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Г. П. МУШЕГЯН. Т. X. СТЕПАНЯН

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ «ДЖЕРМУК» НА 
ИНКРЕТОРНУЮ ФУНКЦИЮ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Литература располагает многочисленными данными как эксперимен
тальных, так и клинических исследований о влиянии минеральной воды 
«Джермук» на функции различных органов и систем организма.

В частности, целый ряд работ посвящен изучению влияния мине
ральной воды «Джермук» на функциональное состояние различных отде
лов желудочно-кишечного тракта и общий обмен (А. А. Мелик-Адамян 
|3|, Г. П. Мушегян |8, 9, 10, 11], С. А. Мирзоян и С. В. Дозла։я< 
[4, 5, 6, 7|, А. И. Периханян [13|, Е. Ф. Манукян |2| и др.).

В литературе имеются скудные данные относительно влияния мине
ральных вод на инкреторную функцию поджелудочной железы. Однако 
уже давно высказываются взгляды о целесообразности использования ку
рортного лечения при нарушении инкреторной функции поджелудочной 
железы (сахарный диабет).

Согласно данным клинических наблюдений из многочисленных ку- 
рортов Советского Союза для лечения сахарным диабетом особой попу
лярностью пользуется курорт Ессентуки.

Еще в 1944 г. по поручению проф. А. А. Мелик-Адамяна врачом С. А. 
Оганесяном было предпринято изучение влияния минеральной воды 
«Джермук» па лечение сахарного диабета. Па нескольких больных полу
чены положительные результаты.

Подробнее вопрос влияния минеральной воды «Джермук» на лече
ние сахарного диабета изучался врачом А. Б. Вартаняном |1| на 80 боль
ных (с 1951 г.). Полученные им данные свидетельствуют о положитель
ном влиянии данной минеральной воды на больных с сахарным диабе
том: происходит нормализация обменных процессов, повышается трудо
способность больных.

В доступной нам литературе мы но нашли данных эксперименталь
ных исследований влияния минеральной воды «Джермук» на инкретор
ную функцию поджелудочной железы.

Г. П. Мушегян и Э. С. Андриасян |12] в условиях эксперимента по
казали, что введение инсулина сопровождается повышением секреции и 
ферментативной активности поджелудочного сока. Г. П. Мушегяном до
казано также, что минеральная вода «Джермук» повышает секрецию н 
ферментативную активность поджелудочного сока.

Исходя из всех приведенных выше литературных данных, мы зада
лись целью выяснить влияние минеральной воды «Джермук» на инкре
торную функцию поджелудочной железы в условиях эксперимента.
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Опыты производились на двух собаках с фистулой желудка по Басо
ву. Всего поставлено 32 опыт.։. О функциональном состоянии инсулярно
го аппарата поджелудочной железы (инкреторной функции ее) мы суди
ли но определению сахара в крови с применением пробы с двойной сахар
ной нагрузкой (по Зюзину). Опыты проведены в Ереване с бутылочной 
водой «Джермук».

В начале исследований изучалось функциональное состояние инсу
лярного аппарата подже чулочной железы под влиянием ереванской п1пье- 
вон воды. С этой целью, предварительно, определялось содержание саха
ра в крови по метолу Хагедорна и Йенсена. Зачем через фистулу в же
лудок вводилось 300 см3 ереванской питьевой воды и но истечении 30 ми
нул вновь определялся процент сахара в крови. При этом не паб.подалось 
отклонений в картине содержания сахара в крови (рис. I).
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Рис. I. Норма через 30 мин.; 1 час., I ч. 30 мин.

(вводив я в желудок 300 см3 ереванской питьевом воды).

Для установления функционального состояния инсулярного аппара
та поджелудочной желе ни под влиянием ереванской питьевой воды, мы 
применяли пробу с двойной сахарной нагружон, описанную в литературе 
проф, И. К. Зюзиным. При этом вместе с 300 см3 ереванской питьевой 
воды через фистулу в желудок вводилось и определенное количество 
глюкозы, из расчета 0,7 । 1 । глюкозы па 1 кг веса животного. Анализ
крови через 30 минут после введения в желудок смеси ереванской питье
вой воды с глюкозой обнаружил повышение содержания сахара в крови. 
В результате нормального функционирования инсулярного аппарата 
поджелудочной железы в кровь вводился также инсулин. Определял
ся момент, когда гипергликемия от первого введения сахара ликвидиро
валась и устанавливался исходный уровень содержания сахара в крови. 
В ггот момент давалась вторая нагрузка глюкозы. При повторном вводе-
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нии сахар попадал в кровь, уже Содержащую инсулин, и поэтому нов 
торное введение сахара в желудок не вызывало увеличения последнего 
в крови (рис. 2).
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Рис. 2. Норма через 30 мин., 1 час., 1 ч. 30 мин.

(вводится и желудок .300 см3 (вводится в желудок еще
ереванской питьевой воды 4- 12,0 глюкозы)

12,0 глюкозы)

После установления нормального функционального состояния инсу
лярного аппарата поджелудочной железы, мы вводили в желудок 300 см1 
бутылочной, предварительно дегазированной минеральной воды (Джер
мук», а также через 30 минут определяли содержание сахара в крови. 
При этом во всех случаях наблюдалось понижение содержания сахара 
в крови (рис. 3).

Длй того, чтобы установить, зависит ли это понижение содержания 
сахара в крови от возбуждения инсулярного аппарата поджелудочной 
железы или пет, мы прибегали к пробе с двойной сахарной нагрузкой, 
аналогично опытам с ереванской питьевой водой. При этом оказалось, 
что и первое, и второе введение сахара в желудок на фоне действия ми
неральной воды «Джермук» не сопровождается повышением содержания 
глюкозы в крови, в отличие от опытов с применением ереванской питье
вой воды (рис. 4).

Полученные данные свидетельствуют о том, что минеральная вода 
«Джермук» стимулирует инсулинообразовательную функцию поджелу
дочной железы.

Исходя из проанализированного материала, напрашивается предпо
ложение о том, что положительное действие минеральной воды «Джер
мук» можно получить не только в курортных условиях, но и вне курорт
ных условий, при применении бутылочной воды «Джермук». Логически 
возникает вопрос: при всех ли видах сахарного диабета положигсльно
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Интервалы времени
Рис. 3. Норма через 30 мин., I час., ] ч. 30 мин.

(вводится в желудок 300 см3 .Джермука")

НО

< 160

&О

а &О

х НО

СО

о 
" 2о К я о I 

оо '

Рис. -1. Норма
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через 30 мин., I час., через I ч. 30 мин.

(вводится в желудок (вводится в желудок
300 см3 „Джермука՛ +12,0 глюкозы! еще (2,0 глюкозы)

влияет минеральная вода «Джермук»? Нам кажется, что в деле терапии 
сахарного диабета, положительные результаты от минеральной воды 
«Джермук» можно получить лишь в тех случаях, когда имеется частич
ное, неполное поражение инсулярного аппарата поджелудочной железы. 
Об ^том, как мы считаем, свидетельствуют и полученные врачом Л. Б. 
Вартаняном различные результаты лечения диабетиков минеральной во
дой «Джермук». К сожалению, Л. Б. Вартаняном не приводятся данные
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отдаленных результатов лечения, ибо на основании этих данных можно 
было бы судить о возможности регенеративного процесса инкреторных 
клеток поджелудочной железы под влиянием минеральной воды «Джер
мук», ввиду того, что Г. П. Мушегяном и Г. А. Епремяном |11| доказано 
положительное влияние минеральной воды «Джермук» на регенерацию 
периферических нервов.

Окончательное разрешение этого вопроса составит материал наших 
дальнейших экспериментальных исследований.

Выводы

1. Минеральная вода «Джермук» стимулирует инкреторную функцию 
поджелудочной железы.

2. При лечении сахарного диабета, наряду со всеми другими тера
певтическими мероприятиями, можно успешно применять и бутылочную 
минеральную воду «Джермук» вне курортных условий.

Кафедра нормально»։ физиологии 
Ереванского медицинского 

института
Поступило Տ VIII 1956
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С. Ш. САКАНЯН. А. А. КОСТАНЯН

О РОЛИ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ОБРАЗОВАНИИ 
ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА

Сообщение 1-ое

К вопросу о влиянии положительного коркового динамического стереотипа 
на эффективность паратифозной вакцинации

Изучение роли нервной системы, особенно высшей нервной деятель
ности в механизме образования иммунитета и, в частности, антител яв
ляется одним из важнейших вопросов современной иммунологии. Этим 
вопросом занимался целый ряд исследователей, (С. И. Метальников. 
Фридбергер и Ошикава, А. И. Гордиенко, А. О. Долин и В. II. Крылов, 
Белак, Загни и Герезниес, Д. Ф. Плещи ый, П. Ф. Здрадовский, А. Д. Адо, 
Кон, Дольтер и Клейншмидт, Сени и др.), но много еще спорного и мало
изученного.

В настоящем сообщении мы задались целью выяснить: а) характер 
влияния условного раздражителя на развитие титра агглютининов, выз
ванных предварительным действием антигенного раздражителя; б) ин
тенсивность накопления агглютининов в сыворотке крови животных при 
действии положительного коркового динамического стереотипа и без
условном антигенном раздражении, и в) иммунизирующие свойства крови 
животных, подвергшихся действию условного и безусловного антигенного 
раздражителей.

Методика и результаты опытов

Опыты проводились на кроликах в возрасте I года одинаковых по 
живому весу и упитанности и па белых мышах. Содержание кроликов 
было клеточное. Рацион их состоял из следующих кормов: отруби 100 г. 
сено сухое 200 г, овес 50 г, соль 0.5 г. В летнее время вместо сена давалось 
300 г травы. Поились кролики водопроводной водой вволю.

В качестве условного раздражителя использовался физиологический 
раствор, а в качестве безусловного (антигенного) ра ыражителя пара
тифозная вакцина. Гитр агглютининов в сыворотке крови животных опре
делялся общепринятой методикой. Рабочая комната была изолирована.

Впервой серии под опыт бралось 8 кроликов и 18 белых мы
шей. Кролики были разбиты на две группы, по 4—в каждой. Все кролики 
предварительно подверглись, с 10-дневным интервалом, четырехкратной 
иммунизации вакциной паратифа телят в дозах: 0,5, 1,0, 1,5 и 2 мл.
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Через 10 дней после четвертой вакцинации предельный титр агглю
тининов у 2-х кроликов (№ 2 и 7) первой группы достиг разведения 

1 : 800, у 2-х кроликов (№ 6 и 8) — 1 : 1200, и из кроликов второй груп
пы— у одного (№ 3) —1 : 400, у другого (№ 4) —1 : 1200, у двух (№ 1 
и 5) —1 : 1500.

Далее, кроликам первой группы, с целью выработки условного реф
лекса, в течение 15 дней последовательно вводились по 0,5 мл физиологи
ческого раствора и по 0,5 мл паратифозной вакцины, а кроликам второй 
группы—по 0,5 мл только вакцины.

Таблица I

При этом, как видно из табл. I, титр агглютининов у обеих групп 
кроликов нарастал одинаково и достиг разведения 1 : 1800. На этом фоне 
титра в последующие 25 дней кроликам первой группы вводился только 
физиологический раствор, а кроликам второй группы только вакцина в 
тех же дозах.

В результате этих воздействий (табл. 2) у кроликов первой группы 
отмечалось замедление накопления агглютининов в сыворотке крови. И) 
них у 2-х кроликов (№ 7 и 8) последний титр агглютининов (I : 1600) ока
зался ниже исходного уровня (1 : 1800), а у 2-х кроликов (№ 2 и 6) вари- 
ировал в пределах 1 : 2000 1 : 2400; у 2-х кроликов второй группы титр 
агглютининов был одинаково выше (I : 2400) исходного уровня.

I Динамика выработки агглютининов

б : 14)0। : 1600 I :2000 1 :2200 I ։24001 ։ 801) 1 : 1200 I : 1400

Таблица 2
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В течение последующих 71 дня кроликам первой группы, вместо фи
зиологического раствора, вводилось ежедневно по 0,5 мл вакцины, а кро
ликам второй группы, вместо вакцины,—по 0,5 мл физиологического ра
створа.

За этот период времени у всех кроликов степень накопления агглю
тининов в сыворотке крови определялась всего 8 раз, с интервалом в 
7—10 дней, за исключением восьмого определения, которое проводилось 
через 27 дней после седьмого определения.

В результате этих опытов, представленных в табл. 3, у кроликов пер
вой группы, получивших вместо физиологического раствора вакцину, на
блюдалось дальнейшее постепенное снижение агглютинационного титра, 
за исключением кролика № 2, у которого титр агглютининов нарастал 
с разведения I : 800 до 1 : 1600. Из четырех кроликов второй группы у 2-х 
(№ 1 и 5) титр агглютининов за это время, наоборот, поднялся с разве
дения 1 : 2200—1 : 2400 до 1 : 3200—I : 3600, а у остальных 2-х кроли
ков (№ 3 и 4)—до 1 : 2600.

Таблица

I Даты исследования и реакция агглютинации 
в предельном титре

23.IX 30.IX

•> 
Л*

6 
7
8

I
3 
4
5

1 : 800
1 : 1ЧОО
I : 1600
I : 1600

1 : 2600
I :2600
I 12600
I : 2600

I ՛ 1200
I : 16ОО 
1 : 1400 
I : 1600

I : 28(Х) 
1 »2800 
I : 2400
I ։ 2800

I : 2200
I : 1600
1 :800
1 : 1200

I : 3000
1 : 2800
1 : 2600 
I : 3(ХХ)

1 : 221XI
1 : ПКИ) 
I ։ 41X1
1 : 400

I : 3200
I : 2400
1 : 2600
I 13200

1 : 2(ХК) 
I : ПИМ)
1 : 4(Х) 
1 : 400

I : 3400
1 : 261ИI 
1 : 2600 
1 : 3 400

1 : 161X1 
I : 41И1
1 : 200
I : 6(Х)

I : 3200 
1 ։ 26( ИI
I : 26<М)
I :3400

Причем в течение первых 23-х дней снижение агглютинационного 
титра у кроликов первой группы происходило довольно медленно. Затем, 
наблюдалось резкое снижение титра, несмотря па дальнейшее ежедневное 
введение того же вакцинального антигена.

Таким образом, у кроликов первой группы первоначальное 15-дневное 
введение паратифозной вакцины не обеспечивает обра юваиие достаточно 
прочного условного рефлекса выработки ап потининов на обстановку опы
та, вследствие чего при последующем 25-дневном введении одного лишь 
физиологического раствора титр агглютининов, за редким исключением 
(кролик № 2), вместо повышения, дает понижение.

Между тем, у кроликов второй группы, которым после 40-дневного 
введения паратифозной вакцины вводился в течение последующего 71 дня 
только физиологический раствор, наблюдалось нарастание титра агглюти
нинов. Иначе говоря, 40-дневное введение вакцины оказалось достаточ
ным для образования условного рефлекса выработки агглютининов.

Из этих же опытов видно, что продолжительное применение физиоло
гического раствора впоследствии приводит к снижению титра агглютини-
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нов, что можно ставить в зависимость от развития процесса внутреннего 
торможения. ’ Й՛

Наряду с этим, у кроликов первой группы последующее 71-дневное 
применение вакцины, после 25-дневного применения физиологического ра‘ 
створа, не вызвало такого подъема выработки агглютининов, как это наб
людалось у кроликов второй группы при введении физиологического ра
створа.

По-видимому, в первом случае, благодаря длительному применению 
физиологического раствора, образуется на нем отрицательный динами
ческий корковый стереотип, что задерживает образование агглютининов 
на последующее введение вакцины. Во втором же случае, в результате 
длителыюго (40-дневного) введения вакцины, образуется положитель
ный динамический стереотип, что стимулирует выработку агглютининов 
на последующее введение физиологического раствора.

С целью испытания иммунизирующих свойств сыворотки крови кро
ликов и определения разницы их вакцинации по этому показателю, 6 мы
шам вводилось по I мл сыворотки кроликов первой группы (№ 2 и 8), 
6 мышам—сыворотки кроликов второй группы (№ 1 и 5) и 6 мышам 
сыворотки интактного кролика (контроль).

Перед испытанием сыворотки крови кроликов первой группы агглю- 
тинациониый титр в ней колебался в пределах от 1 : 400 ֊ 1 : 600, а кро
ликов второй группы—1 :3200—1 :3400.

После заражения вирулентной паратифозной культурой, из 6 мы
шей, получивших сыворотку крови первой группы, пали — 5, из 6 мышей, 
получивших сыворотку кроликов второй группы, пали—3, а все мыши 
контрольной группы пали через 3—4 дня.

Трупы павших мышей подверглись патолого-анатомическому вскры
тию, и из крови сердца их была выделена чистая паратифозная культура.

Опыты второй серии ^ставились на 14 кроликах и 36 белых мышах. 
Кролики разбились на 5 групп. Из них, кроликам I, II, III и IV групп в 
течение 20 дней, ежедневно, вводилось по 0,5 мл паратифозной вакци
ны, а кроликам V группы—по 0.5 мл вакцины и 0.5 мл физиологического 
раствора. Затем кроликам I и V групп в течение 56 дней, ежедневно, 
вводилось по 0,5 мл только физиологического раствора, кролики II груп
пы продолжали получать по 0,5 мл вакцины, кролики III группы подвер
гались ежедневному вкалыванию иглой в кожу, а кроликам IV группы 
больше ничего не вводилось и служили контролем. Сыворотка крови кро
ликов всех групп исследовалась на реакцию агглютинации всего 4 раза.

Данные исследований, приведенные в табл. 4. показывают, что у 
кроликов I, II и V групп титр агглютининов с исходного уровня I : 1000, 
установленного после 20-кратпой вакцинации, нарастаясь, достигает 
1 : 1700—1 : 1900, а у кроликов III и IV групп, наоборот, исходный титр 
1 : 1200—I : 1000 снижается до разведения 1 : 400.

Как видно, интенсивность снижения исходного титра агглютининов 
у кроликов, подвергшихся вкалыванию иглой, протекает параллельно со 
снижением титра агглютининов контрольных кроликов (IV группы). От
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сюда вытекает, что вкалывание иглой в кожу не оказывает влияния на 
степень накопления агглютининов.

Между тем, титр агглютининов у 2-х кроликов (№ 27 и 28) 1 груп
пы за период 20-дневиого применения физиологического раствора (услов
ного раздражителя) поднимается до 1 : 1600 и 1 : 1400, а при последую
щих введениях этого раствора снижается, и на 32-й лень доходит до раз
ведения I : 1000, а у остальных 2-х кроликов (№ 26 и 29) достигает 
1 : 1900.

I а б л и ц .1 4

Группы 
кроликов

№№ кро
ликов

игр аплю- 
тииннон 

после
20 дневной
вакцин. кии

20.11 1933 ।

Даты исследований и предельный титр 
агглютининов

15.1 1954 г. 21.1 1951 г. 6 II 1951 г. 16.11 1951 г.

111

IV

V

26
27
2S
29

30
31
32
31

34
35

36
37

ЗЯ 
39

I : 10110
I : Ю00 
1 : 1<КМ)
I j 1000

I : 1000
I : 1000 
1 : 1000
I : 1000

1 ։ 1200
I : 1200

I : 1200 
1 : 1200

I :1000
I : 1<ЮО

I : 1400 
I : 1400 
I : 1400 
I :1400

1 ։ 1400 
I : 1400
I : I100 
1 • 141И)

I : 1400 
I : 1300

I : 1000 
1 : 1000

I : I100 
I : 1400

: 1600 
: 1600 
: 1600 
И600

: 1600 
: 1600 
: 16<Н1 
: 1600

: 1200 
: 900

: SIX) 
: S00

: 1600
t 1600

I : 1700 
I : I61MI 
I : 1400 
I : I7<H>

I : 1700 
I : I 700 
1 : 1700 
I : 1700

I : SOO 
I : SOO

I : SOO 
1 : SOO

I : 1700 
I : 1700

: |9lM> 
: 1000 
: (000 
: 1900

: 1900 
: 1900 
i 17<M> 
: 19<M>

; 400 
: 11MI

: 400 
: 400

: 1900 
: 1900

Из этих опытов явствует факт создания положительного динамиче
ского коркового стереотипа на выработку иммунтел 20-кратным введени
ем вакцины. Этим объясняется явление нарастания тигра агглютинине՝ . 
на последующее введение физиологического раствора, и лишь через неко 
торое время, по принципу развития внутреннего торможения, отмечается 
постепенное исчезновение динамического стереотипа и снижение титра 
агглютининов.

В дальнейшем кроликам IV группы, у которых титр агглютининов 
после 56-дневного покоя установился на уровне 1:400, и кроликам II 
группы, у которых титр агглютининов после 56-дневной вакцинации до
стиг I : 1900—1 : 2000, вводилось ежедневно по 0,5 мл физиологического 
раствора^ При этом, в первом случае отмечалось нарастание агглютини
нов, достигшее через 37 дней разведения I : 700, а во втором случае, пос
ле кратковременного подъема, титр агглютининов снизился до 1 : 1600. 
Как видно, последующее введение физиологического раствора на фоне 
низкого уровня титра агглютининов (кролики IV группы) стимулирует их 
выработку, а на более высоком фоне этого титра (кролики II группы) дей
ствуют в обратном направлении. Но при этом следует учесть, что предше
ствующая вакцинация кроликов IV группы, была произведена в течение
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20 дней, а кроликов II группы—76 дней. Поэтому можно полагать, что бо
лее длительная вакцинация у кроликов II группы подготовила почву для 
дальнейшего угнетения выработки агглютининов, что, видимо, совпало во 
времени с применением физиологического раствора. На эту возможность 
указывает также наблюдение П. Ф. Здрадовского о том, что в организме
вслед за фазой максимального им.мунизаторного возбуждения наступает
ораза угнетения.

Таблица 5

Даты исследований и предельный титр 
агглютининовГруппы 

кроликов
№№ кро

ликов

1'ИТр 31ГЛЮ- 
тининов 

после 
21 -дневного 

покоя, 26. IV 1954 г. 8. V 1951 г. 18. V 1954 г. 29 . V 1954 г.

26 1 ։ 2400 1 . 2800 1 : 2600 1 ։ 3000 1 ։ 3200
27 1 : 2000 1 : 2400 1 : 2600 1 : 3000 1 : 2600
28 1 ։ 1800 1 : 2400 1 : 2600 1 : 2600 1 : 2600
29 1 : 2400 1 : 2400 I : 2800 1 : 3000 1 X3200
30 ) 1 ։ 1ЖЮ 1 : 1400 1 х2400 1 : 2200 1 : 1800
31 1 х1800 1 х 1400 1 : 2200 1 х 2200 1 х 1800
32 1 ։ 1800 1 : 1400 1 х2200 1 х 2200 1 : 1800
33 1 х 1600 1 :1600 1 х 2200 1 : 2400 1 : 2000

34 1:2400 1 : 18(Ю 1 х 2000 1 : 2400 1 х2400
39 1 :2400 | 1 : 2400 1 : 2600 | 1 : 2600 1 : 2400

После 110-дневного наблюдения, кроликам I, 11 и V групп давался 
покой на 21 день. По истечении этого срока был установлен уровень по
следнею титра, а затем в течение последующих 45 дней кроликам I и V 
групп продолжали вводить физиологический раствор, а кроликам II груп
пы—вакцину.

В результате этих опытов, приведенных в табл. 5, выяснилось, что 
после 45-дневного применения физиологического раствора у кроликов 
1 группы наблюдалось дальнейшее нарастание агглютинациопного титра. 
В то время как у кроликов II и V групп титр агглютининов остался на 
прежнем уровне, за исключением одного кролика (№ 33) II группы, у 
которого отмечалось некоторое повышение титра.

Далее, на 36 белых мышах определялось иммунизирующее свой
ство сывороток крови подопытных кроликов I и II групп. При этом 18 мы
шей иммунизировалось кровяной сывороткой кроликов 1 группы, а 18 мы
шей—сывороткой кроликов II группы.

Спустя 24 часа после иммунизации, мыши заражались 0,1 мл смыва 
24-часовой агаровой культуры паратифа Гертнера, содержащей 1 млрд 
микробных тел в 1 мл. В результате, из 18 мышей 1 группы пало 10 (через 
12, 13, 14, 15, 16 дней), а 8 мышей остались в живых. Из 18 мышей II 
группы пало 13 (через 5, 6, 7. 8, 10 дней), а 5 мышей остались в живых.

Спустя 52 дня после введения кроликам I и V групп физиологическо
го раствора, а кроликам II группы—вакцины, вновь определялся у них 
титр агглютининов. Результаты этого исследования приведены в табл. 6.
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Таблица 6

Гр
уп

ны
 

кр
ол

ик
ов

№
№

 кр
о

ли
ко

в
Динамика выработки агглютининов

1 :200 1 ։ 300 1 ։400 1 : ЧОО 1 : 1600 1 : 2000 1 : 300О

Из этой таблицы видно, что титр агглютининов находится на более 
высоком уровне у кроликов I группы (1 : 2000 1 : 3000), на более низ
ком—у кроликов II группы (1 : 300) и среднее место занимает титр кро
ликов V группы (1 : 1600),

Как известно, кролики I группы, после 20-дневной вакцинации, все 
остальное время подвергались действию условного раздражителя (физио
логического раствора). Кролики II группы, после аналогичной вакцина
ции, лишь кратковременно получали физиологический раствор, а в даль
нейшем, в течение 101 дня, получали только вакцину. Кролики V группы 
отличались от кроликов I группы лишь тем, что у них предварительная 
вакцинация сочеталась с одновременным введением физиологического 
раствора.

Из данных видно, что действие одного лишь условного раздра
жителя вызывает у вакцинированных кроликов 1 и V групп более интен
сивную и более длительную выработку агглютининов, чем последующее 
действие самого безусловного антигенного раздражителя у кроликов II 
группы.

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Первые признаки образования условных рефлексов на выработку 

агглютининов наблюдаются после 15-кратного применения паратифозной
вакцины, что обнаруживается путем дальнейшего введения ЗЕ изиологиче-I

ского раствора. Увеличение кратности действия безусловного раздражи
теля (вакцины) до 20 и 40 обеспечивает наглядное проявление этих реф
лексов, между тем действие этого раздражителя в 70 раз приводит к об
ратному эффекту.

2. Условные рефлексы, выработанные на образование агглютининов, 
своим действием нередко превосходят действие безусловного антиген
ного раздражителя (вакцины) и сохраняются в течение 200—215 дней.

3. Сыворотка крови вакцинированных кроликов, подвергшихся после
дующему действию условного раздражителя, обладает более высокой им
мунизирующей активностью, чем сыворотка крови кроликов, подвергших
ся действию только безусловного антигенного раздражителя.
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1. Приведенные факты свидетельствуют о зависимости процесса вы
работки агглютининов от высшей нервной деятельности.

Ереванский зооветеринарный 
институт Поступило 13 V11 1956.

II. Շ. IJILBILI.BIU. Ա. IL Կ11ՍՏԱՆՅՍԼՆ

WufU'Wh hbQMI’ ԴԵՐՈ ՀհՏՎԱԿՅհՆԱՅԻՆ 1>ՄՈ1ԴհՏեՏհ 
ԴՈՅԱՅՄԱՆ ՊՐՈՅԵՍՈհՄ

U մ փ n փ n ւ if
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սւ մշակերւվ ե փորձարկհ(mj դրական կհդհ ա /ին դինա
մ իկ Ս ու ե ր Է ո ա Է սլ Է fJ լուն ր ոպալէն ւ[ա1ււյէնաւէ էֆեէքսւէ֊

ան րա , հե դյւնակնևրր հա/սւնսւրերել են'
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Э. Г. АБРАМЯН

ВЛИЯНИЕ ПОЧЕК И МОЗГА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА 
ЖЕЛУДОЧНУЮ СЕКРЕЦИЮ СОБАКИ

Некоторые пищевые субпродукты, благодаря наличию в них биоло
гически активных веществ, витаминов и гормонов применяются широко 
не только в рациональной, но и в лечебной кулинарии. По аминокислот
ному составу белков и соотношению в них полноценных белков к непол
ноценным, почки и мозги, по данным Н. В. Широкова, 3. А. Смеловой, и 
О. П. Щеголевой1, не уступают мясу 1-го сорта. Авторы считают необхо
димым при определении пищевой ценности субпродуктов, кроме каче
ственного показателя белков, иметь в виду минеральный состав, содер
жание витаминов (печень) н фосфатидов (мозг).

1 Труды ВНИИМП. вып. V. 1953.
2 Вопросы питания, том XIII, 1954. 

Известия X, № 12—2

Наряду с изучением химического состава важное научное и практи
ческое значение имеет исследование влияния пищевых субпродуктов, как
продуктов белкового питания, на секреторную ЭВункцию пищеваритель-
ных желез.

В доступной нам литературе, кроме работы Л. А. Арутюняна и М. Л. 
Кентикяна2, ист указания о влиянии пищевых субпродуктов почек и мозга 
крупного рогатого скота как в сыром, так и в вареном виде на секретор
ную функцию желудка, хотя выяснение механизма и закономерностей 
работы пищеварительных желез при приеме указанных субпродуктов не 
оставляет сомнений в его научном и практическом значении.

Исходя из этого, представлялось интересным изучить влияние пище
вых свойств почек и мозга на желудочную секрецию в условиях хрониче
ского эксперимента и. на основании вызванных количественных и качест
венных сдвигов в секреторной картине, дать оценку физиологической ак
тивности указанным субпродуктам в процессе желудочного пищеварения.

Изучение проводилось в условиях хронического эксперимента на со
баках с малым изолированным желудочком по И. П. Павлову. В каче
стве физиологических тестов служили количественные и качественные 
сдвиги желудочного сока в процессе пищеварения. Регистрация количе- 

71 ства желудочного сока производилась каждый час. Общая кислотность 
и свободная соляная кислота определялась титрационным способом и вы
ражалась в процентах соляной кислоты; переваривающая сила определя
лась методом Метта.

Исходя из показателей переваривающей! силы, вычислялись также 
ферментные единицы желудочного сока.

Ֆ հ «V Աէ֊'» •
ԳՐ1ԳՂ 1Ь
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Опытное кормление начиналось при слабощелочной или нейтральной 
реакции желудка. Во избежание посторонних раздражителен на сложный 
и чрезвычайно чувствительный механизм работы желудочных желез соб
людались, по возможности, одинаковые условия в течение всех серий опы
тов.

В промежутках между опытами собаки находились на смешанной 
пище (500 г хлеба, 200 мл. супа из разных круп, 100 г мяса, 3 г поварен
ной соли). Опыты ставились серийно с сырыми и вареными субпродукта
ми после установления фона на хлеб, мясо и молоко. Исследуемые го
вяжьи субпродукты, почки и мозги брались от здоровых животных, пере
рабатываемых на Ереванском мясокомбинате с последующим храпением 
в электрохолодильнике при температуре= + 1 + 4°С. Опыты ставились на 
двух собаках. Исследуемый продукт в количестве 200 г задавался соба
кам при слабощелочной или нейтральной реакции желудка. Результаты 
опытов приведены в таблице 1.

Желудочное сокоотделение у собаки Джульбарс при кормлении мясом и субпро
дуктами, мозг, почка (средние данные из 5 опытов)

Таблица I

Мясо 75.5 2.6
1.7

320
224

0,43
0,47

0,40
0,42

8 
Я

зо
10Почка

Мозг

Сырое
Вареное

Сырое
Вареное

Сырое
Вареное

76.1
79,1

00
06 66,4

76.2

2,1
1,9

1,5
1.4

334
285

149
143

0,45
0,49

0,4 5
0,55

0,41
0,44

0,42
0,43

9

Как видно из таблицы 1, скрытый период желудочной секреции
при кормлении почками и мозгом как в сыром, так и в вареном виде ко
роче, чем при кормлении говяжьим мясом. Общее количество выделен
ного желудочного сока при равных секреторных периодах при кормлении 
сырой и вареной почкой больше, чем при даче говяжьего мяса в сыром 
и вареном виде.

Меньше всего выделяется желудочный сок при даче сырого и варе
ного мозга. . I

Кривая желудочного сокоотделения (рис. 1) характерна тем, что при 
кормлении сырым и вареным мозгом максимум выделяемого желу
дочного сока, как и при кормлении сырым и вареным говяжьим мясом 
и почками, приходится на первый час секреции, но в отличие от них при 
кормлении мозгом сокоотделение начинается бурно и за первый час сек-



Влияние почек и мозга круп, рогатого скота на желуд. секрецию собаки. 19

реции выделяется больше желудочного сока, чем при даче мяса и почек 
в сыром и вареном виде. В последующие часы секреция при даче сырого 
мозга резко падает и к шестому часу доходит до своего минимума, в то 
время как при кормлении сырым говяжьим мясом и сырой пичк ;й паб по
дается медленное снижение кривой сокоо։деления, достигающего к ше
стому часу секреции уровня 8 и 6 мл.

ЦОРМ4(НК< мясом
Ч МОЗГОМ
Л ПОЧКОЙ

Рис. I. Динамика желудочного сокоотделения у собаки .Джульбарс* при кормлении 
сирыми (а) и вареными (б) продуктами.

К этому же часу секреция желудочного сока при кормлении сырой 
почкой колеблется в пределах от 0,8 мл до 2 мл.

Кривая желудочной секреции при даче вареного мозга приближается 
к кривой сырого продукта, с той лишь разницей, что начиная с 3 или 
4-го часа секреции наблюдается сравнительно медленное снижение желу
дочной секреции с тенденцией к удлинению, которое к шестому часу се
креции достигает уровня от 4 до 5 мл., за счет чего и увеличивается абсо- 
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лютое количество выделяемого желудочного сока, чем при даче сырого 
мозга.

При кормлении сырой почкой максимум желудочного сокоотделения, 
в отличие от дачи сырого и вареного говяжьего мяса и мозга, падает па 
I и III час секреции, затем наблюдается довольно медленный спуск сек
реторной кривой, по сравнению с таковой мясного сока и мозга. Этим и 
обусловливается выделение сравнительно больше желудочного сока при 
кормлении сырой почкой, чем при даче мозга и говяжьего мяса, несмотря 
па то, что в сложнорефлекторную фразу секреции (1 и 2 час) при даче 
сырой почки выделяется меньше желудочного сока, чем при даче мозга и 
говяжьего мяса как в сыром, так и в вареном виде. •

При кормлении вареной почкой пик сокоотделения падает только на 
1-ый час секреции и в этот час выделяется больше желудочного сока, чем 
при даче сырого одноименного продукта. В последующие часы сокоотде
ление медленно падает, и секреция в деталях описывает примерно та
кую же кривую как при кормлении сырой почкой с той лишь разницей, 
что она протекает на сравнительно высоком уровне, за счет чего и увели
чивает абсолютное количество получаемого желудочного сока по срав
нению с таковым при даче сырого продукта. Переваривающая сила, об
щая кислотность выделяемого желудочного сока (в процентах соляной 
кислоты) по отдельным часам секреции представлена на рис. 2.

Из рисунка 2 видно, что полученный желудочный сок при кормлении 
как сырым, так и вареным мозгом обладает более низкой перевариваю
щей силой, чем сок. выделенный при даче говяжьего мяса. Перевариваю
щая сила желудочного сока при кормлении мозгом максимально выра
жена в 1-ом часу секреции, после чего постепенно ослабевает.

Желудочный сок, полученный при кормлении сырой и вареной поч
кой, наоборот, обладает более высокой переваривающей способностью, 
чем говяжий сок с максимальной переваривающей силой во 2-ом часу 
секреции. В желудочном соке, полученном за опыт при кормлении сырой 
и вареной почкой, больше также и количество единиц фермента, чем в 
сецернируемом желудочном соке при даче сырого и вареного говяжьего 
мяса. z

Наименьшее количество единиц фермента содержится в желудочном 
соке, выделенном при кормлении сырым и вареным мозгом: примерно в 
1,3 раза его меньше, чем в желудочном соке при кормлении говяжьим 
мясом и в 2 раза меньше, чем в соке, выделенном при даче почек.

Кислотность же (как общая, так и свободная), при кормлении сырым 
и вареным моном, наоборот, выше, чем при даче говяжьего мяса и по
чек. Кислотность желудочного сока при кормлении субпродуктами наибо
лее выражена в первом часу секреции, после чего постепенно снижается, 
а при кормлении как сырым, так и вареным говяжьим мясом максималь
ная кислотность желудочного сока (как общая, так и свободная) выяв
ляется во втором часу секреции.

Таким образом, полученные нами данные показывают, что субпро
дукты (мозг и почки) по своему действию вызывают совершенно различ-
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пые ответные реакции со стороны желудочных желез. Это различие в ра
боте главных пищеварительных желез всецело обусловлено различным
химическим составом и 91 изическимн свойствами исследуемых продуктов.
которые и предопределяют характер желудочного пищеварения

/ Я 3 4 3 3 / Я 3 * * о

время (6 часах.}
 Кормление мясом 

____   мозгам 
__    /7 о у «а и •

Рис. 2. Переваривающая сила желудочного сока н сод?ржание в 
нем общей и свободной соляной кислоты при кормлении собаки 

. Джульбарс сырыми (а) и пареными (б) продуктами.

Наши опыты показали, что мозг со сравнительно малым содержа 
нием жира (1,2%) и большим содержанием экстрактивных веществ, но 
сравнению с говяжьим мясом и почкой, в основном поддается воздей
ствию желудочного сока в первые часы секреции, т. е. в сложнорефлек-
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торную фазу, так как в этот период выделяется от 50 до 53% всего вы
деляемого желудочного сока в ответ как на сырой, так и на вареный мозг. 
При даче почек, наоборот, в первые два часа выделяется малое количе
ство желудочного сока (39,6%), тогда как основное количество отделяет
ся во второй фазе желудочной секреции.

Данные наших опытов показывают, что в целом мозг как белковый 
продукт легче поддается действию желудочного сока, чем говяжье мясо 
и почки. Для переваривания мозга по сравнению с говяжьим мясом и 
почкой организм тратит меньше энергии. Это подтверждается тем, что 
при даче мозга выделяется сравнительно меньше желудочного сока, ко
торый обладает более низкой переваривающей силой и меньше содержит 
единиц фермента, чем сок, полученный при кормлении сырым и вареным 
1‘ОВЯЖЬИМ мясом и почкой.

На основании обобщения нашего экспериментального материала мы 
приходим к следующим выводам: •

1. Субпродукты крупного рогатого скота по своему действию вызы
вают различные ответные реакции со стороны железистого аппарата же
лудка.

2. Мозг, как белковый продукт с высокой биологической ценностью, 
вызывает сильное возбуждение желудочных желез в начале своего дей
ствия как в сыром, так и в вареном виде. Затем сокоотделение резко па
дает и заканчивается раньше, чем при кормлении говяжьим мясом. При 
угом количество выделяемого желудочного сока, его переваривающая 
сила и количество единиц фермента меньше, а кислотность выше, чем 
при кормлении говяжьим мясом как в сыром, так и в вареном виде.

3. При кормлении сырой и вареной почкой желудочная секреция ха
рактеризуется своей длительностью, увеличением абсолютного количества 
выделяемого желудочного сока и его кислотности по сравнению с мясным 
соком, высокой переваривающей силой и большим количеством единиц 
фермента, чем желудочный сок, полученный при даче сырого и вареного 
говяжьего мяса. 3

4. Для полной характеристики пищевых достоинств субпродуктов 
необходимо наряду с изучением химического состава установить также 
физиологическую активность каждого пищевого субпродукта с целью их 
рационального применения.
Ереванский зооветеринарный 
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ԱՋԴԵՅՈԻԹՅՈԻՆՈ ՇՆԵՐԻ ՍՏԱՄՈՔՍԻ ՍԵԿՐԵՑԻԱՅԻ ՎՐԱ

Ա լք փ п փ ո ւ լք

'հքոլրյասւնտեսական կենւք տնիների սպանեի ժամանակ ս ա ա չյ *
(•րեքէ սէեսակի ենթամթերքների ֆիզիոլոգիական ակտիվոլթ քան գնա֊ 
ր, սաամո ոսե սեեւէեաոո Փունեսհա ւհ աե и աեե տ հ ч. է ա ւհ ա ո ւ սն ч
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էոեսաեան ե գործնական նշան ակո ւ քրէ լուն ունի։ П, и ո, 'Н, ա ս ի րե էուք տարրեր 
տեսակի ենթամթերքների էիիւյիպոււիական ակսւիւքու թ յՈէնր, հնարավոր /„ 
,ք տոնում դրանք ոացիոնալ կերպոէք օգտագործել սննդի մևշւ Ալս տե ասկե
տիդ խոշոր ե դշև րտ/քո ր սւնասուննե րի են թ տ մ թ ե ր քն ե րր , ինչսյես հարկն է,
տեն ա սումհաս Аг/ ած, շնա լա ծ ա լԼ 
էյում են որպես սննդւսմ թ ե ր քնև ր է 

1Լշ իա» սէ ո ւ թ լան մեջ նպաաաէ տափս րի ուղեղր ե 
են Հա ի и ե հլու Ս տ ֊

մուղ հէԱ տկո ւթ լո ւննե ր ու նեն и սւ ւս մ ո քսի սեկրեցիա /ի նկաւոմամ րէ Համեմա֊ 
ւոակւսն ղնահւս տւսկւսնր տալու համւսր ղու ղրնթա ղաբար ու и ո ւէ/հ ա и ի ր ե / ենք
ւոաղ սւ ր ր 
Ժևկու սա и ւո ամ ոքս ունեցող երկու շների վր ա֊
ղիափ են են թ ա րկվ ե ք պա 
ե աամ ա րհ Ահս ո и ուա սե»

Հե տ ա ղո ւսվ ո ղ են թ ամ թեր քներր 
ո մբինատի ղ։ լուսնի որ ւսշիււս֊

ւոանքր կրել է համեմատական բնույթ, ուստի փորձերի ժամանակ ամենալն 
քսստու թ լաւ! բ \ետեևլ ենք միանման պա լմանների պահպանմ անր։

•^ ե տ ա դո տ ո ւ թ լո ւննե ր ի ա րդլո էն քն ե ր ր հիմք են տալիս հանգելու հետև- 
/ալ ե գրակա դո է թ լուններին'

1. Խոշոր եգշերաւ]որ անասունների են թ ա մ թ ե ր քնե ր ր րստ իրենդ ա գ- 
դեդութլտն, ստած ո քսի դեգձալին ապարատի կոդմիդ, որպես պատասխան, 
шпшу են քերում տարրեր րնո ւլթ ի ,,ե ակդի անե րէ

2, Աէէլեդր, որպես ր ի ո լո դ ի ական քարձր արծեք ներկա լադնոդ սպիտա-

րլեցութ(ան սկղրնական շրջանում աո ա ջացնո լմ Լ ստամոքսի ղեղձափն ւս պ 
բատի ուժեղ ղրղոումէ Ալնուհետև и տ ա մո քս ահ լո ւթ ի ա ր տ աղ ր ո ւ թ/ո ւն ր իւ ի
պակւսսու մ Լ ե վերջանում ւսւյևլի шил

տալին միավորումների քանակր ղղալի 
քէ ր Ш րձր է քան հում ե եփած տավարի

ин

11 ր » նրա ի ի ւիէէ ի ւնր է Սարս ող ակ 
քանակք ւսնհամ եմւստ ավե(ի բարձր 
•/ար/, մսով կերակրեքիսէ

/• 1'>նիսս1 թ ե ր քն և րի սննղա լին

չկրելիս ստամո քսի սեկրեցիան խիստ 
' ահ լու իք ի բացարձակ քան ակութ լու ֊ 
ուժր ե ֆերմենտալին միավորների 
տաու1ումէ րան հում ե եմ ած տա֊

արժեքի 1р1п1 բնոլթաղրման և սննղի
մեջ նր տն;յ ււ ա ւլիոնսւլ <>ղ տ ա ղ ո ր ծ ւ1 ան *» ա մար ի»ի и տ անՏրաժ ե * տ է , քի •
միաււսէն ււաւրքյւ ո 4 и ո ւ Ш» ա и իրուքժ յան հես, միասին, պարրյեք նաե նրանէքի^
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II. ,Ն ОСЕПЯН

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОСУДИСТЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ 
ОБЛИТЕРИРУЮЩЕМ ЭИДАРТЕРИИТЕ ПО ДАННЫМ 

ОДНОВРЕМЕННОЙ ПЛЕТИЗМОГРАФИИ ДВУХ
РАЗЛИЧНЫХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Облитерирующий эндартерикт, как системное заболевание сердечно- 
сосуд истой системы, несмотря на свою многовековую историю, продолжает 
оставаться предметом изучения многочисленных лабораторий и лечебных 
учреждений пашей страны.

Среди различных методов объективного изучения функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы, в частности при облитерирующем 
эидартериите (электрокардиография, осциллография и др.), значительное 
место занимает метод плетизмографии (Н. Ф. Бухтеева |4), А. Т. Пшоник 
[12], Я. Б. Рывлин [15]. К. А. Сергеева [16] и Н. В. Мартынова и др ), 
который за последние годы нашел широкое применение в клинической 
медицине.

Вышеуказанным авторам, а также и нам*,  удалось выявить при обли
терирующем эидартериите ряд функциональных изменений в централь
ной нервной системе, выразившихся в различной степени нарушениях ос
новных корковых процессов торможения и возбуждения.

* О некоторых сосудистых реакциях при облитерирующем эн.ыртеринте. Тез, 
локл. VIII научн. конф, аспир. и клин, ординаторов. Ерси. мед. инет., Iч еван. 
1956 г.

Эти исследования проводились по общепринятой методике, путем ре
гистрации сосудистых реакций одной из конечностей (чаще верхней) в 
ответ на наносимые экстероцептивные раздражения.

Однако при таком методе исследования регистрируется сосудистая 
реакция только с одной конечности и остается неизвестной сосудистая 
реакция других участков организма. Между тем, облитерирующий эндар- 
териит, являясь системным заболеванием, надо полагать, вызывает как 
функциональные, так и морфологические изменения во всей сердечно-со
судистой системе. С этой точки зрения представляет большой интерес од
новременное изучение сосудистой реакции различных участков организ
ма. В настоящей работе сделана попытка одновременного изучения со
судистой реакции двух различных конечностей в ответ на один и тот же 
раздражитель у больных, страдающих различными формами облитери
рующего эндартериита.

Вопросам функциональной и анатомической асимметрии сосудистой 
и нервной системы посвящено достаточно много работ отечественных ис-
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следователей (В. М. Бехтерев [I], С. 11. Боткин |3|։ Б. К. Бумейстер [3], 
Б. В. Огапев [8] и др.).

Однако для нас непосредственный интерес представляет асимметрия 
сосудистых реакций, изученных методом плетизмографии при различных 
заболеваниях. В этом направлении имеется сравнительно мало исследо
ваний. Так, Д. А. Марков [7], С. А. Ровииский |3| выявили сосудистую 
асимметрию регистрацией объемного пульса верхних конечностей у боль
ных с гемиплегией, органическими и функциональными заболеваниями 
нервной системы при различных экстероцсптивных раздражителях. Асим
метрия сосудистых реакций невротического характера описана И. Б. Шу- 
лутко [19] на основании результатов симметричной плетизмографии верх
них конечностей при различных психо-эмоциональных раздражениях. 
Среди известных нам исследований важное место занимают эксперимен
тальные работы А. Т. Пшоник по симметричной плетизмографии обеих 
верхних конечностей. . 1

Для наших исследований мы применяли плетизмограф системы Но
вицкого для руки п видоизмененный нами ножной плетизмограф для ис
следования конечности в горизонтальном положении. В соответствии с 
этим нами была выработана определенная методика.

Исследования проводились в специальной комнате со строгим соблю
дением однотипности опыта. Положение исследуемого горизонтальное—на 
спине, на специально приспособленной для этой цели кушетке. Справа, в 
удобном для верхней конечности положении, приспособлен плетизмограф 
для руки, у нижнего конца кушетки плетизмограф для ноги. Установка 
обоих плетизмографов дает возможность их применять как для правой, 
так и для левой конечности.

Характерной особенностью видоизмененного нами ножного плетизмо- 
|рафа является то, что последний дает возможность производить одновре
менную запись плетизмограммы верхней и нижней конечностей в горизон
тальном положении больного. Такое положение, по нашему мнению, яв
ляется наиболее удобным, легко переносится больными, обеспечивает 
наилучшие условия гемодинамики и распределения крови.

При исследовании соответствующие рука и нога вводятся внутрь 
послеплетизмографов. Для создания полной герметичности в приборе,

погружения в нее нижней конечности, используется резиновая манжетка, 
которая одним своим краем плотно прикрепляется к окружности входно- 
го отверстия, а остальной частью обхватывает исследуемую конечность 
на уровне коленного сустава, причем исследуемая конечность согнута в 
коленном суставе под углом 120 градусов. Как показывают наши наблю
дения, вопреки существующему мнению некоторых авторов (В. А. Вальд
ман [5] и др.), подобный метод герметизации цилиндра заметного отри
цательного влияния на производимую запись не оказывает, ибо манжет
ка, обхватывая область коленного сустава в состоянии сгибания в пре
делах 120 градусов, не давит на крупные нервные и сосудистые 
стволы. После герметизации вся система заполняется водой в 37—38 гра
дусе в, уровень которой отмечается в манометрических трубках. Пос-
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ледние с помощью воздушной передачи соединяются с двумя совер
шенно одинаковыми капсулами Марея. Запись ведется на закопченной 
ленте медленно вращающегося барабана кимографа. При этом одновре
менно регистрируются колебания объемного пульса нижней конечности, 
колебания объемного пульса верхней конечности, время подачи раздра
жителя и отметка времени в секундах при помощи электромагнитного от
метчика времени.

У наших больных экстероцептивными раздражителями служили хо
лод в 4 градуса С, электрический звонок и дозированное болевое раздра
жение, наносимое при помощи специально сконструированного нами ап
парата.

Большой практический интерес представляет выбор места нанесения 
контактных раздражителей.

Как известно, по общепринятой методике (А. А. Рогов [14], А. Т. 
Пшоник [12] и многие другие), регистрация сосудистых реакций одной из 
верхних конечностей производится путем нанесения раздражения либо на 
симметричную, либо на фиксированную в плетизмографе конечность. В 
ранее выполненной нами работе по изучению характера сосудистых ре
акций при облитерирующем эндартериите раздражения наносились на 
среднюю треть голени пораженной конечности. Как показали наши на
блюдения, сосудистые реакции при этом полностью соответствовали имею
щимся литературным данным и отражали особенности формы и ста
дии заболевания.

Однако одновременная регистрация сосудистых реакций верхней и 
нижней конечностей выдвинула перед нами задачу — выявление такого 
участка тела человека, раздражение которого привело бы к максималь
но выраженным сосудодвигательным реакциям как со стороны верхней, 
так и со стороны нижней конечности.

На основании многочисленных контрольных исследований, нами бы
ли установлены и в дальнейшем применены следующие участки поверх
ности тела человека, раздражение которых контактными раздражителя
ми приводило к наиболее выраженным сосудистым реакциям: прокси
мальные отделы конечностей, находящихся в плетизмографе, средняя 
треть голени свободной нижней конечности. Продолжительность действия 
раздражителей 25—30 секунд.

Основными показателями, являющимися критерием для наших
суждений, были: характер плетизмографических кривых и амплитуда 
колебаний объемного пульса двух одновременно исследуемых конечно
стей, их симметричность вне раздражений. Особенности сосудистых реак
ций верхней и нижней конечностей в ответ на различные экстероцептив- 
ные раздражители. Синхронность, симметричность и интенсивность сосу
дистых реакций, величина латентного периода, длительность последей
ствия и характер кривой при этом.

Вон росы изучения условнорефлекторных ункций высшей нервной1
• •
I

деятельности при облитерирующем эндартериите в задачи настоящей ра 
боты не входили.
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Наши исследования проведены у 20 человек, из них 5 практиче
ски здоровых мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, взятые в качестве кон
троля. Исследования этой группы лиц помогли нам выработать методику
и дать сравнительную оценку данных сосудистых реакций и общего 
на плетизмограммы здоровых и больных люден.

Больных, страдающих различными формами облитерирующего эн- 
дартериита, исследовано 15. Все они были мужчины в возрасте от 30 до 
60 лет. Из них 8 человек страдало спастической формой. 4 — тромбанги- 
ти веской с некрозами тканей различного распространения и степени и 
трое имели ангиосклеротическую форму облитерирующего эндартериита.

По локализации у 13 человек имелось поражение нижних конеч
ностей. Одновременное поражение верхней и нижней конечностей было у 
одного больного, а другой страдал облитерирующим эндартериитом лишь 
только верхних конечностей.

По давности заболевания 14 человек страдало облитерирующим эн-
да ртериитом до трех лет и один около десяти лет.

Исследования, проведенные нами, дали возможность отметить неко
торые особенности плетизмографических кривых и сосудистых реакций 
при облитерирующем эндартериите по данным одновременной плетизмо
графии двух различных конечностей. Подобные исследования, как нам 
известно из литературы, проводятся впервые нами.

Исследованиями некоторых авторов (А. Т. Пшоник 112]. И. Б. Шу- 
лутко [’19] и др.) по одновременной плетизмографии верхних конечностей 
установлено, что плетизмограммы обеих конечностей, записанные впер
вые, характеризуются незначительной волнообразностью и асимметрией. 
При этом каждая плетизмограмма несет на себе признаки беспокойства, 
как: волнообразность, «спонтанные» колебания, выраженная подвиж
ность сосудистых реакций и проч. По мере повторения опытов «спонтан
ная» деятельность тормозитсу, волнообразность уменьшается, исчезает 
асимметрия реакций и кривые приближаются к горизонтальной.

Такое состояние в норме соответствует относительной адаптации ис
следуемых в лабораторной обстановке и принимается за исходный пуле
вой фон.

Поэтому первоначальный фон плетизмографических записей, вели
чина колебаний объемного пульса могут служить показателем функцио
нального состояния сосудистой системы и, с кдовательно, нарушений кор
ковых регуляторных механизмов.

Так, анализ первоначального фона плетизмограмм у наших больных 
показал, что у 8 обследованных фоновая плетизмограмма па обеих 
конечностях устанавливалась сра^у, при первом же исследовании. У 5 
человек при первоначальном исследовании па протяжении всего опыта 
плетизмограммы оставались слегка волнообразными, по с выраженной 
симметричностью спонтанных колебании. У одного больного при тех же 
условиях была получена волнообразная плетизмограмма нижней пора
женной конечности с одновременно фоновой плетизмограммой здоровой 
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руки. И, наконец, диаметрально противоположные данные получены у 
пятнадцатого больного.

Следует отметить, что у шести больных с тяжелыми и далеко зашед
шими формами облитерирующего 
плетнзмограмма пораженных ко
нечностей представлена в виде 
ровной линии плато. У остальных 
обследованных, как правило, вели- 
чина колебаний объемного пуль
са пораженной конечности зна՜ 
чительно меньше другой, нс „по
ра ж е н н о й “ к о н е ч н ости.

Анализ фона и величины ко
лебаний объемного пульса уже 
дают нам право предполагать на
личие некоторых нарушений кор՜ 
новой регуляции сердечно-сосу
дистой системы при облитери
рующем эндартериите.

Небезынтересен анализ со
судистых реакций наших боль
ных, полученных в ответ на при
мененные экстеро цеп гиниые раз
дражения (холод, электрический 
звонок, болевое раздражение).

При этом следует отметить 
ряд особенностей сосудистых 
реакций, выявленных нами в 
зависимости о г места нанесе

Рис. !. Фоновая плетнзмограмма, по
лученная при первом же исследова
нии у больного с облитерующим эн- 
дартернитом нижней конечности 
(сверху запись объемного пульса 
нижней конечности, ниже запись с 

руки).

ния контактных раздражителей.
Так, при нанесении холодового ч дозированного болевого раздра
жителя па среднюю треть свободной нижней конечности наблюдалась 
хорошо выраженная адэкватная и синхронная реакция сосудов обеих ко
нечностей у трех человек. Совершенно отсутствовала реакция, г. е. пле
тизмографическая запись оставалась горизонтальной на обеих конечно
стях у двух больных. Выраженная адэкватная реакция лишь на одной 
верхней конечности при полном отсутствии реакции на нижней конечно
сти наблюдалась у 7 человек. У остальных лиц отмечалась инертная, вя
ло развивающаяся сосудосуживающая реакция на обеих конечностях с 
большим латентным периодом и длительным последействием.

При нанесении холодового раздражителя на проксимальный отдел 
зафиксированной в плетизмограф верхней конечности, лишь у двух боль
ных была выявлена выраженная адэкватная симметричная сосудистая 
реакция на обеих конечностях. Не отмечена реакция обеих конечностей 
также у двух человек. У остальных исследуемых лиц, при наличии выра
женной адэкватиоп реакции на верхней конечности, наблюдалось полное 
отсутствие реакции па нижних конечностях.
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Интересные данные получены нами при нанесении холодового раз
дражителя на проксимальный отдел зафиксированной в плетизмограф 
нижней конечности. При этом в 9 наблюдениях отмечена полная асим
метрия, но синхронность сосудистых реакций обеих конечностей. Таким 
образом, в то время, когда на плетизмограмме руки имеем отчетливое па
дение кривой, на плетизмограмме нижней конечности, наоборот,— выра
женный подъем. В двух наблюдениях какой-либо реакции со стороны 
обеих конечностей не получено. У одного больного, сосудистая реакция 
которого на обеих конечностях при всех раздражениях отсутствовала, по
лучена парадоксальная сосудорасширяющая реакция обеих конечностей 
с синхронным подъемом кривой.

Как уже отмечено выше, помимо контактных безусловных раздра
жителей, был применен нами и дистантный раздражитель в виде электри
ческого звонка. При этом нами получена адэкватная симметричная сосу
досуживающая реакция обеих исследуемых конечностей у 4-х больных. 
У двух реакция отсутствовала, у остальных же лиц наблюдалась полная 
асимметрия сосудистых реакций, причем почти полное отсутствие реак
ций на нижней конечности (у двух больных парадоксальная реакция), 
и хорошо выраженная сосудосуживающая реакция на верхней конечно
сти н 13 наблюдениях.

Таким образом, мы видим, что в подавляющем большинстве случаев 
(9 при дистантном раздражителе и 9 при холодовом) отмечается полная 
асимметрия характера сосудистых реакций.

Симметричная адэкватная реакция при всех раздражителях отмечена 
только в 4-х наблюдениях. В одном случае реакция была симметричная, 
но парадоксальная. Полное отсутствие реакций отмечено у двух боль
ных.

Необходимо отметить, что даже при наличии на обеих конечностях 
сосудистой реакции, последняя отличалась своим инертным, затяжным 
характером с большим латентным периодом и длительным волнообраз
ным последействием, особенно выраженным на нижних конечностях.

Таким образом, как показывают наши наблюдения, для суждения 
о характере сосудистых реакций приобретает большое значение зависи
мости величины и характера реакции от места нанесения экстероцептив- 
ных раздражителей. ‘

По мнению В. К. Бумейстера [3] распространение сосудистых реак
ций находится в прямой зависимости от функционального состояния цен
тральной нервной системы.

В то время как в норме ответная сосудистая реакция носит сегмен
тарный характер, при различных патологических состояниях (язвенная 
болезнь, гипертоническая болезнь и т. д.) реакция приобретает общий 
генерализованный характер. Такое явление автор объясняет изменением 
возбудимости коры, нарушением динамических корковых процессов воз
буждения и торможения, при наличии в организме патологического про
цесса. ;
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Рис. 3. Симметрнчн к, синхронная и 
адэкватная реакция сос}до։г верхней 
и нижней конечностей на холодовой 

раздражитель.

I «>с. 2. Синхронная, но ди .мегралыю 
щ о։ивоноложн .я реакция сосудов 
верхней и нижней конечностей на 
холодовой раздражитель у больного 
с облитерирующим эндартерпнтом 

нижней конечности.

Рис. 5. Отсутствие реакции на обеих 
конечностях на холодовой раздражи
тель у больного с облитерирующим 

эндартериитом.

4. Симметричная, синхронная, 
н п радоксальная реакция сосудов 
и >х։։ей и нижней конечностей на 
х олово։'։ раздражи гель у больного 

•• облитерирующим эндартериитом.
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Анализ наших наблюдении показывает, что в ответ на все раздражи
тели. примененные нами из различных участков тела, в подавляющем 
большинстве случаев получена генерализованная сосудистая реакция, 
распространяющаяся на обе конечности. При этом наиболее выраженная 
реакция (независимо от места раздражения) отмечена на верхней конеч
ности, и инертная, затяжная—на нижней. При нанесении же холодового 
раздражителя на Проксима <ьный отдел заключенного п штизмографа ниж
ней конечности, почти у всех больных получена генерализованная сим
метричная, но диаметрально противоположная по характеру реакция.

Подходя к патофизиологической трактовке полученных нами резуль
татов, следует отметить наличие у наших больных преимущественного 
доминирования примитивного компонента безусловных сосудистых реак
ций. выразившихся в стушеванпости «спонтанной рефлекторной деятель
ности сосудодвигательных реакций.

Основываясь на данных А. Т. Пшоннка [12], А. А. Рогова [14] и др. 
авторов, можно полагать, что указанное состояние свидетельствует о 
чрезмерной слабости корковых процессов возбуждения и преобладания 
при этом процессов торможения.

Асимметрия фона плетизмографических кривых, полученная нами 
у двух больных, по нашему мнению является показателем резко выра
женной лябильности сосудистых реакций, далеко не уравновешенных со
судосуживающих и сосудорасширяющих процессов, с преобладанием од
ного из компонентов на «преимущественно» пораженной или «малопо- 
раженной» конечности.

Что касается асимметрии сосудистых реакций, полученных нами у 
большинства обследованных больных, с применением всех видов раздра
жений, то надо полагать, что и у данных пщ мы имеем объективное вы
ражение нарушения равновесия корковых процессов. А. Т. Пшопнк (12] 
указывает, что асимметрия сосудистых реакций служит критерием невро
тического состояния сердечно-сосудистой системы.

Затяжной характер сосудистых реакций, их неуравновешенность, бо
лее выраженная по нашим данным на нижних конечностях, указывают 
на инертность раздражительного процесса, па существующее нарушение 
динамического равновесия корковых процессов возбуждения и торможе
ния в сторону превалирования последних.

Отсутствие сосудистых реакций, полная ареактивность сосудистой 
системы к экстероцептивным раздражителям, по всей вероятности, сви
детельствует о глубоких нарушениях функционального тонуса сосудодви- 
гательных центров и центральной корковой регуляции сердечно-сосуди
стой системы.

Извращенная сосудистая реакция па холодовой раздражитель и зво
нок, полученная нами на нижних конечностях, при отсутствии или адек
ватной реакции на руке, свидетельствует, надо полагать, о наличии гип
нотических фазовых состояний в центральной нервной системе, прояв
ляющихся преимущественно в реактивности сосудов пораженной конеч
ности. В
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Результаты наших наблюдений полностью совпадают с данными 
В. М. Ситенко 117], описавшего особое состояние сосудов у больных с 
облитерирующим эндартериитом, характеризующееся резким понижени
ем способности сосудов реагировать на различные воздействия, вызываю
щие обычно сосудодвигательную реакцию. Это, по мнению автора, со
стояние своеобразного «ступора» сосудов, вызванного различными функ
циональными изменениями в нервной системе при облитерирующем эн- 
дартериите.

Таким образом, наши исследования показывают, что методом одно
временной плетизмографии двух различных конечностей можно изучить 
функциональное состояние сосудистой системы различных участков орга
низма. Такой метод исследования сосудистых реакций дает возможность 
судить о тех функциональных сдвигах, которые возникают в целостном 
организме при различных патологических процессах.

Проведенные нами исследования этим методом у 15 больных, 
страдающих облитерирующим эндартериитом, выявили весьма сложные 
и разнообразные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы, что 
указывает на наличие при этом заболевании глубоких сдвигов в функ
циональном состоянии центральной нервной системы.

Кафедра госпитальной клиники 
Ереванского медицинского института Поступило 3 IV 1957.

I՝. Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

հՑԱՆՈՎ հՆԴԱՐՏԵՐԻՏՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐԻ 
ԱՌԱՆՉՆԱՀԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ, ԸՍՏ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԵՐԿՈԻ ՏԱՐՐԵՐ 

ԾԱՅՐԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՊԼԵՏԻԶՄՈԴՐԱՖԻԱՅԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ

Ա մ' Փ п Փ и ւ ւք

ւ1 չա1ր1սւծ Լ խցանող էնղ արтևրիտն1ւրի ան ո քժ ալին
ո հ տկւյիանե րի / ե թ ող վերին ե սա որին ծ աՀր ան֊

կրս ղրանցծ ան ե ղանակով:
Ալդ նպատակով օղտա ղ ո րծվ ած Լ եավի րկա պ ք ե տ ի զմ ո դրաֆ ր ձեոոի հա^ 

ր ե հեղինակի կողէէիղ ձեավւոիէվսէծ ոարի պյ ե Աէ ի ղմո ղ ր ա !ի ր , ք,/րՀ# հնարա֊

Անո ի!ա քին
1Ա1Ա11 ւհււաւ/ւլէհլսւ <) սէյր անղ ա // ր հորիղոնական վի ճակու ւէ : 
ղիաներր рч/հ ւքւյու ւ1 են սովորական եղանակով։ Որպես

ւլրղսիչնԼր օղաաղործվեք են սաս 
[Ւ ենթ արկված ղ ավա քին Կր<{ի99' 1

ա֊

ա

հա ակութ լ

դոտութչան են ևնթարկվել 20 մարդ9 որոնրիղ 1~)~ր տաոապուէք 
г/ Լ նդ արտևրիտովէ Անցկաւյվտծ հե տ տղո տո ւթ լուննե րն րսա երկու 
Կերի միա • ! ա ա նա11քա պ / ե աի ղ մ ո ղր ա ֆ ի ա /ի , հեղինակին Կնարավո֊ 
ն սւվել հա /սւնա րե րե ք ո ւ անո քժ ա էին ո ե ա կ ղի անե րի որոշ աոանձնա֊ 
ններ։ ասսՀկձնա ^աակու իք ՀՈէնների //уДЪ են պաականում վե֊ 

րիե և ստորին ծ ա լրանղ աԱեև րի անո (<ք ա լին սեակցիտնևրի ասիմետրիկն ի 
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Սքատասիան միենոէ լն գրգսի, Л Ш կքքի աների րնո • /[<? ր ե
անոթածին սիստեմի քրի>[ աոե ակտ իւք ո է թ լո ւն ր հի վանգ ո է թ քան ծանր շրջանում։ 

Ինչպես էք Ո է Լէք են տալիս հեղինակի էք իտողոէ թլուններր, նման մեթուքր
հնարսսքորոէ թ քուն Լ տաքիս րա ղմակո րյմ՛ան ի կերպուք ո ւ и ո է Ահ աս իրե քո ւ անո- 
թաքին սիստեծ ի ֆ ունկէքիաքի խանգարման րնո ւքքմ ր անսթ ա քին տարրեր հի֊ 
էք անէք ո է թ քունների ժ ամանակէ

ЛИТЕРАТУРА

1. Бехтерев В. М. О термических изменениях у душевнобольных. .Медицинский 
вестник.  7, 1879. ' :4 I*

2. Боткин С. П. О рефлекторных явлениях п сосудах и о рефлекторном поте. 
Курс клиники внутренних болезней, т. 1. СПб, 1899.

3. Бумейстер В. К. О различной сосудистой реактивности верхних и нижних 
конечностей в норме и в патологии. Днсссрт., 1954.

4. Бухтеева Н. Ф. Сосудистые рефлексы при облитерирующем эндартериите- 
Диссерт., М„ 1955. ՛ Г

5. Вальдман В. Л. Новый метод плетизмографии. Сборник тр. больницы Им. Сверд
лова, том II, Л„ 1940.

6. Вальдман В. А. Ножной плетизмограф. Физиологический журнал СССР, т. 40, 
3, 344, 1954. ' ■

7. Марков Д. А. Плетизмография при некоторых заболеваниях нервной системы. 
Тр. 1 Всесоюзн. съезда невропат, пенхнатор., декабрь, 1927, 1929.

8. Огнев Б. В. Практическое значение асимметрии сосудист он и нервной системы 
человека. Тр. Казанского научно-исследоват. института ортопедии и восстано
вительной хирургии, т. II, 1948.

9. О с е п я и II. А. О некоторых сосудистых реакциях при облитерирующем эндар- 
теринте. Тез. докладов VIII научной конференции аспир. и клин, ординаторов, 
Ереван, 1956.

10. Осс лян II. А. Ножной плетизмограф для исследования конечности в горизон
тальном положении. Рукопись (в печати).

11. Осеняй И. А. Аппарат для дозированного болевого раздражения. Рукопись 
(в печати).

12. 11 и! он и к А. Т. Кора голового мозга и рецепторная функция организма. М., 
185, 1952.

13. Ров «некий С. А. Об асимметрии кровяного давления при сосудистых забо
леваниях головного мозга. .Советская психоневрология՛, 7, 1936.

14. Рогов А. А. О сосудистых условных и безусловных рефлексах человека. М., 
1951. |

15. Бы вл ин Я. Б. и П ш о и и к А. I. Кортико-висцеральная теория патогенеза и 
лечения эндартернита. .Клиническая медицина,  II, 1953.*

16. Сергеева К. А. и Спиридонова Ф. В. Изменения сосудистых реакций, 
основного обмена и температуры кожи у больных облитерирующим эндарте- 
риитом при лечении новокаиновой блокадой и масляно-бальзамическими повяз
ками. В книге .Проблемы клинической и экспериментальной хирургии,  184, 
1951. ■ ■ ]

*

17. С и т е н к о В. М. Об особом функциональном состоянии ар1ерпальных сосудов 
конечностей при облитерирующем эндартериите. В кн. В. II. Шамов .40 лет 
общественного и научного служения родине,  Киев, 137, 1949.*

18. С и те н ко В. М. Оценка состояния сосудов при облитерирующем эндартериите. 
Вопросы нейрохирургии. 3. 1948,

19. Шулутко И. Б. Сосудистые реакции по данным симметричной плетизмографии 
при психо-эмоциональных раздражениях. Врачебное дело, 7, 1954.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ Ս»Ռ ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

քփպոզ. ե գյոպաւոնւո. q|ւտություննԼր X, № 12, 1957 Б.'ЮЛ. и се.11»Х03. НЯ)КИ

А. М. БАРСЕГЯН

НОВИНКИ ВОДНО-БОЛОТНОЙ ФЛОРЫ ЕРЕВАНСКОЙ 
КОТЛОВИНЫ

На территории обширного Кавказа А. А. Гроссгейм выдели г 13 
хорошо изученных во флористическом отношении „узлов1*,  к числу 
которых относится и ереванская котловина [8|.

Флора окрестностей Еревана, являясь основным ядром флоры 
Армении, подверглась летальному флористическому изучению. Об • гом 
свидетельствуют также обширные гербарные материалы, хранящиеся 
в Ботаническом институте АН Армянской ССР.

Наряду с этим водно-болотная флора окрестностей Еревана все 
еще изучена недостаточно, а в геоботаническом отношении до по
следнего времени оставалась не'затронутой исследованиями.

В процессе проведенного нами изучения водно-болотной расти
тельности Ереванской котловины обнаружен ряд интересных во фло
ристическом отношении видов, впервые приводимых для Ереванской 
котловины. Многие из собранных видов являются новинками и для 
флоры Армении и относятся к числу редких растении Кавказа.,

Ниже приводятся данные о новинках, выявленных нами в процес
се изучения водно-болотной растительности ереванской котловины 
в 1954—1956 г г.

1. Linum armenum Т. Egor,

Новый вид льна из флоры Армении. Впервые собран нами в 
Вединском районе, близ поселка Арарат 9—\ II —1935 г. Описан Г. В. 
Егоровой. Растение это строго приурочено к лугово-болотным засо
ленным почвам поселка Арарат.

2. Lythrum llnifollum Kar. et Kir. 
J

Новый вид для флоры Кавказа. Произрастает в бассейне среднего 
течения реки Араке близ с. Бу растя и Арташатского района у при
брежных тростниковых зарослей. Собран совместно с Т. Г. Егоровой 
и Э. Ц. Габриэлян 26—VII—1956 г. Определен Г. В. Егоровой.

3. Leersia orizoides (L.) Sw.

Новый род и вид для флоры Армении. Произрастает вдоль бе
регов озера Айгер-лич и реки Сев-джур (Кара-су). Впервые собран 
нами 3—IX -1954 г., определен Э. Ц. Габриэлян. Является одним из 
основных компонентов водно-болотной растительности ереванской
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котловины. Это растение нами неоднократно отмечалось при геобота
нических исследованиях. Его нередко можно видеть и вдоль осуши
тельных канав и ручьев, среди осочников. В пределах остальной 
части Кавказа данное растение приводится Л. А. Гроссгеймо.м |9| для 
зап. Кавказа, зап. и вост. Закавказья.

4. 8агпо1ц5 уа1егапб1 Ь.

Новый для флоры Армении род и вид. В пределах ереванской 
котловины указанное растение произрастает в Вединском районе в 
окрестностях с.с. Да вал у, Арарат. Приурочен к засоленным и забо
лоченным местам. Впервые собран нами 26—VII! —1955, определен 
В. Е. Аветисян. В пределах Кавказа А. А. Гроссгейм |9] приводит 
для Вост. Предкавказья, Зап. и Вост. Кавказа, Зап., Центр, и Вост. 
Закавказья, Карабаха и Талыша. А. А. Гроссгейм [9| приводит 8ато- 
1и5 \га1егапс11 для Карабаха (вне пределов Армении). Ереванская кот
ловина является пока единственным местонахождением этого расте
ния в пределах Армении.

5. 8сЬоепор1ес1иБ ЬисйаИсиБ (КозНеу.) Огоббй. ( =8с1гри5 ЬисЬаИсиБ 
РоБЙеу).

Редкое для флоры СССР и Кавказа растение. Впервые собран 
и определен нами 27—VIII—1956 г. Произрастает на рисовых полях, 
изредка на болотах близ с. с. Сарванлар, Педжерлу А рта татского рай
она. А. А. Гроссгейм |9| это растение приводит только для Талыша.

Этот вид, вероятно, был занесен из средней Азии с семенами 
риса в Талыш, а оттуда в Приараксинскую низменность. Нельзя от
рицать также возможность прямого заноса из Средней Азии.

Анализируя причины проникновения на Кавказ ряда однодоль
ных пришельцев А. А. Гроссгейм [7] про 8. ЬисйаНсиБ (КоБЙеу.) СгоббЬ. 
допускает два голкования. *С  одной стороны связанность с рисовыми 
полями этого вида дает ему основание думать в пользу заносного 
происхождения, с другой—он предполагает, что местонахождение этого 
растения на Ленкоранской низменности является продолжением его 
Туранского ареала на западе и возможно, что растение просто Турин
ского происхождения, а не занесено человеком.

Второе местонахождение 5. ВисйаНсиБ (КоБЙеу.) СгоббИ. в За
кавказье и именно на рисовых плантациях ереванской котловины 
является новым доказательством в пользу первого толкования А. А. Грос
сгейм а.

6. 8сЬоепор1ес1ич tгiqueter (1..) Ра11а ( = 8с1гриз 1г1цие1ег 
(Ь.) Мап1.)

11овое для флоры Армении растение произрастает на всех рисо
вых полях Ереванской котловины, а также прибрежных заболоченных 
местах бассейнов озера Айгер-лич и р. Сев-джур.
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Впервые собран нами вблизи рисовых полей с. Сарванлар Ap
ia шатского района 27—VII—54 г. Определен Т. В. Егоровой.

S. triqueter (L.) Palla известен лишь из некоторых районов Кав
каза. У А. А. Гроссгейма [9] он приводится для Вост. Кавказа, Чер
номорского побережья, Зап. Закавказья и Талыша.

7. Dlchostylls mlcbeliana (L.) N. ab E.

Новое для флоры Армении и редкое для флоры Кавказа расте
ние. Произрастает по берегу реки Араке на обильно увлажняемых 
с достаточно рыхлым субстратом местах. Впервые на территории ере
ванской котловины данное растение собрано и определено нами близ 
с. Давалу Ведийского района 24 VII—56 г. Вторично — совместно с 
Т. В. Егоровой и Э. Ц. Габриэлян у места слияния реки Раздан н 
Араке близ с. Бурастан Арташатского района.

8. Juncus acutus L.

Новое для флоры Армении растение. Произрастает в Вединском 
районе вдоль полотна железной дороги. Впервые собрано нами близ 
поселка Арарат 25—IX—1954 г. Определен Т. В. Егоровой.

Образует кочки до 80—90 см высоты, диаметром 1 — 1,5 м. Кочки 
состоят из скопления старых, отмерших частей корневищ, корней и 
колючих стеблей. Является одним из доминирующих компонентов лу
гово-болотной растительности района. В остальных частях Кавказа по 
А. А. Гроссгейму [9] данное растение приводится для Зап. и Вост. 
Закавказья, Апшеронского полуострова и Талыша.

9. Agropyron ruthenicuin (Grisb.) Prok.

Новое для флоры Армении растение. Произрастает на влажных 
лугово-болотных слегка засоленных местах с.с. Арарат, Араздаян и 
Авшар Вединского района. Собрано совместно с Т. В. Егоровой 
23—VII—1956 г. Преимущественно произрастает в кочках с к1ипси$ 
ащйиэ Ь.

На Кавказе данное растение приводится А. А. Гроссгеймом |9| 
для Вост, и Зап. Кавказа и Черноморскою побережья.

10. Amaranthus blitoides S. Wats. (Шприца жминдовидная).

Новый для флоры Армении карантинный сорняк. Произрастает 
в окрестностях водохранилища Тохмахан-лич (г. Ереван). Впервые со
бран нами 25—IX—1956 г. определен Е. М. Аветисян. Появление этого 
злостного, но происхождению северо-американского сорняка, являю
щегося объектом внутреннего карантина в Армении весьма нежела
тельно. Армения до последнего времени считалась свободной от него. 
В специальной литературе по сорным растениям Армении ширина 
жминдовидная также не приводится.

По А. А. Гроссгейму [9] в пределах Кавказа данное растение
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впервые было обнаружено в 1942—43 гг. и указано для Цент. За
кавказья и Апшеронского полуострова.

По нашим данным Тохмахан-лич, пока еще основнон очаг ука
занного опасного сорняка. По устному сообщению Я. II. Мулкиджа- 
няна оно произрастает также между Шенгавитом и Мыхчяном. Учи
тывая его специфические биологические особенности, — как-то обиль
ная семенная продукция и нетребовательность к условиям произра
стания имеется основание предполагать, что данный вид в благоприят
ных климатических условиях Приараксинской низменности может 
быстро увеличить свой ареал. Незначительность распространения шп
рицы жмпндовидной в обширной ереванской котловине, при ее боль
шой способности к расселению, дают основание предположить, что 
этот опасный сорняк занесен в Армению в последнее время.

11. Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla.

Довольно редкое для флоры Закавказья и Армении растение. 
Произрастает на левобережных заболоченных местах бассейна р. Сев- 
Джур в пределах Эчмиадзинского и Октемберянского районов. Соб
рано А. М. Барсегяном и Т. В. Егоровой 23 —VII—195G г. Определено 
нами. В пределах Армении (Я. И. Мулкиджаиян и др. [11] | приводится 
только для прибрежной части озера Севан (для высоты свыше 1900 м 
над ур. моря).

12. Falcarla falcarioldes (Borum. et Wolff.)

Редкое для флоры Кавказа и Армении растение. Произрастает 
на прибрежных частях бассейна реки Сев-Джур у с.с. Зейва, Кули- 
беклу. Собрано А. М. Барсегян и Т. В. Егоровой 23—VII—1956 г., 
определен Т. В. Егоровой. В{) флоре СССР данное растение указы
вается только для Юж. Закавказья (окрестности озера Гилли). Таким 
образом, нашей находкой установлено второе местонахождение его 
в СССР. Общее распространение: Малая Азия, Армянский Курдистан 
и Иран.

13. БсЬоепор1ес1и5 1аси51г15 (I.) Ра11а
Новое для ереванской котловины растение. Произрастает в ок

рестностях Харатлу, Джабачалу Арташатского района. Собран и опре
делен нами 15—VI—54 г. Встречается довольно редко. В Армении до 
сих пор было собрано из двух мест: окрестностей озера Севан и До
рийской нагорной равнины.

14. Myrlophyilum vertlclllatum L.
Новое для водоемов ереванской котловины растение. Встречается 

спорадически в бассейнах р.р. Сев-Джур и Раздан. Впервые собран 
и определен нами 12—VII —1954 г. Данное растение, несмотря на ши
рокое распространение по Кавказу, было известно для Армении лишь 
из бассейна озера Севан и Дорийской равнины.
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15. Spergularia marginata (DC) Kitt.

Новое для Ереванской котловины растение. Произрастает на со
лончаковых лугах с. Арарат, Давалу Вединского района. Собран и 
определен нами 10 — VIII —55 г. В Армении данное растение было 
известно из Мегри и Ширака.

1G. Ammania arenaria И. В. et К.

Является одним из самых распространенных сорняков рисовых 
полей ереванской котловины. Спорадически появляется и на болотах 
с.с. Ахамзалу, Зангибасар, Сарванлар Арташатского р-на. Впервые 
собран нами 20—VIII -54 г., определен В. Е. Аветисян.

Будучи более характерным для тропических и субтропических 
стран это растение ныне распространено почти во всех странах, воз
делывающих рис, в том числе и в Закавказье (Южн. и Вост.) и Та- 
лыше.

Рисовые поля Армении по специальному исследованию А. Г. Ара
ратяна и Г. X. Агаджаняна [3, 4] считались до 1948 г. свободными от 
А. агепаНа Н. В. е1 К. Можно предположить, что растение занесено 
в ереванскую котловину недавно.

17. Typha minima Funk.

Новинка для окрестностей Еревана. Произрастает в осушитель
ных канавах и заболоченных местах Араздаяна (Вединский район.) 
Собран и определен нами 12—VII—55 г. Ближайшие местонахождения: 
ст. Джульфа и Мегринский район.

18. Typha angustifolia L.

Новинка для окрестностей Еревана. Произрастает на левобереж
ных заболоченных местах бассейна р. Сев-Джур у с.с. Кулибеклу, 
Камышлу Октемберянского р-на. Собран и определен нами 1—VIII—55 г. 
Ближайшие местонахождения в Армении озера Севан и Арпа.

19. Carex riparia Curt.

Одно из самых распространенных растений Закавказья. Приводит
ся для флоры окрестностей Еревана впервые. Собран нами 12—VII— 
54 г. Определен Т. В. Егоровой. В Армении до сих пор известно толь
ко из окрестностей озера Севан. Произрастает на болотах, преиму
щественно по берегам реки Сев-джур.

20. Carex pseudocyperus L.

Новое для окрестностей Еревана растение, произрастает по бе
регам бассейнов реки Сев-джур и озера Айгер-лич. Впервые собран 
и определен нами 12—VII—54 г. Ближайшее местонахождение: бас
сейн озера Севан.
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21. А1оресигиБ аедиаИь ЗоЬ.

Новое для окрестностей Еревана растение. Произрастает у бере
гов озера Айгер-лич. Собран и определен нами 25 IV—1954 г. Ближай
шее местонахождение—бассейн оз. Севан.

22. ВоИэозЬоепиз тагШгпиз уаг. топоБ(асЬу5 8опб.

Новая разновидность для флоры Армении. Произрастает на при
брежных заболоченных местах бассейнов р. *Сев-джур  и озера Айгер- 
лич. Собран и определен нами 25—IV—1954 г.

Подытоживая новые флористические находки, следует заметить, 
что значительное число их (5. ЬисЬаНсиБ, 8. 1г!дие1ег, А. агепаг!а, А. 
ЬШо1(1е5) являются адвентивными элементами, попавшими панашу тер
риторию в результате культурной деятельности человека. Ереванская 
котловина, являясь одним из древнейших очагов рисосеяния в Закав
казье (И. 3. Андроников |2], М. Авдеев |1|, Г. X. Агаджанян и А. Г. 
Араратян |3, 4|), значительно обогатились адвентиками водно-болотной 
флоры. ’’

Из вышеуказанных растений 8. 1пцие1ег принадлежит к числу 
более древних адвентиков, т. к. он не только распространился на 
рисовых полях, но и вошел в естественные фитоценозы.

В составе новинок есть также и более молодые адвентики(8. Ьисйа- 
псиз, Л, агепапа), попавшие на нашу территорию сравнительно не
давно, быть может в течение последних лет. Ареал их ограничивается 
рисовыми плантациями и ближайшими к ним заболоченными местами.

В отношении остальных растений А. раппопкоБ, 4. ашйиБ, 8. уа- 
1егап(!1, Ь. ошо1с1е8 и др., судя по их широкому распространению по 
ереванской котловине, мы предполагаем, что они являются аборигена
ми. Детальное геоботаническое исследование позволило выявить их 
в составе флоры.

Приведенные нами флористические данные дают нам некоторые 
основания отметить, что флора водно-болотной растительности ере
ванской котловины не „столь бедна и вульгарна*,  как подчеркнул 
А. А. Гроссгейм [5]. Она в своем составе имеет ряд редких для За
кавказья растений.

Находка в составе флоры водно-болотной растительности ряда 
новых специальных сорняков риса, говорит о том, что в формиро
вании водно-болотной растительности ереванской котловины рисовые 
агроценозы играли определенную роль. Являясь своеобразными аккли- 

• матизаторами, они аккумулировали ряд иноземных сорных элементов, 
которые впоследствии распространились и вошли в естественные 
ценозы.

Начатое в настоящее время геоботаническое изучение водно-бо
лотной растительности Армении, в дальнейшем позволит обогатить 
наши сведения рядом новых флористических находок.
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В заключение считаю приятным долгом выразить сердечную бла֊ 
годарность Т. В. Егоровой и Э. Ц. Габриелян за любезное участие 
в некоторых наших экскурсиях и за определение ряда растений.

Ботанический институт
Академии наук Армянской ССР Поступило 19 IV 1957»

Ա. 1Г. ՐԱՐ111յՂ81էւ,

ՆՈՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԴՈԴԱՎՈՐՈԻԹՅԱՆ ՋՐԱ-ՃԱՀՃԱՅԻՆ 
ՖԼՈՐԱՅԻՑ

Ամփոփում

*ե իկական 
հետե (Ш[ է Հ

ն լան դոգտւյпրո ւ ք(/յան ջրա֊ճտհճա / ին րուսակս:\ 
ուսումնա սի րո ւ թ լան րն թ տ ց րո ւ մ մեր կոդմ իր հտրոնարերվեյ են

նի համար նոր It Կագվագլուտ տեսակներր։
նի (Linum arrnenum T. Egar.): */•/.

*ս հք *'*քէՈ1 րատ լա и лил ր fif пл գ tn [ր ր им/ 
fduncus acutus Լ.): hnr ա/,ս 

րված Լ 'Լերլու շրջանի Արտ րա տ աւ

1Մ1ՈԼ իք լան
շրգւսնի Արարատ tuilii/hfi Ճահճ

ղ ա գե րոիննե րի չյ։
2. Արենախոտ վուշանման (LythfUm 1 iՈ1 ք011UՈ1 KԶT. Ct KiF.): ՝!>որ տեսակ 

Անդրկովկասի ֆ[որա քի համար: ^ավարված է Արսւաշատի շրջանի /*  ուրա ս֊ 
տ ան գ/п t դից*

3' Լեերսխ՚ւա րրնձանման (Leersla orizoides Լ.): եոր տեսա
լաստանի !ի քո րա լի համ ար: \ա 
ների աոափնլտ ճահճու տներից

ձ Ա՝[ղր”1ի^ ջրավագաննե

4. Սամո 
ւլ եղ Հ ա լ ա и տ ա

վա(երանդիի (Saniolus volerandi Լ.): )

Ն/ր ֆլորա լի շրֆ անի Արա րա տ
ավանի Ճահճուտ

Л է ա fnnrn

մտրգ ագե տիննե րի^։
Բա խարտեի (Տ с հ о е ո о p I а с է и տ bucharicus

л/i ե и ակ Հ ա լ ա ս տանի վւ / ո րա (ի հա if ил րէ ^ա վա ր վ ա d 
արվա^րլար և եե^երլու գյուղերի բրնձի դաշտերից։
6. Գիխ п и տիքիս մ իկե էի (D i chost i 1 i տ րո ւ с հ с 11 а п а

(Roshev) Gross : 
Ար տա շատ ի շրշա֊

(Z.) Nab E):
Հավա քված Լ Արա ր ա

ճլախոտ եռմասնանի ( SC110€ П p! CCt 11Տ էք1£քԱ6է6ք (Լ.) РзПяН
տեսակ Հ նի ֆլորա ինչպես բրնձի

8- Կն! սւն սրա чտլտи տա 1л(ւ րբլո^

դրսգե տիննե ft ի ց ։
էԼ Արում ոուստկան 

տեսակ \ил լա ոտանի ֆ լոր ուլ 
(ան ցրռքյի չրշ>*>կալրի^Հ

(Agropgron ruthenicum Grisb. Prok.): 'ե
>ա> րջանի Արագդ ա

10. Հավակատար (Amaranthus blitoldes S. Wats.): 'եոք, uj ես ил

տ ա Հավաքված է Թոխմախան գլո(ի շրջակալքից *
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//• 1Լկո րելոէ
un/niui inuuii

и վենզրիական (Acorellus paunonlcus (Jacq.) Palla):

Пև * չու ր գրավա ղանի աո ալին լա ճահճա տներից։

վաղլուա աեսակ Ս^ւղ րկո վկա и ի և տա լասսւանի փ յո րա քի համար։ Հավաքված / 
ք/և^գուր ղեաի աոաւին լա ճա > ճուանե ր ի ց՝ Հո կա եմ րե ր լան ի չրգանի 4ո։.լիրեկ- 
լու դետի մոտ։

նոտ ծ ո վալին (ՏշհՕԸ ՈՕթ1 ԸԸէԱՏ 13ԸԱՏէր1Տ (Լ-^ Րյ11յ): եոր աե^ 
շրջակա լքի համար: ^ա։յա րված Լ Հրաղղանի ե 11և֊գուր ղետե֊

րի աո ափն (ա ճահճա աներից։
1 4. fl լա րատերևու կ օղակավոր (Myriophyllum verticillutum Լ.):

iff ն կամ IIե ֊չուր 

րգանաձե (Spargularia marginata (De.) Kitt.): եոր տե

/б\ Ամանեա արևնարիա (Ammanea arenaria H. В. et К.): ՛է"»/» «»ձ«/ա^

tllnirlb Vrh^^h դաջտերից։
17. Որձախոտ փոքրիկ (Typha Ո)Ո|1ՈՅ FUՈ 1<.)I եոր տեսակ Երե անի չրր~

18. Ո րձաիւոտ նեղատե րե (ТурЬЗ 8Ո£լ1Տէէօ1|3 Լ.): Նոր աեսակ Երևանի 
ո’1քի համար։ ^աւ1աքէ^ած է Uև ֊ջուր ե Ս,լղր֊լիճ գրաբարյանների ՀԸթ”

/./• է^ոշրւ

կա լրի համար։ Հ
աոափնլա (Carex riparia Curt.): եոր 
ավաքված է ^?ա^էա1^Ւ9է

tn Л U ա/ք է' fill արևէսնի չրջա

կեղծդո ւն (Carex pseudocyperus Լ.): 

ար։ ** ա ա ք t j ա ծ է Սև֊ջուր և ^[ЧГ’^ գրավա ղաննե րի շր ր

21. Աէյվհսաղի հարթ (Alopecurus ՅԸ(|ԱՁԱՏ ՏօԵ).’ եոր տեսակ Երևանի
it Հսոքա քւքած է Արյեր-լճի շրջակա լքից։
ճլախոտ ծովալին (Bolboschoen us maritimus var nionosta- 
՚ ա II ա տե ս ահ Հա աաււււսնե !հ,Ոէ Ո ա ։ !է Illnl aataiaaa r-a. a i a a a JI /

-w. 7 ա լ ա ր ա
chys Send.): Նոր
Ալցր֊քճի շրջակալքիցէ

սակներր, անհրաժեշտ է նշել, որ նրանց մի ղզալի մասը ադվենտիվ էլե- 
մենտներ են ե իրենց ցոլութլամր հետևանք են բրնձի պլանտացիաների

Արա րա ա լան հա ր թ ա փս լրի բրնձի 
ալն փոքրաթիւք օջախներից մեկր,

1. Авдеев М. Рис в ՝>рив<энской губернии. Общекавказскпя краевая продоволь
ственная управа, Тифлис, 1918. Н
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2. Андроников И. 3. Культура риса на Кавказе. Тифлис. 1900.
3 Араратян А. Г. и Агаджанян Г. X. Сорняки рисовых посевов Армении и 

борьба с ними. Армгиз, Ереван, 1917.
4. А р а р а т я н А. Г. и Агаджанян Г. X. Сорняки рисовых посевов Армении. 

Известия АН АрмССР, сер. биол., т. 1, 1, 1948.
5. Гросс гейм А. А. Краткий очерк растительного покрова ССР Армении. Ма

териалы по районированию, вып. II, Тифлис—Ереван. 1928.

фил. АН СССР 1, 1936.
7. Г росс гейм А. А. О распространении по Кавказу субтропических однодольных 

пришельцев-сорняков. Изд. г\зербайдж. фил. АН СССР, Баку, 1939.
8. Гроссгейм А. А. Задачи флористического исследования Кавказа (степень флори

стического исследования Кавказа. Сов. ботаника, 2, 1946.
9. Г рос с гейм А. А. Определитель растений Кавказа. Изд. .Советская наука.  

Москва, 1949.
*

10. Зедель мейер О. М. Очерк растительности озера Гидли. Изв. Тифлисского 
политехи, ин-та, Тифлис, 1925.

11. Мулкиджанян Я. И., Карапетян Р. А. и Асланян Ш. Г. Новые мате
риалы по флоре Армении. Известия АН АрмССР. (биол. "и сельхоз. науки)» 
т. IX, 4, 1956.

12. Тахтаджян А. Л. К познанию водной растительности Дорийской нагорной 
равнины. Тр. Биолог, ин-та Арм. фил. АН СССР, вып. 1, Ереван. 1939.

13. Тахтаджян А. Л. и Федоров А. А. Флора Еревана. Армгиз, Ереван, 1946.
14. Флора Армении т. 1, II. Изд. АН АрмССР, Ереван, 1955—1956 гг.
15. Флора СССР т. II—XVI Изд. АН СССР, Ленинград. 1931-1952 гг.
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И. А. ПАПИКЯН

ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕЙ ТРАНСПИРАЦИИ ДРЕВЕСНЫХ 
И КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ

В холодное время года растения нередко страдают от недостат- 
а воды, впадая в условия физиологической сухости. Так, согласно 
анным Н. Ф. Соколовой |Н|, благополучной перезимовке маслины 
а южном берегу Крыма угрожают не столько морозы, сколько зим- 
се иссушение. Д. И. Проценко |3|, показывая закономерные измене- 
ия водного дефицита в течение года у древесных пород, предлагает 
озднеосенние поливы.

Работы А. В. Рязанцева [5, 6, 7, 8, 9, 10|, охватывая многочис- 
енные стороны зимней транспирации древесных пород, приводят ав-
ора к выводу, что зимняя транспирация сильно зависит от иссушаю- 
него действия внешних условий и от возможности зимнего пополне
на запасов воды от одних частей растения в другие.

Для диагностики зимостойкости древесных растений наибольший 
нтерес представляет вопрос изучения зимней транспирации и содер- 
ания воды в транспирирующих органах.

С этой целью с 24-х различных деревьев и кустарников, произ-
астающих в зоне каменистой предгорной орошаемой полупустыни 
Ереванский ботанический сад АН АрмССР), в течение 3 месяцев 
: XII по 111) срезались побеги .одно, двух, трехлетнего возраста сред- 
его яруса, определялась динамика потери воды побегами за 30, 60 мн
ут 2, 4, 7 часов, 1, 2 суток путем последовательного взвешивания.
атем вычислялась интенсивность транспирации за двое суток. Срезы 
мазывались погружением в парафин.

Одновременно определялось процентное содержание воды в них 
есовым методом. Вычисления производились в процентах на абсолют-
ю с у х о й вес ветвей. Вместе с тем вычислялась относительная вл а ж -

ость древесины исследуемых пород по формуле —- • 100, 

де и'о — относительная влажность, — первоначальный вес древе-
ины (сырой вес), (/ — абсолютно сухой вес древесины. Каждый опыт
опровождался определением температуры воздуха и
lecKOii разности. Результаты опытов приведены в табл.

психрометри- 
1.

Как показывают данные таблицы, исследуемые породы проявляли
есьма различную зимнюю транспирацию. Так, ветви тополя закавказ-
кого за двое суток теряли воды в 6—8 раз больше, чем гледичии 
рехколючковой. 11римерно одинаково умеренно транспирировали клен
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Таблица I

Интенсивность транспирации и содержание воды в двухлетних ветвях некоторых
древесных и кустарниковых пород в зимний период

Название растения

Тополь закавказский

Ива белая

1латан пальчатолистный

Тополь Шишкина .

I ирючина обыкновенная 

Вишня магалебская . 

Ясень обыкновенный 

Тополь пирамидальный 

Клен полевой 

Боярышник кавказский 

Вяз.......................................

Сирень обыкновенная . 

.'lox узколистный . . 

1ипа мелколистная .

Орех грецкий 

Облепиха ...........................

Акация белая

Скумпия ..........................

Спирея ван-гутта 

Гледичия трехколюч но
вая .............................

Биота восточная

Сосна Коха . . . . 

Можжевельник виргин
ский ............................

Можжевельник продол

говатый .

Интенсив, 
трапсп. в г 

на 100 г абс. 
сух. веса 

ветвей за 
2 суток

Содержание 
воды в вет
вях в °/0 на 
абс. сух. вес 

ветвей

Относитель
ная влаж
ность дре

весины в %

Условия опыта

Темп, 
возд.

Психром.
рази.

42,8

36.3

34.1

29,7

27,9

25,9

19,7

17,9

17,2

16,5

16,3

15,7

14,8

14.4

13,9

11.9

И.З 

10,09 

10,05

5,9

* 25,1

18,5

17,3

11.1

114,8

107,8

82,2

97,8

63,4

83,4

45,7

76.8

99,5

81.6

<6, i

57,9

70,3

67,8

65,4

55,8

32.6

44.7

105,1

115,3

105,1

97,3

50,60

51,40

43,40

15,46
45,20

44,36

38,64

41,80

38,32
35,88

40.10
38,80

38.36

51,12

41,28

37,60
35.80

10.21

35.32

28,72

56,32

55,76

51), 12

18,52

— 5,6

֊ 4,9

10,0 

֊ 11,2

5, • 

— 11,9 

-8.2

15.5 

-21,0 

—24,4 

— 11,6 

— 3,0 
— 14,8 

-16.5

12,3

— 18,9

12.0

9,0

4,4
5,7

8.6

4,8

Н.1

9,2

6,4

13,0

8,8

7.2

1.6

12,6

10,0

НЛ
5.8

7,4

14,4

7.8

И.1
8.7

10.0

14.4

полевой, вяз, сирень обыкновенная, лох узколистный, липа мелколи
стная, орех грецкий. Весьма интересным является то обстоятельство, 
что интенсивность зимней транспирации у исследуемых хвойных пород, 
значительно меньше, чем у некоторых листопадных, хотя у хвойных 
транспирационная поверхность больше. Это уже является наилучшим 
показателем того, что изученные нами хвойные проявляют гораздо 
большую зимостойкость, чем листопадные породы. Минимальной зим
ней транспирацией отличаются виды, являющиеся более или менее 
зимостойкими, и то время как менее холодостойкие породы, как на



Особенности зимней транспирации растений 47

пример, тополь закавказский, платан пальчатолистный, отличаются наи
большей транспирацией.

Зима 1953- 54 гг. была необычайно суровая, длилась четыре 
месяца (с конца ноября до середины марта) и причинила значитель
ные повреждения. Из исследуемых нами пород в сильной мере постра
дали платан пальчатолистный и тополь закавказский. Следовательно, 
полученные данные показывают, что по транспирационной активности 
побегов и способности сокращения транспирации в зимний период 
возможно судить о способности той или иной породы к перезимовке. 
Определения содержания воды в ветвях показали, что высокое содер
жание воды в ветвях почти во всех случаях коррелирует с высокой 
зимней транспирацией. Большой оводненностыо ветвей в зимний пе
риод отличаются: вва, липа, тополь пирамидальный, платан, орех грец
кий, вяз. Из исследуемых хвойных пород наименьшее содержание вс ты 
обнаружено в ветвях виргинского можжевельника, наибольшее — сос
ны Коха.

Определение относительной влажности ветвей показало, что наи
большей относительной влажностью отличаются ветви хвойных пород, 
а из лиственных — ивы, липы, тополя закавказского, бирючины, то
поля Шишкина, вишни, лоха и т. ц.

Нам кажется, что для определения перезимовки, данные оводнеи- 
ности и относительной влажности ветвей будут недостаточными. Одна
ко оводненность, являясь фактором регулирующим транспирацию, 
может сыграть определенную роль в перезимовке растений. Несом
ненно, что другие факторы, как например, низкая температура возду
ха, снеговой покров, ветры и г. и., а также географическое проис
хождение имеют большое значение для перезимовки растении.

Наблюдения показали,- что исследуемые нами древесные и ку
старниковые породы резко разнятся также по динамике потери воды 
двухлетними побегами. Так, проводя учет потери воды за 3060 минут, 
2, 4, 7 часов, 1 и 2 суток можно заметить следующую закономерность, 
которая показана на рисунке 1 (а) и (6).

Приводимые выше некоторые данные относительно зимней тран
спирации, оводненности ветвей и их относительной влажности дают 
возможность наметить следующую шкалу сравнительной зимостойко
сти исследуемых древесных и кустарниковых пород.

3 и м о с то й к и е: Тополь Шишкина, ясень обыкновенный, си
рень обыкновенная, липа мелколистная, облепиха, сосна Коха, мож
жевельник продолговатый.

Менее зимостойкие: ива белая, тополь пирамидальный, 
бирючина обыкновенная, вишня магалебская, клен полевой, боярыш
ник кавказский, вяз, лох узколистный, орех грецкий, акация белая, 
скумпия, спирея нан-гутта, гледичия трехколючковая, биота восточная, 
меж же вел вник виргинский.
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Рис. 1а

% Рис. 16

Незимостойкие: тополь закавказский, платан пальчато- 
л истны й.

Интенсивность транспирации однолетних побегов исследуемых 
пород зимой оказывалась всегда больше, чем дву- или трехлетних по
бегов (табл. 2).

Как видно из данных таблицы, опытные растения по содержанию 
воды в одно-, дву-, трехлетних ветвях можно разделить на две группы. 
5 первой — одногодичные ветви содержат больше воды, чем дну- и 
трехлетние. Сюда относятся: вяз, ясень, акация, ива, орех, лох, липа, 
облепиха, гледичия; из кустарниковых — сирень, бирючина, вишня, 
скумпия, спирея т. е. большинство исследуемых пород.

А второй группы растении, наоборот, трехлетние ветви содержат 
больше воды, чем дву- и однолетние. Сюда можно отнести: тополь 
пирамидальный, тополь Шишкина, тополь закавказский, боярышник 
кавказский, а также все исследуемые хвойные породы. В отношении 
хвойных пород нами наблюдалась довольно интересная закономерность.
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Таблиц а

Интенсивность транспирации и содержание воды разновозрастных истей 
в зимний период

Название растений
Интенсив, транспирации в г 

на 100 г абс. сух. веса ветвей 
за 2 суток

Содержание воды °/0 на 
абс. сух. вес ветвей

| 1 лети.
возраст побегов

2 лети. | 3 лети. ( 1 лети.I 2 лети. | 3 лети.

Вяз........................................
Ясень обыкновенный . 

Тополь пирамидальный 

Лкания белая .

Тополь Шишкина . 

Лох узколистный .

Орех грецкий

Липа мелколистная.

1Матан пальчатолистный 

Тополь закавказский . 

Клен полевой 

Облепиха ...........................

Вишня маталибская 

Гледичия трех колюч ко
пая ................................. I

Боярышник кавказски й 

Сирень обыкновенная . 

Бирючина обыкновенная 

Скумпия ..........................

Спирея ван-гутта 

Ива белая .... 

Сосна Коха .... 

Биота восточная 

Можжевельник виргин- 

скип.............................

Можжевельник продол

говатый ....

27.3

21 Л

51,7

4.4

27.4

16.0
13.4

23.1

36.8 

43.1

14,6 

3( >. 5

25.5

10.6

27,5

23,2
11.4

7.5

21 ,9

16,1

15.1

19.9

19.5

23,4 19.4

20.2

7.6

I • .9 
19.7 

13.9

7, ‘ 
3,1

I I .9 

12.4 

П.2

3,3

9.9

11,9

И .6

7,0

2.5

9,6

9.5 

5,4

74.1

41,6

73,1

56.9

76,3

91 ,6 

€4.7

96.2

56.1

51 .5 

91 ,5 

64.4 

71,4

12,5

64.3

55.3

61.6

54,5

41.5

94.2

69.7

45. I

42,6

10.5

7.6

9.1

61 .7

45,0

70.0

39.9

82.9

55,3

46.6

72.1

66.0

90,К

60,0

63.5

91.2

67.9

61.5

10,3

65.6

511.3

58.6

58.2

50.4

91 .4

71,7

54.5

62,3

54.4

37,4

43.7

51,0

93,4

64.8

60,7

67.4

70,5

67,1

90,2

66,6

63,1

40,2

74.5

49,4

55,2
57.4

40,7

46.5

74,3

72,3

54.6

71 ,2

70,4

Сравнивая содержание воды в разновозрастных хвойниках и в 
обесхвоенных побегах обнаружено, что у хвои с увеличением соб
ственного возраста уменьшается содержание воды и однолетняя хвоя 
содержит намного больше воды, чем дву- и трехлетияя. В обесхвоен
иых же побегах с увеличением собственного возраста содержание 
волы падает (табл. 3).

В таблице 4 приводятся данные интенсивности транспирации 
однолетних побегов, взятых с разновозрастных деревьев.

Как показывает учет транспирации однолетних побегов, взятых 
с разновозрастных деревьев, интенсивность транспирации всегда больше 
Известия X, № 12—4
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Таблица 3

Содержание волы в хное и обесхвоенных ветвях некоторых 
пород {в на абс. сух. пес ветвей)

Содержание воды в хвое и обесхвоенных ветвях

Название растений
I-летние 2-летние 3-летние

Сосна Коха . . , .

Обесхвоенные ветви 
хвоя

Биота восточная . .
Обесхвоенные ветви 

.хвоя
Можжевельник виргин

ский .............................
Обесхвоенные ветви 

хвоя
Можжевельник продол - 

говатый . . . .
Обесхвоенные ветви 

хвоя

83.6

117,0

31,7
72.7

10.?»
77,1

45,»»
79 7

87,9

108,7

36.2
54,5

61,7
71,2

4 б, 6
51.6

91 .7

83,2

40,2
45,1

61,3
64,0

5( 1.2 
5» 1,2

Т а б л к ц а 4

Интенсивность транспирации и содержание воды в ветвях некоторых древесных 
пород зимой в связи с возрастом

Название растений

Вяз . . . , .

Тополь Шишкина

Клен полевой

Липа мелколистная .

Сосна Коха .

Возраст 
растении

7 8 лет
16—18

10 11»
20 22

12֊ 14
20-22

8-9
20—22

5-7
2»» 22

Интенсив, 
трансп. в г 
на 100 г абс.
сух. веса 
ветвей за 
2 суток

18,7
13,8

13,8
16,5

19,1
8.8

17.8
16,9

3 2,3
20,1

Условия .опыта
Содержание 

воды в вет
вях в °/0 на 
абс. сух. 

вес ветвей

84,7
72,3

79,3
66,3

98,8
79 9

87,7
80,7

111,7
106,5

Темпер, 
воздуха

— 10
- 10

Психром. 
разность

3,8
3,8

14.6
14,6

10,1
Ю.1

6.5
6.5

у возрастномолодых деревьев. Параллельно с увеличением общего 
возраста дерева уменьшается интенсивность транспирации и содержа* 
ние воды. Эта закономерность наблюдается как у листопадных, так 
и у хвойных пород. 3

В этом отношении следует упомянуть следующие работы: М. Д. Да
нилова 12] — установившего наличие существенных различий в зимней 
транспирации однолетних побегов дуба черешчатого в зависимости 
от возраста дерева, П. Б. Раскатова |4] —над определением влаж
ности древесины ствола, ветвей и побегов 11-ти видов древесных ио-
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род, а также В. А. Баженова и В. Е. Вихрова |1]— о распределении 
влаги в древесине стволов дуба в возрасте 130—200 лег и ясеня, вя
за, ильма и ивы в возрасте 50-70 лет.

Имеющиеся данные, а также обзор литературных данных пока
зывают, что для правильного понимания водного режима древесных 
и кустарниковых пород нужно учесть возрастные изменения, проте
кающие в них.

Работа проведена в лаборатории физиологии растений под ру
ководством проф. В. О. Казаряна, которому выражаю мою глубокою 
благодарность.
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А. И. АТАБЕКОВА

МЕГАСПОРОГЕНЕЗ И ЖЕНСКИЙ ГАМЕТОФИТ 
У ГОРОХА

Литературные данные по эмбриологическим исследованиям куль֊ 
турного гороха ограничиваются лишь изучением отдельных фаз спорого 
неза и гаметогенеза.

.Более детальное описание процесса микро- и мегаспорогенсза в ге
неративных органах Pisum sativum приводится в работах Гекансона 
(Hakansson [11]), Пелью и Сансома (Pellew and Sansome [12]). Ричард

сона (Richardson [15|)t Сансома 17 и Г. Купера (G. Cooper [8]), Кроме 
того имеются некоторые данные по строению зародыша семени гороха в 
работах Гиньяра (Guignard [10]) и позднее Д. Купера (D Cooper |9| , 
показавших особенности развития зародыша и подвеска у изучаемого ими 
растения. Другие исследования по гороху в большинстве случаев посвя- 
щены вопросам чисто генетического характера.

Паша предыдущая работа [3], возникшая в результате многолетнего 
эмбриологического изучения различных сортов культурного гороха до
статочно полно иллюстрирует последовательную картину микроспороге
неза и развития мужского гаметофита у Pisum sativum. .

Неполнота существующих литературных материалов по вопросу про
хождения фаз мегаспорогенеза и развития женского гаметофита явились 
основанием для опубликования настоящей статьи. Наблюдаемые нами в 
мегаспорогенезе ранние профазы оказались более удобными для цито
логических исследований, чем соответствующие им фа *ы микроспороге
неза.

Объектом изучения настоящей работы явились чистолинейные сорта 
культурного гороха Pisum sativum L., «Выдвиженец» и «Чудо Америки», 
полученные нами из селекционного склада Научно-исследовательского ин
ститута овощного хозяйства, а также сорта №261 «Масличный» и № 
02294, полученные с кафедры селекции Московской сельскохозяйственной 
академии им. К. А. Тимирязева.

Материалом для эмбриологических исследований послужили цветоч
ные почки различного возраста, начиная с бутонов, едва прощупываемых 
в пазухе листа, до вполне развитых и готовых к опылению цветков. Для 
фиксации мелкие цветочные почки осторожно срезались с растений при 
помощи острой бритвы, освобождались от окружающих листьев, после 
чего целиком погружались в фиксатор. Более крупные цветки отделя
лись от цветоложа препаровальной иглой, освобождались от чашечки и 
венчика при помощи пинцета и погружались целиком или предваритель
но разделенные на тычинки и пестик в фиксирующую жидкость.
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Фиксация производилась жидкостью Каркуа и по Папашину. Препа
раты окрашивались железным гематоксилином по Гайденгайиу. При про
изводстве постоянных препаратов микротомные срезы делались от 12 до 
20 и в зависимости от возраста цветочных почек или вернее от изучаемой 
нами фазы. Препараты исследовались под микроскопом Ленца. Зарисов
ка производилась при помощи рисовального аппарата Аббе при различ
ном увеличении в зависимости от изучаемой фазы, однако преобладаю
щее число рисунков по мегаспорогенезу сделано было при окуляре 20 х и 
объективе иммерсионном 2 мм (увеличение объекта 2000).

Как показывают исследования, в одногнезднои завязи культурного 
гороха обычно содержатся десять семяпочек (мегаспорангии), по очере
ди прикрепленных к двум плацентам. Тем не менее в зрелом бобе Pisum 
sativum крайне редко можно обнаружить десять семян, поскольку не все 
имеющиеся семяпочки благополучно завершают свое развитие.

Первоначально семяпочки гороха закладываются в виде прямостоя
чих бугорков, которые в дальнейшем, вследствие неравномерного роста, 
изгибаются по направлению к пестичному концу завязи и становятся по 
форме своей кампилотропными или реже полуанатропными.

Семяпочки Pisum sativum всегда содержат два интегумента, возник
новение которых по времени совпадает с ранней профазой первого мейо- 
гического деления мегаспорогенеза. Следует отметить, чго в цветочных 
почках гороха процесс микроспорогенеза несколько опережает начало 
мегаспорогенеза, вследствие чего к моменту образования зрелой пыльцы 
в семяпочке наблюдается лишь одноядерная фаза зародышевого мешка.

В период формирования гачаточная семяпочка гороха состоит из 
совершенно одинаковых одноядерных меристематических клеток, покры
тых эпидермисом. Возникающая против пыльцевхода обычно только одна 
верхушечная субзпидермиальная клетка бугорка семяпочки, увеличива
ясь в размерах, превращается в первичную археспориалыгую клетку. По
следняя, делясь, образует две к гетки первичную париетальную, являю
щуюся исходной для образования постенных клеток, и первичную споро
генную клетку, функционирующую в дальнейшем как материнская клет
ка мегаспор. 1 ипичным является наличие в семяпочке гороха лишь одной 
спорогенной клетки, однако нам приходилось иаблюда+ь в них две ити 
даже три спорогенные клетки. Характерно, что при возникновении в се
мяпочках более одной спорогенной клетки процесс мегаспорогенеза за
метно тормозится во времени. Так, в обычных случаях, т. е. при существо
вании в семяпочке лишь одной спорогенной клетки, образование четверок 
мегаспор наступает несколько позже формирования четверок микроспор, 
тог га как присутствие в семяпочках добавочной спорогенной клет
ки задерживает весь ход развития, в результате чего момент образо
вания тетрад совпадает с фазой пахитеновых нитей в спорогенных клет
ках семяпочки. Зависимость в ритме прохождения растением процессов 
микро- и мегаспорогенеза в связи с наличием в семяпочках добавочных 
спорогенных клеток детально прослежена В. Ф. Федорчук [6] па другом 
роде из семейства Leguminosae—Trifolium pratense. . - J



Ри?. I Сталин покоя и спорогенной клетк семяпочки
Рис. 2. Лспгонема . . •
Ри?. 3.'Пахннемз . . . .
Рис. 1. Лизкинез . . .



Рис. 5. Метафаза в спорогенной клетке семяпочки.
Рис, 6. Анафаза , . „ ,
Рис. 7. Интеркинез , . . .
Рис. 8. Две клетки, полученные в результате гетеротипного деления



Рис. 9. Метафаза второго мейотичсского деления в семяпочке.
Рис. 10. Четыре мегаспоры.
Рис. II. Четыре мегаспоры.
Рис. 12. Одноядерная фаза материнской клетки зародышевого мешка.
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13. Двуядернля флза материнской клетки зародышевою мешка
14. Четырехядерная ...
15. Восьмилдерная ...
16. Зародышевый мешок. * ՛. *
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Поскольку процесс редукционного целения в семяпочках Pisum sati
vum предыдущими исследователями недостаточно был и’.учен, считаем 
уместным остановиться несколько подробнее на описании наиболее харак
терных для него моментов. Это тем более существенно, что ранние про- 
разы в семяпочках гороха, как мы уже отмечали, дают весьма отчетли
вое представление о самом процессе меиозиса.

На рисунке I изображена спорогенная клетка в состоянии покоя, лег
ко отличимая от остальных соматических клеток по своему размеру и ве
личине ядра и содержащегося в нем ядрышка. С начала профазы разме
ры ядра заметно увеличиваются, в то время как ядрышко постепенно 
уменьшается и светлеет.

В фазе лептотеновых нитей (рис. 2) все ядро как бы опутано 
нежной сетью очень тонких и длинных нитей зернистого строения, обра
зующих крупные петли. Как видно из приведенного рисунка, эти нити 
расположены по всему объему ядра, и в них можно различить отдельные 
хромомеры, чего не было заметно в профазе мейотического деления ми
кроспорогенеза.

Еще более отчетлива структура прохромосом в фазе пахитеновых ни
тей (рисунок 3), где хорошо заметен их двойственный характер. Мейоти-
ческая про аза заканчивается диакинезом, когда явственно наблюдается 
резкое укорочение хромосом. В это время отчетливо видны семь бивален
тов. а ядрышко окрашено слабее (рис. 4).

Конец первого мейотического деления—метафаза и анафаза пред
ставлены на рис. 5 и 6. Фаза интеркинеза (рис. 7) завершается цитоки
незом, в результате чего получаются две клетки (рисунок 8).

Па рисунке 9 представлена метафаза второго мейотического деления, 
заканчивающаяся образованием четырех мегаспор (рис. 10 и 11), рас
положенных в один ряд по направлению в глубь ну цел л ус а. Однако на
ряду с этим расположением мегаспор, нами наблюдалось и иное, в виде 
буквы Т, не соответствующее семейству бобовых. В последнем случае 
микропилярная клетка диады делилась под прямым углом к оси первою 
деления.

Дальнейшая судьба мегаспор бывает обычная: нижняя — халазаль- 
ная клетка увеличивается в размерах, превращается в функциональную 
мегаспору, прорастающую в женский гаметофит, в то время как осталь
ные три клетки постепенно дегенерируют.

На рисунке 12 изображена одноядерная фаза материнской клетки 
зародышевою мешка; две большие вакуоли расположены по краям клет
ки. Деление ядра внутри этой клетки приводит к образованию двуядер
ной фазы зародышевого мешка; центральная часть клетки занята круп
ной вакуолью (рисунок 13). Последующие деления этих ядер приводят 
к четырех- (рис. 14) и далее к восьмиядерному зародышевому мешку 
(рис. 15). Таким образом, зародышевый мешок Pesum sativum форми
руется по нормальному восьмиядерному типу.

Фазу восьми я дерного гаметофита у гороха весьма трудно наблюдать, 
поскольку тут же вслед за этой фазой происходит перемещение ядер и 
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их окончательное преобразование. Антиподы, как элементы весьма не-
долговечные — вскоре исчезают. В микропилярной части зародышевого 
мешка три ядра грушевидной формы, покрываясь клеточной оболочкой,
дифференцируются на две синергнды и яйцеклетку. Последняя — круп-
ная, с крупным ядром и плотной цитоплазмой; в более суженной части 
находится большая вакуоль. Синергнды, расположенные по обе стороны
яйцеклетки, бывают всегда маленькие, с небольшими ядрышками, и 
имеют плотную, топко-вакуолизированную цитоплазму. Положение 
ядра и вакуоли обратно тому, что наблюдается обычно у яйцеклетки (ри
сунок 16). В плазме базальной части синергид проходят тонкие тяжи,
сетчатый аппарат синергид. Полярные ядра у гороха обычно не сливают
ся до самого момента проникновения в них спермия. Они легко отличи
мы от остальных элементов зародышевого мешка по широким протоплаз
матическим тяжам, их обрамляющим и сопутствующим, имеют по одному 
крупному ядрышку. Слияние полярных ядер крайне редко предшествует 
оплодотворению; в этом случае вторичное ядро зародышевого мешка 
обычно располагается вблизи яйцевого аппарата.

Эндосперм у гороха потребляется при росте зародыша, и впослед
ствии в зрелом семени его уже нельзя обнаружить.

Кафедр;։ ботаники ордена Ленина 
Т и миря зейской сельскохо «яйственной 

академии, г. Москва
Поступило 8 IV 1957.
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կաղմում են ifո ։) ակնե ft ft ry ոն n nt ft u ֆ քրկ Աք9կ(ք9։
A ա ftftlt fi nt ւ) են արրսն ifա fin tirjiH ^1 (ան ( ftuut ^եքլա(քէ) ' A ձէքարտննե֊ 

րի ղարղ ա tft) ան ( ftutn 'f- ft b U Ut ո «/> A ր ft /' ) •> tftut fit ր ! Գոն tt Ut ր ոֆ քէկ ///'fy//1 ներղաշ- 
նակ քէն [d in if ft ft ( ղոնոտրոֆքւկ \irt րմ ոն քւա / /» ) </ ա i) ան ակ արրսն մարսողՈէ քժրսն 
A ձւք ա րաննե ր ft ղարղաէքման պրսէքեսներքէ ւ) եկքէ ւ) քա U />7/ հսււ) ապւստասքսան

են քէն fdան tn մ : հարմոնքէալքէ </ ա t) ան ակ / / A If արրէէ ն

Ւեկ fit ti ft չեft । A ք ն A ք ո tf tf րւ ն րւ ա ft րւ ֆ ft If *■> ա ft 
սողա fd/ան ե ձվտ րէսննե ր ft հա մ ա պտսր ա ս քսա' 
լ) ան Լք ք երեր նո րմտ' 1 - քէն , 'Հ֊րղ ե Յ֊րղ 
մ ան ա/յ ւքոծահհ ձ ւ)ա ո անն ե ս It ս ա րւ u ա ս ո ւ մն ա

ւսնտկ մքէգքէն utրսւղա. fdրսմ ft9 երրորղ ն 
ft ft if եկ անղած աքէ fit ւն ծծելարք տետո 
ւոանւու1, աաա նա նսսհս / սւսւան Jd

ա 1ա
fd քա նր /սաք անւք անել ղոն ft titր ft ֆ քէկ ղքէս֊

tut:
աշո ւ նր । մ ոծ ակն Լ /7' ղ ա ղ ա ft ա >) A 7/ աftftn ն

Ժ J A/ա if, ղարւքաքքոէմն ա րղե լակւք ա d Լ, մարմնքէ ւ)հջ

հ քէնկնում են ձէքեէէաքքէն վի&ակքէ ք ղիապաա •

U ակ աքն if ո ծ տկներ ք\ րր րոք ա

քրանա1ւեք աքէքէէՀհ ծծեր եմ ան րլ A սք յ>ե ft ա ւ) ք քնալած 
tf ա ք Է քէնթանոէմ9 քէԱԿքք մոծակնևրի ծէք ա քէաննե ft ft 

աքէքա՚հ tf ա fttin էքու fd քէէէնր նոքք- 
չեն էքարէքանաւ): Այս էքքր&ակն

ա հէք ահա ti են tf էՀհ ո ա ft ո ֆ քւկ tf ft սո ւյ քէա tf քրա է 1Լհա utfuufftuft մոծակնեքէքէ t) ա ք ա ft fttu fft 
փ tt fu ան if t) ան ա A ո ակ ե ա ft tf ւքաանւք A 7/ 7/A քէկ ա քա ւյն ա ւ) նաե աշնանքէ! *հսէնէքեքու] 
րնակա րաննե ft ft cujutfttfutf ttf ա րք անն եft ա tf 9 ա ftf ւքոծակնեքւր ղաքէս ' A7/ fjnuuj 
ձա դնեքա համար (որովհետե հասահ ծէք քէկնե ր րէէնեն) ե կտրող են նա քն տե

ղամ if ji րանքր անէքամ արքան ծծեք ա մարսեր ^^ք9) ծ ամւսնակ ա ւ) ft օ ո ղա ւ) նքւանր

Ա.նո ֆ ե ք ե սնե ftft tf են ր հւտքէսրեք են ր մոծակներքէ ղե րե կան ո էքնե ր ft ւյ ա

ա

/ ա ր ա էքնե ft ft ղ ւ if ա ftntt ան ե ft ft tf )f 
it րո շե/ա tf հետո ա’հմ ft \>ասքե u

ա ս ա քքւն էՈէսրամ ւերձեք են ր քս,կ ե /ք \ /1 ո (9 7
fd քա ննե ft ft էքերարերա tf են An. inaculipennis 
f 4 ենթալեոնալքէն ա ք եէէն ա քին շրջաններա մ

ա րն թաց րամ ա սք ո սրւ ւ -

գոնոարոֆիկ էյիկ[ն (ւնքժւսյեք Է նորմալ ոիթ֊ 
nihqli Է սէնհէքել էքւքստվորապես »///p/»7z արա- 
in num uiifliii'lilinli աաա liinhii'lili'li d I ա ո. >7),

ֆ19,է !fl9,llh րնքմաւքեք Հ ար 
մալաքէ ք9սկ ծՕքԱ

ն ո ր• հ
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An. 111 Ա 11 ք)ԸՈ Ո1Տ մ ոծտկների պոնոտրոֆիկ ՚յ /»կ յ /»
Հք 7/^/աՀՀՀ>Հր ամաովա ս Լ էք ոն ո է մ տարի)

| 1 | 2 | 3'հ՛ր ի էէ •»

// հ I I ա

1 218 13 21 51 6 1

II 20 13 60 34 5 1 1

111 16 146 69 3

IV 8 85 84 62

V ■ " ■1 8 56 87

} ո ւո ր ո էի ի կ 
վիճակը

VI VII
/՛ ,ս՚յ •

0/0

սմի ոն I» ր ի 

VII!

օ/ ' 0
է,աց՝ °/օ

< — ր ւյ 11 ո ր է1

•> * ր ղ Ն ո ր •! 

> ւո ր »1 ո ն ի ա

՚ւ1,սո!ւՒ,սսՒ,ս 
դ ի ա <դ ա ու դա

11

45

26

82

12,3

50.5

29,2

92,0

7,8

80

209

143

432

18,4

48,2

33,0

99,6

118

257

17,9

21,8
47,4

0.2

64

219

11,8

40,5

0 ' օ ր ա —

3

Հո. ստրոտ ՛էոծա ների վււհուորքւ ՝7>/'// ււՒ՚ւէՒ 
ր նթ ա րյ ը ը ամառ վ ա ս I. ւյ ոն ո < մ

(2-րդ տարի)

1! ե լ ք էս

ր ի աո .

II

III

IV

3

231 17 23 21 11 6 6

4 3 95 22 —՛■! ■ «■**

*■■■■» 8 128 29 1
3 72 3

1 1 4 9

տհ։ք 1‘հրքւն որոշ մոծակներ
րտրձր ^հլւսու^քուս: րտ սշա 
ա րլ պալմաննե րա մ նա լնպև ս են սպորս-

սեպտեմ րե րից սկսած մոծ ակներն անց֊ 
նսանս 1սւիււեւք1ւուոդ1ւա1ւան ն՞անա/ւա •

իէլունր իւիսսէ րնկնա մ է։

Հերձումները ցա լւյ են տալիսէ որ արւստոււի վերջին մոծակնե րի մոա 
2Հք'/գ֊Ը կատարած Լ լինում 3-ից ավելի դոնոտրոֆիկ !]իկ[: ի,ՈՍ ի*'"/
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տվրպ ջերմ ւսստիճանտլին պտլմաններում մոծ տկնե րի ա Հկ 
կենդանի Լ մնում մինչև սպո րո դ ոն ի ա լի հնարավոր ավ արոսս 
սակայն։ են[ժալե սնալին ա [էանալին շրջաններում մ ալարիս 
ծամ չի նկատվեք նա լնիսկ ա (ն դեպքում, ե ր ր մա[արիան

Հհ ր ձ էք էէէ ժ •! ո 3 ա կ Ն հ թ /• յէ ա հ էէէ կ 'էէ ր էէ ւո էէէ է( ի Հհ հ ր քէ

ո լ. ս III

7* I» Ն ոա ր էէ ֆ ի կ
•/ ւս կ

\- VI VII VIII IX X

յ» էէէ —
Ն ա կ

<>/ / 0

րաց.
Հ» էէէ • 
71 էէէ կ

0 /0
/"".V

ն ա 1/
. 0 Հ> 1Ս- 

7/ ւո էյ
0 

ո

= £ 
Տ 

1 15 ՚

II 0 յ» էէէ - 
7/ էս էյ

0
0

1 - /է ՛էէ Ն ո ր էք էււ 2 9.1 1 1.1 8 4.6 2 0.7 ■■ ■

V - ր ք[ ո թ ւք ւս 3 10 45,5 81 88,0 136 78,2 69 24,8
- ր րյ Ն ո ր էք էէէ 6 9 40.9 9 ’ 9,8 30 17,2 28 10,1 Դ 6,5

» արմոն ի ւս 21 95,5 91 93,9 174 100 99 35,6 2 6,5
էյ 1» Ա > էէէ [է էք Ո 7< քէ էէէ 1 Ն5 1 1.1 «■■V

էք քէ Ա էէ էք քէ էէէ թ քէ էէէ «^40* 37 13,3 4 12,9
էյ ի էէէ պ ա ու րյ էո 142 51.1 25 80,6

շրջաններա մա լ եոն ալին

ր մոծակների թիվր ավելի փոքր Լ ոե ս պո։ ր[իկա (ի

ի! ա վ ա լր ա լին շ ր ջ աՆն ե րի հ ա մե 
Լւ1 ա'հ րացատրութ (ունր շաա ր* 
ա[[ մոմենտներ։ էԼմասվտ ա որոշ շրջաններս։ մ
մ ոծ ակնե

*2ա րկո վա (ի ե Մ9 1Լ.
ա ա լիս , ին չ պ ե ս 
|//| կողմից։

ք- Ա.

ներր ամառվա ընթացքս։ մ կարողանում են ինտենսիվ րադմ անար Նրանց 
թիէյր հ 1էւ ի։ոսք9 հա ր թ ա վ ա լր ա լի հ շրջանների համե ւէատա թլամր տվեք ի 
փո4'[9 ԷէՈակալհ քիչ չեհ ^7^/ ք1էէԱ1րերրէ երր ծ եկ ցերեկանոցից հա [ան ա [9 ե ր֊ 
ւքե[ եհ ՅՕՕ֊ից ավելի անոֆելեսներ։ հվ, որ ամենից կարևորն է, նրանց մի 
'1Դաւ1' տոկոսը, ինչպես ասվեց, ամ ասր կատարում Լ 3-ի ց ավելի դ ոն ո ա ր ո ֆ իկ 
[քիկ/է է՛ թև նկատի ունենանք, որ' ա) ինֆեկցիա [ի ա դր րս րր մ ի շ սւ ե դ ե լ 
է սէ 1'1 շրջաններում , ր) ջերմ աստի&անա[ին պա լմաննե րր (2 3 ամսվա 
ր // թ ա ց քա // } Հնարավոր են դարձնում սպորոդոնիալի ավարւոումր, դ) մոծակ֊ 
հերի ծ ի դդսէ/ի մասը կենդանի Լ մհում մինչև սպորոդոնիկ քքիկքի հնարա֊ 
վոր ավարտումը, ապա կարելի Լ ենթադրեք, որ մաքարիալի րոնկամր մեծ 
չ ավէերով' միշտ հնարավոր Լ ևրլեր

ւԼքրողջ ղիտոէրո թ[անների րնիհսցքամ մենր մոծակներ հալտարերել 
ենք ղւխավորապես ղոմերամ, որտեղ պահելիս են եղել անասուններ, եղա- 
կի ղեպքերսւմ միայն րնակարաննե րա մ է Մանավանդ, եթե ղոմր կից էր քինամ 
րնակարանին (իսկ ավելի հաճախ դա արւպևս էր), վերջինիս մեշ անոֆելես- 

չէինք ^ալանարերա մ։ Նչանակամ է, մոծակների հավանական չվւամր 
մարդկանց հետ այդ վա լրերում միշտ թ ա [/ է։ է; թե դ րան ավելացնենք ալն,
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III

րլան մ էէէ րս սէրս[(/{ան •քերչին

է էէէ իք լա նր ։

Ա եծ 1(էւ1սէ1 ւլ ոնո արո էիիկ քքիկք կատարած մոծակներր միշտ հա լան ա րե ր է1ե լ են 
ւլ էէ էք ե րէս մ։ ՍնսէկտրաններՈէ մ անո *ի ե լսնե ր հա լտսէ րերէք ում Էին ա (ն էէ ամա

նակք երր կէԱէՈէԱրվէԱ է! Էր ջ րակէէէն էլ ե ր ի էք որե Է սերն էլի մասսա լական

Նմ էէէն էլ ե պ րե րէէէ ւք ջրականւլե րի մ ո տ էլ անէք սրլ րնակարաններա էք լինէէէմ Է ին

Տար սեէլոնի կա ր&էէէտեսւ թ լունն անի ա լն ն շ ան տկէս [ժ (անք *% էէէ էէ էէ է *

հան էլ ե էէ

րէէէն էէէկր

էէ էէ Ո էէ էէէ էէ I

էէէ րն/</ էէէ էք րա է)

աշնանային եէյանակներր է ե մ ո ր) ակն ե րն

էէ էէէ էէէ

էսնէքնէէէ // են ձմ ե ֊ 
/<//"/<' անա ւք Է

էէէշնան “կէքրին ե որոնր կարայ են ս պո րո ւլոն իան ա է]արտ ած ( ին ե լ, ի 'քի^

արէլկէէէնէք մ ա շէիէյելէէէ ա էքարակր է/էէէէրածելսէ : 
է 1,քէ1,էր11 հիմր Է տալիս ասերս, որ մալտրիա ա1Դ

էէէ Ա1 էէէ ւանալին էքարէսկմսէն ե րլանակոմ ե9 Հ

է]ան ական Էք ւէէրյ աեէքի Է ան են ամ աշնանր9 երր մ ոծակների մ եծ մտսր անէք֊ 
նէսմ Է ձէ! եէէ էէէնէէ էքնե րր 9 որտևէլ էէ սլս ր ո էլ էՀե ի ան աէիէէրէէէած աոանձին Էրլերի հա֊

էէէ էէէ ո Ո էք է! ա ք էէէ րիէէէ լի մեծ էէէ էէէրած էէէ էք չի քինամ,

իսկ էէէո անձին էք ե էէլ ր ե րէէէ է! է) ի շտրր // էէ ծ ակն ե ր ի հա օ րւ րլ էք էէէ մ Է

էք ան էէէկ ւէէ մ ի ջուրս է) է) արդս է սէրլա ն ծ ծ ե ք ք ապա է[սէրսէկվէս մ են մ իե 
անէք էէէէէնե րր: Սեր ալս կտրծիրր հ աս ա տ սսք ում Է նաև ա լն էի սէ էէ էէէ էէ է

էէէ ր I իկէէէ (ի նման շ ր ջ անն ե ր էէէ մ /7 էէէ ք էէէր ի էէէ (ի ^եսլրերր հաճաիէ հանւլ ) 
մ իենսւլն ա ան րնէէէկիչների մեջր

/; !Հ Ս Ա Կ Ա Ս Ո Ւ 3 Ո հ Ն

/, քյնթաքևոն էէէ ւի*1է շշւջաննե րա // է էէ

շրջէէՀհ^էերի ք րն իք ան ա մ Է

էս ր էէէ ւլ էս

Հ?. Ս,մ էէէէէէիէէ րն թ էէէ էք րէէէ մ ւլե րակ շէէ սէ մ Է էլոնոսէրոֆիկ էք իկ( ի ե րկ ր որէլ նոլ 
մ էսն է ալնէէէ հե ւէէէմ ^1քլքՈ(քէ1!ք տռաջինրր

և է ո ր 
է»Ո էէէ.

3» հն ի! էէէ ք եէէն էէէ լին շ ր ջանն ե րած էէէնէէ!իելե 
սէ ե էէէ էէ! էր է ւ/ ե ձւ1 ես ւէէնէէ էէնե ոն են ան սն ամ էւ

էէ մոծակներր մ էէէ էէ էէ էէէ (արա ր 
ե ասէ եմ սերե եր1ւրորդ տասն-

ա

ւէէ ք եոն ւէէ (ին պալմէէէններէէէ մ էքոծէսկների ծ ոու ՅՕ^/^ր 
էք էէէէէէէէջք ծծէէէմ Է արլէէենք րէրսքիէէի հէէէն էլամ ան յ>ր չի

/\||. 1Ո(1ԼՂյ11իմ111ւ։Տ*/> էքոնէէէորաիիկ րիկքի րնթացքր ոեսպա րլիկւէէ ւՒ 
իէ էս լեէէ^էէէէ (ին շրջաններամ մեծ չաւիոէք ն մ ան Է Iքո սկէ( տ լի մարէլա.մ նա լն տե

սակ ր ներկալա էյնոմոծ ակների էլոնո էէէրո !իիկ էլիկլին:

նսէ իէ րս \էր հէէէնէյ հ

աւս էէ էէէ լ սէր րա ս ա ա ր աս ւ[ ա Ա ղ շատ սա^սա֊ 
էէէ ա րէէէ ծ ե I էէէ, րնէ! Ոևնէսկ մ ոծ ակնե րի մե ծ ամաս֊ 
՝էէն էէ ւլն ե րն անէքներս շրջանամ։
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М \. АМБАРЦУМЯН

К ВОПРОСУ О БИОЛОГИИ КОМАРОВ АНОФЕЛЕС 
В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНЫХ РАЙОНОВ 

АРМЯНСКОЙ ССР

Резюме

В условиях предгорья в летние месяцы гонотрофический цикл 
комаров анофелес протекаел нормально и укладывается в известные 
три нормы. Количество самок, находящихся в гонотрофической дис
гармонии, незначительно. Во все месяцы сезона преобладает вторая 
норма гонотрофического цикла. *д

В начале сентября комары начинают залетать на зимовки, а со 
второй декады сентября происходи г их массовое ожирение и массо
вый уход на зимовки. Массовая диапауза комаров в разные годы на
чинается в одни и те же сроки. 1

В Араратской равнине, где массовая диапауза комаров начи
нается почти в те же сроки, массовое прекращение сосания крови 
идет параллельно процессу ожирения и диапаузы; в условиях же 
предгорья диапауза у определенного процента комаров происходит 
при продолжающемся сосании крови. Течение гонотрофического цик
ла анофелес макулипеннис в предгорных районах имеет большое 
сходство с тем, что описано по Московской области.

В конце августа и начале сентября около 25% камаров проде- 
лываел больше 3-х гонотрофических циклов, т. е. живет до возмож
ного завершения спорогонии. Иными словами, они имеют потенциаль
ную возможность передачи инфекции. Однако они не осуществляют 
эту возможность, т. к вынуждены иерейги в зимовки, и только еди
ничным комарам удается иметь контакт с людьми. Отсюда вытекает, 
что в предгорных районах широкое распространение малярии вообще 
невозможно, т. к. готовность комаров к передаче инфекции совпадает 
со временем вылета на зимовки. Большая часть случаев малярии в 
этот период относи1ся к привозным. Есть основание полагать, что в 
предгорных районах Армении распространение малярии происходи! в 
основном путем внутридомовых заражений.
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И. С. ДАРЕВСКИЙ

ТУРАНСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ГЕРПЕТОФАУНЕ ЗАКАВКАЗЬЯ 
И ВЕРОЯТНЫЕ ПУТИ ИХ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИЗ 

СРЕДНЕЙ АЗИИ
Роль туранских элементов в формировании современной герпе

тофауны Закавказья не велика. Из 50 видов пресмыкающихся, рас
пространенных в пределах Закавказья, только 6 видов ящериц и змей 
могут рассматриваться как выходцы из Средней Азии. К таким видам 
относятся: каспийский геккон Hymnodactylus caspius Eichwald, такыр
ная круглоголовка Phrynocephalus helioscopus (Pallas), разноцветная 
я щурка Eremias arguta (Pallas), быстрая я щурка Eramias velox (Pallas), 
а из змей — узорчатый полоз Elaphe dione (Pallas) и щитомордник An- 
cistrodon halys (Pallas)*.

* На среднеазиатское происхождение большей части перечисленных видов в 
герпетофауне Закавказья указывал еще А. М. Никольский (9|.

Проникновение перечисленных видов в Закавказье из Средней 
Азии не вызывает сомнений и доказывается, в частности, анализом их 
современных ареалов. Представление об этом дает следующая таблица, 
составленная в основном по П. В. Терентьеву и С. А. Чернову [12].

Т а б л и и а 1

Вид Основной ареал Закавказская часть
ареала вида

Каспийский геккон

Такырная круглого-1 
ловка

Казахстан, Средняя Азия, вост, и 
сев. Иран, зап. Афганистан

Юго-восток Европейской части 
РСФСР. Казахстан, Средняя Азия, 
Монголия, Сев. Иран. сев.-зап. 
Турция

Восточный Азербайджан

Апшеронский п-в. Та
лы ш, Полина среднего 
течения р. Араке в 
Армении и Нахичеван
ской АССР.

Быстрая я щурка

Разноцветная я щурка

Узорчатый полоз

Щитомордник

Юг Европейской части РСФСР, вост. 
Предкавказье, Казахстан, Средняя 
Азия, Монголия, сев.-зап. Китай, 
сев.-вост. Иран.

Молдавия. Украина, юг Европейской 
части РСФСР, вост. Предкавказье. 
Казахстан, Средняя Азия, Джун
гария. Кашгарпя. сен. Иран, сен,- 
вост. Турция

От Китая п южн. части Дальнего 
Востока через южн. часть Сибири 
и Среднюю Азию до вост. Украи
ны и Северного Кавказа

Казахстан, Средняя Азия, южн. Си
бирь до Тихого океана, сев. Иран.

Лолина реки Куры. Ап
шеронский п-ов.

Долина р. Куры, Апше
ронский п-ов, Талыш, 
бассейн озера Севан в 
Армении.

Восточный Азербайджан, 
долина р. Куры.

Юго-восточный Азер
байджан (Талыш).
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Оценивая современное распространение указанных видов с точ
ки зрения зоогеографии, можно прежде всего представить себе два 
вероятных пути проникновения их из Средней Азии в восточное За
кавказье: в обход Каспийского моря с севера и в обход Каспия с юга.

Наряду с этим, в свете современных геологических и палеогео
графических данных, можно говорить о третьем, исчезнувшем ныне, 
нуги возможного расселения среднеазиатской фауны через перемычку 
суши, пересекавшей Каспийское море между Апшеронским полуост
ровом на западе и Красноводским — на востоке. Существование такой 
перемычки, разделявшей Каспий еще в относительно недавнем геоло
гическом прошлом, в настоящее время можно считать доказанным.

Поданным М. В. Кленовой |6], исследовавшей колонки грунта, 
полученные со дна моря по профилю каспийского перешейка (или. 
как его называют геологи, Апшеронского порога), под современны
ми морскими осадками мощностью 1 6 см, здесь залегают характер
ные отложения бакинскою яруса, не отличающиеся от типичных ба
кинских глин и имеющие характерную фауну моллюсков. При этом 
между современными и бакинскими осадками наблюдается хорошо 
выраженный переходный слой в виде прослойки, напоминающий плю
виальные горизонты некоторых почв. Интересно, что местами в бакин
ской породе имеются следы трещин, заполненных современными осад
ками. Такие трещины, как полагает Кленова, могли образоваться 
только в наземных условиях или, по крайней мере, в условиях перио
дического обсыхания.

Заключение, сделаное Клеповой, разделяют в своем капитальном 
исследовании В. Е. Ханин и А. Н. Шарданов 113|.

Основываясь на исторических данных, Г. П. Тамразян |11] свя
зывая образование Каспийского перешейка с перехватом Волги 
бассейном Черного моря, полагает вслед за С. А. Ковалевским |7|, 
что такой перехват имел место епче в историческое время на рубеже 
\ II и VIII веков. К этому периоду по Тамразян следует относить и 
разделение Каспия перешейком суши. Как убедительно показал, од
нако, А. В. Шнитнлков |14| заключения, сделанные Ковалевским, 
выглядят не достаточно обоснованными и возможность впадения Волги 
в бассейн Черного моря в историческое время должна быть полно- 
стью исключена. Имеющиеся в распоряжении геологов и геоморфо
логов факты, напротив говорят о том, что Волга впадала в Каспий и 
в историческое время и в более ранние доисторические эпохи. Таким 
образом, по Шни । пикону следует исключить возможность существо
вания в недавнее историческое время и Каспийского перешейка.

Обратимся теперь к возможной роли, которую сыграл каждый 
из трех намеченных выше путей в формировании современной герпе
тофауны Закавказья. •

Говоря о возможное։и проникновения в Закавказье некоторых ви
дов ящериц в обход Каспийского моря с севера, следует иметь в ви
ду, что северная береговая линия Каспия на протяжении доистори- 
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веского и исторического времени неоднократно менялась в снязи с 
периодическими колебаниями его уровня. Вопросу этому посвящена 
довольно обширная литература.

По данным, в частности, О. К. Леонтьева и П. В. Федорова [8| 
последняя послехвалынская регрессия Каспийского моря имела место 
в позднечетвертичное время, примерно 4—6 тысяч лет назад. В этот 
период уровень моря падал до минус 50, а по новейшим данным 
(В. Г. Рихтер [10]) даже до минус 64 -68 м абсолютной высоты.

Опускание Каспия до столь низкого уровня должно было при
вести к осушению обширных площадей в его северной мелкородной 
части. На карте, составленной приведенными выше авторами, северная 
береговая линия Каспия отодвинута приблизительно на 260 км к югу, 
примерно до линии, соединяющей устье современного Терека на Кав
казе и форт Шевченко на Мангышлаке.

Освободившаяся из-под моря обширная территория северного 
Прикаспия, несомненно должна была сыграть важную роль в рассе
лении различных животных, в том числе и пресмыкающихся. Так, 
С. А. Чернов [15] показал, что существование разорванных ареалов 
у степной агамы и четырехполосого полоза, распространенных с 
востока и запада междуречья Волга—Урал и отсутствующих на юге 
самого междуречья, связано с колебаниями уровня Каспия в отно
сительно недавнем геологическом прошлом. По затопленной ныне тер
ритории северного Прикаспия в восточное Предкавказье и далее в 
Дагестан могли проникнуть быстрая и разноцветная я щурки, а также 
такырная круглоголовка, найденная в Дагестане в окр. ст. Староглад- 
ковская. Однако выше было отмечено, что в распространении этих 
видов па западном берегу Каспия имеется достаточно хорошо выра
женный разрыв; встречаясь с одной стороны в восточном Предкав
казье и с другой — в восточном Азербайджане, они совершенно от
сутствуют на юге Дагестана и в сев. вост, части Азербайджанской 
ССР. Об отсутствии их на северо-востоке Азербайджана (Куба-Хач- 
масский район) указал недавно А. М. Алекперов [ 1|.

Географической преградой, разделяющей здесь ареалы этих 
ящериц, являются, как следует думать, восточные отроги хребтов 
Большого Кавказа и долины таких рек, впадающих в Каспийское море, 
как Терек, Гюльгерычай и Самур с их обширными заболоченными 
дельтами. Важно подчеркнуть, что в Предкавказье и в восточном Азер
байджане эти виды представлены различными подвидами, что видно 
из табл. 2.

Следует иметь в виду, что ящерицы эти обладают обычно высо
кой плотностью популяции и всегда многочисленны в местах своего 
обитания. Трудно поэтому допустить, чтобы при современной фауни
стической изученности Закавказья существование их в этом или ином 
районе осталось незамеченным зоологами.

Наличие в ареале перечисленных ящериц хорошо выраженного 
разрыва, разделяющего, к тому же, разные подвиды одного вида.
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Таблица 2

Виды ящериц
______ ___ ____ Подвиды:

Вост. Предкавказье ' Вост. Закавказье

Ph. helioscopus

Eremias velox

Eremias arguta

Ph. h. helioscopus (Pallas).

Eremias v. velox (Pallas).

Eremias a. deserti (Gmelin)

Ph. h. gersicus de Fil.
'Eramias v. caucasica

Lantz
Eremias a. transcaucasica

Dar.

позволяет думать, что разрыв этот носит первичный характер и засе
ление Дагестана и восточного Закавказья этими формами происходи
ло различными путями. Разрыв, о котором идет речь, имеет место в 
распространении не одних только пресмыкающихся. В. Г. Гептнер |5|,
говоря о формировании фауны пустынных 
за и Восточного Закавказья, показал, что 
происходило независимо друг от друга.
Средней Азии и из Передней Азии с юга.

грызунов Северного Кавка- 
заселение этих территорий 
по сев. берегу Каспия из 
В этой же работе |5| под

черкивается важная зоогеографическая роль, которую играет разрыв 
R распространении пустынных форм, существующий в междуречье, 
Терек-Самур на восточном берегу Каспийского моря. Грызуны, от
мечает В. 1՝. Гептнер, видимо, не единственная группа, для которой 
этот разрыв может быть установлен. Если расселение в вост. Пред
кавказье такырной круглоголовки и быстрой и разноцветной ящурок 
происходило в обход Каспийского моря с севера, то проникновение 
их в восточное Закавказье могло происходить двумя путями: в обход 
Каспия с юга и через Каспийский перешеек с востока. Рассмотрим 
обе эти возможности для каждого из видов ящериц в отдельности.

Современное распространение такырной круглоголовки в восточ
ном Закавказье носит ярко выраженный спорадический характер — об
стоятельство, на которое в свое время обратил внимание еще А. В. 
Богачев |3|. Встречаясь на Апшеронском полуострове (в районе ст. 
Пута), круглоголовка совершенно отсутствует в Куринской низменно
сти и снова появляется в долине р. Араке в Армении и Нахичеван
ской АССР с одной стороны, и в горах Талыша— с другой. Далее, 
уже в пределах Прана, эта ящерица обитает в Иранском Азербайд
жане (в частности, она найдена в районе оз. Урмия), и затем ареал 
ее уходит через сев. Иран в Среднюю Азию (карта, рис. 1). Проник
новение круглоголовки в долину Аракса и в Талыт через Иран не ос
тавляет сомнений. Иначе обстоит, по-видимому, дело с популяцией 
этого вида на Апшеронском полуострове. А. В. Богачев считает, что 
апшеронская колония круглоголовки носит реликтовый характер, и 
что некогда эта ящерица была распространена в восточном Азербай
джане значительно шире. В таком случае следовало бы предполагать, 
чю в силу каких-либо геологических причин ареал круглоголовки 
был разорван и она оказалась изолированной на Апшероне в отрыве 
от основного ареала, граница которого проходит в настоящее время 
через Талыш и долину р. Араке.



Рис. 1. Основные пункты находок в восточном Закавказье, в вост, Предкав
казье на восточном берегу Каспийского моря и в северном Иране: I быст
рой ящурки, 2-разноцветной ящурки, 3- такырной круглоголовки, 4 -кас

пийского геккона.
Карта составлена на основании имеющихся литературных данных и материа
лов Зоологического и-та ЛИ СССР, Зоологического и-та АН АрмССР. Го
сударственного музея Грузни и Зоомузея Московского университета. Рас
пространение ящериц на вост, берегу Каспийского моря дано по рукописи 
О. II, Богданова .Пресмыкающиеся Туркмении", любезно предоставленной 

автором н мое распоряжение.
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Эти причины, приведшие к изоляции такырной круглоголовки 
на Апшеронском полуострове, могут найти свое объяснение в свете 
современных данных геологии и палеогеографии. Апшеронская коло
ния круглоголовок отделена в настоящее время от основной части 
ареала широкой долиной нижнего течения р. Куры, занятой обшир
ными Мильской, Муганской и Сальянской степями. Хороню известно, 
что еще в недавнем геологическом прошлом эти степи были заняты 
Куринским заливом Каспийскою моря, воды которого проникали дале
ко на запад.

По В. Е. Ханну и А. Н. Шарданову [13] последняя трансгрессия 
Каспия, приведшая к затоплению большей части Куринской низменно
сти, имела место в верхнем антропогене, точнее — в раннехвалынское 
время. После этого воды Каспия уже ни разу не проникали западнее 
слияния Куры и Аракса. Можно думать, что до того времени, когда 
море в последний раз затопило Куринскую низменность, такырная круг
логоловка была распространена в долине Куры гораздо шире, куда 
она проникла из Средней Азии по Каспийскому перешейку, который
существовал еще в дохвалынское время. а

В период хвалынской трансгрессии круглоголовка могла сохра
ниться на северном берегу Куринского залива, где она существует и 
в настоящее время в районе Апшеронского полуострова. Нужно от
метить, что в отличие от я щурок, круглоголовка обладает очень ма
лой тенденцией к расселению. Эта ящерица значительно реже других 
видов своего рода встречается на песках и предпочитает плотные гли
нистые, или даже полу каменистые грунты. В тех случаях, однако, 
когда местами обитания этого вида являются пески, граница данного 
песчаного массива является в то же время и границей ее обитания в 
этом месте. Например, в долине р. Араке в Армении круглоголовка 
обитает на изолированном песчаном массиве юго-восточнее сел. Веди 
и совершенно не распространяется на близлежащие участки камени
стой полупустыни. Также, по-видимому, обстоит дело и в окр. ст. Ну
га на Апшеронском полуострове где круглоголовка обитает на изоли
рованном участке песков н не проникает в близлежащие степные 
участки. Все вышеизложенное позволяет предполагать, что круглого
ловка проникла в Закавказье двумя независимыми друг от друга пу- 
1ями:по Каспийскому перешейку с восточного берега Каспия и через 
Иран—с юга. Подобным же образом (двумя путями) расселились, 
но-нидимому.в Закавказье разноцветная я щурка и каспийский геккон, 
спорадически распространенные здесь, с одной стороны в Кура-Арак- 
синскон низменности и на Апшероне и с другой — в Талыше и далее 
в северном Иране. ]

Оба эти вила с разных сторон проникли, по-видимому, в долину 
Куры не раньше послехвалынского времени после освобождения ее 
о։ вод ран не хвалы некой трансгрессии. В отношении каспийского гек
кона нужно заметить, что он встречается в настоящее время на не
которых островах Апшеронского архипелага и восточного берега Кас- 
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пин, входивших, как следует думать, в состав Каспийского перешей
ка. Не исключена возможность, что геккон был вторично завезен на 
эти острова человеком.

Анализируя современное распространение в восточном Закавказье 
быстрой яшуркн, можно видеть, что эта ящерица спорадически рас
пространена на Апшеронском полуострове и в долине р. Куры, где 
приникает на запад далее г. Тбилиси. Указания о нахождении этого 
вида в Талыше и сев. Иране относятся к близкому виду — ЕгегтИаз 
5(гансЫ Козз1ег.

11одобное распространение быстрой яшуркн и пределах Закав
казья может быть понятно только если допустить возможность про
никновения ее сюда по перешейку с восточного берега Каспийского 
моря, где эта ящерица повсеместно встречается и сейчас (карта). Мож
но отметить, что подобным же ареалом обладает в восточном Закав
казье и краснохвостая песчанка Мепопез егуЖгоигиз саисаьШз, распро
страненная в степях КуринскоЙ долины и отсутствующая в других райо
нах Закавказья. Интересно, что краснохвостые песчанки Апшерон
ского п-ва выделены в особый эндемичный подвид МеИопез егуПтгои- 
гцб 11ер1пеп, ареал которого не выходит за пределы полуострова.

Возможность расселения пресмыкающихся в Закавказье но каспий
скому перешейку не согласуется, на первый взгляд, с тем фактом, что 
в Закавказье проникают лишь некоторые из видов ящериц, распро
страненных в настоящее время на восточном берегу Каспия в Турк
мении и пи один из кавказских видов не расселился в обратном на
правлении в Среднюю Азию. Эго кажущееся противоречие исчезает, 
если учесть экологические особенности пресмыкающихся, обитающих 
на восточном берегу Каспия.

Большинство этих видов, такие, в частности, как песчаная, уша
стая и сетчатая круглоголовки, сетчатая, линейчатая, полосатая и 
средняя ящурки, являются типичными псаммофилами, обитающими 
лишь в условиях достаточно хорошо выраженной песчаной пустыни.

На западном же берегу Каспийского моря в период существо
вания перешейка (в среднем антропогене) никаких песчаных пустынь 
не было.

Судя по ископаемым остаткам фауны и флоры из бинагадинских 
битумов, относимых к верхнечетвертичному времени, климат на Ап
шероне в то время был значительно мягче и растительность богаче 
По II. И. Бурчак-Абрамовичу [4] древний бинагадинский бассейн ок
ружала, по-вндимому, открытая сухая степь, среди которой в сы
рых понижениях рельефа ютились заросли кустарников и отдельно 
стоящие деревья, перевитые диким виноградом. Возможность такого 
пейзажа подтверждается ископаемыми находками можжевельника, 
гранатника, фисташки и дикого винограда*.  Характерно, что такыр-

В бинагадинских битумах были обнаружены также остатки пресмыкающихся, 
на которых определены только черепахи Testndo sp, и желтопузик Ophisaurus apo- 
dus subsp.
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пая круглоголовка и быстрая и разноцветная ящурки, распространив
шиеся., по-видимому, в Закавказье по Каспийскому перешейку, в от
личие от других туркменских видов своего рода, характеризуются 
именно тем, что не являются псаммофилами и могут обитать как на 
песках, так и в условиях плотного грунта. Существование песчаной 
пустыни на восточном берегу Каспия явилось, как можно думать, пре
градой для проникновения в Среднюю Азию по каспийскому перешей
ку ряда закавказских пресмыкающихся, таких, как змееголовка, длин
ноногий сцинк и других. Найденная, однако, на Мангышлаке слепозмей- 
ка все же проникла туда, вероятно с Кавказа. Нужно кроме того 
учесть, что период существования Каспийского перешейка совпадаете 
тем временем, когда Куринская впадина лишь недавно освободилась 
от трансгрессии моря и многие виды, обитающие сейчас в восточном 
Закавказье, могли в то время здесь еще отсутствовать.

Несомненно, что Каспийский перешеек мог служить мостом для 
проникновения в Закавказье не одних только пресмыкающихся. I ак 
В. В. Богачев |2|, разбирая некоторые вопросы зоогеографии Кавка
за, отметил, что современное распространение, главным образом, насе
комых в Закавказье, показывает „вероятные и даже необходимые связи 
восточного Закавказья с Туркменией*.  • Я

Выше было отмечено, что помимо четырех видов ящериц сред
неазиатским происхождением в герпетофауне Закавказья обладают и 
два вида змей: щитомордник и разноцветный полоз. Первый из этих 
видов представлен в Закавказье общим с Ираном и Копет-Дагом под
видом A. halys caucasicus Nik. и обнаружен только в некоторых пунк
тах Талыша. Проникновение его сюда через Иран из Средней Азии 
не вызывает сомнений. Что же касается узорчатого полоза, то эта 
змея фактически обладает круто-каспийским распространением и мог
ла проникнуть в Закавказье каждым из расмотренных выше путей.

В заключение можно отмЬтнть, что путь в обход Каспийского
моря с юга служил не только для проникновения пресмыкающихся 
из Средней Азии на Кавказ, но и для расселения их в обратном на
правлении из Закавказья. Таким путем к Эльбрусскому хребту в Копет- 
Даг проникли, например скальная ящерица Lacerta saxlcola defilippii 
Cam. кавказская агама Agama caucaslca Elchw.

Зоологический институт
АН Армянский ССР Поступило 22 VII 1957՜.

I». 11. Դ1ԼՐ1)’1.1|Լ»Ի

ՏՈԻՐԱՆԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԸ ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍ!’ ՀԵՐՊԵՏՈՖԱՈԵՆԱՅՈՒՄ 
ԵՎ Մ1’Ջ!’Ն ԱՍԻԱՅԵՑ ՆՐԱՆՑ ՆԵՐԹԱՓԱՆՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ 

ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ

11 if փ n փ n ն մ

Անդրկովկասում տարածված 50 տեսակ սողուննե րիւյ 6-ն ունեն 
աս խոկան ծաղումէ Արյ տեսակներն են, մո դե սնե րիд' I I у Hl 11О(1аС է V1 ԱՏ

մ իքին 
cas-
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plus Elchw., Phrynocephalis helioscopus (Pall.), Eremias arguta (Pall.), 
Eremias velox (Pall.), A"// Elaphe dione (Pall.) £ Ancistrodon
lialys (Pall.).

1Լրւ ձե Л րր հրսսիոից էԼնւլրկու *>Նարւսվորտ fJլսւնր
րսւցտււ hi if է, որովհետև նրանց տարածման մե ք կա սկղրնական անջատում,

անցնում / հւորաւ Հհ Դտ ցн hi տնի //տմու ր ցե hi ի հովտով։
ե րկ րտ ր ա՛հ ական ոչ •եւււււ ան ց րս / hi if Կւսսս

ն ո վ ո ց սկի քժ ե ր ա կղ^լինե րի մ ի ք ե պ ա րտնո ց ի
որ ուր/ հանգիստ ցե լ / կամա րջ

սսկա լա իք լանր իք ա Ա է տաք flu 
րսվ, Աւնց րկովկաн են քժափան*

ցել մողեսների if ի 2ил^Р տեսակներ, քւն չպ իս ի ր են' I 1 VIT1 Ո0< 13 C է у 111Տ C3 Տ |) 1U Տ է

Ph. helioscopus ե Eremias velox.
// իջին Ատիս: լի հարավում ե Հ 

վերի աարածումր ցտ լց / տալիս,
'[էանում էքև րոհիշ լա [ որո? ձ/. 
1[ւսրոէ[ է քւն նաև 1Լն>[ րկո էյկա

անցնեք, շրջանցելով Կասպից ծովր հարավից: Ա/գ նալն ճանապարհով էլ֊ 
րրասի լ ե սն ա շ ցքժ տ լո վ Կովկասից U իջին Ասիա են անցել մո :լե սների ալնպի֊ 
սի տեսակներ, ինչպիսիք են' Agama caucasica Eichw. ե Lacerta saxicola
derilipptl (Canierano).
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Л. П РЫЖКОВ

СУТОЧНЫЙ РИТМ ГАЗООБМЕНА НЕКОТОРЫХ ПРЕСНОВОДНЫХ 
ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ

Важный вопрос о суточном ритме процессов обмена веществ рыб 
изучен крайне слабо. Однако ряд исследовании, проведенных по изу
чению газообмена начальных стадий развития рыб [4, 5, 8 и др.|, за
ставляет предполагать, что суточный ритм газообмена у них является 
скорее правилом, чем исключением. Изучение этого вопроса имеет 
большое значение с методической, экологической, физиологической и 
практической точек зрения.

Предлагаемое исследование выполнено на рыбцово-шемайном пи
томнике (Краснодарский край) в составе Северо-Кавказской гидробио
логической экспедиции Зоологического института АП СССР (руково
дитель проф. В. И. Жадин) и на озере Святозеро (Карельская АССР) 
в составе экспедиции Петрозаводского госуниверситета I руководи гель 
проф. Е. А. Веселов).

Материалом дли наших исследований служили: рыбец—Vimba v. v. 
natio carinata (Pal.), шемая — Clialcalburnus chalcoides schisckovl Drensky, 
лещ—Abramis brama (L), плотва — Rutilus rutilus (L) окунь —Perea 
fluviatills L. Рыбец и шемая были выловлены из р. Псекупс и прудов 
рыбопитомника (Краснодарский кран). Все другие рыбы вылавливались 
в озере Святозеро Карельской АССР. Исследование проведено с ры
бами разного возраста, пола, веса и при различной температуре воды.

Для изучения газообмена рыб использовалась проточная респи- 
рацпонная установка, сконструированная проф. Е. А. Веселовым и 
усовершенствованная нами для работы в полуполевых условиях |6|. 
Содержание О2 в воде определялось по методу Винклера, а СО2 — 
методом Тильмена.

Исследуемые рыбы перед опытом в течение суток не питались, 
чтобы освободиib кишечник от пищи, наличие которой в кишечнике 
дало бы завышенные данные основного обмена. При изучении газо
обмена рыб в опыте сохранились условия сходные с естественными 
(температура, содержание О2 и СО2 pH и т. д. воды в опытах и в во
доеме совпадали).

Всего поставлено 87 суточных опытов.
Личинки. Изучалось потребление кислорода личинками ле

ща в течение суток. Личинки были выращены в искусственных 
условиях при температуре воды 20—22 . С начала перехода к сме
шанному питанию два раза в день (утром и вечером) вносился зоо
планктон, который охотно поедался личинками.
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Измерения газообмена личинок леща показали, что в течение 
суток у них наблюдаются два хороню выраженных увеличения интен
сивности потребления кислорода (табл. 1). Я

Т а блина I

Суточным ритм поглощения кислорода личинками леща 
Возраст—10 суток, средний вес — 1,2 мг (каждый 

результат среднее из 4-х опытов)

Время 
суток 

в часах

Температура 
волы в 
опыте

Содержание 
в воде 

до опыта 
в мг

Потребление Оа в мг 
п час

на личинку
на г живою 

веса

0—2
2—4
4-6
6-8
8-10

10-12
12 14
14—16
16 18
18—20
20 22

ОД

Средне
суточные

21,7
21 ,6
21 ,5
21,6
21,3
20.8
20,8
21 ,0
21.4
22.0
22.0
21,7

1.05 
3,98 
3.98 
4,06 
4,38
4,59 
4.59
4,46 
4,46
4,26 
4,26 
4. ()5

0,003 
0,001 
0,002 
0,003 
0,002 
0,002 
0,002 
0,002 
О,(ИН 
0,008 
0,002 
0,1X11

2,38 
1,12
1,76 
2,95 
1,85 
2,06 
1,96
1,56 
3,18 
6,91
1,55 
0,20

21 .5 4,26 1 ,004 о оа л* 9 «7

Первая вершина интенсивности дыхания наблюдалась ут
ром (6 8 час.). Она на 28.8°/0 превышала среднесуточное поглоще
ние О2. В это время личинки очень подвижны и активно питаются. 
Второе очень значительное увеличение дыхания личинок проявлялось 
вечером (18—20 час.). Оно превышало среднесуточную интенсивность 
। азообмена пот и в три раза. Наибольшая величина вечернего мак
симума совпадала с началом сумерок и характеризовалась сильной 
подвижностью личинок. С наступлением темноты поглощение кисло
рода резко падает и достигает минимума к 23 часам (0.200 мг/г-час)1.

1 Потребление и выделение СО> в мг на грамм живого веса в час мы бу
дем обозначать сокращенно — мг/г-час.

Кроме хорошо выраженных максимумов газообмена личинок на
блюдаются незначительные подъемы интенсивности дыхания ночью 
(0—2) и днем (10—12 час.). Эти увеличения газообмена характери
зуются как намечающиеся максимумы, которые с возрастом должны 
усиливаться. I

На подобное явление намечающихся вершин потребления О, ука
зывала В. И. Олифан |4|. У личинок сазана она наблюдала появле
ние третьего максимума дыхания в раннем возрасте. У личинок севрю
ги, азовскою осетра, щуки и других рыб третья вершина газообме
на. по ее данным, появлялась в возрасте старше 20 дней со дня 
вы клева. I



Суточный ритм газообмена некоторых рыб

Мальки. У мальков рыбца из 10-го вырастного пруда рыбопи
томника, где сохранены условия близкие к естественным установле
но три максимума интенсивности газообмена в течение суток (ночью, 
днем и вечером). Утреннее увеличение поглощения О8 едва наме
чается (табл. 2). 1

Таблица 2

Суточный ритм поглощения кислорода мальками рыбца, шемаи и лета 
Возраст 3—3,5 мес. Содержание Оз и воде до опыта 7֊ 10,3 

(каждый результат среднее из 3—5 опытов) мг/л.

Средний 
пес в г

Гемпера- 
т\ ра

Время 
суток 
в час.

0,201 0,191 0,349 0,340 0,680 1,07(1

23,5 23,9 23,1 2о,з 22,3 14,9 18,9

пруд 10 пруд 4 пруд 6 пруд I4

потребление О, в мг на 1 грамм

пруд 7 ' пруд 11 

в I час

Р ы б е ц

0,790

Ш с м а я Л е щ

О 2 
2-4 
1-6 
6 8 
4—10 

10—12 
12-1 I 
14 16 
16 14 
18—20 
20-22 
22֊ 24

0,410 
0,372 
0,341 
0,494 
0,447 
0,146 
I .707 
1,176 
(1.858 
1.260 
0,750 
I».522

0,702 
0,591 
0,453 
0,440 
0,770 
1 ,024 
1,556 
1.275 
1,681
I ,699 
I ,051 
0,472

0,133 
1 ,525
0,441 
0,504
0,455 
0,650 
1,975 
1,976 
0.344 
(•, 555 
0,472 
0,352

0,600 
0,407 
0,534 
0,331 
0,303 
0.326 
0,720 
0,944 
0,726 
1 ,902 
0,232 
0,376

0.470 
0.495
0.594 
0.444 
0,343 
0,522 
0,604 
0,570 
0.532 
1.227
0.516 
0.629

0.797 
0.546 
0.544 
1.494 
1,253 
1,343 
0.618 
1 ,442 
0,653 
I , 536 
ОДИН) 
9,605

1.357 
1,764 
2,946
I .314 
1,284 
1 ,255 
1.689 
2.571 
1.916 
1,112 
1 .239 
1,467

1 .014 
0,858 
1,699 
0,608 
0,566 
0,674 
0,589
1,393 
0,934 
0,470 
0,903 
0,89 4

Среднесу
точные 0,769 1 .013 0,742 0.617 0.583 0,993 I ,613 0,444

Кроме того исследовался газообмен мальков рыбца, которые в 
течение 3-х месяцев регулярно (в 12 и 18 час.) подкармливались 
(пруд № 4) и мальков, выращенных в удобряемом пруду № 6. Кормом
для рыб служили смеси жмыхов, отрубей и суперфосфата. В каче
стве удобрении вносились: трава, навоз, суперфосфат, сульфат аммония
и калийная селитра.

У подкармливаемых рыб выражены четыре максимума дыхания,
причем дневной и вечерний были очень высокие. У мальков из удоб
ряемого пруда, при четырех вершинах газообмена, хорошо выражены 
ночной и дневной максимумы. Дневное увеличение потребления кис
лорода растянуто но времени. Это, вероятно, зависит от значитель
ных затрат энергии, расходуемой рыбой в поисках пищи.

Мальки рыбца из 14-го пруда, с большой площадью водного зер
кала, имеют четыре максимума дыхания. Возраст рыб равнялся 3,5 
месяцам, а вес —0,790 г. Высокая величина веса обусловлена хоро
шим кормом, имеющимся в пруде.
Известия X. № 12—6
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У мальков шемаи из 7-го и 14-го вырастных прудов (возраст 
3,5 мес.) установлено 4 максимума дыхания в течение суток. Все они 
хороше выражены. В утреннее время даже наблюдался двухвершин
ный максимум потребления кислорода. 3

Несовпадение вершин потребления 02 по времени у мальков из 
разных прудов объясняется различными условиями обитания.

Мальки леща исследовались разного возраста и веса. У более 
молодых (3 мес.) в течение суток имеется три максимума потребле
ния кислорода. Отсутствует ночной максимум. У более старших рыб 
(3,5 мес.) в течение суток уже хорошо выражены четыре максимума 
дыхания причем дневной был двухвершинным и растянутым по вре
мени. I

Механизм этого процесса, по нашему мнению, можно предста
вить следующим образом: преиодическая смена дня и ночи, колеба
ния температуры (суточные), различная степень подвижности кормо
вых организмов и установление с возрастом более тесной взаимосвя
зи организма со средой отражаются на деятельности нервной систе
мы. В результате создается определенный ритм возбуждений нервной 
системы, который регулирует скорость процессов обмена веществ. 
Криме того химические раздражения нервной системы и непосред
ственно дыхательного центра в период отсутствия нищи в желудке воз
буждают периодически нервную систему и дыхательный центр.

Из неполовозрелых форм исследовалась интенсивность газооб
мена у леща. Перед опытом рыба выдерживалась в течение пяти 
суток в аквариумах. В последние сутки перед опытом пища в аква
риумы не вносилась. Опыты показали наличие у ювенального леща 
четырех максимумов дыхания (табл. 3). У рыб меныпего размера 
вечерний максимум газообмена был растянут по времени. Первая вер
шина его наблюдалась до наступления су мерок (активное питание), 
вторая после наступления полной гемпоты Iотход рыб вглубь). Такое 
же явление мы наблюдали на других рыбах |5|. Л

Взрослые р ы б ы

Рыбец. Изучалась интенсивность дыхания самцов рыбца, вылов
ленных из нерестового пруда (5-я стадия зрелости) и из реки Псе- 
купс (6-я сталия зрелости). Установлено, что у нерестовых рыб на
блюдается всего три максимума дыхания (2—4, 10 — 12, 20—22 ч.), 
которые сдвину 1ы ко времени нереста рыб (ночь). Отсутствие днев
ного максимума, вероятно, связано с прекращением питания рыбца 
во время нереста (табл. 4). *Я|

В послеиерестовый период у самцов из реки хорошо выражены 
четыре максимума потребления кислорода (0—2, 4—6, Ю—12, 18 — 
20 час). Рыба в это время интенсивно питается. г-д

Кроме того опыты показали, что газообмен у рыб, выловленных 
из реки, выше, чем у рыб из пруда. Такая зависимость дыхания мо-
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Т а б л и ц а 3

Суточные колебания поглощения кислорода неполовозрелым лешем.
Возраст: 2—3 года. Температура воды в опыте 11,5—12,6 

Содержание О։ в воде до опыта : 9. 89 10, 22 мг/л. 
(каждый результат среднее из 4-х опытов).

Вес 5.34 г

Потребление

12.59 ।
О2 В МГ'Г 

ч.

12—14
11 16
16 -18
18 20 
20—22
22 21

Вес 5,34 г 

Потребление

12,49 г
ОзВ Mr/Г

ц.

11-2 
2-4 
4-6 
6 8 
8—10

ю 12

0,248
0,367
0,202
0,235
О. 180
0,080

0,140 
0,278 
О. 104 
0,207 
0,148 
0,133

Среднесуточные

։ ।,352 
0,317 
0,224 
0,266 
0,227 
0,283

0,248 ,

0,073 
0,132 
0,080 
О, (>55 
0,145 
0,135

0,136

жет быть объяснена разным» условиями обитания (течение, темпера
тура, содержание О2 и СО2 в воде).

Шемая исследовалась в нерестовый и посленерестовый периоды 
(табл. 4). У самок ня гои стадии зрелости очень ярко выражены 
три максимума (дневной отсутствуе।). Следовательно, созревание по
ловых продуктов влияет на интенсивность газообмена в течение су
ток. По нашему мнению, это влияние может проявляться посред
ством половых гормонов на нервную систему и непосредственно на 
дыхательный центр. Стимулирующее действие половых гормонов увели
чивается во время самого процесса икрометания пли выделения молок, 
что вызывает усиление дыхания в это время (утро вечер). Кроме то
го прекращение питания рыб во время нереста а (поэтому отсут
ствие химических раздражений и плода) не вызывает усиления интен
сивности дыхания рыб днем.

У самцов шемаи в посленерестовый период проявляются четыре 
максимума дыхания. Действие полового гормона в это время пре
кращено. Нормально функционирует пищеварительный аппарат (хими
ческие раздражения), поэтому восстанавливается ритм обмена, при
сущий взрослому организму.

Изложенное выше объяснение изменения ритма газообмена рыб 
в течение суток, при созревании половых продуктов, находит свое 
подтверждение в опытах, поставленных с плотвой и окунем. Во 
время нереста у самок плотны и у самок и самцов окуня хорошо 
выражены три максимума дыхания и время их проявления сдвинуто 
к периоду наибольшей активности нерестовой рыбы (табл. 5).

Лещ. Интенсивность дыхания взрослого леща измерялась у рыб 
разного пола, веса, возраста и при разной температуре воды (табл. 5).

Результаты показали, что размеры, вес и пол рыбы, а также 
температура воды не оказывают влияния на количество максимумов 
потребления кислорода. Во всех случаях наблюдалось четыре макси
мума. Ночное увеличение газообмена \ всех исследованных рыб про-



Средний вес 
в граммах

Температура

Время 
суток в 
часах

6-8

10 12

14—16
16 18
18-20
20-22

Средне
суточные

Суточный ритм поглощения кислорода взрослыми рыбами.
Возраст: рыбец—4—5 лет. шемая 3-4. года, плотва 8 11 лет, окунь—7-10 и лещ 8—17 лег. 
Содержание О» в воде до опта 6—12.4 мг/л. (Каждый результат — среднее из 2—5 опытов).

220 230 90 95 240 191,5 93 135 714 337 1145

19,0 20,7

Рыбец

пруд река

! 21 .0 18,8 Я. 5 7.0 10,1 10,0 20,0

Шемая Плотва Оку нь щ

пруд река

Потребление кислорода в мг на г в час

0,232 
0,249
0,083 
0,037
0,063

0,076 
0,091 
0.112 
одзэ 
0,191 
0.182

0,3'2 
0,380 
0,214
0.262 
0,288
0.261 
0,269 
0.316 
(1,326
0.260
0,394

0,159 
0,211 
0,147

0,122
0,355

0.105
0.105
0,045
0.044
0.274

0.658 
0,380 
0.481 
0,084 
0,051
0.395 
0,299 
0,542 
0,326 
0,609 
0,587 
0,554

0,098 
0,099 
0.054 
0,034 
0,074 
0.023
ОД 158 
0,108 
0,128 
0,148 
0,11>9 
0,125

0,153
0,140
0,064
0,060 
0,097 
0,012 
0,08( I 
0,111 
0,115 
0,163 
0,046
0,144

0.039 
0,035 
0,072 
0,028 
0,037 
0,054 
0,084 
0,086
0,083 
0.100 
0.069 
0,050

0,015 
0,013
0.009
0,010
0.050 
0,026 
0,033 
0,025
0,029 
0,021 
0,018 
0,015

0,035 
0,039
0,025 
0.023
0.026 
0,021 
0,037 
0,036 
0.035 
0,041
0,036 
и,033

0,026
0,040 
0,022
0,018
0,025

1 0,024
’ 0,025

0.028
0.041 
0,031 
0.019
0,030

0,078 
0,112 
0,078 
0,121
0.193 
0,149 
0,149 
0.062 
О, И >5 
0,088 
0,098 
0.076

0,028 
0.044 
0,025 
0.022 
0,024
0,038 
0,033 
О, (129 
0,035 
0,031 
0,053 
0,016

0,131 0,31 I 0,163 0,409 0,047 0.Ю4 0,061 О, (>22 0,032 0.028 О, 109 0,034
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Таблица 5

Суточные колебания интенсивности газообмена лета
Возраст: неполовозрелых—3 года, взрослых—7 9 лет. 

Содержание Ог в воде до опыта —9, 11—11,77 мг/л 
(каждый результат среднее из 3 -6 опытов).

Средний 
вес в г 

температ\ ра 
ви С

12.49

11.9 12.8

504 718

9,0—11.0

О2 в 
мг/ г-час

СОе в
М1 г-час

О2 в 
мг'г-час

СОг в 
мг/г-час

О1 в 
мг/г-час

СО2 в 
мг/г-час

Время суток 
в часах

0 2 0,140 0,187 0, < >55 0,048 0.026 0,019
2 4 0,278 0.291 0,096 0.094 0,040 0,028
4-6 0,104 0,173 0,039 0,039 0, (>22 0,028
6 8 0,207 0,290 0.050 0,048 0,018 0,018
8—10 0,148 0. 146 0,040 0,026 0,025 0,029

10-12 0,133 0.126 0.063 0,062 0,024 ; 0,017
12 — 14 0,073 0.151 0,052 0,048 0,025 0,020
14-16 0,132 0.157 0,065 0,064 0,028 0,034
16 18 0 080 0,103 0,045 0,042 0.044 0,043
18-20 0, ()55 0,198 0,048 0,046 0,031 0,029
91)—22М1 г ММ 0,145 0,287 0,077 0.085 0,019 0,018
22—24 0,135 0,199 0.054 0.058 0,030 0,031

Средиосуточныс. 0,135 0,192 0,057 0.1155 0,029 0,026

являлось в одно и тоже время (2—4 часа). Утренний максимум у 
самцов наблюдался в 8—10 час., а у самок несколько запаздывал 
(К) 11 час.). Это запаздывание могло зависеть от времени года (опы
ты с самками поставлены в конце лета) и от условий обитания рыб 
в это время.

Дневные и вечерние максимумы по времени проявления были 
очень разнообразны, хотя в отдельных случаях совпадали.

Параллельно с потреблением кислорода определялось выделение 
углекислоты рыбами в это же время суток. Оказалось, что в боль
шинстве случаев максимумы выделения СО2 по времени совпадали с 
максимумами потребления О2 (табл. 5). Изредка максимальное вы
деление углекислоты происходило сразу же за максимумом погло
щения О2. Различия наблюдались в величинах интенсивности газооб
мена. Это, вероятно, зависит от газовой секреции плавательного пу
зыря и от других особенностей рыб.

Вычисленный дыхательный коэффициент (ДК) в течение суток 
определенной зависимости колебаний не имеет. Замечено, что днем 
ДК ниже (0,60—0,80), чем ночью (0,90—1,30). Увеличение ДК ночью, 
вероятно, зависит от превращения усвоенных днем из пищи углево
дов в жиры [2| и от увеличения температуры воды.

Увеличение или уменьшение количества дыхательных движений 
у рыб не совпадает с максимумами или минимумами газообмена в те
чение суток. Днем рыба дышит чаще, чем ночью. Если взять грани
цей дня и ночи восемь часов утра и вечера, то у леща (1185 г, С— 
11,9°) днем дыхательный ритм будет равняться 2330 движений в час. а
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ночью-2170. У леща весом 718 г при 1° воды 10° днем 2013 дыхатель
ных движений в час, а ночью 1513. Увеличение количества дыхатель
ных движений днем, вероятно, зависит от повышения температуры 
волы и от усиления активности рыб. у

Изучение потребления О2 за дыхательное движение (О3/Р) и вы
деления СО2 за дыхательное движение (СО2/Р) рыбами в течение су
ток показало, что их максимальные величины совпадают с максиму
мами интенсивности газообмена (табл. 6). А так как дыхательный 
ритм в единицу времени не согласуется с колебаниями интенсивности

Та блица 6

Зависимость между суточным ритмом дыхания, потреблением О2 и выделением (.О2
за (ыхателыюе движение

( решив вес в г
Температура в °С

Возраст: самцов 7 9 лет, самок—16—18 лет 
Содержание ()2 в воде до опыта 10.0 11,75 мг л. 

(каждый результат среднее из 3 6 опытов).

471 (самцы)

9.2 -11.0

118 5 (самки)
П.о 12.5

Время суток в 
часах

Потребление 
О2 в мг

Выделение
СО2 в м)

Потребление 
О2 в мг

Выделение
СО2 в мг

на г- за дых. 
час движ.

на । за дых.
час движ.

на г- за дых. 
час движ.

на г 
час

за дых. 
движ.

0 2
2 4 
4—6 
6 4
8 ֊ ГО 

10 12 
12 14 
14—16
16 14
14 2(1
2о 22
22 2-1

10,035 
0.039 
0,025 
0,023 
(1,026 
0,021 
0,037 
0,036 
0.035
0,041
0.036 
0,033

0,0091 
0.СЮ96 
(1,01157 
0,0060 
О, <Kl.il 
0.0010 
0,0069 
0,0066
(1,(Х)72 
0.0)79 
0,0076 
(1,0073

0.029 
о.043 
0,026
0,026 
0,024
0,025 
0,012 1 
(1,032 
0,031 
0.НУ4
0,026 
0,029

0,0093 
0,0114
0,0062 
0,0067 
о,оо46 
0,01 >52 
0,0» 140 
0,0060 
(1,0072 
0,(1076 
0,0075 
0,0065

0,024 
0,044
О. < >25 
0,022 
0,024 
0,034 ' 
0,033 
0.029 
0.1135 ՛ 
0,031 
О, (>53 
0,046

0.0114 
0,0256 
0.0154» 
0,0142 
0,0129 
(1,0237 
0,0174 
О,ОН>1 
0.0175 
0,0153 
(1,0239 
0.0207

0.047 
0,067 
0,035
О, (>29 
0,027 
(>.062
0.010 ' 
0,037| 
0,032 1 
о (114 I
о,об5I 
0.061 '

0.0244
0,0390 
0,0216 
0,0227
0,0143
0,0377 
0.0215
(1,0206
0,0166 
0.0217 
0,0293 
0.0275

дыхания в течение суток, то можно предположить, что суточные ко
лебания газообмена определяются изменениями газового обмена за од
но дыхательное движение 08/Р и СО2/Р, в свою очередь, вероятно, 
определяются различной способностью крови усваивать кислород и от
давать углекислоту. Способност ь же крови усваивать О2 зависит от 
ее химического состава, количества эритроцитов и гемоглобина, что 
обусловлено деятельностью нервной системы.

Таким образом, ритмика суточной активности газообмена рыб 
определяется как условиями внешней среды, так изменениями эндо
генных факторов. Она направлена на более целесообразную взаимо
связь со средой, к сохранению жизненности организма н его потом
ства. Суточный ритм газообмена рыб является выражением циклично
сти процессов обмена веществ, который обусловлен периодической 
деятельностью нервной системы. Смена освещения, температуры, не- 
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риодичность приема пищи и другие периодические факторы вызывают 
определенную ритмику деятельности центральной нервной системы и 
через нее — периодическое ослабление или усиление обмена веществ. 

Полученные результаты о наличии суточного ритма дыхания 
рыб, нс согласуется с данными Е. А. Яблонской [7| и Г. Г. Винбер- 
га и Л. Е. Хартовой 11|, которые показали, что в течение суток не 
обязательны значительные различия интенсивности обмена. Как при
знает в дальнейшем Г. Г. Винберг [2|, при извлечении рыб из водое
ма непосредственно перед опытом, их возбуждение могло быть причи
ной сглаживания суточных различий обмена. Кроме того, недостаточ
ность количества определений потребления кислорода в течение су
ток (4 6) могло быть причиной сглаживания кривой интенсивности 
обмена. Все измерения газообмена могли проводиться в минимумы 
или максимумы его, сменяющие друг друга каждые три часа |5].

Мы полностью согласны с Г. Г. Винбергом |2|, что суточные 
колебания „по своему происхождению и биологическому значению 
связаны с природным и суточным ритмом комплекса различных фак
торов, определяющих ритм активности и питания- (стр. 79).

Резюмируя полученные результаты мы пришли к следующим вы
вода м :

1) всем исследованным рыбам характерно наличие суточного 
ритма дыхания;

2) с возрастом рыб количество максимумов и минимумов интен
сивности газообмена в течение суток увеличивается до четырех (ли
чинки—2, мальки—3, взрослые—4);

3) суточный ритм газообмена определяется экологическими ус
ловиями содержания и внутренними физиологическими особенностя
ми организма, влияние которых проявляется через нервную систему 
и химическим путем — через гормоны;

4) усиление дыхания в течение суток обеспечиваются, главным 
образом, за счет увеличений газообмена за одно дыхательное движе
ние рыбы;

5) ДК в течение суток не постоянен; днем более низкий, чем 
ночью;

6) дыхательный ритм днем более высокий по сравнению с ночью:
7) знание суточного ритма дыхания поможет улучшить методику 

выращивания рыб (кормление, содержание и т. д.), повысить каче
ство и увеличить количество выпускаемой продукции.

Севанская । идробиологическая 
станция Поступило II IV 1957 г.
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ՈՐՈՇ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՋՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱԿՆԵՐԻ ԳԱԶԱՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՕՐՎԱ ՌԻԹՄԸ
Ա d փ ո Փ ո 1 if

//< ant Hit tn ո <//<• շեմալաքի, րրամխ մանրածածանի և պեր֊ 
ա ո ի թ մր I Փո ր d ե jtյւ tf fill ե ք ե ^ք տ iff րրե /ւ % ւ ո ո ակի

ե ոեոի ձկների էքրա^ տսէրրե ր ջերմս 
փո խւոնակու թ քու նն nt սա Шипи իրե յու 
ft Աք էք իոն ո ա ր րա if որո ւ if ( П' իմ կո t] > 19 

1*նղաւ1ենր ղր*[եք է №7֊որրս ՚ 7 
1Լրդ քՈէնրնե րր էք ո է Լէք են տէ]ևք9Ո

թյուն անե tfntf ջրերում։ մկների քյաւրո֊
համար <պ տ ա րյ ո րծ էքե ք Լ հոսող ft ե սպի֊

ի[էէ1ա<) րոքոր ձեների մոտոր
tf ա րնթ nt tj րա if if իոէէքոէ tf Լ շնչաոու թ րոն ինէոենս խխէ թ լան ոիթ մ իկ տա աանա if г

Լքկան հա Ո ակ ի հեւո կա ոք 
il ինտե 1֊ի ( թ ftjd ո t րնե ft ր'

d tn րո իմ nt մ ի ե t! ի*հ ի // ո a ti ի ք(^ !uf ր հւքքքէնու •ք է 
ձկնիկնհրքէ' 3, չափահասներր -I ), որոնո ամևն

Utt

(>նչ tn tt n t

nt քքին։
ո ի իք ti ft n (fn շուէ! Լ ձկների կրոն րի

ն պա լմ աննե րույ , խնամ րի պարք անների ե օրպանխրք ի ներրին ֆ խ 
էն աո անձն ահա տկո / [d քո ւննե րու/9 որոնէք ա tjtj ե պո ւ թ լո ւ նն ա jttn ահա ր 
ifffttf ա լին կենտրոնական համ ակա ր tf ո է թ րոն է)իգոպւ1ւյ և րիմիական

Օրւիս րնթ ա էյրո է մ նչւոո ու [d րոն ft tn ft ձ JI Iff If fl t Hitf d կ ա turint jd րոն J tn fi ան ակ կա ա tnր֊

Ակների շնշաււութլան օր էիս ոիթւ1ււ իքէ անայր կտրող / բարելավել ձկնե- 
րի ա րհէքքք tn էքքկքքքնք րոէձման tl ե թ ո tf իկ ան (կերակրեյու մ ամանակր, Հրի մասւա֊
կէՈրարՈէմր ե արն) // էք է 
ր ան ակն ո է ո ft ակ ft:

թ ՈէքէՈ թրքող էՈրԱէէԱքք րանրի
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Г. М. КАРАПЕТЯН

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 
АГРЕГАТА НА РАСКЛАДКУ ГНЕЗД В ПОПЕРЕЧНЫХ РЯДКАХ ПРИ 

ПОСАДКЕ КАРТОФЕЛЯ КВАДРАТНО-ГНЕЗДОВЫМ СПОСОБОМ 
КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКОЙ СКГ — 4.

В программу наших исследований был включен вопрос качества рас- 
кладки гнезд картофеля картофелесажалкой СКГ--4 в двух перекрестных 
направлениях посадки с тем, чтобы выработать более эффективные и ра
циональные приемы правильной технологии посадки.

Для проведения экспериментальных работ по определению влияния 
скорости поступательного движения агрегата на распределение гнезд 
картофеля в поперечных рядках посадки, нами была принята следующая 
методика:

Па участке, предназначенном для посадки картофеля квадратно-
гнездовым способом, выбирались три опытные делянки ) с нуле
вым уклоном одинаковой влажностью и механического состава почвы.

Длина опытных делянок выбиралась с таким расчетом, чтобы коли-
чество замеров в двухкратной повторности опытов, для определения сред
неарифметического значения отклонений гнезд от геометрической оси 
поперечных рядков удовлетворяло требованиям расчета методом наи
меньших квадратов.

Расстояния между опытными делянками выбирались в зависимости 
от местных естественных условий, а также, чтобы расстояние натяжных 
станций мерной проволоки от ближайшей опытной делянки было бы не 
меньше 40 м, так как па этом расстоянии смешения упорных шайб мер
ной проволоки от геометрической оси поперечных рядков приближается 
к нулю (последнее было подтверждено нашими опытами).

Ширина опытных делянок выбиралась в соответствии с количеством 
повторностей опытов на данной делянке. Для видимости границ опытные 
делянки ограничивались разноцветными колышками. Для облегчения 
местонахождения и раскрытия гнезд картофеля и последующих замеров 
их расстояний методом «нарастающих итогов», во время посадки, перед 
каждым опытом напротив упорной шайбы мерной проволоки втыкался 
деревянный штырь.

Следя за прямолинейностью движения агрегатов, при постоянной 
глубине посадки на всех опытных делянках на различных передачах 
трактора КД -35 (на I, 11 и III) проводились опытные посадки в пря
мом и обратном направлениях движения агрегата с двукратной повтор
ностью.
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После пометки опытных делянок, на последних раскрывались гнезда 
картофеля и с помощью 20-метровой рулетки, способом «нарастающих 
итогов», измерялись расстояния центров всех гнезд в продольном направ
лении, от одной точки, находящейся на перпендикуляре к линии продоль
ного прохода агрегата, против упорной шайбы мерной проволоки.

Для сопоставления полученных данных с натурой, расположение 
гнезд картофеля на некоторых опытных делянках с помощью «двухполюс
ной полярной системы» переносились в определенном масштабе на бу
магу. Я

Все вышеуказанные опыты проводились нами на колхозных нолях в 
зоне обслуживания Ленинской МТС, Ленинского района Московской об
ласти в мае 1953 года.

На основании полученных данных построены частотные кривые от
клонений центров гнезд и клубней (фиг. 1а и 2а) в зависимости от ско
рости поступательного движения агрегата. Но так как при одной установ
ке мерной проволоки агрегат обычно делает два прохода (вперед и 
обратно), то вышеприведенные кривые показывают лишь характер рас
сеивания отклонений центров гнезд и клубней от оси поперечных рядков 
в одном направлении движения агрегата.

По-видимому, для суждения об общем фактическом характере рас
сеивания их от оси поперечных рядков, а также от устойчивости ширины 
междурядия или ширины семенной дорожки поперечных рядков, необхо
димо построить, па основании вышеуказанных кривых, суммарные частот
ные кривые для двух проходов агрегата при одной и той же установке 
мерной проволоки.

На основании вышеуказанного и фиг. 1а и 2а представлены сум
марные кривые (фиг. 16 и 26) для двух проходов агрегата (в прямом 
и обратном), при одной установке мерной проволоки. Си

Естественно, чем меньше отклонение клубней от оси рядка (т. е. уже 
семенная дорожка), тем шире поперечные междурядия и тем самым луч
ше качество посадки. Узкая семенная дорожка позволяет, во-первых, 
проводить прополочные работы в поперечных междурядиях без повреж
дений всходов растений и, во-вторых, при узкой семенной дорожке уве
личивается возможность обработки междурядий с широкими захватами 
тип культиваторов, что способствует увеличению производительности про
полочных агрегатов и степени механизации обработки междурядий, оку
чивания, подкормки и уборки картофеля, а также применения машин 
для борьбы с вредителями и болезнями растений.

Для облегчения дальнейшего разбора вопросов отклонений центров 
гнезд и клубней от оси рятка, на графиках условно обозначим положи
тельным знаком отклонения от оси рядка по направлению движения агре
гата и назовем опаздыванием, а отрицательным против направления 
движения и назовем опережением. ЭИ

Рассматривая кривые фиг. 1а и 2а нетрудно заметить, что скорость 
поступательного движения агрегата существенным образом влияет на 
раскладку гнезд в поперечных рядках. Причем с увеличением скорости
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1 <5 См

фиг. I.

отклонения центров гнезд и клубней от осн рядка передвигаются в сто
рону опережения. Вместе с тем увеличиваются их рассеивания против оси 
рядка, а также длина гнезд и ширина семенной дорожки. <

Как видно из фиг. 1а и 2а, при скорости у=1,6 м/сек стабильность 
раскладки центров гнезд и клубней резко ухудшается и значительная 
часть центров гнезд и клубней выходят и< допустимого предела отклоне
ний Ь 5 см. (Жури. «Механизация и электрификация с. х.» № 1, 1953, 
«Механизация квадратно-гнездовой посадки картофеля»).

На фиг. 3 приведены данные полевых опытов но определению длины 
гнезд в зависимости от скорости поступательного движения агрегата. 
Рассматривая эти данные приходим к заключению, что с увеличением
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Фиг. 2.

скорости движения, длина гнезд резко увеличивается, попутно с этим не
равномерность длины гнезд выражается в большей степени. В оптималь
ном интервале длины гнезд от 1 4- 15 см при скорости у = 0,5 м/сек на
ходится примерно 87,85% из всех посаженных гнезд, при у ֊0,95 м/сек — 
71.4%, а при у = 1,6 м/сек только лишь 46,5%. |

Вышеуказанные обстоятельства объясняются тем, что с увеличением 
скорости пос I у па I ел ы юго движения агрегата работа гнездообразующего 
\с тройства с тановится более неустановившимся. Вследствие этого и учи
тывая то обстоятельство, что клубни имеют различный вес, форму, разме
ры и т. д. при сбрасывании их из сошника лопастью ротора, абсолютная 
скорость клубней отличается от нуля.

1ас 1ь клубней при выходе из сошника имеет горизонтальную, состав
ляющую абсолютную скорость, направленную в сторону или против дви
жения машины. Поэтому при встрече этих клубней с дном борозды они
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раскатываются, увеличивая отклонения клубней от осп ря и<а в сторону 
опаздывания или опережения.

На увеличение отклонений клубней в сторону опережения влияет еще 
и ю, чю при высокой скорости движения увеличивается тряска машины, 
благодаря чему некоторые клубни, находящиеся в сошнике, перед выброс
кой падают самостоятельно, после начала вращения ротора, ие дожида
ясь сбрасывания лопастью ротора.

Анализ результатов, полученных па основании замеров отклонений 
центров гнезд и клубней от геометрической осн поперечных рядков при 
различных скоростях движения агрегата, убедительно показывают, что с 
увеличением скорости движения агрегата отклонения центров гнезд и
клубней (фиг. 1 и 2 6) от оси рядков в обе стороны (при V = 0,5—0,95
м сек) выражаются в меньшей степени, а затем но мере возрастания ско
рости стабильность раскладки центров гнезд и клубней резко ухудшается 
и при скорости V 1,0 м/сск, из посаженных гнезд только лишь 41.8% 
центров гнезд и 30,5% клубней попадают в зону допустимого отклонения 
от оси рядка + 5 см.

Приведенные цифры показывают, что возможность обработки попе
речных междурядий при V 1,6 м/сек. абсолютно отпадает, так как в 
этом случае процент, подлежащий срезанию пли частично повреждению, 
во время обработки междурядий, по отношению ко всему количеству 
посаженных гнезд и клубней составляет примерно для центров гнезд — 
58,2%, а для клубней — 69,5%.
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Заключение

Экспериментальные исследования влияния скорости поступательного 
движения агрегата на раскладку гнезд в поперечных рядках, при посад
ке картофеля квадратно-гнездовым способом, картофелесажалкой «(.КГ 
—4», позволили прийти к следующим выводам: .

1. Возрастание скорости поступательного движения агрегата ведет к 
увеличению:

а) амплитуды рассеивания центров гнезд и клубней по отноше
нию к геометрической оси поперечных рядков,

б) длины гнезд и тем самым ширины семенной дорожки и, следова
тельно, процента гнезд, возможных к повреждению при последующих 
междурядных обработках (высев удобрения при этом почти совпадает с 
геометрической осью поперечных рядков). '*ди

2. Наилучшей скоростью поступательного движения агрегата, обеспе
чивающего удовлетворительную раскладку гнезд в поперечных рядках, 
для «СКТ—4», может считаться у = 0,95—1,0 м/сек. Я
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Министерства водного хозяйства 
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Պ^ — հղիպտտցորևնր Հայկական 1111Ռ-ի

Պ. — 1/եո ա կ ա հ և էք ե ղ ե ւո ա ա 
ԱՈէք ե ո ո ր /» ւ1րւս •

ւ—ծծ 
3—47

4 8.5

6—97

9 59

4 23
10 10.1

6 89

3—51

6 — 7.5

3—57

7—77

3—35

4 -37

աոէ րսւնհր ի

ճային ֆէ՚՚րայիղ...........................................................

արյան Ն. Պ. — Զ. Գարւքինր որպես դիտական ր ի „ լո ,ք ի ,ս յ ի հիմնադիր

/// ա - լք սւ ն կ ա էք էս ր ր/ /// կ ա ն ղ ո 
/•' ունի ա ի! յ ա ն Հ, //. — Նյո 

արդյունր^էեր •

9- տ ր ր ի հ / յ ա ն Մ, ք:. Գա.

ԼԱ Ո ի! ի էյ )

էէէ

հ ա ւ ո ւ/ւ յ ա հ Ա• — Ալեր ղի կ ւղ ե րի կար ղ ի ա յի

աղեղ ի </ք ի ր ա Ն ի օ ղ ա կ հ ե ր ի ո 1,7/ հ ղ ա ծ ղ ե ր ի
ո *Ւ 1 4 1Ո Ա /'

հակական ե որակական էյ ոէ ջյանիշն ե րի մասին'

Գյարակյան Գ>Ա. հոկտեմբերյանի հիդրոէլեկտրակայանի ձմեոային շահա֊ 
դորԼման փորձր

Գյոդալյտն է. Ս. — V ի ստեմ ական ու ի! յան երևույթր շների պայմանական֊ 
ոեֆլեկտոր դ ււ րծ ունե ու իէ յան մեջ

Գյոդալյան Լ. 1/. Շների ոտրի այսպես կոչված ակտիվ շարժումների մա֊ 
սին

Գ յ ո ւ լ ի, ա Ա յ ա ն Մ. /Հ. Ծխախոտի տակ տրված պարարտանյու իքերի հետտդ- 
դեդոէ իէյունր Հայկական ՍՍ(Ւ֊ի Աշտարակի շրջանի պայմաններում . 

քրիդորյան Գ. Ե. Վե ր քա վ որ ո ւ ի) յ ո ւնն ե ր ի խտշմերու կ անդամահատման դեպ

քում իունկքյիոնայ վերականդման ա ո ան ձնա հ ա տկոլ թ յ ,,է նն ե րն օնտոդե-

11—17

12—35
4—15

6-3

10—43

4— 3

1 35

2—57

9—83

5 21

8 59

6 105

3—15
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Գ

Գ ա

ե*-  Ողնուղեղի հետևի սյոէների ղևրր ֆ ո < Ն կ ց ի ոն ա յ վեր

№• է !' տ ր տ յ ա ն Ա. Ա. — Եգիպտացորենի սերմերր հեր-

րւստվոէ իէյան վրա •

ա ր ա ն յ ա ն Հ. — I) ո ր են ի ս ե յ ե կ ց ի ա 1Ւ ն՚1աճումներն ու հ հ ո ան կա րն Լ ր ր

Հ ա յ կական 1/11Ռ- 
՝ւ կ յ տ ն Մ* Սևանա լճի մ տկարղտկի իհեցման ա 7 '/ ե ցու

/ձի ձկՆհրի /•/»»/»» *1Ւ,սյՒ ա ր ղյւււՆա 7 ո րծ >ւ« թ յւսն ւքրա .

•/ յ ••• "հ Գ- //. իակաՆ հ ձ ։ոա ց ո էո ու թ յ ունն ե ր ի [ՀՆղիրՆԼրր

կական 11111Ւ֊ոււ1 • • • • ... . .. . , , .
•ք է՛ք յլ“ ն է, Հ. — Տեր-պարաւ[խոսւյ1ւն հա ր ա ր ձ ր ո ւթ յո լ՛են Լ ր ի սյրորլեմի 
սումնասի րո։.Էէ յան որոշ ար էյ յ ո է ն րն I, ր և մոտակա խն ղ ի րն ե ր ր .

ր ե ս Ի. Ս. Տուրանակտն էլեմենտներ Ան ղ ր կ ո վկա սի հերսլետոֆ 
մ Միհին քԼսիէսյից նրսւն^ ն ե ր թ ա վէտն ց մ ան հնարավոր ճանապ\

8 37

8—13

10-59

/—«Ք

10 3

10—89

ն Լ ր ր

ւ Հ» չ օ 7 / / ա Տ" է Ա գ Ո լ. ն ց 
ակտ ի ւք ճ ս. ո ա ւյ ա յ քմ մ ան ա գ գ ե ց ա ի 
այի էք ր տ .....

, է!. ./ա շ յ ան 8. Ս . — քքա ղ իո~ 
ա\րի ց էսն ց Սէ իք Սէ ղաՆի/ի ֆոլնկցի֊

Ն Ն ե ր ի ’/> /' 7 /' ո / " 7
Լ. Ա. 0 ր ր ե ] ու և նրա ղպրո ց ի ա շ խա տ ո է իէ յ ո ւնն ե ր ո ւ մ

ր» Վ • առատն կումն ե ր ի վիճւսկր ա ր ղ յուն ա ր ե ր ա կան կեն

կապվ ած նրա մթնոլորտի կե ղտոտման հետ .

* Ա • ՝№• — Մածնի կիրառումը հ ո ր իք ե ր ի կ ե ր ա կ ր էէ ան համար •

ն ի ա մ ա յ յ ա Ն Մ, Ս. 'Ւ ի լի հան ի շ ր հան ի կեն

հ ումա սա-կարրոնատային անտառային հողերր

/’ /'ն յ ա ն 1Ւ* Ա» —- Փտյծաղի ղ են ե ր վ ա ց ի ա յ ի հես 
էէ ի ա յ ի ր Ն ո լ ////’ յ ասին • • •

( րցնենքր) անտառ նհրՒ

12 — 69

2-3

7-69

3 -57
11 101

3—43

1—15
ծ 7 /. ա 7 ա ր յ ա Ն !Հ, Ս» Երկու ծայրերի հատկանիշների ղրսևորումը տարրեր

մ ամ կետն երիէ ց ան ր սերից ստացված ե ղ ի պ տ տ ց ե ր են ի 
շոտումների ղե պո ում է

է էք յ ա և Հ.. Մ ա տ և ե է ա ն 1, 1Լ —կ ո էէ ա են սա էոս

կրկնակի փ

իք յան հ ի ստ ո ֆի 7 ի ո /ո ղ ի ա կան ր ՚հ ո ւ իէ ա ղ ր ո լ ի/ յ ո լնր կրիան երի էք

7 ե 7 ի հետին կեսի հ սւտ ամ ի ց հ ե տ ո •

ւ ն կ յ ա ն Լ. Հ. Ֆտա լա ցո լի ե սինտոմ ի ցին ի 
ք1 քմ վ ա յ ին ր ա կտ ե ր ի ան ե ր ի ղա ր էք ա ց էք ա՛հ լք ր ա

Գ ի ւո ո ղ ա ի! յ ո ւնն ե ր գյուղատնւ

միններիմասին ........ 
՛* ա ր ա ր յան Խ . Ա. 1ք տ րա հ ա ր ի/ ա յ ին ցաշտւսմկս

տտցո ր են ի

իք յոէ նԸ Կ տթՆ

յա Ս. Սա. Մ իկրոն յա թ ե ր ի նշանտկոէ [մ յոէնր րոէ յսև ր ի համար 
Ա. Ս. 1Լո) ու յայէ յյանյւքէ 'էարմայի հարցի յոէ-րէր

0. Վ. Երկու փոշոտիչների հատկան ի շն ե ր ի մ ասան ղ ում ր ե րյ իպ֊

ն ե ր ի Ն 1անա կ ու

Հ1 ա ո տ 1/ ա յիք ա սն կ ե րի ան տ աղ ո ն ի 
ւնո ն ո ա ն Կ սեստե մ ա տ ե ե ա / ե Հ

Ս» — Արյան շիձու կի սպիտների է լե կ տ ր ա ֆ ո ր ե տ ի կ պատկերր

րների մոտ' էքսպերիմենտալ

1Լ. Ա. /« Ա. 0 ր ո ե ւ ու. հեւ

մե որիաի մա մտն ա կ •

զ ոտու իք յո ւնն ե րր 1903 1911 իք իէ •

րոծ աոահին ո ուս րէ! իշկնե ր ի ղ ո ր -
ան > արց ի շ ուր հր • • • • .

Մ • Լայկա կան ՍՍէՒ^ոլմ էրս իք ի և կ ա ի!ն ա մ իէ ե ր ր ի 
սն ա յն ո լիք յաե հարցի շու րհր ......

եքալսէթյան >. '/*. & իք են ու էէ ի

1131160 »Ա X. № 12—7
որ աոե\այ/ւն ծաղկի ւքասքւն

11 109

7-99

9—47

7—131

9—107 
3—5
3- «5

4 — 53

2 — 25

6 69
7- 113

11 135

3- 35
« 101
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Կ

Կ ո

ա

</. — <^/7րր1 7 •"//'» սւՒւէՈ1ս 

Սէքտծրի կ ո ց մ՛ի ց և արյան

7ձ7/.

սնն ղա յին ք 
մ ա նա կ • 
ա ր ո ւք Ա»

թ յան Ա րա

սլ ա յմ ան ա կ ա ն սնն ց ա յ ին ղ ր ց մ ան ու

Պ. Ռե ֆք Լ կ աոր ա ղղ ե ց ո ւ թ յու նր

հրնթաց
ց Լ ց ո է թ յ ո ւն ր լայնական տարրերում ք լ 
կա ր ա ո ֆ ի լա ց ա՛հ մերենայոԱ րաոտկու 
տնկելիս ....... 
ա սլ ե ա յա ն /Ւ» Ա. -  Սևանա ւձՒ ?րՒ.1
ն ութ յան համաս ոտ ակնարկ • •

ա սլ ե տ յ ա ն Ս. հ • — Հա յր ա կ ա ն և ւ ք ա

* ա ր էէ մ ա Ն ա ր ա ց ո է- թ յ ա և ա ց — 
ա Լ ց ար ա1 խ ւք ան ւք րա //կքի —4 

յ քէն ե ց ա Ն ա կ ո ւք կ ա ր ա ո »ի ի (

ս/ւՆէ

սր ց ան ի ց »էն ե ր ի 
աաև ու Ս է ուն ‘ե ե ո /

Ա» (I. Հ ա յ րմ * կ Ն Լ ր ի ֆ ի 'ք Ւ Ո էո ց ի ա կա7/ հայ ա ց րն ե րր ֆ ե ո ց ա

և տու ր ե ր կոէյյո ց ի հ ա ր ց ե ր ր • • • • • • •

շ տ ո յ ա ն էյ Խ • 1/ • ---- Ն ե ր >ք ա յի ն կ ա ր ց ա ւք որ մա ն ե մեղիաաորների

թյան

ղԿ՚Ւ

8--4Տ

աո ան ձնա հ ա սւ

Ա» — է! ե ան ա

սկյու ո

ոտ

աս հ ո տ հ ա Ա ր ո ց աղատ » 
ո անկարներ ի ւ/ ա ս ին •

1/• , 1! ւք ա ս յ ա ն Պ, կ. -  ՏԱյաքհեր էի որ ր ա էէ ի ա կ ան

ւ/ ի ա ո ր ց ե ր ի ՛իա սլնա յի մասին Հայկական Ա11Ս~ում

ւ ա ր ձ ո ւ մ յ ա ն Մ. Ա- -- Հա յ կա կան 1)111Ւ֊ի են թ ա լ ե ոն ա յ ին շրդանների

AՈOpllClCS մոծակների րիոլոցիայի ? ա ր ց ի յուրեր • • • • •

Հա յ կա կ ա ն Ս II //• Գ իա ա թ յու ն ն ե ր ի ա ւտու թյու նն եր ի

ա

ո

Ա միկրորի

ա ա ր ա ծ ու ւք /։ ոչխարի օրգանիզմում • • • •

ր ա թ յ ա ն Լ. Հ., Նես մ եյանոէքա «Տ*. Շ

Լևոն Արգարի Օրրեքի (ծննգյան 7.5 ֊ ա մ յ ա կ ի աոթիէք)

ութ յո/ն յան Լ. 1Լ. ։ ն ի էլ ո րյ ո ս յ ա ն ,ք-, ք/-, — /

Ն. Մ

ղատեսակների ֆ ի ղ ի ո լ ո ւլ ի ա կ ան ա կա ի ւք ու թյան ո է ս ո ւմն ա ս ի ր ո լ թ յ ո ւ ն ր րոտ 
սա ա ւք որ ս ի սեկրեցիայի Ա ր ա ունեցած իրենց աղ ցեց ու թյան ....%
ս ս/ փ յ ‘ս ն Հ • ՝Լ.   Տոէ ւյսւ լ> ե մ ի էս յ ի սչր ո ֆ ի լա կտ ի կ էքքէհոցաոու ւք՚հերր

Լենինա կան ոէ էէ Լ շր Հանն ե ր ու մ •

Ս.

ւՒնՒ

> ա ն ե ի ս յ ա ն Հ\ Ն • Ս.ց ր և ն ա ք ի ն ի և պ ի քո կ ա ր սլ ի ն ի ա ց ցեցՈէ թյունր որ֊

կորի *է ոտ որ *ի ո 1.7/ կ ց ի ա յի ւք ր ա • • - • • • • • •

ո *Ւ է ա * էՍցանսղ էն ց ա ր ա ե ր ի տն ե ր ի մ ամանակ անոթային ոեակ֊

ցիտների աո ան ձն ահա Աէկ ս է թ յու նն և ր ր րսւո մ իա մ աման ակ երկու տարրեր 
ծ ա յր ա հ ց ա մն ե ր ի սլ լ ե էո ի էլ մ էէ ւլ ր ա !ի ի ա յ ի ուսյալների • • • • •

ս ե փ յ ա ն է. Լ, Նյոէ թեր ո* "ո ւմն ա ս ի ր ոլթ յան մասին

թյան ,{ր

Մ ա տ

մ ա մ կ ե տն ե րր

Ս, ♦ — Ս և ա ն ա

Հ9 *Հ« ~ ^յորոպրենի ա ղ ղ ե ց ու թ յ ուն ր երիկամների ֆիլտրացիոն 
թթքքէ91111 ֆուն կց իանե ր ի Արա • • • . • « « «

12 -8»

10—121

8—3

5 — 81

11- 125

7—13

10—113

1- 79

12 59

7 137

10 99

7 — 3

11 93

5 — 77

0-57

4—107

12— 25

9—35

4—81

1—93

5—31

Ժ-
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Մա

Մ ա

Ն Ա, /•. Մար y ո I լա tf րy ի ա յի yի սաա K 7rJ

Մա

Մ ա

Մ *

Մ ո

Մ ո

Մ

y ա /’ J ,ս * տ If. Ողնուղեղի էքնաւ։..

7 ս{է*ոլ 'Ւ 99 1 4.7Ւ Ր /' '/ /' ա 49Ո 7 *1 999 սւ 99 
տորք ենԼ ւյոււ/ • • • • •

,էորշ մ ե y ո ւ.ն // ր քւ ր ի Ոy ո y ի ա կ ա 7/
որոշ ա ււ ան ձն ա *, աա կ ո է JJ յուննԼ ր ր • • • • .

C ա ն յան *է'* Մ.   7* ա չտ ա y ե y ր որպես րաւք րակհ'Լ 
tjl.tf պայքարելու մ ft Q n Ipt ե ր ի ւքշակւքան ուրլիներր • 
է յ ա ն Գ. If Հացահատ ի կա յիՆ կոէ.րսոէ ր >սՆ ե ր ft tu »1
ւ(ու թյու Նր 1)է։սՀե[է ազազանում . ... .

It t նն K քէ ր J ո ff հ / ա

ա ո ո I

ք! ա ր յ ա ն 1Լ. . 'ք* լո ր ո Աք ր են ի աղղեցուի!^

ն ա կ ա կ ա ՜!ւ փ ուիս իւ ո է իք յո ւն 'll երի ։ք ր ա կ n ի սն ե ր ի 
I ի U յ տ ն />. Ս,. -  քչրսսքե ր ի մ ենւոա ք ցնցոէ մն

որ ոչ ֆ in'll կց ի ան ե ր ի վրա •

ս ր ս յ Սէ 1ւ Օ .
J Լ ն ա ա j Ulti fl 

ս /» ո յ ա ն Տ.

մ Լ ն ա ա j ս it է ւ

— Խոշոր հ tfb րաւք որ 
ա և սա // և ա ա ս տ ե /1 ե ) / ո ս հ

ա ն ա ս n լ

IU

Լֆե կ է էէ է

Լ.նը ասկէէր րինաթ [,) է[ ի րա֊ 
օրաններում •

Գ. Պ

• Խոշոր Լ էք 9 եր ա if սր ան ա ւ 
ա ե սակ ի ty ա ս Սէ ե ր ե y յ ո y ի iy ա 
.. H տ հ ւ/t ա ն յ ա ն Տ • Խ • 1Ւն էրՒ

ա ր յ ա ն <J>. //’. 
ա y y հ y ntPjtti նր

X կն ե ր ի iy ս ւ շ uj

ս I» Ilf Սէ ո

> ե րլ յ ա ն V. Ս. lituifա յ fl'll nt սլա j if ան ական րլաւքային y ր ।

քմյոէ֊նր արյան ֆ ս ս ֆ աա հ հ ր ft հ ֆոսֆորի ա ր in nt y in if ան if ր ա •

•V ի կ ո ։/ ա 'Լ. Մ. Թ իք «2 ա ր> 7» ի սւղւսո ում ր Սևանի ր /< ղ/ու ի կողմից
Պ ա ւղ ա ն յ ւս ն , Ս. է'. Տւ/յալնհր կանաչ ղ ող ս չի կկս լո ղ իա յ ի Jut 

ՍՍՌ֊ում ......... ...

Պ ա սա կն հ ր ի Հ րա յ ի Ն ո Լ ժ ի J ի

Պ ա

Պ Լ

Պ ե

Պ ձ

"1 Ւ հ J ս՛ ՚

տ

Սէ

ե ր [• ձւէեոային տ ր ան սպ ի ր ա y ի սւ յ ի ա ո ան ձն ա հ ա ա-

I ո if Ս. Յէ., U ա ր ղ ա ր յ ան 1Հ. Խ. ա ի/ն ա ղ ե ղձ և ր ի մեջ յու ղի սեկ֊

րեցիայի հարցի մասին

ր ո ս յ ա ն //,. Պ. -- Ա.՚ւ մսէ յտի ր ու սա հ յո ւ U ի ա ղ ղ ե ց ու քմ յո ։ ն ր նու յն սու յ ս /•

f ս ս յ ա Ն Հ. Պ» 
ա ո if ա ն ր հո։ յ /J ft

U.

տ ր ո ս յ ա ն Ս. H
ւղաաի է[րա .

8 31

2 — 73

10 8!

9 ֊73

շ iu:r

7 -129

8 103
9 113

0—11

8—53

1—43

8 85

1 2—3

2-87
5 89

10 135

11 119

G 35

1 1—53
1 77

9 97

5—41

I 2 - 4.1

1 23

4—95

11— 79

8-97

կան ի շն հ ր ի ա t սոլ. it'll ա ս ի

3—75



к к 
в s

tfddb ^mlitfinnu^imifbuqfjbmqtju tf d у զզ ւ и f pj tu b ղո,ի if J ./ d tj ղղո. b d 0 ղւք d d պ

'րո^Հ/ ‘7/ *’/• *^:uiilb 41 *Կ Ղ 'ո ր տ Ղ քս d* ր*/7 *'/• 4 ,ո f ծ
՚ • • (1'*1fiստ ihrn^rnt^OZ ^Լուք և ղղքյ^ — tf 1/ m b d yy ift tj n fi и ч if I

Jypn.L !Լղո •ll'jf էսզմ tl 4 «/»/

if-
IK 1

ik—ii

KI I 9 

fi г 

in i

ft N 

ie~ г

ГК к

VfJ 1

k—i

K6—6 

кг к

• * * • • d ft ղաք pf it, if ղ^ս զ dи h dи ut lj у Itf՝ у и iftjL у !յ
ւքևղհ lunflb d ղ in f pf 1 и b у h b m tf d tj ղղս p d и ե ղւք f m у b у էյ mtn d*n • tf »jj ղ m f jt m

-fimbdmb էոէէղ yu qd у ղղ t и f pf t ո և ո nt յ, if f m tf հ и I ո tf d и d էյ tf յյ .•j/ .4 ղ tn f n t

’••••••«. Ififf)jiini if If nt fjtni •jjjj rjmfhqqp) քէս1]էքղ

fi ut d tn d t и lj rj It էյ у 1Լ m ui у ш tn и и In J nt 

uuttji. Ulf Ji tuutmi *]n'jll ղէք ք rn ГП и m

•/ J у ղո </ у I ,f- ч ո ղւո1ք nt ղաji f m In

• tn у b tn J nt In у Հ if in in C

nt

;f

փ

փ
d£d էէՀ у/у

•ք •/ у ղ tn I III pf

k nt If I III d !H !j fj I.у

• • • • • J d у ղ

dmb tf tnf tuftiiyj — »/^ *yy ղ nt f ut n t 

ut у b tn d ni In if d у !j tn ղյւ d у d if ut f t U ft

-и in I/ У հՀ У у վ/հ in d nt կ d у ղւք Г nt rj d у in if ut I՝ t и ft и tu d у ղ < 
• • • • • • dbun/j ^fiiL'i չ у յւ ղաք pf

- d nt Ifi tfndu ji m ու n

Iff

• .... tl^diu^ л

if d fj qd uljy tl tfj * ff 9 // Ղ 111 1 d

^ddjl dу ut L d и I/Հ if jt if i fi 1 и ut ոււ if b и if ! tj fi и d lj if և if d у t^d m "/ ’ //

nt

У/ ч nt i տ n ’

> if tn f ղ in փ

Ij if JI IU fj I» HI S nt nJ if և 4 fi И у ft to i U tn d </ lj

Փ

II

и

//

7 и

1 ,n //

'7/
иd nt

7 Ղ Ղ tn iliu; 41 4! 

՛/> զ "» Г ղ •" կ « // ‘ • ‘/.i иЛ ■ П '/ '/ "

бб—շ

в—г.1

к—к

19 — 1

кг. I г 

вп—к

ei г.1

101 ֊ с

11 — 11

101 1

d J tn d f nt In

• • • • • • Jt V II n у fi и ll In

-UI էյ V Jtlrjh у էյ և у ij У Л у և I и Ч’ъ у/

jmjiVmfult У UI у ut if ղ 
••յյ ղ tn f էլ nt ut и и Ц

"U Ղ "• r Ղ " r V n

Ղ i rn* 4 */ 4 m Ւ

41 m 4 m //

— nt և էք ղո л/у dd tn nt

«7 у чр щ uti tu d у ղէյ in и 

7/ — ’ Л ’<// Ч m ր Ղ m ЧՈ

iff tn у b и I и <f; d ո յւ и pf mln if d q ղ г/in ft d f mУ у I I U У /» / tn If - և У d d tn (j • Jj

* ձ* fl У u nt !՛ ° 

m <, in d fi և tit 1/ budfj4b
• • • • • lj nt ut цт f pj 1 и ft у b b in у ղ^ւսո tu I ft if m I/ m и if b

^mu ill rj ft nf и փ и էի ղաք pf ւ и I/ ու цт ոք и էի nt b nt It if d у qjj if ղ1յ է» if fi 4 d tf^j   •լ ft и I

• £u^ У /» *Հ "» JI ft nt IIJ il tnd if d у ц ղ tuf յյ t и !/ ш nt к ղ nt j m lj if b tfif՝ «• nt d^ if d у b и < if 1 m fj I nt

J U ft in ll ll I Ոք41

inՈ

n

• • • 6 if d Ц1Լ

du!յ ղուքdfI ---- ‘ff •*! 1Լ nt յւ nf m յյ

// q m (jOOI



Տանկ TOI

ն ut ն ttt

թյ,սՆ ւ/րttt

nt ն

Վէ Աէ ITIt ր ւլ ի աո ղու ff յուՆնե ր բ ճ ա и ա ւլ ա յթ ա յին հիվանղու֊ 
ք բ ни/ հ ր ի tf !Հհ ա ու tf ••••••••••• 

’ Լ • ’/• Ն յա ր ղ ա յ ին հ ե ա բ հ ր ի if It իւ ան ի ղ էքն ե ր ի /, */ ո լ յ ո է tj ի ա յ ի

III

/и

Կ 4 ո Լ ! յ ttt ն Հ. //.. — Si/tni if tf ի !լ ր ո լէ h L ft ի կհ h էաւնակու ֊

P j tit 7i սլ ա հ ոլ tn 7/ tf ա 7/ <1 tn tքկ!.աների ր անա կա /լան Ju/ շ t/ աո ր ր

Կ 4 ո Լ ! J Ш ն Լ. //.. -  Է ի t/ան ղն ե ր ի րյ անՀաաւիսծ ‘ի [ /, Հ> ւՀհ ե ր ի tj ո է ոլի !լն ե րի

ւլ ե ղ ո ր ա յ ր ա կ այ ո Լ-ն ո ւ թյահ ա и ttt ի ճ ահ ի ՛» ш tf ա ղ ր п t if ր ա յ ւլ if ի էլ լէ it րն ե ր ft բ ր ո-^

j и tj Է ա 1լւս*հ >աւււկւււ յւս.ննԼ ր ji հ ե ա

/О 2.7

4 - .?Ք

.7 — 97

tf 93



УКАЗАТЕЛЬ

статей, помещенных в „Известиях Академии наук Армянской ССР“ 
(биологические и сельскохозяйственные науки) за 1957 г., 

том X, №№ 1 — 12.
№ Стр.

Абрамова Р. Л. Роль кинэстезического раздражения в механизме обра
зования зрительного следового условного рефлекса у собак и низших 
обезьян.................................................................................................... 7—51

Абрамян А. А.—К вопросу о восстановлении и реконструкции лесов верх
него н горного пояса Северной Армении...................................

Абрамян Э. Г. Влияние почек и мозга крупного рогатого скота на же
лудочную секрецию собаки.........................................................

Авакян А. Г. -Значение выращивания рассады в тофоперегнойных гор
шочках в деле поднятия урожая помидоров ..........................

А в а к я н И. О. — Определение засоленности почвенных растворов методом 
измерения электропроводности ........................................................

А в а л я и /1. М. — Сложные вегетативно-половые гибриды томатов.
А валян Л. М. Управление процессами формирования признаков поло

вых гибридов томата и табака при помощи прививки ....
Аветисян А. А.. Г у л а н я и В. М. — Изучение действия некоторых 

местных пренарагов на рост и развитие кюрушны при предпосевной 
обработке ими семян ......................................................................

А в с т в с я и А. Д. — О физиологических основах полевых методов установ
ления сроков полива хлопчатника ................................................

\ । а б |бян А. \. — Швейцарский С|!|р из пастеризованного молока в ве
сенний период года .................... .......

Агаджанян Г. X. Достижения сельского хозяйства Армении в области 
растениеводства ..............................................................................

А г у л я и С. Л. — К' вопросу подбора компонентов в селекции яблонь
А й р а и е т я и В. Г., X а ч а т р я н А. Б. — Распространение туляремийного 

микроба в организме овцы...............................................................
А к о и о в Е. С. — Техника полива нолевых и огородных культур по бороздам 
А л е к с а н л р я и В. В. Об испарении с поверхности почвы в зависимости 

ог глубины стояния уровня грунтовых ВОД. .................................
А л е к с а н я н А. М., X у д о я н Е. А. — Условпорефлекторные изменения 

сердечной деятельности и дыхания .................................................
Алл аве рдян Э. Б. — О повреждении зерен злаковых культур шведской 

в другими злаковыми мухами ........................................................
А м а т у н я н В. Г. Влияние высокогорного климата курорта Джермук на 

газовый и энергетический обмен................................................
А м а тунян В. 1՝. Изменения основного обмена на высокогорном баль- 

неоклиматичсском курорте Джермук .........................................
А м 6 а р ц у м я и М. А. — К вопросу о биологии комаров анофелес в услови

ях предгорных районов Армянской ССР.........................................
А м я н-Д у р и н я И Д. А. — К изучению явлений антагонизма •
А а а т я н А. Г. Пангенезис — временная гипотеза Чарлза Дарвина

9-13

12—17

6-101

9-55
2-47

4-85

6-97

9-59

5-69

11—5
4-75

10 99 
9—65

5 65

7 17՛

8-19

4-117

8-73

12—59 
8-87
4-23



Указатель 103

Араратян Л. Г. — Об омоложении растений............................................ 10 103
Арутюнян Л. Л., Ни ко гос ян Г. Г. - Изучение физиологической ак

тивности некоторых национальных блюд по их действию на секрецию 
желудка............................................................................................. 11 — 93

Асланян I. I III у курян К. Г. — К изменению чувствительности слухо
вого анализатора под влиянием вестибулярного раздражения • • 6 83

Асланян Ш. Г. Естественные кормовые угодия массива Арагац • • 9 25 
А с м а н г у л я н Т. А. К вопросу о бактериальном самоочищении горных рек 2 81 
Асратян Э. А., Несмеянова Т. Н., 111 а м а р и и а Н. М. — Леон Абга

рович Орбели (к 75-летию со дня рождения).....................................7-3
Аствацатрян 3. А. Влияние некоторых агротехнических мероприя

тий на камедеотделение у трагакаптовых астрагалов .... д_з
Атабекова А. И. Процесс мегаспорогенеза и женский гаметофит у

гороха............................................................................................................. '. 12—53
Афрнкян С. В. Поедае.мость культурных и дикорастущих лядвенцов 

сельскозяйственными животными................................................ 6 — 89
А х у м я н К. С., С в а д ж я н П. К. Данные о фауне паразитических чер

вей малоазиатского суслика в Армянской ССР.......................... 1—79
Бабаджанян II. К. — Влияние минеральных и органических удобрений 

на урожай и качество картофеля.................................................3- 57
Бабаян Г. Б. — Использование почвенно-агрохимических карт колхозов 

при составлении плана применения удобрений .......................... 3—51
Бабаян С. А. — Эфферентные пути теменной области коры мозга собаки • 6—75 
Б а к л а в а д ж я н О. Г. — К вопросу об условнорефлекторном переключении 7 77 
Барсегян Л. М.— Новинки водно-болотной флоры ереванской котловины 12 35 
Батикян I. Г., Ч о л а х я п Д. П. — Кукуруза в горных районах Армян

ской ССР . . . ................................................................................... 2—35
Батикян Г. I .. Ч о л а х я н Д. П. — Совместное влияние половой и веге 

тативной гибридизации у помидор.................................................4—37
Батикян Г. Г.. Ч о л а х я н Д. П. —Некоторые предварительные итоги 

опытов по продвижению теплолюбивых овощных культур в горные 
районы Армянской ССР............................................................... 11—17

Бегларян Н. П. — Ч. Дарвин — основоположник научной биологии • 4 15
Б у и я т я н Г р а ч и я X а ч а т ур о в и ч — (к 50-летию со тня рождения и

28-летию научно-педагогической деятельности)..................................... 6-3
Бун я тян Г. X. Некоторые итоги по корковой регуляции обмена веществ 10 — 43 
Восканян С. С. — Устойчивость видовых гибридов томата к септории и 

макроспорнозу......................................................................................11—18
В Отделении биологических наук Академии наук Армянской ССР • • • 7—137
I абриелян Р. Б. Отклики учения Дарвина в западно-армянской лите

ратуре ........................................................................................................ 4—3
Г а л с г я и С. М. — О роли некоторых звеньев рефлекторной дуги в разви

тии аллергического перекардита .................................................. 1 — 35
Геворкян Е. А., Хачатрян Г. А.— О некоторых количественных и 

качественных показателях хлопка-сырца в зависимости от местопо
ложения коробочек.......................................................................2—57

I е з а л я и Л. С. Явление системности в условнорефлекторной деятель
ности собак......................................................................................5—21

I е з а л я н Л. С. О так называемых активных движениях лапы у собак 8 59
1 лечи н М. А. — Сроки внесения минеральных и органических удобрений 

под сахарную свеклу ’............................................................................I—93
Григорян Г. Е. — К специфике функциональных перестроек в онтогенезе 

при перекрестной ампутации конечностей .................................. 3—15



410 Указатель
ж—ид—гл ■■ ошв-х-дд х— — ^-сиг гадил1! ■|>|да»—

Григорян I. Е. К опенке роли задних столбов спинного мозга в осущест
влении функциональных перестроек в онтогенезе...................

Григорян II. Ф„ Бабаян Л. А. Влияние опудриванинсемян кукурузы 
гексахлораном на ее рост, развитие и урожаи при летнем посеве

I у л к .1 н я и В. О. - Достижения и перспективы селекции пшеницы в Армян
ской ССР.............................................................................................

I юльхасян М. А. Последействие удобрений, внесенных под табак в усло
виях Аштаракского района Армянской ССР.................................

Г я рак я н Г. Л. Опыт шмней эксплуатации Октемберянской ГЭС • 
Давтян Г. С, —Задачи агрохимических исследовании в Армянской ССР 
Давтян Э. А. — Некоторые итоги изучения проблемы хозяино-параэитных 

отношений и ближайшие задачи................................................
Да дикяп М. Г.— Влияние понижения уровня озера Севан на биологию и 

промысел севанских рыб...............................................................
Да ре некий II. С. — Туранскне элементы в герпетофауне Закавказья и 

вероятные пути их проникновения из Средней Азии..................
Д е м и р ч о г л я н Г. Г., А л у п ц Г. Т„ А в а к я и 11. М. - Действие радио

активного фосфора на функциональное состояние сетчатки глаза •
I с м и р ч о г л я и Г. Г.— Развитие физиологии органов чувств в трудах 

академика Л. А. Орбели и его школы..........................................
Де роя и Г. В. — Состояние древесных насаждений в промышленном центре 

в свази с загрязнением его атмосферы.................................
(план ян 3. X.— Применение мацуна при выпойке телят •

Ду ни а мал ян М. С. — К характеристике перегнойно-карбонатных лес
ных почв под тиссом в Днлнжанском районе..........................

I у р и и я и Р. А. Характеристика анемии, вызываемой денервацией се
лезенки ..............................................................................................

Е । и а з а р я н Д. С. — Выявление признаков двух отцовских форм при пов
торных опылениях у кукурузы от разных сроков посева

Е и р е м ян Г. А., М а т и и я и Л. А — Гисто-физиологическая характеристи
ка компенсаторных приспособлений у черепах после перерезки задней
половины спинного мозга ..........................................................................

! I р ^Т.Гх^Д0 | — Замечания о некоторых сельскохозяйственных тер- 
минах ....................................................................................................

Закарян X. А. — Некоторые вопросы размножения плоскогорной полевки 
Золотницкая С. Я. - О шаченин мик^овеществ для растений 
Исаакян 3. С. — Электрофоретическая картина белков сыворотки крови 

при экспериментальном амебиазе кроликов .................................
К а за ров А. II. Рефлекторные влияния на фагоцитарную способность 

лейкоцитов .....................................................................................
Казарян В. О. О взаимообусловленности н противоречивости ростам 

обмена веществ растений................... ..............................
К а р а м я и А. II. Влияние экстракортикальных факторовна рефлекторную 

деятельность коры головного мозга................................................
К а ра не т я и Г. М. — Влияние скорости поступательного движения агре

гата на раскладку гнезд в поперечных рядках при посадке картофеля 
квадратно-гнездовым способом картофелесажалкой СКГ—I •

Карапетян Р. А. Краткий очерк растительности обнажающихся 
грунтов озера Севан.......................................................................

Карапетян С. К. О роли отцовского и материнского организмов в пе
редаче потомству наследственных особенностей родителей •

К а р и м я и Р. С. Изменение морфологических и культуральных свойств 
дрожжеподобных । рибков (кормовых) в зависимости от среды •

К он да В. А.— О перспективах сельскохозяйственного использования зе
мель. освобождающихся при спуске озера Севан..................

8-37

8-13

10-59

6 — 105 
9-83

10 5

10-89

1-69

12-69

2-3

7-69

о ֊57 
11—101

3—43

1-15

11-109

7 - 99

7 131 
9-107 
3-5

6-69

8 — 45

4-61

7—27

12-89

10—121

8-3

5-9

10 113



Указатель 105
*-=Ж*

Коштоянц X. С. - Об особенностях нервной регуляции и действия .ме
диаторов* у моллюсков ................................................................

К цоя и /X. С. — Физиологические воззрения армян - врачей в эпоху рас
цвета феодальных отношений........................................................

К цо я н Л. С. — Армянские медицинские рукописи эпохи расцвета феодаль
ных отношений и вопросы туберкулеза.........................................

Л а л а я и А. А.—Исследования Л. А. Орбсли за 1903 1911 гг. •
Л а л а я н А. А. — К вопросу о деятельности первых русских врачей, работав

ших в Армении..............................................................................
21 е в о и я н Л. М. О сезонности производства молока и моличпых про

дуктов в Армянской ССР..................................................
М а р д ж а н я и Г. М. —- Мальвовая моль как вредитель хлопчатника и пути 

разработки мер борьбы с нею................................................
.Маркарян А. II. — К морфологии цист ламблни человека . . . .
Маркарян П. А.. Гамбарян Л. С. — К особенностям восстановления 

функции в онтогенезе при повреждении спинного мозга
М а р к о с я н Ж. К.— Некоторые биологические свойства желтых и серых 

армянских пчел ..............................................................................
М а т и и я н Г. В. — Действие хлоропрена на фильтрационную и реабсорб- 

цнонную функцию почек...............................................................
Махатадзе Л. Б„ Хуршудяи П. А., Азарян В. А. — К вопросу 

облесения освобожденных грунтов озера Севан..........................
Микаелян Н. Г. — О секреции молочного жира и казеина .... 
М и к о я п Г. Е. Эффективность осеннего полива зерновых в Севанском 

бассейне .............................................................................................
М и р и м а н я н X. П.—Влияние различных севооборотов на почвы и \ ро- 

жайность пшеницы в западной Австралии..................................
М и р и м а и я и X. П. ֊ Изучение засолении (солонцсваиия । почив модель

ных опытах .....................................................................................
М и р и ,м а н я и X. П. Отношение pH к поглощенному натрию почвы в 

разбавленных растворах ...............................................................
М о в с е с я н И. А. -Влияние экспериментальных судорожных припадков 

на некоторые стороны функции печени .........................................
Мовсесян Т. 5. Патоморфология острых форм естественного и экспе

риментального пастереллеза крупного рогатого скота. . . . .
Мовсесян Г. Б. — Патоморфология острых форм естественною и экспе

риментального пастереллеза крупного рогатого скота ....
М у ш е г я н Г. П., Степанян Т. X. — Влияние минеральной воды .Джер- 

мук" на инкреторную функцию поджелудочной железы ....
М х и т а р я п В. I . — Влияние 2-хлор-бутадиена 1—3 (хлоропрена) на содер- 

жаи ։е аскорбиновой кислоты в органах белых крыс ....
Ну бар я н Ф. М. Влияние опыления на оплодотворение и жизненность 

потомства табака при различном возрастном состоянии рыльца •
О вл с а п я и О. В. — Эпизоотия туляремии в Гука списком районе и необхо

димые профилактические мероприятия в Ленинаканском бассейне
О г а и е с я и А. С. — Об участии инсулина в регуляции почечкой деятельности 
Оганесян О. Н. Действие адреналина и пилокарпина на моторную 

функцию пищевода..............................................................................
О р б е л и II о с и ф А б г а р о в и . ..................................................................
О с с и я н И. А. — Об особенностях сосудистых реакций при облитерирую

щем эндартериите по данным одновременной плетизмографии двух 
различных конечностей...................*............................................

О с и и я п Л. Л. — Материалы к изучению рода Согсолрога в Армянской ССР 
Павлов Е. ф., Маркарян А. X.— К вопросу о секреции жира в мо

лочной железе.....................................................

7—13

5—81

11-125
7 -113

11—135

3—35

10-81
8-79

8-31

2-75

6-47

5-31
9-113

9-75

2-103

7 129

8-103

8-53

1 -13

8 65

12—3

6-11

2-67

5-77
6-57

I 107
3-3

12-25
9-35

1-21



106 Указатель

П а н о с я и Л. К'., Африки и Э. Г. — Николаи Александрович Красильни
ков (к 60-летию со дня рождения)................................................ 6 —113

II а л ос я и А. К. — Успехи микробиологии и перспективы ее развития в 
Советской Армении................................................................................... 11—35

II а нос ян Г. А. — К вопросу о так называемой .посттстаничсской декура- 
риза цн и* ............................................................................................ 2—15

11 а па ня н С. Г». — Данные по экологии зеленой жабы в условиях Армян
ской ССР............................................... 9-97

Папикян II. А.— Особенности водного режима некоторых древесных и 
кустарниковых пород в условиях орошаемой полупустыни • • • 5—41

11 а и и к я н II. А. — Особенности зимней транспирации древесных и кустар
никовых растений................................................................................... 12—45

Петросян Г. П. - Влияние растительного сока люцерны на рост и раз
множение клубеньковых бактерий люцерны................................. 4—95

П с т р о с я н Г. П. ֊ О характере роста корней некоторых плодовых на 
засоленных почвах....................................................................................11—79

Петросян С. 3. — Влияние склерозирующих веществ настенку венозных 
сосудов.............................................................................................8—97

П и в а < я н С. М. Изучение некоторых количественных признаков новых 
гибридных линий яровых пшениц в различных экологических условиях 3—75

1՛ а ф а э л я и А. С. — Кротование как средство улучшения волно-физическнх
свойств солонцеватых почв Приараксинской низменности • • • II—71

Р а \ м а н Л. Е. О влиянии болевого раздражения на устойчивость к кро
вопотере ........................................................................................................7—107

Рыжков .1. П. — Изменчивость газообмена мальков рыбца при действии 
на них радиоактивного фосфора................................................ 3 — 101

Р ы ж к о в Л. 11. — Суточный ритм газообмена некоторых пресноводных 
промысловых рыб.................................................................................... 12—79

С а к а и я и С. 111., К о с т а н я и А. А. — О роли коры головного мозга в 
образовании поставакционального иммунитета.......................... 12—9

С а и о я н О. М. — О напорной закрытой сети в сложных рельефных и поч
вогрунтовых условиях • ............................. ................................. 3—89

С а р к и с я и Г. Ц. К патоморфологии и лечению карбид-кальциевых 
ожогов....................................................................................................4 — 129

’ ар у х а н я и Ф. Г.—Новые вилы и штаммы спорогенных и аспоро
генных дрожжей......................................................................................... I -61

Саруханяи Ф. Г. Спорообразование дрожжей на различных средах • 5—3
Сваджян 11. К. О новом средстве борьбы с муравьями дополнитель

ными хозяевами возбудителя дикроцеллиоза овец.....................................9—93
Симонян А. А. Хлороз плодовых деревьев и борьба с ним • • • 2—99
См и репс кий С. М., К а зилов Е. В., В о с к а и я н В. Б., Арутю

нян 11. 11., Ч и т я н С. М„ Оганесян Р. С., X о е ц я и Р. Н. — Ма
териалы по забою и анатомогистологическому изучению конституции
молодняка местного скота и его помесей со швицкой породой • • 3—23

С т е и а и я н Г. Г., Т е р т е р я н Е. Е. К вопросу о периодической дея
тельности желудка поросят...............................................................1—3

Степанян Т. X. Влияние электросудорожных припадков на инкретор
ную функцию поджелудочной железы................................................7—95

I а т и ш в и л и Е. М. — Связь между физико-механическими свойствами и 
особенностями анатомического строения древесины .... 3-85

Го в мае ян А. С. — К вопросу нормы высева люцерны..............................3 65
I овмасян О. В. -Наследование признаков двух опылителей у кукурузы 4-53
Гу м ан ян В. Г. - Значение антагонистических свойств актиномицетов для 

их систематики..................................................................................... 2 — 25



Указатель 107

У р га ндж я и Т. Г. — Элсктрообороннтсльные двигательные условные реф
лексы у щенков после перерезки передней половины спинного мозга • 7 87

У с т ь я н А. К. Новые данные о паразитах насекомых люцернового ли
стового слоника и люцернового ссмееда.........................................2—91

Устьям А. К'. — Хищники и паразиты насекомые, посещающие люцерну • 8 25
Фаяарджян В. А., К ян I а р я и К. А.. — О книге проф. В, А. Дьяченко

.Рентгенодиагностика заболеваний внутренних органов* .... 6 109
Фанарджяп В. В. — К эволюции механизмов нервных следов • - 7—39
Фанарджяп В. А. — Наши наблюдения над острой лучевой болезнью 

в эксперименте • • • ....... ................................................ 10 23
Фран гуляй Л. А. — Количественный учет сроков сохранения жизнеспо

собности дизентерийных палочек в воде..................................3 97
Ф р а и г у л я п Л. А. — Сопоставление лекарственной устойчивости, выделен

ных от больных флекснеровских палочек с их биологическими свой
ствами ........................................................................................................... 8—93

Халатян Г. Г. — Об одном необычном тычиночном цветке шелковицы • 8 101
Хачатрян 1՝. С. — Поглощение мозгом и мышечной тканью глюкозы, пи 

ровиноградной кислоты и скорость кровотока в мозгу при пищевом, 
условнопищевом возбуждении и внутреннем торможении • • • 0—25

Черкез я н 3. С. Действие болевого и условноболсвого раздражения на 
фосфаты крови н выделение фосфора.................................................6—35

Чикова В. М. — Потребление кислорода севанским усачем • • • • I 77
Ч и т ч я и А. И. Почвоведение в Армении за сорок лет..............................11 53
Шаронов И. В. — На Севанской гидробиологической станции 5 89
11 1 а р о н о в II. В. — Воспроизводство запасов промысловых рыб озера Севан 10—135



Գ-

I/

է-

Л.

Ա.

Ա.
Մ.

P Ո ՎԱՆԴ II. Կ Ո Ի Թ 3 Ո հ Ն

Պ. 1Г ու շ ե q յա Ն, ծ'. Խ • II տ к փ m ն յ տ Ն < Л? A ր մ ու If > հանրային Հ ր ի աղ֊
րյ Լ րյ ու^յուհր Լնյյ ւսււտւսմ лриш յքւն ղեղձի *հ ե ր q tu սւ ական ֆու ն կցի այի կրա . .

Շ. I) ա p to ն յ ա ն ք Ա. 1Լ, կ ո ո tn tn ն J ա ն   Գ (խ ու ղե q ի կեղեի q ե ր ր հ L տ կ ա կ-

у ին այ ին ի if ո լն ի in L tn ի tq ր n rj К ո ո l if ,q ՈJUJfJ tf Ш it9'. Ա ր ր ա հ ա մ յ ւս ն — Խոշոր հղՓերակոր կ են q ան ին ե ր ի ո t q ե ղ ի ե Լ ր ի կա մ ն Լ ր ի 
աղղեցուիքյունր շն ե ր ի Ո ԼՈ ա tf ո ր и ի սեկրեցիայի կ ր ա. Հ ո tf и ե փ J ա ն — Խ q անող Լ Ն q ա րաե ր ի tn Ն երի մամ ա ն ա կ ան ո fJ ա յ ի Ն ո ե ա
ն!.րՒ ա Ո ա ն Л ն ա հ ա ա կ ո լ թ յո է ն ն ե ր ր ր и ա tf ի tn մ ա if ա և ա կ յա եր կ

Մ
ան q ա էքն ե ր ի и/ ե j ա ի ղ մ ո q ր ա Հի ի այի tn if յա քն ե ր ի .

1ՒՆ .
(Լ. Պ ա Աք ի ե յան

ի. ԼԼ քմ ա

и.

յին ա ր ան uiq ի ր ա у ի ա յ ի ա ո ան ЛЬ ա հ ա ա կ ո ւ

— քյլոոի if ե q ա ո պո ր ո ղ են ե q ր ե իղական tf ա մ ե ա ոֆխոր .

Anopheles մոծակների րիոէողիայի i ա ր у ի ^ուր^ր
1ԼՆ ղ ր կո>1 կա Ս տ ո «У» ա ո ! -

Ռ ի կ ո կ Որոշ ղ у րահամ էրերի
ն ահ ա կ մ ան ո ր կ ա .

ա ր ա սք L սւ յ ա Ն --- Աւք ր L ւյ ա ա ի աո ա

փ п~

խման կրա' II ք1 *!• — 4 կա ր֊LH ո ֆի1 անկեյիս .

I ա ո t

ղ յո է ղ • q ի tn ո l ա կա ղ ե մ ի տյ ի 
,Яп 10. I 1

ք Տ ե rj ե կ Ш ղ ր ի Э I ր ի Ո ք . ե

3

17

2.է 
:էձ

45
53

59

69

79

89

97



СОДЕРЖАНИЕ

Г. П. Мушегян, Т. X. Степанян — Влияние минеральной воды .Джер- 
■ук‘ на инкреторную функцию поджелудочной железы................... 3

С. Ш. С а к а и я н, А. А. К о с т а н я н —О роли коры головного мозга в об
разовании поствакционального иммунитета..................................՛ • 9

Э. Г. А б р а м я н — Влияние почек и мозга крупного рогатого скота на желу
дочную секрецию собаки.................................................................................17

И. А. О с е п я и —Об особенностях сосудистых реакций при облитерирующем 
эндартерните по данным одновременной плетизмографии двух различ
ных конечностей............................................................................................... 25

А. М. Б а р с е г я н — Новинки водно-болотной флоры ереванской котловины • 35
Н. А. Папикян — Особенности зимней транспирации древесных и кустарни

ковых растений............................................................................................... 45
А. И. Атабекова — Мегаспорогенез и женский гаметофит у гороха • • 53
М. А. А м б а р ц у м я н — К вопросу о биологии комаров анофелес в условиях 

предгорных районов Армянской ССР..........................................................59
И. С. Даревский — Туранскне элементы в герпетофауне Закавказья и ве

роятные пути их проникновения из Средней Азии....................................69
.1. П. Рыжков — Суточный ритм газообмена некоторых пресноводных про

мысловых рыб.......................................................................................................79
Г. М. Карапетян Влияние скорости поступательного движения агрегата 

на раскладку гнезд в поперечных рядках при посадке картофеля квадрат
но-гнездовым способом картофелесажалкой СКГ—4............................ 8')

Указатель статей, помещенных в .Известиях Академии наук Армянской ССР* 
(биологические и сельскохозяйственные науки) за 1957 г., том X. №№ | 12 97



tu<|p uilftaG l|«»| bq |iut' ?•. h.
4.
6’. <Л. 
l,ur)>

Ikq uifiub J Ut*U , s’. //. ik'l h jlh'U 9 

ft Ш UI [l l[J IU*U I UJUitn, fu if p UJy fl p ) ;

Ц nLfllU p jiub , IJ • ht 
ft* U* !Ьш'Ьш p $ JW*L 2

/А* ?*• lAptupwmjutb f

S« *Л. /• Л L.\t jW p Jiu*h /

ft ш/шЬPш p J ш*1л (ujiuuit pw put til -

Редакционная коллегия: Г. X. Агаджанян. А. С. Аветян. А. Г. Араратян, Г. I . Ба- 
тикян (ответ, редактор)» Г. X. Бунятян, С. II. Ка- 
лантарян (ответ, секретарь). В- А. Фанарджян, Т. Г. 
Чубарян.

Сдано в производство 19/VII 1957 г. Подписано к печати 29 \ III 1957 г. НФ 08 130 
Заказ 303, изд. 1456. тираж 700, 9.3 п. л.

Типография Издательства Академии наук Армянской ССР. Ереван, ул. Абовяна, 124


	57
	file_0
	file_0 (1)
	file_0 (2)
	file_0 (3)
	file_0 (4)
	file_0 (5)
	file_0 (6)
	file_0 (7)
	file_0 (8)
	file_0 (9)
	file_0 (10)
	file_0 (11)
	file_0 (12)
	file_0 (13)

