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Ո Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ II Ի Թ 3 Ո I' Ն
IIպա օսկի Ս. Ա. AtlՈOmO!aF.niini{Ce^tOda■. Շ\քհէօր\1!<մճՕ'է տրիրին մոտ ցեղերի սե

րիաների տարսոնոմիական կարգավիճակի մասին , . .... 2.5.?Հսւ[ւո|1.ւ*|]յաք> 1ք. IV., Վորոնցսւ| Ն. Ն., Լյսւպոլնու|ս։ Ե. Ա. Արևմտյան Հայաստանից 
յովսկու րարձրահարթլսյին ղայտտմկան (,\11է՚յօ(11Տ ՏՇէէ1<1I՛՚<:՛Տեւ է AгgyfOpUlO, 1933 
(քՀօմՀՈ11օ, ՇրւՇէԱմրւէ) տեսակային ինքնուրույնության մասին .... 2Ճ0Հսւ]ս։|ևրւյյսւն 11*. IV., Վորոնցով Ն. Ն., Լյ։սս|ո։էովօւ Ն. 11. ք՜իղյովսկու սարահարթս■ 
յին ղաչտամուկր ձէԱՇՀՕէԱՏ ՏՇհէէէ1<Ո.Հ/էէ1 ^'քթքՈէէԱ. Շր1ՇՀէէճ<1ք) որպես 
Հա լաստանի ֆաունայի ի-երեուցու յն անս ակ ..... . . 2ՏՇԱԼ||ւքյւսն Դ. II., Աւ|1.սւիսյան Ա. Ա., ԱԼկեքկաւ Վ. Ֆունկցիոնայիզացվւսծ 4-ֆոլրիյ-վինիյ

I։ ձ /ակտոնների սինթեզր և նրանց աճի խթանման հաւոկու թյՈւննԼրր . 271Հայրապետ յան Ա. 1Լ. Կատուների մոտ ուղեղի կեղևի մարմնական-զղացող հատվածի 
Նեյրոնների ակտիվության վրա տեսողական րրղի միքային կենտրոնական և 
ցանցանման կորիզների ղրզոումների համեմ աւոտկան հետազոտութ յունր . 271^աղղասարյաս Ք. Դ., Ա։|1.ա|ւ։ւյան I1. Ն.. Սարոփւսւնյան Ռ. ՛Լ. Հետին հիպոթայամասի 
ր ջ ի յն և ր ի՛ կոնքային նյարզի, երիզային ե շարժողական կեղևների ղրզոումից 
հրահրված պատասխանների համեմատական րնութաղիրր . ■ - ?ծ.'1նւսրապԼտյան Լ. Ս՞., Սաւ՚ցսյան ժ. Ա., ՛Լամբւսրյան Լ. II.. ր1,սւր|ւ|Լ(։։ւն II.. Ա. ինղոպե- 
ղոմււկոլյյար կորիզի մասնակցսւթյունր սոնետների պԱէյտպանողական վարրա-
զծամ.................................................................. 234

1'ո«արյւսն Ն. I1. Արարատյան ղայտւսվայրի աղատների րուսւօկտնոլթյան քրային 
ո4.ժիմր ... . ......................................... 297

2ԱՄԱՌ11Տ :11Ղ111։Դ111'11'Ն11Ր
Դյպեն Ս., 2աքռ։]>յւ։։նւԱ1ն է. II,, հաասւ րմ։ււք։։ս1| 'I-, Ա.. Լոն1ւ Դ. Հայաստանի իրաւ 

զային աղերի մոտ ՅՕրրէւս եսր^քէորք քքէ հսյտնարերման վւորձ . մԱ IՍարկ|ւսւււ| IV Ն.. ւրկրայան Լ. Պ. Ր>ք(.'Լ րէ՚-րս ԸօհւՎէէէԱ} ցեղի կոկ- 
ղիղների միջտեսակային հիրրիղիղւսցիայի հարցի շուրջ ..... Յւ»?Հ'ա|ա;>յսւր. Ա*. 8հ։.. Սուքիասյւււճ Ա. IV. խհճքԱռոսՏ րաւքէԼտւքււտ Բ“11!. (Օ՛Կ-ՕթՂ՚րՇ 
ՏէՕրէէնՕրքԱՕք) թերթիկարեղավսր րզեղի թրթուրր • • .... 21>:.՝

1ե[ւսնեգու|ւււ ‘V. Հ., Պողոսու|ւս Ա. ճ. Գա յա ո աջաց մ ան աոանձնահատկւււթյուններր

տերևների վրա ......... . • մէ 4|քԼլքօ։մյ։ւմ. Լ. Ս. (ճային գորտի րարձր լեոնային պսպոպյացիտների կերակրում ր 
• ղայտամկներով

Ռէա՚ԱՏա1
Մոււ՚սւ>|]ան Ա. Ա. քոհՅ<ՍՔ€ րնտւոնիրր որպես քնակւսն ներկանյութի աղրյ՚որ '11'!'Խւ!1|այաքւււ<|ւււ Մ. Դ;՛; 11.սսս|սւծ<ււտւ*|ան Ն. Կտյանխոեի ե մեիւտկի «.'/.ցումր րաց

հիղր/ւպոնիկայի պայմաններում Արայոուո քան հարթավայրում . ■ ->1 •

Տ||11Ո1՝1*Տ|11'Ն ԽԼ 1>ԱՆ1ԼՎհճ
Դւսվ|ււ|]11ւհ 'V. ՛Լ. Ահււ՚Դ հիվէսնղրոէթ/ունր վերահսկող համակսւրղևր 318
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Դ я?էոօւթյասևնրի ակադեմիա, Հէսյասօաէփ կենսօւթանական ճւսէպետ 
Академия наук Армении. Биологический журнал Армении

Academy о; Sciences of Armenia. Bto-ojbial lutirn.il oi .Armenia
t. 44. № 4. 1991՜՜

Биолог жури. Армении, Av 4.(4 I). 1991 УЛ.К 576.895.121

О ТАКСОНОМИЧЕСКОМ СТА ГУСЕ СЕРИИ БЛИЗКИХ 
РОДОВ ТРИБЫ ANOMOTAEM/Xl (CUSTODA: CYCLOPhY'Ll.IDEA)

A А СПЛССКИП
Институт юологнн АН Республики Мол Kimi. Кишинев

Рассмотрено положение n юологичскоп системе серии родин днлеппднд:
Notutafittia. Reticul /tue/tla, 7t,eniarhyi:cht.cnii и др. Из полсемсйстка 
дмрмстсниин. члены которой не учитывались о дифференинальном диагно
зе ро он рстикулотепии и теннарнихены, что • тяаиг под сомнение и иалид- 
родои ротнкулотенни и тениарквхены, что стапнт под сомнение их валид
ность Пересмотрен состав грибы Ап<.т iceniitu н рода tf-iaema.

*?/ւաւսյ>(|ւ/ս<Ժ լ ч1ч^,ч1,чЬ'^'^1՝1՝ '“‘I’ft՛ ''•^t’daennj, Re՝ie:th.!aen!tt, ՝ue-
nldfliy iwhuf’ntl տեղր '.ամ ակսքրղումւ ! )i IC pid: Hilf- հ՚ւ՚թտ-
"lii.-tnibltfi/tt) նրսյնքէ տեղափոխվում 1.ն ,՝Л >.rit>p V 11dt/!<<? ttb թ ա/tb տ աՆ ր / It ЛНО71О- 
iaerillnl էորիրր էէրանց անգամները ի նկատ]. յ1ն Ոէնեւ/վե{ Rg'lCulOtMnlO- 1‘ Г<1&- 
tlturli y/;<՝ hact.tl 'ւՒ'փեր!ւնէ)1քԱ>ւ ղքէս/ղնողոէմ. որր կասկածի տակ Հ աոնոէմ
Նրանց իսկոէթ/ոէնրւ Վ1,{էսւՆսէւվ1է( / АпоШОЮГПtins տքփքի .V. !;>taeniu Ц"ч!‘ 
կսԽ/մր,

The slinaii и In zoological system of ililepid.-i genera suries (N'ni•‘taenia, 
Retic։i!'Jiaeni'.-. Taitniar/iynchaena, efc.) has been considered. I'l'.ey are 
transferred uoni the .subfamily Dilepidinae to Minopvildinae ind to .-Ino- 
nwta ։n!a tribe, members ul which haven i taken utn account in the dif
ferential diagnosis of the genera RrUrniotacnia ami Taentarhуnchaena. vali- 
dity of wh eb is put into doubt. 'I h • COinpOittion ot hiomolcemini tribe 
and the genus .\:/>(»taenia have been looked over

Цепни днлспиг)идныс -тикеономичеекий crtiryi

В копие (iO-x голов текущего столетия по материалу от белых ржанок 
(Chiunis. spp.. Charadriifornies) аитаркгики и субантарктнки бы
ли описаны три новых вила дллеппди ьчых цепней Два на них—Late- 
riporus australis Jones er \\ 111 jams, 1967. и /.. mawsoni Prudhoe, 
1969—по наличию однорядной короны хоботковых чрючьсв л располо
жению половых отверстий с одной стороны стробилы отнесены их ав
торами к роду Laeriporus Furhrrnann, 1907, куда они совершенно не 
подходят по совок у п՝н ост и морфологических и жологнчеоких данных. 
Третий вид At п taenia jileri Эст es ct Williams, 1967 стал типо 
«•■>м для роля \uiotaenia .lines et Williams. 1967.
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Кроме /V. fllerl. к роду Noto taenia мы относим Vatotaenia. се- 
lermatyrus (Deblock et Rose, 1953) Spasskaja el Spassky. 1978, syn.- 
Liga c. Deblock et Rose, 1963;

Notutaenia oophorae (Belopolskaja. 19’1) Spasskaja et Spassky, 
1978, syn.: Amoebotaenia o. Belopolskaja. 1971. ParaUga o. (Belopolska
ja., 1971) Belop. et Kulachkova, 1973;

Noto taenia brevis (Linstow, 1884) Sp-Ja et Sp-y, 1978, syn.; 
Taenia b. Linstow. 1884), Amoebotaenia b. (Linst.), Fuhrman:), 1908; 
Liga b. (Linstow, 1881) Lopez-Neyra, 1952, Dubinina, 1953.

Все паразиты куликов Палеарктики (Европа).
Хотя этих облигатных гельминтов куликов нестодологн причисля

ли то к роду Liga Weinland, 1857, то к Amebotaeni i Z >i i 18)9, г о 
к Paraliga, все они составляют единую систематическую группу 
в ранге рода, за которым сохраняется родовое название Noiotaenia 
Jones el Williams, 1967, syn.: Paraliga Вз1)р >!<<»)։ c‘ Kilrovi 
1973. Для него характер»»» наличие мн >гоч ».• ie i pj ; сгитетообра 
зных крючьев, расположенных по переднему краю присосок, по
мимо двурядной короны крючьев на вершина хоботка. По ха
рактеру жизненного никла он входит в биоценологическую группу 
вторичных амфпбионтов Хотя промежуточный хозяин нототений еще 
не установлен, но наличие длинных филаментов у зрелых яиц свиде
тельствует о его принадлежности к числу обитателей водной среды. 
Настоящие амеботении (паразиты диких и домашних кур) и все >из- 
вестные нам цепни рода Liga (паразиты дятлообразных) сухопутные 
животные. Они составляют группу первичных атмобионтов и генети
ческой связи г нототенией и грибов Anomotaeniini в целом не имеют.

Проведя значительную перестройку системы киклофиллидных 
цестод, Ш мид г [S] в рамках рода Noiotaenia сохраняет один типовой 
вид .V. fileri, состав тля \- oonhorae в с>:т»ве рэд։ Ат/>՝ю!,tenia 
Cohn. 1900, которая возглавляет грибу Amoebotaefiiini Spassky. Ь79г 
и обозначив V. brevis как Liga brevis (Linstow, 18՝ I). хотя род Liga 
Weinland 1857 очень близок хоанотен:։»» и вхотит в грибу СЬаапо- 
taeniini Maihevosian, 1963 Типовой вид рода Noiotaenia. принадле
жит трибе Апот naentini. И выхолит, что каждый из этих видов 
представляет не только разные роды, но и разные трибы, относящие
ся к тому же к разным б югсонечологическим группам животных —к 
группе вторичных эмфибионтов (Anomotaeniini) и вторичных ятмо- 
бионтов (Amoebotaeni'ni и Cho.uiotcieniinh.

Мы возвращаем эти виты в род Nototaenia, куда входит н 
A', celermat tints (Deblock cl R. S', 1963), которая в определителе 
Шмидта нс упоминается, /ем самым в сстанавликается сфуктура ро
да Nototaenia isyn.i Paraliga) в том виде. ка< она представлена & 
последней монографии далепид ։д (2]. за о щам иск по »ением. Cinclo 
taenia filamentosa Miry, 1973, остается типовым вид >м p>vi Cincl о 
taenia Масу. 1973. Валидность последнего убедительно доказана бол 
га роки мн учеными [6|. В таком виде Nototaenia представляет со
бой •компактную группу близко родственных видов трибы Апото- 
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taeniini, которая входит в подсемейство Alon ору i id И пае Witenberg 
1932.

Родовое имя .Xotuiaenia Масу, 1973 (Cestoda) созвучно с \:of- 
hotaetiia (Pisces), но нс является его гомояимом, так как содержит 
дополнительную согласную букву «Нх что позволяет считать валид
ными оба названия.

Детально изучив обширный цестодологический материал,. /Хоберг 
|7] значительно исправил к дополнил текст описания Lateriporus 
australis Jones et Willians, 1967, и L. mawsoni Prudhoe. 1969 
обратив внимание на гонкие детали строения репродуктивных органов. 
Было установлено, что молодая матка сетевидная, а не мешковидная, 
что свойственно латеропорусам Яичник многолопастный. также за
кладывается в виде, грубой сети, а наружная оболочка яиц с длинны
ми филаментами. Он вполне обоснованно у тлил оба вида из рода 
l.ateriporus я описал новый род Re И си lo taenia Hoberg, 1985, кото
рый, по его мнению, наиболее сходен е Later iporus Fuhrmann, 1907, 
и Dllepis Weinhmd, 1838 (c. 319), с чем невозможно согласиться. Эти. 
таксоны не проявляют тесных родственных связей ни между собой, 
ни с регнкулотенией. Более того, они представляют три разных 
трибы: Dilepidini Fuhrmann. 1907, Lateriparini Spassky 1977. и Апо- 
motaeniinl Spassky, 1980. К п >сле и։ей мы относим и регику.тотснию 
Автор рода ею со пост, вл нет также с родами Anomolepis Spassky 
Yurpal՛ va cl Korniushin, 1958, и Malika Woodland, 1929, которые 
значительно ближе подходят к ретинулетении, чем Dllepis и Lateri- 
porus. но все же не могу։ быть сведены с нею в один род. Однако 
валидность рода Reticulotaenia еще нельзя считать доказанной. Дел, 
в том, что в грибе ано.мотенкин значатся и другие роды, которые мор 
фологичееки и экологически от нес отличить очень трудно.

В момент первооиисапия триба Anmnolaeniini содержала 14 ipo 
дов дилепидид, большинство с сетевидной маткой, стилстообразными 
крючьями и веретеновидными яйцами, наружная оболочка которых 
переходит в длинные боковые филаменты, с'видетельстнуюшие о при
надлежности промежуточного хозяина к числу обитателей водной 
среды. Дефинитивным хозяином ано.моте.чни служат гидрофильные 
птицы, главным образом кулики, по отдельные роды представляют 
гельминтов чистиков {Aled taenia), чаек (Rissotaenia). пастушков- 
Ruillitaenia) и авдоток (Stenooaria).

Взгляды ученых на систематическое положение авдоток (Burhi 
i։idae) расходятся. Ранее их относили к отряду куликов (Charldri- 
formes), а в последние годы «некоторые орнитологи их причисляют к 
отряду дроф (Otidifonnes). Однако нельзя не заметить, что по ха
рактеру цестодофаупы они явно тяготеют к куликам. Болес того, у 
них нет ни одного вида, ни одного рола иестод, свойственных и дро
фам. Хотя существуют свои специфические, присущие только авдот- 
кам, । оды дилепидид - iiurtinotaenia Spassky ct Sp:is<k.:ja, 1965» 
Slenovaria Spassky et Borgarenko, 1973, го последняя морфоло
гически очень близка дилепидпдам куликов н до недавнего времени ви
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ды стеноварни находились с ними в составе одних и тех же родов 
(Апот о taenia Ligo или Paricterolaenia). Имеются общие для кули
ков и авдоток роды я даже виды дилепидид и прогинотениид, но у 
авдоток пет ни одного общего с дрофами надвидового таксона, даже 
нет общих семейств и подсемейств ленточных гельминтов, хотя ан
ютки и >рофы иногда встречаются те только в одних и тех же ста

циях, но лаже в одном и том же биотопе, что мы наблюдали в 1956 
году в период работы Союзной гельминтологической экспедиции АН 
СССР >в Туве. Вероятно, надо еще раз сопоставить и внимательно: 
проанализировать филогенез авдоток, дроф и куликов.

Пересмотрев систематическое положение дилепидндных цепней 
подсемейства Monopylidiinae, считаем возможным уточнить список 
родов трибы A'lomotarniini. Сегодня в этом списке могут быть 'на
званы: Anoinotaenia Cohn, 1900: Alcataenia Spasskaja, 1971; Angtila- 
rella Strand, 1928; Anomolepis Spassky, Jurpalova, Korniushin, 1967, 
Arctotaenia Loennberg, 1890; Cine lo taenia Macy, 1973; Dichoa no taenia 
Lopez Neyra, 19+4; Fuhrnianolepis Spassky et Spasskaja, 1955; Noto՜ 
taenia Jones et Williams 1957; Raillifaenia Spassky el Sp isskaja. 1974’ 
Rausch: taenia Bondarenko et Uvnihvskaja. 1979: Reticu’otaeuia. Ho
berg, 1985; Rissttaenia Spasskaj-i 1972; Spassky taenia Oschtnarin, 1956; 
Stenovaria Spassky et Borgarenko. 1973: Taeniuruynch tena Bart, ’983; 
Trichocephaloides Sinitzin. 1896.

В списке правомочных родов ле значится Horpurenkalepis Spas
skaja et Spassky, 1977. сведенная |6j в синонимы CiueRuaenia Масу. 
1973, и Laritaenia Snasskaja et Spassky, 1971. включенная Галкиным 
[1] в состав рода и Anomotaenie Cohn, 19J ) С другой стороны, еще 
не доказана валидноеп. упомянутых в приведенном списке Dichoano- 
toenia Lopez N'cyra, 1944. и Taeniarhynchaenu Buri, 1983, которые 
не отдифференцированы о; рода Anumotaeniu. но последний стал 
слишком громоздок, особенно в изложении Шмидта [8], содержит 
цестод разных надродовых таксонов и подлежит радикальной пере
стройке.

Возможно, что к этой же трибе относятся (jruitaeniu Spassky; 
Borgarenku et Spasskaja, 1971, Neocyclastera Underwood, 1986, и Vit- 
ta Burt, '93s, no г.ок.з ос ахпея неизвестным строение их лярвоцисты 
и характер ж извечного цикла, чти затрудняет опре юление подсе
мейства.

Чтобы разрешить вопрос о валидности Reiicudotaenia Hoberg. 
1985. надо составить новый дифференциальный диагноз. где отразить 
ее отношение к постолам грибы аномогеииин. в частности к таким ро
дам цестод куликов, как Fuhrmtmolepis Spassky et Spasskaja, 1965, и 
Taeniarhynchuena Burt, 1983, ՛ нпозые виды которых на хоботке не
сут однорядную корону из 10 мелких стилетообразных крючьев.

Taeniarhynchaena micropalamae Burl. 1983 (типовой вид), в свою 
очередь, едва отличима от Trichocephaloides belopurovi Spasskaja et 
Spassky, 1978 (паразит бекаса {Capella gallinago) Дальне։о Востока), 
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.непомерно длинный хоботок которого также раздвоен на конце и 
вооружен простой короной лэ 10 мелких стилетообразяых крючьев. 
Виды, вероятно, разные (хотя очень близкие), но рол безусловно один 
и । тот же. К этому же ролу, но-видпмому. относится и Trichocepha- 
loides birostrata Clerc, 1906. or куликов СССР, дистальный конец 
хоботка которого также рассечен и несет однорядную корону из 14 
1б!неболыии՝х стилетообразных крючьев, а яйца с боковыми полярны
ми филаментами. Для подтвержден ня валидности рода Taeniarhyn- 
chaena Burt. 1983, потребуются новые данные о морфогенезе по
ловозрелых особей и лярволисты упомянутых цепней.

Наиболее характерной чертой строения Reticulotaenia, Hoberg* 
1985 является сетевидная структура яичника и матки н сочетании 
с наличием полярных (боковых) филаментов у наружной оболочки 
яиц. Среди гельминтов гидрофильных пт ни существуют и тругие ви
ды цестод разных родов Spassky taeni.i Oschmarin, 1956 (по тайным 
СпаеСкого и Корнюшина |4|; Gruitaenia Spassky, Borgarenko, Spass- 
kaja, 1971. Cinclotaenia /VJacy, 1973 ino данным) Georgiev et Genv»- 
6]. у которых яичник и матка также остеоидные. Это нс слу 

чайное совпадение, а показатель генетического родства и принадлеж
ности к одной трибе Анитotaeniini Spasskv, I9SJ. Однако упомянутые 
три рода отличаются двурядным расположением хоботковых крючь
ев, и объединять ретикулотен'ию с любым из них мы воздерживаемся.

Reticulotaenia следует также отдифференцировать от рода 
Fuhr mandle pis Spassky et SpaSSkaja. 1965, у r. decacan t ha (Fuhrmanns 
1913) (типовой вид) на хоботке простая корона из 10 сгилетообраз- 
иы.х крючьев, судя по расположению яиц, .матка сетевилная; строе
ние оболочек яви и среднего участка молодого яичника недостаточно՛ 
детально описаны, но у aver ini Spassky et Yurpalova, 1967 наружная 
оболочка яиц с длинными боковыми филаментами, как у рстикулоте 
иии, а промежуточным хозяином служат ракообразные |5| Возника
ет мысль об идентичности этих двух родов, к тому же дефинитив
ным хозяином в обоих случаях служат кулики.

По строению лярвоиисгы типа криптоцерка. формирующего за 
счет фрагментов церкомера дополиителы.чую мякотную оболочку, и 
морфологии имагинальиых форм мы относим трибу аномотенин к 
подсемейству Manopylidiinae Witenbcng. 1932. вместе с трибами Л1о- 
t:>-p\՝!idiini Witenbcrg, 1932. Amoebotaeniini Spassky, 1 -79, Choano- 
taeniini Mathevossian, 1963, и др.

Шмидт (8| объединяет Fuhrmanolepis, Anomulepls и Erschovi- 
lepis Mathevossian. 1953, с родом Dllepis Welniand, 1958, а в сино
нимах । ода Lateriporus Fuhrmann, 1907, указывает Fahr та паси nt hit 
Spassky, 1966, хотя перечисленные роды принадлежат разным иадсе- 
семенствам: LaterLporus ֊ надсемейству Dipylidioidea Stiles, 1896- 
Fuhrmanacuthus— надсемейству Hymenolepidoidea Perrier, 1897.

Мы восстанавливаем самостоятельность каждого из перечислен
ных здесь родов. При этом Dilepis остается во главе семейства 
Dilepididae Fuhrmann 1907, его номинативного подсемейства и три
бы; роды Fuhrmanalepis и Auomalepis из подсемейства шлепндин 
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переводим н подсемейство Monopylidiinae а составе трибы аномоте- 
нини. Род Erschovilepis, объединяющий гельминтов микромаммалиЙ 
отряда hisectivora, исключаем из трибы Dilepidini и одноимен
ного подсемейства и помешаем в подсемейство монопилидиин в 
рамках трибы Molluscoiaeniuii Spassky, 1977, состоящей из па
разитов млекопитающих. Промежуточный хозяин и тип строения ме
та цестоды ершовилеписа еще нс установлен, но по морфологии поло
возрелых особей он сходен с Molluscotaenia Spassky et Andrejko, 
1969, личинки которой такого же тина (криптоцерк), как и у монопи- 
л и ди ин, паразитирующих у птиц. Нет нужды доказывать, что виды 
разных триб и подсемейств нс могут находиться в границах одного;։ 
того же рола, потому предложенная Шмидтом [8| синонимика совер
шен нон е ирие мле ма.

Яичник и матка в виде широкой сети имеется также у Arosteilina 
Neiland. 1955, инвазирующей сухопутных тропических птиц Централь
ной Америки, эти центры отличаются отсутствием хоботка и крючьев.

У Panama, Malika, Capsulata, зрелые яйца которых заключены 
в фиброзные капсулы, молодая матка сетевидного типа. Хотя все -ня 
цепни паразитируют у куликов и несомненно имеют с а-номотеииина- 
мн общее происхождение, но они достаточно обособились от них. Их 
онтогенез значительно усложнился путем эпиболии (надставки ста
дий). п функция медуллярной паренхимы усложнилась, особенно у 
многочисленных видов рода Panama (явление расширения функций). 
В ее созревающих маточных члениках за счет паренхимы формиру
ются толстостенные однояйцовые капсулы, которые ни только защи
щают зародыш от неблагоприятных воздействий и период ого пребы
вания во внешней среде» но и, очевидно, служат приманкой для про 
межуточного хозяина, подобно мякоти плода вишни для воробьиных 
птиц. Перечисленные роды отнесены к грибе Panuwini Spassky, l'..»77, 
и упоминать их в дифференциальном диагнозе ретикулотений нет осо
бой надобности.

Существует еще одна группа монопилидиин с сетевнднымн яич
ником и маткой. Речь и де՛։ о видах Choano taenia RailHet. 1892. 

от дрманнпих и диких куриных птиц, дневных хищников, они изре.гка 
встречаются и у грызунов. Но эти цестоды, как и аростеллипа. пара
зитируют у сухопутных птиц и относятся к категории первичных атмо- 
«бионтон, тогда как все аномотсиин—вторичные амфибионты, исполь
зующие в качестве промежуточного хозяина водообитающих беспо
звоночных. Тесных родственных связен с сухопутными видами Cho- 
anotaenia аномотен и ины, очевидно, не имеют.

Роль связывающего звена между ними могут играть монопи- 
лидиины рода Dictymetra Clark. 1952. syn.: Lapwingia Singh. 1952. 
которые, как и настоящие аномотсиин, обитают в кишечнике куликов. 
•Они обладают сетевидной маткой и пучком длинных атриальных ще
тинок, характерных для Choanotaenia Rai’.liet, 1892. ^I-iga ’Л einland. 
1857, Unciunia Skrjabin, 1914. По этой причине лнктиметра включена в 
трибу Chaanotaeniini, куда вошли и первичные атмобиоиты (цесто-
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ЛЫ Куримых. ХИЩНЫХ ПТИЦ. ДЯТЛОВ И VHK'POV.IV мзлий). и вторичные 
пмфнбигнгы

В итоге проведений! и аналг.зз оказзтось. что Reficulotaenia Но 
berg, 1985, лаоска от родии Dibtpis и Latcrtpurxs (все они отго- 
сипя к ризным трибам - Anomotatniini. Dllepidini и lAiteriporitd— 
разных подсемейств Dilepldinuc и Monvpylidiinac) и очень блткп 
рочтн идентична) |х»ду Fuhrmanotepis Spa sky et Spasskajo, 19 5, 
который не был отмечен в ее д»4фегенкиалыюм диагнозе (ьпк н> 
Другие близкие роды ipi.Gbi Anumolacnilni'. Валили։-сть рода Redon- 
loiuenla требует пидверждетш.

К рстн-кулотоннн близко подходит и рол Taeniarfii/nchacna Burl, 
1983, типовой и единственный вид которого почти не отличим от Tri- 
chucephubiidea bdugurovi S, □ssk.jjn < t Spassky, 19 8, и должен <л но
сит- я С ним к одному и тому же роду, а раздвоенность вершины хо
ботка характерна для род» Trichucephalodes. Иля пилон Reiunlotne- 
ttia luborg* 1985, и Tacniarhyndtaena Burg. I9S3, мы яс создаем но
вых комбинаций и прело:являем авторам этих родов возможность 
самим уточнить их родовые определения. Но независимо от решении 
этих вопросов упомянутых гельминтов куликов нз подсемейства Ditepi- 
dl-'ice мы переводим в надсемейство м .чо.л.лк .иия. куда входит ирод 
iValotacnia, предела вне ины й в определителе Шмидта [8| всею од
ним типовым видом. Мы возвращаем в его состав Vototaenla celer 
mat иг us (Deblock et Buse. 19 >3) Sp-ja et ^p-y, 1978; .’v. oophorae (Be 
lopoldkaja. 1971) Sp-ja et Sp-y. 1978: A. brevis (Llnsto-w, 1881) Sp-ja 
et Sp-y, 1978.

Внесены небольшие изменения в список родов трибы аномоте* 
ннин: включены роды Rissufaenia. С։п lolaenia; Reticulotaenia. Гае- 
niarhynchuena, изъята /. 'itaenia, п-.-авшая в синонимы рода Апо- 
moiaen.it։.
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О ВИДОВОИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПЛОСКОГОРНОЙ 
ПОЛЕВКИ ШИДЛОВСКОГО- MICRQTUS SCHIDI.OVSKII, 

ARGYROPULO 1933 (RODENTIA. CRICETIDAE) ИЗ ЗАПАДНОЙ 
АРМЕНИИ

Al Р АХВЕРДЯН9. Н. Н. ВОРОНЦОВ”. Е. Л. ЛЯПУНОВА”

♦Институт зоологии АН РА. Ереван, ••Институт биологии 
рзхвлтия АН СССР. Москва

Представлены результаты наркологического знали »а плоскогорной по

левки Шиддовского — М ter at ах schidtovskH Argyropulo и обсужда
ется вопрос о се видовой самостоятельности, Хоти группа *.wftrW.s> 
характеризуется хромосомной однородностью (у псех прсдстапптслсй н> 
различных точек географического ареала известно только 2 n—NF 62), 
тем не менее в популяции Л!. schidtovskii обнаружены дне особи С 
2 n*»NF "60. Отмечается что а группе fwialta» темпы морфологиче
ской эволюции опережают хромосомную. На основании полученных ре
зультатов делается вывод о том что Л(. xchidlouskii относится к c.sorf- 

alis>. а не aguentheri» и является самостоятельным видом.

Աէ/սատանրոէմ ներկայացված А1> ր արերաՀ ш րք1 տյ/d, Շ Էզլո-վսկոլ ^այտամկան 
MlcrOtui ScMdluVSktl Argyropulo ^Օ»/ք/ւ»/«9/ւա//ս4. վեյղոէծարյաՆ ար. 
ղյոլնրներր և րնեարկվռմ Լ J>f« սէեստկայէե ԷՆ pintրույն ւսflյահ Հարցրւ Չնա- 
յած «soc։alis> P"‘df>p րնսլթազրված Լ րրոմոսոմայէՆ մէսէտտրրոլթչամր (րս. 
էոՐ ներկայացտցէչներէ մ-ա աշխարհագրական արեաչէ տարրեր կետնրէց, 
հայտնէ (. մէայն ! ..КЕ = 6!). այնուամենայնէվ ’ SOtaliS" պոպո^յա- 

չյէայոսե հայտՆսէրերվել են երկու tv ո ան են չ ակներ' 2 \ 1՜ = tfO 4“'/’ /"’"’/"4՞'/ • 
Նշվում է, որ "SOfioBs* խմբում ձնարաՆակաև ՀվոԱՈէցԷայԷ րսրազութչոէնր վե

րազանցում Լ բրոմոոոմայէնէն։ Ստացված արք/աՆբներԷ ՀԷմաՆ վրա ենթադ- 
րՈէթլուն Հ արվում այն մասէն որ M >Chh1 և-iV it պատկանում i ‘SlJCiuttS՝‘ 

աւ( ոչ թե • gurnttwt' խմբէն և հանդիսանում Լ էն րն ու ր ու չՆ տեսակէ

The resells of the karyological analyses of rableierid.il coles •՛. Schidlpvs- 
kii Microtus sthldlovtbii Argyropwlo. 1933 ha՝e being given and the 
question of US species independence is being discussed. Although ihe 
group -socldlfs’ is characterized with chromosomes li.imogen -us (the 
whole individuals from different points ol geographic are;։ have only 
2n NF—62). nevccthless two individuals With 2n֊XF 6‘ have found 
in ihe population M Kchldlovskii It is noted that the rales ol morpholo
gical evolution passes ahead chromosomal in the ՜xoclalia- group. Based 
on ihe receiving results the tolbwing conclusion dome Af srftf/f/ovs- 
kit is the independent species.

riftActtKtt плогкы>рнач—хродгосознч

Помодклатуpные замечаиня

•Споры вокруг таксономического тятуса «лосхигорчой полевки ЛШто* 
/ин sch^^i^()vskil \rgyroprjlo, 1933 возникли сше и начале 30-Х голов» 
II 10 ШХ’Ле.И.-КЧ о ирсмсни средн СЛСГеМДТИК1»Н не било ОЛИНОГО 
мнении относительно с<- видовой прииахтежнента и самостоятельно* 
стн. Впервые плоскогорная юлевка была пбн.чружена на террнтрр|Ц|

r.oKpnmciiiin *'К 1|пл;.,"|><-м1. ,՛. >..>мп ie»:t.
Ջ60



Арминии в 1916 г. экспедицией Зелъской опытной станции. Неболь
шое число животных было отловлено из Палба'ндскфй котловины ч 
условно принято зз Мссгошя рие.Мег}. ОапГогб С1 /Нмоп. В 19X3 Г- 
Аргпропуло | 4| описал ее как /И. со1ск-спя ясЬкИоуякН Лп’угори1о. 
Одчнко п связи .с гем, что терми т "со! с кг сия" ‘>ыл гютеп ргесссира- 
1шп । кустарниковые полевки группы Агу//?.’х были он сапы в 191 ՛• । 
как М!сго1и$ (АгЬиФ.-л!:) гиЬеНапив сок !й-:и > ՝ЫЛ п<<п , Хр про 
пуло отказался от эгог.) наименования и испр.нзн" его в19.'5г. [I] на 
ЛГ з в 1941 I. редуцировал ее к ваду А/исготя яопиНя՛. а!
Н$[‘2|.Т|К как морфологяч'ч.'лий авали* показал более тесное сходство
Л!. яск!с1!орляки ՝: малолзайской полевкой V/. ^ис./икег^ чем . М.яос!- 

сшИя. то впоследствии Шидловский |13) высказал мнение о том, что 
в этом районе на Налбандской и Лепинаканекой котловинах располо 
жена часть ареала полевки из группы «£неч1Иег1» с неясными взаимо 
связями между рассматриваемыми видами. Даль 19] также считал пло 
гхогорную полевку Шидловского подвидом М- диепИи*/! и отм ча т се 
приуроченность кеталям и лугостепячМ Малой Азии и Закавказья, тог
да как Громовр] отнес 31. хсЬ1с11оу&ки как подвид к А/. яосшИя. л > 
допускьп. что она близка к самостоятельному виду М. риеткег!. У 
Орлова [11] плоскогорная полезна ф гурнр шила к к ЛГ. х.’г/.ч/.;$ я՝/иа- 
1(уияШ. На основании сравнительн и’о изучения поведения /И. яостИя 
и Л1. риеплкег! (-М. аскйНоякЦ) в лабораторных условиях Айрумян 
и др. [3] выделяли плоскогорную полевку в самостоятельный вид. 
Таким образом, различные авторы «мигаю; АГ. чскиНоъяЫ! либо мел
кой формой /И циеп/кег!, либо подвидом /И. иос1аИ$, либо само
стоятельным видом, родственным мелким яглс1аИ$ Сирин к Лигана |8].

В предшествующих исследованиях были подробно описаны ареа
лы ЛГ. ՝>иеп1кег1> М. яосА.Пя и *1. я< /н՝сН(геяА.И |6. 9. 11, 13, 15, ‘23, 
2»|. Следует отмстить лишь го, чти А:. х. эГг/.о/гг/нс/^г^. подвид алло- 
пагричпый АГ. яек^Иоч'якИ., в Армении обитает на высотах 601—1400 м 
на’ ур. м. (восток и юго-но то՛;). тогда как .11. Хс7/г,7/Х’Х<։;7—на вы-

. 1460—1700 м над ур. (Западная Армения); (9]. .И. ясклИо-иякИ
Представляет собой горный нзолят, обособление которого было свя
зано с подъемом Армянского ։нагорья в четвертичном периоде при 
сохранении ксерсфитных группировок на отдельных его участках [6].

Данных пи кариологии общцстаоингтх полевок маю. В 50-х го
дах Матге(։ описал к.фиогш։.; А/, \iien.iheri и АГ. 11՝ал1 -2л - 51 
[20. 21]. Позднее была ед льни дифференцпнлытя окрас. ;՛. хромосом 
АГ. ртликеП Цо] Громдв я II. л.кон |8| на (клозапин у тного со
общения Г. Г. Фейгина приводят данные кариотипа АГ. рагайохяи^— 

'5п«62. Такое же ыплои.нюе число извести) для ЛГ. х. п1ко1аеу1 и 
М. я. ригыа [10], М. яекйНос'якИ и .И. х. Ьшониплгмя [4]. Несмотря па 
наркологическое сходство, закавказские .֊1. яосшИя существенно оглн- 
ч нотся друг от друга но морфологическим, экологическим и зтол угиче- 
ским прлзпакам, на ьравомериисть которых указывали мн >гие исследо- 
В1тели[3, 5.8. 9, 11, 13]. При о< тем сходстве в окраске тела с другими 
формами А1. яос1аИя, .11. яск^сИо'ияки характеризуются более темным
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Вклейка . ст М Р ЛХВ1 Р.ТЧНЛ л др.

Риг. I. Черепные отличим двух форм общественных па скок Взмньэлья. 
А. Л1 М&ТКЩ I.. I'. \G3hll՛ б|рлб.:11!. 1* 11.1 л ■•.Л.,.-
кого гребня (стрс'ка): В. х ЫнонцпиИн.- крупные .ух. Е։ бара 

баны и отсутствие межглааянчпиго гребня.

о II 9В и и ։< м м 
, 1> 98 Л4 м м м *» X*

>• аа а» а* •• »• а* »* 
АО Вй Дв ЬЛ •• Ц д

П оа лп йо пе й«
Б пе АЛ АА Л-» АЛ ©Л Л*

4^л АЛ •© ЛЛ ®« А© ЙЛ •*

а л. ллА м>.е^ ввл

Ряс. 2. Кариотип» самцов общественных полевок (2п = *чЕ 62)
А М х. ЛйтотлМп/п\ (№21395. окрестности с. Парзвакар. сепернее 
г. Берла 12км); Б. М гсИ|(11о'.'8кп (№ 21398, окреегтх-ти е. Мастера, 

севернее г. Талика. 6 км) Все животные из Армении.



Ри. ՛։ Ci—кипкпцн.нн <я՜։iir.-r >u 11՛ 1.1 v n<«. •-... 1 ‘.'Ji-Xi7 ti2|i
Л. ,-V SC/lrrf/of'SiV.J |.V-՛ Հ uhic ni> ՛;! I, M՛։ r;»p:i) Ji il. ՛. bi-
AOminutus (№21421 , икре.: 1 աո. bi ■. Пвшяйкар]. I»ru жинотние из

Армении.

Риг ■} С—окрасил кар'пгипо нбгц’-.-гнсяпой по/свки m олрс?!чюсги
с. ..'[ерик (№2273:’> շ , Гз. win. ЛJvep6:in;,>K&ii; 2п = \Г 62). У общест
венных полевок мл друи։х сочен. п:)еаяа не обнаружено снлпчнл и ло

кализации блоков (*, гетерохроматин;։. Половце хромо.-omi; щ- выде юны.



Рис. 5. Тот.'ыы:ий препарат С.К hi enqмат'чина ՛՝<՛. M.'.'ic.'i'o.г 2п= 
NF™60 (№ 23158 ; . окрестности с. Матра. севернее г Галина б км, 
Армения). Л Общий пил 29 (Д—бина.гепт-ю и дисеол. п ивяинмо X- 
ПУ—Хромосомы (yw.1 1,2 1:1.) Б I. «С’Ч .5-п tipi >лг»<<;՛ дро-

MOi-OMi.i (1|||щгм1" I. уке |П гнс.)



Рис. Г>. А»-Х’01Г$ окраска хромосом самца Л1 хгЛг7Яог>,ф'г (2п=ЭДГ-« 
60) ил окрестностей с, Мастара. Армения Нами не обнаружено сущест

венных различий к локализации н количестве ядрышковых организа
торов от общественных полевок с 2п = Х'Е 62 нл других точек ареала. 

Половые хромосомы нс выделены.



мехом. Существенны черепные отличия. Наиболее четкие приз
наки — мелкие слуховые барабаны у М. ясЛМ1о?$Ы։ к более широкое 
межглазничное пространство у Л1. 5. Ыпот1па!ии (рис. I. А. Б). В 
строении жевательной поверхности верхних и нижних коренных зу
бов между .11. зскиНоъзЬИ и 31. $. Ыпотйкиия существенных отли- 
личий нет.

Экологические различия между .И. $. Ыпотйн^ич и .И. зсММоизЫ 
заключаются в том, что у первых большие сложные норы, в которых 
бывает до И) гнездовых камер, до 14 наружных отверстий [9]. У 
М. яШкыякИ норы проще. Обнаружены различия п продолжи
тельности беременности. в размере помета, в длительности продуктам 
него периода и возрасте самок, приступающих к -размножению [б, 9]. 
Экологические различия между 31. х. ЫпитЬиния и .И. яскШ/о'изкН 
<и их вертикальная приуроченность напоминают ситуацию с разными 
формами М. яиспМеп: в Греции этот вид живет в глубоких долинах, 
а в Ливане достигает высоты 2100 м [20. 23].

Акг/е/пшл ч методика. Материалом служили плоскогорием полемкз Шидлонско^ 

АГ/сго/пз лсЛШогхА, АгхУо рл'.о 1933 и закавказская о'чнестиокнля полеш
ка М. юС1а111 Ьт’>т<гизгиа ЕНегтап 1441. Материал собран ио время летит 
и осенних полевых сезонов 1984—1987 гг. в составе »кслед|щнпнных отрядом 
Института биологии развитии мм. И. К Кольцова АН СССР и Института зооло
гии ЛИ Армении Изучено 52 животных из 7 точек (таблица). Хромосомные пре-

Точки отлова жшштних. число шжмдомммых табей ц число хромшом д.иг 
ЛС зсИйЦоихкН и М. л Ыпот1па!я$

Вил (пиши) Точки отлова Кхичеттао К»л,.ч«г»о
4 ных 1

n.icuciJi с применением «лгкгронното микроскопа (16]

Microfus schtittovskii Армения, окрестности » Ма- 
211 -NF— 62 стлр.т (icB;pH-:e Г 1зДнНлбкм)
2п NF 60

t 5 12*

Армения окрестности с. Нор 
Кянк (с-э г. Артика 4 км) 8 5 13

Л1. socialis birtami- 
riatus

2n₽NF 62

Армения, окрестности с Па- 
равэкар (севернее г. Еерд 
12 км) б 3 9

Армения. окрестности с. Вох- 
члберт (ю-о г. Еревана 6 км) 1 1

Армении окрестности с. 1»лг 
рэгаиен (к՝ кисе г. А) рум 
В км) 5 я Г) J

А.М'р4дйл«ан. лкрестног и
■с .гГр»х. Тадыш 1 2 3

Аэербайтж и, пог.отнес 
с- Д е ам 2 ֊4 км 1 1

* ('.роди 12 животных ,M. tthulloi Д-u две нилевкм НИСЛИ кпрпотип 2n NF-60.

lllup.'IIH roiuKII.IUCt. по стaiuaptiiuii методике их клеток кос 110«ГО МП1ГЛ |17].сдсдо<
ни лифферепциалинаи окраска хромосом—Gs С», \jj-\QRx [18. 25. 26) У двух-
особей M. и hullo: yA-u исследованы мсйотмчесняс хромосомы (ГИИЛИТИШ-МПЫС КОМ-
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В Ибй статье ми но приводим обсуждения |н< н.тагоп гибридизации М. $/։«/- 

1д(&ЬИ ■ М. $. Ыпып/паПи я анализа СК стерильных самцов первого поко
ления и считаем целесообразным опубликовать их в следующей работе. Однако 
эти результаты учтены при формировании выводов данной статьи. »

Экспериментальная часть. Описание кариотипов и дифференци
альная окраска хромосом.

Диплоидное число у Л/. ясккНошки и Л/, х. ЫпотЬиМия оди
наково и равно 62 Все хромосомы в наборе представлены акроцевт- 
рика.ми. образующими плавно убывающий по величине ряд (рис. 2). 
Половые хромосомы трудно выделить, но по .результатам анализа 
СК Х-хромосома—крупный акроцентрик, примерно второй по вели-» 
чине в наборе, У-хромосома—одна из мелких акроцентрических хро
мосом.

Дифференциальная окраска нс позволила установить отличий 
<ежду кариотипами двух форм. С-окраока в целом показала иден

тичность хромосом Л1. $с1й(Иоъя1ш и А1. 5. Ыпот։па/и$ по рисунку 
полос (рис. 3). Блоки при центромерного гетерохроматина (С-окрас- 
ка) присущи всем хромосомам набора, в том числе, и половым хро
мосомам (рис. 4). Число ядрышковых организаторов (Ау-КЮКв-о'кра- 
ска) довольно велико у обеих форм и равно 18—20 Они всегда лака- 
лкзова.ны в при центромерной области хромосом.

При анализе хромосомных наборов ;И. яс1и(Нои$Ьи у двух особей 
из окрестностей с. Мастара (в 6 км севернее г. 'Галина) мы обнару
жил:! кариотипы <■ диплоидным числом меньшим, чем 62. Анализ ми- 
тотическнх препаратов хромосом этих животных показал, что в подав
ляющем большинстве случаев метафазпые пластинки имели 60 хро
мосом Но оставались сомнения, связанные с технической стороной 
метода (возможные потерн хромосом) и с тем, что тля группы еяой- 
аНв» не известен полиморфизм, связанный с уменьшением или увели
чением числа хромосом. Поэтому обнаруженный факт был подверг
ну։ гадательной проверке. Были приготовлены препараты мейот-ине- 
ских хромосом одного из таких животных. Изучение СК подтверди
ло существование в при роде 60-хромосом пых особей—в пахитене мей- 
033 было обнаружено 29 бивалентов и обособленно расположенные 
гетерохромосомы (рис. 5).

Была проведена дифференциальная окраска хромосом 60-хромо- 
сомных животных. К сожалению, небольшое число исследованных ме- 
тафазных пластинок и •невысокое качество большинства (д-окрашен- 
ных препаратов не позволили тщательным образом сравнить карио
типы 60- и 62-хромосомных .V/. хт/иТЖх/гн и установить, какая хромо
сомная пара подверглась транслокации. С-кжраска не выявила суще
ственных отличий от 62-хфомосо.мной форм։.։. Ац-\'ОКз-окраска по
казала. что около 20 хромосом набора в прицентромериой области 
имеют ядрышковые организаторы (рис. 6).

Обсуждение. Изучение процесса дифференцировки в группе об
щественных полевок Закавказья на примере А1. 8Ск1с11оУ5ки и /И. х.
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Ьй10гтп(11а$ позволило получить ответы на некоторое вопросы, связи։։֊ 
ные с эволюцией этой группы, в том числе вплотную подойти < опре
делению таксономического статута Л1. $сМ(11о1>$1гН. Как уже отмеча
лось, между исследуемыми формами ««осг'а/т существуют значи
тельные морфологические различия. В то же время результаты ка- 
риологичсскаго анализа показали ндентнчность хромосомных набо
ров Л.1. хг/оо'л'А’о п ,՝!. х. (йпопипа (их. Таким образом. В |Да1«ЮМ 
случае темпы морфологической эволюции значительно опережают хро
мосомную. 11о-видпмому, аю маловажную роль в морфологической 
дифферент։рав-ке Л/. яШШои.чкИ сыграла ее длительная геолрафнче- 
акая изолинии, сказавшаяся на экологической, этологической и гене
тической обособленности вида. Трудно заключить, каким образом про
исходило видообразование, но ясно, что географическая изоляция 
прервала ноток генов между изолированными популяциями л обусло
вила гснстичес-кую дивергенцию. произошедшую задолго до морфоло
гических измене.:։ ий.

Диализ хромосомных наборов позволил также сделать заключе
ние, что И. 5с1и(11ои.<:ка принадлежит к группе (2 и ЫР®

62), а нс *£ис>п111ег1» (2и = 54, \’Г = 56) [15, 21]. как склонны были 
считать •некоторые исследователи [9. 13), выявил 60-хромосомные 
особи, существование которых н природе было доказано во многом 
благодаря изучению СК мейотических хромосом а применению элек
тронного микроскопа. Можно пре (наложить что появление 60-хромрг 
сомных XI. 5с1г1(11ои8кИ из 62-хромосомных (кариотипы у обеих форм 
представлены только акроцентрическими хромо-сомам։՛.) произошло 
путем тандемных Слияний хромосом без существенных пот рь хромо
сомного материала. Известны три типа тандемных слияний: теломер
ные, центромерные и центромерно-теломсриые [12, 19]. Во всех слу
чаях происходит инактивация одной из центромер, что н определяет 
морфологию внозь образованной хромосомы. В случае с .'И. .усЛМ/оо- 
х/ш, ио всей видимости., произошло центромерно-теломерное слия
ние двух пар аутосом.

Группа характеризуется хромосомной однородностью.
Одинаковое диплоидное число и морфология хромосом— 2и = МИ= 
62—присущи всем изученным ныне формам, за редким исключением 
отдельных особен /И. хсйй/йгсхЛй' с 2п = М;-60. Нельзя исключить, 
что среди плоскогорных полевок IIIпяловского 60-хромосомные экзем
пляры встречаются постоянно, однако сущеегаовалие «чистых» 60-хро- 
мосомиых популяций этого вида нрёдстасдяется маловероятным.

Несмотря на хромосомную однор< и >сть, в группе су
ществуют четкие морфологические отд и՛ ня меж :у формами, и А1. ра- 
газолин и /И. аскиНаткН < читаются само тоятелькыми гидами 
[3, Ю]. Полученные ками результаты и? оставляют сомнений внидовой 
самостоятельности последней. Для г: ֊.сономпчеекой оценки других 
форм пол свежа этой группе требуется . нательный гибрчде жог.чсский. 
и наркологический анализ и возможно, "> в дальнейшем оси также 
получит видовой статус.
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Биолог. жури. Армении. № -1 (ITl 1991 УДК 599.323.4 576.312.3?-

ПЛОСКОГОРНАЯ ПОЛЕВКА 1ПИДЛОВСКОГО 
М/СЯО/ЦЗ ЗСШЫОУЗКИ ЦЮОЕХГ/Л, СШСЕТП)\Е) 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД ФАУНЫ АРМЕНИИ

/И. Р. АХНЕРДЯН*. 11. Н. ВОРОНЦОВ**, Е. А. ЛЯПУНОВА**

•Ишгппут зоологии АН РА. Ереван 
“Институт биологии разпичия нм. Н. К. Кольцова АН СССР. Москва

Обсуждзюк-я |1'.'.г.'.:1л л: и । г.бр! дизацпи М1его1и$ Տք.հւ(1Կրյտ/{11 у. М. .հօ- 
с!аН$ Ыч !ւ\ււ;սէ՝ а я анол з синачт нёмных комол ксоя 1Н'р:диых 
самцов первого поколения. Всё гибридные самцы Ւ1 оказались стеряль» 
нымн, При возвратном скрещивании пн разу нс было получено приплода 
Одна из вероятных причин счсрилькастн—большой процент клеток, н ко* 
тсрых отсугсч повила и.-соцшшкя между X- и У-хромосомой. Гибридные 
самки 1-1 ра ։множ!1.;!՛ и, однако их плрдов։ггсгть была снижен?։. Дела- 
«к։: вывод, что «пилирзип :ныг популяции А! \с/?и//гц'й’Ъ7 из Западной 
Армен» -и на.1якп'с։л самостоятельным видом, в которых процесс вндзоО 
ратования, по-нпдимому. уже завершен.

թննարկվոէմ են М'с >է < Հ:՝՚:ւմ1օստ^1է Հ .И. Л’.Г'«//.%' ЫгГО.'П ՈէէէէՏ հիր- 
րիդիդա 1)!՚այ1՚ >»ոսւյին սերնդի հիրրիդւսյին արուների ււինապսրոնեմաչին կոմպ- 
[!. յրսն -• ր ի վ եյղԱլծ ութ յան ւսրդյոէնչթէերրւ 1՜յ սերնդի Г’Ч'Ч1 արու.-
ներր ուէ!ո»յ Լին։ ^ակադարձ տրամախաչման դե/դրում ոչ մի անդամ սերունդ 
չի սսւացվեր Ամչութ յան հավանական պսւաճաոներից մեկր X- Л Х-րրո- 
մոսոմների միջև միավորում չունեցող մեծ սւոկրւսի >։/սկայութ յ/ոնն (ւ
Р) միրրիդային ^Ч^РР րաղմսմւոլմ Հին, սսյկայս նրանց պւոդսէԱւվոլթյոլնր 
ցածր Հր։ Նախորդ հեսրազոտօ։/։ յՈէնների հեւո ստացված արւյյանրՆերր մեկ/ոեց 
ք/ույչ ձն Աէա(խ։ հաէ<տա>ոե(, որ ԱրԼմւ.՚յան Հայաստանից Л1. ՏՇհ1(է1՚յՀ)տհ4 
մեկուսացված պո и/ ու՛ յա րիսւե!. ր ր հանդիսանում են ինքնուրույն տեսակ, որւոեդ, 
րսւււ երեո։ յթին, ւյւեսակաոա էացման պրոցելւներր արդեն ավւքւրտվեյ են։

The fCTU'l-՝ of hyliTiu:.՝.՛!ЧОИ от •։ --ckid! >vSk։i X '*4- icci։fUS hlno-
nnn4ti/& nnd .nialyscs oi svnapi >i;ema! Lonip’cxes ol ihe hybrid m;i’cs of 
the first jjener.ilion is d֊:cussed. ЛП Fl hybrid ittaSes are stenl The 
offspring was no: :cce;ved during the hackcrt>scing One ni ihe probab;e 
rc.T.ons of lite ster.Uty is the i-'.r^c percent ot the - .-ll- in wh-.-h associa
tion between X- and Y-chroinosonies was absent, Fl Ir.'brld .e.nales were 
brlding bin Ihetr pr'>d։irt-.vily was reduieJ. '(occ vcJ results together 
with ihe proceeding invest Igai ons allow lo assert th it is;>lneJ populations 
of M. schldlovskll Iron։ the Western Armenia ware the independent 
species In which pratass o’spi: ։. > t ‘/Id j i J/ tit им .j.ii'T.el.

Полеака клоскогориап—гиб^идиза ция—кс^чм:иси сцчачгонемн t-m.

Настоящая работа является продолжением предшествующего иссле
дования, в котором рассматривался вопрос о видовой самостоятель
ности плоскогорной полевки Шндлсвского Ah'crofws s /ndlov;. i: Argy 
ropuio 1933 [I]. Обсуждаются результаты гибридизации М. sc/iidlovs- 

socialis biuoniinaius и анелнза сьшчпопемиых комплексов 
(СК) тбридных самцов первого поко пиля (FI).

Гибридологический метод в сие: матичсскик исследованиях 
может быть с успехом применен при <, ределении таксономического-
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Рис. I. Тотальный п.релираз енналто ©иных комплексов 6- хромосом 
лого гибридного самца I'l (Av 235-12,1. полученного от крелгивзнля 
Л1. schidlavskii (2 и - Nr — 63) и Л?. binKrilWttts (2 н = М’՜ 62)
KapoHTHii состонл из 2.S бивалентов, одного гривалсша iT I • и >.-.оных 
хромосом. Стрелка указывает на xoikitkoc плечо акроцентрнкн (уве- 

личенис 2 ты ).



Рис 2. Рис 3.
Рис. 2 Мейшичсекие хромосомы I ибр-’.ними i ,iM;։a f j As 2312-5. 2 II 
XT 61) Л. Гот.ч.н.пый препарат еннпптонсмных комплексно (спел. 
12 тыс.); Б дигкиширнванныс X и У-хромо-омо Cipe/кя указывает 
на возможную коны։»ашпо хипиеным.н уча ткамн У-хромо ими и а\ти

сом. и о;., бивалента (фрагмент, увел. 13 тыс.)
Ряс Լ Фрагменты исГютнчсч'кнх нрепараттш хромо։ нм нбрп.шаги сам
ка 1-1 (Ло 231251 а Формирование трвв.члепги |у։мм i3 ti-.' i. 1>. ре;։ 
полагаемая ассоциация X- и У-хромосомы пл идиом хоние (стрелка 
свел. 13 :ы՜ ); и В 1 Диссоциированные половые .хромосомы (спел 

13 и 20 гыс соответственно). 



рарга форм па уровне «вил—подвид» [7], для установления степени 
родства близких видов. По метод гибридизации, как и другие методы, 
ограничен в своих возможностях, н одиночные результаты достигают
ся лишь в случае получения стерильных гибридов пли доказанной 
невозможности получения потомства между двумя скрещиваемыми 
формами [7]. Данные хромосомного анализа могут дополнить или 
ОбЪ пенить причин-. 1С1Г-1 *'» С I С.И ИС ( В*..< ИМ<.1Н I ?И! ИИ ЬаСМЫХ ф<; рМ 
но не (во всех случаях. Например, известно, что представители неко
торых родов имеют одинаковые диплоидные числа, однако гибридные 
самиы между ними стерильны [7]. Известно также, что м֊жд\ мор
фологически слабо различимыми видами возможны существенные раз
личия в числе, форме и размерах хромосом [И- 16]. В то же время 
сходство кариотипов само по себе не может служить доказательством 
видового единства, тогда как различия в диплоидных числах бесспор
но свидетельствуют о видовой самостоятельности [2, 6]. за нкчлюче- 
кнем Известных случаев хромосомного полиморфизма.

Попытка гибридизации плоскогорных полевок Шидловского и за
кавказских общественных г.олевок с целью выяисния их таксономи
ческого статуса была предпринята еще в 50-х годах Закаряном |3], 
Который на реновации полученных данных причисляет первых к 
М;.сго1и8 £ие>Икгп. 11՛ зже скреь.ииинис Л1 ■< л-Ну Л1. зое1а-
й'к ЫпотииМиз Прешо ;ил Ир.՜ Оз |8;. < беар-, .ившиЙ тс ՝иль-
ность гибридных самцов первого поколения. Б начале 80-х годов опы
ты ню гибрнд-лзадел! А/. яскнИох /И. х. Ь нотмииия были продол
жены Папанян в Ереване, в Институте зоологии АП Армении, с целью 
более углубленного изучения этологии и экологии этих видов в экс
периментальных условиях, а также с целью выяснения их системати
ческого статуса. Скрещивание показало стерильность гибридных сам
цов Е1 и фертильность самок [Папанян, личное сообщение; 5].

Вероятной ирнчк-нов стерильности могло Сиять нарушение конъ
югации аутосом или половых хромосом. Например, синапсис Х-хро- 
мосомы с моносомными участками аутосом [II. 12]. Любое наруше
ние, связанное с инактивацией Х-хром.осомы, может лежать в основе 
блокирования сперматогенеза, а расположение аутосомного сегмента 
вблизи Х-хромосомы может мешать нормальному расхожденью ауто
сом-к полюсам и явиться причиной нарушений в клеточном цикле [13].

Материал и методика. Материал собр.-ш в 19'5.4- -1987 гг. экспедициями Инсти
тута зоологии АН Армении (Ереван) и Института биологии развития нм. II. К. 
Кольцова АП СССР (Москаа). В шипах по гибридизации использовали пи.-.евок 
.■VI. хскйНоия'й? (окрестности с. МаНарл. севернее г. Талина 6 км) и М $. Ь:по//.’(по- 
си$ (окрестности с. Бзгратлшен. |о/*нсе г. Анрум 8 км). В нппарин ИБР АН СССР 
было сформировано 6 пар полевок в рзъ։и ных :<> :сг.чн ՛ :х. Причем друг с другом 
скрещивались к нс только 62-хрдм<комкыс формы, со и 60-хромооомкыз А-1 хс.чй/- 
ЬкзкН с 62-хромосомным и /VI. $. /нл/дп.-лаГьл. Ана.-.н։ с.чнаптонсмных коми н-клоз 
СК проведен у 7 гибридных самцов П. двое из которых смели 2п=МГ 61 [10]

Результаты и обсуждение. Опыты по гибридизации нами были 
повтопены в 1987 году в ЦБР АН СССР. Результаты оказались сход
ными с таковыми предшествующих лсслсдовес-’.нй [8, Папанян, лич
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ное сообщение]. Данные гибридизации одной нары между Л!. $с1ий- 
1оъ$!ш ՝у.: Л7. л\ ЫпотицИих приводятся в табл. I. Плодовитость по
левок оказалась высокой. Менее чем за десять месяцев было получе
но <8 приплодов обшей численностью 35 животных, т. е. в среднем 
4.37детеныша на номет (табл. 1). Смертности н иостэмбриональный

Г и п д и ци Результаты гибридизации Л( зе)пд1ои.чЬ։! ( ’) ' Л1. з.

№
Со >тн >«։ение полов 

Количество Ин՛ е рвал
примидон детенышей 

е 2
между прип
лодам». дни

1 4 2 2 36
2 6 5 1 40
3 3 3 — 39
4 8 8 — 23
5 3 1 2 37
6 6 4 2 41
7 1 1 — 41
8 4 4 — 67

Всего 35 28 7 327
В среднем 4.37 3.5 0.87 40.8՜

период не «наблюдали, детеныши быстро подрастали и в некоторых 
случаях взрослые гибриды несколько превосходили своих родителей 
по размерам. При возвратном скрещивании, в парах, где содержа
лись гибридные самцы первого поколения, приплода получено не бы
ло, но гибридные самки размножались, хотя их плодовитость была 
снижена и наблюдалась гибель новорожденных (табл. 2),

՛' |։б.։и«« 2 Возвратное сирещщмние Л/. $. Ыпот(паги$ ( > Гибрид ГI
(М. $с№<Нои$ЬН ? /И. <• />>.пот1՝лд1и5) ( )

.V- 
приплодов

Соотношение полок
Количество____________________
детенышей 

с*’ ст

> 1нтер«ал
-между прип

лодами, ДНП

1 • 1 1 — 20
2 3 2 г 25
3 1 - 1 21
4 2 ? ’■< 22
5 2 ? ?** 13

Всего 9 — _ 101
и среднем 1.8 — — 20.2

’ пала в возрасте 26 дней.
** пала и аодрасте 7 дней.

Были исследованы также мейотическнс хромосомы гибридных 
самцов первого поколения от скрещивания 60-хромосомных Л1. $с1ш- 
1ои$кЦ и 62 хромосомных ,И. х. binomifi.at.us. Полученные гибриды И1 
имели 61 хромосому, а в мейозе у самцоз мы наблюдали 28 правиль
но сформированных бивалентов, один трввалеят и обособленно ле
жащие X- и У-хромосомы (рис. 1), рис. 3, Л). В данном случае обна
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ружение тривалента послужило одним из доказательств существова
ния в природе 60-хромосо.мных М. $сЬиНоу5ЬИ и. следовательно, сви
детельством дальнейшей эволют։;։ -лого вида уже на хромосомном 
•уровне.

Явных нарушений кояъюгаинн хромою.՝.’ на стадии пахлтачы мы 
не обнаружили, хотя в единичных случаях был отмечен иеспецнфнче- 
скнй синапсис бивалентов. Наиболее вероятная причина стерильно
сти гибридных самцов Е1- довольно большой процент клеток, в ко
торых отсутствует ассоциация между X- п У-хромосомой. В подавля
ющем большинстве случсв половые хромосомы расположены на пери
ферии метафазлой пластинки и лежат обособленно, что повышает ве- 
ронтноеть нх прикрепления к аутосомам н может привести тем самым 
к нарушениям в мейозе и стерильности самцов (рис. 2, А. Б). Изред
ка наблюдали ассоцию X и У-хромосомой (ряс. 3, В). Возможно, 
конъюгация половых хромосом длится очень короткое время и про
исходит не ио всей длине У-хромосомы, как это было описано для 
Р1ю։1ори8 $ИП£ОГ(:Я И Р!гх’опн8 п՝Ьпго ՛•$ 7՛ |1 И. .-I . : । ь о н м из 
терминальных участков, как например. крупного рогатого ско
та [20]. Уловить момент сини леса сложно и поэтому ։ основ
ном мы наблюдаем диссоциированные гстерохромоеомы (рис. 3, В, 
Г). Такое явление отмечалось у гибридных самцов кустарниковых по- 
легок. оно .известно для мышей [9] и. вероятно, широко распростра
нено средн млекопитающих. Ио так нш иначе прямых свидетельств 
причин стерильности гибридных самцов Н от скрещивания Л1. хс/ни- 
1ои$кИ х М я. Мпоншгаи;* анализ чойоичееких хромосом не .чал 
Для этого необходимо изучение всех стадий мейоза, включая зиготе- 
ну, .когда формирование бивалентов и полового комплекса только на
чинается.

Йе исключено, что для каждого вида характерны свои спеинфи- 
ческие механизмы, определяющие конъюгацию аутосом и половых 
Хромосом. Например, если у человека, у мышей ассоциация Х-хромо- 
сомы с нёспареннымя аутосомами или аутосомным:։ сегментами при
водит к стерильности, то рекомбинация между Х-хромосомой в аутосо
мой включается в механизм определения пола у 17-хромосомной сле
пушонки ЕНоЫил 1и1е$сск8 [21], Известно явление, когда фор
мирование прнцентромернон области с.чюго элемента мета (ентрнка 
у Е’НдЫия 1апсге1 часто задержкзаекя, и ю препаратах распластан
ных ядер, где хроматин практически не окрашен, два фрагмента си- 
наптонемного комплекса формирующегося гривалепта выглядят как 
два бивал м.та, которые на более поздней стадии сливаются л три
валент [4]. В 1981 году Мозесом с с-озвт. [18] был открыт механизм 
синаптической «пригонки» у мышей, гетерозиготных по тандемной 
дупликации и парацентрической инверсии. По мнению авторов, «при
гонка»—это проявление функции общего и универсального механиз
ма КСфрекцнн синапсиса [17. 18].

Приведенные сведения говорят о существовании индивидуаль
ных и ракообразных механизмов сп-наисиса хромосом в мейозе. От
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сюда следует, что для решения общих и частных задач эволюция орга
низмов «необходим ступенчатый анализ всех стадий этого процесса.

Таким образом, гибридизация М. яс/н'ЛогякИ X. М. Ыпо/шпЫиЗ 
показала, что гибридные самцы Н стерильны, и. следовательно, 
Л.1, яс/йсНсн/вкН является самостоятельным видом, а не подвидом 
.\i.socialis. При транслокациях, инверсиях или дупликациях сте
рильность особи возникает из-за нарушения конъюгации гомологич
ных хромосом в процессе меиозя и неправильности .расхождения хро
мосом при образовании гамет. В онисик-ном же случае видообразова
ние идет без видимых хромосомных перестроек и. вероятно, сводит
ся к накоплению генных отличий и установлению тем или иным спо
собом репродуктивной изоляции. Интересно отметить тот факт, что 
при гибридизации /И. 8с1ис11(ги8кИ X .-И. х. Ыпот1па1ч$ и потомстве в 
большинстве случаев преобладают стерильные самцы (на 8 припло
дов- 28 самцов и 7 самок, табл. 1). Неизвестно, перекрывались или 
соприкасались когда-либо ареалы Л/. .%■///<//оитАд7 и .И. х. ЫпотЛпМи^ 
но обитание в различных экологических нишах и. как следствие, на
копление- морфологических, экологических, этологических и. по всей 
видимости, генных отличий в процессе длительной изоляции сыграли 
существенную роль н разобщении этих форм. Возможно, преоблада
ние стерильных самцов в потомстве при гибридизации М. $сНМ1д&Ш! 
и М.8. Ыпоттакш и пониженная плодовитость гибридных самок яв
ляются следствием репродуктивной изоляции, а следовательно, одним 
из путей видообразования.

Географическая изоляция А/. зсМсНоязкИ и М. х. ЫпопипсЦиз с 
течением времени։ привела к репродук шиной изоляции, вероятно. не; 
когда представлявших один вид. В настоящее время эти полевки ал-
лопатричпы. и .VI. хс/шМп'хА’и по существу является горным 
том. С отсутствием же симпатрии связано отсутствие гибридов 
роде. Таким образом, исходя из результатов предшествующих 

и золя-
в при
несло-

дований и вновь полученных данных, можно утверждать, что изоли
рованные популяции М. $сЫ(1!оу81ш являются самостоятельным вй- 
дом, в которых процесс видообразования, но-впдимому, уже завершен.
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Биолог жури. Армении, № 4.(44).1991 УДК 547.724 3

СИНТЕЗ И РОСТСТЙМУЛИРУ1ОШИЕ СВОЙСТВА 
ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ 4-ФУРИЛВИНИЛ 

у. И б-ЛАКТОНОВ

1 С. МЕЛИКЯН. Л. А. АВЕТИСЯН. В. СЕКЕРКЛ

Ереванский государственный университет, кафедра органической химии, 
Братиславский уннвертнтст нм. Я. А Коменского, 

кафедра генетики и молекулярной биологии

C.iii.'ii-jr.pdiMHu фигмптнал.иированние <х 0-непредельны г 4-ф\ ри. ни- 
ни.- у- и 6-лактоны. Определена их тиачительная ростстнмулирующан 
активность н отношении колеоптилей пшеницы.

/Д Г/. ! ■ 4,,,Ч’1Ч''IРЯ1!-у 11 «
{ш/рл лЫ/Api flfinji/utr) tib iiptuitrf ч/Sfi (ifftuAiJiuh tjnftLhjt

Functionalized a, p—unsaturated 4-liirllvinll y-antf -j-hiciuncs are synthe 
sized. Their considerable growth stimulating a- ilvity is elucidated tn rela
tion with wheat

Расгеки, пшеница у и ^-лакуонч

Соединивши, содержащие у- и Л-лактошные циклы, обладают широких: 
спектром биологической активности и являются составиш՜։ tacTi.io 
ценных природных соединений [I. 5-7]. Ранее нами были синтези
рованы различные функционализированные производные ненасыщон- 
иых 3 ш:аи-4 метил у- и « лактоназ, обладающие ростстимулнрующей 
активностью |2, 3]. Были проведены систематические исследования 
по синтезу 3-ииан-Ь(R-винил)-3.5-диметил-Д3-бутенолидов [8]. Из
учена рс<- гсгпмул:1ру|и1цая активность сшпезировапных функционал 
лизированных лактонов и определена ее зависимость от цпо или 
транс-коифигураили [9]. Отмечено, что наиболее аффективным ср?
Синтезированных производных у-лактонов является З-.чиан-4-фурил- 
ви!Иил-5.5-диметнл-Дэ-бутсн!-лид, который стимулировал рост колсоп 
тилей летней пшеницы (Trifiutin aestlvum 1 .) а концентра дин 10 ' Ч
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на 27,39% 18. 9]. Индивидуальные соединения с трансконфигурацией обладали более высокой роетстнмулнрующсй активностью н отношении 1КОЛСОПТНЛСЙ летней пшеннны 19].С целью синтеза новых производных а. (З-немлсыщенсшх 3-циан- (•1-фурнлвинил)-у- и б-лактонсв и определения их .рост:тимул::рую- щей активности нами осуществлена конденсация 3-пнап. (1 IV). 3-карбэтОкси-(V—VIII) и 3-(2,-бензотиазолил)•4.5.5-тримств.,| Ачбутс- иолидоз (XI), 3-цнан֊4,6,б-тр]:.мегилпирс>иа-2 (IX) |1| п З-цнгыМ-ме тилкумарина (X) [10| с фурамкарбальаегидом и его производными.
Мигсрла.։ и методики. 0,01 моли лантгнгп и 0.0II моля соитие.'л.։у1г.прго фу- раиклрбзльдегнда кипятил*.։ с обратным хЬл£*днлы։:.1«>м п 30 «л 5'%-шно гг.егэноЛЙ лого рлтворз гидроокиси натрия н течение 2 часол. Д.тл.с падь.;։; • ли .тн,:гиным раствором соляной кислоты. ф. п.тровзли осадок и псрскрпста .иди։ 14вя.։п из спирта (табл I). Сннтсзированнце новые производные у- и Д-лахгомон были тестированы яа изолированных сегментах колеоптилей летне:՜։ пшеницы (7>чь֊сг: иехНиит 1.,у |Н|. ^пределен рсс։с:пмулиртюдшй *.ф екг (пр *ют клмиг.н ։ р . I клеток Ро.т колеоптилей измеряли при разных коннептрпципх .:ч.З’-рнг. пшеницы остдп.пзли в дистиллированной воде Зч при комиа.пой температуре. После прорастания колеоптилей (20—25 .мм) изол л роз а л к сегчсзт длиной- ' мм без доступа света. Сегменты колеоптилей (до 1.0 образцов из каждой . ерр.н) помещали п дистиллированную воду. :։ через 2 ч щ-реногг. .։ в 2^-иын раствор Ге.-тирующего вещества н сахарозе Растворы оставляли при 25° в земной камере в рлСот.’клней мешалке, в течение 24 часов, Разиину в рог и к-։, едитглей определили п процентах ио отношению к контролю. Растворы готовили с помощью органического растворителя днметялсулсфоксидл я следующих ко»центр1Ш-=ях 16 1015 •». |0 И и 10 ]3 мол/л

Таблица 1. <!,ункциони.и.'11;;՝ечанн'<:е у- и

Г.„. Вы ЧИСВыход. Т 1Т.1 . 0.10, % Найдено, %..Ис- К , орине М ъ и X *■* II .4 С НЯ
1II 111 IV

• .сн3 Вг ьюаС1-кл.'.С..Н-
76.469.571.801.3

11 1247 238187 1x8117
б4.м;> 5(1.67 56. «Г»64.74

Ь О'» 3.283. (»85 44
5 40 4.5510 214.44

65 0?.8356.7964.00
5.17 5.25З.ЩИ.!5 5. 9 4.3810.01 .65V II 7Я.1 119 120 <» .. 0 5 85 — 65.35 5.9.4VI о--Из 70.7 1 I » 132 6.. 73 5.93 62.91 6.07VII Вг 07 2 М 5(1.72 1 .?.՛• 54.67 4.4>VIII ноэ 72.4 164 ИЪ 5-07 4 72 4 36 56.18 4.96 4.59IX II 65.9 118-139 6'1. 1 1 5 4(1 5.-‘б Ь9.03 5.Ы <97X II 74.5 144-145 ЗУ 5 5 3 7 .» 71 3.32 5.19XI II 76.0 201—21)? 67.63 4.44 4.15 67.48 4.28 3.85В'л'пилепм. Или Н ПО. %И В г •25.9'4 75.8!VII Вг 22.4!) 21 .63XI 8 9.50 9 71

Результаты и обсуждение. Показано, что реак шя конденсации протекает за счет метильной группы при С-4 лактонного кольца с об- разоваи-ием соответствующих 4-фури.1вннилп!роизаодных. Строение продуктов I—XI доказано данными элементного анализа и ИК-Спек- тров. В ИК-спектрах имеются полосы поглощения ненасыщенного
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Таблаца 2. Рост колеоптилей пшеницы (т. гц1еит aestivum L) not) влиянием 
лактонов /—Д'/
Мол. л՜1 10՜ и Ю-и 10՜соединение ± 1 мы Ч Т ± 1 ыы % Т i 1 ми % Т

1 - 0.27 94 01 — 0 21 94.67 0.П5 101.10II — 0.39 94.03 - 0.56 91 43 0.46 92.96III 0.46 92 Об — 0.46 98 М - и 41 ‘3 удIV 4֊ 0.42 109.31 4- 0.94 120 м «-4- 4- 0 65 114.41V + 0.43 109.53 -г 4- 0.25 105.54 0 19 104.21VI — 0 27 .94,01 4- 0 04 100.88 0.39 108.61VII 4- 0.30 107.69 . о п4 ion ад 0 28 205 98VIII 0.91 119.44 >• + - 0.03 ‘00.64 0.67 III 31IX 0 <4 100 75 4- 4- 0.55 112.19 • 0 07 98.IIX - 0 24 94.87 4- 0.24 105 12 4- 0.14 102.99XI — - 0.25 95 <»8 4- 0.20 IO3 92±АА 4- 0.61 110.28 . - 0.33 105 56 0 95 116.02 1
10 *7 10՜* 10 лМол. л՜ ’соединение ± 1 мы % Т + 1 мы % Т ± 1 мм % Т

1 — 0.Ю 97.78 Г 0 11 102 43 0 ю 102.21II — 0 65 90 06 — 0 53 91.89 — 0.65 90 06111 - 0.53 91.89 - 0.28 95.71 0 62 59.93 4-4-IV - 0 Тб 114.63 4-4- - 0.94 120 84 - • 4- 0.39 108,64V 4- 0.08 101.77 - 0.67 101.55 0 61 Ц3.52 4- •VI 4֊ 0.25 105 54 — 0.30 106,65 0 75 116 62 4 ♦VJ1 -г 0.08 101.70 - 0.21 95.51 — 0 95 79 90 — -viii 4- 0.19 104.05 — 0.17 103.63 - 0.59 87.39 4-IX 4 0.38 108.42 - 0 04 100.88 0.50 88.“1X 4- 0.02 I0U.4.’ 0.24 105.12 0.38 91.88XI - 0.21 9537 - 0.12 97.64 4- п 40 И‘7.85±АА 4- 4.71 179.42 ♦ 4- -г 5 93 200.33 -- % 2 77 53.2* -4-△1/ш—продолжающийся рост, %—процент продолжающегося роста Т лосто- ясрность. (—)—незначительная. (4-)—значительная (Р 0.05 2,04). (4- Ь)— высокая (Р 0.01-7.75).у-лвктонного кольца (1760 см ’)• ненасыте кого б-.тактощюго коль ца (1740см* ') ннтрильной группы (2210.м ') и системы сопряже ныл двойных связей (1640 см ’)Ростстнмулнруюшне свойства тестируемых соединений показаны в табл. 2. Детальный анализ показал, чго некоторые из них в <лви сим<х։ти от используемых концентраций обладают росгстн мул мру юшей активностью в отношении колеоптилей Т aestivum. Наибольшее стимулирование пролонгированного роста колеоптилей среди у-лвктл нов вызывало соединение IV Эффект ростстимулировпния ։ля ։>г дннений IV—VIII наблюдался в широком интервале концентрации or 10 3 до 10 11 мол/л с максимумом 20.48% (соединение IV) по тип ничиию к контролю. Производное у-ллктон.ч с нитрен руиной (VI И) проявляло ростстимулнруюшнй эффект п л».Л • при низких концентр;։ пнях—10и 10 ՝' мол/л. соответственно 19.44 и 14.3%. Индюк* хин цонтрацнн производного 6-лактона IX (10 ■ мо։,.т) также стимулировали рост колеоптилей (на 12,19%) Остальные пчтнруемыс cut՛



дниеиия не Обладали шачителыюй ростстиму.шруюшейактивностью.I Грс-зедепкое нсследоншие по определению р<н“1х.’гк му.'шруняцей активности фурановых производных а. р-непредсль-ных -у- и 6-лакто֊/ нов в о.ношении колеоптилей летней пшэнн.ы позволяет каалнфп- пировать .их в качестве эффективных росте 1имулйторов, что согласуется с литературными данными [2. 3, 5J.ЛИТЕРАТУРА1. Аветисян Л. .-1., Дансяя Л1. Т. Усп. химии. '16. 1259. 1977.2. Аветисян Л. А., Лклллхч Г. С.. Ссёомонг.и С. /1 Биолог, жупн. моими. /2. 9-Ю. 956. 1989.3 Аветисян А. .4.. Галстян А. В., Меликян Г. С., Cocomvhjih С. А. Биолог, журя; Армении. 42, 11. ЮС6. 1989.•1 Аветисян /1. А.. Кагриманян А. С„ .Меликян Г. С Арн хим. ж., 42, 708. 19S95. Lec.hroister L. Progress n the Chemistry of Organ с пл։::։ I ro < ։ cis N ֊֊ Springer-Vcrlag. 35, 133. b>78.6. A’no Z S. Chcm. Rev., 7 ՛'. 623. 1976.7. Kutrlfzky .4. R. Gomprehensive Heterocyclic Chemistry, N. Y.. Pc./a on Pres», 
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Биолог, жури Армении. № 4.(44).1991 УДК 612.82Ճ.4
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ

РАЗДРАЖЕНИЯ СРЕДИННОГО ЦЕНТРА И РЕТИКУЛЯРНОГО 
ЯДРА ТАЛАМУСА НА АКТИВНОСТЬ НЕЙРОНОВ 

СОМАТОСЕНСОРНОЙ ОБЛАСТИ КОРЫ У КОШЕКА. А. АЙРАПЕТЯНИнститут физиологии им. Л. А. Орбели АН Армс ::•։։. ЕреванВ опытах на бодрствующих кошках показано, что 80 к 84% нейронов зяд1секрестцев1глпоП области коры реагирует на стимуляцию срединного центра и ретикулярного ядра таламуса со скрытыми периодами 0.9—30 и 2,0—40 мс соответственно. Реактивно?։։, нейронов переднекреггце- ниднон зоны выражена слабее; 77 и 38%. Сшсхроннлир^н шее влияние срединного центра значительно превышает таконое ретикулярного ядра. Стимуляция последнего пренмущегтвхшиа оказывает угнег.-иощсе влияние. Показатели параллельно зарегистрированных потенциалов поля в целом совпадают г результатами м:5кроэлскгрофпзноло1 н-.е.-ких исследований После коркового введения раствора нерпк. ндззы хрена окрашенные клетки обнаруживаются только в срединном центре.
Տանզգարսյյվւսծ կասրքէՀնԼրֆ մոսր փորձերում 5Ո,՝Ձ սրրվս/ծ, որ կեղեքէ մսւրմ֊ 
նական֊ զղացող հատվածք հետին մարզի նեյրոնների 60% ե էւ/ատասիյւս-
Նամ ԼՆ սէեսոդակ/սն րրզի միջային կենտրոնական և ցանցանման կորիզների274



զր։յոումն1>րին 0,Ձ- 311 մվրկ. ե 2—40 մվրկ. տատանումներ ունեցող գաղտնի 
շրջաններով։ Նույն հատվածի ւսոայնային մարւյի նեյրոնների պատասխանԼյոէ րՆ- 
։յունակո.{1յ։։ւՆները ավեշի են ա րտ ահա յ տված 77cfa և 38%։ Ցանցանման
կորիզի զրղուսմներր աո։սվ1դապեււ թողնում են արզելակիշ ոպղեշյություններէ 

{Լուղահեո ղրաովսւծ ղտշտա յին ոյոտենցիայների ցոէցանիշներր, րնղ՚անուր 
ւյծերով, համընկնում 41. միկրո/յԼկէորաֆիզիուոցիական տվյայներին։ Ծովարողկի 
gk ր ո ր Ч իղի յՈէծույթի կեղևային Ներարկում ից հետո, ներկված նեյրոններ Հայտ- 
նուրերվեյ են միայն միջային կենտրոնական կորիզումէ

Ст։; մ erable responsiveness աւէտ of posicruclace units to the th.iiamic 
centrum m.'dianum (80%) and reticula։ (84%) nuclei stimulations are 
shown in immobilized by D-tubinurarlne cats. Latency oscillations were 
o.y 30 ms and 2- 10 ms. Responsiveness o: prccruciate neurons was. com
paratively low (77% and 38%). Predominancy or centrum medianum 
synchronizing effects (30%) comparing with the reil ular stimulations 
($%) was shown a. well. Ret cular Influences had mostly (85%) depres
sive nature Simultaneously recorded field potentials also hud different 
duration .Hid amplitude indexes and. on the whole, were parallel with the 
data obtained in -.mH activity records.

Кори больших полушарий--срединный центр—ретикулярное ядро.

Хотя проблемам та л а мо-корковых отношений посвящены многочис
ленные работы, все же многие вопросы, в частности, исследование 
нейрофизиологических и шейроанатомических особенностей участия 
различных таламических ядер в активации та л а мо-корковых микро- 
циркуляторных кругов, до сих пор ис сняты с повестки Д1НЯ. Можно 
согласиться с утверждением Уайта [13] о том. что в настоящее вре
мя наши знания в указанной области находятся на таком уровне, 
что пока необходимо накопление возможно детализированных фак
тов для создания условий переоценки существующих теорий и раз
работки новых. 11екоторые противоречивые сведения относительно 
нейрофизиологической и нейрохимическом природы проекций иесис- 
пифических структур таламуса [5. 7, 10. II] делает такую переоцен
ку крайне необходимой. Проблема приобретает большую значимость» 
если учесть существование разнотипных связей между таламусом и 
корой, а также и связи с переносом исследования физиологических 
механизмов феномена сираутияга в область таламо-корковых бт- 
ношений |4].

Материал и методика Опыты проведены па взрослых кошках в условиях нс 
кусственного дыхания, обездвиженных Д-тубокурзрнном Хирургические процедуры 
приводил» под зфирно-нембута.ювим наркозом, после чего в течение всего периода 
епытов края мышц орошал» раствором новокаина. Проводили также другие про 
цедуры (введение раствора глюкозы, нагревание » г. д.) для поддержания нормали 
кого функционального состояния животных.

Стимулирующие концентрические электроды вводили а срединный центр (F-7) и 
ретикулярное ядро IF-I3) по координатам стереотаксического атласа Джаспера и 
Аймон-Марсйиа Использовал» одиночные, низко- (3—12 Гц) и высокочастотные 
(до 100 Гц) раздражения Длительности импульсов 0.1—0.5 мс: напряжение 3—5 В

(՝. помощью стеклянных микропнпеток с кончиком около I ммк регистрировали 
внеклеточную активность нейронон и потенциалы ноля. Проведены также нейро 
анатомичпжяе исследования г помощью метода обратного аксонного транспорта 
пероксидазы Хрена (типа Сигма-6), путем микронн ьскты его раствора » сомато- 
4с«соряую кору.
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Поме каждого эксперимента локализацию раздражающих электродов н тала
мусе проверяли на гистологических срезах

Результаты и обсуждение. а Общие наблюдения. Нейроны ։ад- 
иекрестпсвидной зоны соматосенсорной коры оказались почти одина
ково ответоспособными в отношении стимуляции срединного центра 
(80%) и ретикулярного ядра (84%). Как показано в табл. I, «были
Тггб.и.до Стали тичес ни обобщенные результаты эффектов раздражения двух 
таламических несиецифчческих ядер па электрическую активность заднскрастценид- 
нов области коры больших полушарий.

Характерагик., эл к р ।чесхон акгийщкти
Раздражаемые пера глллху .т 

срединный центр ретикулярное ядро

А. Реакция нейронов;

։ Реактшшопь, ч. М) 84
2. Облегчение, % .7 35
.3 У гнете не. % 43 65
4. Синхронизация, % 3 • 9
5 Стимулисвязаннкс ны «ванные отне ы, ч 45 33
С>. Средине скрытые периоды, .мсек 15 7+1.1 15 0+1.3
1. Сред։ нс продолжи гельн чети. мсек 5.1+0.9 1 1.4+1.1
к. Среднее колнчесгно ра рядовчивег 2.7+0.5 5.44-0.6

1>. Потен шалы поля:

1. Сре/.иие скры ыс периоды, мсек 3 0+0.4 7.9*0.4
2. Средние продолжи ел ьносчи пер нчных отри

цательных ноли, мсек 15.5+0.7 16.3+1.9
3 Средние амплитуды первичных отрннашль- 

ных ноли, мк15 220.0+50.5 4*7.0+47.0

обнаружены также значительные различия в зарегистрированных от
ветах. В делом, раздражение срединного центра вызывало оолынх՛ 
стнмулосвязанвых ответов (45%), преимущественно облегчающих 
эффектов (57%). и заметную синхронизацию (30%) нейронной актив 
пости. Указанные показатели в отношении стимуляции ретикулярно
го ядра составляли соответственно 38, 35 и 9%.

Наблюдались также существенные различия в исследованных по
каза ։елях потенциалов поля Следует отметить полное соответствие 
между показа гелями средних количеств разрядов в ответе (табл. I, 
8). их продолжительностями (табл. 1, 7) и амплитудами первичных 
отрицательных волн потенциалов поля (табл. 1. Б-3)

б. Стимулосвязанные вызванные ответы. Гистограммы скрытых 
периодов нейронных реакций (рис. I) не обнаруживаю։ особых раз
личий в показателях их средней длительности. Однако, если в ответ 
на стимуляции срединного центра пик сравнительно коротких латок- 
цип размешается в диапазоне до 10 мс. то в условиях раздражения 
ретикулярного ядра он растягивается до 15 мс. Одновременно, как 
видно из данных табл. 1, одиночные стимуляции ретикулярного ядра 
отличались моныпей эффективностью и вдвое большей (2 мс) дли
тельностью минимальных скрытых периодов. Наименьшая длитель
ность скрытых псриодон в ответ на раздражения срединного центра 
равнялась 0,9 мс (рис. 1) 
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Нг осциллограммах (рис. 2) показаны разные типы ответов ։а 
одиночные стимуляции срединного центра Фрагмент 1 Демонстриру
ет фазические ответы с постоянными скрытыми периодами и измени

Pirc. 1. Гистограмма скрытых периодов ответов нейронов заднекрсстнс 
видной области коры ни раздражении срединного центра (СЦ| и рети

кулярного ядра (РЯ) талэмугз одиночными стимулами

ющимся количеством разрядов в каждом ответе. На осциллограмме 
фрагмента 2 показан комплексный вызванный ответ, состоящий из 
первичного коротколатентного разряда и последующих трех групп 
разрядов, которые перемежаются периодами угнетения. Указанная 
последовательность нейронных реакций повторяется также синхронно 
регистрируемыми отрицательными волнами потенциалов поля. Ана
логичная картина наблюдается во фрагменте 6 того же рисунка. В 
некоторых случаях (фрагмент 3) коротколатентная реакция нейро 
нов (около 1 мс) быстро разрушается при переходе к низкочастот 
ной стимуляции (8 Гц), таким образом указывая на возможную ор- 
тодромную природу этих ответов. Низкочастотное раздражение мог
ло вызвать также хорошо выраженную реакцию вовлечения с одно 
временной нейронной активностью (5) дли без нее (4).

Одиночные стимуляции ретикулярного ядра тоже вызывали ней
ронные реакции с непостоянными (рис.З. А-1) и постоянны ми (А-2, Б 
Fin Г) . крытыми периодами, сопровождающиеся отрицательными 
волнами потенциалов -поля (Б-1 и 2). Нередко, в особенности при 
нахождении кончика микроэлектрода в нижних слоях коры, реги-ст- 
рировалнсь положительные отклонения луча (Г-1 -и 2) На этих ос
циллограммах хорошо видно, что зо всех случаях перехода к низко
частотным раздражениям (3Гц) первичные отклонения луча (а), не
зависимо от знака, дополняются второй волной того же знака (б). Од
новременно заметно увеличивается количество разрядов нейронной 
активности. В отдельных случаях, как. «например. на фрагменте В то
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го же рис. 3, пр» одиночных (I), даже повторных (2) раздражениях
полностью отсутствовала видимая нейронная активность. Она яояв

1'ис 2 Сеги л огра , ические ляпис» 
Ь различных типов ответов нейро
нов коры на одиночные р здрадс ' 

ния । ртдинного пенгра

лилась только после перехода к низкочастотной стимуляции (3), сов
падая во времени с появлением второй отрицательной волны потен

циалов поля (б)

Рис. 3. Осциллографические записи различных типов ответов нейронов 
коры на одиночные раздражения ретикулярного ядра таламуса: Л—ней
ронные ответы со стабильными (I) и нестабильными (2) скрытыми пе
риодами: внизу—постстимульные гистограммы тех ж», ответов; 1>. В и 
1—ответы на одиночные (I). повторные (2) я низкочастотные- (3 Гц) 

раздражения
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н. Эффекты увеличения частоты стимуляции. Как видно на рис. 
3. небольшое увеличение частоты раздражения (3) от 0.5 до 3 Гн вы
зывает выраженную активность нейронных разрядов, которая отсут
ствовала в условиях одиночной стимуляции (I и 2).

Обзор всего экспериментального материала показывает важную 
роль изменения частоты стимуляции в реконструкции паттернов от
ветов и регуляции фазирования процессов активации и угшете.ния. 
Примеры приведены на осциллограммах рис. 4. где показаны транс

СЦ
............................... .И шь«и। >>«.............................. ....

............. . ...... . ....  ,1 ".................       И > *
«■**««■ I ■ *----—-»■ -ми—.• •
-- ---- *----------Ч֊—-•

Б

ЧНЧ-------- НМ II/ I |.| М1
•г-1.1 III! II-------№------
«НВ-------Н44444-1Ж1Н1

..........

------МШМ!Ж-1.]Ь -

......*■

Рис, 4. Эффекты поиышемим чистоты |м.։.флжснни срезитюко центра и 
ретикулярного ядра таламуса «а ответы иейроиов залнекрс:։ие»н.1Ч‘»и

области миры. Калибровка—100 меск

формации ответов четырех нейронов коры. Фоновая, почти ритмичная 
активность первого нейрона (А) остается почти без изменений в от
вет на одиночные стимулы (1) . Переход к стимуляции срединного 
центра частотой б Гц (2) приводит к появлению регулярно чередую 
щн.хся периодов угнетения, фактически итхрониэируюишх непрерыв
ную фоновую активность. Синхронизирующая роль таких вызванных 
периодов угнетения более наглядно ви.ана на нейронах Ь и В. где сип 
хронные залпы четки размсжсваются фазами полного у! потения им- 
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иульсной активности (Б-2 н Р,-2). Дальнейшее увеличение частоты 
раздражения (Б-3, 30 Гц) нарушает указанную синхронность. На по
следнем фрагменте рис. ■! показан пример полного угнетающего эф
фекта частотного раздражения ретикулярного ядра (2 и 3).

с. Иейроанитомические данные. После введения раствора порох 
ендазы хрена в заднекрсстцсаидную область коры охыг-члые •к.>:=т- 
ки обнаруживались только в срединном центре и имели диффузное 
распре имение. В ретикулярном ядре тайне единицы огсутстливал՛-

д. Конвергирующие эффекты. 16% реагирующих нейронов иди՛? 
кресгневи.шой зоны пка с՛.:)!՛-:. коя вс рентными к стимуляциям обоих, 
ядер таламуса (рис. 5) Эти нейроны имели как однотипные (В), так

СЦ Р
5мс֊’-и«?я^ —А-<՝՝-
w ICОм кВ

СЦ

СЦ

_ — ..................

6 р -ICOmc

f t kw

—-------- <----- м-*-м >■ 111. «Н
в P -100нс

J < ( к a w » 
- i—b—4-----4֊ 4-----__________ __

I’m й lipjiMepi. колиерсенции раздражения диух неспецйфнисских та 
л.'мн1 ci-Kiiv ядер (срединный центр—СП и ретикулярное ядро РЯ) 

на нейронах коры больших полушарий.

и рал.и»; ипныс (Б) реакции. Одновременно с повышением частоты 
стимуляции количество конвергентных единиц увеличивалось. Их бы-

Ю значительно больше в переднекрестцевидной зоне (31%).
В табл. 2 приведены срашштельные данные о реакциях нейронов 

inyx зон соматосенсорной коры на раздражения двух ядер галамуся.
Результаты проведенных электрофизиологических опытов указы

вают на существование прямых корковых проекций исследованных 
несиецнфичсекнх таламических ядер Количественные аспекты этих 
проекций нуждаются в то.толИнтельных уточнениях, прежде всего в 
связи с некоторыми особенностями распределения песней ифических 
терминале:։ в корковых слоях, которые были описаны еще Лоренте 
те. Но и в дальнейшем подтверждены гругими авотрамт [II. 13]. Об
наруженная нами высокая реактивность корковых единиц в значи
тельной степени объясняется применением частотных стимуляций, по- 
видимому, из-за недостаточной мембранной (споляризаиии в услови
ях о ншочных стимулов [9] Доказано, что нередко кондицнониру- 
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кжи-е раздражение несиеиифпческих ядер может вызывать блокиру- 
10тие эффекты, хотя в ответ на изолированное применение тех же 
одиночных стимулов не обнаруживаются видимые вызванные эффек
ты, Преобладание скрытых периодов порядка 5 15 мс (рис. I) ужа- 
зываег на существование значительного количества неспецифических 
п ламо-корковых связей полнейнаптнческой природы. С другой сто
роны, это связано с возможной ролью внутриталамнческнх тормозя
щих процессов, описанных многими авторами [6, 9]

Остается неясным вопрос о прямых корковых проекциях ретику
лярного ядра. Некоторые авторы подтверждают существование до
вольно обширных таких проекций |2]. что совпадает с нашими мик- 
роэлектроф измолоти чески ми данными. С другой стороны, отсутствие 
окрашенных нейронов как в наших, так и в других, нейроанатомиче- 
скях опытах [I, 3, 12| не подтверждает результаты электрофизиоло
гических экспериментов.

Наши данные четко указывают на наличие различных уровнен 
синхронизирующих эффектов в ответ на низкочастотную стимуляцию 
неспепнфических ядер в обеих зонах крестцевидной извилины (табл. 
2). Эти результаты одновременно дополняют наши знания о механнз-

В залкекреепк видной В переднекрестцевл днон 
облает на раздражения области на раздражения 

Харзкгерлетка огне г >в нстронов------------------------------------------------------------------------

Таблица 2. Статистически обобщенные результаты раздражения срединного 
центра (СЦ) и ретикулярного ядра (РЯ таламуса ми активность нейронов зидне- 

г, -гцевидной и нереднекрестцевидной областей коры

СИ РЯ си РЯ

1 Ре а гипко и.. % 33 о 4 3«
Облегчение, ц 57 •*0 < » 50

. У г и. сине % 43 (■•л 23 50
Синх:։и11пзац1!։:. % .■.о у 35 14
КЬисчества стимулоснязанмых
от лето», % 45 зч бк 21

6. Средние скрыше периоды, мсек 1 -.7 15 10.2
1 Среднее Количество разрядив

ответ 2.7 :> 4 У 4 3.5
8. Средние ирод։ лжше.и.пос:» от-

иегов. м<ек 5.1 13.4 5.5 9.0
9 К ж >е иеитные нейроны. % 16 31

мах этой сложноорганизованной деятельности «новы мл количествен
ными и качественными данными. В настоящее время трудно опреде
лил. природу физиологических механизмов наблюдаемых процессов 
синхронизации нейронной активности. В общих чертах эти различия 
объясняются изменчивостью динамического баланса между возбуж
дающими и тормозящими процессами. Недавно в литературе было 
выдвинуто новое предположение о том. что в средних слоях коры су
ществуют сети нейронов, которым свойственна «внутренняя вспышка» 
Благодаря уникальным свойствам мембран нейронов этих сетей и 
возбуждающим взаимодействиям между ними они могут иницинро 
вап, и координировать синхронные В11СП и ГПСП в радиусе всей 
локальной зоны популяции указанных сетей |Ы) Поводом ыя на 
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чала гякш։ нннцвяни.ч вполне могут служить тала.мо-коркозые н.м- 
пульсы.

Значение изменения частоты поступающей имнульсапян для 
функциональной активности таламических структур общей .лих г но 
Несколько лет назад Чангом и др. [8] было показано, что небольшое 
.повышение частоты стимуляции срели-и* чого центра (от 0.5 до 2 !’н) 
.приводит к появлению в области крестцевидной извилины ВПСП. в 
то время как редкие стимулы (0.5 Гц) вызывали только ТПСП. Лиа 
логичные трансформации отмечаются также в наших экспериментах 
(•рис. 3 и 4). Они не являлись следствием передвижения копчика мн-к 
роэлсктрода, как это указывается в некоторых работах Появление 
новых компонентов потенциалов ноля (рис. 3: Б-3; В-3 и Г-3), по 
ясен вероятности, свидетельствует об активаннн дополнительных ней
ронных члсмситов. Это, кстати, хорошо видно на нейррграммах тех 
же фрагментов. в особенности, на В-3. Конечно, как было сказано 
выше, следуе։ отмстить также значительную роль в этих процессах 
>сил՛. 1.ня мембранной бомбардировки после повторных ч частотных 
стимуляции.

Наличии конвергентных нейронов указывает .на су те ст вон г:-те 
вза-'модейгтнуюших процессов между изученными ядрами. Механиз
мы этих процессов могут иметь как корковый, гак и подкорковый 
генез.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫЗВАННЫХ РЕАКЦИИ 
НЕЙРОНОВ ЗАДНЕГО ГИПОТАЛАМУСА ПРИ РАЗДРАЖЕНИИ 

ТАЗОВОГО НЕРВА. ЛИМБИЧЕСКОЙ II МОТОРНОЙ КОРЫ

К Г БАГДАСАРЯН, И. Н. ЛНКТИСЯН, Р 15. СЛРУХАНЯН

Институт физиологии им Л. A Opfic.m АН Армснпн. Ереван

В условиях острого опыта пл наркотизированных мнпкгх показано, что 
кортнкофугялйные сигналы от лимбической и моторной коры конверги
руют к большинству гвискер:։л1.иых» нейронов гипоталамуса, реагирую- 
шит ла раздражение тазовбги нерпа. Установлено, что ЛК оказывает 
бонго пораженное. чем ЛАК. угнетение тестируемых реакций нейронов 
ла шк’церзльныс стимулы, что свндетс. ьтгвует о дифференцированном 
контроле со стороны исследуемых корковых зон над висцеральной аф- 
ферентацней, восходящей к гипоталамусу.

Սուր փորձի պայմաններում տնդղայտյչած կատուների մոտ д/НЩ Լ տրված, որ 
երի դսէ յին և շարժողական կեղևների.) կեղևս։ խույս ա դդ >սն չանն երր ղուղամիսաէմ 
ill. -"իսւոքւարււմոէսի քէնդերային • րրիքների մե ծամ ա»նու!1 յանյ՛, որոնր պրստսւս- 
ի՚սւնում են կոնրաչին նյարդի ղրդոման/ււ

Հաստատված (, որ երիզային կեղեր համեմատաբար ավեչի արտահայտված 
րնկՀող ԱքղդեցՈէիյուն ունի ր քիքենրի րնդերա յին դրդում իւյ Ш к Ш ♦ ա !) ա ծ աեստային 
պատասխանների վրա րան շարժողական կեղեր, օրր վկայում I; դեպի հիսյոիա- 
յամոուր դնացոդ րնղերային դդտյահոսրի վրա հետազոտվող կեղևային շրյան- 
ևերի կողմիդ կատարվող <[երահէւկողո.ք1 յան տարբերակիչ բնռյիի մասին.

1՚ւ .Ն-ս։«՛ experiments on anaesthetized cats a high degree 01 convergence 
ol cortlcoiug.il impulses from limbic and motor regions oi cerebral cortex 
io the 'visceral՝* iivpotlialamic neurons responding to the pelvic nerve 
stimulation was revealed. Compar.tilve analysis show -d ih.ii the limbic 
сопел evoked more pio-iiinent than motor cuitex depress on n( hypothala
mic neuronal lest-re.ict.ons on visceral stimuli. Th .՛. indicates the existen
ce ol dilteiciinaied toriical conirol on the visceral ascending How to the 
hypothalamus.

H.'iij OHtj гипоталамуса- -мртррнап кора—.тмбическии коуч—тазовый нерв.

Ранее было установлено, что среди различных структур гипоталаму
са задний отдел играет ведущую роль как в восприятии сигналов, 
восходящих по афферентной системе тазового верна 12. 3], так и в 
формировании эфферентных гипоталамо-вызваиных парасимпатиче
ских разрядов тазового нерва [I]. Согласно современным представ
лениям, наряду со стволовыми и подкорковыми структурами в ре гу
лянии висцеральных тазовых рефлексов участвуют также передние 
оцелы коры—чМК и ЛК. В ряде исследований установлена связь ука
занных зон коры с задним гипоталамусом [9, II. 12, 18]. Однако мно
гие 'конкретные кортнко-гипоталамические механизмы регуляции вис- 
церальпых функций остаются еще нсвыясневнымп: практически не 
изучены проблемы корковой регуляции афферентного звена гипотала- 
мо-парасим пати ческой рефлекторной дуги тазового нерва; не выясне-

Сокрашсипя: МК моторная кора; ЛК лимбическая кора.
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ны особенности влияния указанных зон коры на активность вызван
ных раздражением тазового нерва «висцеральных» нейронов гипота
ламуса; отсутствуют данные о функциональных взаимоотношениях, а 
именно о характере конвергенции и взаимодействия на нейронах ги
поталамуса кортикофугальмых и висцеральных сигналов.

В настоящей работе была предпринята попытка ответить на по
ставленные выше вопросы.

.Пдгс/лшл и методика, Опыты выполнены на 25 кошках, наркотизированных 
смесью хЯорзлозы н нембутала (соответственно 55 и 5 мгр/кг внутрибрюшинно), 
обездвиженных дити.таном и находящихся на искусственном дыхании. МК и ЛК, 
(поля 4 и 2-1—25) раздражали одиночными прямоугольными импульсами длитель
ностью 0.1—0.5 мс (частоту стимулов и их силу варьировали), при помощи било» 
лирных -лектролов с диаметром копчиков 60 мкм и меж зле к г родным растряинсм 
1.0 •■։■:, Подробности раздражения тазового иервз, регистрации нейронов гниотала- 
му.-?., статигтине.-кой обработки тайных и морфологического контроля такалкза 
ц::п электродов описаны ранее [2]. При исследовании реакций нейронов проводи 
ли идентификацию «висцерального» нейрона, т. е. определяли его сноеобногть реа
гировав» на раздражение тазового иервз, определяли конвергентные свойства ней- 
роня при стимуляции МК и ЛК. исследовали характер коргикофугальной актива- 
цнн (антидромный, моно-, олиго-, полпсинаптпче.кий) данного нейрона, исследова
ли динамику восстаионленпн при парной олпомодальнон стимуляции и характер 
взаимодействия гегеромодэльных сигналов в различных сочетаниях.

Результаты и обсуждение. Исследовали активность 187 нейронов 
заднего гипоталамуса. 85% (п=159) нейронов отвечали на раздра
жение тазового нерва. 78% (я-124)-па .4К и 70% (п-110)—на 
ЛК (Р>(),05) Были выделены три группы «висцеральных» нейронов 
с различными конвергентными свойствами: три-, би- и моно модаль
ные (рис. 1). Наиболее часто (58.5%. п = 93) регистрировались тримо- 
дальние нейроны, отвечавшие на раздражение тазового нерва, МК и 
ЛК. Среди биомодальиых (30,2%, п = 48) преобладали нейроны, реа
гировавшие на раздражение тазового нерва и МК (19,5. п 31). МЬ- 
немодальные «висцеральные» нейроны регистрировались в 11.3% 
(п = 18). Большинство грн- и бимодальных нейронов (соответственно 
93.5%, п-87 и 95.8%, п 46) отвечали на разномодальные сикналы 
однонаправленной реакции (рис. I. АБ) Разнонаправленные ответы 
(рис. 1 ВГ) наблюдались у 6 тримодальных и 2 бимодальных, отве 
чавших на раздражение тазового нерва в МК (рис. 1 -диапрамма).

Количественные и качественные характеристики нейронных реак
ций заднего гипоталамуса при раздражении тазового нерва описаны 
нами ранее [2]. Раздражения МК и ЛК вызывали у 96,3% (п 106) 
и 98.9% (п = 97) «висцеральных» нейронов реакцию начального воз
буждения. у остальных 3,6 и 1.1% нейронов соответственно наблюда
лась реакция начального торможения. Скрытые периоды реакций 
«висцеральных» нейронов гипоталамуса при раздражении МК и ЛК 
были почти одинаковы (12,0±0,3 и Н,3±0,3 мс соответственно), од
нако гистограммный анал-из (рис. 2) показал, что мода латейтаых 
периодов при раздражении МК смещена вправо (от 5 до 10 мс). а 
при раздражении ЛК влево (до 5 мс).

284



ПРН.С1ИМ>ЛЯ11И'1 мк >• ЛК соответственно 1Ю и 97 «и.;нераль-

ТПТПлиикл г ' Р ’ Р (*Р С. 2—гистограммы). Ам-
1Ы; огпегн ''аб-11ол«л''‘ь У 14 И 13 нейрож» со скрытый нери- 

‘пн '։6 Л° "-71 " 5-8±0'8 (ОТ 18 л" 131 "Р" ₽*з^
ИВ™ МК и ЛК соответственно.

Рис Тш,и Отие,оп тримпдалыим пейроноп хадпеги гмпиталлммса. А, Б-щ- 
^адраменпыл. в. Г~ряз1юквпр.менный тиа итветон четырех нейринов при 

ГаХО1° *‘с,шл <։’.моторной (2) „ лимбической коры (3|. Калнб 
.(XI мс, 400 мкВ На диафрагм.։» покатано колию.то (н%) три-, бн- 

Ишшомодл.и.них ...................... тпемавшпд одноиапрамемни глые столбцы)
иХ11.,'И,1,;1ГП։,,иМ1' (тРИХ00։“։"“ реДл:„,։,мн „ „ и е., г ,։р Vни к х ’ 

■ ИеЛропон (темные столбим) при одиночных рамражсиинх та.юж. и п риз. мо.
торной н лимбической моры.

I Олиго-. мон<х™։аптач«:кие реакции «висцеральных» нейрон™ 
1Н4-за отсутствия четких критерием различия мы предпочли обыин- 
№ГЬ ИХ в одну группу) регистрировались реже, чем антидромные, и 
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почти в ранной степени—7.2 и 5.5% — при стимуляции МК м ЛК со 
средним латентным периодами 7,5±1,1 и 8,9±2.0мс. Антидромные и 
олигосинаптические ответы «висцеральных» нейронов при раздраже
нии (МК и ЛК представлены на рис. 2, А—Г.

Рис. 2. Антидромные и о .нгосипаптическкс ответы висцеральных» нейронов 
заднего гипоталамуса при раздражении моторной п лимбической коры А-Г: 

1 ответы четырех молчащих нейронов на раздражение ивового нерва. Калиб
ровка: 30 Ис. 300 мкВ. А. 2.3 -пятикратная супсрп ;ии ... антидромного отве
та нейрона при соответственно одиночном и парном (250 Гц) раздражении .мо
торкой коры; 4- 7 вертикальная последовательная запись антидромного отве
та этого же нейрона при (соответственно) одиночном, нарком и ритмн.есном 
(250 Гц) раздражении моторной корн Калибровка: 5 мс, 300 мкВ. Б: 2 олп- 
госкнаптпчсскпй ответ иейр: ։з при раздражении моторной корн (о.; полый 
пробег и суперпозиция трех пробегов); 3 то же при парном раздражении с 
частотой 400 Гц; I при ритмике ком раздражении с частотой 33 Гп и 22 Гц 
(суперпозиции пяти пробегов) Калнб| вкв—5 мс (Б 2.3). 30 мс (Б-И. 300 мкВ. 
В 2- 4 атидромине огвегы нейрон.। при ряздраженн.: лимбический коры оди
ночными, парными и ритмическими (300 Гц) стимулами Суперпозиции 3 пробе
гов). Калибровки: 5 мс. 300 мкВ. Г 2.3—олигосияаптичсскне ответы нейрона 
при одиночкой и парной (с частотой 200 Гц) стимуляции лимбической хоры; 
4—то же при пятикратном наложении пробегов луча Калибровка: 5 м;՛ 100 мкВ. 
На графиках: гистограммы ]՝;•■.предслении скрытых периодов ответов висце
ральных» нейронов заднего гипоталамуса из раздражение моторной п лимбиче
ской коры. По оси ординат—количество (п) нейронов, по оси аб цч.г—дли
тельность латентного периода (мс). Светлые столбцы полнсиналтнческие отве

ты. штрихованные столбцы—антидромные огвегы клеток

Известно, что метод парной одномодальной стимуляции позволя
ет определить рсфрактеряость нервных путей, проецирующихся к 
нейрону. Этот метод применялся нами в отношении полненная։ически 
активируемых нейронов пупоталамуса для сопоставления длительно
сти периодов восстановления гест-ответов нейронов при парном раз- 
драженни МК. и ЛК и косвенной оценки рефрактерное?» соответству
ющих кортико-гипоталамических проекций. Установлено что после от
ветов нейронов на кондиционирующее раздражение в интервалах 20, 
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50, 100-мс преобладало угнетение тест-реакций независимо от модаль
ности раздражения (рис. 3—график). Пример угнетающего действия 
кондиционирующих стимулов представлен на рис. 3, А В. Следует 
отметить, что процессы нос<,тл1новления тест-реакций у данного иен 
рона при раздражении газового нерва и ЛК имели нетипичную дли

Рис. 3. Реакции ненронон гипоталамуса при парной о.тно.модальлом стимуляции, 
тзливого керна, моторной и лимбической коры. Л В: 1—ответы трнмода ьно- 
го нейрина на одиночные раздражения тазового нерва, моторной и лимбической 
ппры соответственно; 2—о—тп же при парной стимуляции тазового нерва мо- 
торной к лимбической коры соответственно г межгтнмульны.мн интервалами 
50(2); 100 (3); 200 (4); 300 (5) и 100 (Вб) мс. Калибровка: Юме для ՜!;200ме
для 2—6: 100 мкВ'. Г—Е: 1—ответь, ipyi'ofo нейрона при одиночной '-тнмулн- 
1Т1П1 газового нерва, моторной и лимбический коры соответственно: 2—6—то же 
при раздражении тазового нерва, моторной и тимбнческой коры лирными сти
мулам» с интервалами: 20 (2). 50 (3). 100 (4) 200 (5), 300(6) и 300. 400 (Гб) мс. 
Калибровка: 250мкВ, 40 м: для I 3; 400 мс для 4 5. 6. На графике—кривые 
мвнсимостн количества восстановленных до исходной величины тсст-резкцип 

(%.ось ординат) от величины интерна.:;։ между стимулами (ось абсцисс).

Телыюсть (сравнить с графиком). Интересно, что у нейрона, представ- 
.д'нното на рис. 3. Г. Е. наряду с угнетением тест-реакиий в интерва
лах 20—50 мс (Г, Е—2,3) при парных раздражениях, тазового нерва 
л .1К, в ответ на сдвоенную стимуляцию МК в этих же интервалах 
(Д—2,3) имело место раннее восстановление п . г-разряда. а харак
терная картина угнетения тес г-ответов наблюдалась лишь на ЮОмс 
после кондиционирующего раздражения (рис. Д—1), что связано, по 
видимому. с развитием фазы длительного позднего торможения. Срав 
иительйый анализ показал, что почти во всех интервалах между пар
ными стимулами вероятность угнетения гее г-реакций проявляется в 
следующем последовательности: тазовый нерв—МК- ЛК (график, 
рис. 3). Таким образом, наибольшая, до 800 мс. длительность восста
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новления наблюдалась яри парном раздражении тазового нерва, а 
наименьшая, до 400 мс,—ЛК.

Характер и особенности взаимодействия разномодальных сигна
лов на нейронах заднего гипоталамуса после довали при раздражении 
тазового нерва. и ЛК околопороговой и надпороговой силон. В 
первом случае (5 нейронов) взаимодействие исследовалось по следую
щей схеме: регистрировались реакции нейрона при одиночных раздра
жениях газового черна, ЧК и Л К надпороговой силой (рис. 4. А1—3;

Ри.. -I Вданмод-.-й гние ризнпмода ьны.х нмпульехт пл н *։анах ггиьтлламуеа 
при околопороговин стимуляции ГЗЛОЯОГО нерва, моторной :ц\ бн С <ОН кори 
Л: I. 2—ответы молчащего неиронй при стимулянт։ тазового нерва и лимби
ческой коры (соответственно) наднорогоной силой 3— отведение от данного ней
рона при стимуляции моторной коры максимальной силой (вызванная лкт-тногть 
не наблюдается). Б 1. 2—отведение от того же нейрона при контро/кных под- 
пороговых одиночных рл ։,-.р.:»;;сиия.х тазового нерва и лимбической коры соот
ветственно; 3 при сочетанном их раздражении поднороговой с.лой е интерва
лом 30 мс. В: I—С1ТВСДСН|Ц՛ от того же нейрона при одиночном раздражении 
газового нерва нодньрогтятой силон. 2—при одиночном рллдрнжинии моторной 
коры максимальной силой; 3—ответ нейрона при сочетании данных стимулов 
(интервал 30 мс). Г: 1. 2—реакции другого нейрона при контрольном надпоро- 
гоном раздражении тазового нерва и моторной коры (соответственно) и 3— 
при сочетании данных стимулов с интервалом 11՝ мс Д: I 2—отведение от того 
же нейрона при соответственно пороговом раздражении та юного нерва и иод- 
пороговом—моторной норы; 3—при сочетании данных стимулов с интервалом 

10 мс. Калибровка 20 иг. 200 мкВ.

Г1.2); залее нодбира. 1ся оптимальный интервал взаимодействия (тре
бовалось приблизительное совпадение во времени реакций на конли- 
цнонируюшлй и тестирующий стимулы): далее интенсивность стиму- 
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.10. < Л1ЖЗЛ-И до подпорогового или порогового уровней (рис. 4. 
Б—I, 2; Д 1, 2) .Взаимодействие, вызванное подпороговым я или по
роговыми стимулами, выражалось, как правило, в появлении вызван
ных разрядов (рис. 4. Б—3, Д—3) даже в том случае, когда конди
ционирующий стимул подпороговой силы взаимодействовал с тестиру
ющим стимулом максимальной силы, изолированное применение ко
торого не вызывало реакций нейрона (рис. 4, А—3, В. 1—3).

Взаимодействие разномодальных сигналов вадпрроговой силы 
изучалось в четырех сочетаниях: при кондиционирующих раздраже
ниях МК (11 нейронов) или ЛК (К) нейронов) и тестирующих—та 
зовюго нерва и. наоборот, при кондиционирующем раздражении газо
вого нерва и тестирующих раздражениях МК (9 нейронов) или ЛК 
(9нейронов). Анализ особенностей взаимодействия при кончилнови
рующих раздражениях МК или ЛК показал, что независимо от раз
дражаемой корковой области в интервалах 10—100 мс происходит пре- 
ямуществоипое угнетение «висцеральных» тест-рсакнин. Иногда (рис. 
■I. Б. В) торможение «висцерального» тест-отвста имею место во 
всех исследуемых интервалах, вплоть до 300 400 мс. Противополож
ные эффекты наблюдались у двух других нейронов, один из которых 
представлен на рис. 5 Е. Ж. Видно, что кондиционирующее раздра 
жение МК и ЛК не вызы-ало изменений ответоепособности нейрона 
на висцеральные тест-стимулы ни при одном межстнмулыном интер
вале. Следует отметить, что на рис. 3 и 5 представлены ответы одних 
н тех же нейронов при тестировании парными одно- и разномодаль
ными стимулами во всех сочетаниях. Сравнительный анализ кривых 
восстановления «висцеральных» тсст-отвстов (рис. 5—график) при 
кондиционирующих раздражениях МК и ЛК показал, что последняя 
оказывала достоверно более (Р 0.05) выраженное тормозящее или- 
ясне i интервалах 10 100 мс. При межстимульных интервалах выше 
ICO мс прослеживалось сходство в динамике восстановления «висце
ральных» тсст-рсакций при кондиционирующих раздражениях МК и 
ЛК.

При обратном сочетании разно модальных стимулов кондициони
рующее раздражение тазового нерва могло вызвать угнетение «корко
вых» тест-разрядов (рис. 5 Г, Д), которое выражалось либо в частич
ном (сравнить Г, 1, 2 с А, 2), либо в полном подавлении ответа на 
тестирующие стимулы (Д, 1, 2). В 2 случаях, один из которых пред- 
стгзлен на рис 5—3, И, кондиционирующее раздражение тазового 
нерва не вызывало изменений ответоспособноети нейронов на корко
вые стимулы ни при каком межстимульном интервале. Особенности 
взаимодействия разиомодальиых импульсов при кондиционирующем 
раздражении тазового нерва и тестирующем—МК и ЛК показаны на 
графике рис, 5. Видно, что наиболее выраженное угнетение «лимби
ческих» тест-ответов имело место на 10 и 100 мс после кондициони
рующего раздражения тазового нерва. Во всех интервалах угнетение
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«моторных» тест-отвстов выявлялось в сравнительно большей степени, 
чем «лимбических», хотя и яс превышало 50 процентов.

Полное восстановление ответов нейронов на тест-стимуляцию ЛК 
и МК «наблюдалось к 500 и ООО мс после кондиционирующего раздра
жения тазового нерва. Обобщая вышеизложенное, .можно предполо
жить. что корковые кондиционирующие стимулы оказывают выражеи-

Рис, 5. Варианты взаимодействия на нейрона а гипоталамуса раппомодальних 
сигналов, вызванных раздражением тазового нерва, моторной и лимбической ко 
ры. А Д. Е—11—ответы двух нейронов (сортвстствсшш) при нлаимодействин 
разяомода.тьных импульсов. А: 1—3—ответы нейрона при одиночном раздраже
нии тазового нерва, моторной и лимбической коры соответ»:: пении. Б. В. реак 
:;<н нейрона при кондиционирующей стимул ;:цн в. соответственно, моторной к 

лимбической коры и тестирующей—тазового нерва а интервалах (1 5). 50. 100. 
200, 300. 100 и 500 (В6> мс. Г: ответы этого же нейрона при лоилиннонмрую- 
iiuv раздражении тазового нерва н тестирующем моторной коры. Д -при те:- 
тирующем раздражении лимбической коры в нптсриздах (1—3): 50. 100. 200 мс 
соответственно. Калибровка: 10 мс дл i А, 200 мс дли Б, В: 50 мс для Г, Д. 
100 мкВ. Е—И:—отпеты второю нейрона при кпидшинширующем раздраженй։ 
Моторнокоры (Е) или лимбической коры (Ж) н тестируй щнх -тазового нерва, 
а также при обратном сочетании стимулов 3— (конд) — тазовый нерв (тест) - 
моторках кора; И—(тест) лимбическая кора. I—ответы нейрона на раздраже 
ине тазового нерва, 2- на раздражение моторной коры (Е. 3) или лимбической 
коры (Ж, II), 3- эффекты взаимодействия кондиционирующих : тестирующих 
стимулов в ните,реалах 50 мс; 4֊ 100 мс; 5—200 мс. Калибровка: для 1. 2, 3 
40 мс; I. 5—400 мс; 250 мкВ На графиках процентное соотношение угнетения 
(вверх пи оси ординат) или облегчения (вниз по оги ординат| реакций нейро 
нов гипоталамуса на тестирующие раздражения в различные интервалы времени 

(ось лб.цнсс.) после кондиционирующего стимула.

нос угнетающее влияние на реакция нейронов на висцеральные тесг- 
стимулы в течение первых 100 мс. При обратной последовательности 
стимулов реакции нейронов на корковые тест-стимулы после конд-и- 
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ционнрующнх «֊висцеральных» разрядов угнетаются в значительно 
йеньшей степени.

Исследование конвергентных свойств «висцеральных» нейронов 
нол.лало, что нейроны, имеющие корти-софугальпые входы от обеих 
корковых зон, составляют наиболее многочисленную группу. Наряду 
с полиоенсорными нейронами, имеются «висцеральные» нейроны с до- 
М1игнруюн1-им входом ат одного из корковых полей (бимодальные ней
роны) моаомодальные, не связанные с указанными отделами коры, 
которые было бы правильно назвать «сомато-вкспсральными», по
скольку они не являются специализированными «висцеральными» ней
ронами и, как правило, реагируют па соматические афферентные сиг 
«налы [2, 5]. Полученные данные согласуются с результатами ряда 
носледован-ий. свидетельствующих о наличии в гипоталамусе нейронов 
с различной конвергентной емкостью [5. 15]. По-видим ому, «висце
ральные» нейроны с различными ‘конвергентными свойствами имеют 
определен'ную специализацию: часть их самостоятельно, без участия 
коры воспринимает афферентные ©’рсцсро-сомятические сигналы, на 
других—осуществляются кортикофугальный контроль и объединение 
структур переднего мозга, благодаря чему они участвуют в формиро
вании поведенческих реакций.

Одновременно наши данные показывают, что некоторые бимо
дальные нейроны имеют потенциальные связи с неэффективной .кор
ковой зоной, влияние которой выявляется при взаимодействии с до
полнительным возбуждением (рис. 4, В). Подобные реакции описа
ны при исследовании под пороговых синаптических ответов моаоссн 
сорных нейронов МК и таламуса на стимулы разной модальности [8- 
10]. Тестирование дополнительным возбуждением в наших экспери֊ 

f ментах дало эффект ни двух т четырех исследованных бимодальных 
нейронах, однако не исключено, что часть других би и. возможно, 
мстомолальных нейронов также сп.тзвляет резерв потенциально поля- 
сенсорных клеток. Таким образом. внеклеточное исследование кон
вергентных свойств нейронов метолом одиночных изол 1 резанных раз- 
.•‘рэжепнй не всегда выявляет действительное соотношение клеток с 
различной конвергентной емкостью.

Наши данные показали, что МК и ЛК оказывают преимущест
венно возбуждающее влияние на реакции висцеральных шевронов зад
него гипоталамуса. Об этом свидетельствуют как данные о преобла
дании ранних возбуждающих реакции по сравнению с соответствую- 
щи мн тормозными, так п юнные об облегчающем влиянии парных 
раэномодалыиых стимулов подпороговой величины. Ранее было уста
новлено. что восходящие влияния гипоталамуса на нейроны сенсомо
торной коры также имеют преимущественно возбуждающий характер 
[4]. Очевидно, «висцеральные» нейроны с афферентными входами от 
МК и ЛК являются звеньями нервных цепей, по которым ревербери
руют интегрированные сипота ламо-корковые сигналы.

Длительность и вариабельность скрытых периодов большинства 
нейронов заднего гипоталамуса связаны с пол исинапти ческой актива
цией при раздражении МК и ЛК. В нейронные цепи, опосредующий 
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кирковые влияния на гипоталамус, могут включаться различные под
корковые структуры. Однако, как показали паигн исследования, не
большая группа «висцеральных» нейронов имеет прямые моно-, о.ти- 
госииа.птическис входы от МК и ЛК. Прямые проекции данных кор
ковых зон с ядрами заднего гипоталамуса описаны в ряде морфоло
гических и электрофизиологических работ [9. II. 12. 18]. Функцио
нальная ид.енгификаш1я «нейронов дает основание считать, что дея
тельность определенной группы «висцеральных» нейронов контроли
руется непосредственно с указанных зон коры. Известно также, что 
«кортико-гипоталамические проекции от МК и ЛК являются нисходя
щим звеном |.червпых кругов с обратными восходящими гипоталамо- 
корковыми проекциями [14. 17, 19, 20]. Полученные нами антидром
ные реакции функционально идеятифицирован’ных «висцеральных» 
нейронов при раздражении МК и ЛК. свидетельствуют о возможно
сти прямых влияний со стороны данных нейронов на указанные зоны 
коры. Благодаря двусторонней связи обеспечивается, очевидно, вза
имозависимость «висцеральных» нейронов гипоталамуса с нейрона
ми МК и ЛК в процессах регуляции висцеральных функций. Срав
нительный анализ данных, полученных при парной одномодальной сти
муляции МК и ЛК, выявил, что ЛК подавляет тест-ответы нейронов 
гипоталамуса более кратковременно, чем МК, что. по-видимому, свя
зано со сравнительно большей скоростью проведения но лимбико-ги
поталамическим путям и (или) с более короткой цепочкой синапти
ческих переключений. Благодаря сравнительно меньшей по длитель
ности рефрактерности лимбико-гипоталамических проекций обеспечи
вается, ло-видимому, более быстрый возврат нейронов гипоталамуса 
в исходное состояние для восприятия повторного сигнала. Также 
неравноценна роль кортикофугальиых сигналов от указанных зон ко
ры при функциональных взаимоотношениях с висцеральными аффе
рентными досылками. Анализ графиков показал, что ЛК оказывает 
наиболее выраженное угнетение тест-реакций нейронов гипоталаму
са на кондиционирующие висцеральные стимулы. Эти данные проти
воречили. бы предыдущим, если бы кортикочвнецеральное взаимодей
ствие осуществлялось только на уровне нейронов гипоталамуса, одна
ко учитывая. что кортико-висцеральное взаимодсйствж может иметь 
место на различных прегипотала мичсских уровнях ИНС. можно пред
положить. что ЛК осуществляет более тесный контроль, чем МК. над 
висцеральной афферента иней. Таким образом, наши данные в некото
рой степени подтверждаю г и дополняют современные представлена 
о том. что ЛК «отличается особыми функциональными свойствами— 
большой эффективностью и спетгфичностыо своих влиянии на многие 
вегетативные функции» [6].

Нами не обсуждаются механизмы угнетения или облегчения реак
ций нейронов при одно- и гетсромодальпом раздражении, поскольку 
шноклсточное отведение не н состоянии дать исчерпывающий ответ на 
данный вопрос, как и на нопрс. о том, является ли конвергенция ре
зультатом локального взаимодействия на нейронах гипоталамуса или 
следствием взаимодействия и интеграции на догнпот аламическом 
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уровне. Эти проблемы рассматриваются в ряде исследовании, прове
денных на ядрах таламуса [7, 10] и коре [13. 16], однако в отноше
нии гипоталамуса необходимы дальнейшие исследования внутрикле 
ючнымп методами.

Полученные данные указывают также на то, что роль афферент
ных потоков центрального и периферического происхождения при их 
взаимодействии на нейронах гипоталамуса неоднозначна. В то время 
как при гетеромодальном гестировакии надпороговой силой кортика- 
фугальные сигналы блокируют большинство тест-реакций «нисцораль- 
пых> «нейронов, при обратном сочетании стимулов висцеральные сиг
налы не в состоянии подавить в тон же степени «корковые» ответы 
нейронов. Преобладание несимметричного типа блокирования указы
вает на ведущую роль коры при взаимодействии с периферическими 
висцеральными сигналами.

Вышеизложенное позволяет заключить, что МК и ЛК находятся в 
тесных функциональных взаимоотношениях с нейронами гипоталамуса 
и осуществляют корт-и'кофугальнын контроль над висцеральными аф- 
ферг.тными системами гипоталамуса, однако из двух корковых зон 
ЛК обеспечена сравнительно более эффективными и оперативными 
механизмами регуляции. Не менее важными являются данные, свиде
тельствующие о том, что висцеральные афферентные посылки .модули
руют нисходящий корковый разряд от МК и ЛК. Это обеспечивает в 
коне игом нгоге кол >еч ։р-/к։ ин? гсх-ни-мы ю этйкофусального кон
троля над афферентными системами гипоталамуса.
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УЧАСТИЕ ЭНТОПЕДУНКУЛЯРНОГО ЯДРА 
В ОБОРОНИТЕЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ КРЫС

Л. W. КАРАПЕТЯН. Ж С. САРКИСЯН, Л. С ГАМБАРЯН. А. А. ГАРИБЯН 
Институт зоологии АН Армении, Ереван

Показано, что при вкклх>чсннн энтопедункулярного ядра затрудняется 
процесс обучении активному избеганию электрического тока. Рансе вы
работанный навык не исчезает, но становится нестабильным, увеличи
вается латентным периол и время двигательной реакции.

/հսո։մՆասիրվէւ( Լ Լնղււս/նւ}է/ւնկոէ (յար կորիզի սպիտակ tu zib/. ան եր ի խուսա
փողական վարրաղծումր

Փորձերի արղյււլնրներր ցոպց են տվեք, որ Լնղոպե/քունկույյար կորիզի վնաս
ման ժամանակ ղժվւսրանում Լ ակտ 1‘վ Iй ոսւափոզակէսն ոեակրիայի մշակսւմր 
էլեկտրական հոսան քիւր նախօրոք մշակված փորձր շի անհետանում, րայյյ դաո
նում I անկայուն, Լրկայւում է; գաղտնի շրջանր և շարժողական ոեակցիէոյի ակ- 
սւիվու1>յունր։

.Л
It has been established that the destruction Of the nucleus entopeduncu- 
laris makes difficulties in the process of learning the active avoidance. The 
earlier habit of training does not disappear but becomes not stable, 
latency and the time of the motor reaction are prolonged.

Эн мнедуккуляонае ядро—сдорон:пельныЛ рефлекс.

Ранее ками было показано, что ЭЯ принимает активное участие в про- 
цеесах формирования и осуществления условного пищевого поведения 
животных, разрушение его приводит к изменению как положительных; 
так и отрицательных рефлексов [4.5]. Имеющиеся н литературе скуд
ные данные о физиологии ЭЯ [10. II]. а также результаты наших ис- 
слрлор.лиий » основном свидетельствуют о принадлежности этой струк
туры к системе, обеспечивающей пищевое повеление, и остается невы
ясненным ее участке в оборонительном поведении животных. И если 
учесть, что разные мотивации рассматриваются не как самостоятель*՜ 
пая проблема, а как составная часть целостной системной opt адизацни 
целенаправленных поведенческих актов [8|, го наше предположение о 
возможной роли ЭЯ в адаптивном .човсдении животных было бы непол
ным без данных об участии его в оборонгельпом поведении. В связи с 
этим представляло интерес изучение влияния ЭЯ на оборонительные 
реакции.

jVlurcpnu.t .՛; методики Опиты проводили на 20 белых Крысах о тш пильной ка- 
tfepc i Ii; imi: l£!l оборот: JТЫКИ <1 рефЛсКСЯ KflMcp.'i НМСЛЙ ''ЛеКТроЛН ЫЙ ПОЛ, ЧВрЙ|
который пропускали ток нм.шореи овой г илы Ни о то՝.՛ из участков камеры иойешали 
педаль Крыса нажатием на педаль выключала ток и tn6cra.ie раздражения. Крыш
ка камеры размер'--,! р) л 5D см была с.с tana ил орг текли я наблх» итпй. В на
чале опыта животное пометали и itapTonwIi отсек размером 15 см. который отде
лялся от основного -гптяа прозрачной подвижной перегородкой. Одновременно с по
дачей тока пгк-рыв.'ыагь шторка н животное подбегало к иг-.-а.и. После пмработкн 
четкой реакции на безусловный раздражитель в работу включался условный раз-

Сокращении ЭЯ—зшовелунктляриое ядро 
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дрзжнтс-ib (обычный звонок). Теперь на действие звонка и тока крыса подбегала 
н нажимала на педаль. Через ряд сочетаний (10 5 проб) тсйствие тока исключа- 

и крыса на изолированное действие условного сигнала нажимала на педаль.
Каждый раз перед подачей условного сигнала крысу перемещали в стартовый от
сек. Иногда с целые напоминания крысу подвергала геиствню тока В эксперимен
те учятызалн скорость выработки рефлекса, латентный период (с момента откры- 
мнин шторки стяртопого отсека w выхода из нее), время пробежки (с момента 
выхода из стартового отсека до ныключкеиия тока), процент правильной реакции.

У животных первый группы выработку рефлекса производили до повреждения 
ЭЯ. у ярыг второй группы предварительно разрушали ЭЯ с одной стороны, затем вы- 
рабатывалн рефлекс. Повреждение производили электролитически (2—3 мА. 25—30 
сек> ы> стереотаксическим координатам (Fr=5,8; L- 2.3; Н 7,8) атласа мозга Де- 
Гроута [9].

После выработки условного рефлекса у всех животных производили угащёние 
при обретенной реакции, т е па протяжении нескольких дней (25—50 проб) действо- 
оили только звонком, полностью исключив действие тока. Наблюдалось постепенное 
угашение выработанной реакции. Но достижении определенного фона угашения на
чинали восстановление оборонительной реакции.

У животных первой интактной группы после повреждения ЭЯ проверяли сохран
ность условной оборонительной реакции, затем производили угашение с последую- 

дням восстановлением его .
По ։авершеини опытов всех оперированных крыс забивали, извлекали и фнксиро- 

вили мозг в 10%-ном растворе формалина. Готовили сериальные препараты к опре
деляли степень разрушения изучаемого ядра. В опыте учитывались животные. у ко
торых у.тп.ю.'Ь достичь полного или частичного разрушения ЭЯ.

Результаты и обсуждение. Опыты показали, что условью обороати- 
тельлые рефлексы у интактных животных появляются в среднем па 11 
сочетании и закрепляются на 27 сочетании (рис. 215). Латентный пе
риод реакции при этом равняется 0.6±0.3 сек. а время двигательной 
реакции достигает 1,7 ±0.4 сек (рис. I). После достижения критерия

1. Услбпине двигательные оборонительные рефлексы у интактных и опернрован- 
вапиых крыс. ЛП—латентный период. ВЛР—время двигательной реакции. Бе
лые столбики—интактны.- животные; заштрихованные в полоску—обученные 
крысы, после операции; заштрихованные в квадратик предварительно опериро

ванные крысы; зачерненные столбикн—ложноопсрпрованиыс.
Рис. 2. А—процент правильной реакции; Б—количество проб, необходимых для 
Ппнвленкя н закреплении условной оборонительной реакции. Условные обозна

чении те же.

обученности (крыса в течение 2 3 опытных дней на все5предъявляе
мых проб четко нажатием на педаль выключает ток после подачи ус
ловного раздражителя) начинается процесс выработки угашения реф
лексов. На протяжении 10 опытных дней животным предъявляли ус
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ловный раздражитель, без единого подкрепления током- Перми- ута- 
шеннс при ;гом появляется в среднем на X неподкреллсннн (рис. 3). а 
закрепление его наблюдается в среднем на 45 ненолкреплснии. В про
цессе угашс.чия ‘возрастает латентный период реакции (2.2 сек). По 
достижении он редел си НОГЛ уровня у гашения в течение 3—5 дней вос
станавливается оборонительная реакция.

У этих животных г.исле операции наблюдается «несколько иная 
картина. Выработанный рефлекс сохраняется, но процент правильных 
Ответов достигает 72 (рис. 2А). Латентный период при этом равняется 
4,2±1,05, сек, а время двигателышп резкий । увеличивается до 2,7 ’0,4 
в среднем (рис I). В процессе угаш <ння также наблюдаются разли
чия. Так, первое угашепне появляется в среднем на 13 нсподкренлепип 
(рис 3), а закрепляется оно в среднем на 32 неиодкреплснии. После 

достижения определенного фона процесса угашения оборонительная 
реакция восстанавливается.

У предварительно оперированных крыс появление рефлекса наблю
далось на 20 пробев среднем. Для закрепления условной оборонитель
ной реакции потребовалось 34 пробы в среднем (ри֊՛. 2Б). Латентный 
период грн этом разнялся 1,5^0,26 сек, а время двигательной реакции 
2,02п0,34 сек (рис. I), процент правильных ответоз достигал 90 (рис. 
2 А).

Первое угашенис реакции у этих животных наблюдалось в сред* 
нем в течение 17 неподкреллений (рве. 3). а закрепление ։а 41 вепод- 
крсплснии.

Результаты исследований показали, что при выключении ЭЯ за
трудняется процесс обучения активному избеганию элсктрич . ~о то
ка. Ранее выработанный навык не г.ечезагт, но становится нс- ։. силь
ным, увеличивается латентный период и время двигательной р-.а оч -ш.

Результаты, полученные в опытах с у гашением обор, ч ։тел:- и՛ го 
рефлекса, показали, что первое угашен։։.- у ранее обученных .։ о ■ри- 
ровапных крыс появляется несколько же, чем до оиер:::иш, •j.v 
нако оно закрепляется после примен-:>.:ня .шею количс;:i п->1- 
креилсиий. Последнее можно объяснить тем, -.то хроник..к. . угашенке 
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рассматривается как процесс отрицательного обучения, а нов р еж де- 
лнеЭЯ приводит ֊к нарушению его. Почти такие же закономерности про- 
слеживаются и у предварительно оперированных крыс.

Анализируя результаты, полученные нами при использования обо
ронительных и пищевых методик [4. 5]. также учитывая литературные 
данные [ 1, 2, 3, 6],можно заключить что в приспособительных навыках 
грызунов при формировании и осуществлении целенаправленного пове
дения значительное моею занимают базальные ядра, и том числе и ЭЯ.
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ВОДНЫЙ РЕЖИМ ОСНОВНЫХ ДОМИНАНТОЙ ГАЛОФИТНОй 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ

Н И. КОЧАРЯН

Институт боташчн АН Армении. Ереван

На растениях сек. Chcnopodiai сие с различным типом первичного фого- 
спнтстичесиого метаболизма отмечена зависимость водного баланса от 
Жизненных форм и типа метаболизма.

ՈաումնաււիրւիօՅ ( <'.henopodtaceue րՆտաՆ/ւք^ Ն1ր1քէՈյքքքո,^քքՀն/ւրի •/'"'/{՛է՛ нА- 
W տարրեր ա*ա,նպք>ն մ 1 M-J. .;>,J .7 • < Ar-՚Կ гГ“11л Հա:.ր..

1ր»խվաէւ4ք1յրսնր Al./-9 I. յէտարպիպմի "Ւ^Ւէ'

The water regime oi (.hen'>podiace.ie plants oi the primary photosynthetic 
mctaoolisni oi various kinds was studied. The water balance dependen
ce O.l living lntrn> and types ol metabolism was marked.

1 '•'С^гилофиты—Ct HAJl. ձԼ9 u HАЛЧ՛. МЛ pu> тения— показатс.т tiod«r/.։o би.ичап 

Проблеме усто»ртвоств растений к крайне засушлнным условиям 
всегда уделялось большое пинмзннс. Имеются обширные сведении о 
комплексе структурных и физиологических признаков, обсспечиваю-
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щах жизнедеятельность растений при низком уровне волообеслечен- 
мости [ I, 5, 6, 9, II, 15, 19].

Состояние водообеспечанностн оценивается по водному дефициту, 
чаще реальному и реже «критическому [3. 8]. Фактором, контролируй 
ющнм водный обмен растений засушливых п засоленных территорий, 
является осмо регуляция. Накопление солей растениями увеличивает 
осмотические давление тканей, что сокращает транспирацию [13. 21]. 
Прнсиоеоблецность растений .к аридным условиям существования в 
значительной мере определяется пластичностью их водного режима. 
На примере полыней Казахстана Свешниковой [9] продемонстриро
вана согласованность тина водного режима с условиями среды. Со- 
вр; мьчшые воззрения на изучен։։ ■ водного режима с позиций биохи
мической и физиологической устойчивости растений к засухе и засо* 
ленню рассматриваются в одной из сводок 117].

В •настоящей работе шрсдс^авло.чы результаты изучения водного 
режима растений с различным типом первичного фотосинтетического 
метаболизма и роли последнего в организации их водного баланса. .

тергал. с млтойики. И с.к-д&ваЯзя пропалили на 15 задах растёт»! сем. С1:е- 
гл г ее. произра гзюишх и солок шкивой полупустыне Эчмнадзлиского ранено, 
так ՛..՛:< в пси можно наблюдать вегь экологический ряд гликофитов до голо- 
фи:՛ п[ гл՝-.՛ .пиле-'.՛ • раэ.чкчг.ых жадненных форм с разной структурой корневых 
систем рахип акшихсп тпплм фота сшпгетп” емкого метаболизма (С3-раггення,‘ С^- 
ра. ни с НаД-МЭ г НЛДФ-МЭ структурпо-фуик-гиоиаль-чь-м . . . ՝н;|. Пег
казн.>;!՛ ПОДПОГч |:сЖ. МЛ ;■ чержаи :е |> прг.ТНДХ л՝ •՛՛м!!.1 ни.՛. :։Нг'НГИПНО.’ТЬ
транспирации. рс.члмитП ;• кригн>;<* ки - дефицит нпды—<1Нрсдс.։или к нолевых .табо
ра горн их ус.тзойпх |4, 12]. ОсМ՝0тнче:кос даплеши- оирсдел •ли каяо.коппчккнм 
методом [15], ионы \'а:, К-—на илямг-нном фогим.пре «Сатурих хл ф сжиганйвм 
какескп по Шекигсру [10]. содержание золы—сжиганием пробы но разности па- 
вески.

/’(•зт/лъгаты и обсуждение. Важную рель в водном балансе расте
ний играет транспирация та-к хак мож т служить показателем уров
ня их водоснабжения [2. 7, 9]. Сграстсиия НАДФ-МЭ формы декар

боксилирования (Gdssia hyssopifuLia Pall.. iberii/i (Sennen el
Paul Bots.’h. Seidletzia jlorida iBieb.՝. Bunnv)оказчтип. болеетребй 
нательными к водоснабжению и характеризовались повышенной шь 
теисн1зноетыо транскрипции (табл.), что коррелирует с высоким со
держанием волы в их ассимиляционных органах (82—88%). В преде
лах группы растений с ПАД-МЭ формой декарбоксилирования отме
чены различные уровни интоисивности транспирации. Наименьшая 
интенсивность транспирации при дост: • очной подообеспеченностн на
блюдалась у многолетника рода Sa'- dii 5. deudroides Га11. н 

иди. летника 5. iberi< a Bleb. Видимо, регуляция водного '«аланса 
этих видев достигается за счет снижения этого показателя. Интен
сивность транспирации у С3-миоголет ликов— Kaiidiuni easy си m 1.. 
Ilalocnemuni чгопсЬиеаш U аи.* 1'лс ՛ Halostachis cas. :<՝a (Bleb.) 
C. A. Mey ниже чем о m i<-thjik.i ’{cornia herbacea L.

Таким образом, интенсивность транс/грации как один из показа
телей экономного расхода воды у С։-р... й нахскг.՛• я i:a р, .ыыл 
уровнях. Самыми экономными по расходу /оды являю, л щлетнн- 
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•хл НЛД'МЭ тина, отличакициеся низкой овод-ненноетью тканей 
(табл.) Исключение составляют два вида рола Suaeda (S. aUlsis- 
та L., S. contuse Hjin), что связано с их приуроченностью к местам, 
меньшего засоления. Интересно отметить, что С;. сук к ул ситные рас
тения имеют величины транскрипции близкие к таковым Сгрж'тсний, 
что обусловлено высоким накоплением солей и тканях.

Оводненность органов ассимиляции изучаемых растений рчз i и» 
на, от 67 до 89% (табл.). Наибольшие колебания эго:•> пока г?л-< 
отмечались у однолетников независим;.» от типа фото.'иягеыы .сзг. 
Метаболизма. Максимальной оводнеиностыо сара.кФери.зрМЛЯ'։1? oiirio- 
летникн, имеющие поверхностно расположенную корневую сил. м ՛ ։ 
растущие на увлажненных солончаках alflssima, Snlleornia-
егЬалва, Bietwrli^ •՝>t'in;ifer •՝ '•՝•. ■՛ ).

Водоносная ткань эволюционно более дреэзих родов Suaeda 1։ 
Blenerlia меньше защищена обкладкой и мезофилом, по сран-не п-по 
с более молодыми родами и ни сами сем. Chenopodiaccae, поэтому 
они нуждаются в хорошем водоснабЖеи и и отличаются высокой 
бводиенностью тканей. Однолетники ։ч в /йьх'д, Sulsrta (S. frys- 
Sf) plfolia. S. niti\,ci»!, .S’, cross.., .՝՝. i.herca ՝: также имеют иг-bi иен- 
ног содержание воды (до 80% в a-ген ми.’.я знойных opi .шах) благода
ря защищенности структуры водоносных тканей, которая поддержи 
васт регулируемое!!, их водного баланса.

Водный режим многолетних растений характеризуется средним 
уровнем овод ценности листьев (57-71%). Средн «их Salso a den- 
droides н Halocnemutn strobilareum, и.-.-.еюнше более глубокую кор
невую систему, отличаются повышенным ՛ о юржаннсм воды <Ь0?6). 
Многолетники Kutidjim caspirntn, HalOslactiis caspica., очин чщие- 
ля к С>-р;к тениям. ио пнолпенностц орг.шов ис имиляцин мало от
личаются or Срмиоголе՛ники Sals la dendroides iiao.i.)

Представление о водном балансе растения даст и такой показа
тель, как водный дефицит. Сравнение сублстзльиого (критического) 
дефицита с реальным показало, что последний не достигает критиче
ских величин (табл.), что свидетельствует о водном режиме этой тер- 
риторни, обеспечивающем жизнедеятельность изучаемых растений. 
Состояние водообеопечениости и степень отрегулировавности во.гюго 
баланса растений оцени иается по потенциалу сухости-—отношению 
реального дефицита к сублетальному [14]. Для большинства изучен- 
них видов этот показа։ель находится з пределах 0,73 (Sa sola nit- 
raria)—0.91 (Bieneriiu eye! ), мен n;a i величина у Hnlocne 
mam strobilaceuni - 0.5 (табл) Из з ։i՝ tail ։ых < ։едует, uro llaloc- 
петит str. не нснытывас! 1 ГД1К-Г.1 ки в воден։! бжепин. как
виды с высокими величинами эпсо пок i uii- л •.

Относительно мало различающиеся отношения реального дефи
цит к критическому (потенциал сухости) у нес ц-дусмых видов отра
жают состояние водного баланса, приспособленного к засушливым в 
засоленным условиям обитания. Некоторые колебания свидетельству
ют о различном уровне этой г риспо-соблсныости. У Сходно.щтника 
liienertni . j cljptcn: величина пдтдщнала сухз ги велика (0,9), что
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Иоинлат, .ш водного ,՛•»*>.ими и ионный состав золы галофитов Лрарагской равнины

Растения
% и..о

(от сырой 
массы)

Интечсин- Осмотиче.
кость трлн- рд кд скос давлс* Зила, %

спираии ։, нке
мгг-час

։\а К , С1
м зкн м зка Г՝* а ,м эк в

100 г сух. 10 г. сух. ’«֊► 100 :
иксы м-ссы массы

Лен.։ртатю.е (НАД.из)

$ пасс! а а!11$51П1а 
.5, с0н(йяа

73.78
76

199
180

0.77
0.8

52
41.3

32.5
40

2.27
1.9

0.41
0.46

0.048
0.015

8.54
11.0

0.11 
О.З

Saj.4ol.-i сычяа
$ тиаИа 
ч ЛргН гок.'ря

67 80 0 76 85.7 35 7 1.87 0.7 0.067 10.1 о.З
73 141 0.73 38.41 22.4 3.26 0 33 0.051 6.47 0.07
80 60 11 0.78 55.5 35.6 2.21 0.63 0.0 8 10.86 0.2

А։г1р1ех •л>аг1са
Рени*;шоп а 1и.кЧпл1а

81
76

126
117

0.83
0.85

44 3
72

21.11
31

3.84
2.45

0;23 
0.4

0.076
0.046

3.68
8.12

0.11
0.27

Малатные (11 А! Ф М:)

Вл5$1а ||уя4ор1!о1||Т
Ь՝а1ьо1а 1Ьег1са 
8с1сПн7,1.1 Л ՝г10.ч

88
82
86

149
163
151

0.78 
0.85
0.8

30
35
34.5

22
23.3
30

4
3,.гб
2.?6

0.41
0.02
0.264

0.16 
о 2 
0.155

2 6
0.1
1.7

ч И 
0.08' 
0. /5

Сз-голофи)Ы

КаЪсНил» саБр>снк|
11а1ослсп։ип։ н1гоЬП.1сеип| 
Иа1о$։асЬу5 саярЮа 
5а11согп1а ЬегЬасеа

76
80
71.3
91

168 
106.9 
108.44 
136.3

0.8
0.5
0.715
0.93

72 
7<».9 
70

41
46 4
35.2
зо.з
34.3

1.85
1.72
2.02
3
2.6

0.63
0.70
0.97
0.41

о.зз 
0.03
0.07 
0.054

19.09
21 33
12.76
7.59

0.35
0.41
0.27
0.09

ШепегНа сус1ор։ега 89.6 85.65 0.9



является показателем неблагополучия в жизненных процессах, проте
кающих, возможно, на грани летальности. Наоборот, у большинства 
Сгсуккул ситных видон это отношение значительно меньше (табл.), 
что свидетельствует с-5 их высокой приспособленности к настоящим 
условиям обитания. Что -касается многолетних форм С3- и С» :укху- 
лентиых растений, то и по этому показателю они существенно не раз
личаются.

Водоснабжение на солончаках гарантируется отлаженной систе
мой ос море гул я и пи. Анализ данных по осмотическому давлению по
казал, что эта величина значительно колеблется: от 30 до 85 бар 
(табл.). Максимум отмечен у 5'и/х >1а сга$за и и\>Ьчп тит. о Иа- 
сеит — 79,9. Значительно ниже показатели у других видов рода 5а՛- 
5о/а. При этом величина осмотического давления четко коррелирует 
с солеустойч-ивостыо, общим содержанием золы и отдельных ионов в 
ней с оводиенкстыо тканей.

Сильное засоление почв солончаковой полупустыни затрудняет 
поступление воды в растения. Определение содержания вад... 5- 
щек зольности, проведенное на большом наборе галсфитов, пс.тои. лэ. 
'по чем меньше воды приходится на единицу сод ржания золы, том 
растение устойчивее к засолению (табл.). Это отиоплгнне имеет :и- 
форматпвноа значение для определения столсии су:-. <улснтни ти: . м 
ниже коэффоднеит, тем выше степень сукхулентиост:!. Сз-расте.ння и 
Сграстения НАД-МЭ формы, произрастающие в местах с высоким 
засолением, отличаются более высоким содержанием зольных эле
ментов к еря еу стой чявостью. Среди Сз-галофитов исключение состав
ляет ЗаНсогпШ яегЬасеа. у •.открой нмсгиач I олеустойчивость 
(возможно, и потребность к засолению) сочетается с требователь
ностью к увлажненным местообитаниям, отсюда л высохни показа
тель коэффициента [3].

Коэффициент отношения оводненлссти к золе у видон НАДФ-МЭ 
форм значительно выше, чем у НАД-МЭ раст-.ыий и С3-галофитов, 
что подтверждает факт большей потребности в водоснабжения 
НАДФ-МЭ растений и их меньшую устойчивость к засолению.

Среди Сграстсний самые высокие величины осмотического дав
ления отмечаются у НАД-МЭ форм как у значи только более с е 
устойчивых по сравнению с НАДФ-МЭ растениями. Эта величина оп
ределяется в первую очередь накоплением конов \аг, К՜ и С1՜ -в зо
ле растении. У видов с максимальным осмотическим давлением око
ло 70% золы составляет сумма попов натрия и хлора (табл.), и их 
характерной особенностью является преобладание ионов \!а՛ не.д К'՜ 
(в3—10 раз). В отличие от растений НАД-МЭ формы у рзстаний 
НАДФ-МЭ типа осмотическое давление низкое (22—30 бар), а содер
жание золы, как правило, составляет »яе более 30% от сухой массы. В 
золе растении этой группы количество Ма+ и С1 значительно меньше 
(де более 40% от общей массы се), чем в золе растений НАД-МЭ типа, 
п намного (в 2.5—Зраза) выше содержание иоиов К*, в результате че
го меньше отношение Ха4/К՞ (табл.). По содержанию калия С3- и С:- 
ПАД-МЭ растении существенна и . рэ ; нчают-ся. Отношение \'а1>'К+у 
всех групп растен.й и . ’ по а ։ .с- что именно натрии являет- 
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сн превалирующим катионом в создании высокого осмотического дав
ления.

Сравнительный анализ количественного соотношения ионов Ма՜ 
и К+ в золе растений, принадлежащих к двум основным структурно- 
функциональным типам и произрастающих в различных регионах, а 
также сопоставление наших данных с литературными [16. 20] выя
вили высокую стабильность указанного ш ношения. Во всех случа
ях у растений НАДФ-МЭ форм оно значительно, в 8 ֊10 раз ниже, 
чем у растений НАД-МЭ типа. Исходя из этого, мы считаем, что от
ношение \’а+/К+ у Сгрзстешш может явиться тестом для установле
ния их принадлежности к одной из этих групп.

Полученные данные ио водному балансу, зольности и содержа
нию ионов, являющихся основными регуляторами осмотического по 
тенциала, приводят к заключению, что Сгсиндром в сравнении с С1 
имеет значительные преимущества в аридных условиях при иедостат 
кс волы и повышенном засолении.

Рассмотрение данных по отдельным показателям «одного режи
ма солончаков исследуемого района позволяло выявить значительную 
специфику растений, отличающихся степенью солеустойчивости. Ос
новными факторами здесь являются жизненная форма растений с 
разным развитием корневой системы и тип первичного фотосинтетиче
ского метаболизма. При этом первостепенное значение имеет жизнен
ная форма. У многолетних растений, меньше зависящих от колебания 
водоснабжения, разница в показателях водного баланса (общая овод- 
пенность тканей, интенсивное ть транспирации, потенциальная сухость, 
осмотическое давление) между Сз* и Сц-типами растений менее су
щественна, чем у однолетних. Тип фотосинтеза для водного баланса 
имеет первостепенное значение только для однолетних растений. С3— 
однолетние растения представлены в исследуемом районе всего не
сколькими видами. Регуляцию своего водного баланса они осуществ
ляют за счет большого накопления солей. У Сч-одиолетних суккулент- 
пых растений в тех же условиях произрастания регуляция водного 
баланса протекает успешнее, чем у Сз-растеннй. При этом выявлены 
ра отичня межд\ растениями НАДФ-МЭ и НАД-МЭ форм декарбок
силирования. Растения НАДФ-МЭ типа требовательны к условиям 
увлажнения, отличаются высокой оводнсн.чостью тканей, повышенной 
илтепсивностью транспирации и. соответственно, относительно низки
ми величинами осмотического давления и общей зольности.

У растений НАД-МЭ форм водный баланс в значительной мерс 
поддерживается осморегуляиней. Оводиенность тканей и шпененв- 
ность транспирации у них ниже, чем у видов НАДФ-МЭ типа, а ос
мотическое давление и общее накопление ионов значительно выше.

Представленный материал показывает преимущества С4-р астений 
в экономной организации водного баланса в условиях засоления.
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ZUirtAfWS £UA А• КРАТКИЕ ОРОБЩ^ИЯ

Биолог. жури. Армении, №1.{44). 1991 УДК 616.98:579.834.1 It

ПОПЫТКА ОБНАРУЖЕНИЯ BORP.ELIA BURGDORFERI 
У ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ АРМЕНИИ

С ГИГЕН, Э. С. АРУТЮНЯН*. г. .4. ЮТАРМАНАК, Г. ЛОНЕ
Медицински»՜։ институт (г. Рен). Франция. 
‘Институт зоологии АН Армении, Ереван

Фаука Армении—клещи иксодсвые—бактерии Н rre'pa burgtlurferl.

Клетевой спирохетоз (болезнь Лайма), проявляющийся в ряде кли
нических симптомов (дерматологических, нейрологических и артику- 
ляашяшых), известен давно, но их общий источник выявлен лишь не
давно [24]. Он распространен в Северной Америке и во всей Пале
арктической области [9. 10, 22].

Заболевание вызывается бактерией В. burgdorferi, имеющей ге
ликоидальную структуру и принадлежащей к порядку Spirochaelales: 
главным переносчиком ее являются клещи из подсемейства Ixodinae- 
[14]. Естественным резервуаром В. burgdorferi, кроме клещей, слу
жат их дикие хозяева среди млекопитающих [7, 12]. Роль домаш
них животных как резервуара болезни или случайных хозяев изуче
на недостаточно [13]. Человек также может стать случайным пере
носчиком, если он укутай зараженным клещом.

Нами была предпринята попытка выявления спирохет, вызыва
ющих болезнь Лайма, у клещей, собранных в Армении методом кос
венной иммунофлуоресценции.

Материал и .« тсдика. Были исследованы 40 клешей 4 видон. достанлениых жи
выми и паразитологическую лабораторию города Рен я (Франция).

Rhipicephaiiis bursa Cariesirhi! е։ 1-ah'z.igo, 187 (25 ocofe՜: 14 сытые самки, 
3 пев;кормленные u 8 самцов). Клеши выявлены на коровах (7 особен, 17.6.88) п 
окр։՛. тностях монастыря Гехард; 58 особей из с. Караунлж ((орисский район) об
наружены 21.6.88, «а коровах (16 особей) л баранах (2 особи).

Ph Яе их :dfs katseri Arthur, 1957. 12 особе!: Ю самок и 2 нимфы, псе сы
ты,?. Обнаружены на барсуке и окр. с Цак-Кзр (Мартунннсклй район). 17,6,88.

Dermaceni.r р fetus (Ifermann, 1804). Тис сыгые гамки обнаружены на 
бараках: одна в Цак-карс, 17.6,88, другая—в с. Карчахпюр (Взрдёйнсскнй район). 
18.6.88.

՛ fyalo^.rr.a margiratun: Koch, 184։. Одна сытая самка, найденная на корове в 
окр. с. Кяраун.чж. 2։.6.88.

Дигсертйция—распластывание. Живые клещи были вскрыты вид бинокулярной 
лупой. Сегмент пищевого тракта извлекали из его гредняной части. разрезали и 
расплаетыналп мзэкообрззно на иммунофлюоресцептных пластинках (Dgiiatech. 18 
мазков -la каждой пластинке). Тонкие препараты высушивали от 24 до 48 ч. на 
воздухе, аапглиан их от пыли, затем использовали для нм.мунофлюорссцентной ре- 
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■акции. В методике косвенной нммунофлюоресценцнк применялась двойная реакция: 
путем контактирования вытяжки на пищевода клещей с антиспнрохстнымн иммуно
глобулинами человека; выявления наличия их фиксации с помощью гиссп знтпгло- 
булииов человека, меченных флуоресцином.

Для реакции на косвенную нммуннофлуоресценцпю и пользовали челоаелегкую 
нытлжку (серомj, богатую антиспирохотным» иммуноглобулинами (положит льна» 
реакции при 1/2048 косвенной иммунофлуоресценции), разбавленную на 1/32 а гам 
пцне РВС (pH 7,35.1 20 мл этой вытяжки отктадызали на каждый мазок и инкуба 
тирс при 37е. Пластинки затем отмывали а тампоне РВС, высушивали на возду
хе, затем каждую сторону пластинки покрывали 20-мил.шмсгрови.м слоем полива 
ленгной смеси аитиглобулинов человека (IgG. А. М производства Института Ла 
стера) вместе г изотиоцианатом флуоре?ценна. И шетинки повторно ннкубирозалн 
при 37° п течение 30 мни. затем промывали в тампоне РВС. высушивали к заклю
чали в тампонированный глицерин. Чтение проводили с объективом 40 флуоресци
рующего микроскопа.

Результаты и обсуждение. Ни у одного из 40 исследованных кле
щей сниро.хст не обнаружено.

В Европе единственным известным перенос чином 13. burgdorferi 
является Ixodes ricinus (L„ 1758). Степень заражения им обычно ко 
леблется от 5 до 10% [3—5, И. 19, 20, 25]. Этот клещ известен и в 
Армения [2]. Очень вероятно, что в СССР [I] и в Японии [151 пере
носчиком может быть Ixodes yersulcatus Schulye. 1930, так как им 
он является в Китае [9]. но этот вид в Армении не обнаружен.

В США известны 3 переносчика этой бактерии, вес таксономиче
ски чень близкие к /. ricinus, а именно Ixodes dammini Spielman, 
Clifford, Piesman et Corvin, 1979 на восточном побережье, с интен
сивное :ыо поражения or 10 до 65 п штате Нью-Порк 17]. Ixodes 
pacificus Cooley el К »hls, 1943 на западном изб. ое.кье, с низеой 
интенсивностью поражения (менее 2՛,, [8]) я Ixodes s ipularis S.՝.\, 
1821 в Северной Каролине, с интенсивностью поражения менее 1%. 
так что его эпидемиологическое значение, по-видимому. очень незна
чительное [17].

В США найдены также другие Ixodidae, 31 раженные />'. burg
dorferi. Так. 3.5 <> Amb-lyoma inner i< ап;; m (I... 175>) были : а;;՜, ж сны 
в Северной Каролине и 5—15% в зависимости от стадии клеща—в 
Нью-Джерси [231 Следовательно, эти клеши должны являться глав
ными переносчиками в этих двух штатах.

Вторичными переносчиками этого заболевания можно считать 
также других Ixodidae, среди которых зараженность составляет менее 
1%: в штате Киннектику! Iiaetnaphysulis leparispalustris (Packard, 
1869), Dermacentor variubills (Say, lb2l) [6] и I), i.lbi rictus Packard, 
1869 [17]; в Техасе — /?. v.i ria bills. I), parumapertiis Neumann. 19? I 
и Rhipicephulus sanguineus (’.afeillc. 1806) [21]; n Калифорнии 
D. occidentalis Marx. 1892 [16],

Бактерии В burgdorferi были выделены также из кровососущих 
насекомых (3 видов комаров, 3 видов блох и 8 видов мошек) 118]. 
которые могут служить второстепенными переносчиками этого забо
левания.

Учитывая вышеизложенное, мы сочли необходимым продолжить 
эти исследования, охватив несколько других видов клещей, собран- 
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них в Армении, Полученные вока на скромном материале 1резуль- 
гаты касались клещей, которые неизвестны как переносчики /> burg
dorferi. Поэтому они не позволяют отрицать существование /1 burg
dorferi и Армении даже у этих видов клещей.

Дальнейшие исследования» в том числе клитгичеокке, должны 
быть углублены и «направлены на сборы достаточного количества не 
только Ixoides ricinus, но также других Ixodidae для получения окон
чательного ответа.
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К ВОПРОСУ о МЕЖВИДОВОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ КОКИНД 
РОДА РОА\г’/-/ГА’О/->//О/?А О ЮМОР ГЕ R А. СОСЕН \ЕА)

Р И. САРКИСОВ. Л. и. МКРТЧЯН 

Институт зоологии АП Армении Ереван

Кошениль—межандонах .՝ибридп:к1цил

Отсутствие в природе межвидовых гибридов рола РогрГ.угорЕога мо
жет быть объяснено либо отдаленностью ареала видов (географиче
ская изоляция), либо несовпадением циклов развития (экологическая 
изрляция), либо генетическими, этологическими, механическими и 
другими механизмами изоляции [1].

Первые два механизма в принципе устранимы, чего нельзя ска
зать об остальных. Лишь проведение спаривания позволит ответить 
на вопрос о возможности получения гибридов между теми или иными 
видами или выявить непосредственные причины, препятствующие меж 
видовой гибридизации.

В начале августа 1989 года па французском побережье Среди- 
п-.мпоморья н районе г. Марселя были собраны и любезно предостав

лены нам Доменик Кордон инцлстирова<нныс самки Рргркугоркога 
сгН1т11, за что приносим ей глубокую благодарность Для проведе
ния межвидовой гибридизации этого вида с араратской кошенилью, 
взрослые особи которой начинают выходить из цист лишь с начала 
сентября; т. е. месяцем позже, пришлось ускорить развитие последней 
путем разведения ее в условиях закрытого грунта [2]. Это позволи
ло нам иметь взрослых самок и самцов араратской кошенили Р. Иа 
теШ к началу августа. Таким образом, были устранены два естест 
венных барьера (географическая и экологическая изоляция) для спа
ривания представителей этих двух видов.

Материал и методика Спарннаине особей обоих видов кошенили проводили в 
лабораторных условиях и одном направлении ( 2 Р. сгШнт'Х о՝ Р- Реци
прокное скрещивание не осуществлялось из-за отсутствия жилых самцов вида, по 

лученного из Франции
Под наблюдением находилось 35 спаренных н более 40 виргиниых самой 1Е 

сколько самок после спаривания были вскрыты на предмет обнаружения спсрмисв 
их половых путях

Измерение длины и ширины яиц проводили под микроскопом МБС-1 с нсиоль- 
юизннеи окуляр-микрометра.

Для сравнительного изучения отрожденны.х личинок гптони.'Ш тотальные пре
параты.
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Результаты и обсуждение. До проведения спаривания были изу
чены в сравнительном аспекте с араратском кошенилью некоторые 
особенности биологии Р сгНкнц (табл. I).
Ги/‘.|<. |;« /. Нскотсун1. сссбенност» Р ггНЬт! а Р. /иппсШ

Вид 
кошенили

Ср ИС И 
Зимовка ։։ы*«>дз 

и.< ЦиСг 
самок

оя1егя 
и 

I гв <г и|| 
лиц|..->0

’3

Ра։.мер яи 1. мм
Пар>е- 
1Ю(ёнёз

■ — •• и V
Чп ло членвкоп 

в усиках

: липа шири 1.1 2? <? 0՝

Р сгН1։т| в «разе
личинки ЙВ1 уст 449 0 52 0 20 есть 7 9

Р. 11ап:е1 । в фме
яйца се։, я ч ։. 824 0.55 0.2 отсутстпгет 11—12 13

Обнаружены определенные различия между этими видами пр 
всем привелон»иым показателям.

Проведение (в августе) межвидового скрещивания показало, что 
нет специфических этологических и механических барьеров, препят
ствующих копуляции самок Р. сгНкпй с самцами Р. НатеШ. Дли
тельность копуляции составляла 30 50 сек, г. с. она несколько при- 
должительиее. чем при внутривидовом спаривания Р. НагпеШ (10— 
■ЗОсек). В половых путях всех вскрытых после спаривания самок бы
ли обнаружены спермин, что свидетельствует о происшедшем осеме
нении. Спаренные самки на следующий день приступили к формиро
ванию яйцевого мешка, а на 3 6 день к откладке яиц Среднее чи
сло яиц к кладке составляло ֊149 при длине их 0,52 мм и ширине 
0.25мм (табл. 1).

Через 1.5 2 месяца после начала откладки яиц во всех кладках 
началось отрождение личинок. Процент отрождения был высок и со
ставлял 98,2. Вылупившиеся из яиц личинки, нс выползая из яйцево
го .мешка, вступили в диапаузу. Содержание при комнатной темпе
ратуре (17—20") приводит их спустя месяц к гибели. Хранение же 
при температуре 10° позволяет продлить жизнь личинок до четырех 
месяцев.

Совершенно иная картина наблюдалась у виргинных самок. Сро
ки начала формирования яйцевого мешка были сильно растянуты я 
варьировали от 2 до 15 дней. От юльные самки вообще не формирова
ли его и. не отложив яиц, погибали. Внргижные самки значительно 
уступали оплодотворенным но таким показателям, как плодовитость 
и отрождаемость личинок (табл. 2).
Гиблина 2. Показа гели плодовитости самок к отрождземосги личинок 

-ТЧ—х '11-Ж1 —тг-г.щ » !»ич л ■ *.- ггв—иос: ж:: жж; г жж; х ; -; г~. хг ■

Труп 13 Число Ср.-днсе число Пр.зси՛ отр >ж- 
самок самок яиц н клтдке ленля шчян к

Осемененные »

Ви р| явные 9

449 93.2

116 34.0
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Отрождение личинок из яиц виргннных самок свидетельствует о 
наличии партеногенеза у этого вида. Более высокая плодовитость 
осемененных самок и большой процент отрождения личинок может 
свидетельствовать о том, что скрещивание либо приводит к получе
нию межвидовых гибридов, либо имеет место лишь стимулирующее 
влияние спаривания а осеменения и, возможно, явление гиногенеза. К 
сожалению, не были выявлены отличительные особенности между ли
чинками каждого из родительских видов и личинками, полученным:! 
от их скрещивания. Отсутствие возможности довести полученных 
«гибридных» личинок до имаго также не позволяет однозначно су
дить об их происхождении.

В дальнейшем, при проведении подобных работ следует подби
рать такие виды этого рода, которые отличаются друг от друга па 
стадии отродившихся личинок и кормовые растения которых имеются 
в республике. Это позволит при гибридном наследования •отличи
тельных признаков у личинок уже на этой стадии говорить об их см. 
шатком происхождении. Выращивание же таких личинок в экспери
ментальных условиях (закрытый грунт) позволит более широко су
дить о характере наследования признаков родительских видов и о 
плодовитости полученных гибридов.
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ЛИЧИНКА ПЛАСТИНЧАТОУСОГО ЖУКА 
P/ZARAO.WS CAUCAS/CUS REITT. (COLEOPTERA.

SCARABAEZDAE)
Af. 10. КАЛАШЯН. Л. P. СУКИЛСЯН

Институт зоологии АП Армении. Ереван

Фауна Армении—личинка— I’haraonus caucasicus.

К настоящему времени описаны личинки большинства родов трибы 
Rutelini фауны СССР [1-3]. Одним из исключений является род 
Pharaonus Blanch., насчитывающий в СССР 3 вида {всего в роде 
бвидов). В настоящем сообщении приводятся описания личинка л։ 
домика долины р. Араке Ph. Caucasians Reitt,

Материал. Армения. Горованские пески близ кос. Веди, в тчх՛.՛ 
под кустами тжузгуна (Calligonum) на глубине 5֊ 15 см. 21.04. 
1988 г„ 5 экз.

Описание личинки. Тело довольно стройное. C-образио изогну,ч 
тое. в негустых светлых волосках и с обычными скоплениями шипи- 
ков ла брюшных тергитах. Голова буровато-желтая, блестящая, ас-
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редине углы лба и вершины мандибул зачернены, часто затемнены 
также передний край лба, 'передняя половина наличника и верхней 
губы, а также боковые кили .мандибул. Ширина головы наибольшая 
(рис. а) спереди, немного позади основания антенн. Эпикраниаль
ный шов почти втрое короче лба, лобные швы слабоявственные, со-

ыисаз1С/1$ Неи։., личинка, з головная капсула; б площадка 
анального герпгга; в- -опальный стерпит; г—уст. Длина маспиабных 

линеек соответствует I мм.

стоят каждый из двух очень слабо выгнутых наружу дуг, соединен
ных за серединой более резко выгнутой внутрь дугой. Лоб с парой 
щетинок у середины переднего края, парой за основным:! углами на
личника и 3 щетинками з<з основанием мандибул; имеется также не
четкий поперечный ряд щетинок приблизительно у середины л5а. Те
мя с парой косых рядов из 5 щетинок, расположенных в нечеткой 
бороздке вдоль задней части лобных н вершины эпикраниального» 
шва, с коротким:! щетинками в задней части и с группой очень длин
ных текальных щетинок. Наличник почти прямоугольный со слабо- 
выпуклымл беками, с 2 парами щетинок у середины п у боковых 
краев. Верхняя губа поперечно сердцевидная, с краевой каймой ще
тинок и ресничек, с парой длинных щетинок у середины и неровным 
рядом коротких щетинок вдоль основного края. Ча.чдабулы с четким 
продольным килем, отделяющим плоскую верхнюю поверхность от 
слабовогнутой боковой, эта последняя с еще одним коротким нерез
ким продольным килем н с несколькими недлинными щетинками. 
Усики (рис., г) длинные и тонкие, их 1-й членик более чем в 1,6 раза 
короче 2-го, приблизительно ра-вен 3-му (измеренному без оттянутого 
вершенного угла) и слегка длиннее 4-гр- 1-е (грудное) дыхальце при
близительно равно последнему (8-му брюшному), эти дыхальца са- 
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мыс крупные, самое маленькое дыхальце—1-е брюшное, далее ды
хальца увеличиваются спереди назад. Анальный терпи с почти округ
лой спереди слегка выемчатой площадкой, отграниченной четкой бо
роздкой, копны -которой сзади сближены н коротко отогнуты кзади 
(рис., о), площадка в немногочисленных коротких щетинках, бока 
тергита в довольно густых шинных светлых волосках. Анальный стер
пит (рис., в) в вершинной половине с полем толстых крючковидных 
щетинок, на задней части стернита внутри этого поля имеется два 
слабо расходящихся кзади ряда тонких игловидных шиликов (по 6 в 
ряду), вершина стсрнита в густых длинных волосках и (немногочислен
ных коротких щетинках. Коготки с парой длинных толстых щетинок, 
передние и средние длинные, едва изогнутые, равномерно суженные 
дистально, задние короче, в основной 1/2 почти цилиндрические, ди
стально резко сужены. Длина личинок—17—19 мм, длина головной 
капсулы—1.62—1,66, ширина -2,45—2,55.

Описываемая личинка наиболее близка к личинкам родов Апо- 
mala Sam., Poplllia Serv. и Trigonvcnemis Кг. От личинок Anomala 
отличается гладкими покровами головы, сильнисближенными кон
цами бороздки анального тергита и меньшим количеством шипиков в 
рядах анального стеры ита (у личинок Anomala их не менее 8 в ряду); 
от Popillia—формой площадки анального тергита, которая равно
мерно закруглена спереди, копны ограничивающей ее бороздки нс ото
гнуты назад; от Trigtmocnemis—гладкой головной капсулой, округлой 
(а не овальной) площадкой анального тергита, строением рядов 
анального .стернита (у Trigonocnemis эти ряды образованы 4 длин
ными щетинками каждый, концы щетинок из обоих рядов перекрс- 
щнваются).
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/’. ОГАНЕЗОВА. А. Р. ПОГОСОВА 

Институт ботаники АН Армении

Растения Prutius diuaricuta клещи-галлы.

Галлообразующие клещи в числе других видов растений иовреж 1ают 
п Ргшги$ (ПиапссПа. Весной самки зимних форм после перезимовки 
в ночках растения быстро распространяются по листьям. Первые кле
щи ы чашеобразных углуб.н пнях растущих ин тьев на Араратской

311



равнине отмечены 1։ последних числах марта (вегетационный сезон 
1976 года). На поперечных срезах зараженного листа заметных струк
турных изменений в этот период не обнаружено. Норные галлы обра
зуются в начале апреля. Мы не наблюдали стадий развития галла. 
Вероятно, это порч нерж даст сообщение Всстфал |1]. которая для кле
ша расН. вредителя Ргинил рйс1их, отмечала образование 1
галлов за 8-часовой период, {'.амки-оеиоватс шли ы. саособстиуя ин
тенсивному делению клеток растущих тканей листа, формируют галл, 
макро.морфблогические параметры которого после ихлижения опреде
ленных размеров в течение вегетационного периода не. меняются.

Весной ткань внутри галла однородная. Это пнтипсивяо делящая
ся раневая меристема. Следует отметить, что процессы гиперплазии и 
делифферснинаиии во затрагивают проводящие ткани листа, они про- 
юлжают развиваться, обеспечивая контакт пораженного участка г 

остальной поверхностью и предотвращая его некроз.
В дальнейшем, при появлении -следующих поколений клешей чи

сло особей в кьж юм галле увеличивается, н течение вегетационного 
периода оно может возрастать в тысячу и более раз. Не динамика де
ления ткани галла снижается. Внутренняя поверхность его с конца 
весны н до конца вегетационного периода представлена 2 3 слоями 
делящейся ткани, тогда как более глубокие, периферические се слон 
перестают делиться. Клетки этих слоев разрастаются, в их стенках от
кладываются пигменты, идс! процесс субэриинзации, т. е. клетки 
стареют.

Таким образом, для всех поколений клещей Ег1ор11(/е$ агтегйасих 
за исключением первого поколения самок ос.чсвателышд колонии, 
характерен такой тип жизнедеятельности, при котором лишь поддер
живается деление поверхностных слоев ткани галла, тогда как зимние 
самки вызывают развитие мощного массива делящейся меристе
мы, образование новой среды обитания для всех последующих по
колений клещей одного года вегетации.

При сравнении жизнедеятельности этих видов клещей и клеп/.՝н- 
паразитов семян /г.'.ч’/ьс kirghisoru.ni I выявляется чрезвычайно 
интерес чая закономерность. Зимине формы ТйзеШсих Ыг^мхогиш 
вызывают деформацию микрониле семязачатка у можжевельника, 
обеспечивая его вытягивание. Это в свою очередь создает возмож
ность контакта пораженного семени (у зараженных к л еще м семя
зачатков можжевельника формируются семенная кожура, хотя заро
дыш и эндосперм отсутствую!, поэтому мы считаем возможным упот
реблять термин «семя», хотя это не совсем корректно) с внешней сре
дой и миграции новых поколений клещей через год после заражения. 
В норме чешуйки шишки можжевельника плотно прижаты и раскры
ваются го.п.ко после полного созревания семян. Таким образам, без 
выступающего из-под чешуи микропиле миграция и расселение клешей 
было бы невозможым (время созревания семян можжевельника около 
2 лет) Летние поколения 7>^е/'дгм\՛ 1\1Г£{й$ори.т питаются тканью 
ляется источником пиши для всех поколений клешей, огражденных в 
нуцеллуса, которая трансформируется в раневую ткань и явля
ется источником пищи для всех поколений клещей, отрожденных в 
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полости семени. Зимние самки заметных изменений ткани иуцеллуса 
не вызывают.

Сравнение этих двух видов клещей показывает, что в обоих слу
чаях поведение зимних форм приводит к изменению в морфологии за
раженных органон растений, тогда как все последующие поколения, 
появляющиеся внутри пораженного органа, уже не вызывают их.

Поведение галлообразующего клеша ЁгсирИуск агтепЛасиз сле
дует оценить как более специализированное. Его зимние самки фор
мируют новую среду обитания—галлы, тогда как клещ ТпзШасиз 
к1г§1йзогит использует отя этого естественную полость—семязачаток, 
несколько деформируя его микропиле. Наши наблюдения подтвержда
ют точку зрения тех исследователей, которые считают клещей-вреди
телей семян примитивнее клещей галлообразователей [2]. ! 1о мнению 
Шевченко [3], клещи настолько малы, что мельчайшие особенности 
растений-хозяев имеют для них значение. поскольку могут служить эко
логической нишей. В нашем же примере различия между 'поражаемы
ми растениями и поражаемыми органами колоссальные, что дает нам 
право говорить и глубоких эволюционных преобразованиях, в данном 
случае специализации у изученных видов клещей.
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О ПИТАНИИ ВЫСОКОГОРНЫХ ПОПУЛЯЦИИ 
озерной лягушки ПОЛЕВКАМИ 

.7 С. МЕЛКУМЯН
Армии 'кин педагогический институт им. X. Абовяна. Ереван

Лягушка озерная—полевка обыкновенная—адаптация вида.

Питание озерной лягушки равнинных и среднегорных популяций Ар
мении было исследовано ранее и весьма подробно [3]. Поэтому мы 
не ставили специальной задачи изучать рацион питания популяций 
озерной лягушки. Однако ««однократное нахождение в желудках вы
сокогорных озерных лягушек обыкновенных полевок {\\icrcois агиа-
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Н$) побудило нас подойти -к этому вопросу с точки зрения экологи
ческой адаптации вида к высокогорным условиям.

Чг.-г.'/ИЛ-?.։ и.
19.S4 -?98бг։. н пределах 
иионарах: начало течения 
н с Герамк Сиенанекого 
вскрыин желудков лягут 
•՝ам։.֊и'| из двух пагулпни։՜

Материал гоГнралн ?. /юл.՛ 
Армении Рабо .у нр.ш.'дп.-н 
реки Арглчи Марг\ 11Л1И”и.11> 
район:։ (2400 м няд у;» 

֊к. Всего было несле.г>::аго

(.;л։у к рдел։։ я:сп:։^( 
a:i д ’л.ч им ’иии:орлмх .та՝', 
районе (250) ՛•: ял л у? м,1
ч I II trhii с г и • in «’.тем 
137 I? обей (57 самок n 8J

Результаты а обсуждение. Результаты исследования приведены 
в таблице, из которой видно, что ь пищевом рационе высокогорных 
копуляций озерной лягушки об ы-х ковены ы? и..1.вки игран՝: весьма 
значительную роль. Видно также, что в желудках самок озерной }й- 
гунжн полевки встречаются более чем у 50% особей, а у гимнов эго 
встречается редко.
Наличие /.-олсубх- и желудках иысакагорных ньпулиций б;.С;:гсй лягушки

И<ш .i.u .и, у Ч C.io ՛՝<••> с.՛ С IiiJJWi
НЫС. Ил I ур, .4. '* h.lMIl И же Iуд։;.IX

Apfivni n-xin։, 2'4.0 пмкп Л 5 23
гимны 58 2

.Горл lx к л. 2400 епмкн *2 S
iа цы 2:

Из двух очень крупных самок (1.= 129; 125 мм масса тела соот
ветственно 301; -280 гг) в желудках было обнаружено по две полев
ки. Масса свёжепроглочеииых полевок варьировала в пределах 25- 
31 гт. Наряду с полевками в желудках высокогорных озерных лягу- 
шок встречались также головастики, мелкие лягушки, а у двух са
мок в желудках были обнаружены молодые обыкновенные ужа (Mat
rix nalrix).

Употребление в пищу озерной лягушкой полевок, мелких птип, 
ящериц, змей—явление не редкое и было описано ранее [4 -6]. У 
этого вида сильно выражен каннибализм [5]. Однако обнаружен
ные нами факты о применении в пищу полевок отмечены только у 
высокогорных популяций озерной лягушки в пределах Армении.

Необходимо также отметить, что при изучении .массы линейных 
размеров тела особей из предгорных, горных и высокогорных популя
ций озерной лягушки нами ранее была выявлена корреляция указан
ных показателей (особенно у самок) с высотой местообитаний [1|.

Изучение [2] пропорций тела лягушек из указанных популяций 
показало, что в условиях высокогорья у озерной лягушки закономер
но увеличивается (особенно у самок) ширина морды, что можно 
объяснить поеданием крупной добычи.

Таким образом, можно заключить, что переход из равнин в вы
сокогорье сопровождается качественным изменением пищи, т. е. осо
би высокогорных популяций озерной лягушки (особенно самки) пе
реходят на более крупную и калорийную пищу, что и вызывает соот
ветственно увеличение размеров и особенно массы тела. Качествен- 
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ное изменение пищи у высокогорных популяции озерами лягушки, на 
наш взгляд, является существенным фактором приспособления ука
занных популяции к условиям высокогорья. В условиях короткого пе
риода активности (90- 100 дней) преимущество получили тс особи, 
которые питались более калорийной пищей. Такие особи смогли бы
стро накопить энергетические ресурсы, которые необходимы как для 
размножения, так и для продолжительных зимовок. Увеличение ши
рины морды у высокогорных популяций озерной лягушки косвенно 
подтверждает наши выводы о 'Питании высокогорной популяции озер
ной лягушки крупной пищей—полевками.
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ЯЬйЬРИЗЪЬП * РЕФЕРАТЫ

Биолог, жури. Армелин, № 4.(44). 1091 УДК 633.S6.547.97.667.211.2

СЕМЕЙСТВО FABACEAE КАК ИСТОЧНИК 
ПРИРОДНЫХ К РЛС I !ТЕЛ F.И

А. Л. МУ РА ДЯ fl
Институт ботаники АН Армении, Ереван

Основным источником природных красителей являются растения. К. 
богатым красильными веществами растениям откосятся представители 
семейства l'abaceae.

Настоящая работа представляет собой обзор по краентельным рас- 
тениям, этого семейства» включающий сведения о распространении, 
красящих веществах, красящих свойствах и применении 72 видов, от
носящихся 'К 38 ролам. На территории СССР произрастает 40 видов, 
относящихся к 22 вилам (.4/Zra^f Gagneb., Amorpha L., An thyllis 1.. 
Genista I.., Glycyrriza I... /lalimodendron Fisch, ex DC.., L athyrus L. 
Lotus L„ Melilotus L., Ononis Robinia I... Sophora L., Trifo- 
[ittni I.., Trigonella L., V7da L., Ammodendron Fisch . Am moi ham - 
n. r s Bunge, Caragana Lam., Chamaecytisits Link., Spartium 1.., Sand- 
harnnus Wlinm., Vexibia Rafi».), из них 22 вида, принадлежащие. 
15 родам (первые в списке՝ произрастают и Армении.

Красящими свойствами обладают в основном наземные части ра
стений (листья, стебли, соцветия, фовсснна. кори), что обусловлено, 
главным образом наличием в них флавоноидов и тзнпидов. 1некоторые 
содержат индиго.

Большинство из пих окрашивает шерсть и шелк в желтый, корич
невый, зеленый цвета и их оттенки. Некоторые находят применение в 
ковроделии, из них следует отмстить дрок закавказский (Genista 
transcaucasicum Schischk.), который является излюбленным красителем 
и Нагор’ном Карабахе мя лолучения светопрочной же.игш краски по 
алюминиевой протрим՛ с применением особых способов обработки 
шерсти.

Большое практическое значение имеют красителя тропического 
происхождения. К наиболее важным относятся—индигофера красиль
ная (hidigofera tinctoria I..) одно из самых древних красильных 
растений, дающее индиго и с этой целью культивируемое, и другие 
виды индигоферы, красите. ։, «красное дерево»-—древесина различных 
видов цезальпинии (бразильское красное дерево) (Caesdipinia L). 
древесина баф-ии блестящей (африканское красное дерево) (Raphiu 
nitida Aizelj. краситель «сандал» февеенна различных видов Санда-
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ЛОВОГО дерева (Pterocarpus L.), кампешевое дерево (/laematoxyliun 
campechianum L.), виды акации (Acacia Mill.) и другие.

22 с., бцблиогр 48 назв.
Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ.

Биолог. жури. Армении. № 4.(•։•}).1991

Поступило 13.Х I 990i

УДК 631.589:633.86:635.9 582.669

ВЫРАЩИВАНИЕ КАЛАНХОЭ И ГВОЗДИКИ В УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОЙ ГИДРОПОНИКИ НА АРАРАТСКОЙ РАВНИНЕ

Л/. Д. ДА ДЛЯ НОВА. Н. 3. АСТВАЦАТРЯН
Институт агрохимических проблем и гидропоники ЛН Армении, и. Норагюх

В условиях открытой гидропоники на Араратской равнине и.-.ледо- 
вана взаимосвязь длительности вегетации, развитии и продуктивно
сти культур, различающихся по своим биологическим особенно
стям—растение умеренного климата ремонтантная гвоздика -и тро
пическое лекарственное растение каланхоэ перистое. Решающим 
фактором для успешной адаптации этих растений, их приживаемо
сти и актиэнопо роста является температура. Холодоустойчивую, 
ремонтантную гвоздику можно высаживать с наступлением первых 
безморозных дней, посадку же каланхоэ производят только после до
стижения устойчивого 'повышения температуры воздуха выше + 6°С.

В связи с этим посадка проводилась в три срока: для укоренен
ных черенков гвоздики—в марте, апреле, мае, для неукорененных 
черенков каланхоэ—в третьей декаде апреля, первой и второй дека
дах мая.

Наблюдения показали, что слишком ранняя посадка приводит к 
повреждению гвоздики, задержка же высадки снижает приживае
мость, на 15—20 дней отдаляет цветение. Уменьшаются биометриче
ские показатели и урожайность цветущих растений гвоздики, ухуд
шается качество срезки.

Аналогичная картина наблюдается у каланхоэ, у которого уро
жай лекарственного сырья (зеленая масса) при высадке в конце ап
реля на 26% выше, чем при посадке в середине мая, различий в со
держании биологически активных веществ по вариантам не обнару
жено.

Следовательно, первая половина апреля для гвоздики и конец 
апреля для каланхоэ являются наиболее оптимальными сроками, 
обеспечивающими необходимую продолжительность вегетации для 
формирования крупных, высокопродуктивных растении в благопри
ятных естественных условиях температуры н влажности.

9 с., клл„ библиогр. 10 назв.

Полный текст статьи дсп. в ВИНИТИ. № 2121—В90 от 2Q.1V 1990 г.
Поступило 8.IX 1989 г.
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ՏԵՍՈԻԲՑՈԻՆ և ԲԱՆԱՎեճ * ОБЗОРЕН ДИСКУССИИ

B-Qlog. Journ. of Armenia, № 4 (44). 199I УДК ։>1б-(106:616-097 022:578(042.3,062)

AIDS CONTROLLING SYSTEM
D. u. DAVIDtAN

Institute of Mechanics, Academy oi Sconces 
Armenian Republic, Yerevan, USSR

Characteristics of lymphatic system which may affect AIDS virus has 
been analysed.

1։ is observed that AIDS virus Infection is determined by low can- 
a*c "thic ability of the organism. It is assumed that rehabilitation of can- 
ceiol. ability i>f organism by ordinary methods wil cease the disease 
and cli male the infect on.

у words — Cancer. AIDS.

Անաէ! Լ ենթարկված tfw пл» լիմեիատիկ համակարգերի աոտնձնտհատկոէ- 
թյուն րր, որոնք կարո- աւ/էքեք .MDS »//'/>«<«/> ակտիվացման վրա։

ւյէոնարերվ՛ < ձ, որ AlDS-л»/ վարտկվաէությունը որոշվում է օրգանիզմի 
ցսււ)է. կանցերոլիտիկ հատկո/թյամրւ

1>նթա։յրվս>^ Լ, որ հայտնի մեթոգննրով օրգանիզմի կւօնցերոլիտիկ հատ
կության վերականզնումր կգաղարեցնի հիվանգութ յուն ը և կվերածնի վտրակվա- 
ձությունրէ

Анализировались особенности лимфатической системы, которые могут 
влиять на активацию вируса ГНV.

Обнаружено, что инфнцнруемость HIV определяется низкой ха»֊ 
церолитнческой способностью организма.

Предполагается, что восстановлен не канцеролигическон способности 
организма нзпсстиымн способами прекратит заболевание и ликвидирует 
|1нф|щирусмостт.

In connection with the spreading oi the virus, a question rises con 
corning the principles Of the latent period of the Illness and the reasons 
of turning the infection into obvious forms immunodeficit (this is what it 
is called nowadays) and accompanying Its secondary infections and the 
sarcoma of Kaposha [2, 6, 7, 9, 111.

Today the question of Ilie primary basis of the virus reproduction 
is very important In a healthy organism. Certain peculiarities of the infe 
ction show that their basis can be the absorptive cells and the tnicrof 
lora 
the 
and

Hie

of the intestine and the genitals. Unfortunately, the question about 
microflora, their direct and feed-back connections with the organism 
between themselves is weakly developed.
It is known that the microflora of the intestine, the lymphocytes ՛
blood serum various tissues have cancerolithli properties. The cause 

■
of these՝ properties is not known. They reduce in patients with cancer 
I hey are reduced in case of other diseases as well and at mi advanced 
•Ige Lwt to a lesser extent [8, 10]. For a long time this phenomenon has 
not been used for diagnostic and prophylactic purposes. Nowadays these 
properties of lymphocytes and bacteria are uscd for an earlv diagnosis 
ot the malignant neoplasms [3. 8].

When maturing the absorptive cells in the divided epithelia, a rich 
arge of their basolaferal membrane from a negative into a positive sta 
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te takes place [5]; that is apical membrane spreads all over the cell. 
Then they are lizised by the parietal microflora. This is their symbioti
cal function. But since the cancerous cel's also have a positively charged 
membrane and originate from the absorptive epithelial ceils which arc 
able to reproduce In the lymphocyte system when they get into this sys
tem, the ability towards lizis of cancerous cells of normal microflora re
mains. And this very factor determines their cancerolithiclty. This pro
perty is manifested only for the malignant cells [8. 10]. For the non- 
malignant cells the picture Is different. Here the absorption occurs from 
the apical side and not from the basolatcral one. In that case for the 
non-maiignant tumours (outward growth) the flow of disturbances must 
follow from the inside of the connective tissue and the lymphatic system.

What is the function of the cancerolithiclty of the lymphatic sys
tem? Doesn’t It mean lor transforming not only the products of the 
absorption but also the Uzis of the absorptive cells which stop existing 
in the endothelial barriers and other cells?. Do not the representatives 
of the cancerolithic microti ora of the intestine interfere in these processes 
as well, which are often observed in the inner environment of the orga
nism?

“The respiratory explosion’ of the small lymphocytes preceding 
their activation points to a recharge. Transition from a giicolisis to breath
ing Is one of tiie signs of the membrane recharge [5]. In non-organic 
colloids in the same solution only the mycelia of one sign can exist. 
The cells in the lymphatic system, symbionts and so on can be charged 
differently. They must be spatilly demarcated (parital and the cavital 
microflora. regular elements of blood, the structure oi ’issues, rosellcfor
mation and so on), and a difference of potentials must appear like, for 
example, the transmembrane difference of the potentials in epithelia. If 
there are no active lymphocytes — a sign of a - an-eraus process accor
ding to Govallo B. I. |3], there won't be any demarcation which is 
observed by the author or a difference of potentials or cancerolithiclty. 
|n normal conditions In follicules large lymphocytes are surrounded with 
smaller ones. The demarcation oi differently charged rolls (a peculiar 
symbiosis) and the bacteria (peaceful or antagonistic) is ( f paramount 
Importance as it determines the structure of the biological systems and 
the correct functioning of the absorption and the secretory structures and 
the inner medium of the organism.

As has been established on the gnotobionts, the normal microflora 
a celerales the exchange of cells of the absorptive epithelia, increases 
the activity of the hydrolitic and absorptive systems; produces biologi
cally important substances; controls the maturing of the central and lymp
hoid organs; keeps a high bactericidal, cancerolithi՝al. inflammatory ca
pability of the blood serum and the tissues, the phagOCyhry activity of 
the macrophags and Lymphocytes, water-salt interexchange, interch in * e 
of gases, metabolism of various substances and so on [10. 12]. “The 
abnormal mi< roflora". on the contrary, may be an activator oi neoplasms 
and so on.
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The Intoxication of the lymphatic system by the substances of the 
external media puts it out of action. Most probably the helpers are put out 
of action first of all. because it Is they that are affected by the /MDS vl 
rus. In a precancerous process a clearing up of the functlns the cells of- 
the lymphatic system of which continue to perforin is of particular Inte
rest. The intoxication puts out the action of active cells as well. The latter 
washed clean off the blood plasm, resume their activity [4]. thus stating 
the intersystemic distortions.

The organism cannot yet, by an unknown reason, decrease the ten
sion of Intoxication, though the reason is, perhaps, simple and to clear 
it up there are enough facts today. The lymphatic system is put out of 
action, but the patients with cancer rarely have infectious diseases and 
other diseases either disappear or deaden. Doesn’t the tumour take the 
function of the lymphatic system to destroy the infection and the subs
tances of the external media globally without preliminary sensibilization, 
.thus prolonging the life of the organism?

Thus, the traditional notions about destroying the • itncerous cells 
by cytostatics is incorrect. As to the restoration of the lymphatic system 
to fight against the cancerous cells, which we have been ineffectively 
trying to do fur a long time. Il is not clear yet whether it Is possible 
to realize it generally. The lymphatic system is not meant for this. It 
can do this function if it is restored, but for this purpose it Is necessary 
to abolish the endogene intoxication. Abolishing the conditions of the 
tumour existence will lead to its lysis and restoration of the lymphatic 
system and correspondingly performing func ions which are not finally 
known to us yet. It is obvious that a high cancerolithic activity of the 
intestine and the lymphatic system is a pledge of effective absorption 
and use of food, which must be received, perhaps, from the sources ha
ving a high cancerolithic factor as well. In this respect the organisms 
having been subjected to a radiation exposure are of particular attention, 
because this exposure results in the disappearance of the cancerolythic 
microflora. It is not clear why they, beelng negatively charged lose their 
properties at low radiation exposure.

The AIDS Is preceded by a virus Infection through blood, Intestine 
or genitals further infecting various systems but not catastrophically rep
roducing in the lymphatic system (maybe In certain cells, at certain pe
riods of their vital functions). Such a state can keep for many years, 
reducing the ՛ air en.-lythic capability of the parietal microflora (environ
ment, nutrition, narcotics, irradiation and so on), and H is already low 
with the masses ;f people, animals [8] and perhaps in the plants as 
well the precancerous state conies, a disturbance of integumentary and 
other functions of epithelia, intoxication of the lymphatic system, orlgine 
of discomfort an 1 various diseases and later on forming a direct channerl 
from the external medium Into the lymphatic sytem a basis for the origin 
of tumour. So there is the case of at least a trinsplantational immuno 
deficit (it is nit yet knj.vi to what exted, hut it cm be staled already 
[8], at the same time finding cut if inie tioi: is always possible) and 

.320



only then the illness starts. The viruses find a new basis for reproduc
tion In the macrophags, helpers leucosis cells, glia and so on, provoking 
serious diseases and very often the consequences In the form of sarco
ma of Kaposha [7] will appear later on.

A question rises: why does the illness very often end with a sar
coma of Kaposha? Doesn't this mean that epithelial malignant cells are 
affected by the virus as well and tumours will not originate and the dll 
«appeared helpers will disturb the correct functioning of endothelia of 
the veins and the lymphatic system and as a result -sarcoma of Kaposha, 
diStruction of veins. All this may cause difficulties in determining the test 
of malignancy, because in case of the affected external barriers, mallgnan 
tumours alleviating the intoxication will not originate. The lyzls of the 
cancerous cells will be determined by the virus. The illness Is taking a 
very serious course, because all the barriers are In fact affected. Perhaps 
among the affected cells are those which have stopped existing to the 
epithelia, certain representatives of symbionts of the digestive tract mic
roflora, pneumocyts, which then Into virulent forms.

To kill the virus means to destroy its membrane at the least. Bui 
the membrane belongs to the leucosis cell which we have not yet lear
ned to destroy. And Is it really necessary to do so? Restoration of a 
high cancerolythlc index with the parietal microflora, for example, by 
the cliches of bacteria by Karapetians, tn combination with a specia- 
diet, activislng the systems which control the canceiolithlcily of microf
lora and then transfers it Into the Inner medium, that is the use of 
epithelia of restoring actions prevent the outbreak of the Illness, and 
taking into account the famous fact of self-healing liquates the vlr 
us In organism. The destruction of the virus because of Its chan

geability by traditional ways, as it is khown, is delayed (like the case 
with the vims of the grippe). The preliminary affection of the leucosis 
cells, helpers (already transformed, their radloresistancy must be decrea
sed) puls the question of their peculiarities. Of course these peculiarities 
exist taking into account their specific functional prescription. It is not 
known yet whether this is connected »ith the charged state, hence the 
biochemical composition, or it is connected with the environment where 
they live. All this raises a general question concerning the affection by 
the viruses of certain phenotypes of ceils of different systems depending 
on their functional state (type of differentiation in favour of positively 
charged state or of negative charged state). Probably there must exist 
one type of viruses activated in the precancerous state of the organism 
causing a wide range of illnesses. One of them is the virus of the AIDS. 
Another type of viruses is activated at high (medium?) cancerolythlc index 
oi organism. For example, the virus of hepatite B 11 ].

It Is established that the virus does not attack malignant cells Hela 
and iiscyle Erlich carcinoma, a fad that contradicts to the statement of 
author concerning principles of malignant cells In the first turn [6]. What 
Is the reason of that?

Simultaneity, Independence and Interconnection of functioning and 
damage of cell and Immoral immunity causes on appearance of various 
types of pathologies and tumour cells.
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An analysis has shown that two lipid-protein monolayers of plas
matic membranes may be charged completely or pies by pies in different 
ways and have Individually their receptors for different effects.

For neoplasm s:

I. Both monolayers are positively charged [5|—sarcoma 45 and 
others (apical membrane of enierocytes, antenna of rod without Influence 
of light, antenna of cone at the light Influence, dlsenergization of mitoc
hondria and so on);

2. file internal layer Is negatively charged (internal medium of the 
cell Is "normal* and the virus does not; nhabit), external layer is posi
tively charged the second type of malignant tumour cells — Hela, ascy- 
e Erlich carcinoma, etc. (human erythrocyte);

3. Internal layer is positively Charged, the extern-՛.՝ is negatively 
charged — the non malignant tumours.

4. Both monolayers are negatively charged — highly differentiated 
tumour cells, but tumours were not identified (axon, antenna of cone 
without Influence of light, antenna of rod after light Influence, encrhlza- 
tlon of mitochondria). Hence one may conclude that there exist maximum 
and minimum of oncolythlcity for both types of immunity. Outside ot 
them — tumours. Out of norm — different diseases. Today [arises urgent 
need to elaborate methods cell phenotypes and their organells. A'.i abo
ve mentioned types of cells are detecte I experimentally In tumours.

Thus, a nnibiological principles of existence of two interconnected 
systems having separate genetic inalntainaiice in norm and in pathology 
is beeitig revealed with their own intracellular messengers mid effectors 
cAMP, cGMP, ATP, etc.), electrolytes, ER, metabolism type (respiration , 
glycolysis), intracellular effectors etc.

A principle Is observed in neonatal period. Positively charged state 
of membrane outside monolayer converts into negatively charged one 
and a new conformation of antigen complexes are formed (return to- 
embryonal antigens in cancer, multistageness of decoding of antigens— 
macrophages. Helpers, effectors through recharges, complete rea
diness to eliminate transformed cells). Similar phenomena occur when 
acetylcolinestrase appears on postsynaptic membrane In the case of its 
echarging to positively charged state.

One can suggest that in the fixed state antigens of general comp
lex of histocompatibility and simblont bacteria of first seeding are found. 
Hence the duration of maintenance of translocatibrial immunity an 1 de
finite profile of symbionts through feedback connections with lymphatic 
system.

While there exists an opportunity to introduce tolerancy agains! 
different bacterial antigens, even to pathogenic ones (healthy carrierity) 
for antigens of tissue compatibility it Is succeeded only in the embryo
nal stale for the time being. h postnatal period in pure look of jnoto- 
blonts it cannot be successful [12]. Is there any possibility to unfix cell 
immunity and Introduce new antigens? It could be shown by thorough 
study of formatl ri of cell immunity.
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So, the nature provided us with a chance to restore the healthy 
state of epithelium and then the whole organism through food allowance 
and contamination of healthy symbionts.

The cancerolythlc parietal microflora composes a united system with 
T-lymphocytes, thymus (a representative of epithelium in blood producing 
system) and external monolayer of cell membranes. Freund E. and Ka- 
miner G. (1933) have discovered the cancerolytlcity of intenstine micro!- 
lora Karapetians have extracted pure cultures of that bacteria [8], which 
facilitated their further investigations.

В - Lymphocytes are connected with cavital microflora of intestine 
and internal monolayer of cell plasmatic membranes through lymphoid 
channels leading to intestine. The cavital microflora In normal state mus 
possess with lytic properties against поп-malignant tumour cells and must 
undergo variability in lythic properties allowing to carry out diagnostics 
of Immoral status of organism also.

It is necessary to use not only cancerolytic bacteria but healthy 
ones from the cavital microflora also for treatment and prophylaxis о 
malignant tumours such as sarcoma 45. These bacteria must be extracted 
and thus a healthy symbiosis in the intestine may be established. The 
efficiency of the treatment and prophylaxis (high cancerolyticity of 
internal medium of the organism would not tolerate infection by HIV 
etc) of AIDS would be higher if B—system would be restored. There 
exists a probability of its damage because multifacial AIDS is very often 
accompanied by tuberculosis. Tuberculosis ‘without AIDS is characterised 
by an average cancerolitic ability indicating that B- system is damaged.

The problem of not T- and not B-lymphocytes remains uncertain. 
Do they have connections with the mlcroilora of gastro-intestinal trac 
and other ones? And what kind of connections exist between various 
symbionts and the organism?
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