա ւն սոճք

սոճոլ

ոլ ա ոտն ձին ծառեր (նկ,.
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նոսրացման շնոր ՜էիվ տնկարկներում դրյալի չափով բարձրացել / պտղաբեր 

բումր, իսկ հ ո դի արհեստական փ խ ր // ց ո ւ մ ր օժանդակել / բնական // // ր ա կ ան դ- 

նման պրոցեսին։ 210 քմ պատուհանում (նկ. 1) մասւդսյշր հիմնականում 

1 //ա սք !ք-ա յ.ի • սւ ե ղա ը ա շ քս ո ւ մը պսււոու հ ան ո լ մ ։

Հօօ

է^Լկէ^ր1̂  Հ 
'հսւ՚ձևր*

կենտրոնացված է Հացենիների, 

ոբաեդ կեսօրին ստ վերան ում է։

սոճիների տակ և պատուհանի ա յն ւ)ասերո։։1, 
ինչպես Ծ ա դկ ա ձո ր ո 11) , ա յն ւդ ե ս էլ Օյուբակա-

նի անտ ւս ոա ւդ ես։ ու/խուն ում մատղաշը հիմնականում ս 

բա կան ծառերի սա ղարթ ի հ լուս ի ս ֊ ա ր ևմ տ լան ւ) ասում.

դինակներ՝ քիեյվալդ [Յ’|, Աելդեր [/], Շմիդտ [5], Յակշինա և 9* ա ե լ [6] այն

հոդի վերին շերտի չորացման հետ, որր առանձնապես խիստ 

ւքում ս ա դ ա ր թ ի կողմից բիչ ստվերացվող հարավային և >

ծոլթյունր արդյունք !։ ա (ն բանի, թե բնակլիմայական

բ։ Աքս տա բակւս/ 

տ արբ եր պ այմանն Լ

շբշաններին , 

նալ ինչպես

Հ ր ա դ դ ա ն ի

[?] նշում է, որ նայած աշխարհագրական 
%

վճռա կան ն շ ան ա կ ո ւ [Հ յ ո ։ն կարող է ունե֊ 

1ը, աիեպես էլ լույսի ինտենսիվությունդ 

տերիտորիայում համեմատաբար աո ա ս> 

նաև տար։1ա ոն Ա ա ո րում ն ո ան ո հածեմա-

11 պ արա

լւ ո ւ ւ1 — 6’50 մ մ )։ Ա (դ նշանակում է, ոբ վճռական ’թ՚բբ պատկանում է լույսի 

ինտենսիվությանը, ոբի ազդեցությունր այստեղ երկակի բնույթ ունի։ II ի 

դես/բում ինսւենսիւ1 /ույսի տակ սլատոլԿանի հյուսիսային և հ յու ս ի ս ~ ա րև ե / ֊

ո ֊
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կեսօրին լուսավորվածութ յունր զզալի բարձրանում է, վերաձր բացակայում 

է, Մլոլս դեպքում' մատղաշը ճնշված է այնտեղ, որտեղ ստվերը շատ է։ Այղ 

պատճառով Լ լ պատուհաններում, մայրական ծառերի շրջակայքում, մ ատ ղա

շի քանակը ավելանում է, իսկ հուսալիությունը սլա կաս ում՛։ հույն երևույթը 

նկատվում է նաև Սևանի ավազանի անտաոային մշակույթներում [4];
Ծաղկաձորի անտառապետությունում սոճու բնական վ ե ր ա կ ան ղն մ ան ր 

սմանղակելոլ նպատակով տնկարկի և ան տ ա ո ի միջև զտնվոզ բացատները 

1և()8 թ. վարեք ենք 10 շերտով։ Տնկարկի , արավ-արևել յւսն և , ար ա վ-ա ֊ 

րևմտլան մասերում, որտեղ թույլ Լ մայր տնկարկի ստ վերացման ազդեցու

թյունը, ամոանը սոճու ծիլերը այրվել են, իսկ '•> յուսիս֊ արևելյան և »յուս ի ս- 

արևմտյան մասերում, որտեղ ծիլերը պաշտպանված են եղել արևի կ ի ղի շ եա֊ 

ոա զա (թն երից, պահպանվել են և ներկայումս բավարար աճ են ց ու ց ա բ ե րում ։

Տնկարկի անմիջապես եզրում, անտաոային խնձորենու նոսր սաղարթի տակ

խոտածածկի 30 10' վ։ ա կ վա ծ ո ւ թ լան զեւղ քում առատությամբ ներկա յաց-

if 111 III էլ ill * ր III 7/ /y ա ր հ 111 ր U! ւ/ W I ին

ված է 1 — 14 տարեկան սոճու մատղաշը։ Այստեղ երիտասարդ սոճիներր ա շ- 

քի են րնկնում փ ա ր թ ա մ աճով, իսկ աոանձին ան»ատներր իրենց բարձրու

թյամբ նույնիսկ դե բազան ց ե լ են 30 տարեկան խնձորենուն։

Սնական վ ե ր ա կան զն մ ան համար մեծ նշան ա կո է թյուն ո էն ի ինչպես խոտի 

այնպես էլ մամուռի ծածկայթրւ Պատուհաններում և տնկարկում հիմնականում

9 [՛ Ւ1 ի՛ու մ տ ա ւի ա ս տ ան ա (ին մ ա ր զ ա if ե սւ

Lapsana grandiflora, Orchis sp., Eactilis glomerata, Trifolium sp.,. Tara
xacum officinale, Gentiana sp., Gladiolus kotcliianys, Scutellaria sp., Pol- 
ly^ala anatolica, Pottentila sp., Myosotis sp., Alchimila sp., Carex panic- 
la, Planta^o sa.xatilis, Bronins variegatus, Poa bulbosa var. viviparia, 
Liizula pseudosudetica, V eronica ^entianoides.

■I ա տ ո ւ հ ա խոտածածկի 1 • լ ։ 1լ լ i ft լ 11լ
'.արկում զա րզան ում Է մամոային սինռւզիան (նկ. 1 )։ Ւնչպես ցույց են սւա/իսւ



Հրա պղան ի ան տ ա ո տն տ Լ ս ո ւ [4 յ ան ու մ սոճու </ Լ ր ա կ ան պն մ ան մասին

Կ՚ւ՛
ս տ քք ա ր թ /ւ ա ա կ

թ յան հե ա ,

/ իւ ո տ ածած 1/ ի 

0 — 8 տ ա ո հ հ ե -

յ տ ա ց / / ա ն ր ւ/ ո ւ

Տ ա ր ր I» ր ձ ս» ո ա» է րէ հ ս ւս 1/ էԱ Սէ պ սւ 
ր

1Ա1 *> ա Ա

/*7/^ էս մենր
)քաււ ա տե - 

սակր

է էէ պ ս» 4 ի ա ԱքՄա

Սոճի 
կա 1նՒ 
թոխի 
Թխկի 
ե ե ո ա սհ Ն ի 
քՈնձորե նի 
/•ն7 ա էքենը

4.0
2.0
0,7
0,8
0.6
0.7
8.7

8.7
4,0

0,6

13.3

*> ա ֊ ի »! ր

տ ո:

'!1' "ւ

/Հ ա ք ր տ կ աՆ տնկարկի լրիվության և նրա հետ կասլւ[ած խոտածածկի ւիակվա- 

ծութ(ան աստիճանի ա ղ ղ ե ց ո ւթ յ ո ւն ր բնական վերաճի վրա երևում Լ աղ.Հ~ից 

և $ ՜ է՛!1 1 Խիտ խոտածածկի մեջ (փ ա կ վ ա ծ ո ւ թ յ ո ւն ր /0 — 80 "ա) 0,5 լրիվության 

տնկարկում (աղ. 2) 1—2 տարեկան ծիլերը մեծ //իվ են կադրում։ ճացազղի

ՏւււրրԷր ծ Աէ ո.ա սէ ես էս կնե րի մատղաշի րանակր Օ հ’> լ ր ի ւք ո է֊ իէ յ ա հ ա հ կ ա ր 1[ " < ՚ք (

հա-ի >1րա հաղար հաւոյ

Մ ալքէ ղաշի սւսւ
ւս ո /ս սէ Լ - 
ս ա կ ր

Սոճի

կ ն էէ էս ս հ ն ի 
Հարեն ի 
Տ Աէ ն ձ Լ ն ի 
Խ 7/ <Հ էէ րենի 
/՛Ո իէ ի

29.0
7.0
3.0
3.0
3.0
2.0
2.0

49.0

29,0 
9.0 
7.0 
4.0 
5.0 
3.0 
2.0

59,0

՛լ ւ) ա ր լլ ա ւ/ե տն ա լ ին խ ո տ ա ր ո ւ յ ս ե ր ր , որոնք ո մ տւ/ ած են մ ա կե ր ե ս ա յին, փնջա

ձև, է էք ո ր արմաաավւն սիսւոեւ)՝ով չորացնում են Հ ո ղ ի ւքերին շերտը, խոչըն

դոտելով սոճու բնական վերաճին։ Այստեղ րն ա կան ւք ե րտ կան ղն ո ։ ւ1 ր անբա

վարար Լ նաև ս ա ղ ա ր 1՚1 ա ո ր ծառատեսակների մոտ: Չնայած նրանք ^ամեւ)ա- 

տարար լավ են ոիմանում խոտածածկի մ ր ցա կ ց ութ յան ր , այնուհանդերձ ճ — 5 
տարեկան հասակոււ) ւղ ա հ ւղ ան վ ո ւ մ է մատղաշի ւ) ի ա լն 35(,/օ֊ր, 6—8 տարե

կան' 15 ()/(յ ֊ ր, ի11 կ 0 և ավելի տարիք ունեցող մատղաշը բացակայում Լ: 0,4 3
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լրիվ ո։ Է1 լան տնկարկում, որտեղ խոտածածկէ։ փ ա կվ ա ծ ո ւ թ յո ւն ր 30—40 ՛լ, Լ 

սոճոլ վերաճր բ ա ց ս։ կ ա (ո 1մ է (աղ. 3 )։ Սաղարթավոր ծ ա ոտ տ ե ս ա կն ե րէ։ մոտ 

չնայած 1— 2 տարեկան մատղաշէ։ քանակր քիչ է, բայց ավելի հուսալի է, թան 

0,5 լրիվո։ թ յան դեպքում։ Ալստեղ սոճոլ վերականգնման ւիմնսյկտն արգե

լակիդ գործոնը թույլ լ ո ւ ս ա վո ր վա ծ ո ։ թ լո ւնն է։ Խոտածածկի 30— 40{'է} ւիակվա-

u ա If It հ րի if nt ut էլ ա 0,75 I ր ի >!n t իք յանէ անկա րկու մ

1/ Uf in

?) ա ո ա tn ե u tu 1/ ր

9—12

/Նքաւք/Հելւ 1

*> mi — h ilituf

If ա ՂնՒ 
6 ե tin/ սեն/, 
քսնձւ ւե*!* ի 
Տ անձենի
1*նրյ ա tf ե նր

10,0
5.0

5.6
1.9
3.7
1.9

13.1

3.1
1,2
2.5
0.6
7,4

20,6
8,1

11.2
5,0

44,9

6 — 8

ծ ութ յան և թույլ ստվերի դեպքում ա/ւատ վերաճ գոլություն ունի տնկարկի 

‘արա վային եզրում (նկ. 2):
Սովորական սոս ու բնական վերաճ նկատվում է նաև Ծաղկաձորի անտառա֊- 

պետության ((Չ ե լւն յա վս կ ի » կոչվող անտառամասում (կվարտալ 35)։ Այստեղ 

3—11 տարեկան մ ատղաշր խիստ տուժել է հնձումից և տրորումից։ Բլու֊

րականի անտառապետությունում (կվարտալ 92) սոճու մատղաշը առանձին 

ծառերի տակ խիստ ճնշված է։ Ապարանի, Ար զա քան ի, Ս եղրաձորի տնկարկ֊ 

ն երում վերականղնոլւէ չի նկատվել։

Ւնշպես տեսնուէ) ենք, Հրադդանի անտառտնտեսության անտառալին ղոտոււ)'

բնական պայմաններր բարենպաստ են սոճու էաճւ) ան ու վե ր ա կ ան գն է)' ան 

համար։ Ինքնացանքից առաջացած առաջին ծիլերր հայտնվում են 12 տարե
կան տնկարկներում։ Հողի փխրեցման և լո լ ս ավյղր ո լթ յան կարղաւէորման մ ի -

ջոցով կարելի է տնկարկներու։) ապահովել հուսալի մատղաշ

Բնական վերաճին վաղ շրջան ում' մեծ վնաս է հասցնում ին տ են ս ի վ լուլսր,

խիտ խ ո տ ա մ ա մ ռա ծ ա ծ կ ր ։ Վերականգնումը համեմատաբար լաւէ է րնթա-

հ ։ւ 11) ս ա ղա ր էյ սւ վո ր ծառատեսակների նոսր սչսղարէ1էւ և խոտածածկէ։ պայ

մաններում, կոտրտված ճյուղերի ստվերում,, ւիոսերէ։ մեջ և մեկուսացած սո- 

իների տակ, որտեղ Համեմատաբար ստւէկրոտ է։ Դեոևս անցած ղարի վեր

քերին .այտնի էր, որ լուսասեր ծառատեսակները փոքր հասակում աւէելէ։ 

ստվերադիմացկուն են, ինչպես մենք տեսնում ենք սոճոլ մատղաշէ։ մոտ։ Հե֊

տա դա աճման ,ամար սոճին ավելի շատ /ույս է պահանջում։

^ուսւսլի մատղաշ ա պ ա , ո վե լո լ Համար անհրաժեշտ է ստեղծել էսաոը տնկարկ

ներ սոճին հացենու կամ կաղնու հետ։ Պատուհաններում և նոսր տնկարկ- 

սերամ նպատակահարմար է կատարել արհեստական փխրեցոլմներ խոտա

ծածկի մասնակի և մամռածածկի լրիվ հեռացմամբ, իսկ բաց տարածու- 

թյուններոււե կատարել փխրեցումներ և արհեստական ստվերացումներ։

ՀՍՍՀ ԳԱ

1‘սւ սս։/ա/Աական էւնստիտոէ ս,
Ասյլսքքված է /.HI 1մ71 քմ
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В. Г. ГАБРИЕЛЯМ. М П. ШАТВОРЯН

О ЕСТЕСТВЕННОМ ВОЗОБНОВЛЕНИИ СОСНЫ В УСЛОВИЯХ 
РАЗДАНСКОГО ЛЕСХОЗА

Резюме

Естественные условия в лесном поясе Разданского лесхоза благоприятно 
действуют на рост и возобновление сосны. Благодаря высокой темпера
туре и повышенной освещенности здесь сосна обыкновенная начинает 
плодоносить в 6—7, а сосна крымская—в 20-летнем возрасте. Первые 
всходы появляются в 12-летних насаждениях, расположенных до 2200 м 
пад ур. м. В раннем возрасте (подросту большой вред приносят интенсив
ный свет, густой травостой и моховая синузия. Сосна хорошо возобнов
ляется при умеренном освещении, под пологом изреженных лиственных 
насаждений, в окнах и рединах.
Чтобы обеспечить появление и развитие подроста, необходимо создать 
смешанные насаждения (сосны с ясенем или дубом), содействовать во- 
зобновлению (путем уборки дернины. В открытых местах требуется про 
ведение мульчирования всходов.
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А. А. БАБАЯН. Г. А ХАЧАТРЯН

О ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОРАСТАНИЕ УРЕДОСПОР 
СТЕБЛЕВОЙ РЖАВЧИНЫ ПШЕНИЦЫ

В специальной литературе имеется огромное количество работ, посвя
щенных многим вопросам биологии ржавчинных грибов. Что же касает
ся факторов, влияющих на прорастание уредоспор, в частности стеблевой 
(РисОгпа £гапвгп$ Г. ЫНс!) и листовой (Р. ШНапа) ржавчин, находя- 
щиеся в нашем распоряжении литературные сведения не в достаточной 
мере объясняют затруднения, возникающие при проращивании уредо
спор. Перед нами этот вопрос встал при проведении первичного испыта
ния ряда химических соединений и антибиотиков на их фунгицидные 
свойства в отношении уредоспор ржавчинных грибов пшеницы. В этих 
опытах в подавляющем большинстве случаев в контрольных вариантах— 
в каплях чистой воды—уредоспоры не прорастали и таким образом во
прос о лервичном выяснении фунгицидного действия отпал. Сейчас, 
когда проведены многочисленные поиски, эксперименты, сопоставления 
результатов опытов с условиями среды, а также с литературными све
дениями, стали понятны те затруднения, с которыми мы столкнулись в 
начале исследования.
Обращаясь к литературным данным, необходимо отметить следующее. 
Наумов [4] отмечает, что уредоспоры многих видов ржавчинных грибов, 
как Р. 1гП1с1па, «прекрасно прорастают в воде и в 5% крахмальном клей
стере». А искусственное повышение всхожести уредоспор может в иных 
случаях быть достигнуто подсушиванием их.
По Курганову [3], уредоспоры сохраняют всхожесть в сухом состоянии 
несколько месяцев. Он ссылается на опыт Эриксона (1894) и указывает, 
что «временное охлаждение уредоспор до 0° сильно повышало их прора
стание». «В природе -подобное значение имеет утренняя роса, сопровож
даемая обычно значительным понижением температуры («злая роса» 
народного представления, после которой наблюдается сильное развитие 
ржавчины на хлебах)».
Талиева и Андреев [7], проводя исследования в Главном ботаническом 
саду АН СССР в окрестностях г. Москвы, отмечают, что в их опытах 
уредоспоры желтой ржавчины в каплях воды обычно прорастают не в 
большом количестве (10—20%). Они не наблюдали прорастания уредо
спор -бурой ржавчины при их густом нахождении в капле воды. Послед
нее явление авторы объясняют двумя факторами: выделением спорами 
тормозящего вещества при набухании и нехваткой кислорода.
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Американские авторы Шарп и Смит [15] рекомендуют для сохранения 
максимальной лрорастаемости и патогенности уредоспор Р. согопа!а 
медленное восстановление содержания влаги у лиофилизированных спор. 
Аналогичное мнение высказывает другой американский исследователь 
Честер [13], по которому всхожесть уредоспор стеблевой ржавчины с су
хих листьев можно повысить путем содержания их в воздухе, насыщен
ном водяными тарами. По Ярвуду [14], полный дневной свет снижает их 
всхожесть.

Тополовский [8] изучил степень прорастания уредоспор в Казахстане, 
в основном стеблевой и бурой ржавчины пшеницы, в зависимости от их 
нахождения на различных высотах над уровнем моря при искусственно 
создаваемых условиях, в том числе и пониженных температурах. Он изу
чил также влияние ультрафиолетовых лучей, отдельных участков солнеч
ного спектра. Полученные результаты представляют несомненный инте
рес. Но и в этих опытах уредоспоры «свежие», только что собранные 
с растений и проращенные на предметных стеклах в каплях воды, при 
температуре 20° в контрольных вариантах имели высокий (58—90) про
цент лрорастаемости.
В опытах Цингер [10], проведенных в Харьковском СХИ, прорастание 
уредоспор Р. 1гШс1па и Р. согопП'ега не представляло никаких затруд
нений, процент всхожести таких уредоспор составлял 83 и более. В ис
следованиях Вайес и Дели [18] у уредоспор расы 56 стеблевой ржавчины 
с низким прорастанием всхожесть повышалась путем их оводнения.
Затруднений в отношении лрорастаемости уредоспор у ржавчинных гри
бов не встречают многие исследователи, эксперименты которых проте
кают в лабораториях Ленинграда, Москвы, где воздух в значительной 
степени насыщен влагой.
Для повышения степени прорастаемости уредоспор в литературе имеются 
данные по иопытанию в целях стимулирования разных ростовых веществ, 
витаминов и >пр. В исследованиях Талиевой и Андреева [7) биотип, тиамин 
и фолиевая кислота стимулировали прорастаемость уредоспор бурой и 
желтой ржавчины. В опытах Рассадиной [5] почти вдвое повышалась про
растаемость уредоспор стеблевой ржавчины от применения бензимида
зола, тиамина и поливитамина, когда при контроле 35—40% всхожести, 
последняя поднялась до 40—80%. Стюарт [16] хорошее стимулирование 
(от 19 до 90%) прорастаемости уредоспор стеблевой ржавчины получил 
при испытании перекристаллизованного гемина.
Как выше было сказано, в наших исследованиях в условиях Еревана с 
резким континентальным климатом и с низкой средней годовой относи
тельной влажностью воздуха, составляющей 60%, а в месяцах июнь— 
август соответственно 49, 44, 42%, уредоспоры стеблевой ржавчины боль- 

и V _шеи частью в летпии период года в каплях воды ооычно прорастают 
слабо: на 1, 0,5, 0,1%. Но при искусственном заражении проростков 
пшеницы спорами с весьма низкой прорастаемостью получались поло
жительные результаты. Очевидно, прорастание уредоспор стимулирова
лось выделениями самих растений.
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Как видно из изложенного, ни в одном из проведенных исследовании не 
рассматривается значение факторов, воздействующих па формирование 
способности уредоспор к прорастанию в период развития уредоподушечек 
на растениях в природных или искусственно создаваемых условиях. Эти 
условия в данном случае не могут быть оставлены без внимания. Для 
объяснения значения вышеперечисленных факторов нами проводился 
ряд исследований, поисков, результаты которых приводятся ниже.
Значение влажности воздуха. С целью выяснения значения влажности 
при образовании уредоспор па их прорастаемость был поставлен сле
дующий опыт. Проростки пшеницы заражались уредоспорами и сохра
нялись под стеклянными изоляторами. После удаления изоляторов через 
некоторое время, когда на листочках начали появляться единичные по
душечки уредоспор, часть этих растений в вазонах перемещалась под 
колпаки, а часть оставлялась открытой в лаборатории. В течение дня три 
раза определялась температура и влажность воздуха в окружении опыт
ных растений. Проращивание уредоспор, взятых из этого опыта в каплях

V оволы, выявило явную положительную связь между низкой относительном 
влажностью воздуха при образовании уредоподушечек на листьях расте
ний и низкой прорастаемостыо уредоспор (табл. 1). Ролл влажности воз
духа как основного регулирующего фактора прорастания уредоспор мы 
при описании опытов еще коснемся.

Таблица 1
Влияние влажности воздуха при образовании уредоспор стеблевой ржавчины 

на прорастание (опыт 3—6/П1—1961 г.)

Способ сохранения 
в вазонах

Относитель
ная влаж- Температура 
ность воз- воздуха

духа•г

Количество 
определений 
прорастания 
уредоспор

Средний 
процент про-֊ 
растания уре

доспор

I

Ь»д стеклянным колпаком 83 90 18 20 59,04

28-44 0,8

Далее нам представлялось весьма важным выяснить, каким образом 
можно восстановить пониженную прорастаемость уредоспор при дли
тельном их хранении и потере ими влаги. Для достижения поставленной 
цели уредоспоры давнего сбора подверглись действию высокой темпе
ратуры в сочетаниях с хранением в условиях различной влажности и про
ращивались в стимуляторе, на агар-агаре и в каплях воды (табл. 2).
1Н полученных данных (табл. 2) видно, что у уредоспор с пониженной 
прорастаемостыо при сохранении их во влажной атмосфере в течение 
четырех часов процент прорастаемости в каплях воды в четыре раза по
вышается (12,9 против 3,2). Примерно в шесть раз она повышается в 
случае последовательного сохранения в сухих условиях 30 мин при 50а 
и 4-х часов во влажной атмосфере (18,1 против 3,2). Уредоспоры, под
перт шиеся действию повышенной температуры (50°) без последующего 
сохранения во влажной атмосфере» не приобретают повышенной всхо-
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Таблица 2
Влияние температуры и влажности па процент прорастаемости уредоспор 

стеблевой ржавчины на различных средах (17- 18/1У—1969 г.)

Среды

Уредоспоры старого сбора, сохраненные 
при 30°/о относительной влажности воздуха 

в эксикаторе

сохранялись при 50
30 мин

4 часа во 
влажной 
камере

без увлаж
нения

4 часа 
во влаж
ной ка

мере

без 
увлаж- 
нения

2,4-дихлорфено- 
уксусная кисло
та 0,01 °/0

30 мин

2 час
18 час

начало
прорастания 

33,5
43,0

0
4,4

11,8

О 
4,8 

24,7

0
4.6

11,6

0
40
65,0

Агар-агар 1 %

Вода

30 мин

2 час
18 час

30 мин

2 час
18 час

начало 
прорастания

38,0
40,8

начало
прорастания

20,0
18,1

0

11.2

о
0,9
5.3

0
1,2

13,4

О
4,1

12,5

0 
30.9 
56,2

0 
20,2 
26,1

0 0

жести (5,3 против 3,2). Агар-агаровая среда в данном опыте в 2—3 раза, 
а препарат 2,4-дихлорфеноуксусная кислота даже несколько больше по
вышали прорастаемость уредоспор. Поэтому в случаях, когда требуется 
выявить жизнеспособность уредоспор, легче и рациональнее использова
ние 2,4-дихлорфеноуксусной кислоты, чем водной агаровой среды.
Из полученных данных видно также, что через два часа во всех вариан- 
тах опыта проросла значительная масса, а через 18 час. проросли все 
жизнеспособные уредоспоры. Через 30 мин после закладки опыта явное 
пробуждение уредоспор замечалось лишь в варианте, где для прораста
ния были созданы самые выгодные условия — предварительное хране
ние при высокой (50°) температуре в сухой атмосфере, а затем во влаж
ной. Из данных этого же опыта видно, что свежесобранные уредоспоры 
проросли в чистой воде в значительном количестве (20,2—26.1%), что 
объясняется временем года, сроком сбора (середина апреля) и сравни
тельно более влажными условиями при образовании подушечек уредо
спор.
/7рорастаемость уредоспор в клеточном соке листьев различных растений 
В литературе имеется очень много данных, касающихся связи прорастае
мости спор грибов в клеточном соке различных сортоз с/х культур со, 
степенью их поражаемою™ паразитами. Выявлено, что чем сорта воспри
имчивее, тем лучше споры возбудителя данного заболевания прорастают 
в клеточном соке их листьев. Что же касается прорастаемости уредоспор 
ржавчинных грибов в клеточном соке листьев растений, принадлежащих 
к разным ботаническим семействам, то этот вопрос в литературе не на
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шел соответствующего отражения. Кажется логичным, что те растения, 
в клеточном соке листьев которых прорастают уредоспоры, должны быть 
непосредственно пли потенциально восприимчивыми к данному паразиту.

Исходя из этого положения нами для испытания брались листья 
многих видов растений, находящихся в систематическом отношении да
леко друг от друга: листья розы, яблони, абрикоса (Розасеае), виногра
да (Л’Иасеае), люцерны (РарШопасеае), помидоров (8о!апасеас), бар
бариса (ВегЬеп’басеае), череша (ЫИасеае), василнстника (Рапипси!а- 
сеае), хризантемы (СотрозИае), дикого ячменя, пшеницы Гамадани- 
кум, пшеницы Тимофеева (Огаттеае), кормовой травы тимофеевки 
(Сгапипеае). Полученные результаты приведены в табл. 3.

Таблица 3
Пр щастанис уредоспор стеблевой ржавчины пшеницы 

листьев различных растений, 0 0
в клеточном соке

100 
.50
25
12.5
6/2 

Вода

! 0.1
35
33
48

0,2

о 
о 
о 
о 
о
0.1

2 
23 
46 
89
63
0.1

0.1
13
22
54

0,2

0
7

28
32
60
0.5

0
13
18
18
53
0,1

0.1
13
22
54

0.2

92.0
94.5
90.2
8.9

11.9

0
0
О
0
0 

0,1-5

клеточном соке таких V растении,
за, томаты, а также, в основном

как роза, яблоня, виноград, люцер- 
абрикос, уредоспоры не проросли.

В отношении абрикоса из испытанных пяти концентраций клеточного со
ка только в одной концентрации (12,5%) в двух каплях одного предмет
ного стекла проросли 10%, в другом—0,1 %, что недостаточно показа- 
• ельно и не может иметь решающего значения. Уредоспоры не проросли 
гакже в клеточном соке василнстника. Известно, что на видах Т11аИс(гип;
развивается эцидиальная стадия листовой ржавчины и в природе они 
стеблевой ржавчиной не поражаются. Поэтом}’ непрораетаемость уредо
спор стеблевой ржавчины в клеточном соке василнстника является впол
не закономерной. Объяснимым является также факт прорастания уре
доспор в клеточном соке таких растений, как дикий ячмень, пшеница 
Гамаданикум, кормовая трава тимофеевка, так как сни в природе обыч
но поражаются стеблевой ржавчиной. В годы сильного развития стебле
вой ржавчины, она у нас поражает также пшеницу Тимофеева. Ржавчи
ной поражается также череш (Риса’гиа егетип).
Кстати, аргентинские исследователи Валлага и Фавре (17] указывают на значительную 
поражаемость пшеницы Тимофеева стеблевой ржавчиной в их условиях. Они выделили 
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п$ пораженных растений расы 17 и 15 Рис. кгашнмь Г. (гИкч. По свидетельству тех же 
авторов, в Перу Гарсиа Рала и др. (1942) выделили из пораженной пшеницы Тимофе
ева расу 189, а Гарт (1943) в США—расы 15 и 19. По мнению Валлага и Фавре, ь 
условиях Аргентины пшеницу Тимофеева, ввиду ее шачительпой восприимчивости к 
9

стеблевой ржавчине, не целесообразно использовать при гибридизациях для получения 
устойчивых к этой ржавчине сортов. Между тем, как отмечает Жуковский [2]. «Тг. Нгпо- 
1ее\ч является самым резистентным видом пшеницы на земном шаре. При его участии 
уже выведены устойчивые сорта мягкой пшеницы». В их числе автор отмечает извест- 
ный американский сорт Ли;

Вполне увязывается с этим прорастаемость уредоспор в клеточном соке 
листьев барбариса, поскольку последний является эцидиальным хозяи
ном стеблевой ржавчины.
Особый интерес представляет прорастаемость уредоспор стеблевой ржав
чины в клеточном соке листьев хризантемы, как растения далеко стоя
щего в систематическом отношении от злаковых. Однако в отноше
нии восприимчивости этого растения к ржавчинным грибам для условий 
Закавказья данные литературы отсутствуют, а .по другим краям и об
ластям СССР имеются лишь скудные сведения. В связи с этим мы ко
ротко остановимся на этом вопросе. По Траншелю [9], Puccinia chrysan
themi Rosen отмечена в Японии и дальневосточном крае СССР на 
Chrysanthemum sinense Sabine (китайская хризантема). Кроме того, он 
указывает наличие этой ржавчины в 1907 г. в Ленинграде на Chrys. 
indicum D. С. (индийской хризантеме) в стадии уредо. Хирацука [12] 
ь 1957 г. сообщает, что на хризантемах имеется три вида ржавчины: 
Phakopsora artemlsiae 1 lirats, Puccinia chrysanthemi Rosen и P. horiana 
Henn. Последний вид в опыте с искусственным заражением, поставлен
ным указанным автором, является наиболее агрессивным в отношении 
хризантем. Гойман [11] в 1959 г. отмечая, что Р. chrysanthemi впервые 
описана Розеном во Франции в 1900 г., одновременно указывает места 
распространения этого вида ржавчины: США, Южная Америка, Австра
лия, Средняя Европа.
Таким образом, можно предполагать, что прорастаемость уредоспор 
стеблевой ржавчины пшеницы (Тг. graminis I. tritici) в клеточном соке 
листьев хризантем является не случайным фактом, а, возможно, след
ствием того, что виды этого рода в наших условиях потенциально вос
приимчивы к другим видам Puccinia, что нуждается в специальной про
верке.
Влияние стимуляторов на прорастаемость уредоспор. В наших исследо-
ваниях для стимулирования шрорастаемости уредоспор испытывались 
многочисленные химические соединения в разных концентрациях. Из этих 
веществ обладающими стимулирующими свойствами оказались 2,4-ди- 
хлорфеноуксусная кислота, НРВ, СА-28, гетероауксин, бета-нафтауксус- 
ная кислота, гиббереллин, но наиболее эффективным стимулятором яв
ляется 2,4-дихлорфеиоуксусная кислота (табл. 4): в отношении уредо
спор стеблевой ржавчины его 0,01 %-й раствор, для уредоспор листовой 
ржавчины (Р. 1гШста)—более повышенная концентрация—0,02%. Сти
мулирующим действием обладает нефтяное ростовое вещество (НРВ),
•Биологический журнал Армении, XXV, № I—5
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особенно его 0,005% концентрация. По этому соединению имеется боль
шое количество публикаций, преимущественно в Азербайджане в отно
шении хлопчатника. Мы на них останавливаться не будем, отметим лишь, 
что по указанию Гусейнова, Едигаровой и Касумовой [1] НРБ обладает 
стимулирующим действием в отношении микроорганизмов, в частности 
увеличивает количество азотобактерий в почве, повышает активность ви
дов Реш'сПНит и пр.

Таблица 4
Результаты испытания различных химических веществ на прорастаемость уредоспор

Название 
гриба

11сп ытуемое 
вещество

Количество 
повтори ых м испы танин

Концентра
ция, °/0*

Средний °/о 
прорастания

Рис. £Та1ТНп։5

Рис. ШИста

Рис. §гатШ5

РиС. £ГаИ1Щ18

2,4-дихлорфеноуксусная 
кислота

Вода

2,4-дихлорфеноуксу спая 
кислота

Вода

ИРВ

Вода

С А-28

Рис. ШНапа

Рис. 1гШс1па

Вода

Гетероауксин

Вода

Бета-нафтауксусная 
кислота

Вода

1
16
2

17

5
4
2
7

3
3
3

13
13

12
3
3
1
3

4

4

3

3

0,02 
0,01
0,005

0,02
0,01
0,005

0,1 
0,05 
0,01
0.005

0.02
0,01
0,005 
0,0025

0,01
0,005

0,01
0,005

97
95
71,5
3,1

89
60
35
0,8 •

4
34
50
94
2.6

50,0
П.З
1,3
2.7
0,8

2.4
45,2
2.5-

36.6
53,3
0.9

°/о°/о концентраций выведены исходя из действующего вещества испытуемого- 
соединения.

Соединение СА-28 стимулировало прорастание в более повышенной кон
центрации (0,02%). Это соединение синтезировано С. Г. Агбалян в Ин
ституте органической химии АН Армянской ССР. Оно представляет из 
себя хлоргидрат 2 фениламинопропионитрила (^~^՜ №нс1 — СН2СН2СЫ^ 

Гетероауксин и бета-нафтауксусная кислота были испытаны только в 
отношении уредоспор листовой ржавчины пшеницы и наиболее стимули
рующим действием обладали при концентрации 0,005%. Неоднократно 
испытывался также гиббереллин, который стимулировал обычно прора
стание уредоспор в весьма слабых концентрациях (0,0005» 0,00025, 
0,00005%), но полученные результаты в повторных испытаниях идогда •
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не совпадали, и под воздействием разных факторов (температуры при 
проращивании, предварительного воздействия на уредоспоры влажного 
воздуха и др.) данные были разноречивыми. Поэтому стимулирующее 
действие гиббереллина подлежит специальному дополнительному изу
чению.
Таким образом, выяснилось, что основным фактором, препятствующим 
прорастанию уредоспор стеблевой ржавчины, является низкая относи
тельная влажность воздуха в .период образования уредоподушечек.
Прорастаемость уредоспор стимулируется в разбавленном клеточном 
соке листьев растений, относящихся к семейству бгаттеае, а также бар
бариса и хризантем.
Хорошим стимулятором прорастаемости уредоспор являются 2,4-дихлор- 
феноуксусная кислота (0,01%), нефтяное ростовое вещество НРВ 
(0,005%) и др.

Армянский научно-исследовательский
институт защиты растений Поступило 15.711 1971 г.

Ա. Ա. ՐԱՐԱՅԱՆ, Գ. Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՑՈՐԵՆԻ ՑՈՂՈՒՆԱՅԻՆ ԺԱՆԴԻ ՈԻՐԵԴՈՍՊՈՐՆԵՐԻ ԾԼՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ՎՐԱ ԱԶԴՈՎ ԴՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո ւ|ւ ո I մ

Հորենի ժանգասնկերի և հատկապես ցողունային ժանգի րքհւ) պայքարի նպա
տակով քիմիական նյութերի փորձարկման ժամանակ, հաճախ ջ ր ի կաթիլի 
մեջ ժ ան ղ ա սն կ ե ր ի ո ւ ր ե դո ս պ ո րն ե ր ր չէին ծլում կամ չնչին քան ա կ ությա մ բ 
էին ծլում։ նման պ ա ր ա դ ան ե ր ո ւմ մենք կան դնում էինք ծեծ դժվարության ա- 
ոաջ' քի մ ի ա կ ան միացությունների ֆ ո ւն գ ի ց ի դ ա յ ին հատկությունները երևան 

քերելու կամ գնահատելու առումով։
Ուսումնասիրութ յուններր պարւլեցին, որ ո լր ե դ ո ս պ ո րն ե ր ի ծլունակությունն 
արգելակող հիմնական գործոնը ժանգասնկերի բարձիկների առաջացման 
շրջանու մ օդի հարաբերական խոնավության ցածր լինելն է։
Ու ր ե գ ո ս պ որն երի ծլունակությունը խթանվում է, երբ դրանց ծլեցնում են 
հացաղգիների րնտանիքին պատկանող բույսերի (Հա մ ա դան ի կ ո ւ մ, Տիւ) ոֆեևի, 
ցորենների, վայրի գարու), խոտարույսերի ( Տ ի մ ո ֆ ե եկ ա յ ի ), այլև կծոխուրի 

բջջահյութերում' ջրով նոսրացված վիճակում ։
/71 րե դո ս պո րն ե րր չեն ծլե լ գնձմնձուկի, ւէարդի, խագողի, ա ովույտ ի, պոմիդո
րի, խնձորենու տերևների նոսրացված բջջահ յութ ե բում և չնչին չափով ծլել են 
ծիրանենու տերևների բջջահյութերոլմ։ Այդ բույսերր և ծառատեսակները 
կարդար ան ո րեն հեոոլ են հ ա ց ա բ ո ւյս ե ր ի ց և բն ութ յան մեջ չեն վարակվում 

ՐսՇՕյաՅ րեդի տեսակներով։
Հոդվածում բերվում են ուրեգոսպորների ծ լ ո ւն ա կ ո ւթ յ ո ւն ր խթանող մի շարք 
նյութերի վ։ ո րձա րկմ ան արդյունքները։ Խթանիչ միացություններից կարելի >, 
նշել 2,4-դիքլորֆենոքսիքացախաթթուն (0,01 % ) և ուրիշներ։
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УД К 581.9
А. М. БАРСЕГЯП

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВОДНО-БОЛОТНОЙ ФЛОРЕ АРМЕНИИ

В ботанической литературе по Кавказу давно укоренилось представ
ление, что водно-болотная флора Армении «бедна и вульгарна» [9, 161. 
Это, по-видимому, можно объяснить недостаточной изученностью ее. 
Слова Буша [8], сказанные еще в 1932 году, что «водно-болотная флора 
в кавказских гербариях представляет большую редкость и что исследо
ватели флоры Кавказа обращали мало внимания на водно-болотную рас
тительность», все еще звучат злободневно. Достаточно отметить, что по
давляющее большинство водно-болотных растений гербария БИН АН 
АрмССР связано с именами Б. К. Шишкина, А. Б. Шелковникова, О. М. 
Зедельмейер и А. А. Гроссгейма (1920—1925 гг.).
В своих многочисленных работах А. А. Гроссгейм неоднократно отмечал 
необходимость изучения водно-болотной растительности Кавказа и при
давал ей большое палеогеографическое значение. Он подчеркивал, что 
еще «далеко не все болота Кавказа известны, а тем более исследованы» 
[10] и что вообще «болотная и водно-болотная растительность Кавказа, 
особенно в его горных частях, исследована слишком мало и нуждается в 
дальнейшем углубленном изучении» [11].
Проводившееся нами в последние годы геоботаническое обследование 
рек, озер, ущелий, болот и заболоченных местообитаний вполне оправ
дало мнение Гроссгейма—об этом свидетельствуют многочисленные фло
ристические находки.
Настоящая заметка является продолжением ранее опубликованных на
ми серий флористических новинок [2—6].
Ниже приводятся названия и точное местонахождение новых и редких 
для флоры Армении водно-болотных растений, а также краткая фито- 
географическая справка об их распространении.
1. ЗаррНапа (гИоПа Ь. Новое для флоры Армении и редкое для флоры 
Кавказа декоративное болотное растение—Степанаванский район, уро
чище Оран-Лори, маленькое, заросшее водно-болотными растениями 
безымянное озерцо, 1400 м над ур. м.» 18.VIII.1964 г.; вторично—Масис- 
ский район, с. Запгилар, в рисовых чеках, 800 м над ур. м., 19.\’1.1965 г. 
Экологическая амплитуда распространения стрелолиста во втором пунк
те очень узка и ограничивается рисовыми плантациями и ближайшими 
к ним заболоченными местами.
Во флоре Кавказа данное растение приводится Гроссгеймом [12] в двух 
сильно оторванных друг от друга флористических районах — Западное 
Закавказье и Талыш.
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Находка трилистного стрелолиста в Южном Закавказье значительно 
компактирует его дизюнктивный ареал на Кавказе.
Фитоценологнческая роль найденного стрелолиста незначительна. Он не 
образует самостоятельных группировок, вклиниваясь лишь в полупогру- 
женные водно-болотные ценозы как сопутствующий элемент.
2. Ьусорнз ехака1н8 Ь. Новое для флоры Армении растение—Туманян- 
ский район, с. Туманян, у прибрежных болот оз. Цовер, 1500 м над ур. м., 
30.1Х.1969 г.
За пределами Армении данное растение встречается, по Гроссгейму [12], 
в западных и восточных частях Кавказа, Предкавказья и Закавказья.
Фитоценологнческая роль Ь. ехаИа!и$ довольно существенна: он образует 
как самостоятельные, так и смешанные группировки в сильно зараста
ющих частях озера.
3. Epipactis palustris (L.) Crantz. Новое для флоры Армении растение— 
Вардеиисский район, с. Цовак, на обнаженных из-под вод оз. Севан 
иловато-песчаных отложениях, 1900 м над ур. м., 25.VII 1.1966 г. Встре
чаемость спорадическая, преимущественно на избыточно-увлажненных 
и тенистых от ивовых насаждений местах. В других пунктах Севанского 
побережья не обнаружен. В определителе флоры Кавказа [12] Е. palustris 
приводится почти для всех флористических областей Кавказа, кроме 
Армении.
Анализируя причины проникновения этого растения в бассейн оз. Севан, 
мы пришли к выводу, что гораздо вероятнее предположить, что болот
ный дремлик занесен сюда водно-болотными птицами.
4. Najas marina АП. Новое для флоры Армении, редкое для флоры Кав
каза растение. Произрастает в Мартунинском районе с. Личк, на осво
божденных из-под вод оз. Севан блюдцеобразных понижениях, 1900 м 
над ур. м., 25.VIII.1969.
Судя по специальным исследованиям Зедельмейер [13] и Карапетян [14], 
морская наяда не произрастала в бассейнах Севан и Гилли до и после 
их спусков. Пока еще незначительный ареал распространения N. marina 
на обширных потенциально благоприятных местообитаниях оз. Севан, 
при ее большой способности к расселению, дает основание предполо
жить, что этот гидрофит занесен в Армению в последнее время.
За пределами Армении данное растение встречается, по Гроссгейму [12], 
в западных областях Кавказа, Предкавказья, Закавказья и Талыша.
5. Veronica acinifolia L. Новое для флоры Армении растение — Красно
сельский район, с. Токлуджл, на избыточно увлажненных почвах, 2100 м 
над ур. м., 25.VII. 1965 г.; повторно—Разданский район, с. Цахкадзор, 
близ Олимпийской спортивной базы, на заболоченных почвах, 1500 м над 
ур. м., 20.VIII.1965 г.
Ягодколистная вероника является одним из редких растений флоры Кав
каза. Гроссгейм [12] приводит только три пункта ее произрастания—Юго- 
западное Закавказье, Нахичеванская АССР и Талыш.
Как однолетнее растение, V. acinifolia в фитоценологнческом отношении 
никакой роли не играет и легко вытесняется другими многолетними кор-
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невищными гигрофитами. Этим и объясняется се весьма ограниченный 
ареал распространения.
6. Veronica perpusilla Boiss. Редкое для флоры Кавказа и Армении расте
ние—Красносельский район, Токлуджа, на заболоченных почвах, 2100 м 
над ур. м.; собрано и определено А. М. Барсегяном, 29.VII 1.1964 г., позд
нее В. Е. Восканяном на г. Арагац, близ метеорологической станции, 
8.VII 1.1965 г. и у альпийского оз. Кари-лич (В. Е. Восканян и А. М. Бар- 
сегян). Любопытно отметить, что эго единственное однолетнее растение 
в альпийском поясе г. Арагац.
На территории Армении впервые V. perpusilla собрала Э. II. Габриэлян 
на Гегамском хребте, выше оз. Акна-лич на высоте 3400 м над ур. м , 
4.VIII.1960 г.
В пределах остальной территории Кавказа данное растение собрано А. А. 
Колаковским в Карабахе, в Шушинском районе, выше Лысогорска, 
30.VI.1929 г. и Гроссгеймом в Нахичеванской АССР, в Шахбузском 
районе, на альпийских пастбищах г. Батабат-даг, на высоте 2350—2450 
м над ур. м., 16.VI. 1947 г.
В экологическом отношении V. perpusilla больше всего тяготеет к увлаж
ненным местообитаниям, но так как все эти участки заняты плотно-дер- 
нообразующими злаково-осоковыми ценозами, мпкрогру ппировки ее 
приспособились к произрастанию на участках, свободных от каких-либо 
других растений, как, например, на песчано-хрящеватых почвах у ме
теорологической станции г. Арагац, иловатых отложениях рек (Токлу
джа) и пр.
7. Juncus tenuis Willd. Новое для флоры Армении растение—Калинин
ский район, с. Кыз-Кала, в прибрежных заболоченных местах оз. Жан- 
гот-лич, 1400 м над ур. м.» 26.VII 1.1960 г.
J. tenuis является одним из редких ситников Кавказа. Грсссгейм [12] при
водит его только для западных частей Кавказа и Закавказья. Новое ме
стонахождение является самым южным в СССР.
8. Juncus littoralis С. А. Меу. Новое для флоры Армении растение—Ара
ратский район, с. Арарат, урочище Тту-джур, засоленные болота, 850 м 
над ур. м„ 20.VIH.1964 г.
В пределах остальной части Кавказа данное растение имеет очень ши
рокое распространение. Гроссгейм [12] три водит почти все другие флори
стические районы Кавказа.
В фитоценологическо.м отношении роль берегового ситника незначитель
на, по-видимому, это результат конкуренции другого более обособленно
го вида ситника—J. acutus L.
9. Callitriche autumnalis L. Осенний болотник принадлежит к числу ред
ких видов флоры СССР. На Кавказе до сих пор он приводился только 
из одного пункта—бассейн оз. Билли, где впервые был собран О. М. Зе- 
дельмейер [13], 9.VI 1.1923 г. В настоящее время, в связи со спуском воды 
оз. Севан ц. обмелением оз. Билли, это растение исчезло с указанной 
территории. По-видимому, по этой же причине В. II. Кречетович в своей
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обработке по флоре СССР [15] не приводит С. autumnalis для флоры 
Кавказа.
В процессе геоботанического обследования водно-болотной раститель
ности Армении осенний болотник нами неоднократно был собран из мел
ководных озер Лорийской нагорной равнины. Особенно хороню он ло
кализовался воз. Оран-Лори. Степанавапского района, 1400 м над ур. м., 
27.VI 1.196.3 г.
10. Callitriche verna L. Одн) из редко встречающихся водных растений 
Армении —Аштаракский район, г. Арагац, высокогорное альпийское оз. 
Карн-лич, 3200 м над ур. м., 19.VII.1969 г. Нахождение весеннего болот
ника на г. Арагац имеет большое ботанико-географическое значение. 
Гроссгейм считает его типичным низкогорным или среднегорным расте
нием [12].
До сих пор в ботанической литературе Кавказа неизвестны данные о 
произрастании не только болотника, но и любого другого водного расте
ния на такой высоте. Местонахождение С. verna на г. Арагац—самая 
высокая точка произрастания водных растений на Кавказе.
До спуска воды бассейна оз. Севан С. verna изобиловала в оз. Гилли 
(О. М. Зедельмейер [13]). В результате высылания Гилли весенний бо
лотник почти исчез из районов Севанского бассейна. В зарастающих озе
рах Лорийской нагорной равнины С. verna встречается спорадически.
11. Mentha vagans Boriss. Раскидистая мята указывалась Борисовой [7] 
для флоры Армении под сомнением, так как до сих пор в гербарии БИН 
АН АрмССР ее не было. Нами она неоднократно собиралась в районе 
с. Ярпызлу Варденлсского района, близ рыбзавода, 2000 м над ур. м., 
2. VII. 1965 г. (Следует отметить, что наименование этого селения происхо
дит от азербайджанских слов «ярпыз»—мята и «лу»—-изобилие). И дей- 
ствительно, заросли мяты в районе с. Ярпызлу обнаруживаются в изо
билии. Но доминирующее положение принадлежит другому виду мяты— 
М. longifolia (L.) Huds.
12. Mentha arvensis I. Одно из редких для флоры Кавказа и Армении 
растений. В Армении имеются лишь два экземпляра его, собранные 
45 лет тому назад А. Б. Шелковниковым из ущелья р. Дзорагет Степа- 
наванского района.
При изучении водно-болотной растительности Армении это растение мы 
обнаруживали неоднократно из разных вертикальных поясов: Калинин
ский район, с. Кыз-Кала, заболоченный берег оз. Тзркот-гел, 1400 м над 
ур. м., 15.VIII.1958 г.; Масисский район, вдоль полотна железнодорож
ной станции Масис, на заболоченных местах. 850 м над ур. м., 15.VII. 
1959 г.; бассейн оз. Севан, с. Загалу, па освобожденных почвогрунтах, 
1900 м над ур. м., 19ЛЧТ1.1962 г.; Туманянский район, с. Туманян (Дсех), 
заболоченный берег оз. Цовер, в 1500 м над ур. м., 1.Х.1969 г.; Апаран- 
ский район, с. Кербулаг, заболоченный берег оз. Голамазн 2100 м над 
ур. м., 25.IX.1969. М. arvensis необходимо включить во флору Еревана.

В остальных частях Кавказа данное растение Гроссгеймом [12] при-
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водится для Центрального Закавказья, Западного Кавказа и Предкав
казья.
Фитоценологическая роль ДА. агуеп518 значительна в отдельных местах, 
как, например, в мелководных озерах Дорийской нагорной равнины; опа 
образует здесь самостоятельные монодоминантные ценозы.
13. Шусепа ПиИапз (Б.) R. Вг. Новое для флоры Армении растение 
Разданский район, ущелье Арзакан, выше с. Агверан, у ручья, 1800 м над 
ур. м., 28.VIII.1969 г.
С. ПиИапз на Кавказе принадлежит к числу наиболее распространенных 
растений, согласно Гроссгейму [12].
14. Е1аВпе а1з1'па51гит Б. Редкое для флоры Кавказа и Армении растение. 
Апарапский район, с. Кербулаг, в мелководных озерах Чили-гол, Голаб- 
чук и Голамазн, 2200 м над ур. м., 25.IX.1969 г.
До нашего сбора повойничек в Армении был известен только из Лорий
ской нагорной равнины по сборам Тахтаджяна [17]. В новом местооби
тании Е. аШпа8(гнт появляется очень обильно, часто образуя самостоя
тельные ассоциации.
5. 11с1еос1таг18 ас1си1аг18 (Б.) Реет, е! 5с1 иИ. Рсдюе для флоры 
Кавказа и Армений растение. В Армении имеется лишь один экземпляр, 
46 лет тому назад собранный А. А. Гроссгеймом и О. М. Зедельмейер из 
окрестностей Нор-Баязета (г. Камо). В последующие годы флористиче
ские сборы О. М. Зедельмейер, Э. И. Кара-Мурзы, А. К. Магакьяна, А. Л. 
Тахтаджяна, Р. А. Карапетяна и др. не зафиксировали данный вид.
В большом количестве было обнаружено нами Н. аски1ап5 в Амасий- 
ском районе из заболоченной поймы р. Ахурян, 26.VII. 1969 г.
16. 8атпо1и5 ма!егап(1н Б. В Армении принадлежит к числу редких расте
ний—Мегринский район, с. Нювады, у оросительной канавы, собран сов
местно с Я. И. Мулкиджаняном и П. А. Гандиляном, 20.VII.1962 г., 700 м 
над ур. м.
Впервые на территории Армении S. valerandii собран нами [2] на засолен
ных болотах пос. Арарат Араратского района, 26.VIII.1955 г. В обоих 
пунктах S. valerandii проявляет себя как спорадически встречающийся 
элемент у гнгрофитных типов растительных группировок
17. Utricularia vulgaris L. Редкое для флоры Армении растение. Впервые 
собрано А. Б. Шелковин ковы м из окрестностей оз. Билли, 19.V1I.1920 г., 
вторично—А. Л. Та.хтаджяпом из Дорийской нагорной равнины, 30.VH1. 
1930 г.
В связи с обмелением оз. Билли U. vulgaris исчез из первого пункта.
Нами выявлено пять новых пунктов произрастания пузырчатки: Ту ма
йянский район, с. Туманян, оз. Цовер, 1100 м над ур. м., 1.Х.1969 г.; Аиа- 
ранский район, с. Кербулаг ,в трех близко расположенных озерах- Чили- 
гел, Болабчук и Боламазн, 2100 м над ур. м„ 25.IX.1969 г.; Варденисский 
район, с. Загалу, в образовавшихся у оз. Севан лужицах, 1900 м над 
ур. м„ 7.VIII.1966 г. '
В новых пунктах пузырчатки образуют очейь мощные заросли.
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18. Ро1апю"е(ип а1р!пи$ Ва1Ь. Редкое для флоры Кавказа и Армении 
растение—Апаранский район, оз. Чили-гел, 2100 м над ур. м., 28.VIII. 
1969 г.; Апаранский район, мелководные озера Голабчук и Голамазн, 
2200 м над ур. м., 25.IX.1969 г.; Калининский район, Киз-Кала, оз. Жав- 
гот-лич, 1400 м над ур. м., 8.VI 1.1957 г.
До нашего сбора альпийский рдест был известен только из окрестностей 
г. Степанавана (Джалалоглы) по сборам А. Л. Тахтаджяна.
В моренных озерах Апаранского района Р. а1р1пи5 является одним из аб-
еолютных эдификаторов.
19. Scuttelaria galericulata L. Новое для флоры Еревана растение—Ма-
сисский район, сс. Сарванлар, Неджерлу, железнодорожная станция 
Масис, на заболоченных местах, 850 м над ур. м., 15.VI 1.1959 г.
До нашего сбора S. galericulata был известен только из районов бассей
на оз. Севан.
20. Schoenoplectus setaceus L. Новое для флоры Еревана растение—Ере
ван, солерудник, вдоль канавы, собран Т. К. Асланяном и М. Г. Галстя
ном, 20.VIII.1968 г., определен А. М. Барсегяном.
Следует отметить, что полупустынный пояс вообще не характерен для 
щетиновидного камыша, наиболее излюбленным местом произрастания 
его являются высокогорные озера и болота [3].
21. Beckmannia eruciformis (L.) Host. Это широко распространенное на 
Кавказе растение, в Армении собиралось только из прибрежья высоко
горного оз. Арпа-лич. После превращения озера в водохранилище и унич
тожения прибрежно-болотной растительности бекманния исчезла.
Нам удалось выявить новые очаги произрастания этого растения: Ама- 
сийский район, с. Шурабад, старица р. Ахурян, 26.VII.1969 г.; Апаранский 
район, высокогорные озера Чили-гел, Голамазн, Голабчук, 2200 м над 
ур. м., 25.IX. 1969 г.
22. Heleocharis pauciflora (Lightf.) Link. Одно из широко распространен
ных в Армении болотных растений, неоднократно собиралось в респуб
лике разными коллекторами: О. М. Зедельмейер, 13.VII.1923 г.—в оз. 
Гилли, П. Д. Ярошенко, 18.VI. 1939 г.—в районе с. Даштун, Мегринского 
района, А. АГ Барсегяном 15.VIII.1955 г.—на освобожденных грунтах 
оз. Севан (Золакар), на пойме р. Ахурян и т. д.
Несмотря на это А. Г. Араратян и Р. А. Карапетян [1] не приводят его 
для флоры Армении, а Гроссгейм [12] указывает лишь западные части 
Кавказа и Предкавказья, Восточный Кавказ и Дагестан.
Н. pauciflora, наряду с Blysmus compressus, играет ведущую роль в об
разовании высокогорных болот Армении.
23. Frankenia pulverulenta L. Новое для флоры Армении растение—Ара
ратский район, к югу от поселка Арарат, засоленные болота, 850 м над 
ур. м., 30.VII.1966 г., определила В. Е. Аветисян.
Порошистая франкелия является одним из редких растений Кавказа. 
За пределами Армении Гроссгейм [12] приводит его только для восточных 
районов Кавказа и Закавказья.
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24. Sonchus palustris L. Новое для флоры Еревана растение /Храратский 
район, г. Арарат, на засоленных болотах, 850 м над ур. м., 18.VII.1963. До 
нашего сбора болотный осот был известен только из бассейна озера 
Севан.
25. Roripa silvestris (L.) Bess. Редкое для флоры Армении растение— 
Калининский район, с. Киз-Кала, на торфяных болотах, 1400 м над ур. м., 
25.VII.1963. Лесной жерушник в Армянской ССР был известен только из 
одного пункта Красносельский район, с. Перкин Чамбарак.
26. Lythrum hyssopifolia L. Редкое для флоры Армении растение—Ар- 
ташатскнй район, с. Новрзлу, мокрые солончаки, 850 м над ур. м., 17.VII. 
1963. До нашего сбора L. hyssopifolia был известен только из Мегринско- 
го района (с. Нювади).

Институт ботаники 
АН АрмССР Поступило 22.1 1970 г.

Ա. 1Г. հԱՐՍԵՂՅԱՆ

ՆՅՈԻՈԴՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՋՐԱ-ՃՍՀՃԱՅԻՆ ՖԼՈՐԱՅԻ ՎԵՐԱԻեՐՅԱԼ

Ա if փ ո ф ո ւ մ

*- ւս յա ս ու ան ի ջրա֊սահճային բուսա կանոլթյան q ե ո բ ո տ ան ի կ ա կ ան ուսոլմ- 
ն ա ս ի ր ո լ թ (ան ընթացքում > ա ւ սւն ա բ ե ը ե լ ենք հեւոև{ալ, նոր և Հ ա q վ ա q /ո ւ ւո տե
սակները.
նետաբույս եոատեըև — Sagittaria trifolia L.
/ն ա նճ ա ե գինջ բ աf/ձր ւսհւս ս ակ — Lycopus exaltatus Լ.
Կծկծուկ ճահճային — Epipactis palustris (Mill.) Gr.
Զրահարս խոշոր --  1*Հյ]ՅՏ Ո13ՈՈՅ All.
է՝եբենիկե հասւապւողատերև — \ eronica acinifolia Լ.
/' ե րհ նfl կ h փ ո ԱԼն - Verorica perpusilla Boiss.
Կնյուն նարբ — Junctis tenuis Willd.
Կնյուն աոաւինյա — Juncus littoralis C. A. Mey.
'Լարսագեգ կւսւ) գրաս տրլիկ աշնանային --  ( ,3 11 itficlie d 11111II111 d I j S L.
*!էալւսւսւյե rj կւսւք ջըա ււ ււ> գի կ գաբնանային Callitriche verna Լ.
//Ն ան ա քս կ ա d րլ ա fj A if րւք ա ծ Mentha vagans Boriss.
1Լնանու[ս կա if րլաւլձ if ա շ ա ա (քւն — Mentha arvensis Լ.
/• ա դւււ խ ո տ լողացույ — GlyCOTia ք1111էՅՈՏ (Լ.) R. Bf.
Iff ա tuftնե խոն ավա սեր — Elatlne alsinastrum Լ.
ճահճախոտ զուրգածն — 11 e 1 eocհafiacicul3r։s (Լ.) Room et Schult.

բարգրւււ կ է1>ււյեյ։սւնգի — Samelus valerandii Լ.-
Ւչսէկէսրու լս սուք որական — Utricularia vulgaris Լ.
(r hր ե փսւ /y 9ս քս n ա ալ սլ fi ակ ան — Potamogeton alpinus Balb
Պնակախn տ է/աք^ՀԱէկսւն Scutellaria galericulata Լ.
ճլախոտ խոգւսնւսնման — SchOOnOpleCtUS SCtaCCUS !.♦
Ճահճախոտ .ւակաւքածագիկ — Heleocharis pauciflora (Lightf.)
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է՝եկմ անիա սովորական Beckmannia eniciformis (Լ.) Host.
Ֆրանկենիա փոշոտ — Frankenia ри I veru I enta L.
կաթնբեկ ճա\ճա փն   Sonchus palustris Լ.
Ո՝ոքփսյա ան տ ա ո ա (էն   1\ОГ1рЗ SilVCStflS (Լ.) B^SS.
Արենախոտ փոքր— Lvthnim liyssopifolia Լ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Араратян Л. Г. и Карапетян Р. Л. Водная и прибрежная флора Армении. Ереван, 
1941

2. Барсегян А. М. Изв. АН АрмССР <бнол. науки), X, 12, 1957.
3. Барсегян Л. М. Изв. АН АрмССР (биол. науки), XV. 6, 1962.
4. Барсегян Л. М. Изв. АН АрмССР (биол. науки), XV, 10, 1962.
5. Барсегян Л. М. Биологический журнал Армении, XXI, 7, 1962.
6. Барсегян .4. М., Егорова Т. В. Биологический журнал Армении, XXII, 4, 1969.
7. Борисова А. Г. Род Меп1Ьа во флоре СССР, XXI, 1954.
8. Буш Н. .4. Тр. ботанического музея СССР, XXV, 1932.
9. Гроссгейм Л. Л. Материалы по районированию, II, 1928.

10. Гроссгейм А. А. Тр. Бот. ин-та Азерб. ФАН СССР, 1, 1936.
,1. Гроссгейм Л. Л. Растительный покров Кавказа. Нзд. МОИП, 1948.
12. Гроссгейм А. Л. Определитель растений Кавказа. М., 1949.
13. Зедельмейер О. М. Изв. Тифлисского политехи, ин-та, II. 1925.
14. Карапетян Р. Л. Зарастание и смена растительности на обнаженных грунтах озера 

•Севан, канд. диссерт. Ереван, 1960.
15 Кречетович В И. Семейство СаППпсНасеае во флоре СССР, XIV, 1949.
16. Магакьян Л. К'. Растительность Армянский ССР. Изд. АН СССР, М.—Л., 1941.
17. Тахтаджян Л. Л. Тр биол. ин-та Арм. ФАН СССР, 1, 1939.
18 Тахтаджян Л. Л. и Федоров А. Л. Флора Еревана, Ереван, 1946.



АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ
1ЛЦ ^ЬЯПЬ^ЗПМЛЬРЬ и.1|Ц1%Ь1ГМ1.: ^изиизиъь чьъицраъициъ ЛОЛЛЫ)

УДК 6.12.84

3. л. АВЕТИСЯН, М. А. АЛЛАХВЕРДЯН, Р. У. ДАВТЯН, Ш В. ГРИГОРЯН

К ВОПРОСУ О ДЕЙСТВИИ ПОЛЕЙ СВЧ НА 
ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРАММУ ГОЛУБЯ

В настоящее время в связи с интенсивным развитием авиации и космо
навтики как у нас, так и за рубежом воздушное пространство все боль
ше насыщается самолетами, вертолетами и разными летательными аппа
ратами. Поэтому одна из наиболее актуальных проблем в авиации—обес
печение безопасности полетов и предупреждение столкновений самоле
тов с птицами—является из первоочередных [4].
При современных скоростях самолетов столкновение их с птицами в воз
духе представляет серьезную опасность. Существуют разного рода уст
ройства для отпугивания и устранения птиц от зон полета. Однако при
меняемые средства должны быть безопасны. Например, пришлось отка
заться от использования лазерных лучей, вследствие их опасности для 
глаза человека.
В последнее время в иностранной печати публиковались данные о ре
зультатах исследовательских работ, связанных с воздействием на птиц 
коротких радиоволн [6, 7]. Как видно из этих сообщений, у птиц, облу
чаемых полями СВЧ, наступает временный мышечный паралич. Сооб
щения показывают, что самочувствие животных восстанавливается, ког
да птица, падая, выходит из области облучения. Эти сообщения произ
водят обнадеживающее впечатление для подхода к решению проблемы в 
целом.
Исследования по влиянию полей СВЧ на птиц с целью использования 
этого фактора для отпугивания были проведены канадским ученым Тан
нером [6, 7]. В целях изучения поведения птиц, подверженных влиянию 
полей СВЧ, Таннер проводил исследования реакции «бегства» и элек
трофизиологические измерения (электроэнцефалограмма, электромио
грамма). В опытах Таннера применялся генератор СВЧ, который выда
вал частоту 9290—16000 МГц и имел мощность порядка 9 Вт. В опытах 
ИИГ&Э ММ) \ п М
Таннера исследовано воздействие нолей СВЧ с плотностью 20—40 -----г •

см՜
Было установлено, что СВЧ-излучение сильно влияет на птиц. После 
длительного облучения птицы впадали в сонное состояние, дезориен
тировались или прекращали выполнять «заученную» задачу’, оказыва
лись в состоянии коллапса. Установлены также электроэнцефалографи
ческие и электромиографические (ЭЭГ, ЭМГ) изменения. Однако многие 

^вопросы, связанные с механизмом воздействия полей СВЧ на птиц, оста-
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ются пока нерешенными. Требуются дальнейшие исследования для про
верки эффектов, описанных Таннером [6, 7]. В ряде экспериментальных 
исследований под действием полей СВЧ обнаружены изменения в зри
тельном анализаторе, которые выражаются в появлении катаракты [1, 2].

На наш взгляд, исследования по влиянию полей СВЧ на птиц дол
жны проводиться с учетом изменений в зрительном анализаторе. В реаль
ных условиях главная цель приостановить атаку отдельной птицы или 
стаи на летательный объект. Важно, поэтому, то, что поля СВЧ действо
вали угнетающим образом на зрительный орган птиц, вызывали сниже
ние светочувствительности сетчатки глаза.
В Лаборатории зрительной рецепции АН АрмССР исследования по влия
нию полей СВЧ были проведены на голубях с применением электрорети- 
нографических методов, позволяющих выносить объективные суждения 
о функциональном состоянии сетчатки.
Методика Опыты ставились на голубях (Columbia livia), средний вес которых состав
лял 150— 250 г. Голубей фиксировали на специальной подставке с головодержателем 
(рис. I). Биотоки отводились с помощью контактной линзы, вставленной под веки гла-

Рис. 1. Экспериментальная установка для действия полей на
сетчатку глаза голубя.

за голубя. Потенциалы регистрировались на четырехканальном чернилопишущем эн
цефалографе 4ЭЭГ-1. Световые раздражения подавались с помощью фотостимулятора 
типа ФФС-1. Интенсивность вспышки составляла 0.45—1,4 дж. Использовался генера 
тор СВЧ типа (э!-И) с максимальной мощностью 7 мВт. Диапазон изучаемых частот 
«600—9600 МГц. Волновод генератора оканчивался рупорообразной антенной, при по
мощи которой поля СВЧ направленно воздействовали на орган зрения голубя. Непо
средственно у обьекта плотность излучения составляла 50 мВт/см2. Антенна ставилась 
на расстоянии 5 —15 см от объекта. ЭРГ голубя многократно регистрировались в усло
виях световой и темновой адаптации. В начале опыта производили калибровку чувстви
тельности усилителей электроэнцефалографа, затем регистрировали нормальную электро- 
ретинограмму. Исследовалось влияние полей СВЧ с различными экспозициями (I, 2, 3, 
5, 10, 15. 30 мин).
Поведенческие реакции голубей изучались дистанционно, телевизионным методом. Го
луби помещались на специальной площадке в комнате, где находилась передающая,



Таблица I

Изменение волны ,в“ ЭРГ глаза голубя под влиянием СВЧ поля в мкв

Подо
пытные 
голуби

1

2

3

4

5

6

7

8

Фон

165 
±26,1

180
-1-20,9

225 
±11,8

214
±17,7

186
±19
200
175 ’

155 
±11,8

СВЧ
1 мин

145 
±12,7

180 
±14,8

212 
±13,2

212 
±13,2

204 
±22,7

195 
±16

170
±15,1

153 
±13

Фон

161 
±15,2

185 
±22,4

225 
±12,5

212 
±10,5

216
±20,7

187 
±12.6

175

172 
±8,3

СВЧ
2 мин

175 
±7.9

180 
±14,8

222 
±7,9

187 
±21,2 

. 176 
±20,7

180 
±14,7

167 
±15,6 
“161 
±12

Фон

180 
±18,5

195 
± 12,6

225 
±16,7

220 
±23,3 
“207 
±33,9 
“172 
±14.2

182 
±10,6 
“ГО 
±3,32 —

СВЧ
3 мин

180 
±10,9 
“183 
±22,5 
“217 
±12,2

210 
±17,5 
“183 
±26,1 
“162 
±17,7 
“185 
±6.48 
"161 
±9,49

Фон

187 
±14,4 
“183 
±11,7

230 
±13,6

212 
±26,8 
“225 
±33.9 
‘175

176

“159 
±10,3 ——

СВЧ
5 мин

175

170

±25,9 
200

178 
±14,8 
147,5 

±1Ы
204 

±9,33

Фон

*180 
±20,9 

185 
±12,5 

220 
±15,8 

200

195 
±12,3 

173 
±9,75 ——

СВЧ
10 мин

175 
±8.37

182
±16,9

153 
±8,94

Фон

200 
±8,37

200 
±8.31 
“192 
±25,3 —■■—и.

СВЧ
15 мин

140 
±9,14

Фон

161 
±16.4

СВЧ
30 мин

146 
±9,64

Фон

161 
±16.4
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гелеви«ионная камера (установка ПТУ-27). В другой комнате на экране телевизора 
наблюдали за их поведением и осуществлялась съемка кинокамерой. Опыты поставлены 
на 18 голубях. *

Результаты исследований. Сразу после включения генератора СВЧ на
блюдалось уменьшение вольтажа «в» волны ЭРГ. После снятия ноля СВЧ 
амплитуда волны «в» восстанавливалась до исходной величины. Осо- 
бенно резкое изменение ЭРГ проявляется после 10, 15 и 30-ти минутной 
экспозиции. Изменения наблюдаются и со стороны ЭКГ; отмечено уча
щение пульса. Изменения ЭКГ происходят синхронно изменениям ЭРГ. 
Для каждого опыта вычислены средние арифметические величины. Нами 
вычислены средние квадратичные ошибки каждого- отдельного наблю
дения, которые представлены в табл. 1. Построены также кривые изме
нения «в» волны ЭРГ в зависимости от интенсивности полей СВ1-! (рис. 2). 
После 15-минутного воздействия величина «в» волны ЭРГ значительно 
снижается, после 30-минутного—снижение ЭРГ еще больше выражено.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ (мин)

Рис. 2. Динамика изменения ЭК! и ,в“ вины ЭРГ голубя пр.։ 
лей СВЧ с длительностью в 1, 2, 3. 5, 10, 15 н 30

воздействия н<
МТН
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Говоря о результатах поведенческих исследований, нужно отметить, 
что сразу же после включения поля СВЧ голуби проявляют желание 
улететь или отходят в сторону от направления антенны. Это явление пов
торялось несколько раз, а при длительном воздействии (30 мин, час) они 
вяло опускают голову, у них сильно учащается дыхание и они впадают 
в предколлаптическос состояние. После выключения генератора СВЧ, 
нормальное состояние животных постепенно восстанавливается. Однако 
степень развития нарушений в наших опытах была гораздо менее выра
жена, чем в опытах Таннера.
Демирчогляном [3] было установлено, что поля УВЧ изменяют физико
химические свойства нервной ткани, а также влияют на физиологическое 
состояние сетчатки глаза лягушки, в результате чего были предложены 
возможные механизмы воздействия полей УВЧ на глаз, исходя из опре
деленных концепций о генерации «в» компонента электроретинограммы 
(ЭРГ). Допускается, что данный физический фактор может оказывать 
прямое влияние на процессы, регулирующие фотохимический распад в 
сетчатке, и, как следствие, приводить к изменению ЭРГ.
В приведенной работе было показано, что механизм действия нолей УВЧ 
отличается от теплового и можно предположить как наиболее вероятные

В

два предположения: во-первых, исходя из соображений о регуляции 
фотохимического процесса {3], лежащего в основе зрительных яв
лений и наличия в сетчатке окончаний симпатических нервов, ответствен
ных за регуляцию деятельности фоторецепторов, можно допустить воз
можность выделения нейрогуморов, которые, включаясь в цепь фотохи
мических превращений, могут вызывать наблюдаемое нами торможение 
электрического ответа. Во-вторых, возможно, что поля У ВЧ производят 
особые внутримолекулярные изменения самой молекулы родопсина, в 
частности, в ее белковой части (олеина), что также может привести к 
наблюдавшимся изменениям.
Таким образом, экспериментальным путем установлено, что под влия
нием полей СВЧ (3 см) уменьшается чувствительность сетчатки глаза 
к световым раздражениям, что нахидит выражение в падении вольта
жа волны «в» ЭРГ. Наблюдавшиеся изменения статистически достовер
ны. Голуби, подвергнутые кратковременному влиянию полей СВ1֊!, про
являют повышенную активность, а после длительного воздействия (30. 
60 мин), впадают в предколлаптическое состояние.

Лаборатория зрительной рецепции 
АН АрмССР Поступило К.\ 11 1971 г
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Զ. Ա. ԱՎԵՏւ՚ՍՅԱՆ, Մ. Ա. ԱԼԼՍՀՎԵՐԴՅԱՆ, Ռ. III՛. ԴԱՎԹՅԱՆ, Շ, Վ. ԳՐԻԴՈՐՅԱՆ

ԱՎԱՎՆՈՒ ԷԼԵԿՏՐԱԴԵՏԻՆՈԴՐԱՄԱՅԻ ՎՐԱ ԴԵՐՐԱՐԶՐ 
ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՇՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋԸ

Ա մ փ ո փ ո ւ if

//1 ս ա մն ա ս ի րվել Ւ, դե րբ ա րձրհ աճա խ ա կան ո ւթ յան դաշտի ա դ գ ե ց ութ յուն ր ա֊ 
գավնոլ աչքի վրա։ Փորձերի ժամանակ օգտ ա դո րծ վե լ է գերբարձր հաճախա

կանության դաշտ (9000 մգհց ) 7 մ |ւէտւո մաքսիմալ խտությամբ։

նշված դաշտի աոկայության պայմաններում նկատվում կ աչքի ցանցենու 
զգայնության խիստ իջեցում, որն արտահայտվում կ կլե կտ ր ո ռետ ին ո գ րա մ ա յի 
«Բ» ալիքի փոքրացմամբ, և որր վերականգնվում կ դաշտի աղգեց ությունր 
վ ե րա ցն ե լա ց հետո։

Բացի կլեկտրաֆիզիոլոգիական հետազոտություններից ուսումնասիրվել կ 
նաև աղավնոլ վա րքա յին փ ո ւի ոխ ությունր ԳԲՀ դաշտում ։ Դիտվում կ, որ եր

կարատև ազդեցությունից հետո թռչունն ցնկնում կ կոլապտիկ վիճակի մեջ, 
որն աստիճանաբար վերականգնվում կ, երբ նրան հեռացնում ենք գաչտիգ։
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НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ II МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

НА СЕТЧАТКУ ГЛАЗА ГОЛУБЕЙ

Начавшиеся сразу же после открытия лазерного излучения интенсивные 
исследования его влияния на органы зрения носят в основном морфоло
гический характер [3, 4, 8, II, 12]. Они указывают на значительные пора
жения сетчатки в зависимости от поглощенной дозы и характера лазер
ного излучения и являются результатом термических эффектов, связан
ных с поглощением светового излучения биологическими тканями. При 
этом пороговые значения энергии лазерного излучения, вызывающие по
ражения сетчатки, составляют 5х 10՜" дж/см2 [5, 9].
Вопрос же о функциональных сдвигах, наступающих в сетчатке глаза 
после действия лазерного излучения, и их соотношение с морфологиче
скими изменениями остается весьма мало разработанным. Кроме того, 
представляет большой интерес оценка функциональных ответов сетчатки 
в моменты непосредственного действия лазерного импульса. Однако по
добные исследования до сих пор не проводились.
В настоящей работе ставилась задача, используя электроретинографи- 
ческий метод оценки активности сетчатки, произвести сопоставление кар
тины морфологических сдвигов в сетчатке с функциональными показа
телями. В качестве объекта исследований были взяты голуби, изучение 
действия лазерного излучения на зрительный аппарат которых, насколь
ко нам известно, нс проводилось. В сетчатке глаза птиц содержится спе
циальное пигментированное образование — гребешок [2], в связи с чем 
оценка результатов действия лазерного излучения на сетчатку птиц пред
ставляет особый интерес.
Эксперимецты были проведены на голубях. Левый глаз подопытных голубей облучали 
н сфокусированным лазерным излучением грн раза с трехдневлым интервалом с помо
щью OKI' («Арзни-207»), при длине волны 6943 Д частоте повторения импульсов 2 гц,, 
энергии излучения в одном импульсе ֊0.1 дж. длительности импульса не более 35 нсек

Электроретинограмма ненаркотизированных голубей регистрировалась как при дей
ствии лазерного излучения, так и в разные периоды после облучения.

При прямом действии импульсов нефоку сированного излучения рубиново
го лазера (энергия в импульсе 0,1 дж) ЭРГ голубей имеет резко вы
раженное отрицательное колебание потенциала, отсутствует или 
слабо выражена положительная волна «в». Форма ЭРГ свиде
тельствует о повреждающем действии лазерного излучения на сетчатку.
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В ответ на тестирующую световую вспышку (импульсная ксеноновая 
лампа 0,3 дж, частота импульсов—0,5—50 гц) непосредственно после дей
ствия лазерных импульсов и облучения ЭРГ голубей не меняет 
своей обычной формы, обнаруживая изменения как в сторону увеличения 
компонентов (волны «а» и «в»), так и уменьшения. Слабая зависимость 
изменения ЭРГ от числа вспышек облучений, вероятно, объясняется, с 
одной стороны, суммарным характером отводимых электрических отве
тов, характеризующих функциональную активность всей сетчатки, тогда

М мкак лазерные поражения сетчатки носят локальный характер и, с другой 
стороны, большой интенсивностью применявшейся тестирующей вспыш
ки, что сглаживало отражение функциональных нарушений в ЭРГ. Ана
логичные явления наблюдались в работе [12]—фотокоагуляция маку
лярной зоны сетчатки не влияла на ЭРГ' даже тогда, когда уничтоженная 
премакулярная область имела поверхность диаметром до 3-х оптических 
дисков. I
На рис. I представлены электроретпнографические ответы сетчатки гла
за голубей при действии световых тестирующих вспышек и импульсов 
рубинового лазера.

I
I

Рис. I. Электроретинограммы подопытного голубя. I) ЭРГ на вспышку света 
в норме; 2) ЭРГ при действии первого ла зерного импульса; 3) калибровка 
200 мкв; 4) ЭРГ при действии лазерных импульсов (с 2120 по 2122 импульс); 
5) ЭРГ непосредственно после действия лазера в ответ на тестирующие 
вспышки; 6) калибровка 200 мкв. а—ЭРГ; б—отметка действия света; в—от

метка времени—1 сек.

После облучения и ЭРГ обследования голуби забивались, и глаза под
вергались морфологическому исследованию.
Глаза энуклеировались и фиксировались в 10-процентном нейтральном формалине в те
чение 2-х суток. Затем в течение суток их промывали проточной водой, обезвоживали в 
спиртах 70°, 80°, 96°, абсолютном спирте I, абсолютном спирте II, абсолютном спиртеЧ- 
эфир в течение суток. В дальнейшем их помещали в жидкий целлоидин на 4 недели и в 
густой целлоидин на неделю. Срезы толщиной в 15 мк делались на санном микро
томе, окрашивались гематоксилин-эозином ио Ван Гизону и по Нисслю.
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При морфологическом исследовании было выявлено следующее. На ле
вом облученном глазе в области соска зрительного нерва и слоя нервных 
волокон (рис. 2—/) выражен резкий отек, гистопитарная инфильтрация.

Рис. 2. Микрофо^рграммы срезов глаза голубя. I) обзорный снимок левого 
глаза, увеличение в 7.5 раз; 2) обзорный снимок правого глаза, увеличение 

в 7.5 раз.

У основания гребешка, на фоне отека, инфильтрация с депигментацией и 
нарушением структуры гребешковой ткани. В самом гребешке резкое 
полнокровие сосудов с нарушением его пигментной структуры, распад 
пигмента с превращением его в мелкозернистую структуру; набухание 
эндотелия сос\ дов (рис. 3—/). В сосудистой оболочке также обнаружены

Рис. 3. Микрофотограммы срезов сетчатки и гребешка. 1) ткань гребешка, 
ув. 250 раз; 2) сетчатка, ув. 250 раз; 3) разрыв сетчатки вследствие крово

излияния, ув 75 раз.

большие изменения, нарушена -структура, выражено сетчато-ячеистое
строение, сосуды 
судов набухший,

расширены в них скоплены лейкоциты. Эндотелий со-
гипертрофироваиный, заметна гомогенизация эндоте

лия. Пигмент в нем обеднен, в некоторых местах полностью отсутствует
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(рис. 3—2) . Сетчатая оболочка отслоена вместе с пигментным эпителием 
вследствие кровоизлияния и разрушения пигментного эпителия (рис. 3— 
,7). В слое нервных волокон отек. Радужная оболочка обеднена пигмен
том, в ней обнаруживается гистиолимфоцитарная инфильтрация. Капсу
ла хрусталика отслоена. В роговине эпителиальные слои истончены, в
ней заметны участки десквомации и днскомплексации эпителия.
Действие лазера обнаруживалось и на необлученных глазах. На рис. 2—2 
хорошо видна форма гребешка и все его витки. Верхний свободный край 
гребешка богат пигментом и образует так называемый мост пектена.
Произошел разрыв сетчатки по пигментному эпителию и гистиоцитар-
на я инфильтрация у места выхода гребешка.

Даборат>рия зрительной рецепции 
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(• ւյն ո ւ թ յա մ բ' մինչև ճա ռա դ ա յթ ո ւ մ ր , ճա ուս դա յթ մ ան ժամանակ և ճառադայ֊ 
թ ումից անմ իջաւզե ս հետո։ ճ ա ռսւ դա լթա վորման ընթացքում նկատել ենք 
էւեԳ-֊ի ձևի փոփոխության խիսս։ արտ ահա յտ ։Լած բացասական «՚ձ»֊ալիք և 
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Լա դե ր ա յ ին ճ ա ռա դա յթն ե ր ր ադդոլլք են արյան անոթների վրւս, և նկատվում 
/ անոթային թաղանթի ու կատարիկի ււլիդմ են տի բալքայում։

ու ս ո ւ ծ ն ա ս ի ր ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ի դ ււլա րդվե ց, ո
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Г. М. АРАКЕЛЯН

ВЫДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ГИСТОНОВ
ИЗ АНАЭРОБНОЙ ИНФУЗОРИИ 0РН:?¥03С0ЕЕХ сдиоАтиз

Интерес к ядерным гистонам за последнее время возрос в связи с иссле
дованиями, посвященными изучению механизма регуляции на уровне ге
нов [4—8, 11, 12].
Однако роль этих белков как модуляторов действия генов, отмеченная 
впервые Стедман и Стедманом [27], окончательно не установлена. В на
стоящее время имеются многочисленные сообщения о составе и свойствах 
гистонов, выделенных из различных органов высших животных и расте
нии [4, 8, 12, 26]. Несмотря на это, для выяснения биологической роли этих 
белков необходимы дальнейшие исследования. Особый интерес в этом 
отношении представляют низшие организмы, у которых наличие гисто
нов часто ставится под сомнение, в частности у одноклеточных.
В сообщениях о наличии гистонов у одноклеточных часто опираются на 
гистохимические данные [10, 13, 15]. В тех немногих случаях, когда эти 
белки выделены, выяснилось, что и по составу, и по соотношениям фрак
ции они отличны от типичных гистонов [23, 28, 30]. Так, выделенные из 
Те1гаЬутепа ругИоптпз гистоны не содержат аргининбогатого гистона 
и по своему аминокислотному составу близки к лизинбогатому гистону 
зобной железы теленка. Наличие остальных фракций гистонов у этого 
организма пока не установлено.
В известной нам литературе данных по изучению белкового состава 
макронуклеуса анаэробной инфузории Ор11гуо8со1ех саиИа1и? нс обна
ружено. В настоящей работе мы задались целью разработать метод вы
деления макронуклеуса, а также провести изучение его белкового со
става.
Материал и методика. Подопытными животными служили овцы № 1 и 
№ 2 3 4-летнего возраста, несущие хронические фистулы на рубце.
В период опытов животные кормились люцерной (80%) и сеном (20%). 
Отбор проб производился через рубцовую фистулу посредством стеклян
ной трубочки диаметром 10 мм, путем высасывания содержимого рубца.

Орйгуо5со1ех саибашз выделялся из фракции О11£о1пс11а |14|. 
■1л я полного освобождения 150(г1сЬа масса ОН^оЖсИа инкубировалась 
в течение 1,5 час. в термостате при 39° в ацетат-фосфатном буфере [22] 
с добавлением 0,5% глюкозы. В присутствии глюкозы ЬогНсйа и другие 
НоЫпсйа накапливают в своем теле в большом количестве полисахари
ды типа «парагликогена», в результате чего значительно повышается их 
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удельный вес. Для отделения Isotrici а масса инфузорий центрифугиро
валась при 10g 2 мин в градиенте с двумя растворами крахмала (15— 
20%), приготовленными на том же буфере. Отяжелевшие Isotricha осуж
дались на дне пробирки белым слоем Ophryoscolex caudatus с небольшим 
количеством Metadinium и Polyplastron и собирались в интерфазе между 
двумя растворами крахмала, откуда они осторожно высасывались и про
мывались в ацетат-фосфатном буфере с глюкозой для удаления крах
мала. После этого масса Ophryoscolex суспендировалась в том же буфе
ре и центрифугировалась при 10g 2 мин. Metadinium и Polyplastron 
осаждались на дне пробирки, а надосадочная жидкость содержала 
Ophryoscolex caudatus.
Выделение макронуклеуса. Для разрушения опорного фнбрилярного ске
лета был сконструирован гомогенизатор, состоящий из двух бритвен
ных ножей со скоростью вращения 1500 об/мин.
Такой способ гомогенизации можно использовать также при выделении 
макронуклеусов инфузории из самых различных представителей семей
ства ОрЬгуозсоксЮае и отряда Но1о1псГе (рис, 1).

Рис. 1. Изолированные макр нуклеусы из различных пред
ставителен инфузор (й семенс ва Ophryoscolecidae и отряда 
Holotricha. 1. Aietad։n um med uni. 1. Dasytricl a rum nantium, 
3. Ophryoscolex caudatus. 4. Polyplastron muliive culatum.

Дальнейшие процедуры проводились ранее сообщенным методом [2] на 
холоду.
Чистота фракций проверялась под обычным и люминесцентным микро
скопом (рис. 2).
Выделение суммарного гистона и его фракций [29]. Фракция макронук- 
леуса, проверенная на чистоту, гомогенизировалась на холоду в 0.14 м 
растворе \таС1 pH = 7.2 для удаления ядерного сока и перны.х рибосом 
[9, 23]. Осадок экстрагировался 0,5 \H2SO4 в течение 18 час. для выде- 
ления гистонов. Из сернокислого экстракта суммарный гистон осаждал
ся 60% этанолом в течение 3—4 час. на холоде. Гистон из ДНП выделял
ся по общепринятой методике [9].
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Рис. 2. Последовательные этапы выделения макронуклеусов, а, 6) Изолированные 
макронуклеусы (Ма), загрязненные частицами растительного корма (ЧК) и грану
лами парагликогена (ПГ); в) макронуклеусы с единичными гранулами парагликоге

на (ПГ); г) микроскопические чистые макронуклеусы (микроскоп МБИ-6Х400).

Отдельные фракции гистона выделялись избирательным осаждением 
холодным этанолом. Полученные фракции промывались холодным эта
нолом и ацетоном и хранились в эксикаторе.
Аминокислотный состав изучался бумажной хроматографией [20]. Трип
тофан определялся по методу Хорна [1]. Общий азот по микрокьельдалю, 
а азот аминокислот по методу Хардинга и Мак-Лина [3].
Дисковый электрофорез в полиакриламидном геле. Синтез полиакрил
амидного геля и электрофоретическое разделение суммарного, гистона и 
отдельных его фракций проводили по методу Мак-Аллистера [24, 25] в 
приборе, предложенном Дэвисом [17], три силе тока 5 ма на трубку в те
чение 4 час. Концентрация наносимого белка составляла от 100—150 мкг.

I ели окрашивали, выдерживая в течение 18 час. в 0,5% растворе 
кумасси голубого (Coomassie Blue Gl. serva) в системе метанол—ледяная
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Аминокислотный состав суммарного гистона и 
Аминокислоты, мол. °/о

Таблица I 
его фракций

Аминокислоты

О р й гуо5со1е х са и с! а 1 и 5 СаИ՜ 11|\՛ шнь•» Тс 1га 11V- 
П1 с и а

гистон I гистон II

Фракции фракции (16, 29)
гистон 

(23)
гистон гистон I!

Цистеин 
лизин 
гистид 
Ар г. 
асп 
Сер. 
глиц. 
гл ют. 
треон. 
алан, 
прол, 
тироз. 
мет. 
валин 
Ф. алан

.лейц 4- и. лейц. 
։иптоф.

21
3.4
9,5
5
6
8,9

15
6,2

13
4
5

5
4,5

13.5

20,0 
3,6 
8.5 
5.2 
5,5 
7,8

15
6,0 

14
4.5 К

4,8
5

13.5 |

24 
0,8 
2
3.5 
2
5

10
5,5

14,6 
5,2 
0
0
2.5
4
9

17.6
1.5
7.3
4,4
4.9
8,1
8,6
5.4

15,5
5,1
1.7 
0
5.5
2.2

12,3

7,22 
1.18
7.02 
3.12 
3,17 
6,13 
6,18
3.85 
7.6 
2.51 
1.6 
0,67
2,72 
1,42 
7.22

1.98 
1.6
4 02 
4.62
2.6 
2,92

12.7
5,09 
0,55 
0,15 
3.0 
0,55 
4.27

16,3
2.6
7.0
7.5
7.8
7.4
9,1
6.3

10,0
4.0
1.6
1,2
6,0
2,9

10,3

уксусная кислота—вода (5:1:5). Для обесцвечивания гель вымачивался 
в 7%-ной уксусной кислоте при многократной смене растворителя.
Результаты и их обсуждение. Из макронуклеуса ОрИгуо$со1ех саис1а1и8 
были выделены как суммарный гистон, так и его основные фракции, обо
значенные как гистон I (аргининбогатый гистон) и гистон II (лизин- 
богатый гистон). Общий выход гистонов составлял около 25% массы су
хих макронуклеусов. Содержание гистона I, определенное по X (\:Н2), 
составляло 54—66% от суммарного гистона, для гистона II—34—46%.

Содержание аминокислот. Как видно из таблицы, суммарные гисто
ны, выделенные различным способом, имеют близкий аминокислотный 
состав. Они характеризуются высоким содержанием лизина, гистидина, 
аргинина и глютаминовой кислоты, но соотношение между количествами 
щелочных аминокислот и кислых аминокислот практически оказалось 
значительно близким к тому же соотношению щелочных и кислых амино
кислот суммарного гистона зобной железы теленка и гистона Те1гайу- 

тепа ругИогпмз.
Характерным для фракции гистон I явилось повышенное содержание гис
тидина, а во фракции гистон II—глютаминовой кислоты (рис. 3). При 
сравнении же с аминокислотным составом суммарного гистона Текайу- 
гпепа отмечено значительно высокое содержание лизина, глютаминовой 
кислоты и тирозина.

Электрофорез в полиакриламидном геле. Электрофореграммы суммар
ного гистона и отдельных фракций представлены на рис. 4, по которому 
видно, что суммарный гистон распределяется на 4 основные зоны, уел ов-
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Ампиокис । >тиын состав суммарного гистона 
н отдельных фракций

Рис 3. А—суммарный гистон. А։—суммарный гистон из ДИП Б гистон II (бо
гатый лизином). В—гистон I (богатый аргинином). А, Ар 1. Лиз. Гист., 2. Арги
нин, Б 1. Лиз., 2. Аргинин. В 1. Лизин, 2. Гистидин. 2. Аргинин. А, А։, Б, В— 
3. Асп к-та, 4. Серин, 5 Глии., 6. Глют. к-та, 7. Треонин, 8. Аланин. 9. Тирозин, 

9'. Метионин, 10. Вал./Ф аланин, II. Лейнин + Изолейцин.

но обозначенные буквами А. Б. В, Г. Зона А отличается минимальной 
подвижностью и состоит обычно из одной полосы; зона Б из 1—2 ши
роких не очень очерченных полос, зона В, наиболее интенсивно окрашен
ная, из 2—3 полос, зона I включает легкоиодвижные наиболее слабо- 
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окрашенные полосы. В наших опытах получено разделение суммарных 
гистонов на 9—10 фракций.
I истон I своей гетерогенностью четко отличается от суммарного гистона, 
его электрофоретические фракции можно условно разделить еще на 4 
зоны—А, Б, В, I . Наибольшая подвижность наблюдается в зоне Г, где 
содержатся 2 слабоокрашенные полосы; зона В состоит из 2-х интенсив
но окрашенных полос, которые особенно четко выявлены в электрофоре-

Рис. 4 Электрофореграммы суммарного гистона и отдельных фракций, а) сум
марный гистон, б) гистон II (богатый лизином), Ю гистон I (богатый аргинином)

граммах суммарного гистона; зона Б состоит из 3-х небольшой подвиж
ности и слабоокрашенных полос. Наконец, в зоне А имеем очень медлен
но двигающиеся белковые фракции, которые распределяются в одной 
широкой, средней интенсивности зоне. Всего имеется 9 полос.
Гистон II отличается от остальных гистонов как по количеству фракций, 
так и по электрофоретической подвижности и интенсивности окрашива
ния. Интенсивно окрашенная зона А, характерная для гистона 1, здесь 
очень слабо выражена, остальные же зоны, которые содержат 2—3 поло
сы, очень интенсивно окрашены и обладают большой подвижностью. 
Таким образом, из изолированных макронуклеусов Орйгу08со1ех сат!а- 
(ив путем кислотной экстракции были извлечены фракции суммарного 
гистона, которые но своему аминокислотному составу и электрофорет- 
ческой подвижности приближаются к гистонам зобной железы теленка.

Характерным свойством гистонов ОрЬгуо5Со1ех является несколько 
более высокое содержание щелочных аминокислот и глютаминовой кис
лоты. Аминокислотный состав отдельных фракций Орйгуоьсо1ех 'при 
сравнении с соответствующей фракцией гистонов зобной железы геленка 
отличается особенно высоким содержанием гистидина во фракции 1ис
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тон I. Наличие этой фракции у других одноклеточных пока не выявлено, 
у всех изученных форм описываемый суммарный гистон по своему ами
нокислотному составу близок к лизинбогатому гистону зобной железы •г
теленка [23, 24, 30]. Ли и Шербаум [24] при электрофоретическом иссле
довании суммарного гистона Те(гаНутепа в зоне А обнаружили наличие 
характерных полос гистонов, богатых аргинином. Других сведений о на
личии аргининбогатого гистона у одноклеточных в литературе не имеется.

Картина, полученная при электрофоретическом разделении суммар
ного гистона Ор11гуо$со1ех саис1а1и5 и его фракции, .показывает, что эти 
гистоны гетерогенны и состоят из 4-х основных зон, в которых размеща
ется 9—10 полос.
Таким образом, по степени гетерогенности наши гистоны близки к гисто
нам зобной железы теленка [25] и суммарному гистону ТекаИуглепа 
р\п(огпи8 [18, 21, 24]. Характерным для Ор11гуозсо1ех саисЫиз оказа
лось присутствие зоны А с очень малой электрофоретической подвиж
ностью, что можно объяснить либо высоким молекулярным весом белков 
этой фракции, либо малым электрическим зарядом ее. Некоторое нали
чие выявляется и при электрофоретическом сравнении полос отдельных 
фракций гистонов. Оно заключается как в относительном содержании 
этих фракций, так и электрофоретической подвижности.
Ереванский государственный университет, 

кафедра биохимии и лаборатория 
технической биохимии

Поступило 18.VIII 1971

Դ. 1Г. ԱՈ-ԱՔԵԼՅԱՆ

ՀՒՍՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՋԱՏՈՒՄԸ Ե՛Լ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄԸ Օ₽ՒՍ?¥ՕՏՇՕԼ£Ճ 
Շ.ՀՍ1).Հ1Ն'Տ ՏԵՍԱԿԻ ԱՆԱԷՐՈԲ ԻՆՖՈՒԶՈՐԻԱՅԻՑ

I
II. մ փ ո փ ո ւ մ

աշխատանքում ոչխարի կտրիչի ս ա կ աւէա թ ա րթ ի չ ին ֆ ո ւզո ր ի ան ե ր ի ց , 
գրաղիենտ ց են տ ր իֆ ո ւ գա ր մ ա մ բ անջատվել է Opl^ГyOSCOleX 0311ճՅէլ]Տ տե֊ 
սակր, որից Հ ո մ ո գեն ի զ ա ց մ ան և ց են տ ր իֆ ո ւ գ ա ց մ ան ճանապարհով մեկու- 
ոացվեւ են նրանց մեծ կորիգներր։ Ստացված կորիզները եղել են մաքուր ինչ֊ 
ոչ ես ամբողջական ինֆուզորիաներից, այնպես էլ ց ի ւո ո պ լ ա զ մ ա տ ի կ բեկոր֊ 
ներից և սլա րա գլի կո գեն ի հատիկներից։ 0,14 ՈՂ NaCI ֆ\\ = 7,4֊ի լուծույթով 
կորիզահ յութի սպիտակուցները և կորիզային ռիբոսոմներր հեռացնելուց հե

տո կորիզների մնսւցորզր մշակվել է 0,5 NHշS04-o//յ ա1ս լուծույթը պարու
նակել Լ գումարային հիստոններր, որը սառը էթանոլով ֆրակցիոն նստեց֊ 
մամը բաժանվել է 2 ֆրակցիաների յիզինով հարուստ հիսւոոն (հիսւոոն II) 
ճ արգինինով հարուստ հիսւոոն (հիսւոոն I)։
0 գթային ըր ո մ ա տ ո զ ր ա ֆի ա յ ի մեթոգով հետազոտվել է ինչպես գումարային 
• իստոնների, այնպես էյ նրա աոանձին ֆրակցիաների ա մ ին ո թ թվա յին կազ-
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մր։ Ստարված տվյալները համեմատվել են հորթի ու րրաղեղձի ղու մարա 
լին հիստոնների և համանուն ֆրակցիաների, ինչպես նաև 1(?է1՜<:յ Ո16Ո Ձ - ի 
գումարային հիսւոոնների հետ։

քան ա
// էլեկտրաֆորետիկ հատկություններով, 0թ11 է^ՕՏՇ()1 ('X֊/» հիստոններր տար֊ 
րերվոէմ են նշված օ րյ ե կ տն ե ր ի ղում արա լին հիստոններիղ և նրանը առանձին 
ֆրակրիանե րից ։

1'նչսլեո ա ռ անձին ամին աթթուների կական պարունակությամբ, այնպես
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 612.822.6.001.5

Ж. С. САРКИСЯН, А. А. ГАРИБЯН. А. Г. КАЗАРЯН.
В \ ТУМАНЯН, Г. М. КАЗАРЯН

УСЛОВНЫЕ ПИЩЕВЫЕ II ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ РЕФЛЕКСЫ 
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ПАЛЛИДУМА

В экспериментальной работе Лаурсена [8] было показано, что разруше
ние паллидума приводит, с одной стороны, к замедлению скорости об- 
ра ования условных оборонительных рефлексов, а с другой—к быстро
му \ташению условных рефлексов избегания ударов электрического то
ка. Автор полагает, что это связано с устранением эмоции страха при 
разрушении паллидума.
В работах Гамбаряна и его сотрудников [2, 3, 5, 7], а также Олешко [6] 
было показано, что неполное разрушение паллидума приводит к замед
лению скорости образования условных пищевых рефлексов и к медлен
ном) восстановлению ранее выработанных. При полном билатеральном 
разрушении его не удавалось восстановить ранее выработанные и обра
зовать новые искусственные условные рефлексы. В специальных опытах 
было показано, что разрушение паллидума приводит к нарушению сен
сорной интеграции возбуждений в стадии афферентного синтеза. Это да
ло основание рассматривать паллидум как одно из звеньев корково-под- 
ыч ; >вой ните։ пирующей системы г2, 3], осуществляющей симультанную 
интеграцию возбуждений от условного сигнала, обстановочных раздра
жителей и аппарата памяти в стадии афферентного синтеза [1].
Наложенная ючка зрения позволяет с иных позиций подойти к оценке 
оезультатов опыт ов Лаурсена, проведенных по болевой защитной мето- 
тике. Можно допустить, что замедление скорости образования рефлексов 
избегания обусловлено не утратой животными эмоции страха, а выпаде
нием функции паллидума как интегратора сенсорных возбуждений.
Для окончательного решения вопроса были проведены опыты с исполь
зованием как пищевой, так и оборонительной методики.

Опыты проводились на 9 кошках. У 3 из них вырабатывались условные пищевые дви
гательные рефлексы, выражающиеся в том, что животные на условный сигнал нажи
мали на педаль и автоматически получали пищу [4]. Условными сигналами служили аку
стические и оптические ра дражители. После прочного крепления условных рефлексов 
производилось их у гашение в течение нескольких дней до нулевого эффекта. Затем они 
восстанавливались до исходной прочности, и после этого производилось разрушение пал
лидума. Разрушение и морфологическая идентификация результатов производились по 
ранее описанной методике [5].

остальных шести кошек изучались электрообороиительные условные рефлексы.
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Животные в ответ на условный сигнал научались прыгать из опасной зо
ны на площадку безопасности, расположенную выше опасной зоны на 
40 см. После закрепления условных рефлексов избегания были начаты 
опыты с непрерывным угашением. Как показали наши наблюдения в те
чение месяца наступало незначительное угашение условных рефлек
сов (9%).
Опыты показали, что билатеральное повреждение паллидума приводит 
к укорочению (вдвое) времени угашепия условных двигательных пище
вых рефлексов и к удлинению (в 1,5—2 раза) латентного периода 
(рис. 1).

Рис. 1. Динамика угашепия условных двигательных пищевых рефлексов 
и изменение латентных периодов до и после повреждения бледного ядра. 

Сплошная линия—до операции, пунктирная—после операции.

Двусторонняя паллидэктомия способствовала усилению процессов уга- 
шения условных рефлексов избегания (на 16—20%) и к удлинению 
(вдвое) латентного периода (рис. 2).
Данные опытов по оборонительной методике, совпадающие с фактами 
Лаурсена, можно интерпретировать как результат выпадения эмоции 
страха. Однако опыты по пищевой методике, давшие те же результаты, 
позволяют думать, что в основе этого явления лежит другой, более об
щий механизм, так как совершенно очевидно, что укорочение вдвое ско
рости у гашения пищевых условных рефлексов никак нельзя пос1авить 
в зависимость от эмоции страха.
Как нам кажется, результаты шроведенных опытов можно объяснить с 
позиции развиваемой в нашей лаооратории концепции о корково-подкор
ковой интегрирующей системе [2, 3]. Разрушение паллидарного звена
Биологический журнал Армении, XXV, № 1 — 7
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этой системы приводит к нарушению процесса интеграции сенсорных воз
буждений и как следствие его—к удлинению латентного периода, а так
же к общему понижению коркового возбуждения.

2 сек

5срк

Рис 2. Динамика угашения условных оборонительных рефлексов и изме
нение латентных периодов реакций до и после разрушения паллидума. 

Сплошная линия—до операции, пунктирная—после операции.

Эти два фактора и способствуют появлению наблюдаемых феноменов. О 
том, что паллидум не имеет прямого отношения к болевой эмоции, гово
рят также микроэлектродные исследования Спаркса и Трависа [9], (по
казавшие, что при выработке электрооборонительных условных рефлек
сов не имеет места активация клеток паллидума.

Лаборатория нейробионики 
АН АрмССР

I

Поступило 29.Х 1971 г.

ժ. и. ԱԱՐԴՍՅԱՆ, Ա. Ա. ՂԱԼՅԱՆ, Ա. Գ. ՂԱ&ԱՐՅԱՆ, Վ. Ա. 1»Ո1>ՄԱՆՅԱՆ, Գ. Մ. ՂԱ^ԱՐՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՂԱԿԱՆ ՌԵՖԼԵՔՍՆԵՐԸ 
ԴԺԳՈՒՅՆ ՄԱՐՄՆԻ ՎՆԱՍՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ո I մ

հ ա տ ան ե րի վրա կատարած փորձերով ապացուցվել է, որ ղժղույն մարմնի 
երկկողմանի վնասումը հասցնում է պայմանական սննղսպին ոեֆլերսների 
մարման պրոցեսների արաղացմանր և լա տեն տ շրջանի երկարացմանը (1 է5— 
2,5 ան ղ ամ )։
Ւժղույն մարմնի վնասումր պաշտպանողական ոեֆլերսն երի ղե պրում, հան֊- 
ցեցն ում է ոեֆլե րսն երի մարման արաղաւյմանր 26— 30*քգ-ովէ այն դեպքում,, 
երբ մինչ օպերացիան այն հասնում էր 9 % *ի 1



Пищевые и оборонительные рефлексы при повреждении паллидума 
ք ■ — 7- , ■ Л£=7---------------- ---------------- - -?-=-• 1 -■-֊ »•-__= ■ —  ------------- ■ ֊֊ --------- --- ■»

Պայմանական ռեֆլերսների մարման պ ր ո ցհ սն ե րի արաղացումր և յատենտ 
շրջանի երկարացումը դժգույն մարմնի ւթյասումից հետո, ղիւովում է իрր 1ւ 
կեղև ենթակեղևային ինտեգրող սիստեմի ֆունկցիայի խանգարման հեսւևանր, 
որի մեջ մտնամ է և դժգույն մարմինը։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 612.11

И. Г. ВАТИКАН. Р. А. АРУТЮНЯН

О ТРОМБОЦИТОПОЭТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КРОВИ 
ОБЛУЧЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

По данным ряда советских и зарубежных авторов, выявлено, что в плаз
ме человека и животных при тех или иных патологических состояниях, 
в частности при тромбоцитопениях, наступает заметное увеличение со
держания гуморального эндогенного фактора регуляции тромбоцитопоэ- 
за—тромбоцитопоэтинов [1, 4—10]. В связи с этим определенный 
интерес представляют работы, направленные на выявление состоя
ния тромбоцитопоэтической активности крови животных, подвергнутых 
воздействию ионизирующего излучения, ибо, как известно, ионизирующая 
радиация также вызывает подавление процессов тромбопитопоэза и 
уменьшение количества тромбоцитов периферической крови. Имеющиеся 
в литературе пока еще единичные сообщения говорят о том, что сыво
ротка крови облученных животных проявляет повышенную тромбоцито
поэтическую активность [2, 3].
Целью нашего исследования явилось изучение состояния тромбоцито
поэтической активности крови животных, подвергнутых острому радиа
ционному поражению.
Работа проводилась на 70 белых крысах породы Вистар (животные—доноры) весом в 
среднем 120 г и 98 белых беспородных мышах (животные—реципиенты) весом 18—20 г. 
Подопытные крысы-доноры облучались на рентгентерапевтическом аппарате РУМ-11 в 
дозе 600 р (условия облучения: напряжение—200 кв, сила тока —15‘мА, фильтры- 
0.5 мм Си-|-1 мм А1. кожно-фокусное расстояние—30 см. мощность дезы—46 р/мин, вре
мя экспозиции—13 мин).

Анализы, проведенные через 1, 3, 5, 7, 10, 13, 15, 17 дней после облу
чения, показали, что вследствие рентгеноблучения в. дозе 600 р у крыс 
развивается типичная картина острей лучевой болезни с характерными 
явлениями поражения процессов кроветворения. Так, содержание тром
боцитов периферической крови у них на 7—10 сутки после облучения 
уменьшилось соответственно до 545 000 и 386 000 при исходной величине 
777 000 (Р<0,001).
В целях определения тромбоцитопоэтической активности крови облученных крыс на 1, 3.
5. 7, 10, 13, 15, 17 сутки после рентгеноблучения производился забой их. Полученная
кровь стабилизировалась добавлением небольшой капли раствора гепарина (гепарин
сРихтер») центрифугироваласьи в течение 10 мин при 3000 об/мин для получения
плазмы Последняя вводилась мышам-реципиентам однократно, внутрибрюшинно, из
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расчета 0,1 мл на 10 г веса. Об уровне тромбоцитопоэтической активности плазмы кро
ви крыс, полученной в разные дни после рентгеноблучения, судили на основании ответ
ной реакции системы крови, и в частности тромбоцитопоэза, мышей-реципиентов опре
делением количества тромбоцитов в периферической крови на 5—7 сутки после введе
ния ее. Число тромбоцитов периферической крови определяли по методу В. Б. Исаченко 
(1940). «

Таблица
Изменение числа тромбоцитов у интактных мышей-реципиентов после введения 

им плазмы крови крыс, подвергнутых воздействию ионизирующего излучения

Сроки взятия 
плазмы после 
облучения, дни

Исходное ко
личество гром- 
боцитов, 1 мм

После введения исследуемой плазмы, через

5 дней 7 дней

1

3

5

7

10

13

15

17

6710001+45550՛
(16) 

653000 ± 56200
(13)

694000+55*00
(18)

683000+59000
(14)

627000+5*600
(Н)

732000+59300
(13)

837000+58200
(13) 

888000+88600
(10)

1567000+194000 
(16) Р<0,001

1375000+77000
(13) Р<0.001 
1483000+86000
(18) Р 0.001 
1610000+177500
(14) Р<0.001 
1421000+210000
(11) Р<-0.01 
1582000+88000
(13) Р<0,001 
1724000+171000
(13) Р<0.001 
1130000+121000
(10) Р>0,05

1356000+270000
(15) Р<0,05 
1045000+110000
(12) 1> 0,01 
1724000+239000
(15) Р<0,001 
16740000+198000
(15) Р<0,001 
1354000+114000
(И) Р<0,001 
1365000+135000
(13) Р<.0,01 
1438000+181000
(12) Р<0.005

Эксперименты показали, чго плазма крыс в первые 15 суток после облу
чения приобретает высокую тромбоцитопоэтическую активность. Как вид
но из данных, представленных в таблице, ее введение мышам-реципиен
там вызывает у последних статистически вполне достоверное (Р<0,001) 
повышение числа тромбоцитов периферической крови. Увеличение коли
чества тромбоцитов, как в этом нетрудно убедиться, довольно значитель
ное, причем оно одинаково четко выражено и на 5, и на 7 сутки после вве-

Одения им исследуемом плазмы.
Полученные нами данные согласуются с результатами аналогичных экс
периментов, проведенных Траскуновой [2], Черхати с соавторами [3].
Нам пока трудно дать какое-либо полное объяснение этому явлению.
Дальнейшие исследования, V 1направленные на получение новой информа
ции по этому вопросу, позволят, как нам представляется, глубже про
никнуть в механизмы вышеописанного факта.

Сектор радиобиологии 
М3 АрмССР Поступило 10.Х I 1971 г.
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ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ա լք փ ո փ ո I մ

ռ դո դա (ուք ռենտդեն[ան ձ ա ո ա դ ա յ քէ ո ւ ւ) քւ ց հետո սպիտակ առնետների - 
դոնորների արքան պլաղմ ան օժտված է տրոմբոցի տ ո պոե տիկ բարձր ակտի- 
վւ ւթքամբ։ Առողջ սպիտակ մ կնե րփն ֊ ռե ց ի պ ի են տն ե ր ին այդ պլազմայի 0,2 մլ 
բանակով միանվագ ն ե ր ո ր ո վա յն ա յին ներարկում ր վերջիններիս արյան մեջ 
աոա<9 է բերում տ ր ո մ բ ո ց ի տն ե ր ի բանակի գդալի ավելացում։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООГэЩЕНИЯ

УДК 615.779.9.636.92

А. Г. Ш РАЗИН

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОМИЦИНА В ОРГАНИЗМЕ 
БЕРЕМЕННЫХ КРОЛИКОВ И ИХ ПЛОДОВ В РАЗНЫЕ 

СРОКИ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ

Эта серия опытов преследовала цель установить сроки проникновения 
неомицина в организм матери и плода и распределения в нём.
Опыты проводились на кроликах 29—30-дневной беременности. Антибиотик вводили 
внутримышечно, однократно, в дозе 50 000 ед/кг живого веса. Животные забивались 
через 0,5—1 —1,5—2—3—4 и 6 час. после введения препарата. Каждая экспозиция опы
тов проводилась на 3-х кроликах.
В органах, тканях и жидкостях концентрация антибиотика определялась методом диф
фузии в агар. Для получения гомогейата ткани растирали в фарфоровой ступке в смеси 
с кварцевым песком и 5°/о раствором хлористого калия. Гомогенат нагревали в автоклаве 
при 0,5 атм. 15 мин. В качестве тест-микроба использовались споры культуры ЗиЫЛНз Е2 
в количестве 5 млн на 1 мл расплавленного агара. При необходимости опыты с каждым 
органом или тканью повторяли 2—3 раза. Средние данные приведены в таблице.

Как видно из таблицы, спустя уже 30 мин после введения неомицин в 
различных концентрациях обнаруживается в большинстве органов, тка
нях и жидкостях матери и плода. Он не был обнаружен у матери только 
в головном мозгу, а у плода—в головном мозгу, печени, сердце, коже и 
м ышцах.
Спустя 1 час после введения в органах, тканях и жидкостях матери и 
плода наблюдается значительное нарастание концентрации неомицина, 
которая несколько раз'превышает бактерицидные дозы. Кроме того, пре
парат обнаруживается во всех исследуемых материалах, за исключением 
печени и мозга плода. Максимальной концентрации он у матери дости
гает через 1,5—2 и 3 часа, затем в течение 6-ти часов концентрация пре
парата постепенно снижается (в 4—20 раз), а в некоторых органах ис
чезает полностью.
Самая высокая концентрация неомицина выявлена у матери в моче, в 
корковой части почек, пульпе почек, сыворотке крови, желчи, плаценте, 
легких, матке, мышцах сердца, селезенке, вымени, молоке, костном мозге, 
мышцах скелета, кишках, печени, спинном мозге и головном мозге.
Заслуживает внимания тот факт, что в первые 3 час. после введения нео
мицин больше обнаруживается в большинстве органов, тканях и жид
костях у матери. Через 4 час. наблюдается уравнение концентрации пре
парата в организме матери и плода, а спустя 6 час. неомицин больше
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Распределение неомицина в организме беременных кроликов и их плодов 
в разные сроки после введения, ед/г

Содержание препарата в ед/г через час
11сследуемый материал

Моча
Желчь
Селезенка
Внутренний слои почки 
Наружный слой почки 
Матка
В ы м я
Молоко
Костный мозг
Спинной мозг

2388,0
17.2 

! 20,2 
300,0 
193,5
22.2
6,9

15,0
3.6 

!следы

2553,0 3976,0
120,0 108,9
22,2 23,9

300,0 226,9
315.0 294,9
28,7, 39,5
18,4 18,1

4260,0
124,8
15,0

534,0
972,0
44,1
10,8
9,6
6,5
3.2

4500,0 
60,0
15.0

247,0
461,5
28,7
8,5
3.4
4.3 

0

2049,0
36,0
16.9

162,5
240,0
30,0
6.8

1086,9
24,0
5,2

97,9
169,2
18,9
6,2

М а т е р и

0
0

о
0

Матери и плода*
0
0

00
0

0
0Головной мозг

Печень

Мышцы

Сердце

Легкие

Кишки

Кровь

Плацента

50,7

следы
81,0

16,7
13.5

следы 
6՜

30,3

27,2
30,0

0.74 
0

10,0
66,0

1,0

15,0

142,5 172,5 61,2

следы

10,0

20,8

следы

15,0

36,8
34,6

84,6 34,5
10,1
18,2
15,6

6,96
13,1

о 0 О

0
0
0

0
0

0
0

о

о
о

0

0

Плода
Кожа
Почки
Суставы
Позвоночник
Кость трубчатая
Околоплодная жидкость
Оболочки плода

Знаменатель — плода.

; 4՛’ ! 20,։
I

4,4
13.6

6,1
14,3

7,5
14,8

10,0
24.1

8.6
44,0

6.5
58,7

27,8 26,7 23,9 25,8 95,1 50,4
8.9 13,8 16,5 23,9 52,2 36,3
3,0 9.3 9,7 20,7 53,4 35,7

18,0 23,8 23.8 24,4 31,6 29,0
56,4 —— 57,8 ^9

выявляется в органах, тканях и жидкостях плода, за исключением мочи 
и ткани почек матери. Заким образом, неомицин в организм плода про
никает несколько позже, но концентрация его на высоком уровне сохра
няется значительно дольше, а в некоторых органах (почки, кишки) даже 
на 6 час5* не прекрашаетги нарастание его.
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Самая высокая концентрация неомицина у плода в разных вариантах 
опытов выявлена в суставе конечностей, почках, оболочках, плаценте, 
трубчатой кости конечностей, позвоночнике, околоплодной жидкости, 
легких, мышцах сердца, кишках, сыворотки крови, коже, мышцах скеле
та. Ни в одном варианте этот антибиотик не был обнаружен в головном 

-мозге и печени.
Интересно, что неомицин больше накапливается в тканях почек, в легких 
и в мышцах сердца матери и плода. Если в мышцах сердца у матери в 
наивысшей концентрации он обнаруживается в количестве 43,5 ед/г, у 
плода—15 ед/г, то в мышцах скелета концентрация соответственно со
ставляет—9,3 и 8,9 ед/г. По сравнению с сердцем в легких плода концен
трация неомицина медленно нарастает, но больше обнаруживается и 
дольше сохраняется в высоких концентрациях. Спустя 30 мин он больше 
выявляется в пульпе почек матери, а в дальнейшие сроки исследования 
почти 1,5—2 раза больше—в корковой части почек. В течение 4 часов 
после введения его заметно больше в плаценте матери, а на 6 часу уже 
в 2 раза больше в плаценте плода.
Немаловажный интерес представляет и тот факт, что в течение 6 час. в 
желчи антибиотик обнаруживается во много раз больше, чем в парен
химе печени. Если в паренхиме печени наивысшая концентрация его со
ставляет всего 7,3 ед/г, то в желчи этот показатель выражается в 124,8 
ед/мл, т. е. в 17 раз больше. Кроме того, в паренхиме печени уже через 
2 час. неомицин не обнаруживается, а в желчи спустя 6 час. концентра
ция препарата все еще составляет 24,0 ед/мл. Очевидно, в паренхиме 
печени не происходит связывания антибиотика, и он быстро проходит в 
желчь, или оставшаяся часть препарата в паренхиме пешни быстро раз
рушается.
В наших опытах немаловажный интерес представляет еще то, что в те
чение 6 час. неомицин в очень высоких концентрациях обнаруживается в 
суставах (95,1 ед/г) и трубчатых костях конечностей (53.4 ед/г), а также 
в позвоночнике (52,2 ед/г) плода.
Анализируя результаты опытов, можно прийти к заключению, что неоми
цин при однократном внутримышечном введении в дозе 50000 ед/к г жи
вого веса спустя уже 30 мин проникает в большинство органов, тканей, 
жидкостей матери и плода; у матери максимальной концентрации он 
достигает через 1,5—2 часа, к 3—4 часу наблюдается уравнение концен
трации его в большинстве органов, тканей, жидкостей матери и плода.

В органах, тканях и жидкостях плода максимальной концентрации 
этот антибиотик достигает через 4—6 час. после введения, а в некоторых 
органах еще продолжается нарастание количества его.
В течение 6 час. неомицин не удалось обнаружить только в печени и 
головном мозгу плода.

Ереванский зооветеринарный
институт Поступило ПАИ 1971 г.
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Ա. Դ. ՆՈԻՐԱՋՅԱՆՆԽ ПIГI ։3 ԻՆԽ ՐԱՇԽՈԻՄԸ ՀՎԻ ՃԱՂԱՐԻ ԵՎ ՆՐԱ ՊՏՎԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄՈՒՄ ՍՐՍԿՄԱՆ ՏԱՐՐԵՐ ԺԱՄԵՐԻՆ
Փորձերր գրվել են 29— 30 օրական հղի ճա գա րն երի վրա։ Նեոմիցինր ներարկ
վել է ներմ կանա լին , միանվագ, մեկ կգ կ են գ ան ի քաշին 50,000 միավոր։ ճա
գարն ե ր ր մորթվել են սրսկելուց 0,5, 1, 7,5, 2, 3, 4 և 6 ժամ հետո։ Օրգան֊ 
ներում, հ լա սվ՛աչքներում և հեղուկներում նեոմիցինի խտութլունր որոշ
վել է աղա բալին մրջավայրում անտիբիոտիկի դիֆուզիայի եղանակով։ Որպես

միկրոբ о գտ ագործ վ ել Ւ Տւ1հ1111Տ Լշ֊ /» иպ որն եր Նեո/) ի ց ին ր
ն ե րմ կան ա յին 50.000 միավ. կգ կեն գան ի քաշին, միանվագ սրսկելիս 30 րոսլեի 
րնթ աց բում թափանցում է մոր և պտղի օրգանների, հեղուկների և հյուսվածք- 
ների մեծամասնության մեջ։ Սոր օրգաններում, հ լո ւ и վա ծ քն ե ր ո ւ մ և հեղուկ֊
ն երում ն ե ո մ ի ց ին ի քան ակր աուսվելա գոէ յն շափի Հասնում է 7 ,5—2 ժամվա
րնթագքում։ Սրսկելուց 3 — 4 ժամ հետո մոր և պտղի օրգանների, հլուսվածք֊ 
ների և հեղուկների մեծամասնության մեջ նկատվում է նեոմիցինի կոն
ցենտրացիայի Հավասարում։ Պտղի օրգանների, հյուսվածքների և հ ե գուկն ե - 
րի մեջ նեոմիցինի ք ան ա կ ր ա ոա վ ելա գո ւ յն ի հասնում է 4 — 6 ժամվա րն թ ա գ - 
քում: Փորձերի 6 ժամվա րնթացքում նեոմիցին չի հ աջողվե լ հա լտնաբերել 
ոլտ ղի լյարդի և գան գուգեղի մեջ։
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РЕФЕРАТ

УДК 431.416.4

Б. Н. АСТВАЦАТРЯН. Л. П. ГОРБУНОВА

ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБМЕННЫХ И НЕОБМЕННЫХ ФОРМ КАЛИЯ

Изучение превращений форм калия в -почвах Армении приобретает ис
ключительно важное значение в связи с возрастанием применения калий
ных удобрений под сельскохозяйственные культуры по зонам республики. 

В настоящем сообщении приводятся результаты исследований, про
веденных на выщелоченном черноземе Лори-Памбакской зоны АрмССР. 

Опыты проводились в 1 кг сосудах по следующей методике. Иссле
дуемая почва удобрялась (на фоне ЫР) солями хлористого, сернокисло- 
го, углекислого, азотнокислого и фосфорнокислого калия. Компосты вы
держивались в течение 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 суток. В од
ном случае в почве (поддерживалась 'постоянная влажность (60% от и \ ополной влагоемкости) при комнатной температуре, в другом она перио
дически увлажнялась и высушивалась.
В образцах почв определялись формы калия: воднорастворпмый по Алек- 

֊сандрову, обменный по Масловой, кислотнорастворимый по Кирсанову 
и фиксированный в кипящей 1пНХО3 по Пратту и Морсу. В полученных 
вытяжках калий определялся на пламенном фотометре.
Процессы мобилизации и фиксации воднорастворимого калия протека
ли с одинаковой интенсивностью как в постоянно влажной, так и в пе
риодически увлажненной и высушенной почвах. Однако в удобренной 
калием почве они имели более укороченный цикл и завершались в тече
ние 40 суток, а в неудобренной֊֊֊60 суток.
Мобилизация обменного калия за счет высвобождения необменных его 
форм в обоих случаях протекала более медленно (80 суток). Формы ка
лийных солей не оказали заметного влияния на динамику воднораство
римого и обменного калия.
Мнения авторов по влиянию влажности почвы на обменное поглощение 
калия расходятся. В наших опытах фиксация К обнаруживалась как в и •- *»постоянно влажной, так и в периодически увлажненной и высушенной 
почвах. В первом случае калий, внесенный в форме фосфатов, фиксиро
вался сильнее. Испытанные соли калия по степени его фиксации почвой 
располагались в следующий убывающий ряд: K2HPO4<KNO3<KCI< 
< К2СО3< 1x9304. А во втором случае, где фиксация в 2—3 раза превы
шала количество внесенного в почву калия — K2CO3<K2SO4<KNO3<
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<I<2HPO4<KCL Такое поведение солей, по-видимому, находится в за- и и и ивисимости от взаимодействия анионной части калийной соли с катиона
ми поглощающего комплекса, от емкости поглощения, а также от влаж
ности почвы—одним из решающих степень фиксации факторов. 
Необменное поглощение калия в значительной степени зависит от доз 
калийных удобрений. С этой целью почва удобрялась (на фоне ЫР) воз
растающими дозами (5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 мг/100 г) указанных 
солей. После суточного взаимодействия она периодически увлажнялась 
и высушивалась в течение 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 суток. При 
повышении доз от 5 до 1000 мг/100 г резко увеличивалась концентрация 
калия в почвенном растворе. Такое нарушение равновесия в системе поч
ва-раствор усиливало обменные реакции и особенно фиксацию калия. 
Необменное поглощение этого элемента достигало больших размеров. 
Так, из 1000 мг/100 г внесенного углекислого калия фиксировалось 859 
мг/100 г, т. е. гектар этой почвы может необменно поглотить 25770 кг К2О. 
Следовательно, в превращениях калия фиксированный занимает большое 
место, но с агрономической точки зрения необходимо знать доступность 
его растениям. Иллюстраций 8. Библиографий 5.

Институт земледелия МСХ Ар.мССР

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ

Поступило 2.Х И 1971 г
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РЕФЕРАТ

УДК 582.28 + 634.1/7+664.8.037

Г. М. БАГДАСАРЯН. Б. 11. АВАКЯН

МАТЕРИАЛЫ ПО ГРИБНОЙ ФЛОРЕ ПЛОДОВ АБРИКОСА 
И ПЕРСИКА ПРИ ХОЛОДИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ

В АРМЯНСКОЙ ССР

При хранении плодов и других сельскохозяйственных продуктов наблю
дается их поражение грибами, что ведет к определенному экономическо
му ущербу.
В связи с этим на опытах отдела технологии хранения и промышленной 
переработки плодов Института ВВиП проводились исследования по вы
явлению возбудителей порчи плодов абрикоса сорта Еревани при темпе
ратуре 0—1° на 30-ые сутки в стандартных ящиках и картонных короб
ках и персика сорта Нариндж при 0—2° на 18—20-ые сутки хранения в 
стандартных ящиках.
В процессе работы из испорченных плодов был выделен ряд грибов, за
нимающих различное систематическое положение. В статье указываются 
25 видов грибов на новых хозяевах, из которых два являются новыми для 
Армянской ССР. Это — Penicillium expansum и Mucor murorum. При
водимые виды охватывают два класса — Phycomycetes и Fungi imperfec- 
ti, три порядка — Mucorales, Hyphales и Acervulares, четыре семей
ства—Mucoraceae. Mucedinaceae, Dematiaceae и Tuberculariaceae и один
надцать родов — Mucor, Rhizopus, Monilia, Trichoderma, Aspergillus, 
Penicillium, Botrytis, Cladosporium, Helminthosporium, Alternaria и 
Fusarium.
Описание внешнего проявления порчи на плодах и описание куль
туральных и морфологических признаков на средах приведены для 13 
видов, которые не описаны или мало описаны в микологической лите
ратуре республики. Остальные виды приводятся без описания.

1. Mucor circinelloides Van Tieghem на Persica vulgaris Mill.
2. Mucor hiemalis Wehmer на Persica vulgaris Mill.
3. Mucor murorum Naumov — на Persica vulgaris Mill.
4. Mucor mucedo (L.) Fres. на Armeniaca vulgaris L., Persica 

vulgaris Mill.
5. Mucor racemosus Fres. на Armeniaca vulgaris L., Persica 

vulgaris Mill.
6. Rhizopus nigricans Ehrenberg на Armeniaca vulgaris L., Persi

ca vulgaris Mill.
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7. Monilia fructigena Pers.— на Persica vulgaris Mill.
8. Trichoderma lignoruin (Tode) Harz — на Armeniaca vulgaris L., 

Persica vulgaris Mill.
9. Trichoderma koningi Oudemans ֊ на Armeniaca vulgaris L., Per

sica vulgaris Mill.
10. Aspergillus niger V. Tiegh. на Armeniaca vulgaris L., Persica 

vulgaris Mill.
11. Penicillium thomii Maire — на Armeniaca vulgaris L.
12. Penicillium cyclopium Westl. на Armeniaca vulgaris L., Per

sica vulgaris Mill, k. *
13. Penicillium corymbiferum Westl. на Armeniaca vulgaris L.„ 

Persica vulgaris Mill. О
14. Penici’lium granulation Bain. — на Armeniaca vulgaris L., 

Persica vulgaris Mill.
15. Penicillium expansum Link — на Persica vulgaris Mill.
16. Penicillium puberulum Bain, на Armeniaca vulgaris L.
17. Botrytis cinerea Pers, ex Fries. на Armeniaca vulgaris L.,. 

Persica vulgaris Mill.
18. Cladosporium transchelii Pidopliezko et Deniak на Armeniaca 

vulgaris L., Persica vulgaris Mill.
19. Helminthosporium bondarzewii Pidopliezko- на Armeniaca vul

garis L., Persica vulgaris Mill.
20. Alternaria circinans (Berk, et Curt) Bolle на Armeniaca vulga

ris L.
21. Alternaria tenuis Nees emend Neerg. — на Armeniaca vulgaris 

L., Persica vulgaris Mill.
22. Fusarium gibbosum App. et Wr. emend Bilai ֊ на Persica 

vulgaris Mill.
23. Fusarium sambucinum Fuck na^Armeniaca vulgaris L.
24. Fusarium sambucinum Fuck var. minus Wr. на Armeniaca 

vulgaris L.
25. Fusarium ^oxysporum Schlecht. emend Snyd. et Hans ֊ на 

Persica vulgaris Mill.
Библиографий 13.

11аучно-исследовательский институт 
виноградарства, виноделия и плодоводства

МСХ АрмССР Поступило I0.XII 1971 гЯР
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ГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПИДОВ 
В СЕМЕННИКАХ

30 пар семенников кошек и кроликов фиксировалось в 5% растворе ней
трального формалина с последующим получением срезов толщиной в 
10—12 мк на замораживающем микротоме. Срезы окрашивались Суда
ном черным, ядра докрашивались квасцовым кармином. Для получения 
контрольных срезов материал фиксировался в жидкости Карнуа, затем 
заливался в парафин с последующим получением срезов толщиной в 5— 
6 мк. Полученные срезы окрашивались гематоксилин-эозином, железным 
гематоксилином по методу Ван-Гизона.
В результате изучения содержания липидов в семенниках кошек и кро
ликов, начиная с ранних стадий внутриутробного периода вплоть до по
ловозрелого возраста, установлено, что, во-первых, они сосредоточены в 
цитоплазме интерстициальных клеток, во-вторых, их содержание подвер
жено значительным возрастным и видовым колебаниям.
С самых начальных стадий изучаемого периода мы отметили существен
ные различия в содержании липидов в интерстициальных клетках ука
занных видов животных. Так, если в клетках Лейдига 10—15-дневных 
зародышей кролика липиды не обнаруживаются, то у зародышей кошки 
на самых ранних стадиях развития (весом в 6—10 г) они обнаруживают
ся в довольно большом количестве. На всем протяжении внутриутробного 
периода в интерстициальных клетках кроликов количество липидов не
значительно; они образуют отдельные капли или ободки вокруг ядер, в то 
время как у зародышей кошки капли липидов настолько многочисленны, 
что, сливаясь друг с другом, создают в цитоплазме указанных клеток 
сплошной черный фон.
В постэмбриональный период вплоть до половозрелого периода в клет
ках Лейдига семенников кроликов липиды обнаруживаются в небольшом 
количестве и не претерпевают заметных сдвигов. В клетках Лейдига се
менников кошки они содержатся в весьма большом количестве на всем 
протяжении изучаемого периода, слегка возрастая к половозрелому воз
расту. Иллюстраций 4. Библиографий 7.

Ереванский медицинский институт

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ
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НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СОМАТИЧЕСКОЙ ПОЛИПЛОИДИИ 
(О первом Всесоюзном симпозиуме по соматической полиплодии 

у животных, Ереван, 10—12 ноября 1971 г.)

Полиплодия, имеющая большое значение в эволюции растений, чрезвычайно редко 
встречается \ животных. Вместе с тем, средн животных достаточно широко распростра
нено явление соматической полиплоидии, т. е. полиплоидизации отдельных клеток, в ко
торых происходит кратное увеличение числа хромосом или кратное увеличение содер
жания ДНК в ядре при сохранении диплоидной зиготы. Необходимо отметить, что это 
явление обнаружено не только у многих представителей всех классов животных, но и 
х растений. Значение полиплоидных клеток для формирования клеточных популяций 
различных органов и тканей животных в их развитии трудно переоценить, так как из
вестно. что полиплоидные клетки, обладая более крупным ядром и большими размера
ми, чем диплоидные, очень часто оказываются активнее последних п в функциональном 

• отношении. Установлено также, что полиплоидные клетки образуются при регенерации 
различных органов и тканей в процессе функциональной гипертрофии тканей и при 
канцерогенезе
< казанное выше послужило основанием для того, чтобы привлечь внимание довольно 
большого числа ученых к этому явлению как у нас в стране, так и за рубежом Особен
но резко возросло количество исследований, посвященных изучению полиплоидии со
матических клеток после открытия Гейтлерсм в 1953 г. эндомитоза—репродукции, спи
рали <ации и разделения хромосом внутри целой ядерной оболочки, совершенствования 
и широкого распространения цитоспектрофотометрии ДНК и установления закономерной 
связи между количеством ДНК в клетке и ее хромосомным набором. Объясняется это 
тем, что у животных, в особенности у позвоночных, при эндомитозе не выявляется кар- 
тин метафазных пластинок, что, естественно, затрудняет подсчет числа хромосом. В то 
же время цитоспектрофотометрия ДНК позволяет установить кратное увеличение числа 
хромосомных наборов, либо увеличение массы хромосом (так называемую политению) 
при «скрытом» эндомитозе. Последнее открывало широкие возможности перед иссле- 
ювагелями, что и не замедлило сказаться на значительном увеличении числа работ, 

посвященных этому явлению. Полнплоидизация соматических клеток была обнаружена 
практически у всех исследованных видов животных на разных этапах их индивидуаль
ного развития, в норме и при различных патологиях. В ходе исследований был накоплен 
большой фактический материал, нередко весьма противоречивый, что вызвало появле
ние различных гипотез и концепций, требовавших специального обсуждения и выработ
ки е итого мнения о сути и значении явления соматической полиплоидии, природе по
липлоидных клеток, путях и способах их формирования в онтогенезе животных и роли 
полиплоидных клеток в процессах роста, дифференцировки, регенерации и малигнизации. 
Обсуждению указанных вопросов и был посвящен Первый всесоюзный симпозиум по 
соматической полиплоидии у животных, ор| авизованный Институтом зоологии АН Ар
мянской ССР при участии научных советов по проблеме «Закономерности индивидуаль
ного развития и управление процессами онтогенеза» и по проблемам цитологии АН 
СССР. ՛
Дступительным словом симпозиум открыл директор Института зоологии АН Армян
ской ССР, председатель оргкомитета А. А. Чилингарян, который подчеркнул значение 
явления соматической полиплоидии и в связи с этим актуальность задач, стоящих перед 
участниками симпозиума.



Научная информация

С программным докладом, посвященным итогам и перспективам изучения соматической 
полиплоидии, выступил В. я. Бродский (Москва), в докладе которого большое место 
было уделено обобщению фактического материала, свидетельствующего о широком рас
пространении соматической полиплоидии, путям и способам образования полиплоидных 
клеток, необходимым условиям для их формирования и т. д. Докладчиком было подчерк
нуто, что одним из важнейших условий проявления соматической полиплоидии явля
ются нарушения в митотическом аппарате клеток и другие факторы, препятствующие 
нормальному их размножению, в результате чего образуются полиплоидные клетки. Та
кие условия, по мнению докладчика, могут создаваться в процессе роста некоторых тка
ней в постнатальном онтогенезе, при гипертрофированном росте и различных патологиях.

В докладе Ю. А. Магакяна и Е. М. Караловой (Ереван), посвященном зависимо
стям, наблюдаемым в процессах дифференцировки и роста эмбриональных клеток, меж
ду содержанием ДИК в ядрах, размерами клеток, их митотической активностью и кон
центрацией ядер в тканях, было показано, что условия, определяющие формирование 
полиплоидных клеток, могут создаваться и в эмбриональный период жизни животного.
При этом полиплоидные клетки концентрируются, главным образом, в рано дифферен
цирующихся и специализирующихся популяциях. Последнее свидетельствует о том, что
полиплоидизация, по-видимому, способствует повышению надежности систем реализа
ции генетической информации в процессе белковых синтезов в период их наибольшей 
интенсивности.
Т. Л. Маршак и О. I. Строева (Москва) предложили вниманию участников материалы, 
характеризующие изменений содержания ДНК в клетках пигментного эпителия сетчатки 
крыс в онтогенезе и подтверждающие мнение о том, что полиплоидия соматических кле
ток характерна для высокоспециализированных и обладающих низкой митотической ак
тивностью популяций.
Г. С. Квинихидзе с соавторами (Тбилиси) были представлены данные, пополняющие све
дения относительно содержания ДНК в ядрах клеток популяций зачатков сетчатки и 
линзы у куриных эмбрионов. Интересная зависимость между образованием полиплоид
ных клеток и выполнением специфической функции органом была предложена 
для обсуждения в докладе И. К Сванидзе (Тбилиси), посвященном изучению содержа
ния ДНК в пирамидальных нейронах зрительной коры белых крыс в ранний постна
зальный период развития. На обширном материале докладчиком было показано, что 
полиплоидизация ядер пирамидальных нейронов происходит в период прозрения и что 
при искусственно вызванной слепоте ядра не полиплоидизируются.
Значение полиплоидии в эволюции простейших было рассмотрено в докладе Ю Н. 
Полянского и И. Б. Райкова (Ленинград), которыми, наряду с рядами полиплоидных 
форм у жгутиконосцев, была обнаружена полиплоидия у радиолярий в макронуклеусе 
инфузорий. На большом материале было показано, что функциональное значение у ин
фузорий имеет многократная полиплоидизация макронуклеуса, поскольку плотность 
микронуклеуса остается неизменной. Ю. И. Полянским была подчеркнута роль срав
нительно-эволюционных исследований в изучении соматической полиплоидии, которые 
откроют новые пути для понимания этого явления и его значения для высших форм 
животных. Аналогичная мысль проводилась и в докладе А. П. Анисимова (Владивосток», 
который исследовал полиплоидизацию и увеличение размеров клетск эпителия матки 
в процессе роста аскариды. По мнению докладчика, увеличение размеров ядер, наблю
даемое при полиплоидизация, обусловлено двумя факторами: геномическим, связанным 
с изменениями содержания ДНК, и парагеномическим, не связанным с этими измене
ниями. В связи с этим большой интерес представляют материалы докладов Л. Н. Жин- 
кина и его сотрудников (Ленинград), в которых было показано, что полиплоидизация 
соматических клеток не всегда приводит к интенсификации синтеза РНК и белка и к 
пропорциональному увеличению размеров клетки. На примере сопоставления синтети
ческой активности полиплоидных и диплоидных клеток, измеренной на единицу пло
щади, авторы приходят к выводу, что в ряде случаев для полиплоидных клеток оказы
вается характерным более замедленный (удельный—Ю. М.) уровень обновления макро
молекул, в результате увеличения сроков их службы, стабильности, что сопровождает-
Биологический журнал Армении, XXV, № 1—8



114 Научная информация

ся уменьшением потребности в их синтезе. Соответственно авторы считают, что в настоя
щее время преждевременно делать окончательные выводы относительно роли и значения 
полиплоидизации соматических клеток в процессах их роста.
В докладе Г. Д. Туманишвили (Тбилиси), посвященном полиплоидным клеткам печени, 
были изложены факты, указывающие иа устойчивость соотношения количеств поли
плоидных и диплоидных клеток в печени. Автор предполагает, что с определенных ус
ловиях часть клеток печени куриных зародышей и взрослых мышей может вести себя 
как популяция С2. На основании изложенного материала докладчик предложил теорию 
кооперативности действия генов в качестве одного из возможных объяснений полиплои
дизации и деполиплоидизации клеток.
Особенности репродукции гепатоцитов в регенерирующей печени мыши были рассмот
рены в докладе И. В. Урываевой, В. М. Фактора и В. Я. Бродского (Москва). Авторы 
представили материал, подтверждающий основную идею В. Я. Бродского о том, что 
полиплоидизация клеток связана с усилением их физиологической активности. В связи 
с этим представляют интерес данные, изложенные в докладе А. А. Кущ и Т. К. 
Дубовой (Москва), о полиплоидных и двуядерных клетках в печени кошки, ли
шенной нормальной иннервации. Авторами было показано почти полное отсутствие 
в печени кошки полиплоидных гепатоцитоз, в то время как в печени других обследо
ванных млекопитающих полиплоидные клетки составляют большинство. При этом ока
залось, что физиологическая регенерация в печени кошки не включает в себя полиплои- 
дизацию гепатоцитов и осуществляется иными путями. Авторы считают, что необходи
мы дальнейшие сравнительные исследования для выяснения причин полиплоидизаиии 
соматических клеток и установления связи ее с клеточной дифференцировкой.
Материалы, представляющие несомненный практический интерес, были и сложены в до
кладах Л. 3. Певзнера и Ю. Б. Вахтина (Ленинград), посвященных проявлению сома
тической полиплоидии при опухолевом росте тканей. Л. 3. Певзнером в частности, по
казано достоверное увеличение содержания ДНК в ядрах клеток опухолей мозга чело
века, которое тесно связано с процессом их дифференциации. При этом было обнару
жено. что на ранних этапах этого процесса возрастало количество ядерного белка и 
увеличивались размеры ядер. Дальнейшее изучение процесса полиплоидизаиии клеток 
при их малигнизании должно способствовать, по всей вероятности, разработке новых 
подходов к ранней диагностике опухолевого роста.
Характеристика содержания ДНК в ядрах мышечных волокон сердца человека в норме 
и при различных пороках была дана в докладе В. О. Миракяна и Д .Г. Петросяна 
(Ереван). Было установлено, что при компенсаторной гиперфункции предсердий про
исходит дерепрессия синтеза ДНК и увеличение количества полиплоидных ядер; в же
лудочке же такой картины не наблюдается, наоборот, происходит частичная деполи- 
плоидизация ядер и увеличение числа диплоидных ядер. Авторы считают, что это 
объясняется различной степенью дифференцированности ядер мышечных волокон пред
сердий и желудочка.
Вопросам полиплоидизаиии клеток при классическом эндомитозе, иг примере эндоми- 
тотирующих клеток семенных фолликулов саранчовых, был посвящен доклад И. И. 
Кикнадзе и А. Г. Истоминой. (Новосибирск). Данные авторов, характеризующие связь 
эндомитоза с дифференцировкой клеток, специфику фаз эндомитоза и морфологии эндо- 
митотирующих хромосом и генетическую обусловленность выраженности эндомитоза 
у различных видов, представляют большой интерес, так как до настоящего времени 
классический эндомитоз остается наименее изученным из всех типов умножения гене
тического материала, сопровождающего во многих случаях дифференцировку
В этой связи представляют также интерес данные доклада Е. В. Зыбиной, М.

тканей.
В. К\д-•г

рявцевой, Б. Н. Кудрявцева и О. Е. Лямеиковой (Ленинград), описавших процесс эн
домитоза в трофобласте кролика, приводящий к образованию выс.окоплоидны.х ядер. 
Данные авторов свидетельствуют о том, что и у высокоорганизованных животных эп-
домитоз может явиться одним из возможных путей полиплоидизации клеток. 
Характеристике зависимостей между размерами ядер, ядерно-плазмеппыми отношениями 
и содержанием ДНК в ядрах был посвящен доклад И. В. Торской (Киев), показавшей на 



11аучная информация

примере полиплоидизации гранулярных нейронов гиппокампа различных млекопитающих, 
что размеры ядер и ядерно-пла змеиные отношения не всегда находятся в прямой зави
симости от содержания ДНК в ядре. Авторадиографические исследования выявили син
тез ДНК в ядрах нейронов на поздних стадиях онтогенеза, при этом локализация метки, 
в ряде случаев над ядрышками, свидетельствует о весьма проблематической возмож
ности синтеза «метаболической» ДНК.
Одно из заседаний симпозиума было посвящено методическим вопросам, касающимся 
техники, используемой при цитоспектрофотометрии ДНК. количественным методам вы
явления ДНК на препаратах, авторадиографии и методам статистической обработки 
материала.
Но всем заслушанным докладам была развернута широкая и обстоятельная дискуссия, 
в которой кроме докладчиков приняли участие видные специалисты в области дифферен
цировки и роста клеток (Г. В. Лопашов. А. А. Нейфах, О И. Епифанова и др.).
Результаты работы симпозиума были обобщены в заключительном слове председателя 
симпозиума профессора Ю. И. Полянского и в решении, в которых отмечается своевре
менность созыва симпозиума, актуальность вопросов, подвергшихся обсуждению, в 
частности тех вопросов, изучение которых может способствовать решению практических 
задач онкологии. В решении подчеркнута необходимость расширения исследований в 
этой области с охватом более широкого круга объектов и использованием сравнитель
но-эволюционного метода, наряду с более широким внедрением в практику работы сов
ременной аппаратуры. Было решено также издать сборник материалов симпозиума и 
регулярно созывать аналогичные симпозиумы в дальнейшем.

К) А. МАГАКЯН
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1071 թ. հոկտեմբերի 12—15֊ր Բաըւէում տեղի ունեցավ Պ ր ո տ ո գ ո ո լո գն ե ր ի 

համամիութենական ընկերության աոաջին համագումարը' նվիրված նախա- 

Լենդանիների ուսումնասիրության ա բդի սւ կան Հարցերին։ Ինչպես հայտնի (ր 

Նախակենդանիները ուրուլն տեղ են զբաղեցնում կենդանական աշխարհում: 

լինելով միարջիջ, նրանը ի վիճակի են իրագործել բաղմաբջիջ օրգանիզմնե

րի ֆունկցիաները և ունենալով րջջալին մակարդակի կառուցվածը, օգնում են 

բացահայտ ել ըջջ/ւ էվոլյուցիոն հն ա ր ա ւէո ր ո ւթ յո ւնն ե ր ր և նրա ֆիզիոլոգիա ֊ 

դան փոփոխությունների ուղիները։ Այգ սլատճաոուԼ էլ զգալի տեսական և 

գործնական Հետաքրքրություն են աոաջացնոււե դիտական աշխարհում։ Պա

տահական չէ, որ գենետիկները, բիոքիմիկները, բիոֆիզիկներր և ընգՀանրա-

պ ե и կենи ա ր անն ե րն ա լքել ի ու ավելի հաճախ են о գտա գործ ում վերջիններիս, 

որպես ւի որձն սւկ ան հ ե տ ա զ ո տ ո ւ թ յո ւնն ե ր ի օբյեկտ։ նրանց մ ւս կ ա ր ո ւ ծ ներ֊

'լ ա յա ց ու ց ի չն ե ր ի ց շատերը հ ան դի ս ան ում են մարդու, րն տ ան ի կենդանիների, 

ձկների և օգտակար ւ) ի շատն երի մի շարը ծանր Հ ի վ ան դո ւ թյոն ւն ե ր ի հարու

ցիչներ: մեծ է նրանց գերր ջրի ինընամաըրման ու երկրագնդի հողաշերտի 

կագմ ավորմ ան ւզրոցեսոլմ։ նրանը կեր են ծառայում ձկների և ալ/ ջրալին 

կենդանիների Համար։ նախակենդանիներին կարելի է նաե օ դտ ա դո րծ ե լ որ-

դս ա и ա սւ ո ւս հ րր դ Г, ւ! ։ Հ ե տ սա ր ւ 

ուսում ն ա и ի ր ո ւ թ յ ա ւե ը զբաղվել 

Այգ է պա տճա որ, որ 1066 թ.

գյուղատնտեսական կուլտուրաների

Հական չէ , որ ն ա խ ա կ են դ ան ին ե ր ի

Լենին գրազի մի խումբ գիտնականներ

պրռֆ. 3. Ւ. Պ ոլյանսկոլ դ լ խ ա ւէո ր ո ւ թ յա մ բ, առաջա րկե ցին ստեղծել Պրոտո- 

դոոլո գների րնկերություն, որը գործն ւսկան կապեր ոլ կոնտակտներ ստեղծե

լով կււիացնի տարրեր բնագավառներում գործող պ ր ո տ ո զո ո լո գն ե ր ի ջանըերր

ե ի ութ են ական ԳԱ րն դա ո աջ ե ց ա յ գ ն ա խ ա ձե ոն ո ւ թ յան ր և ստեդծեգ պ ր ո ւո ո ֊ 

գոոլո սների ընկերության կ ա դ մ ա կ ե ր պ շա կ ան կոմիտե։ 1068 թ. կա լա գավ 
եւսդւ) ակերպչակսւն համագումարը։ Այժմ Պրոտոզոոլոգների րնկեըությունր

I ա / ւո ո ւ թյ ո ւ ն ն ե րում, այդ թվում

„աժ ուզում արր նշեց ընկերության գրական գերր պ ր ո տ ո գ ո ո լ ո գ ի ա լ ի գ ս։ ր ֊

գացմսւն բն ա գ ա ւք ւս ոո լմ, ինչպես մեղ լք ոտ, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում ։

բժշկական, 70֊ ր
ըն ևրում լսվեցին 203 զեկուցումներ՝ 66֊ր՝ ընդհանուր, 52֊լմ 

անասնաբուժական, 15֊ր ձկների և անողնաշարավորներն
. պրոտոզոոլոգն երի գծով։ Համագումարի մասնակիցները մեծ ո ւշ ա գր ո ւ թ լ ա մը 

ունկնդրեցին ւգրոֆ. 3. Ի. Պ ոլյանսկոլ ելույթը՝ նւէիրւէած մեր երկրռւմ պրո֊ 

տ ո զ ո ո լ ո գ ի ւս յ ի զարգացման հեռանկարներին, Ս Ս ՀՄ ԲԳԱ թ դ թ ա կ ի ց ֊ ան դ ա ւ1
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Շ. Դ. Մոշկովսկու զեկուցում ր ի մ ուն ո լո գ ի ա յ ի վերաբերյալ, պրոֆ. Աասոլիյինի 

ե/ույթր «Պրոտո զոոլոգիայի պրոբլեմն երր և Ւ, Ւ. Մեշնիկովր» թեմայով և այլ 

ղե կ ու ց ու ւ) ն եր։

Տ. Ւ. Պոլյանսկին, հույս Հայտնեց, որ հ ա մ ա զ ո ւ մ ա ր ր խթան կւանզիսանս1 

պ ր ո տ ո զ ո ո լ ո զ ի ա յ ի հետացա զարգացման համար և հնարավորություն կսսւեզ- 

ի մեր գիտնականներին ավելի լավ պատրաստվելու Ֆրանսիա յ ում 1973 թ- 

կայանաւիր Լո[,11Ո1,ր1 միջազգային կոնգրեսին։

Վ. Լ. ԱԱՉՈՅԱՆ
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ПОТЕРИ НАУКИ

Биологическая наука республики понесла тяжелую утрату. Скоропостиж
но скончалась заслуженный деятель науки, доктор биологических наук, 
зав. лабораторией Института микробиологии АН АрмССР, член КПСС 
Азнив Петровна Петросян.
Научная деятельность А. П. Петросян, начатая в 1924 г. под руковод
ством проф. П. Б. Калантаряна, в первые же годы дала ощутимые ре

зультаты — ею была дана микробиологическая характеристика основных 
типов почв Армении, изучено влияние различных минеральных удобре
ний на микрофлору почв, что способствовало научному обоснованию по
вышения плодородия почв.
С 1932 г. под руководством и при активном участии А. П. Петросян были 
начаты работы по выделению и всестороннему изучению местных штам
мов клубеньковых бактерий и азотобактера—проблемы большой науч
ной и практической значимости. В результате были отобраны активные 
штаммы, и благодаря этому в 1935 г. впервые в Армении по инициативе 
проф. П. Б. Калантаряна организован завод бактериальных удобрений. 
А. Петросян была непосредственным организатором и руководителем



Потери науки

первою производства бактериальных удобрений, способствующих повы
шению урожайности с/х культур. Вся дальнейшая деятельность Л. Пет
росян была посвящена изучению этой группы бактерий, фиксирующих 
азот атмосферы, в частности изучению экологических особенностей ее с 
целью выявления адаптации к внешним условиям существования. На

М ооснове долголетних исследовании ьыявлен ряд закономерностей в вопро
се симбиотических взаимоотношений бобового растения с клубеньковы
ми бактериями, имеющих большое теоретическое и практическое зна
чение.
Научная деятельность А. Петросян была связана с требованиями народ
ного хозяйства республики. Выделенные сю активные клубеньковые бак
терии апробированы в центральных н/и институтах и рекомендованы для 
производства бактериальных удобрений.
Большой экспериментальный материал, собранный А. Петросян, лег в 
основу монографического труда «Экологические особенности клубенько
вых бактерий Арм. ССР», значение которого трудно переоценить.
А. Петросян являлась одним из крупных ученых в указатгной области 
науки как в Советскох^ Союзе, так и за рубежом.
Хзнив Петровна была хорошим общественным и партийным деятелем,

1 о о Vнеоднократно руководила профсоюзной и партийной организациями, из
биралась в центральные органы профсоюзов, дважды была избрана де
путатом Городского Совета. Сочетая научную работу с педагогической 
деятельностью, она долгие годы преподавала в Ереванском государ
ственном университете и подготовила квалифицированные кадры для 
разных отраслей микробиологической науки и народного хозяйства рес
публики.
Научная и общественная деятельность А. П. Петросян высоко оценена 
партией и правительством, она удостоена высокой награды, ордена 
Ленина.
Любую работу — научную, общественную, партийную Азнив Петровна 
делала с большим увлечением п энтузиазмом, не щадя сил и всецело от-•Г V

даваясь работе.
Азнив Петровна навсегда останется в памяти коллектива, широкого кру
га знакомых и друзей.
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