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ВЛИЯНИЕ ГИББЕРЕЛЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА АМИНОКИСЛОТ
НЫЙ СОСТАВ БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИИ КУКУРУЗЫ 

НА РАННИХ ЭТАПАХ ПРОРАСТАНИЯ

А Л ПИВАЗЯН. Дж А ВАРТАНЯН. М. А. ДАВТЯН

Иоследоа.члось возденсгвяе гибберелловой кислоты (ГК) на амино- 
кислотный состав белковых фракций эндосперма и проростков кукуру
зы сор։ а Красиодарский-5 на седьмой и четырнадцатый дня про
растания.

Выявлены значительные изменения в аминокислотном составе бел
ковых фракций, вызванные ГК.

Наблюдаются значительные сдвиги в количественном содержании 
аминокислот как в течение прорастания. гак и под воздействием ГК. 
Эти сдвиги являются, очевидно, отражением изменений, происходящих 
в количественном соотношении подфракцнй четырех изученных нами 
белкойы х фракций.

Очевидно, каждому этапу развития растения соответствует вполне 
определенный спектр индивидуальных белков, определяющийся меха
низм а хж индукции и репрессии При этом нс исключается возможность 
нечезновання некоторых уже имеющихся и появление новых белковых 
фракций в процессе онтогенеза растения. То ест։, допустимы как коли
чественные. гак и качественные сдвиги в спектре белков.

Те же рассуждения можно в равной степени отнести и к сдвигам, 
имевшим место под влиянием ГК Вероятии, наблюдаемые количест
венные и качественные сдвиги в содержании индивидуальных белков, 
обусловлены влиянием этого фитогормока на процессы индукции и 
репрессии белковых фракций
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ИТОГИ ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
по физиологии с. х. животных в институт։:

ФИЗИОЛОГИИ АН АрмССР

В мае 1958 ।ода в Институте физиологии АН Армянской ССР были 
основана единственная в республике лаборатория физиологии ссл1>ско.\о- 



1йнсгвенных животных, которая занималась не только теоретической раз- 
Ййбогкйй вопросов физиологии сельскохозяйственных животных, но и 
внедренном достигнутых результатов ь практику. Со дня основания в 
лаборатории ведутся обширные исследования по изучению вопросов 
высшей нервной деятельности домашних птиц Ешо в 60-е голы было 
Доказано, что при удлинении естественного светового дня до 15 16 ч 
активируется высшая нервная деятельность птин- Положительные 
условные рефлексы в -лих условиях вырабатываются быстрее, чем при 
содержании птиц в условиях естественного светового ,.ия. А укорочение 
Iзетового дня (до 6 ч в течение 75-1 и дней) приводит к противополож
ным результатам затру тяется выработка как положительных, так и 
отрицательных условных рефлексов (А В Аршакян, 1962; С К. Кара
петян. А. В Аршакян 1963, 1964) В дальнейшем при изучении влия
ния изменений стереотипа содержания на высшую нервную деятель
ность птиц были доказано, что смена обычною стереотипа содержания 
ьрнводнт к временному выпадению условных и безусловных рефлексов, 
«.нижению яйценоскости кур до 9%. которая, однако, но.'ле 20-го дня 
восстанавливается и к 35-му дню доходит до нормы (С. К. Карапетян. 
А В. Аршакян. 1961, 1965) Одновременно было цжазаио, что на выс 
шую нервную 1сятс.1ыи». гь птиц положительно влияют также ультра
фиолетовые лучн. Было доказано (С. К Карапетян, А В \ршакяи и 
Р. Г. Кочарян. 1966), что у птиц, подвергнутых пятиминутному ультра 
фиолетовому облучению, условные пнше двигательные рефлексы выра 
батываются после 21-го сочетания условного и безусловною раздражи 
телей, в го время как у контрольной группы этот рефлекс нырабатына- 
ется после 41-го сочетания

В дальнейшем при исследовании взанмо ։авнснмостч продуктивно
сти и высшей нервной деятельности было пока ано. что у высокопро
дуктивных птиц как положительные, гак и отрицательные условные реф
лексы вырабатываются в 1.5 2 раза быстрее, чем у низкопродуктивных 
оробей (С. К. Карапетян. В \рша>кяи. Дж К Хачатрян. 1974) В 
лаборатории проводились также исследования, посвященные видовым 
особенностям высшей нервной деятельности птиц Выло показано, что 
у уток хроническое затемнение дневною света приводи! к более глу
боким изменениям в услоннорефлскгорной деятельности. чем у кур. X 
ин шек упроченные условные рефлексы легко вырабатываются в вы
гульных условиях. 1: у 1114 арок ВСГ ВИДЫ УСЛОВНЫХ рСфЛСКСОВ ВЫрабиТЫ 
ваются с трудом и они неустойчивы (С. К Караш гяп. А. В. Хршакяи. 
Лж К. Хачатрян. 19/2; А. В. Аршакян. Дж. К Хачатрян. 1978՝ Авто
рами утих работ получены интересные данные ол онтогенетических осо
бенностях формирования высшей нервной деятельности у птиц Были 
показано, что уже у 10-дневпых цыплят иыраба1ыва։О1ся как иод. жи- 
тельиыс, гак и отрицательные пищедниг а тельные условные рефлексы. 
В месячном возрасте выработка этих рефлексов облегчается. А у нищ 
100—120-дневного возраста она затру шяегся, в связи с настуилен. ем 
половозрел ости В 180-дпевном вслрастс (с началом яйцекладки,՛ ус-
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ловиорефлекторная деятельность птиц вновь активируется (С, К. Ка
рапетян, А. В. Аршакян, Дж. К Хачатрян. 1973. 1971).

Исследования последних .ici посвящены изучению влияния .юдоу- 
горной области мозга на условнорефлекторную деятельность птиц. До
казано, что нормальное течение условнорефлёкгирной деятельности пт)т 
обусловлен*» анатомической цел'Ютностью подбугорной области. Так. 
если разрушение переднего гипоталамуса приводит к временному и не- J 
глубокому выпадению ранее выработанных условных рефлексов, то 
разрушение заднего гипоталамуса вызывает глубокие нарушения, вслед
ствие чего условные рефлексы восстанавливаются, но не стабилизируй 
к;гея даже после 180 190 сочетаний Одновременно было показано, 
•то раздражение латеральной области гипоталамуса гормозит условно- 
рефлекторную деятельность птпп. тогда как раздражение переднего гн- 
пггаламу ?а су шественных изменений в ней нс вызывает (С. К. Каране- 
тип, В АршакяП, II. /1. Погосян. 1982).

В научной деятельности лаборатории значительное место отнима
ют исследованья по изучению влияния разных отделов ЦИС и некото
рых желез внутренней секреции на воспроизводительную функцию сель- 
кохозяйстзенных животных. Еще в первые годы основания лаборато

рии было показано, что неполная перерезка грудного отдела спинноп» 
мозга половозрелых птиц на 1—2 месяца снижает их репродуктивную 
функцию, в то время как у 3 3.5-мссячных молодок опа не вызывает 

.лобных и лишний По пая перерезка спинного мозга у половозре
лых л ri ip.i3o.hir к окончательной утрате репродуктивной функции 
(С. К. Карапетян, Н Г. Микаелян, AV Б. Назарян. 1962. 1963). Далее 
угпми авторами было показано, что после одностороннего частичного 
у । ал сП тя одпоги полушария головного мозга яйценосюхть птиц вре
менно прекращает; я (на 10 -30 дней), после чего восстанавливается. 
После одностороннего полного удаления одного полушария головного 
мозга ронподуктивная функция восстанавливается спустя 4—8 мес. А 
после двусторопьто полного удаления 6 «лыпнх полушарий она пол
ностью \ гр.1ЧИ1ШГгея (С. К. Карапетян. .4. Б. Назарян. 1963; М. Б. На
зарян. 1964). Hi еле юзаниями jtkx же авторов было доказано, что по-

. ՛ . гделнв головного мозга L’n.TbHo .меняется нейросек-
р1-,'!.рная 'еятельиисть гипоталамо-пшофнзарнбй системы. IJ супраоп- 
I ;։՛.•. к ом нарепейгр ։ку ~яркых ядрах наблюдается скопление большого 
количег: в;։ нсйрогскргга. В гипофизе, щитовидной железе, яичнике и 
яйцеводе шачнтельно уменьшается количество жизненно важных неза
менимых аминокислот, на 22—19% снижается функция аммнакообра- 
.кжапия. также акгявнссть ферментов глутаминазы-2 и аспарагинз- 
;.ы-2. также, что степень активности указанных фермой-
i ■ п р; плах отделах центральной нервной системы разная. Так, в 
больших полушариях головного мозга она выше (1.13 мг/100 г ткани), 
чем в мозжечке (2,6 мг/ЮО г) или других отделах мозга (С. К. Кара
петян, М. Б. Назарян, 1971).

/Дальнейшие исследования показали, что процесс аммиакообразо- 
вання и активность ферментов глутаминазы-2 и асварагнназы-2 в тече
ние онтогенетического развития птиц изменяются Е ли у суточных 
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цыплят и больших полушариях количество свободного аммиака состав
ляет II.I мг/ЮО г. го у 10-лпсвпых цыплят 7.5 мг/ЮО г. а у 5.5-месяч 
пых II мг/ГОи г (С. 1х. Карапетян. М. Б. Назарян. С. Ш. Мартиросян. 
1978). Авторами этих работ были исследованы структура и функции 
?ю|ф:иа, ее роль в физиологии размножения Оказалось, что эпифиз у 
птиц функционирует ь течение всей жизни и что его гистохимические из
менения обусловлены физнол н ической активностью половых желез. По
казано» что \ 17-дие.впого эмбриона курины эпифиз имеет хорошо вы
раженную ю.шчагость и васкуляризацию. У молодок 5.5 месяцев в 
зпифнзе накапливайся болып-к количество иейросекрета, который вы- 

•’водится из железы в 7 8 месячном возрасте (С. К Карапетян, М. Б 
(.Назарян. 1974; С. К- Карапетян. М. Б. Назарян, Г. X. Саакян. 1975; 
.4. Б. Назарян, 1978. 1981). Показано, что при удалении эпифиза птиц 
н супраоптических ядрах гипоталамуса накапливается пёйросекрет. ко
торый в паравентрику.тярных ядрах отсутствует, на 7.2% уменьшается 
масса надночечникьи. в щитовидной железе уменьшается количество 
вакуолей и тормозится синтез гнроксина (Г. X. Саакян. 1978

Средн работ, выполненных к лаборатории, определенный интерес 
представляю: псе ц швапня. касающиеся механизмов влияния ионизи
рующей радиации па оогенез пт in. Еще в начале 50-х голой было пока 
зано. что. если двухмесячных молодые (перед половым созреванием) 
подвергнуть однократному рентгеновскому облучению, процесс наступ
ления половозрело., т и нарушится, н яйцекладка у них начнется на 2 3 
месяца позже. А если облучению подвергаются 112-дневные птицы, то 
этот процесс стимулируется, а яйценоскость повышается (С. К. Кара 
петяи, В. А. Варданян. 1963; В. А. Варданян. 1964а. 19646. 1965). Ии 
[с՛՛., явность стимуляции репродуктивной функции обусловлена дозой 
ионизирующей радиации. Если дозы 4 20 Р повышают яйценоскость 
о; 19 до 49%. то дозы 100 500 Р. наоборот, снижают ее на 60 67% 
Исследовав морфологическую структуру яичников облученных птиц, ав- 
доры приведенных выше данных доказали, что после облучения 4. 12. 
֊•* Р в прянике появляются атипичных՝ фолликулы с неестественной 
структурой, многие пл которых имеют два иля больше ооннтов. При 
облучении птиц дозами 100, 300 и 500 Р количество норма льных фолли
кулов в яичнике уменьшается и в пчх происходи։ атрезия ооцитов, ис
чезновение оболочки ядра и хроматолиз. Крэме того, при дозе 500 Р 
появляются гакжх ановуляториые фолликулы (С. К. Карапетян. В. А. 
Варданян. 1967а. 19676. 1979). Исследованиями последних лет (С. К 
Карапетян, В А. Варданян. II. .'I. Погосян. 1973. 1974. В. А. Варданян. 
1978. 1982) было показано, чю после облучения птиц дозой 20 Р акти
вируется нейросекреторная функция супраоптических и паравентри- 
куляриых ядер гипоталамуса, а также стероидогенная функция фолли
кул. При облучении юзой 100 Р, наоборот, понижается функциональ
ная активность этих ядер и фолликул-

Последованиями лаборатории доказано, что облучение яиц перед 
инкубацией гамма-лучами дозой 10 Р стимулирует рост эмбриона и по
вышает живую-массу цыплят до 37,6 i ио сравнению с контрольной груп
пой (36,4 г). Остальные дозы (25 и 75 Р) на живую массу существенно 
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Ес влияют (. 1. А Саакова, 19,о). В жльнеишем оыло показано, чти 
нод влиянием указанных доз значительно меняется развитие и гистомор- 
фологлч^ская структура внутренних органов эмбриона. Так. например) 
если у эмбрионов, полученных из яиц. облученных дозой 10 Р. в копне 
ннкубаннп масса сердца по сравнению с контролем больше на 0,033 г 
го при облучении ю/.ой 25 Р- на 0.076 г. а при облучена । дозой 75 I1 
уже меньше на 0.15 г. При последней дозе подавляется рост легких 
эмбриона, а к отдельных случаях в них наблюдаются таги эритро- л 
лейк1М1Оуза. но г. норме дек почается (С К. Карапетян. . 1. А Саакопа; 
Д. С. Саркдсг..!, 1979). Облучение этой дозой приводит также к гицер 
трофии высоких трубчатых желез железистого желудка эмбриона. Чт(! 
касается печени, го показано, что в к;шш инкубации (.1. А. Саакова 
1971. 1975. 1978) после получения дозой Ю Р масса ее увеличивается 
на С.0-15 : Высокие лозы рентгеновского облучения не только подав
ляют нормаль НЫЙ рост печени. НО и 1«рНВО1ЯТ К ЖЛрО'ЗОЙ инфи.тьтрар.14 
и клетках, разрушению крупных спсудсв органа. Экспернме.чть՛. 
(С. К Карапетян. . 1. А Саакова. 1979) показали, что облучение гам 
ма-лучамн юзов 10,25 г. 75 Р вначале стимулирует эритропоэтическую 
функцию эмбрпонпь. после чего ла функция подавляется, и в конце ин 
кубанищ но сравнс(шю с иормой. количссчвп ;ритроц:гт1;в оказыв.аекч
ионижсипым. . кйкош.; в начале 
•֊'■|СЯ. а в ю<нпе -стимулируется.

В лаборатории исследовал; л» 
лучей ни физиологические функции 
{С. К Карапетян, Р. Г Кочарян, 

инкубацноншпо периода нодйвля

также влияние ультрафиолетовых 
организма животных. Установлено 
1963. 1964. 1967). ч; • ультрафиолет

гс-вос облу-к-шц определенной н։псщщн.1։;стн {3—5 мин полно.тью за 
меняет е<.держащийся в рыбьем жире витамин Д и увеличивает вь.тс-
;ц» месть цыплят на 6%, средний привес ж иной .массы шип֊ на 9 12%

яйценоскость до 36%. Под действием ультрафиолетовых лучей не.
только повышается яйценоскость итщ. но н улучшается качество яиц 
пл 1.7,2% \ 1;ел.;ч;шлг|<-я масса А-лнх;! Н бел.ха яйца и толщина скор 
лупы <Р ! Кочарян. 1971. 1973). Ультрафиолетовое облучение бла 

гоприятно влияет также на вегетативные органы птиц и их функцию 
Действительно \ птиц, подвергнутых ультрафиолетовому облучению 
увеличивается масса яичников. яйцевода, сердца, легких, печени, почек 
селезенки, тит;-видной железы, гипофиза я других жизненно важных, 
вегетативных органов, а также повышается {на 25.5%) количества ге 
моглсбин:՛ в эритроцитах л их кислородная емкость (С К. Карапетяц 
1' 1 Кочарян, 1975. 1976. 1977). Доказано также, что у облученных 
՛ нщ в кпрК1.вьм слои яичника накапливается большое количество нор 
мальных фи.тлику л, и. холящихся на различных стадиях развития, кого 
рыс часто бывают бисвулярнымн {С К. Карапетян. 1977, 1978, 198Э)

Результаты изучения влияния ультрафиолетовых лучей в .табора 
зорных условиях пыли проверены и подтверждены на м шпаты сячиоу։ 
тшголовье Маснсскон .кснсрименгальиой базы Института, Шау минской 
межколхозной и Лештнакаиской птицефабрик. Расчеты н:. казали, чт) 
внедрение метода ультрафиолетового облученья дает птиц .зилству ре> 
публики прибыли за г ,д на сумму 16545219 руб. Мпш;. горсел..
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Iiu. хозяйств:՛ АрмССР, учитывая эффектовчесть применения метода 
ультрафиолетового облучения, на ’.аседанпл коллегии от 9-го февраля 
1972 года (приказ .V 4/3) рекомендовало внедрить его г.։> всех птицевод- 
•тиских* хозяйствах республика.

В научных исследованиях .табора горни определенный интерес лрел- 
сттрляют работы, посвященные изучению пищеварения еельскохозяй- 
сгвелных /кнгг.гных и поискам новых бёлкозЬ-вита.мпцных кормовых 
Ь-р.сдств. Еще в 60 х годах был > цжазиии, ч; ■ ыя сел։ ихозяист юнных 
:Зинкиных и пткн ценным кормовым источник: м чс~ут служить листья 
Мисграда я отходы виноделия (выжимки, косточки к кожура). Эт i 
отходы ио кормовой ценности не уступают <л:су и ячменю. 11рп внесо- 
рьн в ранаои ими 4-6% этих отходов чх средняя яйценоскость новы 
лается па 9% (С К. Карапетян. I’, i՜. Баласанян. 1961). В и1.тьисЙ1пея

. . К. Карапетян. Р Г. Баласанян, 1963. 195՜: Р. I . Бала.՛".՛! 
пн, 1968; С. К. Карапетян. Р Г. Баласанян. Г. С. Баласанян, 1973). 
что листья винограда по своей кормовой ценности почти эквивалентны 
люцерне и содержат 19 22 аминокислоты, витамины В|. В?. С Е. Пэ- 
лучышые пенные данные о влиянн'и синтетического ч-ггампш» \ ( и- 
хифрал экстра-325) на продуктивность птиц ((2 К Карапетян. Р. I 
Баласанян. 1971а. К. Карапетян. Р I. Баласанян. Г. С. Баласанян. 
197Гб) Показано, что при введении в рацион и гаи этого ан имина не 
толькп повышаются их яйценоскость п инкубационные качества яип. и > 
также и содержание и печени витамина А и бета-каротина Кроме г.ло. 
учтановлеш;. ч։՜ • осадок винных дрожжей богат такими незаменимыми 
гм иноки слота ми. как лизин, метионин. триптофан и др., он содержит 
также 15 микроэлементов ։՛ витамины группы В. Ими можно вменить 
.ч р новые дрожжи в рационе птиц, отчего повышается ян ценней эст ь 
кур на 7,6%, выводимость цыплят на 3.3%. Винные дрожжи активируют 
• '•мен кальция, фосфора и белков в < рганизмс. Если в опытной группе 
использование азота составляю 49.3%. ю в койгрольной группе֊ всего 
■11.6% (С К. Карадстяп. Р. ' Баласанян. 1 С Баласанян. 1974, 1975. 
1978 Приказом Mjimcipa сельского хозяйства республики № 119 от 
16 июля 1971 года отходы нпноделия были включены в ю рмззые рацио
ны .тля животноводе нот.

В исследованиях последних лет {(2. К. Карапетян, Р Г Балаганя-!. 
]■ А. Варагян. 1978. 1980. 1981} важное место занимает изучен и кор 
човой Hcniioerii и iivjTOBapiiMcei:i производимого в Армении жидкого 
лизина, би: массы ирофных бактерий к амниобактёрина Доказано, 
что при добавлении в каждые 100 г корма ранпопа пт пн 900 м. жидкою 
концентрата лизина яйдешхчость повышается на 94%. выводимость иып 
ляг на 1.9%, живая масса цыплят на 15.3%. активируются также эрч 
1|юиоэз и эмбриогенез .рамп ^гнх работ был > показано, что в р:։- 
ивоне лит кормов.>и дрожжи можно ։амены! биомассой фотттрттф- 
пых бактерий иля ампнобакгервпом. ирн -лом яйценоскость човы։па- 
пси на 10%, сохрапш.ччь молодняка достигает 98%

ИсслрдЬваьис в.1:|яяия снега на физиологические функции животно 
1 ■ организма, в н м числе и ча репролукп.зную функцию. С. К. Кар.ч- 
йетян начал ещ< с 1919 го ’.а В да ։• непшеи, в нервы, же годы 

519



основания лаборатории (С. К. Карапетян. 1961. 1962. 1966, 1970 и т I.), 
и։ исследования были расширены и еще более углублены. Окончз-| 

тельно было установлено. что оптимальная мительлость светового дня 
в осенне-зимний сезон для кур в возрасте I 1.5 года должна составить 
14 15 ч, а тля иереярых (2 или больше лс1) 15 16 часов. Такой ֊'вс- 
трвон режим не только повышает яйн<чшс.ч<-.ггь кур Гы 29 25%). ио <: 
стимулирует рост молодняка, развитие их соматических и вегетативных 
органов ч улучшает иммунобиологические свойства. Например, сохран
ность поголовья, получающего искусственное освещение, составляет 1 
78%. чю значите, н.ко выше по сравнению с коптролыюй гру;и ой. У 
.•тих ниш масса гипофиза, ее мен и и коп, почек и фугих орга.юз повыша
ется от 11% I'՛ тух раз. а переваримость сырой клетчатки. старого жи
ра, азота.-калытя .и бсзазотистых экстрактивных веществ повышается| 
на 9,7%.

Министерство сельскою хозяйства СССР, учитывая тайные С. К 
Карапетяна о влиянии искусственного освещения, еше -1-го ноября 1953 
года на расширенном заседании коллегии рекомендовало внедрить ис
кусе! венное освещение во всех ։ггн11е1ФД веских хозяйствах и фабриках: 
как одни из основных факторов повышения продуктивности птиц- Рас
четы юказали, что от внедрения искусственного света каждый гол в 
Советском Союзе получается доход, исчисляемый мил.тночами рублей.

В достижениях лаборатории особое место таинмаю։ селекционно- 
генетические работы, коюрыс велись вместе Ньстчтуго.м животновод
ства и ветеринарии Минис геречва сельскою хозяйства Армянской ССР 
.чо созданию ереванской породы кур. Эти работы велись методом '.-лож
ной скрещивания, с использованием адаптированных в республике по
род кур местная, родайланл и .чветра три; трехлородиые помеси разва- 
1и..|псь «и себе» до 21-го поколения (Г՝?։>. нгицы которого были настоль-
цо ктЯК’ОЛ'ИДЛреванш, что полное пно соответствовал и 
предъявляемым к породам. и в настоящее время широко 
пы в республике. ■

Учитывая вышеизложенное, 19-го апреля 1973 года 

требованиям 
распростра'пе-

НЗУ-1Н0-ТёХН:!
ноский со։к՝1 Министерства сельского хозяйства СССР утвердил заклю
чение назначенной нм же специальной комиссии о создании ереванской 
породы кур мясо-яичного направления.

По показателю яйнеяо.хис! и ереванская порода не уступает поро
ем яичного направления. и год։ ван прибыль от ине трения этой породы 
ю республику составляет грн миллиона рублей (С. К. Карапетян. 1974, 
1976. 1977).

В настоящее время б.чагддаря селекциопни-гепстическим работам
С. 1\. Карапетяна и Я. И. Галстяна 
коиродуктивные линии, в которых 
ставляст 300 яиц со средней массой

в ереванской породе созданы высо- 
яйценоскость отдельных особей со՛ 
60 г и более.

В лаборатории благодаря селскпиоино-генетичйской работе созда
ны высхзкожпр.чомолочные помеси коров от скрещивания кавказской 
бурой и джсрсейской породы, которые по абсолютному количеств) мо
лочного жира на 0,87% превышаю! их сверстниц кавказской бурой по
роды. Количество сухих веществ в молоке у примесей на 1.02% больше.
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■н\< у (сходных пород Содержание общего белка в молоке у корон 
нохееей* составляет 3,95%, а у исходных пород 3,43% (М. А. Кючлк- 

■янц 1978а 19786).
В лаборатории ведутся также работы теоретического значения Зиа 

'.■.т.н ное мо ю в тих занимаю! исслг щваиня, посвященные изучению 
механизмов терморегуляции в организме животных и птиц. Установлено, 
что для птиц, акклиматизированных в условиях Армении, нейтральная 
зона температуры среды составляет 15 30\ а для кроликов—20—30. 
г. пределах которой теплопродукция их организма составляет 0.177

186 ккал/кг/мии. В терморегуляции организмов большую роль игра 
н функциональное состояние надпочечников, щитовидной железы । 
больших полу шарим мозга. После одновременного двустороннего уда
ления больших 1олунгйрпм а организме понижается теплопродукция на 
18,6%'. Ирм тауст ровней одновременной теме ту лляппн надпочечйи- 
.-.он теплопродукция у кроликов понижается из 15%. а выделение тепла 

I увеличивается на 10% (С. К. Карапетян. Р. А Арутюнян, 1963. 1965.
1967. 1968. 1973). Показано также, что шк\тс одновременного шу то- 
;>• ннего удаления верхних шейных симпатических узлов механизмы фн- 
шческой и химической терморегуляции ’.арушаются глубже и тлнтсль- 
нсе. У таких /кивотных основной обмен понижается на 31%, а .макси
мальный ч.1 31%. Если зх'е.сгс с верхними шейным’! сямнэтичеекпмя 
•злами удаляются также а брюшные узлы, то основной обмен у живот
ных пшщжаекя на 34%. а максимальный—на 57% (С. К. Карапетян. 
Р А. Арутюнян, 1975. 1976). Исследованиями, посвященными роли ме
диаторов первиоп системы з механизмах терморегуляции, показано, что 
Реден не норадреналина в дозе 10 мкг/кг/мии значительно активирует 
механизм физической герморегулянии и ускоряет се сосудистую реак
цию. \ если гют медиатор вводится в желудочки мозга или в гипота
ламус, то реакции физической терморегуляции запаздывают (С К. Ка
рапетян. К 11 Иванов, Р. А. Арутюнян, 1976а, 19766, 1978). О повре
менно было установлено, что в о ново сосудистой реакции при термо
регуляции лежит координированная работа как периферических, так и 
нейтральных (мозговых) альфа- и бета-адренэргичсских окончаний. 
Если блокируются периферические альфа-и бста-алрснэргическне окон
чания, реакция ускоряется, а при блокировании бета- адренергических 
окончании она наступает позже При блокаде центральных альфа- и бета 
адренергических окончаний получен обратный эффект (С. К. Карапетян 
Р. А. Арутюнян. 1976. 1977. 1979, С. К Карапетян, Р. А. Арутюнян, 
К. А. Варагян, 1978)- В дальнейшем было показано, чго работа тер- 
морегуляиионных механизмов в организме обусловлена количественным 
соотношением в головном мозге норадреналина, серотонина, гамма-ами
номасляной кислоты, простагландинов. Если в мозге увеличивается ко
личество серотонина. тормоз։пся химическая терморегуляция, имеет 
Место гипотермия. понижается температура печени, головного мозга, 
скелетных мышц и брюшной полости на 0,34 -0.59°. В головном мозге 
при увеличении содержания норадреналина, гамма-аминомасляной ки
слоты и простагландинов наблюдается гипертермическая реакция, п тем 
пература вышеуказанных органов повышается на 1.23՝՜՝ Кроме тел >. 
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установлено, чго терморёгуляторнос влияние как гамма а.мпномасляндй 
кислоты, гак и простагландинов ссушсегвляетс.я при немощи альфа и 
бега-а тренеренеттороя головного мозга (Р. А. Хрутюпян, 1979. 1980, 
1981. 1982а. 19826,

Исследование электроф։։зиолог'г-№СК1.х мехатии-мон зрительного 
анализатора у птиц показало, что св;тиной фактор сказывает токсиче
ское действие па । пленной мозг птиц, при этом учащается ритм би 
потенциал ::в мозга. Даже при ни гсльнссги света 5 сек наблю пст.г 
«гвоенщ ритма в л1скгроэнцефа диграмме мозга птиц (С. К. Карапетян. 
В. А. ААзлоян. 196$). Кроме юго. показано, что амплитуда вызванных 
ноте.:< з зрительных долей среднего мозга птнп превышает амплиту
ду этих потенциалы։, записанных с полу шарчи (В. А Малоян, 1978'1 
Период в՛ сета и։. вл < и ня вызнанных погеициалон, заии'-чных как с полу- 
шаряй. гак и со среднего мозга, короче при .тейсгв.'ш евс-ювото факто
ра, чем при штемненкн (В. А. Малояи. 1980. 19811.

Мпкр<՝.элск1рофнзиолынчески.ми псе ледоваднями (О. В. Геворкян, 
19'4а. 19746, 1979. 1980; С. К- Карапетян, 1978 были Пмказано. что ир ՛ 

•ра сражена:: среднемозговой ретикулярной формации разными частота
ми наблюдается сложная картина нейрональных ответов как в специ
фических. гак и в несисцнфичсекнх таламических ядрах. Ес.т:1 при низ- 
1 жасгопюй с։ нмуляцш։ в таламических ядрах наблюдаются как поле՜ 
'диядиг, г;.к и угнетающие эффекты. п при высокочасннПОЙ С1НМу.ТЯ- 
цкн ретикулярной формации среднего мозга резко снижаются эффекты 
облегчения,

Эю дера.менты пока.-.а.ш (О. В Геворкян. 1977.։ \ А. Айрапетян.
О. В. Геворки։.. 197 76. 1978). чго при одиночном раздражении средне- 
мо.:։ оной ре гику. ։ярной фармации в сенес моторной области коры реги
стрируются нейр шальные отве։ы с постоянной ч непостоянной латен- 
цией, при этом I ипсилатерального полушария отвечает 49% нейронов, 
а с К1:нтр.'1.'ттерал1>ног1: 72%. При стимуляции ретикулярной формзци ՛ 
среднею мозга средней чистотой корковых дейронтш менно м слот ы- 
шс-нис >б качающих и угнетающих эффектов, особенно с контралате
ральной с։ороны. а высокочастотное раздражение в обоих полушариях 
тоже приводит к рюю х։у увеличению (60 06%) угнетающих эффектов, 

В послед ;ие годы в л а бора торн,|| ведутся работы по исследован՛ но 
нейрогу моральных механизмов ։скусстве։шой лннькп птии (А. В. Вос
канян. 1980. 198Г. С. К. Карапетян. А В. Восканян, 19*82). Экспери
менты, а также их проверка на пр։ лзводстве коказалл, что лишение не 
реярых кур кир на в течение 10 лиги приводит к искусе։ вечной линьке, 
что стимулирует их яйценоскость в 2 раза, увеличивает выводимость 
цыплят, повышает их жизнестойкость, активирует оогениую и сперма- 
тогенаую функции птиц. Кроме гою. было установлено, чго психости
муляторы (кофеин бензоат и др ) ускоряют, а гранккали'.агоры (нитро- 
зенам и ։р.) замедляют процесс ли.и.ки (А. В. ВоскаюЩ. 1982).

Исследованиями, проведенным и и набора :<;рии ((.. К. Карапетян, 
3 Г Геворкян, 1981) усташ.зле!!'». что для функцион ։.чыюго форми
рования нейронных систем мозга 8 эмбриогенезе решающее значение 

мест приток афферентной пмпульсапип в ЦИС с моторного аппарата 
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эмбриона. Бы.in показано, что повьчненпе уровня тщательной имну.чь- 
сацки в ИНС сопрояождается увеличением количества фоновой ктнвных 
нейронов в ИНС. их средней частоты им пульсации. а также увеличением 
обшей массы мозга, ускг.рением процессов роста и развития эмбрионов.

Результаты исследований, ироведсаных в табора горни физио- 
.::.ГН11 СС. Н>;'лОХ'аЗЯЙСТВГ:1-!ЫХ ЖИВОТНЫХ ИнСТИТуТЯ фнЗИОЛО! I! >: \l I Д|)М 
ССР за 25 лет. опубликованы в виде -100 научных статей, более Юти 
монографий. брошюр, в диссертации, а также доложены па сн.мяозну 
мах. конференциях и съездах пашей страны п на .международных кои- 
Ipe.cax в Японии. Америке. ГДР. Индии, Венгрии. Ис.чз i:i;i. Франции н 
других ci ранах.

С. К КАРАПЕТЯН
Р Л. АРУТЮНЯН

Vi :■ Г V V XI 77 ՝.£ 6,

ИНСТ Р У к ци я
О ПОРЯДКЕ ДЕПОНИРОВАНИЯ РУКОПИСНЫХ РАБОТ

На ,1е1к>11нр(ж.".ние принимаются рукописи, разрешенные к открытому, опублпкглш 
нйю. К рукописи должны быть приложены: сопроволиельное письма от учреждении, 
||>и экземпляру рукописи, лил экземпляра акта кснертизы и авторской справки и vi- 
Верейная выписка нз решения учено: о пли редакн^яню-илдап лыжоп) couer.i. л такж-. 
рсигизиг. специалиста дайной отрасли науки или юхинкч (иодишь репс։։. . <֊. i л должна 
быть заверена и указаны его ;рлжное։ш>с положение и учёная степень)

Вместе с рукописью должен быть прелстаалеч; реферат <на русском языке) п днух 
жземплярлх объемом ч-1 более полугора машинописных сгришш. згще.ч.тгаапын лгерс ։ 
два интервал.!.

Дсио1П»ройапиые рукописи включаются a состан гиравозпо-пнформаииипнот фонда 
соответствующего органа информации.

В реферативном журнале пемц.мо регЬерагз (или биб.'п:игрифич.скс1пз ипнекння) ру- 
imnncii сообщается ее объем. нгнип новлзше органа информация, прлияпшего рукопись 
на ДёПопиронанш1. и номер, под которым она шитится н справочно-ннформшгионнЬм 
Фонде.

Депонированные рукописи ар|фаш։ана|бт‘сп к опублнкоаанпым печатным а 1Д.тиям.
Рукописи ДОЛЖНЫ бы!u i։rp<. JJKTirp'-H.IJ'l.։. вычитаны. ГОТОВЫ .ТЛЯ рз IMHO.i.ClIKH спо

собами безнаборпоц печати.
К рукописи должны быть приложены:
1) лил первых экземпляра аннотации icm. приложение № II:
1Б шесть «жземплярои йпблшчрафиЧ'.ских՝ кдрртк. из них них три парных =»кзс.м- 

влярз (см. приложение №21. * ;
Рукопись должна включать: <՝'••
в) четыре титульных лисп! (два нерпы.՝;, два птор! и ipjnpn). оф»)р :.- • .. . ••• 

сиответсгпии с приложением .№■'<: и) odiomioft текст; в» иЛлюгтрлиял (если они есть); 
г' приложения (если они :ччь1; и С'пблиогрзфню.

Текст рукоппей, включая иностранный, .'.о.тжен быть напечитин ни пшике е чер 
пой лентой средней жирности, через полтора или лг.а интервала па одшп՛! стороне стан
дартного листа бумиги форматом 2IXJ0 см (ш 57 (iO шл' ц։ стропе, ciur.-iti ироме- 
жу։кн между слонами) на белой олнаирпюй писчей бумаге Текс; и .трупп отпеча
танные н вписанные элементы рукописи по лантщеиню должны бьпь черными, кон
туры букв и знакоа—четкнмп. без ореола и расалыняюшс-йся краски ։ !асище։и1ость- 
буки и знаков должна быть ровной в пределах сгоокп. сттнппшы н всей пххописн.
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