
LEVEL CHANGE OF LIPID PEROXIDES AND THE PROTECTIVE
ROLE OF VITAMIN E IN BLOOD SERUM OF RABBITS 

INFECTED BY PATHOGENIC MICROORGANISMS

A. A. AGABABOVA

The study of peroxide oxidation of the lipids in blood serum of 
rabbits loaded with E. coli. K 88, A' .9.9, Vir, OH! has shown that the 
level of peroxides in rabbits* blood increases by ‘2,5—3 times. Simulta
neously the quantity of tocopherols becomes by 2,5 3 times less in 
comparison with the standard one. It testifies the excessive consumption 
of tocopherol and the natural protective reaction of the organism to the 
influence of harmful factors and toxic substances appearing in peroxide 
oxidation of lipids.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕНСИВНО 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ГОРНЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ

Л. А. ХАЧИКЯН. Р А. ЭДИЛ ЯН, Л Т. ЕГИАЗАРЯН. Ж. А. АМИРДЖАНЯН

Установлено, что в интенсивно используемых черноземах существенно меняется 
биогепность. повышается уровень агрономически важных физиологических групп мик
роорганизмов. что свидетельствует об усилении процесса разрушения гумуса и о широ
кой атакуемое™ микрофлоры, не способствующей его накоплению.

Ключевые слова: горные черноземы, микробиологическая активность, плодородие.
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В настоящее время п практике почвенных исследований широко 
применяются микроорганизмы в их метаболиты с целью использования 
.микробиологических показателей для характеристики биологического 
состояния почв и направленности протекающих в них биохимических 
процессов.

Горные черноземы Армянской ССР н естественных условиях харак
теризуются высокой биологической активностью [1]. Одним из свойств 
черноземов является высокое содержание гумуса, чем обусловлена их 
темная окраска [7]. Состав почвенного микронаселения в них весьма 
многочислен и разнообразен [6. 10]. Содержание гумуса в пахотных чер 
поземах заметно уменьшается, ухудшается его качественный состав [9]. 
что в определенной степени влияет на физические свойства и микробио
логическую активность этих почв.

В этом аспекте представляют определенный практический интерес 
изучение микробиологической активности горных черноземов в зависи
мости от их интенсивного использования и выявление роли отдельных 
физиологических групп микроорганизмов в процессе формирования пло
дородия почв.

Материал и методика. Исследования проводились в основном нз нюснсивио ис
пользуемых горных черноземах Анкйского (с. Маралик) и Талккского (с Мастара) 
районов. Исследуемые хозяйства имеют идентичные природно-климатические условия, 
они находятся в золе с умеренным горно-степным теплым климатом. Почвы их сфор
мированы на андезитах, анлезито-баззльтах, андезито-дацнтах, туфобрекчиях и их 
дериватах. Они не орошаются, заняты под зерновыми культурами и многолетними 
травами. Микробиологическая активность изучалась как на обрабатываемых, так и 
целйиных чернозе ма х.

Верхние гумусовые горизо ։ты обрабатываемых горных черноземов с. Мараянк 
сравнительно богаты запасами гумуса, подвижного азота и фосфора, содержание ко
торых соответственно на 107 т. 16 и 258 кг больше, чем в почвах с. Частара, а запасы 
калия на 1-41 кг меньше. Почвы с. Маралнк имеют более оптимальные водно-физиче
ские свойства, количество применяемых минеральных удобрений на единицу площади 
здесь выше, чем на почвах с. Мастара. Поэтому на этих почвах урожайность сель
скохозяйственных культур выше, а себестоимость производимых продуктов ниже.

В основу микробиологических исследований положен метод почвенных разведений 
с высевом па плотных и жидких питательных средах. Посевы проводились из разводок 
свежих почвенных образцов глубинным способом.

Результаты и обсуждение. Микробиологические исследования по
казывают, что интенсивно используемые черноземы обладают сравни
тельно низкой биологической активностью. Состав микроорганизмов в 
них иной. Деятельность отдельных физиологических групп микроор
ганизмов по сравнению с целинным черноземом более активная 
(табл. 1).

В микробиоценозе интенсивно используемых малогумусных черно
земов преобладают баниллы и актиномицсты. Это связано с запасами 
и составом органического вещества [4. 5]. Количество грибов немно
гочисленное, их удельный вес относительно невысок (до 1%). Жизне
деятельность бацилл, актиномниетов и грибов в черноземах связана с 
трансформацией органических веществ. С одной стороны, они способ
ны деструктировать различные компоненты гумусовых веществ, а с дру-
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Таблица 1 
Микробиологические показатели интенсивно 

используемых горных черноземов

№ разреза, занятость 
угодий
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41. лястбише 4.Я 33.б 91.0 нет 9.0 0 3 702.7
15. пар 3.4 38.2 95.8 2.4 0.8 <‘.7 1123.5
16. пар 2.3 16.3 90.0 0.3 0.7 О.4 708.7

£ 13, эспарцет 3.4 22.3 99.0 нет 1.0 0.3 655.9
п >8, хспарнст 4 3 30.5 98.2 1.3 0.5 0.4 709.3
с 19. эспарцет 3.0 21.6 99.5 нет 0 5 0.5 720. и
С. 17, гз. лШени а з.о 21.4 97.3 нет 2.7 0.5 713.3

26 сз. пшеница 3.0 34.6 98.3 1.0 0.7 0.5 1153.3
27. оз. пшеница 2.7 25.9 98.6 0.8 0.6 0.4 959.2
36. оз пшеница 2.7 1.0 98.4 0.7 0.9 0.4 1281.5
37, из. пшеница 2.7 30.7 97.7 0.2 0.1 0.5 1137.0
20. ячмень з.о 32.1 98.’. 1.2 0.8 О.4 1070.0
23, овес 2.1 30.9 98.3 0.7 1.0 0.7 1428.6

>- и 4, пастбище 4.5 29.5 99.0 0.9 0.1 0.5 655.5ГС а 5, оз. пшеницз 2.1 29.9 99.0 нет 1.0 0.6 1423.8

и 6. оз. пшеница 2.2 28.1 99.6 нет 0.4 0.5 1277.3

гой—выделять в среду темноокрашепные продукты, по составу близкие 
к гумусу {3, 8].

В обрабатываемых черноземах происходит увеличение численности 
микроорганизмов на 1 г углерода, а это говорит о более широкой ата
куемое™ гумуса микроорганизмами, не способствующими его накопле
нию. Интенсивное развитие бактерий, отношение КАА/МПА в высокая 
численность микроорганизмов, приходящихся на 1 г углерода, свиде
тельствуют также об активности минерализационных процессов, В ис
следуемых почвах по всему профилю значительный удельный вес имеют 
бактерии, использующие азот органических соединений. Высокая ата
куемое™ органических соединений в этих почвах, очевидно, связана с 
особенностями климатических условий, температурным режимом и до
статочным количеством влаги.

Сопоставление микрофлоры целинных и интенсивно используемых 
горных черноземов показывает, что распашка почв приводит к увеличе
нию численности отдельных групп микроорганизмов. С увеличением 
периода сельскохозяйственного использования почв в них растет про
цент споровых бактерий и целлюлозоразрушающих аэробных микроор
ганизмов, что свидетельствует об усилении процесса разрушения гу
муса (табл. 2).

В пахотных черноземах численность грибов из рода РепкЛНигп, 
характеризующихся способностью к утилизации органического веще
ства почвы, в десятки раз превышает численность представителей дру
гих родов. При окультуривании черноземов меняется соотношение от-
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Таблица 2
Численность отдельных групп микроорганизмов в интенсивно 

используемых горных черноземах

№ разреза, занятость 
угодий

М •кро- ргачизмы. м.:н г почвы
Споровые 
от числа 
бактерий 

на МПА. %
цел. ю.ю- 
зоразру- 
щающне

интрифи- 
катбры

бактерии, исполь
зуют е а г ч՛ олнто- 

нитр 1- 
филыоргани

ческий
мине

ральный

•Я. пастбище 26.8 6 7 5.5 0.06 1.2 23.6
15. пар 23.0 14.0 7.4 0 14 1.4 15.2

* 16. пар 12.0 4 2 4.3 0 09 1 3 29.6
- 13. эспарцет 17.5 4 7 б 5 0.16 1.3 34 9

18. эспарцет 21.9 8.0 6.1 0 16 1.3 27.8
* 19. эспарцет 11.6 6.9 10.7 0.14 1.2 39.1

17, оз. пшеница 11.4 6 5 10.7 0.14 1.2 46.1
26, оз. пшениц ։ 23.8 Ю 2 5.7 0.12 1.3 2 .5 7
27. оз. пшеница 19.2 6 4 9.7 0.13 1.2 31.0

■< 36, “з. пшеница 24.0 10.2 2 4 0.25 1.2 47.1
б 37, оз. пшеница 

20, ячмень
19.8 8.9 4.3 0.0.5 1 3 28 1
22.2 9. « 5.8 0.09 1.3 32 2

23. овес 18.1 11.1 5.8 0.15 1.3 24.4

С 4. пастбище 18.0 г».з 4.3 0.08 1.2 24.3
•2 а. 5. оз пшеница 18.9 10.7 ։.О 0.11 1.2 3-.0

7 6. оз. пшеницаи 18.0 10.0 2.7 0.20 1.2 31.8

дельных физиологических групп микроорганизмов, возрастаем доля ак- 
тиио.мицетов, что, по-видимому, объясняется интенсивным использова
нием ими гумуса в качестве энергетического материала [2].

Сопоставляя микробиологические показатели обрабатываемых почв, 
следует отмстить, что наиболее низкая численность микроорганизмов 
обнаруживается в черноземе с. Мастара. Значительная численность 
микроорганизмов в интенсивно используемом черноземе с. Маралнк 
показывает, что в нем слабее протекают мниерализациоиные процессы- 
чем в черноземе с. Мастара, чему, видимо, способствует сравнительно 
большое количество применяемых минеральных и органических удобре
ний.

В результате многолетних исследований выявлена тесная корреля
ционная связь между урожаем озимой пшеницы и актйипостыо микроор
ганизмов (г = 0,96±0.03. 1 = 32,0%), инвертазы (г =0,88±0,09, !■= 
9.8%) и содержанием в них гумуса (г 0,82±0.11. 1 = 7.47%). Л-я озп 
мой пшсиины одним из основных факторов, определяющих урожай
ность является содержание подвижного фосфора почвы, что подтверж
дастся коэффициентом корреляции между этими показателями (г= 
0.93±0,21, 1 = 4,4%).

Обрабатываемые горные черноземы характеризуются более интен
сивной аммонификацией и нитрификацией, что, очевидно, обуславли
вает их азотный режим. В старопахотном черноземе (с. Маралик) 
нитрификация слабеет, что свидетельствует об уменьшении в них зала
сов энергетического материала. Это
них содержания олигонитрофилов, которые

подтверждается и повышенном в
используют поступающие н
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почву свежие органические вещества, бедные азотом. Они живут из 
продуктах распада растительных остатков с низким соотношением 
C:N [2].

В интенсивно используемых черноземах активизируется процесс раз
ложения целлюлозы и обогащается родовой состав аэробных целлюло- 
зорйзрушающих микроорганизмов, спектр которых в них значительно 
шире.

Таким образом, для более рационального использования чернозе
мов необходимо правильно оценить и отрегулировать биологическое со
стояние почв.

Высокая агротехника и применение оптимальных доз и сочетании 
минеральных удобрений способствуют повышению биогенности интен
сивно используемых горных черноземов, что в свою очередь обуславли
вает повышение уровня агрономически важных групп микроорганизмов.

Установлено, что в исследуемых почвах микробиологические пока
затели тесно коррелируют с урожайностью возделываемых сельскохо
зяйственных культур и содержанием гумуса и тем самым дают объек
тивную оценку плодородия почв.

Институт пмис-зеденнл и
агро хим г, < МСХ Армянской ССР Поступило 14. УШ 1981 г.

ԻՆՏԵՆԱԻՎՈՐԵՆ ՕԴՏԱԴՈՐԵՎՈՂ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՍԵՎ1ԱՈ։ԷԵՐԻ 
ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Լ. Ա. ԽԱՉԻԿՅԱՆ. Ռ. Ա. ԷԴ1ՎՅԱՆ, Լ. Տ. ԵՂԻԱԱԱՐՅԱՆ,
ժ. Ա. Ա1Ո’ՐՋԱՆՅԱՆ

fiI II I ifh ч> րրիրrnթյուններր տարվել են Անիի շրջանի էքարալիկ կսլտնտեսու- 
իւան It քմայինի շրջանի Մաստարա սովխոդի կուսական և մշակելի սևահո- 

ղերի վրա,
Պարզվել Լ, որ չնայած այդ հոդերի մշակելի տարբերակների մ ան րէա բա

նական ֆոնի կուսական ի համ եմ տա ցածր է, այնու ամենայնիվ աոանձին խումբ 
մանրէների կեն ո ա դո րծ ան ե էէւթ լուն ր բարձր է՛. Դա դույր է տալիս, որ ինտեն֊ 
սիվորեն օդտադործվոդ սեահողերում ում եդանամ ( մանրէների դրոհր օրգա
նական նյութերի վրա, որի Հետեանբով այդ հողերում հումուս չի կուտակվում:

Փոխադարձ կապ /, հաստ ատվել մանրէների բանակի, ինվերտազա յի ակ
տիվության, հումուսի րաղադրութ յան է։ աշնանացան ցորենի բերրաավության 
տվյալների միջնւ

Սեահողերի բերրիության մակարդակը կարելի է գնահատել մանրէաբա
նական ցսւցանիշներովյ

BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INTENSIVELY UTILIZED 
MOUNTAIN CHERNOZEMS

l. A. KIIACHIK1AN R. A. EDILIAX. L. Г. EGIAZARIAN. G. A. AMIRJANIAN

The microbiological characteristics oi intensively utilized mountain 
chernozems of Armenia is given. These soils become more blogenous.
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the level of agrdnomicaily important physiological groups os Microorga
nisms rises, which witness to the intensification of humus and on the 
large scale of attacks of microflora unfavourable to its accomulation. 
First of all the assess of chernozems fertility i> needed for their agricul
tural fertility. One can Judge of the fertility of the soilJby its biological 
indices.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 611.591 473

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕРВНЫХ СТРУКТУР 11 ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ 
КЛЕТОК СОСУДОВ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ 

СВИНЦОВЫМ МЕТОДОМ

Дж. А. МАРТИРОСЯН

Ключевые слоаи: метод сввн:((мы(1, суошч ■p(i.шныи шшарат, Ч'Т.члпю.илплм'.՛? спле> 
П'шл.’, закономерность концентрационного взаимоотношения.

Преципитация фосфора является сложным процессом и зависит не 
только от его наличия, но и от физико-химического состояния структур, 
па которых осаждается .золь фосфата [3]. В тканевых структурах свин
цовые препараты в основном образуются за счет клеточного неоргани
ческого фосфора. Чплнпгаряном было гстановлено. что более полные 
сведения об осаждении фосфора в клеточных структурах можно полу
чить на свежей ткани, где физико-химических изменений меньше, чем в 
фиксированном материале,

В настоящем сообщении предпринята попытка выявления структур 
мышечной гканп, в ко-орых происходит образование фосфата свинца.
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